
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    



ХРЕСТОМАТИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КНИГА 2 

РОССИЯ 

Составитель Д.В. Кузнецов 

Благовещенск 

2014 



ББК  63.3(0)64 + 66.4 

 Х 91 

Рецензенты: 

А.А. Киреев, д-р. ист. наук, 

профессор кафедры всемирной истории БГПУ; 

С.С. Косихина, канд. ист. наук,  

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений АмГУ 

Хрестоматия. Современные международные отношения / Сост. Д.В. Кузнецов. 

В 2-х книгах. [Электронный ресурс] Книга 2. Россия.  – Благовещенск: Благовещенский 

государственный педагогический университет, 2014. – 2614 с. URL: http://istfil.bgpu.ru/ 

В Хрестоматии представлены важнейшие документы, отражающие состояние 

современных международных отношений. 

Представлена подборка документов, посвященных проблемам современных 

международных отношений в 1990-е, 2000-е и 2010-е гг. Документы сгруппированы в 

отдельные тематические блоки: РАЗДЕЛ 1. «ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ», РАЗДЕЛ 2. «ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 

РАЗДЕЛ 3. «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА РФ». 

Тексты представленных в Хрестоматии документов рекомендуется использовать 

студентам при изучении отдельных тем, посвященных проблемам современных 

международных отношений, при подготовке к лекциям, практическим и семинарским 

занятиям, коллоквиумам, при подготовке к зачетам и экзаменам, при написании курсовых и 

дипломных работ. 

Издание размещено на электронных ресурсах  

историко-филологического факультета 

Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) 

 по решению редакционно-издательского совета  

Благовещенского государственного педагогического университета 

ББК  63.3(0)64 + 66.4 

http://istfil.bgpu.ru/


ПРЕДИСЛОВИЕ 

Навыки работы с документами, относящимися к отдельным периодам всеобщей истории и истории 

международных отношений, умение их тщательного анализа и интерпретации, выявления ключевых моментов, 

характеризующих важнейшие тенденции в развитии международных отношений в рамках отдельных 

исторических эпох, с участием отдельных стран и регионов мира (в том числе России), – все это является 
важной составляющей в процессе изучения всеобщей истории в целом и истории международных отношений в 

частности. 

Между тем одной из серьезных проблем, с которой достаточно часто сталкиваются желающие 

ознакомиться с отдельными периодами в истории международных отношений, является поиск исторических 

документов, необходимых для более детального знакомства с событиями, отражающими специфику развития 

международных отношений на различных этапах развития человеческой цивилизации. По целому ряду причин 

этот поиск зачастую затруднен.  

В имеющихся в настоящее время изданиях – многочисленных хрестоматиях, в которых сосредоточены 

документы, относящиеся к отдельным периодам всеобщей истории, –  преимущественно находятся документы, 

отражающие особенности социального, экономического, политического, культурного развития отдельных 

стран и народов, тогда как международным отношениям уделяется гораздо меньшее значение.   
Обеспечить комплексом необходимых документов для успешной работы в процессе изучения истории 

международных отношений призвано настоящее издание. 

*** 

Настоящее издание – «Хрестоматия. Современные международные отношения», является дополнением к 

Хрестоматии по истории международных отношений, состоящей из 5 книг (Книга 1. Древний Мир; Книга 2. 

Средние Века. Книга 3. Новое время; Книга 4. Новейшее время. Книга 5. Россия). 

В данной Хрестоматии содержатся материалы, которые представляют собой важнейшие документы, 

отражающие состояние современных международных отношений.  

Документы представлены в трех разделах. В каждом из этих разделов документы распределены на 

несколько групп, построенных на основе проблемно-хронологического принципа. В данном случае это 

документы, раскрывающие многочисленные аспекты в рамках отдельных тем. В каждой из тем выделены 

отдельные узловые проблемы, объединяющие группы документов, размещенных по хронологическому 
принципу. 

РАЗДЕЛ 1. «ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ РОССИИ»: 1.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА РФ, 1.2. МЕСТО И РОЛЬ РФ В ООН, 1.3. УЧАСТИЕ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ», 1.4. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БОЛЬШОЙ 

ДВАДЦАТКИ», 1.5.РОССИЯ В БРИКС, 1.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ВТО, 1.7. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ 

– НАТО, 1.8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ РФ, 1.9. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И

ПОЗИЦИЯ РОССИИ, 1.10. ДРУГОЕ. 

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 2.1. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В СФЕРЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, 2.3. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ, 2.4. ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – УКРАИНА, 2.5. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – МОЛДОВА, 2.6. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ГРУЗИЯ, 
2.7. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АРМЕНИЯ, 2.8. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН, 2.9. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КАЗАХСТАН, 2.10. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ТУРКМЕНИСТАН, 2.11. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – УЗБЕКИСТАН, 2.12. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ТАДЖИКИСТАН, 2.13. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КИРГИЗИЯ, 2.14. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АБХАЗИЯ, 2.15. ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, 2.16. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ БАЛТИИ, 2.17. 

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ, 2.18. РОССИЯ И 

КОНФЛИКТЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, 2.19. СТАТУС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, 2.20. 

СТАТУС КОСМОДРОМА «БАЙКОНУР». 

РАЗДЕЛ 3. «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА РФ»: 3.1. 

УЧАСТИЕ РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 3.2. РОССИЯ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 3.3. РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ, 3.4. РОССИЙСКО-КАНАДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 3.5. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ЕВРОПА, 
3.6. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ, 3.7. ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 3.8. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ЮЖНОЙ АЗИИ, 3.9. 



ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 3.10. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ИНДИЯ, 

3.11. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КИТАЙ, 3.12. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ЯПОНИЯ, 3.13. ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, 3.14. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КНДР, 3.15. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – 

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, 3.16. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ 

АФРИКИ, 3.17. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ОКЕАНИЯ, 

3.18.ПОЛИТИКА РОССИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ. 

Большинство представленных в Хрестоматии документов представлены в полном объеме, некоторые – в 

сокращении. 

В конце книги размещен перечень документов, представленных в Хрестоматии. 
Представленные в Хрестоматии документы собраны с использованием различных изданий, многие из 

которых, в силу ряда объективных причин, недоступны для широкого использования в работе. Перечень 

изданий, использованных при составлении Хрестоматии, размещен в конце книги. 

Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, где конкретно представлены 

документы в рамках рассматриваемых тем и отдельных узловых проблем. 

*** 

Тексты представленных в Хрестоматии по документов рекомендуется использовать студентам при 

изучении отдельных тем, посвященных проблемам современных международных отношений, при подготовке к 

лекциям, практическим и семинарским занятиям, коллоквиумам, при подготовке к зачетам и экзаменам, при 

написании курсовых и дипломных работ. 

*** 

Хрестоматия опубликована в форме электронного издания, с ее последующим размещением на 
электронных ресурсах историко-филологического факультета Благовещенского государственного 

педагогического университета (БГПУ) (URL: http://istfil.bgpu.ru/). 

http://istfil.bgpu.ru/


1 
ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

1.1. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА РФ 

Из «Концепции внешней политики Российской Федерации» 

от 23 апреля 1993 г. 

Целью внешней политики Российской Федерации является создание максимально благоприятных 

внешних условий для обеспечения надежности, безопасности и развития страны, успешного осуществления 

демократических преобразований и экономических реформ, реализации и зашиты интересов личности, 

общества и государства. 

Главным содержанием внешней политики Российской Федерации должны стать: 

– ее активное, и полноправное участие в качестве великой державы в создании такого миропорядка,

который реально основывался бы на принципах всеобщей безопасности, уважения суверенитета, независимости 

и территориальной целостности государств, демократического выбора, соблюдения международных 
обязательств, защиты прав человека, взаимовыгодного экономического сотрудничества. В формирующейся 

системе международных отношений российская внешняя политика призвана обеспечить стране такое место, 

которое в наибольшей степени соответствовало бы ее геополитической значимости, экономическому и 

интеллектуальному потенциалу, военно-политическим и внешнеэкономическим интересам; 

– налаживание устойчивых позитивных взаимоотношений со странами «ближнего зарубежья» в целях

преодоления дестабилизирующих дезинтеграционных процессов на территории бывшего СССР, обеспечения 

здесь приоритетных военно-политических и экономических интересов России.  

К жизненно важным интересам Российской Федерации относятся: 



                                                          

 
– обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, предотвращение 

дезинтеграции Российской Федерации; 

– поддержание стабильности на территории Российской Федерации при укреплении ее 

конституционного строя; 

– обеспечение надежной зашиты от любых форм внешних угроз на основе поддержания необходимого 

оборонного потенциала России и построения стабильной системы международных отношений; 

– преодоление внутреннего кризиса в России путем глубоких социально-экономических и 

политических преобразований; 
– обеспечение устойчивого развития экономики и достойного уровня жизни населения, в том числе 

через полноправное участие Российской Федерации в системе мирохозяйственных связей; 

– максимальное сохранение и развитие на новой основе экономических политических, военных, 

культурных и иных связей между бывшими союзным республиками; 

– реализация прав и интересов национальных меньшинств – представителей народов Российской 

Федерации в бывших союзных республиках; 

– обеспечение прав и интересов граждан и организаций Российской Федерации за рубежом; 

– поддержание нормальных экологических условий жизнедеятельности общества. 

В складывающейся новой системе международных отношений Российская Федерация, несмотря на 

переживаемый кризис, остается одной из великих держав и по своему потенциалу, и по влиянию на ход дел в 

мире, и по связанной с этим ответственности. Возможности Российской Федерации оказывать влияние на ход 

событий в мире будут расширяться при условии успешного продвижения страны по пути социальных и 
экономических реформ. 

В политической сфере к числу угроз жизненно важным интересам Российской Федерации относятся: 

– действия, направленные на подрыв целостности Российской Федерации, в том числе с 

использованием межэтнических и межконфессиональных противоречий; 

– выдвижение некоторыми государствами территориальных претензий. Российской Федерации, 

используя в отдельных случаях ссылки на отсутствие четкого договорно-правового оформления границ; 

– действия, направленные на подрыв интеграционных процессов в СНГ; 

– действия, преследующие цель ослабления связей Российской Федерации с бывшими республиками 

СССР, со странами Восточной Европы, а также с другими государствами в районах традиционного 

сотрудничества; 

– возможность распада государственных структур власти в сопредельных странах или легализации 
криминальных структур в качестве новых государственных образований; 

– нарушения прав и свобод человека и вооруженные конфликты в сопредельных государствах, 

приводящие к нарастанию напряженности, в том числе в отдельных районах России, и неуправляемым 

миграционным процессам; 

– действия, направленные на подрыв роли Российской Федерации в решении ключевых 

международных проблем и деятельности международных организаций. 

В экономической области главная опасность связана с тем, что позитивный и необходимый процесс 

«открытия» российской экономики может сопровождаться ослаблением экономической самостоятельности 

Российской Федерации, деградацией ее технологического и промышленного потенциала, закреплением 

топливно-сыръевой специализации в мировой экономике. С одной стороны, это связано с глубоким 

экономическим кризисом в Российской Федерации, с малоэффективной системой государственной зашиты 

экономических интересов страны, с неблагоприятным инвестиционным климатом и т. д. С другой стороны, эта 
опасность усугубляется и рядом внешних факторов: 

– попытками ограничения присутствия России на ряде зарубежных рынков, а также ее вытеснения с 

таких рынков; 

– сохраняющимися ограничениями на доступ Российской Федерации к передовой технологии; 

– неконтролируемым вывозом капитала и отдельных стратегически важных сырьевых товаров за 

пределы Российской Федерации;  

– наличием препятствий для полноправного участия Российской Федерации в международных 

механизмах финансово-экономического и торгового регулирования; 

– неурегулированностью торгово-экономических отношений бывших союзных республик с Российской 

Федерацией. 

В общем спектре угроз сохраняются и угрозы военного характера. К их числу относятся: 
существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов, прежде всего в 

непосредственной близости от российских границ; 

неурегулированность вопросов управления и контроля за стратегическими ядерными силами бывшего 

СССР; 

распространение ядерного и других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки и 

новейших технологий военного производства в сочетании с попытками отдельных, стран использовать их в 

реализации своих военных и политических целей; 



 
  

 

 

нарушение целостности системы обороны и неопределенность: режима государственной границы 

Российской Федерации, особенно на южном и западном направлениях; 

неурегулированность вопросов правового статуса пребывания российских войск на территории 

государств «ближнего зарубежья»; 
наличие у ряда государств крупных арсеналов ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения; 

возможность подрыва стратегической стабильности в результате нарушения международных 

договоренностей в области ограничения и сокращения вооружений, качественного и количественного 

наращивания вооружений другими странами; 

сохранение угрозы международного терроризма, шантажа, в том числе с использованием ядерного и 

других видов оружия массового уничтожения.  

Приобретают особую остроту экологические угрозы: 

использование территории Российской Федерации в качестве места захоронения отходов вредных 

производств и размещения на ней таких производств;  

негативные последствия экологических катастроф в сопредельных государствах. 
Возникают также относительно новые для нашей страны угрозы в виде международной преступности 

(мафия, наркобизнес, терроризм, современная работорговля). 

Важно учитывать, что некоторые из перечисленных, угроз носят потенциальный характер и на данный 

момент не проявляются в практической политике. Большинство угроз как реальных, так и потенциальных 

может быть нейтрализовано или ослаблено через преодоление кризисных явлений в Российской Федерации, 

укрепление ее государственных, институтов, экономического и оборонного потенциала, а также путем 

эффективного использования внешнеполитических, средств. 

Защита внешнеэкономических интересов Российской Федерации в процессе интеграции страны в 

мировую экономику относится к числу приоритетных задач российской внешней политики. 

Первостепенное значение приобретает определение приоритетов внешнеэкономической политики по 

отношению к конкретным странам и их реализация в международных экономических отношениях, на 
двусторонней и многосторонней основе. 

Эти приоритеты определяются необходимостью формирования благоприятных для Российской 

Федерации условий внешнеэкономической деятельности и задачами подъема конкурентоспособности 

российской экономики. В конкретном плане речь идет об учете: 

потребностей российской экономики в импорте продовольствия, медикаментов, сырья, оборудования, 

технологий; 

необходимости доступа Российской Федерации к зарубежным рынкам сбыта продукции российских 

предприятий, в особенности с высокой степенью обработки, а также к источникам капитала, товаров, 

технологий, к транспортным коммуникациям;  

интересов российских предприятий и организаций на зарубежных рынках. 

Важно обеспечить действенность системы внешнеэкономического регулирования. Для этого 

необходимо: 
завершить формирование единой таможенной территории и таможенной границы Российской 

Федерации с учетом двусторонних договоренностей с реальными странами СНГ, что позволит обеспечить 

надежный контроль за соблюдением законодательства во внешнеэкономической деятельности; 

завершить формирование системы экспортного контроля с целью предотвращения 

несанкционированного вывоза из Российской Федерации товаров, технологий и разработок военного и 

двойного назначения; 

ввести регистрационный порядок экспорта- результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

ввести систему валютного контроля, усилив с этой целью координацию деятельности соответствующих 

ведомств. 

Особое значение в деле защиты внешнеэкономических интересов имеют: 
сохранение и развитие сложившихся хозяйственных связей на территории бывшего СССР с учетом 

необходимости их диверсификации; 

снятие дискриминационных ограничений на торговлю с Российской Федерацией со стороны ряда 

государств и их объединений; 

пресечение недобросовестной деловой практики зарубежных фирм в отношении российских 

предприятий и организаций; 

проведение скоординированной государственной политики поддержки российского промышленного 

экспорта и инфраструктуры его реализации… 

Сущность российской внешней политики предопределяется долгосрочными задачами возрождения 

России как демократического, свободного государства, обеспечения благоприятных условий для формирования 

современного динамичного хозяйства, гарантирующего достойную жизнь россиянам и 

финансово-экономическую независимость стране, а также для полноправного и естественного включения РФ в 



                                                          

 
мировое сообщество как великой державы с многовековой историей, уникальным геополитическим 

положением, достаточной военной мощью, значительным технологическим, интеллектуальным и этическим 

потенциалом. 

Важнейшими внешнеполитическими задачами, требующими скоординированных и постоянных усилий 

всех государственных структур страны, являются прекращение вооруженных столкновений и урегулирование 

конфликтов вокруг России, недопущение их распространения на нашу территорию и обеспечение строгого 

соблюдения в ближнем зарубежье прав человека и меньшинств, особенно этнических: россиян и 

русскоязычного населения. 
Стержневая задача также – сохранение единства и территориальной целостности РФ…  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Поворот одного из крупнейших государств мира в сторону демократического развития в корне изменил 

мировой расклад сил. Прекращение политики, проходившей под знаком борьбы «двух систем» с ее проекцией 

на все стороны международной жизни, не только отодвинуло угрозу глобальной войны и сделало ненужной 

большую часть накопленных в эпоху противоборства вооружений, но и заложило новые предпосылки 

конструктивного сотрудничества стран на региональном и глобальном уровнях, в ООН и других 

международных opганизациях. 

Россия признает значение концепции «нового политического мышления», которая стала первой попыткой 

преодоления тупика тотальной конфронтации, вместе с тем страдала увлечением абстрактными понятиями своего 

рода бесконфликтного глобализма, с одной стороны, и сохранением устаревших представлений о противостоянии 

«двух систем» как ориентира нашей внешней политики. При всей промежуточной значимости «нового 
мышления» в этой двойственности были заложены его недостатки и слабости… 

Взаимодействие этих факторов предопределяет быструю по историческим меркам смену глобальной 

обстановки, основными чертами которой становятся: 

исчезновение биполярной структуры в ее глобальном измерении; 

многовариантность международной политики как следствие исчезновения глобальной биполярности; 

возникновение региональных центросиловых отношений… 

Отношения со всеми государствами, избавленные от самодовлеющих идеологических схем, должны 

строиться с учетом потребностей наших реформ, их значимости для безопасности страны в новых условиях. 

Сохраняя все, что есть рационального в двусторонних политических, экономических и культурных связях, 

наполняя их новым, соответствующим нынешним реалиям, содержанием, а также развивая отношения со 

странами, прежде остававшимися за пределами нашей активной политики, Россия обеспечивает свои интересы, 
обретает большую свободу в выборе внешнеполитических альтернатив. При этом закладываются предпосылки 

более прочных позиций страны на мировой арене. 

ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

Смысловым стержнем внешней политики России является примат обеспечения национальных 

интересов страны. В рамках этой фундаментальной задачи выстраиваются следующие основные приоритеты: 

обеспечение политическими средствами безопасности России во всех измерениях, включая 

суверенитет, независимость и территориальную целостность, укрепление стабильности по периметру 

российских границ, в близлежащих регионах и в мире в целом; 

защита прав, свобод, достоинств и благополучия россиян; 

обеспечение благоприятных внешних условий для продвижения демократических реформ в 

направлении формирования гражданского общества; 

мобилизация финансовой и технической поддержки для создания эффективной рыночной экономики, 
развития конкурентоспособности российских производителей и обеспечения их интересов на мировых рынках, 

содействия решению внутренних социальных проблем; 

формирование принципиально новых, равноправных и взаимовыгодных отношений России с 

участниками СНГ и другими государствами ближнего зарубежъя, продолжение стратегического курса на 

партнерские и союзнические отношения со странами традиционного дальнего зарубежья, наиболее 

преуспевшими в решении тех задач, которые решает сейчас Россия; 

обеспечение за Россией роли в мировом балансе влияния, в многосторонних процессах по 

регулированию мирового хозяйства и международных отношений, соответствующей статусу великой 

державы… 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Геополитическое положение России диктует необходимость проведения активной, прагматической и 
сбалансированной линии по многим направлениям. Разумеется, это не только не исключает, но и требует 

выбора, приоритетов, в соответствии со спецификой нынешнего момента. 

I. Страны Содружества 

Проблематика отношений России со странами Содружества и другими государствами ближнего 

зарубежья напрямую связана с судьбами российских реформ, перспективами преодоления кризиса в стране и 

обеспечения нормального существования России и россиян. Налаживание – на новых основах – хозяйственных 

и транспортных связей, урегулирование конфликтов и достижение стабильности по периметру наших границ 



 
  

 

 

являются важнейшими условиями нормального развития России, эффективного осуществления ее внешней 

политики в дальнем зарубежье… 

IV. США 

На обозримую перспективу отношения с Соединенными Штатами Америки будут сохранять в шкале 
приоритетов внешней политики России одно из первых мест, соответствующее положению и весу США в 

мировых делах. Развитие полнокровных отношений с США способно облегчить создание благоприятной 

внешней среды для проведения внутренних экономических реформ в России… 

V. Европа 

Отношения России с европейскими странами как на двустороннем уровне, так и на путях 

сотрудничества в рамках различных международных организаций и форумов имеют приоритетное значение для 

ее вхождения в сообщество демократических государств, для обеспечения безопасности в новых условиях… 

Предлагаемая концепция внешней политики России подлежит регулярному обновлению и уточнению. 

Это не ее недостаток, а требование чувства реальности. 

Неизменным остается главное – приверженность критерию соответствия национальным интересам 

страны. Предложения, направленные к достижению такого соответствия, будут адекватно восприняты и 
внимательно рассмотрены. В идеале интересам страны отвечала бы выработка максимально широкого 

консенсуса в отношении принципиальных выборов внешней политики.  

 

 

Из «Концепции национальной безопасности Российской Федерации»  

от 17 декабря 1997 г. 
 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее именуется – Концепция) – 

политический документ, отражающий совокупность официально принятых взглядов на цели и 

государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, 

информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей.  

Расширилась общность интересов России со многими государствами по таким проблемам 

международной безопасности, как противодействие распространению оружия массового уничтожения, 

урегулирование и предотвращение региональных конфликтов, противодействие международному терроризму и 
наркобизнесу, решение острых экологических проблем глобального характера, включая ядерную и 

радиационную безопасность. Это значительно увеличивает возможность обеспечения национальной 

безопасности России невоенными средствами – за счет договорно-правовых, политических, экономических и 

других мер.  

В то же время влияние России на решение кардинальных вопросов международной жизни, 

затрагивающих интересы нашего государства, значительно снизилось. В этих условиях усилилось стремление 

ряда государств к ослаблению позиций России в политической, экономической и военной областях. 

Не достигнуто общественное согласие, не завершен процесс формирования объединяющей 

национальной идеи, которая определяет не только мировоззренческую основу, но и долгосрочные цели 

развития многонационального российского общества, основные пути и способы их достижения.  

Нарушена прежняя система обороны, создание новой идет медленно. Появились большие по 

протяженности неохраняемые участки государственной границы Российской Федерации.  
Вместе с тем Россия имеет все предпосылки для того, чтобы поддержать и упрочить свои позиции как 

державы, способной обеспечить процветание своего народа и играть важную роль в мировых процессах. Россия 

обладает значительным экономическим и научно-техническим потенциалом, определяющим способность 

страны к устойчивому развитию. Она занимает уникальное стратегическое положение на Евразийском 

континенте, обладает значительными запасами сырья и ресурсов. В стране сформированы основные институты 

демократической государственности и многоукладной экономики. Принимаются меры по стабилизации 

экономики и созданию предпосылок для роста производства на основе структурной перестройки 

промышленности. Россия является одним из крупнейших многонациональных государств, имеет многовековую 

историю и культуру, свои национальные интересы и традиции.  

Все эти факторы, с учетом наличия у Российской Федерации мощного потенциала ядерных сил, 

создают предпосылки для обеспечения надежной национальной безопасности страны в XXI веке.  
Национальные интересы России основываются на национальном достоянии и национальных ценностях 

народов Российской Федерации, обеспечиваются возможностями экономики, политической и военной 

организации государства, духовно-нравственным и интеллектуальным потенциалом многонационалъного 

российского общества.  

Система национальных интересов России определяется совокупностью основных интересов личности, 

общества и государства.  



                                                     

 
На современном этапе интересы личности состоят в реальном обеспечении конституционных прав и 

свобод, личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 

интеллектуальном развитии.  

Интересы общества включают в себя упрочение демократии, достижение и поддержание 

общественного согласия, повышение созидательной активности населения и духовное возрождение России.  

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, в установлении политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном 

исполнении законов и поддержании правопорядка, в развитии международного сотрудничества на основе 
партнерства.  

Совокупность основных интересов личности, общества и государства определяет национальные 

интересы России в области экономики, во внутриполитической, международной, оборонной и информационной 

сферах, в социальной области, духовной жизни и культуре.  

Национальные интересы России в области экономики являются ключевыми. Комплексное решение 

проблем, связанных с реализацией национальных интересов России, возможно только на основе устойчивого 

функционирования многоотраслевого высокотехнологичного производства, способного обеспечить ведущие 

отрасли экономики качественными сырьем и оборудованием, армию вооружением, население и социальную 

сферу – предметами потребления и услугами, а внешнюю торговлю – конкурентоспособными экспортными 

товарами.  

Чрезвычайно важным фактором является способность экономики обеспечить всем гражданам 

достойные условия и качество жизни, возможность реализации ими своих творческих сил, духовных запросов и 
материальных потребностей. Бедность как социальное явление должна быть исключена из жизни российского 

общества. Необходимо обеспечить достойную жизнь ветеранам, инвалидам и людям преклонного возраста, а 

также доступность для всего населения образования, культуры, медицинского обслуживания, транспорта, 

связи, коммунальных услуг. 

С точки зрения национальных интересов в области экономики наиболее актуальным является 

обеспечение ее функционирования в режиме расширенного воспроизводства, зашиты интересов отечественных 

производителей, повышения инновационной и инвестиционной активности, постоянного контроля за 

стратегическими ресурсами страны, поддержания научного потенциала, способного утвердить независимость 

России на стратегически важных направлениях научно-технического прогресса.  

Важнейшим условием реализации национальных интересов в этой области является переход экономики 

к модели устойчивого развития с определенным уровнем государственного регулирования экономических 
процессов, гарантирующего стабильное функционирование и развитие многоукладной экономики и 

обеспечивающего сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем сохранения 

окружающей среды в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. 

Единство экономического пространства, наличие большого и разнообразного внутреннего рынка 

являются важнейшим национальным достоянием России. Его сохранение и развитие с учетом 

производственной специализации регионов имеет консолидирующее значение для российской экономики.  

Во внешнеэкономической сфере национальные интересы России заключаются в установлении для 

российских производителей таких экономических связей, которые бы обеспечили реализацию интересов 

российских предприятий, способствовали повышению конкурентоспособности отечественной продукции, 

эффективности производства и экономическому росту. Россия не приемлет силовых методов во 

внешнеэкономической деятельности.  

Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в обеспечении гражданского 
мира, национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства, стабильности 

государственной власти и ее институтов, правопорядка и в завершении процесса становления демократического 

общества, а также в нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению социальных и 

межнациональных конфликтов, национального и регионального сепаратизма. 

Согласование интересов населяющих страну народов, налаживание их всестороннего сотрудничества, 

проведение ответственной и взвешенной государственной национальной политики важнейшие задачи, решение 

которых позволит обеспечить внутриполитическую стабильность и единство России. Комплексное решение 

этих задач должно составлять основу внутренней государственной политики и обеспечивать развитие 

Российской Федерации как многонационального демократического федеративного государства. 

Национальные интересы Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и коррупцией 

требуют консолидации усилий общества и государства, резкого ограничения экономической и социально-
политической основы этих противоправных явлений, выработки комплексной системы мер правового, 

специального и иного характера для эффективного пресечения преступлений и правонарушений, для 

обеспечения зашиты личности, общества и государства от преступных посягательств, для создания системы 

контроля за уровнем преступности.  

Усилия общества и государства должны быть направлены на формирование системы мер действенной 

социальной профилактики и на воспитание законопослушных граждан.  



 
  

 

 

Борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и бандитизмом должна быть 

ориентирована на предупреждение и пресечение противоправных действий, неотвратимость ответственности за 

любое преступление и на защиту права каждого человека на личную безопасность вне зависимости от 

национальности, гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений.  
Национальные интересы в области духовной жизни, культуры и науки во многом определяют ход 

реформ и их результат. Духовное возрождение общества, его нравственные ценности непосредственно влияют 

на уровень развития экономики и всех сфер жизни. Чрезвычайно важным является утверждение в обществе 

идеалов высокой нравственности и гуманизма, развитие многовековых духовных традиций Отечества. 

Реализация этого требует такой государственной политики, при проведении которой исключается 

возможность нанесения ущерба российской культуре, обеспечиваются сохранение и приумножение ее 

национальных ценностей и национального достояния, дальнейшее духовное и интеллектуальное развитие 

общества.  

Национальные интересы Российской Федерации в международной сфере требуют проведения 

активного внешнеполитического курса, направленного на упрочение позиций России как великой державы – 

одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира. Основными составляющими этого 
курса являются:  

формирование на добровольной основе интеграционного объединения государств – участников 

Содружества Независимых Государств; 

развитие равноправного партнерства с другими великими державами – центрами экономической и 

военной мощи;  

развитие международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и 

терроризмом; 

упрочение тех механизмов коллективного управления мировыми юридическими и экономическими 

процессами, в которых Россия играет важную роль, и в первую очередь укрепление Совета Безопасности ООН.  

Безусловно, приоритетным направлением внешнеполитического курса России является и будет 

являться деятельность по обеспечению нерушимости границ и территориальной государства, по защите его 
конституционного строя от возможных посягательств других государств. 

Реализация национальных интересов России в международной сфере во многом определяется 

характером отношений с ведущими державами и интеграционными объединениями мирового сообщества, 

развитие равноправных партнерских отношений с ними отвечает статусу Российской Федерации и ее 

внешнеполитическим интересам, призвано укрепить глобальную и региональную безопасность, создать 

благоприятные условия для участия нашей страны в мировой торговле, научно-техническом и кредитно-

финансовом сотрудничестве.  

Национальным интересам России отвечает развитие диалога и всестороннего сотрудничества со 

странами Центральной и Восточной Европы, Америки, Ближнего Востока, Западной Азии, Африки и Азиатско-

Тихоокеанского региона. Национальные интересы России в международной сфере включают в себя также 

защиту жизни, достоинства, международно признанных гражданских прав и свобод российских граждан и 

наших соотечественников за рубежом. 
Национальные интересы России в оборонной сфере заключаются прежде всего в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства от военной агрессии со стороны других государств. 

Обеспечение безопасности в оборонной сфере требует концентрации усилий общества и государства на 

планомерном военном строительстве.  

Существующая военная организация для государства обременительна. Необходимо ее реформировать в 

ходе военного строительства, которое должно учитывать изменение баланса сил на мировой арене и 

эффективно использовать экономические возможности государства для обеспечения адекватного реагирования 

на военные угрозы национальным интересам Российской Федерации.  

Национальные интересы России в информационной сфере обусловливают необходимость 

сосредоточения усилий общества и государства на решении таких задач, как соблюдение конституционных 

прав и свобод граждан в области получения информации и обмена ею, зашита национальных духовных 
ценностей, пропаганда национального культурного наследия, норм морали и общественной нравственности, 

обеспечение права граждан на получение достоверной информации, развитие современных 

телекоммуникационных технологий. Планомерная деятельность государства по реализации этих задач позволит 

Российской Федерации стать одним из центров мирового развития в XXI веке. В то же время недопустимо 

использование информации для манипулирования массовым сознанием. Необходима зашита государственного 

информационного ресурса от утечки важной политической, экономической, научно-технической и военной 

информации.  

Национальные интересы России носят долгосрочный характер и определяют основные цели на ее 

историческом пути, формируют стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства, 

реализуются через систему государственного управления.  

Необходимым условием реализации национальных интересов России является возможность 

самостоятельно решать внутренние политические, экономические и социальные задачи, независимо от 



                                                     

 
намерений и позиций иностранных государств и их сообществ, поддерживать такой уровень жизни населения, 

который бы обеспечивал национальное согласие и общественно-политическую стабильность в стране. 

Кризисное состояние экономики – основная причина возникновения угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. Оно проявляется через существенное сокращение производства, 

снижение инвестиционной и инновационной активности, разрушение научно-технического потенциала, 

стагнацию аграрного сектора, расстройство платежно-денежной системы, уменьшение доходной части 

федерального бюджета, рост государственного долга. Несомненной угрозой является увеличение доли 

топливно-сырьевого сектора, формирование экономической модели, основанной на экспорте топлива и сырья и 
импорте оборудования, продовольствия и предметов потребления, что может привести к завоеванию 

внутреннего рынка России иностранными фирмами.  

Особую угрозу создает низкий уровень крупномасштабных инвестиций в российскую экономику; Без 

крупных капиталовложений в стратегические сферы экономики экономическое возрождение России 

невозможно.  

Угрозой безопасности России в социальной сфере, как следствие кризисного состояния экономики, 

является увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, расслоение общества на узкий 

круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, усиление социальной напряженности.  

Нарастание негативных проявлений в социальной сфере ведет к снижению интеллектуального и 

производительного потенциала России, сокращению численности населения, истощению основных источников 

духовного и экономического развития, может привести к утрате демократических завоеваний. Для устранения 

этой угрозы необходима выработка общенациональной социальной программы. 
Имеет место также целенаправленное сознательное вмешательство иностранных государств и 

международных организаций во внутреннюю жизнь народов России, ослабление роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Все более опасным фактором, размывающим единое правовое пространство страны, становится 

принятие субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов и решений, противоречащих 

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. 

Продолжающееся разрушение единого духовного пространства России, экономическая дезинтеграция 

и социальная дифференциация провоцируют усиление напряженности во взаимоотношениях регионов и 

центра, представляя собой явную угрозу федеративному устройству Российской Федерации.  

Вызывает тревогу угроза физическому здоровью нации. Ее истоки лежат практически во всех сферах 

жизни и деятельности государства и наиболее явно проявляются в кризисном состоянии систем 
здравоохранения и социальной зашиты населения, стремительном возрастании потребления алкоголя и 

наркотических веществ.  

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в международной сфере проявляются через 

попытки других государств противодействовать укреплению России как одного из влиятельных центров 

формирующегося многополярного мира. Это находит свое отражение в действиях, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, в том числе с использованием межэтнических, 

религиозных и других внутренних противоречий, а также в территориальных притязаниях со ссылками в 

отдельных случаях на отсутствие четкого договорно-правового оформления государственных границ. Своей 

политикой такие государства стремятся снизить значимость Российской Федерации в решении ключевых 

проблем мирового сообщества и в деятельности международных организаций. В целом это может привести к 

ограничению влияния России, ущемлению ее важнейших национальных интересов и ослаблению ее позиций в 

Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье и в Центральной Азии.  
Несмотря на позитивные перемены в мире, сохраняются угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации в оборонной сфере. Учитывая глубокие изменения в характере отношений Российской 

Федерации с другими ведущими державами, можно сделать вывод, что угроза крупномасштабной агрессии 

против России в обозримом будущем практически отсутствует. Вместе с тем нельзя ^исключить попытки 

силового соперничества с Россией. Наиболее реальную угрозу для России в оборонной сфере представляют 

существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов вблизи ее государственной 

границы. 

Анализ угроз национальной безопасности Российской Федерации показывает, что главные из них в 

настоящее время и в обозримой перспективе не имеют военной направленности, носят преимущественно 

внутренний характер и сосредоточены во внутриполитической, экономической, социальной, экологической, 

информационной и духовной сферах.  
В международно-финансовой сфере необходимо проведение сбалансированной кредитно-финансовой 

политики, нацеленной на поэтапное сокращение зависимости России от внешних кредитных заимствований и 

укрепление ее позиций в международных финансово-экономических организациях.  

В условиях либерализации внешней торговли необходимо защищать интересы отечественных 

производителей на внешнем рынке.  



 
  

 

 

Государство должно решительно добиваться устранения дискриминационных ограничений на ввоз 

российской продукции в развитые страны Запада, не допускать навязывания России политических решений, 

наносящих ее гражданам и предприятиям экономический или моральный ущерб.  

Важной задачей в области внешнеторговой деятельности является создание благоприятных условий 
для международной интеграции российской экономики, расширения рынков сбыта российской продукции. 

Необходимы дальнейшее продвижение по пути формирования единого экономического пространства с 

государствами -участниками Содружества Независимых Государств, демонтаж торговых барьеров, возникших 

при сотрудничестве со странами бывшего СЭВ.  

Главной целью обеспечения национальной безопасности у Российской Федерации является создание и 

поддержание такого экономического, политического, международного и военно-стратегического положения 

страны, которое бы создавало благоприятные условия для развития личности, общества и государства и 

исключало опасность ослабления роли и значения Российской Федерации как субъекта международного права, 

подрыва способности государства реализовать свои национальные интересы на международной арене. 

Важнейшими задачами обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются: 

подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного экономического 
курса;  

совершенствование законодательства Российской Федерации, укрепление правопорядка и социально-

политической стабильности общества, российской государственности, федерализма и местного 

самоуправления; 

формирование гармоничных межнациональных отношений;  

обеспечение международной безопасности России путем налаживания равноправного партнерства с 

ведущими государствами мира;  

укрепление безопасности государства в оборонной и информационной сферах;  

обеспечение жизнедеятельности населения в техногенно безопасном и экологически чистом мире. 

Защита российского федерализма включает в себя целенаправленную деятельность по пресечению 

посягательств на государственную целостность страны, систему органов государственной власти, единство 
правового пространства России. 

Главная цель зашиты российского федерализма – не допустить трансформации федеративных 

отношений в конфедеративные. 

Основными направлениями зашиты российского федерализма являются: 

обеспечение приоритета федерального законодательства и совершенствование на этой основе 

законодательства субъектов Российской Федерации; 

разработка организационных и правовых механизмов защиты государственной целостности, единства 

правового пространства и национальных интересов России; 

выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей оптимальный учет федеральных и 

региональных интересов; 

совершенствование механизма предупреждения возникновения политических партий и общественных 

объединении, преследующих сепаратистские и антиконституционные цели, и пресечения их деятельности; 
проведение взвешенной и сбалансированной национальной политики. 

Идея национального и общественного согласия, выраженная через личные, общественные, 

корпоративные, национальные и социальные интересы, создаст дополнительные условия для формирования 

социально ориентированной рыночной экономики, станет мощнейшим инструментом борьбы с национализмом, 

национальным и региональным сепаратизмом, будет способствовать консолидации общества в интересах 

развития России. 

Укрепление единства, солидарности народов многонациональной России является основой воспитания 

ее граждан и должно стать важнейшим принципом развития общественных отношений и современной 

отечественной культуры.  

Реализация идеи национального и общественного согласия позволит нашей стране войти в новую эпоху 

в качестве державы, достигшей экономического и духовного прогресса, имеющей высокий потенциал роста, 
основанный на демократических принципах государственного устройства, внутренней гармонии общественных 

отношений, ответственности за поддержание глобальной стабильности и устойчивого развития 

общечеловеческой цивилизации.  

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает в себя также защиту 

культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни. России 

необходимо обеспечить сохранность своего великого культурного достояния, в частности музейных и 

архивных фондов, основных библиотечных собраний, историко-культурных объектов.  

Важнейшую роль в сохранении традиционных духовных ценностей играет деятельность Русской 

православной церкви и церквей других конфессий. Вместе с тем необходимо учитывать разрушительную роль 

различного рода религиозных сект, наносящих значительный ущерб духовной жизни российского общества, 

представляющих собой прямую опасность для жизни и здоровья граждан России и зачастую используемых для 

прикрытия противоправной деятельности  



                                                     

 
Духовное возрождение общества невозможно без повышения роли русского языка. Его 

провозглашение государственным языком и языком межгосударственного общения народов России и 

государств-участников Содружества Независимых Государств является важнейшим фактором единения народа 

многонациональной России. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в экологической сфере становится 

актуальным направлением деятельности государства и общества. К числу приоритетных направлений в области 

обеспечения экологической безопасности относятся: 

борьба с загрязнением природной среды за счет повышения степени безопасности технологий, 
связанных с захоронением и утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов; 

борьба с радиоактивным загрязнением; 

создание экологически чистых технологий; 

рациональное использование природных ресурсов. 

Поскольку решение проблем экологической безопасности требует значительного ресурсообеспечения, 

необходимо осуществление стабильного финансирования, источники которого должны закладываться в 

бюджеты всех уровней. 

Для повышения эффективности природоохранной деятельности требуются неотложные меры, включая 

принятие законодательных актов, обеспечивающих юридические основы экологической безопасности, 

организационно-административные меры, направленные на совершенствование управления природоохранной 

деятельностью в стране, проведение экологической экспертизы всех программ и проектов, разрабатываемых на 

федеральном и региональном уровнях. 
Проведение внешней политики, направленной на утверждение равноправного партнерства стран 

мирового сообщества и на активизацию их сотрудничества, является важнейшей составной частью обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Россия не намерена вступать в конфронтацию с каким бы то ни было государством либо союзом 

государств, не преследует гегемонистских или экспансионистских целей. Как влиятельная европейско-

азиатская держава она будет поддерживать отношения партнерства со всеми заинтересованными странами 

мирового сообщества. 

Приоритет во внешней политике Российской Федерации отдается обеспечению важнейших 

национальных интересов, развитию , отношений России с ведущими государствами мира, всестороннему -

сотрудничеству и интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, налаживанию эффективного 

двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России, а также с участниками 
Договора между Российской Федерацией Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской 

Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. 

Непременным условием реализации внешнеполитических усилий России должно стать создание 

обращенной в XXI век модели обеспечения глобальной, региональной и субрегиональной безопасности, 

основанной на принципе равенства и неделимой безопасности для всех. Это предполагает создание 

принципиально новой системы европейско-атлантической безопасности, в которой координирующую роль 

играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: наращивание усилий по созданию 

многосторонних структур, обеспечивающих сотрудничество в сфере международной безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Южной Азии; активное участие России в качестве постоянного члена Совета 

Безопасности ООН в урегулировании и предотвращении региональных кризисов и конфликтов; дальнейшее 

совершенствование режима международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия 

массового уничтожения и средств его доставки; твердую защиту прав и интересов российских граждан, 
проживающих за рубежом, в строгом соответствии с нормами международного права. 

Россия не стремится поддерживать паритет в вооружениях и вооруженных силах с ведущими 

государствами мира и ориентируется на реализацию принципа реалистического сдерживания, в основе 

которого лежит решимость адекватно использовать имеющуюся военную мощь для предотвращения агрессии. 

Для предотвращения войны и вооруженных конфликтов Российская Федерация отдает предпочтение 

политическим, экономическим и другим невоенным средствам. Однако пока неприменение силы не стало 

нормой международных отношений, национальные интересы Российской Федерации требуют наличия 

достаточной для ее обороны военной мощи. 

Важнейшей задачей Вооруженных Сил Российской Федерации является обеспечение ядерного 

сдерживания в интересах предотвращения как ядерной, так и обычной крупномасштабной или региональной 

войны, а также осуществления 7 союзнических обязательств. 
Для выполнения этой задачи Российская Федерация должна обладать потенциалом ядерных сил, 

способных гарантировать нанесение заданного ущерба, любому государству-агрессору либо коалиции 

государств. 

Интересы обеспечения национальной безопасности России и эволюция геополитической обстановки в 

мире предопределяют, при соответствующих обстоятельствах, необходимость военного присутствия России в 

некоторых стратегически важных регионах мира. 



 
  

 

 

Россия оставляет за собой право на применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, 

включая ядерное оружие, если в результате развязывания вооруженной агрессии возникает угроза самому 

существованию Российской Федерации как независимого суверенного государства: 

применение Вооруженных Сил Российской Федерации должно осуществляться решительно, 
последовательно и планомерно, до создания выгодных для Российской Федерации условий заключения мира; 

использование военной силы должно осуществляться на законной основе и только тогда, когда все 

невоенные меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными; 

применение военной силы против мирных граждан либо для достижения внутриполитических целей не 

допускается. Вместе с тем по отношению к незаконным вооруженным формированиям, представляющим собой 

угрозу национальным интересам Российской Федерации, допускаются совместные действия отдельных 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации с другими войсками, воинскими формированиями и 

органами в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

 

 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации  

(Москва, 10 января 2000 г.) 

 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее именуется - Концепция) - система 

взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важнейшие направления 

государственной политики Российской Федерации. 
Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской 

Федерации. 

I. Россия в мировом сообществе 

Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы международных отношений. 

После окончания эры биполярной конфронтации возобладали две взаимоисключающие тенденции. 

Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и политических позиций значительного 

числа государств и их интеграционных объединений, в совершенствовании механизмов многостороннего 

управления международными процессами. При этом все большую роль играют экономические, политические, 

научно-технические, экологические и информационные факторы. Россия будет способствовать формированию 

идеологии становления многополярного мира на этой основе. 
Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры международных отношений, 

основанной на доминировании в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве США и 

рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых проблем мировой политики 

в обход основополагающих норм международного права. 

Формирование международных отношений сопровождается конкуренцией, а также стремлением ряда 

государств усилить свое влияние на мировую политику, в том числе путем создания оружия массового 

уничтожения. Значение военно-силовых аспектов в международных отношениях продолжает оставаться 

существенным. 

Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и богатыми культурными 

традициями. Несмотря на сложную международную обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу 

значительного экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального стратегического 

положения на Евразийском континенте объективно продолжает играть важную роль в мировых процессах. 
В перспективе - более широкая интеграция Российской Федерации в мировую экономику, расширение 

сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институтами. Объективно сохраняется 

общность интересов России и интересов других государств по многим проблемам международной 

безопасности, включая противодействие распространению оружия массового уничтожения, предотвращение и 

урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным терроризмом и наркобизнесом, решение 

острых экологических проблем глобального характера, в том числе проблемы обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. 

Вместе с тем активизируются усилия ряда государств, направленные на ослабление позиций России в 

политической, экономической, военной и других областях. Попытки игнорировать интересы России при 

решении крупных проблем международных отношений, включая конфликтные ситуации, способны подорвать 

международную безопасность и стабильность, затормозить происходящие позитивные изменения в 
международных отношениях. 

Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, резко обострилась проблема терроризма, 

имеющего транснациональный характер и угрожающего стабильности в мире, что обусловливает 

необходимость объединения усилий всего международного сообщества, повышения эффективности 

имеющихся форм и методов борьбы с этой угрозой, принятия безотлагательных мер по ее нейтрализации. 



                                                     

 
II. Национальные интересы России 

Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют основные цели, 

стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства. Национальные интересы 

обеспечиваются институтами государственной власти, осуществляющими свои функции в том числе во 

взаимодействии с действующими на основе Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации общественными организациями. 
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении личной 

безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии 

человека и гражданина. 

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, социального государства, в 

достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России. 

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

Реализация национальных интересов России возможна только на основе устойчивого развития 

экономики. Поэтому национальные интересы России в этой сфере являются ключевыми. 

Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в сохранении стабильности 
конституционного строя, институтов государственной власти, в обеспечении гражданского мира и 

национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства, правопорядка и в 

завершении процесса становления демократического общества, а также в нейтрализации причин и условий, 

способствующих возникновению политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их 

последствий - социальных, межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма. 

Национальные интересы России в социальной сфере заключаются в обеспечении высокого уровня жизни 

народа. 

Национальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и укреплении нравственных ценностей 

общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

Национальные интересы России в международной сфере заключаются в обеспечении суверенитета, 

упрочении позиций России как великой державы - одного из влиятельных центров многополярного мира, в 
развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграционными объединениями, 

прежде всего с государствами - участниками Содружества Независимых Государств и традиционными 

партнерами России, в повсеместном соблюдении прав и свобод человека и недопустимости применения при 

этом двойных стандартов. 

Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в соблюдении конституционных 

прав и свобод граждан в области получения информации и пользования ею, в развитии современных 

телекоммуникационных технологий, в защите государственных информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа. 

Национальные интересы России в военной сфере заключаются в защите ее независимости, суверенитета, 

государственной и территориальной целостности, в предотвращении военной агрессии против России и ее 

союзников, в обеспечении условий для мирного, демократического развития государства. 

Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в создании политических, правовых, 
организационных и других условий для обеспечения надежной охраны государственной границы Российской 

Федерации, в соблюдении установленных законодательством Российской Федерации порядка и правил 

осуществления экономической и иных видов деятельности в пограничном пространстве Российской 

Федерации. 

Национальные интересы России в экологической сфере заключаются в сохранении и оздоровлении 

окружающей среды. 

Важнейшими составляющими национальных интересов России являются защита личности, общества и 

государства от терроризма, в том числе международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, а в военное время - от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

III. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 
Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации государственной власти и 

гражданского общества, социально-политическая поляризация российского общества и криминализация 

общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, 

обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних 

и внешних угроз национальной безопасности страны. 

В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены прежде всего существенным 

сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инновационной активности и 



 
  

 

 

научно-технического потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансированием банковской системы, 

ростом внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках 

топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках - продовольствия и предметов 

потребления, включая предметы первой необходимости. 
Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны, сокращение исследований на 

стратегически важных направлениях научно-технического развития, отток за рубеж специалистов и 

интеллектуальной собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире, деградацией 

наукоемких производств, усилением внешней технологической зависимости и подрывом обороноспособности 

России. 

Негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских устремлений ряда субъектов 

Российской Федерации. Это ведет к усилению политической нестабильности, ослаблению единого 

экономического пространства России и его важнейших составляющих - производственно-технологических и 

транспортных связей, финансово-банковской, кредитной и налоговой систем. 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

способствуют усилению напряженности во взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу 
федеративному устройству и социально-экономическому укладу Российской Федерации. 

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности ряда общественных 

объединений, а также неконтролируемая миграция способствуют усилению национализма, политического и 

религиозного экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения конфликтов. 

Единое правовое пространство страны размывается вследствие несоблюдения принципа приоритета 

норм Конституции Российской Федерации над иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над 

нормами субъектов Российской Федерации, недостаточной отлаженности государственного управления на 

различных уровнях. 

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования 

социально-политического устройства и экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные 

просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной 
и иных областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и 

контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, 

снижение духовно-нравственного потенциала общества являются основными факторами, способствующими 

росту преступности, особенно ее организованных форм, а также коррупции. 

Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового контроля за ситуацией в стране, в 

сращивании отдельных элементов исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами, 

проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми 

организациями и товаропроводящими сетями. В связи с этим борьба с организованной преступностью и 

коррупцией имеет не только правовой, но и политический характер. 

Масштабы терроризма и организованной преступности возрастают вследствие зачастую 

сопровождающегося конфликтами изменения форм собственности, обострения борьбы за власть на основе 

групповых и этнонационалистических интересов. Отсутствие эффективной системы социальной профилактики 
правонарушений, недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность деятельности по 

предупреждению терроризма и организованной преступности, правовой нигилизм, отток из органов 

обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень воздействия этой угрозы на 

личность, общество и государство. 

Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают глубокое расслоение общества 

на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса 

населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы. 

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем здравоохранения и социальной защиты 

населения, рост потребления алкоголя и наркотических веществ. 

Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое сокращение рождаемости и средней 

продолжительности жизни в стране, деформация демографического и социального состава общества, подрыв 
трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление фундаментальной ячейки общества - семьи, 

снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения. 

Углубление кризиса во внутриполитической, социальной и духовной сферах может привести к утрате 

демократических завоеваний. 

Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими факторами: 

стремление отдельных государств и межгосударственных объединений принизить роль существующих 

механизмов обеспечения международной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ; 

опасность ослабления политического, экономического и военного влияния России в мире; 

укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расширение НАТО на восток; 

возможность появления в непосредственной близости от российских границ иностранных военных баз и 

крупных воинских контингентов; 

распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки; 



                                                     

 
ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств; 

возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы Российской Федерации и 

внешних границ государств - участников Содружества Независимых Государств; 

притязания на территорию Российской Федерации. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в международной сфере проявляются в 

попытках других государств противодействовать укреплению России как одного из центров влияния в 

многополярном мире, помешать реализации национальных интересов и ослабить ее позиции в Европе, на 

Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации представляет терроризм. 

Международным терроризмом развязана открытая кампания в целях дестабилизации ситуации в России. 

Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. 

Серьезную опасность представляют собой стремление ряда стран к доминированию в мировом 

информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного рынка; 

разработка рядом государств концепции информационных войн, предусматривающей создание средств 

опасного воздействия на информационные сферы других стран мира; нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных 

ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним. 

Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере. 

Возведенный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике силовых (военных) действий 

вне зоны ответственности блока и без санкции Совета Безопасности ООН чреват угрозой дестабилизации всей 
стратегической обстановки в мире. 

Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и наращивание их возможностей по 

созданию вооружений и военной техники нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа 

гонки вооружений, коренного изменения форм и способов ведения военных действий. 

Активизируется деятельность на территории Российской Федерации иностранных специальных служб и 

используемых ими организаций. 

Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют затянувшийся процесс реформирования 

военной организации и оборонного промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное 

финансирование национальной обороны и несовершенство нормативной правовой базы. На современном этапе 

это проявляется в критически низком уровне оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в недопустимом снижении укомплектованности 
войск (сил) современным вооружением, военной и специальной техникой, в крайней остроте социальных 

проблем и приводит к ослаблению военной безопасности Российской Федерации в целом. 

Угрозы национальной безопасности и интересам Российской Федерации в пограничной сфере 

обусловлены: 

экономической, демографической и культурно-религиозной экспансией сопредельных государств на 

российскую территорию; 

активизацией деятельности трансграничной организованной преступности, а также зарубежных 

террористических организаций. 

Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее природных ресурсов находится в 

прямой зависимости от состояния экономики и готовности общества осознать глобальность и важность этих 

проблем. Для России эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития топливно-энергетических 

отраслей промышленности, неразвитости законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия 
или ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой экологической культуры. Имеет 

место тенденция к использованию территории России в качестве места переработки и захоронения опасных для 

окружающей среды материалов и веществ. 

В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная эффективность правовых и 

экономических механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск 

катастроф техногенного характера во всех сферах хозяйственной деятельности. 

IV. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

являются: 

своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз национальной безопасности 

Российской Федерации; 
реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и 

внешних угроз; 

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, безопасности ее 

пограничного пространства; 

подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного экономического 

курса; 



 
  

 

 

преодоление научно-технической и технологической зависимости Российской Федерации от внешних 

источников; 

обеспечение на территории России личной безопасности человека и гражданина, его конституционных 

прав и свобод; 
совершенствование системы государственной власти Российской Федерации, федеративных отношений, 

местного самоуправления и законодательства Российской Федерации, формирование гармоничных 

межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение социально-политической стабильности 

общества; 

обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации всеми гражданами, 

должностными лицами, государственными органами, политическими партиями, общественными и 

религиозными организациями; 

обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России прежде всего с ведущими 

государствами мира; 

подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного потенциала государства; 

укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки; 
принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательной и 

подрывной деятельности иностранных государств, направленной против Российской Федерации; 

коренное улучшение экологической ситуации в стране. 

Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в экономической сфере являются 

приоритетными направлениями политики государства. 

Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности являются: 

создание благоприятных условий для международной интеграции российской экономики; 

расширение рынков сбыта российской продукции; 

формирование единого экономического пространства с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств. 

В условиях либерализации внешней торговли России и обострения конкуренции на мировом рынке 
товаров и услуг необходимо усилить защиту интересов отечественных товаропроизводителей. 

Важнейшее значение приобретает проведение сбалансированной кредитно-финансовой политики, 

нацеленной на поэтапное сокращение зависимости России от внешних кредитных заимствований и укрепление 

ее позиций в международных финансово-экономических организациях. 

Необходимо усилить роль государства в регулировании деятельности иностранных банковских, 

страховых и инвестиционных компаний, ввести определенные и обоснованные ограничения на передачу в 

эксплуатацию зарубежным компаниям месторождений стратегических природных ресурсов, 

телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих сетей. 

Эффективные меры должны быть приняты в сфере валютного регулирования и контроля в целях 

создания условий для прекращения расчетов в иностранной валюте на внутреннем рынке и предотвращения 

бесконтрольного вывоза капитала. 

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации во 
внутриэкономической деятельности государства являются: 

правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

усиление государственного регулирования в экономике; 

принятие необходимых мер по преодолению последствий экономического кризиса, сохранению и 

развитию научно-технического, технологического и производственного потенциала, переходу к 

экономическому росту при снижении вероятности техногенных катастроф, повышению 

конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, подъему благосостояния народа. 

Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной экономике должен 

осуществляться путем постепенного формирования оптимальных механизмов организации производства и 

распределения товаров и услуг в целях максимально возможного роста благосостояния общества и каждого 
гражданина. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с устранением деформаций в структуре российской 

экономики, с обеспечением опережающего роста производства наукоемкой продукции и продукции высокой 

степени переработки, с поддержкой отраслей, составляющих основу расширенного воспроизводства, с 

обеспечением занятости населения. 

Существенное значение имеют усиление государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

активности, принятие мер по созданию устойчивой банковской системы, отвечающей интересам реальной 

экономики, облегчение доступа предприятий к долгосрочным кредитам на финансирование капитальных 

вложений, оказание реальной государственной поддержки целевых программ структурной перестройки 

промышленности. 

Важнейшие задачи - опережающее развитие конкурентоспособных отраслей и производств, расширение 

рынка наукоемкой продукции. В целях их решения должны быть приняты меры, стимулирующие передачу 



                                                     

 
новых военных технологий в гражданское производство, введен механизм выявления и развития 

прогрессивных технологий, освоение которых обеспечит конкурентоспособность российских предприятий на 

мировом рынке. 

Решение указанных задач предполагает концентрацию финансовых и материальных ресурсов на 

приоритетных направлениях развития науки и техники, оказание поддержки ведущим научным школам, 

ускоренное формирование научно-технического задела и национальной технологической базы, привлечение 

частного капитала, в том числе путем создания фондов и использования грантов, реализацию программ 

развития территорий, обладающих высоким научно-техническим потенциалом, создание при поддержке 
государства инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научно-исследовательских 

разработок с одновременной защитой интеллектуальной собственности внутри страны и за рубежом, развитие 

общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации. 

Государство должно содействовать созданию равных условий для развития и увеличения 

конкурентоспособности предприятий независимо от формы собственности, в том числе становлению и 

развитию частного предпринимательства во всех сферах, где это способствует росту общественного 

благосостояния, прогрессу науки и образования, духовному и нравственному развитию общества, защите прав 

потребителей. 

В кратчайшие сроки должны быть разработаны механизмы поддержания жизнедеятельности и 

экономического развития особо кризисных регионов и районов Крайнего Севера, а также тарифная политика, 

обеспечивающая единство экономического пространства страны. 

Приоритет экономических факторов в социальной сфере принципиально важен для укрепления 
государства, для реального государственного обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов 

коллективной ответственности и демократического принятия решений, социального партнерства. При этом 

важно проведение социально справедливой и экономически эффективной политики в области распределения 

доходов. 

Организация работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по реализации конкретных мер, направленных на предотвращение и 

преодоление угроз национальным интересам России в области экономики, также требует дальнейшего 

совершенствования законодательства Российской Федерации в указанной области и обеспечения строгого его 

соблюдения всеми хозяйствующими субъектами. 

Сближение интересов населяющих страну народов, налаживание их всестороннего сотрудничества, 

проведение ответственной и взвешенной государственной национальной и региональной политики позволит 
обеспечить в России внутриполитическую стабильность. Комплексный подход к решению этих задач должен 

составлять основу внутренней государственной политики, обеспечивающей развитие Российской Федерации 

как многонационального демократического федеративного государства. 

Укрепление российской государственности, совершенствование федеративных отношений и местного 

самоуправления должны способствовать обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. 

Необходим комплексный подход к решению правовых, экономических, социальных и этнополитических 

проблем при сбалансированном соблюдении интересов Российской Федерации и ее субъектов. 

Осуществление конституционного принципа народовластия требует обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия всех органов государственной власти, жесткой вертикали 

исполнительной власти и единства судебной системы России. Это обеспечивается конституционным 

принципом разделения властей, установлением более четкого функционального распределения полномочий 

между государственными институтами, укреплением федеративного устройства России путем 
совершенствования ее отношений с субъектами Российской Федерации в рамках их конституционного статуса. 

Основными направлениями защиты конституционного строя в России являются: 

обеспечение приоритета федерального законодательства и совершенствование на этой основе 

законодательства субъектов Российской Федерации; 

разработка организационных и правовых механизмов защиты государственной целостности, обеспечение 

единства правового пространства и национальных интересов России; 

выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей оптимальный баланс федеральных и 

региональных интересов; 

совершенствование механизма, препятствующего созданию политических партий и общественных 

объединений, преследующих сепаратистские и антиконституционные цели, и пресечение их деятельности. 

Требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с преступностью и коррупцией. Россия крайне 
заинтересована в искоренении экономической и социально-политической основы этих общественно опасных 

явлений, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от 

преступных посягательств. 

Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной социальной профилактики и 

воспитания законопослушных граждан. Эти меры должны быть направлены на защиту прав и свобод, 

нравственности, здоровья и собственности каждого человека независимо от расы, национальности, языка, 



 
  

 

 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 

Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются: 

выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность; 
усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества, создание необходимой для 

этого правовой базы и механизма ее применения; 

укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, противодействующих 

организованной преступности и терроризму, создание условий для их эффективной деятельности; 

привлечение государственных органов в пределах их компетенции к деятельности по предупреждению 

противоправных деяний; 

расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую 

очередь с государствами - участниками Содружества Независимых Государств. 

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в области борьбы с преступностью, 

должны быть открытыми, конкретными и понятными каждому гражданину, носить упреждающий характер, 

обеспечивать равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности, опираться на поддержку 
общества. 

Для профилактики преступности и борьбы с нею в первую очередь необходимо развитие правовой базы 

как основы надежной защиты прав и законных интересов граждан, а также соблюдение международно-

правовых обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и соблюдения прав человека. 

Важно лишить преступность питательной среды, обусловленной недостатками в законодательстве, кризисом в 

экономике и социальной сфере. 

В целях предупреждения коррупции и устранения условий для легализации капиталов, нажитых 

незаконным путем, необходимо создать действенную систему финансового контроля, усовершенствовать меры 

административного, гражданского и уголовно-правового воздействия, отработать механизм проверки 

имущественного положения и источников доходов должностных лиц и служащих организаций и учреждений 

независимо от формы собственности, а также соответствия их расходов этим доходам. 
Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна осуществляться на основе 

общегосударственного комплекса контрмер по пресечению этих видов преступной деятельности. 

Основываясь на международных соглашениях, необходимо эффективно сотрудничать с иностранными 

государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также международными 

организациями, в задачу которых входит борьба с терроризмом. Необходимо также шире использовать 

международный опыт борьбы с этим явлением, создать скоординированный механизм противодействия 

международному терроризму, надежно перекрыть все возможные каналы незаконного оборота оружия и 

взрывчатых веществ внутри страны, а также их поступления из-за рубежа. 

Федеральные органы государственной власти должны преследовать на территории страны лиц, 

причастных к террористической деятельности, независимо от того, где планировались и осуществлялись 

террористические акции, наносящие ущерб Российской Федерации. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает в себя также защиту 
культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, 

сохранение культурного достояния всех народов России, формирование государственной политики в области 

духовного и нравственного воспитания населения, введение запрета на использование эфирного времени в 

электронных средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих насилие, 

эксплуатирующих низменные проявления, а также включает в себя противодействие негативному влиянию 

иностранных религиозных организаций и миссионеров. 

Духовное обновление общества невозможно без сохранения роли русского языка как фактора духовного 

единения народов многонациональной России и языка межгосударственного общения народов государств - 

участников Содружества Независимых Государств. 

В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного и духовного наследия необходимо 

создание социально-экономических условий для осуществления творческой деятельности и функционирования 
учреждений культуры. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиление внимания общества, органов 

государственной власти Российской Федерации к развитию государственной (федеральной и муниципальной) 

страховой и частной медицинской помощи, осуществление государственного протекционизма в отечественной 

медицинской и фармацевтической промышленности, реализация федеральных программ в области санитарии и 

эпидемиологии, охраны здоровья детей, оказания скорой и неотложной медицинской помощи, медицины 

катастроф. 

К числу приоритетных направлений деятельности государства в экологической сфере относятся: 

рациональное использование природных ресурсов, воспитание экологической культуры населения; 

предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения степени безопасности технологий, 

связанных с захоронением и утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов; предотвращение 



                                                     

 
радиоактивного загрязнения окружающей среды, минимизация последствий произошедших ранее 

радиационных аварий и катастроф; 

экологически безопасное хранение и утилизация выведенного из боевого состава вооружения, прежде 

всего атомных подводных лодок, кораблей и судов с ядерными энергетическими установками, ядерных 

боеприпасов, жидкого ракетного топлива, топлива атомных электростанций; 

безопасное для окружающей природной среды и здоровья населения хранение и уничтожение запасов 

химического оружия; 

создание и внедрение безопасных производств, поиск способов практического использования 
экологически чистых источников энергии, принятие неотложных природоохранных мер в экологически 

опасных регионах Российской Федерации. 

Необходимы новый подход к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской 

Федерации, качественное совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе дальнейшая интеграция ее с аналогичными системами иностранных 

государств. 

Внешняя политика Российской Федерации должна быть направлена на: 

проведение активного внешнеполитического курса; 

упрочение ключевых механизмов многостороннего управления мировыми политическими и 

экономическими процессами, в первую очередь под эгидой Совета Безопасности ООН; 

обеспечение благоприятных условий для экономического и социального развития страны, для 

сохранения глобальной и региональной стабильности; 
защиту законных прав и интересов российских граждан за рубежом, в том числе с применением в этих 

целях мер политического, экономического и иного характера; 

развитие отношений с государствами - участниками Содружества Независимых Государств согласно 

принципам международного права, развитие отвечающих интересам России интеграционных процессов в 

рамках Содружества Независимых Государств; 

полноправное участие России в глобальных и региональных экономических и политических структурах; 

содействие урегулированию конфликтов, включая миротворческую деятельность под эгидой ООН и 

других международных организаций; 

достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооружениями, поддержание стратегической 

стабильности в мире на основе выполнения государствами своих международных обязательств в этой сфере; 

выполнение взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации оружия массового 
уничтожения, обычных вооружений, осуществление мер по укреплению доверия и стабильности, обеспечение 

международного контроля за экспортом товаров и технологий, а также за оказанием услуг военного и двойного 

назначения; 

адаптацию существующих соглашений по контролю над вооружениями и по разоружению к новым 

условиям международных отношений, а также разработку при необходимости новых соглашений, в первую 

очередь по мерам укрепления доверия и безопасности; 

содействие созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения; 

развитие международного сотрудничества в области борьбы с транснациональной преступностью и 

терроризмом. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является важнейшим направлением 

деятельности государства. Главной целью в данной области является обеспечение возможности адекватного 

реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, при рациональных затратах на национальную 
оборону. 

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская Федерация отдает предпочтение 

политическим, дипломатическим, экономическим и другим невоенным средствам. Однако национальные 

интересы Российской Федерации требуют наличия достаточной для ее обороны военной мощи. Вооруженные 

Силы Российской Федерации играют главную роль в обеспечении военной безопасности Российской 

Федерации. 

Важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление сдерживания в интересах 

предотвращения агрессии любого масштаба, в том числе с применением ядерного оружия, против России и ее 

союзников. 

Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными гарантированно обеспечить 

нанесение заданного ущерба любому государству-агрессору или коалиции государств в любых условиях 
обстановки. 

Вооруженные Силы Российской Федерации боевым составом мирного времени должны быть способны 

обеспечить надежную защиту страны от воздушного нападения и решение совместно с другими войсками, 

воинскими формированиями и органами задач по отражению агрессии в локальной войне (вооруженном 

конфликте), а также стратегическое развертывание для решения задач в крупномасштабной войне. 

Вооруженные Силы Российской Федерации должны обеспечивать осуществление Российской Федерацией 

миротворческой деятельности. 



 
  

 

 

Одним из важнейших стратегических направлений в области обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации является эффективное взаимодействие и сотрудничество с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств. 

Интересы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации предопределяют при 
соответствующих обстоятельствах необходимость военного присутствия России в некоторых стратегически 

важных регионах мира. Размещение в них на договорной и международно-правовой основе, а также на 

принципах партнерства ограниченных воинских контингентов (военных баз, сил Военно-Морского Флота) 

должно обеспечивать готовность России выполнять свои обязательства, содействовать формированию 

устойчивого военно-стратегического баланса сил в регионах и давать возможность Российской Федерации 

реагировать на кризисную ситуацию в ее начальной стадии, способствовать реализации внешнеполитических 

целей государства. 

Российская Федерация рассматривает возможность применения военной силы для обеспечения своей 

национальной безопасности, исходя из следующих принципов: 

применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, включая ядерное оружие, в случае 

необходимости отражения вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения кризисной ситуации 
исчерпаны или оказались неэффективными; 

применение военной силы внутри страны допускается в строгом соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни граждан, 

территориальной целостности страны, а также угрозы насильственного изменения конституционного строя. 

Важная роль в обеспечении национальных интересов России принадлежит оборонному промышленному 

комплексу. Реструктуризация и конверсия оборонного промышленного комплекса должна осуществляться без 

ущерба для развития новых технологий и научно-технических возможностей, модернизации вооружений, 

военной и специальной техники и укрепления позиций российских производителей на мировом рынке 

вооружений. 

Требуется создать все необходимые условия для организации приоритетных фундаментальных, 

прогнозных и поисковых научных исследований, обеспечивающих создание в интересах обороны и 
безопасности государства перспективного и опережающего научно-технического задела. 

Основными задачами Российской Федерации в пограничной сфере являются: 

создание необходимой нормативной правовой базы; 

развитие межгосударственного сотрудничества в этой области; 

противодействие экономической, демографической и культурно-религиозной экспансии на территорию 

России со стороны других государств; 

пресечение деятельности транснациональной организованной преступности, а также незаконной 

миграции; 

осуществление коллективных мер по обеспечению безопасности пограничного пространства государств - 

участников Содружества Независимых Государств. 

Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности Российской Федерации являются: 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации в сфере информационной 
деятельности; 

совершенствование и защита отечественной информационной инфраструктуры, интеграция России в 

мировое информационное пространство; 

противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной сфере. 

Особое значение для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации имеет 

эффективное использование и всестороннее развитие возможностей разведки и контрразведки в целях 

своевременного обнаружения угроз и определения их источников. 

Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации создается и развивается в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, федеральными программами в этой области. 
Основу системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации составляют органы, 

силы и средства обеспечения национальной безопасности, осуществляющие меры политического, правового, 

организационного, экономического, военного и иного характера, направленные на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства. 

Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, их состав, 

принципы и порядок действий определяются соответствующими законодательными актами Российской 

Федерации. 

В формировании и реализации политики обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации принимают участие: 

Президент Российской Федерации - руководит в пределах своих конституционных полномочий органами 

и силами обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по 

обеспечению национальной безопасности; в соответствии с законодательством Российской Федерации 



                                                     

 
формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы обеспечения национальной 

безопасности; выступает с посланиями, обращениями и директивами по проблемам национальной 

безопасности, в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию уточняет отдельные положения 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, определяет направления текущей внутренней и 

внешней политики страны; 

Федеральное Собрание Российской Федерации - на основе Конституции Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации формирует 

законодательную базу в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 
Правительство Российской Федерации - в пределах своих полномочий и с учетом сформулированных в 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию приоритетов в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации координирует деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

формирует в установленном порядке статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых 

программ в этой области; 

Совет Безопасности Российской Федерации - проводит работу по упреждающему выявлению и оценке 

угроз национальной безопасности Российской Федерации, оперативно готовит для Президента Российской 

Федерации проекты решений по их предотвращению, разрабатывает предложения в области обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных положений 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, координирует деятельность сил и органов 

обеспечения национальной безопасности, контролирует реализацию федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений в этой области; 

федеральные органы исполнительной власти - обеспечивают исполнение законодательства Российской 

Федерации, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области 

национальной безопасности Российской Федерации; в пределах своей компетенции разрабатывают 

нормативные правовые акты в этой области и представляют их Президенту Российской Федерации и 

Правительству Российской Федерации; 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - взаимодействуют с федеральными 

органами исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области национальной 

безопасности Российской Федерации, а также федеральных программ, планов и директив, издаваемых 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, в области военной 
безопасности Российской Федерации; совместно с органами местного самоуправления проводят мероприятия 

по привлечению граждан, общественных объединений и организаций к оказанию содействия в решении 

проблем национальной безопасности согласно законодательству Российской Федерации; вносят в федеральные 

органы исполнительной власти предложения по совершенствованию системы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать свою национальную безопасность. 

Созданные правовые демократические институты, сложившаяся структура органов государственной власти 

Российской Федерации, широкое участие политических партий и общественных объединений в реализации 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации - залог динамичного развития России в XXI 

веке. 

 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации 

(Москва, 28 июня 2000 г.) 
 
I. Общие положения  

Концепция внешней политики Российской Федерации представляет собой систему взглядов на 

содержание и основные направления внешнеполитической деятельности России.  

Правовую базу настоящей Концепции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, другие нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных 

органов государственной власти в сфере внешней политики, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, а также Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10 января 

2000 г. №24.  

Международная обстановка, сложившаяся к началу XXI века, потребовала переосмысления общей 

ситуации вокруг Российской Федерации, приоритетов российской внешней политики и возможностей ее 

ресурсного обеспечения. Наряду с определенным укреплением международных позиций Российской 
Федерации проявились и негативные тенденции. Не оправдались некоторые расчеты, связанные с 

формированием новых равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений России с окружающим миром, 



 
  

 

 

как это предполагалось в Основных положениях концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденных распоряжением Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 284-рп, и в других 

документах.  

Высшим приоритетом внешнеполитического курса России является защита интересов личности, 
общества и государства. В рамках этого процесса главные усилия должны быть направлены на достижение 

следующих основных целей:  

обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и 

территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, которые в наибольшей 

мере отвечают интересам Российской Федерации как великой державы, как одного из влиятельных центров 

современного мира и которые необходимы для роста ее политического, экономического, интеллектуального и 

духовного потенциала;  

воздействие на общемировые процессы в целях формирования стабильного, справедливого и 

демократического миропорядка, строящегося на общепризнанных нормах международного права, включая 

прежде всего цели и принципы Устава ООН, на равноправных и партнерских отношениях между 

государствами;  
создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, подъема ее экономики, 

повышения уровня жизни населения, успешного проведения демократических преобразований, укрепления 

основ конституционного строя, соблюдения прав и свобод человека;  

формирование пояса добрососедства по периметру российских границ, содействие устранению 

имеющихся и предотвращению возникновения потенциальных очагов напряженности и конфликтов в 

прилегающих к Российской Федерации регионах;  

поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и межгосударственными 

объединениями в процессе решения задач, определяемых национальными приоритетами России, строительство 

на этой основе системы партнерских и союзнических отношений, улучшающих условия и параметры 

международного взаимодействия;  

всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом;  
содействие позитивному восприятию Российской Федерации в мире, популяризации русского языка и 

культуры народов России в иностранных государствах.  

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации  

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные перемены, глубоко затрагивающие 

интересы Российской Федерации и ее граждан. Россия - активный участник этого процесса. Являясь 

постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех 

областях жизнедеятельности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими государствами мира, она 

оказывает существенное влияние на формирование нового мироустройства.  

Трансформация международных отношений, прекращение конфронтации и последовательное 

преодоление последствий "холодной войны", продвижение российских реформ существенно расширили 

возможности сотрудничества на мировой арене. Сведена к минимуму угроза глобального ядерного конфликта. 

При сохранении значения военной силы в отношениях между государствами все большую роль играют 
экономические, политические, научно-технические, экологические и информационные факторы. На передний 

план в качестве главных составляющих национальной мощи Российской Федерации выходят ее 

интеллектуальные, информационные и коммуникационные возможности, благосостояние и образовательный 

уровень населения, степень сопряжения научных и производственных ресурсов, концентрация финансового 

капитала и диверсификация экономических связей. Сложилась устойчивая ориентация подавляющего 

большинства государств на рыночные методы хозяйствования и демократические ценности. Осуществление 

крупного прорыва на ряде ключевых направлений научно-технического прогресса, ведущего к созданию 

единого общемирового информационного пространства, углубление и диверсификация международных 

экономических связей придают взаимозависимости государств глобальный характер. Создаются предпосылки 

для построения более стабильного и кризисоустойчивого мирового устройства.  

В то же время в международной сфере зарождаются новые вызовы и угрозы национальным интересам 
России. Усиливается тенденция к созданию однополярной структуры мира при экономическом и силовом 

доминировании США. При решении принципиальных вопросов международной безопасности ставка делается 

на западные институты и форумы ограниченного состава, на ослабление роли Совета Безопасности ООН.  

Стратегия односторонних действий может дестабилизировать международную обстановку, 

провоцировать напряженность и гонку вооружений, усугубить межгосударственные противоречия, 

национальную и религиозную рознь. Применение силовых методов в обход действующих международно-

правовых механизмов не способно устранить глубинные социально-экономические, межэтнические и другие 

противоречия, лежащие в основе конфликтов, и лишь подрывает основы правопорядка.  

Россия будет добиваться формирования многополярной системы международных отношений, реально 

отражающей многоликость современного мира с разнообразием его интересов.  



                                                     

 
Гарантия эффективности и надежности такого мироустройства - взаимный учет интересов. Миропорядок 

XXI века должен основываться на механизмах коллективного решения ключевых проблем, на приоритете права 

и широкой демократизации международных отношений.  

Интересы России непосредственно связаны и с другими тенденциями, среди которых:  

глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными возможностями социально-

экономического прогресса, расширения человеческих контактов такая тенденция порождает и новые опасности, 

особенно для экономически ослабленных государств, усиливается вероятность крупномасштабных финансово-

экономических кризисов. Растет риск зависимости экономической системы и информационного пространства 
Российской Федерации от воздействия извне;  

усиление роли международных институтов и механизмов в мировой экономике и политике ("Группа 

восьми", МВФ, МБРР и другие), вызванное объективным ростом взаимозависимости государств, 

необходимостью повышения управляемости международной системы. В интересах России - полноформатное и 

равноправное участие в разработке основных принципов функционирования мировой финансово-

экономической системы в современных условиях;  

развитие региональной и субрегиональной интеграции в Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, 

Африке и Латинской Америке. Интеграционные объединения приобретают все большее значение в мировой 

экономике, становятся существенным фактором региональной и субрегиональной безопасности и 

миротворчества;  

военно-политическое соперничество региональных держав, рост сепаратизма, этнонационального и 

религиозного экстремизма. Интеграционные процессы, в частности в Евро-Атлантическом регионе, имеют 
зачастую избирательно-ограничительный характер. Попытки принизить роль суверенного государства как 

основополагающего элемента международных отношений создают угрозу произвольного вмешательства во 

внутренние дела. Серьезные масштабы приобретает проблема распространения оружия массового уничтожения 

и средств его доставки. Угрозу международному миру и безопасности представляют неурегулированные или 

потенциальные региональные и локальные вооруженные конфликты. Существенное влияние на глобальную и 

региональную стабильность начинает оказывать рост международного терроризма, транснациональной 

организованной преступности, а также незаконного оборота наркотиков и оружия.  

Угрозы, связанные с указанными тенденциями, усугубляются ограниченностью ресурсного обеспечения 

внешней политики Российской Федерации, что затрудняет успешное отстаивание ее внешнеэкономических 

интересов, сужает рамки ее информационного и культурного влияния за рубежом.  

Вместе с тем Российская Федерация имеет реальный потенциал для обеспечения достойного места в 
мире. Определяющее значение в этом плане имеют дальнейшее укрепление российской государственности, 

консолидация гражданского общества и скорейший переход к устойчивому экономическому росту.  

В последние десятилетия Россия смогла использовать дополнительные возможности международного 

сотрудничества, которые открываются в результате коренных преобразований в стране, существенно 

продвинулась по пути интеграции в систему мировых хозяйственных связей, вступила в ряд влиятельных 

международных организаций и институтов. Ценой напряженных усилий удалось по ряду принципиальных 

направлений укрепить позиции России на мировой арене.  

Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную внешнюю политику. Она 

основывается на последовательности и предсказуемости, взаимовыгодном прагматизме. Эта политика 

максимально прозрачна, учитывает законные интересы других государств и нацелена на поиск совместных 

решений.  

Россия - это надежный партнер в международных отношениях. Общепризнана ее конструктивная роль в 
решении острых международных проблем.  

Отличительная черта российской внешней политики -сбалансированность. Это обусловлено 

геополитическим положением России как крупнейшей евразийской державы, требующим оптимального 

сочетания усилий по всем направлениям. Такой подход предопределяет ответственность России за 

поддержание безопасности в мире как на глобальном, так и на региональном уровне, предполагает развитие и 

взаимодополнение внешнеполитической деятельности на двусторонней и многосторонней основе.  

III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем  

Успешная внешняя политика Российской Федерации должна быть основана на соблюдении разумного 

баланса между ее целями и возможностями для их достижения. Сосредоточение политико-дипломатических, 

военных, экономических, финансовых и иных средств на решении внешнеполитических задач должно быть 

соразмерно их реальному значению для национальных интересов России, а масштаб участия в международных 
делах - адекватен фактическому вкладу в укрепление позиций страны. Многообразие и сложность 

международных проблем и наличие кризисных ситуаций предполагают своевременную оценку приоритетности 

каждой из них во внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Необходимо повысить 

эффективность политических, правовых, внешнеэкономических и иных инструментов защиты 

государственного суверенитета России и ее национальной экономики в условиях глобализации.  

1. Формирование нового мироустройства  



 
  

 

 

Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной на принципах 

равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Эта система призвана обеспечить 

надежную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, военной, экономической, 

гуманитарной и иных областях.  
Главным центром регулирования международных отношений в  

XXI веке должна оставаться Организация Объединенных Наций. Российская Федерация будет 

решительно противодействовать попыткам принизить роль ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах.  

Усиление консолидирующей роли ООН в мире предполагает:  

неуклонное соблюдение основополагающих принципов Устава ООН, включая сохранение статуса 

постоянных членов Совета Безопасности ООН;  

рациональное реформирование ООН в целях развития ее механизма быстрого реагирования на 

происходящие в мире события, включая наращивание ее возможностей по предотвращению и урегулированию 

кризисов и конфликтов;  

дальнейшее повышение эффективности Совета Безопасности ООН, несущего главную ответственность 

за поддержание международного мира и безопасности, придание этому органу большей представительности за 
счет включения в его состав новых постоянных членов, в первую очередь авторитетных развивающихся 

государств. Реформирование ООН должно исходить из незыблемости права вето постоянных членов Совета 

Безопасности ООН.  

Россия придает большое значение своему участию в группе восьми наиболее развитых индустриальных 

государств. Рассматривая механизм консультаций и согласования позиций по важнейшим проблемам 

современности как одно из существенных средств отстаивания и продвижения своих внешнеполитических 

интересов. Российская Федерация намерена наращивать взаимодействие с партнерами по этому форуму.  

2.Укрепление международной безопасности  

Россия выступает за дальнейшее снижение роли фактора силы в международных отношениях при 

одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация: 

будет неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства по действующим договорам и соглашениям в 
области ограничения и сокращения вооружений и участвовать в разработке и заключении новых 

договоренностей, отвечающих как ее национальным интересам, так и интересам безопасности других 

государств;  

готова идти на дальнейшее сокращение своего ядерного потенциала на основе двусторонних 

договоренностей с США и - в многостороннем формате - с участием других ядерных держав при том условии, 

что стратегическая стабильность в ядерной области не будет нарушена. Россия будет добиваться сохранения и 

соблюдения Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны - краеугольного камня 

стратегической стабильности. Реализация США планов создания противоракетной обороны территории страны 

неизбежно вынудит Российскую Федерацию принять адекватные меры по поддержанию на должном уровне 

своей национальной безопасности;  

подтверждает неизменность своего курса на участие совместно с другими государствами в 

предотвращении распространения ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, средств их 
доставки, а также соответствующих материалов и технологий. Российская Федерация - твердый сторонник 

укрепления и развития соответствующих международных режимов, включая создание Глобальной системы 

контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий. Российская Федерация намерена твердо 

придерживаться своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и 

призывает присоединиться к нему все государства мира;  

уделяет особое внимание такому аспекту укрепления стратегической стабильности, как обеспечение 

информационной безопасности;  

намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности путем участия в процессах 

сокращения и ограничения обычных вооруженных сил, а также применения мер доверия в военной области;  

считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных 

конфликтов и выступает за укрепление его правовых основ в строгом соответствии с принципами Устава ООН. 
Поддерживая меры по наращиванию и модернизации потенциала быстрого антикризисного реагирования ООН, 

Российская Федерация намерена продолжать активно участвовать в операциях по поддержанию мира, 

проводимых как под эгидой ООН, так и, в конкретных случаях, региональными и субрегиональными 

организациями. Необходимость и степень такого участия будут соразмеряться с национальными интересами и 

международными обязательствами страны. Россия исходит из того, что только Совет Безопасности ООН 

правомочен санкционировать применение силы в целях принуждения к миру;  

исходит из того, что применение силы в нарушение Устава ООН является нелегитимным и угрожает 

стабилизации всей системы международных отношений. Неприемлемы попытки внедрить в международный 

оборот концепции типа "гуманитарной интервенции" и "ограниченного суверенитета" в целях оправдания 

односторонних силовых акций в обход Совета Безопасности ООН. Будучи готовой к предметному диалогу по 

совершенствованию правовых аспектов применения силы в международных отношениях в условиях 

глобализации, Российская Федерация исходит из того, что поиск конкретных форм реагирования 



                                                     

 
международного сообщества на различные острые ситуации, включая гуманитарные кризисы, должен вестись 

коллективно, на основе четкого соблюдения норм международного права и Устава ООН;  

будет участвовать в проводимых под эгидой ООН и других международных организаций мероприятиях 

по ликвидации стихийных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций, а также в оказании 

гуманитарной помощи пострадавшим странам;  

рассматривает как важнейшую внешнеполитическую задачу борьбу с международным терроризмом, 

способным дестабилизировать обстановку не только в отдельных государствах, но и в целых регионах. 

Российская Федерация выступает за дальнейшую разработку мер по усилению взаимодействия государств в 
этой области. Прямая обязанность любого государства -защита своих граждан от террористических 

посягательств, недопущение на своей территории деятельности, имеющей целью организацию подобных актов 

против граждан и интересов других стран, и непредоставление убежища террористам;  

будет целенаправленно противодействовать незаконному обороту наркотиков и росту организованной 

преступности, сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках 

специализированных международных органов, и на двустороннем уровне.  

3. Международные экономические отношения  

Главным приоритетом внешней политики Российской Федерации в сфере международных 

экономических отношений является содействие развитию национальной экономики, которое в условиях 

глобализации немыслимо без широкого включения России в систему мирохозяйственных связей. Для 

достижения этой цели необходимо:  

обеспечить благоприятные внешние условия для формирования в стране экономики рыночного типа и 
для становления обновленной внешнеэкономической специализации Российской Федерации, гарантирующей 

максимальный экономический эффект от ее участия в международном разделении труда;  

добиваться сведения к минимуму рисков при дальнейшей интеграции России в мировую экономику с 

учетом необходимости обеспечения экономической безопасности страны;  

способствовать формированию справедливой международной торговой системы при полноправном 

участии Российской Федерации в международных экономических организациях, обеспечивающем защиту в них 

национальных интересов страны;  

содействовать расширению отечественного экспорта и рационализации импорта в страну, а также 

российскому предпринимательству за рубежом, поддерживать его интересы на внешнем рынке и 

противодействовать дискриминации отечественных производителей и экспортеров, обеспечивать строгое 

соблюдение отечественными субъектами внешнеэкономической деятельности российского законодательства 
при осуществлении таких операций;  

содействовать привлечению иностранных инвестиций в первую очередь в реальный сектор и 

приоритетные сферы российской экономики;  

обеспечивать сохранение и оптимальное использование российской собственности за рубежом;  

приводить обслуживание российского внешнего долга в соответствие с реальными возможностями 

страны, добиваться максимального возврата средств в счет кредитов иностранным государствам;  

формировать комплексную систему российского законодательства и международную договорно-

правовую базу в экономической сфере.  

Россия должна быть готова к использованию всех имеющихся в ее распоряжении экономических 

рычагов и ресурсов для защиты своих национальных интересов.  

Учитывая возрастание угрозы глобальных катастроф природного и техногенного характера, Российская 

Федерация выступает за расширение международного сотрудничества в целях обеспечения экологической 
безопасности, в том числе с привлечением новейших технологий, в интересах всего международного 

сообщества.  

4. Права человека и международные отношения  

Россия, приверженная ценностям демократического общества, включая уважение прав и свобод 

человека, видит свои задачи в том, чтобы:  

добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире на основе соблюдения норм международного 

права;  

защищать права и интересы российских граждан и соотечественников за рубежом на основе 

международного права и действующих двусторонних соглашений. Российская Федерация будет добиваться 

адекватного обеспечения прав и свобод соотечественников в государствах, где они постоянно проживают, 

поддерживать и развивать всесторонние связи с ними и их организациями;  
развивать международное сотрудничество в области гуманитарного обмена;  

расширять участие в международных конвенциях и соглашениях в области прав человека;  

продолжить приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с международными 

обязательствами России.  

5. Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности  

Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской Федерации является доведение до 

широких кругов мировой общественности объективной и точной информации о ее позициях по основным 



 
  

 

 

международным проблемам, внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации, а также о 

достижениях российской культуры, науки, интеллектуального творчества. На передний план выдвигается 

задача формирования за рубежом позитивного восприятия России, дружественного отношения к ней. 

Неотъемлемым элементом соответствующей работы должны стать целенаправленные усилия по широкому 
разъяснению за рубежом сути внутренней политики России, происходящих в стране процессов. Актуальным 

становится ускоренное развитие в Российской Федерации собственных эффективных средств информационного 

влияния на общественное мнение за рубежом.  

IV. Региональные приоритеты  

Приоритетным направлением внешней политики России является обеспечение соответствия 

многостороннего и двустороннего сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств (СНГ) задачам национальной безопасности страны.  

Упор будет делаться на развитии добрососедских отношений и стратегического партнерства со всеми 

государствами - участниками СНГ. Практические отношения с каждым из них необходимо строить с учетом 

встречной открытости для сотрудничества, готовности должным образом учитывать интересы Российской 

Федерации, в том числе в обеспечении прав российских соотечественников.  
Исходя из концепции разноскоростной и разноуровневой интеграции в рамках СНГ, Россия будет 

определять параметры и характер своего взаимодействия с государствами - участниками СНГ как в целом в 

СНГ, так и в более узких объединениях, в первую очередь в Таможенном союзе. Договоре о коллективной 

безопасности. Первостепенной задачей является укрепление Союза Беларуси и России как высшей на данном 

этапе формы интеграции двух суверенных государств.  

Приоритетное значение будут иметь совместные усилия по урегулированию конфликтов в государствах - 

участниках СНГ, развитию сотрудничества в военно-политической области и сфере безопасности, особенно в 

борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.  

Серьезный акцент будет сделан на развитии экономического сотрудничества, включая создание зоны 

свободной торговли, реализацию программ совместного рационального использования природных ресурсов. В 

частности, Россия будет добиваться выработки такого статуса Каспийского моря, который позволил бы 
прибрежным государствам развернуть взаимовыгодное сотрудничество по эксплуатации ресурсов региона на 

справедливой основе, с учетом законных интересов друг друга.  

Российская Федерация будет прилагать усилия для обеспечения выполнения взаимных обязательств по 

сохранению и приумножению в государствах - участниках СНГ общего культурного наследия.  

Отношения с европейскими государствами - традиционное приоритетное направление внешней 

политики России. Главной целью российской внешней политики на европейском направлении является 

создание стабильной и демократической системы общеевропейской безопасности и сотрудничества. Россия 

заинтересована в дальнейшем сбалансированном развитии многофункционального характера Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и будет прилагать усилия в этом направлении.  

Важно максимально использовать накопленный этой организацией после принятия в 1975 году 

хельсинкского Заключительного акта нормотворческий потенциал, полностью сохраняющий свою 

актуальность. Россия будет решительно противодействовать сужению функций ОБСЕ, в частности попыткам 
перепрофилировать ее деятельность на постсоветское пространство и Балканы.  

Россия будет добиваться превращения адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе в эффективное средство обеспечения европейской безопасности, а также придания мерам доверия 

всеобъемлющего характера, включающего, в частности, коалиционную деятельность и деятельность военно-

морских сил.  

Исходя из собственных потребностей в построении гражданского общества, Россия намерена 

продолжать участвовать в деятельности Совета Европы.  

Ключевое значение имеют отношения с Европейским союзом (ЕС). Процессы, происходящие в ЕС, в 

растущей степени влияют на динамику ситуации в Европе. Это расширение ЕС, переход к единой валюте, 

институциональная реформа, становление общей внешней политики и политики в области безопасности, 

оборонной идентичности. Рассматривая эти процессы как объективную составляющую европейского развития, 
Россия будет добиваться должного учета своих интересов, в том числе применительно к сфере двусторонних 

отношений с отдельными странами - членами ЕС.  

Российская Федерация видит в ЕС одного из своих важнейших политических и экономических 

партнеров и будет стремиться к развитию с ним интенсивного, устойчивого и долгосрочного сотрудничества, 

лишенного конъюнктурных колебаний.  

Характер отношений с ЕС определяется рамками Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, 

учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и 

их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г., которое еще не заработало в полную силу. 

Конкретные проблемы, прежде всего проблема адекватного учета интересов российской стороны в процессе 

расширения и реформирования ЕС, будут решаться на основе одобренной в 1999 году Стратегии развития 

отношений Российской Федерации с Европейским союзом. Предметом особого внимания должно стать 

формирующееся военно-политическое измерение ЕС.  



                                                     

 
Реально оценивая роль Организации Североатлантического договора (НАТО), Россия исходит из 

важности сотрудничества с ней в интересах поддержания безопасности и стабильности на континенте и 

открыта для конструктивного взаимодействия. Необходимая база для этого заложена в Основополагающем акте 

о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией 

Североатлантического договора от 27 мая 1997 г. Интенсивность сотрудничества с НАТО будет зависеть от 

выполнения ею ключевых положений этого документа, в первую очередь касающихся неприменения силы и 

угрозы силой, неразмещения на территориях новых членов группировок обычных вооруженных сил, ядерного 

оружия и средств его доставки.  
Вместе с тем по целому ряду параметров нынешние политические и военные установки НАТО не 

совпадают с интересами безопасности Российской Федерации, а порой прямо противоречат им. В первую 

очередь это касается положений новой стратегической концепции НАТО, не исключающих ведения силовых 

операций вне зоны действия Вашингтонского договора без санкции Совета Безопасности ООН. Россия 

сохраняет негативное отношение к расширению НАТО.  

Насыщенное и конструктивное сотрудничество между Россией и НАТО возможно лишь в том случае, 

если оно будет строиться на основе должного учета интересов сторон и безусловного выполнения принятых на 

себя взаимных обязательств.  

Взаимодействие с государствами Западной Европы, в первую очередь с такими влиятельными, как 

Великобритания, Германия, Италия и Франция, представляет собой важный ресурс для отстаивания Россией 

своих национальных интересов в европейских и мировых делах, для стабилизации и роста экономики России.  

В отношениях с государствами Центральной и Восточной Европы актуальной остается задача 
сохранения наработанных человеческих, хозяйственных и культурных связей, преодоления имеющихся 

кризисных явлений и придания дополнительного импульса сотрудничеству в соответствии с новыми условиями 

и российскими интересами.  

Хорошие перспективы имеет развитие отношений Российской Федерации с Литвой, Латвией и Эстонией. 

Россия выступает за то, чтобы повернуть эти отношения в русло добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества. Непременным условием этого является уважение данными государствами российских 

интересов, в том числе в стержневом вопросе о соблюдении прав русскоязычного населения.  

Россия будет всемерно содействовать достижению прочного и справедливого урегулирования ситуации 

на Балканах, основанного на согласованных решениях международного сообщества. Принципиально важно 

сохранить территориальную целостность Союзной Республики Югославии, противодействовать расчленению 

этого государства, что чревато угрозой возникновения общебалканского конфликта с непредсказуемыми 
последствиями.  

Российская Федерация готова к преодолению значительных трудностей последнего времени в 

отношениях с США, сохранению создававшейся на протяжении почти 10 лет инфраструктуры российско-

американского сотрудничества. Несмотря на наличие серьезных, в ряде случаев принципиальных разногласий, 

российско-американское взаимодействие является необходимым условием улучшения международной 

обстановки и обеспечения глобальной стратегической стабильности.  

Прежде всего это касается проблем разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения 

оружия массового уничтожения, а также предотвращения и урегулирования наиболее опасных региональных 

конфликтов. Только при активном диалоге с США возможно решение вопросов ограничения и сокращения 

стратегических ядерных вооружений. Во взаимных интересах поддерживать регулярные двусторонние 

контакты на всех уровнях, не допускать пауз в отношениях, сбоев в переговорных процессах по основным 

политическим, военным и экономическим вопросам.  
Важное и все возрастающее значение во внешней политике Российской Федерации имеет Азия, что 

обусловлено прямой принадлежностью России к этому динамично развивающемуся региону, необходимостью 

экономического подъема Сибири и Дальнего Востока. Упор будет сделан на активизации участия России в 

основных интеграционных структурах Азиатско-тихоокеанского региона - форуме "Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество", региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по 

безопасности, в созданной при инициативной роли России "шанхайской пятерке" (Россия, Китай, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан).  

Одним из важнейших направлений российской внешней политики в Азии является развитие 

дружественных отношений с ведущими азиатскими государствами, в первую очередь с Китаем и Индией. 

Совпадение принципиальных подходов России и КНР к ключевым вопросам мировой политики - одна из 

базовых опор региональной и глобальной стабильности. Россия стремится к развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с Китаем по всем направлениям. Главной задачей остается приведение масштабов 

экономического взаимодействия в соответствие с уровнем политических отношений.  

Россия намерена углублять традиционное партнерство с Индией, в том числе в международных делах, 

способствовать преодолению сохраняющихся в Южной Азии проблем, укреплению стабильности в регионе.  

Россия рассматривает подписание Индией и Пакистаном Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний и их присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия как важный фактор 



 
  

 

 

обеспечения стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе. Она будет поддерживать линию на создание в 

Азии зон, свободных от ядерного оружия.  

Российская Федерация выступает за устойчивое развитие отношений с Японией, за достижение 

подлинного добрососедства, отвечающего национальным интересам обеих стран. В рамках существующих 
переговорных механизмов Россия продолжит поиск взаимоприемлемого решения оформления международно 

признанной границы между двумя государствами.  

Российская внешняя политика направлена на наращивание позитивной динамики отношений с 

государствами Юго-Восточной Азии.  

Важно и далее развивать отношения с Ираном.  

Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление ситуации в Азии, где усиливаются 

геополитические амбиции ряда государств, нарастает гонка вооружений, сохраняются источники 

напряженности и конфликтов. Наибольшую озабоченность вызывает обстановка на Корейском полуострове. 

Усилия будут сосредоточиваться на обеспечении равноправного участия России в решении корейской 

проблемы, на поддержании сбалансированных отношений с обоими корейскими государствами.  

Затяжной конфликт в Афганистане создает реальную угрозу безопасности южных рубежей СНГ, 
напрямую затрагивает российские интересы. Во взаимодействии с другими заинтересованными государствами 

Россия будет прилагать последовательные усилия в целях достижения прочного и справедливого 

политического урегулирования афганской проблемы, недопущения экспорта терроризма и экстремизма из этой 

страны.  

Россия будет добиваться стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, включая зону Персидского 

залива и Северную Африку, учитывая при этом воздействие ситуации в регионе на обстановку во всем мире. 

Используя свой статус как коспонсора мирного процесса, Россия намерена вести линию на активное участие в 

нормализации обстановки в регионе после кризиса. В этом контексте приоритетной задачей России будет 

восстановление и укрепление ее позиций, особенно экономических, в этом богатом и важном для наших 

интересов районе мира.  

Рассматривая Большое Средиземноморье как связующий узел таких регионов, как Ближний Восток, 
Черноморский регион, Кавказ, бассейн Каспийского моря, Россия намерена проводить целенаправленный курс 

на превращение его в зону мира, стабильности и добрососедства, что будет способствовать продвижению 

российских экономических интересов, в том числе в вопросе выбора маршрутов прохождения важных потоков 

энергоносителей.  

Россия будет расширять взаимодействие с африканскими государствами, содействовать скорейшему 

урегулированию региональных военных конфликтов в Африке. Необходимо также развитие политического 

диалога с Организацией африканского единства (ОАЕ) и субрегиональными организациями, использование их 

возможностей для подключения России к многосторонним экономическим проектам на континенте.  

Россия стремится к повышению уровня политического диалога и экономического сотрудничества со 

странами Центральной и Южной Америки, опираясь на серьезный прогресс, достигнутый в отношениях России 

с этим регионом в 90-е годы. Она будет стремиться, в частности, к расширению взаимодействия с 

государствами Центральной и Южной Америки в международных организациях, поощрению экспорта в 
латиноамериканские страны российской наукоемкой промышленной продукции, развитию с ними военно-

технического сотрудничества и кооперации.  

При определении региональных приоритетов своей внешней политики Российская Федерация будет 

учитывать интенсивность и направленность формирования основных мировых центров, степень готовности их 

участников к расширению двустороннего взаимодействия с Россией.  

V. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации  

Президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями 

осуществляет руководство внешней политикой страны и как глава государства представляет Российскую 

Федерацию в международных отношениях.  

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в рамках 

своих конституционных полномочий ведут законодательную работу по обеспечению внешнеполитического 
курса Российской Федерации и выполнению ее международных обязательств.  

Совет Безопасности Российской Федерации осуществляет подготовку решений Президента Российской 

Федерации в области обеспечения международной безопасности и контроль за их выполнением.  

Министерство иностранных дел Российской Федерации ведет работу по непосредственной реализации 

утвержденного Президентом Российской Федерации внешнеполитического курса. МИД России осуществляет 

координацию внешнеполитической деятельности федеральных органов исполнительной власти и контроль за 

ней в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 1996 г. № 375 ―О 

координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации‖.  

Субъекты Российской Федерации развивают свои международные связи в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом ―О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации‖ и другими законодательными актами. МИД России и другие 



                                                     

 
федеральные органы исполнительной власти оказывают содействие субъектам Российской Федерации в 

осуществлении ими международного сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации.  

При подготовке решений о проведении внешнеполитического курса государства федеральные органы 

исполнительной власти по мере необходимости взаимодействуют с неправительственными организациями 

России. Более широкое вовлечение неправительственных организаций в сферу внешнеполитической 

деятельности страны отвечает задаче обеспечения максимальной поддержки гражданским обществом внешней 

политики государства и способно внести вклад в ее эффективную реализацию.  
Последовательное осуществление внешней политики создаст благоприятные условия для реализации 

исторического выбора народов Российской Федерации в пользу правового государства, демократического 

общества, социально ориентированной рыночной экономики. 

 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации 

(Москва, 15 июля 2008 г.) 
 

I. Общие положения 

Концепция внешней политики Российской Федерации (далее - Концепция) - система взглядов на 

содержание, принципы и основные направления внешнеполитической деятельности России. 

Настоящая Концепция дополняет и развивает положения Концепции внешней политики Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 июня 2000 г. 

Основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных органов 
государственной власти в сфере внешней политики, а также Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации и другие аналогичные документы. 

Эволюция международных отношений в начале XXI века и укрепление России потребовали по-новому 

взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, переосмыслить приоритеты российской внешней политики с учетом 

возросшей роли страны в международных делах, повышения ее ответственности за происходящее в мире и 

открывшихся в связи с этим возможностей участвовать не только в реализации международной повестки дня, 

но и в ее формировании. В международной обстановке, наряду с позитивной тенденцией - укреплением 

позиций Российской Федерации на международной арене, проявились и негативные тенденции, которые 

необходимо учитывать при проведении внешнеполитического курса России на конкретных направлениях. 

В соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности - защитой интересов личности, 

общества и государства - главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на достижении 
следующих основных целей: 

обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной 

целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, в наибольшей мере отвечающих 

интересам Российской Федерации как одного из влиятельных центров современного мира и необходимых для 

роста ее политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала; 

создание благоприятных внешних условий для модернизации России, перевода ее экономики на 

инновационный путь развития, повышения уровня жизни населения, консолидации общества, укрепления 

основ конституционного строя, правового государства и демократических институтов, реализации прав и 

свобод человека и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире; 

воздействие на общемировые процессы в целях установления справедливого и демократического 

миропорядка, основанного на коллективных началах в решении международных проблем и на верховенстве 
международного права, прежде всего на положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских 

отношениях между государствами при центральной и координирующей роли ООН как основной организации, 

регулирующей международные отношения и обладающей уникальной легитимностью; 

формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие устранению 

имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к 

Российской Федерации регионах и других районах мира; 

поиск согласия и совпадающих интересов с другими государствами и межгосударственными 

объединениями в процессе решения задач, определяемых национальными приоритетами России, создание на 

этой основе системы двусторонних и многосторонних партнерских отношений, призванной обеспечить 

устойчивость международного положения страны к колебаниям внешнеполитической конъюнктуры; 

всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом; 
содействие объективному восприятию Российской Федерации в мире как демократического государства 

с социально ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней политикой; 



 
  

 

 

поддержка и популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры народов России, 

вносящих уникальный вклад в культурно-цивилизационное многообразие современного мира и в развитие 

партнерства цивилизаций. 

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко затрагивающие 

интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, 

обрела полноценную роль в глобальных делах. 

Стираются различия между внутренними и внешними средствами обеспечения национальных интересов 

и безопасности. 

В этих условиях внешняя политика становится одним из важнейших инструментов поступательного 

развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в глобализирующемся мире. 

Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей «Группы восьми» и целого ряда 

других влиятельных международных и региональных организаций, механизмов межгосударственного диалога и 

сотрудничества, обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, 

интенсивно развивая отношения с ведущими государствами и объединениями всех регионов мира, 
последовательно интегрируясь в мировую экономику и политику, Россия оказывает существенное влияние на 

формирование новой архитектуры международных отношений. 

Кардинальная трансформация международных отношений, прекращение идеологической конфронтации 

и последовательное преодоление наследия «холодной войны» и связанных с ней 

предрассудков и стереотипов, укрепление России и ее международных позиций - все это существенно 

расширило возможности сотрудничества на мировой арене. Снижена опасность развязывания 

крупномасштабной войны, в том числе ядерной. 

На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже не могут обеспечить 

противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся трансграничными по своему 

характеру. На смену блоковым подходам к решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, 

опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях коллективного поиска решений 
общих задач. 

На передний план в качестве главных факторов влияния государств на международную политику, наряду 

с военной мощью, выдвигаются экономические, научно-технические, экологические, демографические и 

информационные. Все большее значение приобретают: уровень защищенности интересов личности, общества и 

государства; духовное и интеллектуальное развитие населения; рост его благосостояния; сбалансированность 

образовательных, научных и производственных ресурсов; в целом уровень инвестиций в человека; 

эффективное использование механизмов регулирования мировых рынков товаров и услуг, диверсификации 

экономических связей; сравнительные преимущества государств в интеграционных процессах. Экономическая 

взаимозависимость государств становится одним из ключевых факторов поддержания международной 

стабильности. Создаются предпосылки для становления более кризисоустойчивой международной системы. 

Новые вызовы и угрозы (прежде всего международный терроризм, наркотрафик, организованная 

преступность, опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 
региональные конфликты, демографические проблемы, глобальная бедность, в том числе энергетическая, а 

также нелегальная миграция, изменение климата) носят глобальный характер и требуют адекватного ответа со 

стороны всего международного сообщества и солидарных усилий для их преодоления. Существенно возрастает 

роль экологического фактора, все более актуальной становится проблема профилактики и борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Сложность стоящих перед международным сообществом задач требует 

выработки сбалансированной стратегии их решения, исходящей из взаимосвязанности проблем безопасности, 

социально-экономического развития и защиты прав человека. 

Противоречивость тенденций, определяющих современное состояние международных отношений, 

обусловливается переходным периодом их развития. Эти тенденции также отражают различия в понимании 

реального значения и последствий окончания «холодной войны». Глобальная конкуренция впервые в новейшей 

истории приобретает цивилизационное измерение, что предполагает конкуренцию между различными 
ценностными ориентирами и моделями развития в рамках универсальных принципов демократии и рыночной 

экономики. 

По мере преодоления сдерживающего воздействия биполярной конфронтации все более громко заявляет 

о себе культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Возрастает значение религиозного 

фактора в формировании системы современных международных отношений, в частности их нравственного 

основания. Эту задачу невозможно решить без обращения к общему нравственному знаменателю, всегда 

существовавшему у основных мировых религий. 

Реакция на перспективу утраты историческим Западом своей монополии на глобализационные процессы 

находит свое выражение, в частности, в инерции политико-психологической установки на «сдерживание» 

России, включая попытки использовать в этих целях избирательный подход к истории, прежде всего к истории 

Второй мировой войны и послевоенного периода. 



                                                     

 
Как никогда актуальной становится задача выработки международным сообществом общего видения 

современной исторической эпохи, что возможно только при условии открытых и честных дискуссий, в ходе 

которых будут обсуждаться по существу стоящие перед человечеством проблемы. Необходимо обеспечить 

условия ученым для профессиональной работы по установлению исторической правды, не допускать 

превращения исторической темы в инструмент практической политики. 

Стратегия односторонних действий дестабилизирует международную обстановку, провоцирует 

напряженность и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает национальную 

и религиозную рознь, создает угрозу безопасности других государств, ведет к росту напряженности в 
межцивилизационных отношениях. Применение принудительных мер с использованием вооруженной силы в 

обход Устава ООН и ее Совета Безопасности не способно устранить глубокие социально-экономические, 

межэтнические и другие противоречия, лежащие в основе конфликтов, подрывает основы международного 

права и ведет к расширению конфликтного пространства, в том числе в непосредственном геополитическом 

окружении России. 

ООН призвана сыграть фундаментальную роль в налаживании полноценного межцивилизационного 

диалога, направленного на достижение согласия между представителями различных религий, конфессий и 

культур. 

Россия будет продолжать добиваться укрепления многосторонних начал в мировых делах, формирования 

такой архитектуры международных отношений, которая основывалась бы на признании международным 

сообществом принципов неделимости безопасности в современном мире и отражала бы его многоликость.  

Интересы России непосредственно связаны и с другими мировыми тенденциями, среди которых: 
глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными возможностями социально-

экономического прогресса, расширения человеческих контактов, такая тенденция порождает и новые 

опасности, особенно для экономически слабых государств. Усиливается вероятность крупномасштабных 

финансово-экономических кризисов, создается угроза углубления диспропорций в развитии различных 

регионов мира из-за неравенства стартовых позиций и внутренних потенциалов для ответа на вызовы 

модернизации. Глобализации противостоит растущее стремление отдельных стран защитить свой 

экономический суверенитет, причем нередко такой протекционизм приобретает форму экономического 

национализма, когда прагматические интересы подменяются политическими соображениями. Натиск 

глобализации испытывает на себе культурная самобытность подавляющего большинства стран и народов; 

объективное повышение роли многосторонней дипломатии, международных институтов и механизмов в 

мировой политике и экономике, вызванное усилением взаимозависимости государств, необходимостью 
повышения управляемости мирового развития; 

наращивание экономического потенциала новых центров глобального роста, связанное в том числе с 

более равномерным распределением ресурсов развития вследствие либерализации мировых рынков. 

Экономический подъем в таких странах и регионах конвертируется в их политическое влияние, при этом 

дальнейшее развитие получает тенденция к полицентричному миропорядку; 

развитие региональной и субрегиональной интеграции на пространстве Содружества Независимых 

Государств (СНГ), в Евро-Атлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, Африке и Латинской Америке. 

Интеграционные объединения приобретают все большее значение в мировой экономике, становятся 

существенным фактором региональной и субрегиональной безопасности, включая миротворчество; 

военно-политическое соперничество региональных держав, рост сепаратизма, этнонационального и 

религиозного экстремизма. Интеграционные процессы, в частности в Евро-Атлантическом регионе, имеют 

зачастую избирательно-ограничительный характер. Попытки принизить роль суверенного государства как 
основополагающего элемента международных отношений, ввести в практику разделение государств на 

категории с различным объемом прав и обязанностей несут в себе угрозу подрыва международного 

правопорядка, а также чреваты произвольным вмешательством во внутренние дела суверенных государств;  

игнорирование отдельными государствами и группами государств основных принципов международного 

права. Россия выступает за то, чтобы общепризнанные нормы международного права были подлинно 

универсальными с точки зрения их понимания и применения. 

Укрепление международных позиций России, а также решение задач, связанных с установлением 

равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений со всеми странами, успешное продвижение ее 

внешнеэкономических интересов, обеспечение политического, экономического, информационного и 

культурного влияния за рубежом требуют задействования всех имеющихся в распоряжении государства 

финансово-экономических рычагов и адекватного ресурсного обеспечения внешней политики Российской 
Федерации. 

Российская Федерация располагает реальным потенциалом для того, чтобы занять достойное место в 

мире. Определяющее значение при этом имеют укрепление российской государственности, устойчивый 

экономической рост, дальнейшие политические и экономические преобразования, решение социальных 

проблем, преодоление ресурсно-сырьевой ориентации экономики и ее перевод на инновационный путь 

развития, улучшение демографической ситуации. Важными факторами являются также укрепление институтов 



 
  

 

 

гражданского общества и государственная поддержка национальных неправительственных организаций, 

заинтересованных в обеспечении российских внешнеполитических интересов. 

Россия проводит открытую, предсказуемую и прагматичную внешнюю политику, продиктованную ее 

национальными интересами. Свое международное сотрудничество Россия строит на основах равноправия, 
взаимного уважения интересов и взаимной выгоды. 

Отличительная черта российской внешней политики - ее сбалансированность и многовекторность. Это 

обусловлено геополитическим положением России как крупнейшей евразийской державы, ее статусом одного 

из ведущих государств мира и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Интересы страны в современных 

условиях диктуют настоятельную необходимость активного продвижения позитивной повестки дня по всему 

спектру международных проблем. 

Россия всецело осознает свою ответственность за поддержание безопасности в мире как на глобальном, 

так и на региональном уровне и готова к совместным действиям со всеми другими заинтересованными 

государствами в целях решения общих задач. Если партнеры не будут готовы к совместным действиям, Россия 

для защиты своих национальных интересов будет вынуждена действовать самостоятельно, но всегда на основе 

международного права. 
Россия не даст вовлечь себя в затратную конфронтацию, в том числе в новую гонку вооружений, 

разрушительную для экономики и пагубную для внутреннего развития страны. 

III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем 

Многообразие и сложность международных проблем и кризисных ситуаций предполагают 

своевременную оценку приоритетности каждой из них во внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации. Использование политико-дипломатических, правовых, военных, экономических, финансовых и 

иных инструментов при решении внешнеполитических задач должно быть соразмерно их реальному значению 

для обеспечения внешнеполитических интересов России и осуществляться при должной скоординированности 

действий всех ветвей власти и соответствующих ведомств. 

1. Формирование нового мироустройства 

Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной на принципах 
равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества государств и опирающейся на 

международное право. Такая система призвана обеспечить надежную и равную безопасность каждого члена 

мирового сообщества в политической, военной, экономической, информационной, гуманитарной и иных 

областях. Ее главный инструмент - многосторонняя дипломатия. 

Центром регулирования международных отношений и координации мировой политики в XXI веке 

должна оставаться ООН, которая доказала свою безальтернативность и наделена уникальной легитимностью. 

Россия поддерживает усилия по укреплению ее центральной и координирующей роли. Это предполагает: 

неуклонное соблюдение целей и принципов, зафиксированных в Уставе ООН; 

рациональное реформирование ООН в целях ее планомерной адаптации к меняющимся политическим и 

экономическим реалиям в мире; 

дальнейшее повышение эффективности деятельности Совета Безопасности ООН, несущего главную 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности, придание этому органу в процессе 
реформирования большей представительности при обеспечении должной оперативности в его работе. Любые 

решения по созданию дополнительных мест в Совете Безопасности ООН должны приниматься на основе 

самого широкого согласия государств - членов ООН. Статус пяти постоянных членов Совета Безопасности 

ООН должен быть сохранен. 

Россия придает большое значение повышению управляемости мирового развития, созданию 

саморегулируемой международной системы, что требует коллективного лидерства ведущих государств мира, 

которое должно быть представительным в географическом и цивилизационном отношении и осуществляться 

при полном уважении центральной и координирующей роли ООН. В этих целях Россия будет наращивать 

взаимодействие в таких форматах, как «Группа восьми» и ее диалог с традиционными партнерами, «тройка» 

(Россия, Индия и Китай), «четверка» БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также с использованием 

других неформальных структур и диалоговых площадок. 
2. Верховенство права в международных отношениях 

Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ в международных отношениях, 

добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства. Поддержание и укрепление международной 

законности - одно из приоритетных направлений ее деятельности на международной арене. Верховенство права 

призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их зачастую 

не совпадающих интересов, а также при обеспечении интересов мирового сообщества в целом. Соблюдение 

международного права важно для обеспечения интересов нашей страны, ее граждан и юридических лиц. Россия 

намерена: 

добиваться соблюдения участниками международных отношений международных обязательств как 

перед Россией, так и перед международным сообществом в целом; бороться с нарушениями международного 

права со стороны государств, международных организаций, негосударственных образований и отдельных лиц. 



                                                     

 
В условиях глобализации вызовов и угроз безопасности и устойчивому развитию еще более важной становится 

роль Совета Безопасности ООН как универсального механизма обеспечения международной законности; 

противодействовать попыткам отдельных государств или групп государств подвергнуть ревизии 

общепризнанные нормы международного права, отраженные в универсальных документах - Уставе ООН, 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 года, а также в Заключительном акте СБСЕ 1975 

года. Для международного мира и правопорядка особенно опасны осуществляемое в угоду политической 

конъюнктуре и интересам отдельных государств произвольное толкование таких важнейших международно-
правовых норм и принципов, как неприменение силы и угрозы силой, мирное разрешение международных 

споров, уважение суверенитета государств и их территориальной целостности, право народов на 

самоопределение, а также попытки выдать нарушения международного права за его «творческое» применение. 

Такие действия размывают содержание международного права и наносят его авторитету непоправимый урон;  

содействовать кодификации и прогрессивному развитию международного права, прежде всего 

осуществляемому под эгидой ООН, достижению универсального участия в международных договорах ООН, их 

единообразному толкованию и применению, в целом - бережному отношению к этим уникальным правовым 

инструментам и созданным ими режимам; 

работать в направлении укрепления международно-правовых основ сотрудничества в рамках СНГ, в 

других региональных и субрегиональных форматах, постановки на твердую и современную правовую основу 

наших стратегических отношений с Европейским союзом, построения подлинно общеевропейского правового 

пространства под эгидой Совета Европы; 
вести дело к завершению международно-правового оформления государственной границы Российской 

Федерации, а также границ морских пространств, в отношении которых она осуществляет суверенные права и 

юрисдикцию. 

3. Укрепление международной безопасности 

Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в международных отношениях при 

одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация: 

неукоснительно соблюдает свои международные обязательства по международным договорам в сфере 

нераспространения оружия массового уничтожения, контроля над вооружениями и разоружения, а также 

принимает меры по укреплению доверия в военной сфере; участвует в разработке и заключении новых 

договоренностей в этих областях, отвечающих ее национальным интересам, на основе принципов равноправия 

и неделимости безопасности; 
подтверждает неизменность своего курса на развитие многосторонних основ нераспространения 

ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения и средств их доставки; выступает за 

соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении, а также Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении; активно участвует в международных усилиях в сфере контроля за 

оборотом материалов и технологий двойного назначения; содействует скорейшему вступлению в силу 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; выступает за создание глобального режима 

ракетного нераспространения на основе юридически обязывающей договоренности; 

готова вести переговоры со всеми ядерными державами в целях сокращения стратегических 

наступательных вооружений (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на 

подводных лодках и тяжелые бомбардировщики, а также размещенные на них боезаряды) до минимального 
уровня, достаточного для поддержания стратегической стабильности; 

выступает за недопущение вывода оружия в космос, за создание системы коллективного реагирования на 

возможные ракетные угрозы на равноправной основе и против односторонних действий в области 

стратегической противоракетной обороны, дестабилизирующих международную обстановку; 

считает, что фундаментальные тенденции современного развития, включая нарождающуюся 

многополярность, и диверсификация рисков и угроз подводят к выводу о том, что решение проблем 

стратегической стабильности не может более оставаться только сферой взаимоотношений между Российской 

Федерацией и США. Объективно приходит время открыть эти рамки для ведущих государств, прежде всего 

ядерных, заинтересованных в совместных действиях, направленных на обеспечение общей безопасности. В 

этом - смысл стратегической открытости, лежащей в основе российских инициатив, в частности по 

коллективному противодействию возможным ракетным угрозам Европе и по приданию глобального характера 
режиму Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 

о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 года; 

последовательно выступает за недопущение гонки вооружений, противодействует попыткам создания и 

развертывания дестабилизирующих, в том числе новых видов, вооружений: ядерных зарядов малой мощности, 

межконтинентальных баллистических ракет с неядерными боеголовками, систем стратегической 

противоракетной обороны; 



 
  

 

 

уделяет особое внимание обеспечению международной информационной безопасности в качестве 

важного элемента укрепления стратегической стабильности; 

поддерживает международные усилия по противодействию незаконному обороту легкого и стрелкового 

оружия; 
намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности в Европе путем участия в 

процессах ограничения и сокращения обычных вооруженных сил, а также применения мер укрепления доверия 

в военной области на основе соблюдения принципа равной безопасности всех сторон; 

считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных 

конфликтов и решения задач государственного строительства на посткризисной стадии и намерена наращивать 

свое участие в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с 

региональными и международными организациями; будет вносить активный вклад в совершенствование 

превентивного антикризисного потенциала ООН; 

твердо исходит из того, что санкционировать применение силы в целях принуждения к миру правомочен 

только Совет Безопасности ООН; 

рассматривает статью 51 Устава ООН как адекватную и не подлежащую ревизии правовую основу для 
применения силы в порядке самообороны, в том числе в условиях существования таких угроз миру и 

безопасности, как международный терроризм и распространение оружия массового уничтожения; 

рассматривает как важнейшую национальную и внешнеполитическую задачу борьбу с международным 

терроризмом, исходя из необходимости системного и комплексного использования политико-правовых, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную 

составляющую такого противодействия; выступает за разработку дальнейших мер по сплочению глобальной 

антитеррористической коалиции под эгидой ООН с участием региональных организаций, без двойных 

стандартов и на основе универсальных антитеррористических конвенций и решений Совета Безопасности ООН; 

будет добиваться обеспечения права каждого человека вне зависимости от его национальности, расы, пола, 

религиозной принадлежности на защиту от терроризма и террористических актов. В соответствии с 

международным правом и своим законодательством Россия будет применять все необходимые меры по 
отражению и предотвращению террористических нападений на нее и ее граждан, по их защите от 

террористических актов, по недопущению на своей территории деятельности, имеющей целью организацию 

подобных актов против граждан и интересов других стран, по непредоставлению убежища и трибуны 

террористам и подстрекателям к террору; 

будет добиваться политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов на основе 

коллективных действий международного сообщества, исходя из того, что современные конфликты не имеют 

силовых решений, их решение следует искать через вовлечение всех сторон в диалог и переговоры, а не через 

изоляцию какой-то из них; 

целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, 

сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках специализированных 

международных органов, и на двусторонней основе; 

поддерживает создание под эгидой ООН и других международных и региональных организаций 
эффективных структур взаимодействия по реагированию на стихийные бедствия и крупные техногенные 

катастрофы, другие чрезвычайные ситуации, включая наращивание возможностей по преодолению их 

последствий и укрепление систем раннего предупреждения и прогнозирования; 

участвует в международном сотрудничестве по регулированию процессов миграции, обеспечению прав 

трудящихся-мигрантов; 

как многонациональное и многоконфессиональное государство, способствует диалогу и партнерству 

между культурами, религиями и цивилизациями, последовательно проводит эту линию в рамках ООН, 

ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета Европы и других международных и региональных организаций, в контексте 

сотрудничества с Организацией Исламская конференция; поддерживает соответствующие инициативы 

гражданского общества, активно взаимодействует с Русской православной церковью и другими основными 

конфессиями страны. 
4. Международное экономическое и экологическое сотрудничество 

Своими устойчиво высокими темпами экономического роста, во многом основанного на 

расширяющемся внутреннем спросе, природными и накопленными финансовыми ресурсами Россия вносит 

значительный вклад в обеспечение стабильности глобальной экономики и финансов. Соответственно, Россия 

намерена активно содействовать, в том числе посредством своего присоединения к Всемирной торговой 

организации и Организации экономического сотрудничества и развития, формированию справедливой и 

демократической глобальной торгово-экономической и валютно-финансовой архитектуры в целях 

полноправного и эффективного участия в ней. 

Главным приоритетом политики Российской Федерации в сфере международных экономических 

отношений является содействие развитию национальной экономики в условиях глобализации посредством 

обеспечения равноправных позиций страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных связей. Для 

достижения этой цели Российская Федерация: 



                                                     

 
добивается максимальных выгод и сведения к минимуму рисков при дальнейшей интеграции России в 

мировую экономику с учетом необходимости обеспечения экономической, энергетической и 

продовольственной безопасности страны; 

создает благоприятные политические условия для диверсификации российского присутствия на мировых 

рынках за счет расширения номенклатуры экспорта и географии внешнеэкономических и инвестиционных 

связей России; 

принимает меры торговой политики для защиты интересов Российской Федерации в соответствии с 

международными правилами и противодействует торгово-политическим мерам иностранных государств, 
ущемляющим права Российской Федерации и российских предприятий; 

оказывает государственное содействие российским предприятиям и компаниям в освоении новых и 

развитии традиционных рынков, противодействует дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров, 

особенно на рынках наукоемкой продукции и товаров с высокой степенью обработки; 

содействует привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие и другие приоритетные сферы 

российской экономики; 

продолжает наращивание потенциала и модернизацию топливно-энергетического комплекса, 

подтверждая репутацию ответственного партнера на рынках энергоресурсов, обеспечивая устойчивое развитие 

своей экономики и способствуя сбалансированности мировых энергорынков; 

укрепляет стратегическое партнерство с ведущими производителями энергетических ресурсов, активно 

развивает диалог со странами-потребителями и странами транзита, основываясь на принципах обеспечения 

энергобезопасности, зафиксированных в итоговых документах Санкт-Петербургского саммита «восьмерки» 
2006 года, и исходя из того, что меры, гарантирующие надежность поставок энергоресурсов, должны 

последовательно подкрепляться встречными мероприятиями по обеспечению стабильности спроса и 

надежности транзита; 

активно использует возможности региональных экономических и финансовых организаций для 

отстаивания интересов Российской Федерации в соответствующих регионах, уделяя особое внимание 

деятельности организаций и структур, способствующих укреплению интеграционных процессов на 

пространстве СНГ; 

в соответствии с нормами международного права использует все имеющиеся в ее распоряжении 

экономические рычаги и ресурсы, а также конкурентные преимущества для защиты своих национальных 

интересов. 

Российская Федерация выступает за расширение международного сотрудничества в целях обеспечения 
экологической безопасности и противодействия изменению климата на планете, в том числе с привлечением 

новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий, в интересах всего мирового сообщества. Среди 

приоритетов в данной сфере - дальнейшие разработки научно обоснованных подходов к сохранению 

благоприятной природной среды и наращивание взаимодействия со всеми государствами мира по вопросам 

охраны окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития нынешнего и будущих 

поколений. Российская Федерация: 

рассматривает устойчивое социально-экономическое развитие всех стран как необходимый элемент 

современной системы коллективной безопасности и исходит из того, что содействие международному 

развитию должно быть нацелено на поиск эффективных путей поддержки усилий по ликвидации дисбалансов в 

развитии различных регионов. В этих целях Россия, используя свой донорский потенциал, проводит активную 

и целенаправленную политику в сфере содействия международному развитию как на многостороннем, так и на 

двустороннем уровне; 
поддерживает международное сотрудничество в области охраны здоровья при ведущей роли Всемирной 

организации здравоохранения в качестве одного из приоритетов глобальной повестки дня, неотъемлемого 

компонента обеспечения устойчивого развития. 

В условиях возрастающего как с экономической точки зрения, так и в плане укрепления безопасности 

значения морских пространств актуальной задачей становится их эффективное использование. В этих целях 

Российская Федерация будет добиваться обеспечения отвечающих национальным интересам режимов 

безопасного судоходства, ответственного рыболовства и научно-исследовательской деятельности в Мировом 

океане в сочетании с мерами по защите морской среды, борьбе с терроризмом и распространением оружия 

массового уничтожения. Россия намерена установить в соответствии с международным правом внешние 

границы своего континентального шельфа, расширяя тем самым возможности для разведки и разработки его 

минеральных ресурсов. 
5. Международное гуманитарное сотрудничество и права человека 

Россия, приверженная универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и свобод 

человека, видит свои задачи в том, чтобы: 

добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире путем конструктивного международного 

диалога на основе Всеобщей декларации прав человека, использования других возможностей, в том числе на 

региональном уровне, в сфере прав человека, а также недопущения двойных стандартов, уважения 



 
  

 

 

национальных и исторических особенностей каждого государства в процессе демократических преобразований 

без навязывания кому-либо заимствованных систем ценностей; 

защищать права и законные интересы российских граждан и соотечественников, проживающих за 

рубежом, на основе международного права и действующих двусторонних соглашений, рассматривая 
многомиллионную русскую диаспору - Русский мир - в качестве партнера, в том числе в деле расширения и 

укрепления пространства русского языка и культуры; 

способствовать консолидации организаций соотечественников в целях более эффективного обеспечения 

ими своих прав в странах проживания, сохранению этнокультурной самобытности русской диаспоры и ее 

связей с исторической Родиной, последовательно создавать условия для содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию тех соотечественников, кто сделает такой выбор; 

способствовать изучению и распространению русского языка как неотъемлемой части мировой культуры 

и инструмента межнационального общения; 

твердо противодействовать проявлениям неофашизма, любых форм расовой дискриминации, 

агрессивного национализма, антисемитизма и ксенофобии, попыткам переписать историю и использовать ее в 

целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, подвергнуть ревизии итоги Второй 
мировой войны; 

развивать, в том числе используя ресурсы, потенциал и инициативы институтов гражданского общества 

в сфере общественной дипломатии, международное культурное и гуманитарное сотрудничество как средство 

налаживания межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между 

народами, уделяя особое внимание межрелигиозному диалогу; 

наращивать взаимодействие с международными и неправительственными правозащитными 

организациями в целях укрепления универсальных, без двойных стандартов норм защиты прав человека, их 

сопряжения с ответственностью личности за свои действия, прежде всего в плане недопущения оскорбления 

чувств верующих и укоренения толерантности, укрепления в диалоге по правам человека нравственных начал; 

расширять на основе изложенного участие в международных конвенциях и соглашениях в области прав 

человека, приводя в соответствие с ними законодательство Российской Федерации. 
6. Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 

Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской Федерации является доведение до 

широких кругов мировой общественности полной и точной информации о ее позициях по основным 

международным проблемам, о внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации, о 

процессах и планах ее внутреннего социально-экономического развития, о достижениях российской культуры и 

науки. 

В рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться своего объективного восприятия в мире, 

развивать собственные эффективные средства информационного влияния на общественное мнение за рубежом, 

обеспечивать усиление позиций российских средств массовой информации в мировом информационном 

пространстве, предоставляя им необходимую государственную поддержку, активно участвовать в 

международном сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по отражению 

информационных угроз ее суверенитету и безопасности. 
IV. Региональные приоритеты 

Приоритетным направлением внешней политики России является развитие двустороннего и 

многостороннего сотрудничества с государствами - участниками СНГ. 

Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - участников СНГ на основе 

равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. С государствами, которые проявляют 

готовность к этому, развиваются отношения стратегического партнерства и союзничества. 

Россия подходит к торгово-экономическим связям с государствами - участниками СНГ с учетом 

достигнутого уровня сотрудничества, последовательно придерживаясь рыночных принципов в качестве 

важного условия развития подлинно равноправных взаимоотношений и укрепления объективных предпосылок 

для продвижения современных форм интеграции. 

Россия активно способствует развитию взаимодействия государств - участников СНГ в гуманитарной 
сфере на базе сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, которое в условиях 

глобализации является важным ресурсом СНГ в целом и каждого государства-участника в отдельности. Особое 

внимание уделяется поддержке соотечественников, проживающих в государствах - участниках СНГ, 

согласованию на основе взаимности договоренностей о защите их образовательных, языковых, социальных, 

трудовых, гуманитарных и иных прав и свобод. 

Россия будет наращивать сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения 

взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего 

международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, транснациональной преступности, незаконной 

миграции. Первостепенными задачами являются нейтрализация террористической угрозы и наркоугрозы, 

исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и 

Закавказье. 

В этих целях Россия будет: 



                                                     

 
работать над дальнейшей реализацией потенциала СНГ как региональной организации, форума для 

многостороннего политического диалога и механизма многопланового сотрудничества с приоритетами в 

сферах экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами; 

продолжать согласованную линию на создание условий для эффективного строительства Союзного 

государства через поэтапный перевод отношений между Россией и Белоруссией на рыночные принципы в 

процессе формирования единого экономического пространства; 

активно работать в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) с Белоруссией и 

Казахстаном над созданием Таможенного союза и единого экономического пространства, содействовать 
подключению к этой работе других государств - членов ЕврАзЭС; 

принимать меры по дальнейшему укреплению ЕврАзЭС как ядра экономической интеграции, механизма 

содействия реализации крупных водноэнергетических, инфраструктурных, промышленных и иных совместных 

проектов; 

всемерно развивать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве ключевого 

инструмента поддержания стабильности и обеспечения безопасности на пространстве СНГ, делая акцент на 

адаптации ОДКБ как многофункциональной интеграционной структуры к меняющейся обстановке, на 

надежном обеспечении способности государств - членов ОДКБ к своевременным и эффективным совместным 

действиям, на превращении ОДКБ в стержневой институт обеспечения безопасности в зоне ее ответственности. 

Россия продолжит активно содействовать мирному разрешению конфликтов на пространстве СНГ на 

основе международного права, уважения достигнутых ранее договоренностей и поиска согласия между 

вовлеченными в них сторонами, ответственно реализуя свою посредническую миссию в переговорном процессе 
и миротворчестве. 

Отношение России к субрегиональным образованиям и иным структурам без российского участия на 

пространстве СНГ определяется исходя из оценки их реального вклада в обеспечение добрососедства и 

стабильности, их готовности на деле учитывать законные российские интересы и уважать уже существующие 

механизмы сотрудничества, такие как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, а также Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). 

В этом русле будут выстраиваться подходы России к развитию всестороннего практического 

взаимодействия в Черноморском и Каспийском регионах на основе сохранения индивидуальности Организации 

Черноморского экономического сотрудничества и укрепления механизма сотрудничества Прикаспийских 

государств. 

Главной целью российской внешней политики на европейском направлении является создание по-
настоящему открытой, демократической системы общерегиональной коллективной безопасности и 

сотрудничества, обеспечивающей единство Евро-Атлантического региона - от Ванкувера до Владивостока, не 

допуская его новой фрагментации и воспроизводства прежних блоковых подходов, инерция которых 

сохраняется в нынешней европейской архитектуре, сложившейся в эпоху «холодной войны». Именно на это 

направлена инициатива заключения Договора о европейской безопасности, старт разработке которого можно 

было бы дать на общеевропейском саммите. 

Россия выступает за достижение подлинного единства Европы, без разделительных линий, путем 

обеспечения равноправного взаимодействия России, Европейского союза и США. Это способствовало бы 

укреплению позиций государств Евро-Атлантического региона в глобальной конкуренции. Россия, как 

крупнейшее европейское государство с многонациональным и многоконфессиональным обществом и 

многовековой историей, готова сыграть конструктивную роль в обеспечении цивилизационной совместимости 

Европы, гармоничной интеграции религиозных меньшинств, в том числе с учетом тенденций в сфере миграции. 
Россия выступает за укрепление роли Совета Европы в качестве самостоятельной универсальной 

общеевропейской организации, определяющей уровень правовых стандартов во всех государствах - членах 

Совета Европы без дискриминации и привилегий для кого бы то ни было, важного инструмента устранения 

разделительных линий на континенте. 

Россия заинтересована в том, чтобы ОБСЕ добросовестно выполняла возложенную на нее функцию - 

форума для равноправного диалога государств - участников ОБСЕ и коллективной выработки консенсусных 

решений на основе всеобъемлющего и основывающегося на балансе интересов подхода к безопасности в ее 

военно-политическом, экономическом и гуманитарном аспектах. Полноценная реализация этой функции 

возможна через перевод всей работы ОБСЕ на прочную нормативную базу, обеспечивающую верховенство 

прерогатив коллективных межправительственных органов. 

В военно-политической сфере Россия будет добиваться исправления дисбалансов, сложившихся в 
области ограничения обычных вооружений и вооруженных сил в Европе, и принятия новых мер доверия. 

Российская Федерация будет развивать отношения с Европейским союзом как с одним из основных 

торгово-экономических и внешнеполитических партнеров, выступать за всемерное укрепление механизмов 

взаимодействия, включая последовательное формирование общих пространств в сферах экономики, внешней и 

внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долговременным интересам России отвечает 

согласование с Европейским союзом Договора о стратегическом партнерстве, устанавливающего особые, 



 
  

 

 

максимально продвинутые формы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом во 

всех областях с перспективой выхода на безвизовой режим. 

Российская Федерация заинтересована в укреплении Европейского союза, развитии его способности 

выступать с согласованных позиций в торгово-экономических, гуманитарных, внешнеполитических областях и 
в сфере безопасности. 

Развитие взаимовыгодных двусторонних связей с Германией, Францией, Италией, Испанией, 

Финляндией, Грецией, Нидерландами, Норвегией и некоторыми другими государствами Западной Европы 

является важным ресурсом продвижения национальных интересов России в европейских и мировых делах, 

содействия переводу российской экономики на инновационный путь развития. Россия хотела бы, чтобы в этом 

же русле использовался потенциал взаимодействия с Великобританией. 

Россия развивает поступательное практическое взаимодействие со странами Северной Европы, включая 

реализацию в рамках многосторонних структур совместных проектов по сотрудничеству в 

Баренцевом/Евроарктическом регионе и Арктике в целом, учитывая при этом интересы коренных народов. 

Россия открыта для дальнейшего расширения прагматичного, взаимоуважительного сотрудничества с 

государствами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы с учетом реальной готовности к этому 
каждого из них. 

Российская Федерация настроена на взаимодействие с Латвией, Литвой и Эстонией в духе 

добрососедства, на основе обоюдного учета интересов. Принципиальное значение для России сохраняют 

вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в соответствии с принципами и нормами 

общеевропейского и международного права, а также вопросы жизнеобеспечения Калининградской области. 

Реально оценивая роль НАТО, Россия исходит из важности поступательного развития взаимодействия в 

формате Совета Россия - НАТО в интересах обеспечения предсказуемости и стабильности в Евро-

Атлантическом регионе, максимального использования потенциала политического диалога и практического 

сотрудничества при решении вопросов, касающихся реагирования на общие угрозы, - терроризм, 

распространение оружия массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и 

техногенные катастрофы. 
Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному 

партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, выполнению всеми его 

членами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства не обеспечивать свою безопасность за 

счет безопасности Российской Федерации, а также обязательств по военной сдержанности. Россия сохраняет 

отрицательное отношение к расширению НАТО, в частности к планам приема в члены альянса Украины и 

Грузии, а также к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что нарушает 

принцип равной безопасности, ведет к появлению новых разъединительных линий в Европе и противоречит 

задачам повышения эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы современности. 

Россия выстраивает отношения с США с учетом не только их огромного потенциала для 

взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического, научно-технического и иного сотрудничества, но и 

их ключевого влияния на состояние глобальной стратегической стабильности и международной обстановки в 

целом. Россия заинтересована в эффективном использовании существующей разветвленной инфраструктуры 
взаимодействия, включая постоянный диалог по проблемам внешней политики, безопасности и стратегической 

стабильности, который позволяет находить взаимоприемлемые решения на основе совпадающих интересов. 

Для этого необходимо перевести российско-американские отношения в состояние стратегического 

партнерства, перешагнуть барьеры стратегических принципов прошлого и сосредоточиться на реальных 

угрозах, а там, где между Россией и США сохраняются разногласия, работать над их урегулированием в духе 

взаимоуважения. 

Россия последовательно выступает за достижение новых договоренностей с Соединенными Штатами в 

сфере разоружения и контроля над вооружениями в интересах сохранения преемственности этого процесса, 

укрепления мер доверия и транспарентности в области космической деятельности и противоракетной обороны, 

а также по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, безопасного развития мирной ядерной 

энергетики, наращивания сотрудничества в сфере противодействия терроризму и другим вызовам и угрозам, 
урегулирования региональных конфликтов. 

Россия заинтересована в том, чтобы действия США на мировой арене строились в соответствии с 

принципами и нормами международного права, прежде всего Устава ООН. 

Долгосрочные приоритеты российской политики на американском направлении - подведение под 

отношения с США солидного экономического фундамента, обеспечение совместной выработки культуры 

управления разногласиями на основе прагматизма и соблюдения баланса интересов, что позволит обеспечить 

большую стабильность и предсказуемость российско-американских отношений. 

Важным элементом сбалансированной политики России на североамериканском направлении являются 

отношения с Канадой, которые традиционно носят стабильный характер и мало подвержены воздействию 

политической конъюнктуры. Россия заинтересована в дальнейшем наращивании динамики двусторонних 

торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества, во взаимодействии в Арктике. 



                                                     

 
В контексте многовекторной внешней политики Российской Федерации важное и всевозрастающее 

значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено принадлежностью России к этому 

динамично развивающемуся району мира, заинтересованностью в использовании его возможностей при 

реализации программ экономического подъема Сибири и Дальнего Востока, необходимостью укрепления 

регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму, обеспечения безопасности и налаживания 

диалога между цивилизациями. Продолжится активное участие России в основных интеграционных структурах 

Азиатско-Тихоокеанского региона – форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», 

механизмах партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая региональный 
форум АСЕАН. 

Особое место отводится дальнейшему укреплению ШОС, продвижению ее инициативы по созданию 

сети партнерских связей между всеми интеграционными объединениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Важнейшим направлением российской внешней политики в Азии является развитие дружественных 

отношений с Китаем и Индией. Россия будет наращивать российско-китайское стратегическое партнерство во 

всех областях на основе совпадения принципиальных подходов к ключевым вопросам мировой политики в 

качестве одной из базовых составляющих региональной и глобальной стабильности. Главной задачей в области 

двусторонних связей является приведение объема и качества экономического взаимодействия в соответствие с 

высоким уровнем политических отношений. 

Углубляя стратегическое партнерство с Индией, Россия проводит принципиальную линию на упрочение 

взаимодействия по актуальным международным проблемам и всемерное укрепление взаимовыгодных 

двусторонних связей по всем направлениям, особенно на обеспечение существенного подъема в торгово-
экономической сфере. 

Россия разделяет заинтересованность Китая и Индии в налаживании эффективного 

внешнеполитического и экономического взаимодействия в трехстороннем формате Россия - Индия - Китай. 

Российская Федерация выступает за отношения добрососедства и созидательного партнерства с Японией 

в интересах народов обеих стран. Унаследованные от прошлого проблемы, над общеприемлемым решением 

которых работа будет продолжена, не должны становиться препятствием на этом пути. 

Россия настроена и далее развивать отношения с Турцией, Египтом, Алжиром, Ираном, Саудовской 

Аравией, Сирией, Ливией, Пакистаном и другими ведущими региональными государствами в двустороннем и 

многостороннем форматах. 

Российская внешняя политика направлена на наращивание позитивной динамики отношений с 

государствами Юго-Восточной Азии, прежде всего на развитие стратегического партнерства с Вьетнамом, а 
также многопланового сотрудничества с Индонезией, Малайзией, Таиландом, Филиппинами, Сингапуром и 

другими странами региона. 

Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление ситуации в Азии, где сохраняются 

источники напряженности и конфликтов, увеличивается опасность распространения оружия массового 

уничтожения. Усилия будут сосредоточиваться на деятельном участии России в поисках политического 

решения ядерной проблемы Корейского полуострова, на поддержании конструктивных отношений с КНДР и 

Республикой Корея, на поощрении диалога между Пхеньяном и Сеулом, на укреплении безопасности в Северо-

Восточной Азии. 

Россия будет всемерно способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг 

ядерной программы Ирана на основе признания права всех государств - членов Договора о нераспространении 

ядерного оружия на использование ядерной энергии в мирных целях и обеспечения неукоснительного 

соблюдения требований режима нераспространения ядерного оружия. 
Углубляющийся кризис в Афганистане создает угрозу безопасности южных рубежей СНГ. Россия во 

взаимодействии с другими заинтересованными странами, ООН, ОДКБ, ШОС и иными многосторонними 

институтами будет прилагать последовательные усилия в целях недопущения экспорта терроризма и 

наркотиков из Афганистана, достижения прочного и справедливого политического урегулирования проблем 

этой страны при уважении прав и интересов всех населяющих ее этнических групп, постконфликтного 

восстановления Афганистана в качестве суверенного миролюбивого государства. 

Россия будет вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке, используя свой 

статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника квартета международных посредников. 

Главная цель состоит в мобилизации коллективных усилий для достижения на международно-признанной 

основе всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования арабо-израильского конфликта во всех его аспектах, 

включая создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с 
Израилем. Такое урегулирование должно быть достигнуто с участием и при учете законных интересов всех 

государств и народов, от которых зависит стабильность в регионе. Российская Федерация выступает за 

наращивание коллективных усилий на основе взаимного уважения, направленных на содействие прекращению 

насилия и на достижение политического урегулирования в Ираке путем национального примирения и 

восстановления полноценной государственности и экономики этой страны. 

В целях дальнейшего расширения взаимодействия с государствами мусульманского мира Россия будет 

использовать возможности своего участия в качестве наблюдателя в Организации Исламская конференция и 



 
  

 

 

Лиге арабских государств, проводить активную линию в рамках реализации Инициативы партнерства «Группы 

восьми» с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Приоритетное внимание будет уделено развитию 

взаимовыгодного экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, с государствами этого 

стратегически важного для российских национальных интересов района мира. 
Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на двусторонней 

и многосторонней основе, включая диалог и сотрудничество в рамках «Группы восьми», содействовать 

скорейшему урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций в Африке. Будет развиваться 

политический диалог с Африканским союзом и субрегиональными организациями, будут использоваться их 

возможности для подключения России к экономическим проектам на континенте. 

Россия будет стремиться к налаживанию стратегического партнерства с Бразилией, наращивать 

политическое и экономическое сотрудничество с Аргентиной, Мексикой, Кубой, Венесуэлой и другими 

странами Латинской Америки и Карибского бассейна и их объединениями, опираясь на серьезный прогресс, 

достигнутый в отношениях с государствами этого региона за последние годы, расширять взаимодействие с 

этими государствами в международных организациях, поощрять экспорт в латиноамериканские страны 

российской наукоемкой промышленной продукции, осуществлять совместные проекты в сфере энергетики, 
инфраструктуры, высоких технологий, в том числе в рамках планов, разрабатываемых в региональных 

интеграционных объединениях. 

V. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации 

Президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями 

осуществляет руководство внешней политикой страны и как глава государства представляет Российскую 

Федерацию в международных отношениях. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации в рамках своих конституционных полномочий ведут работу по 

законодательному обеспечению внешнеполитического курса страны и выполнению ее международных 

обязательств, а также способствуют повышению эффективности парламентской дипломатии. 

Правительство Российской Федерации осуществляет меры по реализации внешней политики страны. 
Совет Безопасности Российской Федерации ведет работу по оценке вызовов и угроз национальным 

интересам и безопасности России в международной сфере, осуществляет подготовку предложений Президенту 

Российской Федерации для принятия главой государства решений по вопросам внешней политики Российской 

Федерации в области обеспечения национальной безопасности, а также по координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в процессе реализации принятых решений в области обеспечения национальной безопасности, дает 

оценку эффективности этих решений. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации разрабатывает общую стратегию внешней 

политики Российской Федерации, представляет соответствующие предложения Президенту Российской 

Федерации и ведет работу по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации в соответствии с 

настоящей Концепцией, а также осуществляет координацию внешнеполитической деятельности федеральных 

органов исполнительной власти. 
Субъекты Российской Федерации развивают свои международные связи в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» и другими законодательными актами. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти 

оказывают содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении ими международного и 

внешнеэкономического сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета и территориальной целостности 

России, используя в этих целях возможности действующих при Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации Совета глав субъектов Российской Федерации и Консультативного совета субъектов Российской 

Федерации по международным и внешнеэкономическим связям. Развитие регионального и приграничного 

сотрудничества является важным резервом двусторонних связей с соответствующими странами и регионами в 

торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. 
При подготовке внешнеполитических решений федеральные органы исполнительной власти на 

постоянной основе взаимодействуют с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 

политическими партиями, неправительственными организациями, академическим сообществом и 

объединениями деловых кругов России, содействуя их участию в международном сотрудничестве. Широкое 

вовлечение гражданского общества во внешнеполитический процесс соответствует тенденциям внутреннего 

развития России, отвечает задаче поддержания в стране согласия по вопросам внешней политики и 

способствует ее эффективной реализации. 

При финансировании внешнеполитических мероприятий должны шире использоваться возможности 

федерального бюджета, а также привлекаться внебюджетные средства в рамках государственно-частного 

партнерства на добровольной основе. 



                                                     

 
Последовательное осуществление государственной внешней политики призвано создавать 

благоприятные условия для реализации исторического выбора народов Российской Федерации в пользу 

правового государства, демократического общества, социально ориентированной рыночной экономики.  

 

 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

(Москва, 12 мая 2009 г.) 
 

I. Общие положения 

1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса 

конца XX века - остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором 

национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного 
строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию 

своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта 

формирующихся многополярных международных отношений. 

Реализуется государственная политика в области национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности, устойчивого развития России, адекватная внутренним и внешним условиям. 

Созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано 

правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная 

привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, 

достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей 

- свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур 

многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз 
национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну из 

лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые 

процессы.  

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических 

отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в 

качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в 

области национальной безопасности. 

2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются 

стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, 

политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - официально признанная 

система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих 

состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную 

перспективу.  

Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на 

фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

4. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию развития системы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по 
обеспечению национальной безопасности. Она является основой для конструктивного взаимодействия органов 

государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов 

Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

5. Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании и поддержании силами обеспечения 

национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических 

национальных приоритетов. 

6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

"национальная безопасность" - состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 

Российской Федерации, оборону и безопасность государства; 

"национальные интересы Российской Федерации" - совокупность внутренних и внешних потребностей 
государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства; 



 
  

 

 

"угроза национальной безопасности" - прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 

конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности 

государства; 
"стратегические национальные приоритеты" - важнейшие направления обеспечения национальной 

безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 

осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее 

независимости и территориальной целостности; 

"система обеспечения национальной безопасности" - силы и средства обеспечения национальной 

безопасности; 

"силы обеспечения национальной безопасности" - Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная 

и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной власти, принимающие 

участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании законодательства Российской 

Федерации; 
"средства обеспечения национальной безопасности" - технологии, а также технические, программные, 

лингвистические, правовые, организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, 

используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, 

передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

7. Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои усилия и ресурсы на 

обеспечении национальной безопасности во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в сфере 

науки и образования, в международной, духовной, информационной, военной, оборонно-промышленной и 

экологической сферах, а также в сфере общественной безопасности. 

II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 

8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, которая отличается 

высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.  
Между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате 

глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели 

развития стали предметом глобальной конкуренции. 

Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз. 

В результате укрепления новых центров экономического роста и политического влияния складывается 

качественно новая геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем 

и урегулированию кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных сил.  

Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, ориентированной, особенно 

в Евро-Атлантическом регионе, только на Организацию Североатлантического договора, а также 

несовершенство правовых инструментов и механизмов все больше создают угрозу обеспечению 

международной безопасности.  

9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии, а также ресурсный 
потенциал России и прагматичная политика его использования расширили возможности Российской Федерации 

по укреплению ее влияния на мировой арене. 

Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, чтобы рассчитывать на создание в 

среднесрочной перспективе условий для ее закрепления в числе государств - лидеров в мировой экономике на 

основе эффективного участия в мировом разделении труда, повышения глобальной конкурентоспособности 

национального хозяйства, оборонного потенциала, уровня государственной и общественной безопасности. 

10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное влияние будут 

оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, 

противоречия между основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия массового 

уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершенствование форм противоправной 

деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное 
информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран 

мира, их социально-экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие 

националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под 

лозунгами религиозного радикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы 

окружающей природной среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, 

наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности. 

Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым 

станет дефицит пресной воды. 

11. Внимание международной политики на долгосрочную перспективу будет сосредоточено на 

обладании источниками энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в 

других районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное воздействие на 

международную обстановку в среднесрочной перспективе будут по-прежнему оказывать ситуация в Ираке и 



                                                     

 
Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском 

полуострове. 

12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и объектов, особенно в странах 

с нестабильной внутриполитической ситуацией, а также не контролируемое государствами распространение 

обычных вооружений могут привести к обострению существующих и возникновению новых региональных и 

межгосударственных конфликтов. 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем с 

применением военной силы - может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ Российской 
Федерации и границ ее союзников.  

Возрастет риск увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 

Возможности поддержания глобальной и региональной стабильности существенно сузятся при 

размещении в Европе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов 

Америки. 

Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать сопоставимыми по совокупному 

ущербу с масштабным применением военной силы. 

13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться выстраивать международные 

отношения на принципах международного права, обеспечения надежной и равной безопасности государств.  

Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках международного права, будет 

проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в том 

числе и новую гонку вооружений. 
Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций Россия 

рассматривает в качестве центрального элемента стабильной системы международных отношений, в основе 

которой - уважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на 

цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и региональных кризисных ситуаций. 

Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторонних форматах, как "Группа восьми", 

"Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также 

использовать возможности других неформальных международных институтов. 

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств является для России приоритетным направлением внешней политики. 

Россия будет стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на 

пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств в рамках прежде всего самого 
Содружества Независимых Государств, а также Организации Договора о коллективной безопасности и 

Евразийского экономического сообщества, оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в 

регионах, граничащих с государствами - участниками Содружества Независимых Государств. 

При этом Организация Договора о коллективной безопасности рассматривается в качестве главного 

межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-

политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ.  

14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономического сообщества в качестве ядра 

экономической интеграции, инструмента содействия реализации крупных водно-энергетических, 

инфраструктурных, промышленных и других совместных проектов, в первую очередь регионального значения. 

15. Для России особое значение будут иметь укрепление политического потенциала Шанхайской 

организации сотрудничества, стимулирование в ее рамках практических шагов, способствующих укреплению 
взаимного доверия и партнерства в Центрально-Азиатском регионе. 

16. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов взаимодействия с 

Европейским союзом, включая последовательное формирование общих пространств в сферах экономики, 

внешней и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долгосрочным национальным интересам 

России отвечает формирование в Евроатлантике открытой системы коллективной безопасности на четкой 

договорно-правовой основе. 

17. Определяющим фактором в отношениях с Организацией Североатлантического договора останется 

неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры альянса к ее границам и попытки 

придания ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами международного права.  

Россия готова к развитию отношений с Организацией Североатлантического договора на основе 

равноправия и в интересах укрепления всеобщей безопасности в Евро-Атлантическом регионе, глубина и 
содержание которых будут определяться готовностью альянса к учету законных интересов России при 

осуществлении военно-политического планирования, уважению норм международного права, а также к их 

дальнейшей трансформации и поиску новых задач и функций гуманистической направленности. 

18. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного стратегического 

партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе совпадающих интересов и с учетом ключевого 

влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки в целом. В качестве 

приоритетов останутся достижение новых договоренностей в сфере разоружения и контроля над 



 
  

 

 

вооружениями, укрепление мер доверия, а также решение вопросов нераспространения оружия массового 

уничтожения, наращивания антитеррористического сотрудничества, урегулирования региональных 

конфликтов. 

19. В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность использованию 
политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты государственного 

суверенитета и национальных интересов.  

Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно связано с реализацией задач 

устойчивого развития России. Успешную интеграцию России в глобальное экономическое пространство и 

международную систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода национальной экономики на 

инновационный путь развития.  

20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную 

стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост 

национальной экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сформировать 

действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами 

Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на 
доступное образование и культурное развитие. 

III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты 

21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются: 

в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной 

экономики; 

в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; 

в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 

многополярного мира. 

22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении национальной 
безопасности реализуются через стратегические национальные приоритеты.  

23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются 

национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 

24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением 

основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих 

приоритетах устойчивого развития: 

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также 

высоких стандартов жизнеобеспечения; 

экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной инновационной 

системы и инвестиций в человеческий капитал; 

наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления 

роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства; 
экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет 

сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства 

природно-ресурсного потенциала страны; 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на 

основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства. 

IV. Обеспечение национальной безопасности 

25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании правовых и 

институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества на уровне, 

отвечающем национальным интересам Российской Федерации. 

Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от экономического 

потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 
1. Национальная оборона 

26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в предотвращении 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в 

интересах обеспечения военной безопасности страны. 

Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса 

взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, 

направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства - 

агрессора (коалиции государств).  

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием экономических возможностей 

государства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной безопасности, путем развития 

системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также военной 

инфраструктуры и системы управления военной организацией государства.  



                                                     

 
27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя из принципов рациональной 

достаточности и эффективности, в том числе за счет методов и средств невоенного реагирования, механизмов 

публичной дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудничества. 

28. Военная безопасность обеспечивается путем развития и совершенствования военной организации 

государства и оборонного потенциала, а также выделения на эти цели достаточного объема финансовых, 

материальных и иных ресурсов.  

Достижение стратегических целей национальной обороны осуществляется путем развития системы 

обеспечения национальной безопасности, проведения перспективной военно-технической политики и развития 
военной инфраструктуры, а также за счет совершенствования системы управления военной организацией 

государства и реализации комплекса мер по повышению престижа военной службы.  

29. Государственная политика Российской Федерации в области национальной обороны и военного 

строительства, в том числе в рамках Союзного государства, на долгосрочную перспективу нацелена на 

совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, призванных при любых условиях развития военно-политической обстановки обеспечить безопасность, 

суверенитет и территориальную целостность государства. 

30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих зарубежных стран, направленная 

на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных силах, 

путем развития высокоточных, информационных и других высокотехнологичных средств ведения вооруженной 

борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснащении, формирования в одностороннем порядке 

глобальной системы противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, 
способных привести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, 

биологических технологий, производство оружия массового уничтожения либо его компонентов и средств 

доставки. 

Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской Федерации и ее союзников 

усугубляется отходом от международных договоренностей в области ограничения и сокращения вооружений, а 

также действиями, направленными на нарушение устойчивости систем государственного и военного 

управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, функционирования 

стратегических ядерных сил, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и 

химической промышленности, других потенциально опасных объектов.  

31. Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области национальной 

обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных документов, а также 
документов планирования, развития норм законодательного регулирования деятельности органов 

государственной власти, учреждений, предприятий и организаций реального сектора экономики, институтов 

гражданского общества в мирное и военное время, а также совершенствования сил и средств гражданской 

обороны, сетевой и транспортной инфраструктуры страны в интересах национальной обороны. 

32. Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе является переход к 

качественно новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации с сохранением потенциала 

стратегических ядерных сил за счет совершенствования организационно-штатной структуры и системы 

территориального базирования войск и сил, наращивания количества частей постоянной готовности, а также 

совершенствования оперативной и боевой подготовки, организации межвидового взаимодействия войск и сил. 

Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, включая подготовку личного состава и развитие необходимой 

инфраструктуры, отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в резерве, поднимается престиж 
военной службы и статус офицерского состава, а также обеспечивается выполнение государственных программ 

и заказов на разработку, создание и модернизацию вооружения, военной и специальной техники, в том числе 

средств связи, разведки, радиоэлектронной борьбы и управления. 

33. В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на единую систему заказов 

федеральными органами исполнительной власти вооружения, военной и специальной техники для 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также на 

унифицированную систему тылового и технического обеспечения. Должно быть обеспечено нормативное 

правовое регулирование поддержания запасов материальных средств в государственном и мобилизационном 

резерве, а также сотрудничества с другими государствами в области военной безопасности. 

34. Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации в среднесрочной перспективе согласовываются с решением задач по всестороннему и 
своевременному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов современными видами вооружения и специальной техники. 

2. Государственная и общественная безопасность 

35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности являются защита основ конституционного строя Российской Федерации, основных 

прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 



 
  

 

 

территориальной целостности, а также сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе.  

36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 
совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов 

терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй Российской 

Федерации. 

37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; 

деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное 

изменение основ конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального 

функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении 

государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, 
предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе 

путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических 

веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и 

структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных 

преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных 

посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и 

экономической безопасности, а также связанных с коррупцией. 

38. Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и 

общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве 
гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового 

регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, 

повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение 

международного сотрудничества в правоохранительной сфере. 

39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу будут 

также способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, 

создание единой государственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди 

несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности 

правоприменительной практики, разработка и использование специальных мер, направленных на снижение 

уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений. 

40. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: совершенствуется структура и 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, реализуется Национальный план противодействия 
коррупции, развивается система выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, 

включая международный и национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и 

этнический сепаратизм; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и 

межнациональных конфликтов; формируется долгосрочная концепция комплексного развития и 

совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются социальные гарантии их 

сотрудников, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, 

принимаются на вооружение перспективные специальные средства и техника, развивается система 

профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности; 

укрепляется режим безопасного функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-

промышленного, ядерного, химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов 

жизнеобеспечения населения; повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной и 
общественной безопасности. 

41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является надежная защита и охрана 

государственной границы Российской Федерации.  

Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации в пограничной сфере являются 

наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее государственной границы, 

незавершенность международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации с 

отдельными сопредельными государствами. 

Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность международных 

террористических и экстремистских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, 

средств террора и организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по 

незаконному перемещению через государственную границу Российской Федерации наркотических средств, 



                                                     

 
психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и культурных 

ценностей, организации каналов незаконной миграции. 

Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации оказывает недостаточный уровень развития пограничной инфраструктуры и технической 

оснащенности пограничных органов. 

42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы Российской Федерации 

достигается за счет создания высокотехнологичных и многофункциональных пограничных комплексов, 

особенно на границах с Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджанской Республикой, а также 
повышения эффективности охраны государственной границы, в частности в Арктической зоне Российской 

Федерации, на Дальнем Востоке и на Каспийском направлении. 

43. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем 

совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных сегментов), 

ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.  

Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет 

повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий 

производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных 

технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также 

разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска террористических актов и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

44. Российская Федерация укрепляет национальную оборону, обеспечивает государственную и 

общественную безопасность в целях формирования благоприятных внутренних и внешних условий для 

достижения приоритетов в области социально-экономического развития государства. 

3. Повышение качества жизни российских граждан 

45. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества 

жизни российских граждан являются снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе - коренное 

улучшение демографической ситуации. 

46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспечения личной 

безопасности, а также доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, 
достойной оплаты активной трудовой деятельности. 

47. Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие факторы, как кризисы мировой и 

региональных финансово-банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, 

энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых технологических 

укладов, повышающие стратегические риски зависимости от изменения внешних факторов. 

48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан 

будут способствовать снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, 

противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономической основы, достижение 

социально-политической стабильности и положительной динамики развития Российской Федерации, 

устойчивость финансово-банковской системы, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

доступность современного образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка 

социально значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества трудовых ресурсов, 
рациональная организация миграционных потоков. 

49. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной 

перспективе определяется продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами. 

50. Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий и 

импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения истощения земельных 

ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального зернового 

рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из 

генетически модифицированных растений с использованием генетически модифицированных микроорганизмов 

и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги. 

51. В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия для преодоления ее сырьевой 
зависимости от зарубежных поставщиков. 

52. Для противодействия угрозам национальной безопасности в области повышения качества жизни 

российских граждан силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 

гражданского общества: 

совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем развития судебной системы и 

законодательства; 



 
  

 

 

содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в уровне доходов населения в 

интересах обеспечения постоянного доступа всех категорий граждан к необходимому для здорового образа 

жизни количеству пищевых продуктов; 

создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования рождаемости и снижения 
смертности населения; 

улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повышают защиту населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для вовлечения в трудовую 

деятельность людей с ограниченными физическими возможностями, проводят рациональную региональную 

миграционную политику, развивают пенсионную систему, внедряют нормы социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 

обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, доступность информационных технологий, 

а также информации по различным вопросам социально-политической, экономической и духовной жизни 

общества; 

совершенствуют государственно-частное партнерство в целях укрепления материально-технической 
базы учреждений здравоохранения, культуры, образования, развития жилищного строительства и повышения 

качества жилищно-коммунального обслуживания. 

4. Экономический рост 

53. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются вхождение России в 

среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также 

достижение необходимого уровня национальной безопасности в экономической и технологической сферах. 

54. Обеспечение национальной безопасности за счет экономического роста достигается путем развития 

национальной инновационной системы, повышения производительности труда, освоения новых ресурсных 

источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской 

системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в Российской Федерации.  

55. Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере 
на долгосрочную перспективу являются сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной 

экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 

внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния 

сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая 

трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение 

условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной 

миграции.  

56. Недостаточная эффективность государственного регулирования национальной экономики, снижение 

темпов экономического роста, появление дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных 

статей бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, последующему 

накоплению социальных проблем в стране.  

57. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в экономической сфере 
могут оказать дефицит топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие 

дискриминационных мер и усиление недобросовестной конкуренции в отношении России, а также кризисные 

явления в мировой финансово-банковской системе.  

58. Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического роста Российская Федерация 

основные усилия сосредоточивает на развитии науки, технологий и образования, совершенствовании 

национальных инвестиционных и финансовых институтов в интересах достижения необходимого уровня 

безопасности в военной, оборонно-промышленной и международной сферах.  

59. Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в уровнях развития субъектов 

Российской Федерации, предотвращаются путем проведения рациональной государственной региональной 

политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.  
60. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в экономической сфере на 

долгосрочную перспективу является энергетическая безопасность. Необходимыми условиями обеспечения 

национальной и глобальной энергетической безопасности являются многостороннее взаимодействие в 

интересах формирования отвечающих принципам Всемирной торговой организации рынков энергоресурсов, 

разработка и международный обмен перспективными энергосберегающими технологиями, а также 

использование экологически чистых, альтернативных источников энергии. 

Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое обеспечение спроса 

достаточным количеством энергоносителей стандартного качества, эффективное использование энергоресурсов 

путем повышения конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение возможного 

дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей 

и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и 

теплоснабжения. 



                                                     

 
61. Для противодействия угрозам экономической безопасности силы обеспечения национальной 

безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацелены на поддержку 

государственной социально-экономической политики, направленной: 

на совершенствование структуры производства и экспорта, антимонопольное регулирование и 

поддержку конкурентной политики; 

на развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффективных проектов и 

приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики; 

на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы; 
на сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в 

развитие человеческого капитала; 

на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с учетом их этнических, 

языковых, культурных и конфессиональных различий, включая совершенствование миграционного учета, а 

также на обоснованное территориальное распределение трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов 

в трудовых ресурсах; 

на формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализацию научных и 

технологических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства; 

на создание условий для развития конкурентоспособной отечественной фармацевтической 

промышленности; 

на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, средств вычислительной 

техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. 
62. В интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе развиваются 

конкурентоспособные отрасли экономики и расширяются рынки сбыта российской продукции, повышается 

эффективность топливно-энергетического комплекса, расширяется использование инструментов 

государственно-частного партнерства для решения стратегических задач развития экономики и завершения 

формирования базовой транспортной, энергетической, информационной, военной инфраструктуры, особенно в 

Арктической зоне, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации. 

63. Укреплению экономической безопасности будет способствовать совершенствование 

государственного регулирования экономического роста путем разработки концептуальных и программных 

документов межрегионального и территориального планирования, создания комплексной системы контроля 

над рисками, включая: 

проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-кредитной и 
налогово-бюджетной политики, ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора 

экономики; 

стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с высокой 

добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего, двойного и специального назначения. 

64. На региональном уровне стабильному состоянию национальной безопасности отвечает 

сбалансированное, комплексное и системное развитие субъектов Российской Федерации. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне на 

среднесрочную перспективу определяется создание механизмов сокращения уровня межрегиональной 

дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем 

сбалансированного территориального развития. 

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией уровней 

развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полномасштабной национальной 
инновационной системы за счет формирования перспективных территориально-промышленных районов в 

южных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах Российской 

Федерации.  

65. В области регионального развития силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии 

с институтами гражданского общества способствуют эффективному осуществлению органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их полномочий за счет 

координации и реализации принимаемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер, 

направленных на развитие региональной экономики и социальной сферы, включая выравнивание их 

бюджетной обеспеченности. 

5. Наука, технологии и образование 

66. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и 
образования являются:  

развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способных обеспечить 

конкурентные преимущества национальной экономики и потребности национальной обороны за счет 

эффективной координации научных исследований и развития национальной инновационной системы; 

повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения, 

профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного 

образования. 



 
  

 

 

67. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере науки, 

технологий и образования оказывают отставание в переходе в последующий технологический уклад, 

зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной базы, 

стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных 
технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении научных и образовательных организаций 

России, недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и 

промышленной политики, низкие уровень социальной защищенности инженерно-технического, профессорско-

преподавательского и педагогического состава и качество общего среднего образования, профессионального 

начального, среднего и высшего образования. 

68. Одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет 

технологическую безопасность. С этой целью совершенствуется государственная инновационная и 

промышленная политика, определяются в качестве безусловного приоритета инновационного развития 

национальной экономики фундаментальная и прикладная наука, образование, совершенствуется федеральная 

контрактная система и система государственного заказа на подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров, развивается государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, 
создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводятся системные 

исследования в интересах решения стратегических задач национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности, а также устойчивого развития страны.  

69. Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и образования силы обеспечения 

национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества осуществляют 

гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда ученого и педагога, обеспечивают 

эффективность государственно-правового регулирования в области интеграции науки, образования и 

высокотехнологичной промышленности. 

70. Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе достигается путем:  

формирования системы целевых фундаментальных и прикладных исследований и ее государственной 
поддержки в интересах организационно-научного обеспечения достижения стратегических национальных 

приоритетов;  

создания сети федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, 

обеспечивающих в рамках кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и 

образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, организации 

наукоемкого производства;  

реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на подготовку кадров для нужд 

регионального развития, органов и сил обеспечения национальной безопасности;  

обеспечения участия российских научных и научно-образовательных организаций в глобальных 

технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной 

собственности. 

6. Здравоохранение 
71. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и 

здоровья нации являются: 

увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности; 

совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-

санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи; 

совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств. 

72. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации 

являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ. 

73. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения 
и здоровья нации оказывают низкие эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки 

и переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда 

медицинских работников и финансирования развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, 

незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях повышения доступности 

и реализации гарантий обеспечения населения медицинской помощью. 

74. Государственная политика Российской Федерации в сфере здравоохранения и здоровья нации 

нацелена на профилактику и предотвращение роста уровня социально-опасных заболеваний. 

75. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и 

здоровья нации Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической 

направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве 

основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства. 



                                                     

 
76. Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации будут 

способствовать повышение качества и доступности медицинского обслуживания за счет использования 

перспективных информационных и телекоммуникационных технологий, государственная поддержка 

перспективных разработок в области фармацевтики, биотехнологий и нанотехнологий, а также модернизация 

экономических механизмов функционирования здравоохранения и развитие материально-технической базы 

государственной и муниципальной систем здравоохранения с учетом региональных особенностей. 

77. Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоровья нации силы обеспечения 

национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают 
эффективность государственно-правового регулирования в области стандартизации, лицензирования, 

сертификации медицинских услуг, аккредитации медицинских и фармацевтических учреждений, обеспечения 

государственных гарантий по оказанию медицинской помощи и модернизации системы обязательного 

медицинского страхования, определения единых критериев оценки работы лечебно-профилактических 

учреждений на уровне муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

78. Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем: 

формирования национальных программ (проектов) по лечению социально значимых заболеваний 

(онкологические, сердечно-сосудистые, диабетологические, фтизиатрические заболевания, наркомания, 

алкоголизм) с разработкой единых общероссийских подходов к диагностике, лечению и реабилитации 

пациентов; 

развития системы управления качеством и доступностью медицинской помощи, подготовкой 
специалистов здравоохранения; 

обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и ликвидации предпосылок эпидемий, в 

том числе вызванных особо опасными инфекционными патогенами, за счет разработки и реализации 

перспективных технологий и национальных программ государственной поддержки профилактики заболеваний. 

7. Культура 

79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере культуры являются: 

расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной 

культуры и искусства путем создания современных территориально распределенных информационных фондов; 

создание условий для стимулирования населения к творческой самореализации путем 

совершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга и массового 

внешкольного художественного образования; 
содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка 

региональных инициатив в сфере культуры.  

80. Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилие продукции 

массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные 

посягательства на объекты культуры. 

81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают 

попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа 

жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.  

82. Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения национальной безопасности во 

взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают эффективность государственно-

правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и 

самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.  
83. Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут способствовать сохранение и 

развитие самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, духовных ценностей 

граждан, улучшение материально-технической базы учреждений культуры и досуга, совершенствование 

системы подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие производства и проката произведений 

отечественной кинематографии, развитие культурно-познавательного туризма, формирование 

государственного заказа на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и 

интернет-ресурсов, а также использование культурного потенциала России в интересах многостороннего 

международного сотрудничества. 

84. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере культуры в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе достигается за счет признания первостепенной роли культуры для возрождения и 

сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального народа 
Российской Федерации и международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и 

динамично развивающейся современной культурой, создания системы духовного и патриотического 

воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на 

пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах. 

8. Экология живых систем и рациональное природопользование 

85. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования являются: 



 
  

 

 

сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 

ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата. 

86. На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное воздействие оказывают 
истощение мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в 

Российской Федерации экологически неблагополучных регионов.  

87. Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением значительного 

количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса, включая 

нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой 

населением страны питьевой воды, вне нормативного правового регулирования и надзора остаются 

радиоактивные отходы неядерного топливного цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания запасов 

важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, падает добыча многих стратегически важных полезных 

ископаемых.  

88. Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и рационального 

природопользования силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества создают условия для внедрения экологически безопасных производств, поиска 

перспективных источников энергии, формирования и реализации государственной программы по созданию 

стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для обеспечения мобилизационных нужд 

Российской Федерации и гарантированного удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и 

биологических ресурсах. 

9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 

89. Достижению приоритетов устойчивого развития Российской Федерации способствует активная 

внешняя политика, усилия которой сосредоточены на поиске согласия и совпадающих интересов с другими 

государствами на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений. 

90. Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России на долгосрочную 

перспективу достигается за счет обеспечения стратегической стабильности, в том числе путем 
последовательного продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий равной 

безопасности для всех. 

91. Россия в отношениях с международным сообществом опирается на принципы сохранения 

стабильности и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений, придает особое 

значение достижению новых полноформатных двусторонних договоренностей по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений. 

92. Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде всего владеющих ядерным 

оружием, а также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению общей безопасности, в процесс 

обеспечения стратегической стабильности. 

93. Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности и равноправному стратегическому 

партнерству может способствовать присутствие в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил 

Российской Федерации на основе норм международного права в целях решения политических, экономических 
и иных задач невоенными методами. 

94. Россия будет выступать на международной арене с позиций неизменности курса на участие 

совместно с другими государствами в укреплении международных механизмов нераспространения ядерного 

оружия и других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним товаров и 

технологий, недопущения применения военной силы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а 

также с позиции приверженности контролю над вооружениями и рациональной достаточности в военном 

строительстве. 

95. В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства 

Российская Федерация:  

будет выполнять действующие договоры и соглашения в области ограничения и сокращения 

вооружений, участвовать в разработке и заключении новых договоренностей, отвечающих ее национальным 
интересам; 

готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения ядерных потенциалов на основе двусторонних 

договоренностей и в многосторонних форматах, а также будет способствовать созданию надлежащих условий, 

позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба для международной безопасности и стратегической 

стабильности; 

намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности путем участия в процессах 

сокращения и ограничения обычных вооруженных сил, а также разработки и применения мер доверия в 

военной области; 

считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных 

конфликтов, выступает за укрепление этого института в строгом соответствии с принципами Устава 

Организации Объединенных Наций и продолжит свое участие в нем; 



                                                     

 
будет участвовать в проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций и других 

международных организаций мероприятиях по ликвидации природных и техногенных катастроф и 

чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам. 

96. В интересах обеспечения стратегической стабильности и равноправного многостороннего 

взаимодействия на международной арене Россия в период реализации настоящей Стратегии предпримет все 

необходимые усилия на наименее затратном уровне по поддержанию паритета с Соединенными Штатами 

Америки в области стратегических наступательных вооружений в условиях развертывания ими глобальной 

системы противоракетной обороны и реализации концепции глобального молниеносного удара с 
использованием стратегических носителей в ядерном и неядерном оснащении. 

V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации настоящей 

Стратегии 

97. Государственная политика Российской Федерации в области национальной безопасности 

обеспечивается согласованными действиями всех элементов системы обеспечения национальной безопасности 

при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реализации комплекса мер 

организационного, нормативно-правового и информационного характера.  

98. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается за счет консолидации усилий и ресурсов органов 

государственной власти, институтов гражданского общества, направленных на отстаивание национальных 

интересов Российской Федерации путем комплексного использования политических, организационных, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического 

планирования в Российской Федерации. 
99. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли Совета 

Безопасности Российской Федерации периодически - по результатам постоянного мониторинга реализации 

настоящей Стратегии с учетом изменений, оказывающих существенное влияние на состояние национальной 

безопасности.  

100. Организационная поддержка реализации настоящей Стратегии заключается в совершенствовании 

государственного управления Российской Федерации, а также в развитии системы обеспечения национальной 

безопасности на основе совершенствования механизмов стратегического планирования устойчивого развития 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности под руководством Президента Российской 

Федерации. 

101. Система документов стратегического планирования (концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, программы социально-экономического развития Российской 
Федерации на краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдельных секторов экономики, 

стратегии (концепции) развития федеральных округов, стратегии и комплексные программы социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, межгосударственные программы, в выполнении 

которых принимает участие Российская Федерация, федеральные (ведомственные) целевые программы, 

государственный оборонный заказ, концепции, доктрины и основы (основные направления) государственной 

политики в сферах обеспечения национальной безопасности и по отдельным направлениям внутренней и 

внешней политики государства) формируется Правительством Российской Федерации и заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти с участием органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

102. По решению Президента Российской Федерации документы по вопросам внутренней и внешней 

политики государства могут выноситься на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации.  
103. Разработка документов стратегического планирования осуществляется согласно Регламенту 

Правительства Российской Федерации и в соответствии с порядком подготовки документов в Администрации 

Президента Российской Федерации. 

104. Государственная политика в области противодействия наркопреступности и терроризму 

формируется Государственным антинаркотическим комитетом и Национальным антитеррористическим 

комитетом - межведомственными органами, обеспечивающими координацию федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствующих сферах.  

105. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности могут рассматриваться на 

совместных заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного совета Российской 

Федерации, Общественной палаты Российской Федерации с участием иных совещательных и консультативных 
органов, созданных для обеспечения конституционных полномочий Президента Российской Федерации. 

106. Меры нормативной правовой поддержки реализации настоящей Стратегии определяются на 

основании Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. 



 
  

 

 

107. Информационная и информационно-аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии 

осуществляется при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет привлечения 

информационных ресурсов заинтересованных органов государственной власти и государственных научных 

учреждений с использованием системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому 
регламенту взаимодействия. 

108. Для развития системы распределенных ситуационных центров в среднесрочной перспективе 

потребуется преодолеть технологическое отставание в важнейших областях информатизации, 

телекоммуникаций и связи, определяющих состояние национальной безопасности, разработать и внедрить 

технологии информационной безопасности в системах государственного и военного управления, системах 

управления экологически опасными производствами и критически важными объектами, а также обеспечить 

условия для гармонизации национальной информационной инфраструктуры с глобальными информационными 

сетями и системами. 

109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей Стратегии предотвращаются 

за счет совершенствования безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных 

систем критически важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в Российской 
Федерации, повышения уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем, 

создания единой системы информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспечения 

национальной безопасности. 

110. Разработка и реализация комплекса оперативных и долговременных мер по предотвращению угроз 

национальной безопасности в федеральных округах проводятся при координирующей роли Правительства 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти во взаимодействии с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

111. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в рамках ежегодного доклада 

Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии 

национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

VI. Основные характеристики состояния национальной безопасности 
112. Основные характеристики состояния национальной безопасности предназначаются для оценки 

состояния национальной безопасности и включают: 

уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 

децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 

населения); 

уровень роста потребительских цен; 

уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от валового 

внутреннего продукта; 

уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; 

уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники; 

уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. 
Перечень основных характеристик состояния национальной безопасности может уточняться по 

результатам мониторинга состояния национальной безопасности. 

Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года призвана стать 

мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения качества жизни населения, 

обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, государственной 

безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного престижа Российской 

Федерации. 

 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации 

(Москва, 12 февраля 2013 г.) 
 

I. Общие положения 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (далее - Концепция) представляет собой 

систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации.  

2. Нормативно-правовую основу Концепции составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», а также Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, Военная доктрина Российской Федерации, нормативные 



                                                     

 
правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных органов государственной 

власти в сфере внешней политики, и другие аналогичные документы.  

3. Стремительное ускорение глобальных процессов в первом десятилетии XXI века, усиление новых 

тенденций в мировом развитии требуют по-новому взглянуть на ключевые направления динамично 

меняющейся ситуации в мире, переосмыслить приоритеты внешней политики России с учетом ее возросшей 

ответственности за формирование международной повестки дня и основ международной системы.  

4. В соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности - обеспечением защищенности 

личности, общества и государства - главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на 
достижении следующих основных целей:  

а) обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной 

целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, в наибольшей мере отвечающих 

интересам Российской Федерации как одного из влиятельных и конкурентоспособных центров современного 

мира;  

б) создание благоприятных внешних условий для устойчивого и динамичного роста экономики России, 

ее технологической модернизации и перевода на инновационный путь развития, повышения уровня и качества 

жизни населения, укрепления правового государства и демократических институтов, реализации прав и свобод 

человека;  

в) активное продвижение курса на всемерное укрепление международного мира, всеобщей безопасности 

и стабильности в целях утверждения справедливой и демократической международной системы, основанной на 

коллективных началах в решении международных проблем, на верховенстве международного права, прежде 
всего на положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях между государствами 

при центральной координирующей роли ООН как основной организации, регулирующей международные 

отношения;  

г) формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие устранению 

имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к 

Российской Федерации регионах;  

д) развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства 

с иностранными государствами, межгосударственными объединениями, международными организациями и 

форумами на основе принципов уважения независимости и суверенитета, прагматизма, транспарентности, 

многовекторности, предсказуемости, неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов. 

Развертывание широкого и недискриминационного международного сотрудничества, содействие становлению 
гибких внеблоковых сетевых альянсов, активное участие в них России;  

е) укрепление торгово-экономических позиций России в системе мирохозяйственных связей, 

дипломатическое сопровождение интересов отечественных экономических операторов за рубежом, 

недопущение дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций, использование возможностей 

международных и региональных экономических и финансовых организаций в этих целях;  

ж) всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом, отстаивание в различных международных форматах российских подходов по теме 

защиты прав человека;  

з) распространение и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация культурных 

достижений народов России, консолидация русской диаспоры за рубежом;  

и) содействие развитию конструктивного диалога и партнерства между цивилизациями в интересах 

укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и религий.  
II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 

5. Главной, знаковой чертой современного этапа международного развития являются глубинные сдвиги в 

геополитическом ландшафте, мощным катализатором которых стал глобальный финансово-экономический 

кризис. Международные отношения переживают переходный период, существо которого заключается в 

формировании полицентричной международной системы. Этот процесс проходит непросто, сопровождается 

повышением турбулентности экономического и политического развития на глобальном и региональном 

уровнях. Международные отношения продолжают усложняться, их развитие становится все более 

труднопредсказуемым.  

6. Продолжают сокращаться возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и 

политике. Происходит рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его смещение на Восток, в 

первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион. Выход на авансцену мировой политики и экономики новых 
игроков на фоне стремления западных государств сохранить свои привычные позиции сопряжен с усилением 

глобальной конкуренции, что проявляется в нарастании нестабильности в международных отношениях.  

7. На фоне снижения опасности развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, меняется 

военное соотношение сил между различными государствами и группами государств. Стремление к 

наращиванию и модернизации наступательных потенциалов, созданию и развертыванию новых видов 

вооружений размывает структуру глобальной безопасности, цементируемую системой договоров и соглашений 

в области контроля над вооружениями.  



 
  

 

 

8. В условиях глобальной турбулентности и растущей взаимозависимости государств и народов уже не 

имеют перспектив попытки строить отдельные «оазисы спокойствия и безопасности», а единственно надежной 

страховкой от возможных потрясений является соблюдение универсальных принципов равной и неделимой 

безопасности применительно к евроатлантическому, евразийскому и азиатско-тихоокеанскому пространствам.  
9. На современном этапе традиционные военно-политические союзы не могут обеспечить 

противодействие всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся трансграничными по своему 

характеру. На смену блоковым подходам к решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, 

опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях эффективного поиска решений 

общих задач.  

10. На передний план выдвигаются, наряду с военной мощью, такие важные факторы влияния государств 

на международную политику, как экономические, правовые, научно-технические, экологические, 

демографические и информационные. Все больший вес приобретают вопросы обеспечения устойчивого 

развития, духовного и интеллектуального развития населения, роста его благосостояния, повышения уровня 

инвестиций в человека. Экономическая взаимозависимость государств является одним из ключевых факторов 

поддержания международной стабильности.  
11. Осязаемо заявляют о себе финансово-экономические вызовы на фоне накопления кризисных 

элементов в мировой экономике. Нерешенность структурных проблем и затяжная депрессия в ведущих странах 

Запада негативно влияют на глобальное развитие. Незавершенность восстановительных процессов в условиях 

долгового кризиса в Европе и продолжающегося сползания еврозоны в рецессию представляет серьезные риски 

для будущего. Особую актуальность приобретают международные усилия по созданию новых, более 

сбалансированных и отвечающих реалиям глобализации мировых торговой и валютно-финансовой систем.  

12. Возрастает конкуренция вокруг распределения стратегических ресурсов, которая лихорадит 

сырьевые биржи и рынки. Качественные трансформации происходят в энергетической сфере, что связано в том 

числе с использованием инновационных технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В то 

время, когда для обеспечения экономической безопасности государств все больше требуется диверсификация 

их присутствия на мировых рынках, наблюдается ужесточение необоснованных ограничений и других 
дискриминационных мер.  

13. Глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизационное измерение и 

выражается в соперничестве различных ценностных ориентиров и моделей развития в рамках универсальных 

принципов демократии и рыночной экономики. Все более громко заявляет о себе культурно-цивилизационное 

многообразие современного мира.  

14. Оборотной стороной процессов глобализации становится тенденция повышения значения фактора 

цивилизационной идентичности. Стремление вернуться к своим цивилизационным корням отчетливо 

прослеживается в событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где политическое и социально-

экономическое обновление общества зачастую проходит под лозунгом утверждения исламских ценностей. 

Схожие процессы наблюдаются и в других регионах, что выводит в разряд первоочередных приоритетов 

мировой политики задачу предотвращения межцивилизационных разломов, наращивания усилий в интересах 

формирования партнерства культур, религий и цивилизаций, призванного обеспечить гармоничное развитие 
человечества. В этих условиях попытки навязывания другим собственной шкалы ценностей чреваты усилением 

ксенофобии, нетерпимости и конфликтности в международных делах, а в конечном итоге - сползанием к хаосу 

и неуправляемости в международных отношениях. Негативно на перспективы укрепления глобальной 

стабильности влияет обозначающаяся тенденция реидеологизации международных отношений.  

15. Опасность для международного мира и стабильности представляют попытки регулировать кризисы 

путем применения вне рамок Совета Безопасности ООН одностороннего санкционного давления и иных мер 

силового воздействия, включая вооруженную агрессию. В отдельных случаях открыто игнорируются 

основополагающие международно-правовые принципы неприменения силы, прерогативы Совета Безопасности 

ООН, допускается произвольное прочтение его резолюций, реализуются концепции, направленные на 

свержение законной власти в суверенных государствах с использованием лозунгов защиты гражданского 

населения. Применение принудительных мер и вооруженной силы в обход Устава ООН и Совета Безопасности 
ООН неспособно устранить глубокие социально-экономические, межэтнические и другие противоречия, 

лежащие в основе конфликтов. Оно лишь ведет к расширению конфликтного пространства, провоцирует 

напряженность и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает национальную 

и религиозную рознь.  

16. На первый план в современной международной политике выходят имеющие трансграничную 

природу новые вызовы и угрозы, стремительно возрастают их уровни, диверсифицируются их характер и 

география. Прежде всего, это опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его 

доставки, международный терроризм, неконтролируемый трафик оружия и боевиков, радикализация 

общественных настроений, провоцирующая религиозный экстремизм и этноконфессиональные антагонизмы, 

нелегальная миграция, морское пиратство, незаконный оборот наркотиков, коррупция, региональные и 

внутренние конфликты, дефицит жизненно важных ресурсов, демографические проблемы, глобальная 



                                                     

 
бедность, экологические и санитарно-эпидемиологические вызовы, изменение климата, угрозы 

информационной и продовольственной безопасности.  

17. Глубоко трансформируется транснациональная организованная преступность, приобретающая в 

условиях глобализации макроэкономическое измерение, что приводит к появлению новых криминальных 

«центров силы», аккумулирующих значительные ресурсы и последовательно расширяющих сферы своего 

влияния, в том числе путем проникновения во властные структуры различных государств, финансовые и 

экономические институты, установления связей с террористическими и экстремистскими организациями.  

18. Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного ответа со стороны международного сообщества, 
его солидарных усилий при центральной координирующей роли ООН и с учетом объективной 

взаимосвязанности вопросов безопасности, обеспечения устойчивого развития и защиты прав человека.  

19. В условиях децентрализации глобальной системы управления укрепляется ее региональный уровень 

как основа - наряду с ООН - полицентричной модели, воплощающей многообразие мира, его неоднородность и 

многоукладность. Новые центры экономического роста и политического влияния все чаще и увереннее берут на 

себя ответственность за дела в своих регионах. Региональная интеграция становится действенным 

инструментом повышения конкурентоспособности ее участников. Сетевые форматы и объединения, торговые 

пакты и иные экономические договоренности, усиление роли региональных резервных валют являются 

факторами укрепления безопасности и финансово-экономической стабильности.  

20. Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится «мягкая сила» - 

комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского 

общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической 
дипломатии методы и технологии. Вместе с тем усиление глобальной конкуренции и накопление кризисного 

потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного использования «мягкой силы» и 

правозащитных концепций в целях оказания политического давления на суверенные государства, 

вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования общественным 

мнением и сознанием, в том числе в рамках финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных с 

защитой прав человека, за рубежом.  

21. Подлинное объединение усилий международного сообщества требует формирования ценностной 

основы совместных действий, опоры на общий духовно-нравственный знаменатель, который всегда 

существовал у основных мировых религий, включая такие принципы и понятия, как стремление к миру и 

справедливости, достоинство, свобода и ответственность, честность, милосердие и трудолюбие.  

22. Внешняя политика является одним из важнейших инструментов поступательного развития страны, 
обеспечения ее конкурентоспособности в глобализирующемся мире.  

23. Российская Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей целого 

ряда влиятельных международных организаций, региональных структур, механизмов межгосударственного 

диалога и сотрудничества, обладая значительными ресурсами во всех областях жизнедеятельности, интенсивно 

развивая отношения с ведущими государствами и объединениями в различных частях мира в рамках 

многовекторного внешнеполитического курса, последовательно интегрируясь в мировую экономику и 

политику в качестве ответственного и конструктивного члена международного сообщества, способствует 

формированию позитивной, сбалансированной и объединительной международной повестки дня, решению 

глобальных и региональных проблем.  

24. Фундаментальный характер и стремительный темп перемен создают для Российской Федерации, 

наряду с серьезными рисками, одновременно и новые возможности. Россия проводит самостоятельный и 

независимый внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами и опирающийся на 
безусловное уважение международного права.  

25. Внешняя политика России является открытой, предсказуемой и прагматичной. Она характеризуется 

последовательностью, преемственностью и отражает уникальную, сформировавшуюся за века роль нашей 

страны как уравновешивающего фактора в международных делах и в развитии мировой цивилизации.  

26. Россия всецело осознает свою особую ответственность за поддержание безопасности в мире как на 

глобальном, так и на региональном уровне и нацелена на совместные действия со всеми заинтересованными 

государствами в целях решения общих задач. Россия будет работать на опережение и упреждение событий, 

оставаясь готовой к любому варианту развития международной обстановки.  

III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем 

27. Многообразие и сложность международных проблем и кризисных ситуаций предполагают 

своевременную прогнозную оценку приоритетности каждой из них во внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации. Использование политико-дипломатических, правовых, военных, экономических, 

финансовых и иных инструментов при решении внешнеполитических задач должно быть соразмерно их 

реальному значению для обеспечения внешнеполитических интересов России и осуществляться при должной 

скоординированности действий всех ветвей власти и соответствующих ведомств. 

Формирование нового мироустройства 

28. Россия проводит политику, направленную на создание стабильной и устойчивой системы 

международных отношений, опирающейся на международное право и основанной на принципах равноправия, 



 
  

 

 

взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств. Такая система призвана обеспечить 

надежную и равную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, военной, 

экономической, информационной, гуманитарной и иных областях.  

29. Центром регулирования международных отношений и координации мировой политики в XXI веке 
должна оставаться ООН, которая доказала свою безальтернативность и наделена уникальной легитимностью. 

Россия поддерживает усилия по укреплению ее центральной и координирующей роли. Это предполагает:  

а) обеспечение незыблемости ключевых положений и принципов Устава ООН, всемерное укрепление ее 

потенциала в целях рационального адаптирования ООН к новым мировым реалиям при сохранении ее 

межгосударственной природы;  

б) дальнейшее повышение эффективности деятельности Совета Безопасности ООН, несущего главную 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности, придание этому органу в процессе 

рационального реформирования ООН большей представительности при обеспечении должной оперативности в 

его работе. Любые решения по созданию дополнительных мест в Совете Безопасности ООН должны 

приниматься на основе самого широкого согласия государств - членов ООН. Статус пяти постоянных членов 

Совета Безопасности ООН должен быть сохранен.  
30. Россия придает большое значение обеспечению устойчивой управляемости мирового развития, что 

требует коллективного лидерства ведущих государств мира, которое должно быть представительным в 

географическом и цивилизационном отношениях и осуществляться при полном уважении центральной и 

координирующей роли ООН. В этих целях Россия будет наращивать взаимодействие в таких форматах, как 

«Группа двадцати», БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), «Группа восьми», ШОС (Шанхайская 

организация сотрудничества), РИК (Россия, Индия и Китай), а также с использованием других структур и 

диалоговых площадок. 

Верховенство права в международных отношениях 

31. Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ в международных отношениях, 

добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства. Поддержание и укрепление международной 

законности - одно из приоритетных направлений ее деятельности на международной арене. Верховенство права 
призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их зачастую 

не совпадающих интересов, а также гарантировать стабильность мирового сообщества в целом. Россия 

намерена:  

а) поддерживать коллективные усилия по укреплению правовых основ в межгосударственных 

отношениях;  

б) противодействовать попыткам отдельных государств или групп государств подвергать ревизии 

общепризнанные нормы международного права, отраженные в универсальных документах - Уставе ООН, 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 года, а также в Заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (г.Хельсинки, 1 августа 1975 г.). Для международного мира и 

правопорядка особенно опасно осуществляемое в угоду политической конъюнктуре и интересам отдельных 

государств произвольное толкование важнейших международно-правовых норм и принципов, таких как: 
неприменение силы или угрозы силой, мирное разрешение международных споров, уважение суверенитета 

государств и их территориальной целостности, право народов на самоопределение. Опасны также попытки 

выдать нарушения международного права за его «творческое» применение. Недопустимо, чтобы под предлогом 

реализации концепции «ответственности по защите» осуществлялись военные интервенции и прочие формы 

стороннего вмешательства, подрывающие устои международного права, основанные на принципе суверенного 

равенства государств;  

в) содействовать кодификации и прогрессивному развитию международного права, прежде всего 

осуществляемым под эгидой ООН, достижению универсального участия в международных договорах ООН, их 

единообразному толкованию и применению;  

г) продолжать усилия по совершенствованию санкционного инструментария ООН, вести дело к тому, 

чтобы решения о введении санкций принимались только Советом Безопасности ООН на коллегиальной основе 
после всесторонней проработки, прежде всего с учетом их эффективности для решения задач поддержания 

международного мира и безопасности и ненанесения ущерба гуманитарной ситуации;  

д) вести дело к завершению международно-правового оформления государственной границы Российской 

Федерации, а также границ морского пространства, в отношении которого она осуществляет суверенные права 

и юрисдикцию, при безусловном обеспечении национальных интересов России, прежде всего в сфере 

безопасности и экономики, исходя из задачи укрепления доверия и сотрудничества с сопредельными 

государствами. 

Укрепление международной безопасности 

32. Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в международных отношениях 

при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. В этих целях Российская 

Федерация:  



                                                     

 
а) неукоснительно соблюдает свои международные обязательства по международным договорам в сфере 

контроля над вооружениями, а также принимает меры по укреплению доверия в военной сфере, добиваясь того 

же от своих партнеров; участвует в разработке и заключении новых договоренностей в этих областях, 

отвечающих ее национальным интересам и учитывающих все без исключения факторы, влияющие на 

стратегическую стабильность, на основе принципов равноправия и неделимости безопасности;  

б) придает приоритетное значение выполнению Договора между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений;  
в) подтверждает неизменность курса на создание многосторонних политических и правовых основ 

универсального и прочного режима нераспространения ядерного оружия, других видов оружия массового 

уничтожения и средств их доставки; выступает за соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия, 

Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении; активно участвует в 

деятельности многосторонних режимов экспортного контроля, а также в международных усилиях в сфере 

контроля за оборотом материалов и технологий двойного назначения, содействует скорейшему вступлению в 

силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; выступает за создание глобального режима 

ракетного нераспространения на основе юридически обязывающей договоренности и за придание глобального 

характера обязательствам по Договору между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и 

меньшей дальности;  
г) поддерживает процесс создания зон, свободных от ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения;  

д) выступает за укрепление технической и физической ядерной безопасности в глобальном масштабе, в 

частности за совершенствование международно-правовых механизмов обеспечения ядерной безопасности и 

предотвращения актов ядерного терроризма;  

е) выступает за предотвращение размещения оружия в космосе, включая заключение соответствующего 

международного договора, развитие мер транспарентности и доверия в космической деятельности, создание 

системы коллективного реагирования на равноправной основе на возможные ракетные вызовы и против 

односторонних ничем не ограниченных действий по наращиванию противоракетной обороны одним 

государством или группой государств, наносящих ущерб стратегической стабильности и международной 

безопасности;  
ж) в интересах решения проблем стратегической стабильности выступает за развитие двустороннего и 

многостороннего взаимодействия государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, в целях 

обеспечения общей безопасности в духе стратегической открытости, в том числе в сфере доступности для всех 

заинтересованных стран благ «мирного атома»;  

з) будет принимать необходимые меры в интересах обеспечения национальной и международной 

информационной безопасности, предотвращения угроз политической, экономической и общественной 

безопасности государства, возникающих в информационном пространстве, для борьбы с терроризмом и иными 

криминальными угрозами в сфере применения информационно-коммуникационных технологий, 

противодействовать их использованию в военно-политических целях, противоречащих международному праву, 

включая действия, направленные на вмешательство во внутренние дела, а также представляющие угрозу 

международному миру, безопасности и стабильности;  

и) будет добиваться выработки под эгидой ООН правил поведения в области обеспечения 
международной информационной безопасности;  

к) поддерживает международные усилия по противодействию незаконному обороту легкого и 

стрелкового оружия;  

л) в контексте усилий по укреплению региональной стабильности в Европе будет добиваться приведения 

европейского режима контроля над обычными вооружениями в соответствие с современными реалиями, а 

также безусловного соблюдения всеми сторонами согласованных мер укрепления доверия и безопасности;  

м) считая международное миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных 

конфликтов и решения задач государственного строительства на посткризисной стадии, намерена участвовать в 

международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с региональными и 

международными организациями; будет вносить активный вклад в совершенствование превентивного 

антикризисного потенциала ООН;  
н) при подготовке решений Совета Безопасности ООН в области обеспечения международной 

безопасности, включая учреждение новых миротворческих операций или продление действующих, твердо 

выступает за разработку четких, не допускающих произвольных интерпретаций миротворческих мандатов, 

особенно связанных с применением силы, и обеспечение строгого контроля за их реализацией;  

о) рассматривает статью 51 Устава ООН как адекватную и не подлежащую ревизии правовую основу для 

применения силы в порядке самообороны, в том числе в условиях существования таких угроз миру и 

безопасности, как международный терроризм и распространение оружия массового уничтожения;  



 
  

 

 

п) рассматривает в качестве важнейшей национальной и внешнеполитической задачи борьбу с 

международным терроризмом, выступает за системное и комплексное использование политико-правовых, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную 

составляющую такого противодействия на основе глобальных и региональных антитеррористических 
конвенций;  

р) в соответствии с международным правом и своим законодательством применяет все необходимые 

меры по отражению и предотвращению террористических нападений на Россию и ее граждан, по их защите от 

террористических актов, по недопущению на своей территории деятельности, имеющей целью организацию 

подобных актов против граждан и интересов других стран, по непредоставлению убежища и трибуны 

террористам и подстрекателям к террору, по предотвращению и пресечению финансирования терроризма;  

с) добивается политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов на основе 

коллективных действий международного сообщества, исходя из того, что современные конфликты не имеют 

силовых решений и их урегулирование следует искать через вовлечение всех сторон в диалог и переговоры, а 

не через изоляцию какой-либо из них;  

т) целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, 
сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках специализированных 

международных органов, и на двусторонней основе, в том числе в целях сохранения и укрепления 

международной системы контроля над наркотиками;  

у) поддерживает создание под эгидой ООН и других международных и региональных организаций 

эффективных структур взаимодействия по реагированию на стихийные бедствия и крупные техногенные 

катастрофы, другие чрезвычайные ситуации, включая наращивание возможностей по преодолению их 

последствий и укрепление систем раннего предупреждения и прогнозирования; обладая уникальным опытом, 

техническими и кадровыми ресурсами, является важной и эффективной частью глобальной и 

трансъевропейской систем борьбы с чрезвычайными ситуациями;  

ф) участвует в международном сотрудничестве по регулированию процессов миграции, обеспечению 

прав трудящихся-мигрантов;  
х) как многонациональное и многоконфессиональное государство, имеющее многовековой опыт 

гармоничного сосуществования представителей различных народов, этнических групп и вероисповеданий, 

способствует диалогу и партнерству между культурами, религиями и цивилизациями, в том числе в рамках 

ООН, других международных и региональных организаций; поддерживает соответствующие инициативы 

гражданского общества, активно взаимодействует с Русской православной церковью и другими основными 

религиозными объединениями страны, противодействует экстремизму, радикализации общественных 

настроений, нетерпимости, дискриминации и разделению по этническому, конфессиональному, 

лингвистическому, культурному и другим признакам. 

Международное экономическое и экологическое сотрудничество 

33. Своими высокими темпами экономического роста, основанного на стабильном экспортном и 

расширяющемся внутреннем спросе, уникальными природными и накопленными финансовыми ресурсами, 

ответственной социально-экономической политикой Россия вносит значительный вклад в обеспечение 
стабильности глобальной экономики и финансов, участвует в международных усилиях по предотвращению и 

преодолению кризисных явлений. Россия намерена активно содействовать формированию справедливой и 

демократической глобальной торгово-экономической и валютно-финансовой архитектуры, определению 

ориентиров международного развития, исходя из того, что общность модернизационных вызовов открывает 

дополнительные перспективы углубления международного экономического сотрудничества.  

34. Основные задачи России в сфере международных экономических отношений с учетом приоритетов 

инновационного развития страны заключаются в обеспечении ее равноправных позиций в современной системе 

мирохозяйственных связей, сведении к минимуму рисков, возникающих при интеграции в мировую экономику, 

в том числе в контексте вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и присоединения к 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для решения этих задач Российская 

Федерация:  
а) принимает меры торговой политики для защиты собственных интересов в соответствии с 

международными правилами и противодействует торгово-политическим мерам иностранных государств, 

ущемляющим права Российской Федерации и российских предприятий;  

б) добивается адекватного учета российских интересов и подходов при выработке в рамках крупнейших 

международных форумов коллективной позиции по наиболее актуальным аспектам международного развития и 

функционирования мировой экономики, включая определение глобальной повестки дня в области укрепления 

энергетической и продовольственной безопасности, совершенствования режима торгового и транспортного 

сотрудничества;  

в) создает благоприятные политические условия для диверсификации российского присутствия на 

мировых рынках за счет расширения номенклатуры экспорта и географии внешнеэкономических и 

инвестиционных связей России;  



                                                     

 
г) оказывает государственное содействие российским предприятиям и компаниям в освоении новых и 

развитии традиционных рынков, противодействует дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров;  

д) содействует модернизации и диверсификации российской экономики, а также повышению доли 

наукоемких, инновационных и других приоритетных отраслей в общеэкономической структуре за счет 

привлечения передовых зарубежных научно-технических знаний и технологий, методов хозяйствования и 

ведения деловых операций, а также иностранных инвестиций;  

е) укрепляет стратегическое партнерство с ведущими производителями энергетических ресурсов, 

активно развивает диалог со странами-потребителями и странами транзита, исходя из того, что меры, 
гарантирующие надежность поставок энергоресурсов, должны последовательно подкрепляться встречными 

мероприятиями по обеспечению стабильности спроса и надежности транзита;  

ж) принимает меры для закрепления за Российской Федерацией статуса ключевого транзитного 

направления по обеспечению торгово-экономических связей между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 

регионом, в том числе посредством расширения участия в формируемых трансконтинентальных маршрутах 

грузоперевозок;  

з) активно использует возможности региональных экономических и финансовых организаций для 

отстаивания интересов Российской Федерации в соответствующих регионах, уделяя особое внимание 

деятельности организаций и структур, способствующих укреплению интеграционных процессов на 

пространстве Содружества Независимых Государств.  

35. Российская Федерация выступает за расширение международного сотрудничества в целях 

обеспечения экологической безопасности и противодействия изменению климата на планете, в том числе с 
привлечением новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий, в интересах всего мирового сообщества. 

Среди приоритетов в данной сфере - дальнейшая разработка научно обоснованных подходов к сохранению 

благоприятной природной среды и наращивание взаимодействия со всеми государствами по вопросам охраны 

окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития нынешнего и будущих поколений.  

36. Россия рассматривает устойчивое социально-экономическое развитие всех стран как необходимый 

элемент современной системы коллективной безопасности и исходит из того, что содействие международному 

развитию должно быть нацелено на поиск эффективных путей поддержки усилий по ликвидации дисбалансов в 

развитии различных регионов. В этих целях Россия, используя свой донорский потенциал, проводит активную 

и целенаправленную политику в сфере содействия международному развитию как на многостороннем, так и на 

двустороннем уровне.  

37. Россия поддерживает международное сотрудничество в области охраны здоровья при ведущей роли 
Всемирной организации здравоохранения в качестве одного из приоритетов глобальной повестки дня, 

неотъемлемого компонента обеспечения устойчивого развития.  

38. В условиях возрастающего как с экономической точки зрения, так и в плане укрепления безопасности 

значения морских пространств актуальной задачей становится их эффективное использование. Российская 

Федерация будет добиваться обеспечения отвечающих национальным интересам режимов безопасного 

судоходства, включая борьбу с морским пиратством, ответственного рыболовства и научно-исследовательской 

деятельности в Мировом океане в сочетании с мерами по защите морской среды, борьбе с международным 

терроризмом. Россия намерена установить в соответствии с международным правом внешние границы своего 

континентального шельфа, расширяя тем самым возможности для разведки и разработки его минеральных 

ресурсов. 

Международное гуманитарное сотрудничество и права человека 

39. Россия, приверженная универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и 
свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы:  

а) добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире путем конструктивного равноправного 

международного диалога с учетом национальных, культурных и исторических особенностей каждого 

государства, осуществлять мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в мире, способствовать 

привлечению к решению задач в данной сфере российских институтов гражданского общества, таких как 

Общественная палата Российской Федерации, неправительственные организации внешнеполитической 

направленности, содействуя их широкому участию в деятельности мировых экспертно-политологических 

форумов, в международном гуманитарном сотрудничестве;  

б) способствовать гуманизации социальных систем во всем мире в целях обеспечения прав и основных 

свобод человека в политической, экономической, социальной и культурной областях;  

в) обеспечивать дальнейшее комплексное развитие в соответствии с современными требованиями 
системы дипломатической и консульской защиты российских граждан, пребывающих за рубежом, в пределах, 

допускаемых международным правом и международными договорами Российской Федерации, в целях 

повышения ее эффективности, включая меры по расширению сети заграничных консульских учреждений;  

г) защищать права и законные интересы соотечественников, проживающих за рубежом, на основе 

международного права и международных договоров Российской Федерации, рассматривая многомиллионную 

русскую диаспору в качестве партнера, в том числе в деле расширения и укрепления пространства русского 

языка и культуры;  



 
  

 

 

д) способствовать консолидации организаций соотечественников в целях более эффективного 

обеспечения ими своих прав в странах проживания, сохранению этнокультурной самобытности русской 

диаспоры и ее связей с исторической Родиной, последовательно создавать условия для содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию тех соотечественников, кто сделает такой выбор;  
е) способствовать изучению и распространению русского языка как неотъемлемой части мировой 

культуры и инструмента международного и межнационального общения;  

ж) развивать межгосударственные культурные и гуманитарные связи славянских народов;  

з) твердо противодействовать проявлениям экстремизма, неонацизма, любых форм расовой 

дискриминации, агрессивного национализма, антисемитизма и ксенофобии, попыткам переписать историю и 

использовать ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, подвергнуть ревизии 

итоги Второй мировой войны, способствовать деполитизации исторических дискуссий, переводу их 

исключительно в академическое русло;  

и) привлекать институты гражданского общества к решению международных проблем в целях 

повышения эффективности российской внешней политики;  

к) развивать, в том числе используя потенциал институтов гражданского общества в сфере общественной 
дипломатии, международное культурное и гуманитарное сотрудничество как средство налаживания 

межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, уделяя 

особое внимание межрелигиозному диалогу;  

л) наращивать взаимодействие с международными и неправительственными правозащитными 

организациями в целях укрепления универсальных, без двойных стандартов норм защиты прав человека, их 

сопряжения с ответственностью личности за свои действия, прежде всего в плане недопущения оскорбления 

чувств верующих и укоренения толерантности, укрепления в диалоге по правам человека нравственных начал;  

м) расширять участие Российской Федерации в международных договорах в области прав человека;  

н) расширять правовые рамки международного сотрудничества с целью повышения уровня защиты прав 

и законных интересов российских детей, проживающих за рубежом;  

о) работать над созданием положительного образа России, соответствующего авторитету ее культуры, 
образования, науки, спорта, уровню развития гражданского общества, а также участия в программах помощи 

развивающимся странам, формировать инструменты воздействия на ее восприятие в мире, совершенствовать 

систему применения «мягкой силы», искать оптимальные формы деятельности на этом направлении, 

учитывающие как международный опыт, так и национальную специфику и опирающиеся на механизмы 

взаимодействия с гражданским обществом и экспертами, продолжить формирование нормативной базы в 

указанной сфере. 

Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 

40. Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской Федерации является 

доведение до широких кругов мировой общественности полной и точной информации о ее позициях по 

основным международным проблемам, о внешнеполитических инициативах и действиях Российской 

Федерации, о процессах и планах ее внутреннего социально-экономического развития, о достижениях 

российской культуры и науки.  
41. В рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться объективного восприятия ее в мире, 

развивать собственные эффективные средства информационного влияния на общественное мнение за рубежом, 

обеспечивать усиление позиций российских средств массовой информации в мировом информационном 

пространстве, предоставляя им необходимую государственную поддержку, активно участвовать в 

международном сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по отражению 

информационных угроз ее суверенитету и безопасности. В этой деятельности будут широко использоваться 

возможности новых информационно-коммуникационных технологий. Россия будет добиваться формирования 

комплекса правовых и этических норм безопасного использования таких технологий.  

IV. Региональные приоритеты 

42. Приоритетными направлениями российской внешней политики являются развитие двустороннего и 

многостороннего сотрудничества с государствами - участниками СНГ, дальнейшее укрепление СНГ - основы 
углубления регионального взаимодействия его участников, имеющих не только общее историческое наследие, 

но и обширный потенциал интеграции в различных сферах.  

43. Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - участников СНГ на основе 

равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга, стремясь к интенсификации 

интеграционных процессов на пространстве Содружества. С государствами, которые проявляют готовность к 

этому, развиваются отношения стратегического партнерства и союзничества.  

44. Россия считает приоритетной задачу формирования Евразийского экономического союза, 

призванного не только максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, 

но и стать определяющей будущее стран Содружества моделью объединения, открытого для других государств. 

Строящийся на универсальных интеграционных принципах новый союз призван стать эффективным 

связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.  



                                                     

 
45. Россия намерена активно способствовать развитию взаимодействия государств - участников СНГ в 

гуманитарной сфере на базе сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, 

которое в условиях глобализации является важным ресурсом СНГ в целом и каждого государства - участника 

Содружества в отдельности. Особое внимание будет уделяться поддержке соотечественников, проживающих в 

государствах - участниках СНГ, согласованию договоренностей о защите их образовательных, языковых, 

социальных, трудовых, гуманитарных и иных прав и свобод.  

46. Россия будет наращивать сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения 

взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего 
международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной 

преступности, незаконной миграции. Первостепенными задачами являются нейтрализация указанных угроз, 

исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и 

Закавказье.  

47. В качестве одного из важнейших элементов современной системы обеспечения безопасности на 

постсоветском пространстве Россия рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). Сохраняется актуальность дальнейшей трансформации ОДКБ в универсальную международную 

организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в условиях усиливающегося 

воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов в зоне ответственности ОДКБ и 

прилегающих к ней районах.  

48. В этих целях Россия будет:  

а) работать над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, его укреплением в качестве влиятельной 
региональной организации, форума для многостороннего политического диалога и механизма многопланового 

сотрудничества в сферах экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми 

вызовами и угрозами;  

б) содействовать практической реализации Договора о зоне свободной торговли, призванного 

качественно модернизировать нормативно-правовую базу торгово-экономического сотрудничества государств - 

участников СНГ;  

в) расширять взаимодействие с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях углубления 

интеграционных процессов во всех сферах;  

г) активно поддерживать процесс евразийской экономической интеграции, реализуя совместно с 

Белоруссией и Казахстаном задачу преобразования Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и 

формирования Евразийского экономического союза, содействовать привлечению к этой работе других 
государств - членов ЕврАзЭС, предпринимать шаги по дальнейшему развитию и совершенствованию 

механизмов и нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

способствовать укреплению Евразийской экономической комиссии как единого постоянно действующего 

регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства;  

д) выстраивать отношения с Украиной как приоритетным партнером в СНГ, содействовать ее 

подключению к углубленным интеграционным процессам;  

е) способствовать развитию ОДКБ в качестве ключевого инструмента поддержания стабильности и 

обеспечения безопасности в зоне ответственности Организации, делая акцент на укреплении механизмов 

оперативного реагирования, ее миротворческого потенциала, а также на совершенствовании 

внешнеполитической координации государств - членов ОДКБ.  

49. Россия продолжит играть активную роль в политико-дипломатическом урегулировании конфликтов 

на пространстве СНГ, в частности будет участвовать в поиске путей решения приднестровской проблемы на 
основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при 

определении особого статуса Приднестровья, способствовать урегулированию нагорно-карабахского 

конфликта во взаимодействии с другими государствами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе 

принципов, изложенных в совместных заявлениях президентов России, США и Франции, сделанных в 2009 - 

2011 годах.  

50. Уважая право партнеров по Содружеству на выстраивание отношений с другими международными 

субъектами, Россия выступает за всеобъемлющее выполнение государствами - участниками СНГ взятых на 

себя обязательств в рамках региональных интеграционных структур с российским участием, обеспечение 

дальнейшего развития интеграционных процессов и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.  

51. В числе российских приоритетов остается содействие становлению Республики Абхазия и 

Республики Южная Осетия как современных демократических государств, укреплению их международных 
позиций, обеспечению надежной безопасности и социально-экономическому восстановлению.  

52. Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией в тех сферах, в которых к этому готова 

грузинская сторона, при учете политических реалий, сложившихся в Закавказье.  

53. Подходы России к всестороннему взаимодействию с партнерами в Черноморском и Каспийском 

регионах будут выстраиваться с учетом сохранения приверженности целям и принципам Устава Организации 

Черноморского экономического сотрудничества и укрепления механизма сотрудничества пяти Прикаспийских 

государств на основе коллективно принимаемых ими решений.  



 
  

 

 

54. Приоритетный характер имеет развитие отношений с государствами Евро-Атлантического региона, с 

которыми Россию связывают, помимо географии, экономики и истории, глубокие общецивилизационные 

корни. С учетом растущей востребованности коллективных усилий государств перед лицом 

транснациональных вызовов и угроз Россия выступает за достижение единства региона без разделительных 
линий, через обеспечение подлинно партнерского взаимодействия России, Европейского союза и США.  

55. Российская внешняя политика на евро-атлантическом направлении ориентирована на формирование 

общего пространства мира, безопасности и стабильности, основанного на принципах неделимости 

безопасности, равноправного сотрудничества и взаимного доверия. Россия последовательно выступает за 

перевод в юридически обязательную форму политических деклараций о неделимости безопасности вне 

зависимости от членства государств в каких-либо военно-политических союзах.  

56. Основной задачей в отношениях с Европейским союзом для России как неотъемлемой, органичной 

части европейской цивилизации является продвижение к созданию единого экономического и гуманитарного 

пространства от Атлантики до Тихого океана.  

57. Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Европейским союзом как основным торгово-

экономическим и важным внешнеполитическим партнером, выступает за укрепление взаимодействия, 
подчеркивая актуальность задачи формирования четырех общих пространств: экономического; свободы, 

безопасности и правосудия; внешней безопасности; научных исследований и образования, включая культурные 

аспекты. Россия выступает за заключение с Европейским союзом нового базового соглашения о стратегическом 

партнерстве на принципах равноправия и взаимной выгоды, будет способствовать эффективной реализации 

совместной инициативы Россия - ЕС «Партнерство для модернизации», развитию взаимовыгодного 

энергетического сотрудничества в целях создания объединенного энергетического комплекса Европы на основе 

строгого соблюдения имеющихся двусторонних и многосторонних договорных обязательств. Перспективной 

задачей является построение единого рынка с Европейским союзом.  

58. Особое место в отношениях России и Европейского союза занимает задача взаимной отмены виз для 

краткосрочных поездок граждан. Визовый режим остается одним из основных барьеров на пути развития 

человеческих и экономических контактов между Россией и Европейским союзом. Его отмена станет мощным 
импульсом для реальной интеграции России и Европейского союза.  

59. Учитывая значимую роль Европейского союза в международных делах, Россия настроена на 

поддержание интенсивного и взаимовыгодного политического диалога с Европейским союзом по основным 

вопросам внешнеполитической повестки дня, дальнейшее развитие практического взаимодействия во внешне- 

и военно-политической сферах, создание соответствующих механизмов сотрудничества в области внешней 

политики и безопасности, с тем чтобы придать работе характер совместного принятия решений с их 

последующей совместной реализацией.  

60. Важным ресурсом продвижения национальных интересов России в европейских и мировых делах, 

содействия переводу российской экономики на инновационный путь развития является активизация 

взаимовыгодных двусторонних связей с Германией, Францией, Италией, Нидерландами и другими 

государствами Европы. Россия хотела бы, чтобы в этом же русле использовался потенциал взаимодействия с 

Великобританией.  
61. Россия продолжит усилия по укреплению Совета Европы как самостоятельной универсальной 

европейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство 

правового и гуманитарного пространств континента.  

62. Россия рассматривает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве 

важного механизма строительства равной и неделимой системы общеевропейской безопасности и 

заинтересована в укреплении ее роли и авторитета. Предпосылкой повышения востребованности ОБСЕ 

является фокусирование приоритетов деятельности Организации на действительно острых проблемах 

современности, прежде всего связанных с противодействием транснациональным вызовам и угрозам 

безопасности, а также разработка ее устава и реформирование работы исполнительных структур ОБСЕ в целях 

обеспечения надлежащих прерогатив коллективных межправительственных органов.  

63. Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному 
партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, реальным шагам по 

продвижению к общему пространству мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе на 

принципах взаимного доверия, транспарентности и предсказуемости, выполнению всеми его членами взятого 

на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства по необеспечению своей безопасности за счет 

безопасности других, а также обязательств по военной сдержанности. Россия сохраняет отрицательное 

отношение к расширению НАТО и к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в 

целом, как к действиям, нарушающим принцип равной безопасности и ведущим к появлению новых 

разъединительных линий в Европе.  

64. Россия исходит из стратегической общности целей со всеми государствами Евро-Атлантического 

региона, в том числе со странами - членами НАТО, по поддержанию мира и стабильности, противодействию 

общим угрозам безопасности - международному терроризму, распространению оружия массового 

уничтожения, морскому пиратству, незаконному обороту наркотиков, природным и техногенным катастрофам.  



                                                     

 
65. Россия развивает поступательное практическое взаимодействие со странами Северной Европы, 

включая реализацию в рамках многосторонних структур совместных проектов по сотрудничеству в 

Баренцевом/Евроарктическом регионе и Арктике в целом, учитывая при этом интересы коренных народов. 

Важную роль играет участие России во взаимодействии в рамках Совета государств Балтийского моря. Россия 

выступает за дальнейшее раскрытие проектного потенциала «Северного измерения» и его партнерств как 

платформы регионального взаимодействия на севере Европы.  

66. Россия нацелена на развитие всестороннего прагматичного и равноправного сотрудничества с 

государствами Юго-Восточной Европы. Балканский регион имеет для России важное стратегическое значение, 
в том числе как крупнейший транспортный и инфраструктурный узел, через территорию которого 

осуществляется доставка нефти и газа в страны Европы.  

67. Российская Федерация выстраивает отношения с США с учетом значительного потенциала развития 

взаимовыгодного торгово-инвестиционного, научно-технического и иного сотрудничества, а также особой 

ответственности обоих государств за глобальную стратегическую стабильность и состояние международной 

безопасности в целом.  

68. Долгосрочный приоритет российской политики - подведение под диалог с США солидного 

экономического фундамента, уплотнение связей во всех сферах, качественное наращивание равноправного, 

недискриминационного торгово-экономического сотрудничества на постоянной основе, совместная выработка 

культуры управления разногласиями на основе прагматизма и соблюдения баланса интересов, что позволит 

придать отношениям между двумя странами большую стабильность и предсказуемость, укрепить двустороннее 

взаимодействие на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных 
интересов.  

69. Россия будет вести активную работу в целях противодействия введению односторонних 

экстерриториальных санкций США против российских юридических и физических лиц, продвигать 

инициативы по дальнейшей либерализации визового режима между двумя странами.  

70. Россия последовательно выступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над 

вооружениями, в том числе с учетом неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и 

оборонительными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения многостороннего 

характера, исходит из того, что переговоры о дальнейших сокращениях стратегических наступательных 

вооружений возможны только с учетом всех без исключения факторов, влияющих на глобальную 

стратегическую стабильность. В связи с созданием глобальной системы противоракетной обороны США 

Россия будет последовательно добиваться предоставления правовых гарантий ее ненаправленности против 
российских сил ядерного сдерживания.  

71. Россия ожидает, что американская сторона в своих действиях на мировой арене будет строго 

руководствоваться нормами международного права, прежде всего Устава ООН, включая принцип 

невмешательства во внутренние дела других государств.  

72. Важным элементом сбалансированной политики Российской Федерации на североамериканском 

направлении являются поступательно развивающиеся отношения с Канадой. Россия стремится к углублению 

двустороннего сотрудничества по актуальным международным проблемам, наращиванию динамики торгово-

инвестиционных и научно-технических связей.  

73. Россия проводит инициативную и конструктивную линию, направленную на укрепление 

разноформатного международного сотрудничества в Арктике. Последовательно реализуя национальные 

интересы, Россия исходит из достаточности имеющейся международной договорно-правовой базы для 

успешного урегулирования всех возникающих в регионе вопросов путем переговоров, включая вопросы 
установления внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Отдавая приоритет 

взаимодействию с арктическими государствами, в том числе в рамках центрального регионального форума - 

Арктического совета, а также прибрежной арктической «пятерки», Совета Баренцева/Евроарктического региона 

и других многосторонних форматов, Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству с внерегиональными 

игроками при уважении ими независимости, суверенных прав и юрисдикции арктических государств в 

Арктике. Существенное значение для развития региона имеет использование Северного морского пути как 

национальной транспортной коммуникации России в Арктике, открытой для международного судоходства на 

взаимовыгодной основе.  

74. Будет продолжена работа по сохранению и расширению присутствия Российской Федерации в 

Антарктике, в том числе на основе эффективного использования механизмов и процедур, предусмотренных 

системой Договора об Антарктике.  
75. Возрастающее значение приобретает укрепление позиции России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, что обусловлено принадлежностью нашей страны к этому самому динамично развивающемуся 

геополитическому пространству, куда последовательно смещается центр тяжести мировой экономики и 

политики. Россия заинтересована в активном участии в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, использовании его возможностей при реализации программ экономического подъема Сибири и 

Дальнего Востока, в создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе транспарентной и равноправной архитектуры 

безопасности и сотрудничества на коллективных началах.  



 
  

 

 

76. Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление военно-политической обстановки в 

Азии, где сохраняется значительный конфликтный потенциал, наращиваются военные арсеналы, увеличивается 

опасность распространения оружия массового уничтожения. Россия последовательно выступает за 

урегулирование вовлеченными сторонами всех имеющихся разногласий политико-дипломатическими 
средствами при строгом соблюдении основополагающих принципов международного права.  

77. Россия считает важными формирование и продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

партнерской сети региональных объединений. Особое значение в этом контексте придается укреплению роли 

ШОС в региональных и глобальных делах, конструктивное влияние которой на положение дел в регионе в 

целом заметно возросло.  

78. Россия рассматривает механизм Восточноазиатских саммитов как основную площадку для 

стратегического диалога лидеров по ключевым аспектам безопасности и сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Усилия на данном направлении будут подкрепляться активностью и в других 

форматах - форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», диалоге Россия - Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Региональном форуме АСЕАН по безопасности, форуме «Азия - 

Европа», Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Совещании министров обороны стран 
АСЕАН с диалоговыми партнерами, форуме «Диалог по сотрудничеству в Азии».  

79. Важнейшее направление российской внешней политики - развитие дружественных отношений с 

Китаем и Индией.  

80. Россия будет продолжать наращивать всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и 

стратегическое взаимодействие с Китаем, активно развивать сотрудничество во всех областях. Совпадение 

принципиальных подходов двух стран к ключевым вопросам мировой политики рассматривается Россией в 

качестве одной из базовых составляющих региональной и глобальной стабильности. На этой основе Россия 

будет развивать внешнеполитическое взаимодействие с Китаем на различных направлениях, включая поиск 

ответов на новые вызовы и угрозы, решение острых региональных и глобальных проблем, сотрудничество в 

Совете Безопасности ООН, «Группе двадцати», БРИКС, Восточноазиатском саммите, ШОС и других 

многосторонних объединениях.  
81. Россия проводит принципиальную линию на углубление привилегированного стратегического 

партнерства с Индией, упрочение взаимодействия по актуальным международным проблемам и укрепление 

взаимовыгодных двусторонних связей во всех областях, прежде всего в торгово-экономической сфере, 

ориентируясь на реализацию утвержденных сторонами долгосрочных программ сотрудничества.  

82. Россия считает важным дальнейшее развитие механизма эффективного и взаимовыгодного 

внешнеполитического и экономического сотрудничества в формате Россия - Индия - Китай.  

83. Россия намерена активно участвовать в работе по формированию в Северо-Восточной Азии 

эффективных механизмов укрепления мира, безопасности, взаимного доверия и взаимовыгодного 

сотрудничества как регионального компонента новой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

84. Россия нацелена на поддержание дружественных, основанных на принципах добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой и 
Республикой Корея, более полное использование потенциала этих связей для ускорения регионального 

развития, оказания поддержки межкорейскому политическому диалогу и экономическому взаимодействию как 

важнейшему условию поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе. Россия неизменно выступает 

за безъядерный статус Корейского полуострова и будет всемерно содействовать последовательному 

продвижению этого процесса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе в 

рамках шестистороннего переговорного формата.  

85. Российская Федерация намерена проводить курс на динамичное развитие добрососедских 

многоплановых отношений с Японией. На фоне продвижения всего комплекса двустороннего сотрудничества и 

взаимодействия на международной арене Россия будет продолжать и диалог о путях взаимоприемлемого 

решения неурегулированных вопросов.  

86. Россия намерена укреплять традиционно дружественные связи с Монголией.  
87. Россия стремится последовательно углублять стратегическое партнерство с Вьетнамом, расширять 

сотрудничество с другими странами АСЕАН, будет продолжать линию на интенсификацию отношений с 

Австралией и Новой Зеландией, поддержание регулярных контактов и налаживание связей с островными 

государствами южной части Тихого океана.  

88. Россия будет вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки, проводить последовательную линию на содействие достижению гражданского мира и 

согласия во всех государствах Ближнего Востока и Северной Африки и в регионе в целом на основе уважения 

суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела. Используя 

свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника «квартета» международных 

посредников, Россия продолжит мобилизацию коллективных усилий для достижения на международно 

признанной основе всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования арабо-израильского конфликта во всех 

его аспектах, включая создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и 



                                                     

 
безопасности с Израилем. Такое урегулирование должно быть достигнуто путем переговоров при содействии 

международного сообщества, использовании потенциала Лиги арабских государств и других заинтересованных 

сторон. Россия будет содействовать созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового 

уничтожения и средств его доставки.  

89. Россия будет последовательно проводить сбалансированную линию на всеобъемлющее политико-

дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем налаживания диалога 

на основе поэтапности, взаимности и неукоснительного соблюдения требований режима нераспространения 

ядерного оружия.  
90. В целях дальнейшего расширения взаимодействия с государствами исламского мира Россия будет 

использовать возможности участия в качестве наблюдателя в Организации исламского сотрудничества и 

контакты с Лигой арабских государств, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. 

Россия настроена и далее развивать двусторонние отношения с государствами Ближнего и Среднего Востока и 

Северной Африки.  

91. Продолжающийся кризис в Афганистане и предстоящий вывод из этой страны международных 

военных контингентов несут серьезную угрозу безопасности России и других государств - участников СНГ. 

Российская Федерация во взаимодействии с Афганистаном, другими заинтересованными государствами, ООН, 

СНГ, ОДКБ, ШОС и иными многосторонними институтами, в том числе в рамках проектов по линии Россия - 

НАТО, будет прилагать последовательные усилия в целях достижения прочного и справедливого 

политического урегулирования проблем этой страны при уважении прав и интересов всех населяющих ее 

этнических групп, постконфликтного восстановления Афганистана в качестве суверенного, миролюбивого, 
нейтрального государства с устойчивой экономикой. Неотъемлемым компонентом этих усилий являются 

комплексные меры по снижению уровня террористической угрозы, исходящей с территории Афганистана, а 

также по ликвидации или существенному, поддающемуся оценке сокращению незаконного производства и 

оборота наркотиков. Россия выступает за дальнейшее наращивание международных усилий под эгидой ООН, 

направленных на оказание Афганистану и сопредельным с ним государствам помощи в противодействии этим 

вызовам.  

92. Россия продолжит всемерное укрепление отношений со странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна с учетом растущей роли региона в мировых делах. Развитие стратегического сотрудничества с 

Бразилией, в том числе в рамках БРИКС, а также партнерских отношений с Аргентиной, Венесуэлой, Кубой, 

Мексикой, Никарагуа и другими государствами Латинской Америки и Карибского бассейна будет 

ориентировано на расширение политического взаимодействия, на продвижение торгово-экономического, 
инвестиционного, инновационного, культурно-гуманитарного сотрудничества, на совместный поиск ответов на 

новые вызовы и угрозы, на закрепление российских компаний в динамично развивающихся секторах 

промышленности, энергетики, связи и транспорта стран региона.  

93. Россия будет стремиться к консолидации связей с латиноамериканскими партнерами на 

международных и региональных форумах, к расширению сотрудничества с многосторонними объединениями 

Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности с Сообществом латиноамериканских и карибских 

государств и со странами - членами Южноамериканского общего рынка.  

94. Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на 

двусторонней и многосторонней основе с упором на совершенствование политического диалога и продвижение 

взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, содействовать урегулированию и предотвращению 

региональных конфликтов и кризисных ситуаций в Африке. Важная составная часть этой линии - развитие 

партнерских отношений с Африканским союзом и субрегиональными организациями.  
V. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации 

95. Президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями 

осуществляет руководство внешней политикой страны и как глава государства представляет Российскую 

Федерацию в международных отношениях.  

96. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации в рамках своих конституционных полномочий ведут работу по 

законодательному обеспечению внешнеполитического курса страны и выполнению ее международных 

обязательств, а также способствуют повышению эффективности парламентской дипломатии.  

97. Правительство Российской Федерации осуществляет меры по реализации внешней политики страны.  

98. Совет Безопасности Российской Федерации ведет работу по формированию основных направлений 

государственной внешней и военной политики, оценке вызовов и угроз национальным интересам и 
безопасности России в международной сфере, осуществляет подготовку предложений Президенту Российской 

Федерации для принятия главой государства решений по вопросам внешней политики Российской Федерации в 

области обеспечения национальной безопасности, координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в процессе 

реализации принятых ими решений в области обеспечения национальной безопасности, а также дает оценку 

эффективности этих решений.  



 
  

 

 

99. Министерство иностранных дел Российской Федерации разрабатывает общую стратегию внешней 

политики Российской Федерации, представляет соответствующие предложения Президенту Российской 

Федерации и ведет работу по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации в соответствии с 

Концепцией и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации», а также осуществляет координацию внешнеполитической 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской 

Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации».  

100. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству участвует в выработке 

предложений и реализации внешней политики Российской Федерации в сфере содействия международному 

развитию, международного гуманитарного сотрудничества, поддержки российских соотечественников, 

проживающих за рубежом, укрепления позиций русского языка в мире, развития сети российских центров 

науки и культуры за рубежом.  

101. Субъекты Российской Федерации развивают свои международные связи в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» и другими 

законодательными актами. Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие федеральные 

органы исполнительной власти оказывают содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении ими 

международного и внешнеэкономического сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета и 

территориальной целостности России, используя в этих целях возможности действующего при Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации Совета глав субъектов Российской Федерации. Развитие 

регионального и приграничного сотрудничества является важным резервом двусторонних связей с 

соответствующими странами и регионами в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.  

102. При подготовке внешнеполитических решений федеральные органы исполнительной власти на 

постоянной основе взаимодействуют с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 
политическими партиями, неправительственными организациями, экспертно-академическим сообществом, 

культурно-гуманитарными объединениями, деловыми кругами и средствами массовой информации России, 

содействуя их участию в международном сотрудничестве. Широкое вовлечение представителей гражданского 

общества во внешнеполитический процесс соответствует общемировой практике и тенденциям внутреннего 

развития России, отвечает задаче укрепления консенсусного характера и повышения результативности внешней 

политики страны, способствует ее эффективной реализации.  

103. При финансировании внешнеполитических мероприятий могут привлекаться внебюджетные 

средства в рамках государственно-частного партнерства на добровольной основе.  

104. Последовательное осуществление государственной внешней политики России призвано создавать 

благоприятные условия для реализации исторического выбора народов Российской Федерации в пользу 

правового государства, демократического общества, социально ориентированной рыночной экономики.  

 
 

Вопросы военной и оборонной политики РФ 
 

Военная доктрина Российской Федерации 

(Москва, 5 февраля 2010 г.) 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Военная доктрина Российской Федерации (далее - Военная доктрина) является одним из основных 

документов стратегического планирования в Российской Федерации и представляет собой систему официально 

принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 

Федерации. 

2. В Военной доктрине учитываются основные положения Военной доктрины Российской Федерации 
2000 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а также 

соответствующие положения Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 года и Морской 

доктрины Российской Федерации на период до 2020 года. 

Военная доктрина основана на положениях военной теории и направлена на ее дальнейшее развитие. 

3. Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации в области обороны, контроля над вооружениями и разоружения, федеральные конституционные 



                                                     

 
законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

4. Военная доктрина отражает приверженность Российской Федерации использованию политических, 

дипломатических, правовых, экономических, экологических, информационных, военных и других 

инструментов защиты национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников. 

5. Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации и могут корректироваться в рамках стратегического 

планирования в военной сфере (военного планирования). 
Реализация Военной доктрины достигается путем централизации государственного управления в 

военной области и осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти. 

6. В Военной доктрине используются следующие основные понятия: 

а) военная безопасность Российской Федерации (далее - военная безопасность) - состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое 

отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять; 

б) военная опасность - состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, 

характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению 

военной угрозы; 
в) военная угроза - состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, 

характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими 

сторонами, высокой степенью готовности какого- либо государства (группы государств), сепаратистских 

(террористических) организаций к применению военной силы (вооруженному насилию); 

г) военный конфликт - форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных 

противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, 

включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты); 

д) вооруженный конфликт - вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами 

(международный вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного 

государства (внутренний вооруженный конфликт); 

е) локальная война - война между двумя и более государствами, преследующая ограниченные военно-
политические цели, в которой военные действия ведутся в границах противоборствующих государств и которая 

затрагивает преимущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, 

политические и другие); 

ж) региональная война - война с участием двух и более государств одного региона, ведущаяся 

национальными или коалиционными вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных 

средств поражения, на территории региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном (космическом) 

пространстве над ним, в ходе которой стороны будут преследовать важные военно-политические цели; 

з) крупномасштабная война - война между коалициями государств или крупнейшими государствами 

мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать радикальные военно-политические цели. 

Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или 

региональной войны с вовлечением значительного количества государств разных регионов мира. Она 

потребует мобилизации всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил государств-участников; 
и) военная политика - деятельность государства по организации и осуществлению обороны и 

обеспечению безопасности Российской Федерации, а также интересов ее союзников; 

к) военная организация государства (далее - военная организация) - совокупность органов 

государственного и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов (далее - Вооруженные Силы и другие войска), составляющих ее основу и 

осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части производственного и научного 

комплексов страны, совместная деятельность которых направлена на подготовку к вооруженной защите и 

вооруженную защиту Российской Федерации; 

л) военное планирование - определение порядка и способов реализации целей и задач развития военной 

организации, строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их применения и всестороннего 

обеспечения. 
II. ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7. Мировое развитие на современном этапе характеризуется ослаблением идеологической конфронтации, 

снижением уровня экономического, политического и военного влияния одних государств (групп государств) и 

союзов и ростом влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее доминирование, 

многополярностью и глобализацией разнообразных процессов. 

Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции к их 

силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией. Существующая 



 
  

 

 

архитектура (система) международной безопасности, включая ее международно-правовые механизмы, не 

обеспечивает равной безопасности всех государств. 

При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской Федерации 

крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия, на ряде 
направлений военные опасности Российской Федерации усиливаются. 

8. Основные внешние военные опасности: 

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) 

глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную 

инфраструктуру стран - членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения 

блока; 

б) попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и регионах и подорвать 

стратегическую стабильность; 

в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп государств) на 

территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками государств, а также в прилегающих 

акваториях; 
г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих 

глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также 

милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного 

оружия; 

д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их внутренние 

дела; 

е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий, увеличение количества 

государств, обладающих ядерным оружием; 

ж) нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также несоблюдение 

ранее заключенных международных договоров в области ограничения и сокращения вооружений; 

з) применение военной силы на территориях сопредельных с Российской Федерацией государств в 
нарушение Устава ООН и других норм международного права; 

и) наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на территориях сопредельных 

с Российской Федерацией и ее союзниками государств; 

к) распространение международного терроризма; 

л) возникновение очагов межнациональной (межконфессиональной) напряженности, деятельность 

международных вооруженных радикальных группировок в районах, прилегающих к государственной границе 

Российской Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий, рост 

сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма в отдельных регионах мира. 

9. Основные внутренние военные опасности: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации; 

б) подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации; 

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, 
военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

10. Основные военные угрозы: 

а) резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание 

условий для применения военной силы; 

б) воспрепятствование работе систем государственного и военного управления Российской Федерации, 

нарушение функционирования ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, 

контроля космического пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, 

химической промышленности и других потенциально опасных объектов; 

в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории 

Российской Федерации или на территориях ее союзников; 

г) демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях сопредельных с Российской 
Федерацией или ее союзниками государств с провокационными целями; 

д) активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств (групп государств) с проведением 

частичной или полной мобилизации, переводом органов государственного и военного управления этих 

государств на работу в условиях военного времени. 

11. Военные конфликты характеризуются целями, способами и средствами достижения этих целей, 

масштабами и сроками военных действий, формами и способами вооруженной борьбы и применяемыми 

вооружением и военной техникой. 

12. Характерные черты современных военных конфликтов: 

а) комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного характера; 

б) массированное применение систем вооружения и военной техники, основанных на новых физических 

принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным оружием; 



                                                     

 
в) расширение масштабов применения войск (сил) и средств, действующих в воздушно-космическом 

пространстве; 

г) усиление роли информационного противоборства; 

д) сокращение временных параметров подготовки к ведению военных действий; 

е) повышение оперативности управления в результате перехода от строго вертикальной системы 

управления к глобальным сетевым автоматизированным системам управления войсками (силами) и оружием; 

ж) создание на территориях противоборствующих сторон постоянно действующей зоны военных 

действий. 
13. Особенности современных военных конфликтов: 

а) непредсказуемость их возникновения; б) наличие широкого спектра военно-политических, 

экономических, стратегических и иных целей; 

в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также перераспределение роли 

различных сфер вооруженной борьбы; 

г) заблаговременное проведение мероприятий информационного противоборства для достижения 

политических целей без применения военной силы, а в последующем - в интересах формирования 

благоприятной реакции мирового сообщества на применение военной силы. 

14. Военные конфликты будут отличаться скоротечностью, избирательностью и высокой степенью 

поражения объектов, быстротой маневра войсками (силами) и огнем, применением различных мобильных 

группировок войск (сил). Овладение стратегической инициативой, сохранение устойчивого государственного и 

военного управления, обеспечение превосходства на земле, море и в воздушно-космическом пространстве 
станут решающими факторами достижения поставленных целей. 

15. Для военных действий будет характерно возрастающее значение высокоточного, электромагнитного, 

лазерного, инфразвукового оружия, информационно-управляющих систем, беспилотных летательных и 

автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов вооружений и военной техники. 

16. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных 

военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения (крупномасштабной 

войны, региональной войны). 

В случае возникновения военного конфликта с применением обычных средств поражения 

(крупномасштабной войны, региональной войны), ставящего под угрозу само существование государства, 

обладание ядерным оружием может привести к перерастанию такого военного конфликта в ядерный военный 

конфликт. 
III. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17. Основные задачи военной политики Российской Федерации определяются Президентом Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством, Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года и настоящей Военной доктриной. 

Военная политика Российской Федерация направлена на недопущение гонки вооружений, сдерживание и 

предотвращение военных конфликтов, совершенствование военной организации, форм и способов применения 

Вооруженных Сил и других войск, а также средств поражения в целях обороны и обеспечения безопасности 

Российской Федерации, а также интересов ее союзников. 

Деятельность Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов 

18. Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных Сил и других войск к 

сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите Российской Федерации и ее 

союзников в соответствии с нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации. 

Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, - важнейшая 

задача Российской Федерации. 

19. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов: 

а) оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки на глобальном и региональном 

уровне, а также состояния межгосударственных отношений в военно-политической сфере с использованием 

современных технических средств и информационных технологий; 

б) нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз политическими, дипломатическими и 

иными невоенными средствами; 

в) поддержание стратегической стабильности и потенциала ядерного сдерживания на достаточном 

уровне; 
г) поддержание Вооруженных Сил и других войск в заданной степени готовности к боевому 

применению; 

д) укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала, усиление взаимодействия в области международной 

безопасности в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), развитие отношений в 

этой сфере с другими межгосударственными организациями (Европейским союзом и НАТО); 



 
  

 

 

е) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с ними на основе общих интересов 

в сфере укрепления международной безопасности в соответствии с положениями Устава ООН и другими 

нормами международного права; 

ж) соблюдение международных договоров в области ограничения и сокращения стратегических 
наступательных вооружений;  

з) заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными вооружениями, а также 

осуществление мер по укреплению взаимного доверия; 

и) создание механизмов регулирования двустороннего и многостороннего сотрудничества в области 

противоракетной обороны; 

к) заключение международного договора о предотвращении размещения в космическом пространстве 

любых видов оружия; 

л) участие в международной миротворческой деятельности, в том числе под эгидой ООН и в рамках 

взаимодействия с международными (региональными) организациями; 

м) участие в борьбе с международным терроризмом. 

Применение Вооруженных Сил и других войск. 
Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и в военное время 

20. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил и других войск для 

отражения агрессии против нее и (или) ее союзников, поддержания (восстановления) мира по решению Совета 

Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для обеспечения защиты своих 

граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. 

Применение Вооруженных Сил и других войск в мирное время осуществляется по решению Президента 

Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

21. Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на государство - участника Союзного 

государства или любые действия с применением военной силы против него как акт агрессии против Союзного 
государства и осуществит ответные меры. 

Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на государство - члена ОДКБ как 

агрессию против всех государств -членов ОДКБ и осуществит в этом случае меры в соответствии с Договором 

о коллективной безопасности. 

22. В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового характера Российской 

Федерацией предусматривается применение высокоточного оружия. 

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение 

против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае 

агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само 

существование государства.  

Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации. 

23. Выполнение стоящих перед Вооруженными Силами и другими войсками задач организуется и 
осуществляется в соответствии с Планом применения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Мобилизационным планом Вооруженных Сил Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и документами стратегического 

планирования по вопросам обороны. 

24. Российская Федерация выделяет воинские контингенты в состав миротворческих сил ОДКБ для 

участия в операциях по поддержанию мира по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российская 

Федерация выделяет воинские контингенты в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ 

(КСОР)  

в целях оперативного реагирования на военные угрозы  

государствам - членам ОДКБ и решения иных задач, определенных Советом коллективной безопасности 
ОДКБ, для их применения в порядке, предусмотренном Соглашением о порядке оперативного развертывания, 

применения и всестороннего обеспечения Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского 

региона коллективной безопасности. 

25. Для осуществления миротворческих операций по мандату ООН или по мандату СНГ Российская 

Федерация предоставляет воинские контингенты в порядке, установленном федеральным законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 

26. В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира 

и безопасности формирования Вооруженных Сил Российской Федерации могут оперативно использоваться за 

пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации и федеральным 

законодательством. 

27. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время: 



                                                     

 
а) защита суверенитета Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории; 

б) стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение военных конфликтов; 

в) поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и подготовки стратегических 

ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их функционирование и применение, а также систем управления 

на уровне, гарантирующем нанесение заданного ущерба агрессору в любых условиях обстановки;  

г) своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 

Российской Федерации о воздушно-космическом нападении, оповещение органов государственного и военного 

управления, войск (сил) о военных опасностях и военных угрозах; 
д) поддержание способности Вооруженных Сил и других войск к заблаговременному развертыванию 

группировок войск (сил) на потенциально опасных стратегических направлениях, а также их готовности к 

боевому применению; 

е) обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов Российской Федерации и готовность к 

отражению ударов средств воздушно-космического нападения; 

ж) развертывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных группировок 

космических аппаратов, обеспечивающих деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации; 

з) охрана важных государственных и военных объектов, объектов на коммуникациях и специальных 

грузов; 

и) оперативное оборудование территории Российской Федерации и подготовка коммуникаций в целях 

обороны, в том числе строительство и реконструкция объектов специального назначения, строительство и 

капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих оборонное значение; 
к) защита граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации от вооруженного 

нападения на них; 

л) участие в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и безопасности, 

принятие мер для предотвращения (устранения) угрозы миру, подавление актов агрессии (нарушения мира) на 

основании решений Совета Безопасности ООН или иных органов, уполномоченных принимать такие решения в 

соответствии с международным правом; 

м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства; 

н) обеспечение безопасности экономической деятельности Российской Федерации в Мировом океане; 

о) борьба с терроризмом; 

п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне; 

р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; 
с) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление объектов специального назначения; 

т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения. 

28. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в период непосредственной угрозы агрессии: 

а) осуществление комплекса дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня угрозы 

агрессии и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил и других войск, в 

целях проведения мобилизационного и стратегического развертывания; 

б) поддержание потенциала ядерного сдерживания в установленной степени готовности; 

в) участие в обеспечении режима военного положения; 

г) осуществление мероприятий по территориальной обороне,  

а также выполнение в установленном порядке мероприятий гражданской обороны; 

д) выполнение международных обязательств Российской Федерации по коллективной обороне, 

отражение или предотвращение в соответствии с нормами международного права вооруженного нападения на 
другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой. 

29. Основными задачами Вооруженных Сил и других войск в военное время являются отражение 

агрессии против Российской Федерации и ее союзников, нанесение поражения войскам (силам) агрессора, 

принуждение его к прекращению военных действий на условиях, отвечающих интересам Российской 

Федерации и ее союзников. 

Развитие военной организации. 

Строительство и развитие Вооруженных Сил и других войск 

30. Основные задачи развития военной организации: 

а) приведение структуры, состава и численности компонентов военной организации в соответствие с 

задачами в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время с учетом выделения 

на эти цели достаточного количества финансовых, материальных и иных ресурсов. Планируемые количество и 
сроки выделения указанных ресурсов отражаются в документах планирования долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации; 

б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы государственного и военного 

управления; 

в) совершенствование системы противовоздушной обороны и создание системы воздушно-космической 

обороны Российской Федерации; 



 
  

 

 

г) совершенствование военно-экономического обеспечения военной организации на основе 

рационального использования финансовых, материальных и иных ресурсов; 

д) совершенствование военного планирования; 

е) совершенствование территориальной обороны и гражданской обороны; 
ж) совершенствование системы создания запаса мобилизационных ресурсов, в том числе запасов 

вооружения, военной и специальной техники, а также материально-технических средств; 

з) повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и ремонта вооружения, военной 

и специальной техники; 

и) создание интегрированных структур материально-технического, социального, медицинского и 

научного обеспечения в Вооруженных Силах и других войсках, а также учреждений военного образования и 

подготовки кадров; 

к) совершенствование системы информационного обеспечения Вооруженных Сил и других войск; 

л) повышение престижа военной службы, всесторонняя подготовка к ней граждан Российской 

Федерации; 

м) обеспечение военно-политического и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами. 

31. Основные приоритеты развития военной организации: 

а) совершенствование системы управления военной организацией и повышение эффективности ее 

функционирования; 

б) развитие мобилизационной базы военной организации и обеспечение мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил и других войск; 

в) обеспечение необходимой степени укомплектования, оснащения, обеспечения соединений, воинских 

частей и формирований постоянной готовности и требуемого уровня их подготовки; 

г) повышение качества подготовки кадров и военного образования, а также наращивание военно-

научного потенциала. 

32. Основная задача строительства и развития Вооруженных Сил и других войск - приведение их 
структуры, состава и численности в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, содержанием и 

характером военных конфликтов, текущими и перспективными задачами в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также политическими, социально-экономическими, 

демографическими и военно-техническими условиями и возможностями Российской Федерации. 

33. В строительстве и развитии Вооруженных Сил и других войск Российская Федерация исходит из 

необходимости: 

а) совершенствования организационно-штатной структуры и состава видов и родов войск Вооруженных 

Сил и других войск и оптимизации штатной численности военнослужащих; 

б) обеспечения рационального соотношения соединений и воинских частей постоянной готовности и 

соединений и воинских частей, предназначенных для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и 

других войск; 

в) повышения качества оперативной, боевой, специальной и мобилизационной подготовки; 
г) совершенствования взаимодействия между видами Вооруженных Сил, родами войск (сил) и другими 

войсками; 

д) обеспечения современными образцами вооружения, военной и специальной техники (материально-

техническими средствами) и их качественного освоения; 

е) интеграции и скоординированного развития систем технического, тылового и других видов 

обеспечения Вооруженных Сил и других войск, а также систем военного образования и воспитания, подготовки 

кадров, военной науки; 

ж) подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству военнослужащих, повышения престижа 

военной службы. 

34. Выполнение основной задачи строительства и развития Вооруженных Сил и других войск 

достигается путем: 
а) формирования и последовательной реализации военной политики; 

б) эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного финансирования Вооруженных 

Сил и других войск; 

в) повышения качественного уровня оборонно-промышленного комплекса; 

г) обеспечения надежного функционирования системы управления Вооруженными Силами и другими 

войсками в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 

д) поддержания способностей экономики страны обеспечить потребности Вооруженных Сил и других 

войск; 

е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем проведение мобилизационного и 

стратегического развертывания Вооруженных Сил и других войск; 

ж) создания сил гражданской обороны постоянной готовности, способных выполнять свои функции в 

мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 



                                                     

 
з) совершенствования системы дислокации (базирования) Вооруженных Сил и других войск, в том числе 

за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и федеральным законодательством; 

и) создания эшелонированной по стратегическим и операционным направлениям системы военной 

инфраструктуры; 

к) заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов; 

л) оптимизации количества военных образовательных учреждений профессионального образования в 

сочетании с федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования, в которых проводится обучение граждан Российской Федерации по программе военной 

подготовки, а также оснащения их современной материально-технической базой; 

м) повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил и других войск; 

н) реализации установленных федеральным законодательством социальных гарантий военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, повышения качества их жизни; 

о) совершенствования системы комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по 

контракту и по призыву, с преимущественным укомплектованием должностей рядового и сержантского 

состава, обеспечивающих боеспособность соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других войск, 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту; 

п) укрепления организованности, правопорядка и воинской дисциплины, а также профилактики и 

пресечения коррупционных проявлений; 
р) совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан; 

с) обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обороны. 

Военное планирование 

35. Военное планирование организуется и осуществляется в целях реализации согласованных по срокам 

и обеспеченных ресурсами мероприятий развития военной организации, а также строительства и развития 

Вооруженных Сил и других войск, их эффективного применения. 

36. Основные задачи военного планирования: 

а) определение согласованных целей, задач и мероприятий строительства и развития Вооруженных Сил и 

других войск, их применения, а также развития соответствующей научно-технической и производственно-

технологической базы; 
б) выбор оптимальных направлений строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, форм и 

способов их применения исходя из прогнозов развития военно-политической обстановки, военных опасностей 

и военных угроз, уровня социально-экономического развития Российской Федерации; 

в) достижение соответствия ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и других войск задачам их 

строительства, развития и применения; 

г) разработка документов краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования, учет 

результатов выполнения планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил и других войск; 

д) организация контроля выполнения планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил и 

других войск; 

е) своевременная корректировка документов военного планирования. 

37. Военное планирование осуществляется в соответствии с Положением о военном планировании в 

Российской Федерации. 
IV. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ 

38. Основной задачей военно-экономического обеспечения обороны является создание условий для 

устойчивого развития и поддержания возможностей военно-экономического и военно-технического 

потенциалов государства на уровне, необходимом для реализации военной политики и надежного 

удовлетворения потребностей военной организации в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и в военное время. 

39. Задачи военно-экономического обеспечения обороны: 

а) достижение уровня финансового и материально-технического обеспечения военной организации, 

достаточного для решения возложенных на нее задач; 

б) оптимизация расходов на оборону, рациональное планирование и распределение финансовых и 

материальных ресурсов, направляемых на обеспечение военной организации, повышение эффективности их 
использования; 

в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов (программ) строительства и 

развития Вооруженных Сил и других войск, их применения, боевой, специальной и мобилизационной 

подготовки и других потребностей военной организации; 

г) концентрация научных сил, финансовых и материально-технических ресурсов для создания условий 

качественного оснащения (переоснащения) Вооруженных Сил и других войск; 



 
  

 

 

д) интеграция в определенных сферах производства гражданского и военного секторов экономики, 

координация военно-экономической деятельности государства в интересах обеспечения обороны; 

е) обеспечение правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения; 
ж) выполнение обязательств Российской Федерации в соответствии с заключенными ею 

международными договорами в военно-экономической сфере. 

Оснащение Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и специальной техникой 

40. Основной задачей оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и 

специальной техникой является создание и поддержание взаимоувязанной и целостной системы вооружения в 

соответствии с задачами и предназначением Вооруженных Сил и других войск, формами и способами их 

применения, экономическими и мобилизационными возможностями Российской Федерации. 

41. Задачи оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и специальной техникой: 

а) комплексное оснащение (переоснащение) современными образцами вооружения, военной и 

специальной техники стратегических ядерных сил, соединений и воинских частей постоянной готовности сил 

общего назначения, антитеррористических формирований, инженерно-технических воинских формирований и 
дорожно-строительных воинских формирований, а также поддержание их в состоянии, обеспечивающем их 

боевое применение; 

б) создание многофункциональных (многоцелевых) средств вооружения, военной и специальной техники 

с использованием унифицированных компонентов; 

в) развитие сил и средств информационного противоборства; 

г) качественное совершенствование средств информационного обмена на основе использования 

современных технологий и международных стандартов, а также единого информационного поля Вооруженных 

Сил и других войск как части информационного пространства Российской Федерации; 

д) обеспечение функционального и организационно-технического единства систем вооружения 

Вооруженных Сил и других войск; 

е) создание новых образцов высокоточного оружия и развитие их информационного обеспечения;  
ж) создание базовых информационно-управляющих систем и их интеграция с системами управления 

оружием и комплексами средств автоматизации органов управления стратегического, оперативно-

стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического уровней. 

42. Реализация задач оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и специальной 

техникой предусматривается в государственной программе вооружения и других государственных программах 

(планах). 

Оперативные решения по разработке военной и специальной техники в случае оснащения иностранного 

государства новыми видами вооружения принимаются Правительством Российской Федерации. 

Обеспечение Вооруженных Сил и других войск материальными средствами 

43. Обеспечение Вооруженных Сил и других войск материальными средствами, их накопление и 

содержание осуществляются в рамках интегрированных и скоординированных систем технического и тылового 

обеспечения. 
Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других войск материальными средствами в мирное 

время - накопление, эшелонированное размещение и содержание запасов материальных средств, 

обеспечивающих мобилизационное и стратегическое развертывание войск (сил) и ведение военных действий 

(исходя из сроков перевода экономики, отдельных ее отраслей и организаций промышленности на работу в 

условиях военного времени) с учетом физико-географических условий стратегических направлений и 

возможностей транспортной системы. 

Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других войск материальными средствами в период 

непосредственной угрозы агрессии - дообеспечение войск (сил) материальными средствами по штатам и 

нормам военного времени. 

44. Основные задачи обеспечения Вооруженных Сил и других войск материальными средствами в 

военное время: 
а) подача запасов материальных средств с учетом предназначения группировок войск (сил), порядка, 

сроков их формирования и предполагаемой продолжительности ведения военных действий; 

б) восполнение потерь вооружения, военной и специальной техники и материальных средств в ходе 

ведения военных действий с учетом возможностей Вооруженных Сил и других войск, организаций 

промышленности по поставкам, ремонту вооружения, военной и специальной техники. 

Развитие оборонно-промышленного комплекса 

45. Основной задачей развития оборонно-промышленного комплекса является обеспечение его 

эффективного функционирования как высокотехнологичного многопрофильного сектора экономики страны, 

способного удовлетворить потребности Вооруженных Сил и других войск в современном вооружении, военной 

и специальной технике и обеспечить стратегическое присутствие Российской Федерации на мировых рынках 

высокотехнологичных продукции и услуг. 

46. К задачам развития оборонно-промышленного комплекса относятся: 



                                                     

 
а) совершенствование оборонно-промышленного комплекса на основе создания и развития крупных 

научно-производственных структур; 

б) совершенствование системы межгосударственной кооперации в области разработки, производства и 

ремонта вооружения и военной техники; 

в) обеспечение технологической независимости Российской Федерации в области производства 

стратегических и других образцов вооружения, военной и специальной техники в соответствии с 

государственной программой вооружения; 

г) совершенствование системы гарантированного материально-сырьевого обеспечения производства и 
эксплуатации вооружения, военной и специальной техники на всех этапах жизненного цикла, в том числе 

отечественными комплектующими изделиями и элементной базой; 

д) формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих разработку и создание 

перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники; 

е) сохранение государственного контроля над стратегически значимыми организациями оборонно-

промышленного комплекса; 

ж) активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей проводить качественное 

обновление научно-технической и производственно-технологической базы; 

з) создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых и критических технологий, 

обеспечивающих создание, производство и ремонт находящихся на вооружении и перспективных образцов 

вооружения, военной и специальной техники, а также обеспечивающих технологические прорывы или создание 

опережающего научно-технологического задела в целях разработки принципиально новых образцов 
вооружения, военной и специальной техники, обладающих ранее недостижимыми возможностями; 

и) совершенствование системы программно-целевого планирования развития оборонно-промышленного 

комплекса в целях повышения эффективности оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, 

военной и специальной техникой, обеспечения мобилизационной готовности оборонно-промышленного 

комплекса; 

к) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной 

техники, повышение качества и конкурентоспособности продукции военного назначения; 

л) совершенствование механизма размещения заказов на поставки продукции, выполнение работ и 

оказание услуг для федеральных нужд; 

м) реализация предусмотренных федеральным законодательством мер экономического стимулирования 

исполнителей государственного оборонного заказа; 
н) совершенствование деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса путем внедрения 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих их эффективное функционирование и развитие; 

о) совершенствование кадрового состава и наращивание интеллектуального потенциала оборонно-

промышленного комплекса, обеспечение социальной защищенности работников оборонно-промышленного 

комплекса. 

Мобилизационная подготовка экономики, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций 

47. Основная задача мобилизационной подготовки экономики, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций заключается в заблаговременной подготовке к переводу на работу в 

условиях военного времени, удовлетворении потребностей Вооруженных Сил и других войск, а также в 

обеспечении государственных нужд и нужд населения в военное время. 

48. Задачи мобилизационной подготовки экономики, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций: 

а) совершенствование мобилизационной подготовки и повышение мобилизационной готовности 

Российской Федерации; 

б) совершенствование нормативно-правовой базы мобилизационной подготовки и перевода экономики и 

организаций на работу в условиях военного времени; 

в) подготовка системы управления экономикой к устойчивому и эффективному функционированию в 

период мобилизации, в период военного положения и в военное время; 

г) разработка мобилизационных планов экономики Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и экономики муниципальных образований, мобилизационных планов организаций; 

д) создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей для производства продукции, 

необходимой для удовлетворения потребностей Российской Федерации, Вооруженных Сил и других войск, а 
также нужд населения в военное время; 

е) создание и подготовка специальных формирований, предназначенных для передачи в Вооруженные 

Силы и другие войска при объявлении мобилизации или использования в их интересах, а также в интересах 

экономики Российской Федерации; 

ж) подготовка техники, предназначенной для поставки в Вооруженные Силы и другие войска по 

мобилизации; 



 
  

 

 

з) создание, сохранение и обновление запасов материальных ценностей государственного и 

мобилизационного резервов, неснижаемых запасов продовольственных товаров и нефтепродуктов; 

и) создание и сохранение страхового фонда документации на вооружение и военную технику, 

важнейшую гражданскую продукцию, объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и 
объекты, являющиеся национальным достоянием; 

к) подготовка финансово-кредитной, налоговой систем и системы денежного обращения к особому 

режиму функционирования в период мобилизации, в период военного положения и в военное время; 

л) создание условий для работы органов управления всех уровней, в том числе создание запасных 

пунктов управления; 

м) организация воинского учета; 

н) бронирование граждан на период мобилизации и на военное время; 

о) организация совместной мобилизационной подготовки органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, имеющих мобилизационные задания, а также обеспечивающих 

мобилизационные мероприятия по переводу Вооруженных Сил и других войск на организацию и состав 

военного времени. 
Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными 

государствами 

49. Российская Федерация осуществляет военно-политическое и военно-техническое сотрудничество с 

иностранными государствами (далее - военно-политическое и военно-техническое сотрудничество), 

международными, в том числе региональными, организациями на основе внешнеполитической, экономической 

целесообразности и в соответствии с федеральным законодательством и международными договорами 

Российской Федерации. 

50. Задачи военно-политического сотрудничества: 

а) укрепление международной безопасности и выполнение международных обязательств Российской 

Федерации;  

б) формирование и развитие союзнических отношений с государствами - членами ОДКБ и государствами 
- участниками СНГ, дружественных и партнерских отношений с другими государствами; 

в) развитие переговорного процесса по созданию региональных систем безопасности с участием 

Российской Федерации; 

г) развитие отношений с международными организациями по предотвращению конфликтных ситуаций, 

сохранению и укреплению мира в различных регионах, в том числе с участием российских воинских 

контингентов в миротворческих операциях; 

д) сохранение равноправных отношений с заинтересованными государствами и международными 

организациями для противодействия распространению оружия массового поражения и средств его доставки. 

51. Основные приоритеты военно-политического сотрудничества: 

а) с Республикой Беларусь: 

координация деятельности в области развития национальных вооруженных сил и использования военной 

инфраструктуры; 
выработка и согласование мер по поддержанию обороноспособности Союзного государства в 

соответствии с Военной доктриной Союзного государства; 

б) с государствами - членами ОДКБ - консолидация усилий и создание коллективных сил в интересах 

обеспечения коллективной безопасности и совместной обороны; 

в) с другими государствами - участниками СНГ - обеспечение региональной и международной 

безопасности, осуществление миротворческой деятельности; 

г) с государствами ШОС - координация усилий в интересах противодействия новым военным 

опасностям и военным угрозам на совместном пространстве, а также создание необходимой нормативно-

правовой базы; 

д) с ООН, другими международными, в том числе региональными, организациями - вовлечение 

представителей Вооруженных Сил и других войск в руководство миротворческими операциями, в процесс 
планирования и выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию мира, а также участие в 

разработке, согласовании и реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями и 

укрепления военной безопасности, расширение участия подразделений и военнослужащих Вооруженных Сил и 

других войск в операциях по поддержанию мира. 

52. Задачей военно-технического сотрудничества является реализация целей и основных принципов 

государственной политики в этой области, которые определены федеральным законодательством. 

53. Основные направления военно-технического сотрудничества определяются соответствующими 

концепциями, утверждаемыми Президентом Российской Федерации. 

Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера военных опасностей и военных 

угроз, задач в области обеспечения военной безопасности и обороны, а также условий развития Российской 

Федерации. 

 



                                                     

 

Морская доктрина Российской Федерации 

(Москва, 27 июля 2001 г.) 
 

I. Общие положения 

Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных направлений развития мировой 

цивилизации в третьем тысячелетии. Сущность национальной политики ведущих морских держав и 

большинства государств мирового сообщества в обозримом будущем составят самостоятельная деятельность и 

сотрудничество в освоении Мирового океана, а также неизбежное соперничество на этом пути.  

Исторически Россия – ведущая морская держава, исходя из ее пространственных и геофизических 

особенностей, места и роли в глобальных и региональных международных отношениях. Она заслужила этот 

статус благодаря географическому положению с выходом в три океана и протяженности морских границ, а 

также огромному вкладу в изучение Мирового океана, в развитие морского судоходства, многим великим 
открытиям, сделанным известными русскими мореплавателями и путешественниками. 

Морская доктрина Российской Федерации (далее именуется – Морская доктрина) является 

основополагающим документом, определяющим государственную политику Российской Федерации в области 

морской деятельности – национальную морскую политику Российской Федерации (далее именуется – 

национальная морская политика). 

Морская деятельность - это деятельность Российской Федерации в области изучения, освоения и 

использования Мирового океана в интересах безопасности, устойчивого экономического и социального 

развития государства (далее именуется – морская деятельность). 

Правовую основу Морской доктрины составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Конвенция ООН по морскому праву 1982 

года, международные договоры в области морской деятельности, использования ресурсов и пространств 

Мирового океана. 
Морская доктрина развивает применительно к морской деятельности положения Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации, Концепции внешней политики Российской Федерации, 

Военной доктрины Российской Федерации, Концепции судоходной политики Российской Федерации, Основ 

политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2010 года и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Совокупность сил и средств государства и возможностей их использования для реализации 

национальной морской политики составляют морской потенциал Российской Федерации. Основой морского 

потенциала Российской Федерации являются Военно-Морской Флот, органы морской пограничной охраны 

Федеральной пограничной службы, гражданский морской флот (далее именуются - российский флот), а также 

инфраструктура, обеспечивающая их функционирование и развитие, морскую хозяйственную и военно-

морскую деятельность государства. 
Реализация Морской доктрины должна способствовать дальнейшему укреплению позиции России в 

качестве ведущей морской державы и созданию благоприятных условий для достижения целей и решения задач 

национальной морской политики. 

II. Сущность национальной морской политики 

Национальная морская политика – это определение государством и обществом целей, задач, направлений 

и способов достижения национальных интересов Российской Федерации на морском побережье, во внутренних 

морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в открытом море. 

Субъектами национальной морской политики выступают государство и общество. Государство 

осуществляет национальную морскую политику через органы государственной власти Российской Федерации и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Общество участвует в формировании и 
реализации национальной морской политики через представительные органы Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и общественные объединения, действующие на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации. 

Основными способами деятельности субъектов национальной морской политики являются: 

определение приоритетов национальной морской политики на ближайшую и долгосрочную перспективу;  

определение содержания национальной морской политики; 

управление составляющими морского потенциала государства, отраслями экономики и науки, 

связанными с морской деятельностью; 

создание благоприятного правового режима, экономическое, информационное, научное, кадровое и иное 

обеспечение национальной морской политики; 

оценка эффективности национальной морской политики и ее своевременная корректировка. 

1. Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане, цели и принципы национальной 
морской политики 

Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане 



 
  

 

 

Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане – это совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства в сфере морской деятельности, реализуемых на 

основе морского потенциала государства. 

К национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане относятся: 
незыблемость суверенитета Российской Федерации, распространяющегося на внутренние морские воды, 

территориальное море, а также на воздушное пространство над ними, на дно и недра; 

обеспечение суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации, осуществляемых в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации в целях разведки, разработки и 

сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его недрах и в 

покрывающих водах, управления этими ресурсами, производства энергии путем использования воды, течений и 

ветра, создания и использования искусственных островов, установок и сооружений, морских научных 

исследований, защиты и сохранения морской среды; 

свобода открытого моря, включающая свободу судоходства, полетов, рыболовства, научных 

исследований, свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы; 

охрана человеческой жизни на море, предотвращение загрязнения морской среды, обеспечение контроля 
за функционированием жизненно-важных морских коммуникаций, создание условий, способствующих 

извлечению выгоды из морской хозяйственной деятельности населением Российской Федерации, особенно ее 

приморских регионов, а также государством в целом. 

Цели национальной морской политики 

Цели национальной морской политики заключаются в реализации и защите интересов Российской 

Федерации в Мировом океане и укреплении позиции Российской Федерации среди ведущих морских держав. 

В качестве основных целей национальной морской политики выступают: 

сохранение суверенитета во внутренних морских водах, территориальном море, а также в воздушном 

пространстве над ними, на дне и в недрах; 

реализация юрисдикции и защита суверенных прав в исключительной экономической зоне на разведку, 

разработку и сохранение природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его недрах и в 
покрывающих водах, управление этими ресурсами, производство энергии путем использования воды, течений и 

ветра, создание и использование искусственных островов, установок и сооружений, морских научных 

исследований и сохранение морской среды; 

реализация и защита суверенных прав на континентальном шельфе Российской Федерации по разведке и 

разработке его ресурсов; 

реализация и защита свободы открытого моря, включающей свободу судоходства, полетов, рыболовства, 

научных исследований, свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы; 

защита территории Российской Федерации с морских направлений, защита и охрана Государственной 

границы Российской Федерации на море и в воздушном пространстве над ним. 

Принципы национальной морской политики 

К принципам национальной морской политики относятся основные общие положения, которыми 

руководствуются субъекты национальной морской политики в ходе ее формирования и реализации. 
Принципами национальной морской политики являются: 

соблюдение общепринятых норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации при осуществлении морской деятельности; 

приоритет политико-дипломатических, экономических, информационных и других невоенных средств 

при разрешении противоречий в Мировом океане и устранении угроз национальной безопасности Российской 

Федерации с океанских и морских направлений; 

обладание необходимым военно-морским потенциалом и его эффективное использование в случае 

необходимости для силовой поддержки морской деятельности государства; 

интегральный подход к морской деятельности в целом и дифференциация ее на отдельных направлениях 

с учетом изменений их приоритетности в зависимости от геополитической ситуации; 

поддержание составляющих морского потенциала Российской Федерации на уровнях, соответствующих 
национальным интересам России, в том числе обеспечение присутствия российского флота в удаленных 

районах Мирового океана и российских исследователей на Антарктическом континенте; 

взаимодействие и координация усилий в вопросах формирования и реализации национальной морской 

политики органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных общественных объединений, 

действующих на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации; 

объединение усилий и координация научных исследований по проблемам формирования и реализации 

национальной морской политики; 

государственный контроль над судами, плавающими под Государственным флагом Российской 

Федерации, государственный портовый контроль, контроль за состоянием и использованием природных 

ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа Российской Федерации; 



                                                     

 
концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры российского флота на территориях 

субъектов Российской Федерации, традиционно связанных с мореплаванием, унификация этой инфраструктуры 

для военных и хозяйственных нужд; 

поддержание российского флота в готовности к решению стоящих перед ним задач, а также 

мобилизационной готовности торгового, рыбопромыслового, научно-исследовательского и других 

специализированных флотов; 

концентрация средств и ресурсов центра и регионов для развития коммуникаций между центральной и 

приморскими частями России, особенно ее дальневосточными и северными окраинами, в интересах их 
дальнейшего освоения; 

проведение комплексных морских научных исследований в интересах Российской Федерации, развитие 

систем мониторинга за состоянием морской природной среды и прибрежных территорий; 

сохранение и совершенствование системы подготовки кадров, обучения и воспитания молодежи; 

эффективная пропаганда целей национальной морской политики. 

2. Задачи национальной морской политики 

Задачи национальной морской политики формируются в соответствии с содержанием и на основе 

принципов национальной морской политики и направлены на достижение ее целей. 

Формирование и постановку задач национальной морской политики осуществляют в пределах своей 

компетенции Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации и 

Правительство Российской Федерации. 

Задачи национальной морской политики имеют краткосрочный и долгосрочный характер. 
Краткосрочные задачи определяются в зависимости от складывающихся: 

геополитических условий и военно-политической обстановки в мире; 

социально-экономической ситуации в Российской Федерации и в ее отдельных регионах; 

экономической конъюнктуры на мировых рынках морских транспортных услуг, морепродуктов, 

углеводородных и других ресурсов, добываемых со дна морей и в их недрах; 

достижений научно-технического прогресса; 

эффективности морской деятельности. 

При этом учитываются результаты выполнения федеральной целевой программы "Мировой океан", 

проводимого на постоянной основе анализа состояния и тенденций развития морской деятельности Российской 

Федерации и в мире в целом, а также системных исследований по вопросам, касающимся обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации в сфере изучения, освоения и использования Мирового 
океана. 

Долгосрочные задачи составляют содержание национальной морской политики на функциональных и 

региональных направлениях и определены настоящей Морской доктриной. 

Решение задач национальной морской политики осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления через организации, находящиеся в их ведении и сфере деятельности, а также 

действующими на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 

заинтересованными общественными объединениями. 

III. Содержание национальной морской политики 

Российская Федерация реализует последовательную и преемственную национальную морскую политику 

путем выполнения краткосрочных и долгосрочных задач, согласованных по функциональным и региональным 

направлениям. 
1. Функциональные направления национальной морской политики 

Это сферы морской деятельности в соответствии с их функциональным предназначением, такие как: 

деятельность государства и общества в области морских перевозок, освоения и сохранения ресурсов и 

пространств Мирового океана, морской науки, военно-морской и в других областях морской деятельности. 

Морские перевозки 

Для Российской Федерации морские перевозки имеют важнейшее значение как в обеспечении 

внутригосударственных перевозок, особенно в регионах, где морской транспорт является безальтернативным 

видом транспорта, так и во внешнеэкономической деятельности. Решающей продолжает оставаться роль 

морских перевозок для жизнеобеспечения районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

Национальная морская политика в области морских перевозок заключается в реализации положений 

Концепции судоходной политики Российской Федерации, основными целями которой являются поддержание 
флота и прибрежно-портовой инфраструктуры на уровне, гарантирующем экономическую независимость и 

национальную безопасность государства, сокращение транспортных издержек, увеличение объемов 

внешнеторговых и транзитных перевозок через территорию страны. 

Для этого решаются следующие долгосрочные задачи: 

формирование нормативной правовой базы морской деятельности, соответствующей нормам 

международного права и интересам Российской Федерации; 



 
  

 

 

обеспечение конкурентоспособности морского транспорта, создание условий для привлечения 

инвестиций и воспроизводства основных фондов; 

создание предпосылок для устойчивого пополнения флота, контролируемого российскими судоходным 

компаниями и зарегистрированного в реестрах судов Российской Федерации; 
увеличение доли флота российских судоходных компаний в общем объеме перевозок национальных 

внешнеторговых и транзитных грузов; 

модернизация флота, сокращение среднего возраста судов, контролируемых российскими судоходными 

компаниями, и строительство новых судов, соответствующих международным стандартам; 

отнесение задач строительства флота к числу приоритетных задач государства, создание условий, 

стимулирующих строительство флота на отечественных предприятиях; 

пополнение транспортного флота судами основных классов, в том числе для перевозок контейнерных и 

специализированных грузов, до уровня, при котором он мог бы полностью обеспечить потребности страны с 

учетом возможной передачи части судов в состав Военно-Морского Флота в период мобилизации; 

оптимальное использование транспортного флота для Северного завоза на основе прогнозирования и 

учета навигационно-гидрографических, гидрометеорологических и иных условий; 
сохранение мирового лидерства в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов; 

развитие прибрежно-портовой инфраструктуры с учетом существующих и перспективных объемов 

перевозок, состояния грузовой базы и транзитных грузопотоков, повышение доли участия российских портов в 

переработке таких грузов; 

увеличение экспорта услуг отечественными судоходными компаниями и морскими портами; 

развитие смешанных перевозок грузов с участием морского и других видов транспорта на основе 

современных транспортно-логистических технологий; 

повышение безопасности морских перевозок, охраны труда, защиты окружающей среды от возможных 

негативных последствий морской деятельности, в том числе путем установления специальных лицензионных 

условий и требований; 

регламентация порядка привлечения судов российских судоходных компаний к обеспечению 
мобилизационных потребностей государства путем совершенствования нормативной правовой базы. 

Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана 

Освоение ресурсов Мирового океана является обязательным и необходимым условием сохранения и 

расширения сырьевой базы Российской Федерации, обеспечения ее экономической и продовольственной 

независимости. 

a) Морское промышленное рыболовство 

Российская Федерация является одним из ведущих рыбопромышленных государств мира. Рыбное 

хозяйство играет значительную роль в продовольственном комплексе страны и является одним из источников 

занятости населения в большинстве приморских регионов. В ближайшей перспективе основную часть рыбного 

сырья будут составлять биологические ресурсы исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

В целях эффективного освоения Российской Федерацией морских биологических ресурсов и сохранения 

ее позиции в ряду ведущих морских держав в области промышленного рыболовства решаются следующие 
долгосрочные задачи: 

проведение специализированных исследований и мониторинг биологических ресурсов Мирового океана; 

оптимизация промысла в исключительной экономической зоне Российской Федерации, усиление 

государственного контроля за выловом рыбы и рациональным использованием рыбопромыслового флота, в том 

числе через систему мониторинга, основанного на современных средствах связи, наблюдения и обработки 

информации; 

оптимизация управления рыбопромысловым флотом на основе эффективного прогнозирования 

пространственного и временного распределения биологических ресурсов в доступных для промысла 

акваториях морей и океанов; 

развитие марикультуры; 

сохранение и увеличение объемов традиционного промысла биологических ресурсов в исключительных 
экономических зонах иностранных государств; 

расширение масштабов исследований и возвращение к промыслу в открытой части Мирового океана с 

ресурсосберегающей комплексной переработкой сырья на месте лова, созданием новых технологических 

процессов и оборудования для безотходного производства; 

пересмотр порядка в сторону ограничения использования российских водных биоресурсов на бесплатной 

основе; 

создание условий для преимущественного размещения заказов на строительство рыбопромысловых 

судов на российских верфях и на верфях тех стран, в чьих экономических зонах работает российский 

рыбопромысловый флот, внедрение практики погашения задолженностей перед Российской Федерацией путем 

закупки товаров и услуг у стран должников, предоставляющих лицензии на рыболовство в их экономических 

зонах российским рыбакам; 



                                                     

 
сохранение и развитие государственного лицензирования строительства новых и продажи 

эксплуатируемых судов в целях сохранения оптимального соотношения между количеством судов и величиной 

допустимых уловов, а также систематическое рациональное обновление рыбопромыслового флота; 

активизация участия Российской Федерации в деятельности международных рыбохозяйственных 

организаций в связи с дальнейшим развитием процессов международной координации, международно-

правового регулирования рыболовства и повышением требований по защите и сохранению морской среды; 

обеспечение интересов Российской Федерации при разработке рыбных ресурсов и их сохранение в 

отдаленных районах Мирового океана, а также принятие и обеспечение строгого соблюдения согласованных с 
прибрежными странами мер, направленных на сохранение популяции ценных пород рыб и других биоресурсов 

в Каспийском и Азовском морях. 

б) Освоение минеральных и энергетических ресурсов 

Перспектива истощения запасов углеводородного сырья и других минеральных ресурсов на 

континентальной части предопределяет переориентацию разведки и добычи ресурсов полезных ископаемых на 

континентальный шельф, а в перспективе и на океанические склоны и ложа океанов. 

В интересах сохранения и дальнейшего расширения сырьевой базы, создания стратегического резерва 

запасов, обеспечения перспективы освоения минеральных и энергетических ресурсов в Мировом океане 

решаются следующие долгосрочные задачи: 

изучение геологического строения и определение ресурсного потенциала континентального шельфа 

Российской Федерации путем осуществления государственного мониторинга геологической среды, а также 

измерения физических полей над океанским дном, картографирования, бурения и грузоподъемных работ со 
дна; 

освоение минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана; 

государственный контроль и регулирование разведки и мониторинга полезных ископаемых и 

минеральных ресурсов в Мировом океане с учетом оборонных интересов государства; 

разработка известных месторождений и интенсивная разведка нефти и природного газа на 

континентальном шельфе Российской Федерации; 

сохранение на континентальном шельфе Российской Федерации разведанных запасов минеральных 

ресурсов в качестве стратегического резерва; 

создание условий и возможностей для разведки и добычи ресурсов глубоководных районов Мирового 

океана (на дне и в недрах), закрепление в рамках полномочий Международного органа по морскому дну прав 

Российской Федерации на разведку и разработку ресурсов морского дна за пределами юрисдикции прибрежных 
государств; 

освоение технологий выработки электрической энергии с использованием приливоотливных явлений, 

прибрежных приводных ветров и ветровых волн, температурного градиента воды, термальной энергии и 

течений, а также тепловой калорийности биомассы водорослей; 

разработка новых технических средств и передовых технологий для изучения и освоения минеральных 

ресурсов Мирового океана и продолжение работ в области специального судостроения.  

Совершенствование научной деятельности 

Реализация и защита национальных интересов Российской Федерации в области морской деятельности 

обеспечивается достижениями отечественной морской науки, фундаментальными и прикладными 

исследованиями и разработками, связанными с морской деятельностью в Мировом океане. 

Долгосрочными задачами на данном направлении являются сохранение и развитие научного комплекса, 

обеспечивающего строительство российского флота, исследования морской среды, ресурсов и пространств 
Мирового океана, развитие научно-исследовательского и лоцмейстерского флотов, обеспечение создания 

морских навигационных, геофизических, рыбопромысловых и других специальных карт и руководств для 

плавания в любых районах Мирового океана, создание федерального фонда морской картографии и банка 

морских карт в электронно-цифровом виде, восстановление базы производства отечественных 

океанографических и гидрометеорологических приборов. 

Решение указанных задач обеспечивается продолжением научных исследований: 

континентального шельфа, исключительной экономической зоны, территориального моря и внутренних 

морских вод Российской Федерации; 

морских биологических ресурсов и динамики экосистем Мирового океана, внутренних морских вод 

Российской Федерации; 

проблем гидрометеорологического, навигационно-гидрографического, аварийно-спасательного, 
информационного обеспечения деятельности российского флота; 

гидрометеорологических явлений в прибрежных морях Российской Федерации и удаленных районах 

Мирового океана; 

влияния Мирового океана на экосистему планеты; 

природной среды и глобальных процессов, происходящих в Мировом океане и смежных сферах; 

строения материковых отмелей, склонов, подводных каньонов, гор, рифтовых долин и ложа океанов; 



 
  

 

 

проблем судостроения, кораблестроения, морского приборостроения и развития инфраструктуры 

российского флота; 

экономических, политических и правовых проблем использования пространств и ресурсов Мирового 

океана; 
проблем строительства, развития и использования Военно-Морского Флота и других областей военно-

морской науки; 

принципов и методов, направленных на снижение экологической нагрузки на акватории Мирового 

океана, внутренних морских вод Российской Федерации. 

Осуществление военно-морской деятельности 

Военно-морская деятельность Российской Федерации - это деятельность государства по изучению, 

освоению и использованию Мирового океана в интересах обороны и безопасности страны с участием военной 

составляющей ее морского потенциала (Военно-Морской Флот и органы Морской охраны Пограничной 

службы Российской Федерации). 

Главные цели, принципы и приоритетные направления военно-морской деятельности Российской 

Федерации изложены в утвержденных Президентом Российской Федерации Основах политики Российской 
Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2010 года. 

Военно-морская деятельность, связанная с защитой и обеспечением национальных интересов и 

безопасности Российской Федерации в Мировом океане, относится к категории высших государственных 

приоритетов. 

Решение задач парирования угроз и гарантированного обеспечения национальных интересов и 

безопасности Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане базируется на поддержании 

достаточного военно-морского потенциала Российской Федерации. 

Военно-Морской Флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской 

Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты 

интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-

политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских 
направлений. 

Военно-Морской Флот осуществляет сдерживание от применения военной силы или угрозы ее 

применения в отношении Российской Федерации, защиту военными методами суверенитета Российской 

Федерации, распространяющегося за пределы ее сухопутной территории на внутренние морские воды и 

территориальное море, суверенных прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, 

а также свободы открытого моря. Кроме того, Военно-Морской Флот создает и поддерживает условия для 

обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности Российской Федерации в Мировом океане, 

обеспечивает военно-морское присутствие Российской Федерации в Мировом океане, демонстрацию флага и 

военной силы, визиты кораблей и судов Военно-Морского Флота, участие в осуществляемых мировым 

сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской 

Федерации. 

Регионально дислоцированные оперативно-стратегические объединения Военно-Морского Флота: 
Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия, являются 

силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных 

направлениях. 

Количественный и качественный составы флотов, флотилии поддерживаются на уровне, 

соответствующем угрозам безопасности Российской Федерации на конкретном региональном направлении, и 

обеспечиваются самостоятельными инфраструктурами базирования, судостроения и судоремонта. 

При решении задач защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации на море 

предусматриваются: 

обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима Государственной границы и 

пограничного режима; 

охрана внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, 
континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов; 

выполнение задач Пограничной службы Российской Федерации по координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану внутренних морских вод, 

территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации и их природных ресурсов; 

контроль за деятельностью судов иностранных государств во внутренних морских водах, в 

территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 

реализация достигнутых двусторонних и многосторонних договоренностей между государствами по 

расширению мер доверия в пограничной области, обмену информацией по нелегальной миграции и пресечению 

контрабанды оружия, взрывчатых и наркотических веществ. 

2. Региональные направления национальной морской политики 



                                                     

 
Это сферы морской деятельности, связанные с особенностями отдельных регионов Российской 

Федерации и мира, под которыми понимается совокупность наиболее значимых для Российской Федерации 

территорий и акваторий, объединенных общими физико-географическими, экономико-географическими, 

политико-географическими или военно-географическими характеристиками. 

В качестве главных региональных направлений национальной морской политики Российская Федерация 

выделяет: Атлантическое, Арктическое, Тихоокеанское, Каспийское и Индоокеанское направления. 

Национальная морская политика строится исходя из их специфических особенностей. 

Атлантическое региональное направление 
Национальная морская политика на Атлантическом региональном направлении определяется 

усиливающимся экономическим, политическим и военным давлением стран блока НАТО, продвижением его на 

восток, резким сокращением возможностей Российской Федерации по осуществлению своей морской 

деятельности. 

Основу национальной морской политики на данном направлении составляет решение долгосрочных 

задач на Балтийском, Черном и Азовском морях, а также в Атлантическом океане и Средиземном море. 

На Балтийском море: 

развитие прибрежно-портовой инфраструктуры, обновление торговых морских и смешанного (река-

море) плавания судов; 

создание условий для стабильного экономического сотрудничества со странами Балтийского региона, 

рационального совместного использования морских природных ресурсов, придание мерам доверия 

всеобъемлющего характера во всех областях морской деятельности; 
разрешение вопросов, связанных с разграничением морских пространств и континентального шельфа 

между Российской Федерацией, прилежащими и противолежащими государствами; 

обеспечение экономической и военной безопасности Калининградской области Российской Федерации, 

развитие морских коммуникаций; 

создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, для базирования и 

использования составляющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и 

международных прав Российской Федерации на Балтике. 

На Черном и Азовском морях: 

обновление торговых морских и смешанного (река-море) плавания судов, модернизацию и развитие 

прибрежно-портовой инфраструктуры; 

совершенствование правовой базы функционирования Черноморского флота Российской Федерации на 
территории Украины, сохранение города Севастополя в качестве его главной базы; 

создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, для базирования и 

использования составляющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и 

международных прав Российской Федерации на Черном и Азовском морях; 

развитие пассажирских перевозок из портов Краснодарского края в страны Средиземного моря, а также 

внутричерноморских паромных перевозок. 

На Средиземном море: 

проведение целенаправленного курса на превращение его в зону военно-политической стабильности и 

добрососедства; 

обеспечение достаточного военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе. 

На Атлантическом океане – развитие и наращивание объемов рыболовства, морских перевозок, научных 

исследований и мониторинга морской среды. 
Национальная морская политика на Атлантическом региональном направлении существенно 

дополняется национальной морской политикой на Арктическом региональном направлении. 

Арктическое региональное направление 

Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении определяется особой 

важностью обеспечения свободного выхода российского флота в Атлантику, богатствами исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, решающей ролью Северного флота 

для обороны государства с морских и океанских направлений, а также возрастающим значением Северного 

морского пути для устойчивого развития Российской Федерации. 

Основу национальной морской политики на данном направлении составляет создание условий для 

деятельности российского флота в Баренцевом, Белом и других арктических морях, на трассе Северного 

морского пути, а также в северной части Атлантики. 
При этом решаются следующие долгосрочные задачи: 

исследование и освоение Арктики с ориентацией на развитие экспортных отраслей хозяйства, 

первоочередное решение социальных проблем; 

защита интересов Российской Федерации в Арктике; 

создание судов ледового класса для морских перевозок, специализированных судов для 

рыбопромыслового, научно-исследовательского и других специализированных флотов; 



 
  

 

 

учет оборонных интересов государства при разведке и разработке запасов биоресурсов и минерального 

сырья в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации; 

создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, для базирования и 

использования составляющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и 
международных прав Российской Федерации на Арктическом региональном направлении; 

ограничение иностранной военно-морской деятельности в согласованных районах и зонах на основе 

двусторонних и многосторонних соглашений с ведущими морскими державами; 

обеспечение национальных интересов Российской Федерации в отношении Северного морского пути, 

централизованное государственное управление этой транспортной системой, ледокольное обслуживание и 

предоставление равноправного доступа заинтересованным перевозчикам, в том числе иностранным; 

обновление и безопасная эксплуатация атомного ледокольного флота; 

соблюдение интересов Российской Федерации при разграничении морских пространств и дна морей 

Северного Ледовитого океана с приарктическими государствами; 

консолидация усилий и ресурсов федерального центра и субъектов Российской Федерации для развития 

арктического судоходства, морских и речных устьевых портов и осуществления Северного завоза, а также 
информационных систем, обеспечивающих указанную деятельность. 

Тихоокеанское региональное направление 

Значение тихоокеанского побережья для Российской Федерации огромно и продолжает возрастать. 

Российский Дальний Восток обладает колоссальными ресурсами, особенно в исключительной экономической 

зоне и на континентальном шельфе, при этом он малонаселен и относительно изолирован от промышленно 

развитых регионов Российской Федерации. Эти противоречия усугубляются интенсивным экономическим и 

военным развитием соседних государств Азиатско-Тихоокеанского региона, оказывающим весьма 

существенное влияние на экономические, демографические и иные процессы в регионе. 

Основу национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении составляет 

решение долгосрочных задач в Японском, Охотском, Беринговом морях, в северо-западной части Тихого 

океана, в восточной части Арктики по трассе Северного морского пути: 
ускорение социально-экономического развития российского Дальнего Востока на основе 

интенсификации морской деятельности Российской Федерации; 

активизация морских перевозок в связи с растущим участием российского Дальнего Востока в 

разделении труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

интенсификация разведки и освоения морских биологических ресурсов и минерального сырья в 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, а также в 

исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах государств Юго-Восточной Азии на 

основе заключенных соглашений; 

создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, для базирования и 

использования составляющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и 

международных прав Российской Федерации на Тихоокеанском региональном направлении; 

развитие прибрежно-портовой инфраструктуры и российского флота на Дальнем Востоке, особенно на 
Сахалине и Курильских островах; 

заключение межгосударственных соглашений об ограничении военно-морской деятельности в 

согласованных районах и зонах; 

активизация сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по обеспечению 

безопасности мореплавания, борьбе с пиратством, наркобизнесом, контрабандой, оказанию помощи судам, 

терпящим бедствие и спасанию жизни на море; 

повышение эффективности использования существующей транспортной инфраструктуры региона для 

привлечения на Транссибирскую магистраль транзитных грузов из Юго-Восточной Азии и США в Европу и 

другие страны, реализация мер, направленных на максимальное освоение национальной грузовой базы в 

данном регионе. 

Каспийское региональное направление 
Каспийский регион обладает уникальными по объемам и качеству минеральными и биологическими 

ресурсами. 

На данном региональном направлении решаются следующие долгосрочные задачи: 

определение выгодных для Российской Федерации международного правового режима Каспийского 

моря, порядка использования рыбных запасов, месторождений нефти и газа; 

совместная с прибрежными государствами деятельность по сохранению морской среды; 

создание условий, в том числе и с привлечением возможностей субъектов Российской Федерации, для 

базирования и использования всех составляющих морского потенциала; 

обновление торговых морских и смешанного (река-море) плавания судов и рыбопромыслового флота; 

недопущение вытеснения российского флота с рынка морских транспортных услуг; 

организация паромного сообщения, как части интермодальных перевозок с выходом в бассейны 

Средиземного и Балтийского морей; 



                                                     

 
развитие, реконструкция и специализация существующих портов. 

Индоокеанское региональное направление 

Национальная морская политика на Индоокеанском региональном направлении предусматривает 

решение следующих долгосрочных задач: 

расширение российского транспортного и рыбопромыслового судоходства и совместные с другими 

государствами действия по защите его от пиратства; 

проведение научных исследований в Антарктике, как главного элемента осуществления государственной 

политики, направленной на сохранение и закрепление позиций России в этом регионе; 
проведение целенаправленного курса на превращение Индийского океана в зону мира, стабильности и 

добрососедства, обеспечение на периодической основе военно-морского присутствия Российской Федерации в 

Индийском океане. 

IV. Реализация национальной морской политики 

1. Администрирование морской деятельности 

Администрирование в области формирования и реализации национальной морской политики 

заключается в определении органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации приоритетных задач и содержания национальной 

морской политики на ближайшую и долгосрочную перспективу, в управлении составляющими морского 

потенциала государства, отраслями экономики и науки, связанными с морской деятельностью, в перспективном 

планировании морской деятельности и строительства российского флота. 

Президент Российской Федерации определяет приоритетные задачи и содержание национальной 
морской политики на ближайшую и долгосрочную перспективу, в соответствии с конституционными 

полномочиями принимает меры по обеспечению суверенитета Российской Федерации в Мировом океане, 

защите и реализации интересов личности, общества и государства в сфере морской деятельности, осуществляет 

руководство национальной морской политикой. 

Федеральное Собрание Российской Федерации в рамках своих конституционных полномочий 

осуществляет законодательную деятельность по обеспечению реализации национальной морской политики. 

Правительство Российской Федерации через федеральные органы исполнительной власти и Морскую 

коллегию осуществляет руководство реализацией задач национальной морской политики. 

Совет Безопасности Российской Федерации, как конституционный орган при Президенте Российской 

Федерации, выявляет угрозы, определяет жизненно важные интересы общества и государства, разрабатывает 

основные направления стратегии обеспечения безопасности Российской Федерации в Мировом океане.  
Федеральные органы исполнительной власти, взаимодействуя между собой, осуществляют в пределах 

своей компетенции управление морской деятельностью Российской Федерации. 

2. Экономическое обеспечение 

Для успешной реализации национальной морской политики решающее значение имеет экономическое 

обеспечение морской деятельности Российской Федерации, которое включает: 

комплексное использование возможностей экономического управления: регулирование кредитно-

денежных отношений, заключение государственных контрактов, оптимизацию налогового, антимонопольного 

и таможенного режимов, осуществление дифференцированной государственной помощи; 

формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования, в 

том числе иностранных инвесторов, на основе совершенствования нормативной правовой базы и адресной 

государственной поддержки инвестиционных проектов; 

создание условий для переориентации поставок рыбопродукции на внутренний рынок; 
рациональное развитие и размещение составляющих морского потенциала Российской Федерации на 

региональных направлениях; 

использование средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, на 

территории которых размещается российский флот, на основе приоритетов, обеспечивающих их эффективное 

расходование; 

создание условий для привлечения рабочей силы в приморские регионы Российской Федерации с 

неблагоприятными природными и климатическими условиями; 

реорганизацию стратегически важных, но неэффективно работающих судоходных компаний и 

организаций флота; 

ограничение доступа иностранного капитала в отдельные виды морской деятельности, влияющие на 

национальную безопасность Российской Федерации; 
поддержку наукоемких, энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий в исследованиях, 

освоении и использовании пространств и ресурсов Мирового океана; 

гарантированное выделение необходимых объемов ассигнований для выполнения государственных 

программ в области строительства и развития военной составляющей морского потенциала Российской 

Федерации; 

создание условий, повышающих конкурентоспособность российского флота, портов и отраслей 

промышленности, связанных с обеспечением их функционирования; 



 
  

 

 

государственную поддержку морских учебных заведений и организаций, деятельность которых связана с 

выполнением международных обязательств Российской Федерации в области подготовки кадров, обеспечения 

безопасности морского судоходства; 

государственную поддержку отдельных транспортных систем, государственное финансирование затрат 
на содержание, строительство и эксплуатацию ледоколов и транспортных судов ледового класса, в первую 

очередь с атомными энергетическими установками, создание специализированной системы их базирования; 

государственную поддержку научных исследований в открытой части Мирового океана и морях России, 

создания единой системы информации об обстановке в Мировом океане, новых технологических процессов и 

оборудования для безотходного производства; 

поддержание и развитие отечественной орбитальной группировки космических аппаратов для 

дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и наблюдения, систем мониторинга загрязнения морей 

России, а также наземных центров приема спутниковой информации; 

обеспечение развития традиционных морских отраслей хозяйства малочисленных народов, населяющих 

приморские регионы, создание устойчивой системы обеспечения их продуктами питания и предметами 

обихода. 
3. Обеспечение безопасности морской деятельности 

Морская деятельность осуществляется с проведением необходимого комплекса конкретных мер по 

обеспечению ее безопасности, связанных с особенностями водной стихии. 

Безопасность морской деятельности включает безопасность мореплавания, поиск и спасание на море, 

защиту и сохранение морской среды. 

Безопасность мореплавания обеспечивается: 

неукоснительным соблюдением соответствующих норм международного права и российского 

законодательства; 

поддержанием, совершенствованием и развитием средств навигационно-гидрографического и 

гидрометеорологического обеспечения, созданием в Российской Федерации единой государственной 

гидрографической службы; 
государственным контролем за выполнением классификационных требований к техническому 

состоянию и годности судов, их всестороннему оснащению и обеспечению, подготовке и сертификации 

экипажей судов; 

оперативным доведением необходимой информации до мореплавателей. 

Для обеспечения поиска и спасания на море необходимо: 

совершенствовать существующую систему поиска и спасания людей на море, основанную на 

взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, имеющих в ведении и в сфере деятельности 

силы и средства спасания, обеспечить государственную поддержку развития и функционирования этой 

системы; 

развивать международное сотрудничество по поиску и спасанию людей на море; 

обеспечить создание и функционирование единой государственной глобальной автоматизированной 

системы мониторинга и контроля за местоположением российских судов и наблюдения за обстановкой в 
Мировом океане. 

Защита и сохранение морской среды достигаются: 

мониторингом состояния морской среды и комплексными мерами по предупреждению и ликвидации 

последствий ее загрязнения, осуществлением мероприятий по предотвращению разливов нефти при разведке, 

добыче и транспортировке, строительством и реконструкцией приемных сооружений в портах для сбора и 

переработки отходов; 

стимулированием создания и закупок отечественного оборудования для предупреждения загрязнения и 

ликвидации последствий загрязнения морской среды, пополнением российского флота специализированными 

судами для осуществления природоохранной деятельности; 

развитием инфраструктуры отечественного атомного флота, безопасной его эксплуатации и 

совершенствованием технологии утилизации атомных судов; 
выполнением Российской Федерацией своих международных обязательств в этой области, в том числе и 

с учетом возможностей международного сотрудничества; 

разрешением противоречий между увеличением объемов и интенсивности добычи углеводородного 

сырья и других ресурсов с морского дна и необходимостью сохранения, воспроизводства и добычи биоресурсов 

Мирового океана. 

4. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение всех видов морской деятельности имеет первостепенное значение и 

предусматривает: 

создание условий для сохранения и привлечения квалифицированных кадров в плавсостав и сферу 

управления морской деятельностью; 

сохранение и развитие структуры образования со специализацией на все виды морской деятельности; 



                                                     

 
создание системы подготовки руководящих кадров органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области морской 

деятельности; 

укрепление российских морских традиций, расширение сети морских детских школ, клубов юных 

моряков и речников, рассматривая обучение в них, как начальную ступень подготовки к службе и работе в 

российском флоте; 

обеспечение государственной поддержки в содержании и эксплуатации учебных судов, материально-

технической базы образовательных учреждений морского профиля. 
5. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение морской деятельности в первую очередь предусматривает поддержание и 

развитие глобальных информационных систем, обеспечивающих морскую деятельность России, в том числе 

систем навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и других видов обеспечения, единой 

системы информации об обстановке в Мировом океане, единой государственной системы освещения надводной 

и подводной обстановки, создаваемых на базе сил и средств Министерства обороны Российской Федерации, 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и других 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в целях интеграции и 

рационального использования систем, комплексов и средств различного ведомственного подчинения. 

Информационное обеспечение служит основой для принятия решений в области морской деятельности на всех 

уровнях. 

V. Заключение 
Реализация положений Морской доктрины Российской Федерации будет способствовать достижению 

высокой эффективности морской деятельности, обеспечению устойчивого развития государства, защите и 

обеспечению национальных интересов и безопасности Российской Федерации в Мировом океане, укреплению 

международного авторитета России. 

Обобщенными критериями эффективности национальной морской политики являются: 

степень реализации краткосрочных и долгосрочных задач национальной морской политики; 

степень реализации торговым, промысловым, научно-исследовательским и другими 

специализированными флотами Российской Федерации суверенных прав в ее исключительной экономической 

зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации, а также свободы открытого моря; 

способность военной составляющей морского потенциала России во взаимодействии с видами 

Вооруженных Сил Российской Федерации, другими войсками и воинскими формированиями обеспечить 
защиту интересов и безопасности Российской Федерации. 

Российская Федерация, объявляя национальную морскую политику, намерена решительно и твердо 

укреплять свои позиции среди ведущих морских держав. 

 

 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(Москва, 9 сентября 2000 г.) 
 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации представляет собой совокупность 

официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Настоящая Доктрина служит основой для: 

- формирования государственной политики в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; 

- подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического и 
организационного обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

- разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации 

применительно к информационной сфере. 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечение 

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, 

представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, 

осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы 

регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, являясь 

системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 

оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность 
Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в 

ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать. 



 
  

 

 

Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности ее 

национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных 

интересов личности, общества и государства. 

Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации конституционных прав 
человека и гражданина на доступ к информации, на использование информации в интересах осуществления не 

запрещенной законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите 

информации, обеспечивающей личную безопасность. 

Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов личности в этой 

сфере, упрочении демократии, создании правового социального государства, достижении и поддержании 

общественного согласия, в духовном обновлении России. 

Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании условий для гармоничного 

развития российской информационной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости 

конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, политической, экономической и 

социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и 
взаимовыгодного международного сотрудничества. 

На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере формируются 

стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению 

информационной безопасности. 

Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере. 

Первая составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере 

включает в себя соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения 

информации и пользования ею, обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепление 

нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала 

страны. 
Для достижения этого требуется: 

- повысить эффективность использования информационной инфраструктуры в интересах общественного 

развития, консолидации российского общества, духовного возрождения многонационального народа 

Российской Федерации; 

- усовершенствовать систему формирования, сохранения и рационального использования 

информационных ресурсов, составляющих основу научно-технического и духовного потенциала Российской 

Федерации; 

- обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, получать достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды; 

- обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина на личную и семейную тайну, 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на защиту своей чести 
и своего доброго имени; 

- укрепить механизмы правового регулирования отношений в области охраны интеллектуальной 

собственности, создать условия для соблюдения установленных федеральным законодательством ограничений 

на доступ к конфиденциальной информации; 

- гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры; 

- не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию социальной, расовой, 

национальной или религиозной ненависти и вражды; 

- обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия и другой информации, доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 

Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере 

включает в себя информационное обеспечение государственной политики Российской Федерации, связанное с 
доведением до российской и международной общественности достоверной информации о государственной 

политике Российской Федерации, ее официальной позиции по социально значимым событиям российской и 

международной жизни, с обеспечением доступа граждан к открытым государственным информационным 

ресурсам. 

Для достижения этого требуется: 

- укреплять государственные средства массовой информации, расширять их возможности по 

своевременному доведению достоверной информации до российских и иностранных граждан; 

- интенсифицировать формирование открытых государственных информационных ресурсов, повысить 

эффективность их хозяйственного использования. 

Третья составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере 

включает в себя развитие современных информационных технологий, отечественной индустрии информации, в 

том числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей 



                                                     

 
внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение 

накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов. В 

современных условиях только на этой основе можно решать проблемы создания наукоемких технологий, 

технологического перевооружения промышленности, приумножения достижений отечественной науки и 

техники. Россия должна занять достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной 

промышленности. 

Для достижения этого требуется: 

- развивать и совершенствовать инфраструктуру единого информационного пространства Российской 
Федерации; 

- развивать отечественную индустрию информационных услуг и повышать эффективность 

использования государственных информационных ресурсов; 

- развивать производство в Российской Федерации конкурентоспособных средств и систем 

информатизации, телекоммуникации и связи, расширять участие России в международной кооперации 

производителей этих средств и систем; 

- обеспечить государственную поддержку отечественных фундаментальных и прикладных исследований, 

разработок в сферах информатизации, телекоммуникации и связи. 

Четвертая составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере 

включает в себя защиту информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение 

безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на 

территории России. 
В этих целях необходимо: 

- повысить безопасность информационных систем, включая сети связи, прежде всего безопасность 

первичных сетей связи и информационных систем федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, финансово-кредитной и банковской сфер, сферы 

хозяйственной деятельности, а также систем и средств информатизации вооружения и военной техники, систем 

управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически важными производствами; 

- интенсифицировать развитие отечественного производства аппаратных и программных средств защиты 

информации и методов контроля за их эффективностью; 

- обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну; 

- расширять международное сотрудничество Российской Федерации в области развития и безопасного 

использования информационных ресурсов, противодействия угрозе развязывания противоборства в 
информационной сфере. 

2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 

По своей общей направленности угрозы информационной безопасности Российской Федерации 

подразделяются на следующие виды: 

- угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и 

информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 

возрождению России; 

- угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации; 

- угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, 

телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 

продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования 

отечественных информационных ресурсов; 
- угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже 

развернутых, так и создаваемых на территории России.  

Угрозами конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и 

информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 

возрождению России могут являться: 

- принятие федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, ущемляющих конституционные права и 

свободы граждан в области духовной жизни и информационной деятельности; 

- создание монополий на формирование, получение и распространение информации в Российской 

Федерации, в том числе с использованием телекоммуникационных систем; 

- противодействие, в том числе со стороны криминальных структур, реализации гражданами своих 
конституционных прав на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и иных 

сообщений; 

- нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно необходимой информации; 

- противоправное применение специальных средств воздействия на индивидуальное, групповое и 

общественное сознание; 



 
  

 

 

- неисполнение федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами 

требований федерального законодательства, регулирующего отношения в информационной сфере; 

- неправомерное ограничение доступа граждан к открытым информационным ресурсам федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, к открытым архивным материалам, к другой открытой социально значимой 

информации; 

- дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных ценностей, включая 

архивы; 

- нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области массовой информации; 

- вытеснение российских информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего 

информационного рынка и усиление зависимости духовной, экономической и политической сфер 

общественной жизни России от зарубежных информационных структур; 

- девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе 

насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском 
обществе; 

- снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения России, что существенно 

осложнит подготовку трудовых ресурсов для внедрения и использования новейших технологий, в том числе 

информационных; 

- манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение информации). 

Угрозами информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации могут 

являться: 

- монополизация информационного рынка России, его отдельных секторов отечественными и 

зарубежными информационными структурами; 

- блокирование деятельности государственных средств массовой информации по информированию 

российской и зарубежной аудитории; 
- низкая эффективность информационного обеспечения государственной политики Российской 

Федерации вследствие дефицита квалифицированных кадров, отсутствия системы формирования и реализации 

государственной информационной политики. 

Угрозами развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и 

выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного 

использования отечественных информационных ресурсов могут являться: 

- противодействие доступу Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, 

взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в мировом разделении труда в 

индустрии информационных услуг, средств информатизации, телекоммуникации и связи, информационных 

продуктов, а также создание условий для усиления технологической зависимости России в области 

современных информационных технологий; 
- закупка органами государственной власти импортных средств информатизации, телекоммуникации и 

связи при наличии отечественных аналогов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам; 

- вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств информатизации, 

телекоммуникации и связи; 

- увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной собственности. 

Угрозами безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже 

развернутых, так и создаваемых на территории России, могут являться: 

- противоправные сбор и использование информации; 

- нарушения технологии обработки информации; 

- внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих функции, не 

предусмотренные документацией на эти изделия; 
- разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функционирование 

информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации; 

- уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем обработки 

информации, телекоммуникации и связи; 

- воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи 

информации; 

- компрометация ключей и средств криптографической защиты информации; 

- утечка информации по техническим каналам; 

- внедрение электронных устройств для перехвата информации в технические средства обработки, 

хранения и передачи информации по каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной 

власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности; 

- уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других носителей информации; 



                                                     

 
- перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, дешифрование этой информации и 

навязывание ложной информации; 

- использование несертифицированных отечественных и зарубежных информационных технологий, 

средств защиты информации, средств информатизации, телекоммуникации и связи при создании и развитии 

российской информационной инфраструктуры; 

- несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и базах данных; 

- нарушение законных ограничений на распространение информации. 

3. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации 
Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации подразделяются на внешние и 

внутренние. 

К внешним источникам относятся: 

- деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных и 

информационных структур, направленная против интересов Российской Федерации в информационной сфере; 

- стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России в мировом информационном 

пространстве, вытеснению ее с внешнего и внутреннего информационных рынков; 

- обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями и ресурсами; 

- деятельность международных террористических организаций; 

- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание их возможностей по 

противодействию созданию конкурентоспособных российских информационных технологий; 

- деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств (видов) 
разведки иностранных государств; 

- разработка рядом государств концепций информационных войн, предусматривающих создание средств 

опасного воздействия на информационные сферы других стран мира, нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, сохранности информационных 

ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним. 

К внутренним источникам относятся: 

- критическое состояние отечественных отраслей промышленности; 

- неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся тенденциями сращивания 

государственных и криминальных структур в информационной сфере, получения криминальными структурами 

доступа к конфиденциальной информации, усиления влияния организованной преступности на жизнь 

общества, снижения степени защищенности законных интересов граждан, общества и государства в 
информационной сфере; 

- недостаточная координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по формированию и реализации единой 

государственной политики в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

- недостаточная разработанность нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 

информационной сфере, а также недостаточная правоприменительная практика; 

- неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный государственный контроль за 

развитием информационного рынка России; 

- недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации;  

- недостаточная экономическая мощь государства; 

- снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество 
квалифицированных кадров в области обеспечения информационной безопасности; 

- недостаточная активность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в информировании общества о своей деятельности, в разъяснении 

принимаемых решений, в формировании открытых государственных ресурсов и развитии системы доступа к 

ним граждан; 

- отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, кредитно-финансовой сферы, промышленности, сельского хозяйства, образования, 

здравоохранения, сферы услуг и быта граждан. 

4. Состояние информационной безопасности Российской Федерации и основные задачи по ее 

обеспечению 
За последние годы в Российской Федерации реализован комплекс мер по совершенствованию 

обеспечения ее информационной безопасности. 

Начато формирование базы правового обеспечения информационной безопасности. Приняты Закон 

Российской Федерации ―О государственной тайне‖, Основы законодательства Российской Федерации об 

Архивном фонде Российской Федерации и архивах, федеральные законы ―Об информации, информатизации и 

защите информации‖, ―Об участии в международном информационном обмене‖, ряд других законов, 



 
  

 

 

развернута работа по созданию механизмов их реализации, подготовке законопроектов, регламентирующих 

общественные отношения в информационной сфере. 

Осуществлены мероприятия по обеспечению информационной безопасности в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях независимо от формы собственности. Развернуты работы по созданию 

защищенной информационно-телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов 

государственной власти. 

Успешному решению вопросов обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

способствуют государственная система защиты информации, система защиты государственной тайны, системы 

лицензирования деятельности в области защиты государственной тайны и системы сертификации средств 

защиты информации. 

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности Российской Федерации показывает, что ее 

уровень не в полной мере соответствует потребностям общества и государства. 

Современные условия политического и социально-экономического развития страны вызывают 

обострение противоречий между потребностями общества в расширении свободного обмена информацией и 
необходимостью сохранения отдельных регламентированных ограничений на ее распространение. 

Противоречивость и неразвитость правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере приводят к серьезным негативным последствиям. Так, недостаточность нормативного 

правового регулирования отношений в области реализации возможностей конституционных ограничений 

свободы массовой информации в интересах защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов граждан, обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства 

существенно затрудняет поддержание необходимого баланса интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. Несовершенное нормативное правовое регулирование отношений в области массовой 

информации затрудняет формирование на территории Российской Федерации конкурентоспособных 

российских информационных агентств и средств массовой информации. 

Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование информацией вызывают 
негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к дестабилизации социально-политической 

обстановки в обществе. 

Закрепленные в Конституции Российской Федерации права граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки практически не имеют достаточного правового, 

организационного и технического обеспечения. Неудовлетворительно организована защита собираемых 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления данных о физических лицах (персональных данных). 

Нет четкости при проведении государственной политики в области формирования российского 

информационного пространства, развития системы массовой информации, организации международного 

информационного обмена и интеграции информационного пространства России в мировое информационное 

пространство, что создает условия для вытеснения российских информационных агентств, средств массовой 

информации с внутреннего информационного рынка и деформации структуры международного 
информационного обмена. 

Недостаточна государственная поддержка деятельности российских информационных агентств по 

продвижению их продукции на зарубежный информационный рынок. 

Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности сведений, составляющих государственную тайну. 

Серьезный урон нанесен кадровому потенциалу научных и производственных коллективов, 

действующих в области создания средств информатизации, телекоммуникации и связи, в результате массового 

ухода из этих коллективов наиболее квалифицированных специалистов. 

Отставание отечественных информационных технологий вынуждает федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления при создании информационных систем идти по пути закупок импортной техники и 

привлечения иностранных фирм, из-за чего повышается вероятность несанкционированного доступа к 
обрабатываемой информации и возрастает зависимость России от иностранных производителей компьютерной 

и телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения. 

В связи с интенсивным внедрением зарубежных информационных технологий в сферы деятельности 

личности, общества и государства, а также с широким применением открытых информационно-

телекоммуникационных систем, интеграцией отечественных информационных систем и международных 

информационных систем возросли угрозы применения ―информационного оружия‖ против информационной 

инфраструктуры России. Работы по адекватному комплексному противодействию этим угрозам ведутся при 

недостаточной координации и слабом бюджетном финансировании. Недостаточное внимание уделяется 

развитию средств космической разведки и радиоэлектронной борьбы. 

Сложившееся положение дел в области обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации требует безотлагательного решения таких задач, как: 



                                                     

 
- разработка основных направлений государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации, а также мероприятий и механизмов, связанных с реализацией этой 

политики; 

- развитие и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации, реализующей единую государственную политику в этой области, включая совершенствование 

форм, методов и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз информационной безопасности 

Российской Федерации, а также системы противодействия этим угрозам; 

- разработка федеральных целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации; 

- разработка критериев и методов оценки эффективности систем и средств обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации, а также сертификации этих систем и средств; 

- совершенствование нормативной правовой базы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации, включая механизмы реализации прав граждан на получение информации и доступ к 

ней, формы и способы реализации правовых норм, касающихся взаимодействия государства со средствами 

массовой информации; 

- установление ответственности должностных лиц федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

юридических лиц и граждан за соблюдение требований информационной безопасности; 

- координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
собственности в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

- развитие научно-практических основ обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации с учетом современной геополитической ситуации, условий политического и социально-

экономического развития России и реальности угроз применения ―информационного оружия‖; 

- разработка и создание механизмов формирования и реализации государственной информационной 

политики России; 

- разработка методов повышения эффективности участия государства в формировании информационной 

политики государственных телерадиовещательных организаций, других государственных средств массовой 

информации; 

- обеспечение технологической независимости Российской Федерации в важнейших областях 

информатизации, телекоммуникации и связи, определяющих ее безопасность, и в первую очередь в области 
создания специализированной вычислительной техники для образцов вооружения и военной техники; 

- разработка современных методов и средств защиты информации, обеспечения безопасности 

информационных технологий, и прежде всего используемых в системах управления войсками и оружием, 

экологически опасными и экономически важными производствами; 

- развитие и совершенствование государственной системы защиты информации и системы защиты 

государственной тайны; 

- создание и развитие современной защищенной технологической основы управления государством в 

мирное время, в чрезвычайных ситуациях и в военное время; 

- расширение взаимодействия с международными и зарубежными органами и организациями при 

решении научно-технических и правовых вопросов обеспечения безопасности информации, передаваемой с 

помощью международных телекоммуникационных систем и систем связи; 

- обеспечение условий для активного развития российской информационной инфраструктуры, участия 
России в процессах создания и использования глобальных информационных сетей и систем; 

- создание единой системы подготовки кадров в области информационной безопасности и 

информационных технологий. 

II. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5. Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации разделяются на 

правовые, организационно-технические и экономические. 

К правовым методам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации относится 

разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере, и 

нормативных методических документов по вопросам обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации. Наиболее важными направлениями этой деятельности являются: 
- внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирующее 

отношения в области обеспечения информационной безопасности, в целях создания и совершенствования 

системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, устранения внутренних 

противоречий в федеральном законодательстве, противоречий, связанных с международными соглашениями, к 

которым присоединилась Российская Федерация, и противоречий между федеральными законодательными 

актами и законодательными актами субъектов Российской Федерации, а также в целях конкретизации правовых 



 
  

 

 

норм, устанавливающих ответственность за правонарушения в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации; 

- законодательное разграничение полномочий в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, определение целей, задач и механизмов участия в этой деятельности 

общественных объединений, организаций и граждан; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность юридических и физических лиц за несанкционированный доступ к информации, ее 

противоправное копирование, искажение и противозаконное использование, преднамеренное распространение 

недостоверной информации, противоправное раскрытие конфиденциальной информации, использование в 

преступных и корыстных целях служебной информации или информации, содержащей коммерческую тайну; 

- уточнение статуса иностранных информационных агентств, средств массовой информации и 

журналистов, а также инвесторов при привлечении иностранных инвестиций для развития информационной 

инфраструктуры России; 

- законодательное закрепление приоритета развития национальных сетей связи и отечественного 
производства космических спутников связи; 

- определение статуса организаций, предоставляющих услуги глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей на территории Российской Федерации, и правовое регулирование деятельности 

этих организаций; 

- создание правовой базы для формирования в Российской Федерации региональных структур 

обеспечения информационной безопасности. 

Организационно-техническими методами обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации являются: 

- создание и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации; 

- усиление правоприменительной деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая предупреждение и пресечение 

правонарушений в информационной сфере, а также выявление, изобличение и привлечение к ответственности 

лиц, совершивших преступления и другие правонарушения в этой сфере; 

- разработка, использование и совершенствование средств защиты информации и методов контроля 

эффективности этих средств, развитие защищенных телекоммуникационных систем, повышение надежности 

специального программного обеспечения; 

- создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа к обрабатываемой 

информации и специальных воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации, а 

также изменение штатных режимов функционирования систем и средств информатизации и связи;  

- выявление технических устройств и программ, представляющих опасность для нормального 

функционирования информационно-телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации 

по техническим каналам, применение криптографических средств защиты информации при ее хранении, 
обработке и передаче по каналам связи, контроль за выполнением специальных требований по защите 

информации; 

- сертификация средств защиты информации, лицензирование деятельности в области защиты 

государственной тайны, стандартизация способов и средств защиты информации; 

- совершенствование системы сертификации телекоммуникационного оборудования и программного 

обеспечения автоматизированных систем обработки информации по требованиям информационной 

безопасности; 

- контроль за действиями персонала в защищенных информационных системах, подготовка кадров в 

области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

- формирование системы мониторинга показателей и характеристик информационной безопасности 

Российской Федерации в наиболее важных сферах жизни и деятельности общества и государства. 
Экономические методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации включают в 

себя: 

- разработку программ обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и 

определение порядка их финансирования; 

- совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и 

организационно-технических методов защиты информации, создание системы страхования информационных 

рисков физических и юридических лиц. 

6. Особенности обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в различных сферах 

общественной жизни 



                                                     

 
Информационная безопасность Российской Федерации является одной из составляющих национальной 

безопасности Российской Федерации и оказывает влияние на защищенность национальных интересов 

Российской Федерации в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. Угрозы 

информационной безопасности Российской Федерации и методы ее обеспечения являются общими для этих 

сфер. 

В каждой из них имеются свои особенности обеспечения информационной безопасности, связанные со 

спецификой объектов обеспечения безопасности, степенью их уязвимости в отношении угроз информационной 

безопасности Российской Федерации. В каждой сфере жизнедеятельности общества и государства наряду с 
общими методами обеспечения информационной безопасности Российской Федерации могут использоваться 

частные методы и формы, обусловленные спецификой факторов, влияющих на состояние информационной 

безопасности Российской Федерации. 

В сфере экономики. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации в сфере 

экономики играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Воздействию угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере экономики наиболее 

подвержены:  

- система государственной статистики;  

- кредитно-финансовая система;  

- информационные и учетные автоматизированные системы подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих деятельность общества и государства в сфере экономики;  

- системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
собственности; 

- системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой, таможенной 

информации и информации о внешнеэкономической деятельности государства, а также предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности. 

Переход к рыночным отношениям в экономике вызвал появление на внутреннем российском рынке 

товаров и услуг множества отечественных и зарубежных коммерческих структур - производителей и 

потребителей информации, средств информатизации и защиты информации. Бесконтрольная деятельность этих 

структур по созданию и защите систем сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, 

биржевой, налоговой, таможенной информации создает реальную угрозу безопасности России в экономической 

сфере. Аналогичные угрозы возникают при бесконтрольном привлечении иностранных фирм к созданию 

подобных систем, поскольку при этом складываются благоприятные условия для несанкционированного 
доступа к конфиденциальной экономической информации и для контроля за процессами ее передачи и 

обработки со стороны иностранных спецслужб. 

Критическое состояние предприятий национальных отраслей промышленности, разрабатывающих и 

производящих средства информатизации, телекоммуникации, связи и защиты информации, приводит к 

широкому использованию соответствующих импортных средств, что создает угрозу возникновения 

технологической зависимости России от иностранных государств. 

Серьезную угрозу для нормального функционирования экономики в целом представляют компьютерные 

преступления, связанные с проникновением криминальных элементов в компьютерные системы и сети банков 

и иных кредитных организаций. 

Недостаточность нормативной правовой базы, определяющей ответственность хозяйствующих 

субъектов за недостоверность или сокрытие сведений об их коммерческой деятельности, о потребительских 

свойствах производимых ими товаров и услуг, о результатах их хозяйственной деятельности, об инвестициях и 
тому подобном, препятствует нормальному функционированию хозяйствующих субъектов. В то же время 

существенный экономический ущерб хозяйствующим субъектам может быть нанесен вследствие разглашения 

информации, содержащей коммерческую тайну. В системах сбора, обработки, хранения и передачи 

финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации наиболее опасны противоправное копирование 

информации и ее искажение вследствие преднамеренных или случайных нарушений технологии работы с 

информацией, несанкционированного доступа к ней. Это касается и федеральных органов исполнительной 

власти, занятых формированием и распространением информации о внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации. 

Основными мерами по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере 

экономики являются: 

- организация и осуществление государственного контроля за созданием, развитием и защитой систем и 
средств сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой, таможенной 

информации; 

- коренная перестройка системы государственной статистической отчетности в целях обеспечения 

достоверности, полноты и защищенности информации, осуществляемая путем введения строгой юридической 

ответственности должностных лиц за подготовку первичной информации, организацию контроля за 

деятельностью этих лиц и служб обработки и анализа статистической информации, а также путем ограничения 

коммерциализации такой информации; 



 
  

 

 

- разработка национальных сертифицированных средств защиты информации и внедрение их в системы 

и средства сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой,  

таможенной информации; 

- разработка и внедрение национальных защищенных систем электронных платежей на базе 
интеллектуальных карт, систем электронных денег и электронной торговли, стандартизация этих систем, а 

также разработка нормативной правовой базы, регламентирующей их использование; 

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей информационные отношения в сфере 

экономики; 

- совершенствование методов отбора и подготовки персонала для работы в системах сбора, обработки, 

хранения и передачи экономической информации. 

В сфере внутренней политики. Наиболее важными объектами обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации в сфере внутренней политики являются:  

- конституционные права и свободы человека и гражданина; 

- конституционный строй, национальное согласие, стабильность государственной власти, суверенитет и 

территориальная целостность Российской Федерации; 
- открытые информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти и средств массовой 

информации. 

Наибольшую опасность в сфере внутренней политики представляют следующие угрозы 

информационной безопасности Российской Федерации: 

- нарушение конституционных прав и свобод граждан, реализуемых в информационной сфере; 

- недостаточное правовое регулирование отношений в области прав различных политических сил на 

использование средств массовой информации для пропаганды своих идей; 

- распространение дезинформации о политике Российской Федерации, деятельности федеральных 

органов государственной власти, событиях, происходящих в стране и за рубежом; 

- деятельность общественных объединений, направленная на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной вражды, на распространение этих идей в средствах массовой информации. 

Основными мероприятиями в области обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации в сфере внутренней политики являются: 

- создание системы противодействия монополизации отечественными и зарубежными структурами 

составляющих информационной инфраструктуры, включая рынок информационных услуг и средства массовой 

информации; 

- активизация контрпропагандистской деятельности, направленной на предотвращение негативных 

последствий распространения дезинформации о внутренней политике России. 

В сфере внешней политики. К наиболее важным объектам обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере внешней политики относятся: 

- информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, реализующих внешнюю 

политику Российской Федерации, российских представительств и организаций за рубежом, представительств 
Российской Федерации при международных организациях; 

- информационные ресурсы представительств федеральных органов исполнительной власти, 

реализующих внешнюю политику Российской Федерации, на территориях субъектов Российской Федерации; 

- информационные ресурсы российских предприятий, учреждений и организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, реализующим внешнюю политику Российской Федерации; 

- блокирование деятельности российских средств массовой информации по разъяснению зарубежной 

аудитории целей и основных направлений государственной политики Российской Федерации, ее мнения по 

социально значимым событиям российской и международной жизни. 

Из внешних угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере внешней политики 

наибольшую опасность представляют: 

- информационное воздействие иностранных политических, экономических, военных и информационных 
структур на разработку и реализацию стратегии внешней политики Российской Федерации; 

- распространение за рубежом дезинформации о внешней политике Российской Федерации; 

- нарушение прав российских граждан и юридических лиц в информационной сфере за рубежом; 

- попытки несанкционированного доступа к информации и воздействия на информационные ресурсы, 

информационную инфраструктуру федеральных органов исполнительной власти, реализующих внешнюю 

политику Российской Федерации, российских представительств и организаций за рубежом, представительств 

Российской Федерации при международных организациях. 

Из внутренних угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере внешней политики 

наибольшую опасность представляют: 

- нарушение установленного порядка сбора, обработки, хранения и передачи информации в федеральных 

органах исполнительной власти, реализующих внешнюю политику Российской Федерации, и на 

подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях; 



                                                     

 
- информационно-пропагандистская деятельность политических сил, общественных объединений, 

средств массовой информации и отдельных лиц, искажающая стратегию и тактику внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации; 

- недостаточная информированность населения о внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации. 

Основными мероприятиями по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в 

сфере внешней политики являются: 

- разработка основных направлений государственной политики в области совершенствования 
информационного обеспечения внешнеполитического курса Российской Федерации; 

- разработка и реализация комплекса мер по усилению информационной безопасности информационной 

инфраструктуры федеральных органов исполнительной власти, реализующих внешнюю политику Российской 

Федерации, российских представительств и организаций за рубежом, представительств Российской Федерации 

при международных организациях; 

- создание российским представительствам и организациям за рубежом условий для работы по 

нейтрализации распространяемой там дезинформации о внешней политике Российской Федерации; 

- совершенствование информационного обеспечения работы по противодействию нарушениям прав и 

свобод российских граждан и юридических лиц за рубежом; 

- совершенствование информационного обеспечения субъектов Российской Федерации по вопросам 

внешнеполитической деятельности, которые входят в их компетенцию. 

В области науки и техники. Наиболее важными объектами обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации в области науки и техники являются: 

- результаты фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, потенциально важные 

для научно-технического, технологического и социально-экономического развития страны, включая сведения, 

утрата которых может нанести ущерб национальным интересам и престижу Российской Федерации; 

- открытия, незапатентованные технологии, промышленные образцы, полезные модели и 

экспериментальное оборудование; 

- научно-технические кадры и система их подготовки; 

- системы управления сложными исследовательскими комплексами (ядерными реакторами, 

ускорителями элементарных частиц, плазменными генераторами и другими). 

К числу основных внешних угроз информационной безопасности Российской Федерации в области 

науки и техники следует отнести: 
- стремление развитых иностранных государств получить противоправный доступ к научно-техническим 

ресурсам России для использования полученных российскими учеными результатов в собственных интересах; 

- создание льготных условий на российском рынке для иностранной научно-технической продукции и 

стремление развитых стран в то же время ограничить развитие научно-технического потенциала России (скупка 

акций передовых предприятий с их последующим перепрофилированием, сохранение экспортно-импортных 

ограничений и тому подобное); 

- политику западных стран, направленную на дальнейшее разрушение унаследованного от СССР единого 

научно-технического пространства государств - участников Содружества Независимых Государств за счет 

переориентации на западные страны их научно-технических связей, а также отдельных, наиболее 

перспективных научных коллективов; 

- активизацию деятельности иностранных государственных и коммерческих предприятий, учреждений и 

организаций в области промышленного шпионажа с привлечением к ней разведывательных и специальных 
служб. 

К числу основных внутренних угроз информационной безопасности Российской Федерации в области 

науки и техники следует отнести: 

- сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в России, ведущую к резкому снижению 

финансирования научно-технической деятельности, временному падению престижа научно-технической сферы, 

утечке за рубеж идей и передовых разработок; 

- неспособность предприятий национальных отраслей электронной промышленности производить на 

базе новейших достижений микроэлектроники, передовых информационных технологий конкурентоспособную 

наукоемкую продукцию, позволяющую обеспечить достаточный уровень технологической независимости 

России от зарубежных стран, что приводит к вынужденному широкому использованию импортных 

программно-аппаратных средств при создании и развитии в России информационной инфраструктуры; 
- серьезные проблемы в области патентной защиты результатов научно-технической деятельности 

российских ученых; 

- сложности реализации мероприятий по защите информации, особенно на акционированных 

предприятиях, в научно-технических учреждениях и организациях. 

Реальный путь противодействия угрозам информационной безопасности Российской Федерации в 

области науки и техники - это совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего 

отношения в данной области, и механизмов его реализации. В этих целях государство должно способствовать 



 
  

 

 

созданию системы оценки возможного ущерба от реализации угроз наиболее важным объектам обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в области науки и техники, включая общественные 

научные советы и организации независимой экспертизы, вырабатывающие рекомендации для федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предотвращению противоправного или неэффективного использования интеллектуального потенциала России. 

В сфере духовной жизни. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации в сфере 

духовной жизни имеет целью защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, связанных с 

развитием, формированием и поведением личности, свободой массового информирования, использования 

культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, с 

сохранением культурного достояния всех народов России, реализацией конституционных ограничений прав и 

свобод человека и гражданина в интересах сохранения и укрепления нравственных ценностей общества, 

традиций патриотизма и гуманизма, здоровья граждан, культурного и научного потенциала Российской 

Федерации, обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере 

духовной жизни относятся: 
- достоинство личности, свобода совести, включая право свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, свобода мысли и слова (за исключением 

пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду), а также свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания; 

- свобода массовой информации; 

- неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; 

- русский язык как фактор духовного единения народов многонациональной России, язык 

межгосударственного общения народов государств-участников Содружества Независимых Государств; 

- языки, нравственные ценности и культурное наследие народов и народностей Российской Федерации; 

- объекты интеллектуальной собственности. 
Наибольшую опасность в сфере духовной жизни представляют следующие угрозы информационной 

безопасности Российской Федерации: 

- деформация системы массового информирования как за счет монополизации средств массовой 

информации, так и за счет неконтролируемого расширения сектора зарубежных средств массовой информации 

в отечественном информационном пространстве; 

- ухудшение состояния и постепенный упадок объектов российского культурного наследия, включая 

архивы, музейные фонды, библиотеки, памятники архитектуры, ввиду недостаточного финансирования 

соответствующих программ и мероприятий; 

- возможность нарушения общественной стабильности, нанесение вреда здоровью и жизни граждан 

вследствие деятельности религиозных объединений, проповедующих религиозный фундаментализм, а также 

тоталитарных религиозных сект;  

- использование зарубежными специальными службами средств массовой информации, действующих на 
территории Российской Федерации, для нанесения ущерба обороноспособности страны и безопасности 

государства, распространения дезинформации; 

- неспособность современного гражданского общества России обеспечить формирование у 

подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых нравственных ценностей, 

патриотизма и гражданской ответственности за судьбу страны. 

Основными направлениями обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере 

духовной жизни являются: 

- развитие в России основ гражданского общества; 

- создание социально-экономических условий для осуществления творческой деятельности и 

функционирования учреждений культуры; 

- выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля за формированием в обществе 
духовных ценностей, отвечающих национальным интересам страны, воспитанием патриотизма и гражданской 

ответственности за ее судьбу; 

- совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области 

конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина; 

- государственная поддержка мероприятий по сохранению и возрождению культурного наследия 

народов и народностей Российской Федерации; 

- формирование правовых и организационных механизмов обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан, повышения их правовой культуры в интересах противодействия сознательному или 

непреднамеренному нарушению этих конституционных прав и свобод в сфере духовной жизни;  

- разработка действенных организационно-правовых механизмов доступа средств массовой информации 

и граждан к открытой информации о деятельности федеральных органов государственной власти и 



                                                     

 
общественных объединений, обеспечение достоверности сведений о социально значимых событиях 

общественной жизни, распространяемых через средства массовой информации; 

- разработка специальных правовых и организационных механизмов недопущения противоправных 

информационно-психологических воздействий на массовое сознание общества, неконтролируемой 

коммерциализации культуры и науки, а также обеспечивающих сохранение культурных и исторических 

ценностей народов и народностей Российской Федерации, рациональное использование накопленных 

обществом информационных ресурсов, составляющих национальное достояние; 

- введение запрета на использование эфирного времени в электронных средствах массовой информации 
для проката программ, пропагандирующих насилие и жестокость, антиобщественное поведение; 

- противодействие негативному влиянию иностранных религиозных организаций и миссионеров. 

В общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах. Основными объектами 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в общегосударственных информационных 

и телекоммуникационных системах являются: 

- информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, и 

конфиденциальную информацию; 

- средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, информационно-

вычислительные комплексы, сети и системы), программные средства (операционные системы, системы 

управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), 

автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных, осуществляющие прием, 

обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа, их информативные физические поля; 
- технические средства и системы, обрабатывающие открытую информацию, но размещенные в 

помещениях, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, а также сами помещения, 

предназначенные для обработки такой информации; 

- помещения, предназначенные для ведения закрытых переговоров, а также переговоров, в ходе которых 

оглашаются сведения ограниченного доступа. 

Основными угрозами информационной безопасности Российской Федерации в общегосударственных 

информационных и телекоммуникационных системах являются: 

- деятельность специальных служб иностранных государств, преступных сообществ, организаций и 

групп, противозаконная деятельность отдельных лиц, направленная на получение несанкционированного 

доступа к информации и осуществление контроля за функционированием информационных и 

телекоммуникационных систем; 
- вынужденное в силу объективного отставания отечественной промышленности использование при 

создании и развитии информационных и телекоммуникационных систем импортных программно-аппаратных 

средств; 

- нарушение установленного регламента сбора, обработки и передачи информации, преднамеренные 

действия и ошибки персонала информационных и телекоммуникационных систем, отказ технических средств и 

сбои программного обеспечения в информационных и телекоммуникационных системах; 

- использование несертифицированных в соответствии с требованиями безопасности средств и систем 

информатизации и связи, а также средств защиты информации и контроля их эффективности; 

- привлечение к работам по созданию, развитию и защите информационных и телекоммуникационных 

систем организаций и фирм, не имеющих государственных лицензий на осуществление этих видов 

деятельности. 

Основными направлениями обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в 
общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются: 

- предотвращение перехвата информации из помещений и с объектов, а также информации, 

передаваемой по каналам связи с помощью технических средств; 

- исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или хранящейся в технических 

средствах информации; 

- предотвращение утечки информации по техническим каналам, возникающей при эксплуатации 

технических средств ее обработки, хранения и передачи; 

- предотвращение специальных программно-технических воздействий, вызывающих разрушение, 

уничтожение, искажение информации или сбои в работе средств информатизации; 

- обеспечение информационной безопасности при подключении общегосударственных информационных 

и телекоммуникационных систем к внешним информационным сетям, включая международные; 
- обеспечение безопасности конфиденциальной информации при взаимодействии информационных и 

телекоммуникационных систем различных классов защищенности; 

- выявление внедренных на объекты и в технические средства электронных устройств перехвата 

информации. 

Основными организационно-техническими мероприятиями по защите информации в 

общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются: 

- лицензирование деятельности организаций в области защиты информации; 



 
  

 

 

- аттестация объектов информатизации по выполнению требований обеспечения защиты информации 

при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

- сертификация средств защиты информации и контроля эффективности их использования, а также 

защищенности информации от утечки по техническим каналам систем и средств информатизации и связи; 
- введение территориальных, частотных, энергетических, пространственных и временных ограничений в 

режимах использования технических средств, подлежащих защите; 

- создание и применение информационных и автоматизированных систем управления в защищенном 

исполнении. 

В сфере обороны. К объектам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в 

сфере обороны относятся: 

информационная инфраструктура центральных органов военного управления и органов военного 

управления видов Вооруженных Сил Российской Федерации и родов войск, объединений, соединений, 

воинских частей и организаций, входящих в Вооруженные Силы Российской Федерации, научно-

исследовательских учреждений Министерства обороны Российской Федерации; 

- информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса и научно-исследовательских 
учреждений, выполняющих государственные оборонные заказы либо занимающихся оборонной 

проблематикой; 

- программно-технические средства автоматизированных и автоматических систем управления войсками 

и оружием, вооружения и военной техники, оснащенных средствами информатизации; 

- информационные ресурсы, системы связи и информационная инфраструктура других войск, воинских 

формирований и органов. 

Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для объектов обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в сфере обороны, являются: 

- все виды разведывательной деятельности зарубежных государств; 

- информационно-технические воздействия (в том числе радиоэлектронная борьба, проникновение в 

компьютерные сети) со стороны вероятных противников; 
- диверсионно-подрывная деятельность специальных служб иностранных государств, осуществляемая 

методами информационно-психологического воздействия; 

- деятельность иностранных политических, экономических и военных структур, направленная против 

интересов Российской Федерации в сфере обороны. 

Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для указанных объектов, являются: 

- нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и передачи информации, 

находящейся в штабах и учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, на предприятиях 

оборонного комплекса; 

- преднамеренные действия, а также ошибки персонала информационных и телекоммуникационных 

систем специального назначения; 

- ненадежное функционирование информационных и телекоммуникационных систем специального 

назначения; 
- возможная информационно-пропагандистская деятельность, подрывающая престиж Вооруженных Сил 

Российской Федерации и их боеготовность; 

- нерешенность вопросов защиты интеллектуальной собственности предприятий оборонного комплекса, 

приводящая к утечке за рубеж ценнейших государственных информационных ресурсов; 

- нерешенность вопросов социальной защиты военнослужащих и членов их семей. 

Перечисленные внутренние угрозы будут представлять особую опасность в условиях обострения военно-

политической обстановки. 

Главными специфическими направлениями совершенствования системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации в сфере обороны являются: 

- систематическое выявление угроз и их источников, структуризация целей обеспечения 

информационной безопасности в сфере обороны и определение соответствующих практических задач; 
- проведение сертификации общего и специального программного обеспечения, пакетов прикладных 

программ и средств защиты информации в существующих и создаваемых автоматизированных системах 

управления военного назначения и системах связи, имеющих в своем составе элементы вычислительной 

техники; 

- постоянное совершенствование средств защиты информации от несанкционированного доступа, 

развитие защищенных систем связи и управления войсками и оружием, повышение надежности специального 

программного обеспечения; 

- совершенствование структуры функциональных органов системы обеспечения информационной 

безопасности в сфере обороны и координация их взаимодействия; 

- совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной маскировки, разведки и 

радиоэлектронной борьбы, методов и средств активного противодействия информационно-пропагандистским и 

психологическим операциям вероятного противника; 



                                                     

 
- подготовка специалистов в области обеспечения информационной безопасности в сфере обороны. 

В правоохранительной и судебной сферах. К наиболее важным объектам обеспечения информационной 

безопасности в правоохранительной и судебной сферах относятся: 

- информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, реализующих 

правоохранительные функции, судебных органов, их информационно-вычислительных центров, научно-

исследовательских учреждений и учебных заведений, содержащие специальные сведения и оперативные 

данные служебного характера; 

- информационно-вычислительные центры, их информационное, техническое, программное и 
нормативное обеспечение; 

- информационная инфраструктура (информационно-вычислительные сети, пункты управления, узлы и 

линии связи). 

Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для объектов обеспечения 

информационной безопасности в правоохранительной и судебной сферах, являются: 

- разведывательная деятельность специальных служб иностранных государств, международных 

преступных сообществ, организаций и групп, связанная со сбором сведений, раскрывающих задачи, планы 

деятельности, техническое оснащение, методы работы и места дислокации специальных подразделений и 

органов внутренних дел Российской Федерации; 

- деятельность иностранных государственных и частных коммерческих структур, стремящихся получить 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам правоохранительных и судебных органов. 

Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для указанных объектов, являются: 
- нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и передачи информации, 

содержащейся в картотеках и автоматизированных банках данных и использующейся для расследования 

преступлений; 

- недостаточность законодательного и нормативного регулирования информационного обмена в 

правоохранительной и судебной сферах; 

- отсутствие единой методологии сбора, обработки и хранения информации оперативно-разыскного, 

справочного, криминалистического и статистического характера; 

- отказ технических средств и сбои программного обеспечения в информационных и 

телекоммуникационных системах; 

- преднамеренные действия, а также ошибки персонала, непосредственно занятого формированием и 

ведением картотек и автоматизированных банков данных. 
Наряду с широко используемыми общими методами и средствами защиты информации применяются 

также специфические методы и средства обеспечения информационной безопасности в правоохранительной и 

судебной сферах. 

Главными из них являются: 

- создание защищенной многоуровневой системы интегрированных банков данных оперативно-

разыскного, справочного, криминалистического и статистического характера на базе специализированных 

информационно-телекоммуникационных систем; 

- повышение уровня профессиональной и специальной подготовки пользователей информационных 

систем. 

В условиях чрезвычайных ситуаций. Наиболее уязвимыми объектами обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций являются система принятия решений 

по оперативным действиям (реакциям), связанным с развитием таких ситуаций и ходом ликвидации их 
последствий, а также система сбора и обработки информации о возможном возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Особое значение для нормального функционирования указанных объектов имеет обеспечение 

безопасности информационной инфраструктуры страны при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Сокрытие, задержка поступления, искажение и разрушение оперативной информации, несанкционированный 

доступ к ней отдельных лиц или групп лиц могут привести как к человеческим жертвам, так и к возникновению 

разного рода сложностей при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанных с особенностями 

информационного воздействия в экстремальных условиях: к приведению в движение больших масс людей, 

испытывающих психический стресс; 

к быстрому возникновению и распространению среди них паники и беспорядков на основе слухов, 

ложной или недостоверной информации. 
 

К специфическим для данных условий направлениям обеспечения информационной безопасности 

относятся: 

- разработка эффективной системы мониторинга объектов повышенной опасности, нарушение 

функционирования которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 



 
  

 

 

- совершенствование системы информирования населения об угрозах возникновения чрезвычайных 

ситуаций, об условиях их возникновения и развития; 

- повышение надежности систем обработки и передачи информации, обеспечивающих деятельность 

федеральных органов исполнительной власти; 
- прогнозирование поведения населения под воздействием ложной или недостоверной информации о 

возможных чрезвычайных ситуациях и выработка мер по оказанию помощи большим массам людей в условиях 

этих ситуаций; 

- разработка специальных мер по защите информационных систем, обеспечивающих управление 

экологически опасными и экономически важными производствами. 

7. Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения информационной 

безопасности 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения информационной 

безопасности - неотъемлемая составляющая политического, военного, экономического, культурного и других 

видов взаимодействия стран, входящих в мировое сообщество. Такое сотрудничество должно способствовать 

повышению информационной безопасности всех членов мирового сообщества, включая Российскую 
Федерацию. 

Особенность международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения 

информационной безопасности состоит в том, что оно осуществляется в условиях обострения международной 

конкуренции за обладание технологическими и информационными ресурсами, за доминирование на рынках 

сбыта, в условиях продолжения попыток создания структуры международных отношений, основанной на 

односторонних решениях ключевых проблем мировой политики, противодействия укреплению роли России как 

одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира, усиления технологического отрыва 

ведущих держав мира и наращивания их возможностей для создания ―информационного оружия‖. Все это 

может привести к новому этапу развертывания гонки вооружений в информационной сфере, нарастанию 

угрозы агентурного и оперативно-технического проникновения в Россию иностранных разведок, в том числе с 

использованием глобальной информационной инфраструктуры. 
Основными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации в области 

обеспечения информационной безопасности являются: 

- запрещение разработки, распространения и применения ―информационного оружия‖; 

- обеспечение безопасности международного информационного обмена, в том числе сохранности 

информации при ее передаче по национальным телекоммуникационным каналам и каналам связи; 

- координация деятельности правоохранительных органов стран, входящих в мировое сообщество, по 

предотвращению компьютерных преступлений; 

- предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации в международных 

банковских телекоммуникационных сетях и системах информационного обеспечения мировой торговли, к 

информации международных правоохранительных организаций, ведущих борьбу с транснациональной 

организованной преступностью, международным терроризмом, распространением наркотиков и психотропных 

веществ, незаконной торговлей оружием и расщепляющимися материалами, а также торговлей людьми. 
При осуществлении международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения 

информационной безопасности особое внимание должно уделяться проблемам взаимодействия с государствами 

- участниками Содружества Независимых Государств. 

Для осуществления этого сотрудничества по указанным основным направлениям необходимо обеспечить 

активное участие России во всех международных организациях, осуществляющих деятельность в области 

информационной безопасности, в том числе в сфере стандартизации и сертификации средств информатизации 

и защиты информации. 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

8. Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

определяет основные направления деятельности федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в этой области, порядок закрепления их 

обязанностей по защите интересов Российской Федерации в информационной сфере в рамках направлений их 

деятельности и базируется на соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 

общепризнанных принципов и норм международного права при осуществлении деятельности по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации; 



                                                     

 
- открытость в реализации функций федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений, предусматривающая 

информирование общества об их деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- правовое равенство всех участников процесса информационного взаимодействия вне зависимости от их 

политического, социального и экономического статуса, основывающееся на конституционном праве граждан на 

свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным 

способом; 
- приоритетное развитие отечественных современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, производство технических и программных средств, способных обеспечить совершенствование 

национальных телекоммуникационных сетей, их подключение к глобальным информационным сетям в целях 

соблюдения жизненно важных интересов Российской Федерации. 

Государство в процессе реализации своих функций по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации: 

- проводит объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз информационной безопасности 

Российской Федерации, разрабатывает меры по ее обеспечению; 

- организует работу законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных на предотвращение, отражение и 

нейтрализацию угроз информационной безопасности Российской Федерации; 

- поддерживает деятельность общественных объединений, направленную на объективное 
информирование населения о социально значимых явлениях общественной жизни, защиту общества от 

искаженной и недостоверной информации; 

- осуществляет контроль за разработкой, созданием, развитием, использованием, экспортом и импортом 

средств защиты информации посредством их сертификации и лицензирования деятельности в области защиты 

информации; 

- проводит необходимую протекционистскую политику в отношении производителей средств 

информатизации и защиты информации на территории Российской Федерации и принимает меры по защите 

внутреннего рынка от проникновения на него некачественных средств информатизации и информационных 

продуктов; 

- способствует предоставлению физическим и юридическим лицам доступа к мировым информационным 

ресурсам, глобальным информационным сетям; 
- формулирует и реализует государственную информационную политику России; 

- организует разработку федеральной программы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации, объединяющей усилия государственных и негосударственных организаций в данной 

области; 

- способствует интернационализации глобальных информационных сетей и систем, а также вхождению 

России в мировое информационное сообщество на условиях равноправного партнерства. 

Совершенствование правовых механизмов регулирования общественных отношений, возникающих в 

информационной сфере, является приоритетным направлением государственной политики в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

Это предполагает: 

- оценку эффективности применения действующих законодательных и иных нормативных правовых 

актов в информационной сфере и выработку программы их совершенствования; 
- создание организационно-правовых механизмов обеспечения информационной безопасности; 

- определение правового статуса всех субъектов отношений в информационной сфере, включая 

пользователей информационных и телекоммуникационных систем, и установление их ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации в данной сфере; 

- создание системы сбора и анализа данных об источниках угроз информационной безопасности 

Российской Федерации, а также о последствиях их осуществления; 

- разработку нормативных правовых актов, определяющих организацию следствия и процедуру 

судебного разбирательства по фактам противоправных действий в информационной сфере, а также порядок 

ликвидации последствий этих противоправных действий; 

- разработку составов правонарушений с учетом специфики уголовной, гражданской, административной, 

дисциплинарной ответственности и включение соответствующих правовых норм в уголовный, гражданский, 
административный и трудовой кодексы, в законодательство Российской Федерации о государственной службе; 

- совершенствование системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации. 

Правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации должно базироваться, 

прежде всего, на соблюдении принципов законности, баланса интересов граждан, общества и государства в 

информационной сфере. 



 
  

 

 

Соблюдение принципа законности требует от федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при решении возникающих в информационной 

сфере конфликтов неукоснительно руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в этой сфере. 
Соблюдение принципа баланса интересов граждан, общества и государства в информационной сфере 

предполагает законодательное закрепление приоритета этих интересов в различных областях 

жизнедеятельности общества, а также использование форм общественного контроля деятельности федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Реализация гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина, касающихся деятельности в 

информационной сфере, является важнейшей задачей государства в области информационной безопасности. 

Разработка механизмов правового обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

включает в себя мероприятия по информатизации правовой сферы в целом. 

В целях выявления и согласования интересов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и других субъектов отношений в информационной 

сфере, выработки необходимых решений государство поддерживает формирование общественных советов, 
комитетов и комиссий с широким представительством общественных объединений и содействует организации 

их эффективной работы. 

9. Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации 

Первоочередными мероприятиями по реализации государственной политики обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации являются: 

- разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих отношения в 

информационной сфере, а также подготовка концепции правового обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; 

- разработка и реализация механизмов повышения эффективности государственного руководства 

деятельностью государственных средств массовой информации, осуществления государственной 
информационной политики; 

- принятие и реализация федеральных программ, предусматривающих формирование общедоступных 

архивов информационных ресурсов федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, повышение правовой культуры и компьютерной грамотности 

граждан, развитие инфраструктуры единого информационного пространства России, комплексное 

противодействие угрозам информационной войны, создание безопасных информационных технологий для 

систем, используемых в процессе реализации жизненно важных функций общества и государства, пресечение 

компьютерной преступности, создание информационно-телекоммуникационной системы специального 

назначения в интересах федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечение технологической независимости страны в области создания и 

эксплуатации информационно-телекоммуникационных систем оборонного назначения; 

- развитие системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации; 

- гармонизация отечественных стандартов в области информатизации и обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем управления, информационных и телекоммуникационных систем 

общего и специального назначения. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10. Основные функции системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации предназначена для 

реализации государственной политики в данной сфере. 

Основными функциями системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

являются: 
- разработка нормативной правовой базы в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; 

- создание условий для реализации прав граждан и общественных объединений на разрешенную законом 

деятельность в информационной сфере; 

- определение и поддержание баланса между потребностью граждан, общества и государства в 

свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на распространение информации; 

- оценка состояния информационной безопасности Российской Федерации, выявление источников 

внутренних и внешних угроз информационной безопасности, определение приоритетных направлений 

предотвращения, отражения и нейтрализации этих угроз; 

- координация деятельности федеральных органов государственной власти и других государственных 

органов, решающих задачи обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 



                                                     

 
- контроль деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных и межведомственных комиссий, участвующих в 

решении задач обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

- предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных с посягательствами на законные 

интересы граждан, общества и государства в информационной сфере, на осуществление судопроизводства по 

делам о преступлениях в этой области; 

- развитие отечественной информационной инфраструктуры, а также индустрии телекоммуникационных 

и информационных средств, повышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке; 
- организация разработки федеральной и региональных программ обеспечения информационной 

безопасности и координация деятельности по их реализации; 

- проведение единой технической политики в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; 

- организация фундаментальных и прикладных научных исследований в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

- защита государственных информационных ресурсов, прежде всего в федеральных органах 

государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации, на предприятиях 

оборонного комплекса; 

- обеспечение контроля за созданием и использованием средств защиты информации посредством 

обязательного лицензирования деятельности в данной сфере и сертификации средств защиты информации; 

- совершенствование и развитие единой системы подготовки кадров, используемых в области 
информационной безопасности Российской Федерации; 

- осуществление международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности, 

представление интересов Российской Федерации в соответствующих международных организациях. 

Компетенция федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, других государственных органов, входящих в состав системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации и ее подсистем, определяется федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Функции органов, координирующих деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов, входящих 

в состав системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и ее подсистем, 

определяются отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
11. Основные элементы организационной основы системы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации 

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации является частью системы 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации строится на основе 

разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной власти в данной сфере, а 

также предметов ведения федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Основными элементами организационной основы системы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации являются: Президент Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 
власти, межведомственные и государственные комиссии, создаваемые Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, органы судебной власти, общественные объединения, граждане, 

принимающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в решении задач 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации руководит в пределах своих конституционных полномочий органами 

и силами по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; в соответствии с законодательством 

Российской Федерации формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; определяет в своих ежегодных посланиях 

Федеральному Собранию приоритетные направления государственной политики в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации, а также меры по реализации настоящей Доктрины.  

 

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе Конституции Российской Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации формируют 

законодательную базу в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и с учетом сформулированных в 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию приоритетных направлений 



 
  

 

 

в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации координирует деятельность 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а также при формировании в установленном порядке проектов федерального бюджета на 

соответствующие годы предусматривает выделение средств, необходимых для реализации федеральных 
программ в этой области. 

Совет Безопасности Российской Федерации проводит работу по выявлению и оценке угроз 

информационной безопасности Российской Федерации, оперативно подготавливает проекты решений 

Президента Российской Федерации по предотвращению таких угроз, разрабатывает предложения в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также предложения по уточнению 

отдельных положений настоящей Доктрины, координирует деятельность органов и сил по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации, контролирует реализацию федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений 

Президента Российской Федерации в этой области.  

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение законодательства Российской 

Федерации, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; в пределах своей компетенции 

разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и представляют их в установленном порядке 

Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. 

Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, решают в соответствии с предоставленными им полномочиями задачи 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации взаимодействуют с федеральными 

органами исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, а также по вопросам реализации федеральных 

программ в этой области; совместно с органами местного самоуправления осуществляют мероприятия по 
привлечению граждан, организаций и общественных объединений к оказанию содействия в решении проблем 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; вносят в федеральные органы 

исполнительной власти предложения по совершенствованию системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о преступлениях, связанных с 

посягательствами на законные интересы личности, общества и государства в информационной сфере, и 

обеспечивают судебную защиту граждан и общественных объединений, чьи права были нарушены в связи с 

деятельностью по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации. 

В состав системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации могут входить 

подсистемы (системы), ориентированные на решение локальных задач в данной сфере. 
Реализация первоочередных мероприятий по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации, перечисленных в настоящей Доктрине, предполагает разработку соответствующей федеральной 

программы. Конкретизация некоторых положений настоящей Доктрины применительно к отдельным сферам 

деятельности общества и государства может быть осуществлена в соответствующих документах, утверждаемых 

Президентом Российской Федерации. 
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Концепция участия Российской Федерации в содействии международному развитию 

Концепция участия России в содействии международному развитию (далее – СМР) представляет собой 

систему взглядов на содержание и основные направления политики Российской Федерации в области оказания 

зарубежным странам финансовой, технической, гуманитарной и иной помощи, призванной способствовать 

социально-экономическому развитию государств-реципиентов, урегулированию кризисных ситуаций, 
возникающих вследствие стихийных явлений и/или международных конфликтов, а также укреплению 

международных позиций и авторитета Российской Федерации. 



                                                     

 
Настоящая Концепция призвана обеспечить системность подхода федеральных органов исполнительной 

власти к участию России в содействии международному развитию. 

Концепция определяет основные цели, задачи и принципы политики Российской Федерации в области 

содействия международному развитию. 

Правовую базу Концепции участия России в содействии международному развитию составляют 

Конституция Российской Федерации, Концепция внешней политики Российской Федерации, Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации. Кроме того, 

Концепция основывается на положениях Устава ООН и других международных документов, таких как 
Декларация тысячелетия, Монтерррейский консенсус, Йоханнесбургский план выполнения решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Итоговый документ Всемирного саммита 

2005 года, Парижская декларация и другие. 

I. Общие положения 

В эпоху глобализации мировой экономики, проявляющейся, в том числе, в усилении интеграции 

товарных и финансовых рынков, динамичное и устойчивое развитие любой страны не может не зависеть от 

положения в экономике как ее ближайших соседей, так и многих государств дальнего зарубежья. По этой 

причине политика развитых стран в сфере СМР, объединенных, в частности, в Организацию экономического 

сотрудничества и развития, исходит из того, что неоказание помощи слаборазвитым государствам увеличивает 

риски развития всей мировой экономики, подрывает стабильность и безопасность в большинстве регионов 

мира, увеличивает угрозу распространения терроризма, инфекционных заболеваний, неконтролируемой 

миграции, экологических катастроф. 
Российская Федерация рассматривает устойчивое социально-экономическое развитие стран и народов 

как необходимый элемент современной системы коллективной безопасности. Четко выраженная, 

адресноориентированная социально-экономическая составляющая международных инициатив способна 

существенно обогатить проекты и программы, направленные на поиск адекватных ответов на глобальные 

вызовы и угрозы современности. 

Несмотря на очевидный прогресс, мировое сообщество по-прежнему сталкивается с многочисленными 

вызовами развития. Более 1 млрд. человек проживает менее чем на 1 доллар в день. Свыше 100 млн. детей в 

развивающихся странах не имеют доступа к начальному образованию. Средняя продолжительность жизни в 

этих государствах составляет 40 лет. Ежегодно там умирают 10 млн. детей в возрасте до 5 лет. Остро стоит 

вопрос борьбы с такими инфекционными заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез. По имеющимся 

оценкам, уже к 2010 году распространение этих заболеваний приведет к сокращению ВВП стран Африки 
южнее Сахары на 20 процентов. 

Россия разделяет точку зрения о том, что основная ответственность за преодоление бедности и 

отсталости лежит, прежде всего, на правительствах самих развивающихся государств. Вместе с тем, очевидно, 

что кардинальное улучшение социально-экономического положения этих стран возможно только при условии 

принятия мировым сообществом решительных и согласованных мер по содействию их развитию. Успехи ряда 

государств по сокращению уровня бедности и обеспечению устойчивого экономического роста доказывают 

фундаментальное значение СМР в противодействии основным вызовам, стоящим перед человечеством в XXI 

веке. 

Следствием такого видения роли и места СМР в мировой экономике и политике стало то, что, начиная с 

2000 г., страны, объединенные в Комитет содействия развитию (КСР) ОЭСР, предоставили официальную 

помощь развитию (далее – ОПР) на сумму около 420 млрд. долл. США. При этом четко прослеживается 

тенденция ежегодного увеличения объемов помощи со стороны доноров, так с 2000 г. по 2005 г. объем 
предоставленной помощи вырос с 53 млрд. долл. США до 105 млрд. долл. США в год. 

До последнего времени участие России в СМР, в основном по объективным причинам, было весьма 

ограниченным как по масштабам, так и по формам предоставляемой помощи. Однако даже в самые трудные 

для нее времена, Россия не прекращала участвовать в гуманитарных операциях, осуществляла регулярные 

взносы в международные организации, соглашалась на облегчение долгового бремени нуждающихся 

государств. Важнейшей предпосылкой к переходу на качественно новый уровень российских усилий в этих 

областях является кардинальное улучшение экономического положения страны, в т.ч. существенный рост 

финансовых возможностей. 

С 2000 года Россия имеет профицитный федеральный бюджет, устойчивый платежный баланс. В 2005 

году, впервые с 1994 года, чистый вывоз капитала частным сектором экономики был примерно равен его 

чистому ввозу. После периода стагнации устойчивую тенденцию к росту демонстрируют расходы 
федерального бюджета по предоставлению государственных кредитов зарубежным странам. В разы 

увеличились взносы России в различные международные программы и фонды поддержки развивающихся 

стран. 

Существующие макроэкономические предпосылки позволяют ставить в практическую плоскость вопрос 

об изменении объемов и структуры расходов на цели СМР. Если в последние годы участие России в СМР 

осуществлялось, главным образом, в форме списания задолженности по ранее предоставленным бывшим СССР 

кредитам, например, в рамках Инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран, то в настоящее 



 
  

 

 

время на первое место выходят механизмы оказания помощи в форме грантов в международные фонды и 

программы СМР, а в перспективе, с созданием и развитием инструментов национальной системы СМР, в форме 

двусторонней помощи. 

Значимым фактором, оказывающим прямое влияние на деятельность федеральных органов 
исполнительной власти в рассматриваемой области, является заметное наращивание усилий партнеров России 

по «Группе восьми» в сфере СМР. 

В то же время необходимо учитывать, что за весь период существования Российской Федерации каких-

либо программных документов государственного уровня по вопросам участия нашей страны в СМР не 

принималось. Федеральные органы исполнительной власти – МИД России, Минфин России, МЧС России и 

другие – оказывают международную помощь в соответствии с отдельными решениями Правительства 

Российской Федерации, каждый раз исходя из конкретных задач – осуществление «планового» взноса в ту или 

иную международную организацию, участие в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, 

принятие совместно с партнерами по Парижскому клубу той или иной схемы урегулирования задолженности 

отдельных государств и т.п. Россия является единственной страной «Группы восьми», законодательство 

которой и нормативные документы Правительства которой вообще не содержат категории «официальная 
помощь развитию» (далее – ОПР). 

Таким образом, современные реалии мировой политики и экономики, статус России как великой 

державы, предполагают активизацию политики нашей страны в сфере СМР, в том числе увеличение 

бюджетных расходов на СМР. 

В свою очередь, рост этих расходов, расширение числа форм оказания помощи требует принятия 

программного документа (настоящей Концепции) с выделением в нем приоритетных направлений и 

механизмов реализации политики в данной области. В то же время несистемное использование средств 

федерального бюджета на оказание ОПР не даст должного экономического и социального результата в странах-

получателях российской помощи, не принесет политико-экономического эффекта и самой России. 

Более активная и целенаправленная политика России в сфере содействия международному развитию на 

основе настоящей Концепции отвечает национальным экономическим и политическим интересам, так как будет 
способствовать: укреплению международных позиций и авторитета России; стабилизации социально-

экономической и политической ситуации в странах-партнерах России, формированию пояса добрососедства; 

противодействию возникновения потенциальных очагов напряженности и конфликтов, прежде всего, в 

прилегающих к Российской Федерации регионах; и, в конечном счете, созданию благоприятных внешних 

условий для развития самой Российской Федерации. 

Настоящая Концепция определяет порядок и основные принципы создания национальной системы 

содействия международному развитию, которая будет формироваться поэтапно. На первом этапе будет 

разработана и утверждена необходимая нормативно-правовая база, осуществлен отбор приоритетных 

направлений помощи, установлены и отлажены каналы взаимодействия со странами-партнерами и 

международными организациями, разработаны механизмы доведения помощи как на двусторонней, так и на 

многосторонней основе, сформирован круг заинтересованных национальных участников содействия 

международному развитию, определены области и формы взаимодействия с бизнесом в вопросах содействия 
развитию, реализованы первые программы помощи, осуществлена оценка их результатов. Будет проводиться 

активная информационная и разъяснительная работа. 

Накопление достаточного опыта и объемов российского СМР на основе настоящей Концепции позволит 

перейти к учреждению специализированного государственного института СМР, внедрению специальных 

программ и инструментов помощи, отладке и модернизации уже действующих механизмов, а также 

расширению масштабов программ помощи развитию. 

II. Цели и принципы участия России в содействии международному развитию. Критерии предоставления 

российской помощи государствам-получателям 

Политика Российской Федерации в области содействия международному развитию будет основываться 

на «Целях развития тысячелетия», зафиксированных в Декларации ООН 2000 года, положениях Концепции 

внешней политики Российской Федерации и Концепции национальной безопасности Российской Федерации, а 
также на соблюдении разумного баланса между ее целями и возможностями для их достижения. 

Российская политика в области развития призвана содействовать выполнению всеми странами 

согласованных на международном уровне целей, включая «Цели развития тысячелетия» ООН при обеспечении 

приоритетного внимания потребностям стран с низким уровнем доходов. 

С учетом этого политика Российской Федерации в области содействия международному развитию будет 

преследовать следующие цели: 

• воздействие на общемировые процессы в целях формирования стабильного, справедливого и 

демократического миропорядка, строящегося на общепризнанных нормах международного права и 

партнерских отношениях между государствами; 

• ликвидация бедности и обеспечение устойчивого экономического развития в развивающихся и 

постконфликтных странах; 



                                                     

 
преодоление последствий гуманитарных, природных, экологических, техногенных катастроф, а также 

других чрезвычайных ситуаций; 

содействие процессам демократизации в странах-получателях помощи, а также процессам построения 

рыночно-ориентированной экономики и соблюдения прав человека; 

развитие политических, экономических, образовательных, общественных, культурных и научных связей 

с зарубежными странами и межгосударственными объединениями; 

формирование пояса добрососедства по периметру российских границ, противодействие возникновению 

и содействие устранению очагов напряженности и конфликтов, источников незаконного оборота наркотиков, 
международного терроризма и преступности, прежде всего в прилегающих к Российской Федерации регионах; 

развитие торгово-экономического сотрудничества России со странами-партнерами; 

• стимулирование процессов интеграции национальных рынков стран- получателей с российскими 

рынками капитала, товаров, услуг и рабочей силы; 

• укрепление авторитета и содействие объективному восприятию Российской Федерации в мировом 

сообществе. 

Наращивая усилия в сфере СМР, Россия будет в то же время исходить из того, что сам процесс оказания 

помощи зарубежным странам является весьма сложным и комплексным, так как предполагает учет 

многочисленных интересов и факторов развития. Кроме того, этот процесс несет в себе определенные, а в 

некоторых случаях, значительные риски, связанные с опасностью «подпитки» коррупции, нецелевым 

использованием получаемых средств, сохранением и даже консервацией иждивенческого, неэффективного 

государственного управления. 
В этой связи, а также в соответствии со сформулированными целями, участие Российской Федерации в 

содействии международному развитию, за исключением случаев предоставления продовольственной и 

гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях и при стихийных бедствиях, будет осуществляться на основе 

следующих принципов: 

наличие в странах-получателях национальных программ и стратегий борьбы с бедностью и обеспечения 

устойчивого экономического развития и их реализация в соответствии с принципом взаимной ответственности 

стран-доноров и получателей в рамках глобального партнерства в целях достижения устойчивого развития и 

ликвидации нищеты; 

наличие в странах-получателях политических тенденций или проведение ими реформ, направленных на 

развитие в странах-получателях общественных институтов в сфере образования, здравоохранения, социальной 

поддержки малоимущих и т.п.; 
реализация странами-партнерами национальных программ в области борьбы с коррупцией; 

прозрачность процесса принятия решений о предоставлении и использовании помощи; стабильность и 

предсказуемость расходов федерального бюджета, ассигнуемых на цели СМР; 

координация принимаемых Россией мер в области содействия развитию с действиями других 

двусторонних и многосторонних доноров; 

учет экологических и социальных последствий соответствующих проектов и мер; 

демонстрация государством-получателем заинтересованности в поступательном развитии двусторонних 

отношений сотрудничества с Россией. 

При оказании помощи будет применяться индивидуальный подход, предусматривающий всесторонний 

учет политических, экономических, социальных и национальных особенностей каждого государства-

получателя помощи. Будет вестись активный диалог с государствами-получателями помощи. 

Российская Федерация поддерживает усилия и инициативы по повышению качества, результативности и 
эффективности использования международного содействия развитию, в частности, Парижскую декларацию по 

повышению эффективности помощи 2005 года, и будет участвовать в выработке общих подходов 

международного сообщества в этой области и реализации согласованных решений. 

III. Региональные и иные приоритеты участия России в содействии международному развитию. 

Используемые Россией формы содействия международному развитию 

С учетом положений Концепции внешней политики Российской Федерации содействие международному 

развитию будет выстраиваться в соответствии со следующими региональными приоритетами: 

обеспечение интересов Российской Федерации в многоплановом сотрудничестве с государствами-

участниками СНГ при особом внимании к странам-членам Соглашения о формировании Единого 

экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), укрепление 

интеграционных процессов на пространстве СНГ; 
активизация шагов по участию в интеграционных структурах Азиатско-Тихоокеанского региона и 

развитие партнерских отношений с ведущими азиатскими государствами во всех областях, в т.ч. в сфере 

совместных мер по оказанию помощи беднейшим странам; 

удовлетворение особых потребностей Африки, в т.ч. содействие государствам Африки южнее Сахары в 

борьбе с бедностью и достижении «Целей развития тысячелетия» ООН; 

укрепление связей со странами Ближнего Востока и Северной Африки; 

развитие сотрудничества со странами Латинской Америки. 



 
  

 

 

С учетом региональной направленности политики в сфере СМР Российская Федерация намерена 

оказывать зарубежным странам помощь в следующих приоритетных областях: 

борьба с энергетической бедностью путем создания предпосылок для обеспечения доступа населения к 

важнейшим ресурсам жизнедеятельности, прежде всего, электроэнергии; 
укрепление национальных систем здравоохранения и социальной защиты, ориентированных, в том числе 

на противодействие распространению инфекционных заболеваний; 

содействие в повышении доступности и качества образования населения, прежде всего, начального и 

профессионального образования; 

содействие развитию институциональных систем стран-получателей как основы развития национальной 

инфраструктуры социальной сферы, а также трансграничной торговли; 

создание и укрепление национальных систем борьбы с международным терроризмом, в том числе, в 

сфере противодействия финансированию деятельности террористических групп и организаций; 

укрепление и повышение эффективности систем государственного управления; 

поддержка усилий по скорейшему урегулированию военных конфликтов во всех регионах мира, 

постконфликтному миростроительству, поступательному социально-экономическому развитию стран, 
переживших конфликты, и недопущению возобновления в них вооруженного противостояния, в том числе 

путем расширения участия России в международных операциях по поддержанию мира, а также в контексте 

участия России в Комиссии ООН по миростроительству; 

улучшение условий торговли в т.ч. путем упрощения процедур трансграничного перемещения товаров и 

услуг; 

укрепление потенциала и принятие конкретных мер в области охраны окружающей среды и решении 

трансграничных экологических проблем; 

поддержка усилий стран-получателей в области промышленного развития и инноваций; 

стимулирование экономической активности в странах-получателях и создание предпосылок для участия 

в ней беднейших слоев населения; 

содействие развитию институтов демократического общества, включая защиту прав человека. 
Наращивая усилия в перечисленных выше областях СМР, Российская Федерация намерена учитывать 

накопленный международный опыт. Основной формой ОПР являются специальные программы борьбы с 

бедностью, совместно разработанные и реализуемые странами-получателями как с многосторонними так и 

двусторонними донорами за счет льготных финансовых ресурсов, передаваемых стране-получателю помощи. 

Для реализации программ борьбы с бедностью на двусторонней основе необходимо формирование таких 

предпосылок, как наличие каналов доведения помощи до бенефициара и нормативно-правовой базы для 

перечисления средств из федерального бюджета Российской Федерации в национальные бюджеты стран-

получателей. 

До создания указанных предпосылок содействие международному развитию будет осуществляться 

Российской Федерацией, главным образом, в форме помощи, предоставляемой на многосторонней основе, то 

есть путем внесения добровольных и целевых взносов в международные финансовые и экономические 

организации, прежде всего в программы, фонды, спецучреждения ООН, региональные экономические 
комиссии и другие организации, реализующее программы развития, участия в финансировании глобальных 

фондов, а также в реализации специальных международных инициатив, осуществляемых в рамках «Группы 

восьми», Всемирного банка, МВФ, организаций системы ООН. 

СМР, осуществляемое через международные организации, дает возможность России использовать 

основные преимущества этой формы помощи: использование системы финансового контроля, наличие 

отлаженных институциональных механизмов доведения помощи до получателей и дополнительных 

возможностей по координации и гармонизации помощи, использование технического (экспертного) потенциала 

и знаний. 

Одновременно Россия намерена использовать и развивать имеющийся потенциал, для предоставления 

помощи на двусторонней основе. Такая помощь будет оказываться в следующих формах: 

• целевые финансовые гранты или безвозмездные поставки товаров и/или оказание услуг; 
• предоставление кредитов, соответствующих по классификации ОЭСР «официальной помощи 

развитию», для финансирования поставок промышленной продукции в страны-получатели или реализация на 

их территории инвестиционных проектов на условиях срочности (кредит используется в сроки более 

длительные по сравнению с коммерческими кредитами), платности (по льготным процентным ставкам) и 

возвратности (выделенные средства не являются безвозмездной помощью); 

оказание технического содействия путем передачи странам-получателям знаний и опыта в целях 

развития национальных институтов в области здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, 

борьбы со стихийными бедствиями, противодействия терроризму; 

облегчение долгового бремени, в т.ч. путем использования схемы «долг в обмен на программы развития» 

при условии принятия дебитором обязательств по направлению высвобождающихся ресурсов на цели 

социально-экономического развития страны; 



                                                     

 
оказание продовольственной и гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях и при стихийных 

бедствиях; 

содействие в упрощении и удешевлении, а также поддержке безопасности и эффективности 

национальных и международных систем денежных переводов; 

предоставление развивающимся странам тарифных преференций и иных льгот в целях облегчения 

доступа производимых ими товаров и услуг на российские рынки. 

Кроме того, содействие международному развитию будет оказываться Россией и на трехсторонней 

основе, предполагающей использование финансовых и организационно-технических возможностей 
«традиционных» стран-доноров, а также международных организаций. Такая помощь будет предоставляться 

через уже существующие или вновь создаваемые трастовые фонды Всемирного банка, ООН, ее 

специализированных учреждений и других институтов. При этом за Россией останется выбор страны-

получателя, направления оказания помощи и возможность использования российских специалистов при 

оказании технического содействия. 

Основным источником финансирования проектов и программ, в которых будет принимать участие 

Российская Федерация, являются средства федерального бюджета. Россия намерена сохранить наметившуюся в 

последние три года тенденцию последовательного увеличения объемов принимаемых обязательств по 

финансированию программ в области СМР. Так, если в 2003 году размер принятых Российской Федерацией 

обязательств по оказанию содействия международному развитию составил около 50 млн. долл. США, то в 2006 

году данный показатель с учетом принятых в ходе председательства России в «Группе восьми» обязательств 

достиг 215 млн. долл. США. Уже в ближайшие годы Россия намерена довести размер своего участия в СМР до 
400-500 млн. долл. США в год. 

По мере формирования соответствующих социально-экономических предпосылок Россия будет и далее 

наращивать объемы средств, выделяемых на СМР, таким образом, чтобы создавать устойчивую тенденцию к 

достижению в перспективе рекомендуемой ООН цели о выделении на СМР не менее 0,7% ВНП. 

В то же время, Российская Федерация признает важность инновационных источников и механизмов 

финансирования международного развития, к числу которых относится, например, инициатива по 

авансированным обязательствам по закупкам вакцин (АМС). В этой связи Россия готова рассматривать вопрос 

о степени и модальностях своего участия в отдельных инициативах в этой области, направленных на выявление 

дополнительных источников финансирования международного развития по государственным, частным, 

внутренним и внешним каналам. 

IV. Планирование и администрирование содействия международному развитию 
Решение об оказании содействия принимается Правительством Российской Федерации по 

представлению МИДа России и Минфина России с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Планирование и финансирование расходов по участию России в содействии международному развитию 

является частью процесса подготовки и исполнения федерального бюджета, а также среднесрочного 

финансового плана. Выделение средств федерального бюджета для участия России в СМР будет происходить в 

рамках процедур и регламентов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. При этом в 

сам Кодекс предполагается внести необходимые изменения и дополнения для обеспечения эффективного 

функционирования национального механизма содействия международному развитию, включая введение 

категории «официальная помощь развитию», кредиты ОПР, техническое содействие и ряд других. 

Согласование расходов по участию России в СМР, включая определение страновых и региональных 

приоритетов, степени политической целесообразности оказания помощи, объемов, каналов доведения, форм и 
условий предоставляемой помощи осуществляется совместно Министерством иностранных дел Российской 

Федерации и Министерством финансов Российской Федерации в ходе консультаций с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Исходя из запланированного предельного уровня бюджетного финансирования СМР, в целях 

обеспечения своевременного принятия решений относительно участия России в СМР заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти в установленные сроки на ежегодной основе направляют в 

Министерство финансов Российской Федерации свои предложения по объемам требуемого финансирования с 

необходимыми обоснованиями, согласованные с Министерством иностранных дел Российской Федерации, для 

включении их заявок в проект перспективного финансового плана и федерального бюджета на очередной год.  

Министерство финансов Российской Федерации обеспечивает включение согласованных расходов на 

СМР в проект федерального бюджета, осуществляет доведение до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования на эти цели, а также при участии Федерального казначейства 

организует своевременное фондирование соответствующих расходов федерального бюджета. Ответственность 

за их целевое использование лежит на тех органах федеральной исполнительной власти, которые обеспечивают 

непосредственное выполнение бюджета в части предполагаемых расходов. 

Планирование участия России в СМР осуществляется на трехлетний период и сочетается с 

формированием среднесрочного финансового плана. Такое планирование включает следующие элементы: 



 
  

 

 

анализ и прогноз развития экономики Российской Федерации, включая доходы и расходы федерального 

бюджета; 

сбор и анализ информации о политическом и социально-экономическом состоянии государств-

получателей российской помощи, а также о торгово-экономических и других связях этих государств с 
Российской Федерацией; 

анализ хода реализации действующих и предполагаемых к реализации многосторонних инициатив в 

области содействия международному развитию; 

анализ и прогнозирование потребностей развивающихся стран в различных формах содействия 

развитию; 

определение оптимальных объемов российского содействия международному развитию; 

прогнозирование объемов средств, выделяемых на содействие международному развитию, со стороны 

российских частных компаний и некоммерческих организаций; 

определение соотношения между предоставлением помощи на многосторонней и двусторонней основе, а 

также видовой и отраслевой структур содействия. 

Планирование служит основной для последующего формирования федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий год в части расходов на цели содействия международному развитию, а также для 

разработки перспективного финансового плана. Годовые программы содержат описание мероприятий в сфере 

СМР. 

Рассмотрение вопроса и принятие решения об оказании содействия международному развитию 

осуществляется в следующих ситуациях: 

по инициативе заинтересованных федеральных органов власти Российской Федерации, а также органов 

власти субъектов Российской Федерации, имеющих общие границы со странами-получателями российской 

помощи; 

при обращении государства-получателя с просьбой об оказании такого содействия; 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и при стихийных бедствиях; 

при обращении международной организации с предложением оказать финансовое или техническое 
содействие в реализации той или иной инициативы. 

При наличии внутренних вооруженных конфликтов или каких-либо иных сдерживающих политических 

и экономических факторов решение об оказании содействия стране будет приниматься на основе анализа 

каждого конкретного случая с учетом особенностей того или иного государства-получателя помощи. Во 

избежание ненадлежащего использования в такой ситуации государством-получателем выделяемых средств, 

помощь будет предоставляться в форме поставок гуманитарных грузов, продовольствия и оказания 

технического содействия. 

При этом при прочих равных условиях предпочтение отдается проектам и программам, 

предусматривающим использование товаров или услуг российского происхождения. Соответствующие 

предложения и обоснования подлежат согласованию с Министерством промышленности и энергетики 

Российской Федерации. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации обеспечивают 

подготовку информационно-аналитических данных относительно политического, социально-экономического и 

финансового состояния государств-получателей, а также сведений о торгово-экономических и иных связях этих 

государств с Российской Федерацией, о выполнении программы социально-экономического развития и/или 

стратегии по борьбе с бедностью (при ее наличии), об осуществлении мероприятий по борьбе с коррупцией и 

обеспечению прозрачности в вопросах использования международной помощи развитию. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство финансов Российской 

Федерации обеспечивают информационное сопровождение операций по оказанию помощи и предоставляют 

соответствующие официальные сведения правительствам зарубежных стран и международным организациям. 

V. Организация учета и оценка эффективности участия России в содействии международному развитию 

Информация об объемах и формах участия Российской Федерации в содействии международному 
развитию подлежит оперативному учету федеральными органами исполнительной власти, которые 

непосредственно осуществляют оказание ОПР. Министерство финансов Российской Федерации организует 

аналитический учет средств, направляемых Россией на СМР, разрабатывает методические указания по 

организации оперативного учета федеральными органами исполнительной власти предоставляемой помощи и 

утверждает соответствующие формы отчетности. Министерство финансов Российской Федерации направляет 

обобщенные данные об участии России в СМР в Организацию экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

Оценка эффективности использования средств федерального бюджета на цели СМР осуществляется 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации 

при содействии других заинтересованных министерств и ведомств на основе применения соответствующих 

правил и критериев, важнейшими из которых являются следующие: 



                                                     

 
достижение запланированного результата оказания ОПР и степень влияния самой помощи на этот 

результат; 

соотношение фактических затрат на ОПР и полученного результата; 

устойчивость положительного эффекта, полученного в результате оказания помощи; 

обоснованность предоставленной конкретной помощи в контексте общей политики в сфере СМР; 

вклад в развитие двустороннего взаимодействия стран-получателей с Россией 

в политической и других областях; 

• ожидавшиеся и неожиданно полученные эффекты предоставления ОПР. 
Оценка эффективности участия России в конкретных проектах СМР осуществляется совместно с 

властями страны-получателя и/или руководством международных организаций. Основываясь на результатах 

оценки и анализа эффективности использования помощи, Министерство иностранных дел Российской 

Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по взаимному согласованию имеют право 

обращаться в Правительство Российской Федерации с предложениями о приостановлении/прекращении 

оказания СМР по тем направлениям, по которым не достигнут или не может быть достигнут ожидаемый 

эффект от использования средств федерального бюджета. 

Министерство финансов Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской 

Федерации совместно готовят ежегодный отчет об итогах участия России в содействии международному 

развитию. 

VI. Роль научных кругов, общественности и бизнеса 

К мероприятиям, проводимым Правительством Российской Федерацией в сфере содействия 
международному развитию, привлекаются представители научных кругов, общественности и частного сектора. 

При этом федеральные органы исполнительной власти обеспечивают этих представителей информацией о 

возможностях развития партнерства со странами-получателями российской помощи, оказывают поддержку 

инвесторам и экспортерам в установлении и поддержке связей с этими государствами, создают условия и 

предпосылки для привлечения частного сектора к реализации проектов, осуществляемых в развивающихся 

странах по линии международных организаций. 

На современном этапе основная задача представителей научных кругов состоит в том, чтобы 

организовать подготовку кадров для решения поставленных в настоящей Концепции задач, включая создание 

предпосылок по наращиванию технического содействия зарубежным странам в рамках двусторонних программ 

развития и борьбы с бедностью. 

Общественные организации и объединения Российской Федерации развивают сотрудничество с 
общественными и благотворительными организациями за рубежом, содействуют развитию культурных и 

гуманитарных связей, обеспечивают информационное сопровождение процесса содействия международному 

развитию. В соответствии со сложившейся в мире практикой Правительство Российской Федерации намерено 

рассмотреть вопрос о порядке и условиях выделения указанным организациям средств за счет федерального 

бюджета в целях использования их возможностей в качестве одного из каналов доведения российской помощи 

до стран-получателей. 

Трансграничные интересы российского предпринимательства диктуют необходимость активизации его 

участия в СМР, особенно в странах, имеющих общие с Россией границы, а также в государствах Африки южнее 

Сахары. Правительство Российской Федерации намерено координировать свои действия и планы в этих 

регионах с теми шагами, которые будут осуществлять российские предприниматели и их профессиональные 

объединения и ассоциации. 

VII. Формирование и реализация политики Российской Федерации в сфере содействия международному 
развитию 

Президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями 

осуществляет общее руководство политикой Российской Федерации в сфере СМР, утверждает стратегические 

цели и задачи участия России в СМР. 

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в рамках 

своих конституционных полномочий ведут законодательную работу, направленную на обеспечение участия 

Российской Федерации в СМР и выполнение ее обязательств. 

Правительство Российской Федерации утверждает План мероприятий по участию России в СМР, 

принимает по представлению федеральных органов решения об оказании помощи, осуществляет контроль за 

реализацией российского СМР. 

Федеральные органы исполнительной власти – Минфин России, МИД России и другие заинтересованные 
организации – ведут работу по непосредственной реализации настоящей Концепции. МИД России совместно с 

Минфином России осуществляет формирование политики и координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в сфере СМР. 

Финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации в рамках Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также за счет средств частного 

сектора и представителей деловых кругов, а также неправительственных организаций. 



 
  

 

 

При подготовке решений в сфере СМР федеральные органы исполнительной власти по мере 

необходимости взаимодействуют с неправительственными организациями России, тем самым, расширяя 

вовлеченность гражданского общества России в СМР. 

Реализация Концепции осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по участию России в 
содействии международному развитию, утверждаемому Правительством Российской Федерации на 3-х летний 

период. 

Концепция может дополняться, уточняться и совершенствоваться по мере развития социально-

экономического и политического положения Российской Федерации в мире, а также с учетом возможного 

изменения тенденций в мировой практике содействия международному развитию. 

 

 

Концепция государственной политики Российской Федерации  

в области международного научно-технического сотрудничества 

(Москва, 20 января 2000 г.) 
 

Введение 

Превращение международного научно-технического сотрудничества (МНТС) в реальный инструмент 

стабилизации и подъема отечественной экономики и наращивания научно-технического потенциала России в 

условиях формирования рыночной экономики и демократизации общества требует целенаправленного и 

действенного государственного регулирования сферы международных связей. 

Концепция государственной политики Российской Федерации в области МНТС разработана в рамках 
комплекса мероприятий по реформированию российской науки (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 20.05.98 № 573-р, п. 34). В условиях глобализации мировой экономики, реформирования 

российской науки и создания рыночной инфраструктуры и механизмов в сфере науки и технологий 

гражданского назначения концепция определяет долгосрочные стратегические цели, основные направления и 

задачи государственной политики Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях в области 

МНТС, не затрагивающие специфику военно-технического сотрудничества. 

Концепция предусматривает набор мер, направленных на повышение эффективности использования 

возможностей МНТС для роста конкурентоспособности отечественной экономики, перевода ее на 

инновационный путь развития и на обеспечение социально-экономической и научно-технологической 

безопасности страны. В концепции выделяются два основных приоритета государственной политики России в 

области МНТС: повышение роли и удельного веса инновационно-технологической составляющей в общей 
структуре МНТС России и создание рыночных механизмов и инфраструктуры международного 

сотрудничества, отвечающих  

мировым стандартам. В рамках этих приоритетов важное место должно занять повышение роли и 

заинтересованности ученого и изобретателя при выборе направлений и реализации проектов МНТС. 

Концепция охватывает период 2000-2005 гг. и намечает долгосрочные ориентиры. 

1. Долгосрочные стратегические цели государственной политики Российской Федерации в области 

международного научно-технического сотрудничества 

Государственная политика Российской Федерации в области МНТС является составной частью 

государственной научно-технической политики. Она призвана обеспечить соответствие международного 

научно-технического сотрудничества задачам развития и реформирования российской науки в условиях 

формирующейся рыночной экономики с учетом интересов национальной безопасности, внешнеполитического 

и внешнеэкономического курса страны. 
На структуру целей и задач государственной политики Российской Федерации в области МНТС прямо 

или косвенно влияют современные геополитические и геоэкономические процессы. Они характеризуются 

тенденциями глобализации и интеграции мировой экономики, широким использованием информационных 

технологий, формированием нового типа экономики XXI века - "экономики знаний", или инновационной 

экономики, интернационализацией исследований, разработок и наукоемкого производства, обострением 

глобальной конкуренции на мировых рынках инвестиций, наукоемких товаров и услуг. Изменяются  

традиционные формы и механизмы международного взаимодействия в сфере науки и технологий, а 

также роль государства в регулировании этих процессов. Намечается тесная взаимосвязь научно-

технологической, внешней и торгово-экономической политики в сфере МНТС. 

Эти факторы определяют следующие долгосрочные стратегические цели государственной политики 

Российской Федерации в области МНТС:  
- содействие переходу России на инновационный путь развития и формированию российской 

инновационно-технологической составляющей многополярного мира;  

- полноправное и экономически эффективное участие России в глобальных интеграционных процессах в 

сфере науки, технологий и наукоемкого производства;  



                                                     

 
- повышение уровня конкурентоспособности отечественной науки и технологий, выход России на 

мировой рынок интеллектуальных продуктов, наукоемких товаров и услуг;  

- развитие новых форм международного сотрудничества, усиление роли инновационно-технологической 

составляющей в МНТС России;  

- гармонизация инфраструктуры МНТС России и ее адаптация к мировой практике;  

- обеспечение научно-технологической безопасности России.  

2. Основные направления и задачи государственной политики Российской Федерации в области 

международного научно-технического сотрудничества 
Стратегические цели государственной политики Российской Федерации в области МНТС реализуются в 

рамках межгосударственного научно-технического сотрудничества (МГНТС) и международного 

инновационно-технологического сотрудничества (МИНТС). 

2.1. Межгосударственное научно-техническое сотрудничество 

Межгосударственное научно-техническое сотрудничество (МГНТС) - совместная научная и научно-

техническая деятельность, преимущественно некоммерческого характера, в рамках межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных соглашений о научно-техническом сотрудничестве. 

Осуществляется научными организациями, общественными объединениями научных работников, отдельными 

научными работниками и специалистами Российской Федерации и зарубежных стран при финансовой 

поддержке из средств государственного бюджета стран-партнеров и грантов, пр 

едоставляемых благотворительными и общественными фондами. К сфере МГНТС относится также 

международная научная и научно-техническая деятельность, осуществляемая в рамках международных 
организаций научно-технического профиля. 

Основные формы МГНТС включают обмен научно-технической информацией и данными, совместные 

фундаментальные исследования и прикладные разработки, работы в научно-технической сфере по контрактам 

и грантам, а также оказание технической помощи. 

Направления политики в области МГНТС 

Мировая практика показывает, что опора только на отечественный опыт в области внешней торговли 

высокими технологиями, наукоемкими товарами и услугами является недостаточной для принятия 

эффективных решений во внешнеторговой деятельности. Возникает реальная потребность в организации 

МГНТС по стратегическим направлениям реализации внешнеторговой политики. 

Важным направлением политики в сфере МГНТС должно стать обеспечение благоприятных 

внешнеполитических и внешнеэкономических условий для полноправного участия России на мировых рынках 
интеллектуальной продукции. Особый акцент должен быть сделан на расширении и повышении эффективности 

участия России в международном разделении труда, закреплении российской наукоемкой продукции на новых 

перспективных рынках. 

В целях международной интеграции российской фундаментальной и прикладной науки следует 

продвигать идею создания межстрановой интегрированной информационной сети академических институтов, 

виртуальных лабораторий, библиотек и баз данных на территории России, учитывая зарубежный опыт развития 

подобных сетей. 

Приоритетное направление политики МГНТС - разработка межгосударственных программ 

сотрудничества в области фундаментальных и прикладных наук, учреждение международных научных центров 

и организаций с государствами - участниками СНГ. Особое внимание следует при этом уделять 

восстановлению имевших место в бывшем СССР кооперационных связей с учетом современных реалий, 

сохранению и развитию научных школ, совместному использованию уникальных научных объектов и 
сооружений. 

Политика в области МГНТС со странами СНГ должна быть направлена на постоянное 

совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества, формирование правовых основ общего научно-

технологического пространства Содружества, а также двустороннего научно-технического сотрудничества. 

Развитие интеграционных связей в сфере науки и техники с государствами - участниками СНГ на первом этапе 

должно осуществляться на базе координации совместных действий, а в последующем - в рамках согласованной 

научно-технической политики заинтересованных государств. Согласование научно-технической политики в  

рамках СНГ должно предусматривать определение приоритетных направлений сотрудничества в 

ключевых областях науки и техники; достижение единых стандартов и методологии организации научных 

исследований; гармонизацию национальных законодательств в области экспортного контроля; исключение 

дублирования в проведении исследований и разработок и наиболее полное использование имеющейся 
инфраструктуры и ресурсов. 

В развитие идеи многополярного мира приоритетным направлением политики должно стать содействие 

в формировании на территории России на базе ведущих отечественных научных учреждений и наукоградов 

"центров международной интеграции" российской фундаментальной науки (совместные исследовательские 

институты, центры, лаборатории и пр.). 

Важнейшее направление политики России - развитие МГНТС с промышленно развитыми государствами, 

реализация имеющегося потенциала отечественной фундаментальной науки для занятия достойного положения 



 
  

 

 

в международной интеграции, кооперации и разделения труда в области фундаментальной науки; участие в 

решении общечеловеческих задач, осуществление глобальных проектов и программ. Особый акцент следует 

сделать на сотрудничестве по проблемам отношений между человеком и природой, резкого сокращения 

использования невоспроизводимых ресурсов, расширения потребления информационных продуктов и других 
нематериальных благ. 

МГНТС России необходимо ориентировать на практическое использование достижений российской 

науки в решении проблем глобального характера и устойчивого развития современной цивилизации (экология, 

энергетика и транспорт ХХI века, изменение мирового климата, СПИД, глобальная информационная 

инфраструктура и др.), а также проблем глобальной безопасности (международный терроризм, наркобизнес, 

информационные войны). 

В отношении прикладных исследований государственная политика в первую очередь должна быть 

направлена на развитие сотрудничества в приоритетных областях науки и технологий, осуществляемого с 

ведущими международными и национальными научными центрами Западной Европы, США, Японии, КНР, 

стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), в особенности Республики Корея.  

Соответствие приоритетам развития отечественной науки, международное признание результатов, 
активное участие в международных контактах должны стать главными критериями выбора направлений 

МГНТС. При этом необходимо учитывать складывающееся разделение труда между учеными различных 

государств, интенсификацию междисциплинарных работ. 

Необходимо всемерно способствовать распространению за рубежом информации о достижениях 

отечественной научной мысли. При этом целесообразно активно использовать имеющуюся для этих целей 

инфраструктуру. 

МГНТС в ближайшие годы будет важным фактором поддержки российской науки. Следует 

способствовать широкому участию российских ученых и коллективов в конкурсах на гранты, стипендии и т.п. 

из зарубежных источников, выравниванию условий доступа к грантам в различных регионах России. 

Необходимо нацелить политику в области МГНТС на обеспечение адресного поступления средств и их 

эффективное применение. 
Задачи многостороннего и двустороннего МГНТС 

Международные организации и программы: 

- Использование возможностей ООН (ЮНИДО, ЮНЕСКО, ПРООН и пр.) и других международных 

организаций для формирования глобальной системы международного научно-технического и инновационного 

сотрудничества, партнерства и кооперации, отвечающей геополитическим и экономическим интересам России.  

- Применение международной договорно-правовой базы и мирового опыта в области охраны прав 

интеллектуальной собственности на основе Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), а также соответствующих документов Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС).  

- Выработка в рамках отношений со странами - членами "восьмерки" и Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) стратегии регулирования глобальных интеграционных процессов в области 

науки, технологий и инноваций.  
- Активизация взаимодействия с Европейским Союзом (ЕС) в рамках межгосударственного Соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве Россия - ЕС и Соглашения между Правительством Российской Федерации и ЕС 

о сотрудничестве в области науки и технологий. Интенсификация сотрудничества по линии европейских 

научно-технических программ.  

- Расширение взаимодействия с международными организациями Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР), форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по созданию условий для развития партнерства в области разработки и 

совместной коммерциализации высоких технологий, наукоемких товаров и услуг.  

- Использование возможностей правительственных и неправительственных международных организаций 

для привлечения иностранных инвестиций и зарубежного венчурного капитала в научную и инновационно-

технологическую сферу России. Государства - участники СНГ 
- Создание общего научно-технологического пространства в рамках СНГ как приоритетного направления 

МГНТС Российской Федерации.  

- Активизация двусторонних отношений в сфере науки и техники с государствами - участниками СНГ.  

- Активизация межгосударственного обмена научно-технической информацией с государствами - 

участниками СНГ.  

- Всемерная поддержка процессов формирования единого научно-технологического пространства России 

и Белоруссии.  

Промышленно развитые страны 

Наращивание сотрудничества с ведущими в научно-технологическом отношении государствами (США, 

ФРГ, Япония, Франция, Великобритания и др.) с целью получения новых знаний по актуальным проблемам 

фундаментальных и прикладных наук, укрепления позиций отечественных научных школ в мировой системе 



                                                     

 
разделения труда в области науки, участия в решении глобальных проблем современности и осуществления 

проектов меганауки, применения зарубежного опыта для реформирования российской науки.  

Использование механизмов научно-технического сотрудничества с промышленно развитыми странами - 

членами ЕС и ОЭСР в целях диверсификации источников финансирования отечественных исследований и 

разработок, привлечения зарубежных инвестиций в интересах совершенствования инфраструктуры и 

экспериментальной базы отечественной науки, роста наукоемкости российской экономики.  

Новые индустриальные государства и развивающиеся страны 

Расширение сотрудничества с Индией и КНР по фундаментальным и прикладным проблемам (физика 
высоких энергий, материаловедение, лазерная техника, средства вычислительной техники и программные 

продукты, биотехнология, океанология и др.).  

Активизация сотрудничества с Бразилией, Египтом, Республикой Корея, Малайзией, Сингапуром, 

Таиландом, Филиппинами, ЮАР и др. в области прикладных исследований и разработок с использованием 

научно-технических достижений и опытно-экспериментальной базы российской науки.  

Содействие созданию в России международных научно-технических организаций на базе отечественных 

научно-исследовательских центров с привлечением материальных и финансовых ресурсов новых 

индустриальных государств, подготовке научных кадров этих стран в России.  

Страны с переходной экономикой 

Использование накопленного опыта и традиций взаимодействия со странами Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ) для расширения совместных исследований и разработок, развития научной инфраструктуры и 

совместного с этими странами вхождения России в европейские научно-технологические программы.  
Проведение работы, направленной на осуществление экспортных поставок российских технологий, 

научно-технологического оборудования и оказание услуг в сфере науки и технологий в счет погашения 

государственного долга Российской Федерации отдельным странам ЦВЕ.  

2.2. Международное инновационно-технологическое сотрудничество. 

Международное инновационно-технологическое сотрудничество (МИНТС) государственного и частного 

секторов России и зарубежных стран - международная инновационная деятельность на двух- и многосторонней 

основе, нацеленная на получение коммерческого эффекта. 

Роль государства в стимулировании международного сотрудничества в инновационно-технологической 

сфере заключается в создании механизмов и обеспечении благоприятных условий для международной 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности, отвечающих взаимным интересам 

российских и зарубежных партнеров, адаптации российской нормативно-правовой базы в сфере инновационной 
дея тельности к мировой практике. 

Направления политики в области МИНТС 

Ключевой аспект государственной политики в области международного инновационно-

технологического сотрудничества государственного и частного секторов России и зарубежных стран - 

рациональное сочетание поддержки продвижения российской наукоемкой продукции на мировые рынки с 

созданием благоприятного климата для роста инновационной активности зарубежных структур в России и 

использования в российской промышленности передовых зарубежных технологий, в том числе на основе 

иностранных лицензий.  

С учетом ограниченности ресурсов стратегическая модель интеграции России в мировое инновационно-

технологическое пространство должна строиться на основе избранных приоритетных "интеграционных ядер 

роста". Государственная политика России в области МИНТС должна быть ориентирована на стимулирование 

привлечения зарубежных фирм и иностранных инвесторов для коммерциализации российских гражданских 
технологий на мировом рынке технологий, наукоемких товаров и услуг. Это предполагает создание для них 

равных с российскими фирмами льготных инвестиционных, налоговых и других условий в тех  

научно-технологических и инновационных областях, которые определены как "интеграционные ядра 

роста". 

Потенциал отечественной науки позволяет России участвовать в международном инновационно-

технологическом взаимодействии путем создания свободных экономических зон или зон коммерциализации 

российских технологий. Они включают технопарки, технологические инкубаторы и научно-производственные 

комплексы наукоградов, ориентированные на привлечение иностранных инвестиций. 

Государство на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации должно содействовать 

формированию на территории России совместных с зарубежными фирмами научно-исследовательских и 

инновационно-технологических структур, в том числе с участием венчурного капитала и частных инвесторов. 
Следует также поддерживать создание за рубежом филиалов российских научно-технологических и 

инновационных фирм.  

Для продвижения российских технологий на зарубежные рынки важно разработать механизм оценки с 

использованием мировых классификаторов конкурентоспособности разработок и технологий, наукоемких 

товаров и услуг, а также уровня конкурентоспособности наукоемких отраслей российской экономики в целом. 

Необходима разработка конкретных организационно-правовых механизмов, создающих условия для 

совместной с зарубежными партнерами коммерциализации технологий. Возможными партнерами по 



 
  

 

 

коммерциализации могут быть организации-грантодатели, частные и государственные фонды промышленно 

развитых стран. Для поиска зарубежных партнеров по коммерциализации российских технологий и 

совместного выхода с ними на рынки промышленно развитых стран требуется активизировать сотрудничество 

с сетями их инновационных инфраструктур. 
В целях успешной коммерциализации отечественных технологий за рубежом российским организациям 

следует принимать во внимание платежеспособность рынка страны-реципиента. Перспективными являются 

рынки платежеспособных стран нетто-реципиентов (КНР, Иран, страны АТР с быстро развивающейся 

экономикой и т.д.). Одним из эффективных механизмов трансфера российских технологий на их рынки может 

быть использование свободных зон в данных странах как демонстрационного полигона наших возможностей 

наряду с созданием с местными компаниями или администрациями совместных предприятий (пример - зона г. 

Яньтай, КНР). Российским вкладом могут выступать инновации, техпомощь и "ноу-хау", а зарубежным - 

инфраструктура, инвестиции. 

Важным направлением МИНТС России должно стать развитие контактов с инновационно-

технологическими структурами, инновационными сетями и программами высокоразвитых стран. Оно может 

осуществляться как по линии двустороннего сотрудничества, так и в рамках программ общеевропейского 
сотрудничества и партнерства. Особую роль в формировании инновационной инфраструктуры России XXI века 

призваны сыграть российские наукограды, государственные научные центры (ГНЦ), федеральные центры 

науки и высоких технологий (ФЦНВТ), инновационно-технологические центры (ИТЦ), инновационно-

промышленные  

комплексы (ИПК), профессиональные ассоциации, союзы и партнерства в области высоких технологий. 

В качестве инструмента сотрудничества между ними и зарубежными партнерами можно использовать рамки 

уже имеющихся международных организаций и программ (Международный научно-технический центр в г. 

Москве (МНТЦ), программа ТАСИС и др.). 

Россия должна активизировать использование трансфера технологий из промышленно развитых стран 

для их внедрения в отечественную промышленность в целях развития импортозамещающих производств, 

повышения конкурентоспособности российской экономики. 
Необходимо совершенствовать еще недостаточно разработанные в России правовые, организационные и 

финансовые механизмы функционирования государственно-частных партнерств в сфере науки и технологий, 

технологических альянсов, консорциумов и пр.  

Следует активизировать контакты с аккредитованными в России зарубежными фирмами с целью 

выявления иностранных партнеров для организации в стране совместных предприятий, консорциумов и других 

интеграционных структур в области науки, технологий и инноваций. 

Особое внимание следует уделить созданию условий, обеспечивающих заинтересованность российских и 

зарубежных участников международного инновационного взаимодействия в эффективном партнерстве с 

государственными структурами.  

Необходимо принимать во внимание широкую дифференциацию уровня развития и организации научно-

инновационного потенциала регионов России, а также наблюдаемое в мире возрастание роли регионального 

фактора, территориальных научно-производственных кластеров в формировании национальных конкурентных 
преимуществ. В связи с этим следует создать в стране эффективную систему государственной научно -

технической экспертизы. 

Целесообразно наладить мониторинг сотрудничества в региональном разрезе и выявление возможностей 

подключения субъектов Российской Федерации к международным научно-техническим программам и 

проектам в целях оперативного информирования и стимулирования региональных структур. 

Задачи международного инновационно-технологического сотрудничества государственного и частного 

секторов 

Увеличение удельного веса инновационно-технологического сотрудничества в общей структуре МНТС, 

объемов коммерциализации российских технологий на мировом рынке. Привлечение зарубежного капитала, в 

том числе венчурного, для инвестирования в наукоемкие проекты, направленные на развитие отечественной 

производственной сферы.  
Переход России в международном инновационно-технологическом сотрудничестве к использованию 

мировой практики коммерциализации технологий, охватывающей весь инновационный цикл - от 

фундаментальных исследований до реализации конечной продукции на мировом рынке, включая маркетинг 

наукоемких товаров и услуг. Формирование международных "интеграционных ядер роста" посредством 

создания на российской территории технологических альянсов, совместных предприятий, научно-

производственных консорциумов для совместной деятельности зарубежных и российских инновационно-

технологических фирм, в том числе малого и среднего бизнеса, ГНЦ, ФЦНВТ, ИТЦ и ИПК в области высоких 

технологий.  

Выявление и устранение препятствий для развития международного научно-технического и 

инновационного партнерства и межфирменной кооперации в области высоких технологий, наукоемких товаров 

и услуг.  

Государства - участники СНГ 



                                                     

 
Развитие и углубление взаимовыгодного инновационного сотрудничества в рамках общего научно-

технологического и экономического пространства государств - участников СНГ.  

Активизация совместной инновационной деятельности с каждым отдельным государством Содружества.  

Промышленно развитые страны 

Организация сотрудничества в области развития инновационной инфраструктуры России с сетями 

инновационных инфраструктур (в частности, с информационными релей-центрами ЕС) и инновационными 

инфраструктурами и программами Европы и промышленно развитых стран (в частности, Пятая Рамочная 

программа ЕС, программа ТАСИС, МНТЦ). Привлечение прямых и портфельных иностранных инвестиций в 
высокотехнологичные отрасли российской экономики, а также для развития отечественной инновационной 

системы, приближающейся к мировым стандартам. Подготовка управленческих кадров для инновационного 

предпринимательства и создание эффективных механизмов коммерциализации технологий.  

Развитие контактов с Европейским банком реконструкции и развития, Европейской ассоциацией 

венчурного капитала, а также венчурными фирмами зарубежных стран и частными инвесторами в целях их 

привлечения к финансированию рисковых проектов на территории Российской Федерации и ее отдельных 

субъектов, в том числе с участием российских малых и средних фирм.  

Новые индустриальные государства и развивающиеся страны 

Развитие сотрудничества с новыми индустриальными странами, в первую очередь с Республикой Корея, 

Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и др., для коммерциализации российских технологий и 

привлечения необходимых для этого инвестиций, совместного выхода на мировой рынок наукоемких товаров и 

услуг.  
Отработка пилотных моделей международного партнерства и кооперации с новыми индустриальными 

странами в области коммерциализации технологий и межфирменного сотрудничества путем организации 

совместных наукоемких производств, в том числе в свободных экономических зонах этих стран.  

Стимулирование российского экспорта высоких технологий, наукоемких товаров и услуг, включая 

инжиниринговые услуги, в Бразилию, Египет, Индию, Иран, Мексику, ЮАР и другие развивающиеся страны.  

Страны с переходной экономикой 

Восстановление научно-производственных связей со странами Центральной и Восточной Европы на 

основе модернизации производственных объектов, созданных при содействии СССР, на базе новейших 

достижений науки и техники. Расширение присутствия Российской Федерации в этих странах, занятие 

российской "ниши" на рынках высоких технологий, наукоемких товаров и услуг этих стран, в частности 

Польши, Венгрии, Чехии и Слов акии.  
3. Совершенствование механизмов государственного урегулирования международного научно-

технического сотрудничества Российской Федерации 

Направления совершенствования механизмов государственного регулирования МНТС учитывают 

стратегические цели государственной политики, а также задачи МНТС на период 2000-2005 гг. 

3.1. Организационная структура 

Повышение эффективности координации действий федеральных и региональных органов 

исполнительной власти Российской Федерации в области МНТС вызывает необходимость создания при 

Правительственной комиссии по научно-инновационной политике межведомственной и межрегиональной 

организационно-управленческой структуры в области международного научно-технического сотрудничества. 

Особое внимание тре буется уделить координации МНТС субъектов Российской Федерации и 

административно-территориальных образований зарубежных стран. 

Для уточнения и актуализации целей и задач государственной политики в области МНТС требуется 
проведение периодической оценки (не реже одного раза в 4 года) ее реализации на межведомственном и 

межрегиональном уровнях. 

Необходимо повысить роль загранучреждений России, в частности, атташатов по науке и технике и 

представительств Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам, в реализации целей и задач 

МНТС, содействии международной интеграции российской науки, привлечении в научно-техническую сферу 

России иностранных инвестиций, усилении взаимодействия с российской диаспорой.  

Следует усовершенствовать механизм обязательной государственной регистрации договоров о МНТС, 

заключаемых государственными научными организациями, включив в него учет контрактных работ, грантов и 

иных соглашений. 

Необходимо предусмотреть повышение квалификации государственных служащих, переподготовку 

научно-технического персонала (в том числе высвобождаемого) и подготовку менеджеров в области 
международного инновационно-технологического сотрудничества. 

3.2. Нормативно-правовые механизмы 

Требуется осуществить меры по гармонизации с мировой практикой нормативной и договорно-правовой 

базы двустороннего и многостороннего МНТС.  

Особое внимание следует уделить формированию договорно-правовой базы в области 

коммерциализации технологий, в частности, разработке набора типовых соглашений (договоров, контрактов) о 

проведении совместных с зарубежными партнерами НИОКР, лицензионных и иных соглашений (о 



 
  

 

 

коммерческой тайне, использовании товарных знаков и пр.), в том числе в сфере биотехнологий, биоматерилов, 

компьютерных программ и интегральных схем, имеющих свою специфику. 

Необходимо уточнить порядок и механизмы правовой охраны и патентования объектов 

интеллектуальной собственности Российской Федерации за рубежом, лицензирования незапатентованных 
технологий, получаемых в результате МНТС. 

Важным правовым механизмом государственного регулирования международного трансфера технологий 

должен стать федеральный закон о регулировании передачи за рубеж объектов интеллектуальной 

собственности. 

В целях дальнейшего развития правовой базы требуется разработка нормативных документов по учету и 

контролю за передачей технологий гражданского назначения, создаваемых с привлечением средств 

государственного бюджета. 

3.3. Инвестиционные, кредитно-финансовые и налоговые механизмы 

Для повышения эффективности финансирования и косвенного стимулирования МНТС необходимо: 

- разработать порядок госбюджетного финансирования проектов МНТС; 

- совершенствовать с учетом зарубежного опыта порядок и механизмы совместного с зарубежными 
партнерами финансирования проектов, исходя из того, что проекты международного партнерства государства и 

частного сектора должны финансироваться из средств госбюджета только в рамках национальных 

приоритетных направлений развития науки и технологий и только в случае дальнейшей коммерциализации 

технологий и их промышленного освоения зарубежным партнером преимущественно на территории России.  

Предусматривать в этой связи использование средств Бюджета развития для финансирования наиболее 

важных проектов такого рода;  

разработать организационно-правовые механизмы, стимулирующие привлечение средств российских и 

зарубежных частнопромышленных и банковско-кредитных структур для финансирования международных 

инновационных проектов и предусматривающие предоставление для этого государственных гарантий и 

страхование рисков российских и зарубежных инвесторов и венчурных фондов, осуществляющих в рамках 

МНТС инвестиции в высокотехнологичные секторы отечественной экономики;  
сформировать механизм консультаций с зарубежными некоммерческими фондами-грантодателями в 

целях ориентации грантовых потоков для оказания поддержки российской науке в приоритетных областях;  

разработать механизмы привлечения иностранных инвестиций в сферу науки и технологий, в частности, 

посредством создания бирж инноваций, открытых торгов ценными бумагами наукоемких фирм, участвующих в 

МНТС;  

усовершенствовать налоговое законодательство в целях стимулирования процессов международной 

коммерциализации и экспорта высоких технологий, наукоемких товаров и услуг и обеспечить оперативное 

информирование российских и зарубежных партнеров по МНТС о предоставляемых льготах.  

3.4. Информационное обеспечение 

В целях повышения информированности участников сотрудничества и общественности о направлениях и 

задачах государственной политики в области МНТС, стимулирования процессов коммерциализации 

технологий осуществлять на постоянной основе сбор и обработку необходимой информации для формирования 
единой федеральной базы данных открытого доступа, включающей информацию по проектам МНТС в области 

науки и инноваций, ресурсам отечественных и зарубежных венчурных фондов, условиям участия в МНТС, 

включая необходимую документацию, критерии конкурсного отбора проектов и пр. Обеспечить ее 

эффективное использование на базе современных информационных технологий, систем и сетей. 

Осуществить интеграцию государственных ресурсов научно-технической информации в мировое 

информационное пространство, способствовать созданию информационной инфраструктуры государств - 

участников СНГ в области науки и технологий. 

Активно использовать возможности Государственной системы научно-технической информации для 

информационного обеспечения участников МНТС, оказания им маркетинговых и консультационных услуг, в 

том числе посредством использования интернет-технологий. 

В целях усиления координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной 
власти и других заинтересованных организаций создать распределенную информационную систему МНТС 

Российской Федерации. 

Расширить государственную поддержку представления отечественных демонстрационных проектов 

передовых технологий на международных выставках и ярмарках. 

Для обеспечения федеральных и региональных органов исполнительной власти полной и достоверной 

информацией о состоянии МНТС осуществить мероприятия по совершенствованию государственной 

статистики в этой области. 

3.5. Экспорт и импорт интеллектуальной собственности, наукоемких товаров и услуг 

В целях создания благоприятных условий для продвижения на мировые рынки российских технологий и 

наукоемких товаров, повышения уровня коммерциализации отечественных технологий и производства в 

России на их основе конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для экспорта необходимо в рамках 

МНТС осуществить комплекс мер, направленных на стимулирование экспортно-импортных операций с 



                                                     

 
объектами интеллектуальной собственности, наукоемкими товарами и услугами, в частности, 

предусматривающих: 

- возрастание доли наукоемкой продукции и услуг в структуре российского экспорта;  

- рационализацию импорта Россией высоких технологий, наукоемких товаров и услуг, в том числе для 

проведения разработок и производства аналогичных или усовершенствованных, в сравнении с 

импортируемыми, товаров и услуг;  

- предоставление консалтинговых и инжиниринговых услуг в области экспорта и импорта наукоемкой 

продукции российским научно-техническим организациям и промышленным предприятиям, а также малым 
наукоемким фирмам, разработку экспортного каталога высоких технологий и наукоемкой продукции;  

- государственный контроль и лицензирование экспорта высоких технологий, наукоемких товаров и 

услуг, в том числе получаемых в результате международной коммерциализации технологий;  

- лицензирование импорта высоких технологий, не допускающих проникновение в Россию устаревших и 

экологически деструктивных технологий;  

- проведение при заключении контрактов экспертной оценки возможных последствий для Российской 

Федерации экспорта услуг и полученной в результате МНТС продукции, подпадающей под режим экспортного 

контроля;  

- гармонизацию российской системы сертификации и стандартизации с международными нормами и 

правилами и обеспечение соответствия экспортируемой и импортируемой высокотехнологичной продукции 

российским и международным стандартам;  

- расширение государственной поддержки патентования за рубежом отечественных технологий.  
3.6. Научно-технологическая безопасность 

Реализация государственной политики Российской Федерации в области МНТС должна предусматривать 

обеспечение интересов национальной научно-технологической безопасности - неотъемлемого компонента 

национальной безопасности. В целях предотвращения угроз научно-технологической безопасности 

государственная политика в области МНТС должна быть направлена на решение следующих задач: 

- сохранение и развитие научного и инновационного потенциала и защита прав на результаты научно-

технической деятельности;  

- создание экономических условий востребованности науки;  

- регулирование процесса миграции научных кадров;  

- развитие территорий с высоким научно-техническим потенциалом;  

- участие российской науки в решении глобальных проблем человечества.  
С целью минимизации ущерба, нанесенного миграцией научных кадров за рубеж, необходимо всемерно 

поддерживать осуществление научных контактов с эмигрировавшими российскими учеными, приобщая их к 

решению задач отечественной науки. 

Для обеспечения технологической безопасности страны необходимо сформировать систему 

государственного учета и контроля передачи технологий гражданского назначения, созданных с привлечением 

средств федерального бюджета. При этом основное внимание должно быть уделено вопросам защиты 

интеллектуальной собственности от утечки и неправомерного использования за рубежом, в том числе в 

судебном поря дке. В интересах решения задач технологической безопасности необходимо осуществлять 

строгий государственный контроль иностранной поддержки российских ученых и организаций, ранее 

работавших в области обеспечения обороноспособности России, при их переходе на разработку и выпуск 

наукоемкой продукции гражданского назначения.  

Требуют решения вопросы обеспечения информационной безопасности при создании национальной сети 
компьютерных телекоммуникаций в сфере науки и образования с выходом на международные 

информационные сети, государственного контроля международного обмена научно-технической информацией. 

Необходимо развивать взаимодействие с международными организациями и иностранными 

государствами в области экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и 

стабильности. 

Соблюдение национальных интересов и обеспечение научно-технологической безопасности нашей 

страны требуют также создания благоприятных для этого внешнеполитических и международно-правовых 

условий путем разработки международной научно-технической стратегии Российской Федерации в области 

глобальной безопасности в ХХI веке для использования в документах Генеральной Ассамблеи и других органов 

си стемы ООН, в работе многосторонних и двусторонних комиссий по научно-техническому сотрудничеству в 

целях закрепления на договорно-правовой основе вопросов обеспечения безопасности, в частности при 
использовании технологий двойного назначения, полученных в результате совместных НИОКР, порядка их 

международной коммерциализации, взаимного информирования об "утечке умов", особенно в военно-

технологической сфере, и пр. 

* * * 

Основные положения Концепции должны быть интегрированы в формирующуюся систему 

общенациональных целей и приоритетов социально-экономического развития. При этом следует иметь в виду, 

что разработка и реализация основных направлений государственной политики в области МНТС в ближайшие 



 
  

 

 

годы будут осуществляться параллельно со становлением самого института государственной научно-

технической и инновационной политики. Результативность содержащихся в концепции мер будет во многом 

зависеть от того, какое конкретное отражение они найдут в практической деятельности государственных 

структур, планах международного сотрудничества научно-технических организаций, международных 
контактах российских ученых и специалистов. 

 

 

Основные направления политики Российской Федерации в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества 

(Москва, 18 декабря 2010 г.) 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества 

В развитие положений Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 12 июля 2008 года, настоящим определяются содержание, принципы и 

основные направления деятельности России в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Международное культурно-гуманитарное сотрудничество включает связи в области культуры 

и искусства, науки и образования, средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, 

музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма. 

Нижеследующая система взглядов на содержание, принципы и основные направления деятельности 

России в сфере международного культурного сотрудничества является концепцией политики Российской 
Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. 

I. Цели политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества 

В реализации внешнеполитической стратегии России культуре принадлежит особая роль. Позиции и 

авторитет российского государства в мире определяются не только его военно-политическим весом и 

экономическими ресурсами, но и культурным достоянием народов Российской Федерации. Выражая духовную 

самобытность нации, российская культура одновременно олицетворяет универсальные ценности всего 

мирового сообщества и представляет собой часть глобального культурно-исторического наследия человечества. 

При этом накопленный веками богатейший духовно-культурный потенциал России предопределяет ее 

уникальное место в мировом культурном пространстве. В то же время в силу особенностей исторического 

развития российскую культуру отличает открытость и восприимчивость к культурам других стран и народов.  

Политика в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества является неотъемлемой 
составной частью политики российского государства на международной арене. Взаимовыгодное 

международное культурно-гуманитарное сотрудничество способно вносить существенный вклад в достижение 

основополагающих целей и повышение эффективности внешней политики России. 

Новые вызовы начала XXI века и масштабные задачи в сфере международных отношений в условиях 

глобализации придают культурно-гуманитарным связям России возрастающую значимость. Это, в первую 

очередь, связано с утверждением в мире многополярности. Все более очевидно, что глобальная конкуренция 

приобретает в том числе культурно-цивилизационное измерение. Между основными игроками на 

международной арене усиливается борьба за культурное влияние, причем в нее широко вовлекаются 

появляющиеся в мире новые центры сил. Глобализация влечет за собой не только взаимопроникновение и 

взаимообогащение национальных культур, но и нередко ставит под угрозу культурную самобытность стран и 

народов. 

Перед лицом угрозы межцивилизационного разлома коллективные усилия по налаживанию 
межкультурного диалога приобретают особое значение. Возрастает потенциал культуры как эффективного 

инструмента сглаживания разногласий между государствами. 

Данное направление внешнеполитической деятельности в современных условиях требует 

инновационных подходов. Политика в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества 

должна способствовать решению задачи модернизации страны. 

В последнее время характер международного культурно-гуманитарного сотрудничества претерпел 

серьезные изменения. Культура все в большей степени становится своеобразным товаром, и многие 

государства стремятся сделать максимально возможное для его продвижения на мировой рынок, причем 

соперничество в данной сфере заметно обостряется. 

Культура становится весомым фактором экономического развития страны. На решение соответствующих 

задач государство должно нацеливать значительные материальные и финансовые ресурсы, активно 
поддерживать конкурентоспособность отраслей отечественной культуры и бороться за рынки сбыта продукции 

культурной сферы. 

В условиях глобализации и с учетом усиливающихся попыток расколоть мир по цивилизационному 

признаку всестороннее и эффективное задействование духовно-культурного потенциала Российской Федерации 

в состоянии способствовать формированию объективного и благоприятного образа нашей страны. 



                                                     

 
Эффективные действия на данном направлении отвечают интересам увеличения числа друзей России, 

противодействия проведению новых разделительных линий, нейтрализации антироссийских настроений 

политико-идеологического происхождения. 

На нынешнем переломном этапе мирового развития и, в особенности, в контексте усилий по активному 

противодействию пропагандистским кампаниям под лозунгом «сдерживания» России все большее значение 

приобретает культурная дипломатия. Используя специфические формы и методы воздействия на общественное 

мнение, культурная дипломатия как никакой другой инструмент «мягкой силы» способна работать на 

укрепление международного авторитета страны, служить убедительным свидетельством возрождения 
Российской Федерации в качестве свободного и демократического государства. 

Основные усилия в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества должны быть 

сосредоточены на поддержке и популяризации в иностранных государствах русского языка и культуры народов 

Российской Федерации, вносящих уникальный вклад в культурно-цивилизационное многообразие 

современного мира и в развитие партнерства цивилизаций. Важно развивать, в том числе используя ресурсы, 

потенциал и инициативы институтов гражданского общества в сфере общественной дипломатии, 

международное культурно-гуманитарное сотрудничество как средство налаживания межцивилизационного 

диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, уделяя особое внимание 

межрелигиозному диалогу. 

Стержневая задача политики России на данном направлении состоит в формировании и укреплении 

отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными странами, развитии равноправного и взаимовыгодного 

партнерства с ними, наращивании участия страны в системе международного культурного сотрудничества, 
интеграции России в мировое культурное пространство. Российское культурное присутствие в зарубежье, как и 

зарубежное культурное присутствие в России должны способствовать утверждению за нашей страной 

достойного, сообразного ее истории, геополитическому положению, совокупной мощи и ресурсам места на 

мировой сцене. 

Политику в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества следует планировать и 

строить таким образом, чтобы за рубежом формировалось наиболее полное представление о России как о 

стране, где бережно сохраняются богатые исторические традиции отечественной культуры и одновременно 

развивается динамичная культурная жизнь в условиях многообразия и свободы творчества, плюрализма 

мнений, отсутствия цензурных ограничений. Культурные связи должны отражать федеративное устройство 

российского государства, в котором признается равное достоинство культур всех населяющих его народов. 

Проведение эффективной политики в этой области требует согласованности интересов центра и регионов при 
соблюдении суверенитета и государственной целостности Российской Федерации. 

Культурные обмены призваны способствовать установлению и поддержанию устойчивых и 

долговременных связей между государствами, общественными организациями и людьми. Такие контакты 

должны вносить вклад в налаживание межгосударственного взаимодействия не только в сфере культуры, но и 

других областях, включая экономику. 

Международное культурно-гуманитарное сотрудничество призвано способствовать реализации 

государственной культурной политики Российской Федерации в сфере культуры. Оно должно быть нацелено на 

укрепление духовности российского общества, наращивание его интеллектуального потенциала, сохранение 

культурно-нравственных ценностей и духовного единства народов России. 

II. Приоритетные задачи в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества 

Основу связей в области культуры составляют артистические и художественные обмены в их 

традиционных формах гастрольно-концертной деятельности. Богатые исторические традиции, высокий 
авторитет и уникальность отечественной исполнительской школы обеспечивают стабильный международный 

спрос на выступления российских мастеров. Следует стремиться к максимально широкой представленности за 

рубежом лучших достижений российской культуры — музыкального и театрального искусства всех видов и 

жанров, в том числе оперного, балетного и драматического театра, песенного и танцевального творчества 

народов России, цирка и эстрады. При этом речь идет как о классическом, так и современном искусстве, 

профессиональных и самодеятельных артистах, исполнителях и художественных коллективах с мировым 

именем и творческой молодежи, представителях всех российских регионов и национальностей. 

Делом государственной значимости должна стать работа по увековечению памяти об исторических 

связях России с зарубежными странами, по выявлению, сохранению и популяризации находящихся за границей 

памятников культуры и других объектов культурного наследия, связанных с историческим прошлым России, 

жизнью и деятельностью за рубежом ее выдающихся представителей. Особого внимания требует организация 
мероприятий в связи с памятными датами отечественной истории, оказание содействия возвращению 

исторических реликвий в Российскую Федерацию. Важный аспект этой работы — усилия по благоустройству 

воинских и гражданских захоронений и поддержанию в достойном виде памятников погибшим на территории 

иностранных государств защитникам Отечества, обеспечение надлежащего ухода за ними и другими 

объектами, символизирующими военную славу России, принятие в контактах с компетентными властями 

других стран эффективных мер по их охране и противодействию совершению противоправных актов по 

отношению к ним. 



 
  

 

 

В практическом плане задачи продвижения отечественной культуры за рубежом могут осуществляться в 

виде крупномасштабных, в том числе долговременных акций, а также отдельных мероприятий. Солидную 

основу в этом плане представляет практика обмена национальными годами Российской Федерации с 

иностранными государствами, культурная составляющая программ которых занимает значительное, а иногда и 
превалирующее место. Необходимо также поощрять проведение за рубежом Дней культуры России и других 

комплексных мероприятий, организацию взаимных поездок деятелей культуры для развития творческих 

контактов, обмена опытом, участия в конференциях, симпозиумах и других тематических мероприятиях. 

Важной задачей является обеспечение достойного участия России в соответствующих международных 

акциях, таких как фестивали, выставки и конкурсы в области литературы и искусства, иных культурных, а 

также образовательных и научных мероприятиях многостороннего характера. 

Обмены художественными выставками должны давать максимально полное представление о 

классическом культурном наследии России, а также о современном изобразительном искусстве. Следует 

всемерно способствовать экспонированию за рубежом изделий народных художественных промыслов. 

Необходимо расширять наше участие в книжных выставках и ярмарках за рубежом, поддерживать переводы 

российской литературы на иностранные языки отечественными и зарубежными издателями и переводчиками, а 
также способствовать ознакомлению российской публики с лучшими достижениями зарубежной культуры.  

Следует поощрять сотрудничество в области сохранения, реставрации и охраны культурных ценностей, 

вырабатывать надежные гарантии возвращения в Российскую Федерацию музейных экспонатов, направляемых 

за рубеж для временного показа, принимать меры по предотвращению незаконного ввоза, вывоза и передачи 

права собственности на культурные ценности России. В контактах с компетентными органами других 

государств необходимо добиваться восстановления права собственности на выявленные предметы 

государственного культурного достояния из числа нелегально вывезенных за пределы страны и их возвращения 

в Россию. 

Необходимо целенаправленно осуществлять меры по защите авторских прав российских граждан на 

использование произведений литературы, искусства, науки, исполнительской деятельности артистов и 

творческих коллективов при осуществлении проектов в рамках международного культурного сотрудничества. 
Данному вопросу следует уделять особое внимание в контексте двустороннего взаимодействия с зарубежными 

странами и участия в работе ведущих международных организаций. 

В контексте решения задачи модернизации страны особое значение приобретает международное 

сотрудничество Российской Федерации в области науки и образования. Эффективное взаимодействие с 

зарубежными партнерами на данном направлении должно способствовать притоку инвестиций, новейших 

технологий и передовых идей. Одним из приоритетов является создание условий для подготовки 

отечественных и привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов в интересах 

инновационного развития российской экономики. 

Следует добиваться более широкого включения России в международное образовательное пространство, 

всемерно способствовать экспорту российских образовательных услуг, расширению объемов подготовки 

иностранных специалистов в российских образовательных учреждениях посредством выделения 

государственных стипендий, а также на коммерческой основе, повышению привлекательности получения 
образования в Российской Федерации в целом. Важным элементом является системная работа с выпускниками 

российских вузов, значительная часть которых составляет политическую и интеллектуальную элиту государств 

и может способствовать формированию их дружественных отношений с Россией. 

Необходимо оказывать содействие установлению и поддержанию взаимовыгодных связей между 

образовательными учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран путем обменов специалистами, 

учеными, преподавателями, обучающимися, а также научной и методической литературой, информационными 

материалами. В этом контексте большое значение имеет совместное с иностранными государствами создание 

образовательных учреждений за пределами территории Российской Федерации, а также подготовительных 

структурных подразделений и филиалов российских образовательных учреждений. 

Следует продолжать линию на подключение России к международной системе унификации норм и 

стандартов качества образования и, соответственно, научных дипломов и степеней с целью достижения 
признания российских документов об образовании в других странах. 

Необходимо поощрять контакты ученых с целью совместной подготовки учебников и учебно-

методических пособий в интересах объективного освещения истории отношений России с отдельными 

государствами. Особое внимание следует уделить целенаправленной работе по противодействию 

фальсификации истории, интерпретации исторических событий в угоду политической конъюнктуре и 

антироссийской пропаганде. 

Одно из приоритетных мест занимает работа по сохранению, укреплению, развитию и распространению 

русского языка как важнейшего средства интеграции государств – участников СНГ, вхождения России в 

мировое экономическое, политическое, культурное и образовательное пространство, расширению его 

использования в международном общении, в том числе в сфере деятельности международных организаций. 

Необходимо всемерно способствовать изучению русского языка за рубежом, подготовке преподавателей-

русистов. Русский язык должен оставаться важнейшим инструментом приобщения других народов к 



                                                     

 
российской и мировой культуре, серьезным фактором формирования позитивного восприятия России в 

мировом сообществе. В рамках предоставляемых международным правом возможностей необходимо оказывать 

должное противодействие любым попыткам ущемления или дискриминации русского языка за рубежом. 

Следует способствовать расширению контактов между музеями, архивами и библиотеками России и 

других стран в целях обмена специалистами, информационными материалами и копиями документов, а также 

использования в научных интересах музейных и библиотечных фондов путем обеспечения максимально 

возможного доступа к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации и международной 

практикой. Необходимо содействовать формированию позитивного образа России, используя исторические и 
историко-архивные материалы в выставочной, издательской и медийной деятельности. 

Необходимо продвигать на зарубежный рынок лучшие отечественные кинофильмы, поощрять 

проведение за рубежом фестивалей российского кино, участие кинематографистов России в международных 

кинофестивалях. Следует способствовать совместному кинопроизводству и другим формам связей с целью 

расширения присутствия Российской Федерации на мировом киноэкране. 

Широкие перспективы имеют обмены между радио- и телевещательными компаниями, 

информационными агентствами, а также связи в области печати и издательского дела. Необходимо 

способствовать созданию и распространению совместной продукции, добиваться взаимного обеспечения 

охраны авторских прав и интеллектуальной собственности. Большое значение имеет усиление государственной 

поддержки отечественных средств массовой информации, популяризирующих культуру России за рубежом и 

обеспечивающих информационное сопровождение различных российских культурных акций. Следует уделять 

должное внимание осуществлению на иностранных теле- и радиоканалах проектов российских теле- и 
радиокомпаний, способствующих продвижению российской культуры и русского языка, формированию 

позитивного имиджа России в зарубежных странах. В этих целях необходимо предусмотреть дополнительные 

меры в отношении СМИ и Интернета, в частности, по поддержке трансляции российских телеканалов за 

рубежом; создания и функционирования систем спутникового вещания на русском языке; распространения 

российской прессы за рубежом; создания и распространения печатных СМИ на русском языке, 

ориентированных, в том числе, на зарубежную аудиторию, включая соотечественников. 

Культурное сотрудничество должно включать контакты в области архитектуры и градостроительства, а 

также способствовать сохранению архитектурного наследия, исторических и традиционных ансамблей, 

культурных и природных ландшафтов. 

Важным средством укрепления взаимопонимания, выражения доброй воли и развития контактов между 

людьми призваны служить связи в сфере физической культуры и спорта. Спортивные связи должны 
рассматриваться в качестве неотъемлемой и полноценной части стратегии действий на международной арене, 

ибо они способны внести существенный вклад в укрепление межкультурного диалога, содействовать росту 

международного престижа России. В этом контексте представляется особенно важной поддержка 

международного олимпийского и паралимпийского движения, широкое участие представителей российского 

спорта в крупнейших международных соревнованиях. Дальнейшему укреплению сотрудничества с 

международными, региональными и национальными спортивными федерациями, организациями, клубами, 

обществами и государственными учреждениями должны способствовать регулярный обмен делегациями, 

спортсменами, командами, тренерами и специалистами в области спортивной подготовки, их участие в 

международных соревнованиях различного уровня и учебно-тренировочных сборах, проводимых как в России, 

так и за рубежом. 

Важным элементом работы на спортивном направлении является взаимодействие в рамках ЮНЕСКО, 

Совета Европы, Всемирного антидопингового агентства, что не только придает импульс развитию физической 
культуры и спорта в нашей стране на основе применения передового зарубежного опыта, но и способствует 

укреплению ведущей роли России в международном спортивном сотрудничестве, принятию решений 

международных спортивных организаций и федераций по реализации в России резонансных международных 

спортивных проектов – Олимпийских и Паралимпийских игр, Универсиад, чемпионатов мира и Европы по 

отдельным видам спорта. Следует активнее продвигать в руководящие и рабочие органы этих организаций и 

федераций российских представителей. 

Необходимо активизировать сотрудничество в сфере спорта высших достижений, массового спорта, 

спорта инвалидов, спортивной медицины и науки, государственной политики и законодательства в области 

спорта и физической культуры, строительства и эксплуатации спортивных объектов, организации спортивных 

соревнований, обмена тренерами и спортивными специалистами. 

Следует содействовать расширению участия России в международных туристических обменах, 
играющих важную роль с точки зрения установления лучшего взаимопонимания между народами и 

формирования объективного представления об их жизни, традициях и обычаях, воспитания толерантности и 

уважения многообразия национально-культурных, религиозных и нравственных убеждений. При этом особое 

внимание следует уделять целенаправленной работе по привлечению иностранных туристов в Россию. Россия 

имеет все возможности стать ведущей туристской державой. Ландшафтно-климатическое разнообразие нашей 

страны позволяет развивать практически все виды туризма: культурно-познавательный, круизный, 

экологический, сельский, активный, пляжный, а также широкий спектр санаторно-курортного и 



 
  

 

 

оздоровительного видов отдыха. Одним из важнейших направлений работы в развитии сферы туризма должно 

стать продвижение отечественных туристических продуктов на международном рынке. Следует 

совершенствовать практику информирования потенциальных зарубежных клиентов о туристических 

возможностях России, организовывать участие российской экспозиции в крупнейших международных 
туристских выставках за рубежом, презентации России в качестве туристского направления. 

Необходимо принимать меры по минимизации рисков для российских граждан, выезжающих в качестве 

туристов за рубеж. Следует добиваться обеспечения свободы передвижения россиян, недопущения их 

дискриминации вследствие действий иностранных граждан и органов власти других государств. 

Эффективное культурное партнерство предполагает поддержание прямых связей между учреждениями 

культуры, объединениями творческих работников и отдельными известными деятелями. Заслуживает 

поддержки деятельность профильных общественных фондов, а также предпринимательских структур, 

спонсорство которых помогает реализовывать значимые проекты культурного сотрудничества. Значительная 

роль в деле популяризации российской культуры и поддержке русского языка за рубежом принадлежит фонду 

«Русский мир». В реализации двусторонних культурных обменов следует активно использовать 

инфраструктуру Русских центров, организуемых Фондом в партнерстве с ведущими учебно-просветительскими 
центрами за рубежом. 

Россия активно поддерживает развитие межкультурного диалога как в двусторонних, так и в 

многосторонних форматах. Особая роль в укреплении межкультурного диалога, включая его религиозное 

измерение, и становлении культуры мира принадлежит церкви. Международное межконфессиональное 

сотрудничество Русской православной церкви и других традиционных для России религий, в том числе в части 

организации за рубежом культурно-просветительских мероприятий, способно вносить существенный вклад в 

расширение духовных связей между людьми и народами. 

Важным направлением является развитие молодежных обменов. Особое внимание целесообразно 

уделять более активному участию в международном культурно-гуманитарном сотрудничестве российских 

молодежных организаций, их взаимодействию с зарубежными молодежными партнерами. Такое 

сотрудничество должно способствовать раскрытию творческого потенциала молодежи, ее приобщению к 
ценностям мировой культуры. Следует содействовать подключению российской молодежи к реализации 

международных культурно-гуманитарных программ и иностранной молодежи к реализации культурных, 

образовательных, спортивных и просветительских проектов на территории Российской Федерации, проведению 

международных юношеских форумов и иных мероприятий. Должное внимание необходимо уделять 

расширению контактов между соответствующими организациями и структурами, специалистами в области 

работы с молодежью и учреждениями по социальной поддержке молодежи. 

Один из наиболее важных приоритетов политики в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества – оказание систематической и разносторонней поддержки российским соотечественникам, 

защита прав постоянно проживающих за рубежом российских граждан и помощь в реализации прав 

русскоязычного населения иностранных государств в культурной, языковой, образовательной и 

информационной сферах. Речь идет о необходимости сохранения в российских общинах и в целом в странах 

проживания соотечественников культурного и исторического наследия русского народа, его самобытности и 
традиций, прежде всего русского языка, равно как и национальных традиций других народов Российской 

Федерации, а также обеспечении тесных связей зарубежных диаспор с Россией и ее регионами в области 

культуры, образования, информации и иных сферах гуманитарного взаимодействия. Россия рассматривает 

многомиллионную русскую диаспору – Русский мир – в качестве партнера в деле расширения и укрепления 

пространства русского языка и культуры. 

В целях реализации этой задачи следует оказывать общественным объединениям российских 

соотечественников в странах их проживания содействие в распространении преподавания русского языка и 

обучения на русском языке, получении молодыми российскими соотечественниками качественного 

образования, позволяющего поступать в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, расположенные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, пополнении 

книжного и аудиовизуального фондов библиотек, расширении присутствия российских средств массовой 
информации, а также русскоязычных книжных и периодических изданий, выпускающихся на территории 

проживания российских соотечественников. Следует обеспечивать доступ соотечественников к российским 

телевизионным и радиоканалам, организовывать выступления перед ними российских артистов и деятелей 

культуры, проводить творческие конкурсы и фестивали, а также предоставлять соотечественникам 

возможность участвовать в аналогичных мероприятиях на региональном и международном уровнях. 

Необходимо оказывать творческое содействие театрам и иным русскоязычным коллективам, в том числе 

посредством привлечения их работников к имеющимся в нашей стране процедурам повышения квалификации, 

углубления профессиональных знаний, совершенствования мастерства. 

III. Региональные приоритеты 

Важным направлением участия России в международном культурно-гуманитарном сотрудничестве 

являются двусторонние связи. Отличительная черта российской политики в этой области – ее 

сбалансированность и многовекторность. Россия исходит из готовности развивать культурные обмены со всеми 



                                                     

 
государствами мира. Обстоятельства политического или экономического характера не должны налагать 

отпечаток на развитие отношений с каким-либо государством в сфере культуры. 

Российская культура открыта для всего мира. В то же время объемы и формы культурных связей с 

разными странами зависят от исторических традиций, географических факторов, уровня отношений, состояния 

договорно-правовой базы, материально-финансовых возможностей и предметной заинтересованности 

участников культурных обменов. 

Приоритетным направлением политики России в данной сфере является развитие двустороннего и 

многостороннего сотрудничества 
с государствами-участниками Содружества Независимых Государств. 

В формате Содружества такое взаимодействие осуществляется на основе целей и задач, 

зафиксированных в соответствующих разделах Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных 

мероприятий по ее реализации. 

Основной задачей остается дальнейшее формирование единого культурного, информационного и 

образовательного пространства, сохранение многовековых духовных связей с народами этих стран, их 

всестороннее развитие на новых демократических началах, поиск более гибких и эффективных форм 

сотрудничества, закрепление исторически сложившихся позиций русского языка. Россия активно способствует 

взаимодействию государств-участников СНГ в культурно-гуманитарной сфере на базе сохранения и 

приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, которое в условиях глобализации является 

важным ресурсом СНГ в целом и каждого государства-участника в отдельности. 

Работа на данном направлении должна проводиться в тесном взаимодействии с Советом по 
гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ. Следует способствовать развитию взаимодействия Фонда с 

другими международными институтами, занимающимися гуманитарной проблематикой. 

Постоянного внимания требует упрочение роли России как главного образовательного центра 

Содружества, расширение практики предоставления государственных стипендий молодежи из стран СНГ для 

обучения в образовательных учреждениях Российской Федерации, оказание содействия деятельности 

российско-национальных (славянских) образовательных учреждений в странах Содружества. 

Важным участком работы по усилению российского культурного присутствия в странах СНГ является 

взаимодействие с объединениями соотечественников. Реальное отношение к правам российских граждан и 

соотечественников со стороны государственных органов стран СНГ должно стать одним из основных 

критериев формирования политики России в отношении этих государств. 
Существенной составляющей является расширение на равноправной и взаимовыгодной основе 

культурных обменов со странами «Группы восьми» одними из ведущих партнеров России на мировой 

культурной сцене. Следует добиваться реализации достигнутых в рамках ―восьмерки‖ договоренностей, 

относящихся к гуманитарной сфере, в том числе в области сохранения культурного и языкового многообразия, 

развития системы образования, этики научных исследований. 

Культура должна оставаться важным компонентом российско-американских отношений, в том числе с 

учетом влияния США на мировые культурные процессы. 

Одно из приоритетных направлений – участие России в системе европейского культурного 

взаимодействия. Важно обеспечить дальнейшее наращивание культурного сотрудничества с Германией, 

Францией, Великобританией, Италией, Испанией, другими западноевропейскими странами. Необходимо 

способствовать расширению российского культурного присутствия в центрально- и восточноевропейском 

регионе. 
Особое внимание следует уделять сотрудничеству со славянскими странами, с которыми Россию 

связывают общие культурно-исторические традиции. Целесообразно всемерно поощрять взаимодействие по 

линии общественных организаций, в частности в рамках Форума славянских культур. 

В развитии культурных связей с прибалтийскими государствами следует учитывать проблематику 

соблюдения прав русскоязычного населения. 

Политика России на культурно-гуманитарном направлении в отношении государств Азиатско-

Тихоокеанского региона должна строиться с учетом их возрастающей роли в современных международных 

отношениях. Наличие солидной культурной инфраструктуры в этих странах открывает дополнительные 

возможности для широкого развертывания гуманитарного сотрудничества, в том числе по линии регионального 

партнерства. Особое значение имеет традиционное и приобретающее все более широкие масштабы 

сотрудничество в сфере культуры с Китаем, Индией и Японией. Требуются серьезные усилия по активизации 
культурных связей с Вьетнамом, Монголией, другими государствами, значительная часть творческой 

интеллигенции которых получила образование в нашей стране и продолжает ориентироваться на российские 

духовные ценности. 

В отношении стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки необходимо стремиться к 

стабилизации и углублению достигнутого уровня сотрудничества и культурного присутствия России с учетом 

взаимных интересов и материально-финансовых возможностей. Важная роль в развитии связей с этой группой 

стран принадлежит культурным и образовательным обменам, расширению системы подготовки иностранных 



 
  

 

 

специалистов на российской образовательной базе. Особого внимания требует активизация связей с такими 

ближневосточными странами, как Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Ливан, Ливия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирия, а также Палестинской национальной автономией, Ираном, 

Афганистаном и латиноамериканскими государствами – Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, 
Мексикой, Никарагуа и Чили. 

IV. Многостороннее сотрудничество 

Важное место в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества занимают 

многосторонние культурные связи, включающие участие России в деятельности международных организаций, 

сотрудничество с международными и региональными интеграционными объединениями государств. Большое 

значение при этом имеют многосторонние культурные акции, в том числе такие, как международные 

фестивали, конференции, симпозиумы и т.п. 

Необходимо вести линию на расширение международно-договорной базы участия России в 

многостороннем культурно-гуманитарном сотрудничестве, в том числе с учетом возможного присоединения к 

наиболее важным, отвечающим интересам страны договорам, конвенциям и соглашениям. 

Одной из целей сотрудничества с международными организациями должно быть максимально 
эффективное использование их возможностей, в том числе материально-финансовых, для оказания содействия 

культурному строительству в нашей стране, активизации обменов на всех уровнях, включая российские 

регионы. В контексте участия Российской Федерации в многостороннем сотрудничестве в сферах культуры, 

образования, молодежи и спорта большое значение имеет продвижение российских позиций при выстраивании 

общих подходов к политике в этих сферах в многосторонних форматах, в том числе путем выработки общих 

норм; обмен передовой практикой организации деятельности по упомянутым направлениям; продвижение 

лучшего российского опыта за рубеж и использование передового зарубежного опыта для содействия 

процессам модернизации в этих сферах в России. 

Российская Федерация как многонациональное и многоконфессиональное государство способствует 

диалогу и партнерству между культурами, религиями и цивилизациями, последовательно проводит эту линию в 

рамках ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета Европы и других международных и региональных организаций, в 
контексте сотрудничества с Лигой арабских государств и Организацией Исламская конференция. 

Особое место в этом контексте принадлежит Организации Объединенных Наций и ее 

специализированным учреждениям. ООН призвана играть фундаментальную роль в налаживании 

полноценного межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия между представителями 

различных религий, конфессий и культур. 

Один из приоритетов политики России в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества – развитие эффективного взаимодействия с ЮНЕСКО как своеобразным интеллектуальным 

форумом в системе ООН, позволяющим в неконфронтационном, деполитизированном ключе вести поиски 

решений глобальных проблем в сфере культуры, науки и образования. Идеалы, принципы и ценности 

ЮНЕСКО, направленные на формирование многополюсного, демократического мироустройства, преодоление 

духовной разобщенности народов, равноправие государств, недопущение диктата какой-либо одной державы 

или группы стран, уважение целостности и многообразия культур, создание моделей взаимосвязанной, 
взаимозависимой и поликультурной архитектуры мира, всецело отвечают интересам России. 

Следует добиваться совершенствования содержания, форм и географии присутствия ЮНЕСКО в 

Российской Федерации с целью поддержки отечественной культуры, науки и образования. Необходимо 

способствовать объединению широких кругов российской общественности на основе ценностей, отраженных в 

уставе ЮНЕСКО, более активно задействовать интеллектуальный потенциал России в интересах реализации 

задач этой организации. 

Более полно следует использовать резервы сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, Детским фондом ООН, Программой ООН по окружающей среде, Международным советом по 

охране памятников и исторических мест, Международным центром по сохранению и реставрации культурных 

ценностей, Международным советом музеев, Международным советом архивов, Международным советом по 

музыке, Международным советом танца, Международным театральным институтом, Международной 
ассоциацией изобразительных искусств, Международной федерацией издателей, Всемирной организацией 

здравоохранения, а также другими организациями и структурами системы ООН, межправительственными, 

неправительственными и общественными объединениями и организациями, способствующими развитию 

международного культурного сотрудничества. 

В контексте активизации туристических связей необходимо в полной мере задействовать возможности 

профильных организаций и проводимых под их эгидой мероприятий. При этом особое внимание следует 

уделять работе в рамках Всемирной туристской организации – специализированного учреждения ООН 

(ЮНВТО). 

Одним из приоритетов должно оставаться взаимодействие России с другими государствами в вопросах 

культуры, образования, молодежи и спорта в рамках Совета Европы. Россия выступает за укрепление роли этой 

организации как ведущего общеевропейского формата для сотрудничества в этих сферах. Следует активнее 

задействовать потенциал участия России в конвенциях Совета Европы в области культуры, образования и 



                                                     

 
спорта, отвечающих российским интересам. Необходимо вести линию на увеличение числа, расширение 

содержания и повышение эффективности осуществляемых Советом Европы в России программ и проектов, 

прежде всего в сфере образования, обществоведения и воспитания молодежи. 

Культурно-гуманитарное измерение должно стать весомой составляющей взаимовыгодного 

сотрудничества России с Европейским союзом, особенно в области реализации совместных программ, в том 

числе в области образования. В данном контексте основным направлением взаимодействия с ЕС является 

работа по реализации «дорожной карты» по формированию общего пространства в области научных 

исследований и образования, включая культурные аспекты. 
Необходимо развивать многостороннее сотрудничество в рамках других региональных организаций и 

объединений, в том числе по линии Шанхайской организации сотрудничества, Организации Черноморского 

экономического сотрудничества, диалогового партнерства Россия-АСЕАН, форума «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» и Международной организацией по совместному развитию тюркской 

культуры и искусства (Тюрксой). 

V. Диалог культур 

Политика в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, ориентированная на 

взаимообогащение культур и интеграцию России в мировое культурное пространство, активное и полновесное 

присутствие отечественной культуры за рубежом предполагает предоставление нашим партнерам на основе 

взаимности равных возможностей для демонстрирования их национальных культур в Российской Федерации. 

Этот встречный процесс имеет большое значение не только в плане ознакомления российской общественности 

с культурным наследием и культурными ценностями других стран и народов, но и для формирования в мире 
репутации России как демократического государства, открытого для других культур.  

В данном контексте нельзя упускать из виду необходимость совершенствования как механизма 

культурных обменов, так и их структуры. Вполне очевидно, что акцент следует делать не столько на импорте 

зарубежной культуры, сколько на экспорте российской культуры, ее популяризации за рубежом. 

Важно сохранять и приумножать роль России в качестве одного из мировых центров культуры, места 

проведения авторитетных международных выставок, фестивалей и конкурсов искусств, гастрольных турне 

лучших зарубежных коллективов и исполнителей, встреч представителей творческой интеллигенции, дней 

культуры других стран, научно-образовательных форумов, крупномасштабных спортивных мероприятий. 

Следует обеспечивать равные условия доступа на российскую культурную сцену всех заинтересованных 

государств-партнеров. Большое значение имеет работа, проводимая учрежденными в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации информационно-культурными центрами иностранных 
государств на территории России. Способствует культурным обменам и создание на территории нашей страны 

филиалов, отделений, бюро и других структур международных культурных организаций и фондов. Такие 

учреждения должны отвечать задачам развития культурного сотрудничества и действовать в строгом 

соответствии с российским законодательством. 

Исходя из мирового опыта, необходимо выработать механизмы, которые позволяли бы защищать 

духовно-культурную самобытность российского общества и ограждать его от деструктивного 

информационного воздействия. 

VI. Формирование и реализация политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества 

Политика в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, федеральными целевыми программами в сфере культуры и образования. 

Президент Российской Федерации определяет основные направления политики в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества и осуществляет руководство политикой в этой области в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации формирует законодательную базу политики в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества на основе Конституции Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации принимает меры по реализации политики в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества, рассматривает наиболее важные вопросы 

культурно-гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. 

Основными субъектами, осуществляющими практическую деятельность в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества, являются профильные федеральные органы исполнительной власти 
и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные и общественные 

организации, расположенные на территории Российской Федерации. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации разрабатывает общую стратегию политики 

Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, представляет 

соответствующие предложения Президенту Российской Федерации и ведет работу по реализации курса 

Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. МИД России 



 
  

 

 

осуществляет координацию деятельности в данной области заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 1996 г. № 375 

«О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации». Практические вопросы координации политики в сфере 
международного культурно-гуманитарного сотрудничества рассматриваются учрежденной под эгидой МИД 

России межведомственной рабочей группой по международному культурно-гуманитарному сотрудничеству. 

К числу функций МИД России относится также выработка приоритетов политики в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федерации, разработка во 

взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, исходя из их компетенции, проектов 

межправительственных договоренностей о культурно-гуманитарном сотрудничестве, участие в реализации 

действующих соглашений. МИД России осуществляет экспертизу проектов соглашений межведомственного и 

регионального характера, контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации, 

за реализацией предполагаемых федеральных целевых программ в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества. МИД России оказывает в рамках своих полномочий и возможностей 

консультативную и практическую помощь профильным государственным учреждениям в данной области.  
Международно-правовую основу международного культурно-гуманитарного сотрудничества России 

составляют международные договоры Российской Федерации. Порядок их заключения, выполнения и 

прекращения определяется Федеральным законом ―О международных договорах Российской Федерации‖. 

Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами 

международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее 

правовой системы и подлежат выполнению всеми государственными и негосударственными участниками 

культурных обменов. 

Важным инструментом проведения политики в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества и согласования межгосударственного взаимодействия в данной области являются смешанные 

комиссии, создаваемые на паритетной основе представителями государственных структур России и 

зарубежных стран в соответствии с международными договорами, касающимися вопросов международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества. В функции смешанных комиссий входит подготовка обзоров 

выполнения действующих правовых документов, выработка новых договоренностей и рассмотрение хода 

реализации согласованных обменов в сфере культуры. Отдельные группы по взаимодействию в области 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества создаются также в рамках межправительственных 

комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами. 

Особая роль в деле проведения политики в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества принадлежит загранучреждениям МИД России. Эффективность работы дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской Федерации на данном направлении во многом 

определяет объем и формы культурного присутствия России в соответствующих государствах. 

Значительная роль в деле практической реализации политики Российской Федерации в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества принадлежит Федеральному агентству по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и его представительствам – российским центрам науки и 

культуры за рубежом. Следует вести линию на расширение сети таких центров, прежде всего в странах СНГ, 

совершенствование правовых и организационных условий их деятельности, повышение эффективности работы.  

В процессе реализации политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества соответствующие федеральные органы исполнительной власти на постоянной 

основе взаимодействуют с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, политическими партиями, 

неправительственными организациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Следует активнее использовать возможности сотрудничества с академическим сообществом, творческими 

союзами, деятелями культуры, науки, образования, спортивных кругов. Представители российской и 

зарубежной общественности, внесшие наиболее весомый вклад в популяризацию российской культуры и 

русского языка, должны активно поощряться. 
Реализация политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества требует 

адекватного ресурсного обеспечения. Для решения соответствующих задач необходимо задействовать все 

имеющиеся в распоряжении государства финансово-экономические механизмы. При этом шире должны 

привлекаться внебюджетные средства в рамках государственно-частного партнерства на добровольной основе. 

Настоящая концепция служит основой для разработки федеральных целевых программ, направленных на 

укрепление международного авторитета России, формирование объективного и благоприятного образа нашей 

страны, обеспечение ее долгосрочных интересов. 

 

 

 

 

 



                                                     

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605  

«О мерах по реализации внешнеполитического курса  

Российской Федерации» 
 

В целях последовательной реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, 

позволяющего обеспечивать еѐ национальные интересы на основе принципов прагматизма, открытости и 

многовекторности в условиях формирования новой полицентричной системы международных отношений, 

постановляю: 

1. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти: 

а) содействовать созданию благоприятных внешних условий для долгосрочного развития Российской 

Федерации, модернизации еѐ экономики, укреплению позиций России как равноправного партнѐра на мировых 

рынках; 

б) добиваться утверждения верховенства права в международных отношениях, твѐрдо отстаивать 
центральную роль ООН в мировых делах, основополагающие принципы Устава ООН, которые требуют 

развивать дружественные отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и 

территориальной целостности, главной ответственности Совета Безопасности ООН за поддержание 

международного мира и безопасности, расширять вклад Российской Федерации в миротворческие операции 

ООН; 

в) активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии, включая БРИКС, «Группу 

двадцати», «Группу восьми», Шанхайскую организацию сотрудничества; 

г) содействовать активизации коллективных международных усилий по противодействию глобальным 

вызовам и угрозам, включая опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его 

доставки, международный терроризм, наркотрафик, организованную преступность, региональные конфликты; 

д) в отношениях с государствами – участниками Содружества Независимых Государств: 
рассматривать развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве 

Содружества Независимых Государств как ключевое направление внешней политики Российской Федерации; 

последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств в социально-экономической, гуманитарной, 

правоохранительной и других сферах; 

содействовать вступлению в силу и практической реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 

октября 2011 г.; 

продолжать активно расширять взаимодействие с Республикой Белоруссия в рамках Союзного 

государства; 

способствовать углублению евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого 

экономического пространства Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан и 

созданию к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза, исходя из открытости этих процессов для 
присоединения других государств, прежде всего членов Евразийского экономического сообщества и 

участников Содружества Независимых Государств, содействовать международному позиционированию новых 

интеграционных структур; 

укреплять Организацию Договора о коллективной безопасности, еѐ механизмы оперативного 

реагирования на современные вызовы и угрозы и еѐ миротворческий потенциал, совершенствовать 

внешнеполитическую координацию в рамках этой организации; 

продолжать активно участвовать в поиске путей решения приднестровской проблемы на основе 

уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при 

определении особого статуса Приднестровья; 

продолжать последовательную работу в интересах урегулирования нагорно-карабахского конфликта во 

взаимодействии с другими государствами – сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе принципов, 
изложенных в совместных заявлениях Президента Российской Федерации, Президента Соединѐнных Штатов 

Америки и Президента Французской Республики, сделанных в 2009–2011 годах; 

е) активно содействовать становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как 

современных демократических государств, укреплению международных позиций, обеспечению надѐжной 

безопасности и социально-экономическому восстановлению этих республик; 

ж) в отношениях с Европейским союзом: 

выступать за достижение стратегической цели – создание единого экономического и человеческого 

пространства от Атлантического до Тихого океана; 

добиваться заключения соглашения с Европейским союзом об отмене виз при краткосрочных взаимных 

поездках граждан; 

отстаивать принципы равноправия и взаимной выгоды в работе над новым базовым соглашением между 

Российской Федерацией и Европейским союзом о стратегическом партнѐрстве; 



 
  

 

 

способствовать эффективной реализации программы «Партнѐрство для модернизации»; 

развивать взаимовыгодное энергетическое партнѐрство в целях создания единого энергетического 

комплекса Европы, добиваясь строгого соблюдения имеющихся двусторонних и многосторонних договорных 

обязательств; 
з) в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

наращивать участие в региональных интеграционных процессах в целях содействия ускоренному 

социально-экономическому развитию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

продвигать инициативы по формированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой архитектуры 

безопасности и сотрудничества, основанной на коллективных внеблоковых началах, нормах международного 

права и принципе равной и неделимой безопасности; 

разработать дополнительные предложения для включения в повестки дня Восточноазиатских саммитов и 

диалогового партнѐрства Россия – АСЕАН; 

углублять равноправное доверительное партнѐрство и стратегическое взаимодействие с Китайской 

Народной Республикой, стратегическое партнѐрство с Республикой Индией, Социалистической Республикой 

Вьетнам, развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией, Новой 
Зеландией и другими ключевыми государствами Азиатско-Тихоокеанского региона; 

и) в отношениях с Соединѐнными Штатами Америки: 

проводить курс на поддержание стабильного и предсказуемого взаимодействия на основе принципов 

равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов, ориентируясь на 

выведение двустороннего сотрудничества на подлинно стратегический уровень; 

уделять приоритетное внимание качественному наращиванию торгово-экономического сотрудничества, 

расширению деятельности Российско-Американской президентской комиссии, обеспечению равноправного, 

недискриминационного режима в двусторонней торговле на постоянной и безусловной основе; 

вести активную работу в целях недопущения введения односторонних экстерриториальных санкций 

Соединѐнными Штатами Америки против российских юридических и физических лиц; 

продвигать инициативы, касающиеся дальнейшей либерализации визового режима; 
обеспечивать последовательную реализацию Договора между Российской Федерацией и Соединѐнными 

Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 

вооружений от 8 апреля 2010 г.; 

исходить из того, что переговоры о дальнейших сокращениях стратегических наступательных 

вооружений возможны только в контексте учѐта всех без исключения факторов, влияющих на глобальную 

стратегическую стабильность; 

последовательно отстаивать российские подходы в связи с созданием глобальной системы 

противоракетной обороны Соединѐнных Штатов Америки, добиваясь предоставления твердых гарантий еѐ 

ненаправленности против российских сил ядерного сдерживания; 

к) в Евро-Атлантическом регионе: 

продолжать работу в целях создания на евро-атлантическом пространстве системы равной и неделимой 

безопасности на международно-правовой основе; 
развивать отношения с Организацией Североатлантического договора соразмерно еѐ готовности 

учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и стратегической стабильности и уважать 

основополагающие принципы международного права; 

продвигать инициативы по реформированию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

целях превращения еѐ в эффективный механизм коллективного взаимодействия в интересах всех государств-

участников; 

поддерживать деятельность Совета Европы по укреплению единого для всех европейских государств 

правового пространства; 

л) продолжать углублять отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, 

консолидировать позиции по повестке дня международных форумов, обеспечивать реализацию мер, 

направленных на использование потенциала растущих рынков Латинской Америки для закрепления 
российских компаний в динамично развивающихся секторах промышленности, энергетики, связи и транспорта, 

а также расширять сотрудничество с многосторонними объединениями в регионе; 

м) развивать традиционно дружественные связи со странами Африки в целях дальнейшего продвижения 

геополитических и экономических интересов Российской Федерации на базе многогранного взаимовыгодного 

сотрудничества, расширять контакты с Африканским союзом и субрегиональными объединениями в решении 

проблем развития Африки; 

н) в отношении кризисных ситуаций: 

отстаивать безальтернативность политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов 

на основе коллективных действий международного сообщества путѐм вовлечения всех заинтересованных 

сторон в переговоры; 

содействовать всеобъемлющему урегулированию арабо-израильского конфликта на общепризнанной 

международно-правовой базе; 



                                                     

 
поддерживать создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и 

средств его доставки; 

выступать за преодоление внутригосударственных кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки путѐм прекращения насилия, откуда бы оно ни исходило, и проведения общенационального диалога 

без предварительных условий, на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств и 

невмешательства в их внутренние дела; 

на двусторонней основе и во взаимодействии с партнѐрами по Организации Договора о коллективной 

безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, а также в рамках проектов по линии Совета Россия – 
НАТО оказывать содействие Исламской Республике Афганистан в деле построения мирного, независимого, 

демократического государства, способного самостоятельно решать проблемы борьбы с терроризмом, 

наркотиками и организованной преступностью; 

добиваться урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-

дипломатическими средствами, через налаживание диалога, на основе поэтапности и взаимности;  

способствовать мирному урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова в рамках 

шестистороннего переговорного процесса и продолжению работы по формированию механизма мира и 

безопасности в Северо-Восточной Азии; 

о) продолжать целенаправленную работу по надлежащему международно-правовому оформлению 

внешних границ Российской Федерации, включая внешние границы континентального шельфа, и 

разграничению прилегающих морских пространств при безусловном обеспечении национальных интересов 

России, прежде всего в сфере безопасности и экономики, исходя из задачи укрепления доверия и 
сотрудничества с сопредельными государствами; 

п) проводить конструктивную линию на укрепление разноформатного сотрудничества в Арктике при 

уважении суверенитета и юрисдикции арктических государств; 

р) продолжать работу по сохранению и расширению присутствия Российской Федерации в Антарктике, в 

том числе на основе эффективного использования механизмов и процедур, предусмотренных системой 

Договора об Антарктике; 

с) содействовать продвижению и защите интересов российского бизнеса на внешних рынках, 

обеспечивать дипломатическое сопровождение отечественных деловых проектов, противодействовать 

дискриминации за рубежом российских участников внешнеэкономической деятельности; 

т) в сфере международных гуманитарных связей: 

проводить активную работу по защите прав человека, противодействовать попыткам использования 
правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние 

дела государств; 

обеспечивать всестороннюю защиту прав, свобод и законных интересов российских граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, принять меры к расширению заграничных консульских 

учреждений Российской Федерации и к увеличению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

соответствующие проекты по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и 

некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом»; 

активизировать усилия по созданию прочной юридической базы и механизмов для эффективной защиты 

прав и законных интересов российских детей, усыновляемых (удочеряемых) за рубежом, в том числе 

заключение соответствующих межправительственных соглашений и подготовку предложений о внесении 

необходимых изменений в законодательство Российской Федерации; 
расширять российское культурное присутствие за рубежом, укреплять позиции русского языка в мире, 

развивать сеть российских центров науки и культуры; 

у) в интересах повышения результативности российской внешней политики эффективнее использовать 

ресурс публичной дипломатии, вовлекать гражданское общество во внешнеполитический процесс, укреплять 

взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, некоммерческой организацией «Фонд 

поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова», другими неправительственными организациями 

внешнеполитической направленности, содействовать их широкому участию в деятельности мировых 

экспертно-политологических диалоговых форумов, в международном гуманитарном сотрудничестве; 

ф) совершенствовать информационное сопровождение внешнеполитической деятельности в интересах 

объективного восприятия Российской Федерации на международной арене; 

х) обеспечивать защиту прав Российской Федерации на еѐ дипломатическое недвижимое имущество за 
рубежом; содействовать урегулированию вопросов, связанных с размещением дипломатических 

представительств иностранных государств на территории Российской Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации разработать концепцию укрепления ресурсного и кадрового 

потенциала системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.  

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 



 
  

 

 

а) представить в установленном порядке до декабря 2012 г. проект Концепции внешней политики 

Российской Федерации в новой редакции; 

б) обеспечить координацию работы, связанной с реализацией настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

План деятельности МИД РФ на период до 2018 года 

(Москва, 12 июля 2013 г.) 
 

В предстоящий пятилетний период работа МИД России в соответствии с Концепцией внешней политики 

Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» будет направлена прежде всего на создание 

благоприятных внешних условий для долгосрочного развития страны, модернизации ее экономики, повышения 

уровня и качества жизни населения. Особое внимание в этой связи будет уделяться укреплению правовых 

основ международных отношений, утверждению принципов равноправия, взаимного уважения, 

невмешательства во внутренние дела государств, политическому урегулированию конфликтных ситуаций, 

обеспечению надежной и равной безопасности каждого члена мирового сообщества. 

В этих целях Россия будет развивать двусторонние отношения со всеми международными партнерами, 

проявляющими к этому встречную готовность, на прагматичной многовекторной основе. Ключевым 
приоритетом будет продвижение всестороннего сотрудничества и интеграционных процессов на пространстве 

Содружества Независимых Государств. Одновременно российская дипломатия будет работать в 

многосторонних форматах – ООН, БРИКС, «Группе двадцати», «Группе восьми», Шанхайской организации 

сотрудничества, других объединениях в интересах выстраивания коллективных действий по совместному 

поиску ответов на глобальные вызовы. 

Будут предприниматься энергичные целенаправленные усилия, в частности, на следующих 

направлениях. 

1. Углубление интеграции на пространстве СНГ. 

Будет проводиться политико-дипломатическая работа по решению следующих задач: совершенствование 

Зоны свободной торговли в рамках СНГ, в том числе путем разработки международных договоров в сфере 

услуг, закупок для государственных нужд, снижения и поэтапной отмены экспортных пошлин; продолжение 
процесса договорно-правового оформления Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства 

(ЕЭП), включая разработку и принятие порядка 50 соглашений в развитие действующих 17 базовых 

соглашений ЕЭП; создание к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза России, Белоруссии и 

Казахстана; расширение международных торговых отношений ТС и ЕЭП (в том числе посредством создания 

зон свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли, Новой Зеландией и Вьетнамом). 

Будет последовательно проводиться линия на трансформацию ОДКБ в многофункциональную структуру 

обеспечения региональной безопасности и стабильности в зоне ее ответственности, способную эффективно 

противодействовать широкому спектру современных вызовов и угроз и отстаивать интересы государств-членов 

на международной арене. В числе приоритетов деятельности МИД России на этом направлении – 

совершенствование внешнеполитической координации в рамках ОДКБ. Будет продолжена работа по 

налаживанию взаимодействия ОДКБ с другими региональными организациями, действующими в сфере 

обеспечения безопасности. 
Одной из важнейших задач в работе с партнерами по СНГ будет формирование общего гуманитарного 

пространства. Реальными инструментами укрепления взаимодействия в областях науки, образования, культуры, 

молодежных обменов, спорта должны стать созданные по инициативе России Совет по гуманитарному 

сотрудничеству и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. 

2. Развитие экономической дипломатии. 

Деятельность Министерства в этой области будет сосредоточена на политико-дипломатическом 

сопровождении значимых проектов за рубежом, продвижении интересов российских компаний, участвующих в 

зарубежных тендерах на освоение месторождений полезных ископаемых, сооружение нефте- и газопроводов, 

объектов электроэнергетики, на получении доступа к новейшим технологиям, поддержке экспорта российской 

высокотехнологичной продукции, оказании информационной, консульской и политической поддержки бизнесу.  

Приоритетами экономической дипломатии будут полноправное участие во Всемирной торговой 
организации, активизация диалога с Организацией экономического сотрудничества и развития, системное 

продвижение российских экономических интересов на международной арене, обеспечение равноправных 

позиций отечественных экономических операторов в системе мирохозяйственных связей, последовательное 

снижение рисков, связанных с углубляющейся интеграцией России в мировую экономику. 

3. Расширение пространства безвизовых контактов российских граждан. 

МИД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

продолжит выполнение перечня «Совместных шагов по переходу к безвизовому режиму краткосрочных 



                                                     

 
поездок граждан России и ЕС». К концу 2013 г. предстоит, в целом, завершить выполнение перечня, с тем 

чтобы в 2014 г. приступить к переговорам по согласованию проекта соглашения Россия-ЕС по отмене виз. Для 

этого, помимо технической готовности сторон, потребуется решение партнеров по Евросоюзу. 

МИД России будет вести дело к завершению работы по модернизации Соглашения между Россией и ЕС 

от 2006 г. об упрощении выдачи виз с целью создания уже в ближайшее время условий наибольшего 

благоприятствования для молодежных, научных и культурных контактов, облегчения для российских граждан 

визовых процедур при поездках с туристическими и медицинскими целями. 

Одновременно будет продолжена проработка соглашений о безвизовых поездках с Бангладеш, Боснией и 
Герцеговиной, Брунеем, Доминиканской Республикой, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Республикой Корея, 

Мальдивской Республикой, Науру, ОАЭ, Оманом, Панамой, Парагваем, Сальвадором, Республикой 

Сейшельские Острова, Сингапуром, Тувалу, Тунисом, Фиджи, Шри-Ланкой, Республикой Экваториальная 

Гвинея, Ямайкой; об условиях взаимных поездок для некоторых категорий граждан – с Вьетнамом, 

Индонезией, КНДР, Лихтенштейном, Малайзией, Монголией, Филиппинами. 

4. Консульская работа. 

В интересах всестороннего обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов российских граждан 

и юридических лиц за рубежом предусматривается дальнейшее расширение российского консульского 

присутствия. В планах МИД России на период до 2018 г. – открытие новых консульских учреждений в 

Австралии (Мельбурн, Перт), Египте (Хургада, Шарм-эш-Шейх), Казахстане (Кустанай либо Петропавловск, 

Актау), КНР (о-в Хайнань), Таиланде (Паттайя, о-в Пхукет) и на Украине (генконсульства в Донецке, 

Днепропетровске и Ужгороде, севастопольское отделение Генконсульства в Симферополе); оптимизация 
консульской сети в США (перенос Генконсульства из Сиэтла в Чикаго) и Турции (увеличение штатной 

численности Генконсульства в Анталье). 

МИД России совместно с профильными органами государственной власти разрабатываются 

законопроекты, предусматривающие облегчение процедуры получения российскими гражданами за рубежом 

загранпаспортов, в том числе по почте; закрепление принципа взаимности в части увеличения срока действия 

виз ряда категорий. 

5. Укрепление связей с соотечественниками. 

В рамках государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом, будут предприниматься последовательные усилия в интересах консолидации 

организаций соотечественников, сохранения национально-культурной и языковой самобытности российской 

диаспоры и укрепления ее связей с исторической Родиной. 
Особое внимание будет уделяться вопросам обеспечения всесторонней защиты прав, свобод и законных 

интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, включая активизацию усилий по созданию 

прочной юридической базы и механизмов защиты прав российских детей, усыновляемых (удочеряемых) за 

пределами России. Будут приняты меры к увеличению федеральных бюджетных ассигнований на 

соответствующие проекты по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и 

некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом». По линии Фонда в государствах, где наиболее часто отмечаются нарушения прав и законных 

интересов соотечественников, будут открываться центры правовой защиты. 

Будет оказываться содействие в проведении ежегодных конференций соотечественников в более чем 90 

государствах. В ближайшей перспективе – организация регулярных региональных форумов и всемирных 

конференций соотечественников для обсуждения актуальных вопросов положения российской диаспоры в 

современном мире. Будет оказана необходимая поддержка в работе по созыву и проведению очередного 
Всемирного конгресса соотечественников в 2015 г. Имеется в виду обеспечить  

к 2015 г. полноценное функционирование крупнейшего портала соотечественников, объединяющего 

интернет-ресурсы страновых, региональных и всемирных координирующих структур организаций российской 

общины за рубежом. 

МИД России продолжит содействовать проведению молодежных форумов соотечественников. Весной 

2014 г. запланировано проведение всемирного молодежного форума в Казани. Дальнейшее внимание будет 

уделяться наращиванию потенциала летней «Школы молодого лидера» в Москве. В рамках ежегодной акции 

«Здравствуй, Россия!» число посещающих Россию с экскурсионно-образовательными целями молодых 

соотечественников возрастет к 2018 г. до 2000 человек. 

Будет оказано содействие проведению всемирной тематической конференции «О вкладе 

соотечественников в мировую культуру» в Москве в октябре 2013 г. 
6. Содействие развитию российского потенциала «мягкой силы», наращивание культурного и 

образовательного присутствия России в мире. 

МИД России совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) будет вести комплексную работу, нацеленную на существенное усиление культурного и 

образовательного присутствия нашей страны в мире. 



 
  

 

 

Намечено увеличить число российских центров науки и культуры за рубежом (РЦНК) с 96 в 2014 г. до 

110 к 2018 г. Одновременно возрастет количество курсов и учебно-методических центров по изучению 

русского языка на базе РЦНК – с 70 в 2014 г. до 91 в 2018 г. Таким образом, планируется увеличить число 

слушателей ежегодных курсов и учебно-методических центров по изучению русского языка с 24,7 тыс. человек 
в 2014 г. до 38 тыс. человек к 2018 г. 

Будут осуществляться меры с целью более активного проведения ежегодных культурных акций с 

участием российских деятелей культуры, искусства и творческой молодежи на базе РЦНК, их число должно 

возрасти с 474 в 2014 г. до 2152 в 2018 г. Планируется увеличивать число молодых представителей зарубежных 

политических, общественных, научных и деловых кругов, принимающих участие в программе краткосрочных 

ознакомительных поездок в Российскую Федерацию (в 2014 г. – до 2350, в 2018 г. – до 10850 поездок в год). 

В свете обострения информационной обстановки в мире большое значение будет придаваться 

максимально полному и оперативному доведению до иностранной аудитории российского видения узловых 

сюжетов международного развития, противодействию попыткам дискредитации внешнеполитического курса 

страны. Осуществление этих задач будет связано с дальнейшим развитием взаимодействия с печатными и 

электронными СМИ на площадке Пресс-центра МИД России, совершенствованием мультимедийной основы 
интернет-порталов Министерства и российских представительств за рубежом, активным задействованием 

ресурсов социальных сетей. 

7. Обеспечение безопасности российских граждан за рубежом и российских загранучреждений. 

В нестабильной международной обстановке главной целью работы в данной области будет оставаться 

совершенствование системы безопасности, с тем чтобы сделать ее адекватной реальным угрозам и 

обеспечивающей эффективную защиту российских граждан за рубежом и российских загранучреждений. 

Намечено осуществление специально разработанных и утвержденных руководством страны планов и программ 

на 2013 и последующие годы. 

Созданный в МИД России Департамент Ситуационно-кризисный центр будет тщательно отслеживать и 

анализировать ситуацию в государствах со сложной общественно-политической, социально-экономической и 

криминальной обстановкой, а также находящихся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии 
вооруженного конфликта, осуществлять комплексный мониторинг безопасности российских граждан в 

иностранных государствах, их оперативное оповещение при возникновении там кризисных и чрезвычайных 

ситуаций, а также принятие в случае необходимости мер по частичной или полной эвакуации. 

 

 

Выступление Президента РФ В.В. Путина на совещации  

послов и постоянных представителей Российской Федерации 

(Москва, 1 июля 2014 г.) 
 

1 июля 2014 г. Президент РФ В.В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации. 

Заседание посвящено вопросам защиты национальных интересов России, укрепления основ и устоев международных отношений.  

В совещании также приняли участие руководители Правительства, палат Федерального Собрания, российских министерств и 

ведомств, участвующих в международной деятельности, представители научно-экспертного сообщества и отечественного бизнеса.  

 
Начало совещания послов и постоянных представителей Российской Федерации  

С.ЛАВРОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Разрешите совещание послов и 

постоянных представителей России за рубежом объявить открытым. (Звучит гимн Российской Федерации.)  

Владимир Владимирович, разрешите пригласить Вас на трибуну.  

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  

Встречи с посольским, дипломатическим корпусом уже стали традицией. И такой прямой разговор 

необходим для того, чтобы в комплексе оценить ситуацию в мире, обозначить текущие и перспективные 

внешнеполитические задачи, исходя из этого эффективнее скоординировать работу наших представительств за 

рубежом. 

Скажу сразу, нагрузка на центральный аппарат [МИДа], на наши посольства большая; мы это видим, 

понимаем, но она меньше не будет. Будет только расти, так же как и требования к эффективности, чѐткости, 
гибкости наших действий по обеспечению национальных интересов России. 

Вы знаете, насколько динамично и порой непредсказуемо развивается международная ситуация. 

События буквально спрессованы во времени и, к сожалению, далеко не все они носят позитивный характер. В 

мире растѐт конфликтный потенциал, серьѐзно обостряются старые противоречия и провоцируются новые. Мы 

сталкиваемся с ними – и порой неожиданно – и, к сожалению, видим, что не срабатывает международное право, 

элементарные нормы приличия не соблюдаются, торжествует принцип вседозволенности. 

Мы видим это и на примере Украине. Мы с вами должны ясно понимать, что события, 

спровоцированные на Украине, стали концентрированным выражением пресловутой политики сдерживания. Еѐ 



                                                     

 
корни уходят, как вы знаете, глубоко в историю, и очевидно, что такая политика не прекращалась, к 

сожалению, и после завершения «холодной войны». 

На Украине, как вы видели, под угрозой оказались наши соотечественники, русские люди, люди других 

национальностей, их язык, история, культура, законные права, гарантированные, кстати, общеевропейскими 

конвенциями. Имею в виду, когда говорю о русских людях и русскоязычных гражданах, людей, которые 

ощущают, чувствуют себя частью так называемого широкого русского мира, не обязательно этнически русские 

люди, но те, кто считают себя русским человеком. 

Какой реакции наши партнѐры ожидали от нас при том, как разворачивались события на Украине? Мы, 
конечно, не имели права оставить крымчан и севастопольцев на произвол воинствующих националистов и 

радикалов, не могли допустить, чтобы был существенно ограничен наш доступ к акватории Чѐрного моря, 

чтобы на крымскую землю, в Севастополь, овеянный боевой славой русских солдат и матросов, в конце концов, 

а я думаю, достаточно быстро, пришли бы войска НАТО и был кардинально изменѐн баланс сил в 

Причерноморье. То есть практически всѐ, за что Россия боролась начиная с петровских времѐн, а может быть, и 

раньше, историки знают лучше, – всѐ это фактически было бы вычеркнуто. 

И хочу, чтобы все понимали: наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших 

соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств: от политических и 

экономических – до предусмотренного в международном праве гуманитарных операций права на самооборону. 

Подчеркну, происшедшее на Украине – это кульминация негативных тенденций в мировых делах, и они 

накапливались годами. Мы давно об этом предупреждали – к сожалению, наши прогнозы сбываются. 

Вы знаете и слышали о последних попытках восстановить, сохранить мир на Украине. Активное участие 
в этом принимали сотрудники Министерства иностранных дел, Министр лично. Знаете о многочисленных 

переговорах, телефонных конференциях по этому вопросу. 

К сожалению, Президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия, и мы не смогли – 

когда я говорю «мы», имею в виду и себя, и моих коллег из Европы, – не смогли его убедить в том, что дорога к 

надѐжному, прочному, долгосрочному миру не может лежать через войну. 

До сих пор Пѐтр Алексеевич [Порошенко] всѐ-таки не имел прямого отношения к приказам начать 

военные действия – теперь он взял на себя эту ответственность сполна, и не только военную, а и политическую, 

что гораздо важнее. 

Не удалось убедить также придать гласности и согласованное между четырьмя министрами иностранных 

дел – Германии, Франции, России и Украины – заявление по поводу необходимости сохранения мира и поиска 

взаимоприемлемых решений. 
Обращаю внимание, что после объявления о перемирии – ведь, по сути, субстантивные, как у вас 

принято говорить, – переговоры урегулирования так и не начались. По сути, был предъявлен только 

ультиматум о разоружении, и всѐ. Но и это в целом было неплохо – объявление перемирия, но этого 

недостаточно, чтобы урегулировать ситуацию на долгосрочной основе, приемлемую для всех людей, 

проживающих в стране и в том числе и на юго-востоке страны. 

Обнародована конституция, но еѐ не обсуждали нигде. Даже внутри украинского общества идѐт 

дискуссия по поводу того, хороша она или плоха, но с востоком точно никто это не обсуждал. 

Конечно, всѐ, что происходит на Украине, – это внутреннее дело украинского государства. Нам до боли 

жаль, что гибнут люди, причѐм гражданское население. Вы знаете, что растѐт количество беженцев в 

Российскую Федерацию, и мы, безусловно, будем оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Но 

абсолютно неприемлемым является убийство журналистов. Вчера я об этом ещѐ раз напомнил Президенту 

Украины. 
На мой взгляд, идѐт целенаправленная работа по ликвидации представителей прессы. Это касается и 

российских, и иностранных журналистов. Кто боится объективной информации? Видимо, только те, которые 

совершают преступления. Мы очень рассчитываем на то, что обещание киевских властей по поводу 

тщательного расследования будет реализовано. 

На карте мира появляется всѐ больше регионов, где обстановку хронически лихорадит. От дефицита 

безопасности страдает Европа, Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Африка. Проявляются системные дисбалансы в мировой экономике, в финансах, в торговле, продолжается 

размывание традиционных нравственных и духовных ценностей. 

Вряд ли остаются сомнения в том, что однополярная модель мирового устройства не состоялась. Народы 

и страны всѐ громче заявляют о решимости самим определять свою судьбу, сохранять свою цивилизационную 

и культурную идентичность, что вступает в противоречие с попытками некоторых стран сохранить 
доминирование в военной сфере, в политике, финансах, экономике и идеологии. 

Знаете, нас напрямую не касается, но всѐ-таки то, что сейчас делают с французскими банками, ничего 

кроме внутреннего возмущения, я думаю, в Европе в целом, да и у нас тоже не вызывает. Мы знаем о давлении, 

которое наши американские партнѐры оказывают на Францию с целью не поставлять «Мистрали» в Россию. 

Мы знаем даже о том, что намекали на то, что если французы не поставят «Мистрали», то и с банков 

потихонечку снимут санкции, во всяком случае их сильно минимизируют. 



 
  

 

 

Что это такое, если не шантаж? Разве так можно работать на международной арене? И потом когда мы 

говорим о санкциях, то мы всегда исходим из того, что санкции применяются в соответствии со статьѐй 

седьмой Устава ООН. Или это не санкции в международно-правовом смысле этого слова, а что-то совершенно 

другое, какой-то инструмент односторонней политики. 
Россию в последние два десятилетия наши партнѐры убеждали в добрых намерениях, готовности 

совместно выстраивать стратегическое сотрудничество. Однако параллельно, раз за разом расширяли НАТО, 

придвигали своѐ подконтрольное военно-политическое пространство всѐ ближе и ближе к нашим границам. А 

на наши законные вопросы: «Не считаете ли возможным и нужным с нами обсудить эти проблемы?» – «Нет, 

вас это не касается». Тем, кто продолжает заявлять о своей исключительности, активно не нравится 

независимая политика России. События на Украине это подтвердили. Как подтвердили они и то, что 

наполненная двойными стандартами модель взаимоотношений с Россией не работает. 

Тем не менее надеюсь, прагматизм всѐ-таки восторжествует. Нужно избавиться от амбиций, от 

стремления устроить мировую казарму, расставить всех по ранжиру, навязать единые правила поведения и 

жизни общества и нужно наконец начать строить отношения на основе равноправия, взаимного уважения, 

взаимного учѐта интересов. Пора признать право друг друга быть разными, право каждой страны строить свою 
жизнь по собственному усмотрению, а не под чью-то навязчивую диктовку. 

Уважаемые коллеги! Россия в своей внешней политике последовательно исходит из того, что решение 

глобальных и региональных проблем следует искать не через конфронтацию, а через сотрудничество, через 

поиск компромиссов. Мы выступаем за верховенство международного права при сохранении ведущей роли 

ООН. 

Международный закон должен быть обязательным для всех и не применяться выборочно для 

обслуживания интересов отдельных, избранных стран или группы государств, и, что самое важно, он должен 

единообразно пониматься. Невозможно сегодня его трактовать одним образом, а завтра другим – в угоду 

текущим политическим конъюнктурам. 

Мировое развитие невозможно унифицировать. Но можно и нужно искать точки соприкосновения, 

видеть друг в друге не только конкурентов, но и партнѐров, налаживать сотрудничество между различными 
государствами, их объединениями и интеграционными структурами. 

Такими принципами мы руководствовались раньше, руководствуемся и сейчас, продвигая интеграцию на 

пространствах СНГ. Укрепление тесных дружественных связей, развитие взаимовыгодного экономического 

сотрудничества с соседями – это ключевое стратегическое направление внешней политики России, 

рассчитанное на долгосрочную перспективу. Движущей силой евразийского интеграционного процесса 

является «тройка»: Россия, Белоруссия и Казахстан. 

Подписанный 29 мая в Астане договор о Евразийском экономическом союзе символизирует качественно 

новую ступень нашего взаимодействия. На евразийском пространстве создаѐтся мощный притягательный для 

бизнеса и инвесторов центр экономического развития, формируется общий рынок. Поэтому союз объективно 

вызывает большой интерес у партнѐров по СНГ. Уже в самом скором времени, надеюсь, его полноправным 

членом станет Армения. На продвинутой стадии находятся переговоры с Киргизией. Мы открыты и для других 

стран Содружества. 
Продвигая евразийский интеграционный проект, мы ни в коем случае не отгораживаемся от остального 

мира, готовы к обсуждению перспектив создания зон свободой торговли как с отдельными государствами, так и 

с региональными объединениями, в первую очередь, конечно, с Евросоюзом. 

Европа – наш естественный и важнейший торгово-экономический партнѐр. Мы стремимся к тому, чтобы 

появились новые возможности для расширения делового сотрудничества, чтобы открывались перспективы для 

взаимных инвестиций, снимались барьеры в торговле. Для этого необходимо модернизировать договорно-

правовую базу нашего сотрудничества, обеспечить стабильность и предсказуемость связей, прежде всего в 

такой стратегически важной сфере, как энергетика. От слаженного, основанного на взаимном учѐте интересов 

сотрудничества будет зависеть стабильность на всѐм евразийском пространстве и в конечном счѐте устойчивое 

развитие экономик стран ЕС и России. 

Мы всегда дорожили репутацией надѐжного поставщика энергоресурсов, инвестировали в развитие 
газовой инфраструктуры. Совместно с европейскими компаниями, как вы знаете, построили новую 

газотранспортную систему «Северный поток» по дну Балтийского моря. И, несмотря на известные трудности, 

будем продвигать проект «Южный поток». Тем более что всѐ больше европейских политиков и деловых людей 

понимают, что Европу хотят просто использовать в чьих-то интересах, что она становится заложником 

недальновидных идеологизированных подходов. 

Общей проблемой стало нарушение Украиной, если вернуться к Украине, своих обязательств по 

закупкам нашего газа. Киев отказывается платить по долгам. Как в народе говорят, это просто ни в какие 

ворота не лезет. За ноябрь–декабрь прошлого года не платят, хотя там вообще никаких споров даже не 

возникало. 

Наши партнѐры прибегают к откровенному шантажу, именно так это и нужно назвать. Требуют ничем не 

обоснованного снижения цены на наши товары, хотя договор был подписан в 2009 году, добросовестно 

исполнялся партнѐрами. И сейчас, вы знаете, киевский суд снял все обвинения с бывшего премьер-министра 



                                                     

 
Тимошенко, которая подписывала этот контракт, по сути. То есть киевские судебные власти сами признали, что 

всѐ сделано не только по международному праву правильно, но и по украинскому праву правильно. Нет, не 

хотят ни исполнять, ни платить за полученный продукт. 

С 16 июня, как вы знаете, Украина переведена на режим предоплаты и будет получать ровно столько 

газа, за сколько заплатит. Сегодня, поскольку не платит, ничего и не получает – получает по так называемому 

реверсу. Мы знаем, что это за реверс: это искусственный реверс, никакого реверса нет. Как можно по одной и 

той же трубе в одну сторону газ подавать и в обратную? Не надо быть специалистом в газовой отрасли, чтобы 

понять, что это нереальное дело. Нахимичили кое-что с некоторыми своими партнѐрами: наш газ, по сути, 
получают и платят кому-то из западных партнѐров в Европе, которые недополучают этот объѐм. Мы всѐ видим. 

Мы не предпринимаем никаких действий на сегодняшний день только для того, чтобы не усугублять 

ситуацию. Но из этой ситуации все должны сделать надлежащие выводы. Главное – добросовестные 

потребители и поставщики газа не должны страдать из-за действий украинских политиков и чиновников. 

И в целом нам всем: и нам, и Украине, и нашим европейским партнѐрам – следует серьѐзно подумать, 

как снизить вероятность проявления разного рода политических, экономических рисков и форс-мажорных 

обстоятельств на континенте. 

В этой связи хотел бы напомнить, что августе 2015 года будет отмечаться 40-летие Заключительного 

акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот юбилей даѐт повод не только для того, чтобы 

обратиться к заложенным тогда, в 1975 году, основополагающим принципам взаимодействия на континенте, но 

совместными усилиями сделать их действительно работающими, укоренить в европейской практической 

политике. 
Необходимо настойчиво добиваться исключения на европейском пространстве любых 

антиконституционных переворотов, вмешательств во внутренние дела суверенных государств, шантажа и угроз 

в международных отношениях, поощрения радикальных и неонацистских сил. 

Нам всем в Европе нужна своего рода страховочная сетка, чтобы иракские, ливийские, сирийские – к 

сожалению, в этом ряду надо упомянуть и украинские – прецеденты не оказались заразной болезнью. Особенно 

это опасно для постсоветского пространства, потому что государства ещѐ ни в политическом, ни в 

экономическом плане прочно не встали на ноги, не имеют устойчивой политической системы. Чрезвычайно 

важно бережно и с уважением относиться к конституционным основам этих стран. 

Почему это важно вообще – не только на постсоветском пространстве, но и в Европе в целом? Потому 

что даже в тех странах Западной и Восточной Европы, где на первый взгляд дела обстоят вполне благополучно, 

достаточно скрытых этнических, социальных противоречий, которые могут в любой момент обостриться, могут 
стать почвой для конфликтов, для роста экстремизма и использоваться внешними игроками, чтобы, раскачав 

общественно-политическую ситуацию, добиться нелегитимной, недемократической смены власти со всеми 

вытекающими отсюда негативными последствиями. 

Прочные гарантии неделимой безопасности, стабильности, уважения суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела друг друга должны стать той основой, на которой мы сможем эффективно двигаться к 

созданию единого пространства, экономического и гуманитарного сотрудничества, простирающегося от 

Атлантики до Тихого океана – я уже говорил об этом, как о едином пространстве от Лиссабона до 

Владивостока. 

Прошу Министерство иностранных дел подготовить комплексный пакет предложений на этот счѐт, 

причѐм с особым акцентом на недопустимость попыток воздействовать на внутриполитические процессы 

извне. То есть задача заключается в том, чтобы вписать традиционный принцип невмешательства в 

современные европейские реалии, инициировав серьѐзный международный разговор на эту тему. 
Нам нужно продолжать усиливать и восточный вектор нашей дипломатии, более интенсивно 

использовать внушительный потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона в интересах дальнейшего развития 

нашей страны, прежде всего, конечно, Сибири и Дальнего Востока. Политика России в АТР должна быть и 

впредь направлена на обеспечение безопасности наших восточных рубежей, на содействие миру и 

стабильности в регионе. И этому, несомненно, будет способствовать предстоящее российское председательство 

в Шанхайской организации сотрудничества и проведение в Уфе летом 2015 года саммитов ШОС и БРИКС. 

Необходимо всячески укреплять всеобъемлющее партнѐрство и стратегическое взаимодействие с 

Китайской Народной Республикой. Можно сказать, что сегодня на международной арене сложилась прочная 

российско-китайская дипломатическая связка. В еѐ основе совпадение взглядов на глобальные процессы и 

ключевые региональные проблемы. Принципиально важно, что российско-китайская дружба не направлена 

против кого бы то ни было: мы не создаѐм каких-то военных союзов. Напротив, она являет собой пример 
равноправного, уважительного и продуктивного взаимодействия государств в XXI веке. Мы намерены 

развивать отношения с нашими традиционными партнѐрами в этом регионе мира: с Индией, Вьетнамом, 

играющими всѐ более весомую роль в мире; укреплять свои связи с Японией, другими странами, включая 

государства АСЕАН; в большей мере использовать потенциал растущих рынков государств Латинской 

Америки и Африки, богатый опыт политических и гуманитарных связей с этими странами. 

Серьѐзное значение для всего мира имеют наши контакты с Соединѐнными Штатами Америки. Мы 

совсем не собираемся закрывать наши отношения с США. Двусторонние отношения сейчас не в лучшей форме, 



это правда, но отнюдь, и хочу это подчеркнуть, не по нашей вине, не по вине России. Мы всегда стремились 

быть предсказуемыми партнѐрами, вести дела на равноправной основе. Однако взамен наши законные 

интересы зачастую игнорировались. 

И вы знаете что, вот по поводу различных международных форматов, встреч и так далее? Если нам 
отводится роль сторонних наблюдателей, у которых нет решающего слова по ключевым вопросам, 

представляющим для нас жизненный интерес, то тогда и эти форматы не очень для нас интересны. Только за 

то, что нам рядом разрешают посидеть, мы не должны платить нашими жизненными интересами. И я надеюсь, 

что эта очевидная вещь должна в конце концов стать понятной и для наших партнѐров. До сих пор в наш адрес 

то и дело звучат откровенно ультимативные, менторские нотки. Мы готовы, тем не менее, к конструктивному 

диалогу, но, вновь подчеркну, только на равноправной основе. 

Уважаемые коллеги! Сложная, непредсказуемая ситуация в мире предъявляет повышенные требования к 

профессиональному уровню российских дипломатов. В острой ситуации вокруг Крыма, Украины центральный 

аппарат Министерства иностранных дел, российские посольства действовали в целом слаженно и эффективно, 

и хочу вас за это поблагодарить. Особо хочу отметить работу руководителей и сотрудников российских 

постпредств при ООН и других ключевых международных организациях. 
Нужно и впредь работать так же напористо и с достоинством, сохраняя такт, выдержку и чувство меры, 

конечно. Наша позиция должна основываться на чѐтких – как говорят, неубиваемых – международно-правовых, 

юридических, исторических аргументах, на правде, на справедливости, на силе морального превосходства. 

Со своей стороны отмечу, что руководство страны будет и впредь делать всѐ необходимое для 

обеспечения достойных условий вашей профессиональной деятельности. Как вы знаете, подписаны указы 

Президента о совершенствовании оплаты труда сотрудников Министерства иностранных дел. Денежное 

содержание служащих центрального аппарата повышается в среднем в 1,4 раза. 

При этом пенсия дипсотрудников, уходящих на заслуженный отдых после 1 января 2014 года, 

увеличится в среднем в 3,5 раза. Размер рублѐвого денежного вознаграждения руководителей 

загранучреждений повышен в среднем в четыре раза. Существенно возросли доплаты к пенсиям выходящих в 

отставку послов и постпредов. 
Рублѐвые оклады сотрудников дипслужбы загранучреждений будут увеличены – чуть попозже, правда, – 

с 1 января 2016 года, но в четыре раза. Рассчитываю, что эти шаги послужат укреплению кадрового потенциала 

нашей дипломатической службы, а значит, повысится эффективность реализации внешнеполитического курса 

России. 

Также прошу Правительство России ускорить решение о предоставлении дополнительных гарантий 

работникам других ведомств, административно-техническому персоналу, работающим в загранучреждениях 

России, особенно в условиях террористической угрозы. 

МИД ставит вопрос о правовом закреплении статуса дипломатической службы в качестве особого вида 

гражданской службы Российской Федерации. Мы рассмотрим и эти предложения. 

Я на этом первую часть хотел бы завершить. 

Хочу поблагодарить представителей прессы за внимание к нашей работе. 



1.2. 

МЕСТО И РОЛЬ РФ В ООН 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Организацией Объединенных Наций об учреждении в Российской 

Федерации Объединенного представительства Организации 

Объединенных Наций 

(Вена, 15 июня 1993 г.) 

Правительство Российской Федерации и Организация Объединенных Наций, 

учитывая, что Правительство Российской Федерации выражает свою заинтересованность в том, чтобы 

Организация Объединенных Наций учредила Представительство в Российской Федерации в целях поддержки и 

дополнения национальных усилий по решению наиболее важных проблем экономического развития, 

содействию социальному прогрессу и повышению уровня жизни; 

учитывая, что Правительство Российской Федерации соглашается предоставлять Представительству 

Организации Объединенных Наций все возможности, необходимые для полного и эффективного выполнения 

его функций, включая его запланированные программы работы и любые связанные с ними мероприятия, а 

также для достижения его целей в сотрудничестве и согласии с Правительством и народом Российской 

Федерации; 

учитывая, что Правительство Российской Федерации соглашается применять в отношении 
Представительства Организации Объединенных Наций, органов, программ и фондов Организации 

Объединенных Наций, входящих в состав Представительства, и должностных лиц Организации Объединенных 

Наций, включая должностных лиц вышеуказанных органов, программ и фондов, соответствующие положения 

Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций; 

учитывая желание Правительства Российской Федерации и Организации Объединенных Наций 

заключить Соглашение в целях урегулирования вопросов, связанных с учреждением в Российской Федерации 

Представительства Объединенных Наций как Объединенного представительства Организации Объединенных 

Наций и ее органов, программ и фондов; 

исходя из того, что Правительство Российской Федерации и Организация Объединенных Наций 

действуют в духе дружественного сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I  
Определения 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие определения: 

а) "Представительство Организации Объединенных Наций" или "Представительство" означает 

Объединенное представительство Организации Объединенных Наций, организационное подразделение, через 

которое Организация Объединенных Наций оказывает содействие и осуществляет сотрудничество по 

программам в Российской Федерации. Этот термин включает в себя любые филиалы, созданные в Российской 

Федерации Организацией Объединенных Наций, в том числе ее органами, программами и фондами; 

б) "Правительство" означает Правительство Российской Федерации; 

в) 'Организация Объединенных Наций" означает Организацию Объединенных Наций, международную 

межправительственную организацию, созданную в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 

и включает в себя органы, программы и фонды Организации Объединенных Наций, в частности ПРООН, 
ЮНИСЕФ, УВКБ, ЮНЕП, ЮНФПА, МПП, ЮНДКП; 

г) "соответствующие власти" означает центральные, местные или другие компетентные власти в 

соответствии с законами Российской Федерации; 

д) "Конвенция" означает Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принятую 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 февраля 1946 г.; 

е) "Стороны" означает Правительство Российской Федерации и Организацию Объединенных Наций; 

ж) "глава Представительства" означает должностное лицо, которому поручено руководить 

Представительством Организации Объединенных Наций; 

з) "должностные лица Организации Объединенных Наций" означает главу Представительства, 

представителей органов, программ и фондов Организации Объединенных Наций, членов их персонала и всех 

должностных лиц Организации, независимо от гражданства, нанятых на работу в соответствии с Правилами и 

Положениями о персонале Организации Объединенных Наций, за исключением лиц, набираемых в Российской 



 
  

 

 

Федерации на условиях почасовой оплаты, как это предусмотрено в резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 76 (1) от 7 декабря 1946 г.; 

и) "эксперты в командировках" означает лиц, иных, чем должностные лица Организации Объединенных 

Наций или лица, оказывающие услуги от имени Организации Объединенных Наций, выполняющих поручения 
и подпадающих под действие статей VI и VII Конвенции; 

к) "лица, оказывающие услуги от имени Организации Объединенных Наций", означает индивидуальных 

подрядчиков, иных, чем должностные лица Организации Объединенных Наций, занимающихся 

осуществлением ее программ или других связанных с ними мероприятий или оказывающих в этом помощь; 

л) "ПРООН" означает Программу развития Организации Объединенных Наций, учрежденную в 

соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2029 (XX) от 22 

ноября 1965 г. и 2688 (XXV) от 11 декабря 1970 г.; 

м) "ЮНИСЕФ" означает Детский фонд Организации Объединенных Наций, учрежденный в соответствии 

с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 57 (I) от 11 декабря 1946 г.; 

н) "УВКБ" означает Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев, учрежденное в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 319 А (IV) от 3 декабря 1949 г. и 428 (V) от 14 декабря 1950 г.; 

о) "ЮНЕП" означает Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

учрежденную в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2997 

(XXVII) от 15 декабря 1972 г.; 

п) "ЮНФПА" означает Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению, учрежденный в 

соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2211 (XXI) от 17 

декабря 1966 г, 2815j[XXVn от 14 декабря 1971 г, 3019 (XXVII) от 18 декабря 1972 г. и 347104 от 1* декабря 

1979 г.; 

р) "МПП" означает Мировую продовольственную программу, учрежденную в соответствии с 

резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1714 (XVI) от 19 декабря 1961 г. и 

резолюцией Конференции ФАО1/61 от 24 ноября 1961 г.; 
с) "ЮНДКП" означает Программу Организации Объединенных Наций по контролю над наркотическими 

средствами, учрежденную в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 45/179 от 21 декабря 1990 г.; 

т) "помещения Представительства" означает все помещения, занимаемые Представительством или 

филиалами Представительства на местах, включая сооружения и устройства, предоставленные Организации 

Объединенных Наций в Российской Федерации или занимаемые, эксплуатируемые или используемые ею в 

Российской Федерации, о чем уведомляется Правительство; 

у) "Организация" означает Организацию Объединенных Наций. 

Статья II 

Цель и сфера деятельности Представительства 

Представительство: 

а) сотрудничает с Правительством в рамках программ, направленных на содействие экономическому 
развитию и социальному прогрессу и оказание гуманитарного содействия путем, в частности, проведения 

экономических и социальных исследований, осуществления технического сотрудничества, подготовки 

персонала и распространения информации; 

б) содействует деятельности ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКБ, ЮНЕП, ЮНФПА, МПП, ЮНДКП и других 

органов, программ и фондов Организации в Российской Федерации согласно соответствующим резолюциям, 

решениям, положениям, правилам и политике Организации Объединенных Наций, включая ее органы, 

программы и фонды; 

в) проводит также другие мероприятия по консультации с Правительством, осуществление которых 

может быть возложено на Представительство Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. 

Статья III 

Правосубъектность и правоспособность 
Организация Объединенных Наций, ее органы, программы и фонды и Представительство правомочны: 

а) заключать договоры; 

б) приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им; 

в) возбуждать дела в суде. 

Статья IV 

Применение Конвенции 

Конвенция применяется к Представительству, Организации Объединенных Наций, ее имуществу, 

фондам и активам, их должностным лицам и экспертам в командировках в Российской Федерации. 

Статья V 

Статус Представительства 

 



                                                     

 
1. Организация Объединенных Наций учреждает и содержит Представительство в Российской 

Федерации в целях осуществления своей деятельности в соответствии с настоящим Соглашением или любыми 

другими дополнительными соглашениями, которые могут быть заключены между Правительством и органами, 

программами и фондами Организации Объединенных Наций в соответствии с их мандатами для подготовки и 

осуществления практических мероприятий Организации Объединенных Наций в целях экономического и 

социального развития и гуманитарного содействия в Российской Федерации. 

2. Организация Объединенных Наций, ее имущество, фонды и активы, где бы и в чьем бы распоряжении 

они ни находились, пользуются иммунитетом от любой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда 
Организация сама определенно отказывается от иммунитета в каком-либо отдельном случае. Однако 

предполагается, что отказ от иммунитета не распространяется на какие-либо судебно-исполнительные меры. 

3. а) Помещения Представительства неприкосновенны. Имущество и активы Представительства, где бы и 

в чьем бы распоряжении они ни находились, не подлежат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации и 

какой-либо другой форме вмешательства путем исполнительных, административных, судебных или 

законодательных действий. 

б) Соответствующие власти Российской Федерации не вступают в помещения Представительства для 

исполнения каких-либо служебных обязанностей, иначе как с определенно выраженного согласия главы 

Представительства и на утвержденных им или ею условиях. 

4. Соответствующие власти оказывают должное содействие в обеспечении безопасности и охраны 

Представительства и в принятии мер, направленных на то, чтобы спокойствие в Представительстве не 

нарушалось из-за незаконного проникновения в него каких-либо лиц или групп лиц извне или в результате 
беспорядков в непосредственной близости от него. 

5. Архивы Представительства, Организации Объединенных Наций и вообще все документы, 

принадлежащие им, где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, неприкосновенны. 

Статья VI 

Фонды, активы и другое имущество 

1. Не будучи ограничены финансовым контролем, правилами или мораториями какого бы то ни было 

рода, Представительство и Организация Объединенных Наций: 

а) могут иметь и использовать фонды, золото или ценные бумаги любого рода и счета в любой валюте и 

обращать любую валюту, находящуюся в их распоряжении, в любую другую валюту; 

б) могут переводить свои фонды, золото или валюту из одной страны в другую или в пределах 

Российской Федерации в другие организации или учреждения системы Организации Объединенных Наций; 
в) осуществляют свои финансовые операции по наиболее благоприятному официальному обменному 

курсу. 

2. При пользовании этими правами в соответствии с пунктом 1 выше Представительство и Организация 

Объединенных Наций считаются с любыми представлениями со стороны Правительства, поскольку признается, 

что такие представления могут быть приняты во внимание без ущерба для интересов Организации 

Объединенных Наций. 

3. Представительство и Организация Объединенных Наций, их активы, доходы и другое имущество: 

а) освобождаются от всех прямых налогов, налога на добавленную стоимость, сборов или пошлин; 

однако предполагается, что Представительство и Организация Объединенных Наций не будут требовать 

освобождения от обложения такими налогами, которые в действительности являются не более чем платой за 

коммунальное обслуживание, предоставляемое Правительством или корпорацией, деятельность которой 

регламентируется правительственными постановлениями, по фиксированной ставке сообразно стоимости 
предоставленного обслуживания, которое может быть конкретно определено, охарактеризовано или разбито по 

позициям; 

б) освобождаются от таможенных сборов, импортных или экспортных запрещений и ограничений при 

ввозе и вывозе Представительством и Организацией Объединенных Наций предметов для служебного 

пользования. Однако предполагается, что предметы, ввозимые в изъятие из общих правил, не будут 

продаваться в Российской Федерации иначе как на условиях, согласованных с Правительством; 

в) освобождаются от таможенных сборов, импортных и экспортных запрещений и ограничений при 

ввозе и вывозе собственных изданий. 

Статья VII 

Должностные липа Организации Объединенных Наций 

1. Должностные лица Организации Объединенных Наций: 
а) не подлежат судебной ответственности за сказанное или написанное ими и за все действия, 

совершенные ими в качестве должностных лиц. Этот иммунитет продолжает предоставляться после окончания 

срока службы в Организации Объединенных Наций; 

б) освобождаются от обложения налогами окладов и вознаграждений, выплачиваемых им Организацией 

Объединенных Наций; 

в) освобождаются от государственных служебных повинностей; 



 
  

 

 

г) освобождаются вместе со своими супругами и родственниками, состоящими на их иждивении, от 

ограничений по иммиграции и от регистрации иностранцев; 

д) пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты, которые предоставляются 

должностным лицам соответствующего ранга, входящим в состав дипломатических миссий, аккредитованных в 
Российской Федерации; 

е) пользуются вместе со своими супругами и родственниками, состоящими на их иждивении, такими же 

льготами по репатриации во время международных кризисов, какими пользуются дипломатические 

представители; 

ж) имеют право ввезти беспошлинно свою мебель, предметы домашнего и личного обихода и все 

бытовые приборы при первоначальном занятии должности в Российской Федерации. 

2. Глава Представительства и представители органов, программ и фондов Организации Объединенных 

Наций и другие старшие должностные лица, по согласованию между Организацией Объединенных Наций и 

Правительством, пользуются теми же привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются членам 

дипломатических миссий соответствующего ранга. Для этой цели фамилии главы Представительства, 

представителей органов, программ и фондов Организации Объединенных Наций и других старших 
должностных лиц могут быть включены в список дипломатического корпуса. 

3. Должностные лица Организации Объединенных Наций, набираемые на международной основе, имеют 

также право на следующие льготы: 

а) ввозить не облагаемое таможенными и акцизными сборами ограниченное количество определенных 

предметов, предназначенных для личного потребления, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

б) ввозить автотранспортное средство, не облагаемое таможенными и акцизными сборами, включая 

налог на добавленную стоимость, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

применимым к членам дипломатических миссий соответствующего ранга. 

Статья VIII 

Эксперты в командировках 
1. Экспертам в командировках предоставляются привилегии, иммунитеты и льготы, указанные в 

разделах 22 и 23 статьи VI и разделе 25 статьи VII Конвенции. 

2. Экспертам в командировках могут предоставляться дополнительные привилегии, иммунитеты и 

льготы, которые могут быть согласованы между Сторонами. 

Статья IX 

Лица, оказывающие услуги от имени Организации Объединенных Наций 

1. Лица, оказывающие услуги от имени Организации Объединенных Наций: 

а) не подлежат судебной ответственности за сказанное или написанное ими и за все действия, 

совершенные ими при осуществлении программ ООН или других связанных с ними мероприятий в 

соответствии с настоящим Соглашением. Такой иммунитет продолжает предоставляться после окончания срока 

службы в Организации Объединенных Наций; 

б) пользуются вместе со своими супругами и родственниками, состоящими на их иждивении, такими же 
льготами по репатриации во время международных кризисов, какими пользуются дипломатические 

представители. 

2. В целях обеспечения независимого и эффективного выполнения функций лицами, оказывающими 

услуги от имени Организации Объединенных Наций, им могут предоставляться другие привилегии, 

иммунитеты и льготы, указанные в статьях VII и VIII выше, по согласованию между Сторонами. 

Статья X 

Персонал, набираемый в Российской 

Федерации на условиях почасовой оплаты 

Персоналу, набираемому в Российской Федерации на условиях почасовой оплаты, предоставляются все 

возможности, необходимые для независимого выполнения их функций в интересах Организации 

Объединенных Наций. Условия найма лиц, набираемых в Российской Федерации на условиях почасовой 
оплаты, соответствуют применимым резолюциям, решениям, положениям и правилам Организации 

Объединенных Наций и политике компетентных органов Организации Объединенных Наций. 

Статья XI 

Отказ от привилегий и иммунитетов 

1. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные в настоящем Соглашении, предоставляются 

соответствующим лицам в интересах Организации Объединенных Наций, а не для их личной выгоды. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет право и обязанность отказаться от 

иммунитета, предоставленного какому-либо лицу, указанному в статьях VII, VIII и IX в тех случаях, когда, по 

его мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и от него можно отказаться без ущерба для 

интересов Организации Объединенных Наций. 

2. Представительство и Организация Объединенных Наций постоянно сотрудничают с 

соответствующими властями в целях облегчения надлежащего отправления правосудия, обеспечения 



                                                     

 
выполнения предписаний правоохранительных органов и предупреждения каких-либо злоупотреблений в связи 

с привилегиями, иммунитетами и льготами, предоставленными в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья XII 

Въезд, выезд и передвижение в Российской Федерации 

Должностные лица Организации Объединенных Наций, эксперты в командировках и лица, оказывающие 

услуги, имеют право на: 

а) оперативное оформление и бесплатное получение виз, лицензий или разрешений, когда они 

необходимы; 
б) свободное передвижение в пределах Российской Федерации за исключением объектов, для посещения 

которых в соответствии с действующим законодательством, касающимся национальной безопасности, 

требуется специальное разрешение, выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, когда 

это необходимо для деятельности Представительства и Организации Объединенных Наций в Российской 

Федерации. 

Статья XIII 

Вклад Правительства 

1. Правительство предоставляет или оплачивает Организации Объединенных Наций по взаимному 

согласованию и в пределах имеющихся возможностей: 

а) соответствующие служебные помещения для Представительства, отдельные или совместные с 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций; 

б) расходы на почтовые отправления и связь в официальных целях; 
в) расходы по местному обслуживанию, например, оборудования, устройств, и содержанию служебных 

помещений; 

г) транспорт для перевозки должностных лиц Представительства, экспертов в командировках и лиц, 

оказывающих услуги, при осуществлении ими официальных функций в Российской Федерации. 

2. Правительство также оказывает Организации Объединенных Наций помощь: 

а) в поиске и/или предоставлении соответствующих жилых помещений для набираемых на 

международной основе должностных лиц Организации Объединенных Наций, экспертов в командировках и 

лиц, оказывающих услуги от имени Организации Объединенных Наций; 

б) в обеспечении коммунального обслуживания помещений Представительства такого, как услуги, 

связанные с водо- и электроснабжением, канализацией, пожарной охраной, а также другие услуги. 

Статья XIV 
Средства связи 

1. В отношении своих официальных средств связи Организация Объединенных Наций пользуется не 

менее благоприятными условиями, чем те условия, которые предоставляются Правительством 

дипломатическим миссиям в отношении установки и эксплуатации, первоочередности, тарифов, прейскурантов 

в том, что касается почтовой и телеграфной связи и телетайпной, факсимильной, телефонной и других видов 

связи, а также в отношении стоимости передачи информации для печати и радио. 

2. Официальная корреспонденция и другие официальные сообщения Организации Объединенных Наций 

не подлежат цензуре. Такой иммунитет распространяется на печатные материалы, фотографические и 

электронные информационные сообщения и по согласованию между Сторонами на другие формы сообщений. 

Организация Объединенных Наций имеет право пользоваться шифром и отправлять и получать свою 

корреспонденцию с курьером или в запечатанных вализах, которая является неприкосновенной и не подлежит 

цензуре. 
3. Организация Объединенных Наций имеет право эксплуатировать радиоаппаратуру и другую 

аппаратуру связи на зарегистрированных за Организацией Объединенных Наций и отведенных Правительством 

частотах для обеспечения связи между ее представительствами в Российской Федерации и за ее пределами и, в 

частности, с Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Вене и Женеве. 

Статья XV 

Флаг, эмблема и знаки Организации Объединенных Нации 

Организация Объединенных Наций может вывешивать свой флаг и/или эмблему на зданиях своего 

Представительства, использовать их на служебных автотранспортных средствах или в других местах по 

согласованию между Сторонами. Автотранспортные средства, суда и самолеты Организации Объединенных 

Наций несут отличительную эмблему или знаки Организации Объединенных Наций, о чем уведомляется 

Правительство. 
Статья XVI 

Уведомление 

Представительство сообщает Правительству фамилии и категории своих должностных лиц, экспертов в 

командировках и лиц, оказывающих услуги, и персонала, набираемого в Российской Федерации на условиях 

почасовой оплаты, а также о любом изменении их статуса. 

Статья XVII 

Удостоверение личности 



 
  

 

 

1. Правительство по просьбе главы Представительства выдает каждому должностному лицу Организации 

Объединенных Наций, эксперту в командировке, лицу, оказывающему услуги, кроме персонала, набираемого в 

Российской Федерации на условиях почасовой оплаты, соответствующие удостоверения личности. 

2. По требованию уполномоченного должностного лица Правительства лица, указанные в пункте 1 выше, 
должны предъявлять свои удостоверения личности. Они не могут изыматься уполномоченными должностными 

лицами. 

3. Представительство по истечении срока службы сотрудников или при их переводе обеспечивает 

своевременное возвращение Правительству всех удостоверений личности. 

Статья XVIII 

Дополнительные соглашения 

ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКБ, ЮНЕП, ЮНФПА, МПП, ЮНДКП и другие органы, программы и фонды 

Организации Объединенных Наций могут заключать с Правительством дополнительные соглашения 

относительно условий, на которых они будут сотрудничать с Правительством в осуществлении задач и 

проектов в рамках их соответствующих мандатов. 

Правительство и Организация Объединенных Наций могут заключать любые другие дополнительные 
соглашения, которые Стороны сочтут целесообразными. 

Статья XIX 

Иски к Организации Объединенных Наций 

1. Сотрудничество со стороны Организации Объединенных Наций в рамках программ в соответствии с 

настоящим Соглашением или каким-либо другим дополнительным соглашением осуществляется в интересах 

Правительства и народа Российской Федерации, и поэтому Правительство принимает на себя все риски, 

связанные с операциями, проводимыми в соответствии с настоящим Соглашением. 

2. Правительство, в частности, отвечает за урегулирование всех исков, возникающих в Российской 

Федерации в связи с операциями или непосредственно касающихся операций, осуществляемых согласно 

настоящему Соглашению или какому-либо другому дополнительному соглашению, которые могут быть 

предъявлены третьими сторонами Организации Объединенных Наций, ее должностным лицам, экспертам в 
командировках и лицам, оказывающим услуги от имени Организации Объединенных Наций, выплачивает в 

соответствии с национальным законодательством компенсацию по таким искам и освобождает Организацию, ее 

должностных лиц, экспертов в командировках и лиц, оказывающих услуги от имени Организации 

Объединенных Наций, от ответственности, за исключением случаев, когда Правительство и Организация 

Объединенных Наций достигнут согласия в том, что тот или иной конкретный иск или ответственность 

возникли в результате грубой небрежности или умышленного неправомерного деяния. 

Статья XX 

Разрешение споров 

Любой спор между Правительством и Организацией Объединенных Наций относительно толкования или 

применения настоящего Соглашения или какого-либо другого дополнительного соглашения, который не 

урегулирован с помощью переговоров или иного согласованного способа урегулирования, передается по 

просьбе любой из Сторон на арбитражное разбирательство. Каждая Сторона назначает одного арбитра, и два 
арбитра, назначенные Сторонами, назначают третьего арбитра, который председательствует в ходе 

разбирательства. Если в течение тридцати (30) дней с момента представления просьбы об арбитражном 

разбирательстве одна из Сторон не назначит арбитра или если в течение пятнадцати (15) дней с момента 

назначения двух арбитров третий арбитр не назначен, одна из Сторон может обратиться к Председателю 

Международного Суда с просьбой назначить арбитра. Процедура арбитражного разбирательства 

устанавливается арбитрами, и Стороны несут расходы по арбитражному разбирательству, размер которых 

определяется арбитрами. В арбитражном решении излагаются доводы, на которых оно основывается, и оно 

является окончательным для Сторон. 

Статья XXI 

Вступление в силу 

Соглашение применяется временно со дня его подписания. Оно вступает в силу после получения 
Организацией Объединенных Наций уведомления от Правительства Российской Федерации о выполнении 

внутренних процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу. 

Статья XXII 

Прекращение действия Соглашения 

Настоящее Соглашение утрачивает свою силу по истечении шести месяцев после того, как одна из 

Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о своем решении прекратить действие Соглашения. 

Однако Соглашение остается в силе на такой дополнительный период, который может быть необходим для 

упорядоченного прекращения деятельности Организации Объединенных Наций и разрешения каких-либо 

споров между Сторонами. 

 

Совершено в Вене, Австрия "15" числа июня месяца одна тысяча девятьсот девяносто третьего года в 

двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



                                                     

 
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Постоянное Представительство   

Российской Федерации   

При  

Организации Объединенных Наций 

136 East 67 Street 

New York N.Y. 10021 
N 462 /н 

Постоянное Представительство Российской Федерации при Организации Объединенных Наций 

свидетельствует свое уважение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций и имеет честь 

сообщить о согласии Правительства Российской Федерации на внесение в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций об учреждении в Российской Федерации 

Объединенного представительства Организации Объединенных Наций, подписанное 15 июня 1993 г., 

представленных ООН в ноте от 29 августа 1995 года изменений: 

1. Название Соглашения изложить в следующей редакции: "Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций об учреждении в Российской Федерации 

Представительства Организации Объединенных Наций". 

Генеральному Секретарю 

Организации Объединенных Наций 
г.Нью-Йорк 

2. По тексту Соглашения слова: "Представительство" и "Объединенное представительство" заменить 

словами: "Представительство Организации Объединенных Наций; слова: "Глава Представительства" - словами: 

"Координатор-резидент". 

3. Изложить в новой редакции: 

пункт "а" статьи I: 

"а) "Представительство Организации Объединенных Наций" означает местное отделение или, в 

зависимости от обстоятельств, местные отделения органов системы Организации Объединенных Наций, 

занимающихся вопросами развития, и там, где это применимо, учреждение, оказывающее гуманитарную 

помощь в стране"; 

пункт "ж" статьи I: 
"ж) "Координатор-резидент" означает должностное лицо, назначенное для координации оперативной 

деятельности в целях развития системы развития Организации Объединенных Наций в стране и там, где это 

применимо, гуманитарной помощи по линии соответствующего органа"; 

подпункт "б" пункта 1 статьи VI: 

"б) могут переводить свои фонды, золото или валюту из одной страны в другую или в пределах 

Российской Федерации в другие учреждения, программы и фонды Организации Объединенных Наций"; 

подпункт "а" пункта 1 статьи XIII: 

"а) соответствующие служебные помещения для Представительства Организации Объединенных Наций, 

отдельные или совместные с другими учреждениями, программами и фондами Организации Объединенных 

Наций"; 

статью XVI: 

"Координатор-резидент или соответственно представители учреждений, программ и фондов 
Организации Объединенных Наций сообщают Правительству фамилии и категории своих должностных лиц, 

экспертов в командировках и лиц, оказывающих услуги, и сотрудников, набираемых в Российской Федерации 

на условиях почасовой оплаты, а также о любом изменении их статуса"; 

пункт 1 статьи XVIII: 

"1. ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКБ, ЮНЕП, ЮНФПА, МПП, ЮНДКП и другие учреждения, программы и 

фонды Организации Объединенных Наций могут заключать с Правительством дополнительные соглашения 

относительно условий, на которых они будут сотрудничать с Правительством в осуществлении программ и 

оперативной деятельности в рамках их соответствующих мандатов"; 

пункт 1 статьи XIX: 

"1. Содействие и сотрудничество со стороны Организации Объединенных Наций в рамках программ в 

соответствии с настоящим Соглашением или каким-либо другим дополнительным соглашением 
осуществляются в интересах Правительства и народа Российской Федерации, и поэтому Правительство 

принимает на себя все риски по операциям, проводимым в соответствии с настоящим Соглашением". 

Постоянное Представительство Российской Федерации при ООН исходит из того, что настоящая нота и 

нота ООН от 29 августа 1995 года составляют Соглашение между сторонами относительно предложенных 

изменений. 

Постоянное Представительство Российской Федерации при ООН пользуется случаем, чтобы возобновить 

Генеральному Секретарю ООН уверения в своем весьма высоком уважении. 



 
  

 

 

Нью-Йорк, "6" сентября 1995 года 

 

 

Общая позиция Российской Федерации в ходе работы  

Организации Объединенных Наций 
 

О позиции России на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2006 г.) 
 

61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана стать важным этапом выполнения решений 

"Саммита-2005". Развитие современных мировых процессов наглядно подтверждает исключительную роль этой 
универсальной международной организации, являющейся главной площадкой для коллективного поиска 

ответов на многочисленные вызовы нашего времени. Россия будет всемерно содействовать укреплению 

системы коллективной безопасности, построению справедливого мирового порядка, совершенствованию 

ооновских механизмов. 

Россия исходит из того, что принятие решений в сфере реформы ООН призвано способствовать 

укреплению центральной роли Организации в мировых делах и не должно подрывать межгосударственную 

природу этого уникального форума. Главный вектор нововведений должен идти в направлении всемерного 

повышения эффективности ООН. Успешная реализация этой задачи возможна лишь при условии достижения 

максимально широкого согласия среди государств-членов по всем аспектам преобразований. 

На реформенном треке уже приняты практические решения, важнейшие из которых — учреждение 

Комиссии по миростроительству (КМС) и Совета по правам человека (СПЧ). На повестке дня — задача 

обеспечения эффективного функционирования этих структур в интересах всех государств-членов. 
Россия с самого начала выступала активным сторонником создания КМС, этот орган рассматривается 

как ключевой инструмент оказания содействия международным усилиям по стабилизации обстановки в 

государствах, переживших острую фазу кризиса. Комиссия будет осуществлять свою деятельность в режиме 

тесной координации с СБ ООН, Генассамблеей, ЭКОСОС, представителями международных финансовых 

институтов, поставщиков контингентов в миротворческие операции и доноров. 

Будущую деятельность Совета ООН по правам человека рассматривается в качестве важнейшего форума 

для конструктивного взаимодействия государств в правозащитной сфере. Главный долгосрочный приоритет в 

этой области — укрепление международного режима защиты прав человека. Выработка международным 

сообществом решений в правозащитной области должна осуществляться коллективно, с учетом мнений всех 

заинтересованных государств. 

СПЧ должен руководствоваться принципами универсальности, беспристрастности, объективности и 
неизбирательности, конструктивного международного диалога и сотрудничества в целях содействия 

поощрению и защите прав человека и основных свобод. 

Россия убеждена, что взаимодействие в сфере прав человека должно содействовать решению актуальных 

гуманитарных проблем современности. Вместе с тем, Россия категорически против «двойных стандартов» и 

политизации темы прав человека, ее использования в качестве рычага давления в международных отношениях. 

Россия продолжает твердо исходить из того, что расширение Совета Безопасности ООН должно 

осуществляться на основе достижения максимально широкого согласия среди государств-членов. Нельзя 

допустить, чтобы активность вокруг этого вопроса привела к созданию новых разделительных линий в 

международном сообществе. На этом направлении должен продолжаться терпеливый поиск общих 

знаменателей, без форсирования событий, а тем более без постановки под сомнение легитимности нынешнего 

состава СБ. Позиция нашей страны формулируется следующим образом: к повышению эффективности СБ 
ООН через ограниченное увеличение его членского состава. 

Российская Федерация придает большое значение укреплению потенциала ООН в системе современных 

экономических отношений, последовательно выступая за усиление влияния Организации на формирование 

глобальной социально-экономической политики и обеспечение должной эффективности принятых решений в 

ходе реформирования социально-экономического сектора ООН. Важная роль в этом деле отводится 

Экономическому и социальному совету (ЭКОСОС). 

В данном контексте поддерживается проведение в рамках обновленного сегмента высокого уровня 

основной сессии ЭКОСОС поочередно глобального диалога по вопросам политики и Форума по 

сотрудничеству в целях развития, а также ежегодных министерских встреч для оценки прогресса в выполнении 

итогов конференций и саммитов ООН. 

Поддерживается также решение о привлечении ЭКОСОС к рассмотрению чрезвычайных гуманитарных 

ситуаций, проблем постконфликтного восстановления, в том числе путем налаживания взаимодействия с 
Комиссией по миростроительству. 



                                                     

 
Принципиальной основой подхода России к реформе является зафиксированный в резолюциях ГА ООН 

принцип организационной целостности программ и фондов и индивидуальности мандатов. Их слияние в 

монопольную структуру приведет к снижению контроля за их работой со стороны правительств, чревато 

политизацией и отходом от принципов нейтральности и универсальности деятельности системы развития ООН, 

установлением донорского диктата в области распределения ресурсов по национальным приоритетам. 

В вопросах реформы системы управления ООН главная задача состоит в существенном усилении 

эффективности работы Организации и прежде всего Секретариата ООН, повышении его ответственности и 

совершенствовании системы отчетности. Реформа не должна привести к увеличению финансовых затрат на 
деятельность Организации. С учетом межправительственного характера ООН нецелесообразно пересматривать 

существующее распределение полномочий между Генеральной Ассамблеей и Генсекретарем ООН в 

бюджетной и кадровой сферах. Гибкость в управлении финансовыми и людскими ресурсами ООН не должна 

выходить за рамки разумных пределов; она должна основываться на реальной системе личной ответственности 

руководителей за результаты работы. 

Особую значимость на 61-й сессии будет иметь вопрос о назначении нового Генсекретаря, которому 

надлежит продолжить преобразования в ООН. Позиция России в этом вопросе остается неизменной — право 

выдвижения своего представителя на этот пост по принципу ротации и в соответствии со сложившейся 

практикой принадлежит Азиатской региональной группе. Азия — это регион, объединяющий более 50 

государств, в которых проживает свыше половины населения земного шара. Эти страны могут выдвинуть 

достойных высококвалифицированных кандидатов на высший административный пост в системе ООН. Россия 

выступает за сохранение прерогатив Совета Безопасности, который в соответствии с Уставом ООН 
рекомендует Генеральной Ассамблее кандидатуру нового Генсекретаря ООН. 

Вопрос о толковании и применении принципа неприменения государствами силы и угрозы силой в 

международных отношениях, в особенности, пределов права на самооборону — один из центральных в 

нынешней «повестке дня» ООН. От направленности и итогов дискуссии по нему во многом зависят политико-

правовые рамки деятельности ООН, в первую очередь, в сфере обеспечения и поддержания международного 

мира и безопасности. 

Необходимо продолжать усилия по повышению эффективности Совета Безопасности ООН как органа, на 

который согласно ее Уставу возложена главная ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, в т. ч. осуществление мер по Главе VII. 

Недопустимо подрывать или ослаблять упомянутый принцип, например, путем расширительного 

толкования права государств на индивидуальную и коллективную самооборону, зафиксированного в статье 51 
Устава ООН. Он создает адекватную международно-правовую основу для определения допустимых пределов 

применения силы в порядке самообороны, в т. ч. в условиях «новых вызовов и угроз» (терроризм, 

распространение ОМУ и т. п.). Исходя из этой нормы, право на самооборону возникает у государства, когда на 

него совершено «вооруженное нападение», под которым может пониматься нападение как вооруженными 

силами, так и иными средствами (при условии соразмерности масштабов, интенсивности и потенциальных 

последствий), например, в случае масштабного террористического нападения. 

При этом для осуществления права на самооборону государство, в принципе, не обязано дожидаться 

наступления негативных последствий вооруженного нападения. 

В любом случае, сила должна применяться с соблюдением критериев необходимости и 

пропроциональности, положений Устава ООН об уведомлении ее Совета Безопасности и применимых норм 

международного гуманитарного права. 

Раздел Итогового документа «Саммита-2005», посвященный тематике ответственности по защите, 
можно считать сбалансированным. В нем главная ответственность по защите населения возлагается на 

соответствующее государство, при «вспомогательной» роли международного сообщества. При этом  

международное сообщество действует в этой сфере через Совет Безопасности, когда все мирные средства 

исчерпаны или неэффективны. Обязательства в рамках ответственности по защите относятся исключительно к 

предотвращению совершения тягчайших преступлений по международному праву (геноцид, преступления 

против человечности и т. п.). 

Россия будет категорически возражать против попыток расширительного толкования или скрытой 

ревизии соответствующих положений Итогового документа через иные документы, принимаемые в рамках 

ООН. 

Российская Федерация выступает за скорейшую активизацию Военно-штабного комитета Совета 

Безопасности ООН (ВШК). Принципиально важно, что решение на этот счет закреплено в Итоговом документе 
«Саммита-2005». Практическое задействование возможностей ВШК приобретает сегодня особое значение для 

укрепления потенциала ООН в области поддержания международного мира и безопасности, когда 

востребованность миротворческого направления деятельности ООН продолжает возрастать. ВШК согласно 

Уставу ООН призван стать действенным помощником Совета Безопасности в обеспечении военной экспертизы 

принимаемых Советом решений и контроля за операциями по поддержанию мира. 

ООН принадлежит ключевая роль в борьбе с международным терроризмом. 



 
  

 

 

Доклад Генерального секретаря ООН: «Объединяясь против терроризма: рекомендации для глобальной 

контртеррористической стратегии» представляет собой добротную основу для выработки общих подходов. К 

его безусловно сильным сторонам можно отнести положение о том, что терроризм неприемлем и не может 

быть ничем оправдан; в докладе выверенно соблюден баланс между правами человека и антитеррором: 
терроризм — нарушение прав человека, начиная с главного права — права на жизнь; заслуживают поддержки 

положения о жертвах терроризма, роли гражданского общества, СМИ в антитерроре, противодействии 

использованию Интернета для террористической пропаганды. 

Вместе с тем, предложенное в докладе толкование террористических действий требует существенной 

доработки. Недопустимо ставить «на одну доску» террористов и вооруженные силы государств, даже если в 

качестве компромисса предлагается вывести из этого ряда «сотрудников служб безопасности в мирное время». 

Эту точку зрения России разделяют многие государства. 

Российская Федерация призывает все государства приступить к конструктивной работе по проекту 

Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму на основе проекта Председателя Спецкомитета. 

Завершение работы над Конвенцией и ее принятие способно качественно продвинуть и развернувшуюся 

дискуссию по выработке глобальной антитеррористической стратегии ООН. 
Россия всегда исходила из того, что ООН должна играть центральную роль в координации 

международных усилий по постконфликтному обустройству Афганистана и последовательно выступала за 

укрепление ведущего положения в этих вопросах Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). 

В условиях возрождающейся угрозы со стороны талибов и «Аль-Каиды» особую актуальность 

приобретает строгое соблюдение, в том числе правительством Афганистана, введенного СБ ООН санкционного 

режима. Россия разделяет важность осуществления программы национального примирения в целях 

долгосрочной стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем этот процесс не должен вступать в противоречие с 

решениями Совета Безопасности и задачами полной ликвидации террористической угрозы, исходящей с 

территории этой страны. Серьезную озабоченность вызывают факты прохождения в новые властные структуры 

Афганистана людей, внесенных СБ ООН в санкционные списки. 

На нынешнем этапе необходимо обеспечить эффективное выполнение обязательств, взятых на себя на 
Лондонской международной конференции по Афганистану как международным сообществом, так и самим 

правительством ИРА, на которое будет ложиться все большая ответственность за обеспечение безопасности, 

политическое и социально-экономическое восстановление страны. 

Россия нацелена на активное участие в Совместном координационно-мониторинговом Совете (СКМС) 

по наблюдению за выполнением Лондонского Соглашения по Афганистану. 

К сожалению, усилия международного сообщества и афганских властей по противодействию 

производству и контрабанде наркотиков пока не дают желаемого эффекта. Беспокойство вызывают прогнозы 

экспертов ООН, согласно которым урожай опийного мака в ИРА в текущем году заметно превзойдет 

показатели 2005 года. Это означает, что Афганистан находится на грани окончательного превращения в 

«наркогосударство». 

Заметную позитивную роль в борьбе с террористической и наркотической угрозами, а также в 

налаживании регионального сотрудничества с этой страной могут сыграть такие региональные организации, 
как ОДКБ и ШОС. 

Россия удовлетворена итогами состоявшейся в Москве 26 – 28 июня с. г. Международной конференции 

по борьбе с афганским наркотрафиком "Париж-II – Москва-I". Ее итоги — значительный вклад в укрепление 

«парижского процесса», вокруг которого формируется коалиция государств, противостоящих трансграничной и 

афганской наркоугрозе. Важно как можно скорее перевести решения конференции в плоскость конкретных 

действий. 

На Ближнем Востоке усилия России направлены на то, чтобы соответствующие решения Генассамблеи 

ООН содействовали возобновлению переговорного процесса и достижению всеобъемлющего и справедливого 

урегулирования арабо-израильского конфликта на основе «дорожной карты», резолюций 242, 338, 1397 и 1515 

СБ ООН. В частности, правительство ХАМАС должно выполнить требования международного сообщества, 

сформулированные в заявлении «квартета» международных посредников от 30 января с. г., — признать 
Израиль и ранее заключенные соглашения с ним и отказаться от насилия как средства достижения 

политических целей. 

Российская сторона выступает против любых односторонних действий, предрешающих окончательный 

статус оккупированных в 1967 году арабских территорий, в том числе Восточного Иерусалима и Голанских 

высот. Эти проблемы, как и проблемы беженцев, границ, водных ресурсов, а также многие другие спорные 

вопросы в арабо-израильском конфликте могут быть урегулированы только путем переговоров. 

Россия поддерживает резолюции ГА ООН, способствующие продолжению международных 

гуманитарных миссий по оказанию помощи палестинскому населению в Газе и на Западном берегу р. Иордан, а 

также палестинским беженцам на палестинских территориях и в странах Ближнего Востока. 

Ситуация в Ираке должна оставаться под пристальным контролем Совета Безопасности. Динамика 

событий свидетельствует о неспособности иракских властей на данном этапе взять ее под свой контроль. 

Непрекращающиеся столкновения на религиозной почве и крайне высокий уровень террористической 



                                                     

 
активности создают реальную угрозу раскола страны по этно-конфессиональному признаку, ее превращения в 

очаг не только региональной, но и международной напряженности. Россия готова поддержать международные 

и региональные инициативы, способствующие достижению национального согласия на основе учета интересов 

всех ведущих политических сил Ирака и основных этно-конфессиональных общин страны. 

Гибель сотрудников российского посольства в Багдаде еще раз продемонстрировала, что безопасность в 

Ираке должны обеспечивать как правительство этой страны, которое создало соответствующие структуры, так 

и находящиеся там коалиционные силы во главе с США. 

Россия добивается долгосрочной стабилизации на Балканах на основе строгого соблюдения 
разработанной в ООН международно-правовой платформы и согласованных международных договоренностей. 

СБ ООН должен осуществлять взыскательный мониторинг за ситуацией в регионе. В новую фазу вступила 

дипломатическая работа по решению проблемы Косово. Приоритетная задача состоит в реальном выполнении 

стандартов с целью гарантированного обеспечения основных прав и свобод всех населяющих край этнических 

групп. Процесс урегулирования должен развиваться в строгом соответствии с резолюцией СБ 1244 с тем, чтобы 

исключить образование в Косово очага перманентной нестабильности на юге Европы. 

Принципиально важно исходить из универсальности решения по Косово. Оно станет прецедентом. 

Разговоры об «уникальности» косовского случая, его непрецедентном характере — это попытка обойти 

международно-правовые нормы, что может вызвать недоверие к мировому сообществу, создавая впечатление о 

двойных стандартах в работе по урегулированию кризисов в различных регионах мира, о произвольном 

применении тех или иных правил в зависимости от конкретного случая. 

Россия выступает за формирование комплексного подхода к урегулированию и предотвращению 
конфликтов, укреплению демократии, искоренению нищеты, обеспечению социально-экономического развития 

Африки. 

Приветствуется стремление африканских стран к наращиванию их миротворческого потенциала, 

формированию системы коллективной безопасности на континенте, в т. ч. работа по созданию Африканских 

сил постоянной готовности. Высоко оценены примеры практического афромиротворчества на континенте. 

Собственные усилия африканцев в этой сфере должны быть подкреплены авторитетом и возможностями ООН. 

Россия также поддерживает шаги по расширению партнерских отношений и координации между ООН, ее СБ и 

Афросоюзом, а также ведущими африканскими субрегиональными организациями. 

Укрепление стабильности в Африке зависит также от того, насколько успешно ведется борьба с 

незаконным распространением легкого и стрелкового оружия, нелегальной добычей и оборотом алмазов. 

Россия готова к расширению международного взаимодействия в этих целях. 
Высоко оценивается демонстрируемая африканским сообществом нацеленность на реализацию 

программы «Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД), имеющей важное значение для решения 

основных социально-экономических проблем континента, в т.ч. искоренения бедности. 

Вместе с другими партнерами по «восьмерке» Российская Федерация реализует ориентированный на 

содействие достижению целей НЕПАД и рассчитанный на длительную перспективу План действий 

«восьмерки» по Африке, другие соответствующие решения. 

Россия последовательно поддерживает деятельность МАГАТЭ. Агентство много сделало в целях 

укрепления режима нераспространения ядерного оружия, развития международного сотрудничества по 

мирному использованию атомной энергии. РФ считает актуальной реализацию Плана действий МАГАТЭ по 

борьбе с ядерным терроризмом. Выступаем за совершенствование верификационного механизма Агентства. 

Россия неизменно поддерживает стремление государств-участников ДНЯО, не обладающих ядерным 

оружием, получить юридически обязывающие гарантии, исключающие применение или угрозу применения в 
отношении них ядерного оружия. Наша страна предоставила юридически обязывающие гарантии безопасности 

всем государствам, присоединившимся к соответствующим соглашениям о ЗСЯО. Поддерживается и идею 

разработки глобального соглашения о «негативных» гарантиях безопасности при условии учета в нем оговорок 

в отношении случаев, когда ядерное оружие может быть применено. Россия считает своевременным 

воссоздание на Конференции по разоружению Спецкомитета по негативным гарантиям с переговорным 

мандатом. 

Предотвращение размещения оружия в космическом пространстве (ПРОК) — одно из приоритетных 

направлений российской внешней политики в области укрепления стратегической стабильности и 

международной безопасности. РФ поддерживает идею о заключении всеобъемлющей договорѐнности на этот 

счѐт — совместно с Китаем были представлены на Конференции по разоружению возможные элементы 

договорѐнности по ПРОК; РФ выступила с инициативой о неразмещении первыми в космосе оружия любого 
вида, призвала другие государства присоединиться к этой мере сохранения мирного статуса космического 

пространства. 

Снижению мотивации к выводу оружия в космос и укреплению безопасности в околоземном 

пространстве могут служить меры транспарентности и укрепления доверия. Именно этой цели служит 

инициированная Россией резолюция ГА ООН 60/66, принятая подавляющим большинством голосов. 



 
  

 

 

Наша страна исходит из важности выполнения в полном объеме всеми государствами содержащихся в 

резолюции СБ ООН 1540 обязательств, а также из того, что она и далее будет служить делу нераспространения 

ОМУ, пресечению его попадания в руки террористов. 

Российская Федерация заявляет о приверженности своим обязательствам по статье VI ДНЯО. Россия 
строго соблюдает ограничения стратегических наступательных вооружений, предусмотренные Договором о 

СНВ, осуществляем дальнейшие сокращения в соответствии с российско-американским Договором о 

сокращении стратегических наступательных потенциалов. 

Россия рассматривает создание зон, свободных от ОМУ, в качестве важного инструмента укрепления 

международного мира и безопасности, поддерживаем усилия ряда государств по созданию таких зон в 

различных регионах, в т.ч. Южном полушарии. Оговорки к протоколам к договорам о ЗСЯО распространяются 

только на исключительные случаи, несовместимые с выполнением участниками зоны своих обязательств и 

соответствуют общепринятым нормам международного права. Договоры о ЗСЯО должны учитывать интересы 

безопасности всех государств, в т. ч. и ядерных держав. 

Россия последовательно поддерживает инициативу государств Центральной Азии о создании в регионе 

зоны, свободной от ядерного оружия, считает, что создание такой зоны станет весомым вкладом в процесс 
укрепления мира и стабильности в регионе. Ташкентский проект Договора о ЗСЯО в ЦА (от февраля 2005 г.) 

является приемлемым. При этом РФ исходит из того, что заключение Договора о ЗСЯО никоим образом не 

затрагивает обязательств стран, участвующих в ОДКБ. 

Российская Федерация одобряет идею транспарентности поставок оружия как средство предотвращения 

дестабилизирующего накопления вооружений. Вместе с тем, исходим из того, что транспарентность не должна 

ставить под угрозу национальную безопасность государств, препятствовать приобретению ими необходимых 

средств для осуществления законного права на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН. 

Россия разделяет озабоченность международного сообщества, связанную с увеличением незаконных 

поставок ЛСО. Ведущая роль в разрешении проблемы должна принадлежать ООН. Необходимо выработать 

глобальный подход, нужна гармонизация усилий государств по налаживанию механизма международного 

сотрудничества в данной области. Заметным событием стала Конференция по обзору прогресса в выполнении 
Программы действий по борьбе с незаконным ЛСО, несмотря на то, что процесс реализации Программы идет 

непросто. Приветствуется решение 60-й сессии ГА ООН, одобрившей Международный документ, 

позволяющий государствам должным образом и своевременно выявлять и отслеживать незаконное 

распространение ЛСО. 

Особое значение придается контролю за ПЗРК в контексте борьбы с международным терроризмом, 

исходя из целесообразности распространения принятых на региональном уровне документов по ужесточению 

мер контроля за экспортом ПЗРК на другие государства мира. 

Особую важность имеет строгое выполнение государствами-участниками своих обязательств по 

Конвенции о запрещении химоружия и Конвенции о запрещении биооружия. 

ДВЗЯИ рассматривается в качестве одного из центральных международных механизмов, направленных 

на ограничение ядерных вооружений и нераспространение ядерного оружия. В 2000 году РФ ратифицировала 

этот Договор и выступает за скорейшее присоединение к ДВЗЯИ всех стран. 
Российская сторона считает, что обзор осуществления Повестки дня на XXI век, Программы действий по 

дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирного саммита по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН придаст дополнительный 

импульс международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

С учетом высокой социально-экономической и экологической уязвимости малых островных 

развивающихся государств (МОРГ) Россия полагает оправданным рассмотрение на сессии Генассамблеи 

вопроса о реализации Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по 

обеспечению устойчивого развития МОРГ. 

РФ согласна с тем, что в центре внимания международного сообщества продолжают оставаться такие 

важные вопросы, как охрана глобального климата, борьба с опустыниванием, сохранение биологического 

разнообразия и др. 
Россия в целом удовлетворена итогами работы специальной сессии Совета управляющих ЮНЕП (Дубай, 

7-9 февраля 2006 г.), на которой в частности был принят пакет документов по Стратегическому подходу к 

международному регулированию химических веществ, заложившему основу комплексного управления 

оборотом данных веществ в глобальном масштабе. 

Признавая значительную роль ООН-Хабитат в решении проблем, связанных с устойчивым развитием 

населенных пунктов, выступаем в поддержку мер, направленных на укрепление данной организации. 

Придается важное значение обсуждению проблематики международной торговли и развития в ООН, в 

том числе в рамках ЮНКТАД, так как международная торговля служит эффективным инструментом 

обеспечения стабильного экономического развития. 

Россия выступает за эволюционный путь либерализации международной торговли с максимальным 

учетом конкретных социально-экономических и политических условий в той или иной стране или регионе. 



                                                     

 
Присоединение новых стран к ВТО должно происходить на недискриминационных условиях с учетом 

уровней развития экономик и обязательств, принятых на себя другими членами ВТО. Важно дальнейшее 

укрепление сотрудничества между ЮНКТАД и ВТО в этой области. 

Россия как полноправный член «восьмерки», акционер международных финансовых организаций 

уделяет значительное внимание полноформатному участию в развернувшихся дискуссиях по реформированию 

мировой финансовой системы. Реформы — не внутреннее дело финансовых институтов, а важный вопрос для 

всех государств. Здесь необходим коллективный поиск решений. 

РФ выступает за создание эффективного механизма мониторинга мировой валютно-финансовой 
архитектуры, разработку системы мер быстрого реагирования на кризисы, долгосрочной стратегии 

предотвращения глобальных потрясений и внедрение новых механизмов сотрудничества, предусматривающих 

консультативное содействие без выделения кредитов. При этом темпы реформ должны быть разумными, а их 

содержание — взвешенным. 

Представляется актуальным повышение роли Бреттон-Вудских учреждений в осуществлении контроля 

за потоками спекулятивного капитала и деятельностью оффшорных центров, борьбе с финансированием 

терроризма, отмыванием денег и др. 

Россия выступает за повышение эффективности программ помощи бедным странам. В целом позитивно 

оценивается рост внимания со стороны Всемирного банка и МВФ к решению глобальных проблем, в частности, 

к преодолению «информационно-цифрового разрыва» между развитыми и развивающимися странами. 

Российская Федерация выступает за совершенствование существующих механизмов решения проблем 

внешней задолженности государств и сокращение финансового разрыва между развитыми и развивающимися 
странами, а также за сохранение этого вопроса в повестке дня среди основных проблем экономического 

развития. 

Россия в рамках Парижского клуба и других международных организаций ведет целенаправленную 

работу по оказанию помощи развитию и облегчению задолженности наименее развитых государств. 

Наша страна изначально поддержала Инициативу МВФ/МБРР по сокращению задолженности 

беднейших развивающихся стран. Как известно, задолженность перед Россией составляет существенную, а в 

ряде случаев и основную часть внешнего долга этой группы государств. Поддержка Россией Инициативы 

имела весьма важное значение для ее практической реализации, поскольку от величины российского дисконта 

зависел объем финансовой помощи, предоставляемой другими кредиторами целому ряду беднейших стран. 

Борьба с любыми формами и проявлениями расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимостью является одним из приоритетных направлений деятельности ООН. Российская Федерация 
будет продолжать оказывать всемерную поддержку данному направлению деятельности ООН. В качестве 

конкретного вклада нашей страны рассматриваем принятые на 60-й сессии ГА ООН, а также на 60-й и 61-й 

сессиях Комиссии ООН по правам человека резолюции по этому вопросу. 

От объективного, непредвзятого и беспристрастного функционирования Управления Верховного 

комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зависят как авторитет ООН в правозащитном мире, так и 

динамика международного взаимодействия в области прав человека. Россия исходит из того, что основная 

ответственность в деле поощрения и защиты прав человека лежит на государствах, в то время как 

международные институты и механизмы выполняют вспомогательную роль. 

Следует продолжить мобилизацию усилий учреждений ООН по реализации целей и задач Второго 

Десятилетия коренных народов мира, ориентируя их на адекватное внимание к проблемам защиты прав и 

интересов коренных народов. В этой связи возлагаются надежды на Постоянный форум по вопросам коренных 

народов, который продолжил успешный диалог с ооновскими агентствами в ходе своей пятой сессии в мае с. г. 
Большое значение придается деятельности ООН по укреплению международного сотрудничества в 

области миграции и развития и, в частности, предстоящему в сентябре с. г. в Нью-Йорке Диалогу высокого 

уровня Генассамблеи ООН по данной тематике, который впервые комплексно рассмотрит вопрос о 

международной миграции в контексте развития. Обсуждение этой проблематики в ООН должно способствовать 

развитию конструктивного диалога между заинтересованными государствами, направленного на упорядочение 

миграционных процессов, минимизации негативных последствий миграции и извлечению взаимной выгоды от 

нее. 

Миграция при этом должна рассматриваться на национальном и на международном уровнях как 

сложный комплекс проблем, требующих согласованного решения с учетом принципов демократии, 

суверенного равенства государств и соблюдения прав человека. 

Российская Федерация придает большое значение деятельности ООН в области международного 
спортивного сотрудничества. Поддержка спорта, в том числе и на политическом уровне, может послужить 

объединяющим фактором внутри стран и между ними, а также помочь странам в достижении Целей в области 

развития Декларации тысячелетия ООН. 

Одной из определяющих тенденций современного этапа развития международных отношений стало 

выдвижение на передний план вопросов, связанных с поддержанием межцивилизационного согласия в мире. 

Проблематика межцивилизационного диалога и партнерства, противодействия расколу мира по 



 
  

 

 

цивилизационному признаку является одной из приоритетных в решении практических задач строительства 

нового миропорядка. 

Нарастающие противоречия в этой области во многом связаны с последствиями глобализации, 

угрожающей национальной самобытности, культурно-цивилизационному многообразию мира, свободе 
личности. Негативную роль играют и жесткие идеологизированные подходы к международным делам, 

стремление насаждать единственную систему ценностей, не учитывающую исторические и цивилизационные 

факторы развития различных стран и регионов. Тема межцивилизационного согласия открывает 

дополнительные возможности для выхода на принципиальные вопросы укрепления коллективных и правовых 

начал в мировой политике, противодействия идеологизированным подходам к международным делам, для 

продвижения тезиса о безальтернативности в современных условиях политико-дипломатического 

урегулирования конфликтов и иных кризисных ситуаций. 

Россия последовательно поддерживает одобренную ООН испано-турецкую инициативу «Альянса 

цивилизаций», считает полезной идею создания при Генсекретаре ООН консультативного «Совета 

цивилизаций» как площадки для межконфессионального и межцивилизационного диалога с участием 

представителей гражданского общества, деятелей религии, науки, культуры, СМИ. 
 

О позиции России на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2007 г.) 
 

62-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана способствовать дальнейшему наращиванию усилий 

по закреплению коллективных начал в мировой политике и всемерному повышению в ней роли ООН.  

Востребованность ООН неуклонно растет на фоне процессов глобализации и формирования различных 

центров силы на планете. Эффективный ответ на современные угрозы и вызовы также должен быть 

всеобъемлющим, что повышает значение многосторонней дипломатии на площадке ООН. Всемирная 

организация доказала свою эффективность в использовании политико-дипломатических инструментов 

урегулирования конфликтных ситуаций в мире. Актуальность этого направления работы в ООН возрастает в 

силу расширения географии кризисов и конфликтов. 

В то же время в международной ситуации заявляют о себе и негативные тенденции. Обострились 

многочисленные региональные конфликты, как старые, так и новые. Опасной тенденцией стало их 

превращение в очаги терроризма, преступности, наркоторговли. Усиливаются националистические движения, 
обостряются сепаратистские тенденции и религиозный экстремизм. Растет межцивилизационная 

напряженность. 

Проявления фактора силы подпитывают тягу некоторых стран к обладанию оружием массового 

уничтожения с целью обеспечения собственной безопасности. Мир не застрахован от появления такого оружия 

у террористов, что имело бы катастрофические последствия. Положение дел в сфере нераспространенческих 

режимов далеко от идеального, здесь есть серьезные проблемы, которые неотделимы от застоя в 

разоруженческой области. Маховик гонки вооружений не остановлен — она выходит на новый 

технологический уровень, угрожая появлением целого арсенала дестабилизирующих видов оружия, а также 

развертыванием в космосе ударных систем. Характер некоторых зарубежных военных разработок приводит к 

выводу о том, что они предназначены не для борьбы с терроризмом, а для решения стратегических задач. 

Естественно, необходимо принимать это в расчет. 

В то же время, в позитиве можно отметить становление новых форматов многосторонней дипломатии, 
рост понимания уникальных возможностей ООН. Россия последовательно выступает за многополярность, 

обеспечение равной безопасности для всех стран. Для поддержания единоличного лидерства в современном 

мире никому не хватит ни военно-политических, ни экономических ресурсов. 

Построение более справедливого и демократического миропорядка невозможно без неукоснительного 

соблюдения международного права. Необходимо, чтобы универсальный характер носило и понимание, и 

применение его норм. В этой связи первостепенное значение имеет упрочение центральной роли ООН и ее 

Совета Безопасности как универсального механизма поддержания международного мира и безопасности.  

Российская сторона поддерживает реформенные начинания Генсекретаря ООН, приветствует его 

настрой на повышение эффективности деятельности Секретариата и Организации в целом, готова оказывать 

ему всяческую поддержку. Вместе с тем, в подходах Секретариата ООН не всегда должным образом отражено 

многообразие позиций государств-членов по острым международным проблемам. 
Главной целью реформы ООН должно стать повышение эффективности Организации и укрепление ее 

межгосударственной природы. Решения по преобразованиям должны приниматься исключительно на 

платформе самого широкого согласия государств-членов. На реформенном треке уже приняты практические 

решения, важнейшие из которых — учреждение Комиссии по миростроительству (КМС) и Совета по правам 

человека (СПЧ). На повестке дня — задача обеспечения эффективного функционирования этих структур в 

интересах всех государств-членов. 



                                                     

 
Россия продолжает твердо исходить из того, что расширение Совета Безопасности ООН должно 

осуществляться на основе достижения максимально широкого согласия среди государств-членов. Цель 

реформы Совета — повышение эффективности СБ путем его ограниченного расширения — отвечает 

общемировым интересам. Форсирование решений по созданию дополнительных мест в СБ недопустимо, 

поскольку неизбежно приведет к антагонизации в международных отношениях. 

Неуклонно возрастающая востребованность ооновского миротворчества требует повышения военной 

экспертизы при принятии СБ ООН соответствующих решений. Кратчайший путь к решению этой задачи, как 

она определена в ст. 47 Устава ООН («создается Военно-штабной комитет для того, чтобы давать советы и 
оказывать помощь Совету Безопасности в деле поддержания международного мира и безопасности») состоит в 

активизации ВШК и его работы в составе всех членов СБ ООН. 

Российская Федерация выступает за сохранение центральной роли ООН в коллективных усилиях по 

поддержанию мира и международной безопасности, в разработке глобальной стратегии противодействия 

новым вызовам и угрозам, предотвращению попадания ОМУ в руки террористов. Для реализации этой цели 

важно сконцентрировать усилия на укреплении многосторонних начал в решении задач контроля над 

вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ на основе строгого выполнения и развития 

существующих, а также разработки новых международно-правовых соглашений. При этом появление новых 

вызовов и угроз международной безопасности, необходимость их нейтрализации не умаляет значения 

соблюдения прежних обязательств в этой сфере. 

При рассмотрении на сессии вопросов разоружения Россия будет вновь вносить проект резолюции 

«Меры транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности» (―Transparency and confidence-
building measures in outer space activities‖). Российская сторона признательна партнерам за поддержку этого 

проекта на 61-й сессии и рассчитывает на подобное содействие в текущем году. Одновременно российская 

сторона намерена продвигать инициативу по заключению договора о запрещении размещения оружия в 

космическом пространстве. 

Российская делегация также намерена добиваться принятия резолюции «Достижения в сфере 

информационных задач и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» (―Developments in the 

field of information and telecommunications in the context of international security‖), предполагающей проведение в 

2009 г. исследования группой правительственных экспертов. 

Российская сторона придает большое значение обсуждению в ООН проблематики межрелигиозного, 

межкультурного и межцивилизационного диалога и готова принять в нем самое активное участие. Важно 

наладить конструктивное взаимодействие с представителями всех религиозных конфессий в целях поиска 
совместных решений глобальных проблем современного мира. Кроме того, планируется уделить особое 

внимание наращиванию сотрудничества с Организацией Исламская конференция (Россия имеет статус 

наблюдателя), а также с мусульманскими странами на двусторонней основе. Россия вошла в Группу друзей 

«Альянс цивилизаций» и поддерживает деятельность высокого представителя Генсекретаря ООН по «Альянсу 

цивилизаций» Ж.Сампайу. 

Адекватный ответ мирового сообщества на вызов международного терроризма может быть обеспечен 

только на основе и при строгом соблюдении принципов и норм международного права, в первую очередь 

Устава ООН. Именно ООН принадлежит центральная координирующая роль в организации и продвижении 

международного антитеррористического сотрудничества. Важно, что Всемирная организация подтверждает 

свою способность выполнять эту роль адекватно и эффективно. Свидетельство тому — принятие 

Генассамблеей ООН консенсусом Глобальной контртеррористической стратегии. Она несет в себе потенциал 

для сплочения на ее платформе международного сообщества, наращивания контртеррористической 
деятельности Организации. 

Россия придает важное значение вступлению в силу 7 июля 2007 г. Международной конвенции о борьбе 

с актами ядерного терроризма, одобренной консенсусом Генеральной Ассамблеей ООН 15 апреля 2005 г. В 

условиях, когда «Аль-Каида» и другие террористические структуры стремятся к обладанию ядерным 

потенциалом, этот договор должен сыграть свою роль, прежде всего в деле поддержания международного мира 

и безопасности. Его важной особенностью, в отличие от других глобальных конвенций, является то, что он 

принят на упреждение, то есть до совершения терактов с использованием ядерного материала или других 

радиоактивных веществ. Россия первой подписала эту конвенцию и первой из ядерных держав ратифицировала 

ее в октябре 2006 г. 

Российская Федерация выступает за завершение работы и согласование проекта Всеобъемлющей 

конвенции по международному терроризму. Содержащаяся в нем формула определения терроризма однозначно 
осуждает терроризм, подчеркивая, что никакие причины или поводы не могут его оправдать. Кроме того, четко 

фиксируются действия, подпадающие под понятие терроризма. 

В вопросе о пределах права на самооборону Россия исходит из того, что они четко очерчены ст. 51 

Устава ООН, которая адекватна современным условиям и не нуждается в ревизии. Право на самооборону 

возникает у государства, именно когда на него уже совершено «вооруженное нападение», в том числе в форме 

масштабного террористического нападения. При этом для осуществления права на самооборону государство в 

принципе не обязано дожидаться наступления негативных последствий вооруженного нападения. Ключевое 



 
  

 

 

значение имеет определение момента начала совершения нападения, с которого и возникает право на 

самооборону. 

Российская делегация настроена на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках ООН по 

антинаркотической проблематике, в т.ч. в контексте «парижско-московского процесса» и реализации решений 
и рекомендаций Московской международной конференции по наркотикам (июнь 2006 г.). Несмотря на 

предпринимаемые международным сообществом усилия как внутри Афганистана, так и за его пределами, 

наркоситуация в этой стране продолжает стремительно ухудшаться. По предварительным прогнозам, урожай 

опия в ИРА в героиновом эквиваленте в 2007 г. может увеличиться на 20% по сравнению с рекордным 2006 г. 

(610 тонн) на 20%. Рост доходов от наркопроизводства в Афганистане автоматически означает и расширение 

финансирования террористической деятельности как в самой ИРА, так и за ее пределами. 

Эффективное противостояние транснациональной организованной преступности возможно лишь при 

условии тесного международного сотрудничества. Ключевая роль в этом сотрудничестве принадлежит ООН, и 

она ее постоянно подтверждает. ООН является главным инструментом формирования единой 

антикриминальной стратегии международного сообщества в области противодействия новым вызовам и 

угрозам, налаживания эффективного взаимодействия государств на антикриминальном направлении. Россия 
придает большое значение противодействию такому опасному виду преступности, как коррупция, в т.ч. в 

рамках реализации положений Конвенции ООН по борьбе с коррупцией 2003 г. (ратифицирована Россией в 

марте 2006 г.). 

На Ближнем Востоке усилия России направлены на то, чтобы соответствующие решения Генассамблеи 

ООН содействовали возобновлению переговорного процесса и достижению всеобъемлющего и справедливого 

урегулирования арабо-израильского конфликта на основе «дорожной карты», резолюций 242, 338, 1397 и 1515 

СБ ООН. Такое урегулирование способно кардинальным образом улучшить перспективы стабильного 

политического и экономического развития региона. Россия выступает против любых односторонних действий, 

предрешающих окончательный статус оккупированных в 1967 году арабских территорий, в том числе 

Восточного Иерусалима и Голанских высот. Эти проблемы, как и проблемы беженцев, границ, водных 

ресурсов, а также многие другие спорные вопросы в арабо-израильском конфликте должны быть 
урегулированы только путем переговоров. Россия поддерживает призывы к палестинскому руководству 

предпринять решительные меры по предотвращению терактов и прекращению ракетных обстрелов израильской 

территории, в результате которых гибнут мирные люди, а к Израилю — отказаться от чрезмерного применения 

силы против палестинцев, практики внесудебных расправ, арестов представителей законодательной и 

исполнительной власти ПНА. 

Российская Федерация является принципиальным сторонником идеи формирования зоны, свободной от 

ядерного оружия, на Ближнем Востоке. Усилия в этом направлении отвечают долгосрочным национальным 

интересам государств региона и способствуют укреплению международного мира и безопасности. 

Инициирование государствами-участниками ГУАМ резолюции ГА ООН по «замороженным 

конфликтам» на пространстве СНГ приведет к политизации этого вопроса, нагнетанию эмоций и 

«отторжению» разумных и сбалансированных шагов по решению сложнейших проблем. Неконструктивна явно 

просматривающаяся цель ГУАМовской инициативы — добиться от международного сообщества осуждения 
«сепаратистов», абстрагируясь от специфики ситуации в каждом из конфликтов, а на этой основе, вполне 

вероятно, обосновывать необходимость силовых акций. Успешному продвижению по пути урегулирования 

существующих конфликтов в большей степени будет способствовать целеустремленная плодотворная 

совместная работа в рамках существующих механизмов урегулирования, чем вовлечение в этот процесс 

Генассамблеи ООН. 

Россия выступает за продолжение переговорного процесса, за поиск компромиссного решения по 

Косово, приемлемого для обеих сторон. Главным условием на пути к этому решению является выполнение 

международных стандартов в крае с целью обеспечения гарантий прав и безопасности национальных 

меньшинств в точном соответствии с резолюцией 1244 СБ, которая сохраняет свою актуальность. Россия не 

может согласиться с односторонним сценарием «навязанной независимости», который полностью игнорирует 

основополагающие нормы международного права, противоречит Уставу ООН. Российская сторона исходит из 
прецедентности косовского урегулирования. Скороспелое решение по Косово может подстегнуть 

сепаратистские настроения не только в регионе, но и во всем мире. 

Российская Федерация заинтересована в скорейшей стабилизации обстановки в Ираке. Для достижения 

устойчивой нормализации необходимо решение ключевой задачи, которая состоит в обеспечении 

национального согласия и примирения через развитие широкого международного диалога, нацеленного на 

поиск взаимоприемлемых компромиссов. 

Международное сообщество должно оказывать всемерное содействие в восстановлении мирной жизни, 

правопорядка и безопасности, базовой хозяйственной инфраструктуры. Ведущую роль в координации 

многосторонних усилий заинтересованных стран, международных и региональных организаций и финансовых 

институтов в иракском урегулировании призваны играть ООН и ее Совет Безопасности. 

Приветствуя имеющиеся успехи в сферах госстроительства и восстановления в Афганистане, Россия, 

вместе с тем, не может не испытывать беспокойства в связи с продолжающейся эскалацией напряженности в 



                                                     

 
стране, вызванной ростом подрывной активности талибов и аль-каидовцев. Тревогу вызывает также усиление 

афганской наркоугрозы, что говорит о недостаточности мер, применяемых по ее нейтрализации на различных 

уровнях. Необходимо существенно активизировать антинаркотические усилия как на территории Афганистана, 

так и вокруг него, включая создание при координирующей роли ООН и при участии соседних стран 

комплексной системы «поясов антинаркотической безопасности». 

Вызывают озабоченность попытки введения представителей экстремистских группировок, в т.ч. 

Движения талибов (ДТ), во властные структуры Афганистана под предлогом «национального примирения». 

Россия выступает за то, чтобы вопрос об исключении из антиталибского санкционного списка бывших деятелей 
ДТ рассматривался в Комитете СБ ООН 1267 на основании всестороннего анализа объективной информации и 

в соответствии с установленными процедурами. Как подчеркивается в резолюциях СБ ООН по Афганистану, в 

частности, в последней резолюции 1746, процесс афганского национального примирения должен развиваться 

при строгом соблюдении введенного Советом Безопасности антиталибского санкционного режима. 

Для преодоления афганских проблем военных мер недостаточно. Необходимо сосредоточиться на 

реконструкции практически полностью разрушенной войной афганской экономики. Акцент нужно сделать на 

ускоренной реализации конкретных проектов, имеющих жизненно важное значение для Афганистана — 

восстановлении энергетической и транспортной сфер, разработке полезных ископаемых. 

Россия выступает за формирование комплексного подхода к урегулированию и предотвращению 

конфликтов в Африке, укреплению демократии, искоренению нищеты, обеспечению социально-

экономического развития стран этого континента. Российская делегация приветствует стремление африканских 

стран к укреплению их миротворческого потенциала, формированию основ коллективной безопасности на 
континенте, в т.ч. работу по созданию Африканских сил постоянной готовности. Высокой оценки заслуживает 

начало практического афромиротворчества на континенте. Собственные усилия африканцев в этой сфере 

должны быть подкреплены авторитетом и возможностями ООН. Россия поддерживает шаги по расширению 

партнерских отношений и координации между ООН, ее СБ и Афросоюзом, а также ведущими африканскими 

субрегиональными организациями. 

Как постоянный член СБ ООН Российская Федерация принимает непосредственное участие во всех 

ОПМ ООН в Африке. Укрепление стабильности в Африке зависит также от того, насколько успешно ведется 

борьба с незаконным распространением легкого и стрелкового оружия, нелегальной добычей и оборотом 

алмазов. Россия высоко оценивает демонстрируемую африканским сообществом нацеленность на реализацию 

программы «Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД). Российская сторона реализует 

ориентированный на содействие достижению целей НЕПАД и рассчитанный на длительную перспективу План 
действий «восьмерки» по Африке, другие решения последующих саммитов, включая Санкт-Петербургский, а 

также намерена и далее руководствоваться линией на оказание поддержки Африке, участие в согласованных 

мерах по содействию устойчивому развитию континента. 

Россия рассматривает санкции как один из важных инструментов в деле достижения политико-

дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций. Санкционные меры не должны выходить за рамки 

соответствующих резолюций Совета Безопасности, не подлежат широкому и произвольному юридическому 

толкованию. Решения СБ ООН, вводящие санкции, должны предусматривать гуманитарные изъятия из 

санкционного режима, ограничения по срокам действия предлагаемых мер, а также их отмены. Еще на этапе 

разработки механизма эмбарго должны учитываться гуманитарные последствия санкций как для населения 

государства, в отношении которого они вводятся, так и сопредельных с ним стран. 

Российская позиция в отношении экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США 

против Кубы, неизменна: Россия разделяет мнение подавляющего большинства членов ООН, решительно 
осуждающих американское эмбарго против Кубы и выступающих за его отмену. 

Имеется определенная положительная динамика в развитии ситуации вокруг ядерной проблемы 

Корейского полуострова, прежде всего, февральские договоренности о мерах первого этапа по 

денуклеаризации, начавшаяся институализация шестистороннего процесса путем создания 5 рабочих групп по 

ключевым аспектам урегулирования. Самый важный итог проделанной в последний период работы состоит в 

том, что удалось ослабить напряженность, возникшую после известных событий июля — октября 2006 года, 

предотвратить сползание ситуации к конфронтации. Непосредственно вовлеченным сторонам следует 

продолжить поиски путей урегулирования «банковского вопроса» с тем, чтобы он не осложнял перспективы 

переговорного процесса в ядерной области. Российская сторона поддерживает продвигаемую США и другими 

партнерами идею проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц шестисторонних 

переговоров для закрепления достигнутых результатов и придания импульса дальнейшим шагам в направлении 
денуклеаризации. 

При всех обстоятельствах необходимо продолжать взаимодействие по снятию напряженности вокруг 

иранской ядерной программы и урегулированию нынешней ситуации политико-дипломатическими методами, 

вести диалог с иранцами, выводя их на конструктивные позиции. 

Россия исходит из необходимости для Ирана решать все вопросы через сотрудничество с МАГАТЭ и 

путем переговоров в отношении тех шагов, которые необходимо предпринять Тегерану для прояснения 

остающихся вопросов по своей прошлой ядерной деятельности и восстановления доверия к нынешним 



 
  

 

 

ядерным усилиям. Это единственно возможный путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной 

проблемы. 

Многолетняя дискуссия об ответственности по защите населения от геноцида, военных преступлений, 

этнических чисток и преступлений против человечности в значительной степени завершена принятием 
Итогового документа Саммита-2005, который составлен весьма четко и не нуждается в каком-либо 

дополнительном пояснении. Важно, что обе составляющие «концепции по защите», которые включают как 

обязательства государств, так и обязательства международного сообщества, сформулированы таким образом, 

что не выходят за рамки Устава ООН. Попытки истолковать концепцию «ответственности по защите» 

расширительно, подвергнуть ее скрытой ревизии через другие документы, инициируемые в рамках, в первую 

очередь, СБ ООН контрпродуктивны. 

Борьба с любыми формами и проявлениями расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимостью является одним из приоритетных направлений деятельности ООН. Несмотря на 

значительное число принятых по данному вопросу международно-правовых документов, а также три 

Всемирные конференции по борьбе против расизма, острота проблемы не снизилась. Со своей стороны 

Российская Федерация готова оказать всемерную поддержку данному направлению деятельности ООН. В связи 
с этим особую важность приобретает традиционно вносимая Россией в Третьем комитете Генассамблеи 

резолюция «Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». 

Россия также рассчитывает, что Совет ООН по правам человека будет рассматривать проблематику 

противодействия расизму и расовой дискриминации как приоритетную в рамках своей деятельности.  

Россия придает большое значение межгосударственному сотрудничеству в области защиты и поощрения 

прав человека, закрепленных в универсальных международных документах. Основную ответственность в этом 

деле несут сами государства, в то время как международные институты и механизмы выполняют лишь 

вспомогательную роль, содействуя достижению этих целей. 

«Наказание резолюциями» отдельных стран мало способствует установлению конструктивного диалога с 

ними — диалога, без которого невозможно полноценное сотрудничество в правозащитной сфере между 
отдельным государством и мировым сообществом. Россия решительно осуждает использование правозащитных 

вопросов в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств. Такие действия являются 

игнорированием основополагающих норм международного права и, в частности, принципов Устава ООН. 

Россия позитивно оценивает деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и 

поддерживает ее. Однако для качественного улучшения работы УВКПЧ, необходимо укреплять его 

транспарентность и подотчетность государствам-членам ООН, в том числе соблюдать принцип справедливого 

географического представительства при наборе персонала. 

Россия приветствует пакетное решение по созданию институтов и механизмов Совета ООН по правам 

человека, принятое на 5-й сессии СПЧ, и намерена и дальше продолжать активно участвовать в формировании 

конкретных элементов ооновской правозащитной архитектуры. Российская сторона выступает за 

своевременный запуск механизма универсального периодического обзора и неукоснительное соблюдение 

специальными процедурами Совета положений Кодекса их поведения. 
Особое значение, которое придается Российской Федерацией международному измерению вопросов 

защиты прав коренных народов, определяется фактором проживания на территории нашей страны большого 

числа представителей этих народов. Правительство Российской Федерации рассматривает вопросы защиты 

прав и интересов коренных народов в числе приоритетных с точки зрения внутренней политики. 

Необходимо продолжить работу над текстом проекта Декларации ООН о правах коренных народов, имея 

в виду, что оптимальным было бы такое решение по Декларации, которое будет приемлемым для тех 

государств, на территории которых проживает бóльшая часть коренных народов. 

Международное сотрудничество в гуманитарной сфере и деятельность международных гуманитарных 

агентств, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), является важным 

звеном в комплексных усилиях по поддержанию мира, укреплению безопасности и стабильности. Решение 

проблем беженцев, а в более широкой перспективе -ликвидация последствий гуманитарных кризисов требуют 
скоординированных шагов мирового гуманитарного сообщества в политической, социально-экономической, 

гуманитарной и других областях. Успех деликатной гуманитарной работы, которая должна строиться на 

нормах Устава ООН и базовых гуманитарных принципах, во многом зависит от того, как она вписывается в 

усилия международного сообщества по политическому урегулированию. 

Россия рассчитывает, что и после завершения в 2005 году десятилетнего конференционного процесса по 

проблемам беженцев и мигрантов в странах СНГ сотрудничество на данном направлении будет продолжаться 

как на двустороннем, так и на субрегиональном уровнях и что миграционная проблематика стран СНГ 

сохранится в качестве одного из приоритетов в повестке дня УВКБ и других международных организаций.  

Россия поддерживает дальнейшую выработку конкретных практических шагов по реализации странами 

концепции «Глобального партнерства», заложенной в Декларации тысячелетия, Монтеррейском консенсусе, 

решениях Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, 24-й специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН и «Саммита-2005». 



                                                     

 
Большое значение имеет принятие и открытие для подписания и ратификации Конвенции о правах 

инвалидов — первого в XXI веке международного договора в области прав человека, направленного на более 

полную интеграцию инвалидов в жизнь общества и применение к ним международных стандартов в области 

прав человека без какой-либо дискриминации. В настоящее время Россия начала проработку вопроса о 

возможном подписании Конвенции. 

Несмотря на сохраняющиеся разногласия между отдельными группами стран, 51-я сессия Комиссии 

ООН по положению женщин прошла в динамичном и конструктивном ключе и завершилась в срок, что 

свидетельствует о желании государств вернуть деятельность этого органа в нормальное русло. Итоги сессии 
показали, что при наличии политической воли государств возможен поиск взаимоприемлемых решений даже 

по таким сложным вопросам, как ликвидация всех форм дискриминации и насилия по признаку пола. 

Забота о будущем поколении — одно из ключевых направлений российской социальной политики. 

Задачи защиты прав детей необходимо рассматривать в широком контексте новых социальных вызовов эпохи 

глобализации. 

Важное значение имеет обсуждение проблематики «международная торговля и развитие» в ООН, в том 

числе в рамках ЮНКТАД, так как международная торговля служит эффективным инструментом обеспечения 

стабильного экономического развития. Россия выступает за эволюционный путь либерализации 

международной торговли с максимальным учетом конкретных социально-экономических и политических 

условий в той или иной стране или регионе. Присоединение новых стран к ВТО должно происходить на 

недискриминационных условиях с учетом уровней развития экономик и обязательств, принятых на себя 

другими членами ВТО. Важно и дальше укреплять сотрудничество между ЮНКТАД и ВТО в этой области. 
Россия выступает за совершенствование существующих механизмов решения проблем внешней 

задолженности государств, а также за сохранение этого вопроса в повестке дня среди основных вопросов 

экономического развития. В рамках Парижского клуба и других международных организаций Россия ведет 

целенаправленную работу по оказанию помощи развитию и облегчению задолженности наименее развитых 

государств. Российская Федерация изначально поддержала инициативу МВФ/МБРР по сокращению 

задолженности беднейших развивающихся стран (Инициатива HIPC). Поддержка российской стороной 

Инициативы имела весьма большое значение для ее практической реализации, поскольку от величины 

российского дисконта зависел объем финансовой помощи, предоставляемой другими кредиторами целому ряду 

беднейших стран. Российский вклад в Инициативу по отношению к ВВП является крупнейшим среди всех 

доноров. 

Россия наращивает участие в международных усилиях, нацеленных на содействие беднейшим странам 
мира. Вопросы решения глобальных социально-экономических и гуманитарных проблем были «сквозными» 

темами повестки дня «Группы восьми» в период российского председательства. Россия списала задолженность 

африканских стран на сумму 11,3 млрд. долл. в рамках Инициативы HIPC. Правительство РФ активно 

прорабатывает вопрос о развитии донорского потенциала России путем, в частности, участия в 

финансировании крупных международных инициатив, наращивания добровольных взносов в международные 

организации. 

Россия придает большое значение наращиванию потенциала ООН в современных экономических 

отношениях, выступает за укрепление роли ООН и ЭКОСОС в системе международных социально-

экономических организаций. РФ поддерживает проведение в рамках основных сессий ЭКОСОС ежегодных 

министерских оценок прогресса в выполнении итогов основных конференций и саммитов ООН, а также 

Форума по сотрудничеству в целях развития (ФСР), которому принадлежит важная роль в международном 

диалоге по тематике содействия развитию, включая вопросы повышения качества и эффективности помощи, 
донорской координации, роли формирующихся доноров. Россия выступает за укрепление координационной 

функции ЭКОСОС в системе ООН, не поддерживает кардинальный пересмотр формата работы Совета, 

который использует в целом эффективные методы работы и механизмы взаимодействия с органами системы 

ООН, БВУ и ВТО. 

Российская Федерация готова к поддержке прагматичных и реалистичных реформенных шагов, 

направленных на повышение эффективности работы системы ООН в области развития, гуманитарной помощи 

и охраны окружающей среды. Российская сторона не разделяет вывод Панели высокого уровня по 

общесистемной согласованности о «системной неудаче», раздробленности и неэффективности деятельности 

ООН в области развития. Российская делегация приветствует начало в апреле с. г. процесса 

межправительственного обсуждения доклада Панели, по итогам которого будет возможно принять решения о 

выполнении тех или иных рекомендаций. Российским подходам созвучны положения доклада Генсекретаря 
ООН о рекомендациях Панели, касающиеся учета уже идущих в ООН реформенных процессов — трехлетнего 

всеобъемлющего обзора оперативной деятельности ООН в ходе 62-й сессии ГА ООН, переговорного процесса 

по международному природоохранному управлению, а также продолжающейся в ЭКОСОС и Генассамблее 

ООН гуманитарной дискуссии. 

Совершенствование работы на страновом уровне должно происходить путем укрепления системы 

резидентов-координаторов, которые не должны превращаться в «послов ООН» в странах-получателях, но 

призваны обеспечивать максимально эффективную доставку услуг ООН в соответствии с приоритетами 



 
  

 

 

правительств. Требуется более активное и эффективное сотрудничество с региональными экономическими 

комиссиями ООН и максимальное использование их солидного технического и аналитического потенциала и 

экспертизы. Российская сторона выступает против сокращения мандатов региональных комиссией. Россия не 

поддерживает радикальные изменения в формате межправительственного обсуждения оперативной 
деятельности и, в частности, предложения, которые приведут к появлению новых бюрократических структур 

управления агентствами. Россия не готова согласиться с отказом от самостоятельных руководящих органов 

программ, фондов и спецучреждений. Оптимальным вариантом является не создание новых органов и 

учреждений, а более рациональное и эффективное использование уже имеющихся. 

Российская Федерация выступает за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в решении 

глобальных проблем безопасности дорожного движения, в частности, предотвращении дорожно-транспортного 

травматизма; готова к взаимодействию в этих целях с государствами-членами ООН, международными и 

неправительственными организациями, намерена поддержать инициативу проведения первой Международной 

конференции по вопросам безопасности дорожного движения. 

Важное значение имеет укрепление национальных возможностей по смягчению последствий стихийных 

бедствий, развитию систем их раннего предупреждения, включая совершенствование средств оценки и 
прогноза, разработке на основе имеющихся научно-технических знаний и с учетом экономических, культурных 

и национальных особенностей стран руководящих документов и стратегий уменьшения опасности стихийных 

бедствий. Необходимым представляется переход от защиты от опасностей к управлению риском путем 

включения мер по снижению риска в деятельность по обеспечению устойчивого развития. Следует вести дело к 

соблюдению баланса между ресурсами, выделяемыми на превентивные меры и собственно на гуманитарное 

реагирование в рамках преодоления последствий природных катаклизмов и иных чрезвычайных ситуаций. 

Большое значение имеет работа Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий как преемника 

соответствующей Целевой группы. 

В целях дальнейшей координации усилий международного сообщества в деле борьбы со СПИД Россия 

считает крайне важным обсуждение на сессии Генассамблеи последующих мер по выполнению решений 26-й 

специальной сессии ГА, в частности практические шаги по реализации Декларации о приверженности борьбе с 
ВИЧ/СПИД. В свете особого внимания международного сообщества к проблемам Африки оправдано 

включение в повестку дня рассмотрения промежуточных результатов десятилетия борьбы за сокращение 

масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке (2001-2010 годы). 

Российская сторона полагает, что обзор осуществления Повестки дня на XXI век, программы действий 

по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирного саммита по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге (ВСУР) в ходе 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет новой вехой в 

международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. В своей 

политике Россия уделяет возрастающее внимание этим вопросам. В ноябре 2006 г. в Москве с успехом прошла 

ставшая уже традиционной Всероссийская экологическая конференция «Новые приоритеты национальной 

экологической политики в реальном секторе экономики», ведется работа по присоединению к Стокгольмской и 

Роттердамской конвенциям. 

Необходимо оказывать приоритетное внимание со стороны мирового сообщества таким важным 
вопросам, как охрана глобального климата, борьба с опустыниванием, сохранение биологического 

разнообразия и др. 

Отмечая важную роль ООН-Хабитат в решении проблем, связанных с устойчивым развитием 

населенных пунктов, российская сторона выступает в поддержку мер, направленных на укрепление данной 

организации. 

С учетом возрастающей социально-экономической и экологической уязвимости малых островных 

развивающихся государств (МОРГ) Россия считает оправданным рассмотрение на сессии вопроса о реализации 

Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого 

развития МОРГ. 

Продолжавшееся в течение последних двух сессий ГА ООН обсуждение вопросов реформирования 

систем управления и надзора 
 

О позиции России на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2008 г.) 
 

1. 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана способствовать всемерному повышению роли ООН 

в мировой политике. Это особенно важно сейчас, когда на смену искусственной биполярности приходит более 

естественная полицентричная международная система с опорой на ООН. В условиях глобализации объективно 

возрастает востребованность Организации как центрального многостороннего механизма реализации 

комплексной стратегии решения вопросов безопасности, развития и обеспечения прав человека в их 

неразрывности. Россия последовательно выступает за укрепление всемирной Организации и считает 

безальтернативной ее роль как уникального форума для конструктивного и равноправного диалога между 



                                                     

 
государствами. Мы намерены и впредь проводить самостоятельную, прагматичную, открытую и 

предсказуемую внешнюю политику, участвуя в международном сотрудничестве без скрытых повесток дня, 

опираясь на прочную основу Устава ООН и других норм международного права. 

2. ООН исторически доказала свою эффективность в деле разработки и применения политико-

дипломатических инструментов урегулирования конфликтных ситуаций в мире. Это важнейшее направление 

работы становится все более актуальным в силу расширения географии кризисов и конфликтов. Возрастает 

значение координации усилий в области миротворчества между ООН и региональными и субрегиональными 

организациями при соблюдении уставных прерогатив Совета Безопасности ООН. 
3. Последовательно выступаем за сохранение центральной роли ООН в коллективных усилиях по 

поддержанию международного мира и безопасности, противодействию новым вызовам и угрозам, 

предотвращению сращивания терроризма с ОМУ. Для реализации этой цели важно сконцентрировать усилия на 

укреплении многосторонних начал в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения 

ОМУ, добиваясь строгого выполнения существующих, а также разработки новых международно-правовых 

соглашений. При этом исходим из того, что поиск адекватных ответов на новые вызовы и угрозы 

международной безопасности ни в коей мере не умаляет значения соблюдения прежних обязательств в этой 

сфере. 

4. Россия придает исключительное значение деятельности ООН по утверждению миропорядка, 

основанного на верховенстве права. В русле этой линии будем продолжать выступать за укрепление 

верховенства права в международных отношениях, основанного на неукоснительном соблюдении 

международно-правовых принципов и норм, зафиксированных, в частности, в Уставе ООН. 
5. Убеждены в том, что реформирование всемирной Организации необходимо. В то же время считаем, 

что реформы - не самоцель. Их задача состоит в том, чтобы обеспечить повышение эффективности 

Организации при сохранении ее межгосударственной природы. Решения по преобразованиям должны 

приниматься исключительно на платформе самого широкого согласия государств-членов. 

6. Рассматриваем создание Комиссии по миростроительству (КМС), в которой идет предметная работа 

по страновым досье (Бурунди, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау), как одно из важных достижений в сфере 

реформирования ООН. Деятельность Комиссии подтверждает, что этот орган обладает немалым практическим 

потенциалом и способен стать эффективным международным механизмом в данной сфере. Вместе с тем КМС 

следовало бы упорядочить процедуру попадания, прохождения и вывода вопросов из ее повестки дня. 

7. Твердо исходим из того, что реформа Совета Безопасности ООН, нацеленная на повышение 

эффективности этого органа путем его ограниченного расширения, отвечает общемировым интересам. При 
этом вынуждены констатировать, что среди государств-членов ООН сохраняется широкий разброс мнений по 

вопросу расширения СБ. Ключевым ориентиром для нас остается задача придания Совету более 

представительного характера, но не в ущерб работоспособности этого органа. В целом полагаем, что в условиях 

отсутствия согласия между сторонниками различных схем расширения СБ «промежуточная модель» 

(предусматривает увеличение состава Совета только в категории непостоянных членов с более длительными 

сроками пребывания в составе СБ и с возможностью последующего переизбрания) или ее возможные вариации 

могут сдвинуть с "мертвой точки" дискуссию о реформировании Совета. 

8. Растущая востребованность ооновского миротворчества и постоянно расширяющееся число задач, 

решаемых в ходе операций, превращает это направление деятельности в одно из основных в работе 

Организации. Сегодня в операциях по поддержанию мира участвует рекордное количество персонала (110 

тысяч человек), а миротворческий бюджет составляет около семи миллиардов долларов. Вместе с тем у нас 

вызывает озабоченность, что последняя сессия Спецкомитета по ОПМ, к сожалению, была отмечена небывалой 
степенью конфронтации между основными группами государств (ЕС и ДН), причем по вопросам не имеющим 

принципиального характера, что не позволило согласовать соответствующий доклад Генассамблее. 

Новое качество ооновского миротворчества требует повышения военной экспертизы при принятии СБ 

ООН соответствующих решений. В этой связи выступаем за активизацию предусмотренного Уставом ООН 

вспомогательного органа СБ - Военно-штабного комитета (ВШК). Наше предложение заключается в том, чтобы 

обновленный ВШК работал в формате всех членов СБ. 

9. При рассмотрении вопросов разоружения Россия вновь внесет проекты резолюций "Меры по 

обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" и "Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности". Рассчитываем на их 

традиционно весомую – желательно консенсусную – поддержку в Генассамблее. 

Будем продвигать на предстоящей сессии российско-американскую инициативу о придании глобального 
характера обязательствам, зафиксированным в договоре между СССР и США о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности. 

10. Россия выступает за поступательное развитие межцивилизационного диалога в рамках ООН. 

Организация располагает реальными возможностями для его продвижения и координации при широком 

участии представителей государств, гражданского общества, деятелей религии, культуры и СМИ. Намерены и 

далее содействовать деятельности Альянса цивилизаций (АЦ), принимая активное участие в работе Группы 

друзей АЦ и других мероприятиях по линии Альянса. 



 
  

 

 

Убеждены в необходимости дополнения межцивилизационного диалога религиозной составляющей. 

Полагаем, что правильным шагом в этом направлении могло бы стать создание под эгидой ООН 

Консультативного совета религий для обмена мнениями среди представителей ведущих мировых конфессий по 

тематике гуманитарного сотрудничества. 
11. Адекватный ответ мирового сообщества на вызов международного терроризма может быть обеспечен 

только на основе и при строгом соблюдении принципов и норм международного права, в первую очередь, 

Устава ООН. 

Выступаем за консолидацию центральной роли ООН в деле координации и продвижения 

международного антитеррористического сотрудничества. Важно, что всемирная Организация доказывает свою 

способность выполнять эту роль адекватно и эффективно. Принятая консенсусом Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН стала общеприемлемой платформой для дальнейшего наращивания 

контртеррористической деятельности для всех государств-членов Организации. 

12. Приветствуем вступление в силу Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, 

последнего из тринадцати международных антитеррористических договоров. 

13. Выступаем за завершение работы и согласование проекта Всеобъемлющей конвенции по 
международному терроризму на основе текста, подготовленного координатором Спецкомитета ГА ООН. 

Принятие Всеобъемлющей конвенции подвело бы прочную правовую основу под международное 

антитеррористическое взаимодействие. 

14. В вопросе о праве на самооборону Россия исходит из того, что он четко очерчен ст.51 Устава ООН, 

которая адекватна современным условиям и не нуждается в ревизии. Право на самооборону возникает у 

государства тогда, когда на него уже совершено "вооруженное нападение", в том числе в форме масштабного 

террористического нападения. 

При этом для осуществления права на самооборону государство в принципе не обязано дожидаться 

наступления негативных последствий вооруженного нападения. Ключевое значение имеет определение 

момента начала совершения нападения, с которого и возникает право на самооборону. 

15. Россия выступает за укрепление центральной и координирующей роли ООН в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков на следующих приоритетных направлениях: ужесточение международного контроля за 

прекурсорами, синтетическими наркотиками; пресечение использования Интернета для незаконного оборота 

наркотиков. Наркодельцы должны привлекаться к ответственности и включаться в санкционный список СБ 

ООН на основе его резолюций 1267 и 1735. Необходимо обеспечить максимально гибкую международную 

систему борьбы с наркотиками, способную адекватно отвечать на возникающие вызовы. 

В первую очередь речь идет об Афганистане - единоличном лидере по производству опиатов (до 93% 

общемирового производства). 

Отмечаем ключевой вклад России в борьбу с распространением наркотиков. У нас в активе – 

организация второй международной министерской конференции "О путях доставки наркотиков из 

Афганистана" (2006 г.), проведение эффективной многосторонней операции "Канал", антинаркотические 

инициативы в рамках ШОС, ОДКБ, СРН, ОБСЕ. 

Сохраняет свою актуальность продвигаемая Россией инициатива о создании при координирующей роли 
ООН и при участии государств-соседей Афганистана комплексной системы поясов антинаркотической и 

финансовой безопасности. 

Констатируем феномен опасного сращивания терроризма и наркопроизводства, в результате чего 

международный терроризм стал обладателем мощной финансовой базы, позволяющей ему действовать в 

глобальном масштабе. 

16. Выступаем за формирование под эгидой ООН единой антикриминальной стратегии, выявление 

приоритетов международного сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам и их закрепление в 

решениях профильных органов системы ООН, прежде всего ее Комиссии по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. Среди приоритетов – борьба с коррупцией, терроризмом, торговлей людьми, 

киберпреступностью, незаконным оборотом лесной продукции, мошенничеством и хищением персональных 

данных. 
В области антикриминального сотрудничества в рамках ООН приоритетом является максимальная 

универсализация и эффективная имплементация Конвенции ООН против коррупции 2003 года (Россия – 

участник с 2006 года). 

Позитивно оцениваем итоговые документы второй сессии Конференции государств-участников 

Конвенции, направленные на создание общеприемлемого и эффективного механизма по обзору хода 

осуществления Конвенции, действенных процедур по возвращению в страны происхождения коррупционных 

активов, а также активизацию оказания технического содействия заинтересованным странам. 

17. В вопросах ближневосточного урегулирования Россия делает упор на важность продвижения 

палестино-израильских переговоров, на выработку договоренностей по вопросам окончательного статуса. 

Стратегическим ориентиром остается создание независимого, суверенного и жизнеспособного палестинского 

государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. 



                                                     

 
Позитивный исход этого диалога невозможен без встречных шагов сторон по реальному улучшению 

обстановки «на местах», прежде всего в сфере безопасности в соответствии с положениями «дорожной карты». 

В этой связи стоит приоритетная задача – разорвать круг насилия, прекратить ракетные обстрелы территории 

Израиля и ответные акции возмездия, снять блокаду сектора Газа и решить другие неотложные вопросы 

двусторонней палестино-израильской повестки дня. 

Продолжающаяся израильская поселенческая активность и другие односторонние действия, 

предрешающие окончательный статус оккупированных в 1967 году арабских территорий, в том числе 

Восточного Иерусалима, затрудняют движение вперед. Важной предпосылкой для прогресса является и 
восстановление палестинского единства под руководством Главы ПНА. 

Россия по-прежнему исходит из того, что общепризнанной международно-правовой базой арабо-

израильского урегулирования являются резолюции 242, 338, 1397 и 1515 СБ ООН, Мадридские принципы и 

арабская мирная инициатива. 

Исходя из этого, мы выступаем за перезапуск других треков мирного процесса – сирийского и 

ливанского, а также за обсуждение перспектив общерегионального сотрудничества. Считаем, что позитивным 

импульсом мирному процессу может стать Московская встреча, идея проведения которой находит самую 

широкую поддержку. 

Приветствуем достигнутые при посредничестве Катара и ЛАГ ливанскими лидерами договоренности, 

которые привели к достижению компромисса по кандидатуре президента Ливана и в целом дают шанс 

преодолеть затянувшийся внутриливанский кризис. 

18. Выступаем против политизации проблематики "замороженных конфликтов" и задействования с этой 
целью Генассамблеи ООН. Продвижение государствами-участниками ГУАМ соответствующего проекта 

резолюции лишь нагнетает эмоции, антагонизирует позиции сторон и отдаляет перспективы всеобъемлющего 

урегулирования конфликтов, прежде всего на территории Грузии и Азербайджана. Поиск взаимоприемлемых 

развязок должен и впредь проводиться с использованием доказавших свою эффективность переговорных и 

миротворческих механизмов. 

19. Россия серьезно обеспокоена ситуацией в зоне грузино-абхазского конфликта. Очевидно, что 

невыполнение грузинской стороной в полном объеме своих обязательств по Московскому соглашению 1994 

года, а также резолюций СБ ООН 1716, 1752, 1781 и 1808 в отношении верхней части Кодорского ущелья 

является главной причиной срыва переговорного процесса. По-прежнему на повестке дня подписание 

обязывающего документа о неприменении силы и гарантиях безопасности, что могло бы стать важным шагом 

на пути укрепления доверия между сторонами. 
Исходим из того, что только неукоснительное выполнение ранее достигнутых договоренностей и отказ 

грузинской стороны от провокационных действий, включая незаконные облеты грузинскими беспилотными 

самолетами зоны безопасности, позволит разблокировать сложившуюся в грузино-абхазском переговорном 

процессе ситуацию и продолжить движение в сторону мирного урегулирования. 

20. Ситуация в Косово и вокруг него остается сложной, чреватой опасным развитием событий. 

Одностороннее провозглашение независимости Косово и его признание рядом государств идут вразрез с 

основополагающими нормами международного права, в первую очередь с Уставом ООН и резолюцией СБ 

ООН 1244, которая сохраняет свою силу в полном объеме. В соответствии с ней Миссия ООН в Косово должна 

продолжать осуществлять возложенные на нее функции и обязанности по временному управлению Косово. В 

этом контексте считаем противоправными попытки под ооновским "зонтиком" произвольно изменить формат 

международного присутствия в крае без решения СБ ООН. Убеждены, что единственным способом выбраться 

из косовского "болота" является возвращение процесса урегулирования в международно-правовое поле в 
интересах долгосрочной стабилизации на Балканах и предотвращение стимулирования многочисленных 

сепаратистских тенденций в мире. Россия намерена по-прежнему настаивать на том, чтобы Совет Безопасности 

ООН играл ведущую роль в косовских делах на основе соблюдения существующих норм международного 

права, Устава ООН и решений самого Совета. 

21. Мы глубоко озабочены развитием ситуации в Ираке. Добиться долговременной стабилизации в этой 

стране можно только общими силами всех политических внутрииракских фракций, стран-соседей, ООН и ее 

Совета Безопасности, всего международного сообщества. Цель – выработка баланса интересов основных 

политических объединений и этноконфессиональных общин Ирака. Важное условие прекращения насилия и 

кровопролития в Ираке – становление национальных сил безопасности. Их способность контролировать 

обстановку и реальные результаты политпроцесса должны позволить вывести из страны иностранные войска. 

22. Нас серьезно беспокоит непрекращающаяся террористическая активность талибов, аль-каидовцев и 
других экстремистских сил в Афганистане. Продвижение процесса национального примирения в Афганистане 

должно осуществляться при строгом соблюдении введенного резолюцией СБ ООН 1267 "антиталибского" 

санкционного режима. К участию в мирной жизни могут вернуться только не запятнавшие себя военными 

преступлениями лица. Любые попытки заигрывания с экстремистами, постепенное "вживление" их во власть 

чреваты лишь дальнейшей дестабилизацией. 

23. Мы выступаем за достижение справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного решения 

кипрской проблемы, предусматривающего создание двухобщинной двухзональной федерации при 



 
  

 

 

политическом равенстве греческой и турецкой общин и на основе соответствующих резолюций СБ ООН. 

Обнадеживает, что по результатам последних контактов лидеров двух общин продолжается, несмотря на 

сложности, межобщинный диалог. Важно, чтобы новые усилия ООН в кипрских делах содействовали кипрским 

общинам в урегулировании и были бы беспристрастными и объективными, строго в рамках мандата миссии 
"добрых услуг" Генсекретаря ООН без навязывания арбитража, готовых рецептов или искусственных сроков. 

24. Выступаем за формирование комплексного подхода к урегулированию и предотвращению 

конфликтов, укреплению демократии, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Африки. 

Приветствуем стремление африканских стран к повышению эффективности их миротворческого 

потенциала, в т.ч. работу по созданию Африканских сил постоянной готовности. 

Выступаем за тесное взаимодействие ООН с Африканским союзом в выработке согласованных подходов 

к разрешению конфликтных ситуаций в регионе. Приветствуем конструктивный диалог и расширение 

партнерских отношений между ООН и Афросоюзом, а также ведущими африканскими субрегиональными 

организациями. 

Россия активно участвует в выработке и реализации мер по урегулированию кризисов в Африке и 

принимает участие в большинстве ОПМ ООН на этом континенте. 
Россия выступает за партнерство ради развития, сочетающее ответственность самих африканцев за свою 

собственную судьбу с активной международной поддержкой в рамках общеконтинентальных и 

субрегиональных социально-экономических программ. 

Россия твердо привержена целям и принципам нового партнерства с Африкой, активно участвует в 

оказании комплексного содействия континенту как на двусторонней основе, так и в рамках существующих 

международных механизмов, в т.ч. по линии «Группы восьми». 

25. Россия рассматривает санкции как один из важных инструментов в деле достижения политико-

дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций. Вместе с тем применять этот инструмент следует 

крайне осторожно. Санкционные меры не должны выходить за рамки соответствующих резолюций Совета 

Безопасности и допускать широкого и произвольного юридического толкования. Решения СБ ООН, вводящие 

санкции, должны предусматривать гуманитарные изъятия из санкционного режима, ограничения по срокам 
действия предлагаемых мер, а также критерии по их отмене. Еще на этапе разработки механизма эмбарго 

должны учитываться гуманитарные последствия санкций как для населения государства, в отношении которого 

они вводятся, так и сопредельных с ним стран. 

26. Позиция России в отношении экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США 

против Кубы, неизменна: наша страна разделяет мнение подавляющего большинства членов ООН, решительно 

осуждающих американское эмбарго против Кубы и выступающих за его отмену. 

27. С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на известные трудности в урегулировании ядерной 

проблемы Корейского полуострова, за период, прошедший с момента принятия февральских (2007 г.) 

договоренностей, сделано немало: остановлены ключевые ядерные объекты в Нѐнбѐне, продолжается процесс 

их вывода из строя, страны-участницы шестисторонних переговоров продолжают оказывать КНДР 

компенсационную помощь. Россия намерена и в дальнейшем вносить свой вклад в шестисторонний процесс в 

целях достижения и закрепления позитивных результатов на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. 
28. Необходимо продолжать взаимодействие по снятию напряженности вокруг иранской ядерной 

программы и урегулированию нынешней ситуации политико-дипломатическими методами. Важно вести диалог 

с иранцами, выводя их на конструктивные позиции, решать все вопросы через МАГАТЭ, определяя те шаги, 

которые Тегеран должен предпринять для восстановления доверия к своей ядерной программе. 

29. В отношении ответственности по защите населения от геноцида, военных преступлений, этнических 

чисток и преступлений против человечности исходим из того, что соответствующий раздел Итогового 

документа "Саммита-2005" составлен весьма четко. В нем указано, что практическая реализация 

ответственности по защите населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений 

против человечности должна быть сфокусирована на оказании всесторонней помощи государствам, если 

мирные средства урегулирования будут недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся не в 

состоянии защитить свое население. 
Попытки истолковать этот раздел расширительно, подвергнуть концепцию "ответственности по защите" 

скрытой ревизии через другие документы, в первую очередь инициируемые в рамках СБ ООН, считаем 

контрпродуктивными. 

30. Российская Федерация разделяет с народами бывшего СССР скорбь в связи с трагедией голода 30-х 

годов, охватившего значительную часть территории Советского Союза. 

Народы СССР заплатили огромную, в т.ч. гуманитарную, цену за индустриализацию и гигантский 

экономический прорыв, произошедший в те годы. Однако нет никаких исторических свидетельств того, что 

голод организовывался по этническому принципу. Его жертвами стали миллионы граждан СССР различных 

национальностей, проживавших преимущественно в сельскохозяйственных районах страны. 

Эта трагедия не имеет и не может иметь международно-правовых признаков геноцида, не должна 

становиться предметом современных политических спекуляций. 



                                                     

 
Считаем неприемлемыми попытки использования ООН и ее Генеральной Ассамблеи для пересмотра 

истории в политико-идеологических целях. 

31. Мы открыты для диалога с международными правозащитными механизмами по вопросам борьбы с 

расизмом. В качестве конкретного вклада нашей страны в противодействие расизму на международном уровне 

следует рассматривать принятую на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи резолюцию «Недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». 

Россия активно участвует в подготовке к запланированной на 2009 год под эгидой ООН Обзорной 
конференции по осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий. Выступаем за то, чтобы 

Конференция не только подвела итоги реализации программы, принятой в Дурбане в 2001 году, но и 

внимательно рассмотрела новые вопросы и явления, возникшие в последнее время. 

32. Считаем, что ООН должна по-прежнему играть главенствующую роль в поощрении и защите прав 

человека на международной арене. Для этого есть соответствующая юридическая и институциональная база - 

Совет ООН по правам человека (СПЧ), который прошел период своего первоначального становления и 

успешно функционирует. Россия выступает за укрепление роли СПЧ и сохранение его межгосударственного 

характера. 

Противодействуем политизации демократии и прав человека и принудительного экспорта стандартов, 

характерных для одной группы государств, под видом общемировых. Исходим из того, что традиционные 

ценности обогащают и развивают концепцию прав человека. 

Наша принципиальная позиция заключается в том, что универсальные правозащитные стандарты 
должны быть едиными для всех, а вопросы прав человека следует обсуждать на равноправной и 

взаимоуважительной основе, с упором на конкретный результат. 

Россия не приемлет конфронтационную и политизированную практику внесения в Генеральной 

Ассамблее ООН резолюций о ситуации с правами человека в отдельных странах. Рассмотрение страновых 

сюжетов должно переместиться в Совет ООН по правам человека и проходить в сугубо неизбирательном и 

неполитизированном ключе, причем на равных основаниях в отношении как развитых, так и развивающихся 

стран, в рамках специально созданной для этого процедуры Универсального периодического обзора, которая 

стартовала в 2008 году. 

33. Рассматриваем вопросы прав коренных народов в числе приоритетных. Представители России 

активно участвовали в согласовании проекта Декларации ООН о правах коренных народов, вели дело к 

приданию этому документу сбалансированного характера, обеспечивающего учет интересов как коренных 
народов, так и государств. 

Россия стала первым государством, официально провозгласившим свое участие в организации и 

проведении Второго международного десятилетия коренных народов мира. Правительством России утвержден 

комплекс мер по укреплению нормативно-правовой базы защиты прав коренных народов, разработке 

эффективных экономических механизмов в этой сфере, развитию образования коренных народов, сохранению 

их культурной самобытности и наследия. 

34. Международное сотрудничество в гуманитарной сфере и деятельность международных 

гуманитарных агентств, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 

рассматриваем в качестве важного элемента комплексных усилий, направленных на поддержание мира, 

укрепление безопасности и стабильности на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Исходим из того, что Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол к ней 1967 года являются 

основой режима международной защиты беженцев, что предопределяет сугубо гуманитарный и 
неполитический характер деятельности УВКБ ООН. 

Выступаем за сохранение ключевой роли Исполнительного комитета УВКБ по реализации решений в 

области международной защиты беженцев. При этом подтверждаем нашу приверженность стандартам УВКБ в 

сфере реагирования на ситуации массового вынужденного перемещения населения, требующих синхронизации 

усилий по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению с рассмотрением коренных причин 

такого рода явлений. 

35. Российским приоритетам созвучна идея неразрывной взаимосвязи вопросов социального развития, 

безопасности и прав человека. 

Одна из ключевых составляющих деятельности ООН в социальной сфере – деятельность по улучшению 

положения наиболее уязвимых групп населения. Несмотря на попытки ряда государств политизировать 

дискуссию по данной проблематике, Комиссия социального развития ООН (КСР) остается эффективным 
координатором международного сотрудничества по вопросам старения, поддержки молодежи, укрепления роли 

семьи и обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

Рассматриваем в качестве чрезвычайно важного события вступление в силу Конвенции о правах 

инвалидов, направленной на их более полную интеграцию в жизнь общества и ориентирующую государства на 

применение к лицам с ограниченными возможностями международных стандартов в области прав человека без 

какой-либо дискриминации. 



 
  

 

 

Убеждены, что обеспечение гендерного равенства — задача, которая должна объединять усилия 

заинтересованных государств, а не служить поводом для создания искусственных конфликтных ситуаций. 

Вызывает сожаление то, что, несмотря на стремление государств осуществлять работу Комиссии ООН 

по положению женщин (КПЖ) в максимально неконфронтационном ключе, сохраняющиеся между отдельными 
группами стран разногласия не позволили 52-й сессии Комиссии завершить работу в срок. 

Положительно оцениваем состоявшееся в ходе предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

пленарное заседание высокого уровня, посвященное последующим мерам по выполнению итогов 27-й 

спецсессии ГА ООН по детям. 

36. На глобальном и региональном уровнях удалось добиться положительных результатов в выполнении 

Целей развития тысячелетия (ЦРТ) на полпути к согласованной дате их достижения в 2015 г. В то же время 

прогресс остается неравномерным как в различных регионах мира, так и по отдельным Целям и еще может 

быть обратим без мобилизации дополнительных усилий со стороны международного сообщества. Самым 

проблемным остается африканский континент, который без дополнительной поддержки не сможет достичь к 

2015 г. большинства ЦРТ. 

Поддерживаем инициативу проведения 25 сентября с.г. в Нью-Йорке мероприятия высокого уровня ГА 
ООН по обзору хода осуществления ЦРТ. Это встреча призвана подтвердить политическую приверженность 

мирового сообщества своевременному достижению Целей и мобилизовать дополнительную международную 

поддержку усилиям на данном направлении. 

37. В 2007 г. объем российского содействия международному развитию составил порядка 210 млн. долл. 

США. Активно наращиваем долевое участие в финансировании крупных международных инициатив, в т.ч. 

выдвинутых под эгидой "Группы восьми". В ближайшей перспективе намерены довести объемы российского 

СМР до 400-500 млн. долл. США в год. Кроме того, Россия уже списала или взяла обязательства списать 

задолженность беднейших стран на сумму 11,3 млрд. долл. США. 

Намерены последовательно увеличивать объем наших добровольных взносов в оперативные программы 

и фонды, спецучреждения, региональные экономические комиссии ООН. Одновременно Россия будет 

проводить курс на отказ от статуса страны-получателя международной гуманитарной помощи и технического 
содействия, в т.ч. по линии ООН. 

Россия является одним из крупнейших мировых государств-кредиторов и принимает активное участие в 

урегулировании внешней задолженности развивающихся стран как в двустороннем формате, так и по линии 

многосторонних организаций и международных инициатив. 

Полагаем, что странам-должникам должны быть обеспечены такие условия урегулирования внешней 

задолженности, которые не препятствовали бы их экономическому развитию. В то же время им следует 

ответственно относиться к проводимой экономической политике, в том числе в области внешних 

заимствований. 

38. Намерены принять конструктивное участие в подготовке к Международной конференции по 

финансированию развития для обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса (Доха, 29 ноября – 2 

декабря 2008 г.). Рассматриваем встречу в Дохе в качестве одного из ключевых этапов на пути к практической 

реализации принципов глобального партнерства в интересах развития. 
Исходим из того, что в ходе Конференции будет проанализирован прогресс в выполнении всеми 

сторонами договоренностей Монтеррея, определены "узкие места" в реализации постмонтеррейской повестки 

дня и намечены шаги по их преодолению, включая инновационные подходы к мобилизации внутренних и 

внешних ресурсов на цели развития. 

При этом выступаем за учет специфики формирующихся стран-доноров, находящихся на начальных 

этапах создания национальных систем содействия развитию. 

39. Важным фактором общих усилий по достижению ЦРТ является обеспечение эффективности помощи. 

Выступаем за налаживание конструктивного диалога между всеми партнерами в области развития, включая 

традиционных и формирующихся стран-доноров, прежде всего крупные динамично развивающиеся экономики. 

Придаем важное значение третьему Форуму высокого уровня по эффективности помощи развитию в 

Аккре (Гана, 2-4 сентября с.г.). Поддерживаем стремление традиционного донорского сообщества 
оптимизировать и повысить эффективность своего содействия, в т.ч. за счет гармонизации программ и 

процедур, повышения согласованности действий на страновом уровне, увеличения доли несвязанной помощи. 

Одновременно отмечаем озабоченности развивающихся стран, не готовых к безоговорочной поддержке 

подходов, продвигаемых традиционными донорами. Привлечение этих стран к конструктивному 

взаимодействию возможно лишь на условиях признания наличия у них собственных приоритетов, подходов и 

специфики. 

Платформы для межправительственного диалога по данной тематике уже созданы. Это, прежде всего, 

Форум по содействию развитию ЭКОСОС. 

40. Рассматриваем сотрудничество по линии Юг-Юг как важную составляющую глобальной 

архитектуры содействия развития и концептуальную модель донорской деятельности развивающихся стран, 

основанную на четких и понятных принципах. 



                                                     

 
Согласны с позицией развивающихся стран о том, что сотрудничество Юг-Юг является дополнением 

сотрудничества Север-Юг и других традиционных форм помощи в целях развития. Требуется продвижение 

конструктивных подходов и принципов, существующих в рамках сотрудничества Юг-Юг, и привлечение 

динамично развивающихся экономик к диалогу с традиционным донорским сообществом. 

41. Реализация глобальной повестки дня в области развития и в организации и совершенствовании 

международного социально-экономического сотрудничества требует укрепления потенциала Генассамблеи и 

ЭКОСОС. Исходим из необходимости дальнейшего укрепления координационных функций ЭКОСОС, 

расширения диалога и усиления взаимодействия между всеми ключевыми партнерами в области 
международного социально-экономического сотрудничества, включая учреждения ООН, Бреттон-Вудские 

институты и ВТО. Считаем важным проведение в ходе ежегодной сессии ЭКОСОС 2008 г. первого Форума по 

содействию в целях развития (ФСР), который должен стать ведущей площадкой для диалога на глобальном 

уровне по проблематике содействия развитию. 

Выступаем за сохранение и укрепление роли региональных экономических комиссий ООН как ключевых 

механизмов осуществления решений Генассамблеи и ЭКОСОС на региональном уровне. 

42. Современные реалии предполагают более тесное сотрудничество ООН с неправительственными 

структурами. 

Вместе с тем считаем нежелательным чрезмерное вовлечение НПО в процесс реформирования ООН, а 

также в работу основных органов, в т.ч. ГА ООН и Совета Безопасности, что чревато размыванием 

межгосударственного характера Организации. 

Призываем к дальнейшему укреплению роли Комитета ЭКОСОС по неправительственным организациям 
в системе органов ООН как, фактически, единственного органа, контролирующего взаимодействие ООН с 

НПО. 

43. Позитивно оцениваем итоги министерской конференции ЮНКТАД-XII. В условиях усиливающейся 

глобальной взаимозависимости возрастает роль ЮНКТАД как центрального координирующего органа системы 

ООН для комплексного рассмотрения вопросов торговли и развития. Положительно оцениваем практическое 

содействие со стороны ЮНКТАД развивающимся странам, в частности Африке, и странам с переходными 

экономиками в соответствии с принципами универсальности и справедливого географического распределения. 

Отмечаем важность повышения вклада ЮНКТАД в работу ЭКОСОС, укрепление диалога высокого 

уровня ЭКОСОС – ЮНКТАД – Бреттон-Вудские институты, расширения партнерского взаимодействия 

ЮНКТАД с региональными комиссиями ООН. 

44. Последовательно выступаем за повышение эффективности работы ООН на гуманитарном 
направлении в рамках сложившегося разделения труда между Генассамблеей ООН и ЭКОСОС и при строгом 

соблюдении гуманитарных принципов, заложенных в резолюции 46/182 ГА ООН. 

45. Российская Федерация неизменно оказывает поддержку ЮНИДО как головной Организации системы 

ООН по вопросам промышленного развития и глобальному форуму по выработке эффективной промышленной 

политики на страновом и региональном уровнях, внедрению передовых технологий. 

Вносим заметный вклад в усилия ЮНИДО по содействию промышленному развитию. Начиная с 2009 г., 

дополним эти усилия ежегодным добровольным взносом в Фонд промышленного развития ЮНИДО в размере 

2,6 млн. долл. США. 

46. Россия поддерживает усилия, в том числе и в рамках ООН, по развитию сотрудничества в 

предупреждении и ликвидации последствий стихийных бедствий, важным инструментом которого является 

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий (МСУОБ). 

Поддерживаем участие государств в работе Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий 
(ГПУОБ), первая сессия которой состоялась в июне 2007 г. в Женеве, как преемника соответствующей 

Межучрежденческой целевой группы. Считаем, что сотрудничество в вопросе укрепления национальных 

потенциалов готовности к бедствиям следует развивать через укрепление ГПУОБ как основного элемента 

МСУОБ. 

47. Отмечаем усилия ООН по координации международного сотрудничества в деле борьбы с 

распространением СПИДа. Высоко оцениваем итоги заседания высокого уровня в Нью-Йорке по проблематике 

ВИЧ/СПИД (Нью-Йорк, 9-11 июня 2008 г.) в плане придания дополнительного импульса практической работе 

учреждений системы ООН во взаимодействии с другими организациями, финансовыми институтами и 

гражданским обществом по противодействию эпидемии. 

48. Поддерживаем деятельность Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в решении глобальных 

и региональных проблем в области охраны окружающей среды и содействия продвижению концепции 
устойчивого развития. Выступаем за дальнейшее повышение эффективности международного 

природоохранного сотрудничества под эгидой ЮНЕП и его дальнейшее наращивание в контексте имеющегося 

у Программы мандата. Исходим из того, что совершенствование международного природоохранного 

управления в рамках системы ООН должно опираться на взвешенные решения по данной тематике на широкий 

международный консенсус, учитывающий всю палитру мнений по данному вопросу.  

Выступаем за необходимость придания большего динамизма ООН-ХАБИТАТ в решении проблем 

устойчивого развития населенных пунктов. 



 
  

 

 

49. Считаем, что реформа ООН в сфере управления должна быть нацелена на повышение эффективности 

работы Секретариата ООН по исполнению решений государств-членов, укрепление подотчетности и 

транспарентности в его деятельности, усиление ответственности сотрудников Секретариата за принимаемые 

решения и результаты работы. Реформа не должна восприниматься как очередная возможность для раздувания 
штатов и необоснованного завышения вознаграждения персонала. Реформа закупочной деятельности ООН 

должна быть направлена на обеспечение эффективности и транспарентности закупок, а также добросовестной 

международной конкуренции на ооновском рынке. 

50. Россия обеспокоена усиливающейся в Секретариате тенденцией к "разрозненному" (piece-meal) 

бюджетированию, когда при составлении проекта бюджета не учитывается большое число дополнительных 

потребностей в ресурсах, в т.ч. связанных с плохо согласованными между собой реформенными инициативами 

Генсекретаря, которые затем представляются в Пятый комитет вне установленного цикла рассмотрения 

бюджетных представлений и без учета процедур использования резервного фонда. Мы считаем, что такой 

подход подрывает финансово-бюджетную систему ООН, расшатывает и без того далекую от совершенства 

бюджетную дисциплину в Секретариате, а также препятствует своевременному принятию государствами-

членами информированных решений. 
 

О позиции России на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2009 г.) 
 
1. Основная задача 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоит в дальнейшей консолидации 

многосторонних начал в мировой политике. Россия последовательно выступает за всемерное укрепление роли 

ООН в формирующейся многополюсной системе международных отношений. Глобальный финансово-

экономический кризис, повышение уровня конфликтогенности в ряде регионов мира, продовольственные и 

климатические вызовы делают востребованным согласование коллективных позиций при решении этих острых 

проблем под эгидой ООН. 

2. Россия выступает за строгое соблюдение уставных прерогатив СБ ООН как главного органа, 

ответственного за поддержание международного мира и безопасности. При этом исходим из того, что 

потенциал ООН в этой сфере следует укреплять за счет более эффективного взаимодействия с региональными и 

субрегиональными партнерами в соответствии с Главой VIII Устава ООН. 

3. Разделяем мнение других государств-членов относительно необходимости реформирования СБ ООН. 
Цель таких преобразований видим в укреплении центральной роли и повышении эффективности этого органа 

на основе усиления представленности в нем прежде всего развивающихся государств. 

Как показывает ход межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности, на данном 

этапе ни одна из официально выдвинутых моделей реформирования Совета не пользуется широкой 

поддержкой. В этих условиях сдвинуть с "мертвой точки" дискуссию о реформировании Совета могла бы 

"промежуточная модель", которая предусматривает увеличение состава СБ только в категории непостоянных 

членов с более длительными сроками пребывания в Совете и с возможностью их последующего переизбрания. 

Однако при любом варианте расширения СБ нынешние прерогативы его постоянных членов, включая право 

вето, должны оставаться без изменений. Выступая в пользу достижения возможно более широкого консенсуса 

по реформированию СБ, считаем неприемлемым навязывание каких-либо решений через голосование в 

Генеральной Ассамблее ООН или установление искусственных сроков для принятия такого решения. 

4. Растущая востребованность ооновского миротворчества и постоянно расширяющееся число решаемых 
в его контексте задач превращает это направление деятельности в одно из основных в работе Организации. В 

последние годы более существенным стал вклад России в ооновские ОПМ: развернуты российские вертолетные 

группы в составе Миссий ООН в Судане и Чаде/ЦАР; осуществляется подготовка миротворческих кадров для 

африканских стран на базе российских учебных центров; Россия продолжает прочно удерживать лидирующие 

позиции на рынке миротворческих услуг ООН. 

5. Новое качество ооновского миротворчества требует повышения военной экспертизы при принятии 

Советом Безопасности ООН соответствующих решений. В этой связи выступаем за активизацию 

предусмотренного Уставом ООН вспомогательного органа СБ – Военно-штабного комитета (ВШК). Наше 

предложение заключается в том, чтобы обновленный ВШК работал в гибком формате всех членов СБ, с 

подключением, по мере необходимости, поставщиков контингентов и других услуг в ОПМ ООН. 

6. При рассмотрении разоруженческой проблематики российская делегация намерена вновь внести на 
Генассамблею ООН проекты резолюций "Меры транспарентности и укрепления доверия 

в космической деятельности (МТДК)" и "Достижения в сфере информационных задач и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности". Рассчитываем на их традиционно весомую – 

желательно консенсусную – поддержку со стороны государств-членов. 

При обсуждении в ходе сессии вопросов ядерного разоружения в преддверии Конференции 2010 года по 

рассмотрению действия ДНЯО будем исходить из необходимости достижения на замену истекающему в 

декабре 2009 года Договору о СНВ новой договоренности с США о дальнейшем контролируемом сокращении 



                                                     

 
и ограничении ядерных арсеналов двух стран, а также подключения к этому процессу всех без исключения, в 

т.ч. "непризнанных", ядерных держав. 

7. Выступаем за развитие под эгидой ООН международного сотрудничества в использовании 

космического пространства исключительно в мирных целях при сохранении центральной координирующей 

роли Комитета ООН по космосу. 

Важно продолжить работу по укреплению международно-правовых рамок деятельности государств в 

космосе и приступить к практической разработке всеобъемлющей конвенции по международному 

космическому праву. 
8. Российская Федерация уделяет приоритетное значение сотрудничеству с Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Являясь членом ЮНЕСКО с 1954 года, Россия 

всемерно содействовала укреплению международной роли этой Организации, активно участвовала в 

реализации ее программных целей и многочисленных многосторонних проектов. Российская Федерация 

выступает за дальнейшее развитие Организации, превращение ее в действенный инструмент в рамках 

выполнения Целей развития ООН. 

В этой связи наша страна приняла решение о выдвижении заместителя Министра иностранных дел 

Российской Федерации Александра Яковенко для избрания на пост Генерального директора ЮНЕСКО на 

выборах в ходе 35-й сессии Генеральной конференции Организации в октябре с.г. 

Убеждены, что избрание российского кандидата будет способствовать повышению эффективности 

использования интеллектуально-культурного потенциала Организации в интересах всех стран мира. 

9. Россия активно способствует дальнейшему развитию межцивилизационного диалога в рамках ООН. 
Будем продолжать содействовать полезной деятельности Альянса цивилизаций (АЦ), принимая участие в 

работе Группы друзей АЦ и мероприятиях по линии Альянса. Выступаем за скорейшее оформление отношений 

АЦ с ООН путем принятия соответствующей резолюции Генассамблеи ООН. 

Считаем необходимым дополнить межцивилизационный диалог религиозной составляющей. Этой цели 

отвечало бы создание под эгидой ООН консультативного совета религий для обмена мнениями среди 

представителей ведущих мировых конфессий. С вниманием относимся к инициативе провозглашения 

Международного десятилетия по межрелигиозному и межкультурному диалогу, взаимопониманию и 

сотрудничеству на благо мира. 

10. Считаем, что эффективный ответ мирового сообщества на глобальный вызов международного 

терроризма может быть обеспечен только на основе и при строгом соблюдении Устава ООН, а также других 

применимых принципов и норм международного права. Необходимо максимально использовать потенциал 
принятой консенсусом Глобальной контртеррористической стратегии ООН, добиваясь расширения круга 

участников антитеррористических конвенций ООН и оказания государствам практического содействия в их 

осуществлении. 

Выступаем за универсализацию Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. 

Исходим из важности скорейшего согласования проекта Всеобъемлющей конвенции о международном 

терроризме, принятие которой укрепило бы правовую основу международного антитеррористического 

взаимодействия. 

11. Считаем важным выстраивание международного сотрудничества в борьбе с мировой проблемой 

наркотиков в строгом соответствии с действующими антинаркотическими конвенциями ООН. Приветствуем 

настрой на наращивание усилий по выполнению решений 20-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН по наркотикам, зафиксированный в документах 52-й сессии Комиссии по наркотическим средствам (Вена, 

март 2009 г.). Рассматриваем как контрпродуктивные попытки навязывания в качестве "мирового стандарта" 
спорных методик борьбы с наркотиками, в частности, в русле концепции "сокращения вреда". 

Серьезное беспокойство вызывает уровень афганской наркоугрозы. Афганистан, по-прежнему 

являющийся мировым лидером по производству опиатов (93% в общемировом объеме), выходит на 

лидирующие позиции по производству каннабиса. В этой связи особую актуальность приобретает 

продвигаемая Россией инициатива о создании при координирующей роли ООН и при участии государств-

соседей Афганистана комплексной системы поясов антинаркотической и финансовой безопасности. 

Россия вносит свой вклад в борьбу с распространением наркотиков, в т.ч. через участие в эффективной 

многосторонней операции "Канал", антинаркотических инициативах в рамках ШОС, ОДКБ, СРН, ОБСЕ. 

12. Выступаем за формирование под эгидой ООН единой антикриминальной стратегии, ее закрепление в 

решениях профильных органов системы ООН, прежде всего, Комиссии по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. 
Поддерживаем усилия ООН по расширению круга участников и обеспечению эффективного 

осуществления Конвенции ООН против коррупции 2003 г. (Россия - участник с 2006 г.). Выступаем за 

принятие на третьей сессии Конференции государств-участников этой Конвенции (Катар, Доха, ноябрь 2009 г.) 

решения о создании общеприемлемого и эффективного механизма обзора за выполнением Конвенции, 

действенных процедур по возвращению в страны происхождения коррупционных активов и расширение 

технического содействия заинтересованным странам. 



 
  

 

 

Нацеливаемся использовать подготовку к XII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию (Бразилия, Сальвадор, апрель 2010 г.) для выработки эффективных путей решения 

глобальных проблем в сфере повышения эффективности систем уголовного правосудия (профилактика 

преступности, развитие ювенальной юстиции, реформа пенитенциарной системы). 
13. Отмечаем опасную тенденцию расширения зоны пиратства у побережья Сомали. Поддерживаем 

решительные, в том числе силовые меры, осуществляемые в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 

по пресечению пиратства, а также предотвращению его распространения на другие уязвимые районы у берегов 

Африки. 

Присутствие в регионе военных кораблей целого ряда государств, включая Россию, действующих в 

тесной координации, вносит вклад в улучшение ситуации по противодействию пиратству, но не решает всех 

проблем. Требуются шаги по уничтожению пиратской инфраструктуры, в особенности ее финансового 

компонента. Следует уделять повышенное внимание правовым аспектам борьбы с пиратством. Целесообразной 

представляется разработка дополнительных механизмов, возможно – в форме специализированного 

международного трибунала, которые обеспечивали бы согласованные и эффективные действия государств и 

мирового сообщества по уголовному преследованию лиц, причастных к пиратству. 
14. Считаем важной задачей продвижение процесса ближневосточного урегулирования на всех треках с 

упором на ключевую роль палестино-израильского направления, с перспективой выхода на создание 

независимого, жизнеспособного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с 

Израилем. 

Сегодня необходимо обеспечить перезапуск израильско-палестинских контактов на основе ранее 

достигнутых договоренностей и общепризнанной международно-правовой базы урегулирования (резолюции 

СБ 242, 338, 1397, 1515, Мадридские принципы, "дорожная карта"), вернуть ситуацию в политическое русло, 

как того требуют резолюции 1850 и 1860 СБ ООН, подтвердившие центральную роль Совета Безопасности в 

поддержании мира в регионе. Это позволит в том числе положить конец блокаде сектора Газы, восстановить 

поставки туда гуманитарной помощи. Одновременно должна быть устранена угроза ракетных обстрелов 

южных районов Израиля. Стороны должны избегать односторонних действий и шагов, предвосхищающих 
окончательное урегулирование, включая проблемы Иерусалима и беженцев. Особое значение в этой связи 

имеет прекращение Израилем поселенческой активности. Процессу урегулирования препятствует также раскол 

в палестинских рядах, который необходимо преодолеть на платформе Организации освобождения Палестины и 

арабской мирной инициативы. 

Важным шагом в деле ближневосточного урегулирования призвана стать Московская конференция, в 

отношении необходимости проведения которой сложился международный консенсус. 

15. Выступаем за максимальную вовлеченность ООН в процессы урегулирования в Ираке, активное 

использование потенциала Организации для достижения национального согласия. 

Положительно оцениваем усилия Миссии ООН по содействию Ираку (МООНСИ) в гуманитарной 

области, на электоральном направлении, в деле совершенствования Конституции страны, поддержки 

политического процесса и вовлечения государств-соседей Ирака в работу по преодолению внутрииракского 

кризиса. 
16. В Афганистане в нынешних условиях иностранные военные присутствия остаются главным 

фактором, сдерживающим экстремистскую активность оппозиции. Исходя из этого, настроены на 

сотрудничество с действущими по мандату СБ ООН Международными силами содействия безопасности 

(МССБ), в т.ч. по вопросам транзита их имущества и персонала через российскую территорию. 

Продвижение процесса национального примирения в Афганистане должно осуществляться при строгом 

соблюдении введенного резолюцией СБ 1267 "антиталибского" санкционного режима. Мы категорически 

против каких–либо договоренностей с лидерами талибов и других экстремистских группировок. Вместе с тем, 

Россия не возражает против контактов с умеренными талибами при том понимании, что они разоружатся, 

признают Конституцию и действующее правительство Афганистана, откажутся от связей с "Аль-Каидой". 

17. В случае возможного обсуждения в ООН ситуации в Абхазии и Грузии будем добиваться отражения 

в решениях Организации новых реалий, сложившихся после агрессии Тбилиси против Южной Осетии в августе 
2008 года. Будем акцентировать необходимость заключения юридически обязывающего документа о 

неприменении силы между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией. Российская Федерация 

продолжит предпринимать усилия по обеспечению безопасности и социально-экономического развития новых 

молодых государств Закавказья. Для предотвращения дальнейшей ремилитаризации Грузии будем настаивать 

на введении международного эмбарго на поставки Тбилиси наступательных вооружений, которое 

рассматриваем в качестве одного из несущих элементов стабильности в регионе. 

18. Россия продолжает исходить из противоправности одностороннего провозглашения независимости 

(ОПН) Косово. Ожидаем объективного заключения Международного Суда на этот счет по запросу Генеральной 

Ассамблеи ООН. Как показало время, ОПН не способствовало решению ключевых проблем Косово. Ситуация в 

крае далека от стабильности, нет подвижек в примирении сербской и албанской общин. Косово фактически 

разделено по национальному признаку. Сохраняется потенциал возобновления межэтнического насилия. 

Квазигосударство остается нежизнеспособным образованием, не способным самостоятельно функционировать. 



                                                     

 
Убеждены в том, что Совет Безопасности ООН и Миссия ООН по делам временной администрации в Косово 

(МООНК) должны продолжать держать под плотным контролем косовские процессы. 

19. Выступаем за достижение справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного решения кипрской 

проблемы, предусматривающего создание двухобщинной двухзональной федерации на основе политического 

равенства как зафиксировано в соответствующих резолюциях СБ ООН. Важно, чтобы в рамках мандата миссии 

"добрых услуг" Генсекретаря ООН усилия Организации в кипрских делах содействовали процессу 

урегулирования и были бы беспристрастными и объективными. Не должно быть какого бы то ни было 

внешнего арбитража или искусственных графиков переговоров. Решение должно исходить от самих киприотов 
и служить интересам как греков, так и турок. 

20. Выступаем за тесное взаимодействие ООН с Африканским союзом в выработке согласованных 

подходов к разрешению конфликтных ситуаций в регионе. Приветствуем конструктивный диалог и расширение 

партнерских отношений между ООН и Афросоюзом, а также ведущими африканскими субрегиональными 

организациями, в т.ч. работу по созданию Африканских сил постоянной готовности. Россия принимает 

непосредственное участие во всех ОПМ ООН на континенте. 

Укрепление стабильности в Африке зависит также от того, насколько успешно ведется борьба с 

незаконным распространением легкого и стрелкового оружия, нелегальной добычей и оборотом алмазов. 

Готовы к расширению международного взаимодействия в этих целях. 

Выступаем за партнерство, сочетающее ответственность самих африканцев за свою собственную судьбу 

с активной международной поддержкой. Такой подход реализуем через оказание комплексного содействия 

континенту - как на двусторонней основе, так и в рамках существующих международных механизмов, в т.ч. по 
линии "Группы восьми". 

21. Рассматриваем вводимые по решению ООН санкции как один из важных инструментов достижения 

политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций. При этом исключительная прерогатива в 

принятии принудительных мер должна оставаться за Советом Безопасности ООН. Санкции необходимо 

вводить осмотрительно и использовать максимально адресно. Они не должны выходить за рамки 

соответствующих резолюций СБ и не должны быть предметом широкого и произвольного юридического 

толкования. Недопустимо принятие мер, способных привести к ухудшению социально-экономического 

положения широких слоев населения. 

22. Россия выступает за урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова политико-

дипломатическими методами. Шестисторонний переговорный формат по-прежнему считаем оптимальным в 

этой связи. Всем сторонам необходимо проявлять ответственный подход, соблюдать решения Совета 
Безопасности ООН, исходить из интересов поддержания стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, 

устойчивости режима нераспространения ОМУ. Важно вернуть Северную Корею в переговорный процесс и 

обеспечить неукоснительное выполнение всеми его участниками взятых на себя обязательств. 

23. Выступаем за политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной 

программы. Необходимо продолжать усилия по поиску путей выхода на переговорный процесс с Ираном с тем, 

чтобы все остающиеся проблемы были решены взаимоприемлемым образом и восстановлено доверие 

международного сообщества к иранской ядерной программе, которая должна носить исключительно мирный 

характер. 

Для решения этой задачи следует обеспечить полное и транспарентное сотрудничество Ирана с 

МАГАТЭ с целью прояснения всех аспектов его ядерной деятельности, а также выполнение иранцами 

резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и СБ ООН. 

24. В отношении ответственности по защите населения от геноцида, военных преступлений, этнических 
чисток и преступлений против человечности руководствуемся положениями соответствующего раздела 

итогового документа "Саммита-2005". Важно, как будут воплощаться в жизнь отправные постулаты концепции 

"ответственности по защите". В этой связи тщательного изучения требуют предложения Генсекретаря ООН 

относительно инструментария и процедур, связанных с выполнением обязанности защищать. Считаем, что надо 

избегать необдуманных и поспешных шагов по произвольному применению данной концепции, к которой 

весьма чувствительно относятся многие страны. 

25. Будем решительно отстаивать в ООН наш подход относительно недопустимости искажения истории 

и пересмотра итогов Второй мировой войны. Это особенно важно с учетом проведения 64-й сессии ГА в год 65-

летия Победы во Второй мировой войне. 

В русле этих усилий, а также в рамках борьбы с любыми формами и проявлениями расизма, 

дискриминации и ксенофобии Россия вновь внесет в Генассамблее проект традиционной резолюции 
"Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Надеемся, что те делегации, которые 

ранее не поддержали эту инициативу, присоединятся к широкому кругу стран, выступающих против 

героизации нацистских военных преступников и противодействующих реваншистским тенденциям в мире. 

26. Россия придает большое значение сотрудничеству в области защиты и поощрения прав человека. 

Основную ответственность в этом деле несут сами государства, в то время как международные институты и 

механизмы выполняют лишь вспомогательную роль, содействуя достижению этих целей. Надо добиваться того, 



 
  

 

 

чтобы правозащитная архитектура ООН функционировала без политизации с упором на техническую помощь 

государствам в защите прав и свобод человека. 

Принятие решений, содержащих критику ситуаций в отдельных странах, не способствует установлению 

конструктивного диалога с ними. Эта практика тем более неуместна на фоне запуска механизма 
универсального периодического обзора в Совете по правам человека. Россия решительно осуждает 

использование правозащитных вопросов в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела 

государств, оказания на них давления ради достижения иных целей. 

27. Поддерживаем деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в 

частности, внося в его бюджет ежегодный добровольный взнос в размере 2 млн. долл. США. Для качественного 

улучшения работы Управления необходимо укреплять его транспарентность и подотчетность государствам-

членам ООН, соблюдать принцип справедливого географического представительства при наборе персонала. 

28. Международное сотрудничество в гуманитарной сфере и деятельность международных 

гуманитарных агентств, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, является 

важным звеном в комплексных усилиях по поддержанию мира, укреплению безопасности и стабильности. 

Убеждены, что успех деликатной гуманитарной работы, которая должна строиться на нормах Устава ООН и 
базовых гуманитарных принципах, во многом зависит от того, как она вписывается в усилия международного 

сообщества по политическому урегулированию. 

29. В области социального развития Россия поддерживает дальнейшую выработку конкретных 

практических шагов по реализации странами концепции "глобального партнерства", заложенной в Декларации 

тысячелетия, Монтеррейском консенсусе, решениях Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

социального развития и 24-й спецсессии Генассамблеи. Комиссия социального развития остается главным 

координирующим органом в системе ООН по проблематике старения населения, обеспечения равных 

возможностей для инвалидов, укрепления роли семьи и улучшения положения молодежи. 

Большое значение имеет вступление в силу Конвенции о правах инвалидов, направленной на более 

полную интеграцию инвалидов в жизнь общества и применение к ним международных стандартов в области 

прав человека без какой-либо дискриминации. Россия внесла существенный вклад в подготовку этого договора 
и в 2008 году подписала Конвенцию. В настоящее время ведем дело к ее ратификации. 

30. Россия поддерживает политику обеспечения гендерного равенства и улучшения положения женщин, 

ориентирами для которой служат решения 4-й Всемирной конференции по положению женщин и 

23-й спецсессии Генассамблеи ООН. Считаем, что обсуждаемая реформа гендерной архитектуры ООН 

должна исключить дублирование в работе соответствующих структур и повысить их эффективность при 

условии сохранения должной подотчетности Секретариата ООН государствам-членам. 

31. Россия укрепляет международное сотрудничество по защите прав детей, продвигая идеалы 

Конвенции о правах ребенка, и осуществляет задачи, поставленные в итоговом документе 27-й спецсессии 

Генассамблеи ООН "Мир, пригодный для жизни детей". Ратификация Россией в 2008 году Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, стала 

свидетельством приверженности России соблюдению международных стандартов в правозащитной и 

гуманитарной областях. 
32. Вопросы защиты прав и интересов коренных народов рассматриваются Правительством Российской 

Федерации в числе приоритетных. 

Россия стояла у истоков разработки Декларации ООН о правах коренных народов. Большинство ее 

положений легли в основу недавно принятой Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – уникального документа, который 

призван на практике осуществить стандарты соблюдения прав коренных народов. 

33. Рассматриваем сотрудничество в области спорта и утверждение в мире олимпийских идеалов как 

эффективное средство воспитания уважения и взаимопонимания между народами. Убеждены, что проведение 

XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году придаст мощный импульс развитию олимпийского 

движения. 

34. Исходим из объективной необходимости укрепления диалога и сотрудничества ООН с институтами 
гражданского общества. 

Полагаем необходимым укреплять роль и авторитет Комитета ЭКОСОС по неправительственным 

организациям в системе органов ООН - фактически единственного органа, обеспечивающего взаимодействие 

ООН с НПО. 

35. Безусловный приоритет социально-экономической повестки дня сессии – работа по реализации 

решений Конференции ООН по Глобальному финансово-экономическому кризису и его последствиям для 

развития (Нью-Йорк, 24-26 июня). Исходим из того, что Конференция закладывает надлежащие предпосылки 

для формирования прочной политической основы в целях эффективной реализации согласованных, в том числе 

в формате "Группы двадцати", антикризисных мер, а также дальнейших усилий по перестройке глобальной 

финансово-экономической архитектуры на основе принципов многосторонности. 

36. Одной из важных задач сессии считаем подготовку к саммиту по Целям развития тысячелетия (ЦРТ) 

в 2010 г. Готовы к тесному и конструктивному взаимодействию со всеми партнерами в интересах скорейшего 



                                                     

 
определения модальностей мероприятия и начала работы по согласованию итогового документа саммита на 

основе всеобъемлющего доклада Генсекретаря ООН. 

37. В ходе предстоящей сессии ГА ООН настроены на продуктивную работу по выявлению 

дополнительных возможностей финансирования развития. Считаем принципиально важным сохранить 

наметившиеся в последние годы поступательные тенденции в этом вопросе и обеспечить адекватное 

финансовое содействие бедным странам в условиях кризиса. 

Несмотря на негативное воздействие мирового кризиса на финансово-экономическую ситуацию в нашей 

стране мы подтверждаем свои обязательства по оказанию помощи нуждающимся странам. В качестве одного из 
приоритетов российского содействия международному развитию рассматриваем укрепление региональных 

фондов и механизмов финансирования экономического развития и преодоления кризисов, в частности на 

пространстве ЕврАзЭС. Взнос России в антикризисный Фонд Евразийского экономического сообщества 

составит 7,5 млрд. долл. США. 

38. В списке приоритетов международного сообщества проблематика защиты окружающей среды и 

устойчивого развития прочно заняла одно из первых мест. 

Россия активно участвует в деятельности Комиссии ООН по устойчивому развитию (КУР), Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Выступаем за дальнейшее укрепление роли ЮНЕП как ключевого 

механизма системы ООН по координации международной природоохранной деятельности. 

Важнейшим направлением считаем взаимодействие в рамках ключевых глобальных природоохранных 

конвенций: Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 

(КБО), Венской конвенции по защите озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой и т.д. 

39. Ключевое событие в международном сотрудничестве по климатической проблематике - 15-я 

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 5-е Совещание сторон Киотского 

протокола, которые состоятся в декабре 2009 г. в Копенгагене. В ходе этого форума ожидается принятие 

решений в отношении нового режима международного сотрудничества по сокращению антропогенных 

выбросов парниковых газов в атмосферу на период после 2012 года (Посткиотский период). 

40. Выступаем за создание новой правовой базы международного сотрудничества в сфере энергетики, 

которая будет охватывать все аспекты глобального энергетического взаимодействия и всех основных стран-

производителей (экспортеров), транзитеров и потребителей (импортеров) энергоресурсов. 

Намерены активно использовать площадки ООН для продвижения соответствующей инициативы 

Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, определяющей цели и принципы новой правовой базы 
международного сотрудничества в сфере энергетики. 

41. Россия серьезно обеспокоена глобальным продовольственным кризисом (ГПК). Многофакторная 

природа ГПК требует применения комплексного подхода к развитию сельского хозяйства. 

Важным вкладом в стабилизацию мирового продовольственного рынка стало проведение Всемирного 

зернового форума в Санкт-Петербурге в июне с.г. 

Поддерживаем усилия системы ООН по преодолению ГПК при координирующей роли созданной 

Генсекретарем ООН Целевой рабочей группы высокого уровня. 

Считаем перспективной инициативу об образовании Глобального партнерства по сельскому хозяйству и 

продовольствию, выдвинутую "Группой восьми" и поддержанную многими странами. 

42. Последовательно выступаем за повышение эффективности работы ООН на гуманитарном 

направлении. 

Главную роль в мобилизации гуманитарной помощи, которая должна оказываться согласно принципам 
гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости, отводим ООН и ее Управлению по 

координации гуманитарных вопросов при решающем мнении правительства пострадавшей страны. 

43. Россия последовательно выступает за наращивание глобальных усилий по развитию международного 

сотрудничества в предупреждении и ликвидации последствий бедствий. 

Поддерживаем Международную стратегию уменьшения опасности бедствий (МСУОБ). В качестве ее 

главного элемента рассматриваем принятую в 2005 г. Хиогскую программу действий, призванную сократить 

уязвимость людей перед бедствиями. 

Рассматриваем Глобальную платформу по уменьшению опасности бедствий в качестве адекватного 

формата расширения сотрудничества в данной области. 

44. Исходим из того, что главными целями реформы ООН в сфере управления являются повышение 

эффективности работы Секретариата ООН по исполнению решений государств-членов, укрепление 
подотчетности и транспарентности в его деятельности. 

Россия обеспокоена усиливающейся в Секретариате тенденцией к "разрозненному" (piece-meal) 

бюджетированию, когда при составлении проекта бюджета не учитывается большое число дополнительных 

потребностей в ресурсах, в т.ч. связанных с плохо согласованными между собой реформенными инициативами. 

Считаем, что такой подход подрывает финансово-бюджетную систему ООН, расшатывает бюджетную 

дисциплину в Секретариате, а также препятствует своевременному принятию государствами-членами 

обоснованных решений. 



 
  

 

 

Призываем сконцентрироваться на принятии конкретных решений по тем вопросам, которые могли бы 

способствовать получению реальной отдачи от деятельности Секретариата ООН и усилению ответственности 

секретариатских чиновников за принимаемые государствами-членами решения. 

45. При рассмотрении проекта бюджета ООН на 2010-2011 гг. будем исходить из необходимости 
сдерживания роста расходов Организации. Любые дополнительные потребности в ресурсах должны быть четко 

обоснованы с точки зрения достижения конкретных результатов. 

В связи со стремительным ростом запрашиваемых Секретариатом ресурсов на финансирование 

миротворческой деятельности ООН полагаем целесообразным добиваться разумной экономии средств, 

строгого соблюдения процедур по представлению бюджетных предложений и их четкого обоснования. 

 

О позиции России на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2010 г.) 
 

1. 65-я сессия Генассамблеи ООН должна придать ускорение многостороннему взаимодействию для 

решения глобальных проблем современности, прежде всего в таких областях, как предотвращение и 

урегулирование региональных кризисов, нераспространение ОМУ, преодоление последствий природных и 

техногенных катастроф, противодействие климатическим изменениям, обеспечение устойчивого развития и 

продовольственной безопасности. Дальнейшая консолидация ООН как уникальной, обладающей 

универсальной легитимностью Организации приобретает особую актуальность. 
2. Наращивание коллективного взаимодействия требует строгого соблюдения уставных прерогатив 

Совета Безопасности ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и 

безопасности. При этом совершенствование взаимодействия Совета с региональными организациями в 

соответствии с Главой VIII Устава ООН призвано полезным образом дополнять деятельность ООН в деле 

стабилизации обстановки в конфликтогенных районах мира. 

3. Основная цель реформирования СБ ООН – дальнейшее повышение эффективности этого органа. 

Россия – за придание Совету более представительного характера. При этом убеждены, что важно сохранять его 

компактность (для нас – это "чуть больше двадцати" членов), с тем чтобы обеспечить адекватное и быстрое 

реагирование на возникающие кризисы. Как показывает ход межправительственных переговоров по реформе 

СБ, на данном этапе ни одна из выдвинутых моделей его реформирования не пользуется широкой поддержкой. 

В этих условиях попытки постановки на голосование тех или иных схем неизбежно поляризовали бы 
Генассамблею. Единственный выход – продолжать в рамках уже налаженного переговорного процесса 

терпеливую работу по сближению позиций без искусственных сроков для принятия решений по этому 

чувствительному для многих государств-членов вопросу. Только так возможно выработать формулу 

реформирования СБ, которая пользовалась бы максимально широким согласием, значительно большим, чем 

необходимые по Уставу ООН 2/3 голосов государств-членов. В отношении института "вето" убеждены, что 

речь не может идти о запрете или ограничении этого права нынешних постоянных членов СБ. Их прерогативы 

должны оставаться неизменными. 

4. Миротворческая деятельность ООН является действенным инструментом урегулирования 

вооруженных конфликтов и решения первичных задач государственного строительства на постконфликтной 

стадии. Намерены содействовать укреплению этого направления работы в строгом соответствии с принципами 

Устава ООН. Российские миротворцы (всего 361 чел. военнослужащих, военных наблюдателей, полицейских) 

задействованы в 10 из 17 ОПМ ООН. Российские вертолетные подразделения функционируют в составе 
Миссии ООН в Судане (148 чел.) и Миссии ООН в ЦАР и Чаде (120 чел.). 

Россия занимает первое место среди поставщиков товаров и услуг для миротворческой деятельности 

ООН. Общая сумма контрактов российских компаний составляет 382 млн.долл. США (99% из которых 

приходится на авиауслуги) или 14 % от всего объема ооновских закупок. 

5. Выступаем за активизацию предусмотренного Уставом ООН вспомогательного органа СБ – Военно-

штабного комитета – в гибком формате, с участием всех членов СБ и подключением основных поставщиков 

контингентов в ОПМ. 

6. Нацелены содействовать укреплению консультативной и координирующей роли Комиссии по 

миростроительству. Обзор деятельности КМС в 2010 г. призван повысить эффективность Комиссии в рамках 

имеющегося мандата и ее реальный вклад в совершенствование миростроительных усилий международного 

сообщества. Россия активно участвует в формировании механизмов и методов работы КМС в отношении стран, 
находящихся на ее повестке дня (Бурунди, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, ЦАР). Россия ежегодно, начиная с 

2008 г., вносит по 2 млн.долл. США в Фонд по миростроительству. 

7. При рассмотрении разоруженческой проблематики намерены вновь внести проекты резолюций 

Генассамблеи ООН "Меры транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности (МДТК)" и 

"Достижения в сфере информационных задач и телекоммуникаций в контексте информационной 

безопасности". Рассчитываем, что, как и на прошлой сессии, эти резолюции будут приняты консенсусом. 



                                                     

 
В ходе 65-й сессии будем подчеркивать значимость подписанного Президентами России и США 8 апреля 

2010 г. в Праге российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений в контексте усилий по ядерному разоружению и 

нераспространению, поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности. 

В целях привлечения внимания международного сообщества к усилиям Москвы и Вашингтона в области 

ядерного разоружения намерены внести в Первый комитет ГА ООН совместный с США проект резолюции 

"Двусторонние сокращения стратегических наступательных вооружений и новые рамки стратегических 

отношений". 
При обсуждении вопросов ядерного разоружения будем исходить из важности подключения всех 

ядерных держав и располагающих ядерным оружием государств к российско-американским усилиям по 

дальнейшему сокращению и ограничению ядерных арсеналов в соответствии с новым Договором по СНВ.  

Итоги состоявшейся в мае 2010 г. Конференции по рассмотрению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) позволяют сделать принципиальный вывод, который разделяют 

все: возникшие в последнее время новые вызовы режиму ядерного нераспространения могут и должны быть 

устранены в первую очередь на основе ДНЯО. Россия удовлетворена итогами Конференции и приступит, не 

откладывая, к реализации одобренного плана действий. 

8. Выступаем за развитие под эгидой ООН международного сотрудничества в использовании 

космического пространства исключительно в мирных целях при сохранении центральной координирующей 

роли Комитета ООН по космосу. 

Динамика развития деятельности по исследованию и использованию космического пространства, 
появление новых видов такой деятельности (включая коммерческие) и технологий вызывают объективную 

необходимость в прогрессивном развитии международного космического права. Устранение имеющихся 

пробелов должно носить комплексный и поэтапный характер, что можно было бы осуществить в рамках 

российской инициативы по разработке всеобъемлющей конвенции ООН по космическому праву. 

9. Приветствуем развитие взаимодействия ООН и ОБСЕ на направлении гуманитарного сотрудничества. 

Особое значение придаем активизации совместных усилий по обеспечению прав национальных, религиозных и 

языковых меньшинств. Следует вместе с тем отметить, что в последнее время руководство Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стало упоминать Декларацию принципов 

международного наблюдения за выборами, провозглашенную в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 2005 г., как 

"международно признанную" основу проведения электорального мониторинга. Необходимо учитывать, что 

этот документ не проходил процедуру межгосударственного согласования ни в ООН, ни в ОБСЕ. Полноценная 
нормативная база организации международного наблюдения за выборами может быть создана только в 

результате обстоятельных межправительственных переговоров. 

10. Поддерживаем усилия Альянса цивилизаций (АЦ) в деле налаживания межцивилизационного мира и 

согласия. Участвуем в деятельности Группы друзей АЦ. 

Большое значение в вопросах налаживания межцивилизационного согласия на площадке ООН уделяем 

религиозной составляющей, способной не только дополнить, но и значительно расширить 

межцивилизационный диалог. В этой работе фокусируем внимание на таких постоянно действующих в рамках 

ООН механизмах, как Диалог высокого уровня по межрелигиозному и межкультурному сотрудничеству за мир, 

Трехсторонний форум по межрелигиозному сотрудничеству на благо мира, Министерские встречи по 

межрелигиозному диалогу и сотрудничеству на благо мира. 

По инициативе России руководством ЮНЕСКО также прорабатывается предложение о создании при 

Гендиректоре Организации Группы высокого уровня по межрелигиозному диалогу. 
11. Намерены всемерно содействовать развитию диалога и сотрудничества ООН с институтами 

гражданского общества. 

Важно продолжать следовать линии на укрепление роли Комитета по НПО ЭКОСОС как единственного 

органа, призванного обеспечивать взаимодействие ООН с неправительственными организациями. 

12. Серия терактов, совершенных в последнее время, в т.ч. в разных регионах России, вновь подтвердила, 

что терроризм продолжает оставаться одной из основных угроз международному миру и безопасности. 

Российская Федерация последовательно выступает за укрепление международной системы противодействия 

терроризму, главным координирующим центром которой является ООН и ее Совет Безопасности. 

Считаем принципиально важным обеспечить скорейшую и всеобъемлющую реализацию положений 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН (ГКС) в плане профилактики террора, пресечения 

"воспроизводства" идеологии экстремизма и насилия, использования в террористических целях медийного 
пространства и глобальной сети Интернет. Готовимся к предстоящему в сентябре 2010 г. второму обзору ГКС. 

Исходим из того, что концептуальные параметры стратегии должны оставаться неизменными, с учетом ее 

консенсусной поддержки на 60-й сессии Генассамблеи ООН в 2006 г. 

Придаем ключевое значение роли СНГ, ОДКБ и ШОС в последовательном осуществлении ГКС и 

соответствующих резолюций СБ ООН, имплементации норм универсальных антитеррористических конвенций, 

нейтрализации трансграничных вызовов. Считаем, что с подписанием в марте и апреле 2010 г. деклараций о 



 
  

 

 

сотрудничестве ОДКБ и ШОС с ООН вклад этих региональных организаций в общие усилия в борьбе с новыми 

вызовами и угрозами будет возрастать, получит новое измерение. 

13. Требуется дальнейшая мобилизация усилий мирового сообщества для выработки действенного 

механизма противодействия глобальной наркоугрозе. Ключевую и координирующую роль в этом процессе по-
прежнему должна играть ООН. В то же время целесообразно максимально полно использовать в этих целях 

возможности региональных организаций, включая ЕС, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ и другие. 

Особую озабоченность вызывает наркотрафик с территории Афганистана, представляющий угрозу 

международному миру и безопасности. В этой связи особую актуальность приобретает продвигаемая Россией 

инициатива по созданию при координирующей роли ООН и при участии государств-соседей Афганистана 

системы поясов антинаркотической и финансовой безопасности. Важный элемент противодействия 

наркоугрозе из Афганистана – меры по уничтожению наркопосевов. Выступаем за укрепление международного 

режима контроля над незаконным оборотом прекурсоров. Россия продолжит вносить свой вклад в борьбу с 

распространением наркотиков, в т.ч. через участие в эффективном многостороннем механизме "Канал" и 

других антинаркотических мерах по линии ОДКБ, а также инициативах в рамках ШОС, СРН, ОБСЕ. 

14. Выступаем за формирование под эгидой ООН более четкой антикриминальной стратегии. Призываем 
к адекватному учету итоговых договоренностей XII Конгресса ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию (Бразилия, г.Салвадор, апрель 2010 г.) в национальных и глобальных усилиях по 

противодействию основным вызовам в этой сфере. В частности, считаем целесообразным разработать 

универсальную конвенцию по киберпреступности. 

Призываем к полномасштабной реализации решений 3-й сессии Конференции государств-участников 

Конвенции ООН против коррупции (Катар, г.Доха, ноябрь 2009 г.)., в частности, о создании механизма обзора 

за выполнением Конвенции, выработке действенных процедур возвращения коррупционных активов в страны 

происхождения и расширении технического содействия заинтересованным странам. 

15. Серьезную озабоченность вызывает пиратство и вооруженный разбой у берегов Сомали. Полагаем, 

что ситуация, при которой пираты зачастую остаются безнаказанными, способствует увеличению числа 

пиратских нападений в регионе. 
В целях поиска путей решения этой проблемы Российская Федерация инициировала принятие Советом 

Безопасности ООН резолюции 1918. В соответствии с данной резолюцией Генсекретарь ООН должен до конца 

июля 2010 г. представить Совету Безопасности доклад с предложениями по модальностям создания судебного 

механизма для уголовного преследования пиратов. 

Намерены и далее активно сотрудничать с нашими партнерами, в том числе в рамках Контактной группы 

по борьбе с пиратством у берегов Сомали (КГПС), с целью поиска способов нормализации ситуации и 

привлечения пиратов к уголовной ответственности. 

16. Привержены достижению всеобъемлющего, прочного и справедливого урегулирования арабо-

израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе – соответствующих резолюциях 

СБ ООН, Мадридских принципах, "дорожной карте" и арабской мирной инициативе. 

Исходим из необходимости восстановления полноценного мирного процесса на всех треках, в первую 

очередь палестинском, конечной целью которого остается создание независимого, суверенного и 
жизнеспособного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. 

В этом контексте приветствуем запуск непрямых переговоров между Израилем и палестинцами как 

важный шаг на пути к возобновлению прямых двусторонних переговоров, которые по всем вопросам 

окончательного статуса. 

Необходимо добиваться четкого соблюдения палестинской и израильской сторонами взятых на себя 

обязательств по борьбе с террором и насилием, прекращению поселенческой деятельности, обеспечению 

свободы передвижения палестинского населения на Западном берегу. Стороны должны отказаться от 

односторонних шагов и действий, предвосхищающих исход переговоров об окончательном статусе. Особенно 

важно для успеха переговоров восстановление палестинского единства. 

Проведение в Москве конференции по Ближнему Востоку остается в повестке дня. Она может состояться 

в соответствующее время в контексте возобновления прямых палестино-израильских контактов. 
17. Твердо выступаем за сохранение единства, территориальной целостности и суверенитета Ирака. 

Россия – за активную вовлеченность ООН в процессы урегулирования в Ираке, широкое содействие иракской 

стороне по линии Миссии ООН (МООНСИ) в преодолении многочисленных вызовов, с которыми сталкивается 

Багдад на современном этапе, в том числе в достижении национального согласия, электоральном процессе, 

восстановлении экономики страны. 

18. Выступаем за укрепление центральной координирующей роли ООН в международных гражданских 

усилиях по афганскому урегулированию. Осуществляем сотрудничество с действующими по мандату СБ ООН 

Международными силами содействия безопасности (МССБ), в т.ч. по вопросам транзита их имущества и 

персонала через российскую территорию. При этом исходим из того, что МССБ, являющиеся важным 

фактором сдерживания экстремистской активности, не вправе покинуть афганскую территорию, не выполнив 

задачу по подавлению террористической активности и не отчитавшись за выполнение своего мандата перед СБ 

ООН. Выступаем за продвижение процесса национального примирения в Афганистане, которое должно 



                                                     

 
осуществляться при строгом соблюдении введенного резолюцией СБ ООН 1267 санкционного режима против 

талибов и "Аль-Каиды". Мы категорически против каких-либо договоренностей с лидерами талибов и других 

экстремистских группировок, но не возражаем против исключения из санкционных списков рядовых талибов, 

которые разоружатся, признают Основной закон и действующее правительство, разорвут связи с "Аль-Каидой" 

и другими экстремистскими группировками, прекратят всякую террористическую деятельность. Диалог с 

талибами может вестись исключительно под афганским руководством, а ООН – при поступлении 

соответствующей просьбы со стороны афганских властей – может оказывать такому процессу лишь 

политическую поддержку и предоставлять добрые услуги. 
19. Возможное обсуждение на площадке Генеральной Ассамблеи ООН инициируемого Грузией 

политизированного вопроса о положении "внутренне перемещенных лиц и беженцев" в Абхазии, Грузии и 

Южной Осетии должно строиться с учетом новых реалий, сложившихся в регионе после грузинской агрессии в 

августе 2008 года. Рассматриваем Женевские дискуссии как оптимальный формат диалога сторон по 

урегулированию существующих проблем. Россия продолжит предпринимать усилия по обеспечению 

безопасности и социально-экономического развития новых молодых государств Закавказья. Для 

предотвращения дальнейшей ремилитаризации Грузии продолжаем настаивать на введении международного 

эмбарго на поставки Тбилиси наступательных вооружений. 

20. Убеждены в необходимости строгого соблюдения резолюции СБ ООН 1244, которая по-прежнему 

остается обязательной для всех международно-правовой базой косовского урегулирования и обеспечения 

безопасности в крае. 

Непростая ситуация в Косово доказывает необходимость сохранения ведущей роли в косовском 
урегулировании за СБ ООН, который должен оставаться гарантом соблюдения международного права, Устава 

ООН и решений самого Совета. Россия готова к участию в политических усилиях с целью содействия 

выработке юридически корректного и справедливого решения косовской проблемы. 

21. Необходимо, наконец, добиться справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного решения 

кипрской проблемы, предусматривающего создание двухобщинной, двухзональной федерации на основе 

политического равенства, соответствующих резолюций СБ ООН и соглашений на высоком уровне 1977 и 1979 

гг. 

Важно, чтобы в рамках мандата миссии "добрых услуг" Генсекретаря усилия ООН в кипрских делах и 

далее содействовали процессу урегулирования и были бы беспристрастными и объективными. Не должно быть 

какого бы то ни было внешнего арбитража или искусственных графиков переговоров. Решение должно 

исходить от самих киприотов и служить интересам как греков, так и турок. 
22. Выступаем за формирование комплексного подхода международного сообщества к предотвращению 

и урегулированию конфликтов в Африке и обеспечению устойчивого социально-экономического развития 

стран континента. Поддерживаем укрепление национальных секторов безопасности, содействуем наращиванию 

собственного миротворческого потенциала Африки, включая становление африканских сил постоянной 

готовности. Высоко оцениваем усилия Африканского союза и субрегиональных организаций в области 

проведения миротворческих операций на континенте. Выступаем за тесное взаимодействие между ООН и 

Африканским союзом в выработке согласованных подходов к разрешению конфликтных ситуаций в регионе. 

Россия твердо привержена целям и принципам нового партнерства с Африкой, активно участвует в оказании 

содействия континенту как на двусторонней основе, так и в рамках существующих международных 

механизмов, в т.ч. по линии "Группы восьми". В частности, размер российского взноса в инициативу 

"восьмерки" по списанию задолженности беднейших стран в целом за период с 2007 г. по 2017 г. составит 143 

млн.долл. США. В завершающей стадии находятся переговоры с Бенином, Замбией, Мадагаскаром, 
Мозамбиком, Танзанией и Эфиопией о списании Россией их задолженности на сумму около 547 млн.долл. 

США в рамках инициативы МВФ и Всемирного банка по облегчению долгового бремени беднейших стран с 

большой задолженностью (БСБЗ/HIPC). 

23. Рассматриваем вводимые по решению ООН санкции как важный инструмент, позволяющий не 

прибегать к применению силы. Вместе с тем, санкциями следует пользоваться осторожно, не допускать 

расширительного и произвольного толкования соответствующих резолюций СБ ООН. Приоритет должен 

отдаваться адресным ограничениям, позволяющим одновременно эффективно достигать поставленных целей и 

минимизировать негативные последствия гуманитарного характера. Они должны иметь ясные и легитимные 

цели, временные рамки, подлежать регулярному обзору, обязательно сопровождаться конкретными и 

понятными условиями их завершения или приостановки. 

Выступаем против применения государствами односторонних санкций, поскольку такие меры, вводимые 
в обход СБ ООН, могут подорвать международные политико-дипломатические усилия, ослабить единство 

мирового сообщества. Кроме того, в силу своего экстерриториального характера они зачастую приводят к 

нарушению суверенитета и интересов третьих государств, ведущих законную внешнеэкономическую 

деятельность и соблюдающих решения СБ ООН. 

24. Полностью разделяем подход большинства членов ООН, решительно осуждающих американское 

эмбарго против Кубы и выступающих за его отмену. Некоторое смягчение режима санкций, осуществленное 

администрацией США, рассматриваем как правильный, но совершенно недостаточный шаг. Побуждаем 



 
  

 

 

американских партнеров к скорейшему отказу от анахроничной и контрпродуктивной практики санкционного 

давления на Гавану. 

25. Россия выступает за урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова политико-

дипломатическими методами. Исходим из того, что шестисторонние переговоры должны быть возобновлены на 
согласованной в сентябре 2005 г. основе, позволяющей найти решение этой проблемы с учетом законных 

интересов каждого участника. На нынешнем этапе всем сторонам необходимо проявлять ответственный 

подход, не допускать нагнетания конфронтации в двусторонних отношениях, соблюдать решения СБ ООН, 

исходить из интересов поддержания стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, устойчивости режима 

нераспространения ОМУ. 

26. Выступаем за политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной 

программы (ИЯП). Считаем, что международные действия в этом вопросе должны ориентироваться на 

сохранение и расширение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ с целью прояснения всех аспектов его ядерной 

деятельности, а также обеспечение полного выполнения иранцами резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и 

СБ ООН. Убеждены в необходимости продолжения переговорного процесса "шестерки" с Ираном с целью 

поиска путей выхода на политическое решение ситуации вокруг ИЯП. 
27. Внимательно отслеживаем деятельность Международного уголовного суда (МУС). Заинтересованы в 

объективном и беспристрастном рассмотрении МУС югоосетинской ситуации. Выступаем за то, чтобы МУС, 

работая в рамках "дарфурского досье", соблюдал разумный баланс между интересами осуществления 

международного уголовного правосудия и необходимостью поддержания мирного процесса в Судане. 

Российская сторона придает большое значение итогам Обзорной конференции государств–участников 

Римского статута (Уганда, г.Кампала, 31 мая – 11 июня 2010 г.) и, в первую очередь, результатам ее работы над 

определением преступления агрессии для целей Статута МУС. 

28. Намерены продолжать прилагать все необходимые усилия для своевременного перевода 

деятельности Международного трибунала для бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде в 

формат "остаточного механизма". Исходим при этом из необходимости формирования компактной и 

экономичной структуры, которая бы имела достаточно узкую, четко определенную компетенцию и 
непродолжительный срок существования. 

Изучаем также предложенную лидерами ряда государств в ходе Саммита по ядерной безопасности в 

Вашингтоне (апрель 2010 г.) идею о создании специального международного трибунала для уголовного 

преследования за предоставление ядерных материалов и технологий террористическим организациям. Готовы 

обсуждать со всеми заинтересованными государствами соответствующие идеи в рамках данного вопроса. 

29. Генассамблее по традиции предстоит рассмотреть отчет об очередной сессии Комиссии 

международного права ООН. Выступаем за то, чтобы наработки Комиссии находили должное продолжение в 

работе Организации. Готовимся к выборам в Комиссию, которые состоятся в 2011 г. Кандидатом от России 

выдвинут директор Правового департамента МИД К.Г.Геворгян. Рассчитываем на поддержку российского 

кандидата. 

30. В отношении ответственности по защите населения от геноцида, военных преступлений, этнических 

чисток и преступлений против человечности руководствуемся положениями соответствующего раздела 
итогового документа "Саммита-2005". Практическая реализация этой концепции должна быть сфокусирована 

на оказании всесторонней помощи государствам, если мирные средства урегулирования будут 

недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся не в состоянии защитить свое население. 

Считаем контрпродуктивными попытки расширительного толкования "ответственности по защите". 

Предостерегаем от необдуманных и поспешных шагов по произвольному применению данной концепции к 

конкретным страновым сюжетам. 

31. В 2010 г. человечество отметило 65-ю годовщину Великой Победы – победы над варварской 

доктриной нацизма. Однако приходится констатировать подъем в ряде стран неонацистских идеологий, 

попытки обелить фашизм, вновь поднять на знамена теории расовой чистоты и превосходства, переписать 

историю и пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала. Россия будет продолжать активно 

противодействовать превращению расовой, национальной и религиозной нетерпимости в инструмент 
политической борьбы. В русле этих усилий наша страна вновь внесет в Генассамблее проект традиционной 

резолюции "Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Призываем делегации, 

которые еще не поддержали эту инициативу, присоединиться к государствам, выступающим против 

прославления нацистов и их пособников и активно противодействующим современным реваншистским 

проявлениям. 

32. Считаем, что ООН должна продолжать играть главенствующую роль в области защиты прав 

человека. Сегодня для этого есть соответствующая юридическая и институциональная база – Совет ООН по 

правам человека (СПЧ). Его создание запустило процесс деполитизации диалога по правозащитным вопросам, 

налаживания предметного и конструктивного их обсуждения. Россия не приемлет конфронтационную и 

политизированную практику внесения в Генассамблее резолюций о ситуации с правами человека в отдельных 



                                                     

 
странах. Рассмотрение страновых сюжетов должно переместиться в СПЧ и проходить в сугубо 

неизбирательном и неполитизированном ключе в рамках процедуры Универсального периодического обзора. 

В вопросе предстоящего в 2011 г. обзора статуса Совета исходим из нецелесообразности его изменения 

на данном этапе. Полагаем более правильным сфокусироваться на урегулировании "разделения труда" между 

СПЧ и Третьим комитетом ГА ООН. 

Руководствуясь стремлением продолжать линию, направленную на честный, взаимоуважительный и 

равноправный диалог по вопросам обеспечения прав и основных свобод человека, Правительство Российской 

Федерации приняло решение о выдвижении кандидатуры России для переизбрания в СПЧ на период 2013-2016 
гг. 

33. Россия позитивно оценивает деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека, в частности, внося в его бюджет ежегодный взнос в размере 2 млн.долл. США. Для качественного 

улучшения работы Управления необходимо укреплять его транспарентность и подотчетность государствам-

членам ООН. 

34. Международное сотрудничество в гуманитарной сфере и деятельность международных 

гуманитарных агентств, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 

рассматриваем в качестве важного элемента комплексных усилий, направленных на поддержание мира, 

укрепление безопасности и стабильности на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Исходим из того, что все изменения в структуре и системе УВКБ должны быть направлены на 

повышение эффективности деятельности Управления в рамках действующего мандата. Выступаем за 

сохранение принципа добровольности в формировании бюджета Управления. Поддерживаем ограничительное 
толкование компетенции Управления в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Считаем, что 

наделение УВКБ общим мандатом по защите ВПЛ способно привести к распылению ограниченных 

материальных ресурсов Управления. 

35. Нашим национальным приоритетам всецело отвечает базисная идея о неразрывной взаимосвязи 

вопросов социального развития, безопасности и прав человека. Выступаем за повышение роли Комиссии 

социального развития как главного координирующего органа в системе ООН по вопросам социального 

развития. 

Продолжаем работу по подготовке к ратификации подписанной Россией в 2008 г. Конвенции о правах 

инвалидов, направленной на более полную интеграцию лиц с ограниченными возможностями в жизнь общества 

и применение к ним международных стандартов в области прав человека без какой-либо дискриминации. 

36. Россия поддерживает политику обеспечения гендерного равенства и улучшения положения женщин, 
ориентирами для которой служат решения 4-й Всемирной конференции по положению женщин и 23-й 

спецсессии Генассамблеи ООН. 

Разделяем мнение о необходимости создания новой "гибридной" структуры ООН по гендерной 

проблематике, параметры функционирования которой, включая географический охват деятельности, должны 

быть тщательно проработаны и согласованы в ходе дальнейшего переговорного процесса. 

37. Россия намерена принять активное участие в подготовке и проведении 20-22 сентября 2010 г. в Нью-

Йорке заседания высокого уровня 65-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств 

по Целям развития тысячелетия (саммит ООН по ЦРТ). 

Главную задачу саммита видим в формировании политических рамок для эффективной реализации на 

страновом уровне национальных стратегий достижения ЦРТ, скорректированных с учетом всестороннего 

анализа успешного опыта осуществления программ развития в отдельных странах и регионах. Рассчитываем, 

что будет проведен комплексный обзор прогресса, достигнутого в выполнении международных целей в области 
развития, определены "узкие места" в реализации глобального партнерства в интересах развития и согласованы 

конкретные меры по их преодолению. 

Принципиально важно, чтобы международное сообщество подтвердило ранее принятые обязательства в 

области развития и продемонстрировало решимость активизировать усилия в интересах достижения ЦРТ на 

основе принципов глобального партнерства. 

38. Важным направлением в ходе сессии считаем последующую деятельность по итогам Конференции 

ООН по мировому финансово-экономическому кризису и его последствиям для развития. 

При этом исходим из того, что главным форумом экономического сотрудничества ведущих экономик 

мира и ключевым механизмом реформирования международной финансовой системы в условиях кризиса 

является "Группа двадцати". Намерены активно способствовать укреплению авторитета "двадцатки" и 

наращиванию ее конструктивного диалога с развивающимися государствами, задействуя для этого потенциал 
основных ооновских площадок. 

39. Следует сообща продолжить разговор о дальнейшей реформе международных финансовых 

институтов, в частности определить коренные изменения, которые позволили бы этим учреждениям адекватно 

реагировать на кризисы и угрозы. 

Необходимо продолжать усилия по совершенствованию Бреттон-Вудских учреждений с целью 

повышения эффективности их деятельности и дальнейшего укрепления в них роли развивающихся стран и 



 
  

 

 

стран с формирующимися рынками. Рассматриваем это в качестве важного шага на пути создания более 

совершенной мировой финансово-экономической системы. 

Реализация глобальной повестки дня в области развития требует укрепления потенциала Генассамблеи и 

Экономического и Социального Совета ООН. Исходим из необходимости дальнейшего усиления 
координационных функций ЭКОСОС, расширения диалога и улучшения взаимодействия между всеми 

ключевыми партнерами в области международного социально-экономического сотрудничества, включая 

агентства ООН, Бреттон-Вудские институты и Всемирную торговую организацию. 

38. Россия исходит из того, что будущей модели долгосрочного развития требуется современная, 

адекватная складывающимся условиям мировая система энергообеспечения. Продолжим выступать за создание 

новой правовой базы международного сотрудничества в сфере энергетики, которая будет охватывать все 

аспекты глобального энергетического взаимодействия и всех основных стран-производителей (экспортеров), 

транзитеров и потребителей (импортеров) энергоресурсов. Намерены активно использовать площадки ООН для 

дальнейшего продвижения соответствующей инициативы Президента Российской Федерации, определяющей 

цели и принципы новой правовой базы международного сотрудничества в сфере энергетики. 

39. Россия продолжит шаги по укреплению позиций и расширению сотрудничества ООН с Евразийским 
экономическим сообществом (ЕврАзЭС) и Организацией черноморского экономического сотрудничества 

(ЧЭС). Рассматриваем обе организации как важных региональных партнеров ООН в деле обеспечения 

устойчивого развития, экономического сотрудничества и региональной интеграции. Ожидаем от учреждений 

системы ООН практических мер по улучшению координации своей работы в регионе с деятельностью 

ЕврАзЭС и ЧЭС. Активно поддержим принятие нацеленных на это соответствующих резолюций 65-й сессии 

ГА ООН. 

40. Настроены на продуктивную работу по блоку макроэкономических резолюций на основе 

концептуальных договоренностей, достигнутых в рамках Конференции ООН по финансированию развития в 

Монтеррее и Дохе. 

Считаем принципиально важным сохранить наметившиеся в последние годы поступательные тенденции 

в финансировании развития и обеспечить адекватное содействие развивающимся странам, несмотря на тяжелые 
последствия мирового финансово-экономического кризиса. 

Россия более чем в три с половиной раза увеличила объемы своей официальной помощи развитию – с 

220 млн.долл. США в 2008 г. до 800 млн.долл. США в 2010 г. Предпринимаем также шаги по укреплению 

региональных фондов и механизмов финансирования развития и преодоления кризисов, в частности на 

пространстве ЕврАзЭС, где создан Стабилизационный фонд Сообщества (9 млрд.долл. США), в котором доля 

России составляет 7,5 млрд.долл. США. 

41. Россия намерена принять активное и конструктивное участие во всех этапах подготовительного 

процесса Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 2012 г. ("Рио плюс 20"). Важно 

ориентировать подготовительный комитет Конференции на выработку сбалансированных подходов к 

приоритетным вопросам повестки дня, в частности проблематике перехода к "зеленой экономике" на основе 

серьезного учета реальных возможностей обеспечения устойчивого развития на длительную перспективу. 

Выступаем за принятие Генассамблеей решений, направленных на всестороннее содействие успешному 
проведению Конференции в Рио-де-Жанейро. 

42. Готовы продолжать активно и конструктивно работать над согласованием международного режима 

климатического сотрудничества на период после 2012 г. с учетом итогов Копенгагенской конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 

Достижение конечной цели РКИК по стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере 

возможно только при участии всех без исключения государств – как развитых, так и развивающихся – с учетом 

реально существующих у них возможностей и в зависимости от степени их влияния на изменение климата. 

43. Одним из актуальных направлений считаем дальнейшее развитие международного гуманитарного 

сотрудничества. Увеличение числа и масштабов стихийных бедствий требует оперативного и 

скоординированного реагирования международного сообщества. Исходим из необходимости тесного 

взаимодействия в этих целях пострадавших государств, организаций системы ООН, стран-доноров и стран 
транзита, включая приграничные государства. 

В преддверии 25-й годовщины трагедии на АЭС в Чернобыле особое внимание на сессии намерены 

уделить чернобыльской проблематике. Ключевую задачу на этом направлении видим в принятии резолюции 

ГА ООН, в которой будут отражены итоги среднесрочного обзора выполнения соответствующих мер по линии 

ООН и поддержана совместная инициатива Украины, России и Белоруссии о проведении в Киеве в апреле 2011 

г. международной конференции, посвященной 25-й годовщине аварии на ЧАЭС. 

44. Придаем особое значение участию в согласовании реформы ООН в сфере управления. В частности, 

исходим из того, что составляющие реформы – изменения в кадровой политике, закупочной деятельности, 

информационно-коммуникационном оснащении, системе внутреннего правосудия – должны быть нацелены на 

повышение транспарентности и ответственности Секретариата за исполнение решений, принимаемых 

государствами-членами, повышение отдачи от вкладываемых в ООН ресурсов. Намерены активно участвовать 

в дальнейшем согласовании такого компонента реформы, как усиление безопасности персонала ООН. В целом, 



                                                     

 
реформа не должна восприниматься как возможность для раздувания штатов и структур. Главная задача – 

повышение эффективности работы Секретариата ООН. 

45. Исходим из того, что любые дополнительные бюджетные запросы, представляемые вне бюджетного 

цикла, должны подвергаться государствами-членами тщательному и критическому анализу с учетом 

необходимости соблюдения бюджетной дисциплины, а также финансовых трудностей, с которыми 

сталкивается большинство стран. 

46. При рассмотрении финансирования миротворческой деятельности ООН в связи со стремительным 

ростом запрашиваемых Секретариатом ресурсов полагаем целесообразным добиваться разумной экономии 
средств, особенно в миссиях, мандат которых не претерпел изменений.  

 

О позиции России на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2011 г.) 
 

1. 66-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана закрепить многосторонние подходы в сфере 

решения глобальных проблем современного мира. Для достижения международной стабильности требуется 

активизация коллективных усилий по укреплению правовых основ в межгосударственных отношениях, 

урегулированию региональных конфликтов, решению проблем нераспространения ОМУ, противодействию 

новым вызовам и угрозам, реформе системы глобального управления, обеспечению устойчивого развития, 

продовольственной и энергетической безопасности, борьбе с изменением климата. 

2. Наращивание коллективного взаимодействия должно осуществляться на основе строгого соблюдения 

уставных прерогатив Совета Безопасности ООН как главного органа, ответственного за поддержание 

международного мира и безопасности. Придерживаясь принципа верховенства международного права, Россия 

выступает за неукоснительное выполнение решений СБ ООН, не допускающее их расширительного 

толкования. 
3. Главная цель реформы СБ ООН – повышение эффективности этого органа и придание ему более 

представительного характера с учетом продолжающегося роста государств-членов Организации и 

изменившихся политических реалий в мире. При этом важно добиваться того, чтобы Совет адекватно и быстро 

реагировал на возникающие кризисы и проблемы. Ход межправительственных переговоров по реформе Совета 

Безопасности подтверждает: ни одна из выдвинутых на данный момент моделей реформирования не пользуется 

широкой поддержкой. В этих условиях попытки постановки на голосование тех или иных схем неизбежно 

поляризуют Генеральную Ассамблею. Следует продолжать кропотливую работу по сближению позиций без 

навязывания искусственных сроков для принятия решений по этому чувствительному вопросу. Только так 

можно будет выработать формулу реформирования, которая пользовалась бы максимально широким согласием 

– значительно большим, чем необходимые по Уставу ООН две трети голосов государств-членов. При любом 

варианте реформы СБ ООН неизменными должны оставаться прерогативы его нынешних постоянных членов, 
включая право вето. 

4. В рамках усилий по оживлению деятельности Генеральной Ассамблеи ООН поддерживаем 

рациональные предложения, направленные на повышение эффективности ее работы. При этом любые 

реформенные нововведения должны основываться на строгом соблюдении уставных прерогатив главных 

органов ООН. 

5. Миротворческая деятельность ООН доказала свою эффективность как незаменимый инструмент 

урегулирования вооруженных конфликтов и решения первичных задач государственного строительства на 

постконфликтной стадии. Намерены содействовать укреплению этого направления работы в строгом 

соответствии с принципами Устава ООН. 

Российские миротворцы задействованы в 9 из 16 операций ООН по поддержанию мира (ОПМ). Наша 

страна удерживает одно из первых мест на рынке закупок ООН в миротворческом сегменте (14%, или 382 млн. 
долл. США, из которых 99% – контракты на авиауслуги). При этом только российские компании 

предоставляют для поддержки ОПМ ООН самолеты и вертолеты повышенной грузоподъемности. 

6. Последние события в кризисных регионах, в частности, в Северной Африке, подтверждают 

необходимость выработки Советом Безопасности четких мандатов на миротворческие усилия, исключающих 

возможность их расширительного толкования. Россия против внедрения в практику миротворчества ООН 

любых элементов, не получивших предварительного одобрения большинства государств-членов. 

С учетом важности совершенствования миротворческой деятельности и повышения уровня военной 

экспертизы СБ ООН выступаем за привлечение к этому предусмотренного Уставом ООН вспомогательного 

органа СБ – Военно-штабного комитета, наращивание его консультативного потенциала по военным аспектам 

ОПМ ООН. 

7. Нацелены содействовать повышению эффективности координационно-консультативных функций 

Комиссии ООН по миростроительству в рамках закрепленного за ней мандата. Россия ежегодно, начиная с 2008 
г., вносит по 2 млн. долл. США в Фонд по миростроительству. Предприняли конкретные шаги по 

формированию кадрового резерва российского корпуса гражданских экспертов в сфере миростроительства. 



 
  

 

 

8. Возрастание роли отдельных групп стран и их объединений диктует необходимость развития 

взаимодействия ООН с региональными организациями в соответствии с Главой VIII Устава ООН. В этом 

контексте приоритетом для нас является содействие переводу в практическое русло контактов Организации с 

ОДКБ, СНГ и ШОС. Выступаем за продолжение конструктивного сотрудничества ООН с Афросоюзом, ЛАГ, 
ОИК, АСЕАН и другими организациями с целью привлечения их к предотвращению и урегулированию 

кризисных ситуаций. 

9. Российский подход к выполнению задач разоруженческой и нераспространенческой повестки дня 

включает комплекс мер по укреплению стратегической стабильности и соблюдению принципа равной 

безопасности для всех. Среди наших приоритетов – практическая реализация конкретных мер, одобренных на 

Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2010 г., в т.ч. запуск 

переговоров на Конференции по разоружению (КР) по договору о запрещении производства расщепляющегося 

материала для целей ядерного оружия; продвижение на КР российско-китайского проекта договора о 

предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК); поддержка создания безъядерных зон. 

В контексте глобальных нераспространенческих усилий особое значение имеет резолюция СБ ООН 1540. 

Российская Федерация выступает за ее выполнение всеми странами и в полном объеме, разумеется, при учете 
комплексного и долгосрочного характера поставленных ею задач. 

10. Подчеркиваем значимость российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению 

и ограничению стратегических наступательных вооружений в контексте усилий по ядерному разоружению, 

укреплению режима нераспространения и поддержанию стратегической стабильности. Исходим из важности 

подключения всех ядерных держав и располагающих ядерным оружием государств к российско-американским 

усилиям в этой области при соблюдении принципа равной и неделимой безопасности для всех. 

11. Настроены продолжать активно работать с целью недопущения размещения оружия в космосе. Эта 

задача приобретает особую актуальность в 2011 г., когда мировое сообщество отмечает 50-летие первого 

полета человека в космос. 

На данном этапе считаем важным сосредоточиться на реализации положений резолюции 65-й сессии ГА 

ООН 65/68 в части, касающейся создания Группы правительственных экспертов (ГПЭ) для проведения, 
начиная с 2012 г., исследования о мерах транспарентности и укрепления доверия в космосе. На 66-й сессии ГА 

ООН внесем на рассмотрение Первого комитета проект решения по мерам транспарентности и укрепления 

доверия в космической деятельности (МТДК), ориентирующего на поддержку работы ГПЭ в 2012-2013 гг. и 

призывающего государства-члены продолжать представлять свои соображения по МТДК Генсекретарю ООН 

для учета в работе Группы. 

12. Продолжим работу по тематике международной информационной безопасности. В центре наших 

усилий - пресечение использования информационно-коммуникационных технологий в криминальных, 

террористических и военно-политических целях, а также для вмешательства во внутренние дела государств. 

Именно в этом заключаются задачи созданной в соответствии с резолюцией ГА ООН 65/41 ГПЭ, которая, 

начиная с 2012 г., продолжит исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 

безопасности и возможных совместных усилий по их устранению. 

13. Последовательно выступаем за наведение порядка в мировом обороте оружия и в мировой торговле 
им как составной части этого оборота. При обсуждении эвентуального документа запланированной на 2012 г. 

Конференции ООН по международному договору о торговле оружием (МДТО), государствам-членам следует 

сконцентрировать усилия на определении и согласовании его ключевых элементов. Форма и статус возможного 

документа должны быть определены его конечным содержанием, а не предрешаться заранее. 

Россия выступает за совершенствование "Программы действий ООН по противодействию и 

искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее аспектах и борьбе с ней", усиление практической отдачи 

этого документа. Готовы совместно со всеми государствами работать над тем, чтобы дополнить Программу 

конкретными мерами, которые реально помогли бы перекрыть каналы утечки ЛСО в незаконный оборот. 

14. Поддерживаем линию на обсуждение Генассамблеей ООН вопросов межрелигиозного и 

межкультурного взаимодействия в интересах мира. Россия принимает активное участие в различных 

инициативах Организации в этой сфере, включая "Альянс цивилизаций" и "Трехсторонний форум по 
межрелигиозному диалогу и сотрудничеству на благо мира". Продолжаем внимательно изучать инициативу о 

провозглашении десятилетия ООН по межрелигиозному и межкультурному диалогу, взаимопониманию и 

сотрудничеству во имя мира. 

Считаем возможным и необходимым расширение базы и обогащение содержания межкультурного 

диалога, ведущегося под эгидой ЮНЕСКО, за счет придания ему межконфессионального измерения. В этой 

связи выступаем за учреждение при Гендиректоре Организации Группы высокого уровня по межрелигиозному 

диалогу, создаваемой по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

15. Намерены всемерно содействовать продолжению диалога ООН с институтами гражданского 

общества, укреплению роли Комитета по НПО ЭКОСОС как ключевого органа в области обеспечения 

взаимодействия ООН с неправительственными организациями. 



                                                     

 
16. Российская Федерация последовательно выступает за укрепление международной системы 

противодействия терроризму, главным координирующим центром которой является ООН и ее Совет 

Безопасности. 

Положительно оцениваем итоги состоявшегося в сентябре 2010 г. второго обзора Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН (ГКС) в плане профилактики терроризма, борьбы с идеологией 

экстремизма и насилия и использования медийного пространства в террористических целях. 

Приветствуем усилия по имплементации ГКС, предпринимаемые Целевой группой ООН по 

осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Поддерживаем инициативу ЦГОКМ по 
созданию регионального аспекта осуществления основных направлений ГКС, реализуемую в настоящее время 

в Центральной Азии с привлечением потенциала региональных организаций – ОДКБ, ШОС и СНГ. 

17. Выступаем за формирование под эгидой ООН более четкой антикриминальной стратегии. Призываем 

к адекватному учету итоговых договоренностей XII Конгресса ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию (Бразилия, г.Салвадор, апрель 2010 г.) в национальных и глобальных усилиях по 

противодействию основным вызовам в этой сфере. В частности, считаем целесообразным разработать 

универсальную конвенцию по борьбе с киберпреступностью. 

Призываем к полномасштабной реализации решений 3-й сессии Конференции государств-участников 

Конвенции ООН против коррупции (Катар, г.Доха, ноябрь 2009 г.), в частности, о функционировании 

механизма обзора за выполнением Конвенции, выработке действенных процедур возвращения коррупционных 

активов в страны происхождения и расширении технического содействия заинтересованным странам. 

18. Рассматриваем масштабные изменения в политическом ландшафте в ряде стран региона Ближнего 
Востока и Северной Африки как следствие накопившихся там политических и социально-экономических 

проблем. Исходим из того, что единых рецептов для преодоления кризисов в различных странах не существует, 

а оказание им международного содействия, в том числе со стороны ООН, должно осуществляться с предельной 

осторожностью и с согласия соответствующих государств. При разработке международных механизмов 

стабилизации ситуации следует руководствоваться принципами уважения суверенитета, территориальной 

целостности и решения внутриполитических проблем без вмешательства извне, мирным путем, через 

всеобъемлющий национальный диалог. 

19. Считаем, что прочное урегулирование ливийского кризиса возможно только в политико-

дипломатической плоскости. Приоритетная задача – добиться прекращения огня и начала политического 

процесса. 

Убеждены, что определение модальностей урегулирования является прерогативой Совета Безопасности 
ООН, а не каких-либо других самопровозглашенных форматов. Резолюции СБ ООН 1970 и 1973 должны строго 

выполняться, их расширительное толкование недопустимо. Все действия по имплементации данных резолюций 

должны соответствовать основной цели, ради которой они принимались – защите гражданского населения 

страны. 

20. Твердо выступаем за достижение всеобъемлющего прочного и справедливого арабо-израильского 

урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе – резолюциях СБ ООН 242, 338, 1397, 

1515 и 1860, Мадридских принципах, "дорожной карте" и арабской мирной инициативе. Российская Федерация 

поддерживает создание суверенного, жизнеспособного, территориально целостного палестинского государства 

в границах 1967 г. с согласованными территориальными разменами и со столицей в Восточном Иерусалиме, 

живущего в мире и безопасности с Израилем. 

Участникам конфликта следует отказаться от насилия и односторонних шагов, способных предвосхитить 

исход переговоров по вопросам окончательного статуса. Строительство израильских поселений на 
оккупированных палестинских территориях должно быть прекращено. 

Исходим из необходимости сохранения ведущей роли "квартета" ближневосточных посредников в 

содействии поиску путей окончательного урегулирования арабо-израильского конфликта. 

Приветствуем заключение 4 мая 2011 г. в Каире соглашения о примирении между ФАТХ и ХАМАС и 

другими палестинскими организациями, которое должно способствовать возобновлению переговорного 

процесса между Израилем и ПНА. Считаем восстановление межпалестинского единства на платформе ООП и 

арабской мирной инициативы одним из ключевых факторов достижения мира между палестинцами и 

израильтянами. 

Проведение в Москве конференции по Ближнему Востоку остается в повестке дня. Она может 

состояться, как только сложатся необходимые условия для этого, прежде всего – в контексте возобновления 

прямых палестино-израильских контактов. 
21. Содействие в стабилизации обстановки в Ираке является одной из долгосрочных задач ООН на 

Ближнем Востоке. Добиться этого можно только через активизацию усилий по достижению национального 

согласия на основе полноохватного диалога с участием представителей основных политических сил и 

этноконфессиональных общин в интересах укрепления единства, суверенитета и территориальной целостности 

страны, а также путем поощрения Багдада к выполнению остающихся обязательств по Главе VII Устава ООН, в 

частности, к урегулированию нерешенных вопросов с Кувейтом. В этой связи отмечаем усилия Координатора 

высокого уровня по ирако-кувейтскому "гуманитарному досье" Г.П.Тарасова в интересах нормализации 



 
  

 

 

отношений между двумя государствами. Поддерживаем деятельность Миссии ООН по оказанию содействия 

Ираку. 

22. Настаиваем на закреплении за ООН центральной роли в координации международных гражданских 

усилий по урегулированию в Афганистане. Видим будущее Афганистана в качестве независимого, 
демократического и нейтрального государства. Национальное примирение должно осуществляться под 

руководством правительства Афганистана и не в ущерб строгому соблюдению санкционного режима СБ ООН. 

Особую озабоченность вызывает наркотрафик с территории Афганистана, представляющий угрозу 

международному миру и стабильности. В этой связи особую актуальность приобретает продвигаемая Россией 

инициатива по созданию при координирующей роли ООН и при участии государств-соседей Афганистана 

системы поясов антинаркотической и финансовой безопасности. Важный элемент противодействия 

наркоугрозе из Афганистана – меры по уничтожению наркопосевов. Выступаем за укрепление международного 

режима контроля над незаконным оборотом прекурсоров. Россия продолжит вносить свой вклад в борьбу с 

распространением наркотиков, в т.ч. через участие в эффективном многостороннем механизме "Канал" и 

других антинаркотических мерах по линии ОДКБ, а также инициативах в рамках ШОС, СРН, ОБСЕ. 

23. Считаем контрпродуктивным обсуждение на "площадке" ООН грузино-абхазского сюжета, а также 
вопроса о "внутренне перемещенных лицах и беженцах" из Абхазии и Южной Осетии. Инициатива Грузии в 

ГА ООН не имеет ничего общего с реальной заботой о положении беженцев и ВПЛ всех национальностей, а 

нацелена лишь на политизацию гуманитарного сюжета. 

Решению задач стабилизации обстановки в данной части Закавказья наиболее полно отвечают 

Женевские дискуссии и грузино-абхазский механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, в 

которых участвуют представители ООН. 

Будем продолжать закреплять партнеров на необходимости учета новых геополитических реалий в 

регионе, выстраивая дальнейшую работу, в том числе в международных организациях, на этой основе.  

24. Резолюция СБ ООН 1244 остается обязательной для всех международно-правовой базой косовского 

урегулирования. Россия готова к участию в политических усилиях с целью содействия выработке юридически 

корректного и справедливого решения косовской проблемы. Приветствуем возобновление диалога между 
Белградом и Приштиной. Считаем целесообразным официальное присутствие представителей МООНК на 

переговорах. Поддерживаем создание решением Совета Безопасности подотчетного ООН международного 

механизма расследования в связи с докладом Д.Марти о незаконной торговле человеческими органами в 

Косово. 

25. Выступаем за справедливое, всеобъемлющее и жизнеспособное урегулирование кипрской проблемы, 

предусматривающее создание на Кипре двухобщинной, двухзональной федерации на основе соответствующих 

резолюций СБ и соглашений на высоком уровне 1977 г. и 1979 г. при условии политического равенства греко- и 

турко-кипрской общин. Решение проблемы Кипра должно исходить от самих киприотов и служить интересам 

обеих общин. Участие международного сообщества в кипрских делах, включая предпринимаемые в рамках 

миссии "добрых услуг" Генсекретаря ООН усилия, должно оставаться сугубо вспомогательным и 

беспристрастным. Искусственные графики переговоров и использование внешнего арбитража неприемлемы. 

26. Активно участвуем в выработке комплексного подхода к предотвращению и урегулированию 
конфликтов в Африке и обеспечению устойчивого развития стран континента. В этом контексте отмечаем 

конструктивное взаимодействие между ООН и Афросоюзом, в т.ч. в сфере миротворчества. Поддерживаем 

усилия по формированию собственного миротворческого потенциала африканских государств, укреплению и 

реформированию национальных секторов безопасности в постконфликтных странах, строительству 

демократических институтов власти. Разделяем цели и принципы Нового партнерства для развития Африки 

(НЕПАД). 

27. Новый этап в политической жизни Судана в связи с провозглашением независимости Южного 

Судана должен протекать в условиях, отвечающих задачам постконфликтного восстановления, социально-

экономического прогресса и обеспечения демократических прав и интересов всех суданских граждан. Уважаем 

итоги волеизъявления жителей Южного Судана. Теперь необходимо урегулировать путем переговоров 

остающиеся вопросы, в т.ч. статус района Абьей. Выступаем за налаживание добрососедских и 
взаимовыгодных отношений между Севером и Югом. Поддерживаем усилия по мирному разрешению 

дарфурского кризиса. 

28. С окончанием двоевластия кризис в Кот-д'Ивуаре не завершен. На повестке дня – задача 

национального примирения (при этом важно не допустить политических репрессий и нормализовать 

гуманитарную ситуацию). Решение задач экономического восстановления страны потребует международного 

содействия. Эффективную помощь должна оказать Операция ООН в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ). 

29. Пиратство у берегов Сомали остается серьезным дестабилизирующим фактором. Ситуация, при 

которой большая часть пиратов остается безнаказанной из-за отсутствия действенных механизмов по их 

уголовному преследованию, лишь способствует увеличению числа пиратских нападений в регионе. В целях 

борьбы с ними инициировали принятие резолюции СБ ООН 1976, предусматривающей начало работы над 

созданием антипиратских сомалийских судов с международным участием. Выступаем за их скорейшее 

создание. 



                                                     

 
Намерены активно сотрудничать с нашими партнерами, в том числе в рамках Контактной группы по 

борьбе с пиратством у берегов Сомали, с целью перевода в практическую плоскость работы по созданию 

антипиратского судебного механизма с международным компонентом. Это будет способствовать не только 

более эффективному привлечению к уголовной ответственности рядовых пиратов, организаторов пиратских 

сообществ и лиц, контролирующих их финансовые потоки, но и нормализации ситуации в регионе в целом. 

30. Вводимые по решению ООН санкции рассматриваем как важный политико-дипломатический 

инструмент разрешения международных конфликтов и кризисных ситуаций. Вместе с тем, они должны иметь 

ясные и легитимные цели, временные рамки, подлежать регулярному обзору, а условия их отмены или 
предоставления исключений из них - четко обусловлены. За СБ ООН и санкционными комитетами должны 

быть закреплены все контрольные рычаги. Следует отдавать предпочтение адресным ограничениям, которые 

направлены против виновников конфликтов. Применение широкоохватных санкций, которые могут нанести 

ущерб гражданскому населению, неприемлемо. 

Положения санкционных резолюций СБ ООН должны оставаться для государств-членов Организации 

нормой, не подлежащей расширительному или произвольному толкованию. Выступаем против применения 

государствами односторонних санкций. Меры, вводимые в обход СБ ООН, могут подорвать международные 

политико-дипломатические усилия, ослабить единство мирового сообщества. Кроме того, в силу своего 

экстратерриториального характера они зачастую приводят к нарушению суверенитета и интересов третьих 

государств, ведущих законную внешнеэкономическую деятельность и соблюдающих решения СБ ООН. 

31. Позиция России в отношении экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США 

против Кубы, неизменна: мы разделяем мнение подавляющего большинства стран-членов ООН, решительно 
осуждающих американское эмбарго против Кубы и выступающих за его отмену. Приняли к сведению 

некоторые шаги по смягчению санкций, предпринятые администрацией Б.Обамы, однако считаем, что этого 

недостаточно. По сути, сейчас отменены лишь дополнительные рестрикции, введенные в период президентства 

Дж. Буша. 

32. Выступаем за политико-дипломатическое урегулирование ядерной проблемы Корейского 

полуострова путем возобновления шестисторонних переговоров и при учете законных интересов каждого 

участника. Важным компонентом этого процесса должно быть неукоснительное соблюдение положений 

резолюций СБ ООН 1718 и 1874. 

33. Озабоченности международного сообщества по иранской ядерной программы (ИЯП) должны быть 

сняты путем переговоров, в первую очередь в рамках "шестерки". Международные действия в этой связи 

следует направить на сохранение и расширение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ с целью прояснения всех 
аспектов его ядерной деятельности. Соответствующие резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и СБ ООН 

должны быть Ираном полностью выполнены. Выступаем против усиления санкционного давления на ИРИ. 

34. Внимательно отслеживаем деятельность Международного уголовного суда (МУС). Заинтересованы в 

объективном и беспристрастном рассмотрении МУС югоосетинской ситуации. Выступаем за то, чтобы МУС в 

своей деятельности соблюдал разумный баланс между интересами осуществления правосудия и 

необходимостью налаживания и поддержания мирных процессов в странах, досье которых он ведет. 

35. Намерены продолжать прилагать усилия для своевременного завершения деятельности 

Международного трибунала для бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде и перевода их в 

формат "остаточного механизма" в соответствии с резолюцией СБ ООН 1966. 

36. Отмечаем существенный рост количества дел, рассматриваемых Международным Судом ООН. 

Данный факт свидетельствует о доверии государств к этому главному судебному органу Организации. 

Поддерживаем эту тенденцию и со своей стороны стремимся к тому, чтобы судебные процедуры не 
становились объектами злоупотребления в конъюнктурных политических интересах. Именно этим была 

обусловлена позиция России об отсутствии у Суда юрисдикции в отношении иска Грузии против нашей 

страны, явной целью которого было отвлечение внимания от грубых нарушений международного права 

режимом Саакашвили. 

Решение Суда об отказе от рассмотрения этого искусственного дела служит укреплению авторитета как 

самого Суда, так и правозащитных органов ООН, в которые Грузии надлежало обратиться до предъявления 

иска. Решение также отвечает интересам международного миротворчества, т.к. оно позволило избежать 

прецедента, при котором к юридической ответственности за неспособность сторон межэтнического конфликта 

урегулировать его могло быть привлечено государство, выполняющее миротворческие функции. 

37. Генассамблее по традиции предстоит рассмотреть отчет об очередной сессии Комиссии 

международного права ООН. Выступаем за то, чтобы наработки Комиссии находили должное продолжение в 
работе Организации. Готовимся к выборам в Комиссию, которые состоятся осенью 2011 г. Кандидатом от 

России выдвинут директор Правового департамента МИД К.Г.Геворгян. Рассчитываем на поддержку 

российского кандидата. 

38. В отношении ответственности по защите населения от геноцида, военных преступлений, этнических 

чисток и преступлений против человечности руководствуемся положениями соответствующего раздела 

итогового документа "Саммита-2005", подразумевающего оказание всесторонней помощи государствам, если 

мирные средства урегулирования будут недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся не в 



 
  

 

 

состоянии защитить свое население. Считаем контрпродуктивными попытки расширительного толкования 

"ответственности по защите". Предостерегаем от необдуманных и поспешных шагов по произвольному 

применению данной концепции к конкретным страновым сюжетам. 

39. Последовательно отстаиваем принцип недопустимости искажения истории и пересмотра итогов 
Второй мировой войны, что особенно важно с учетом проведения основной части 66-й сессии ГА ООН в год 

65-летия вынесения приговора Нюрнбергским трибуналом. В русле этих усилий, а также в рамках борьбы с 

любыми формами и проявлениями расизма, дискриминации и ксенофобии Россия вновь внесет в Генассамблее 

проект традиционной резолюции "Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости", направленной на противодействие неонацистским и реваншистским тенденциям в мире. 

Призываем делегации, которые ранее не поддержали эту инициативу, присоединиться к государствам, 

выступающим против героизации военных преступников, осужденных в Нюрнберге, и активно 

противодействующим современным реваншистским проявлениям. 

40. Придаем большое значение межгосударственному сотрудничеству в области защиты и поощрения 

прав человека. Правозащитная архитектура ООН должна функционировать без политизации, с упором на 
техническую помощь государствам в защите прав и свобод человека. Принятие критических решений по 

ситуациям в отдельных странах не способствует установлению конструктивного диалога с ними. Эта практика 

тем более неуместна на фоне успешного функционирования механизма универсального периодического обзора 

Совета по правам человека (СПЧ). Процесс обзора первого пятилетнего цикла СПЧ продемонстрировал, что 

работа Совета должна и далее быть направлена на деполитизацию правозащитного диалога, налаживание 

предметного и конструктивного обсуждения вопросов прав человека на ооновских форумах. 

Руководствуясь стремлением продолжать линию, направленную на честный, взаимоуважительный и 

равноправный диалог по вопросам обеспечения прав и основных свобод человека, Правительство Российской 

Федерации приняло решение о выдвижении кандидатуры России для переизбрания в СПЧ на период 2013-2016 

гг. 

41. Россия позитивно оценивает деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека, в частности, внося в его бюджет ежегодный взнос в размере 2 млн.долл. США. Для качественного 

улучшения работы Управления необходимо укреплять его транспарентность и подотчетность государствам-

членам ООН. 

42. Международное сотрудничество в гуманитарной сфере и деятельность международных 

гуманитарных агентств, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 

является важным звеном в комплексных усилиях по поддержанию мира, укреплению безопасности и 

стабильности. 

В то же время обращаем внимание на необходимость не допускать политизации работы УВКБ в сфере 

предоставления международной защиты и оказания помощи беженцам, в том числе в вопросах их возвращения, 

интеграции и постконфликтного восстановления. 

Исходим из того, что все изменения в структуре и системе УВКБ должны быть направлены на 

повышение эффективности его деятельности в рамках действующего мандата. 
43. В области социального развития поддерживаем дальнейшую выработку практических шагов по 

реализации странами концепции "Глобального партнерства", изложенной в решениях Всемирной встречи на 

высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.) и 24-й спецсессии ГА ООН и 

получившей развитие в Декларации тысячелетия, Монтеррейском консенсусе, а также в документах 

"Копенгаген+5", "Копенгаген+10" и решениях "Саммита-2005". 

Подтверждаем необходимость повышения роли Комиссии социального развития как главного 

координатора в системе ООН по проблематике старения населения, обеспечения равных возможностей для 

инвалидов, укрепления роли семьи и улучшения положения молодежи. 

В программах социально-экономического развития России учитываются соответствующие рекомендации 

и решения ООН. Наша страна внесла существенный вклад в подготовку и в 2008 г. подписала Конвенцию о 

правах инвалидов, направленную на более полную интеграцию в жизнь общества лиц с ограниченными 
возможностями и применение к ним международных стандартов в области прав человека без какой-либо 

дискриминации. В настоящее время активно прорабатываем вопрос о ратификации Конвенции. 

44. Поддерживаем политику обеспечения гендерного равенства и улучшения положения женщин в 

соответствии с решениями 4-й Всемирной конференции по положению женщин и 23-й спецсессии ГА ООН. 

Ключевым органом в системе ООН по продвижению всех категорий прав человека женщин и усилению борьбы 

с насилием и дискриминацией по признаку пола должна оставаться Комиссия по положению женщин. 

Поддерживаем начало деятельности структуры "ООН-женщины". При этом исходим из того, что 

вопросы определения основных направлений деятельности и приоритетов, а также подотчетности структуры 

должны решаться с учетом еѐ гибридного характера. 

Выступаем за укрепление международного сотрудничества по защите прав детей и осуществление задач, 

поставленных в итоговом документе 27-й спецсессии ГА ООН "Мир, пригодный для жизни детей". 

Ратификация Россией в 2008 г. Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 



                                                     

 
участия детей в вооруженных конфликтах, стала свидетельством приверженности России соблюдению 

международных стандартов в правозащитной и гуманитарной областях. 

45. Придаем большое значение работе 66-й сессии ГА ООН на экономическом, природоохранном и 

гуманитарном направлениях. 

Заинтересованы в разработке под эгидой ООН комплексных и долгосрочных стратегий противодействия 

глобальным кризисам и негативным тенденциям, связанным с функционированием мировых финансового, 

продовольственного и энергетического рынков. 

Отмечаем важность начала широкой дискуссии о роли ООН в системе глобального экономического 
управления. Дебаты и резолюционную работу следует ориентировать на создание эффективных механизмов 

регулирования мирохозяйственных связей в интересах устойчивого экономического развития, а также на 

содействие повышению согласованности и координации усилий, предпринимаемых в рамках основных 

многосторонних "площадок", включая ведущие региональные объединения и неформальные лидерские 

альянсы. 

Исходим из того, что предстоящая в Генассамблее дискуссия будет способствовать налаживанию 

конструктивного взаимодействия между ООН и "Группой двадцати", в целях создания эффективной системы 

глобального управления и скорейшего преодоления последствий мирового экономического кризиса. 

46. Настроены на конструктивное взаимодействие с партнерами в интересах своевременной реализации 

Целей развития тысячелетия. 

Приоритетную задачу видим в формировании основы для консенсуса в отношении принципов и 

ориентиров глобального партнерства в целях развития на период после 2015 г. 
47. Выступаем за дальнейшее укрепление координационных функций Экономического и Социального 

Совета ООН, расширение под его эгидой диалога и усиление взаимодействия между всеми ключевыми 

партнерами в области международного социально-экономического сотрудничества, включая агентства ООН, 

Бреттон-Вудские учреждения и Всемирную торговую организацию. 

48. Формирование более устойчивой модели долгосрочного развития невозможно без адекватной 

складывающимся условиям мировой системы энергообеспечения. Правовая база сотрудничества в сфере 

энергетики должна охватывать все аспекты глобального взаимодействия стран-производителей (экспортеров), 

транзитеров и потребителей (импортеров) энергоресурсов. С этой целью Россия предложила на рассмотрение 

ряда государств и ведущих международных организаций проект Конвенции по обеспечению международной 

энергетической безопасности. 

Исходим из важности диверсификации производства и потребления энергоресурсов, в частности путем 
развития атомной и возобновляемой энергетики, при сохранении в обозримой перспективе доминирующей 

роли углеводородного сырья в глобальном энергобалансе. Выступаем за широкое международное 

сотрудничество в определении путей обеспечения надежной транспортировки энергоносителей на рынки. 

49. Полагаем необходимым извлечь уроки из аварии на японской АЭС "Фукусима-1" и принять меры по 

укреплению международно-правовой базы для обеспечения безопасности атомных объектов, включая 

разработку в рамках МАГАТЭ дополнительных требований к регламентам строительства АЭС в сейсмически 

опасных зонах и районах, подверженных иным природным катаклизмам. Важно при этом не допустить подрыва 

стратегического курса на развитие ядерной энергетики. 

50. Намерены продолжать содействовать наращиванию международного сотрудничества в области 

дорожной безопасности, в т.ч. в рамках провозглашенного Генассамблеей ООН десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения (2011-2020 гг.). Поддержим принятие очередной резолюции 

ГА по данной теме. 
51. Нацелены на успешное проведение Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 

2012 г. ("Рио плюс 20"). Важно ориентировать подготовительный комитет на выработку сбалансированных 

подходов к приоритетным вопросам повестки дня, в частности, по проблематике перехода к "зеленой 

экономике" на основе учета реальных возможностей обеспечения устойчивого развития на длительную 

перспективу. 

Необходимо добиваться, чтобы реализация концепции "зеленой экономики" не превратилась в 

инструмент торговой и технологической дискриминации под предлогом защиты окружающей среды. 

52. Готовы продолжать конструктивно работать над согласованием международного режима 

климатического сотрудничества на период после 2012 г. в свете итогов Канкунской конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 

Достижение конечной цели РКИК по стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере 
возможно только при участии всех без исключения государств – как развитых, так и развивающихся – с учетом 

реально существующих у них возможностей и в зависимости от степени их влияния на изменение климата. 

53. Выступаем за дальнейшее укрепление и развитие работы под эгидой Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) и Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), ориентированной на 

реализацию концепции устойчивого развития и достижение ЦРТ. 

54. В области международного здравоохранения все большее значение приобретают вопросы 

профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Высоко оцениваем результаты и итоговый 



 
  

 

 

документ Первой глобальной конференции министерского уровня по формированию здорового образа жизни и 

борьбе с НИЗ (Москва, 27-29 апреля 2011 г.), заложившие качественную основу для последующего проведения 

заседания высокого уровня ГА ООН по неинфекционными заболеваниям. 

55. Основой деятельности ООН в сфере международного гуманитарного сотрудничества должны быть 
зафиксированные в резолюциях Генассамблеи принципы нейтральности, беспристрастности, гуманности и 

независимости гуманитарного содействия, а также согласие правительства пострадавшей страны на 

предоставление помощи и уважение еѐ территориальной целостности и суверенитета. 

Поддерживаем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и Центральный фонд 

чрезвычайного реагирования (ЦФЧР) в качестве ключевых координационных механизмов гуманитарных 

операций и мобилизации финансовых средств. 

56. Поддерживаем запущенный на "римской площадке" профильных организаций системы ООН процесс 

масштабного реформирования мировой системы сельского хозяйства и продовольственной безопасности, 

включая укрепление мандата ФАО как головной организации мирового агросектора, лесного и рыбного 

хозяйства и центра аграрных знаний. 

Несмотря на негативное влияние глобального финансового кризиса и тяжелые последствия засухи 2010 
года, Россия продолжает наращивать свой вклад в глобальную продовольственную безопасность. Наш 

совокупный донорский взнос в 2009-2011 гг. на эти цели по линии ооновских институтов составил 330 

млн.долл.США. При этом регулярный взнос России в Фонд ВПП в 2011-2013 гг. превысит 90 млн.долл.США. 

57. При рассмотрении проекта бюджета ООН на 2012-2013 гг. будем исходить из необходимости 

сдерживания роста расходов Организации и разумной экономии. Поддерживаем, в принципе, инициативу 

Генсекретаря ООН о трехпроцентном сокращении расходов, при том понимании, что это не нанесет ущерба 

программной деятельности. Любые потребности в ресурсах должны быть четко обоснованы с точки зрения 

достижения конкретных результатов. 

В отношении финансирования миротворческой деятельности ООН полагаем целесообразным также 

добиваться экономии средств, повышения эффективности использования значительных людских, 

материальных и финансовых ресурсов, задействованных на этом направлении. 
58. Уделяем значение реформе ООН в сфере управления. Поддерживаем декларируемую Секретариатом 

цель повышения эффективности работы по обеспечению полевых миссий ООН. При этом выступаем за самое 

тщательное рассмотрение представленной Глобальной стратегии полевой поддержки в рамках Пятого комитета 

и ККАБВ. У нас вызывает озабоченность то, что отдельные положения Стратегии не до конца продуманы. 

Тревожит и то, что создание региональных центров может на деле привести к росту затрат. Кроме того, 

реформа может нарушить существующие механизмы поддержки, что в конечном итоге приведет к сбоям в 

работе миссий. 

Реформа закупочной деятельности ООН должна быть направлена на обеспечение эффективности и 

транспарентности закупок, а также добросовестной международной конкуренции на ооновском рынке. 

59. Одним из важных принципов информационной работы ООН является многоязычие при соблюдении 

паритета официальных языков Организации. Вместе с тем, отмечаем определенный языковой дисбаланс, 

касающийся, в частности, содержания веб-сайта ООН. Настаиваем на развитии всех форм русскоязычного 
информационного сопровождения деятельности Всемирной организации. 

 

О позиции России на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2012 г.) 
 

1. 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана усилить политический сигнал о 

безальтернативности многосторонних начал в мировой политике и формировании объединительной повестки 

дня в международных отношениях для коллективного противодействия глобальным вызовам безопасности. 

Недопустимы попытки подрыва центральной роли ООН, в т.ч. через институциализацию параллельных и 

дублирующих форматов (в рамках так называемых "групп друзей", форумов и инициатив), обслуживающих 

политические интересы отдельного круга государств. 

2. Особую актуальность приобретает задача активизации совместных усилий по укреплению правовых 

основ в межгосударственных отношениях, продвижению верховенства международного права в ООН, общего 

для всех толкования и применения международных договоров и решений ООН, включая ее Совет 

Безопасности. 
3. Наращивание коллективного взаимодействия должно осуществляться на основе строгого соблюдения 

уставных прерогатив СБ ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и 

безопасности. Россия будет решительно противодействовать попыткам использования СБ ООН для 

легитимизации внешнего, в т.ч. военного, вмешательства во внутренние дела государств в обход Устава ООН и 

оказания политического давления со стороны СБ ООН на "неугодные" режимы, в т.ч. под лозунгами защиты 

гражданского населения. 



                                                     

 
4. Опыт кризисного урегулирования на Ближнем Востоке и в Северной Африке актуализирует задачу 

выработки Советом Безопасности ООН четких миротворческих мандатов в соответствии с Уставом ООН и 

базовыми принципами миротворчества, а также обеспечения строгого контроля за их реализацией. При 

санкционировании СБ ООН действий по Главе VII Устава ООН важно определять конкретные параметры, цели 

и пределы применения силы, важность неукоснительного выполнения принятых решений. 

5. Любые внутриполитические противоречия в странах Ближнего Востока и Северной Африки должны 

решаться мирным путем, в конституционных рамках, через национальный диалог. При разработке 

международных механизмов стабилизации ситуации следует руководствоваться принципами уважения 
суверенитета, территориальной целостности и решения проблем без вмешательства извне. 

Основная задача международного сообщества – способствовать тому, чтобы "обновленный" Ближний 

Восток не стал источником новых вызовов для международной стабильности и безопасности, режима 

нераспространения, межцивилизационного общения. 

6. Урегулирование сирийского кризиса возможно исключительно политико-дипломатическими методами 

на основе мирного плана К.Аннана, закрепленного в резолюциях СБ ООН. Приоритетная задача – обеспечить 

полное прекращение насилия всеми участниками конфликта и приступить к запуску всеобъемлющего диалога 

между правительством и оппозицией по комплексу вопросов реформирования политической системы страны. 

От решения сирийского конфликта во многом будет зависеть модель действий международного 

сообщества в отношении внутригосударственных кризисов. Ни односторонние действия, ни военное 

вмешательство не способны обеспечить мирной развязки. Результат будет обратный искомому – тотальная 

дестабилизация обстановки в стране и в широком региональном контексте. 
7. Масштабные трансформационные процессы на Ближнем Востоке не должны заслонять решение 

застарелых проблем региона. Продвижение к всеобъемлющему урегулированию арабо-израильского конфликта 

должно осуществляться на международно-правовой базе – резолюциях СБ ООН 242, 338, 1397, 1515, 1850, 

мадридских принципах, "дорожной карте", Арабской мирной инициативе и ранее достигнутых между 

сторонами договоренностях. Выступаем за создание суверенного, жизнеспособного, территориально 

целостного палестинского государства в границах 1967 года с согласованными территориальными разменами и 

со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем. 

Все участники конфликта должны отказаться от насилия и односторонних шагов, предвосхищающих 

исход переговоров по вопросам окончательного статуса. Строительство израильских поселений на 

оккупированных палестинских территориях должно быть прекращено. 

Исходим из необходимости сохранения ведущей роли "квартета" ближневосточных посредников в 
содействии поиску путей возобновления переговорного процесса между палестинцами и израильтянами. В этой 

связи выступаем против попыток поставить под сомнение эффективность данного формата международного 

сопровождения БВУ. 

Подтверждаем нашу готовность к проведению Международной конференции по Ближнему Востоку в 

Москве. Она может состояться, как только сложатся необходимые условия для этого, прежде всего – в 

контексте возобновления прямых палестино-израильских контактов. 

8. Международная поддержка усилий по стабилизации обстановки в Ираке является одной из 

долгосрочных задач ООН на Ближнем Востоке. Важно не допустить раскола страны по национально-

конфессиональному признаку, что стало бы катастрофой и для Ирака, и для региона в целом. Для этого иракцам 

необходимо активизировать усилия по налаживанию полноохватного диалога с участием представителей 

основных политических сил и религиозных общин страны. 

По вопросу о выводе Ирака из-под действия Главы VII Устава ООН продолжаем исходить из того, что 
Совет Безопасности должен рассматривать ход осуществления соответствующих резолюций и постепенно 

отменять те положения, которые выполнены или утратили актуальность. 

Ираку еще предстоит решить проблему урегулирования вопроса о его границе с Кувейтом, наладить 

сотрудничество с ООН в поиске пропавших без вести кувейтян, граждан третьих стран и кувейтской 

собственности. 

Поддерживаем деятельность Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, политическое посредничество 

которой весьма востребовано. 

9. Миссия ООН по содействию Афганистану должна продолжать оставаться координатором 

международных гражданских усилий по стабилизации обстановки в ИРА. ООН принадлежит важная роль в 

мониторинге наркоситуации в стране. Свертывание международного военного присутствия в Афганистане, 

которое находится в стране с санкции СБ ООН, должно осуществляться также по решению СБ ООН по итогам 
отчета о выполнении выданного мандата. 

Ведущая роль в процессе национального примирения должна принадлежать афганцам, а диалог с 

вооруженной оппозицией – строиться на известной "триаде" принципов (отказ боевиков от насилия, признание 

ими Конституции ИРА и разрыв связей с "Аль-Каидой") не в ущерб санкционному режиму СБ ООН. 

Особую озабоченность вызывает представляющая угрозу международному миру и стабильности 

ситуация с незаконным производством, оборотом и торговлей наркотиками в ИРА. Важно предпринимать 

действенные меры по физическому уничтожению наркопосевов и лабораторий, пресечению поставок 



 
  

 

 

прекурсоров в Афганистан, включению наркобаронов в санкционный список СБ. Востребованной в этой связи 

представляется реализация решений Московско-парижского пакта, который превратился в один из наиболее 

эффективных международных инструментов противодействия наркоугрозе, исходящей с территории ИРА. Не 

теряет актуальности задача налаживания практического взаимодействия между ОДКБ, осуществляющей 
профилактическую операцию "Канал", и Международными силами содействия безопасности. 

10. Обсуждение на "площадке" ООН грузино-абхазской проблематики и вопроса о "внутренне 

перемещенных лицах (ВПЛ) и беженцах" из Абхазии и Южной Осетии контрпродуктивно. Грузинская 

инициатива носит политизированный характер и не имеет отношения к урегулированию гуманитарных 

проблем. Она наносит ущерб Женевским дискуссиям как рабочему формату для обсуждения вопросов 

беженцев и ВПЛ, отрицательно влияет на степень доверия между абхазской, югоосетинской и грузинской 

сторонами. 

Женевские дискуссии и грузино-абхазский Механизм по предотвращению и реагированию на 

инциденты, в которых участвуют и ооновцы, наиболее полно отвечают задачам стабилизации обстановки в 

данной части Закавказья. 

11. Выступаем за справедливое, всеобъемлющее и прочное решение кипрской проблемы, 
предусматривающее создание двухобщинной, двухзональной федерации на основе соответствующих 

резолюций СБ и соглашений на высоком уровне 1977 г. и 1979 г. Решение проблемы Кипра должно исходить от 

самих киприотов и служить интересам обеих общин. Участие международного сообщества в кипрских делах, 

включая предпринимаемые в рамках миссии "добрых услуг" Генсекретаря ООН усилия, должно оставаться 

вспомогательным и беспристрастным. Искусственные графики переговоров и использование внешнего 

арбитража неприемлемы. 

12. Подтверждаем позицию о непризнании одностороннего провозглашения независимости Косово. 

Резолюция СБ 1244 – обязательная международно-правовая база косовского урегулирования. Рассматриваем 

переговорный процесс в качестве инструмента стабилизации по-прежнему неспокойной обстановки в крае. 

Расположенные там международные присутствия должны действовать на основе статусного нейтралитета. Не 

удовлетворены ходом проводимого Миссией ЕС в области верховенства закона расследования фактов 
незаконной торговли человеческими органами в Косово, выявленных докладчиком ПАСЕ Д.Марти. Исходя из 

этих соображений, поддержали предложение Белграда передать расследование под эгиду ООН. 

13. Выступаем за политико-дипломатическое урегулирование ядерной проблемы Корейского 

полуострова путем возобновления шестисторонних переговоров и при учете законных интересов каждого 

участника. Важный компонент процесса – неукоснительное соблюдение резолюций СБ 1718 и 1874. 

14. Всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы 

(ИЯП) может быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами через переговоры 

между "шестеркой" и Ираном в духе взаимоуважения и на основе принципов поэтапности и взаимности. 

Особое значение будет иметь наращивание сотрудничества Ирана с МАГАТЭ с целью прояснения всех 

аспектов его ядерной деятельности. Выступаем против усиления санкционного давления на ИРИ. 

Дополнительно вводимые односторонние рестрикции подрывают эффективность санкционного режима, а 

также коллективность и единство действий международного сообщества по снятию озабоченностей вокруг 
ИЯП. 

15. Рассматриваем санкции в качестве одного из важных инструментов в распоряжении СБ ООН, 

призванных способствовать достижению политико-дипломатического урегулирования международных 

конфликтов и кризисных ситуаций. 

Решения СБ ООН о введении санкций должны носить адресный характер и быть направлены на 

виновников конфликта. Санкционный режим должен подлежать регулярному обзору, предусматривать 

гуманитарные изъятия, а также иметь ограничения по срокам действия предлагаемых мер и ясные критерии по 

их отмене. 

Выступаем против вольной интерпретации санкционных мер и расширенной трактовки резолюций 

Совета, что на практике приводит к размыванию санкций, введенных Советом Безопасности. Считаем 

неприемлемым применение рядом государств односторонних санкций в обход СБ ООН, что приводит к 
подрыву международных политико-дипломатических усилий, ослабляет единство мирового сообщества. Эти 

меры зачастую приводят к нарушению суверенитета третьих стран, нарушая их право на осуществление 

законной внешнеэкономической деятельности. 

16. Россия, как и подавляющее большинство членов мирового сообщества, решительно осуждает 

торгово-экономическую блокаду Кубы со стороны США и выступает за скорейшую отмену этой 

бессмысленной антикубинской практики, идущей вразрез с принципами международного права и нарушающей 

ход нормального межгосударственного общения. 

17. Выработка комплексного подхода к предотвращению и урегулированию конфликтов в Африке будет 

способствовать повышению главной ответственности африканцев за судьбу континента, обеспечению 

устойчивого развития составляющих его стран. В этом контексте особой поддержки заслуживают усилия по 

наращиванию взаимодействия между ООН и Афросоюзом, формированию миротворческого потенциала 

африканских государств. 



                                                     

 
18. Не видим альтернативы мирным политическим средствам для нормализации отношений между 

Суданом и Южным Суданом. Нельзя допустить появления между ними новых очагов открытой военной 

конфронтации, опасной для соседних стран и для всего региона. Взаимный отказ сторон от поддержки 

вооруженной оппозиции, действующей против законных властей на территории обеих стран, будет 

содействовать налаживанию добрососедских и взаимовыгодных отношений между двумя государствами. 

19. Миротворческая деятельность ООН остается важным инструментом урегулирования конфликтов и 

решения первичных задач государственного строительства в постконфликтных странах. Намерены 

содействовать укреплению этого направления работы в строгом соответствии с принципами Устава ООН, а 
также наращивать российское участие (в настоящее время 80 российских военных наблюдателей и сотрудников 

органов полиции участвуют в 8 ОПМ ООН). Требует взвешенного подхода внедрение в миротворческую 

практику концепции "сильного" миротворчества, чреватой порой неоправданным расширением мандатов 

операций и увеличением бюджетов ОПМ. В целях совершенствования миротворческой деятельности и 

повышения уровня военной экспертизы СБ ООН считаем по-прежнему актуальным российское предложение об 

активизации деятельности предусмотренного Уставом ООН вспомогательного органа Совета – Военно-

штабного комитета. 

20. Выступаем за повышение эффективности координационно-консультативных функций Комиссии 

ООН по миростроительству в рамках закрепленного за ней мандата. Начиная с 2008 г., Россия ежегодно вносит 

по 2 млн. долл. США в Фонд ООН по миростроительству. Предпринимаются шаги по формированию кадрового 

резерва российского корпуса гражданских экспертов в сфере миростроительства с перспективой его 

задействования в миротворческих и миростроительных операциях ООН. 
21. Востребован курс на рациональное реформирование ООН, ее адаптацию к современным реалиям при 

сохранении ее межправительственной природы и незыблемости принципов ее Устава. Главная цель реформы 

СБ ООН – придание Совету более представительного характера без ущерба для его эффективности. С учетом 

сохраняющихся разногласий между государствами-членами необходимо продолжать поиск компромиссной 

модели будущего Совета Безопасности, пользующейся самой широкой поддержкой государств-членов ООН 

(значительно большей, чем необходимые по Уставу ООН две трети голосов государств-членов). Переговорный 

процесс должен вестись по всем имеющимся предложениям без искусственного сужения повестки дня, 

дробления "пакета" ключевых вопросов реформы Совета или постановки на голосование каких-либо отдельных 

предложений. При любом варианте реформы СБ ООН прерогативы его нынешних постоянных членов, включая 

право вето, ревизии не подлежат. 

Заслуживают внимания рациональные предложения по оживлению деятельности Генассамблеи ООН, в 
т.ч. по повышению ее эффективности. При этом должны соблюдаться уставные прерогативы главных органов 

ООН. 

22. Востребованным представляется проработка направлений сотрудничества ООН с региональными 

организациями в соответствии с Главой VIII Устава ООН. Приоритетным считаем углубление взаимодействия 

ООН с ОДКБ и ШОС, в т.ч. через принятие в ходе 67-й сессии соответствующих резолюций ГА ООН, а также 

отладку механизма регулярных консультаций и выдвижения по линии ОДКБ и ШОС совместных инициатив в 

ООН. Перспективным представляется взаимодействие между ООН и ОДКБ в области миротворчества. 

23. Ооновская разоруженческая триада – Первый комитет ГА ООН, Комиссия ООН по разоружению и 

Конференция по разоружению – переживает застой, корни которого лежат в политической плоскости. В 

сложившейся ситуации считаем необходимым противодействовать деструктивным предложениям, 

потенциально ведущим к деградации всего многостороннего разоруженческого механизма ООН. Исходим из 

важности его сохранения путем продолжения поиска взаимоприемлемых развязок на основе существующих 
правил процедуры. 

Выступаем за сохранение и укрепление ДНЯО и других режимов нераспространения ОМУ, за создание 

благоприятных условий для дальнейшего сокращения ядерных потенциалов всеми государствами, 

обладающими ими. 

24. Призываем к наведению порядка в мировом обороте оружия, в т.ч. за совершенствование Программы 

действий ООН по противодействию и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее аспектах и борьбе с 

ней. Готовы к работе над мерами по перекрытию каналов утечки ЛСО в незаконный оборот. 

25. Намерены продолжать активно проводить линию на противодействие распространению гонки 

вооружений на новые сферы, прежде всего, на космическое пространство. В этом контексте считаем важным 

сосредоточиться на работе в Группе правительственных экспертов по мерам транспарентности и доверия в 

космосе. 
26. Продолжим работу по тематике международной информационной безопасности (МИБ). Необходимо 

активизировать международные усилия для пресечения использования информационно-коммуникационных 

технологий в криминальных, террористических и военно-политических целях, а также для вмешательства во 

внутренние дела государств. 

Приглашаем к широкому международному обсуждению предложенных с участием России проектов 

правил поведения в глобальном информационном пространстве, а также международной конвенции по МИБ. 



 
  

 

 

27. Выступаем за укрепление международной системы противодействия терроризму, главным 

координирующим центром которой является ООН. Только действия всего мирового сообщества на основе 

соблюдения Устава ООН, резолюций Совета Безопасности, соответствующих принципов и норм 

международного права могут дать ответ на глобальную террористическую угрозу. 
Принципиальное значение на антитеррористическом треке имеет дальнейшая реализация Глобальной 

контртеррористической стратегии (ГКС) ООН. Поддерживаем результаты третьего обзора ГКС ООН (июнь 

2012 г.), в т.ч. в плане профилактики терроризма, борьбы с идеологией экстремизма и насилия и использования 

медийного пространства в террористических целях. 

Приветствуем нацеленность Целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических 

мероприятий (ЦГОКМ) на региональное измерение и комплексное осуществление ГКС. Поддерживаем усилия 

по выполнению соответствующего Плана действий по Центральной Азии с привлечением потенциалов ОДКБ, 

ШОС и СНГ. 

28. Пиратство у берегов Сомали остается серьезным дестабилизирующим фактором. Эффективному 

привлечению к уголовной ответственности пиратских сообществ и лиц, контролирующих их финансовые 

потоки, будут содействовать усилия по созданию антипиратских судебных механизмов с международным 
компонентом в русле принятой по инициативе России резолюции СБ ООН 1976. Большое значение в области 

международного взаимодействия в борьбе с пиратством имеет обмен информацией, в т.ч. в рамках созданного 

на Сейшелах регионального антипиратского центра, создание специальных баз данных по этой проблематике. 

Актуальны российские предложения по наращиванию сотрудничества по линии Совета Россия-НАТО в борьбе 

с пиратством. 

29. Выступаем за расширение круга участников и обеспечение эффективного осуществления основных 

конвенций ООН в антикриминальной сфере – конвенций против транснациональной оргпреступности (и 

дополняющих ее протоколов) и против коррупции. 

Поддерживаем усилия по плотному международному взаимодействию в рамках механизма обзора за 

выполнением конвенции против коррупции, запуску действенных процедур возвращения коррупционных 

активов в страны происхождения и расширению технического содействия заинтересованным странам. 
30. Внимательно отслеживаем деятельность Международного уголовного суда (МУС). Заинтересованы в 

объективном и беспристрастном рассмотрении МУС югоосетинской ситуации. Выступаем за то, чтобы МУС, 

работая в рамках "дарфурского" и "ливийского" досье, соблюдал разумный баланс между интересами 

осуществления международного уголовного правосудия и необходимостью налаживания и поддержания 

мирных процессов в этих странах. 

31. Намерены продолжать прилагать все необходимые усилия для своевременного завершения 

деятельности Международного трибунала для бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде и 

перевода их в формат "остаточного механизма" в соответствии с резолюцией СБ ООН 1966 (2010). 

32. Отмечаем существенный рост количества дел, рассматриваемых Международным судом ООН. 

Данный факт свидетельствует о повышении авторитета этого главного судебного органа и об укрепляющемся 

стремлении государств прибегать к мирному урегулированию межгосударственных споров. Поддерживаем эту 

тенденцию. 
33. Генассамблее по традиции предстоит рассмотреть отчет об очередной сессии Комиссии 

международного права ООН. Выступаем за то, чтобы наработки Комиссии находили должное продолжение в 

работе Организации. 

34. Продолжим отстаивать целостность, всестороннее укрепление и надлежащую имплементацию 

основополагающего международно-правового документа в области морского права – Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г., справляющей в этом году тридцатилетний юбилей. Исходим из того, что деятельность 

государств в Мировом океане должна строиться в четком соответствии с нормами Конвенции. Положительно 

оцениваем работу созданных в соответствии с Конвенцией органов – Международного органа по морскому дну, 

Международного трибунала по морскому праву и Комиссии по границам континентального шельфа. 

35. В отношении "ответственности по защите" населения от геноцида, военных преступлений, 

этнических чисток и преступлений против человечности руководствуемся положениями соответствующего 
раздела Итогового документа "Саммита-2005". В вопросах претворения этой концепции ключевым считаем 

наличие мандата СБ ООН. Ее практическая реализация должна быть сфокусирована на оказании всесторонней 

помощи государствам, если мирные средства урегулирования будут недостаточными, а национальные органы 

власти явно окажутся не в состоянии защитить свое население. Исходим из контрпродуктивности попыток 

расширительного толкования "ответственности по защите", выступаем против необдуманных и поспешных 

шагов по применению силового компонента концепции к конкретным страновым сюжетам. Главное – 

ответственность по защите не должна использоваться как предлог для смены неугодных политических 

режимов. 

36. В ходе встречи высокого уровня по "верховенству права" в рамках сессии ГА ООН намерены 

отстаивать позицию о необходимости укрепления правовых основ международных отношений и строгого 

соблюдения всеми их участниками международно-правовых обязательств. Будем вести дело к принятию по ее 



                                                     

 
итогам компактного неконфронтационного консенсусного документа с главным акцентом на закреплении 

проблематики "верховенства права" на международном уровне. 

37. Выступаем за поддержание курса на обсуждение Генассамблеей ООН проблематики 

межрелигиозного и межкультурного взаимодействия в интересах мира и предотвращения раскола по 

цивилизационному признаку. Подтверждаем приверженность участию в различных инициативах ООН в этой 

сфере, включая Альянс цивилизаций (АЦ), "Трехсторонний форум по межрелигиозному диалогу и 

сотрудничеству на благо мира", Министерские встречи по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству на 

благо мира. 
38. Считаем необходимым наращивать усилия мирового сообщества по развитию религиозного 

измерения межцивилизационного диалога. Представляется, что решению данной задачи способствовало бы 

создание под эгидой ООН консультативного совета религий для обмена мнениями среди представителей 

ведущих мировых конфессий и политических кругов по вопросам повестки дня ООН гуманитарной и 

религиозной направленности. 

39. Борьба с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью 

являются одним из приоритетов нашей страны. Государства должны объединить усилия в противостоянии этим 

позорным и разрушительным феноменам. 

Особую тревогу вызывает превращение расовой, национальной и религиозной нетерпимости в 

инструмент политической борьбы, которое несет угрозу демократическим принципам и правам человека. 

Наиболее вопиющими проявлениями этих тенденций стали подъем неонацистских идеологий, попытки обелить 

фашизм, вновь поднять на знамена теории расовой чистоты и превосходства. Во многих странах сегодня 
приходится констатировать увеличение числа неонацистских и неофашистских организаций, приток в них 

новых членов, особенно молодежи, рост преступлений на расовой, национальной или этнической почве. 

Именно поэтому Россия считает, что государства, на которых лежит главная ответственность за борьбу с 

расизмом, обязаны объективно, без "двойных стандартов" оценивать сложившуюся ситуацию. Российская 

Федерация намерена вновь внести в Генассамблее ООН проект традиционной резолюции "Недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", направленной на противодействие 

неонацистским и реваншистским тенденциям в мире. 

40. ООН должна по-прежнему играть главенствующую роль в поощрении и защите прав человека на 

международной арене. При этом все более очевидной становится необходимость укрепления морально-

этического подхода к реализации современной концепции прав человека. Именно на реализацию этих целей 
направлена закрепленная в решении Совета ООН по правам человека (СПЧ) российская инициатива о 

подготовке исследования о том, как более глубокое понимание традиционных ценностей человечества может 

способствовать поощрению и защите прав человека. 

Призываем к снижению конфронтации в межгосударственном сотрудничестве в правочеловеческой 

области. Принятие политизированных решений по ситуации с правами человека в отдельных странах не 

способствует установлению конструктивного диалога с ними. Эта практика тем более неуместна на фоне 

успешного функционирования процедуры Универсального периодического обзора Совета ООН по правам 

человека. Исходя из необходимости дальнейшего укрепления роли СПЧ, Россия приняла решение о 

выдвижении кандидатуры нашей страны для переизбрания в состав Совета на период 2014-2016 гг. 

41. Поддерживаем деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, внося 

ежегодный добровольный взнос в размере 2 млн. долл. США. Для качественного улучшения работы 

Управления необходимо укреплять его транспарентность и подотчетность государствам-членам ООН, в том 
числе через согласование с государствами программы его деятельности (т.н. "Программы 19"). 

42. Международное сотрудничество в гуманитарной сфере и деятельность международных 

гуманитарных агентств, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 

рассматриваем в качестве важного элемента комплексных усилий, направленных на поддержание мира, 

укрепление безопасности и стабильности на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Обращаем внимание на необходимость повышения роли УВКБ по содействию развитию национальных 

систем и инициатив в сфере предоставления защиты беженцам. Необходимо наращивать усилия по 

противодействию попыткам политизации работы УВКБ в сфере предоставления международной защиты и 

оказания помощи беженцам, в т.ч. в вопросах их возвращения, интеграции и постконфликтного 

восстановления. 

43. Поддерживаем дальнейшую выработку конкретных мер по выполнению государствами решений 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.) и 24-й 

специальной сессии ГА ООН, Декларации тысячелетия, Монтеррейского консенсуса, документов 

"Копенгаген+5" и "Копенгаген+10", решений "Саммита-2005". 

Необходимо повышать роль Комиссии социального развития ООН по выработке согласованных 

действий по проблемам мировой социальной ситуации, тематике старения населения, вопросам обеспечения 

равных возможностей для инвалидов, улучшения положения молодежи, укрепления роли семьи. 



 
  

 

 

Важным элементом российской социальной политики является забота об инвалидах. 3 мая 2012 года 

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов", что подтвердило нашу приверженность соблюдению в полном объеме прав лиц с ограниченными 

возможностями в целях их более полного участия в жизни общества. 
44. Одной из ключевых задач, стоящих перед мировым сообществом, является обеспечение подлинного 

гендерного равенства и улучшение положения женщин. Достижение этой цели в глобальном масштабе требует 

объединения усилий всех заинтересованных государств для выполнения решений 4-й Всемирной конференции 

по положению женщин, 23-й специальной сессии ГА ООН и других международных документов по гендерной 

тематике. 

Подтверждаем нашу поддержку Комиссии ООН по положению женщин как ключевого форума для 

конструктивного диалога между всеми региональными группами государств по важнейшим вопросам 

гендерного равенства и улучшения положения женщин. 

Позитивно оцениваем начало активной работы Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины"), членом Исполнительного совета которого 

Россия переизбрана на второй срок. Вновь подчеркиваем необходимость универсального географического 
охвата ее деятельности, распространяющегося на все без исключения группы стран. 

45. Особое значение имеет дальнейшее укрепление международного сотрудничества в сфере поощрения 

и защиты прав детей. Считаем, что скоординированные действия мирового сообщества на данном направлении 

должны опираться на установки итогового документа 27-й специальной сессии ГА ООН "Мир, пригодный для 

жизни детей". 

Как государство-участник Конвенции о правах ребенка и Факультативного протокола к Конвенции, 

касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, Россия своевременно представила в Комитет по 

правам ребенка очередные доклады о выполнении этих международных договоров. Завершаются 

внутригосударственные процедуры по подготовке участия России в Факультативном протоколе к Конвенции, 

касающемся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

46. Рассчитываем на плодотворную работу сессии по широкому спектру вопросов макроэкономической, 
природоохранной и гуманитарной повестки дня. 

Настроены на конструктивное взаимодействие со всеми партнерами в интересах своевременной 

реализации международных целей развития, обеспечения глобальной продовольственной и энергетической 

безопасности, а также эффективного противодействия негативным последствиям изменения климата и 

мирового финансово-экономического кризиса. 

Исходим из того, что решения сессии послужат действенным импульсом для более активных и 

слаженных усилий правительств, международных финансовых и торговых институтов, бизнес-сообщества и 

НПО в рамках последующей деятельности по итогам крупнейших социально-экономических форумов ООН. 

47. Заинтересованы в продолжении широкой дискуссии о роли ООН в системе глобального 

экономического управления. Основное внимание призываем уделять вопросам налаживания эффективного 

взаимодействия Организации с международными финансовыми и торговыми институтами, а также 

неформальными объединениями, в частности, "Группой двадцати". Сопряжение работы "двадцатки" с 
приоритетами глобальной социально-экономической повестки дня ООН является одной из важных задач 

российского председательства в "Группе двадцати" в 2013 г. 

48. Заинтересованы в поддержке в ходе сессии наших шагов по укреплению международного статуса 

вновь созданной Евразийской экономической комиссии. 

49. Выступаем за повышение роли Экономического и Социального Совета ООН как центрального 

координирующего органа системы развития ООН и ключевого механизма последующей деятельности по 

итогам "Рио+20". Нацелены на конструктивное взаимодействие со всеми партнерами в рамках очередного 

раунда консультаций по обзору прогресса в осуществлении резолюции 61/16 ГА ООН об укреплении ЭКОСОС. 

Одной из приоритетных задач обзора считаем оптимизацию повестки дня и программы работы основной сессии 

Совета. Поддерживаем инициативы по укреплению Форума по сотрудничеству в области развития ЭКОСОС в 

качестве востребованного многостороннего формата, обеспечивающего полноценное участие развивающихся 
стран, включая крупные быстрорастущие экономики, выработку концептуальных подходов к оказанию 

помощи. 

50. Намерены принять активное участие в обсуждении на сессии вопросов наращивания и повышения 

эффективности международного сотрудничества по мобилизации адекватных внутренних и внешних ресурсов 

на цели развития, укрепления мировой финансовой системы, долгосрочного решения проблемы внешней 

задолженности, расширения международной торговли. 

Поддерживаем укрепление институциональных механизмов ООН в области финансирования развития 

для обеспечения большей согласованности последующей деятельности по итогам международных 

конференций по финансированию развития в Монтеррее и Дохе. Особое значение придаем предстоящему в 

ходе сессии рассмотрению вопроса о создании в ЭКОСОС новой функциональной комиссии по 

финансированию развития. 



                                                     

 
51. Придаем большое значение рассмотрению на сессии вопросов социально-экономического развития 

Африки. Заинтересованы в успешной работе мониторингового механизма для оценки прогресса в выполнении 

всеми сторонами своих обязательств в области развития Африки. 

52. Привержены Стамбульской программе действий по наименее развитым странам (НРС) на период 

2011-2020 гг. В отношении порядка выхода государств из категории НРС будем придерживаться критериев, 

установленных в резолюции Генассамблеи ООН 59/209 от 20 декабря 2004 г. Вместе с тем, не исключаем 

возможности гибкого подхода в отношении отдельных государств, например из числа малых тихоокеанских 

островных стран, при определении их соответствия критериям НРС. 
53. Готовы продолжать конструктивную работу по согласованию нового всеобъемлющего режима 

климатического сотрудничества в соответствии с решениями Дурбанской конференции сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 

Достижение конечной цели РКИК по стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере 

возможно только при условии участия в направленных на это усилиях всех без исключения государств – как 

развитых, так и развивающихся. 

54. Выступаем за дальнейшее повышение эффективности деятельности Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) и Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в целях реализации 

концепции устойчивого развития по достижению ЦРТ. 

55. Исходим из того, что деятельность ООН в сфере международного гуманитарного сотрудничества 

должна опираться на зафиксированные в резолюциях Генассамблеи принципы нейтральности, 

беспристрастности, гуманности и независимости гуманитарного содействия, а также согласие правительства 
пострадавшей страны на предоставление помощи и уважение ее территориальной целостности и суверенитета. 

Рассматриваем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Центральный фонд 

чрезвычайного реагирования в качестве ключевых координационных механизмов гуманитарных операций и 

мобилизации финансовых средств. 

Поддерживаем запущенный на "римской площадке" профильных организаций системы ООН процесс 

масштабного реформирования мировой системы сельского хозяйства и продовольственной безопасности, 

включая укрепление мандата ФАО как головной организации мирового агросектора, лесного и рыбного 

хозяйства и центра аграрных знаний. 

56. Подчеркиваем необходимость согласования государствами-членами инициатив Генерального 

секретаря по изменению управленческой структуры и административных аспектов функционирования 

Организации. 
Возможные дополнительные предложения по внесению изменений в регулярный бюджет ООН, 

предлагаемые вне бюджетного цикла (бюджет утвержден в декабре 2011 г. на период 2012-2013 гг. в объеме 

5,15 млрд. долл. США), призываем рассматривать с учетом имеющихся положений, касающихся бюджетной 

дисциплины, а также требовать тщательного обоснования запросов с учетом последствий международного 

финансового кризиса. 

57. При рассмотрении вопросов финансирования миротворческой деятельности ООН в связи с большими 

объемами запрашиваемых Секретариатом ресурсов (7,4 млрд. долл. США в год) полагаем целесообразным 

добиваться разумной экономии средств, особенно в миссиях, мандат которых не претерпевает изменений.  

58. Придаем особое значение участию в согласовании реформы ООН в сфере управления. Исходим из 

того, что составляющие реформы – изменения в кадровой политике, закупочной деятельности, информационно-

коммуникационном оснащении приведут к повышению транспарентности и ответственности за исполнение 

решений, принимаемых государствами-членами и позволят повысить отдачу от вкладываемых в ООН ресурсов. 
В целом реформа не должна восприниматься как возможность для раздувания структур Секретариата ООН. 

Главная задача – повышение эффективности его работы. 

59. Считаем многоязычие при соблюдении паритета официальных языков ООН одним из важных 

принципов информационной работы всемирной Организации. В этом контексте отмечаем существенный 

прогресс в практической реализации данного принципа в наполнении веб-сайта ООН, а также интернет-

порталов других организаций, входящих в ООН, которые значительно прибавили в плане информативности и 

удобства пользования.  

 

О позиции России на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Справочная информация МИД РФ, 2013 г.) 
 

1. 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана затвердить коллективные начала в мировой 

политике при центральной координирующей роли ООН в качестве безальтернативного механизма обеспечения 

глобальной стабильности. Эффективный всеобъемлющий ответ на современные вызовы и угрозы возможен 

только на основе коллективного согласования подходов и выработки решений, учитывающих широкую гамму 
позиций государств-членов. 



 
  

 

 

2. Последовательно выступаем за признание полицентричного характера мироустройства, обеспечение 

равной и неделимой безопасности при безусловном соблюдении таких фундаментальных принципов Устава 

ООН, как суверенное равенство, территориальная целостность государств, недопустимость вмешательства во 

внутренние дела и уважение прав их народов на самостоятельный выбор пути развития. 
3. Построение справедливого и демократического миропорядка невозможно без неукоснительного 

соблюдения принципов верховенства международного права, прежде всего Устава ООН, прерогатив СБ ООН 

как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности.  

4. Решения Совета Безопасности и выдаваемые им мандаты подлежат обязательному исполнению всеми 

государствами-членами, не могут быть предметом выборочной и произвольной интерпретации в угоду 

односторонним предложениям и политическим проектам по смене режимов и навязыванию моделей развития, 

что ведет к дестабилизации обстановки в странах и целых регионах. 

5. Реформирование и адаптация ООН к современным реалиям должны осуществляться при сохранении 

ее межправительственной природы и безусловном соблюдении уставного принципа "разделения труда" между 

ее главными органами. 

Цель реформы СБ ООН - придание ему более представительного характера без ущерба для 
эффективности, работоспособности и оперативности принятия решений. Необходимо продолжать поиск 

компромиссной реформенной модели, пользующейся самой широкой поддержкой в ООН, - значительно 

большей, чем юридически необходимые по Уставу две трети голосов ее государств-членов. При любом 

варианте реформы прерогативы нынешних постоянных членов, включая право вето, ревизии не подлежат. 

6. Миротворчество ООН - важный инструмент урегулирования конфликтов. 

Выступаем за незыблемость принципов ооновского миротворчества: согласие принимающей стороны, 

нейтралитет, неприменение силы. Тенденция к "выпячиванию" силовых элементов мандатов миссий ООН, 

выходящих за рамки традиционного ооновского миротворчества, требует взвешенного подхода. Неуместно 

сводить миротворчество исключительно к защите гражданских лиц, главную ответственность за которую несут 

национальные правительства. За миротворцами остаются такие фундаментальные функции, как наблюдение за 

разъединением, обеспечение безопасности в зонах конфликтов, содействие политическому процессу в странах 
развертывания и т.п. 

7. Выступаем за повышение эффективности Комиссии ООН по миростроительству, усиление 

практической отдачи от деятельности страновых конфигураций. С 2008 г. Россия ежегодно вносит по 2 млн. 

долл. США в Фонд ООН по миростроительству. 

8. Рассматриваем санкции в качестве одного из важных инструментов СБ по достижению политико-

дипломатического урегулирования конфликтов. Санкции должны носить адресный характер, вводиться СБ 

ООН и быть направлены на пресечение деструктивной и противоправной деятельности сторон, ответственных 

за возникновение и продолжение конфликтных ситуаций. Они должны подлежать регулярному обзору, 

предусматривать гуманитарные изъятия, а также ограничения по урокам действия и ясные критерии отмены. 

Применение односторонних санкций, подрывающих коллективный характер международных политико- 

дипломатических усилий, неприемлемо и доказало полную контрпродуктивность. 

9. Россия, как и подавляющее большинство членов мирового сообщества, решительно осуждает торгово-
экономическую блокаду Кубы со стороны США и выступает за скорейшую отмену этой бессмысленной 

антикубинской практики. 

10. Расширение сотрудничества ООН с региональными организациями приобретает важнейшее значение 

для предотвращения и урегулирования кризисных ситуаций и постконфликтного восстановления. Выступаем за 

углубление взаимодействия ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Позитивный шаг - подписание в сентябре 2012 г. 

меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Департаментом по миротворческим 

операциям Секретариата ООН. 

11. Урегулирование сирийского кризиса возможно исключительно в политико-дипломатических рамках 

через полное прекращение вооруженного противостояния, насилия и налаживание всеобъемлющего диалога 

между конфликтующими сторонами для достижения самими сирийцами договоренностей по будущим 

параметрам развития страны, а также обеспечение прав и безопасности всех этноконфессиональных групп. 
Основой для запуска политического процесса являются положения Женевского коммюнике "Группы действий" 

от 30 июня 2012 года и нацеленная на их выполнение через созыв международной конференции по Сирии 

российско- американская договоренность от 7 мая 2013 г. 

Международные усилия по прекращению конфликта в САР должны строиться на принципах Устава 

ООН, признании суверенитета и территориальной целостности страны. Односторонние шаги и военное 

вмешательство приведут к тотальной дестабилизации обстановки в Сирии и регионе, активизации 

террористической угрозы. Для скорейшего преодоления этих негативных тенденций российская сторона 

намерена продолжать предметную подготовку созыва международной конференции по САР. 

12. Продвижением долгосрочному и справедливому палестино- израильскому урегулированию должно 

осуществляться на базе резолюций СБ, мадридских принципов, "дорожной карты", Арабской мирной 

инициативы. Выступаем за создание суверенного, жизнеспособного, территориально целостного палестинского 



                                                     

 
государства в границах 1967 года с согласованными территориальными разменами и со столицей в Восточном 

Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем. 

Исходим из необходимости сохранить ведущую посредническую роль ближневосточного "квартета", к 

работе которого надо подключать ключевых регионалов, Лигу Арабских Государств, а также сами стороны. 

13. Поддержка усилий по стабилизации обстановки в Ираке - долгосрочная задача международного 

сообщества на Ближнем Востоке. Обострившиеся внутриполитические проблемы необходимо решать мирным 

путем на основе всеобъемлющего диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп. 

Поддерживаем деятельность Миссии ООН по содействию Ираку. 
14. В фокусе международного внимания должна оставаться ситуация в Ливии. Необходимы 

дополнительные усилия по укреплению институтов государственной власти, в т.ч. на местах, реформе сектора 

безопасности, интеграции бывших вооруженных оппозиционеров. Недопустима практика содержания 

арестованных в тюрьмах, контролируемых не подчиняющимися центральному правительству 

"революционными бригадами". Особую обеспокоенность вызывает превращение страны в дестабилизирующий 

источник распространения по региону и за его пределы нелегального оружия. Оружейное эмбарго должно 

строго соблюдаться. 

15. Обстановка в Исламской Республике Афганистан (ИРА) далека от стабильной с тенденцией к 

ухудшению по мере вывода Международных сил содействия безопасности (МССБ). Для того, чтобы этот 

процесс не обрушил ситуацию, необходимо повышать боеспособность афганских силовых структур, которым 

предстоит самостоятельно контролировать безопасность в своей стране. 

Серьезно обеспокоены продолжающимся перетоком террористической активнрсти из северных 
провинций ИРА в сопредельные страны Центральной Азии. 

Новая миссия НАТО в ИРА должна иметь четкую правовую основу, которая позволила бы другим 

странам взаимодействовать с ней. Оптимальным вариантом считаем ее учреждение по решению СБ ООН. 

Вместе с тем для нас неприемлемо сохранение в ИРА долгосрочного иностранного военного 

присутствия, которое может привести к дополнительной региональной напряженности и быть использовано для 

проекции силового влияния на сопредельные страны. Это вызывает озабоченность и других государств 

региона. 

Поддерживаем усилия правительства ИРА по продвижению процесса национального примирения. 

Диалог с вооруженной оппозицией возможен лишь при руководящей роли Кабула и при условии соблюдения 

основных принципов примирения. 

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) должна оставаться главным координатором 
международных гражданских усилий по стабилизации обстановки в ИРА. Выступаем за наращивание 

взаимодействия МООНСА с ОДКБ и ШОС, роль которых в содействии урегулированию в ИРА возрастает. 

Афганское наркопроизводство представляет угрозу международному миру и стабильности. Выступаем за 

расширение функций ООН в деле мониторинга пресечения наркопроизводства и наркотрафика. Важно 

активизировать международные усилия в этой области. Московско-парижский пакт остается одним из наиболее 

эффективных международных инструментов противодействия афганской наркоугрозе. 

16. Активность в ООН по проблематике т.н. "внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев" из 

Абхазии и Южной Осетии, искусственно поддерживаемая Тбилиси, носит политизированный характер и 

контрпродуктивна с точки зрения создания климата доверия в закавказском регионе и решения гуманитарных 

задач. Она подрывает работу Женевских дискуссий как единственного рабочего формата для обсуждения всего 

комплекса вопросов между грузинской, абхазской и южноосетинской сторонами. 

17. Выступаем за достижение справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного решения кипрской 
проблемы через диалог сторон и создание двухобпщнной, двухзональной федерации на основе 

соответствующих резолюций СБ и соглашений на высоком уровне 1977 и 1979 годов. Внешнее участие в 

процессе урегулирования, включая предпринимаемые в рамках миссии "добрых услуг" Генсекретаря ООН 

усилия, должно носить вспомогательный и беспристрастный характер. Навязывание искусственных графиков 

переговоров и внешнего арбитража неприемлемо. 

18. Наша позиция о непризнании одностороннего провозглашения независимости Косово основывается 

на принципах международного права и строится с учетом соответствующих подходов сербской стороны. 

Резолюция СБ 1244 - обязательная международно-правовая база косовского урегулирования - полностью 

сохраняет силу. Политический диалог между Белградом и Приштиной должен вести к стабилизации обстановки 

в крае и обеспечению безопасности меньшинств культурного и религиозного наследия. Расположенные в крае 

международные присутствия, головным из которых остается Миссия ООН в Косово, должны действовать на 
основе статусного нейтралитета и полностью выполнять свои мандаты. 

19. Обеспокоены деградацией положения в Сахеле, Регионе Великих озер и на Африканском Роге. Их 

предотвращение и урегулирование требует комплексных подходов, отражающих взаимосвязь проблем мира и 

безопасности, социально-экономического развития и прав человека. Исходим из главной ответственности за 

судьбу континента самих африканцев. Отмечаем успехи в становлении африканской архитектуры мира и 

безопасности. Выступаем за наращивание партнерства ООН с Африканским союзом и субрегиональными 

организациями континента в деле конфликтного урегулирования. 



 
  

 

 

20. Выступаем за продолжение межсуданского переговорного процесса без давления извне в целях 

поиска компромиссных договоренностей по остающимся сложным проблемам, включая определение статуса 

спорных территорий, прежде всего района Абьей. 

Настаиваем на выполнении сторонами в полном объеме достигнутых пакетных договоренностей от 22 
сентября 2012 года. Важно поддерживать у сторон настрой на мирное разрешение противоречий. 

Считаем неприемлемой деятельность повстанческих группировок в Судане, нацеленных на свержение 

власти в Хартуме, а также их поддержку извне. 

Серьезно обеспокоены деградировавшей ситуацией с обеспечением безопасности сотрудников Миссии 

ООН в Южном Судане (МООНЮС). Настаиваем на привлечении к ответственности виновных в гибели 

российских летчиков - членов экипажа вертолета, работавшего по контракту с МООНЮС и сбитого 

южносуданскими военными. 

21. Устойчивое и эффективное урегулирование кризиса в Мали, одной из причин которого стали 

последствия ливийского конфликта, возможно только политическими средствами при ведущей роли самих 

малийцев. Развертывание Миссии ООН по стабилизации, задачи которой направлены исключительно на 

оказание содействия властям страны, должно идти параллельно с практическими шагами по восстановлению 
конституционного порядка и налаживанию всеобъемлющего политического диалога между основными 

малийскими сторонами. 

22. Всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы 

(ИЯП) может быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами через продолжение 

переговоров между "шестеркой" и Ираном в духе взаимоуважения и на основе принципов поэтапности и 

взаимности. 

23. С учетом последних событий на Корейском полуострове и вокруг него актуализируются задачи 

политико-дипломатического урегулирования его ядерной проблемы путем возобновления шестисторонних 

переговоров и при неукоснительном соблюдении резолюций СБ, а также создания реально действующих мер 

доверия в Северо-Восточной Азии. Наращивание в регионе зарубежного военного присутствия под предлогом 

реакции на действия Пхеньяна недопустимо. 
24. В разоруженческой триаде Организации - Первый комитет ГА, Комиссия ООН по разоружению и 

Конференция по разоружению - два последних механизма требуют оживления и, преодоления застоя, корни 

которого лежат в политической плоскости. Необходимо противодействовать деструктивным предложениям, 

потенциально ведущим к слому всего многостороннего разоруженческого механизма ООН. Исходим из 

важности продолжения поиска взаимоприемлемых развязок на основе существующих правил процедуры в 

целях его сохранения. 

25. Выступаем за укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия по всем его 

составляющим - ядерное нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии и других 

режимов нераспространения ОМУ, придание Договору универсального характера и за создание благоприятных 

условий для дальнейшего сокращения ядерных потенциалов всеми обладающими ими государствами. 

Устранение любых вызовов и угроз режиму ядерного нераспространения должно осуществляться только на 

основе ДНЯО. Важно работать как над выполнением решений Конференции 2010 г. по рассмотрению действия 
Договора, так и над возможными дальнейшими шагами в направлении его укрепления. Приоритет- 

неукоснительное выполнение всеми участниками ДНЯО своих обязательств по Договору и противодействие 

любым попыткам ревизии положений ДНЯО. 

26. В принятом ГА ООН тексте Международного договора о торговле оружием имеются положения, 

вызывающие, по меньшей мере, сомнения и вопросы. Поэтому мы воздержались при голосовании на 

Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, открывающей Договор для подписания. Решение же о 

целесообразности присоединения к Договору мы будем принимать позже, по итогам проходящей в настоящее 

время тщательной проработки его текста в межведомственном формате. 

27. Намерены и далее активно проводить линию на противодействие распространению гонки 

вооружений на новые сферы, прежде всего на космическое пространство. Ожидаем в этом контексте полезных 

итогов работы Группы правительственных экспертов по мерам транспарентности и доверия в космической 
деятельности. 

Почти единогласная (за исключением США и Израиля) поддержка резолюции по предотвращению гонки 

вооружений в космическом пространстве демонстрирует приоритетность переговоров о заключении 

международного соглашения по предотвращению размещения оружия в космосе, частью которого могли бы 

стать меры транспарентности и доверия. 

28. Продолжим инициативную работу по тематике международной информационной безопасности. 

Необходимо активизировать международные усилия для пресечения использования информационно - 

коммуникационных технологий в криминальных, террористических и военно- политических целях, а также для 

вмешательства во внутренние дела государств. 

29. Внимательно следим за деятельностью Международного уголовного суда (МУС) и поддерживаем его 

усилия в области борьбы с безнаказанностью. СБ и МУС должны взаимодействовать строго в рамках своих 



                                                     

 
мандатов. Суду следует выстраивать свою деятельность с должным учетом политических усилий по 

урегулированию кризисных ситуаций, в частности не нанося ущерба миротворческим усилиям по линии СБ. 

30. Роль международного сообщества в сфере концепции "ответственности по защите" должна сводиться 

главным образом к оказанию помощи государствам и развитию их потенциала. Приоритетное значение 

отводим укреплению механизма раннего предупреждения и других превентивных инструментов. Если мирные 

средства урегулирования недостаточны, а национальные органы власти не в состоянии защитить свое 

население, международное вмешательство следует рассматривать в качестве крайней меры, которая должна 

осуществляться в строгом соответствии с Уставом ООН, т.е. с санкции Совета Безопасности. 
31. Терроризм продолжает оставаться одной из серьезнейших угроз международному миру и 

безопасности. Ответ на эту угрозу видим в скоординированных под эгидой ООН действиях мирового 

сообщества на основе Устава ООН, резолюций СБ, принципов и норм международного права. Принципиальное 

значение имеет комплексная реализация потенциала Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в 

частности на направлениях профилактики терроризма, борьбы с идеологией экстремизма и насилия, 

использованием медийного пространства, включая Интернет, в террористических целях. Призываем к 

расширению круга участников антитеррористических конвенций ООН, оказанию государствам содействия в их 

осуществлении, укреплению правовой основы международного антитеррористического взаимодействия. 

Выступаем за консолидацию усилий международного сообщества по противодействию террористическим 

вызовам и угрозам в туристическом секторе. 

32. В условиях нарастающих нарколиберальных тенденций требуется дальнейшая мобилизация усилий 

по противодействию глобальной наркоугрозе, поддержание и сохранение целостности контрольного режима, 
установленного действующими антинаркотическими конвенциями ООН. Контрпродуктивны попытки 

декриминализации незаконного оборота наркотиков и навязывания в качестве "мирового стандарта" спорных 

методик борьбы с наркотиками, в частности в русле концепции "сокращения вреда", которая не соответствует 

антинаркотическим конвенциям. Принципиальное значение имеет укрепление международного режима 

контроля над незаконным оборотом прекурсоров. 

33. Выступаем за расширение круга участников и обеспечение эффективного осуществления основных 

конвенций ООН в антикриминальной сфере: против транснациональной оргпреступности (и дополняющих ее 

протоколов) и против коррупции. Поддерживаем усилия по международному взаимодействию в рамках 

механизма обзора за выполнением Конвенции против коррупции, запуску действенных процедур возвращения 

коррупционных активов в страны происхождения и расширению технического содействия заинтересованным 

странам. Особое внимание уделяем подготовке шестой сессии Конференции государств-участников Конвенции 
в России в 2015 году. 

34. Поддерживаем линию на активизацию межрелигиозного и межкультурного взаимодействия в 

интересах предотвращения конфликтов по цивилизационному признаку. Выступаем за широкое обсуждение 

этой проблематики на Альянсе цивилизаций, Трехстороннем форуме по межрелигиозному диалогу и 

сотрудничеству на благо мира, Министерских встречах по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству на 

благо мира, провозглашенной ГА ООН Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений 

между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями. 

35. Придаем большое значение межгосударственному сотрудничеству в области защиты и поощрения 

прав человека. Основную ответственность в этом деле несут сами государства, международные институты и 

механизмы выполняют вспомогательную роль. Правозащитная архитектура ООН должна функционировать в 

соответствии с принципом равноправного и взаимоуважительного сотрудничества, без политизации, с упором 

на техническую помощь государствам в защите прав и свобод человека. В целях повышения эффективности 
усилий ООН по обеспечению прав человека стремимся снизить уровень конфронтации в этой сфере. 

Продолжим эту линию в случае избрания в Совет ООН по правам человека на 2014-2016 гг. 

36. Последовательно отстаиваем недопустимость искажения истории и пересмотра итогов Второй 

мировой войны. Будем вновь продвигать проект традиционной резолюции ГА "Героизация нацизма: 

недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", направленной на противодействие 

неонацистским и реваншистским тенденциям в мире. За эту резолюцию традиционно голосует большинство 

государств. Надеемся, что делегации, воздержавшиеся или голосовавшие в прошлом году против этой 

инициативы, присоединятся к борьбе с новыми формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, 

осудят героизацию военных преступников и коллаборационистов. 

37. Поддерживаем деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ежегодно 
вносим в его бюджет добровольный взнос в размере 2 млн. долл. США. Для качественного улучшения работы 

Управления необходимо укреплять его транспарентность и подотчетность государствам-членам ООН, в т.ч. 

через СПЧ. 

38. В области социального развития придаем особое значение искоренению нищеты, поощрению 

социальной интеграции, обеспечению полной занятости и достойной работы для всех, а также осуществлению 

социальных прав граждан с особым вниманием к проблемам уязвимых социальных групп. Активная работа на 

этих направлениях не только ускорит реализацию решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 



 
  

 

 

социального развития (Копенгаген, 1995 г.), 24-й спецсессии ГА и последующих документов по выполнению 

задач Копенгагена в увязке с ЦРТ, но и поможет более четко определить социальную составляющую повестки 

дня в области глобального развития после 2015 года. Комиссия социального развития остается главным 

координирующим органом в системе ООН и эффективным инструментом международного сотрудничества по 
выработке согласованных действий по вопросам старения, защиты прав инвалидов, улучшения положения 

молодежи и укрепления роли семьи. 

Считаем своевременным проведение 23 сентября 2013 года заседания высокого уровня 68-й сессии ГА 

ООН по тематике инвалидов и намерены активно участвовать в нем. 

39. Действенные ориентиры для государств по обеспечению гендерного равенства и улучшению 

положения женщин - Пекинская декларация и Платформа действий и решения 23-й спецсессии ГА. В 

отношении празднования 20-й годовщины проведения 4-й Всемирной конференции по положению женщин в 

2015 г. необходимо сфокусировать внимание на уже запланированных мероприятиях, в первую очередь в 

рамках Комиссии ООН по положению женщин. Позитивно оцениваем деятельность Структуры "ООН - 

женщины" и намерены активно работать в качестве члена ее Исполнительного совета. 

40. Выступаем за укрепление международного сотрудничества по защите прав детей, продвижение 
идеалов Конвенции о правах ребенка, принципы которой разделяет подавляющее большинство государств-

членов ООН. Итоговый документ 27-й спецсессии "Мир, пригодный для жизни детей" является практическим 

руководством к действию в этой сфере. 

Неукоснительно соблюдаем и расширяем свои международно-правовые обязательства в области защиты 

прав ребенка. 7 мая 2013 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Федеральный закон "О 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии". 

41. Рассматриваем сотрудничество в области спорта как эффективный инструмент повышения 

взаимопонимания между народами. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. придаст мощный 

импульс развитию олимпийского движения. В качестве страны-хозяйки Олимпиады внесем проект 

традиционной резолюции ГА "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете 
посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" ("Олимпийское перемирие"). Привержены 

проведению на высоком уровне Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

42. Готовы к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами в интересах успешного проведения 

в сентябре Специального мероприятия высокого уровня ГА ООН по Целям развития тысячелетия (ЦРТ), 

призванного запустить процесс межправительственных консультаций по формированию глобальной повестки 

дня в области развития на период после 2015 года. 

43. Продолжим вносить вклад в работу ГА по согласованию Целей устойчивого развития (ЦУР) и 

стратегии их финансирования в рамках соответствующих механизмов. Рассматриваем ЦУР в качестве 

ключевого элемента глобальной повестки дня в области развития на период после 2015 г. Выступаем за 

разработку ограниченного набора конкретных, взаимосвязанных и поддающихся количественному измерению 

целей, задач и индикаторов. 

44. Намерены активно участвовать в работе Политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию. Поддержим сбалансированные инициативы, направленные на укрепление ЭКОСОС, в частности его 

координационных функций, в интересах расширения диалога и активизации взаимодействия между всеми 

ключевыми партнерами в области международного социально-экономического сотрудничества, включая 

агентства ООН, Бреттон-Вудские институты и ВТО. 

45. В рамках стратегии внешних связей ("аутрич") российского председательства в 'Труппе двадцати11 

намерены продолжить практику широких консультаций, в т.ч. на 68-й сессии ГА ООН, со странами, не 

входящими в "двадцатку", в целях обеспечения сопряженности работы "Группы двадцати" с согласованными в 

ООН приоритетами глобальной социально-экономической повестки дня. Рассматриваем конструктивное 

взаимодействие с ООН в качестве важного фактора повышения эффективности и авторитета решений 

"двадцатки". 

46. Готовы содействовать разработке к 2015 г. нового международного режима климатического 
сотрудничества на смену Киотскому протоколу. Достижение конечной цели Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК) по стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере возможно 

исключительно при участии всех стран с учетом реально существующих у них возможностей и в зависимости 

от степени их влияния на изменение климата. Рассматриваем проблему противодействия изменению климата в 

широком контексте усилий по развитию низкоуглеродной и экологически ориентированной ("зеленой") 

экономики. Придаем приоритетное значение согласованной работе профильных международных институтов 

(РКИК, ГА ООН, ЭКОСОС, ЮНЕП, региональных экономических комиссий ООН). 

47. В качестве одного из приоритетов рассматриваем тематику здравоохранения, включая 

противодействие неинфекционным заболеваниям и борьбу с ВИЧ/СПИД. Продолжим осуществлять шаги по 

наращиванию сотрудничества в области дорожной безопасности в рамках Десятилетия действий ООН (2011-

2020 гг.). Намерены выдвинуть проект очередной резолюции ГА по данной теме. 



48. Рассчитываем на конструктивный, неполитизированный диалог со всеми заинтересованными

партнерами в рамках подготовки к предстоящей в 2014 г. спецсессии ГА для обзора прогресса в реализации 

Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), исходя из 

суверенного права государств следовать рекомендациям МКНР в соответствии с нормами национального 

законодательства и приоритетами в области развития при полном уважении религиозных ценностей и 

культурных особенностей. 

49. Одним из важнейших направлений работы считаем дальнейшее укрепление международного

гуманитарного сотрудничества на основе фундаментальных принципов оказания гуманитарной помощи, 
отраженных в резолюции 46/182 ГА ООН, - согласие правительства принимающей страны, соблюдение 

территориальной целостности и суверенитета, беспрепятственный доступ к нуждающемуся населению, четкое 

следование гуманитарными организациями принципам нейтральности, беспристрастности, 

гуманности и независимости. 

50. Отмечая роль ООН в выстраивании конструктивного диалога между заинтересованными

государствами с целью упорядочения миграционных потоков, минимизации негативных последствий миграции 

и получения максимальной отдачи от нее, большое значение придаем Диалогу высокого уровня ГА по 

международной миграции и развитию, итоги которого, как мы рассчитываем, станут важным вкладом в 

многосторонние усилия, направленные на повышение эффективности управления миграционными процессами 

в интересах устойчивого развития. 

Положительно оцениваем деятельность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКБ) по преодолению гуманитарных последствий кризисов в различных странах и регионах мира, включая 
Сирию. Поддерживаем высокий уровень сотрудничества с УВКБ, на ежегодной основе Россия вносит 2 

млн.долл. США в бюджет Управления, а также делаетотдельные взносы на операции этой организации. 

Правительством Российской Федерации принято решение о выделении целевого взноса в бюджет Управления в 

размере 10 млн.долл. США на помощь правительствам Ливана и Иордании в решении проблем сирийских 

беженцев. 

51. При обсуждении регулярного бюджета ООН на период 2014 - 2015 гг. считаем необходимым

добиваться от Секретариата ООН тщательного обоснования запрашиваемых ресурсов с учетом имеющихся 

положений по бюджетной дисциплине и приоритетности задачи по исполнению« согласованных мандатов. 

52. С озабоченностью отмечаем нарастание массы реформенных инициатив в сфере управления ООН

(кадровая политика, закупочная деятельность, укрепление гражданского потенциала, научно - 

исследовательская и учебная деятельность ООН и др.), требующих дальнейшей проработки и большей 
координации между собой. Активно участвуем в обсуждении различных аспектов реформы, основную цель 

которых видим в повышении эффективности работы Организации. Исходим из того, что окончательные 

решения по реформенным инициативам принимаются межправительственными органами ООН. Важно, чтобы 

предлагаемые инициативы не становились самоцелью, а способствовали усилению транспарентности и 

ответственности за исполнение решений, принимаемых государствами-членами, а также реальному 

повышению отдачи от вкладываемых в ООН ресурсов. 

53. При рассмотрении вопросов финансирования миротворческой деятельности ООН в связи с большими

объемами запрашиваемых ресурсов полагаем целесообразным добиваться разумной экономии средств, 

особенно в миссиях, мандат которых не претерпевает значительных изменений. 

54. Рассматриваем многоязычие с соблюдением паритета всех официальных языков ООН одним из

основополагающих принципов ее информационной работы. Выступаем за разумный баланс в обращении к 

традиционным и новаторским коммуникационным технологиям с целью охвата максимально широкой 
аудитории. 

О российском участии в миротворчестве ООН 

(Справочная информация МИД РФ) 

Россия занимает 51-е место среди 115 стран-поставщиков контингентов в операции ООН по 

поддержанию мира, предоставляя 225 чел. (135 – военнослужащие, 68 – военные наблюдатели, 22 – 

полицейские). Общая численность миротворцев ООН составляет 98829 чел. 

Правовым основанием участия российского военного и гражданского персонала в миротворческих 

операциях является Федеральный закон от 

23 июня 1995 года № 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и 

гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 

мира и безопасности». 

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Российской Федерацией и ООН о вкладе в 
Систему резервных соглашений ООН от 4 апреля 2002 г. Россия взяла на себя обязательства о направлении по 



запросу ООН в трехмесячный срок 4 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТ (МТВ), 1 инженерно-саперной 

роты и полевого госпиталя третьего уровня. 

С апреля 2006 г. российская авиационная группа развернута в составе миссии ООН в Судане на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 80. В состав данного воинского 
формирования входят 142 военнослужащих с 8 транспортно-боевыми вертолетами Ми-8МТВ и 21 единицей 

автомобильной и специальной техники. В настоящее время рассматривается вопрос о переводе авиагруппы в 

учрежденную в июле с.г. Миссию ООН в Южном Судане. 

Российские военные наблюдатели и сотрудники полиции работают операциях ООН в ДР Конго (31 чел.), 

Западной Сахаре (17 чел.), Либерии (15 чел.), Кот-д'Ивуаре (12 чел.), в Органе ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке (5 чел.), на Гаити (5 чел.), в Восточном Тиморе (4 чел.), 

Косово (1 чел.). 

Подготовка российских военных наблюдателей ООН осуществляется в Военном учебно-научном центре 

Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (г. Наро-Фоминск, 

Московская область). На базе 56 инженерно-саперного полка 2-й армии Центрального военного округа 

предусмотрено формирование отдельной инженерно-саперной роты численностью в 121 военнослужащий. 
Также планируется задействовать 220 медицинский отряд специального назначения (п. Хлебниково) в качестве 

полевого госпиталя ООН третьего уровня и создать при 1586 Военно-клиническом госпитале (г. Подольск) 

запас расходного медицинского имущества и медикаментов для обеспечения деятельности госпиталя в течение 

60 суток. 

По распоряжению Правительства Российской Федерации осуществляется подготовка гражданских 

полицейских из стран СНГ, Азии и Африки (с 2006 г. подготовлено свыше 200 афромиротворцев) на базе 

Всероссийского института повышения квалификации сотрудников (ВИПК) МВД России. 

Российский взнос в совокупный бюджет операций по поддержанию мира ООН на 2010-2011 финансовый 

год составляет 160 млн. долл. США (2% бюджета ооновского миротворчества). 

Россия занимает второе место на рынке закупок ООН в миротворческом сегменте. В настоящее время 

сумма контрактов российских компаний составляет 382 млн. долл. США, или 14% от общего объема услуг 
(99% из которых приходится на контракты по авиауслугам). 

1.3.  

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БОЛЬШОЙ ВОСЬМЁРКИ» 

Россия в «Большой восьмѐрке» 

Группа восьми (англ. Group of Eight, G8), «Большая восьмѐрка»: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, 

Франция и Япония. 

«Группа восьми» и участие в ней России 

(Справочная информация с сайта http://g8russia.ru/) 

История «Группы восьми» началась в ноябре 1975 года, когда Президент Франции Валери Жискар 

д'Эстен пригласил на закрытую неформальную встречу в замке Рамбуйе (на севере Франции) лидеров США, 

Англии, Германии, Италии и Японии для обсуждения путей вывода западной экономики из энергетического 

кризиса 1973-74 годов. Это событие вошло в историю под названием саммита «Группы шести». Спустя год к 
первоначальному составу присоединилась Канада. А с 1977 года во встречах начали принимать участие 

представители руководства Европейского союза (в настоящее время в лице Председателя Европейской 

комиссии и Председателя Европейского совета). 

17 июля 1991 года в Лондоне на полях саммита «Группы семи» состоялась встреча Президента СССР 

Михаила Горбачѐва с лидерами G7, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества в кредитно-

финансовой сфере, а также взаимодействие по ряду международных проблем. 



                                                     

 
В дальнейшем лидеры стран «Группы семи» придерживались подобного формата проведения встреч уже 

с Президентом России Борисом Ельциным в Мюнхене (1992 год) и Токио (1993 год). Их главный итог - 

установление прямого взаимодействия между Россией и G7 по ряду международно-политических и 

экономических вопросов. 

Начало оформлению «Группы восьми» было положено в 1994 году на саммите в Неаполе. Его первая 

часть прошла в формате «семѐрки», а вторая - в формате G8 с участием Президента России в качестве 

равноправного партнѐра. 

Важным этапом дальнейшей институционaлизации «Группы восьми» стал саммит 1995 года в Галифаксе 
(Канада). Он дал импульс налаживанию практического взаимодействия по ряду глобальных проблем и 

созданию рабочих механизмов G8 с российским участием. 

Принципиальное значение для вхождения России в клуб имела реализация принятого тогда предложения 

Российской Федерации о проведении 19-20 апреля 1996 года в Москве саммита по ядерной безопасности под 

председательством президентов России и Франции. 

Это партнѐрство поднялось на качественно новую ступень на саммите в Лионе (Франция) в 1996 году. 

Встреча прошла в три этапа: первый (в формате «семѐрки») был посвящѐн рассмотрению ряда международных 

экономических вопросов, второй и третий - обсуждению с участием России всего комплекса глобальных и 

внешнеполитических проблем. 

Саммит в Денвере (США) в 1997 году от начала до конца проходил как встреча равноправных партнѐров 

«Группы восьми». По предложению российской стороны было принято решение о развитии сотрудничества G8 

в сфере топливно-энергетической безопасности и об организации в Москве министерской встречи по 
проблемам мировой энергетики, которая состоялась 31 марта - 1 апреля 1998 года. 

Саммит в Бирмингеме (Великобритания) в 1998 году был посвящѐн трѐм основным темам: занятости, 

борьбе с международной организованной преступностью, а также глобальным экономическим вопросам, 

включая кризис в Юго-Восточной Азии. Принято решение о проведении в Москве министерской конференции 

по борьбе с организованной преступностью, которая состоялась 19-20 октября 1999 года. 

На саммите «Группы восьми» в Кѐльне (Германия) в 1999 году центральными были вопросы 

глобального экономического развития. В ходе этой встречи Россия выступила с инициативой разработать к 

саммиту 2000 года «Концепцию мира в XXI веке». Кроме того, Россия предложила вынести на обсуждение в 

ходе Саммита тысячелетия ООН вопросы о правовых аспектах применения силы в международных отношениях 

в условиях глобализации, а также о создании глобальной системы контроля за нераспространением ракет и 

ракетных технологий. 
В ходе встречи лидеров «Группы восьми» в 2000 году на Окинаве (Япония) российская сторона активно 

продвигала тезис о социально ответственной глобализации, уделяла особое внимание темам стратегической 

стабильности, борьбы с международным терроризмом (с акцентом на террористической угрозе, исходившей из 

Афганистана), информационной безопасности, интеграции России в мировую экономику и урегулирования на 

Корейском полуострове. 

На саммите в Генуе (Италия) в 2001 году основная дискуссия развернулась вокруг проблем обеспечения 

устойчивого развития человечества в условиях глобализации, включая борьбу с бедностью и необходимость 

преодоления разрыва между высокоразвитыми и развивающимися государствами, в том числе в сферах 

здравоохранения, образования и новейших технологий. Было принято решение о дополнительных мерах по 

открытию национальных рынков стран «Группы восьми» для товаров из развивающихся стран. Россия в этой 

связи заявила о присоединении к инициативе ЕС «Всѐ, кроме оружия». Достигнуты также договорѐнности об 

учреждении Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, малярией и туберкулезом. Суммарный взнос России 
в глобальный фонд с 2001 года по настоящее время составил 316,99 миллионов долларов США. 

В связи с терактами 11 сентября 2001 года в США по инициативе российской стороны 19 сентября 2001 

года принято совместное заявление лидеров, закрепляющее антитеррористическую деятельность в качестве 

одного из центральных направлений работы «Группы восьми». В соответствии с ним G8 развернула 

интенсивную работу по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с терроризмом под 

эгидой ООН. При решающем вкладе «Группы восьми» сформирована и действует международная 

антитеррористическая коалиция, успешно функционирует Контртеррористический комитет (КТК) Совета 

Безопасности ООН, развивается антитеррористическое взаимодействие по другим направлениям. 

На саммите в Кананаскисе (Канада) в 2002 году было принято решение о передаче России в 2006 году 

функций председателя «Группы восьми». Этот шаг ознаменовал признание партнѐрами растущей роли России в 

современном мире. 
Важным событием стало одобрение масштабной программы Глобального партнѐрства (ГП) против 

нераспространения оружия и материалов массового уничтожения. Были согласованы четыре направления еѐ 

реализации в России: уничтожение запасов химоружия, утилизация выведенных из состава ВМФ атомных 

подлодок, утилизация расщепляющихся материалов и трудоустройство бывших учѐных-ядерщиков. 

Саммит в Эвиане (Франция) в 2003 году проходил на фоне весьма непростой международной 

обстановки, связанной с иракской войной. Однако это не помешало лидерам «Группы восьми» принять новые 

важные практические решения. В частности, была создана Группа контртеррористических действий (ГКД), 



 
  

 

 

главной целью которой было провозглашено оказание помощи третьим странам в борьбе с терроризмом. Ещѐ 

одной заметной инициативой G8 стал План действий по водным ресурсам. 

Кроме того, при активном участии России принято новаторское для «Группы восьми» решение о 

развѐртывании сотрудничества по наиболее перспективным направлениям научно-технического прогресса - в 
водородной энергетике, био- и агротехнологиях и глобальном мониторинге изменения климата. Получила 

поддержку и российская инициатива по использованию в отношении развивающихся стран концепции обмена 

долгов на инвестиции в их экономику, что в целом позитивно сказалось на развитии «третьего мира». 

В ходе работы саммита на Си-Айленде (США) в 2004 году была принята Инициатива по безопасному и 

упрощѐнному порядку международных поездок (САФТИ), которая предусматривает 28 конкретных 

направлений сотрудничества. 

Среди общих достижений «Группы восьми» на контртеррористическом направлении - эффективная, 

скоординированная работа всех стран-участниц, позволившая принять в 2005 году инициированную Россией 

Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. 

В ходе встречи на высшем уровне в Глениглсе (Великобритания) в 2005 году приоритетное внимание 

уделялось выработке общих подходов «Группы восьми» к проблематике развития Африки и преодолению 
негативных последствий глобальных климатических изменений, а также развитию экологически чистой 

энергетики. 

Одобренный в Глениглсе документ по Африке предусматривает комплекс мер по наращиванию помощи 

континенту, в том числе путѐм стимулирования экономического роста, финансирования развития, улучшения 

системы образования и здравоохранения и укрепления миротворческого потенциала. В соответствии с 

принятыми на себя в Глениглсе обязательствами Россия списала задолженность стран Африки на общую сумму 

более 20 миллиардов долларов США. 

План действий по климату определяет практические шаги по таким приоритетным направлениям, как 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение эффективности энергопотребления, в том 

числе в промышленности, на транспорте и в бытовой сфере, развитие необходимой научно-технической базы. 

Ключевыми темами состоявшегося в 2006 году Санкт-Петербургского саммита стали обеспечение 
международной энергетической безопасности, развитие образования и борьба с опасными инфекционными 

заболеваниями. В итоговых документах по энергетике были сформулированы основные принципы 

энергобезопасности, включая взаимную ответственность производителей и потребителей за развитие мировой 

энергетики, обмен активами во всех звеньях энергетической цепочки, важность долгосрочных контрактов для 

обеспечения стабильности мировых энергетических рынков. Особое значение имело подтверждение «Группой 

восьми» роли мирного атома в качестве экономически эффективного и экологически безопасного источника 

энергии. Была отмечена российская инициатива о создании международных центров по оказанию услуг в 

области ядерного топливного цикла. Кроме того, G8 впервые согласовала подходы к обеспечению физической 

безопасности критически важной энергетической инфраструктуры. 

В одобренном по итогам Санкт-Петербургского саммита документе по проблематике образования 

отражены российские инициативы на трѐх ключевых направлениях: соответствие профессионального 

образования требованиям инновационной экономики, повышение качества базового образования в 
развивающихся странах в рамках программы «Образование для всех», а также социально-культурная и 

профессиональная интеграция мигрантов при помощи образовательных программ. 

В заявлении лидеров о борьбе с инфекционными заболеваниями определены основные элементы 

глобальной стратегии противодействия эпидемиям: раннее выявление и предупреждение «новых» инфекций, 

усиление профилактики болезней, мобилизация ресурсов для международных программ по борьбе с 

инфекционными болезнями, включая Глобальную инициативу искоренения полиомиелита и Глобальный фонд 

по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, предупреждение и ликвидация последствий катастроф, 

содействие развивающимся странам в наращивании потенциала борьбы с инфекционными болезнями. 

Петербургский «пакет» также обеспечил преемственность в работе G8 по таким вопросам, как развитие 

мировой экономики и торговли, помощь развивающимся странам с традиционным для «восьмѐрки» акцентом 

на африканский континент, противодействие коррупции и распространению контрафактной продукции, и 
другим. Каждая из этих тем получила своѐ субстантивное развитие. «Группа восьми» также поддержала 

российско-американскую инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма. 

Российским председательством были сделаны важные шаги по повышению открытости G8 и 

легитимности принимаемых ею решений. В работе саммита приняли участие руководители Китая, Индии, 

Бразилии, Мексики, ЮАР и председатель СНГ. Накануне встречи лидеров состоялись Всемирный саммит 

религиозных лидеров и Международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмѐрка-

2006». 15-17 сентября 2006 года в Санкт-Петербурге прошла встреча глав парламентов стран «Группы восьми», 

обсудивших вопросы законодательного противодействия новым вызовам и угрозам и международно-правового 

обеспечения глобальной энергобезопасности. 

В 2007 году саммит «Группы восьми» состоялся в городе Хайлигендамм (Германия). Главным итогом 

встречи стали две декларации - экономическая и о развитии в Африке. В частности, принято обязательство 

выделить африканским странам средства на борьбу с инфекционными заболеваниями. А в документе под 



                                                     

 
названием «Рост и ответственность в мировой экономике» зафиксировано решение совместно работать над 

укреплением открытых и транспарентных инвестиционных режимов и противодействовать тенденциям к их 

ограничению. Для получения максимальных выгод от трансграничных инвестиций определены четыре 

направления деятельности: укрепление приверженности свободе инвестиций в рамках «Группы восьми», 

содействие созданию открытого инвестиционного климата в промышленно развитых и крупнейших 

развивающихся экономиках, обеспечение большей доходности и устойчивости прямых иностранных 

инвестиций для развивающихся стран, пропаганда и укрепление корпоративной и других форм социальной 

ответственности. 
Также на саммите в Хайлигендамме был подписан документ, касающийся проблемы изменения климата. 

В нѐм страны «Группы восьми» взяли на себя обязательства принимать своевременные меры для решения 

проблемы изменения климата с тем, чтобы стабилизировать концентрацию парниковых газов на уровне, 

который бы препятствовал опасному антропогенному вмешательству в климатическую систему.  

В итоговых документах Хайлигендамма был отмечен растущий вклад России в развитие мировой 

экономики, высокие темпы экономического роста, еѐ ответственная макроэкономическая и финансовая 

политика. Была подтверждена актуальность решений Санкт-Петербургского саммита, в частности, по 

энергобезопасности. В заявлении по нераспространению отражена российская инициатива о создании 

международных центров по оказанию услуг в области ядерного топливного цикла. Россия поддержала решение 

о начале так называемого Хайлигендаммского процесса - структурированного диалога с пятѐркой основных 

партнѐров (Бразилией, Индией, Китаем, Мексикой и ЮАР), который проводился с 2007 по 2009 год. 

На саммите в Тояко (Япония) в 2008 году главным вопросом повестки дня стало повышение цен на 
продовольствие и энергоносители. Лидеры стран «Группы восьми» были едины в том, что для стабилизации 

ситуации нужны комплексные решения, сочетающие экстренную продовольственную помощь, долгосрочный 

пакет антикризисных мер, а также развитие новых энергетических технологий, построенных на модели 

энергоэффективности. Получило одобрение российское предложение об организации Всемирного зернового 

саммита и встречи министров сельского хозяйства G8. 

«Группа восьми» также поддержала необходимость активизации усилий мирового сообщества по 

достижению Целей развития тысячелетия и оказанию содействия экономическому развитию Африки. 

В рамках саммита в Аквиле (Италия) в 2009 году лидеры G8 обозначили следующие приоритетные 

направления взаимодействия: укрепление правовой базы международного сотрудничества; содействие 

развитию; реформирование и создание новых финансовых институтов, которые будут обеспечивать 

долгосрочное развитие и коррекцию макроэкономической политики, а также помогут выстроить новую 
экономическую и финансовую архитектуру; энергетика и экология, использование «зелѐных» технологий, 

создание энергоэффективной модели развития экономики. 

Была принята так называемая Аквильская инициатива по продовольственной безопасности, в которой 

были учтены и российские предложения, сформулированные по итогам зернового саммита в Санкт-Петербурге 

(российский вклад в реализацию этой инициативы в 2009-2012 годах составил 330 миллионов долларов США). 

Своѐ отражение в документах Аквилы нашли и усилия России по стимулированию выработки новых правовых 

рамок энергетического сотрудничества, включая положения, поощряющие международные инициативы по 

развитию энергодиалога, улучшению организации энергетического рынка и предотвращению резких колебаний 

цен на нѐм. 

На саммите в Хантсвилле (Канада) в 2010 году лидеры «Группы восьми» объявили о трѐх новых 

взаимосвязанных инициативах по противодействию глобальным вызовам в сфере безопасности. Эти меры 

направлены на защиту гражданского населения в условиях вооружѐнного конфликта, противодействие 
терроризму, борьбу с пиратством и транснациональной преступностью и оказание помощи в создании 

благоприятных условий для экономического роста, инвестиций и демократического развития. 

Весомый вклад Россия внесла в подготовку заявления лидеров по борьбе с терроризмом и плана 

действий «Группы восьми» по борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Россия активно поддержала 

инициативу канадского председательства по оказанию помощи развивающимся странам в сокращении 

материнской и детской смертности - так называемая Мускокская инициатива, - заявив о выделении на еѐ 

реализацию в период до 2015 года 75 миллионов долларов США (с 2011 года запущен цикл ежегодных научно-

обучающих конференций и семинаров, оказывается материально-техническое содействие развивающимся 

странам посредством поставок медицинского оборудования и вакцин). Совместно с Италией было выдвинуто 

предложение об активизации сотрудничества в предупреждении и ликвидации последствий природных 

бедствий и техногенных катастроф. 
Повестка дня Довильского саммита «Группы восьми» (Франция) была, прежде всего, ориентирована на 

обсуждение наиболее важных событий 2011 года - последствий природной катастрофы в Японии, а также 

ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В этой связи были рассмотрены пути повышения 

безопасности атомной энергетики (в свете аварии на АЭС «Фукусима»), в том числе поддержаны 

соответствующие российские инициативы по укреплению глобального режима ядерной безопасности. Кроме 

того, учреждено Довильское партнѐрство с арабскими странами, переживающими переходный период. 



 
  

 

 

Одной из флагманских инициатив французского председательства стало обсуждение перспектив 

развития сети Интернет. Россия совместно с Японией выдвинула инициативу о предотвращении использования 

Интернета для торговли детьми и их сексуальной эксплуатации. 

По инициативе России лидерами было одобрено заявление по нераспространению и разоружению, 
содержащее комплексную программу действий G8. 

Главы государств и правительств «Группы восьми» и стран Африки (Алжир, Египет, Эфиопия, Нигерия, 

Сенегал, ЮАР и Африканский союз) впервые приняли совместную декларацию. В документе обозначены 

основные принципы обеспечения мира и безопасности, а также экономического развития и роста в регионе. 

Приоритетами встречи лидеров в Кэмп-Дэвиде (США) 18-19 мая 2012 года были вопросы партнерства со 

странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), содействие устойчивому развитию Афганистана в 

переходный (после вывода в 2014 году коалиционных сил) период, укрепление продовольственной 

безопасности в Африке, ряд аспектов обеспечения энергобезопасности и проблемы мировой экономики.  

Политическая повестка дня американского председательства была сконцентрирована на ситуации в 

Сирии, ядерных программах Ирана и КНДР, вопросах повышения роли женщин в миротворчестве, поддержке 

демократического процесса в Мьянме. 
По инициативе российской стороны в итоговых документах Кэмп-Дэвида подтверждена важность 

продолжения активного взаимодействия «Группы восьми» в сфере антитеррора, в том числе с учѐтом новых 

вызовов и рисков, возникших в результате событий в регионе БВСА. Была также акцентирована проблематика 

борьбы с афганским наркотрафиком. 

В ходе саммита в Лох-Эрне (Великобритания) в 2013 году центральной темой политической повестки 

дня стало урегулирование сирийского кризиса. По инициативе России в итоговом коммюнике саммита были 

отражены базовые подходы к стабилизации обстановки в Сирии, включая недопустимость навязывания какого 

бы то ни было решения проблем извне. 

Российская сторона активно продвигала идею комплексного подхода «Группы восьми» к вопросам 

антитеррористического сотрудничества и оценке террористических рисков, обеспечения эффективного 

противодействия террористической угрозе на основе широкого географического и тематического охвата всех 
связанных с ним аспектов. В итоговом документе отмечена необходимость борьбы с радикализацией 

общественных настроений и распространением экстремизма, финансовой подпиткой  террористических 

организаций, согласованы взаимоприемлемые подходы к проблематике выкупов за захваченных террористами 

заложников. 

На саммите была достигнута договорѐнность принять совместные меры для активизации международной 

торговли, снижать протекционистские барьеры и не создавать препятствий для встречных потоков инвестиций. 

При этом было подтверждено, что центральную роль в выработке универсальных международных 

экономических правил должна, как и прежде, играть Всемирная торговая организация. 

Впервые «Группа восьми» обратилась к вопросам совершенствования налоговых систем, борьбы с 

уклонением от уплаты налогов и налоговыми преступлениями. 

Одним из основных результатов саммита в области содействия большей открытости бизнеса и 

государственного управления явилось принятие Хартии по открытым данным. 
Лидеры «Группы восьми» также подтвердили свою готовность продолжать оказывать поддержку 

беднейшим государствам. Вклад России в глобальные усилия по содействию международному развитию в 

2009-2011 годах составил 1771,22 миллионов долларов США. 

С 1 января 2014 года эстафета председательства в «Группе восьми» переходит к Российской Федерации. 

Саммит состоится 4-5 июня в городе Сочи. 

 

 

Документы саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге  

(15-17 июля 2006 г.) 
 

В 2006 г. саммит «Большой восьмѐрки» состоялся в Санкт-Петербурге (Россия). 

 

Декларации лидеров «Группы восьми» 

(Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г.) 
 

Ближний Восток 

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

Сегодня мы, лидеры «Группы восьми», выражаем нашу растущую обеспокоенность ситуацией на 

Ближнем Востоке, прежде всего в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения со всех сторон и 

разрушением инфраструктуры. Мы едины в своем стремлении продолжать усилия по восстановлению мира. 



                                                     

 
Мы заявляем о своей полной поддержке миссии Генерального секретаря ООН, находящейся в регионе в 

настоящее время. 

Первопричиной проблем, с которыми сталкивается регион, является отсутствие всеобъемлющего мира 

на Ближнем Востоке. 

Текущий кризис стал результатом попыток экстремистских сил дестабилизировать ситуацию в регионе и 

подорвать надежды палестинского, израильского и ливанского народов на демократию и мир. В Газе некоторые 

члены «Хамас» осуществили ракетные обстрелы территории Израиля и похитили израильского 

военнослужащего. В Ливане члены «Хезболлах» в нарушение «Голубой линии» атаковали Израиль с 
территории Ливана, убили и захватили израильских военнослужащих, перечеркнув положительные тенденции, 

наметившиеся после вывода сирийских войск в 2005 году и подорвав авторитет демократически избранного 

правительства под руководством премьер-министра Фуада Синьора. 

Нельзя допустить того, чтобы эти экстремистские элементы и те, кто их поддерживает, ввергли Ближний 

Восток в хаос и спровоцировали более широкий конфликт. Экстремисты должны немедленно прекратить свои 

нападения. 

Также крайне необходимо, чтобы Израиль при осуществлении своего права на самооборону учитывал 

стратегические и гуманитарные последствия своих действий. Мы призываем Израиль проявлять максимальную 

сдержанность, стремясь избегать жертв среди ни в чем не повинного гражданского населения и нанесения 

ущерба гражданским объектам, а также воздерживаться от любых действий, способных дестабилизировать 

ливанское правительство. 

Наша самая первоочередная задача состоит в том, чтобы создать надежные условия для прекращения 
насилия, которые заложат основу для поиска более постоянного решения. Для этого, по нашему мнению, 

необходимо: 

- возвращение невредимыми израильских военнослужащих, находящихся в Газе и Ливане; 

- прекращение обстрелов израильской территории; 

- прекращение военных операций Израиля и скорейший уход израильских сил из Газы; 

- освобождение арестованных палестинских министров и парламентариев. 

Рамки для разрешения этих разногласий уже определены на основе международного консенсуса. 

Что касается Ливана, то в резолюциях 1559 и 1680 Совета Безопасности ООН говорится о глубинных 

причинах, приведших к возникновению данного кризиса. Мы призываем Совет Безопасности ООН разработать 

план для полного осуществления этих резолюций. 

Мы всецело поддерживаем правительство Ливана в его стремлении утвердить свою суверенную власть 
на всей его территории во исполнение резолюции 1559 СБ ООН. Это включает развертывание ливанских 

вооруженных сил во всех частях страны, в частности на юге, и разоружение военизированных формирований. 

Мы будем приветствовать рассмотрение Советом Безопасности ООН возможности международного 

присутствия для обеспечения безопасности и мониторинга. 

Мы поддерживаем также начало политического диалога между должностными лицами Ливана и Израиля 

по всем вопросам, представляющим интерес для обеих сторон. Кроме того, мы будем стремиться удовлетворять 

экономические и гуманитарные нужды ливанского народа, включая своевременный созыв конференции 

доноров. 

В Газе уход Израиля дал возможность сделать еще один шаг на пути к созданию двух государств на 

основе «дорожной карты». Все палестинские партии должны признать существование Израиля, отказаться от 

применения насилия и признать все предыдущие соглашения и обязательства, включая «Дорожную карту». Со 

своей стороны, Израилю необходимо воздерживаться от односторонних действий, способных поставить под 
угрозу окончательное урегулирование, и согласиться на добросовестное ведение переговоров. 

Нашей целью является немедленное прекращение происходящего насилия, возобновление совместной 

работы по вопросам безопасности и политического сотрудничества как между палестинцами, так и с Израилем. 

Для этого требуется: 

- прекращение террористических нападений на Израиль; 

- возобновление усилий Президента Аббаса по обеспечению соблюдения палестинским правительством 

определенных «квартетом» принципов; 

- немедленное расширение международного донорского механизма, созданного под руководством 

«квартета»; 

- соблюдение Израилем принятого в ноябре 2005 года Соглашения о передвижении и доступе и принятие 

других мер для облегчения бедственного гуманитарного положения, в котором находится население Газы и 
Западного берега; 

- возобновление сотрудничества по вопросам безопасности между палестинцами и израильтянами; 

- усилия, направленные на то, чтобы обеспечить выполнение палестинскими силами безопасности 

положений палестинского законодательства и «Дорожной карты» в целях обеспечения их слаженных и 

эффективных действий по обеспечению безопасности палестинского народа; 

- возобновление диалога между палестинскими и израильскими политическими лидерами. 



 
  

 

 

Эти предложения являются нашим вкладом в усилия, предпринимаемые в настоящее время 

международным сообществом для восстановления спокойствия на Ближнем Востоке, и призваны стать основой 

для прогресса на пути к прочному миру в соответствии с соответствующими резолюциями Совета 

Безопасности ООН. «Квартет» будет продолжать играть ведущую роль. «Группа восьми» приветствует 
конструктивные усилия Египта, Саудовской Аравии и Иордании, а также других ответственных региональных 

субъектов, направленные на восстановление мира в регионе. Мы ожидаем представления на этой неделе Совету 

Безопасности доклада миссии Генерального секретаря, который, как мы считаем, мог бы стать рамочной 

основой для достижения наших общих целей. 

 

Борьба с интеллектуальным пиратством и контрафактной продукцией 

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

1. Мы подтверждаем нашу приверженность наращиванию индивидуальных и совместных усилий с 

целью борьбы с интеллектуальным пиратством и распространением контрафактной продукции, особенно в 

торговле пиратской и контрафактной продукцией, и отмечаем, что эти усилия будут способствовать 

устойчивому развитию мировой экономики, в том числе за счет внедрения инноваций, защите здоровья и 
безопасности потребителей во всем мире. 

2. Проблема борьбы с торговлей пиратской и контрафактной продукцией носит комплексный и, в 

условиях глобализации мировых экономических связей, трансграничный характер. Ее решение возможно лишь 

путем индивидуальных и совместных усилий всех стран и соответствующих международных организаций. В 

этом контексте отмечаем полезность международных конгрессов и симпозиумов, на которых рассматриваются 

вопросы эффективной защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

3. В целях продолжения начатой работы по противодействию интеллектуальному пиратству и 

распространению контрафактной продукции считаем необходимым усилить взаимодействие в этой области 

стран «Группы восьми» с другими государствами, а также с соответствующими международными 

организациями, в первую очередь с такими, как Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная таможенная организация, Интерпол, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы. 

4. Мы считаем необходимым уделить приоритетное внимание совершенствованию и принятию законов, 

правил и/или процедур в целях усиления обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности, 

повышения информированности гражданского общества и деловых кругов о правовых способах защиты и 

обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности, опасности интеллектуального пиратства и 

контрафактной продукции, а также оказанию технического содействия развивающимся странам в данной 

области. Большое значение имеет также тесное сотрудничество между правоохранительными органами стран, 

включая таможенные органы. 

5. Считаем необходимым принять в ближайшей перспективе следующие конкретные меры, которые 

составят основу плана работы «Группы восьми» по борьбе с интеллектуальным пиратством и контрафактной 

продукцией: 

- создать в каждой стране «Группы восьми» Интернет-сайт, который содержал бы информацию для 
деловых кругов и частных лиц о существующих механизмах и процедурах, необходимых для защиты и 

обеспечения соблюдения их прав интеллектуальной собственности в этой стране, об угрозах, которые несет 

пиратство и распространение контрафактной продукции, общественному здоровью, безопасности, 

национальным интересам стран, потребителям и деловым кругам, а также о мерах, принимаемых на 

национальном и международном уровнях с целью борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной 

собственности, о соответствующем законодательстве и правоприменительной практике; 

- поручить ОЭСР подготовить доклад, целью которого является оценка экономических последствий 

интеллектуального пиратства и распространения контрафактной продукции для национальных экономик и 

обладателей прав на интеллектуальную собственность, а также для общественного здоровья и безопасности; 

- в сотрудничестве с ВОИС, ВТО, ОЭСР, Интерполом и Всемирной таможенной организацией 

разработать и начать осуществлять «пилотные» проекты по оказанию технического содействия в рамках 
«Группы восьми» в заинтересованных развивающихся странах с целью создания необходимых условий для 

борьбы с торговлей контрафактной и пиратской продукцией; 

- улучшить применение правоохранительных мер, принимаемых на границе, путем повышения 

координации действий таможенных служб и обмена информацией об обеспечении правоприменения и о 

наилучшей практике для более целенаправленной борьбы с торговлей контрафактной продукцией и 

преступностью в области интеллектуальной собственности на границах, включая изучение эффективных 

подходов, осуществляемых таможенными органами стран «Группы восьми» в качестве моделей для более 

широкого сотрудничества; 

- подготовить рекомендации, направленные на улучшение совместных действий стран «Группы восьми» 

для борьбы с тяжкими преступлениями и организованной преступностью в области прав интеллектуальной 

собственности. 



                                                     

 
Мы дадим указания нашим экспертам изучить возможности усиления международной законодательной 

базы, относящейся к обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

6. Учитывая значительные объемы мировой торговли пиратской и контрафактной продукцией, которая 

зачастую связана с организованной преступностью, экономический, политический и моральный ущерб, 

наносимый правонарушениями и преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, мы будем и в 

дальнейшем продолжать уделять неослабное внимание развитию сотрудничества с целью существенно 

сократить мировую торговлю пиратской и контрафактной продукцией, а также эффективной борьбе против 

транснациональных сетей, способствующих данной торговле. 
 

Борьба с инфекционными болезнями 

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

1. Решительное противодействие угрозе инфекционных заболеваний, ведущей причине смертности в 

мире, жизненно необходимо для глобального развития и благосостояния человечества. Такие серьезные 

болезни, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия и корь ложатся тяжелым бременем на экономику и общество во 

всех странах, особенно в развивающихся, препятствуя достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Большая часть населения в менее развитых странах по-прежнему не имеют доступа к эффективным лекарствам, 

вакцинам или другим средствам лечения многих из этих болезней. Особо острая ситуация складывается в 

наименее развитых странах, в частности в Африке, где правительства и население сталкиваются с 

ограниченным доступом к мерам профилактики и недостатком важнейшей информации о том, как заботиться о 

собственном здоровье, плохо развиты системы здравоохранения, наблюдается недостаток и существенная 
утечка квалифицированных медицинских работников, нехватка ресурсов, а также зачастую неполноценное 

питание, неадекватное обеспечение чистой водой и не отвечающие требованиям санитарные условия. Недавнее 

появление высокопатогенного вируса гриппа птиц и сопровождающая его возможность развития пандемии 

гриппа человека, усугубляет эти проблемы и требует нашего пристального внимания. Для борьбы со всеми 

инфекционными болезнями необходимы эффективные, комплексные и скоординированные действия. 

2. Для решения этих задач, мы, лидеры «Группы восьми», намерены достичь конкретных результатов в 

следующих областях: 

- укрепление международного сотрудничества в области надзора и мониторинга за инфекционными 

болезнями, включая улучшение взаимодействия между системами здравоохранения и ветеринарными 

службами, наращивание потенциала лабораторий, и сотрудничество всех стран в своевременном и прозрачном 

обмене образцами вирусов, в соответствии с национальными и международными правилами и конвенциями, и 
другой информацией, относящейся к вспышкам инфекционных болезней; 

- интенсификация научных исследований и научного обмена в области изучения инфекционных 

болезней, оказывая особое внимание вовлечению ученых из развивающихся стран в международные научно-

исследовательские программы; 

- поддержка усилий соответствующих международных организаций, направленных на эффективное 

противодействие вспышкам гриппа птиц и содействие подготовке международного сообщества к возможной 

пандемии гриппа, включая своевременное выполнение обязательств, взятых на Международной донорской 

конференции по гриппу птиц и пандемическому гриппу, состоявшейся в январе 2006 г. в Пекине; 

- выполнение предыдущих обязательств «Группы восьми» в отношении борьбы с ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом и малярией, в частности через мобилизацию поддержки Глобального фонда по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией; дальнейшие действия по достижению максимально возможного 

доступа к лечению ВИЧ/СПИДа для всех нуждающихся в нем к 2010 г.; поддержку Глобального плана 
«Остановить туберкулез»; предоставление ресурсов совместно с африканскими странами для расширения 

действий по борьбе с малярией; развитие инициативы Глобального координационного центра по разработке 

вакцины против ВИЧ-инфекции; и нашу дальнейшую поддержку Глобальной инициативы искоренения 

полиомиелита с целью объявления всей нашей планеты свободной от полиомиелита уже в ближайшем 

будущем; 

- совершенствование доступа к профилактике и лечению инфекционных болезней для всех 

нуждающихся через поддержку программ, направленных на укрепление систем здравоохранения, а также 

обучение, трудоустройство и предотвращение утечки квалифицированных медицинских работников; и 

поддержку инновационных клинических исследовательских программ, частно-государственных партнерств, и 

других инновационных механизмов; 

- поддержка усилий, осуществляемых совместно с соответствующими международными организациями, 
направленных на повышение эффективности мероприятий по ликвидации медицинских последствий 

чрезвычайных ситуаций, включая природные и техногенные катастрофы, путем совершенствования 

координации совместных действий и наращивания потенциала соответствующих служб. 

Укрепление глобальной сети по надзору и мониторингу инфекционных болезней 

3. Важнейшим компонентом профилактики и борьбы с эпидемиями является эффективный мониторинг 

инфекционных заболеваний, который включает своевременную отчетность, обмен образцами возбудителей в 

соответствии с национальными и международными правилами и конвенциями, а также обмен надежной 



 
  

 

 

информацией о вспышках инфекционных заболеваний, и не оставляет без внимания ни один населенный 

уголок земли. Периодически ожидается возникновение новых инфекционных болезней, наряду с новыми 

штаммами уже известных микроорганизмов. Недавние вспышки высокопатогенного гриппа птиц (вирус H5N1) 

ярко свидетельствуют о необходимости укрепления международного взаимодействия в выявлении таких 
болезней и повышении эффективности мер реагирования. В этой связи мы поддерживаем немедленное 

внедрение в практику положений пересмотренных Международных медико-санитарных правил, относящихся к 

противодействию гриппа птиц и угрозе пандемии гриппа. Мы будем следовать этим правилам, включая те, 

которые относятся к оперативному и открытому оповещению и предоставлению важной информации. 

4. Мы будем и дальше поддерживать существующие глобальные сети, действующие под руководством 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), такие как Глобальная сеть по оповещению и реагированию на 

вспышки инфекционных болезней (GOARN). Мы также призываем международное сообщество предпринять 

меры, необходимые для дальнейшего укрепления глобальных механизмов надзора за инфекциями, включая: 

- улучшение информационного обмена и призыв к национальным правительствам открыто предоставлять 

своевременную и достоверную информацию; 

- помощь в наращивании потенциала систем по мониторингу инфекционных болезней в развивающихся 
странах, включая оказание технической поддержки и подготовку кадров; 

- обеспечение готовности к появлению новых инфекционных болезней в будущем, в том числе через 

научные и клинические исследовательские проекты, направленные на долгосрочное прогнозирование. 

5. Выявлению, определению и своевременному реагированию на зоонозные инфекции будет 

способствовать развитие взаимодействия между организациями и экспертами, работающими в сферах 

здравоохранения и ветеренарии, как на национальном, так и на международном уровне. В частности, мы 

призываем ВОЗ, Всемирную Организацию Здоровья Животных (ВОЗЖ) и Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) продолжать постоянное стратегическое сотрудничество в 

области реализации таких инициатив, как Глобальная система раннего оповещения. Мы также будем 

стремиться наращивать взаимодействие между экспертами на глобальном и региональном уровне в интересах 

противодействия незаконной перевозке диких животных, которая способствует распространению зоонозных 
инфекций. 

6. В нашей борьбе с инфекционными болезнями ключевую роль будет играть интенсификация и 

расширение научных и клинических исследовательских программ. Мы намерены увеличивать научное 

сотрудничество с развивающимися странами, призывая к созданию партнерств между экспертами и 

лабораториями развивающихся и развитых стран и содействуя наращиванию научного потенциала во всех 

странах вне зависимости от уровня дохода. Мы призываем организации, которые финансируют научные 

исследования, расширить участие в них экспертов из развивающихся стран везде, где это возможно, и 

преодолеть барьеры, необоснованно ограничивающие подобное участие. Расширяя взаимодействие с 

институтами развивающихся стран с целью внедрения исследовательских разработок в этих странах, мы 

сможем содействовать подготовке нынешнего и будущих поколений ученых в развивающихся странах к 

успешной работе в глобальном масштабе. Такие программы должны включать подготовку к разработке и 

проведению клинических испытаний в соответствии с этическими нормами. 
Борьба с высокопатогенным гриппом птиц и повышение международной готовности к пандемии гриппа 

7. Угроза пандемии гриппа уже оказала негативное воздействие на экономики стран и вызвала 

озабоченность мирового сообщества. Серьезные вспышки гриппа птиц регистрируются по всему миру и 

продолжают стремительно распространяться. Возможно, что вирус H5N1 или другой подобный вирус, сможет 

передаваться от человека к человеку. Это подчеркивает необходимость адекватной подготовки и оснащения, 

включая готовность населения и предпринимательского сообщества. 

8. Мы также признаем важность тесной координации между службами здравоохранения и ветеринарии. 

Повышенная готовность к борьбе со вспышками болезни у животных имеет большое значение. Мы признаем 

необходимость укрепления ветеринарных служб и лабораторий, призываем к улучшению мониторинга 

болезней у диких животных, наращиванию усилий по обнаружению и исследованию вирусов, улучшению 

надзора и поддержке планов по локализации вспышек болезней посредством обучения качественной практике 
ведения сельского хозяйтсва. 

9. Мы признаем необходимость незамедлительных ответных действий в случае начала любой пандемии 

гриппа. В связи с этим, мы призываем к интенсификации работы ВОЗ по подготовке Протокола по быстрому 

реагированию и сдерживанию. 

10. Мы признаем и ценим ведущую роль ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ в глобальных усилиях по противодействию 

высокопатогенному гриппу птиц и в содействии странам в подготовке к потенциальной пандемии гриппа. Мы 

продолжим оказывать всемерную поддержку их усилиям, а также усилиям таких международных финансовых 

институтов, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Международный валютный фонд. В связи с этим 

мы приветствуем инициативу ФАО и ВОЗЖ по разработке более эффективной методологии глобального 

реагирования на ветеринарные вспышки гриппа птиц, в том числе за счет создания Глобального кризисного 

центра по высокопатогенному гриппу птиц и использования под эгидой ВОЗЖ/ФАО международных команд 



                                                     

 
быстрого реагирования и оценки ситуации. Мы призываем потенциальных доноров поддержать эту 

инициативу. 

11. Устойчивая и комплексная программа содействия странам, подверженным воздействию гриппа птиц, 

в первую очередь развивающимся, является важнейшей частью наших усилий по глобальному 

противодействию гриппу птиц и пандемическому гриппу. В ходе Международной донорской конференции по 

гриппу птиц и пандемическому гриппу в Пекине в январе 2006 г. международное донорское сообщество 

проявило себя с лучшей стороны, приняв на себя щедрые обязательства. Мы призываем всех доноров 

выполнить взятые обязательства полностью и в срок. 
12. В ходе пекинской конференции мы также подчеркнули необходимость эффективной координации 

усилий по борьбе с гриппом птиц и противодействию угрозе пандемии гриппа на национальном, региональном 

и международном уровне. В связи с этим мы поощряем и поддерживаем продолжающуюся работу ООН, 

Всемирного банка и Международного партнерства по гриппу птиц и пандемическому гриппу. Мы обязуемся 

координировать наши международные вложения, направленные на борьбу с распространением и негативным 

воздействием данной болезни. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в ходе встречи Международного 

партнерства в Вене 6-7 июня, 2006 г. 

13. В дополнение к существующим инициативам мы поддержим эти усилия за счет следующих мер: 

- сотрудничество с ВОЗ, ФАО и другими учреждениями ООН в целях актуализация стратегий по 

сдерживанию гриппа птиц и планов по подготовке к пандемии; разработка стандартных операционных планов 

и схем распределения ресурсов с использованием существующих технических сетей; и поощрение мер, 

направленных на максимально оперативное информирование; 
- содействие наращиванию производственных мощностей и созданию запасов антивирусных препаратов; 

- взаимодействие с фармацевтическими компаниями с целью изучения возможностей по расширению 

производства вакцин и стимулирования разработок следующего поколения вакцин против гриппа; 

- поддержка усилий по укреплению потенциала систем мониторинга и раннего предупреждении в 

наиболее уязвимых странах, включая возможности по диагностике и исследованию вируса, в том числе за счет 

содействия в разработке национальных планов, создании соответствующей инфраструктуры, обучении 

экспертов, укреплении ветеринарных служб и лабораторий, а также содействия в смягчении социально-

экономических последствий от проводимых мероприятий по контролю гриппа птиц; 

- повышение уровня информированности населения и развитие обучающих программ во всех странах, 

подверженных угрозе гриппа птиц; 

- своевременный международный обмен образцами вирусов в соответствии с национальными и 
международными правилами и конвенциями, и информацией, относящейся к появлению гриппа птиц в наших 

странах; разработка и внедрение лучших практик в области подготовки к пандемии гриппа, 

эпидемиологического надзора и контроля; 

- использование национальных и референс-лабораторий для своевременного выявления гриппа птиц и 

поощрение создания дополнительных лабораторий в эпидемиологически неблагополучных регионах. В связи с 

этим мы приветствуем предложение Российской Федерации о создании на ее территории Сотрудничающего 

центра ВОЗ по гриппу для стран Евразии и Центральной Азии, который будет осуществлять свою деятельность 

в соответствии со всеми стандартами ВОЗ и международными стандартами, что укрепит способности мирового 

сообщества по контролю распространения вируса в данном регионе. 

Признавая необходимость улучшения механизмов консультаций и координации при реализации 

ответных мер на вспышку гриппа, имеющую пандемический потенциал, мы согласны развивать 

межгосударственную координацию мероприятий по подготовке, профилактике, реагированию и сдерживанию 
пандемии. 

Борьба с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией 

14. ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия являются причиной миллионов предотвратимых смертей ежегодно 

и препятствуют социально-экономическому развитию многих стран. Мы подтверждаем свою поддержку 

Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), ВОЗ, Глобальному Фонду по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальному Фонду), Всемирному банку и другим организациям, 

инициативам и партнерствам, активно участвующим в борьбе с этими заболеваниями. 

15. Борьба с ВИЧ/СПИДом в течение многих лет является нашим приоритетом. Мы обсуждали эту 

проблему на саммите в Окинаве в 2000 году, в 2001 году в Генуе, где мы поддержали создание Глобального 

фонда, тогда же в 2001 году на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация о 

приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. С тех пор мы достигли определенных успехов, однако 
противодействие ВИЧ/СПИДу будет оставаться одним из наших главных приоритетов. Мы подтверждаем свою 

приверженность действиям по прекращению распространения этого заболевания, как заявлено в Целях 

развития тысячелетия ООН, а также решению задач, отраженных в коммюнике Глениглса, и в призыве 

Политической Декларации по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН, утвержденной в июне 2006 г., о 

неотложной необходимости в существенном расширении деятельности для достижения цели обеспечения 

всеобщего доступа к комплексным программам профилактики, лечения, ухода и социальной поддержки к 2010 

году. 



 
  

 

 

16. Мы приветствуем тот факт, что в этом году Форум по сотрудничеству с Африкой поставил в центр 

внимания проблему ВИЧ/СПИДа, а также приветствуем первую конференцию по ВИЧ/СПИДу в Восточной 

Европе и Центральной Азии, прошедшую в Москве в мае 2006 года, и ожидаем проведения XVI 

Международной Конференции по СПИДу в августе 2006 года в Торонто, которая пройдет под лозунгом «Время 
действовать». 

17. В наших усилиях по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа мы будем следовать следующим 

принципам: 

- дальнейшее продвижение комплексных и хорошо сбалансированных стратегий по борьбе с ВИЧ/СПИД, 

включающих профилактику, диагностику и лечение; 

- продолжение вовлечения всех заинтересованных партнеров, включая гражданское общество, частный 

сектор и людей, живущих с ВИЧ, в мероприятия по борьбе с пандемией ВИЧ/СПИДа, а также уменьшению 

стигматизации и дискриминации людей, живущих с данной болезнью; 

- дальнейшая борьба с растущей заболеваемостью ВИЧ-инфекцией среди молодежи, в частности девочек 

и молодых женщин; 

- поддержка дальнейшего внедрения всеобъемлющих стратегий профилактики, основанных на 
доказательствах, и разработка инновационных методов профилактики ВИЧ-инфекции, таких как микробициды, 

а также средств иммунизации против болезней, которые повышают риск передачи ВИЧ-инфекции; 

- содействие обеспечению доступа к профилактике, лечению и уходу для наиболее уязвимых групп 

населения; 

- развитие потенциала систем здравоохранения в странах с низким уровнем дохода через отбор, обучение 

и трудоустройство медицинских работников, как в государственном, так и в частном секторе; и 

- повышение уровня информированности населения всех стран о существующих угрозах, связанных с 

ВИЧ/СПИДом. 

18. Глобальный Фонд является важным инструментом в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Мы будем работать 

совместно с другими донорами и заинтересованными сторонами в целях мобилизации средств, необходимых 

для пополнения ресурсов Глобального Фонда в 2006-2007 гг., и призываем всех заинтересованных партнеров 
принять активное участие в разработке четырехлетней стратегии Глобального фонда для формирования 

устойчивой основы деятельности Фонда в последующие годы. 

Страны «Группы восьми» будут работать с правительствами других стран и техническими агентствами с 

целью оказания поддержки в подготовке высококачественных и своевременных заявок на получение грантов 

Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. 

19. ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия оказывают наиболее серьезное воздействие в Африке, где эти три 

смертельных болезни существуют вместе с большим числом других смертельных эндемичных инфекций. 

Усилия африканских стран по борьбе с этими болезнями, укреплению государственных и частных систем 

здравоохранения, а также по снижению вероятности возникновения новых эпидемий на континенте требуют 

дальнейшей обоснованной и совместной поддержки международного сообщества. Мы подтверждаем наши 

партнерские отношения с африканскими странами и Африканским союзом и будем сотрудничать с ними для 

достижения целей Нового партнерства по развитию Африки в области улучшения функционирования систем 
здравоохранения в целом и борьбы с инфекционными заболеваниями. 

20. Мы остаемся приверженными реализации инициативы Саммита на Си-Айленде по созданию 

Глобального центра по разработке вакцины против ВИЧ-инфекции и подтверждаем наше намерение добиться 

результатов в данной сфере. Мы убеждены в необходимости укрепления научного и технического потенциала в 

этой области на глобальном, региональном и национальном уровнях. В связи с этим мы приветствуем 

предложение Российской Федерации создать региональный координационный механизм по разработке 

вакцины против ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии и призываем к тесной 

координации с Глобальным центром по разработке вакцины против ВИЧ-инфекции при реализации данной 

инициативы. Мы также приветствуем согласованные действия и сотрудничество Глобального центра по 

разработке вакцины против ВИЧ-инфекции с другими глобальными инициативами и партнерствами по линии 

Север-Юг, которые активно работают на этом направлении, такими как Партнерство по клиническим 
испытаниям между европейскими и развивающимися странами (EDCTP), осуществляющее клинические 

испытания в Африке. 

21. Треть населения планеты подвержены риску заражения туберкулезом, уносящим ежегодно 2 

миллиона жизней. Сегодня в некоторых регионах планеты туберкулез поражает больше людей, чем два 

десятилетия назад. Мы подтверждаем наши обязательства остановить распространение туберкулеза, 

озвученные на Генуэзском Саммите в 2001 году. Мы также будем поддерживать Глобальный план по борьбе с 

туберкулезом на 2006-2015 годы, целью которого является снижение в два раза уровня смертности от 

туберкулеза к 2015 году по сравнению с 1990 годом, сохранив таким образом около 14 млн. жизней в течение 

10 лет. Мы призываем доноров и заинтересованных партнеров содействовать эффективной реализации данного 

плана. 

22. Мы с обеспокоенностью отмечаем растущий уровень сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулеза и 

призываем к взаимной координации деятельности в данных областях. 



                                                     

 
23. Ежегодно более 300 миллионов человек по всему миру заболевают малярией и более миллиона 

умирают от нее. 80% умерших - это дети, живущие в странах Африки к югу от Сахары. Малярия приводит к 

ежегодным экономическим потерям в 12 млрд. долларов в африканских странах. Трагизм ситуации состоит в 

том, что малярия является как предотвратимой, так и поддающейся лечению болезнью, против которой 

имеются опробованные и эффективные с точки зрения затрат методы борьбы. 

24. Борьба с малярией может спасти сотни тысяч жизней и принести новую надежду в страны, которые 

поражены этим страшным заболеванием. Для того чтобы справиться с этой неотложной ситуацией мы: 

- подтверждаем нашу приверженность сотрудничеству с африканскими странами в области усиления 
противоэпидемических мероприятий, направленных на контроль малярии, снижения бремени болезни и, в 

конце концов, победы над ней на этом континенте и достижения цели снижения в два раза заболеваемости 

малярией к 2010 году, заявленной в декларации Абуджи; 

- соглашаемся наращивать усилия и развивать программы контроля малярии в африканских странах с 

целью достижения значительного положительного воздействия на здоровье людей; 

- будем сотрудничать с частными компаниями и неправительственными организациями в рамках частно-

государственных партнерств, с целью расширения программ борьбы с малярией; 

- поддерживаем разработку новых, безопасных и эффективных лекарств, создание вакцины и 

обеспечение по возможности наиболее широкого доступа нуждающихся к профилактике и лечению малярии; 

- приветствуем усилия в рамках Партнерства «Остановить малярию» и поддерживаем деятельность 

частных и общественных организаций, направленную на спасение детей от этого заболевания. 

25. Наконец, мы выражаем свое намерение регулярно анализировать результаты нашей работы по 
противодействию пандемиям этих трех болезней. 

Искоренение полиомиелита 

26. С момента запуска Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита в 1988 г. мы достигли 

значительного прогресса. В настоящий момент полиомиелит эндемичен лишь в небольшом числе стран. По 

оценкам ВОЗ есть все основания полагать, что благодаря беспрецедентным мерам, предпринятым мировым 

сообществом, мир находится на пороге искоренения данной болезни. 

27. Мы призываем к скорейшей мобилизации финансовой поддержки, и мы продолжим работать 

совместно с двусторонними и многосторонними донорскими организациями для устранения дефицита 

финансирования на 2007-2008 годы, мы также будем продолжать совместно работать в поисках ресурсов, 

необходимых для завершения программы и объявления нашей планеты свободной от полиомиелита уже в 

ближайшем будущем. 
28. Существующая сеть мониторинга полиомиелита является чрезвычайно ценным ресурсом. Мы будем 

работать с другими донорами и заинтересованными сторонами с тем, чтобы эта сеть поддерживалась также 

после искоренения полиомиелита в целях решения других задач здравоохранения, в частности относящихся к 

мониторингу инфекционных болезней. 

Корь и другие заболевания, управляемые средствами иммунопрофилактики 

29. Корь остается главной причиной детской смертности среди болезней, которые можно предотвратить 

путем вакцинации. Мы продолжим оказывать поддержку Инициативе по кори, стартовавшей в 2001 году, и 

будем работать в целях устойчивого снижения смертности от кори и достижения прогресса в прекращении 

распространения кори в регионах и странах и, в конечном счете, ее ликвидации. 

30. Мы будем содействовать Глобальному партнерству по кори и призываем ВОЗ продолжать 

реализацию разработанных планов по профилактике и ликвидации кори, как было заявлено Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в 2004 году. Мы также просим ВОЗ предложить меры, которые должны 
осуществлять доноры и правительства стран для достижения и поддержания высокого уровня 

невосприимчивости населения к кори. 

31. Необходимо наращивать наши усилия в борьбе с другими предотвратимыми заболеваниями, включая 

пневмонию, диарею и «забытые болезни», такие как лейшманиоз, болезнь Чагаса и онхоцеркоз, в частности 

путем увеличения объемов и повышения качества медицинских исследований «забытых болезней» в 

развивающихся странах. 

Доступ к профилактике и лечению 

32. Для борьбы с инфекционными болезнями, в особенности с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, 

и снижения их негативного влияния на развитие необходимо улучшить доступ к средствам профилактики, 

лечения и ухода во многих странах. Мы поднимали эту проблему на нашей встрече в Эвиане в 2003 году. В 

связи с этим мы отмечаем право стран-членов ВТО использовать гибкие механизмы, содержащиеся в 
Соглашении ВТО по торговым Аспектам прав интеллектуальной собственности, а также решение об 

обязательном лицензировании от 30 августа 2003 года, позволяющие развивающимся странам, не обладающим 

производственными мощностями в фармацевтической промышленности, импортировать необходимые им 

лекарства. Мы отмечаем, что, несмотря на определенные достижения, многие страны все еще не могут 

обеспечить нуждающимся доступ к безопасным, эффективным и приемлемым по цене лекарственным 

средствам. 



 
  

 

 

33. Ограниченные возможности систем здравоохранения являются значительным барьером на пути 

достижения цели доступа к лечению ВИЧ-инфекции для всех нуждающихся к 2010 году, оказывают негативное 

воздействие на другие показатели, такие как материнская смертность и уровень передачи ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку, а также препятствуют обеспечению всеобъемлющих, эффективных, основанных на 
доказательствах программ профилактики и предоставления ухода. В связи с этим мы соглашаемся продолжать 

поддерживать усилия развивающихся стран, в особенности в Африке, так, чтобы инициативы по снижению 

бремени болезней базировались на устойчивых системах здравоохранения. Мы продолжим в наших 

программах по содействию развитию систем здравоохранения делать упор на обучение, трудоустройство и 

предотвращение утечки медицинских работников. В связи с этим мы отмечаем создание 

Глобального союза работников здравоохранения и призываем ВОЗ и другие организации к дальнейшей 

работе в этой области. 

34. Мы призываем к более широкому использованию инструментов, которые способствуют инвестициям 

в исследования, разработку и производство вакцин, микробицидов и лекарств для профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, малярии и других болезней и способствуют расширению доступа к этим 

средствам профилактики и лечения через инновационные клинические исследовательские программы, частно-
государственные партнерства и другие инновационные механизмы. В связи с этим мы отмечаем действия, 

предпринятые в отношении добровольных инновационных финансовых механизмов и других финансовых 

инициатив, детали которых изложены в Приложении. 

В целях стимулирования активного участия фармацевтической промышленности, мы обязуемся 

укреплять сотрудничество с органами регулирования в развивающихся странах и работать с ними над 

определением приемлемых стандартов и способов ускоренной регистрации новых методов профилактики и 

лечения. 

35. Мы призываем обратить большее внимание на возрастающую проблему устойчивости возбудителей 

инфекционных болезней к антимикробным лекарственным средствам, которая уже привела, и будет приводить 

в будущем к тому, что все большее количество инфекционных болезней не будут поддаваться лечению 

имеющимися лекарствами. Мы призываем к мобилизации усилий по решению этой проблемы, носящей 
глобальный характер. 

36. Доступ к услугам здравоохранения в развивающихся странах может быть значительно улучшен за 

счет ряда финансовых инструментов, включая программы медицинского страхования. Мы призываем к 

расширенному обсуждению на международном уровне практических подходов к увеличению охвата населения 

в развивающихся странах государственными, частными и общественными программами медицинского 

страхования, основываясь на положительном опыте в этой области развитых и развивающихся стран. Мы 

приглашаем Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие соответствующие 

организации проработать данный вопрос. Мы приветствуем предложение Франции провести встречу высокого 

уровня, посвященную данному вопросу, до конца 2006 года. 

37. Наконец, мы призываем правительства всех стран мира рассмотреть вопрос об устранении 

таможенных пошлин и других препятствий для импорта лекарственных средств и медицинского оборудования 

там, где это оправдано, для того, чтобы еще больше снизить стоимость медицинской помощи для беднейших 
слоев населения и расширить их доступ к эффективному лечению. 

Предотвращение и борьба с эпидемическими последствиями стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

38. Природные катастрофы способны уносить десятки тысяч жизней и оказывать негативное влияние на 

жизнь свыше миллионов человек. За последние 25 лет материальный ущерб от природных катастроф превысил 

100 млрд. долларов. Серьезным испытанием для человечества стали цунами, обрушившиеся в 2004 году на 

десятки государств Юго-Восточной и Южной Азии и Восточной Африки, сезон ураганов 2004 и 2005 годов, 

нанесший сильный удар по прибрежным районам США, Мексики, 

Центральной Америки и стран Карибского моря, землетрясение в Южной Азии в октябре 2005 года, 

землетрясение в Индонезии в мае 2006 года. 

39. В Глениглсе мы уделили особое внимание проблеме снижению риска стихийных бедствий, отметив 
необходимость реализации ряда практических мер, прежде всего в сфере укрепления систем раннего 

предупреждения о стихийных бедствиях, а также улучшения скоординированности и своевременности 

оказания гуманитарной помощи. 

40. Мы подтверждаем важность координирующей и направляющей роли ООН в лице Управления по 

координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в этой сфере и намерены содействовать укреплению способности 

специализированных учреждений ООН отслеживать и координировать действенную помощь пострадавшим 

государствам. 

41. Мы приветствуем решения Всемирной Конференции ООН по уменьшению опасности бедствий 2005 

года (Хиого, Япония) и 58-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно медицинских, 

связанных с кризисами и катастрофами. 

42. Учитывая, что в результате природных и техногенных катастроф может произойти разрушение 

инфраструктуры системы здравоохранения, мы поддерживаем усилия, направленные на улучшение ее 



                                                     

 
готовности и способности справиться с проблемами, вызванными чрезвычайными ситуациями, в особенности в 

развивающихся странах. 

43. В связи с этим мы приветствуем резолюцию 59 Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам 

подготовки и реагирования в чрезвычайных ситуациях, и в частности акцент на необходимость обеспечения 

готовности ВОЗ в рамках ее мандата осуществлять необходимые мероприятия в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях; осуществлять меры, направленные на расширение участия ВОЗ во всесторонних усилиях по 

гуманитарному реагированию посредством существующих механизмов и глобальной базы данных 

авторизованных технических ресурсов, применяемых для содействия функционированию систем 
здравоохранения в чрезвычайных и кризисных ситуациях; создавать и поддерживать системы мониторинга и 

оценки уровня смертности в чрезвычайных ситуациях во взаимодействии с соответствующими организациями 

системы ООН и другими партнерами; участвовать в многосторонних механизмах ООН по управлению 

поставками для немедленной мобилизации и обеспечения поставок жизненно важных средств и оборудования в 

чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

44. Мы обязуемся укреплять существующие сети по борьбе с последствиями стихийных бедствий и 

техногенных катастроф, в том числе за счет эффективного использования команд быстрого реагирования там, 

где это оправдано, а также содействия развивающимся странам, находящимся в наиболее подверженных 

природным катастрофам районах в наращивании собственного потенциала для подобной работы. 

Приложение 

Канада 

Канада выделит 450 млн.кан.долл. в течение 2006-2016 годов для поддержки национальных программ 
африканских стран, направленных на укрепление систем здравоохранения и улучшения показателей здоровья 

населения. 

Канада готова выделить 100 млн.кан.долл. для поддержки пилотного проекта по разработке 

пневмококковой вакцины в рамках Механизма предварительных обязательств по закупкам вакцин. 

Канада выделит 250 млн.кан.долл. в 2006 году на финансирование деятельности Глобального фонда по 

борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) в 2006-2007 годах. Начиная с 2000 года, 

совокупные обязательства Канады по финансированию деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИД составили 800 

млн.кан.долл. Другие канадские инициативы включают финансирование Глобального альянса по вакцинам и 

иммунизации (ГАВИ) в размере 160 млн.кан.долл., вклад в Международную инициативу по вакцине против 

СПИДа в размере 62 млн.кан.долл. и 5 млн.кан.долл. на Африканскую программу по вакцине против СПИДа. 

Канада также обязалась выделить 15 млн.кан.долл. Международному партнерству по микробицидам. 
Канадский вклад в международные усилия по борьбе с гриппом птиц и подготовке к возможной 

пандемии гриппа составит 57 млн.кан.долл. 

В 2006 году Канада выделит 45 млн.кан.долл. на нужды Глобальной инициативы по искоренению 

полиомиелита. 

Европейская Комиссия 

С момента создания Глобального фонда в 2001 году и до конца 2006 года вклад Еврокомиссии в Фонд 

составил € 522 млн., из которых € 90 миллионов только в 2006 году. 

За период 2002-2006 годов вклад Еврокомиссии в исследования в области ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 

малярии составит € 420 миллионов, что в четыре раза превышает расходы за предыдущий четырехлетний 

период. 

В ходе конференции в Пекине в январе 2006 г. Еврокомиссия обязалась выделить на борьбу с гриппом 

птиц и подготовку к пандемии гриппа €100 миллионов, в дополнение к €111 миллионам выделенным странами-
членами Европейского союза. Из них € 20 миллионов Европейская Комиссия выделяет на поддержку научно-

исследовательских проектов и 80 млн.евро на проекты содействия. 

В рамках инициативы по искоренению полиомиелита Еврокомиссия выделила € 61 миллион на 

дополнительные программы по иммунизации в странах с эндемической передачей вируса: Нигерия, Нигер и 

Сомали. В Нигерии средства были выделены в дополнение к уже предоставляемой помощи на иммунизацию и 

ликвидацию полиомиелита в размере € 118 миллионов. Еще € 15 миллионов выделено на поддержку 

мероприятий по ликвидации полиомиелита в Эфиопии. 

Франция 

В 2006-2008 годах затраты Франция на противодействие инфекционным болезням составят € 1,4 

миллиарда. 

В контексте инновационного финансирования Франция ввела в действие механизм солидарных сборов 
на авиабилеты, который на сегодня поддерживается 17 странами. Не менее 90% средств от Солидарных сборов 

с авиабилетов во Франции (по оценкам общая сумма сборов составит € 200 млн.), которые вступили в действие 

с 1 июля, будут направляться на нужды Международного механизма закупки лекарств - ЮНИТЭЙД, целью 

которого является обеспечение бесперебойных поставок по сниженным ценам преквалифицированных ВОЗ 

лекарственных препаратов в страны-получатели донорской помощи. 

О запуске Международного механизма закупок лекарств - ЮНИТЭЙД будет объявлено на Генеральной 

Ассамблее ООН в сентябре 2006 года. Франция также вносит вклад в реализацию пилотного проекта 



 
  

 

 

Международного финансового механизма для иммунизации, в рамках которого в 2006 г. будут выпущены 

первые облигации для финансирования ГАВИ. Работа по данному направлению будет начата уже в 2006 году. 

Принимая во внимание совокупные обязательства по реализации данной инициативы, составляющие $2 млрд. в 

течение 20 лет, Франция станет вторым по значимости донором данной инициативы. Франция увеличивает 
свой взнос в Глобальный фонд (€ 225 миллиона в 2006 году и € 300 миллиона in 2007) и занимает второе место 

среди доноров данного Фонда. 

В 2006-2007 годах € 290 миллионов будет потрачено Францией в рамках двусторонней официальной 

помощи развитию для достижения Целей развития тысячелетия в области здравоохранения и для укрепления 

систем здравоохранения в развивающихся странах. 

Германия 

Германия активно занимается вопросами профилактики и контроля инфекционных болезней в 

развивающихся странах. 

Ежегодно правительство Германии расходует € 300 миллионов на профилактику и борьбу с ВИЧ/СПИД, 

туберкулезом и малярией и развитие систем здравоохранения. Германия находится на пятом месте по размеру 

вклада в мероприятия по борьбе с полиомиелитом и обязалась выделить в двустороннем порядке еще € 39 млн. 
на эти цели. 

Вклад Германии в усилия по борьбе с гриппом птиц составит около € 40 миллионов на реализацию 

двусторонних программ в Азии и Африке, разработку вакцины и поддержку глобального механизма 

реагирования на кризисную ситуацию. 

Выделив в общей сложности € 800 млн., Германия является крупнейшим донором двусторонних 

проектов по безопасности воды, что имеет очень важное значение в борьбе с инфекционными болезнями. 

Германия также поддерживает исследования в области лекарственных препаратов, представляющих 

особый интерес для развивающихся стран. 

Италия 

Италия предложила рыночный механизм по наращиванию исследований и разработок новых вакцин 

против болезней поражающих в основном развивающиеся страны: Механизм предварительных обязательств по 
закупкам. Совместно с ГАВИ и Всемирном банке, был разработано предложение по пилотному проекту в 

данной области, который может быть начат в 2006 году. 

Италия активно участвует в финансировании ряда двусторонних и многосторонних инициатив по борьбе 

с малярией, полиомиелитом, туберкулезом, гриппом птиц и другими инфекционными болезнями. 

Италия выделит $600 млн. в течение 20 лет на реализацию Международного финансового механизма по 

иммунизации, а совокупный взнос Италии в Глобальный фонд в 2004-2007 годах составит € 460 млн. 

Данные обязательства по конкретным программам стали идут вслед за оказанием существенной помощи 

по укреплению национальных систем здравоохранения и потенциала развивающихся стран по мониторингу и 

профилактике инфекционных болезней. 

Япония 

Япония запустила программу «Здоровье и развитие» в июне 2005 года, в рамках которой будет выделено 

$5 миллиардов долларов в 2005-2009 годах на борьбу с инфекционными болезнями и другими угрозами 
здоровью в развивающихся странах. Из данной суммы 620 миллионов было выделено в течение 2005 года. 

В июне 2005, Япония дала обязательство выделить $ 500 миллионов в качестве вклада в Глобальный 

фонд в ближайшие несколько лет и выделила $ 130 миллионов по состоянию на март 2006 года в качестве 

первого шага по выполнению данного обязательства. 

На конференции в Пекине Япония обязалась выплатить $155 миллионов в качестве вклада в борьбу с 

гриппом птиц и пандемическим гриппом и на сегодня уже выделила полную сумму. 

Россия 

Россия и Всемирный банк согласились совместно разрабатывать программу освобождения от долгового 

бремени с целью направления $250 миллионов долларов на приоритетные программы развития в странах 

Африки к югу от Сахары. В некоторых из этих стран Всемирный банк разрабатывает проекты и программы, 

направленные на поддержку национальных стратегий по борьбе с инфекционными болезнями. Россия 
объединит усилия со Всемирным банком для борьбы с малярией в странах Африки к югу от Сахары, а также 

поддержит программу Всемирного банка по развитию программ по борьбе с малярией, целью которой является 

достижение значимых результатов к 2010 году. Кроме этого, Россия и Всемирный банк договорились 

расширить взаимодействие для содействия странам Центральной Азии в борьбе с инфекционными болезнями. 

В 2005 году Россия удвоила до $ 40 млн.долл. свой вклад в Глобальный фонд. Россия также намерена 

компенсировать Глобальному фонду до 2010 года сумму около $ 270 млн., которые направлялись Глобальным 

фондом на проекты в Российской Федерации. 

Россия обязалась выделить $ 18 млн. на нужды Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита. 

Российский вклад в международные усилия по подготовке, выявлению и реагированию на вспышки 

гриппа птиц составит около $ 45 миллионов. 

Россия приветствует прогресс в подготовке Механизма предварительных обязательств по закупкам 

вакцин и ожидает успешного запуска пилотного проекта. 



                                                     

 
Великобритания 

Великобритания остается приверженной достижению целей, заявленных в Глениглсе, включая 

обеспечение всеобщего доступа к лечению ВИЧ/СПИДа к 2010. Великобритания обязалась выделить на борьбе 

с ВИЧ/СПИД 1,5 миллиарда фунтов в период с 2005/2006 до 2007/2008 годов, а общий вклад Великобритании в 

Глобальный фонд с 2002 по 2008 год составит 360 миллионов фунтов. Великобритания поддерживает 

инновационные финансовые механизмы, в частности: 1,4 миллиарда фунтов будет выделено в течение 20 лет на 

реализацию Международного финансового механизма по иммунизации; Великобритания готовиться 

осуществить значительный взнос на реализацию Международного механизма по закупкам лекарств - 
ЮНИТЭЙД. Великобритания намерена выделить финансирование на долгосрочной основе для запуска 

пилотного проекта по разработке пневмококковой вакцины в рамках Механизма предварительных обязательств 

по закупкам вакцин. Великобритания поддерживает запуск данного проекта до конца 2006 года, и уверена, что 

необходимо изучить возможность запуска подобного проекта по противомалярийной вакцине. Великобритания 

также финансирует семь частно-государственных партнерств, занимающихся исследованиями в области новых 

лекарств, вакцин и микробицидов для борьбы с инфекционными болезнями. Великобритания выделяет 60 

млн.фунтов в период 2006-2008 гг. на цели искоренения полиомиелита. 

США 

США предоставят финансирование в размере $15 млрд. в течение 5 лет для международных программ по 

борьбе с ВИЧ/СПИД; выделят $90 миллионов в 2006 году на реализацию двусторонних программ по борьбе с 

туберкулезом в 35 странах; увеличат более чем на $1,2 миллиарда финансирование программ по борьбе с 

малярией в течение ближайших 5 лет; США обеспечили около 25% общего бюджета Глобальной инициативы 
по искоренению полиомиелита; обязались выделить $362 миллиона для помощи странам в подготовке, 

выявлении и реагировании на вспышки гриппа птиц; выделили более 1,5 % миллиардов в течение последних 

пяти лет на спасение жизней детей в возрасте до 5 лет, путем поддержки программ вакцинации и лечения 

пневмонии и кишечных инфекций; выделила более $1 миллиарда научным учреждениям в США, 

осуществляющим совместную деятельность с организациями в других странах по изучению новых подходов в 

профилактике, контроле и лечении инфекционных болезней; США принимают во внимание проделанную 

Всемирным банком и ГАВИ техническую работу по изучению Механизма предварительных обязательств по 

закупкам вакцин и поддерживают проведение дополнительной экспертизы с целью успешного запуска 

пилотного проекта в рамках данного механизма к концу текущего года. 

 

Борьба с коррупцией на высоком уровне 
Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

Мы, лидеры стран "Группы восьми", подтверждаем взятые на себя обязательства по борьбе с 

коррупцией, в том числе на высоком уровне, повышению транспарентности и усилению подотчетности. 

Коррупция угрожает реализации нашей общей повестки дня в области глобальной безопасности и 

стабильности, открытым рынкам и свободной торговле, экономическому процветанию и обеспечению 

правопорядка. Мы признаем существование взаимосвязи между коррупцией и неэффективным 

государственным управлением. Мы подтверждаем наше обязательство преследовать акты коррупции в 

судебном порядке и не допускать того, чтобы коррумпированные чиновники пользовались плодами своей 

преступной деятельности в рамках наших финансовых систем. 

Масштабная коррупция среди руководящих работников высокого уровня в исполнительной, судебной и 

законодательной ветвях власти может оказывать разрушительное влияние на демократию, принципы 

верховенства закона и социально-экономическое развитие. Мы признаем, что коррупция способствует 
распространению организованной преступности и терроризма, подрывает доверие общества к правительству и 

дестабилизирует экономику. Коррупция среди государственных чиновников может препятствовать 

иностранным инвестициям, сдерживать экономический рост и устойчивое развитие и расшатывать устои 

правовой и судебной систем. Коррупция напрямую и наиболее тяжело сказывается прежде всего на 

малоимущих слоях населения. 

Мы подчеркиваем важность принятия эффективных превентивных мер по борьбе с коррупцией. В 2003 г. 

в Эвиане мы отметили, что транспарентность сдерживает коррупцию и способствует надлежащему 

управлению, и взяли на себя обязательство бороться с коррупцией и неэффективным управлением 

государственными ресурсами. Мы продолжили содействовать повышению транспарентности в управлении 

государственными финансами и подотчетности, включая продвижение принятых нами в Си-Айленде в 2004 г. 

обязательств по запуску четырех соглашений, а также принятых нами в Глениглсе в 2005 г. обязательств по 
усилению поддержки инициативы по обеспечению транспарентности в добывающих отраслях 

промышленности (ИТДОП) и стран, участвующих в ней. Мы обязались принимать необходимые меры в 

соответствии с национальными законами, с тем чтобы отказывать в выдаче разрешений на въезд и 

предоставлении убежища чиновникам, виновным в коррупции, строго следить за соблюдением нашего 

законодательства в сфере борьбы со взяточничеством и ввести в действие процедуры и контрольные 

механизмы для более строгого применения принципа должной осмотрительности в отношении счетов 

"политически значимых персон". Наши министры юстиции и внутренних дел обязались ускорить работу по 



 
  

 

 

возврату активов, полученных в результате масштабной коррупции в сфере высшего государственного 

управления, принимая во внимание необходимость окончательной передачи, в соответствующих случаях, 

конфискованного имущества, в том числе посредством проведения региональных семинаров "Группы восьми" 

по возврату активов и формирования наилучшей практики в области распоряжения этими средствами и их 
возврата. Мы подтвердили свои обязательства по применению и продвижению рекомендаций ФАТФ, 

Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН против 

коррупции. Мы отмечаем важнейший вклад неправительственных организаций в борьбу с коррупцией. 

План действий 

Сегодня мы развиваем наши обязательства по борьбе с масштабной коррупцией в сфере 

государственного управления на высоком уровне. Мы обязуемся: 

- продолжать выявлять и преследовать в судебном порядке коррумпированных государственных 

чиновников и тех, кто их подкупает, в том числе путем строгого контроля за соблюдением наших законов о 

борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц с целью обеспечить эффективное 

преследование в судебном порядке в соответствии с национальным законодательством тех, кто занимается 

коррупцией; 
- взаимодействовать со всеми международными финансовыми центрами и нашим частным сектором с 

целью воспрепятствовать созданию благоприятных условий для хранения активов, добытых незаконным путем 

лицами, вовлеченными в коррупцию в сфере высшего государственного управления. В этом контексте мы 

подтверждаем наше обязательство принять конкретные меры к тому, чтобы финансовые рынки были 

защищены от преступных злоупотреблений, включая взяточничество и коррупцию, убедив все финансовые 

центры внедрить и применять наивысшие международные стандарты в области транспарентности и обмена 

информацией; 

- полностью выполнять наши обязательства по принятию необходимых мер, в соответствии с 

национальными законами, для отказа в выдаче разрешений на въезд и предоставлении убежища 

государственным чиновникам, виновным в коррупции, разработки руководства по наилучшей практике и 

содействия расширению обмена информацией о лицах, уличенных в коррупции; 
- совместно друг с другом, а также с международными и региональными институтами по вопросам 

развития решительно бороться с мошенничеством и коррупцией и неправомерным использованием 

государственных ресурсов, поддерживать национальные усилия по борьбе с коррупцией путем создания 

институциональной основы и укрепления правопорядка, финансовой транспарентности и подотчетности, а 

также реформирования систем государственных закупок и создавать и развивать механизмы, способствующие 

эффективному возврату активов. Мы призываем президентов международных банков развития представить 

своим членам к сентябрю 2006г. продуманную, согласованную и всеобъемлющую стратегию борьбы с 

коррупцией, согласующуюся с соответствующими международными конвенциями и практикой разных стран в 

этой области, в целях совершенствования усилий по борьбе с коррупцией; 

- содействовать глобальной ратификации и реализации Конвенции ООН против коррупции и призвать 

государства, которые еще не ратифицировали эту конвенцию, сделать это как можно скорее. Мы также 

обязуемся ориентировать оказываемую нами помощь на предупреждение коррупции благодаря 
транспарентности и подотчетности с одновременным укреплением потенциала для обнаружения, судебного 

преследования и возврата средств, полученных в результате масштабной коррупции, и созданием эффективных 

систем для предупреждения эксплуатации и поощрения ответственного руководства, основанного на 

подотчетности. На конференции государств-участников Конвенции мы предпримем совместные усилия для 

содействия эффективному осуществлению наших общих обязательств; 

- обеспечить эффективное осуществление Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц 

иностранных государств при проведении международных деловых операций сторонами Конвенции, в том 

числе путем обеспечения того, чтобы принимаемые на этой основе национальные законы эффективно 

применялись на практике, а также посредством проведения новых эффективных коллегиальных обзоров; 

- способствовать надлежащему управлению и укреплению финансовой транспарентности, особенно в 

рамках соглашений, принятых на Си-Айленде, а также путем содействия осуществлению ИТДОП; 
- принять меры для включения в наши региональные и двусторонние торговые соглашения положений о 

повышении транспарентности в сфере государственных закупок и концессий, а также положений об 

облегчении условий торговли; и 

- решительно бороться с отмыванием денег, в том числе путем судебного преследования виновных и 

выполнения пересмотренных рекомендаций в отношении применения установленного ФАТФ принципа 

должной осмотрительности по отношению к клиентам, транспарентности юридических лиц и мер, 

необходимых для борьбы с коррупцией. 

 

Борьба с терроризмом  

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

Мы, лидеры стран "Группы восьми", собравшиеся в Санкт-Петербурге, решительно осуждаем 

террористические акты по всему миру, а также тех, кто совершает эти злодеяния и несет невыразимые 



                                                     

 
страдания и смерть гражданам. Мы выражаем наше глубочайшее соболезнование всем жертвам этих терактов. 

Допустить существование терроризма и насильственного экстремизма где-либо значит позволить им наносить 

вред нашим обществам повсюду. Сегодня мы торжественно обещаем, что не успокоимся до тех пор, пока не 

искореним чуму терроризма из нашей повседневной жизни. 

Глобальная террористическая угроза требует глобальных ответных мер. Согласованные действия, 

предпринимаемые с нашей стороны, а также совместно с нашими международными партнерами, позволят 

снизить вероятность совершения терактов и преодолеть их ужасные последствия. Именно с этой целью мы 

преисполнены решимости углублять сотрудничество как между собой, так и с другими государствами в 
следующих приоритетных областях: 

1. Мы признаем центральную роль Организации Объединенных Наций, которая как никакая другая 

организация способна добиться выработки всеобщего согласия между государствами в вопросах осуждения 

терроризма. В прилагаемом заявлении мы выражаем наше твердое намерение поддерживать и наращивать 

усилия ООН по борьбе с терроризмом и усиливать роль всей системы ООН в координации той важной работы, 

которую Организация ведет в данной сфере. Мы доложим о результатах нашей деятельности в следующем году 

на саммите в Германии. 

2. Мы признаем крайнюю необходимость расширения нашего сотрудничества по противодействию 

террористическим актам и иным преступным посягательствам на ключевые объекты энергетической 

инфраструктуры. Мы объявляем о принятии плана действий по охране важнейших объектов мировой 

энергетической инфраструктуры, включая выявление и классификацию уязвимых сторон этих ключевых 

объектов, оценку возникающих и потенциальных рисков террористических атак, а также выработку наилучшей 
практики обеспечения эффективной безопасности во всех энергетических секторах наших стран. 

3. Мы подчеркиваем значение в глобализируемом мире тесной совместной работы с нашими партнерами 

из частного сектора для противодействия терроризму и укрепления способности защищать наших граждан и 

частные предприятия в рабочее время и в часы досуга. Мы приветствуем Глобальный форум по партнерству 

между правительствами и бизнесом в противодействии терроризму, который состоится в Москве в ноябре 2006 

года, и обязуемся тесно сотрудничать в рамках "восьмерки", а также с другими государствами и деловыми 

партнерами с тем, чтобы придать данной инициативе характер устойчивого и успешного процесса. 

4. Мы подтверждаем свою приверженность совместной работе с нашими международными партнерами 

по противодействию террористической угрозе, включая: 

- осуществление и совершенствование международно-правовой базы в области борьбы с терроризмом; 

- обеспечение надлежащего адаптирования национального законодательства для решения новых вызовов 
в борьбе с терроризмом; 

- пресечение попыток террористов получить доступ к оружию и другим средствам массового 

уничтожения; 

- вступление в активный диалог с гражданским обществом для содействия предупреждению терроризма; 

- активизацию усилий по противодействию финансированию терроризма на основе согласованных 

стандартов; 

- разработку и осуществление эффективной стратегии по борьбе с террористической пропагандой и 

вербовкой новых террористов, в том числе в отношении использования террористов-смертников; 

- эффективное противодействие попыткам злоупотребления киберпространством в террористических 

целях, включая подстрекательство к совершению терактов, связь и планирование террористических актов, а 

также вербовку и обучение террористов; 

- предотвращение любых нарушений миграционного режима в террористических целях при 
одновременном облегчении передвижения на законных основаниях; 

- привлечение к суду, в соответствии с обязательствами по международному праву, лиц, виновных в 

совершении терактов, а также их финансировании, поддержке, планировании подобного рода действий и 

подстрекательстве к ним; 

- обеспечение и поощрение уважения международного права, в том числе в области прав человека, 

гуманитарного и беженского права, во всех наших контртеррористических усилиях; 

- повышение безопасности систем снабжения на основе существующих международных стандартов и 

наилучшей практики; 

- содействие международному сотрудничеству в деле обеспечения безопасности подземного, 

железнодорожного и автомобильного транспорта и повышение стандартов безопасности воздушного и 

морского транспорта. 
В сфере транспортной безопасности мы приветствуем декларацию и заявления, принятые на 

Министерской конференции по международной транспортной безопасности в Токио 12-13 января 2006 года, и 

первые практические плоды этой деятельности, в частности создание международной рабочей группы по 

вопросам безопасности наземного транспорта. Мы также приветствуем итоги Международной конференции на 

уровне министров о путях доставки наркотиков из Афганистана ("Париж-2 - Москва-1"), проходившей в 

Москве 26-28 июня 2006 года. 



 
  

 

 

Наша общая решимость предотвращать терроризм и обеспечивать мир и свободу для наших граждан и 

людей всего мира не ослабевает. Мы вновь заявляем о своей твердой решимости работать сообща для снижения 

террористической угрозы, защищая при этом основные права и свободы, за которые мы так долго боролись. 

Мы подтверждаем нашу непоколебимую уверенность в том, что террористы не добьются своих целей. Мы 
будем 

 

Глобальная энергетическая энергетическая безопасность 

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

Глобальные энергетические проблемы 

1. Энергоресурсы имеют критически важное значение для улучшения качества жизни и расширения 

возможностей, открывающихся перед гражданами стран мира - как развитых, так и развивающихся. Поэтому 

обеспечение эффективного, надежного и экологически безопасного энергоснабжения по ценам, отражающим 

фундаментальные принципы рыночной экономики, представляет собой вызов для наших стран и всего 

человечества. 

2. Для выполнения этой всеобъемлющей задачи необходимо решить ряд серьезных и взаимосвязанных 
проблем, таких как: 

- высокие и неустойчивые цены на нефть; 

- возрастающий спрос на энергоресурсы (по оценкам, к 2030 г. он увеличится в полтора с лишним раза, 

причем приблизительно на 80% этот спрос будет удовлетворяться за счет ископаемого топлива, запасы 

которого ограничены); 

- растущая зависимость многих стран от импорта энергоносителей; 

- потребность в огромных инвестициях во все звенья энергетической цепочки; 

- необходимость защиты окружающей среды и решения проблемы климатических изменений; 

- уязвимость жизненно важной энергетической инфраструктуры; 

- политическая нестабильность, природные катаклизмы и иные угрозы. 

В связи с глобальным характером этих проблем и растущей взаимозависимостью между странами-
производителями, транзитными странами и государствами-потребителями необходимо развивать партнерские 

отношения между всеми заинтересованными сторонами в целях укрепления глобальной энергетической 

безопасности. Мы единодушны в том, что лучший способ добиться наших целей в этой области - 

формирование прозрачных, эффективных и конкурентных мировых энергетических рынков. Мы также 

признаем важную роль национальных правительств и соответствующих международных организаций в 

решении глобальных энергетических проблем. 

3. Ни глобальной энергетической безопасности, ни Целей развития тысячелетия не удастся достичь в 

полной мере без обеспечения устойчивого доступа 2,4 миллиардов человек к топливным ресурсам и 1,6 

миллиарда человек - к электроэнергии в развивающихся странах, которые в настоящее время лишены этого. Их 

проблемы нельзя игнорировать или уделять им недостаточное внимание. 

Ответ международного сообщества 

4. При наличии политической воли международное сообщество в состоянии эффективно решить три 
взаимосвязанные задачи - энергетической безопасности, экономического роста и экологии («3 Э»). 

Справедливые и конкурентные, основанные на рыночных принципах ответы на глобальные энергетические 

вызовы будут способствовать предотвращению возможных деструктивных действий, угрожающих 

производству, поставкам и транзиту энергоресурсов, и созданию надежной основы динамичного и устойчивого 

развития нашей цивилизации в долгосрочной перспективе. 

5. Мы будем добиваться энергетической безопасности в рамках всеобъемлющего и скоординированного 

подхода, отвечающего нашим общим целям в области охраны окружающей среды. В прошлом году в Глениглсе 

мы договорились наращивать усилия в рамках Плана действий «Изменение климата, экологически чистая 

энергетика и устойчивое развитие» и решили развивать диалог по этим вопросам, о результатах которого будет 

доложено на саммите «Группы восьми» в Японии в 2008 г. Мы подтверждаем эти обязательства. 

Мы также подтверждаем нашу приверженность положениям Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата (РКИК ООН) и стремление добиваться наших общих многообразных целей по сокращению выбросов 

парниковых газов, глобальному улучшению состояния окружающей среды, укреплению энергетической 

безопасности и снижению уровня загрязнения атмосферы в сочетании с решительными усилиями по 

сокращению масштабов энергетической бедности. Мы также договорились о сотрудничестве в области 

расширения доступа развивающихся стран к энергоресурсам. 

Заявление о принципах глобальной энергетической безопасности 

6. Учитывая общую заинтересованность стран-производителей и стран-потребителей в обеспечении 

глобальной энергетической безопасности, мы, лидеры стран «Группы восьми», заявляем о своей 

приверженности следующим задачам и принципам: 

- мощному глобальному экономическому росту, эффективному доступу на рынки и содействию 

инвестициям во все звенья энергетической цепочки; 



                                                     

 
- открытости, прозрачности, эффективности и конкурентности рынков для производства, поставок, 

использования и услуг в области транспортировки и транзита энергоресурсов, что играет ключевую роль в 

обеспечении глобальной энергетической безопасности; 

- созданию прозрачных, справедливых, стабильных и эффективных правовых рамок и систем 

регулирования, включая обязательства по соблюдению контрактов, в целях привлечения адекватных и 

стабильных международных инвестиций в добычу, переработку и сбыт энергоресурсов; 

- развитию диалога и обмена мнениями между всеми заинтересованными сторонами по вопросам 

усиления взаимозависимости в энергетической сфере и безопасности предложения и спроса; 
- диверсификации предложения и спроса на энергоносители, источников энергии, географических и 

отраслевых рынков, транспортных маршрутов и средств транспортировки энергоносителей; 

- поощрение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения за счет инициатив, 

реализуемых на национальном и международном уровне; 

- экологической ответственности при разработке и использовании энергоресурсов, внедрению и обмену 

экологически чистыми энергетическими технологиями, способствующими решению проблемы климатических 

изменений; 

- обеспечению прозрачности и надлежащего управления в энергетическом секторе в целях борьбы с 

коррупцией; 

- совместным действиям при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере, в 

том числе координации планирования стратегических запасов; 

- обеспечению безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры; 
- решению энергетических проблем беднейших слоев населения развивающихся стран. 

7. На основе перечисленных принципов, задач и подходов мы, в рамках изложенного ниже Плана 

действий, будем осуществлять общую стратегию в области глобальной энергетической безопасности. Мы 

предлагаем другим государствам, соответствующим международным организациям и иным заинтересованным 

сторонам присоединиться к нашим совместным усилиям. 

 

Нераспространение 

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки вместе с 

международным терроризмом остается серьезной угрозой международному миру и безопасности. В этой связи 

международное сообщество должно дать твердый отпор этому вызову и действовать решительно с тем, чтобы 
справиться с этой угрозой. Мы подтверждаем нашу решимость и приверженность действовать сообща, а также 

совместно с другими государствами и организациями в борьбе с распространением ОМУ, включая 

предотвращение его попадания в руки террористов. 

В качестве существенного элемента наших усилий в борьбе с распространением мы полны решимости 

выполнять наши обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в 

соответствии с международными договорами, конвенциями и многосторонними договоренностями, сторонами 

которых мы являемся или в которых мы участвуем. В этой связи мы призываем все государства в полной мере 

выполнять свои обязательства. Мы приложим наши усилия в целях повышения значимости соответствующих 

международных форумов, в первую очередь Конференции по разоружению. Эти усилия будут содействовать 

дальнейшему укреплению глобального режима нераспространения. 

Мы призываем все государства, не участвующие в Договоре о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Конвенции о запрещении биологического и 
токсинного оружия (КБТО) и Женевском Протоколе 1925 года присоединиться к ним без промедления, а также 

присоединиться к Гаагскому кодексу поведения по предотвращению распространения баллистических ракет 

(ГКП) те страны, которые еще не сделали этого. Мы призываем все государства неукоснительно соблюдать 

мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы. 

Ядерное нераспространение 

ДНЯО 

Мы подтверждаем нашу приверженность всем трем главным составляющим ДНЯО. Мы призываем все 

государства соблюдать свои обязательства по ДНЯО, включая гарантии МАГАТЭ, а также развивать 

эффективные меры по предотвращению незаконного оборота ядерного оборудования, технологий и 

материалов. 

Гарантии МАГАТЭ 
Мы отмечаем важность системы гарантий МАГАТЭ. Мы добиваемся универсализации Соглашения о 

полноохватных гарантиях с МАГАТЭ в целях эффективной реализации положений статьи III ДНЯО, а также 

Дополнительного протокола к нему. В этом контексте мы призываем все страны, которые еще этого не сделали, 

подписать, ратифицировать и выполнять эти документы в возможно кратчайшие сроки. Мы прилагаем 

активные усилия, направленные на достижение этой цели с тем, чтобы Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и 

Дополнительный протокол к нему стали 



 
  

 

 

универсально признанным верификационным стандартом. Мы будем также совместно энергично 

работать с тем, чтобы Дополнительный протокол стал одним из существенных новых стандартов в области 

договоренностей о ядерных поставках. 

Мирное использование ядерной энергии 
Мы напоминаем, что статья IV ДНЯО предусматривает, что никакое положение Договора не следует 

толковать, как затрагивающее неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, 

производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со 

статьями I и II ДНЯО. Мы привержены развитию обмена технологиями, материалами и информацией в целях 

мирного использования ядерной энергии. Полное соблюдение нераспространенческих обязательств в 

соответствии с ДНЯО, включая соглашений о гарантиях - одно из непременных условий такого обмена. 

Расширение мирного использования ядерной энергии должно осуществляться в соответствии с 

нераспространенческими обязательствами и стандартами. Соответственно, важно разработать и воплотить в 

жизнь механизмы гарантированного доступа государств к услугам ядерного топливного цикла в качестве 

альтернативы развитию деятельности по обогащению и переработке. В этой связи мы высоко оцениваем 

недавно выдвинутую инициативу Президента Российской Федерации о создании международных центров по 
оказанию услуг в области ядерного топливного цикла и инициативу Президента США о Глобальном ядерно-

энергетическом партнерстве, которые потенциально дополняют друг друга, а также инициативу по концепции 

многостороннего механизма надежного доступа к услугам по обогащению для целей производства ядерного 

топлива, недавно представленную в МАГАТЭ Великобританией, Германией, Нидерландами, Российской 

Федерацией, Соединенными Штатами Америки и Францией. Мы будем работать для дальнейшего развития 

этих инициатив. В целях дальнейшего укрепления этого общего подхода мы: 

- продолжим совместно с МАГАТЭ рассмотрение многосторонних подходов к ядерному топливному 

циклу, включая вопрос о многонациональных центрах по оказанию услуг ядерного топливного цикла, а также 

выработку соответствующих практических, юридических и организационных решений; 

- будем способствовать разработке надежных международных гарантий доступа к услугам ядерного 

топливного цикла; в то время, как 
- те из нас, кто имеет или рассматривает планы по использованию и/или развитию безопасной и 

надежной ядерной энергетики, будут способствовать проведению исследований в области более безопасных, 

более эффективных, являющихся более безопасными для окружающей среды и устойчивыми с точки зрения 

распространения систем атомной энергетики, включая соответствующие технологии ядерного топливного 

цикла. В соответствии с выбором каждой страны и целями нераспространения могут быть использованы 

соответствующие промежуточные решения в области завершающей части ядерно-топливного цикла до тех пор, 

пока не будут созданы передовые системы. 

ДЗПРМ 

Мы поддерживаем скорейшее начало переговоров по Договору о запрещении производства 

расщепляющихся материалов (ДЗПРМ) на Конференции по разоружению. 

Технологии по обогащению и переработке 

В соответствии с подходами, согласованными в Си-Айленде и Глениглсе, мы поддерживаем развитие 
мер по предотвращению передач чувствительного ядерного оборудования, материалов и технологий тем 

государствам, которые могут стремиться использовать их для военных целей, или допустить их попадание в 

руки террористов. 

Мы будем проявлять повышенную бдительность в том, что касается передач чувствительных ядерных 

технологий, оборудования, материалов, которые включены в контрольный список Группы ядерных 

поставщиков (ГЯП), в список товаров двойного применения или же которые не включены в эти списки, но 

могли бы способствовать работам по обогащению и переработке, и будем особенно бдительны в отношении 

попыток приобрести такие технологии, оборудование и материалы скрытыми или незаконными способами. 

Мы договорились в Си-Айленде, что экспорт такого рода материалов должен осуществляться только 

согласно критериям, соответствующим международным нормам нераспространения, и только в те государства, 

которые строго соблюдают эти нормы. За последние два года мы достигли значительного прогресса в 
разработке таких критериев. Мы приветствуем тот факт, что такой прогресс отмечен ГЯП, а также решение 

ГЯП продолжить активно работать для достижения консенсуса по этому вопросу к 2007 году. 

В целях содействия этому процессу мы, также как в Си-Айленде и Глениглсе, согласились, что в течение 

последующего года было бы разумным не начинать новых инициатив, связанных с передачей технологий по 

обогащению и переработке в страны, которые их не имеют. Мы призываем все другие государства принять эту 

стратегию сдержанности. 

Индия 

Мы стремимся к упрочению наших партнерских отношений с Индией. Мы отмечаем обязательства, 

принятые на себя Индией, и призываем еѐ предпринять дальнейшие шаги по подключению к основным 

усилиям по укреплению режима нераспространения, что содействовало бы выработке более перспективного 

подхода применительно к развитию ядерного сотрудничества с целью удовлетворения энергетических 

потребностей Индии при одновременном укреплении и усилении глобального режима нераспространения. 



                                                     

 
КБТО 

Мы выступаем за успешное проведение VI Обзорной конференции КБТО, которая должна провести 

эффективное рассмотрение действия этой Конвенции. Мы будем содействовать принятию на Обзорной 

конференции решений, направленных на укрепление и упрочение выполнения КБТО. 

В целях запрещения и недопущения распространения биологического и токсинного оружия, а также 

контроля за патогенными микроорганизмами и токсинами, мы призываем все государства-участники КБТО 

принять в рамках этой Конвенции необходимые меры, включая, когда это необходимо, принятие и применение 

внутреннего законодательства, в том числе уголовного. Мы призываем те государства-участники КБТО, 
которые еще не приняли подобных мер, к скорейшему их принятию и готовы рассмотреть возможность 

предоставления соответствующей помощи. В этой связи мы приветствуем инициативы, такие как Совместный 

План действий ЕС 2006 года в поддержку КБТО. 

КЗХО 

Мы поддерживаем полное выполнение Конвенции о запрещении химического оружия. Мы отмечаем, что 

государства-обладатели продолжают уничтожение химического оружия, и воодушевлены тем фактом, что 

запасы этого смертоносного оружия постепенно сокращаются. Мы отмечаем обязательство государств-

обладателей по уничтожению химического оружия и по ликвидации или конверсии объектов по производству 

химического оружия в сроки, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия. 

Мы приветствуем увеличение числа государств-участников Конвенции. Мы признаем важность Плана 

действий Организации по запрещению химического оружия по национальным мерам по выполнению 

Конвенции и улучшение ситуации с принятием таких мер. Мы призываем государства-участники продолжать и 
наращивать усилия в этом направлении. Мы готовы предоставить соответствующую помощь. 

Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН 

Мы признаем ключевую роль Совета Безопасности ООН в противодействии вызовам в области 

распространения. Мы призываем все государства полностью выполнять положения резолюции 1540 СБ ООН, 

включая подготовку национальных докладов о выполнении этой резолюции. 

Мы приветствуем решение Совета Безопасности ООН в соответствии с резолюцией 1673 о продлении 

мандата Комитета 1540, который содействует полному выполнению этой резолюции. Мы намерены и далее 

активно работать на национальных и международных уровнях для достижения этой важной цели и готовы 

рассмотреть все просьбы о предоставлении содействия в этой связи. 

ГКП 

Мы вновь подтверждаем нашу приверженность работе по универсализации Гаагского кодекса поведения 
по предотвращению распространения баллистических ракет, а также полному выполнению мер доверия в его 

рамках. 

ИБОР 

Мы вновь подтверждаем нашу приверженность Инициативе по безопасности в борьбе с 

распространением ОМУ (ИБОР), которая является важным средством противодействия незаконному обороту 

ОМУ, средств его доставки и связанных с ними материалов. Мы приветствуем растущую международную 

поддержку этой Инициативы, что показала встреча старших должностных лиц ИБОР в Варшаве. Мы отмечаем, 

что на данной встрече состоялось обсуждение вопроса, каким образом государства ИБОР могут совместно 

действовать для предотвращения и прекращения финансирования распространения для достижения целей 

резолюции 1540 СБ ООН. 

Ливия 

Положительное отношение международного сообщества к решению Ливии отказаться от оружия 
массового уничтожения демонстрирует преимущества стратегического решения о сотрудничестве с 

международным сообществом, а также подключения к глобальным усилиям по нераспространению.  

Иран 

Мы по-прежнему серьезно обеспокоены последствиями обширной ядерной программы Ирана для 

ситуации в области распространения и едины в своем стремлении добиваться устранения этих последствий. 

Мы полностью поддерживаем далеко идущие предложения, сделанные Ирану 6 июня 2006 года от имени 

Германии, Китая, России, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции при 

поддержке Высокого представителя Европейского союза с целью достижения долгосрочного всеобъемлющего 

соглашения с Ираном на основе сотрудничества и взаимного уважения. 

Мы полностью поддерживаем принятое 12 июля в Париже Заявление министров иностранных дел 

Германии, Китая, России, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции, в котором 
министры и Высокий представитель Европейского союза выразили глубокое разочарование в связи с 

отсутствием с иранской стороны каких-либо признаков готовности Ирана к принятию на себя серьезных 

обязательств по существу вышеупомянутых предложений. Иран не предпринял шагов, необходимых для начала 

переговоров, в частности не приостановил всю деятельность по обогащению и переработке урана, как это 

предусмотрено требованиями, выдвинутыми МАГАТЭ и одобренными в заявлении Председателя Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций. В связи с этим министры решили вернуться к рассмотрению 

этого вопроса в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 



 
  

 

 

Мы, лидеры «Группы восьми», полностью поддерживаем это решение и содержащийся в нем четкий 

сигнал Ирану о необходимости сделать выбор. Мы поддерживаем сформулированный в Париже призыв к 

Ирану позитивно отреагировать на предметные предложения, которые были сделаны ему 6 июня 2006 года. 

КНДР 
Мы приветствуем единогласно принятую Советом Безопасности ООН резолюцию 1695, в которой ясно и 

решительно отражена воля международного сообщества. Мы осуждаем запуски баллистических ракет, 

произведенные Корейской Народно- Демократической Республикой (КНДР) 5 июля по местному времени, и 

выражаем серьезную озабоченность в связи с тем, что они ставят под угрозу мир, стабильность и безопасность 

в регионе и за его пределами. Такие их действия являются нарушением обязательств КНДР о соблюдении 

моратория на запуски ракет и не соответствует целям Совместного заявления от 19 сентября 2005 года, 

принятого на шестисторонних переговорах, в котором все стороны, включая КНДР, обязались предпринимать 

совместные усилия по поддержанию прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Мы также 

выражаем глубокое беспокойство в связи с поступившей от КНДР информацией о возможности новых 

запусков. Мы призываем КНДР возобновить свои прежние обязательства по соблюдению моратория на 

ракетные испытания и не способствовать ракетному распространению. В соответствии с резолюцией 1695 
Совета Безопасности ООН мы будем проявлять бдительность в целях предотвращения любого внешнего 

сотрудничества с КНДР по ее ракетной программе и программам в области ОМУ. 

Данные ракетные пуски усугубляют нашу глубокую озабоченность ядерными оружейными программами 

КНДР. Мы вновь подчеркиваем необходимость того, чтобы КНДР незамедлительно вернулась к полному 

соблюдению ДНЯО. Мы самым настоятельным образом призываем КНДР отказаться от всего ядерного оружия 

и всех существующих ядерных программ. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку Совместного 

заявления от 19 сентября 2005 года и шестисторонних переговоров. Мы настоятельно призываем КНДР как 

можно скорее вернуться к переговорам в этом формате без предварительных условий и сотрудничать в 

урегулировании остающихся вопросов, вызывающих озабоченность, на основе положений упомянутого 

заявления, в котором подтверждаются общие цели всех шести сторон переговоров; всем участникам следует 

активизировать свои усилия, направленные на обеспечение мирными средствами поддающейся проверке 
денуклеаризации Корейского полуострова и на установление мира и стабильности на Корейском полуострове и 

в Северо-Восточной Азии. 

Глобальное партнерство 

В Глобальном партнерстве против распространения оружия и материалов массового уничтожения за 

прошедший год достигнут прогресс в достижении целей, определенных в Кананаскисе. Оно стало 

значительным фактором укрепления международной безопасности. Многое было достигнуто во всех областях 

сотрудничества, но еще больше предстоит сделать с тем, чтобы повысить эффективность нашего 

взаимодействия. 

Мы подтверждаем приверженность полной реализации всех задач Глобального партнерства «Группы 

восьми». Мы также подтверждаем нашу готовность рассмотреть вопрос о расширении Партнерства на другие 

страны-доноры и получатели, которые поддерживают документы Кананаскиса и согласны с целями и 

приоритетами всех участников Глобального партнерства. Мы приветствуем прогресс, которого добились 
участники Глобального партнерства в сотрудничестве с Украиной. 

Мы высоко оцениваем содействие 13 государств - нечленов «Группы восьми», которые присоединились 

к Глобальному партнерству. 

Мы подтверждаем наши обязательства выделить на Глобальное партнерство до 2012 года 20 млрд. долл. 

США, которые планируем израсходовать на проекты, первоначально в России, по приоритетным направлениям 

сотрудничества, обозначенным в Кананаскисе, а также продолжать работу по переводу этих обязательств в 

практические достижения. 

 

Образование для инновационных инновационных обществ в XXI веке  

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

1. Образование составляет основу прогресса человечества. Социально-экономическое процветание в XXI 
веке зависит от способности стран обеспечивать образование всех членов общества, с тем, чтобы дать 

возможность каждому человеку преуспеть в стремительно меняющемся мире. Инновационное общество 

готовит граждан жить в условиях быстрых перемен. Мы будем способствовать формированию глобального 

инновационного общества посредством развития и интеграции всех трех элементов «треугольника знаний» 

(образование, исследования и инновации), крупномасштабного инвестирования в человеческие ресурсы, 

развития профессиональных навыков и научных исследований, а также путем поддержки модернизации систем 

образования, с тем чтобы они в большей степени соответствовали потребностям глобальной экономики, 

основанной на знаниях. 

2. Образование обогащает культуру, способствует взаимопониманию на глобальном уровне, укрепляет 

основы демократического общества и уважения к законности. Образование, совершенствование 

профессиональных навыков и генерация новых идей являются залогом развития человеческого капитала и 



                                                     

 
основной движущей силой экономического роста и рыночной эффективности, а также источником 

сплоченности всех государств. 

3. Развитие глобального инновационного общества зависит от мобильности и интеграции людей, знаний 

и технологий во всех государствах. По мере глобализации науки, техники и экономики международное 

сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров и накоплении знаний становится 

необходимым для ответа на глобальные вызовы. 

4. Экономика, основанная на знаниях, требует инновационных образовательных систем и надежных, 

прозрачных и недискриминационных нормативно-правовых и политических условий. Эти условия 
способствуют разработке предсказуемой политики, которая стимулирует конкуренцию и обеспечивает 

надежную защиту прав интеллектуальной собственности, поддержку НИОКР, инвестиций и инноваций. 

5. Для реализации этого общего видения инновационного общества и принимая во внимание 

Московскую декларацию, принятую министрами образования 2 июня 2006 года, мы будем: 

- активно сотрудничать в интересах обеспечения высококачественного базового образования, 

грамотности и гендерного равенства в соответствии с Целями развития тысячелетия (ЦРТ), связанными с 

образованием, и задачами программы «Образование для всех» (ОДВ); 

- создавать современные, эффективные системы образования, отвечающие требованиям глобального 

инновационного общества и дающие возможность каждому человеку полноценно в нем участвовать; 

- поощрять политику и инвестиции в сфере образования, которые способствуют развитию 

разнообразных, эффективных, устойчивых и обеспечивающих высококачественное образование высших 

учебных заведений; 
- поощрять непрерывное обучение на основе принципов Хартии Кельнского саммита «Группы восьми» 

«Цели и задачи обучения в течение всей жизни», с тем чтобы позволить людям адаптироваться к переменам, 

максимально расширять профессиональные навыки и знания, а также играть активную роль в обществе и в 

профессиональной карьере; 

- сотрудничать с частным сектором в целях расширения сети научных исследований для накопления 

знаний, стимулирования инноваций и обеспечения быстрого продвижения новых технологий на рынок; 

- расширять обмены в научно-технической и других областях на всех уровнях образования и 

способствовать более глубокому пониманию зарубежных систем квалификаций и результатов обучения; 

- содействовать внедрению высоких стандартов, особенно в сфере изучения математики, естественных 

наук, технических прикладных наук и иностранных языков, на всех уровнях образования и поддерживать 

привлечение высококвалифицированных преподавателей в эти критически важные области; 
- способствовать социально-экономической интеграции иммигрантов в принимающих странах и 

обществах, используя образование как одно из эффективных средств достижения этой цели. 

I. Формирование глобального инновационного общества 

6. Мы должны генерировать новые знания и стимулировать инновации для достижения устойчивого 

экономического роста в долгосрочной перспективе. Мы будем сотрудничать в создании исследовательских 

сетей с участием высших учебных заведений, научно-исследовательских центров и бизнеса, а также 

пользоваться новейшими технологиями, которые они разрабатывают. Мы будем обмениваться лучшими 

практиками в области развития инновационных кластеров и налаживания партнерских отношений между 

государственным и частным сектором для того, чтобы содействовать глобальному распространению знаний и 

быстрому выводу технологий на рынок. 

7. Мы будем содействовать инвестициям в знания, научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки. В стратегическом плане мы также будем распределять государственные ассигнования таким 
образом, чтобы привлекать частные инвестиции в НИОКР, в том числе в сектор образования. Кроме того, мы 

будем поощрять сотрудничество между университетами и промышленностью. Эти действия будут 

стимулировать инновации, которые способствуют улучшению жизни наших народов, процветанию наших 

государств и повышению благосостояния всего мирового сообщества. 

8. Мы будем проводить политику, которая способствует созданию и распространению новых 

технологий, стимулирующих инновации и предпринимательство. Мы будем также эффективно использовать 

результаты научно-технического прогресса и исследований по линии бизнеса, образовательных систем и 

государства, обеспечивая при этом защиту авторских прав. Мы высоко оцениваем вклад ведущих 

представителей деловых кругов и руководителей высших учебных заведений наших стран, собравшихся 11 

июля 2006 года в Москве для обсуждения вопроса об использовании ресурсов, идей и специальных знаний 

государственного и частного секторов для содействия инновациям и удовлетворения потребностей, 
возникающих в XXI веке в области образования и трудовых ресурсов. 

В продолжение решений Саммита в Санкт-Петербурге мы приветствуем предложение Италии 

организовать совместно с ЮНЕСКО Всемирный форум под девизом «Образование, инновации и исследования: 

новое партнерство для устойчивого развития». 

9. Образование - это общественное благо. Наши правительства будут сотрудничать с частным сектором в 

развитии инновационных, высококачественных систем высшего образования и НИОКР. Мы будем добиваться 

создания стабильного, прозрачного и недискриминационного климата, который способствует формированию 



 
  

 

 

благоприятных, стимулирующих конкуренцию и предсказуемых условий, обеспечивает надежную защиту прав 

интеллектуальной собственности, создает стимулы для инвестиций и содействует проведению таких мер 

государственного регулирования, которые поощряют инновации. При разработке политики в области 

образования и трудовых ресурсов наши правительства будут учитывать мнение предпринимательского 
сообщества, высших учебных заведений и организаций трудящихся. 

10. Мы будем содействовать созданию инновационных альянсов и расширять обмен идеями и опытом 

сотрудничества между частным и государственным сектором на базе университетов в странах «Группы 

восьми». Будет также полезно обмениваться лучшими практиками и идеями в области управления 

образованием, его финансирования, современных учебных методик и взаимного признания и прозрачности 

профессиональных квалификаций. Мы будем сотрудничать на международном уровне по линии 

инновационных альянсов для формирования критической массы научно-технических знаний и трудовых 

ресурсов, необходимых для поддержки инновационных обществ. 

11. Мы определим, какие организации в наших странах будут ответственными за осуществление обмена 

идеями и специальными знаниями, признавая при этом, что привлечение частного сектора к налаживанию 

партнерских связей является одним из ключевых условий обеспечения эффективной взаимосвязи между 
высшим образованием и потребностями глобального инновационного общества. 

12. Мы будем способствовать повышению международной академической мобильности на всех уровнях, 

обеспечивая существенное повышение мобильности студентов, преподавателей и исследователей. Мы будем 

расширять существующие программы обмена и стимулировать развитие лингвистических и межкультурных 

навыков. Одним из примеров таких программ является «Болонский процесс», направленный на создание 

общеевропейской зоны высшего образования. Мы будем также способствовать облегчению доступа к знаниям, 

накопленным в других странах, и устранять многочисленные факторы, препятствующие перемещению 

студентов и ученых. 

13. Мы будем обмениваться информацией о квалификационных системах в наших странах для 

улучшения понимания различной национальной практики и традиций в сфере образования. Мы будем 

стремиться к созданию глобальной образовательной среды, в которой высокие квалификации и инновации 
сочетались бы с широкой доступностью, а также будем развивать эффективные механизмы оценки и сравнения 

иностранных квалификаций в государственном и частном секторах. 

II. Развитие жизненных и трудовых навыков на базе качественного образования 

14. Мы будем повышать качество образования в интересах расширения возможностей, предоставляемых 

нашей молодежи и будущим поколениям. Мы будем обеспечивать более эффективное использование 

общественных ресурсов в сфере образования на всех уровнях и на всех этапах жизни. Мы будем формировать 

инновационные общества, которые обеспечивают непрерывное повышение квалификации профессиональных 

кадров и творческие возможности для обучения в течение всей жизни человека. 

15. Мы будем готовить наших граждан к тому, чтобы адаптироваться к переменам посредством обучения 

в течение всей жизни. Мы будем укреплять взаимосвязь между обучением, подготовкой на рабочем месте и 

рынком труда, в том числе за счет дистанционного обучения и трансграничных образовательных услуг. Мы 

вновь подтверждаем важность Хартии Кѐльнского саммита «Группы восьми» «Цели и задачи обучения в 
течение всей жизни» и содержащегося в ней призыва к созданию для всех людей возможностей и стимулов 

продолжать обучение на протяжении всей своей жизни. 

16. Мы придаем приоритетное политическое значение важности дошкольного воспитания, которое 

должно готовить детей к дальнейшему образованию и укреплять социальное равенство. Мы будем также 

способствовать более активному и равноправному участию в системе обучения взрослых за рамками среднего и 

высшего образования. 

17. Мы приветствуем активное участие делового сообщества и неправительственных организаций в 

развитии непрерывного образования, обеспечивающего квалификацию и навыки, которые необходимы для 

участия в общественной и экономической жизни. 

18. Наши государства будут уделять основное внимание обеспечению качества, эффективности и 

доступности в наших образовательных системах. Мы высоко оцениваем совместные усилия ЮНЕСКО и ОЭСР 
по разработке добровольных принципов для обеспечения качества в трансграничном высшем образовании. Мы 

будем сотрудничать с научными кругами и частным сектором для обеспечения использования наилучших 

моделей руководства образованием, преподавания и управления. 

19. Мы призываем наши учебные заведения и соответствующие организации к обмену информацией и 

достижению понимания различных национальных квалификационных систем, учебных методик, особенностей 

управления системой образования и ее финансирования. 

20. Мы вновь подтверждаем наше обязательство более эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании в соответствии с Окинавской хартией глобального 

информационного общества «Группы восьми» и Заявлением об информационном обществе по итогам 

Всемирного саммита в Тунисе. ИКТ играют решающую роль в деле удовлетворения образовательных 

потребностей высокотехнологичной экономики. Доступные образовательные ресурсы - важный инструмент 

создания более справедливой и эффективной глобальной информационной среды. 



                                                     

 
21. Мы будем добиваться внедрения высоких стандартов образования в области математики, 

естественных наук и инженерии, которые должны стать прочной основой глобального инновационного 

общества. Учебные программы начальной и средней школы должны стимулировать более интенсивное 

изучение этих дисциплин, а также развитие критического мышления и способности решения проблем. Мы 

также приветствуем усилия развивающихся стран по повышению качества преподавания математики, 

естественных наук и технических дисциплин в начальной и средней школе. 

22. Мы приветствуем инициативы по преподаванию и изучению иностранных языков на всех ступенях 

образования. Умение общаться и знание иностранных языков также играют важнейшую роль в сегодняшнем 
глобализованном мире. На этом основаны социальные навыки, межкультурные знания и компетенции, а также 

глубокое понимание и уважение ценностей и истории, которые лежат в основе культуры и общества. 

23. Мы будем разрабатывать образовательную политику, ориентированную на создание системы 

доступных, разнообразных, устойчивых и оказывающих высококачественные услуги высших учебных 

заведений (университетов и иных высших учебных заведений), включая научно-исследовательские 

учреждения, колледжи, техникумы, государственные и частные учреждения профессионально-технической 

подготовки, которые могут удовлетворять новым требованиям. Университеты и другие высшие учебные 

заведения призваны сыграть ключевую роль в обеспечении образования населения в инновационных 

обществах. Они должны уметь быстро адаптироваться к меняющимся потребностям общества и рынка труда на 

основе эффективного и прозрачного государственного регулирования. 

24. Мы будем работать в рамках наших национальных систем над тем, чтобы повышать 

привлекательность карьеры преподавателя, совершенствовать знания и квалификацию учителей и удерживать 
талантливых педагогов в школах. Фигура учителя занимает центральное место в системе образования. Залогом 

повышения качества обучения и успеваемости учащихся является присутствие в каждом классе 

высококвалифицированного учителя. Чтобы эффективно исполнять свои функции педагога и наставника, 

учителям необходимо хорошо знать содержание предмета и методику его преподавания. Настоящие учителя 

передают своим ученикам не только важнейшие знания по предмету, но и помогают развить желание и 

способность к самосовершенствованию и продолжению обучения в течение всей жизни. 

25. Мы призываем наши органы управления образованием, частный сектор и другие заинтересованные 

стороны обмениваться информацией и лучшими практиками по широкому кругу вопросов, связанных с 

модернизацией образовательных систем, которые должны играть важную роль в достижении наших общих 

стратегических целей. В новом тысячелетии управление стратегией передачи знаний играет столь же важную 

роль, как и управление более традиционными образовательными ресурсами - трудовыми, финансовыми и 
материальными. Таким образом, образовательные системы должны все больше ориентироваться на развитие 

интеллектуального потенциала с точки зрения не только освоения содержания предмета, но и обработки, 

адаптации и использования существующей информации и, что еще важнее, накопления новых знаний. Системы 

образования должны найти способы сочетать высокое качество с максимально возможной доступностью. 

III. Образование для всех и развитие 

26. Мы будем стремиться к обеспечению доступного, качественного образования и профессионального 

обучения для всех, независимо от социально-экономического положения, возраста, пола, вероисповедания, 

этнической принадлежности или ограниченных физических возможностей. Образование - это жизненно 

необходимая инвестиция в развитие человеческого потенциала и достижение устойчивого экономического 

роста. В его основе лежит базовое образование, включая обучение грамоте, счету и жизненно важным навыкам. 

При этом важен не только охват населения базовым образованием, но и содержание программ подготовки 

учащихся и качество усвоения знаний. 
27. Мы будем поддерживать те элементы системы образования, которые способствуют развитию 

критического мышления, а также открытый обмен знаниями, заложенный в основу демократических обществ и 

развитых экономических систем, предоставляющих возможности для всех. Жизненно важную роль играет 

обучение населения и рабочей силы. Для достижения этой стратегической цели мировое сообщество поставило 

перед собой связанные с образованием ЦРТ, в которых приоритетными являются цели обеспечения всеобщего 

начального полного образования и гендерного равенства на всех уровнях образования, предусмотренные 

программой ОДВ. К сожалению, промежуточные цели, связанные с ликвидацией гендерного неравенства в 

системе начального и среднего образования, не были достигнуты. Необходимо сосредоточить общие усилия на 

достижении этих целей к 2015 году. Мы вновь подтверждаем наши обязательства в этой области.  

28. Мы приветствуем решимость, о которой было заявлено на Всемирном саммите 2005 года, 

способствовать осуществлению Дакарской программы действий («Образование для всех»), принятой на 
Всемирном форуме по образованию в 2000 году, как неотъемлемой части новых международных усилий в 

области развития. Мы подтверждаем нашу приверженность программе ОДВ и приветствуем усилия ЮНЕСКО 

по завершению работы над глобальным планом действий по достижению целей в области ОДВ и созданию 

основы для согласованных и взаимодополняющих действий многосторонних учреждений по оказанию помощи 

в работе на уровне конкретных стран. Особое внимание следует уделять беднейшим странам, в том числе в 

Африке, где более сорока миллионов детей, из которых 60% составляют девочки, не имеют доступа к 

школьному образованию. Мы призываем ЮНЕСКО и другие учреждения, участвовавшие в разработке 



 
  

 

 

Дакарской программы действий (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирный банк), обеспечивать взаимную 

координацию действий и увязывать программы помощи с национальными приоритетами, планами и целями, 

используя при этом уникальный потенциал каждой из организаций для устранения дублирования усилий и 

повышения эффективности. 
29. Мы поддерживаем также эффективное осуществление Инициативы ускоренного финансирования 

программы ОДВ (ИУФ) и подтверждаем принятое в Глениглсе обязательство об оказании помощи охваченным 

ИУФ странам в развитии устойчивого потенциала и выявлении ресурсов, необходимых для реализации их 

долгосрочных образовательных стратегий. Мы ожидаем получить отчет Всемирного банка о ходе реализации 

ИУФ на ближайшем годовом совещании. Мы вновь подтверждаем нашу готовность поддержать усилия 

африканских стран по достижению целей ОДВ. Эта готовность основана на партнерстве между «Группой 

восьми» и Африкой, сформулированном в «Плане действий для Африки» (Кананаскис) и декларации в 

Глениглсе. В этой связи мы подтверждаем нашу готовность взаимодействовать со всеми странами, 

участвующими в ИУФ, включая новых ее членов, для достижения ими целей ОДВ. 

30. Мы призываем развивающиеся страны взять на себя ведущую роль в разработке стратегий, политики 

и планов, касающихся национальных секторов образования, полностью увязать их c национальными планами 
развития, а также работать совместно с соответствующими заинтересованными сторонами в целях 

предоставления всем людям возможностей получения образования. Успеха в осуществлении программы ОДВ 

можно достичь лишь при наличии четкой концепции и твердого настроя у развивающихся стран, при условии 

принятия всей полноты ответственности на национальном уровне и самостоятельных усилий в рамках 

продуманных национальных стратегий по борьбе с бедностью, а также эффективного плана долгосрочного 

развития всего сектора образования. Эффективное управление, здравая политика и благоприятная 

организационная среда, акцент на качестве и признание ценности неформального и внешкольного образования 

лежат в основе эффективных образовательных систем. 

31. Мы будем работать совместно со всеми соответствующими заинтересованными сторонами для 

развития сотрудничества и обмена передовым опытом в деле достижения целей программы ОДВ. Новые формы 

сотрудничества между развивающимися и развитыми странами, в том числе трехстороннее сотрудничество, 
сыграют важную роль в достижении целей программы ОДВ. Мы будем поощрять это, в особенности в целях 

повышения успеваемости учащихся и качества управления в сфере образования, учебных материалов и 

преподавания. 

32. Мы привержены достижению целей программы ОДВ и ликвидации препятствий в других секторах, 

которые сужают круг возможностей для получения образования. Оказание помощи одному лишь сектору 

образования не решит эту проблему. Мы будем стремиться к использованию межсекторальных подходов, 

объединяющих инвестиции в сектор образования и другие ключевые области, такие как борьба с бедностью, 

здравоохранение, санитария, водоснабжение, питание и инфраструктура, для достижения целей программы 

ОДВ и повышения внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа в рамках систем образования. 

IV. Укрепление социальной сплоченности и содействие интеграции иммигрантов при помощи 

образования 

33. Мы будем поощрять гражданское участие, а также равенство возможностей и межкультурное 
взаимопонимание для оказания помощи людям в максимальном использовании их личного потенциала и 

преодолении барьеров на пути их участия в жизни общества. В интегрирующих, основанных на уважении и 

равенстве обществах, возникают наиболее благоприятные условия для приобретения навыков и знаний, 

поощрения инноваций и достижения успеха в социально-экономической области. Мы считаем культурное 

многообразие и знание иностранных языков, поддержку новых талантливых специалистов и мобильность 

трудовых ресурсов неотъемлемыми элементами интегрирующих инновационных обществ. 

34. Мы будем способствовать социальной, культурной и профессиональной интеграции в наши общества 

посредством развития систем обучения в течение всей жизни, а также путем поощрения изучения языков, 

необходимых для трудоустройства в соответствии с уровнем квалификации и опытом. Мы также призываем к 

совместному проведению научных исследований и обмену знаниями и передовым опытом между странами 

«Группы восьми» и другими заинтересованными сторонами в этой важной области. 
35. Мы будем стремиться к максимальному наращиванию человеческого и социального капитала всех 

людей на основе политики признания того, что многообразие в секторе образования и на рабочем месте 

способствует инновациям и стимулирует творческую активность. Успешная политика обеспечения социальной 

сплоченности, включая распространение демократических гражданских норм как часть процесса образования, 

поможет искоренить нетерпимость и дискриминацию. Наши образовательные системы должны способствовать 

достижению этих основополагающих целей с учетом, однако, того, что каждая страна применяет собственные 

стратегии для поощрения интеграции иммигрантов в своей экономике и обществе. 

 

Работа с Африкой  

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

Наши обязательства 



                                                     

 
С конца 1990-х годов на саммитах «Группы восьми» Африке уделялось повышенное внимание. В 

прошлом году в Глениглсе «восьмерка» договорилась принять ряд дальнейших мер, направленных на 

сокращение бедности и содействие устойчивому развитию континента. Мы продолжаем работать в партнерстве 

с Африкой в поддержку Афросоюза и НЕПАД, уделяя в текущем году приоритетное внимание инфекционным 

заболеваниям, образованию и энергетической безопасности. В данном докладе рассмотрен прогресс, 

достигнутый в реализации обязательств по Африке, принятых «Группой восьми» на последнем саммите в 

Глениглсе, - с учетом того, что главную ответственность за осуществление реформ несут сами африканцы. 

Достигнутый прогресс 
Мир и стабильность: Мы расширили поддержку усилий африканского сообщества по укреплению мира и 

стабильности в Африке, включая помощь в создании Африканских сил постоянной готовности, оказание 

материально-технического и финансового содействия в выработке стратегии по укреплению общего 

потенциала африканских организаций по урегулированию конфликтов на континенте. Мы предоставили 

финансирование, материально-технические ресурсы и специалистов Миссии Африканского союза в Дарфуре и 

готовы поддержать замену миротворцев АС контингентом ООН. Мы содействовали развитию ряда 

международных центров подготовки миротворцев в Африке, а также в других регионах мира. Отмечаем 

подготовленный к встрече министров иностранных дел «Группы восьми» доклад представителей «восьмерки» 

и других стран-доноров об укреплении африканского миротворческого потенциала, включая создание в 

г.Виченца Центра подготовки полицейских подразделений для обеспечения стабильности. Мы предпринимаем 

необходимые шаги по выполнению взятого на Си-Айленде обязательства подготовить 75 тыс. миротворцев в 

различных регионах к 2010 году, уделяя первоочередное внимание Африке. 
В Глениглсе мы отмечали важность мира как условия для развития и договорились оказывать содействие 

нестабильным африканским государствам в посткризисном и постконфликтном восстановлении. В этом плане 

Африка добилась существенного прогресса. Мы предприняли шаги, чтобы помочь странам, пережившим 

конфликты, и решительно поддержали успешное создание в декабре 2005 года Комиссии ООН по 

миростроительству. Мы способствовали быстрому и более эффективному реагированию на вызываемые 

конфликтами гуманитарные кризисы посредством создания в марте с.г. Центрального фонда чрезвычайного 

реагирования ООН, в который страны-члены «восьмерки» и другие доноры обязались внести 264 млн. долл.; 92 

млн. долл. уже выделено на урегулирование чрезвычайных ситуаций на Африканском Роге, в Дарфуре, 

Демократической Республике Конго, Чаде, Нигере, Кот-д'Ивуаре и Бурунди. Усилия доноров за последний год 

во взаимодействии с региональными лидерами и международным сообществом способствовали 

предотвращению голода в странах Восточной и Южной Африки, где он угрожал более чем 26 миллионам 
человек. 

Содействие становлению надлежащего и эффективного управления: Совместно с нашими 

международными партнерами мы обеспечили вступление в силу в декабре 2005 года Конвенции ООН по 

борьбе с коррупцией, которую уже ратифицировали 22 африканских государства и 3 члена «восьмерки». 25 

африканских стран стали участниками Африканского механизма равноправного взаимного контроля, и 3 уже 

выполнили соответствующие процедуры. Существенный прогресс достигнут в обеспечении транспарентности 

и подотчетности, в т.ч. в газовой и нефтяной промышленности - в рамках реализации Инициативы по 

транспарентности в добывающей промышленности, в которой участвуют 15 африканских стран и 22 компании. 

Мы успешно завершили работу в ОЭСР по значительному ужесточению требований в вопросах борьбы со 

взяточничеством для тех, кто обращается за экспортными кредитами и гарантиями по кредитам. 

Инвестиции в развитие человеческого потенциала: Основываясь на обязательствах, принятых нами в 

прошлом году в Глениглсе, страны «восьмерки» и другие международные партнеры одобрили политическую 
декларацию на встрече высокого уровня ООН по ВИЧ/СПИД в июне с.г., в которой содержится обязательство 

предпринимать все необходимые усилия по обеспечению всеобщего доступа к комплексным программам 

профилактики, лечения, ухода за ВИЧ-инфицированными и их поддержки к 2010 г.; осуществить меры по 

выделению дополнительных ресурсов на борьбу с ВИЧ/СПИД с учетом того, что, по оценке ЮНЭЙДС, в 

период до 2010 г. на эти цели будет ежегодно требоваться порядка 20-23 млрд. долл. Глобальный фонд является 

важным инструментом в борьбе с ВИЧ/СПИД. Совместно с другими донорами мы продолжим работу в целях 

обеспечения финансирования, необходимого для пополнения Фонда в 2006-2007 гг., и призываем все 

заинтересованные стороны принять активное участие в разработке 4-летней стратегии, направленной на 

создание прочной основы для деятельности Фонда в предстоящие годы. Мы предпринимаем усилия по 

реализации Глобального плана по борьбе с туберкулезом, принятого в январе 2006 г., и Глобального 

стратегического плана по ликвидации малярии, принятого в ноябре 2005 г. Мы приняли обязательства 
направить на цели борьбы с полиомиелитом 210 млн. долл. в 2006 г. Если удастся ликвидировать дефицит 

финансирования, полиомиелит в Африке будет искоренен. 

Мы содействуем нашим африканским партнерам в выполнении их обязательств по обеспечению 

бесплатного начального образования для всех детей в Африке к 2015 г. Мы поддерживаем эффективную 

реализацию Инициативы ускоренного финансирования программы «Образование для всех», что детализируется 

в итоговом документе по образованию Санкт-Петербургского саммита. Мы приветствуем План действий в 



 
  

 

 

области науки и технологий, принятый африканскими министрами в сентябре 2005 г. и направленный на 

обеспечение квалифицированными кадрами частного и государственного секторов в африканских странах. 

В сфере водных ресурсов мы выступаем за укрепление сотрудничества между африканскими 

организациями бассейнов рек, оказываем поддержку Африканскому совету министров по воде и Африканскому 
банку развития, играющему ведущую роль в этой ключевой области. Мы вносим вклад в усилия по повышению 

эффективности помощи, направляемой на развитие водных ресурсов в Африке. 

Поощрение роста: Мы не ослабляли усилий по содействию Африке в том, чтобы она могла через 

торговлю решать вопросы достижения устойчивого развития. Мы договорились в ходе министерской встречи 

ВТО в декабре 2005 г. ликвидировать все формы субсидирования экспорта хлопка в 2006 году, покончить со 

всеми формами сельскохозяйственных экспортных субсидий и навести порядок со всеми подобными 

экспортными мерами к концу 2013 г.; отменить все пошлины и квоты для по меньшей мере 97% продукции из 

наименее развитых стран при условии успешного завершения Дохийского раунда; обеспечить поддержку 

усилий развивающихся стран по укреплению их торгового потенциала. Мы подтверждаем, что принцип 

дифференцированного подхода является неотъемлемой частью договоренностей в рамках ВТО. 

Мы оказываем Африке содействие в строительстве автомобильных и железных дорог, энергетических и 
других систем, необходимых для экономического роста, в т.ч. через нашу поддержку Консорциума по развитию 

инфраструктуры в Африке, созданного в октябре 2005 г., который уже определил источники финансирования 

для реализации 11 региональных проектов из числа вошедших в краткосрочный План действий программы 

НЕПАД стоимостью 740 млн. долл. Мы содействуем Африке в привлечении частного финансирования и 

внутренних инвестиций, которые будут способствовать экономическому росту, в т.ч. через Африканскую 

инвестиционную инициативу НЕПАД-ОЭСР, Инициативу расширенного содействия Африке по линии частного 

сектора, а также Фонд инвестиционного климата, решение о создании которого было принято на Всемирном 

экономическом саммите в июне с.г. Мы продолжаем оказывать существенное содействие развитию сельского 

хозяйства в Африке. Основой для совместной работы в этой области является Всеобъемлющая программа 

развития сельского хозяйства в Африке АС/НЕПАД. 

Финансирование развития: Мы напряженно работаем в целях выполнения наших крупных обязательств 
по предоставлению помощи, что по сравнению с 2004 г. с учетом вклада других доноров приведет к 

увеличению к 2010 г. официальной помощи развитию (ОПР) Африке на 25 млрд.долл. в год при общей 

планируемой ОЭСР сумме прироста ОПР в 50 млрд. долл. в год. По подсчетам ОЭСР, ОПР, предоставленная 

странами-членами Комитета по содействию развитию, возросла на 31% в 2005 г. и составила 107 млрд. долл., из 

которых 75% было выделено членами «восьмерки». Учитывая, что объемы частных финансовых ресурсов 

значительно превышают соответствующие операции госсектора и могут весьма позитивно воздействовать на 

реализацию программ развития, мы предпринимаем шаги по оказанию содействия африканским государствам в 

мобилизации всех видов финансирования на цели развития в соответствии с Монтеррейским консенсусом. 

Мы достигли существенного прогресса в облегчении долгового бремени беднейших стран. МВФ и МАР 

реализовали предложение «Группы восьми» о списании 100% долгов государств, подпадающих под действие 

Инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью. Ожидается, что в скором времени его 

реализует Африканский фонд развития. Задолженность 15 африканских стран уже аннулирована по линии 
МВФ и МАР. Еще порядка 24 стран будут охвачены Многосторонней инициативой по облегчению 

задолженности по достижении ими момента завершения Инициативы БСБЗ/HIPC. Было согласовано и 

осуществлено списание 100% долга Нигерии Парижскому клубу в размере 30 млрд. долл. 

Мы работаем над выполнением принятой в марте 2005 г. Парижской декларации об обеспечении 

эффективности помощи в целях выделения действенной помощи Африке и другим развивающимся странам и 

приступили к проведению мониторинга реализации Парижской декларации. 

Взаимная ответственность и отчетность: Мы привержены принципу взаимной ответственности и 

отчетности. Правительства африканских стран приняли важные обязательства по обеспечению мира и 

безопасности, надлежащего управления и транспарентности, которые должны выполняться. Мы продолжим 

обеспечивать мониторинг прогресса, а также продолжение диалога высокого уровня по этим вопросам между 

донорами и африканскими государствами в рамках Форума по партнерству с Африкой, Секретариат которого 
подготовит свой первый мониторинговый доклад к октябрю 2006 г. 

Дальнейшая работа 

Мы достигли значительного прогресса за период после саммита в Глениглсе. Наши основные шаги в 

следующем году: 

- борьба с инфекционными заболеваниями, укрепление образования и обеспечение энергетической 

безопасности в Африке и во всем мире. Соответствующие моменты детально зафиксированы в наших 

отдельных заявлениях; 

- продолжение совместно с Евросоюзом, ООН и другими партнерами оказания помощи Африканскому 

союзу, африканским субрегиональным организациям в формировании Африканских сил постоянной 

готовности, включая транспортное и материально-техническое обеспечение; 

- борьба с нежелательным незаконным распространением обычных вооружений, в т.ч. путем укрепления 

существующих механизмов; 



                                                     

 
- меры по скорейшей ратификации Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, включая дискуссию о 

мониторинговом и имплементационном механизмах на Конференции государств-участников Конвенции, 

которая состоится позднее в текущем году; 

- продолжение поддержки Африканского механизма равноправного взаимного контроля с учетом того, 

что ответственность за судьбы континента несут прежде всего сами африканцы; 

- поощрение более широкой реализации Инициативы по транспарентности в добывающей 

промышленности и других программ по обеспечению транспарентности в богатых ресурсами африканских 

странах; 
- незамедлительная активизация усилий по достижению амбициозных и сбалансированных результатов 

на Дохийском раунде переговоров ВТО, которые обеспечат развивающимся странам - особенно наименее 

развитым - более широкий доступ на мировые рынки, укрепят их торговый потенциал, а также позволят 

развивающимся странам планировать и последовательно осуществлять свои собственные экономические 

стратегии; 

- поддержка развития сельского хозяйства, в частности, в рамках реализации Всеобъемлющей 

программы развития сельского хозяйства в Африке АС/НЕПАД; 

- дальнейшая работа по оказанию «помощи для торговли» с тем, чтобы африканские страны могли более 

эффективно участвовать в системе международной торговли и получать от этого выгоду; 

- выполнение наших обязательств по предоставлению помощи и продолжение мониторинга их 

реализации, в частности, в рамках Форума по партнерству с Африкой; 

- обеспечение в полном объеме реализации и финансирования Многосторонней инициативы по 
облегчению задолженности в соответствии с обязательствами, взятыми нами в Глениглсе, на основе 

справедливого разделения финансовой нагрузки и поддержания долгосрочной долговой устойчивости путем 

реализации программы мер МВФ/ВБ по обеспечению долговой устойчивости для стран с низкими доходами; 

- выполнение обязательств по повышению эффективности помощи в соответствии с нашей Парижской 

повесткой и мониторинг их выполнения. 

Мы рассмотрим прогресс и определим дальнейшие шаги по содействию успешному развитию Африки на 

саммите «Группы восьми» в Германии в 2007 г. Нашей целью остается демократическая, процветающая и 

мирная Африка. Мы продолжим оказывать полную поддержку направленным на достижение этого усилиям 

африканских стран. 

Приложение 

Канада 
Канада выделит 450 млн.кан.долл. в течение 2006-2016 годов для поддержки национальных программ 

африканских стран, направленных на укрепление систем здравоохранения и улучшения показателей здоровья 

населения. 

Канада готова выделить 100 млн.кан.долл. для поддержки пилотного проекта по разработке 

пневмококковой вакцины в рамках Механизма предварительных обязательств по закупкам вакцин. 

Канада выделит 250 млн.кан.долл. в 2006 году на финансирование деятельности Глобального фонда по 

борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) в 2006-2007 годах. Начиная с 2000 года, 

совокупные обязательства Канады по финансированию деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИД составили 800 

млн.кан.долл. Другие канадские инициативы включают финансирование Глобального альянса по вакцинам и 

иммунизации (ГАВИ) в размере 160 млн.кан.долл., вклад в Международную инициативу по вакцине против 

СПИДа в размере 62 млн.кан.долл. и 5 млн.кан.долл. на Африканскую программу по вакцине против СПИДа. 

Канада также обязалась выделить 15 млн.кан.долл. Международному партнерству по микробицидам. 
Канадский вклад в международные усилия по борьбе с гриппом птиц и подготовке к возможной 

пандемии гриппа составит 57 млн.кан.долл. 

В 2006 году Канада выделит 45 млн.кан.долл. на нужды Глобальной инициативы по искоренению 

полиомиелита. 

Европейская Комиссия 

С момента создания Глобального фонда в 2001 году и до конца 2006 года вклад Еврокомиссии в Фонд 

составил € 522 млн., из которых € 90 миллионов только в 2006 году. 

За период 2002-2006 годов вклад Еврокомиссии в исследования в области ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 

малярии составит € 420 миллионов, что в четыре раза превышает расходы за предыдущий четырехлетний 

период. 

В ходе конференции в Пекине в январе 2006 г. Еврокомиссия обязалась выделить на борьбу с гриппом 
птиц и подготовку к пандемии гриппа €100 миллионов, в дополнение к €111 миллионам выделенным странами-

членами Европейского союза. Из них € 20 миллионов Европейская Комиссия выделяет на поддержку научно-

исследовательских проектов и 80 млн.евро на проекты содействия. 

В рамках инициативы по искоренению полиомиелита Еврокомиссия выделила € 61 миллион на 

дополнительные программы по иммунизации в странах с эндемической передачей вируса: Нигерия, Нигер и 

Сомали. В Нигерии средства были выделены в дополнение к уже предоставляемой помощи на иммунизацию и 



 
  

 

 

ликвидацию полиомиелита в размере € 118 миллионов. Еще € 15 миллионов выделено на поддержку 

мероприятий по ликвидации полиомиелита в Эфиопии. 

Франция 

В 2006-2008 годах затраты Франция на противодействие инфекционным болезням составят € 1,4 
миллиарда. 

В контексте инновационного финансирования Франция ввела в действие механизм солидарных сборов 

на авиабилеты, который на сегодня поддерживается 17 странами. Не менее 90% средств от Солидарных сборов 

с авиабилетов во Франции (по оценкам общая сумма сборов составит € 200 млн.), которые вступили в действие 

с 1 июля, будут направляться на нужды Международного механизма закупки лекарств - ЮНИТЭЙД, целью 

которого является обеспечение бесперебойных поставок по сниженным ценам преквалифицированных ВОЗ 

лекарственных препаратов в страны-получатели донорской помощи. 

О запуске Международного механизма закупок лекарств - ЮНИТЭЙД будет объявлено на Генеральной 

Ассамблее ООН в сентябре 2006 года. Франция также вносит вклад в реализацию пилотного проекта 

Международного финансового механизма для иммунизации, в рамках которого в 2006 г. будут выпущены 

первые облигации для финансирования ГАВИ. Работа по данному направлению будет начата уже в 2006 году. 
Принимая во внимание совокупные обязательства по реализации данной инициативы, составляющие $2 млрд. в 

течение 20 лет, Франция станет вторым по значимости донором данной инициативы. Франция увеличивает 

свой взнос в Глобальный фонд (€ 225 миллиона в 2006 году и € 300 миллиона in 2007) и занимает второе место 

среди доноров данного Фонда. 

В 2006-2007 годах € 290 миллионов будет потрачено Францией в рамках двусторонней официальной 

помощи развитию для достижения Целей развития тысячелетия в области здравоохранения и для укрепления 

систем здравоохранения в развивающихся странах. 

Германия 

Германия активно занимается вопросами профилактики и контроля инфекционных болезней в 

развивающихся странах. 

Ежегодно правительство Германии расходует € 300 миллионов на профилактику и борьбу с ВИЧ/СПИД, 
туберкулезом и малярией и развитие систем здравоохранения. Германия находится на пятом месте по размеру 

вклада в мероприятия по борьбе с полиомиелитом и обязалась выделить в двустороннем порядке еще € 39 млн. 

на эти цели. 

Вклад Германии в усилия по борьбе с гриппом птиц составит около € 40 миллионов на реализацию 

двусторонних программ в Азии и Африке, разработку вакцины и поддержку глобального механизма 

реагирования на кризисную ситуацию. 

Выделив в общей сложности € 800 млн., Германия является крупнейшим донором двусторонних 

проектов по безопасности воды, что имеет очень важное значение в борьбе с инфекционными болезнями. 

Германия также поддерживает исследования в области лекарственных препаратов, представляющих 

особый интерес для развивающихся стран. 

Италия 

Италия предложила рыночный механизм по наращиванию исследований и разработок новых вакцин 
против болезней поражающих в основном развивающиеся страны: Механизм предварительных обязательств по 

закупкам. Совместно с ГАВИ и Всемирном банке, был разработано предложение по пилотному проекту в 

данной области, который может быть начат в 2006 году. 

Италия активно участвует в финансировании ряда двусторонних и многосторонних инициатив по борьбе 

с малярией, полиомиелитом, туберкулезом, гриппом птиц и другими инфекционными болезнями. 

Италия выделит $600 млн. в течение 20 лет на реализацию Международного финансового механизма по 

иммунизации, а совокупный взнос Италии в Глобальный фонд в 2004-2007 годах составит € 460 млн. 

Данные обязательства по конкретным программам стали идут вслед за оказанием существенной помощи 

по укреплению национальных систем здравоохранения и потенциала развивающихся стран по мониторингу и 

профилактике инфекционных болезней. 

Япония 
Япония запустила программу «Здоровье и развитие» в июне 2005 года, в рамках которой будет выделено 

$5 миллиардов долларов в 2005-2009 годах на борьбу с инфекционными болезнями и другими угрозами 

здоровью в развивающихся странах. Из данной суммы 620 миллионов было выделено в течение 2005 года. 

В июне 2005, Япония дала обязательство выделить $ 500 миллионов в качестве вклада в Глобальный 

фонд в ближайшие несколько лет и выделила $ 130 миллионов по состоянию на март 2006 года в качестве 

первого шага по выполнению данного обязательства. 

На конференции в Пекине Япония обязалась выплатить $155 миллионов в качестве вклада в борьбу с 

гриппом птиц и пандемическим гриппом и на сегодня уже выделила полную сумму. 

Россия 

Россия и Всемирный банк согласились совместно разрабатывать программу освобождения от долгового 

бремени с целью направления $250 миллионов долларов на приоритетные программы развития в странах 

Африки к югу от Сахары. В некоторых из этих стран Всемирный банк разрабатывает проекты и программы, 



                                                     

 
направленные на поддержку национальных стратегий по борьбе с инфекционными болезнями. Россия 

объединит усилия со Всемирным банком для борьбы с малярией в странах Африки к югу от Сахары, а также 

поддержит программу Всемирного банка по развитию программ по борьбе с малярией, целью которой является 

достижение значимых результатов к 2010 году. Кроме этого, Россия и Всемирный банк договорились 

расширить взаимодействие для содействия странам Центральной Азии в борьбе с инфекционными болезнями. 

В 2005 году Россия удвоила до $ 40 млн.долл. свой вклад в Глобальный фонд. Россия также намерена 

компенсировать Глобальному фонду до 2010 года сумму около $ 270 млн., которые направлялись Глобальным 

фондом на проекты в Российской Федерации. 
Россия обязалась выделить $ 18 млн. на нужды Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита. 

Российский вклад в международные усилия по подготовке, выявлению и реагированию на вспышки 

гриппа птиц составит около $ 45 миллионов. 

Россия приветствует прогресс в подготовке Механизма предварительных обязательств по закупкам 

вакцин и ожидает успешного запуска пилотного проекта. 

Великобритания 

Великобритания остается приверженной достижению целей, заявленных в Глениглсе, включая 

обеспечение всеобщего доступа к лечению ВИЧ/СПИДа к 2010. Великобритания обязалась выделить на борьбе 

с ВИЧ/СПИД 1,5 миллиарда фунтов в период с 2005/2006 до 2007/2008 годов, а общий вклад Великобритании в 

Глобальный фонд с 2002 по 2008 год составит 360 миллионов фунтов. Великобритания поддерживает 

инновационные финансовые механизмы, в частности: 1,4 миллиарда фунтов будет выделено в течение 20 лет на 

реализацию Международного финансового механизма по иммунизации; Великобритания готовиться 
осуществить значительный взнос на реализацию Международного механизма по закупкам лекарств - 

ЮНИТЭЙД. Великобритания намерена выделить финансирование на долгосрочной основе для запуска 

пилотного проекта по разработке пневмококковой вакцины в рамках Механизма предварительных обязательств 

по закупкам вакцин. Великобритания поддерживает запуск данного проекта до конца 2006 года, и уверена, что 

необходимо изучить возможность запуска подобного проекта по противомалярийной вакцине. Великобритания 

также финансирует семь частно-государственных партнерств, занимающихся исследованиями в области новых 

лекарств, вакцин и микробицидов для борьбы с инфекционными болезнями. Великобритания выделяет 60 

млн.фунтов в период 2006-2008 гг. на цели искоренения полиомиелита. 

США 

США предоставят финансирование в размере $15 млрд. в течение 5 лет для международных программ по 

борьбе с ВИЧ/СПИД; выделят $90 миллионов в 2006 году на реализацию двусторонних программ по борьбе с 
туберкулезом в 35 странах; увеличат более чем на $1,2 миллиарда финансирование программ по борьбе с 

малярией в течение ближайших 5 лет; США обеспечили около 25% общего бюджета Глобальной инициативы 

по искоренению полиомиелита; обязались выделить $362 миллиона для помощи странам в подготовке, 

выявлении и реагировании на вспышки гриппа птиц; выделили более 1,5 % миллиардов в течение последних 

пяти лет на спасение жизней детей в возрасте до 5 лет, путем поддержки программ вакцинации и лечения 

пневмонии и кишечных инфекций; выделила более $1 миллиарда научным учреждениям в США, 

осуществляющим совместную деятельность с организациями в других странах по изучению новых подходов в 

профилактике, контроле и лечении инфекционных болезней; США принимают во внимание проделанную 

Всемирным банком и ГАВИ техническую работу по изучению Механизма предварительных обязательств по 

закупкам вакцин и поддерживают проведение дополнительной экспертизы с целью успешного запуска 

пилотного проекта в рамках данного механизма к концу текущего года. 

 
Сотрудничество и будущие действия по стабилизации и восстановлению  

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

1. Быстро меняющаяся международная обстановка и эволюция новых вызовов и угроз требуют более 

скорого и гибкого реагирования со стороны международного сообщества. Международное сообщество должно 

быть готово оказывать поддержку уязвимым государствам и народам, которые находятся на переходной стадии 

от конфликта к стабильному миру, предоставляя им эффективную помощь в стабилизации и восстановлении. 

ООН является одним из основных участников международных операций в поддержку мира, стабилизации и 

восстановлению. ООН учредила новую Комиссию по миростроительству, которая будет оказывать странам, 

выходящим из конфликтов, неизменную, скоординированную и целенаправленную поддержку в большем 

объеме. ООН также находится в процессе создания Управления по поддержке миростроительства и 

Постоянного фонда для миростроительства и сейчас пересматривает свой процесс комплексного планирования 
миссий, для того чтобы повысить эффективность использования своих организационных структур. При 

соответствующем уровне партнерства с членами «Группы восьми» это должно привести к улучшению защиты 

гражданского населения и к гораздо более скоординированному, стратегическому международному подходу к 

стабилизации и восстановлению. В последние годы многосторонние и региональные организации и государства 

концентрируют значительные ресурсы на разработке новых инструментов стабилизации и восстановления. 

Отдельные государства пытаются более эффективно использовать свои национальные ресурсы путем 



 
  

 

 

интеграции оборонного, дипломатического потенциалов и потенциала развития для поддержки совместного 

планирования и стратегии в целях стабилизации и восстановления. 

2. Помимо этого, "Группа восьми" стремилась устранить недостатки в области стабилизации и 

восстановления, уделяя особое внимание Африке. Все эти инициативы дали положительные результаты, 
однако, для того чтобы эти усилия действительно возымели успех, руководители стран "восьмерки" признают 

необходимость учреждения более последовательного глобального подхода к стабилизации и восстановлению, 

который усилил бы возможности ООН и обеспечил дополнительные возможности на национальном и 

региональном уровне. Национальные возможности играют ведущую роль, и мы можем рассчитывать, что 

международные усилия будут сочетать в себе национальные и региональные инициативы, а также инициативы 

по линии ООН. Главы государств "восьмерки" коллективно обязуются сформировать согласованный между 

ними и их ключевыми внешними партнерами подход к предотвращению конфликтов, стабилизации и 

восстановлению, связывающий существующие инициативы, как внутри, так и вне рамок "восьмерки" и 

дополняющий их, принимая обязательства по осуществлению следующих мер: 

- Меры по расширению сотрудничества в области стабилизации и восстановления 

- Сотрудничество с партнерами «восьмерки»: Мы попросили российское председательство организовать 
и возглавить консультации по данному вопросу. Эксперты «восьмерки» вместе с представителями ООН и 

соответствующих региональных организаций в области развития, безопасности и дипломатии проведут встречу 

как можно раньше после завершения сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году, чтобы обсудить 

возможность реализации следующих мер. 

- Операции в поддержку мира: поддержать предыдущие обязательства "восьмерки" по повышению 

глобального потенциала операций в поддержку мира, особенно в Африке, в том числе за счет поддержки 

Центра передового опыта для подготовки полицейских подразделений по обеспечению стабильности в 

г.Виченца, Италия, а также включая дальнейшее обсуждение возможности создания механизма транспортного 

и материально-технического обеспечения (TLSA) в 2006 году, что способствовало бы устранению ключевых 

пробелов в своевременном реагировании на кризисы за счет предоставлению странам транспорта для 

развертывания подразделений по поддержанию мира и их тыловой поддержки на местах. Это включает 
дальнейшую поддержку Африканского союза в развитии миротворческого потенциала, а также потенциала в 

области транспорта и тылового обеспечения. Члены «восьмерки» вновь заявляют о своей приверженности 

оказанию поддержки миротворческим операциям Организации Объединенных Наций там, где они 

осуществляются. 

- Предотвращение конфликтов: регулярный обмен информацией о том, как мы оцениваем ситуацию в 

странах, подверженных риску; работа по разработке общих инструментов оценки конфликта, принимая во 

внимание существующие структуры и механизмы, чтобы помочь определить государства, подверженные 

рискам, и в достаточной степени уделить им внимание, а также повышать сотрудничество в области 

совместного реагирования; страны «восьмерки» должны проводить консультации с ООН для того, чтобы 

обеспечить совместимость инструментов и методологий. Эти инструменты оценки конфликтов должны быть 

разработаны экспертами «восьмерки» в тесном взаимодействии в первую очередь с ООН, а также, на 

последующих этапах, другими ключевыми партнерами из стран и региональных организаций. 
- Координация: определить национальные контактные пункты, либо контактные пункты в организациях 

(отдельные лица либо офисы) для обеспечения координации реагирования со стороны международного 

сообщества. Национальные контактные пункты должны работать в тесном контакте с должностными лицами 

таких международных организаций, как ООН, а также с «восьмеркой» и другими партнерами и региональными 

организациями для лучшей координации национальных и многосторонних усилий в государствах, выходящих 

из стадии кризиса, относящихся к реформам и усилении потенциала в области правосудия и реформы сектора 

безопасности, управления государственным сектором, демократической подотчетности и социального 

благосостояния. 

- Осведомленность о потенциалах и недостатках: регулярное обсуждение потенциалов организаций и 

правительств может помочь нам определить недостатки, которые необходимо устранить, а также заранее 

определить потенциалы, находящиеся в распоряжении определенных правительств или организаций, и 
установить очередность их использования; формирование механизмов, обеспечивающих участие всех 

заинтересованных сторон в диалоге по мере развития кризиса и их эффективного сотрудничества в 

чрезвычайном планировании; 

- Предварительное выделение ресурсов: в целях содействия ООН в скорейшем и эффективном 

противодействии кризисам страны "восьмерки" берут обязательство осуществлять реформы в Организации 

Объединенных Наций с целью обеспечения того, что ресурсы будут выделяться ООН заблаговременно по мере 

того, как она работает над тем, чтобы развернуть новую миротворческую операцию, либо операцию в 

поддержку мира, а именно: в предварительном порядке поставляется оборудование в Бриндизи, увеличивается 

предварительно разрешенное финансирование поддержки планирования ДОПМ, используются полномочия, 

чтобы определять персонал заблаговременно до принятия резолюции СБ ООН о мандате на проведение новой 

операции в поддержку мира; 



- Укрепление региональных организаций: обязательство поддерживать развитие потенциала по 

предотвращению конфликтов и реагированию на них со стороны региональных сил, действующих в Африке, 

Азии и Латинской Америке. Члены «восьмерки» подчеркивают важное значение взаимодействия в этом 

вопросе между региональными организациями, а также с ООН; 

- Оперативная совместимость: мы предполагаем развивать такие практические действия, которые 

обеспечивают соответствующий уровень качества и эффективности международных миссий в области 

стабилизации и восстановления независимо от того, какая международная организация (например, 

Африканский союз, другие региональные организации или ООН) отвечает за организацию и осуществление 
миссии. 

Торговля  

Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года 

1. Мы призываем к согласованным усилиям в целях завершения переговоров в рамках Дохийской

повестки дня ВТО в области развития (ДПДР) и достижения целей развития этого раунда. Это дает 

историческую возможность обеспечить экономический рост, создать потенциал для развития и улучшить 

условия жизни людей во всем мире. Мы настоятельно призываем все стороны в самом срочном порядке 

провести работу для завершения раунда переговоров до конца 2006 года в целях укрепления системы 

многосторонней торговли и обеспечения важного стимула для развития мировой экономики. Результатами 

этого раунда должны стать реальное снижение тарифов, существенное сокращение субсидий и возникновение 

новых торговых потоков. 
2. Мы сожалеем, что в ходе переговоров в Женеве 29 июня - 1 июля не удалось устранить все имеющиеся

разногласия между членами ВТО. Мы приветствуем решение обратиться с просьбой к Генеральному директору 

ВТО провести активные консультации с членами Организации в целях скорейшего достижения соглашения и 

призываем его в возможно короткий срок сообщить членам ВТО о достигнутых результатах, чтобы помочь 

согласовать порядок проведения переговоров по вопросам сельского хозяйства и промышленных тарифов в 

течение месяца. Мы призываем все страны проявить приверженность принципам коллективного лидерства и 

готовности к действиям, необходимым для успешного завершения Дохийского раунда переговоров. 

3. Мы вновь заявляем о своем стремлении преследовать высокие цели во всех областях в рамках ДПДР в

целях обеспечения значимых и сбалансированных результатов. Мы обязуемся существенно улучшить доступ на 

рынки как для сельскохозяйственной продукции, так и для промышленных товарами и расширять возможности 

для торговли услугами. Мы рассчитываем на то, что другие члены ВТО будут способствовать достижению этой 
цели соразмерно их уровню развития. В области сельского хозяйства мы также стремимся существенно 

сократить практику мер внутренней поддержки, ведущую к искажениям в торговле, и наряду с этим полностью 

устранить к концу 2013 года субсидирование экспорта в любых формах, а также установить действенные 

правила в отношении всех экспортных мер, имеющих эквивалентный эффект, в соответствии с 

договоренностями в Гонконге. Мы подчеркиваем важное значение совершенствования торговых правил и мер 

для содействия торговле. 

4. Мы в полной мере сознаем важность вопросов развития в повестке дня Дохийского раунда, а также

необходимости расширения участия развивающихся стран в мировой торговле, в том числе за счет торговли по 

линии «Юг - Юг» и региональной интеграции. Свободная торговля и открытые рынки могут служить 

важнейшим инструментом развития. Согласование пакета мер по вопросам развития может содействовать 

достижению успешных результатов в ходе Дохийского раунда переговоров. 

5. Беднейшие развивающиеся страны сталкиваются с особыми проблемами в процессе интеграции в
международную торговую систему. Мы будем продолжать стремиться к тому, чтобы это нашло свое отражение 

в гибком подходе в рамках переговоров по ДПДР. Мы приветствуем принятое в ходе Совещания министров в 

Гонконге решение о том, что все развитые и развивающиеся страны, которые в состоянии сделать это, должны 

обеспечить на долгосрочной основе беспошлинный и бесквотный доступ на рынок, по меньшей мере, для 97% 

товаров из наименее развитых стран (НРС) к 2008 году, но не позднее начала осуществления ДПДР, а также 

обеспечить, чтобы преференциальные правила определения страны происхождения товара были 

транспарентными, простыми и облегчали доступ на рынки. 

6. Мы признаем важность программ содействия развитию торговли как механизма, позволяющего

развивающимся странам пользоваться благами торговли. Мы рассчитываем, что расходы на цели содействия 

развитию торговли возрастут до 4 млрд долл., в том числе благодаря расширению Комплексного рамочного 

соглашения. Это является необходимым дополнительным фактором для успешного завершения Дохийского 
раунда переговоров. Мы подтверждаем приверженность оказанию помощи в целях развития торговли и 

наращивания торгового потенциала. Мы будем содействовать оказанию технической помощи, связанной с 

торговлей, посредством подготовки кадров и обучения. Мы признаем важный вклад, который могут внести 

многосторонние учреждения по вопросам развития в работу в этой области, и призываем их уделить данному 

вопросу первоочередное внимание. Мы также подчеркиваем важнейшую роль участия частного сектора в 

определении и удовлетворении потребностей, связанных с торговлей. Мы приветствуем положительные 

результаты, достигнутые Специальной группой по укреплению Рамочного комплексного соглашения по 



оказанию НРС технической помощи, связанной с торговлей, и будем способствовать его реализации 

посредством двусторонних и многосторонних мер. Мы сознаем те проблемы, с которыми могут столкнуться 

бенефициары торговых преференций в результате ослабления системы преференций. 

7. Мы приветствуем прогресс, достигнутый на переговорах по присоединению Российской Федерации к
ВТО. Мы выступаем за скорейшее вступление России в ВТО в соответствии с правилами, 

распространяющимися на всех членов Организации. 

1.4.  

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ» 

Россия в «Большой двадцатке» 

Группа двадцати (англ. Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors, G20), «Большая двадцатка»: Австралия, 

Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, 

Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР и Япония, а также Европейский союз.  

«Группа двадцати» и участие в ней России 

(Справочная информация с сайта http://g20russia.ru/) 

«Группа двадцати» - ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам 

международной экономической и финансовой повестки дня. Основные цели и задачи форума: 

1. Координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической

стабильности и устойчивого роста; 

2. Продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие

финансовые кризисы; 
3. Создание новой международной финансовой архитектуры.

Группа двадцати состоит из 19 стран: Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, 

Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, Турции, России, Саудовской Аравии, США, Франции, 

ЮАР, Республики Кореи, Японии и Европейского союза. 

Решение о формальном учреждении «Группы двадцати» было принято на встрече министров финансов и 

председателей центральных банков семи ведущих промышленно развитых экономик (Великобритания, Италия, 

Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Вашингтоне в сентябре 1999 года. Предпосылкой послужил 

финансовый кризис 1997-1998 гг., продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в 

условиях глобализации экономических отношений, и показавший, что ключевые развивающиеся экономики 

недостаточно вовлечены в обсуждение и управление глобальной экономикой. 

Основным форматом деятельности форума стали ежегодные встречи на уровне министров финансов и 

глав центральных банков. После учредительной конференции, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года в 
Берлине, подобные встречи прошли в следующих странах: 

В ноябре 2008 года было решено изменить формат встреч «Группы двадцати» и проводить совещания 

также и на уровне лидеров (глав государств и правительств), после чего форум получил своѐ современное 

значение. 

Всего состоялось семь встреч лидеров «Группы двадцати»: 

На долю членов «Группы двадцати» приходится: 

1. 90% мирового ВВП;

2. 80% мировой торговли;

3. 2/3 населения мира;

4. 84% выбросов в атмосферу от сгорания ископаемого топлива.

На первой встрече в Вашингтоне лидеры «двадцатки» обсудили причины глобального экономического и 
финансового кризиса и договорились о реализации плана действий по трѐм основным пунктам: 

- восстановление глобального экономического роста; 

- укрепление международной финансовой системы; 

- реформирование международных финансовых институтов. 



                                                     

 
Было принято решение проводить саммиты в стране, которая исполняет роль председателя. 

Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. 

«Группа двадцати» не имеет собственного секретариата. Временный секретариат располагается в 

председательствующей стране и работает в течение срока председательства. Три последовательных 

председательства негласно объединены в управляющую Тройку, совместная работа которой обеспечивает 

последовательность и преемственность в работе «Группы двадцати», усиливая легитимность и прозрачность 

принятия решений на встречах. 

Сам процесс председательства заключается в последовательной подготовке, разработке проектов 
принимаемых документов и согласовании с партнѐрами решений в сфере развития мировой экономики и 

валютно-финансовой архитектуры. Ставятся вопросы, значимые как для страны-председателя, так и для 

приоритетов других партнѐров «Группы двадцати». 

Помимо встречи лидеров, которая является завершающим этапом председательства, работа по всем 

вопросам ведется в течение всего года. Основные мероприятия делятся на два направления (трека): трек шерп и 

финансовый трек. В 2009 году на третьем саммите «Группы двадцати» в Питтсбурге принято решение о 

формализации данного формата. С ноября 2010 года лидеры «Группы двадцати» приняли решение собираться 

не чаще одного раза в год. 

Российская Федерация участвовала во всех саммитах «Группы двадцати» с момента еѐ основания и 

предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях 

саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, - реформирование международных 

финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и 
ограничение уровня государственного долга участников форума. Россия является одной из самых крупных 

экономик «Группы двадцати» и играет важную роль в формировании повестки дня. С 1 декабря 2012 года по 30 

ноября 2013 года Российская Федерация является председателем «Группы двадцати». 

 

Документы саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге  

(5-6 сентября 2013 г.) 
 

В 2013 г. саммит «Большой двадцатки» состоялся в Санкт-Петербурге (Россия). 

 

Декларация лидеров «Группы двадцати» 

(Санкт-Петербург, 6 сентября 2013 г.) 
 

Преамбула 

1. Мы, лидеры стран «Группы двадцати», встретились в Санкт-Петербурге 5-6 сентября 2013 года, 

объединенные нашим общим стремлением работать вместе для укрепления глобальной экономики. 

2. Укрепление роста и создание рабочих мест являются для нас первоочередным приоритетом, и мы 

всецело обязуемся принять решительные действия для возвращения на путь продуктивного с точки зрения 

создания рабочих мест, уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. 

3. В течение пяти лет со времени нашей первой встречи скоординированные действия стран «Группы 

двадцати» имели решающее значение для борьбы с финансовым кризисом и возвращения мировой экономики 

на путь восстановления. Но наша работа еще не окончена и мы согласны с тем, что концентрация наших 

совместных усилий на выработке решений для обеспечения надежного выхода из наиболее продолжительного 

кризиса в новейшей истории остается критически важной задачей для стран «Группы двадцати». 

4. Ускорение восстановления глобальной экономики, генерирование более высоких темпов роста и 
создание рабочих мест лучшего качества, наряду с укреплением основ долгосрочного роста, а также отказом от 

таких мер, которые могут вызывать сбои процесса восстановления или обеспечивать рост в одних стран за счет 

других, являются нашей неотложной необходимостью. 

5. Мы понимаем, что растущие и предсказуемые инвестиции, доверие и транспарентность, а также 

эффективное регулирование как элемент рыночной политики и практики, станут прочной основой уверенного и 

устойчивого роста. 

6. Как лидеры крупнейших мировых экономик, мы разделяем ответственность по укреплению открытой 

и функционирующей в рамках правил глобальной экономической системы. Мы обязуемся вести совместную 

работу по решению ключевых вызовов глобальной экономике. 

- Достижение более значительного восстановления экономики при одновременном обеспечении 

фискальной устойчивости. Сегодня мы согласовали Санкт-Петербургский план действий, который определяет 
наши стратегии по достижению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. 

- Безработица и неполная занятость, особенно среди молодежи. Мы едины в своей решимости создавать 

более высокопроизводительные рабочие места лучшего качества. Скоординированная и интегрированная 

государственная политика (в сферах макроэкономики, финансов, фискальной сфере, в области образования, 

повышения профессиональной квалификации, инноваций, занятости, а также социальной защиты) является 



 
  

 

 

ключом к достижению данной цели. Сегодня мы приняли обязательство продолжать наши усилия по 

поддержке инклюзивных рынков труда и обмениваться информацией о содержании национальных планов или 

комплексов мероприятий, разрабатываемых с учетом различий в нашем государственном устройстве.  

- Высокая значимость финансирования долгосрочных инвестиций, в том числе в инфраструктуру и 
малые и средние предприятия, для ускорения экономического роста, создания рабочих мест и развития. 

Сегодня мы одобрили рабочий план, который поможет нам оценить факторы, оказывающие влияние на наличие 

и доступность финансирования для долгосрочных инвестиций, и приняли на себя обязательство определить 

комплекс коллективных мер и мер, индивидуальных для каждой страны, существенным образом улучшающих 

инвестиционную среду в наших странах, и приступить к их реализации. 

- Свободная и основанная на многосторонних правилах торговля расширяет возможности 

экономического развития. Мы подчеркиваем принципиальную важность сильной многосторонней торговой 

системы и призываем всех членов ВТО проявить необходимую гибкость для достижения успешных 

результатов в ходе многосторонних торговых переговоров в этом году. Мы продлеваем срок действия нашего 

обязательства по отказу от протекционистских мер и стремимся к повышению транспарентности в торговле, в 

том числе в региональных торговых соглашениях. 
- Уклонение от уплаты налогов и снижение налогового бремени в трансграничном аспекте подрывают 

устойчивость наших фискальных систем и доверие людей к справедливости налоговой системы. Сегодня мы 

одобрили планы решения данных проблем и подтвердили обязательство предпринять шаги по изменению 

правил, ограничивающих возможности избегания налогов, применения наносящих ущерб практик и 

агрессивного налогового планирования. 

- Мы согласовали и реализуем обширный пакет финансовых реформ для устранения основных 

уязвимостей финансовой системы, вызвавших кризис. Мы выстраиваем более устойчивые финансовые 

институты и уже существенно продвинулись в решении проблемы «слишком большой, чтобы обанкротиться», 

а также задач повышения прозрачности и целостности рынка, заполнения пробелов в регулировании и 

снижения рисков, связанных с теневой банковской системой. Мы будем продолжать нашу работу по 

построению безопасной, надежной финансовой системы, отвечающей потребностям наших граждан. 
- Страны «Группы двадцати» обязаны предоставить всем своим гражданам возможность получать пользу 

от уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Мы принимаем Санкт-Петербургскую стратегию 

развития с тем, чтобы сфокусировать наши усилия на осуществлении конкретных действий по улучшению 

продовольственной безопасности, расширению доступа к финансовым услугам, развитию инфраструктуры, 

развитию человеческих ресурсов и мобилизации внутренних ресурсов. 

- Коррупция препятствует устойчивому экономическому росту и снижению уровня бедности, угрожая 

финансовой стабильности и экономике в целом. Мы остаемся приверженными обязательству по реализации 

Антикоррупционного плана действий «Группы двадцати», ведя борьбу со взяточничеством как на 

национальном, так и на международном уровнях, коррупцией в секторах, в наибольшей степени подверженным 

коррупционным рискам, укрепляя международное сотрудничество в антикоррупционной сфере и содействуя 

внедрению стандартов работы государственных организаций и повышению прозрачности борьбы с 

коррупцией. Признавая необходимость последовательных и согласованных усилий в сфере противодействия 
коррупции, мы утверждаем Санкт-Петербургскую стратегическую рамочную программу. 

- Мы разделяем общую заинтересованность в развитии более чистых, эффективных и надежных поставок 

энергии, а также транспарентности рынков сырья и связанных с ним финансовых инструментов. Мы обязуемся 

развивать сотрудничество в сфере энергетики с тем, чтобы сделать информацию об энергетических рынках 

более точной и доступной, а также предпринять шаги по поддержке развития более экологически чистых и 

энергоэффективных технологий в целях повышения эффективности рынков и перехода к более устойчивой 

энергетике будущего. Мы подчеркиваем наше обязательство работать вместе для решения проблем изменения 

климата и защиты окружающей среды, которые являются глобальными проблемами, требующими глобальных 

решений. 

- Мы продолжим разработку комплексных стратегий для достижения более уверенного, устойчивого и 

сбалансированного роста в контексте фискальной устойчивости. 
7. Еще многим из наших граждан только предстоит стать участниками текущего глобального 

экономического восстановления. «Группа двадцати» должна стремиться не только к достижению уверенного, 

устойчивого и сбалансированного роста, но и к установлению такой модели роста, которая сделает его более 

доступным и позволит эффективнее использовать потенциал всего населения наших стран. 

8. Мы продолжим направлять все наше стремление к сотрудничеству, координации и укреплению 

доверия. 

Мировая экономика и Рамочное соглашение «Группы двадцати» по достижению уверенного, 

устойчивого и сбалансированного роста 

9. Мы приняли ряд важных мер, которые позволили ограничить ключевые риски, улучшить условия на 

финансовых рынках и поддержать восстановление мировой экономики. Спрос со стороны частного сектора 

укрепился в США, а в Великобритании и Японии возобновился экономический рост. Еврозона демонстрирует 

некоторые признаки восстановления экономики. Хотя экономики стран с формирующимся рынком 



                                                     

 
продолжают расти, в некоторых из них рост замедляется. Оценки ожидаемого по итогам 2013 года роста в 

последнее время неоднократно снижались, устранение глобальных дисбалансов еще не завершено, сохраняются 

значительные региональные различия в темпах роста, а безработица, особенно среди молодежи, остается 

недопустимо высокой. Несмотря на наши действия, восстановление слишком хрупкое и риски по-прежнему 

смещены в сторону худшего сценария. В последние месяцы выросла волатильность на финансовых рынках. 

10. Мы считаем, что к числу главных вызовов мировой экономики относятся: 

• Слабый рост и устойчиво высокая безработица, особенно среди молодежи, а также потребность многих 

стран в более всеобъемлющем росте; 
• Фрагментация европейского финансового рынка и необходимость решительных действий по 

формированию банковского союза; 

• Замедление роста в ряде стран с формирующимся рынком, что в отдельных случаях отражает 

изменчивость потоков капитала, более жесткие финансовые условия и волатильность цен на сырьевые товары, 

а также внутренние структурные проблемы; 

• Недостаточный уровень частных инвестиций во многих странах, частично связанный с сохраняющейся 

неопределенностью на рынке, а также внутренними барьерами; 

• Устойчиво высокий уровень государственного долга в некоторых странах, что необходимо принять во 

внимание при поддержке восстановления экономики в краткосрочном периоде, особенно в странах с наиболее 

высоким фактическим и прогнозируемым отношением долга к ВВП; 

• Растущая волатильность потоков капитала по мере усиления роста и ожиданий изменения монетарной 

политики развитых стран; 
• Неполная ребалансировка глобального спроса; и 

• Сохраняющаяся неопределенность дискуссии по вопросам проведения фискальной политики. 

11. Для решения этих проблем и для того, чтобы поставить глобальную экономику на путь более 

уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, к прежним действиям мы добавим в рамках Санкт-

Петербургского Плана Действий (Приложение) новые меры. План Действий разработан для стимулирования 

экономической активности и создания рабочих мест, поддержки восстановления экономики, снижения 

краткосрочных рисков и в то же время укрепления основ уверенного, устойчивого и сбалансированного роста 

посредством реализации амбициозных и целенаправленных реформ. Мы будем действовать совместно и 

выполнять все наши обязательства в установленные сроки, тщательно отслеживая процесс исполнения. 

12. Наша первоочередная задача состоит в создании условий для повышения темпов роста и занятости в 

экономике, и вместе с тем, в принятии своевременных мер, поддерживающих и укрепляющих признаки 
восстановления роста в развитых странах, в интересах всей мировой экономики. 

13. В связи с этим страны Еврозоны обязуются упрочить основы экономического и монетарного союза, в 

том числе за счет дальнейших усилий по оздоровлению банковских балансов и снижению финансовой 

фрагментации, а также за счет решительных действиям по скорейшему созданию банковского союза. Развитые 

страны «Группы двадцати» договорились придерживаться гибкого подхода в выполнении своих бюджетных 

стратегий, в то же время оставаясь приверженными устойчивости системы государственных финансов. Чтобы 

противостоять увеличившейся финансовой волатильности, страны с формирующимся рынком согласны 

принять необходимые меры по поддержке роста и сохранению стабильности, включая действия по улучшению 

основ своих экономик, повышению устойчивости к внешним шокам и укреплению финансовых систем. 

14. Монетарная политика останется направленной на обеспечение стабильности внутренних цен и 

поддержку восстановления роста в соответствии с обязательствами и полномочиями центральных банков. Мы 

ценим ту поддержку, которая была оказана глобальной экономике в последние годы с помощью адаптивных 
мер, включая нестандартную монетарную политику. Мы внимательно следим за теми рисками и 

непреднамеренными негативными побочными эффектами, которые могут быть обусловлены длительным 

использованием политики количественного смягчения. Мы понимаем, что укрепление и устойчивость роста 

должны сопровождаться окончательным переходом к традиционной денежно-кредитной политике. Наши 

центральные банки обязуются, что будущие изменения ориентиров монетарной политики будут так же четко 

выверенными и ясно донесенными до всех заинтересованных сторон. 

15. Мы подтверждаем, что избыточная волатильность финансовых потоков и беспорядочные колебания 

обменных курсов негативно влияют на экономическую и финансовую стабильность, что можно было недавно 

наблюдать на некоторых формирующихся рынках. В целом усиление регулирующих основ экономического 

управления в этих странах позволяет им лучше справляться с данными проблемами. Ясная и надежная 

макроэкономическая политика и развитые механизмы пруденциального регулирования помогут адекватно 
отреагировать на увеличение волатильности. Мы продолжим тщательно отслеживать ситуацию на финансовом 

рынке. 

16. Мы обязуемся сотрудничать для гарантирования того, чтобы меры, принимаемые в целях поддержки 

внутреннего роста, также способствовали глобальному экономическому росту и финансовой стабильности и 

позволяли справляться с их побочными эффектами на другие страны. 

17. Мы подтверждаем наши обязательства по ускорению перехода к режимам формирования обменного 

курса, в большей мере основанным на рыночных принципах; повышению гибкости обменных курсов, 



 
  

 

 

позволяющей адекватно отражать фундаментальные факторы и избежать длительных курсовых искажений. Мы 

будем воздерживаться от политики конкурентной девальвации и формирования целевых ориентиров валютных 

курсов исходя из задач поддержания конкурентоспособности. Мы будем препятствовать протекционизму в 

любых его формах и придерживаться открытости рынков. 
18. Мы также обязуемся укреплять основания долгосрочного экономического роста с помощью 

амбициозных и целенаправленных реформ, направленных на обеспечение бюджетной устойчивости, 

стимулирование инвестиций, увеличение производительности труда и занятости, и сглаживанию внутренних и 

внешних дисбалансов. 

19. В настоящее время в странах с развитой экономикой сохраняется необходимость достижения более 

быстрого и устойчивого восстановления экономики при одновременном поддержании бюджетной 

устойчивости. Все развитые страны, в соответствии с принятым решением, разработали заслуживающие 

доверие, амбициозные и учитывающие страновую специфику среднесрочные фискальные стратегии. Данные 

стратегии будут реализовываться гибко, с учетом текущей экономической ситуации, так, чтобы обеспечить 

поддержку экономического роста и снижение безработицы при стабилизации отношения государственного 

долга к ВВП. Многие страны с формирующимся рынком также представили ключевые элементы своих 
фискальных стратегий для укрепления бюджетной устойчивости. 

20. Признавая необходимость более быстрого продвижения важных структурных реформ, мы 

перезапускаем повестку реформ, переформулировав ее в более конкретном, целенаправленном ключе, лучше 

отвечающем текущим задачам. Страны-члены приняли на себя обязательства по реализации широкого спектра 

реформ для закрепления условий для уверенного, устойчивого и сбалансированного роста в долгосрочном 

периоде. Эта цель будет достигнута путем стимулирования инвестиций, решения фундаментальных 

экономических проблем, повышения производительности и уровня конкуренции, повышения уровня 

экономической активности населения, усиления финансовой стабильности и доступности кредитования, 

сокращения внутренних и внешних дисбалансов. Эти реформы являются ключевыми для достижения 

устойчивого роста потенциального выпуска, создания рабочих мест и достижения сбалансированности 

мирового спроса. 
21. Мы решительно настроены достичь большего прогресса в обеспечении на более широкой основе 

сбалансированности мирового спроса. Мировые дисбалансы счетов текущих операций сократились, частично 

благодаря проведенным рядом стран реформам, однако существенная часть снижения дисбалансов объясняется 

сжатием спроса. Для достижения длительного улучшения ситуации в мировой экономике, по мере укрепления 

мирового спроса, мы решительно настроены принимать дальнейшие меры для ребалансировки мирового спроса 

между странами с дефицитом и странами с профицитом текущего счета, а также в целях снижения внутренних 

дисбалансов. В этой связи важно добиться ускорения роста внутреннего спроса в крупных «профицитных» 

странах, увеличения нормы сбережений и уровня конкуренции в «дефицитных» экономиках и повышения 

гибкости обменных курсов. Мы обязуемся принять меры в отношении всех этих целей, а также будем 

регулярно оценивать достигнутый прогресс. 

22. В Санкт-Петербургском Плане Действий нами изложены реформы, направленные на достижение 

уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Кроме того, в докладе об оценке хода выполнения 
обязательств стран «Группы двадцати», подготовленном к саммиту, представлен прогресс, достигнутый нами 

по прошлым обязательствам. Мы определим остающиеся ключевые препятствия, которые необходимо 

устранить, и реформы, которые необходимо провести, для достижения более уверенного, устойчивого и 

сбалансированного роста в наших экономиках. Мы просим наших Министров финансов продолжить 

разработку развернутых стратегий роста для презентации на саммите в Брисбене. 

Качественные рабочие места – для роста экономики 

23. Мы едины в своей решимости стимулировать экономический рост, доступный для всех, и создание 

большего числа рабочих мест лучшего качества. 

24. Безработица и неполная занятость, в особенности среди молодежи, остаются в числе основных 

вызовов мировой экономике и безусловным приоритетом деятельности «Группы двадцати». 

25. Создание большего числа производительных рабочих мест лучшего качества занимает центральное 
место в политике наших стран по достижению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, 

сокращению уровня бедности и повышению социальной целостности общества. Мы согласны, что 

благоприятная и стабильная макроэкономическая обстановка, торговля, инвестиции, политика на рынке труда, 

устойчивые государственные финансы, развитая и хорошо отрегулированная финансовая система, а также 

надежная и эффективная система социальной защиты являются основой для экономического роста, 

обеспечивающего создание рабочих мест. 

26. Проведение реформ, нацеленных на повышение уровня занятости и содействие созданию рабочих 

мест, а также на достижение соответствия между получаемыми работниками навыками и возможностями 

трудоустройства, является ядром наших стратегий роста. Мы обязуемся предпринять ряд мер с учетом 

особенностей наших стран, направленных на создание большего числа качественных рабочих мест, включая: 

- Улучшение делового климата и стимулирование создания более производительных и 

высокооплачиваемых рабочих мест в формальном секторе путем проведения структурных реформ, 



                                                     

 
ориентированных на обеспечение экономического роста на товарных рынках и рынках труда, включая меры по 

обеспечению гибкости и эффективности рынка труда и поддержке адекватной защиты трудящихся, а также 

соответствующие налоговые режимы и иные меры государственной политики с учетом особенностей наших 

стран; 

- Инвестирование в развитие навыков населения, программ качественного образования и непрерывного 

обучения в течение всей жизни с целью дать людям лучшую перспективу и содействовать повышению их 

мобильности и шансов на трудоустройство; 

- Стимулирование целевого финансирования инвестиций в инфраструктуру рынка труда и эффективных 
программ активизации занятости, гарантирующее возможность оказания помощи в поиске работы и 

привлечения на рынок труда недостаточно представленных уязвимых категорий населения, а также снижения 

неформальной занятости; 

- Повышение качества рабочих мест, в том числе улучшение условий труда, совершенствование систем 

коллективных переговоров по регулированию оплаты труда или национальных систем оплаты труда, а также 

повышение доступа к социальной защите; 

- Формирование национальных планов или комплексов мероприятий в области занятости. Достигнутый 

на данном направлении прогресс мы обсудим в Брисбене. 

27. Координация и интеграция мер государственной политики является залогом достижения уверенного, 

устойчивого и сбалансированного роста и восстановления доверия в мировой экономике. Мы поддерживаем 

рекомендации наших министров труда и занятости и министров финансов мобилизовать и обеспечить 

координацию и интеграцию мер государственной политики (в сферах макроэкономики, финансов, фискальной 
сфере, а также в области образования, повышения профессиональной квалификации, инноваций, занятости и 

социальной защиты) для поддержки создания качественных рабочих мест и повышения производительности 

труда при соблюдении основополагающих принципов и прав в сфере труда, направленных на достижение более 

высокого уровня занятости и снижение уровня безработицы, неполной занятости и занятости в неформальном 

секторе экономики. 

28. Впервые проведенная совместная встреча министров труда и занятости и министров финансов стала 

важным шагом на пути к повышению согласованности и интегрированности принимаемых нами мер в сфере 

труда, занятости и социальной сфере с мерами макроэкономической и финансовой политики. Мы призываем 

наших министров труда и занятости, а также министров экономического развития и министров финансов 

продолжать взаимодействие в целях создания качественных рабочих мест и обеспечения устойчивого и 

продуктивного, с точки зрения создания рабочих мест, экономического роста. Мы просим соответствующие 
международные организации, в том числе МОТ, ОЭСР и Группу Всемирного Банка, проанализировать опыт 

стран «Группы двадцати» и определить наиболее успешные практики в области создания большего количества 

рабочих мест лучшего качества, содействия росту формальной занятости, снижения уровня неравенства, 

обеспечения эффективной социальной защиты и адаптивности рынка труда, что станет важным вкладом в 

будущие дискуссии наших министров труда и занятости. 

29. Содействие молодежной занятости – приоритет для всего мира. Мы обязуемся развивать программы 

ученичества и программы профессионального обучения на рабочем месте, находить инновационные методы 

стимулирования работодателей нанимать молодых работников, например, путем сокращения косвенных затрат 

на рабочую силу, применения мер поддержки различных категорий молодежи на ранних стадиях карьеры, 

оказания эффективной помощи в поиске работы, мотивирование молодежи к осуществлению 

предпринимательской деятельности, а также развитие бизнес-стартапов. Адресные стратегии, включающие 

предоставление гарантий занятости молодежи, развитие программ ученичества и профессионального обучения, 
включение в школьные и университетские программы курсов по предпринимательству, а также содействие 

обмену опытом между странами «Группы двадцати» и социальными партнерами в области активизации 

занятости имеют в данном контексте определяющее значение. 

30. Мы обязуемся наращивать наши усилия по поддержке инклюзивных рынков труда, улучшению 

качества информации о рынке труда и повышению эффективности служб занятости, направленные на 

достижение более высокого уровня занятости и устойчивого снижения уровня безработицы, неполной 

занятости и занятости в неформальном секторе экономики. Мы согласны, что политика в отношении рынка 

труда и социальная политика являются инвестицией, которая может способствовать укреплению социальной  

сплоченности, экономической стабилизации и поддержке совокупного спроса, а также экономическому росту в 

средне- и долгосрочной перспективе. Необходимо установление таких национальных стандартов социальной 

защиты, которые позволят сделать ее доступной, эффективной, приносящей осязаемый результат и адекватной 
с точки зрения общества. Наша политика в области социальной защиты должна содействовать занятости и 

поиску работы, предусматривать оказание помощи в случае необходимости. Мы выражаем готовность 

поддерживать частный сектор (в том числе малые и средние предприятия), который является одним из наших 

наиболее важных партнеров в деле стимулирования доступного для всех экономического роста, в том числе для 

создания рабочих мест и повышения занятости. Мы также просим МВФ и другие международные организации 

продолжить свою исследовательскую деятельность в области роста, занятости и распределения доходов. 



 
  

 

 

31. Мы признаем важность наличия у недостаточно представленных на рынке труда и уязвимых 

социальных групп стимулов к трудоустройству и оказания им поддержки в поиске производительной и 

приносящей удовлетворение работы. Особенное внимание необходимо уделять социальным группам, которые 

сталкиваются с наиболее труднопреодолимыми барьерами при поиске работы и сохранении занятости, в том 
числе молодежи, длительно безработным, работникам низкой квалификации, женщинам, одиноким родителям, 

людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым работникам. В этой связи мы полны решимости 

развивать и укреплять специализированные программы активизации для этих групп, которые объединят меры 

финансовой поддержки для лиц, находящихся вне рынка труда, и меры, направленные на расширение 

возможностей их трудоустройства за счет оказания помощи в поиске работы, получения опыта работы, 

субсидирования найма, обусловленных трансфертов, развития системы тренингов, а также сокращения 

регуляторных барьеров в соответствии с ситуацией в наших странах. Эти меры должны быть увязаны с более 

общими мерами, направленными на расширение возможностей населения по поиску работы в формальном 

секторе экономики. Мы призываем наших министров труда и занятости и министров финансов объединить 

усилия для обмена лучшими практиками и ожидаем от них отчета о прогрессе, достигнутом на данном 

направлении при поддержке МОТ, ОЭСР и Группы Всемирного Банка в выявлении лучших практик и 
эффективных мер по формированию более инклюзивных рынков труда. 

32. Мы подтверждаем важность отчетности о достигнутом прогрессе в реализации наших обязательств и 

обмена опытом проведения эффективной политики. База данных, подготовленная Целевой группой по 

вопросам занятости стран «Группы двадцати», рассматривается нами как важный инструмент, позволяющий 

обмениваться лучшими практиками и способами смягчения остроты вызовов в сфере труда и занятости, а также 

является важным информационным ресурсом для экономического анализа и принятия решений, в первую 

очередь по вопросам выполнения обязательств по развитию навыков и улучшению занятости молодежи. Мы 

обязуемся продолжить нашу работу, более широко использовать возможности данного подхода, включая 

расширение базы данных для того, чтобы наши страны имели возможность формировать методологию для 

самостоятельного мониторинга ситуации в сфере занятости с учетом внутренней специфики. 

33. Мы высоко оцениваем вклад в нашу работу представителей «Деловой двадцатки» и «Профсоюзной 
двадцатки» и признаем определяющее значение социального диалога как инструмента достижения целей стран 

«Группы двадцати» по стимулированию роста, занятости и большей социальной сплоченности. 

34. Мы благодарим Целевую группу по вопросам занятости стран «Группы двадцати» за проделанную 

работу и продлеваем мандат ее деятельности еще на один год. Мы просим Целевую группу по вопросам 

занятости продолжить анализ экономической политики, политики на рынке труда, уделив особое внимание 

выработке стратегий в области структурной безработицы, в особенности среди молодежи и длительно 

безработных, а также в сфере национальных систем социальной защиты. Данная деятельность будет 

осуществляться на условиях, определенных нашими министрами труда и занятости, в том числе для 

продолжения обмена лучшими практиками, оценки прогресса по выявленным ключевым направлениям работы 

по развитию качественных программ ученичества. Мы поручаем Целевой группе по вопросам занятости 

координировать обмен информацией о содержании национальных планов и комплексов мероприятий в сфере 

занятости, разработанных в соответствии со страновой спецификой с привлечением МОТ, ОЭСР и Группы 
Всемирного Банка. Эти доклады должны включать в себя описание набора мер и программ, которые будут 

использоваться странами-участницами «Группы двадцати» для смягчения остроты соответствующих вызовов в 

сфере занятости. Дополнительно, для повышения безопасности условий труда, снижения материального 

ущерба и предотвращения человеческих жертв, поручаем Целевой группе по вопросам занятости провести 

консультации со странами с участием МОТ и проанализировать, каким образом «Группа двадцати» могла бы 

способствовать повышению безопасности рабочих мест. Мы поддерживаем дальнейшее взаимодействие и 

координацию деятельности Целевой группы по вопросам занятости, Рабочей группы по реализации Рамочного 

соглашения и Рабочей группы по развитию и совместное рассмотрение ими вопросов, относящихся к повестке 

«Группы двадцати» по занятости. 

Финансирование инвестиций 

35. Мы признаем ключевую роль долгосрочных инвестиций в обеспечении стабильного экономического 
роста и создания рабочих мест, а также придаем большое значение созданию базовых условий, благоприятных 

для финансирования долгосрочных инвестиций, включая инвестиции в инфраструктуру и малые и средние 

предприятия (МСП), учитывая специфические условия конкретной страны. В частности, мы признаем, что 

инвестиционный климат имеет большое значение для привлечения долгосрочных инвестиций, и мы планируем 

разработать комплексный подход для определения и устранения препятствий в части мобилизации частного 

капитала и улучшения основных условий инвестирования и эффективности государственных инвестиций. 

36. С целью ускорения экономического роста и создания новых рабочих мест путем стимулирования 

инвестиций мы обязуемся к саммиту в Брисбене разработать коллективные и страновые меры, которые в 

значительной степени улучшат инвестиционную среду на национальном уровне и создадут более 

благоприятные условия для долгосрочных инвестиций, а также приведут к увеличению числа реализуемых 

проектов, в особенности в области инфраструктуры и МСП. Эти меры будут частью страновых стратегий роста. 



                                                     

 
37. Мы одобряем рабочий план по финансированию инвестиций, подготовленный исследовательской 

группой «Группы двадцати» (Приложение). Мы просим наших министров финансов и управляющих 

центральными банками вместе с соответствующими международными организациями и другими 

заинтересованными рабочими группами «Группы двадцати» расширить для анализа круг вопросов, связанных с 

доступностью финансирования долгосрочных инвестиций в целях принятия тщательно проработанных и 

обоснованных мер политик. Мы ожидаем получить рекомендации наших министров финансов на нашем 

следующем Саммите, основанные на отчетах соответствующих международных организаций. 

38. Мы согласны, в частности, с тем, что правительствам необходимо принимать меры по 
стимулированию финансирования долгосрочных инвестиций институциональными инвесторами с учетом их 

мандатов и стратегий принятия рисков. Мы одобряем «Принципы высокого уровня по финансированию 

долгосрочных инвестиций для институциональных инвесторов» (Приложение), разработанные «Группой 

двадцати» и ОЭСР, и просим наших министров финансов и управляющих центральными банками, работая 

вместе с ОЭСР и другими заинтересованными сторонами, определить подход для их реализации к следующему 

Саммиту. Мы ожидаем со стороны СФС постоянного мониторинга влияния реформ финансового 

регулирования на источники долгосрочных финансовых инвестиций. 

39. Мы призываем наших Министров финансов определить к следующему Саммиту меры, направленные 

на облегчение развития внутреннего рынка капитала и содействие в посредничестве глобальных накоплений 

для стимулирования долгосрочных инвестиций, в том числе в инфраструктуру, а также для улучшения доступа 

к финансированию для малых и средних предприятий. Мы просим министров финансов и управляющих 

центральными банками обдумать способы для лучшей мобилизации частных инвестиций и рынков капитала. 
Мы также ожидаем, основываясь на текущей работе многосторонних банков развития, создания новых 

подходов в работе для оптимизации использования существующих ресурсов, в том числе через привлечение 

частного капитала, а также за счет укрепления их кредитного потенциала. Мы отмечаем работу, ведущуюся 

группой Всемирного Банка и региональными банками развития в части мобилизации и активизации 

финансирования инвестиций в инфраструктуру, особенно в странах с формирующимися рынками и в 

развивающихся странах. 

40. Мы признаем необходимость улучшения процессов работы и прозрачности в вопросах определения 

приоритетов, планирования и финансирования инвестиционных проектов, в особенности в области 

инфраструктуры, а также в более эффективном использовании финансирования на подготовку проектов. 

Особое внимание будет также уделяться способам улучшения схем и условий для эффективной работы 

государственно-частного партнерства. 
Совершенствование многосторонней торговли 

41. Открытая торговля и инвестиции, а также наличие открытой, функционирующей в рамках правил 

ВТО, прозрачной и недискриминационной торговой системы являются непременными условиями 

восстановления глобального роста. Мы подчеркиваем важность торговли как ключевого фактора 

экономического роста, устойчивого развития и создания рабочих мест во всем мире и в масштабе отдельных 

экономик. 

42. Мы подтверждаем значимость успешного функционирования многосторонней торговой системы и ее 

важность для обеспечения должного применения общепринятых правил торговли. Положительные результаты 

по итогам 9-й Министерской конференцией на Бали в декабре 2013 года (МС9) по вопросам упрощения 

условий торговли, некоторым аспектам торговли сельскохозяйственной продукцией и вопросам развития 

станут ступенью для дальнейшей либерализации многосторонней торговли и достижения прогресса на 

переговорах по повестке развития Доха-раунда, придавая дополнительную уверенность в успехе переговоров 
Дохийского раунда после Министерской конференции на Бали. 

43. Мы призываем всех членов ВТО проявить необходимую гибкость с тем, чтобы преодолеть 

существующие противоречия и достичь позитивных и сбалансированных результатов на MC9. Мы выражаем 

готовность внести существенный вклад в ход переговоров для достижения таких результатов и оформления 

частично достигнутых договоренностей Доха-раунда, что продемонстрирует способность ВТО успешно 

выполнять функцию переговорной площадки. 

44. Мы осознаем, что протекционизм создает угрозу замедления экономического роста и ослабления 

торговли. Мы продлеваем действие обязательства воздерживаться от принятия новых протекционистских мер 

до конца 2016 года; будучи полностью приверженными стремлению к дальнейшему устранению барьеров и 

сдерживающих факторов развития торговли и инвестиций в глобальном масштабе, мы подтверждаем 

обязательство отменять вновь введенные протекционистские меры. Принимая на себя эти обязательства, мы 
подчеркиваем важность дальнейшей борьбы с протекционизмом, используя возможности ВТО, и для этого мы 

приложим все усилия для достижения положительных результатов на MC9, что станет шагом к успешному 

завершению Дохийского раунда развития и придаст импульс переговорам по дорожной карте достижения этой 

цели. 

45. Мы ценим деятельность ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД по мониторингу применения 

запретительных/упрощающих мер в области торговли и инвестиций. Мы призываем эти организации 

продолжить и усилить эту работу в соответствии с их мандатами с тем, чтобы лучше противодействовать 



 
  

 

 

протекционизму и поддерживать либерализацию глобальной торговли и инвестиций. Мы приветствуем работу 

сайта ВТО, который обеспечивает прозрачность в отношении этих мер в интересах правительств, бизнеса и 

гражданского общества. 

46. Транспарентность является основополагающим принципом функционирования многосторонней 
торговой системы. Мы обязуемся соблюдать требования ВТО по предоставлению нотификаций и повышать 

прозрачность торговли за счет применения существующих правил ВТО. 

47. Мы осознаем важность региональных торговых соглашений (РТС) и их вклад в либерализацию 

торговли и инвестиций. Мы обязуемся предпринять необходимые меры с тем, чтобы РТС оказывали поддержку 

многосторонней торговой системе. Осознавая, что повышение транспарентности РТС, а также понимание 

специфики РТС и последствий их принятия для развития многосторонних правил отвечают системным 

интересам всех государств-участников «Группы двадцати», мы обязуемся продолжить работу по проблематике 

РТС в ВТО и представляем наш подход к решению данной проблемы (Приложение «Совершенствование 

транспарентности в РТС»). 

48. Мы поддерживаем совместную инициативу «Прозрачность в торговле» (TNT) Африканского банка 

развития, Международного центра торговли (ITC), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 
Всемирного Банка, которая предоставит свободный доступ к данным о мерах торговой политики и системе их 

анализа для выявления новых возможностей и упрощения условий торговли. Мы также приветствуем работу 

Интегрированного информационного торгового портала ВТО (I-TIP). 

49. Мы осознаем важность более полного понимания специфики, связанной с динамичным развитием 

глобальных цепочек создания стоимости (GVCs), и последствий участия в них с точки зрения экономического 

роста, структуры промышленности, развития, создания рабочих мест. В этой связи мы приветствуем работу 

ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД и обращаемся к этим организациям с просьбой учесть мнение правительств по 

данному вопросу и продолжить исследования влияния GVCs на торговлю, экономический рост, развитие, 

создание рабочих мест и распределение добавленной стоимости между участниками GVCs. Выявление 

возможностей и вызовов, связанных с участием в GVCs, обеспечение доступа к статистике внешней торговли в 

терминах добавленной стоимости могут помочь странам принять необходимые решения о мерах, 
способствующих получению выгод от участия в GVCs. Мы призываем ОЭСР в сотрудничестве с ВТО и 

ЮНКТАД подготовить и представить доклад в первом полугодии 2014 года. 

Решение проблем размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли, борьба с уклонением от 

уплаты налогов, совершенствование транспарентности налогообложения и содействие автоматическому обмену 

налоговой информацией 

50. В условиях жесткой консолидации бюджетов и социальных трудностей, гарантия, что все 

налогоплательщики оплатят свою часть налогов, как никогда является для нас приоритетом. Необходимо 

энергично браться за решение проблем уклонения от уплаты налогов, неблагоприятной налоговой практики и 

агрессивного налогового планирования. Развитие электронной экономики также ставит ряд задач в сфере 

международного налогообложения. Мы полностью одобряем амбициозный и всесторонний План действий, 

предусматривающий механизм улучшения системы налогообложения – изначально разработанный в рамках 

ОЭСР – направленный на решение проблем размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли 
(BEPS). Мы приветствуем запуск проекта «Группы двадцати»/ОЭСР по BEPS и призываем все 

заинтересованные страны присоединиться. Прибыль должна облагаться налогом там, где осуществляются 

функции, стимулирующие прибыль, и где создается стоимость. В целях минимизации размывания 

налогооблагаемой базы и перемещения прибыли мы призываем страны-члены изучить, в какой степени их 

внутреннее законодательство способствует BEPS, и обеспечить, чтобы международные и внутренние правила 

налогообложения не позволяли и не поощряли многонациональным корпорациям сокращать общую сумму 

уплаченных налогов посредством искусственного перемещения прибыли в юрисдикции с низкими налогами. 

Мы признаем, что одной из эффективных задач остается обеспечение эффективного налогообложения 

мобильных доходов. Мы ожидаем регулярной отчетности по разработке предложений и рекомендаций для 

решения пятнадцати проблем, определенных в Плане действий, и обязуемся предпринимать необходимые 

отдельные и коллективные действия с учетом парадигмы суверенитета. 
51. Мы высоко оцениваем недавно достигнутый прогресс в области налоговой прозрачности и 

полностью одобряем предложение ОЭСР по поводу создания по-настоящему глобальной модели для 

многостороннего и двустороннего автоматического обмена информацией. Призывая все другие юрисдикции 

присоединиться к нам в ближайшие сроки, мы принимаем на себя обязательство относительно принятия 

автоматического обмена информацией в качестве нового международного стандарта, который должен будет 

обеспечить конфиденциальность и надлежащее использование информации, полученной при обмене, и 

полностью поддерживаем работу ОЭСР со странами «Группы двадцати», направленную на презентацию такого 

нового единого глобального стандарта для автоматического обмена информацией в феврале 2014 года и 

завершение проработки технических деталей автоматического обмена информацией до середины 2014 года. В 

то же время мы планируем начать автоматический обмен информацией между странами «Группы двадцати» до 

конца 2015 года. Мы призываем все страны присоединиться к Многосторонней конвенции о взаимной 

административной помощи в налоговых вопросах без дальнейшего промедления. Мы призываем Глобальный 



                                                     

 
форум завершить распределение общих рейтингов стран, касающихся эффективности внедрения 

информационного обмена по запросу и обеспечить постоянный мониторинг выполнения стандартов. Мы 

призываем все юрисдикции принять рекомендации Глобального форума, особенно те четырнадцать 

юрисдикций, которые до сих пор не перешли к Фазе 2. Мы призываем Глобальный форум строить свою работу 

с учетом наработок ФАТФ в области доверительного управления. Мы также призываем Глобальный форум 

создать механизм по контролю и обзору внедрения нового стандарта по автоматическому обмену информацией. 

52. Развивающиеся страны должны быть в состоянии использовать преимущества более прозрачной 

международной налоговой системы и увеличить объем доходов, так как мобилизация внутренних ресурсов 
является ключевым фактором для финансирования развития. Мы признаем необходимость того, чтобы все 

страны почувствовали преимущества улучшенного обмена налоговой информацией. Мы обязуемся сделать 

автоматический обмен информацией достижимым для всех стран, включая страны с низким уровнем доходов, и 

будем стремиться поддерживать создание у них такого потенциала. Мы призываем рабочую группу по 

содействию развитию совместно с процессом министров финансов и управляющих центральными банками, 

ОЭСР, Глобальным форумом и другими международными организациями разработать дорожную карту 

преодоления развивающимися странами трудностей, связанных с участием в создаваемом стандарте 

автоматического обмена информацией, и оказать им содействие в принятии этого стандарта в соответствии с 

мерами, предусмотренными в Санкт-Петербургской стратегии развития. Рабочая группа должна подготовить 

доклад к нашей следующей встрече. Работая с международными организациями, мы продолжим делиться 

опытом, создавать условия и участвовать в долгосрочных совместных программах для достижения успеха. В 

этой связи мы приветствуем инициативу ОЭСР «Налоговые инспекторы без границ», которая нацелена на 
обмен знаниями и повышение внутреннего потенциала развивающихся стран в налоговой сфере. Наконец, мы 

обязуемся продолжить оказывать содействие развивающимся странам, в том числе через международные 

организации, в определении индивидуальных потребностей стран и создании возможностей в области 

налогового администрирования (в дополнение к автоматическому обмену информацией) и поощряем, если 

запросы для такой поддержки будут идти со стороны развивающихся государств. 

Международная финансовая архитектура 

53. Завершение проходящих реформ структуры управления МВФ является необходимым условием роста 

доверия к Фонду, его легитимности и эффективности. По этой причине срочно необходимо завершить 

ратификацию реформы квот и управления МВФ 2010 года. Мы продолжаем поддерживать решение 

Исполнительного Совета МВФ по интеграции процесса принятия окончательного соглашения по новой 

формуле расчета квот с 15-м общим пересмотром квот. Мы по-прежнему обязуемся, вместе со всеми членами 
МВФ, достичь соглашения по формуле расчета квот и завершению 15-го общего пересмотра квот к январю 

2014 года, как было решено на Саммите в Сеуле и затем вновь подтверждено в Каннах и Лос-Кабосе. Мы 

придаем большое значение обеспечению непрерывного прогресса в выполнении этой задачи, в том числе к 

встречам на уровне министров стран «Группы двадцати» и Международного валютно-финансового комитета 

(МВФК) в октябре 2013 года. Мы вновь подтверждаем наше ранее принятое обязательство, что распределение 

квот, основанное на формуле, должно лучше отражать удельный вес стран-членов МВФ в мировой экономике, 

который существенно изменился с учетом уверенного роста ВВП в динамично растущих странах 

формирующихся рынков и развивающихся государствах. Мы вновь подтверждаем необходимость защиты 

права голоса и представительства беднейших стран-членов МВФ в рамках настоящего Общего пересмотра 

квот. 

54. Признавая важную роль эффективной сети финансовой безопасности, мы в Лос-Кабосе 

приветствовали обязательства со стороны значительного числа стран по увеличению временных ресурсов, 
находящихся в распоряжении МВФ, на сумму более чем 461 млрд. долл. США. Сегодня мы рады сообщить, что 

большая часть обещанных ресурсов предоставлена в распоряжении МВФ посредством заключения 

двусторонних кредитных договоров или договоров о покупке ценных бумаг. Эти совместные усилия 

демонстрируют нацеленность международного сообщества повысить роль МВФ в вопросе предотвращения и 

урегулирования кризисов, и таким образом будут способствовать сохранению глобальной финансовой 

стабильности. 

55. Мы также согласились в том, что региональные финансовые механизмы (РФМ) могут играть важную 

роль в существующей сети глобальной финансовой безопасности. Мы вновь подтверждаем общие принципы 

сотрудничества между МВФ и РФМ, которые мы приняли в Каннах, которые подчеркивают важность 

взаимодействия, при этом сохраняя мандат и независимость соответствующих институтов. Признавая работу, 

предпринятую недавно в этом направлении как МВФ, так и «Группой двадцати», мы ожидаем гибкого и 
добровольного диалога между МВФ и РФМ на регулярной основе посредством установившихся каналов связи. 

Мы также отмечаем важность ведения диалога между РФМ для содействия неформальному обмену мнениями и 

опытом в гибкой и добровольной форме. В этом контексте, мы просим наших министров финансов и 

управляющих центральными банками продолжать отслеживать тенденции и прогресс во взаимодействии между 

МВФ-РФМ, так и в диалоге между РФМ. 

56. Важным средством достижения большей устойчивости государственных финансов является 

укрепление существующих практик управления государственным долгом. Мы приветствуем текущую работу 



 
  

 

 

МВФ и Группы Всемирного Банка по обзору и обновлению «Руководства по управлению государственным 

долгом» с учетом накопленного опыта на данный момент. Мы просим наших министров финансов рассмотреть 

на их встрече в октябре достигнутый прогресс в работе по обновлению Руководства, а также предварительный 

доклад ОЭСР по актуализации передового опыта этой организации в вопросах привлечения, управления и 
погашения государственного долга, включая управление государственными гарантиями. 

57. События последних лет подчеркнули важность вопроса долговой устойчивости для всех. Поэтому мы 

одобряем тот факт, что МВФ и Всемирный Банк в своей деятельности уделяют непрерывное внимание этому 

вопросу. Мы также поддерживаем применение механизма МВФ и Всемирного Банка по анализу приемлемости 

уровня задолженности для стран с низким уровнем доходов и будем принимать этот механизм во внимание в 

целях повышения информативности наших практик, содействия устойчивому финансированию и устойчивому 

росту и развитию через соответствующие каналы. Мы согласились в необходимости проведения дальнейших 

всеобъемлющих дискуссий по этим вопросам со странами с низким уровнем доходов, включая возможность 

разработки наставлений для устойчивого финансирования. Мы обращаемся к МВФ и Всемирному Банку с 

просьбой продолжить оказание помощи странам с низким уровнем доходов по их просьбе в вопросах 

разработки консервативных среднесрочных стратегий управления задолженностью и увеличения их потенциала 
по управлению задолженностью. 

58. Мы отмечаем работу, проделанную МВФ и Банком международных расчетов (БМР), в разработке 

показателей, отражающих условия, сложившиеся с глобальной ликвидностью, с учетом цен и количественных 

показателей. Мы призываем Фонд проводить дальнейшие исследования с целью разработки предложений и 

способов более широкого включения показателей глобальной ликвидности в контрольную деятельность Фонда. 

59. Мы вновь подтверждаем, что важную роль в вопросах улучшения устойчивости национальных 

экономик и финансовых систем играют эффективные рынки облигаций в местной валюте. Мы приветствуем 

работу МВФ, Группы Всемирного Банка, ЕБРР, ОЭСР и других международных организаций по выполнению 

Плана действий по развитию рынков облигаций в национальной валюте, включая в том числе подготовку 

диагностического механизма по рынкам облигаций в национальной валюте. Мы призываем международные 

организации, иных провайдеров технической помощи и власти стран учесть использование Диагностического 
механизма при выявлении и определении приоритетов реформы в поддержку развития рынков облигаций в 

национальной валюте. 

60. Мы подтверждаем наше обязательство по участию в 17-м пополнении капитала Международной 

ассоциации развития (МАР), а также 13-м пополнении капитала Африканского фонда развития (АФР) с целью 

их успешного завершения. 

Финансовое регулирование 

Достижения на сегодняшний день и планы на будущее 

61. За последние пять лет мы добились существенного прогресса в реализации согласованных на 

международном уровне реформ наших финансовых систем. Все значимые юрисдикции частично или 

полностью: 

- внедрили новые глобальные стандарты по достаточности капитала («Базель III»); 

- создали правовые основы для оборота внебиржевых деривативов на биржах или электронных торговых 
платформах, централизованного клиринга и отчетности сделок с ними; 

- выявили глобальные системно значимые банки и страховые компании и согласились о необходимости 

установления в отношении них повышенных пруденциальных требований и нормативов для снижения рисков, 

которые могут от них исходить; 

- внедрили согласованные инструменты и упорядоченных процедур банкротства крупных, комплексных 

финансовых институтов без потерь для налогоплательщиков; 

- достигли прогресса в снижении потенциальных системных рисков для финансовой стабильности, 

происходящих от теневой банковской деятельности. 

Международное сотрудничество и обязательство по осуществлению этих реформ не имеет аналогов. 

Однако многое еще предстоит сделать. Мы обязуемся сохранить необходимую энергию реформы, пока работа 

не будет завершена. 
Навстречу финансовой системе, способствующей уверенному, устойчивому и сбалансированному 

экономическому росту 

62. После принятия нами соответствующих обязательств в 2008 году в Вашингтоне, мы согласовали и 

реализуем широкую программу стратегических реформ, направленных на исправление основных ошибок, 

приведших к кризису. Реформы обеспечивают распространение регулирования или надзора, по мере 

необходимости, на все финансовые институты, рынки и всех их участников во всех странах последовательным 

и недискриминационным образом. Наша работа существенно продвинулась, но пока не завершена. Мы 

подтверждаем наши обязательства, связанные с борьбой с системным риском. Мы создаем более устойчивые 

финансовые институты, достигли серьезного прогресса в направлении отказа от модели «слишком большой, 

чтобы обанкротиться», обеспечили повышение прозрачности и целостности рынка, заполнение пробелов в 

регулировании, а также снижение рисков, связанных с теневой банковской системой. Мы обеспечиваем 



                                                     

 
бесперебойное функционирование финансовых рынков за счет создания более надежного рынка деривативов, 

усиления инфраструктуры и реформирования кредитных рейтинговых агентств. 

63. Мы будем полностью использовать преимущества открытой, единой и надежной мировой 

финансовой системы. Для этого мы продолжим движение к полной реализации нашими государствами 

согласованных реформ последовательным и недискриминационным образом. Мы будем наращивать 

сотрудничество и информационный обмен. 

64. Мы реализуем реформы финансового регулирования, направленные на снижение рисков 

недобросовестного поведения, системных рисков, и создание финансовой системы, способствующей 
уверенному, устойчивому и сбалансированному экономическому росту. В этой связи мы приветствуем 

институциализацию СФС как юридического лица с большей финансовой автономией и возможностями для 

координации разработки и реализации мер в области финансового регулирования. Мы приветствуем отчет о 

ходе реализации реформ в области финансового регулирования и его краткое изложение, подготовленные СФС 

к нашему саммиту. Мы поддерживаем намерения СФС пересмотреть свою структуру представительства и 

просим СФС отчитаться об этом к нашему следующему саммиту. 

65. Мы одобряем прогресс, достигнутый СФС совместно с другими органами, устанавливающими 

стандарты, МВФ и Группой Всемирного Банка в области мониторинга влияния, оказываемого 

разрабатываемыми регулятивными реформами на экономики с формирующимся рынком и развивающиеся 

экономики. Задачей мониторинга является анализ непредусмотренных последствий принимаемых мер, 

имеющих существенное значение, без ущерба для наших обязательств по проведению согласованных реформ. 

Мы обращаемся к МВФ, Группе Всемирного Банка и органам, устанавливающим стандарты, с просьбой 
усилить их работу в области мониторинга, анализа и взаимодействия в этой области. Мы также призываем СФС 

продолжать в рамках его общей системы мониторинга реализации реформ осуществлять мониторинг и анализ 

разрабатываемых регулятивных реформ, а также информировать об их влиянии на экономики с 

формирующимся рынком и развивающиеся экономики. 

66. Мы полны решимости довести до конца реализацию программы финансовых реформ таким образом, 

который позволит избежать фрагментации мировой финансовой системы. Мы продолжим сотрудничество по 

всей тематике финансового регулирования и к нашей следующей встречи ожидаем новых результатов от наших 

министров финансов, управляющих центральными банками и СФС. Мы также продолжим мониторинг и 

оценку влияния реформ финансового регулирования на надежность финансовой системы, экономический рост 

и доступность долгосрочного финансирования инвестиций. остроение устойчивы финансовы институтов и 

решение вопроса слишком большой, чтобы обанкротиться» 
67. Мы вновь подтверждаем наше обязательство по внедрению стандартов «Базель III» в соответствии с 

согласованными на международном уровне сроками и приветствуем прогресс, который был достигнут со 

времени саммита «Группы двадцати» в Лос-Кабосе. Крайне необходимо, чтобы все стандарты, 

предусмотренные пакетом «Базель III» последовательно применялись. Поэтому мы приветствуем работу 

Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) в части оценки соответствия национальных норм 

«Базелю III» и его обновленный доклад о ходе внедрения стандартов «Базель III». Мы также приветствуем 

недавний доклад БКБН о сопоставимости оценок активов, взвешенных по уровню риска, и ожидаем 

дальнейшую работу Комитета по улучшению сопоставимости коэффициентов достаточности капитала. Мы 

ожидаем от БКБН завершения работы над предложениями по оставшимся компонентам утвержденного 

рамочного соглашения по «Базелю III» - гармонизированным на международном уровне коэффициента 

левереджа и коэффициента чистого стабильного финансирования. 

68. Мы приветствуем доклад СФС о результатах работы и предстоящих мерах в части решения проблемы 
«слишком большой, чтобы обанкротиться». Мы вновь подтверждаем нашу готовность провести любые 

необходимые реформы для полного внедрения разработанных СФС Ключевых атрибутов эффективных 

режимов урегулирования несостоятельности во всех частях финансового сектора, в которых могут возникать 

системные проблемы. Мы предпримем необходимые меры по устранению препятствий на пути 

трансграничного урегулирования несостоятельности. Мы вновь подтверждаем наше обязательство 

обеспечивать наличие у органов надзора всех необходимых полномочий, достаточное количество ресурсов и 

независимость в реализации мер. Мы призываем СФС в сотрудничестве с органами, устанавливающими 

стандарты, провести оценку и разработать к концу 2014 года предложения о достаточной способности 

глобальных системно значимых финансовых институтов поглощать убытки в случае их банкротства. Мы 

признаем, что структурные реформы в банковском секторе могут облегчить процесс урегулирования 

несостоятельности, и призываем СФС в сотрудничестве с МВФ и ОЭСР провести оценку их трансграничной 
согласованности и последствий для глобальной финансовой стабильности с учетом особенностей отдельных 

стран и доложить о результатах к следующему Саммиту Лидеров «Группы 20». 

69. Мы приветствуем публикацию первоначального списка глобальных системно значимых страховых 

компаний (ГСЗСК), в отношении которых будут применяться требования по планированию урегулирования 

несостоятельности и усилению надзора на уровне группы. Мы ждем ежегодного обновления этого списка и 

завершения Международной ассоциацией органов страхового надзора (IAIS) работы над прозрачными 



 
  

 

 

требованиями к капиталу на уровне групп компаний к следующему Саммиту Лидеров «Группы 20» в 2014 году, 

которые станут основой для разработки дополнительных требований к капиталу (HLA) для ГСЗСК. 

70. Мы просим СФС в сотрудничестве с Международной организацией комиссий по ценным бумагам 

(ИОСКО) и другими органами, устанавливающими стандарты, разработать для публичных консультаций 
методику выявления глобальных системно значимых небанковских нестраховых финансовых институтов к 

концу 2013 года. Мы призываем Комитет по платежным и расчетным системам БМР и ИОСКО продолжить их 

работу в области системно значимых объектов инфраструктуры финансового рынка. 

Создавая прозрачные, бесперебойно функционирующие финансовые рынки 

71. Мы приветствуем доклад СФС о достигнутых результатах в области реформирования рынка 

внебиржевых деривативов, содержащий в числе прочего информацию о подтвержденных планах участников и 

принятых ими в качестве обязательств сроков реализации утвержденных реформ рынка внебиржевых 

деривативов. Мы также приветствуем недавно достигнутые договоренности между регуляторами ключевых 

рынков по вопросам трансграничного применения реформ рынка внебиржевых деривативов, что является 

конструктивным шагом вперед по разрешению оставшихся конфликтов, несоответствий, пробелов, а также 

дублирующих требований на глобальном уровне, и ожидаем скорейшей реализации этих договоренностей при 
условии вступления в силу указанных режимов и возможности их оценки. Мы согласны с тем, что также 

должна быть предусмотрена возможность взаимного признания юрисдикциями и регуляторами мер 

регулирования в том случае, если это оправдано качеством их режимов регулирования и контроля его 

соблюдения на основе принципов обеспечения схожих результатов, соблюдения недискриминационного 

характера регулирования, уделяя при этом должное внимание режимам регулирования стран происхождения. 

Мы призываем регуляторов в сотрудничестве с СФС и с Рабочей группой регуляторов внебиржевых 

деривативов, доложить о сроках разрешения оставшихся вопросов в отношении пересекающихся требований 

трансграничных режимов регулирования, а также регулятивного арбитража. 

72. Мы принимаем во внимание результаты семинара «Группы 20» высокого уровня по целевым 

индикаторам финансового рынка и кредитно-рейтинговым агентствам (КРА). Мы призываем соответствующие 

национальные органы, а также органы, устанавливающие стандарты, ускорить ход работы в области снижения 
зависимости от оценок КРА в соответствии с дорожной картой СФС. Мы поощряем осуществление 

дальнейших шагов по повышению прозрачности и конкуренции между кредитными рейтинговыми агентствами 

и ожидаем представления ИОСКО пересмотренного Кодекса поведения КРА. Мы поддерживаем создание 

Советом финансовой стабильности Координационной группы государственного сектора, которая будет 

проводить организационную работу по осуществлению необходимых реформ целевых ориентиров финансового 

рынка. Мы одобряем Принципы ИОСКО в отношении целевых индикаторов финансового рынка и ожидаем 

проведения необходимых реформ этих индикаторов, используемых в банковской системе и на финансовых 

рынках на международном уровне в соответствии с данными Принципами. 

73. Мы одобряем доклад СФС о достигнутом прогрессе по применению принципов и стандартов 

разумных компенсационных практик. Мы подтверждаем наше обязательство гарантировать, чтобы эти 

принципы внедрялись последовательно, и просим СФС продолжить проводимый им мониторинг. 

74. Мы подчеркиваем важность продолжающейся работы по сближению стандартов финансовой 
отчетности с целью повышения устойчивости финансовой системы. Мы призываем Совет по международным 

стандартам финансовой отчетности (International Accounting Standards Board, IASB) и Совет по стандартам 

финансовой отчетности США (Financial Accounting Standards Board, FASB) завершить к концу 2013 года работу 

по ключевым проектам для создания единого свода высококачественных стандартов финансовой отчетности. 

Мы поддерживаем дальнейшие шаги, предпринимаемые как государственным, так и частным секторами, 

направленные на повышение степени раскрытия информации финансовыми институтами о существующих 

рисках, в том числе продолжающуюся деятельность Рабочей группы по улучшению раскрытия информации. 

75. Мы вновь заявляем о необходимости проведения дальнейшей работы и поддерживаем соблюдение 

стандартов в области международного сотрудничества и обмена информацией в целях финансового надзора и 

регулирования. 

Снижение рисков, связанны с функционированием теневой банковской системы 
76. Мы приветствуем прогресс, который удалось достичь в области разработки рекомендаций по 

регулированию и надзору за теневой банковской системой, что является важным шагом на пути к смягчению 

потенциальных системных рисков, связанных с этим рынком. Мы в то же время осознаем, что небанковское 

финансовое посредничество может обеспечить альтернативу банкам с точки зрения расширения кредитования в 

целях экономического развития. Мы будем работать в направлении своевременного внедрения этих 

рекомендаций, одновременно принимая во внимание специфические страновые особенности. Мы одобряем 

соответствующие доклады СФС и согласовали дорожную карту (Приложение) для работы в отношении 

субъектов и видов теневой банковской деятельности, с описанием четких сроков и мер для быстрого 

продвижения к усиленной и всеобъемлющей системе надзора и регулирования, соответствующей возникающим 

системным рискам. 

Урегулирование вопросов отмывания денег и финансирования терроризма 



                                                     

 
77. Мы подтверждаем свою приверженность целям Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и 

подчеркиваем ее ключевой вклад в борьбу с другими преступлениям, такими как налоговые преступления, 

коррупция, терроризм и незаконный оборот наркотиков. В особенности мы поддерживаем деятельность, 

направленную на выявление и мониторинг процессов в юрисдикциях, для которых характерны высокие риски и 

стратегические недостатки в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма, одновременно признавая достигнутый странами прогресс в области 

выполнения стандартов ФАТФ. Мы поддерживаем усилия всех стран по снижению рисков, вызванных 
непрозрачностью деятельности юридических лиц и правовых механизмов, и призываем принять меры по 

обеспечению выполнения стандартов ФАТФ в отношении выявления бенефициарных собственников компаний 

и других форм правовых отношений, таких как трасты, что также важно с точки зрения проблем 

налогообложения. Мы обеспечим, чтобы эта информация была своевременно доступна для 

правоохранительных органов, налоговых служб и других заинтересованных органов власти в соответствии с 

законодательными требованиями о конфиденциальности информации, например, распространяемой через 

центральных регистраторов и другие аналогичные механизмы. Мы поручаем министрам финансов подать 

пример и представить к нашей следующей встрече обновленную информацию о принятых мерах по 

выполнению стандартов ФАТФ в отношении бенефициарных собственников компаний и других форм 

правовых отношений, таких как трасты, странами «Группы двадцати». 

Доступ к финансовым услугам, финансовое образование, защита прав потребителей 

78. Мы приветствуем прогресс, достигнутый Глобальным партнерством по расширению доступа к 
финансовым услугам, в области повышения доступности финансовых услуг и интеграции вопросов расширения 

возможностей потребителей и защиты их прав, в частности, через создание подгруппы Глобального 

партнерства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности. Мы 

одобряем расширение базового набора показателей доступности финансовых услуг и его трансформацию в 

более целостный набор Показателей доступности финансовых услуг «Группы двадцати» для обеспечения более 

обоснованной постановки целей в области расширения доступа к финансовым услугам и проведения 

мониторинга в данной сфере. Мы высоко оцениваем поддержку со стороны организаций-партнеров, а именно: 

Альянса за расширение доступа к финансовым услугам, Консультативной группы по содействию бедным, 

Международной финансовой корпорации, ОЭСР и Всемирного Банка. Мы поддерживаем рекомендации, 

изложенные в докладе Глобального партнерства, и обязуемся продолжать эти усилия в период австралийского 

председательства. Мы приветствуем обсуждение членами Альянса за расширение доступа к финансовым 
услугам вопросов создания независимой международной организации. 

79. Признавая ключевую роль малого и среднего бизнеса в поддержании экономического роста, создания 

рабочих мест и сокращения бедности, мы приветствуем прогресс, достигнутый на уровне отдельных стран в 

деле решения конкретных задач обеспечения доступа к финансированию для малого бизнеса с помощью 

проведения Конкурса в области повышения доступности финансирования малых и средних предприятий и 

реализации Инициативы по обеспечению доступа к финансированию для малого бизнеса, а также поддержки 

обмена опытом через реализацию Соглашения о финансировании МСП в сотрудничестве с соответствующей 

Рабочей группой Альянса по расширению доступа к финансовым услугам. Так как во всем мире разрыв в 

доступе к финансированию для малых и средних предприятий остается велик, мы призываем международные 

финансовые организации к осуществлению дальнейших шагов в области совершенствования финансовой 

инфраструктуры и поддержки инновационных инструментов для решения задач расширения доступа к 

финансированию для малых и средних предприятий. 
80. Мы приветствуем практические инструменты измерения уровня финансовой грамотности и оценки 

эффективности программ финансового образования, разработанные ОЭСР/Международной сетью по 

финансовому образованию и Всемирным Банком, поддерживаем их широкое применение в странах наряду с 

инструментами по измерению финансовой грамотности молодежи, такими как 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Program for International 

Student Assessment, PISA). Мы ожидаем определения ОЭСР/Международной сетью по финансовому 

образованию международных рамок компетенций по финансовой грамотности для взрослого населения и 

молодежи к следующему Саммиту. Мы приветствуем публикацию промежуточных отчетов о барьерах, 

препятствующих расширению доступа женщин и молодежи к финансовым услугам и финансовому 

образованию, подготовленные ОЭСР/Международной сетью по финансовому образованию и Группой 

Всемирного Банка, и одобряем рекомендации ОЭСР/Международной сети по финансовому образованию о 
мерах политики в решении вопросов, касающихся потребностей женщин и девушек в финансовом образовании. 

Мы одобряем рекомендации, изложенные в промежуточном отчете на тему «Женщины и финансы», включая 

проведение Глобальным партнерством, ОЭСР и Всемирным Банком анализа перспективных и успешных 

инициатив в области расширения доступа женщин к финансовым услугам. Мы приветствуем публикацию 

российского председательства и ОЭСР по вопросу о национальных стратегиях в области финансового 

образования и ожидаем от ОЭСР/Международной сети по финансовому образованию разработки руководства 

по реализации национальных стратегий к следующему Саммиту. Мы поддерживаем работу, проделанную 



 
  

 

 

Рабочей группой «Группы двадцати»/ОЭСР по защите прав потребителей финансовых услуг по выработке 

первого комплекса эффективных подходов в реализации Принципов высокого уровня по защите прав 

потребителей финансовых услуг «Группы двадцати» и ожидаем их доклада по другим принципам в 2014 году. 

Мы отмечаем процесс институциализации Международной сети по защите прав потребителей финансовых 
услуг и ожидаем его завершения. 

Содействие развитию для всех 

81. Поддержка уверенного, устойчивого, всеобщего и прочного роста, наряду с сокращением разрыва в 

уровнях развития, остается критически важной для достижения нашей всеобъемлющей цели по созданию 

рабочих мест и обеспечению экономического роста. В связи с этим мы приветствуем достигнутый нами 

прогресс в этом году, в особенности в таких сферах, как: 

- Продовольственная безопасность: Поддержка инициативы Платформа по обмену знаниями 

«Обеспечить питание»; обмен лучшими практиками и подходами в данной области в ходе международного 

семинара «Обеспечение продовольственной безопасности через системы социальной защиты и управление 

рисками»; проведение второй встречи Ведущих сельскохозяйственных ученых «Группы двадцати», наряду с 

ведущейся работой по определению глобальных исследовательских приоритетов и целей и поддержке 
проведения в 2014 году ориентированных на результат исследований в области сельского хозяйства. 

- Инфраструктура: Завершение процесса оценки механизмов подготовки проектов по развитию 

инфраструктуры в Африке; разработанный Всемирным Банком и Азиатским банком развития инструментарий 

по развитию инфраструктурных проектов в сфере городского общественного транспорта в средних и крупных 

городах,; создание Всемирным Банком, Межамериканским и Азиатским банками развития справочника по 

государственно-частному партнерству в области инфраструктуры; а также прогресс в выполнении 

рекомендаций Панели высокого уровня по инфраструктуре. 

- Расширение доступа к финансовым услугам: Обеспечение посредством Глобального партнерства по 

расширению доступа к финансовым услугам большей согласованности с деятельностью «Группы двадцати» на 

финансовом направлении в целях реализации усилий по развитию доступа к финансовым услугам, включая 

работу по дальнейшему сокращению стоимости денежных переводов в развивающиеся страны до 5%, в том 
числе с помощью инновационных, ориентированных на результат механизмов, по повышению финансовой 

грамотности и улучшению защиты прав потребителей финансовых услуг, относящихся к бедным слоям 

населения, а также по содействию расширению доступа к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса, 

в целях экономического роста, создания рабочих мест и сокращения бедности; и совместный с Международной 

финансовой корпорацией запуск портала «Финансы для женщин». 

- Развитие человеческих ресурсов: Запуск глобальной государственно-частной платформы по обмену 

знаниями в сфере навыков для трудоустройства; разработка национальных планов действий по развитию 

навыков для трудоустройства в странах с низким уровнем дохода, а также базы данных показателей по данным 

навыкам. 

- Зеленый рост: Дальнейшая разработка, распространение и внедрение в практику на добровольной 

основе набора рекомендаций по реализации политик достижения роста без ущерба окружающей среде (или 

инклюзивного «зеленого» роста), в контексте устойчивого развития, в том числе проведение семинара с 
развивающимися странами, а также учреждение Платформы для диалога «Группы двадцати» по вопросу 

«зеленых» инвестиций для достижения устойчивого развития и искоренения бедности. 

- Мобилизация внутренних ресурсов: Продолжение работы по укреплению налоговых органов в 

развивающихся странах, в особенности, в странах с низким уровнем дохода, с использованием как 

двусторонних, так и многосторонних программ, таких как работа ОЭСР и «Группы двадцати» по 

противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли, система автоматического 

обмена информацией, Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения 

и инициатива «Налоговые инспекторы без границ», а также, расширение работы Всемирного Банка и МВФ с 

целью оказания поддержки развивающимся странам по наращиванию внутренних ресурсов. 

82. Мы признаем, что продовольственная безопасность и обеспечение достаточного питания по-

прежнему будут одними из основных приоритетов в нашей повестке. Мы осознаем необходимость 
стимулирования сельскохозяйственного производства, инвестиций и торговли для укрепления мировой 

продовольственной системы для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. Мы 

поддерживаем все текущие усилия в сельскохозяйственной сфере по дальнейшей борьбе с голодом, 

недоеданием и недостаточным питанием, с помощью более скоординированных действий внутри «Группы 

двадцати» для выявления и принятия эффективных мер, нацеленных на поддержание производства и роста 

производительности, а также улучшения продовольственной безопасности и питания для уязвимых слоев 

населения путем, среди прочих мер, реализации специализированных программ в области питания и создания 

комплексных систем социальной защиты, с особым вниманием к странам с низким уровнем дохода. Мы 

поддерживаем обсуждения в рамках ВТО в ответ на обоснованные озабоченности в области продовольственной 

безопасности, избегая при этом искажающего воздействия на торговлю, включая озабоченности, которые 

относятся к целевой направленной политике по защите уязвимых слоев населения. Мы признаем, что ситуация 

на сельскохозяйственном рынке требует более пристального внимания и что Система информационного 



                                                     

 
обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции повышает уровень прозрачности и по-прежнему 

нуждается в дополнительных усилиях для полноценного функционирования. Мы подтверждаем нашу 

решимость выполнить все ранее взятые обязательства «Группы двадцати» в сфере продовольственной 

безопасности и реализовать существующие инициативы, включая те, что включены в План действий по 

волатильности продовольственных цен и сельскому хозяйству, утвержденный «Группой двадцати». 

83. Мы приветствуем Санкт-Петербургский доклад о выполнении обязательств «Группы двадцати» в 

области развития (Приложение), в котором отражен достигнутый прогресс с момента принятия в 2010 году 

Сеульского многолетнего плана действий по развитию. Этот доклад демонстрирует, что многие из наших 
обязательств в области развития были выполнены, а также суммирует полученный опыт и подчеркивает 

достигнутые успехи. Доклад отмечает важность продолжения мониторинга и определяет области, в которых мы 

должны продолжить нашу работу, и возможности для усиления и совершенствования деятельности «Группы 

двадцати» в области содействия развитию. 

84. В духе вышесказанного, мы одобряем Санкт-Петербургскую стратегию развития (Приложение), в 

которой изложены наши основные приоритеты, новые инициативы и текущие обязательства. Беря за основу 

Сеульский консенсус по развитию во имя общего роста, Санкт-Петербургская стратегия развития определяет 

наш подход к дальнейшей работе. Мы просим Рабочую группу по развитию сфокусировать свою работу на 

конкретных действиях в рамках ключевых приоритетов, таких как продовольственная безопасность, 

расширение доступа к финансовым услугам и стоимость денежных переводов, инфраструктура, развитие 

человеческих ресурсов и мобилизация внутренних ресурсов, и добиться конкретных результатов к нашему 

следующему саммиту в Брисбене. Мы обязуемся улучшить практику работы с целью повышения 
эффективности нашей деятельности, путем: 

- концентрации усилий на меньшем числе ключевых областей, там, где действия и реформы остаются 

наиболее критически важными для всеобщего и устойчивого роста в развивающихся странах; 

- улучшения координации различных направлений деятельности «Группы двадцати» в целях 

обеспечения лучшего эффекта для развивающихся стран; 

- дальнейшего применения процесса отчетности с целью улучшения мониторинга и координации наших 

действий и обеспечения большей прозрачности в нашей работе; 

- расширения взаимодействия и партнерства с заинтересованными сторонами, в том числе странами, не 

являющимися членами «Группы двадцати», в особенности со странами с низким уровнем дохода, 

международными организациями, частным сектором и гражданским обществом; 

- обеспечения гибкости подхода в целях реагирования на новые приоритеты и обстоятельства. 
85. Мы приветствуем существенный прогресс в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) с 2000 

года, а также успех в стимулировании глобальных действий для достижения конкретных целей, как на 

глобальном уровне, так и внутри индивидуальных стран, в особенности, по искоренению крайней бедности и 

содействию развитию. Однако перспективы достижения ЦРТ значительно отличаются от страны к стране, а 

также внутри стран и регионов. Мы сохраняем приверженность обязательствам по ускорению достижения ЦРТ, 

особенно путем реализации нашей повестки в области содействия развитию и сохраняя курс по продвижению 

уверенного, сбалансированного, всеобщего и прочного роста. 

86. Мы поддерживаем проводимую ООН работу по разработке повестки дня в области развития на 

период после 2015 года. Мы обязуемся активно участвовать в этом процессе и дискуссиях, направленных на 

создание новой концепции, ее основных принципах и лежащих в основе идеях и эффективно способствовать 

своевременному завершению этого процесса. Окончательный результат будет определяться в рамках 

межправительственного процесса при нашем многостороннем участии, но подготовительная работа уже 
ведется. Мы отмечаем вклад, подготовленного Группой видных деятелей высокого уровня доклада по вопросу 

повестки дня в области развития на период после 2015 года, в котором продемонстрированы наглядные 

примеры некоторых целей. Мы также приветствуем текущую работу Открытой рабочей группы Генеральной 

Ассамблеи ООН по устойчивому развитию и Межправительственного комитета экспертов по устойчивому 

финансированию развития. Мы подчеркиваем значимость коллективных действий, в том числе, международное 

сотрудничество в сфере развития, опирающееся на принципы, обозначенные в Декларации тысячелетия, 

итоговом документе Конференции Рио+20 2012 года «Будущее, которое мы хотим», Стамбульской декларации 

и Программе действий для наименее развитых стран на период 2011-2020 годов, принятой на Четвертой 

конференции ООН, а также на результаты других соответствующих конференций и саммитов, проведенных под 

эгидой ООН в экономической, социальной и природоохранной областях. 

87. Мы призываем к достижению соглашения о комплексной программе действий в области развития на 
период после 2015 года, которая будет содержать свод лаконичных, выполнимых и подлежащих измерению 

целей, учитывающих разнообразные условия, возможности и уровни развития разных стран, а также принимая 

во внимание национальные стратегии и приоритеты, стремиться к искоренению крайней бедности, содействию 

развитию и достижению гармонии между природоохранными, экономическими и социальными аспектами 

устойчивого развития. Мы обязуемся обеспечить соответствие деятельности «Группы двадцати» на период 

после 2015 года новой программе действий в области развития. 



 
  

 

 

88. Для обеспечения быстрого и эффективного реагирования на вспышки новых болезней, угрожающих 

жизни человека и подрывающих экономическую деятельность, мы призываем страны укрепить меры по 

соблюдению Международных медико-санитарных правил ВОЗ. 

89. Мы признаем прогресс, уже достигнутый странами «Группы двадцати» по беспошлинному и 
неквотируемому доступу на рынки для продукции наименее развитых стран. 

Устойчивая энергетическая политика и устойчивость мировых сырьевых рынков 

90. Доступ к энергии является ключевым условием повышения качества жизни и улучшения 

функционирования мировой экономики. Наличие надежной и доступной энергии является критически важным 

для решения проблем развития, ликвидации бедности и учета социальных интересов. Транспарентные, хорошо 

функционирующие и надежные энергетические рынки и достаточные инвестиции необходимы для 

стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест и обеспечения устойчивого развития. 

91. С целью повышения транспарентности и содействия более эффективному функционированию 

рынков, мы обязуемся усилить Совместную информационную инициативу международных организаций по 

нефти (JODI-Oil) путем обеспечения ее большей известности, полноты и исчерпывающего характера данных, 

расширения доступа к информации и содействия ее организационного развития. Мы ожидаем запуска 
Совместной информационной инициативы международных организаций по газу (JODI-Gas) в кратчайшие 

сроки. Мы принимаем к сведению второй доклад с рекомендациями по практическим мерам по повышению 

транспарентности на международных рынках газа и угля, подготовленный в мае 2013 года Международным 

энергетическим агентством (МЭА), Международным энергетическим форумом (МЭФ) и Организацией стран–

экспортеров нефти (ОПЕК). Мы поручаем МЭФ представить нам отчет о проделанной в этой области работе до 

следующей встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати» в 

октябре этого года. 

92. Мы приветствуем Доклад по вопросам энергетики, в том числе о работе «Группы двадцати» по 

улучшению функционирования физических и финансовых сырьевых рынков. Мы приветствуем обязательство 

министров финансов принять меры в отношении Агентств ценовой информации, как следует из Коммюнике от 

20 июля 2013 года, направленные на улучшение функционирования Агентств ценовой информации 
посредством повышения их транспарентности и регулирования настолько, насколько это необходимо, и 

ожидаем представления соответствующего отчета в 2014. Мы также поручаем министрам финансов на 

регулярной основе вести мониторинг надлежащего применения принципов Международной организации 

комиссий по ценным бумагам (ИОСКО) по регулированию и надзору за рынками сырьевых деривативов и 

призываем к более широкой публикации агрегированной информации, представляющей общественный 

интерес, и обеспечению неограниченного доступа к ней. 

93. Мы приветствуем меры, направленные на продвижение устойчивого развития, энергоэффективности, 

зеленого роста, доступного для всех, а так же чистых энергетических технологий и энергетической 

безопасности в целях долгосрочного процветания и благосостояния нынешних и будущих поколений в наших 

странах. В сотрудничестве с международными организациями мы продолжим обмен опытом и конкретными 

примерами из национальной практики в сфере устойчивого развития, чистой энергетики, энергоэффективности, 

а так же в области разработки, внедрения и более широкого применения соответствующих технологий, и на 
добровольной основе продолжим работу по соответствующим политическим решениям и технологиям. Мы 

принимаем к сведению новый доклад Всемирного Банка «К устойчивому энергетическому будущему для всех», 

направленный на расширение доступа к надежной и доступной энергии в развивающихся странах и признаем 

важность устойчивого и ответственного производства и использования современной биоэнергии, а так же роль, 

которую играет в этом Глобальное биоэнергетическое партнерство (ГБЭП). 

94. Мы подтверждаем наше обязательство в среднесрочной перспективе повысить эффективность и 

поэтапно отменить неэффективные субсидии на ископаемое топливо, поощряющие расточительное 

потребление, в то же время признавая необходимость оказания целевой поддержки беднейшим слоям 

населения. Мы приветствуем меры, принимаемые в ряде стран «Группы двадцати» и представленных в их 

национальных отчетных докладах. Мы приветствуем разработанную методику проведения на добровольной 

основе рецензирования, а так же запуск процесса взаимного рецензирования, результатами которого 
распоряжается рецензируемая страна, и призываем к широкому участию стран в таком рецензировании на 

добровольной основе как значимому инструменту повышения транспарентности и подотчетности. Мы 

поручаем министрам финансов представить нам отчет о результатах проведения первого этапа рецензирования 

к следующему саммиту. Признавая необходимость обеспечения нуждающихся слоев населения базовыми 

энергетическими услугами, мы поручаем министрам финансов в сотрудничестве с соответствующими 

международными организациями рассмотреть возможность политических мер, в том числе направленных на 

усиление систем социального обеспечения и гарантии доступа к энергии для наиболее уязвимых слоев 

населения. 

95. Значительные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, включая инвестиции из частных 

источников, в предстоящие годы будут необходимы в странах «Группы двадцати» и других экономиках мира 

для обеспечения глобального роста и развития. В наших общих интересах дать оценку существующих 

препятствий и выявить возможности стимулирования дополнительных инвестиций в более «умную» и 



                                                     

 
низкоуглеродную энергетическую инфраструктуру, в частности в инфраструктуру чистой и устойчивой 

электроэнергетики, в тех случаях, когда это возможно. В этой связи мы выступаем за более тесное 

взаимодействие частного сектора и многосторонних банков развития с Рабочей группой по устойчивой 

энергетике «Группы двадцати» и призываем в 2014 году начать на ее основе диалог, который объединит 

заинтересованных представителей государственного сектора, участников рынка и международные организации 

для обсуждения факторов, препятствующих инвестициям в энергетику, в частности в чистые и 

энергоэффективные технологии, и определения возможных мер, необходимых для продвижения устойчивого, 

доступного, эффективного и надежного обеспечения энергией. 
96. Регулирование, наряду с другими политическими инструментами, может играть важную роль для 

формирования среды, необходимой для инвестиций. Отмечая, что роль регулирования различается от страны к 

стране и что регулирование остается внутренним делом каждой страны, но в некоторых случаях является 

общим в рамках интеграционного пространства, мы приветствуем диалог между заинтересованными органами 

регулирования электроэнергетики стран-членов «Группы двадцати» при поддержке ассоциаций регуляторов и 

международных организаций и принимаем к сведению Заявление органов регулирования энергетики по 

эффективному регулированию и стимулированию инвестиций в энергетическую инфраструктуру, принятое ими 

на Круглом столе органов регулирования энергетики в Казани в рамках аутрич-мероприятий «Группы 

двадцати». В рамках наших усилий по привлечению инвестиций в энергетическую инфраструктуру, в 

частности, в чистую, доступную и устойчивую энергетику, с целью вовлечения всех заинтересованных сторон, 

мы призываем заинтересованных регуляторов продолжать свой диалог и просим Рабочую группу по 

устойчивой энергетике «Группы двадцати» принимать во внимание результаты этого диалога. 
97. Многие страны предпринимают шаги по совершенствованию структуры производства и 

использования энергии, в том числе путем стимулирования развития возобновляемых источников энергии 

и/или атомной энергетики. Атомная энергетика является низкоуглеродным выбором, но имеет высокую 

капиталоемкость и влечет за собой ответственность за ядерную безопасность, безопасность и применение 

гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)/требований нераспространения. Страны 

«Группы двадцати», как с развитой, так и с зарождающейся атомной энергетикой, должны стремиться к 

максимально возможному уровню ядерной безопасности, совершенствовать высокую культуру ядерной 

безопасности и, как определено в Плане действий по ядерной безопасности МАГАТЭ, мы призываем к 

многостороннему сотрудничеству в направлении достижения глобального режима ядерной ответственности.  

98. Мы приветствуем прогресс, достигнутый с момента принятия «Группой двадцати» Глобальной 

инициативы по сохранению морской среды (ГИСМС) и приветствуем запуск веб-сайта этой Инициативы как 
ключевого элемента ее Механизма по обмену на добровольной основе наилучшими национальными 

практиками в области сохранения морской среды, прежде всего, по предотвращению аварий при морской 

разведке и добычи нефти и газа и морской транспортировке, а также ликвидации последствий таких аварий. 

Мы призываем участников в полном объеме использовать возможности этого веб-сайта и вести обмен 

соответствующей информацией под эгидой «Группы двадцати» в сотрудничестве с соответствующими 

международными организациями в рамках мандатов ГИСМС. 

99. Мы признаем важность многостороннего сотрудничества и координации в продвижении повестки 

дня глобальной энергетической безопасности посредством обеспечения устойчивости мировых энергетических 

рынков, приветствуем предпринимаемые Международным энергетическим агентством усилия по укреплению 

взаимодействия со странами, не являющимися членами Агентства, и будем осуществлять мониторинг этого 

процесса. 

Борьба с изменением климата 
100. Изменение климата будет продолжать оказывать значительное влияние на мировую экономику, и 

наши затраты будут возрастать по мере того, как мы будем откладывать принятие дополнительных мер. Мы 

подтверждаем нашу приверженность борьбе с изменением климата и приветствуем итоги 18-ой Конференции 

сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Мы привержены выполнению в полном 

объеме решений, принятых в Канкуне, Дурбане и Дохе, и будем работать с Польшей в качестве следующей 

председательствующей страны для достижения успешных результатов 19-ой Конференции сторон РКИК ООН. 

101. Мы обязуемся поддерживать реализацию в полном объеме достигнутых договоренностей в рамках с 

РКИК ООН и переговоры, проводимые в рамках Конвенции в настоящий момент. Мы особо приветствуем 

усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по мобилизации в течение 2014 года 

политической воли для успешного принятия до 2015 года на 21-ой Конференции сторон РКИК ООН, 

принимающей стороной которой готова выступить Франция, протокола, иного юридического документа или 
согласованной договоренности, имеющих юридически обязывающий характер в соответствии с Конвенцией и 

применимых ко всем Сторонам Конвенции. Мы также поддерживаем дополнительные инициативы, в рамках 

многосторонних подходов, что включает в себя использование экспертных возможностей и институтов 

Монреальского протокола, для сокращения производства и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ), 

базирующиеся на изучении экономически состоятельных и технически осуществимых альтернатив. Мы 

продолжим сохранять ГФУ в сфере действия РКИК ООН и ее Киотского Протокола для учета и представления 

отчетности о выбросах. 



102. Учитывая изменения, произошедшие в течение последнего года, мы поддерживаем начало 

деятельности Зеленого климатического фонда. Мы приветствуем доклад Исследовательская группа по 

финансированию борьбы с климатическими изменениями «Группы двадцати» об опыте стран «Группы 

двадцати» в нахождении способов эффективной мобилизации климатического финансирования с учетом целей, 
положений и принципов РКИК ООН. С целью проработки вопросов и определения подходов к климатическому 

финансированию, мы поручаем нашим министрам финансов продолжить работу, основываясь на докладе 

Группы, и доложить нам через год. 

Усиление борьбы с коррупцией 

103. Коррупция является существенным препятствием на пути устойчивого экономического роста и 

снижения бедности и может стать серьезной угрозой финансовой стабильности и экономике в целом. 

Коррупция разрушает доверие в обществе, препятствует эффективному распределению ресурсов и подрывает 

верховенство права. Для того чтобы обеспечить более ясное понимание факторов, которые ограничивают 

экономический потенциал стран, пораженных коррупцией, мы публикуем Аналитический доклад о влиянии 

коррупции на экономический рост и рекомендуем ОЭСР и Всемирному Банку продолжить исследования в этой 

сфере. 
104. «Группа двадцати» – форум крупнейших экономик мира – способна придать новый импульс 

глобальному распространению культуры нетерпимости к коррупции. Мы удвоим наши усилия для достижения 

этой цели, в том числе за счет повышения прозрачности и совершенствования мер, направленных на реальное 

соблюдение антикоррупционных правил и обязательств. 

В связи с этим: 

105. Мы горячо приветствуем ратификацию Саудовской Аравией Конвенции ООН против коррупции 

(КПК ООН). Мы будем и дальше поощрять ратификацию всеми странами-участницами «Группы двадцати» 

КПК ООН и обеспечение ее практической реализации, а также активно взаимодействовать с Рабочей группой 

ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок, имея в виду возможное присоединение к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц 

иностранных государств при проведении международных деловых операций. Мы обязуемся служить примером 
в повышении прозрачности и открытости внедрения КПК ООН путем использования на добровольной основе 

возможностей, предусмотренных в Круге ведения Механизма внедрения КПК ООН. 

106. Мы подтверждаем нашу решимость бороться со взяточничеством, а также с вымогательством 

взяток, как на национальном, так и на международном уровнях, и утверждаем имеющие рекомендательный 

характер Руководящие принципы по применению законодательства в сфере противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц и Руководящие принципы по противодействию вымогательства взяток. 

107. Мы продолжим развивать и укреплять инфраструктуру, обеспечивающую сотрудничество стран-

участниц «Группы двадцати» по вопросам противодействия коррупции. Мы создали сеть экспертов для обмена 

информацией и иного взаимодействия в соответствии с национальным законодательством по вопросам отказа 

во въезде коррумпированным должностным лицам и тем, кто причастен к их коррумпированию. В целях 

повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании и судебном преследовании 

коррупционных правонарушений, а также при возврате активов, полученных преступным путем, мы 
утверждаем Руководящие принципы высокого уровня по оказанию взаимной правовой помощи.  

108. Мы подтверждаем наши обязательства обеспечивать независимость судебной власти; 

распространять лучшие практики в сфере защиты заявителей о коррупции и внедрять соответствующее 

законодательство; обеспечивать эффективность государственных органов, специализирующихся на борьбе с 

коррупцией, и гарантировать их защиту от любого недолжного влияния; и внедрять стандарты должного 

поведения публичных должностных лиц. 

109. Мы также считаем чрезвычайно важным реализовывать и распространять эффективные программы 

антикоррупционного обучения, способствующие формированию культуры нетерпимости к коррупции. 

110. Мы выражаем поддержку деятельности ФАТФ в антикоррупционной сфере. Применение в целях 

борьбы с коррупцией разработанных ФАТФ мер противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма будет оставаться важным направлением расширяющегося сотрудничества антикоррупционных 
экспертов «Группы двадцати» и ФАТФ, как и развитие взаимодействия в области противодействия налоговым 

преступлениям путем реагирования на риски, связанные с использованием налоговых гаваней. 

111. Мы будем уделять особое внимание реализации антикоррупционных мер в тех секторах экономики 

и сферах деятельности, в которых риск возникновения коррупции особенно высок. Мы приветствуем усилия, 

направленные на борьбу с коррупцией при проведении спортивных, культурных и иных крупных 

международных мероприятий и поддерживаем инициативу по созданию Глобального альянса за чистоту в 

спорте. Мы также обязуемся способствовать распространению стандартов должного поведения при 

осуществлении коммерческих сделок между государством и частным сектором, включая осуществление 

государственных закупок и приватизацию государственной собственности. Мы поддерживаем инициативы, 

направленные на повышение прозрачности добывающих отраслей, включая добровольное участие в 

Инициативе по обеспечению прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), и принимаем во внимание прогресс, 



достигнутый в этой сфере. Мы просим Рабочую группу «Группы двадцати» по противодействию коррупции 

продолжить заниматься данной темой. 

112. Мы понимаем, что формирование культуры нетерпимости к коррупции возможно только при 

условии тесного взаимодействия с бизнесом и гражданским обществом. Мы обязуемся поддерживать и 

развивать сотрудничество Рабочей группы «Группы двадцати» по противодействию коррупции (РГПК) с 

«Деловой двадцаткой» и «Гражданской двадцаткой». Мы принимаем во внимание подготовленные ими 

рекомендации и, в частности, приветствуем инициативы делового сообщества, направленные на 

совершенствование коллективных действий по борьбе с коррупцией и развитие институциональных 
механизмов внедрения антикоррупционных стандартов в частном секторе. 

113. Мы приветствуем прогресс, достигнутый РГПК в осуществлении Антикоррупционного плана 

действий «Группы двадцати» на 2013-2014 годы, и одобряем отчет о мониторинге осуществления плана 

действий, приложенный к данной декларации. Осознавая, что противодействие коррупции требует 

последовательных и согласованных долгосрочных усилий, мы утверждаем Санкт-Петербургскую 

стратегическую рамочную программу для Рабочей группы «Группы двадцати» по противодействию коррупции, 

которая будет задавать общее направление деятельности РГПК и станет основой для разработки последующих 

Антикоррупционных планов действий. В 2014 году мы продолжим работу по исполнению принятых на себя 

обязательств и рассмотрим дальнейшие направления работы «Группы двадцати» в сфере борьбы с коррупцией. 

Заключение 

114. Мы благодарим Российскую Федерацию за председательство в «Группе двадцати» и за успешное 

проведение Санкт-Петербургского саммита. Мы также с нетерпением ждем нашей следующей встречи в 
Брисбене в ноябре 2014 года на саммите под председательством Австралии. 

1.5. 

РОССИЯ В БРИКС 

БРИКС: общая характеристика 

БРИКС (англ. BRICS) – группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Сокращение BRIC было впервые 

предложено Джимом О’Нилом, аналитиком Goldman Sachs, в ноябре 2001 г. До 2011 г. по отношению к 

организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 г., с 

этого времени группа стала носить название BRICS. По мнению Goldman Sachs, к 2050 г. суммарно экономики 

стран группы по размеру превысят суммарный размер экономик самых богатых стран мира («Большая 

восьмѐрка»). 

Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в 
английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks –  «кирпичи», таким образом, 

данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счѐт роста которых во многом будет 

обеспечиваться будущий рост мировой экономики и фондовых рынков в частности. 

Goldman Sachs не предполагал наличие координации экономических политик между странами БРИК. 

Тем более не предполагалось, что страны БРИК образуют некий экономический блок или официальную 

торговую ассоциацию, как Европейский союз. Однако, со временем появились признаки, что «четыре страны 

БРИК стремятся сформировать политический клуб» или «союз», и таким образом преобразовать «свою 

растущую экономическую власть в большее геополитическое „влияние―». Один из недавних признаков – 

саммит министров иностранных дел стран в 2008 г. в Екатеринбурге, а также саммит глав стран членов БРИК 

2009 г. там же. 

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное 
положение этим странам обеспечивает наличие в них большого количества важных для мировой экономики 

ресурсов: 

Бразилия – богата сельскохозяйственной продукцией; 

Россия – крупнейший в мире экспортѐр минеральных ресурсов; 

Индия – дешѐвые интеллектуальные ресурсы; 

Китай – обладатель дешѐвых трудовых ресурсов; 

Южно-Африканская республика – природные ресурсы. 



 
  

 

 

Это главные ресурсы, на которые опираются экономики этих стран. Высокая численность населения 

стран (43 % от населения планеты) обусловливает дешевизну труда в них и, соответственно, высокие темпы 

экономического роста. 

В конечном итоге, прогнозируется, что значительные размеры экономик этих стран в будущем позволит 
им трансформировать экономический рост в политическое влияние, что приведѐт к формированию новой 

экономической элиты и снизит влияние «золотого миллиарда». 

Goldman Sachs утверждает, что экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что 

они могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами аж к 2050 году. Тезис был предложен 

Джимом О’Нейлом, глобальным экономистом в Goldman Sachs. Эти страны занимают более чем 25 % суши в 

мире, 40 % населения и имеют объединѐнный валовой внутренний продукт (ВВП) 15,435 трлн $. Почти в 

каждом сравнении они будут наибольшим глобальным объектом. Эти четыре страны среди самых больших и 

наиболее быстро растущих формирующихся рынков. Однако Goldman Sachs не утверждал, что эти четыре 

страны создадут политический союз. Тем не менее, эти страны предприняли шаги по увеличению своего 

политического сотрудничества. 

Тезис БРИК (на основе статьи «Мечтая о БРИК: Путь к 2050») предполагает, что Бразилия, Россия, 
Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобального капитализма. 

Goldman Sachs предсказывает, что Китай и Индия будут доминирующими глобальными поставщиками товаров 

промышленного назначения и услуг, в то время как Бразилия и Россия станут также доминирующими 

поставщиками сырья. Сотрудничество является, таким образом, вероятным – как логический шаг БРИК, потому 

что Бразилия и Россия вместе логично формируют поставщиков Индии и Китая. Таким образом, у БРИК есть 

потенциал сформировать сильный экономический блок – наподобие государств «Большой Восьмѐрки». 

Бразилия является доминирующей в производстве сои и железной руды, в то время как Россия обладает 

возможностью огромных поставок нефти и природного газа. Тезис Goldman Sachs, таким образом, 

документирует, что предметы потребления, работа, технологии и компании отдаляются от США как от своего 

центра. 

На 2011 г. пять стран БРИКС занимают довольно высокие позиции во многих экономических, 
социальных, политических и военных рейтингах. Например, Китай является второй по величине экономикой в 

мире. В большинстве категорий страны БРИКС занимают очень высокие позиции. 

Налаживание политических взаимосвязей в рамках БРИК началось в сентябре 2006 г., когда во время 61-

й сессии ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел четырѐх стран. В дальнейшем 

произошло ещѐ три встречи, включая полноформатную встречу в Екатеринбурге 16 июня 2009 г. 

Первая (краткая) встреча глав государств БРИК состоялась 9 июля 2008 г. в Тояко-Онсэн (Хоккайдо, 

Япония) после встречи «Большой восьмѐрки». Во встрече приняли участие Президент России Дмитрий 

Медведев, Председатель КНР Ху Цзиньтао, Премьер-министр Индии Манмохан Сингх и Президент Бразилии 

Луис Инасиу Лула да Силва и договорились о проведении полномасштабного саммита глав государств БРИК в 

2009 г. 

После этого дважды встречались министры финансов стран БРИК (в Сан-Паулу 7 ноября 2008 г. и в 

Лондоне 13 марта 2009 г.), а 29 мая 2009 г. президент России Д.А. Медведев встретился в Кремле с 
представителями стран группы БРИК, отвечающими за вопросы безопасности (секретарѐм Совета безопасности 

РФ Николаем Патрушевым, Министром – руководителем Секретариата по стратегическим вопросам при 

Президенте Федеративной Республики Бразилии Роберто Мангабейра Унгером, советником Премьер-министра 

Республики Индии по национальной безопасности Маянкоте Келатх Нараянаном и членом Государственного 

совета Китайской Народной Республики Дай Бинго). 

Главы стран БРИК собрались на свой первый саммит 16 июня 2009 г. в Екатеринбурге. Страны 

представляли Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), Дмитрий Медведев (Россия), Манмохан Сингх (Индия) и 

Ху Цзиньтао (Китай). В ходе саммита состоялись две встречи: сначала в узком составе, а затем –  переговоры с 

участием членов делегаций. Дмитрий Медведев сделал заявление от имени глав государств стран БРИК. 

Помимо этого, было принято два заявления: Совместное заявление лидеров стран БРИК; Совместное заявление 

стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности. 
Второй саммит руководителей стран БРИК состоялся 15-16 апреля 2010 г. в столице Бразилии городе 

Бразилиа. По итогам саммита было сообщено о подписании ряда межгосударственных договоров, и о 

важнейших затронутых вопросах: преодоление последствий кризиса, и создание нового финансового порядка, в 

частности, в части права на большее влияние в таких международных организациях, как Всемирный банк и 

МВФ. Состав БРИК (2010 г.): Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), Дмитрий Медведев (Россия), Манмохан 

Сингх (Индия), Ху Цзиньтао (Китай). 

Третий саммит БРИКС состоялся 13-14 апреля 2011 года в китайском курортном городе Санья, 

расположенном на острове Хайнань. На данном саммите состоялось официальное включение в группу пятого 

ее члена – ЮАР. Во время встреч теперь уже пяти президентов были затронуты различные вопросы взаимного 

сотрудничества. Страны БРИКС в очередной раз высказались за скорейшее присоединение Российской 

Федерации к ВТО, всеобъемлющую реформу ООН, мирное урегулирование ливийского вопроса. По итогам 

саммита была подписана совместная декларация, в которой были сформированы основные направления 



                                                     

 
мировой политики и план действий на ближайший год. Страны договорились об экономическом 

взаимодействии с использованием национальных валют. Состав БРИКС (2011 г.): Дилма Роуссефф (Бразилия), 

Дмитрий Медведев (Россия), Манмохан Сингх (Индия), Ху Цзиньтао (Китай), Джейкоб Зума (ЮАР) – 1-я 

встреча ЮАР в саммите БРИКС. 

Четвертый саммит БРИКС состоялся 28-29 марта 2012 г. состоялся в столице Индии –  Нью-Дели. 

Встреча была посвящена проблемам глобальной экономики, антикризисным мерам, а также проблеме 

урегулирования ситуации вокруг Сирии и Ирана. Также стороны обсудили возможности создания совместного 

банка развития и механизмы сближения своих фондовых площадок. Президент РФ Д.Медведев на саммите 
рассказал о своем видении стратегической цели БРИКС. Это, по словам российского лидера, "постепенная 

трансформация БРИКС в полноформатный механизм взаимодействия по важнейшим вопросам мировой 

экономики и политики". Идея создания нового всемирного банка развития означает, прежде всего, постепенный 

отказ от евро и доллара в расчетах между странами и предусматривает процесс укрепления национальных 

валют. Президенты стран БРИКС дали поручение своим министрам финансов изучить реализуемость и 

жизнеспособность этой инициативы. Состав БРИКС (2012 г.): Дилма Роуссефф (Бразилия), Дмитрий Медведев 

(Россия), Манмохан Сингх (Индия), Ху Цзиньтао (Китай), Джейкоб Зума (ЮАР). 

Пятый саммит БРИКС состоялся 26-27 марта 2013 г. в Дурбане, ЮАР. Тема: «БРИКС и Африка: 

партнѐрство в целях развития, интеграции и индустриализации». По итогам саммита обнародована Этеквинская 

декларация и Этеквинский план действий. В декларации дана оценка текущей мировой политической и 

экономической ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по актуальным вопросам многостороннего 

сотрудничества. План действий конкретизирует работу БРИКС на предстоящий год, а также включает новые 
перспективные направления взаимодействия. В присутствии лидеров БРИКС подписаны соглашения о 

сотрудничестве в сфере «зелѐной экономики», софинансировании инфраструктурных проектов в Африке и 

Декларация о создании Делового совета БРИКС. Объявлено также о подписании Декларации об учреждении 

Консорциума экспертных центров стран БРИКС и о выходе совместной статистической публикации стран 

БРИКС. Перед началом саммита состоялся рабочий завтрак лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР с 

представителями деловых кругов. В этот же день лидеры БРИКС встретились с главами африканских 

государств. В ходе встречи Владимир Путин отметил, что страны БРИКС сообща отстаивают права и интересы 

Африки и других стран с переходными экономиками, выступают за повышение их роли и влияния в глобальной 

системе управления, в частности в международных финансово-экономических организациях. Состав БРИКС 

(2013 г.): Дилма Роуссефф (Бразилия), Владимир Путин (Россия), Манмохан Сингх (Индия), Си Цзиньпин 

(Китай), Джейкоб Зума (ЮАР). 
Шестой саммит БРИКС состоялся 15-16 июля 2014 г. в Форталезе и Бразилиа, Бразилия. По его итогам 

были подписаны: Соглашение об учреждении Нового банка развития и Договор о создании пула условных 

валютных резервов стран-членов БРИКС. Кроме того, обсуждались и другие вопросы. Состав БРИКС (2014 г.): 

Дилма Роуссефф (Бразилия), Владимир Путин (Россия), Манмохан Сингх (Индия), Си Цзиньпин (Китай), 

Джейкоб Зума (ЮАР). 

 

 

Документы, принятые по итогам саммитов БРИКС 
 

Совместное заявление лидеров стран БРИК  

(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) 
 

Мы, руководители Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индия и 

Китайской Народной Республики, на нашей встрече в Екатеринбурге 16 июня 2009 года обсудили текущую 

ситуацию в глобальной экономике и другие актуальные проблемы мирового развития, а также перспективы 

дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках БРИК. 

Мы пришли к следующим выводам: 
1. Мы подчеркиваем центральную роль, которую играют саммиты «Группы двадцати» в 

противодействии финансовому кризису. Они укрепили сотрудничество, координацию политики и 

политический диалог, касающиеся международных экономических и финансовых вопросов. 

2. Мы призываем все страны и соответствующие международные учреждения активно добиваться 

реализации решений, принятых на саммите «Группы двадцати» в Лондоне 2 апреля 2009 года. Мы будем тесно 

сотрудничать между собой и с другими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение в 

коллективных действиях на следующем саммите «Группы двадцати» в Питтсбурге в сентябре 2009 года. Мы 

заинтересованно ожидаем успешного проведения Конференции ООН по мировому финансово-экономическому 

кризису и его последствиям для развития, которая пройдет в Нью-Йорке 24-26 июня 2009 года. 

3. Мы выражаем приверженность продвижению реформы международных финансовых институтов с тем, 

чтобы она отражала изменения в мировой экономике. Страны с переходной и развивающейся экономикой 

должны иметь больший голос и представительство в международных финансовых институтах, а их главы и 



 
  

 

 

сотрудники руководящего звена должны назначаться через открытую, прозрачную и основанную на заслугах 

систему отбора. Мы также считаем, что весьма необходима стабильная, предсказуемая и более 

диверсифицированная валютная система. 

4. Мы убеждены, что реформированная финансово-экономическая архитектура должна основываться, в 
частности, на следующих принципах: 

- демократичность и прозрачность принятия и выполнения решений в международных финансовых 

организациях; 

- прочная правовая основа; 

- совместимость деятельности эффективных национальных институтов регулирования и международных 

органов, устанавливающих стандарты; 

- укрепление управления рисками и надзорной практики. 

5. Мы признаем важную роль, которую играют международная торговля и прямые иностранные 

инвестиции в восстановлении мировой экономики. Мы призываем все стороны работать совместно с целью 

улучшения международной торговли и инвестиционного климата. Мы призываем международное сообщество 

сохранить стабильность системы многосторонней торговли, сдерживать торговый протекционизм и добиваться 
всеобъемлющих и сбалансированных результатов Дохийского раунда развития ВТО. 

6. Беднейшие страны больше всех пострадали от финансового кризиса. Международное сообщество 

должно активизировать усилия по обеспечению ликвидных средств для этих стран. Международное 

сообщество также должно стремиться минимизировать воздействие кризиса на развитие и обеспечить 

достижение Целей развития тысячелетия. Развитые страны должны выполнить свое обязательство по 

выделению 0,7% своего валового национального дохода на нужды официальной помощи развитию и 

предпринять дальнейшие усилия по наращиванию содействия развивающимся странам, облегчению их 

долгового бремени, облегчению им доступа на рынки и передаче им технологий. 

7. Реализация концепции устойчивого развития, содержащейся, в частности, в Декларации Рио, Повестке 

дня XXI века и многосторонних природоохранных соглашениях, должна стать основным направлением 

изменения парадигмы экономического развития. 
8. Мы выступаем за укрепление координации и сотрудничества государств в энергетической области, в 

том числе между производителями и потребителями энергии и государствами транзита, в усилиях по снижению 

неопределенности и обеспечению стабильности и устойчивости. Мы поддерживаем диверсификацию 

энергетических ресурсов и предложения энергоносителей, включая возобновляемую энергию, обеспечение 

безопасности маршрутов транзита энергоносителей, создание новой энергетической инфраструктуры и 

направление новых инвестиций в энергетику. 

9. Мы поддерживаем международное сотрудничество в сфере повышения энергоэффективности. Мы 

готовы к конструктивному диалогу по вопросам противодействия изменению климата с опорой на принципы 

общей, но дифференцированной ответственности с учетом необходимости сочетания мер по защите климата с 

шагами по решению задач социально-экономического развития наших стран. 

10. Мы подтверждаем намерение развивать сотрудничество между нашими странами в социально 

значимых областях и укреплять усилия по предоставлению международной гуманитарной помощи и 
уменьшению опасности стихийных бедствий. Мы отмечаем опубликованное сегодня совместное заявление по 

глобальной продовольственной безопасности в качестве важного вклада стран БРИК в многосторонние усилия, 

направленные на создание устойчивых условий для достижения этой цели. 

11. Мы подтверждаем намерение продвигать сотрудничество между нашими странами в области науки и 

образования, в том числе в целях проведения фундаментальных исследований и разработки передовых 

технологий. 

12. Мы подчеркиваем нашу позицию в пользу более демократического и справедливого многополярного 

миропорядка, основанного на верховенстве международного права, равноправии, взаимном уважении, 

сотрудничестве, скоординированных действиях и коллективном принятии решений всеми государствами. Мы 

подтверждаем нашу поддержку политико-дипломатическим усилиям по мирному решению споров в 

международных отношениях. 
13. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях и вновь подтверждаем, что 

акты терроризма не могут иметь оправдания независимо от того, где бы и по каким причинам они ни 

совершались. Мы отмечаем, что проект Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму находится 

на рассмотрении Генеральной Ассамблеи ООН, и призываем к ее скорейшему принятию. 

14. Мы выражаем нашу твердую приверженность многосторонней дипломатии при центральной роли 

ООН в борьбе с глобальными вызовами и угрозами. В этой связи мы подтверждаем необходимость 

всеобъемлющего реформирования ООН с целью повышения ее эффективности с тем, чтобы она могла более 

результативно реагировать на современные глобальные вызовы. Мы вновь подтверждаем важное значение, 

которое мы придаем статусу Индии и Бразилии в международных делах, понимаем и поддерживаем их 

стремление играть еще более весомую роль в ООН. 

15. Мы договорились о шагах по дальнейшему развитию последовательного, активного, прагматичного, 

открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между нашими странами. Диалог и сотрудничество 



                                                     

 
стран БРИК служат не только общим интересам стран с формирующимися рыночными экономиками и 

развивающихся стран, но и строительству гармоничного мира, в котором были бы обеспечены прочный мир и 

общее процветание. 

16. Россия, Индия и Китай приветствуют любезное приглашение Бразилии на следующий саммит БРИК 

в 2010 году. 

 

Совместное заявление глав государств и правительств стран – участниц 

Второго саммита БРИК 

(Бразилиа, 15 апреля 2010 г.) 
 

Мы, руководители Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии и 

Китайской Народной Республики, встретились в г.Бразилиа 15 апреля 2010 г. для обсуждения ключевых 

вопросов международной политики, а также конкретных шагов по продвижению сотрудничества и 

координации деятельности в рамках БРИК. 
Мы согласились о следующем: 

Общее видение и глобальное управление 

1. Мы разделяем понимание того, что в мире происходят крупные и быстрые перемены, которые 

свидетельствуют о необходимости соответствующих преобразований в глобальном управлении во всех 

затрагиваемых сферах. 

2. Мы заявляем о своей поддержке многополярного, справедливого и демократического миропорядка, 

основанного на международном праве, равенстве, взаимном уважении, сотрудничестве, скоординированных 

действиях всех государств и коллективном принятии ими решений. 

3. Мы подчеркиваем центральную роль, которую играет «Группа двадцати» в борьбе с кризисом путем 

осуществления действий, уровень скоординированности которых беспрецедентен. Мы приветствуем тот факт, 

что «Группа двадцати» была признана главным форумом международной экономической координации и 
сотрудничества всех входящих в него государств. В сравнении с предыдущими форматами «Группа двадцати» 

является более широким, открытым, многообразным по составу, представительным и эффективным форумом. 

Мы призываем все входящие в него государства предпринять дальнейшие усилия для совместного выполнения 

решений, принятых на трех саммитах «Группы двадцати». 

Мы выступаем за то, чтобы «Группа двадцати» действовала инициативно и сформулировала целостную 

стратегию на посткризисный период. Мы готовы внести совместный вклад в эти усилия. 

4. Мы выражаем нашу твердую приверженность многосторонней дипломатии при центральной роли 

ООН в противодействии глобальным вызовам и угрозам. В этой связи мы подтверждаем необходимость 

всеобъемлющего реформирования ООН в целях придания ей большей эффективности, результативности и 

представительности с тем, чтобы она могла более действенно справляться с нынешними глобальными 

вызовами. Мы вновь подтверждаем важное значение, которое придаем статусу Индии и Бразилии в 

международных делах, понимаем и поддерживаем их стремление играть более весомую роль в ООН. 
5. Мы считаем, что углубление и расширение диалога и сотрудничества между странами БРИК 

способствуют не только обеспечению общих интересов стран с формирующейся рыночной экономикой и 

развивающихся стран, но и построению гармоничного мира, в котором были бы обеспечены прочный мир и 

всеобщее процветание. Мы пришли к согласию о шагах по продвижению диалога и сотрудничества между 

нашими странами, действуя поступательно, инициативно, прагматично, открыто и транспарентно. 

Международные экономические и финансовые вопросы 

6. Со времени нашей первой встречи в июне 2009г. в г.Екатеринбурге мировая экономическая ситуация 

улучшилась. Мы приветствуем возобновление экономического роста, в котором очень важную роль играют 

страны с формирующейся рыночной экономикой. Вместе с тем мы признаем, что основа для восстановления 

мировой экономики еще не обрела прочность; сохраняются неопределенности. Мы призываем все государства 

усилить сотрудничество в макроэкономической сфере, совместно добиться восстановления мировой экономики 
и обеспечить сильный, устойчивый и сбалансированный рост. Мы вновь подчеркиваем нашу решимость 

предпринять конкретные усилия для поддержания восстановления наших экономик, содействия развитию 

наших стран и всего мира. 

7. Мы подчеркиваем важность поддержания относительной стабильности основных резервных валют и 

устойчивости бюджетной политики в целях обеспечения сильного, долговременного, сбалансированного 

экономического роста. 

8. Мы убеждены в том, что страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны 

обладают необходимым потенциалом для того, чтобы играть еще более весомую и активную роль в качестве 

движущих сил экономического роста и процветания, одновременно работая вместе с другими странами над 

сокращением дисбалансов в глобальном экономическом развитии и расширением социальной базы развития. 

9. Страны – члены «Группы двадцати» при значительном вкладе стран БРИК весьма существенно 

увеличили ресурсы Международного валютного фонда (МВФ). Мы поддерживаем, при условии соблюдения 



 
  

 

 

принципа справедливого распределения бремени, увеличение капитала Международного банка реконструкции 

и развития и Международной финансовой корпорации в дополнение к предоставлению многосторонними 

банками развития более весомой, гибкой, оперативной и ориентированной на потребности получателей помощи 

развивающимся странам. 
10. Несмотря на многообещающие позитивные признаки, многое еще предстоит сделать. Мы считаем, 

что мир нуждается сегодня в новой и более стабильной финансовой архитектуре, которая сделает глобальную 

экономику менее подверженной будущим кризисам и более устойчивой к ним, и что существует настоятельная 

потребность в более стабильной, предсказуемой и диверсифицированной международной системе. 

11. Мы будем стремиться к тому, чтобы проводимые и давно назревшие реформы Бреттон-Вудских 

институтов завершились масштабным результатом. МВФ и Всемирному банку необходимо срочно решать 

проблему их недостаточной легитимности. Реформирование структур управления этих институтов требует 

прежде всего существенного перераспределения голосов в пользу стран с формирующейся рыночной 

экономикой и развивающихся стран с тем, чтобы привести их участие в процессе принятия решений в 

соответствие со сравнительным весом этих стран в мировой экономике. Мы призываем к проведению реформы 

системы распределения голосов во Всемирном банке на предстоящих весенних заседаниях его руководящих 
органов и ожидаем завершения реформы квот в МВФ к саммиту «Группы двадцати» в ноябре 2010 года. Мы 

также согласны с тем, что существует необходимость внедрения открытого и основанного на заслугах метода 

отбора кандидатов, вне зависимости от их национальности, на руководящие посты в МВФ и Всемирном банке. 

Кроме того, необходимо, чтобы состав сотрудников этих институтов лучше отражал разнообразие их членского 

состава. Особенно необходимо увеличить представительство развивающихся стран. Международное 

сообщество должно в рамках согласованного временного периода обеспечить достижение результата, 

соответствующего разделяемым всеми ожиданиям в отношении этих институтов, иначе оно столкнется с 

угрозой того, что эти структуры устареют. 

12. В интересах укрепления международной экономической стабильности мы поручили нашим 

министрам финансов и управляющим центральными банками изучить вопрос о региональных валютных 

договоренностях и обсудить условия сотрудничества между нашими странами в этой сфере. В целях 
содействия торговле и инвестициям мы изучим возможности валютного сотрудничества, включая 

договоренность об использовании национальных валют в торговле между нашими странами. 

13. Недавние события сокрушили представления о способности финансовых рынков к 

саморегулированию. Поэтому существует неотложная потребность в поощрении и усилении сотрудничества в 

отношении регулирования и надзора над всеми сегментами, институтами и инструментами финансовых 

рынков. Мы сохраняем приверженность совершенствованию наших национальных нормативных баз, 

продвижению реформы международной системы финансового регулирования, а также тесному сотрудничеству 

с международными стандартоустанавливающими органами, включая Совет финансовой стабильности. 

Международная торговля 

14. Мы подчеркиваем важное значение многосторонней торговой системы, воплощенной во Всемирной 

торговой организации, для обеспечения открытой, стабильной, справедливой и недискриминационной среды 

для международной торговли. В этой связи мы обязуемся и призываем все государства оказывать 
противодействие любым формам торгового протекционизма и вести борьбу со скрытыми ограничениями в 

торговле. Мы сходимся в признании необходимости всеобъемлющего и сбалансированного результата 

Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров таким образом, чтобы это соответствовало его 

мандату как «раунда развития», основывалось на уже достигнутом прогрессе, в том числе в отношении 

модальностей. Мы принимаем к сведению и твердо поддерживаем российскую заявку на вступление во 

Всемирную торговую организацию. 

Развитие 

15. Мы подтверждаем важность Декларации тысячелетия ООН и необходимость достижения Целей 

развития тысячелетия. Мы подчеркиваем важность предотвращения потенциальной неэффективности усилий 

бедных стран, направленных на достижение этих Целей, в силу последствий финансово-экономического 

кризиса. Мы должны также предпринять настойчивые усилия для достижения Целей развития тысячелетия к 
2015г., в том числе путем осуществления технического сотрудничества и оказания финансовой помощи бедным 

странам в реализации политики развития и обеспечении социальной защиты их населения. Мы ожидаем, что 

саммит ООН по вопросу о Целях развития тысячелетия в сентябре 2010г. будет способствовать достижению 

этих Целей путем предоставления политических рекомендаций. Мы подчеркиваем, что должны в полной мере 

уважаться модели и пути устойчивого развития, избранные развивающимися странами, и быть гарантировано 

создание необходимых условий для проведения развивающимися странами соответствующей политики. 

16. Беднейшие страны наиболее сильно пострадали от финансово-экономического кризиса. Должны 

выполняться обязательства, касающиеся помощи развивающимся странам, в особенности относящиеся к Целям 

развития тысячелетия, и не должно быть сокращения помощи развитию. Обеспечение инклюзивного процесса 

роста мировой экономики является не только вопросом солидарности, но и вопросом стратегического значения 

для поддержания глобальной политической и экономической стабильности. 

Сельское хозяйство 



                                                     

 
17. Мы выражаем удовлетворение в связи с состоявшейся в Москве встречей министров сельского 

хозяйства и сельскохозяйственного развития, на которой были обсуждены пути содействия развитию 

четырехстороннего сотрудничества; при этом особое внимание было уделено вопросам развития семейных 

фермерских хозяйств. Мы убеждены, что это будет способствовать росту глобального сельскохозяйственного 

производства и обеспечению продовольственной безопасности. Мы приветствуем решение министров о 

создании базы сельскохозяйственных данных стран БРИК, разработке стратегии обеспечения доступа к 

продовольствию для уязвимых групп населения, о снижении негативного воздействия изменения климата на 

продовольственную безопасность, а также о расширении сотрудничества и инновационной деятельности в 
сфере сельскохозяйственных технологий. 

Борьба с бедностью 

18. Мы призываем международное сообщество предпринять все необходимые усилия для борьбы с 

бедностью, социальной маргинализацией и неравенством, принимая во внимание особые нужды 

развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, малых островных государств и африканских стран. 

Мы поддерживаем техническое и финансовое сотрудничество как средство содействия устойчивому 

социальному развитию, обеспечения социальной защищенности, полной занятости и реализации достойной 

политики и программ в области трудовых отношений, уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам, 

таким как неимущие, женщины, молодежь, мигранты и инвалиды. 

Энергетика 

19. Мы признаем, что энергетика является важным ресурсом для повышения уровня жизни наших 

народов и что доступ к источникам энергии имеет огромное значение для экономического роста при 
соблюдении равенства и включении в социальную ткань. Мы будем стремиться к развитию более чистых, 

доступных и устойчивых энергосистем, содействовать доступу к источникам энергии, энергоэффективным 

технологиям и их практическому применению во всех секторах экономики. Мы будем стремиться 

диверсифицировать наши энергоструктуры путем увеличения там, где это уместно, доли возобновляемых 

источников энергии, а также будем поощрять более чистое и эффективное использование ископаемого и других 

видов топлива. В этом отношении мы подтверждаем нашу поддержку международного сотрудничества в 

области энергоэффективности. 

20. Мы признаем потенциал новых, разрабатываемых и экологичных технологий для диверсификации 

энергоструктуры и создания рабочих мест. С учетом этого мы будем стимулировать там, где это уместно, 

устойчивую разработку, производство и использование биотоплива. В соответствии с национальными 

приоритетами мы будем совместно работать для облегчения использования возобновляемой энергии путем 
осуществления международного сотрудничества и обмена опытом в области использования возобновляемой 

энергии, в том числе в отношении проводимой политики и технологий, связанных с биотопливом. 

21. Мы считаем, что страны БРИК могут сотрудничать в сфере профессиональной подготовки кадров, 

осуществления исследований и разработок, оказания консультационных услуг и передачи технологий в 

энергетическом секторе. 

Изменение климата 

22. Мы признаем, что изменение климата является серьезной угрозой, требующей более энергичных 

действий на глобальном уровне. Мы обязуемся действовать в целях обеспечения успеха 16-й сессии 

Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 6-го Совещания Сторон Киотского 

протокола в Мексике в целях достижения всеобъемлющего сбалансированного и обязывающего результата, 

укрепления процесса выполнения указанных Конвенции и Протокола. Мы считаем, что Конвенция и Протокол 

обеспечивают оптимальные рамки для международных переговоров по проблеме изменения климата. 
Переговоры в Мексике должны быть более открытыми, прозрачными и завершиться справедливыми и 

эффективными результатами в противодействии вызову, которым является изменение климата, и вместе с тем 

отражающими принципы названной Конвенции, в частности, принцип справедливости и общей, но 

дифференцированной ответственности. 

Терроризм 

23. Мы осуждаем террористические акты во всех их формах и проявлениях. Мы отмечаем, что борьба с 

международным терроризмом должна осуществляться при надлежащем соблюдении Устава ООН, 

международных конвенций и протоколов, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности 

ООН, касающихся международного терроризма, и что предотвращение террористических актов так же важно, 

как и подавление терроризма и источников его финансирования. В связи с этим мы призываем к скорейшему 

завершению переговоров на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о принятии Всеобъемлющей конвенции 
по международному терроризму и присоединении к ней всех стран – членов ООН. 

24. Бразилия и Китай выражают сочувствие и солидарность с народами и правительствами России и 

Индии, которые пострадали от недавних варварских террористических актов. Терроризм не может быть 

оправдан никакими причинами. 

Альянс цивилизаций 

25. Мы подтверждаем важность содействия диалогу цивилизаций, культур, религий и народов. В этой 

связи мы поддерживаем «Альянс цивилизаций» – инициативу ООН, направленную на развитие контактов, 



 
  

 

 

расширение знаний друг о друге и углубление взаимопонимания во всем мире. Мы приветствуем решение 

Бразилии выступить организатором проведения в г.Рио-де-Жанейро в мае 2010г. третьего Глобального форума 

«Альянса цивилизаций» и подтверждаем наше намерение быть представленными на этом мероприятии на 

соответствующем высоком уровне. 
Гаити 

26. Мы подтверждаем нашу солидарность с народом Гаити, который с момента землетрясения 12 января 

2010г. находится в крайне тяжелых условиях, и нашу приверженность объединению усилий международного 

сообщества для оказания помощи в восстановлении страны под руководством правительства Гаити и в 

соответствии с приоритетами, установленными Планом действий по обеспечению национального 

восстановления и развития Гаити. 

Сотрудничество 

27. Мы приветствуем секторальные инициативы, нацеленные на укрепление сотрудничества между 

нашими странами: 

а) проведение первой встречи министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития; 

б) проведение встреч министров финансов и руководителей центральных банков; 
в) проведение встреч высоких представителей по вопросам безопасности; 

г) реализацию первой программы обменов по линии судов стран БРИК – в марте 2010г. в Бразилии – 

после подписания в 2009г. Протокола о намерениях между верховными судами стран БРИК; 

д) проведение первой встречи представителей банков развития; 

е) проведение первой встречи руководителей статистических ведомств; 

ж) проведение Конференции антимонопольных ведомств; 

з) проведение первой встречи представителей кооперативных объединений; 

и) проведение первого бизнес-форума; 

к) проведение конференции исследовательских центров. 

28. Мы также поддерживаем другие важные проявления нашего желания углублять сотрудничество, 

такие, как: 
а) совместное исследование наших национальных статистических служб, которое будет обнародовано 

сегодня; 

б) технико-экономическая проработка проекта создания совместной энциклопедии стран БРИК. 

29. Мы подтверждаем намерение продвигать сотрудничество стран БРИК в области науки, культуры и 

спорта. 

30. Мы выражаем уверенность в успешном проведении Всемирной выставки «ЭКСПО-2010» в г.Шанхае, 

Игр Содружества в г.Нью-Дели 2010г., Всемирных студенческих игр в г.Казани 2013г., Олимпийских зимних 

игр и Паралимпийских зимних игр 2014г. в г.Сочи, Кубка мира ФИФА в Бразилии 2014г., Олимпийских и 

Паралимпийских игр в г.Рио-де-Жанейро 2016г. 

31. Мы подтверждаем усилия по укреплению нашего сотрудничества и оказанию помощи для 

нейтрализации последствий стихийных бедствий. Россия и Индия выражают соболезнования и солидарность с 

народами и правительствами Бразилии и Китая в связи с человеческими жертвами в результате оползней в 
г.Рио-де-Жанейро, Бразилия и землетрясения в Юйшу, Китай. 

3-й саммит БРИК 

32. Бразилия, Россия и Индия высоко оценивают предложение Китая принять у себя 3-й саммит БРИК в 

2011г. 

33. Россия, Индия и Китай выражают глубокую признательность правительству и народу Бразилии за 

проведение второго саммита БРИК. 

 

Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС 

(Санья, 14 апреля 2011 г.) 
 

1. Мы, главы государств и правительств Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, 

Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, собрались на встречу 

лидеров БРИКС в г. Санья, о. Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 года. 

2. Главы государств и правительств Бразилии, России, Индии и Китая приветствуют вступление в 

БРИКС Южной Африки и выражают надежду на укрепление диалога и сотрудничества с Южной Африкой в 
рамках нашего Форума. 

3. Видение общей цели и сильное общее стремление к миру, безопасности, развитию и сотрудничеству 

объединило страны БРИКС с населением почти 3 млрд. человек на разных континентах. БРИКС стремится 

внести значительный вклад в развитие человечества и создание более равноправного и справедливого мира. 

4. XXI век должен характеризоваться миром, гармонией, сотрудничеством и развитием на основе 

достижений науки. В рамках темы «Широкое видение, общее процветание» мы провели откровенные и 

углубленные обсуждения и достигли широкого консенсуса в отношении укрепления сотрудничества в рамках 



                                                     

 
БРИКС, а также в отношении укрепления координации по международным и региональным вопросам, 

представляющим общий интерес. 

5. Мы подтверждаем, что страны БРИКС и другие страны с формирующейся рыночной экономикой 

играют важную роль в обеспечении международного мира, безопасности и стабильности, стимулировании 

глобального экономического роста, укреплении многосторонних начал и содействии более прочному 

утверждению демократии в международных отношениях. 

6. БРИКС служит одной из главных платформ диалога и сотрудничества в сферах экономики, финансов и 

развития. Мы твердо настроены на дальнейшее укрепление партнерства в рамках БРИКС в интересах общего 
развития и дальнейшего постепенного продвижения сотрудничества между членами БРИКС на основе 

прагматичного подхода и в соответствии с принципами открытости, солидарности и взаимопомощи. Мы 

подтверждаем, что такое сотрудничество носит инклюзивный характер и не направлено против какой-либо 

третьей стороны. Мы открыты к наращиванию взаимодействия и сотрудничества с государствами, не 

входящими в БРИКС, в особенности со странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися 

странами, а также соответствующими международными и региональными организациями. 

7. Мы едины во мнении, что мир претерпевает далеко идущие, сложные и глубокие изменения, 

характеризующиеся усилением многополярности, экономической глобализации и нарастанием 

взаимозависимости. Сталкиваясь с меняющейся мировой обстановкой и множеством глобальных угроз и 

вызовов, международное сообщество должно объединить усилия для укрепления сотрудничества во имя 

общего развития. Опираясь на общепризнанные нормы международного права и действуя в духе взаимного 

уважения и коллективного принятия решений, необходимо укреплять систему глобального экономического 
управления, способствовать утверждению демократии в международных отношениях и делать более слышным 

в международных делах голос стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. 

8. Мы выражаем твердую приверженность многосторонней дипломатии, в которой Организация 

Объединенных Наций играет центральную роль в противодействии глобальным вызовам и угрозам. В этом 

контексте мы подтверждаем необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая Совет Безопасности, имея 

в виду сделать ее более эффективной, действенной и представительной, так, чтобы она могла успешнее 

справляться с современными глобальными вызовами. Китай и Россия подтверждают важность, которую они 

придают статусу Индии, Бразилии и Южной Африки в международных делах, понимают и поддерживают их 

стремление играть большую роль в ООН. 

9. Мы подчеркиваем, что одновременное участие всех пяти стран БРИКС в Совете Безопасности в 

течение 2011 года представляет собой ценную возможность для тесной совместной работы по вопросам мира и 
безопасности, для укрепления многосторонних подходов и продвижения дальнейшей координации по 

вопросам, находящимся на рассмотрении СБ ООН. Мы глубоко озабочены неспокойной обстановкой в 

регионах Ближнего Востока, Северной и Западной Африки и искренне желаем, чтобы затронутые этими 

событиями страны достигли мира, стабильности, процветания и прогресса и заняли подобающее им достойное 

положение в мире в соответствии с законными чаяниями их народов. Мы разделяем принцип, согласно 

которому следует избегать применения силы. Мы считаем, что необходимо уважать независимость, 

суверенитет, единство и территориальную целостность каждого государства. 

10. Мы намерены продолжить наше сотрудничество в Совете Безопасности ООН по Ливии. Мы считаем, 

что все стороны должны урегулировать свои разногласия мирными средствами путем диалога, в котором ООН 

и региональные организации должны сыграть соответствующую роль. Мы также выражаем поддержку 

Инициативе группы высокого уровня Африканского Союза по Ливии. 

11. Мы вновь заявляем о своем решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях и 
подчеркиваем, что не может быть оправдания никаким террористическим актам. Мы считаем, что Организации 

Объединенных Наций принадлежит центральная роль в координации международных действий против 

терроризма в рамках Устава ООН и в соответствии с принципами и нормами международного права. В этом 

контексте мы призываем к скорейшему завершению переговоров в рамках Генеральной Ассамблеи ООН о 

Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом и к ее принятию всеми государствами-

членами ООН. Мы преисполнены решимости укреплять наше сотрудничество в вопросах противодействия этой 

глобальной угрозе. Мы выражаем приверженность сотрудничеству в укреплении международной 

информационной безопасности. Мы уделим особое внимание борьбе с киберпреступностью. 

12. Мы отмечаем, что мировая экономика постепенно восстанавливается после финансового кризиса, 

однако по-прежнему сталкивается с элементами неопределенности. Ведущие экономики должны и далее 

укреплять координацию макроэкономической политики и работать совместно для достижения уверенного, 
устойчивого и сбалансированного роста. 

13. Мы твердо намерены добиваться того, чтобы в странах БРИКС продолжался сильный и устойчивый 

экономический рост, поддерживаемый углублением нашего сотрудничества в вопросах экономики, финансов и 

торговли. Это внесет вклад в долгосрочный, стабильный, здоровый и сбалансированный рост мировой 

экономики. 

14. Мы поддерживаем «Группу двадцати» в ее усилиях по наращиванию своей роли в управлении 

глобальной экономикой в качестве основного форума международного экономического сотрудничества. Мы 



 
  

 

 

рассчитываем, что на саммите «Группы двадцати» в Каннах в 2011 году будут достигнуты новые позитивные 

результаты в сферах экономики, финансов, торговли и развития. Мы поддерживаем усилия, предпринимаемые 

в настоящее время членами «Группы двадцати» для стабилизации международных финансовых рынков, 

достижения уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, а также поддержки роста и развития 
глобальной экономики. Россия выдвинула предложение принять у себя саммит «Группы двадцати» в 2013 году. 

Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка приветствуют и высоко оценивают предложение России. 

15. Мы призываем к скорейшему достижению целей реформирования Международного валютного 

фонда, согласованных на предыдущих саммитах «Группы двадцати», и вновь заявляем, что структура 

управления международными финансовыми институтами должна отражать изменения в мировой экономике, 

обеспечивая более полный учет мнений и большее представительство стран с формирующейся рыночной 

экономикой и развивающихся стран. 

16. Отмечая, что международный финансовый кризис выявил несовершенства и недостатки 

существующей международной валютно-финансовой системы, мы поддерживаем реформу и 

совершенствование международной валютной системы, в которой широко представительная система 

международных резервных валют будет обеспечивать стабильность и предсказуемость. Мы приветствуем 
ведущуюся дискуссию о роли СДР в существующей международной валютной системе, включая состав 

валютной корзины СДР. Мы призываем уделять больше внимания рискам, связанным с массированными 

трансграничными перемещениями капитала, с которыми сегодня сталкиваются страны с формирующейся 

рыночной экономикой. Мы призываем к дальнейшей реформе международного финансового регулирования, к 

усилению координации политики и сотрудничества в области финансового регулирования и контроля, а также 

к содействию стабильному развитию глобальных финансовых рынков и банковских систем. 

17. Чрезмерные колебания цен на сырьевые товары, в особенности на продовольствие и энергоносители, 

представляют собой новые риски для нынешнего процесса восстановления мировой экономики. Мы 

поддерживаем усилия международного сообщества по укреплению сотрудничества в целях обеспечения 

стабильности и уверенного развития как физических рынков за счет уменьшения действия искажающих 

факторов, так и дальнейшего регулирования финансовых рынков. Международное сообщество должно 
прилагать совместные усилия с тем, чтобы увеличить производственные мощности, усилить диалог между 

производителями и потребителями для балансирования предложения и спроса, а также увеличения финансовой 

и технологической поддержки развивающимся странам. Регулирование рынка деривативов на сырьевые товары 

должно быть соответствующим образом усилено для предотвращения действий, способных дестабилизировать 

рынки. Нам также следует рассмотреть проблему нехватки достоверной и своевременной информации о спросе 

и предложении на международном, региональном и национальном уровнях. БРИКС будет осуществлять более 

тесное сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности. 

18. Мы поддерживаем развитие и использование возобновляемых источников энергии. Мы отмечаем 

важную роль возобновляемой энергии как средства решения проблем изменения климата. Мы убеждены в 

важности сотрудничества и обмена информацией в сфере развития возобновляемых источников энергии.  

19. Атомная энергетика останется важным элементом в будущем энергетическом балансе стран БРИКС. 

Международное сотрудничество по развитию безопасной атомной энергетики в мирных целях следует вести 
при условии строгого соблюдения соответствующих стандартов и требований безопасности, касающихся 

конструирования, сооружения и эксплуатации атомных электростанций. 

20. Ускорение устойчивого роста развивающихся стран является одним из главных вызовов для 

мирового сообщества. Мы считаем, что рост и развитие играют центральную роль в борьбе с бедностью и в 

достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Искоренение крайней нищеты и голода является этическим, 

социальным, политическим и экономическим императивом человечества и одной из важнейших глобальных 

задач, стоящих сегодня перед миром, особенно в наименее развитых странах Африки и других регионах. 

21. Мы призываем международное сообщество принять активное участие в реализации итогового 

документа Пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по Целям развития 

тысячелетия (сентябрь 2010 года), и обеспечить достижение ЦРТ к 2015 году, как это запланировано. 

22. Изменение климата является одной из глобальных угроз, ставящих под вопрос сами основы жизни 
обществ и стран. Китай, Бразилия, Россия и Индия высоко оценивают и поддерживают решение Южной 

Африки принять у себя 17 сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата /7 

Совещание сторон Киотского протокола. Мы поддерживаем Канкунские договоренности и выражаем 

готовность совместно с другими представителями международного сообщества приложить согласованные 

усилия, направленные на успешное завершение переговоров на конференции в Дурбане в соответствии с 

мандатом Балийской «Дорожной карты», на основе принципа равенства и общей, но дифференцированной 

ответственности. Мы преисполнены решимости работать во имя достижения всеобъемлющего, 

сбалансированного и обязывающего результата с целью содействия реализации Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола. БРИКС усилит 

сотрудничество по вопросам, касающимся Дурбанской конференции. Мы будем наращивать практическое 

сотрудничество в адаптации наших экономик и обществ к изменениям климата. 



                                                     

 
23. Достижение устойчивого развития в том виде, как оно прописано в Декларации Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию, Повестке дня на XXI век, Йоханнесбургском плане выполнения решений и 

многосторонних природоохранных договорах, должно стать важным средством продвижения экономического 

роста. Китай, Россия, Индия и Южная Африка высоко оценивают решение Бразилии принять в 2012 году 

Конференцию ООН по устойчивому развитию и заинтересованы в сотрудничестве с Бразилией с целью 

достижения новых политических договоренностей и положительных практических результатов в области 

экономического роста, социального развития и защиты окружающей среды в соответствии с принципами 

устойчивого развития. Бразилия, Россия, Китай и Южная Африка высоко оценивают и поддерживают решение 
Индии принять 11 сессию Конференции сторон Конвенции по биоразнообразию. Бразилия, Китай и Южная 

Африка также высоко оценивают и поддерживают решение Индии принять 6 сессию Конференции сторон-

участниц Картахенского протокола по биобезопасности, которая состоится в октябре 2012 года. 

24. Мы подчеркиваем твердую решимость усиливать диалог и сотрудничество в сферах социальной 

защиты, обеспечения достойными рабочими местами, достижения равенства полов, решения проблем 

молодежи и общественного здравоохранения, включая борьбу с ВИЧ/СПИД. 

25. Мы поддерживаем развитие инфраструктуры в Африке и ее индустриализацию в рамках Нового 

партнерства для развития Африки (НЕПАД). 

26. Мы договорились и далее расширять и углублять экономическое, торговое и инвестиционное 

сотрудничество между нашими странами. Мы призываем все страны воздерживаться от применения 

протекционистских мер. Мы приветствуем итоги заседания министров торговли государств БРИКС, 

состоявшегося в г.Санья 13 апреля 2011 года. Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка подтверждают 
приверженность сильной, открытой, основанной на правилах многосторонней торговой системе, воплощением 

которой является Всемирная торговая организация, и призывают других участников поддержать такой подход. 

Они также подтверждают приверженность успешному, всеобъемлющему и сбалансированному завершению 

Дохийского раунда многосторонних переговоров ВТО по вопросам развития. Данная договоренность должна 

основываться на уже достигнутом прогрессе и соответствовать мандату этих переговоров. Бразилия, Индия, 

Китай и Южная Африка полностью поддерживают скорейшее вступление России во Всемирную торговую 

организацию. 

27. Рассмотрев продвижение сотрудничества в рамках БРИКС в различных сферах, мы пришли к общему 

выводу о том, что оно носит взаимообогащающий и выгодный характер для наших стран и что имеются 

широкие возможности для еще более тесного взаимодействия между государствами БРИКС. В центре нашего 

внимания находится укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и дальнейшее развитие его собственной 
повестки дня. Мы преисполнены решимости воплотить наше политическое видение в конкретные дела. Мы 

утверждаем прилагаемый План действий, который послужит основой для дальнейшего сотрудничества. Мы 

рассмотрим выполнение Плана действий на нашей следующей встрече. 

28. Мы намерены изучить возможности сотрудничества в сфере науки, техники и инноваций, включая 

мирное использование космоса. Мы поздравляем народ и правительство России с 50-й годовщиной полета 

Юрия Гагарина в космос, открывшего новую эру в развитии науки и техники. 

29. Мы выражаем уверенность в успехе Универсиады 2011 года в г. Шэньчжень, Всемирных 

студенческих игр 2013 года в г. Казань, юношеских Олимпийских игр 2014 года в г.Нанкин, зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г.Сочи, Кубка мира ФИФА 2014 года в Бразилии, 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года в г.Рио-де-Жанейро и Кубка мира ФИФА 2018 года в России. 

30. Мы выражаем самые глубокие соболезнования народу Японии в связи с большими человеческими 

жертвами, вызванными бедствиями, постигшими эту страну. Мы продолжим оказание практической поддержки 
Японии в преодолении последствий этих катастроф. 

31. Лидеры Бразилии, России, Индии и Южной Африки тепло благодарят китайскую сторону за 

организацию саммита БРИКС, а также выражают признательность руководству провинции Хайнань, 

руководству муниципалитета г.Санья и их жителям за оказанную поддержку. 

32. Бразилия, Россия, Китай и Южная Африка выражают признательность и полную поддержку Индии за 

решение принять встречу лидеров БРИКС в 2012 году. 

План действий 

В целях укрепления сотрудничества между странами БРИКС и в интересах наших народов мы 

выработали План действий, закладывающий основы сотрудничества в рамках БРИКС. 

I. Активизация существующих программ сотрудничества: 

1. Проведение в Китае во второй половине 2011 года третьей встречи Высоких представителей по 
вопросам безопасности. 

2. Проведение встречи Министров иностранных дел в ходе 66 сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. 

3. Проведение встречи шерп/су-шерп БРИКС (срок подлежит согласованию). 

4. Продолжение проведения периодических неофициальных встреч представителей государств БРИКС 

при международных организациях, имеющих штаб-квартиры в Нью-Йорке и Женеве. 



 
  

 

 

5. Проведение встреч Министров финансов и Управляющих центральных банков в рамках «Группы 

двадцати» и в ходе ежегодных сессий Всемирного банка и Международного валютного фонда. 

6. Проведение в Китае в 2011 году встречи экспертной рабочей группы БРИКС по вопросам сельского 

хозяйства и второй встречи Министров сельского хозяйства, осуществление сотрудничества по вопросам, 
охватывающим в том числе создание Системы сельскохозяйственной информации БРИКС и проведение 

семинара по вопросам продовольственной безопасности. 

7. Проведение встречи глав национальных статистических ведомств в сентябре 2011 года в Китае. 

8. Проведение второй Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в сентябре 2011 

года в Китае; изучение возможности подписания Соглашения о сотрудничестве между антимонопольными 

ведомствами. 

9. Продолжение практики проведения симпозиумов научных центров БРИКС; изучение вопроса о 

создании сети исследовательских центров всех стран БРИКС. 

10. Проведение в преддверии следующего саммита БРИКС очередного бизнес-форума. 

11. Укрепление финансового сотрудничества между банками развития БРИКС. 

12. Выполнение Протокола о намерениях между Верховными судами стран БРИК. 
13. Выпуск странами БРИКС совместной статистической публикации. 

14. Дальнейшее проведение встреч представителей кооперативных объединений. 

II. Новые области сотрудничества: 

1. Проведение первого Форума сотрудничества породненных городов и местных администраций стран 

БРИКС в 2011 году в Китае. 

2. Проведение встречи Министров здравоохранения в 2011 году в Китае. 

3. Проведение совместных исследований по экономическим и торговым вопросам. 

4. Обновление, по мере необходимости, «Библиографии по странам БРИКС». 

III. Новые предложения для изучения: 

1. Осуществление сотрудничества в области культуры на основе соглашения между лидерами государств 

БРИКС. 
2. Стимулирование сотрудничества в области спорта. 

3. Изучение возможности сотрудничества в сфере «зеленой экономики». 

4. Проведение встречи старших должностных лиц для обсуждения путей развития научно-технического 

и инновационного сотрудничества в формате БРИКС, включая создание рабочей группы по сотрудничеству в 

фармацевтической отрасли. 

5. Учреждение в ЮНЕСКО «Группы БРИКС-ЮНЕСКО» с целью выработки общих стратегий в рамках 

мандата данной Организации. 

 

Делийская декларация, принятая по итогам IV саммита БРИКС 

(Дели, 29 марта 2012 г.) 
 

1. Мы, руководители Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, 

Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, провели 29 марта 2012 года в Нью-Дели, 

Индия, четвертый саммит БРИКС. Наши дискуссии, общей темой которых было «Партнерство БРИКС в 

интересах глобальной стабильности, безопасности и процветания», прошли в сердечной и теплой атмосфере и 

были проникнуты разделяемым нами стремлением к дальнейшему укреплению партнерства в интересах общего 
развития, а также к продвижению сотрудничества на основе открытости, солидарности, взаимопонимания и 

доверия. 

2. Наша встреча проходила на фоне событий и перемен, имеющих в наши дни глобальное и региональное 

значение: неустойчивого восстановления мировой экономики, которое осложнено ситуацией в еврозоне; 

проблем, связанных с перспективами устойчивого развития и изменением климата, которые приобретают 

особую актуальность по мере приближения к проводимым позже в текущем году, соответственно, в Бразилии и 

Индии Конференции ООН по устойчивому развитию («Рио + 20») и Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии; предстоящего саммита «Группы двадцати» в Мексике и недавней восьмой 

Министерской конференции ВТО в Женеве, а также вызывающего наше растущее беспокойство развития 

политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Проведенные нами сегодня обсуждения 

отразили наше единодушное стремление совместно с международным сообществом продолжать ответственно и 
конструктивно противодействовать этим вызовам глобальному благополучию и стабильности. 

3. БРИКС – это платформа для диалога и сотрудничества между странами, в которых проживает 43 

процента населения земного шара, в интересах содействия миру, безопасности и развитию в условиях 

многополярного, взаимосвязанного и все более сложного глобализирующегося мира. Трансконтинентальное 

измерение нашего взаимодействия – а мы представляем Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку – 

придает ему особую ценность и значимость. 



                                                     

 
4. Нам видится будущее, отличительными признаками которого станут глобальный мир, экономический 

и социальный прогресс и просвещенный научный подход. Мы готовы, на основе общепризнанных норм 

международного права и многостороннего подхода к принятию решений, сотрудничать с другими странами, 

как развитыми, так и развивающимися, в целях решения проблем, с которыми сталкивается современный мир, 

и использования возможностей, которые перед ним открываются. Повышению эффективности усилий 

институтов глобального управления по достижению этой цели будет способствовать расширение 

представительства в них стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. 

5. Мы выражаем беспокойство в связи с текущей глобальной экономической ситуацией. В то время, как 
страны БРИКС относительно быстро вышли из глобального кризиса, перспективы мирового роста вновь 

ухудшились вследствие нестабильности рынка, особенно в еврозоне. Увеличение суверенного долга и 

озабоченности по поводу фискальной консолидации в средне- и долгосрочной перспективе в развитых странах 

создают неустойчивую среду для глобального роста. Кроме того, избыточная ликвидность вследствие активных 

действий центральных банков в интересах стабилизации национальных экономик, перетекает в страны с 

формирующимися рыночными экономиками, провоцируя чрезмерную волатильность потоков капитала и цен 

на сырьевые товары. Проблемой, требующей безотлагательного решения, является восстановление доверия 

рынков и возобновление глобального роста. Мы будем работать с мировым сообществом для обеспечения 

координации международной политики в интересах поддержания макроэкономической стабильности, 

благоприятствующей здоровому восстановлению глобальной экономики. 

6. Мы считаем, что для развитых экономик крайне важно придерживаться ответственной 

макроэкономической и финансовой политики, не допускать накопления избыточной глобальной ликвидности и 
проводить структурные реформы для повышения темпов роста, создающего рабочие места. Мы привлекаем 

внимание к рискам крупных и волатильных трансграничных потоков капитала, с которыми сталкиваются 

формирующиеся рыночные экономики. Мы призываем к обеспечению дальнейшего регулятивного надзора за 

международной финансовой системой и к его реформе, к усилению координации политики и укреплению 

сотрудничества в сфере финансового регулирования и надзора, а также к содействию стабильному развитию 

глобальных финансовых рынков и банковских систем. 

7. В этом контексте мы считаем, что первостепенной задачей «Группы двадцати» как основного форума 

международного экономического сотрудничества на сегодняшний день является облегчение координации 

макроэкономической политики, содействие глобальному экономическому восстановлению и обеспечение 

финансовой стабильности, в т.ч. используя усовершенствованную международную валютно-финансовую 

архитектуру. Мы приближаемся к следующему саммиту «Группы двадцати» в Мексике с твердым настроем на 
работу с председательством, всеми членами Группы и международным сообществом ради достижения 

позитивных результатов, соответствующих основам национальной политики в целях обеспечения уверенного, 

устойчивого и сбалансированного роста. 

8. Мы отмечаем важность глобальной финансовой архитектуры для поддержания стабильности и 

целостности мировой валютно-финансовой системы. Мы призываем поэтому к созданию более 

репрезентативной международной финансовой архитектуры, в которой развивающиеся страны будут иметь 

больший голос и большую представленность, а также к созданию и совершенствованию справедливой 

международной валютной системы, которая могла бы служить интересам всех стран и поддерживать развитие 

государств с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Более того, эти экономики, 

добившиеся масштабного роста, вносят теперь значительный вклад в глобальное восстановление. 

9. Вместе с тем мы обеспокоены медленным ходом реформы системы квот и управления в МВФ. Видим 

неотложную необходимость в осуществлении, как и было согласовано, реформы 2010 года в области 
управления и квот до предстоящего в 2012 году годового собрания МВФ / Всемирного банка, а также 

комплексного пересмотра формулы расчета квот для более точного отражения экономического веса и усиления 

голоса и представленности стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран к январю 

2013 года, с последующим завершением очередного общего пересмотра квот к январю 2014 года. Данный 

динамичный процесс реформ необходим для обеспечения легитимности и эффективности Фонда. Мы 

подчеркиваем, что предпринимаемые в настоящее время усилия по наращиванию кредитных ресурсов МВФ 

будут успешными лишь при наличии уверенности в том, что все государства-члены Фонда действительно 

привержены добросовестному выполнению реформы 2010 года. Мы будем работать с международным 

сообществом в интересах своевременной мобилизации достаточных ресурсов для МВФ по мере продолжения 

перехода Фонда к более совершенному управлению и к укреплению легитимности. Мы подтверждаем 

поддержку мер по защите голоса и представленности беднейших стран в МВФ. 
10. Мы призываем МВФ сделать более целостной и объективной систему надзора. Мы принимаем к 

сведению, что предложения МВФ, касающиеся нового комплексного решения по вопросу о надзоре, будут 

рассмотрены до весенней сессии Фонда. 

11. Мы отмечаем, что в нынешней глобальной экономической обстановке существует настоятельная 

потребность в расширении притока финансовых средств для целей развития в государства с формирующимися 

рыночными экономиками и развивающиеся страны. Поэтому мы призываем Всемирный банк повысить 



 
  

 

 

приоритетность мобилизации ресурсов и удовлетворения потребностей в финансировании развития, уменьшая 

в то же время стоимость заимствований и внедряя инновационные кредитные инструменты. 

12. Мы приветствуем кандидатов от развивающегося мира на пост Президента Всемирного банка. Мы 

подтверждаем, что руководители МВФ и Всемирного банка должны выбираться с помощью открытого 
процесса, основанного на учете профессиональных качеств. Более того, новое руководство Всемирного банка 

должно принять обязательства по трансформации Банка в многосторонний институт, действительно 

отражающий видение всех его членов, включая формирование структуры управления, учитывающей нынешние 

экономические и политические реалии. Кроме того, характер Банка должен эволюционировать от института, в 

основном выполняющего посреднические функции между Севером и Югом, к институту, поощряющему 

равноправное партнерство со всеми странами в качестве пути решения проблем развития и средства 

преодоления устаревшего разделения на доноров и реципиентов. 

13. Мы рассмотрели возможность создания нового Банка развития в целях мобилизации ресурсов для 

проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с 

формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Такой Банк дополнил бы уже прилагаемые 

усилия международных и региональных финансовых институтов, нацеленные на глобальный рост и развитие. 
Мы поручаем нашим министрам финансов изучить реализуемость и жизнеспособность подобной инициативы, 

создать совместную рабочую группу для ее дальнейшей проработки, и представить нам доклад к следующему 

саммиту. 

14. Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка приветствуют председательство России в «Группе 

двадцати» в 2013 году и окажут ей содействие для достижения успешного результата. 

15. Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка поздравляют Российскую Федерацию с вступлением в 

ВТО. Это позволит сделать ВТО более представительной организацией и упрочить основанную на правилах 

многостороннюю торговую систему. Мы настроены на совместную работу, направленную на сохранение этой 

системы, и призываем другие государства противодействовать всем формам торгового протекционизма и 

скрытым ограничениям в торговле. 

16. Мы продолжим усилия, направленные на успешное завершение Дохийского раунда на основе 
достигнутого прогресса и в соответствии с его мандатом. С этой целью мы будем отслеживать результаты в 

конкретных областях, где возможен прогресс, по-прежнему отводя центральное место развитию и не упуская из 

виду единой цели. Мы не поддерживаем многосторонние инициативы, которые противоречат 

фундаментальным принципам прозрачности, инклюзивности и многосторонности. Считаем, что подобные 

инициативы не только отвлекают членов ВТО от работы по достижению коллективного результата, но и не 

решают проблемы дефицита развития, оставшейся с предыдущих раундов переговоров. По окончании процесса 

ратификации Россия намерена принять активное и конструктивное участие в Дохийском раунде переговоров 

ВТО в интересах достижения их сбалансированного результата, который поможет усилить и развить 

многостороннюю торговую систему. 

17. Считая ЮНКТАД центральным элементом системы ООН для рассмотрения вопросов торговли и 

развития, мы намерены прилагать усилия к совершенствованию сложившихся направлений ее деятельности в 

сфере формирования консенсуса, технического сотрудничества и исследований вопросов экономического 
развития и торговли. Мы подтверждаем наш настрой внести активный вклад в успешное проведение 13-й 

Конференции ЮНКТАД (апрель 2012 года). 

18. Основываясь на существующей между нами синергии, мы будем совместно работать в целях 

наращивания торговых и инвестиционных потоков между нашими странами для достижения целей в сфере 

промышленного развития и занятости. Мы приветствуем результаты второй встречи министров торговли 

государств – участников БРИКС, состоявшейся в Нью-Дели 28 марта 2012 года. Мы поддерживаем проведение 

регулярных консультаций между нашими министрами торговли и рассмотрим возможность принятия 

соответствующих мер, способных содействовать дальнейшему укреплению торгово-экономических связей 

между нашими странами. Мы приветствуем подписание Генерального соглашения о создании кредитных линий 

в местной валюте в рамках механизма межбанковского сотрудничества БРИКС, а также Многостороннего 

соглашения о подтверждении аккредитивов между нашими экспортно-импортными банками / банками 
развития. Считаем, что в ближайшие годы эти соглашения дадут возможность расширить торговлю между 

странами БРИКС. 

19. Мы признаем исключительную важность поддержания стабильности, мира и безопасности на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке для всех нас и для международного сообщества в целом, а главное – 

для самих ближневосточных и североафриканских стран и их граждан, на жизнь которых влияют потрясения, 

происходящие в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы эти страны вновь обрели мир и стабильность, достигли 

процветания и стали уважаемыми членами мирового сообщества. 

20. Мы согласны в том, что период глубоких преобразований в государствах Ближнего Востока и 

Северной Африки не должен использоваться как предлог для затягивания урегулирования продолжительных 

конфликтов. Напротив, этот период должен дать импульс к их разрешению, в особенности к урегулированию 

арабо-израильского конфликта. Разрешение этой и других региональных проблем долгосрочного характера 

могло бы улучшить общую обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так, мы подтверждаем свою 



                                                     

 
приверженность достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования арабо-израильского 

конфликта на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции 

ООН, Мадридские принципы и Арабскую мирную инициативу. Мы призываем «квартет» интенсифицировать 

свои усилия, а также выступаем в пользу большей вовлеченности Совета Безопасности ООН в поиски решения 

израильско-палестинского конфликта. Мы также подчеркиваем важность прямых переговоров между 

сторонами в целях достижения окончательного урегулирования. Мы призываем палестинцев и израильтян 

предпринять конструктивные меры, восстановить взаимное доверие и создать необходимые условия для 

возобновления переговоров, избегая односторонних шагов, в особенности поселенческой активности на 
оккупированных палестинских территориях. 

21. Мы выражаем глубокую озабоченность нынешней ситуацией в Сирии и призываем немедленно 

положить конец любым проявлениям насилия и нарушениям прав человека в этой стране. Общемировым 

интересам наилучшим образом соответствовал бы подход к кризису на основе мирных средств, 

стимулирующих широкий национальный диалог по различным линиям, что отвечало бы законным чаяниям 

всех слоев сирийского общества на основе уважения независимости, территориальной целостности и 

суверенитета Сирии. Наша цель – способствовать руководимому самими сирийцами инклюзивному 

политическому процессу, и мы приветствуем совместные усилия, предпринимаемые для этого Организацией 

Объединенных Наций и Лигой арабских государств. Мы призываем сирийское правительство и все слои 

сирийского общества продемонстрировать политическую волю к тому, чтобы положить начало такому 

процессу, без которого невозможно создание новой обстановки для установления мира. Мы приветствуем 

назначение г-на К.Аннана в качестве совместного специального посланника по сирийскому кризису и уже 
достигнутый к настоящему времени прогресс, и поддерживаем его в продолжении конструктивной работы в 

целях политического урегулирования кризиса. 

22. Нельзя допустить, чтобы ситуация вокруг Ирана переросла в конфликт, катастрофические 

последствия которого не будут отвечать ничьим интересам. Ирану принадлежит ключевая роль в мирном 

развитии и процветании региона, который весьма важен политически и экономически. Мы ожидаем, что Иран 

внесет в это свой вклад в качестве ответственного члена международного сообщества. У нас вызывает 

озабоченность ситуация, складывающаяся вокруг иранской ядерной программы. Мы признаем право Ирана на 

мирное использование ядерной энергии в соответствии с его международными обязательствами и выступаем за 

решение связанных с этим вопросов политическими и дипломатическими средствами, а также путем диалога 

между заинтересованными сторонами, в том числе между МАГАТЭ и Ираном, а также согласно положениям 

соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. 
23. Афганистану нужны время, помощь развитию и сотрудничество, преференциальный доступ на 

мировые рынки, иностранные инвестиции, а также четкая и целенаправленная стратегия достижения прочного 

мира и стабильности. Мы поддерживаем обязательства международного сообщества в отношении Афганистана, 

принятые на Международной конференции в Бонне в декабре 2011 года, и будем следовать им в течение 

переходного десятилетия 2015–2024 годов. Мы подтверждаем нашу приверженность становлению Афганистана 

как мирного, стабильного и демократического государства, свободного от терроризма и экстремизма, и 

подчеркиваем необходимость более эффективного регионального и международного сотрудничества в 

интересах стабилизации Афганистана, в т.ч. путем борьбы с терроризмом. 

24. Мы поддерживаем усилия, направленные на борьбу с незаконным оборотом опиатов из Афганистана 

в рамках Парижского пакта. 

25. Мы вновь заявляем, что актам терроризма в любых формах и проявлениях не может быть 

оправдания. Мы подтверждаем нашу решимость укреплять сотрудничество в вопросах противодействия этому 
злу и считаем, что Организации Объединенных Наций принадлежит центральная роль в координации 

международных действий по борьбе с терроризмом в рамках Устава ООН и в соответствии с принципами и 

нормами международного права. Мы подчеркиваем необходимость скорейшего завершения в рамках 

Генеральной Ассамблеи ООН работы над проектом всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным 

терроризмом и ее принятия всеми государствами-членами с тем, чтобы создать всеобъемлющие правовые 

рамки для противодействия этому общемировому бедствию. 

26. Мы выражаем твердую приверженность многосторонней дипломатии, в рамках которой центральная 

роль в противодействии глобальным вызовам и угрозам принадлежит Организации Объединенных Наций. В 

этом контексте мы подтверждаем потребность во всеобъемлющей реформе ООН, включая Совет Безопасности, 

имея в виду сделать эту организацию более эффективной, действенной и представительной с тем, чтобы она 

могла успешнее справляться с глобальными вызовами современности. Китай и Россия подтверждают важность, 
которую они придают статусу Бразилии, Индии и Южной Африки в международных делах, и поддерживают их 

стремление играть более значимую роль в ООН. 

27. Мы отмечаем тесную координацию работы в Совете Безопасности в 2011 году и подчеркиваем нашу 

приверженность взаимодействию в ООН для продолжения сотрудничества и укрепления многосторонних 

подходов к вопросам, касающимся глобального мира и безопасности, в последующие годы. 

28. Ускорение роста и устойчивого развития, наряду с обеспечением продовольственной и 

энергетической безопасности являются одними из наиболее важных вызовов, стоящих сегодня перед миром. 



 
  

 

 

Они играют главную роль в решении вопросов экономического развития, преодоления бедности, борьбы с 

голодом и неудовлетворительного питания во многих развивающихся странах. Особую важность имеет 

создание новых рабочих мест, необходимых для повышения уровня жизни населения во всем мире. Устойчивое 

развитие является ключевым элементом нашей повестки дня, призванной обеспечить оживление мировой 
экономики и инвестиции в будущий рост. Мы обязаны добиться этого ради наших будущих поколений. 

29. Мы приветствуем Южную Африку в связи с успешным проведением ею 17-й сессии Конференции 

Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, а также 7-го Совещания Сторон Киотского 

протокола, которые прошли в декабре 2011 года. Мы приветствуем достигнутые на конференции существенные 

результаты и выражаем готовность работать с международным сообществом для реализации принятых на 

конференции решений в соответствии с принципами равенства и общей, но дифференцированной 

ответственности, а также с учетом имеющихся у них возможностей. 

30. Мы исполнены решимости играть свою роль в глобальной борьбе с изменением климата и внесем 

вклад в общемировые усилия по противодействию изменению климата посредством устойчивого и 

инклюзивного роста, а не через введение ограничений на развитие. Мы подчеркиваем, что развитые страны – 

участницы Конвенции увеличат финансовую и техническую помощь и содействие в наращивании потенциала 
для разработки и реализации отвечающих национальной специфике мер по сокращению эмиссии парниковых 

газов в развивающихся странах. 

31. Мы считаем, что Конференция ООН по устойчивому развитию («Рио + 20») предоставляет 

международному сообществу уникальную возможность подтвердить на высоком политическом уровне свою 

приверженность поддержке общих основ устойчивого развития, включающих в себя инклюзивный 

экономический рост и развитие, социальный прогресс и защиту окружающей среды в соответствии с 

принципами и положениями Декларации Рио по вопросам окружающей среды и развития, включая принцип 

общей, но дифференцированной ответственности, Повестки дня на ХХI век и Йоханнесбургского плана 

выполнения решений. 

32. Мы считаем, что устойчивое развитие должно быть главной парадигмой в вопросах окружающей 

среды, а также применительно к экономическим и социальным стратегиям. Мы отмечаем актуальность и 
приоритетность основных тем конференции, в частности, «зеленой экономики» в контексте устойчивого 

развития и искоренения бедности, а также создания институциональных рамок устойчивого развития. 

33. Китай, Россия, Индия и Южная Африка готовы сотрудничать с Бразилией в качестве страны, 

принимающей у себя эту важную Конференцию в июне, для обеспечения ее успеха и выхода на практически 

значимые результаты. Бразилия, Россия, Китай и Южная Африка также готовы сотрудничать с Индией, которая 

принимает 11-ю сессию Конференции Сторон Конвенции по биоразнообразию в октябре 2012 года, и 

рассчитывают на ее позитивные результаты. Мы продолжим работу по реализации Конвенции и ее протоколов, 

уделяя особое внимание Нагойскому протоколу о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и 

равноправном разделе прибыли, получаемой от их использования, реализации Стратегического плана по 

биоразнообразию на 2011–2020 годы, а также Стратегии мобилизации ресурсов. 

34. Мы подтверждаем, что концепция «зеленой экономики», определение которой еще предстоит 

выработать на Конференции «Рио + 20», должна трактоваться в более широких рамках устойчивого развития и 
искоренения бедности. Она также представляет собой одно из средств реализации этих основополагающих и 

важнейших приоритетов, а ее осуществление не является самоцелью. Национальным властям необходимо 

предоставить возможность проявлять гибкость, а также пространство для маневра в политике с тем, чтобы они 

могли самостоятельно выбирать из широкого спектра альтернатив и определять пути, ведущие к устойчивому 

развитию, базируясь на уже достигнутой стадии развития конкретной страны, национальных стратегиях, 

особенностях и приоритетах. Мы не приемлем введение барьеров любого рода на пути торговли и инвестиций 

под предлогом создания «зеленой экономики». 

35. Цели развития тысячелетия остаются крупнейшей вехой повестки дня развития. Для достижения 

развивающимися странами максимальных результатов в реализации своих Целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, к согласованному сроку – 2015 году мы должны исключить 

негативное воздействие на рост в этих странах. Любое замедление имело бы серьезные последствия для 
мировой экономики. Достижение ЦРТ является основополагающим условием обеспечения инклюзивного, 

справедливого и устойчивого глобального роста, и будет требовать нашего неослабного внимания и после 2015 

года, что сопряжено с увеличением финансовой поддержки. 

36. Мы придаем важнейшее значение экономическому росту, который содействует развитию и 

стабильности в Африке, поскольку многие из стран континента не полностью реализовали свой экономический 

потенциал. Мы будем продвигать сотрудничество с целью поддержки их усилий по ускорению 

диверсификации и модернизации их экономик. Это будет достигаться путем развития инфраструктуры, обмена 

знаниями и поддержки расширенного доступа к технологиям, наращиванием потенциала и инвестированием в 

человеческий капитал, в том числе в рамках «Нового партнерства в интересах развития Африки» (НЕПАД). 

37. Мы заявляем о приверженности решению задачи облегчения гуманитарного кризиса, от которого все 

еще страдают миллионы людей на Африканском Роге, и поддерживаем международные усилия в этом 

направлении. 



                                                     

 
38. Чрезмерная волатильность цен на сырьевые товары, в особенности на продовольствие и энергию, 

создает дополнительные риски для восстановления мировой экономики. Совершенствование механизма 

регулирования рынка сырьевых деривативов является ключевым фактором, позволяющим избежать 

дестабилизации системы поставок продовольствия и энергии. Мы считаем, что увеличение мощностей по 

производству энергии и укрепление диалога между производителем и потребителем являются важными 

инициативами, которые могли бы содействовать стабилизации цен. 

39. В энергобалансе на обозримую перспективу ведущую роль по-прежнему будет играть энергия, 

получаемая из ископаемых видов топлива. Мы будем расширять использование чистых и возобновляемых 
источников энергии, а также энергосберегающих и альтернативных технологий для удовлетворения 

возрастающих потребностей наших экономик и народов и решения проблем, связанных с климатом. В этом 

контексте мы подчеркиваем, что международное сотрудничество в области развития безопасной ядерной 

энергетики в мирных целях должно осуществляться в условиях строгого соблюдения соответствующих 

стандартов эксплуатационной безопасности и требований, касающихся проектирования, строительства и 

эксплуатации атомных электростанций. Мы особо отмечаем ключевую роль МАГАТЭ в совместных усилиях 

международного сообщества по ужесточению стандартов ядерной безопасности в целях повышения доверия 

населения к ядерной энергии как к чистому, доступному, безопасному и надежному источнику энергии, 

жизненно необходимому для удовлетворения глобальных энергетических потребностей. 

40. Мы отмечаем предпринятые к настоящему времени значительные усилия в целях укрепления 

сотрудничества в рамках БРИКС по ряду направлений. Мы убеждены в том, что наши страны располагают 

богатой базой знаний, «ноу-хау», значительным потенциалом и передовым опытом, которыми мы можем 
обмениваться и которые мы можем использовать для плодотворного сотрудничества на благо наших народов. С 

учетом этого мы одобряем План действий на следующий год. 

41. Мы высоко оцениваем итоги второй Встречи министров сельского хозяйства и аграрного развития 

стран БРИКС, состоявшейся в октябре 2011 года в г.Чэнду (Китай). Мы поручаем нашим министрам 

продвигать этот процесс с особым акцентом на потенциал сотрудничества между странами БРИКС для 

эффективного содействия всемирной продовольственной безопасности путем увеличения объемов 

сельскохозяйственного производства и повышения производительности аграрного сектора, обеспечения 

большей транспарентности рынков и сокращения чрезмерной волатильности цен на сырьевые товары, улучшая 

посредством этого качество жизни людей, особенно в развивающихся странах. 

42. Перед большинством стран БРИКС стоит ряд проблем схожего характера в области здравоохранения, 

в том числе проблемы, связанные с обеспечением всеобщего доступа к медицинским услугам, технологиям и 
медикаментам, с увеличением затрат и ростом показателей распространения инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. Мы поручаем участникам встреч министров здравоохранения стран БРИКС, первая из которых 

прошла в июле 2011 года в Пекине, принять меры для их институционализации с тем, чтобы добиваться 

решения этих общих проблем на наиболее эффективной, с точки зрения затрат, справедливой и устойчивой 

основе. 

43. Мы отмечаем встречу старших должностных лиц по научно-техническому сотрудничеству, 

состоявшуюся в сентябре 2011 года в г.Далянь (Китай), и в особенности растущий потенциал  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также инноваций в наших странах. Мы 

поддерживаем процесс сотрудничества как по приоритетным направлениям (продовольствие, фармацевтика, 

здравоохранение, энергетика), так и в сфере фундаментальных исследований в новых междисциплинарных 

областях (нанотехнологии, биотехнологии, перспективные материалы и т.д.). Мы поддерживаем обмен 

знаниями между нашими научно-исследовательскими институтами путем осуществления совместных проектов, 
проведения семинаров и организации программ обмена для молодых ученых. 

44. Проблемы стремительной урбанизации, с которыми сталкиваются все развивающиеся общества, 

включая наши, носят многоаспектный характер и затрагивают целый ряд взаимосвязанных вопросов. Мы 

поручаем соответствующим органам наших стран координировать усилия и изучать передовой опыт и 

имеющиеся технологии, которые могут принести реальную пользу нашим обществам. Мы с удовлетворением 

отмечаем первую Встречу дружественных городов стран БРИКС, состоявшуюся в декабре 2011 года в г.Санья, 

и будем продвигать этот процесс путем проведения Форума по урбанизации и городской инфраструктуре 

параллельно со вторым Форумом по сотрудничеству породненных городов и муниципальных образований 

государств – участников БРИКС. 

45. Учитывая наши растущие потребности в возобновляемых источниках энергии, а также в 

энергоэффективных и экологически чистых технологиях, и наши преимущества в этих областях, которые 
дополняют друг друга, мы договорились об обмене знаниями, «ноу-хау», технологиями и передовым опытом в 

этих сферах. 

46. Мы рады обнародовать первое в своем роде Экономическое исследование стран БРИКС, 

подготовленное при координирующей роли Индии с уделением особого внимания синергетическому 

взаимодействию и взаимодополняемости наших экономик. Мы приветствуем результаты сотрудничества 

между национальными статистическими институтами государств – участников БРИКС, а также отмечаем, что 



 
  

 

 

обновленное издание Статистического сборника стран БРИКС, опубликованное сегодня, является полезным 

справочным материалом по странам БРИКС. 

47. Мы выражаем удовлетворение фактом созыва III Делового форума БРИКС и II Финансового форума, 

и отмечаем их роль в стимулировании торговых отношений между нашими странами. В этом контексте мы 
приветствуем учреждение Биржевого альянса БРИКС – совместной инициативы сотрудничающих фондовых 

бирж стран БРИКС. 

48. Мы поддерживаем расширение каналов связи, программ обменов и контактов между людьми в 

рамках БРИКС, в том числе в области молодежных обменов, образования, культуры, туризма и спорта. 

49. Бразилия, Россия, Китай и Южная Африка выражают свою глубокую признательность и искреннюю 

благодарность Правительству и народу Индии за проведение встречи руководителей государств – участников 

БРИКС в Нью-Дели. 

50. Бразилия, Россия, Индия и Китай благодарят Южную Африку за предложение принять у себя в 2013 

году пятую встречу руководителей государств – участников БРИКС и выражают намерение оказать ей 

всемерную поддержку. 

Делийский план действий 
1. Встреча министров иностранных дел БРИКС «на полях» ГА ООН. 

2. Встречи министров финансов и управляющих центральными банками «на полях» совещаний «Группы 

двадцати» / других многосторонних совещаний (ВБ / МВФ). 

3. Встреча представителей финансовых и налоговых органов «на полях» совещаний ВБ / МВФ, а также 

самостоятельные встречи (по мере необходимости). 

4. Встречи министров торговли «на полях» многосторонних мероприятий либо самостоятельные встречи 

(по мере необходимости). 

5. Третья встреча министров сельского хозяйства БРИКС и предшествующие ей подготовительное 

совещание экспертов по сельскохозяйственным продуктам и вопросам продовольственной безопасности, а 

также вторая встреча экспертной рабочей группы по сельскому хозяйству. 

6. Встреча Высоких представителей стран БРИКС, ответственных за вопросы национальной 
безопасности. 

7. Вторая встреча старших должностных лиц стран БРИКС по науке технике. 

8. Первое совещание Форума БРИКС по урбанизации и второй Форум сотрудничества породненных 

городов и муниципальных образований государств – участников БРИКС в 2012 году в Индии. 

9. Второе совещание министров здравоохранения БРИКС. 

10. Промежуточная встреча су-шерп и шерп. 

11. Промежуточная встреча Контактной группы по вопросам экономики и торговли (КГЭТВ). 

12. Третья встреча представителей органов стран БРИКС, занимающихся вопросами конкуренции (2013 

г.). 

13. Встреча экспертов для обсуждения вопроса о новом Банке развития. 

14. Встреча представителей финансовых ведомств в развитие выводов, содержащихся в Экономическом 

исследовании БРИКС. 
15. Консультации между постоянными представительствами стран БРИКС в Нью-Йорке, Вене и Женеве 

(по мере необходимости). 

16. Консультативная встреча старших должностных лиц стран БРИКС «на полях» соответствующих 

международных форумов по вопросам окружающей среды и климата. 

Новые области сотрудничества для изучения: 

i. Многостороннее энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС. 

ii. Разработка общей научной оценки и долгосрочной стратегии БРИКС. 

iii. Диалог о молодежной политике государств – участников БРИКС. 

iv. Сотрудничество по вопросам, связанным с народонаселением. 

 

Этеквинская декларация, принятая по итогам IV саммита БРИКС 

(Дурбан, 27 марта 2013 г.)  
 

Этеквинская декларация 

1. Мы, руководители Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, 
Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, провели 27 марта 2013 года в Дурбане, 

Южная Африка, пятый саммит БРИКС. Наше обсуждение проходило по общей теме «БРИКС и Африка: 

партнерство в целях развития, интеграции и индустриализации». Пятый саммит БРИКС завершил первый цикл 

саммитов БРИКС, и мы вновь подтвердили свое намерение способствовать утверждению международного 

права, многосторонности и центральной роли Организации Объединенных Наций. Наши дискуссии отразили 

растущую солидарность в рамках БРИКС, а также нашу общую цель, которая состоит в содействии всеобщему 

миру, стабильности, развитию и сотрудничеству. Мы также рассмотрели вопрос о роли БРИКС в 



                                                     

 
международной системе, основанной на всеобъемлющем подходе общей солидарности и сотрудничества со 

всеми странами и народами. 

2. Наша встреча состоялась в период, который требует, чтобы мы рассмотрели представляющие 

взаимный интерес, системно важные вопросы, обменялись мнениями по имеющимся у нас озабоченностям и 

выработали долгосрочные решения. Наша цель – поступательное развитие БРИКС и его трансформация в 

полноформатный механизм текущей и долгосрочной координации по широкому кругу ключевых проблем 

мировой экономики и политики. Господствующая архитектура глобального управления регулируется 

институтами, которые были созданы в условиях, когда международный ландшафт во всех его аспектах 
характеризовался совершенно иными вызовами и возможностями. В то время, когда происходит структурная 

перестройка глобальной экономики, мы твердо намерены разрабатывать новые модели и подходы к более 

справедливому развитию и всеобъемлющему глобальному росту с упором на взаимодополняемость и 

использование сильных сторон экономик наших стран. 

3. Мы открыты к наращиванию нашего взаимодействия и сотрудничества с государствами, не 

входящими в БРИКС, в особенности со странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися 

странами, а также соответствующими международными и региональными организациями, как предусмотрено 

Декларацией Санья. После саммита БРИКС мы проведем Форум диалога с африканскими лидерами по теме 

«Раскрывая потенциал Африки: сотрудничество БРИКС и Африки в сфере инфраструктуры». Данный Форум 

представляет лидерам стран БРИКС и Африки возможность обсудить пути укрепления сотрудничества между 

государствами БРИКС и Африканским континентом. 

4. Признавая важность региональной интеграции для устойчивого роста, развития и ликвидации нищеты 
в Африке, мы подтверждаем нашу поддержку процессов интеграции на Континенте. 

5. В рамках Нового партнерства для развития Африки (НЕПАД) мы поддерживаем африканские страны в 

процессе их индустриализации за счет стимулирования прямых иностранных инвестиций, обмена знаниями, 

наращивания потенциала и диверсификации импорта из Африки. Мы подтверждаем, что развитие 

инфраструктуры в Африке важно, и признаем успехи, которых добился Африканский союз в определении и 

решении задач, стоящих перед континентом в области инфраструктуры, путем разработки Программы развития 

инфраструктуры в Африке, Африканского плана действий АС НЕПАД (2010–2015 годы), Президентской 

инициативы НЕПАД в поддержку создания инфраструктуры, а также региональных генеральных планов 

развития инфраструктуры, которые определили приоритетные проекты развития инфраструктуры, имеющие 

важнейшее значение для стимулирования региональной интеграции и индустриализации. Мы будем стремиться 

стимулировать инвестиции в инфраструктуру на основе взаимной выгоды для стимулирования промышленного 
развития, создания рабочих мест, повышения квалификации кадров, обеспечения продовольственной 

безопасности и безопасности питания, а также ликвидации нищеты и обеспечения устойчивого развития в 

Африке. Поэтому мы подтверждаем свою поддержку устойчивого развития инфраструктуры в Африке. 

6. Мы отмечаем проведение в Европе, США и Японии политики, направленной на уменьшение 

побочных рисков для мировой экономики. Некоторые из предпринимаемых действий ведут к «переливу» 

негативных последствий в другие экономики мира. Сохраняются значительные риски, и функционирование 

мировой экономики все еще не отвечает нашим ожиданиям. В результате остается высокой степень 

неопределенности в отношении силы и устойчивости процесса восстановления, а также направленности 

политики ряда ведущих экономических держав. В ряде ключевых стран безработица остается беспрецедентно 

большой, в то время как высокие уровни частной и государственной задолженности тормозят рост. В таких 

обстоятельствах мы подтверждаем наше твердое намерение поддерживать рост и укреплять финансовую 

стабильность. Мы также подчеркиваем необходимость того, чтобы развитые экономики предприняли 
соответствующие шаги с целью возвращения доверия, поощрения роста и обеспечения уверенного 

восстановления экономики. 

7. Центральные банки в развитых экономиках отреагировали принятием нестандартных мер в области 

денежно-кредитной политики, которые привели к наращиванию ликвидных средств в мире. Хотя это может 

соответствовать их полномочиям в вопросах проведения внутренней денежно-кредитной политики, 

крупнейшим центральным банкам следует избегать непреднамеренных последствий таких мер, выражающихся 

в увеличении волатильности потоков капитала, валют и цен на сырьевые товары, что может иметь негативные 

последствия для роста других экономик, в особенности развивающихся стран. 

8. Мы приветствуем ключевые цели российского председательства в «Группе двадцати» в 2013 году, в 

особенности усилия, направленные на увеличение финансирования инвестиций и обеспечение устойчивости 

государственного долга, ставящие целью обеспечение сильного, устойчивого, всеобъемлющего и 
сбалансированного роста, а также создание рабочих мест во всем мире. Мы также продолжим уделять 

приоритетное внимание повестке дня «Группы двадцати» в области развития как ключевому элементу 

глобальной экономической стабильности, долгосрочного устойчивого роста и создания рабочих мест. 

9. Развивающиеся страны сталкиваются с проблемами при развитии инфраструктуры, связанными с 

недостатком долгосрочного финансирования и прямых иностранных инвестиций, особенно в основной капитал. 

Это сдерживает мировой совокупный спрос. Сотрудничество в рамках БРИКС, направленное на более 

продуктивное использование мировых финансовых ресурсов, может способствовать решению этой проблемы. 



 
  

 

 

В марте 2012 года мы поручили нашим министрам финансов изучить возможность и целесообразность 

создания нового Банка развития для мобилизации ресурсов, предназначенных для осуществления проектов в 

области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС и других странах с формирующейся 

рыночной экономикой и развивающихся странах, что дополнило бы реализуемые усилия многосторонних и 
региональных финансовых институтов, деятельность которых связана с глобальным ростом и развитием. 

Ознакомившись с докладом наших министров финансов, мы с удовлетворением отмечаем, что учреждение 

нового Банка развития возможно и целесообразно. Мы согласились создать Новый банк развития. 

Первоначальный взнос в капитал Банка должен быть существенным и достаточным для того, чтобы Банк мог 

эффективно финансировать инфраструктурные проекты. 

10. В июне 2012 года на нашей встрече в Лос-Кабосе мы поручили министрам финансов и управляющим 

центральных банков изучить возможность создания финансовой «страховочной сетки» путем выработки 

соглашения между странами БРИКС о валютном резерве для использования в чрезвычайных обстоятельствах. 

Они пришли к выводу о том, что заключение соглашения о создании самоуправляемого валютного резерва 

будет оказывать позитивный эффект в качестве меры предосторожности, поможет странам БРИКС 

предотвратить нехватку краткосрочной ликвидности, оказать взаимную поддержку и укрепит финансовую 
стабильность. Кроме того, это будет способствовать укреплению глобальной финансовой «страховочной 

сетки», а также дополнит существующие международные механизмы в качестве еще одной линии защиты. Мы 

считаем, что создание валютного резерва для использования в чрезвычайных обстоятельствах с 

первоначальным размером в 100 млрд.долл. США является возможным и желательным при условии наличия 

внутренней правовой основы и соответствующих гарантий. Мы поручаем нашим министрам финансов и 

управляющим центральных банков продолжить работу в целях его создания. 

11. Мы благодарны нашим министрам финансов и управляющим центральных банков за проделанную 

работу по созданию нового Банка развития и заключению Соглашения о валютном резерве для использования в 

чрезвычайных ситуациях и поручаем им провести переговоры и заключить соглашения об их создании. Мы 

оценим ход работы над обеими инициативами на нашей следующей встрече в сентябре 2013 года. 

12. Мы приветствуем заключение между нашими экспортно-импортными банками и банками содействия 
развитию как Многостороннего соглашения о сотрудничестве и софинансировании проектов в сфере 

устойчивого развития, так и, учитывая крутую траекторию роста Африканского континента и значительные 

потребности в финансировании инфраструктуры, непосредственно вытекающие из этой тенденции роста, 

Многостороннего соглашения о софинансировании инфраструктуры в Африке. 

13. Мы призываем к реформе международных финансовых институтов с целью сделать их более 

представительными, отражающими увеличение веса стран БРИКС и других развивающихся стран. Мы по-

прежнему озабочены медленным темпом реформы МВФ. Мы осознаем настоятельную необходимость 

осуществить, как это было согласовано, реформу системы управления и квот Международного валютного 

фонда (МВФ) 2010 года. Мы призываем всех членов МВФ предпринять все необходимые шаги для достижения 

соглашения по вопросу формулы расчета квот и завершить следующий общий пересмотр квот к январю 2014 

года. Реформа МВФ должна усилить голос и представительность беднейших членов Организации, включая 

страны Африки к югу от Сахары. Для достижения этого следует беспристрастно рассмотреть все возможные 
варианты. Мы поддерживаем реформу и усовершенствование международной валютной системы, которая 

предусматривает универсальную международную систему резервных валют, обеспечивающую стабильность и 

надежность. Мы приветствуем дискуссию о роли Специальных прав заимствования в существующей 

международной валютной системе, включающую вопрос состава валют в корзине СПЗ. Мы поддерживаем 

МВФ в том, чтобы сделать его систему надзора более скоординированной и справедливой. Выбор руководства 

международных финансовых организаций должен осуществляться на основе открытого и транспарентного 

процесса, учитывающего заслуги кандидатов, а также быть действительно открытым для кандидатур от стран с 

формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. 

14. Мы подчеркиваем важность обеспечения надежного, достаточного и предсказуемого доступа к 

долгосрочному финансированию для развивающихся стран из различных источников. Мы хотели бы видеть 

согласованные международные усилия, направленные на финансирование и инвестиции в инфраструктуру с 
помощью инструментария обладающих соответствующими ресурсами многосторонних банков развития и 

региональных банков развития. Мы призываем всех участников предпринять усилия для масштабного 

пополнения ресурсов Международной ассоциации развития (МАР-17). 

15. Мы вновь подтверждаем свою поддержку открытой, транспарентной и основанной на совокупности 

правил многосторонней торговой системы. 

Мы продолжим наши усилия, направленные на успешное завершение Дохийского раунда переговоров, 

базируясь на достигнутом прогрессе и в соответствии с его мандатом, поддерживая в то же время принципы 

прозрачности, инклюзивности и многосторонности. Мы твердо намерены гарантировать, что новые 

предложения и подходы к Дохийскому раунду переговоров укрепят фундаментальные принципы Дохийского 

раунда и его мандат по повестке дня в области развития. Мы надеемся, что на 9-й министерской конференции 

ВТО на Бали будут достигнуты значимые, конкретные и сбалансированные результаты, которые отражают 

ключевые озабоченности по повестке развития беднейших и наиболее уязвимых членов ВТО. 



                                                     

 
16. Мы отмечаем продвижение работы по выбору нового Генерального директора ВТО в 2013 году. Мы 

сходимся во мнении, что ВТО необходим новый лидер, демонстрирующий приверженность политике 

многосторонности и увеличения эффективности Организации, в том числе демонстрируя решимость 

поддерживать усилия, которые приведут к скорейшему завершению Дохийского раунда переговоров. Мы 

считаем, что следующий Генеральный директор ВТО должен быть представителем развивающейся страны. 

17. Мы вновь подтверждаем наш подход к Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как к 

центральному звену в системе ООН, призванному рассматривать связанные между собой вопросы торговли, 

инвестирования, финансов и технологий с точки зрения перспектив для развития. Полномочия и деятельность 
ЮНКТАД уникальны и необходимы для решения проблем развития и роста в условиях глобальной экономики, 

которая становится все более взаимозависимой. Мы также подтверждаем важность укрепления возможностей 

ЮНКТАД по продвижению программ в области достижения консенсуса, политического диалога, исследований, 

технического сотрудничества и наращивания потенциала с тем, чтобы она была лучше подготовлена к 

надлежащему осуществлению своих полномочий в области развития. 

18. Мы признаем важную роль государственных компаний (ГК) в экономике и призываем наши ГК 

изучать механизмы сотрудничества, обмена информацией и наилучшими практиками. 

19. Мы признаем основополагающую роль малых и средних предприятий (МСП) в экономиках наших 

стран. МСП являются основными создателями рабочих мест и благосостояния. В этой связи мы будем изучать 

возможности сотрудничества в области МСП и признаем необходимость содействия развитию диалога между 

соответствующими министерствами и ведомствами, отвечающими за данную сферу, особенно в целях 

продвижения международных обменов и сотрудничества, а также поддержки инноваций, научных 
исследований и разработок. 

20. Мы вновь заявляем нашу твердую приверженность тому, что Организация Объединенных Наций 

(ООН) является главным многосторонним форумом, на который возложена ответственность за реализацию 

надежд, содействие миру, порядку и устойчивому развитию в мире. ООН обладает универсальным членским 

составом и играет центральную роль в глобальном управлении и реализации принципа многосторонности. В 

этом контексте мы вновь подтверждаем необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет 

Безопасности, имея в виду сделать его более представительным, эффективным и действенным с тем, чтобы он 

мог успешно справляться с глобальными вызовами. В этом контексте Китай и Россия подтверждают важность, 

которую они придают статусу Бразилии, Индии и Южной Африки в международных делах, и поддерживают их 

стремление играть более значимую роль в ООН. 

21. Мы подчеркиваем нашу приверженность совместной работе в ООН в целях продолжения 
сотрудничества и укрепления многосторонних подходов к международным отношениям, базирующимся на 

верховенстве права и Уставе Организации Объединенных Наций. 

22. Мы привержены делу построения гармоничного мироустройства, опирающегося на прочный мир и 

общее процветание, и вновь подтверждаем, что XXI век должен стать веком мира, безопасности, развития и 

сотрудничества. Именно эта главная задача и общее твердое стремление к миру, безопасности, развитию и 

сотрудничеству сблизили страны БРИКС. 

23. Мы приветствуем двадцатую годовщину проведения Всемирной конференции по правам человека и 

подписания Венской декларации и Программы действий. Мы готовы изучить возможности сотрудничества в 

области прав человека. 

24. Мы одобряем усилия международного сообщества и признаем центральную роль Африканского 

союза и его Совета мира и безопасности в деле урегулирования конфликтов в Африке. Мы призываем СБ ООН 

усиливать сотрудничество с Африканским союзом и его Советом мира и безопасности, следуя 
соответствующим резолюциям СБ ООН. Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с распространением 

нестабильности из Северной Африки, в особенности зоны Сахеля, а также Гвинейского залива. У нас по-

прежнему вызывают тревогу сообщения об ухудшении гуманитарной ситуации в ряде стран. 

25. Мы приветствуем назначение нового председателя Комиссии Африканского союза как 

подтверждение лидирующей роли женщин. 

26. Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с ухудшением положения в сфере безопасности и 

гуманитарной ситуации в Сирии и осуждаем участившиеся случаи нарушения прав человека и международного 

гуманитарного права в результате продолжающегося насилия. Мы считаем, что совместное коммюнике 

Женевской группы действий создает основу для урегулирования сирийского кризиса, и подтверждаем наше 

неприятие любой дальнейшей милитаризации конфликта. Возглавляемый сирийцами переходный 

политический процесс может быть обеспечен только через широкий национальный диалог, отражающий 
законные чаяния всех слоев сирийского общества и уважающий независимость, территориальную целостность 

и суверенитет этой страны, как это зафиксировано в Женевском совместном коммюнике и соответствующих 

резолюциях СБ ООН. Мы поддерживаем усилия Специального представителя ООН и Лиги арабских 

государств. Ввиду ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии мы призываем все стороны разрешить и далее 

обеспечивать немедленный, безопасный, полный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций ко 

всем нуждающимся в помощи. Мы призываем все стороны обеспечивать безопасность сотрудникам 

гуманитарных организаций. 



 
  

 

 

27. Мы приветствуем вступление Палестины в ООН в статусе государства-наблюдателя. Мы озабочены 

отсутствием прогресса в ближневосточном мирном процессе и призываем международное сообщество 

оказывать содействие как Израилю, так и Палестине в их усилиях на пути к урегулированию, 

предполагающему существование двух государств, в том числе сопредельного экономически жизнеспособного 
палестинского государства, мирно живущего бок о бок с Израилем в международно признанных границах, 

основывающихся на существовавших по состоянию на 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. 

Мы глубоко обеспокоены строительством израильских поселений на оккупированных палестинских 

территориях, что противоречит международному праву и наносит ущерб мирному процессу. Напоминая о 

первоочередной ответственности СБ ООН за поддержание международного мира и безопасности, мы отмечаем 

важность регулярного представления «квартетом» докладов Совету Безопасности о предпринимаемых им 

усилиях, призванных внести конкретный вклад в мирный процесс. 

28. Мы считаем, что нет альтернативы разрешению иранской ядерной проблемы переговорным путем. 

Мы признаем право Ирана на мирное использование ядерной энергии в соответствии с принятыми им на себя 

международными обязательствами и выступаем за решение связанных с этим вопросов политическими и 

дипломатическими средствами путем диалога, в том числе между Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) и Ираном, а также согласно положениям соответствующих резолюций СБ ООН и в 

соответствии с обязательствами Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Мы 

обеспокоены угрозами применения в отношении Ирана военной силы, равно как и односторонними санкциями. 

Отмечая проведенные недавно переговоры в Алма-Ате, выражаем надежду на то, что все остающиеся вопросы, 

касающиеся иранской ядерной программы, будут урегулированы переговорным путем и дипломатическими 

средствами. 

29. Афганистану нужно время, помощь в развитии и оказание сотрудничества, а также 

привилегированный доступ на мировые рынки, иностранные инвестиции и ориентированная на ясный 

конечный результат стратегия достижения прочного мира и стабильности. Мы поддерживаем обязательства 

международного сообщества, данные Афганистану на Боннской международной конференции (декабрь 2011 

года), продолжать оказывать поддержку на протяжении переходного десятилетия с 2015-го по 2024 год. Мы 
подтверждаем наше обязательство поддерживать становление Афганистана как мирного, стабильного и 

демократического государства, свободного от терроризма и экстремизма, и подчеркиваем необходимость более 

эффективного регионального и международного сотрудничества в целях стабилизации Афганистана, включая 

борьбу с терроризмом. Мы поддерживаем усилия, нацеленные на борьбу с незаконным оборотом опиатов, 

идущих из Афганистана, в рамках Парижского пакта. 

30. Мы приветствуем усилия Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) и Мали, нацеленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности 

Мали. Мы поддерживаем усилия гражданского характера правительства Мали и его партнеров по 

международному сообществу в реализации переходной программы, направленной на проведение 

президентских и парламентских выборов. Мы подчеркиваем важность политической вовлеченности и 

социально-экономического развития для достижения Мали устойчивого мира и стабильности. Выражаем 

обеспокоенность в связи с сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Мали и призываем 
международное сообщество продолжать сотрудничество с Мали и соседними государствами для 

предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженного 

конфликта. 

31. Мы глубоко озабочены ухудшением ситуации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и 

сожалеем о человеческих жертвах. Мы решительно осуждаем притеснения и акты насилия в отношении 

мирного населения и призываем все стороны в конфликте незамедлительно прекратить враждебные действия и 

вернуться к переговорам. Мы призываем все стороны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ 

для оказания гуманитарной помощи. Мы готовы совместно с международным сообществом работать с целью 

оказания соответствующего содействия, а также способствовать прогрессу в направлении мирного 

урегулирования этого конфликта. Бразилия, Россия и Китай выражают сочувствие правительствам Южной 

Африки и Индии в связи с гибелью в ЦАР граждан этих стран. 
32. Мы серьезно обеспокоены сохраняющейся нестабильностью в Демократической Республике Конго 

(ДРК). Мы приветствуем подписание в Аддис-Абебе 24 февраля 2013 года Рамочного соглашения о мире, 

безопасности и сотрудничестве для ДРК и региона. Мы поддерживаем независимость, территориальную 

целостность и суверенитет этой страны. Мы поддерживаем усилия ООН, Африканского союза и 

субрегиональных организаций по восстановлению мира, безопасности и стабильности в этой стране. 

33. Мы вновь заявляем о своем решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях и 

подчеркиваем, что не может быть никакого оправдания любым террористическим актам. Считаем, что ООН 

принадлежит центральная роль в координации международных действий против терроризма в рамках Устава 

ООН и в соответствии с принципами и нормами международного права. В этом контексте мы поддерживаем 

реализацию Глобальной контртеррористической стратегии Генеральной Ассамблеи ООН и полны решимости 

укреплять сотрудничество в противодействии этой глобальной угрозе. Мы также вновь призываем к 

скорейшему завершению переговоров в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по Всеобщей конвенции по 



                                                     

 
международному терроризму и ее принятия всеми государствами-членами, и мы договорились вместе 

двигаться к этой цели. 

34. Мы признаем исключительно важную позитивную роль, которую играет интернет в мире в плане 

содействия экономическому, социальному и культурному развитию. Мы считаем важным вносить вклад и 

участвовать в мирном, безопасном и открытом киберпространстве, и мы подчеркиваем, что безопасность при 

использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с применением универсально 

признанных норм, стандартов и практик имеет первостепенную важность. 

35. Мы поздравляем Бразилию в связи с проведением Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио 
+ 20) в июне 2012 года и приветствуем достигнутые по ее итогам результаты, отраженные в документе 

«Будущее, которое мы хотим», в частности, подтверждение принципов Рио и политической решимости 

придерживаться курса устойчивого развития и ликвидации нищеты наряду с созданием для партнеров БРИКС 

возможностей принять участие и сотрудничать в разработке будущих целей устойчивого развития. 

36. Мы поздравляем Индию с результатами 11-й сессии Конференции Сторон Конвенции Организации 

Объединенных Наций о биологическом разнообразии (КС-11 КБР) и шестой встречи Конференции сторон, 

которая была организована в формате Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности. 

37. Признавая, что изменение климата относится к самым значительным вызовам и угрозам на пути 

достижения устойчивого развития, мы призываем все стороны основываться на решениях, принятых 18-й 

Конференцией сторон Конвенции (КС-18) и 8-й Конференцией сторон, действующей в качестве совещания 

сторон Киотского протокола, которые состоялись в Дохе, с тем чтобы обеспечить успешное завершение к 2015 

году переговоров по разработке протокола, иных правовых актов или согласованного итогового документа, 
который будет иметь юридическую силу согласно Конвенции, применимой ко всем Сторонам, руководствуясь 

ее принципами и положениями. 

38. Мы полагаем, что согласованные на международном уровне цели в области развития, включая Цели 

развития тысячелетия (ЦРТ), охватывают потребности развивающихся стран, многие из которых продолжают 

сталкиваться с вызовами в области развития, включая широкомасштабные нищету и неравенство. Страны с 

низким уровнем дохода продолжают сталкиваться с вызовами, которые угрожают сохранению впечатляющих 

показателей роста, достигнутых за последние годы. Волатильность цен на продовольствие и другие сырьевые 

товары сделала продовольственную безопасность проблемным вопросом, а также ограничила источники дохода 

этих стран. Прогресс в восстановлении макроэкономических буферных резервов достигается довольно 

медленными темпами, частично по причине мер, принятых с целью смягчить социальные последствия внешних 

потрясений. В настоящее время многие страны с низким уровнем дохода находятся в более уязвимом 
положении в плане реагирования на внешние потрясения ввиду более ограниченных буферных резервов 

денежных средств и ограничений, касающихся конвертов помощи, что скажется на их способности закрепить 

результаты в достижении ЦРТ. Соглашаемся с тем, что отдельные страны, особенно в Африке, и другие 

развивающиеся страны на Юге не могут самостоятельно достичь ЦРТ, и поэтому в фокусе внимания системы 

ООН при обсуждении глобального развития по-прежнему должна оставаться Цель 8 о «формировании 

глобального партнерства в целях развития». К тому же это потребует соблюдения всех обязательств, указанных 

в итоговых документах предыдущих основных международных конференций. 

39. Мы подтверждаем наше стремление работать совместно, с тем чтобы ускорить достижение Целей 

развития тысячелетия (ЦРТ) к запланированному сроку – 2015 году, и призываем других членов 

международного сообщества работать во имя этого. В этом контексте мы подчеркиваем, что повестку развития 

на период после 2015 года следует выстраивать на основе ЦРТ, концентрируясь на ликвидации нищеты и 

развитии человеческого капитала, при этом реагируя на новые вызовы в области развития с учетом 
индивидуальных национальных особенностей развивающихся стран. В этой связи критически важный вопрос 

мобилизации средств на оказание помощи развивающимся странам должен рассматриваться как 

первоочередная цель. Важно обеспечить, чтобы все дискуссии по повестке дня развития ООН, включая 

повестку развития после 2015 года, представляли собой инклюзивный и транспарентный процесс 

взаимодействия правительств в рамках ООН на универсальной и представительной основе.  

40. Мы приветствуем учреждение Рабочей группы открытого состава по разработке Целей устойчивого 

развития (ЦУР) в соответствии с итоговым документом Конференции Рио + 20, в котором подтверждены 

принципы устойчивого развития в качестве базы для выработки подходов к новым и появляющимся вызовам. 

Мы полностью поддерживаем скоординированный межправительственный процесс подготовки повестки дня 

развития ООН. 

41. Мы отмечаем следующие встречи, проведенные в порядке выполнения Делийского плана действий: 
· встреча министров иностранных дел «на полях» сессии ГА ООН; 

· встреча Высоких представителей по вопросам национальной безопасности (г. Нью-Дели); 

· встречи министров финансов и управляющих центральных банков (г. Вашингтон и г. Токио); 

· встреча министров торговли (г. Пуэрто-Вальярта); 

· встречи министров здравоохранения (г. Нью-Дели и г. Женева). 

42. Мы приветствуем создание Совета экспертных центров БРИКС, Делового совета БРИКС, а также 

отмечаем следующие встречи, проведенные в порядке подготовки к настоящему саммиту: 



 
  

 

 

· Пятый академический форум; 

· Четвертый бизнес-форум; 

· Третий финансовый форум. 

43. Мы приветствуем итоги встречи министров финансов БРИКС и управляющих центральных банков и 
одобряем итоговые коммюнике третьей встречи министров торговли стран БРИКС, проведенные в порядке 

подготовки к саммиту. 

44. Мы преданы делу укрепления партнерства, ставящего целью совместное развитие. Во имя этой цели 

мы принимаем Этеквинский план действий. 

45. Мы достигли согласия в том, что дальнейшие циклы саммитов в принципе будут идти в 

последовательности Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. 

46. Бразилия, Россия, Индия и Китай выражают глубокую признательность правительству и народу 

Южной Африки за организацию пятого Саммита БРИКС в Дурбане. 

47. Россия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою признательность Бразилии за предложение 

провести у себя первый Саммит БРИКС второго цикла, т.е. шестой Саммит БРИКС, в 2014 году, и заявляют о 

своей полной поддержке этого. 
Этеквинский план действий 

1. Встреча министров иностранных дел БРИКС «на полях» ГА ООН. 

2. Встреча Высоких представителей по вопросам национальной безопасности стран БРИКС. 

3. Промежуточная встреча шерп и су-шерп. 

4. Встречи министров финансов и управляющих центральных банков «на полях» встреч «Группы 

двадцати», встреч в рамках Всемирного банка/МВФ, а также самостоятельные встречи (по мере 

необходимости). 

5. Встречи министров торговли БРИКС «на полях» многосторонних мероприятий, или самостоятельные 

встречи (по мере необходимости). 

6. Встреча министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития БРИКС и предшествующее 

ей подготовительное совещание экспертов по сельскохозяйственной продукции и вопросам продовольственной 
безопасности, а также встреча экспертной рабочей группы по сельскому хозяйству. 

7. Встреча министров здравоохранения БРИКС и подготовительные встречи. 

8. Встреча должностных лиц БРИКС, ответственных за вопросы населения «на полях» соответствующих 

многосторонних мероприятий. 

9. Встреча министров науки и технологий БРИКС и встреча старших должностных лиц БРИКС по 

вопросам науки и технологий. 

10. Встреча кооперативных объединений стран БРИКС. 

11. Встречи представителей финансовых и налоговых органов «на полях» встреч Всемирного 

банка/МВФ, а также самостоятельной встречи (по мере необходимости). 

12. Встречи контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам. 

13. Встреча породненных городов БРИКС и Форум сотрудничества муниципальных органов власти. 

14. Встреча Форума БРИКС по урбанизации. 
15. Встреча ведомств, курирующих вопросы конкурентной политики в странах БРИКС (2013 год, г. Нью-

Дели). 

16. Пятая встреча руководителей национальных статистических ведомств стран БРИКС. 

17. Консультации между постоянными представительствами и/или посольствами стран БРИКС, 

соответственно, в Нью-Йорке, Вене, Риме, Париже, Вашингтоне, Найроби и Женеве (по мере необходимости). 

18. Консультативная встреча старших должностных лиц стран БРИКС «на полях» соответствующих 

международных форумов по вопросам устойчивого развития, окружающей среды и климата (по мере 

необходимости). 

Новые области сотрудничества для изучения: 

– Форум БРИКС по вопросам публичной дипломатии; 

– Сотрудничество стран БРИКС в области борьбы с коррупцией; 
– Государственные корпорации/государственные предприятия стран БРИКС; 

– Национальные ведомства по контролю за оборотом наркотиков; 

– Виртуальный секретариат БРИКС; 

– Диалог стран БРИКС по вопросам молодежной политики; 

– Туризм; 

– Энергетика; 

– Спорт и проведение крупных спортивных мероприятий. 

* * * 

В связи с принятием по итогам пятого саммита БРИКС (Дурбан, 27 марта 2013 года) Этеквинской 

декларации и включением в нее формулировки о создании Банка развития БРИКС (п. 9). Российская Сторона 

подтверждает свою поддержку данной идеи. Вместе с тем Российская Сторона исходит из ранее достигнутой на 



                                                     

 
уровне министров финансов стран БРИКС договоренности о том, что работа над этой идеей будет продолжена 

с целью согласования конкретных принципов, условий и параметров решения данного вопроса. 

 

Форталезская декларация, принята по итогам VI саммита БРИКС 

(Форталеза, 15 июля 2014 г.) 
 

1. Мы, руководители Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, 

Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, собрались в Форталезе, Бразилия, 15 

июля 2014 года на шестой саммит БРИКС. Открывая второй цикл саммитов БРИКС, мы выбрали темой наших 

дискуссий тему «Инклюзивный рост: устойчивые решения» – в соответствии с инклюзивной 

макроэкономической и социальной политикой, проводимой нашими правительствами и с учетом настоятельной 

необходимости реагирования на вызовы, с которыми сталкивается человечество, пытаясь одновременно 
обеспечить рост, инклюзивность, защиту и сохранение. 

2. По завершении первого цикла из пяти саммитов, проходивших поочередно в каждой из стран БРИКС, 

мы можем констатировать, что нам удалось наладить надлежащую координацию в рамках различных 

многосторонних инициатив и инициатив с широким составом участников и что сотрудничество между 

странами БРИКС расширяется, охватывая все новые области. Наши общие взгляды и наша приверженность 

международному праву и многостороннему подходу, основой и центральным элементом которого является 

Организация Объединенных Наций, широко признанны и представляют собой важный вклад в обеспечение 

глобального мира, экономической стабильности, социальной интеграции, равенства, устойчивого развития и 

взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами. 

3. Мы вновь заявляем о нашей открытости для более широкого взаимодействия с другими странами, в 

том числе развивающимися странами и странами с формирующейся рыночной экономикой, а также с 

международными и региональными организациями, в целях укрепления сотрудничества и солидарности в 
контексте наших отношений со всеми странами и народами. В этой связи мы намерены провести совместное 

заседание с руководителями стран Южной Америки по теме шестого саммита БРИКС в целях развития 

сотрудничества между БРИКС и Южной Америкой. Мы подтверждаем нашу поддержку интеграционных 

процессов в Южной Америке, и в частности признаем важную роль Южноамериканского союза наций 

(УНАСУР) в поощрении мира и демократии в регионе, а также в обеспечении устойчивого развития и 

искоренении нищеты. Мы считаем, что расширение диалога между БРИКС и странами Южной Америки может 

сыграть активную роль в укреплении принципа многосторонности и международного сотрудничества в 

интересах мира, безопасности, экономического и социального прогресса и устойчивого развития в условиях 

взаимозависимого и все более усложняющегося, глобализирующегося мира. 

4. С момента своего создания БРИКС руководствуется общими целями обеспечения мира, безопасности, 

развития и сотрудничества. В рамках этого нового цикла мы, подтверждая свою приверженность этим целям, 
обязуемся углублять наши партнерские отношения на основе открытости, инклюзивности и взаимовыгодного 

сотрудничества и с новым видением перспектив. В этой связи мы готовы изучать новые области для 

налаживания полномасштабного сотрудничества и более тесного экономического партнерства в целях 

содействия развитию связей между рынками, финансовой интеграции, осуществлению общих 

инфраструктурных проектов, а также межличностным контактам. 

5. Шестой саммит БРИКС проходит в важный исторический момент, когда международное сообщество 

ищет пути решения задач быстрого восстановления экономики после глобального финансового кризиса и 

обеспечения устойчивого развития, и в частности задач, связанных с изменением климата, и одновременно 

ведет разработку повестки дня в области развития на период после 2015 года. При этом мы сталкиваемся с 

хронической политической нестабильностью и конфликтами в различных горячих точках планеты и новыми, 

нетрадиционными угрозами. С другой стороны, структуры международного управления, созданные в рамках 
иной конфигурации сил, демонстрируют все более явные признаки утраты легитимности и эффективности в 

условиях, когда все шире используются переходные и временные механизмы, зачастую в ущерб принципу 

многосторонности. Мы рассматриваем БРИКС как важную движущую силу процесса постепенного 

преобразования и реформирования нынешних институтов в рамках перехода к более представительной и 

справедливой системе управления, способной генерировать более инклюзивный глобальный рост и 

содействовать обеспечению стабильности, мира и процветания во всем мире. 

6. В ходе первого цикла саммитов БРИКС экономики наших стран сообща укрепили свои позиции в 

качестве основных локомотивов устойчивого развития мировой экономики, преодолевающей последствия 

недавнего глобального экономического и финансового кризиса. Страны БРИКС продолжают вносить важный 

вклад в обеспечение глобального роста и сокращение масштабов нищеты как у себя дома, так и в других 

странах. Наша политика поощрения экономического роста и социальной интеграции способствует 

стабилизации глобальной экономики, созданию новых рабочих мест, сокращению масштабов нищеты и 
преодолению неравенства и тем самым вносит вклад в достижение целей развития, провозглашенных в 

Декларации тысячелетия. В рамках начавшегося нового цикла страны БРИКС, помимо содействия 



 
  

 

 

динамичному, устойчивому и сбалансированному росту, будут продолжать играть важную роль в поощрении 

социального развития и формировании международной повестки дня в данной области, опираясь на свой опыт 

решения проблем нищеты и неравенства. 

7. В целях более полного отражения достижений стран БРИКС в области социальной политики и 
позитивного влияния их экономического роста мы поручаем нашим национальным статистическим органам и 

министерствам здравоохранения и образования приступить к разработке совместных методологий расчета 

социальных показателей для их включения в совместную статистическую публикацию БРИКС. Мы также 

призываем Совет экспертных центров БРИКС оказать техническую поддержку в решении этой задачи. Кроме 

того, мы просим национальные статистические учреждения стран БРИКС рассмотреть возможность и 

целесообразность создания платформы для разработки таких методологий и представить доклад по этому 

вопросу. 

8. Мировая экономика укрепляется, причем признаки улучшения экономической ситуации наблюдаются 

и в некоторых развитых странах. Однако процесс экономического восстановления по-прежнему подвержен 

серьезным рискам. Вызывают беспокойство высокие уровни безработицы и внешнего долга и все еще низкие 

темпы роста во многих развитых странах. Значительный вклад в обеспечение глобального роста по-прежнему 
вносят и будут вносить в предстоящие годы страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся 

страны. Несмотря на укрепление мировой экономики, денежно-кредитная политика некоторых развитых стран 

может стать причиной новых проблем и волатильности на финансовых рынках, и изменения в такой политике 

должны тщательно выверяться и четко разъясняться в целях минимизации их негативных побочных 

последствий. 

9. Прочная макроэкономическая база, хорошо регулируемые финансовые рынки и значительные объемы 

резервов позволили странам с формирующейся рыночной экономикой и развивающимся странам, и в частности 

странам БРИКС, более уверенно противостоять опасностям и негативным последствиям, обусловленным 

сложной экономической ситуацией в последние годы. Тем не менее, продолжение усилий по координации 

макроэкономической политики между всеми ведущими в экономическом отношении странами, в том числе в 

рамках Группы 20, остается одним из важнейших условий улучшения перспектив быстрого и устойчивого 
восстановления глобальной экономики. В этой связи мы вновь заявляем о нашей твердой решимости 

продолжать взаимодействовать друг с другом, а также с глобальным сообществом в целях обеспечения 

большей финансовой стабильности, поддержки устойчивого, динамичного и инклюзивного роста и создания 

качественных рабочих мест. Страны БРИКС готовы содействовать достижению провозглашенной Группой 20 

цели увеличения нашего коллективного ВВП в течение ближайших пяти лет более чем на 2 процента по 

сравнению с траекторией роста, определяемой нынешней политикой. 

10. Мы выражаем признательность России за ее успешную работу в качестве страны-председателя 

Группы 20 в 2013 году. Начало проведения саммитов БРИКС примерно совпало по времени с началом 

глобального кризиса, началом проведения саммитов Группы 20 и укреплением позиций этой группы как 

главного форума для координации макроэкономической политики ее членов. Открывая новый раунд саммитов 

БРИКС, мы по-прежнему преисполнены решимости конструктивно реагировать на глобальные экономические 

и финансовые вызовы и активно содействовать устойчивому развитию, инклюзивному росту, финансовой 
стабильности и созданию более представительной системы международного экономического управления. Мы 

будем продолжать нашу плодотворную координацию и добиваться достижения целей в области развития, 

которые мы перед собой ставим, в рамках международной экономической системы и финансовой архитектуры. 

11. Страны БРИКС, а также другие страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся 

страны продолжают сталкиваться с серьезными финансовыми трудностями при решении инфраструктурных 

проблем и удовлетворении потребностей в области устойчивого развития. В этой связи мы рады объявить о 

подписании Соглашения о создании Нового банка развития (НБР) в целях мобилизации ресурсов для 

финансирования инфраструктурных проектов и проектов в области устойчивого развития в странах БРИКС и 

других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Мы высоко оцениваем 

работу, проделанную министрами финансов наших стран. Функционируя на основе разумных принципов 

банковской деятельности, НБР будет помогать укреплять сотрудничество между нашими странами и дополнять 
усилия многосторонних и региональных финансовых учреждений в области глобального развития, содействуя 

тем самым выполнению наших коллективных обязательств, касающихся обеспечения динамичного, 

устойчивого и сбалансированного роста. 

12. Первоначальный объявленный капитал Банка составит 100 млрд. долл. США. Его первоначальный 

подписной капитал будет составлять 50 млрд. долл. США и будет поровну распределяться между 

представителями Банка. Первым председателем Совета управляющих будет представитель России. Первым 

председателем Совета директоров будет представитель Бразилии. Первым президентом Банка будет 

представитель Индии. Штаб-квартира Банка будет находиться в Шанхае. Параллельно со штаб-квартирой в 

Южной Африке будет создан Африканский региональный центр Нового банка развития. Мы поручаем 

министрам финансов наших стран определить формы и модальности его операционализации. 

13. Мы рады объявить о подписании Договора о создании Пула условных валютных резервов БРИКС, 

первоначальный размер которого составит 100 млрд. долл. США. Этот Пул будет играть позитивную роль 



                                                     

 
страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и способствовать 

углублению сотрудничества между странами БРИКС, а также поможет укрепить глобальную систему 

финансовой безопасности и станет важным дополнением к существующим международным механизмам. Мы 

признательны министрам финансов и руководителям центральных банков наших стран за проделанную ими 

работу. Это соглашение обеспечивает правовую основу для предоставления ликвидности посредством 

валютных свопов в случае возникновения или угрозы возникновения краткосрочных проблем платежного 

баланса. 

14. Мы также приветствуем подписание Меморандума о взаимопонимании по вопросу о сотрудничестве 
между учреждениями по кредитованию экспорта и страхованию экспортных кредитов стран БРИКС, что будет 

способствовать созданию более благоприятных условий для расширения торговли между нашими странами. 

15. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый нашими банками развития в области 

расширения и укрепления финансовых связей между нашими странами. Учитывая важность инициатив в сфере 

инновационной деятельности, мы приветствуем заключение Соглашения о сотрудничестве в области 

инноваций в рамках Механизма межбанковского сотрудничества стран БРИКС. 

16. Мы признаем наличие возможностей для объединения потенциалов рынков страхования и 

перестрахования стран БРИКС. Мы поручаем нашим соответствующим органам изучить пути налаживания 

сотрудничества в данной области. 

17. Мы считаем, что устойчивому развитию и экономическому росту будет способствовать взимание 

налога с доходов в тех юрисдикциях, где осуществляется соответствующая экономическая деятельность. Мы 

выражаем нашу обеспокоенность по поводу негативного влияния, которое оказывают на мировую экономику 
практика уклонения от уплаты налогов, транснациональные мошеннические действия и агрессивное налоговое 

планирование. Мы знаем о проблемах, связанных с агрессивным уходом от налогообложения и несоблюдением 

установленных правил. Поэтому мы подтверждаем нашу приверженность совместному подходу к решению 

вопросов, связанных с налоговым администрированием, а также наше стремление расширять сотрудничество в 

рамках международных форумов, посвященных проблемам размывания налогооблагаемой базы и вопросам 

обмена информацией в налоговых целях. Мы поручаем нашим соответствующим органам изучить пути 

укрепления сотрудничества в данной области. Мы также поручаем нашим соответствующим органам 

добиваться укрепления сотрудничества в таможенной области. 

18. Мы по-прежнему разочарованы и серьезно обеспокоены невыполнением объявленных в 2010 году 

реформ МВФ, что негативно сказывается на легитимности, репутации и эффективности Фонда. Процесс 

реформирования МВФ основывается на принятых на высоком уровне обязательствах, которые уже позволили 
увеличить объем ресурсов Фонда и должны привести к модернизации его системы управления, которая должна 

в большей степени отражать увеличение роли стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся 

страны в мировой экономике. Фонд должен оставаться институтом, основанным на квотах. Мы призываем 

страны-члены МВФ найти возможность без дальнейших промедлений провести 14-й раунд общего пересмотра 

квот. Мы вновь призываем МВФ разработать варианты дальнейших действий по продвижению процесса 

реформ с целью обеспечить увеличение роли и представленности стран с формирующейся рыночной 

экономикой и развивающихся стран на тот случай, если принятые в 2010 году решения о проведении реформ не 

вступят в силу до конца текущего года. Мы также призываем страны-члены МВФ достичь окончательной 

договоренности по новой формуле расчета квот совместно с проведением 15-го раунда общего пересмотра 

квот, с тем чтобы не ставить под угрозу соблюдение уже и без того перенесенных сроков (январь 2015 года). 

19. Мы приветствуем провозглашенные Группой Всемирного банка цели в области оказания помощи 

странам в искоренении нищеты и обеспечении совместного процветания. Мы признаем потенциал этой новой 
стратегии в поддержку достижения международным сообществом этих амбициозных целей. Однако этот 

потенциал может быть реализован только в том случае, если Банк и его члены смогут реально продвинуться в 

создании более демократичных структур управления, расширить финансовые возможности Банка и найти 

инновационные способы увеличения объемов финансирования развития и расширения обмена знаниями, 

ориентируясь в первую очередь на интересы и запросы клиентов, что предполагает учет индивидуальных 

потребностей каждой страны в области развития. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего начала работы по 

следующему пересмотру структуры акционерного капитала Всемирного банка, с тем, чтобы уложиться в 

согласованные сроки (октябрь 2015 года). В этой связи мы призываем к созданию такой международной 

финансовой архитектуры, которая бы в большей степени способствовала решению проблем развития. Мы 

весьма активно занимаемся совершенствованием международной финансовой архитектуры, координируя на 

многосторонней основе наши усилия, а также реализуя наши инициативы в области финансового 
сотрудничества, которые, дополняя друг друга, будут способствовать увеличению разнообразия и доступности 

ресурсов для целей стимулирования развития и обеспечения устойчивости глобальной экономики.  

20. Мы преисполнены решимости вывести наше экономическое сотрудничество на качественно новый 

уровень. В этой связи мы подчеркиваем важность разработки дорожной карты экономического сотрудничества 

в рамках БРИКС. С учетом этого мы приветствуем предложение в отношении разработки «Стратегии 

экономического сотрудничества стран БРИКС» и «Общих принципов углубления экономического партнерства 

стран БРИКС», в которых определяются меры по развитию экономического, торгового и инвестиционного 



 
  

 

 

сотрудничества в рамках БРИКС. Руководствуясь представленными документами и принимая к сведению 

материалы, подготовленные Советом экспертных центров стран БРИКС, мы поручаем нашим шерпам 

подготовить соответствующие предложения для их представления на одобрение следующего саммита БРИКС. 

21. Мы считаем, что все страны должны иметь надлежащие права и равные возможности и на 
справедливой основе участвовать в глобальной экономической, финансовой и торговой деятельности, 

признавая при этом, что они обладают разным потенциалом и находятся на разных уровнях развития. Мы 

стремимся к созданию открытой мировой экономики, характеризующейся эффективным распределением 

ресурсов, свободным движением капиталов и товаров и справедливой и упорядоченной конкуренцией и потому 

служащей интересам всех. Мы вновь заявляем о нашей поддержке открытой, инклюзивной, 

недискриминационной, транспарентной и подчиняющейся установленным правилам многосторонней торговой 

системы. Мы будем продолжать наши усилия по обеспечению успешного завершения Дохийского раунда 

многосторонних торговых переговоров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), опираясь на 

позитивные итоги 9-й Министерской конференции ВТО, проходившей на Бали (Индонезия) в декабре 2013 

года. 

В этой связи мы вновь заявляем о нашем твердом намерении разработать до конца текущего года 
постбалийскую программу работы по завершению Дохийского раунда на основе уже достигнутого прогресса и 

в соответствии с мандатом, определенным в Дохийской повестке дня в области развития. Мы заявляем, что 

приоритетное внимание в этой программе работы должно быть уделено вопросам, по которым на 9-й 

Министерской конференции ВТО не удалось принять юридически обязательных решений, в том числе вопросу 

о создании государственных запасов для целей обеспечения продовольственной безопасности. Мы с 

нетерпением ожиданием начала осуществления Соглашения об упрощении процедур торговли. Мы призываем 

международных партнеров оказать поддержку наиболее бедным и уязвимым странам-членам ВТО, с тем чтобы 

они имели возможность выполнять это Соглашение, которое должно способствовать им в достижении целей в 

области развития. Мы решительно поддерживаем систему урегулирования споров ВТО, которая является 

основой безопасности и предсказуемости многосторонней торговой системы, и будем расширять наш диалог по 

связанным с ней субстантивным и практическим вопросам, в том числе в ходе текущих переговоров по 
реформе Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров в рамках ВТО. Мы признаем большое 

значение региональных торговых соглашений (РТС), которые должны дополнить многостороннюю торговую 

систему, а также важность обеспечения того, чтобы они оставались открытыми, инклюзивными и 

транспарентными и не содержали эксклюзивных и дискриминационных положений и стандартов. 

22. Мы подтверждаем мандат Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как центрального 

органа системы ООН, призванного рассматривать взаимосвязанные вопросы торговли, инвестиций, финансов и 

технологий в контексте развития. Мандат ЮНКТАД и осуществляемая ею работа уникальны и необходимы для 

решения проблем развития и роста в условиях все более взаимозависимой глобальной экономики. Поздравляя 

ЮНКТАД с ее 50-летним юбилеем, который она отмечает в 2014 году, являющимся юбилейным годом и для 

Группы 77, мы вновь заявляем о важности расширения возможностей ЮНКТАД по осуществлению ее 

программ в области формирования консенсуса, содействия диалогу по вопросам политики, проведения 

исследований, технического сотрудничества и укрепления потенциала, с тем, чтобы она могла более 
эффективно выполнять свой мандат в области развития. 

23. Мы отмечаем важную роль государственных компаний как субъектов экономической деятельности и 

призываем наши государственные компании продолжать поиск путей сотрудничества и обмена информацией и 

передовым опытом. Мы также отмечаем исключительно важную роль, которую играют в экономике наших 

стран малые и средние предприятия, создающие значительную часть рабочих мест и материальных благ. Мы 

будем расширять наше взаимодействие и признаем необходимость развития диалога в рамках БРИКС в целях 

поощрения международного обмена и сотрудничества и содействия инновациям, научным исследованиям и 

разработкам. 

24. Мы обращаем внимание на то, что в 2015 году исполняется 70 лет с момента создания Организации 

Объединенных Наций и окончания Второй мировой войны. В этой связи мы поддерживаем проведение 

Организацией Объединенных Наций торжественных мероприятий в ознаменование этих двух важных событий 
в истории человечества и подтверждаем нашу приверженность обеспечению справедливого миропорядка на 

основе Устава ООН и поддержанию международного мира и безопасности, а также нашу решимость 

содействовать прогрессу и развитию человечества. 

25. Мы вновь заявляем о нашей твердой приверженности ООН как важнейшей многосторонней 

организации, на которую возложены обязанности по оказанию помощи международному сообществу в 

поддержании международного мира и безопасности, защите и поощрении прав человека и обеспечении 

устойчивого развития. ООН является универсальной по своему членскому составу международной 

организацией и играет центральную роль в глобальной системе управления, а также в утверждении принципа 

многосторонности. Мы напоминаем о Заключительном документе Всемирного саммита 2005 года. Мы вновь 

заявляем о необходимости всеобъемлющей реформы ООН, и в частности ее Совета Безопасности, в целях 

обеспечения ее большей представительности и эффективности, с тем чтобы она могла надлежащим образом 

реагировать на глобальные вызовы. Китай и Россия вновь заявляют о том, что они придают важное значение 



                                                     

 
статусу и роли Бразилии, Индии и Южной Африки в международных делах и поддерживают их стремление 

играть большую роль в ООН. 

26. Мы напоминаем о том, что развитие и безопасность тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

являются важнейшими условиями обеспечения устойчивого мира. Мы подтверждаем наше мнение о том, что 

для обеспечения устойчивого мира требуется основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве и 

сотрудничестве всеобъемлющий, согласованный и решительный подход к устранению коренных причин 

конфликтов, в том числе в их политическом, экономическом и социальном аспектах. В этой связи мы также 

подчеркиваем тесную взаимосвязь между поддержанием мира и миростроительством. Кроме того, мы 
обращаем внимание на важность учета гендерных аспектов в рамках усилий по предотвращению и 

урегулированию конфликтов, миростроительству, поддержанию мира, восстановлению и реконструкции.  

27. Мы будем продолжать наши совместные усилия по координации позиций, а также по отстаиванию 

общих интересов, касающихся вопросов глобального мира и безопасности в целях обеспечения благополучия 

всего человечества. Мы подчеркиваем нашу приверженность устойчивому и мирному урегулированию споров в 

соответствии с принципами и целями Устава ООН. Мы осуждаем односторонние военные интервенции и 

экономические санкции в нарушение международного права и общепризнанных норм международных 

отношений. С учетом этого мы обращаем внимание на исключительно важное значение неделимости 

безопасности, а также на то, что ни одно государство не должно укреплять свою безопасность за счет 

безопасности других. 

28. Мы соглашаемся и впредь относиться ко всем правам человека справедливым и одинаковым образом, 

не делая каких-либо различий между ними, и уделять им одинаковое внимание. Мы будем содействовать 
диалогу и сотрудничеству в области прав человека на основе равенства и взаимного уважения как в рамках 

БРИКС, так и в рамках многосторонних форумов, включая Совет по правам человека Организации 

Объединенных Наций, членами которого в 2014 году являются все страны БРИКС, с учетом необходимости 

поощрения, защиты и соблюдения прав человека на неизбирательной, деполитизированной и конструктивной 

основе и без применения двойных стандартов. 

29. Мы высоко оцениваем усилия Организации Объединенных Наций, Африканского союза (АС), 

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), Сообщества португалоязычных стран 

(КПЛП) и других организаций в поддержку проведения парламентских и президентских выборов в Гвинее-

Бисау, с тем чтобы открыть путь к восстановлению конституционной демократии в стране. Мы признаем 

важность усилий по обеспечению долгосрочной политической стабильности в Гвинее-Бисау, что предполагает 

принятие мер по решению проблем в области продовольственной безопасности и проведению всеобъемлющей 
реформы сектора безопасности в соответствии с предложениями Структуры по Гвинее-Бисау, учрежденной в 

рамках Комиссии ООН по миростроительству. Мы также приветствуем усилия ООН, Африканского союза и 

Сообщества по вопросам развития стран юга Африка (САДК) в поддержку парламентских и президентских 

выборов на Мадагаскаре, которые призваны способствовать восстановлению конституционной демократии в 

стране. 

30. Мы высоко оцениваем усилия международного сообщества по решению во взаимодействии и 

координации с Африканским союзом и его Советом мира и безопасности, проблемы нестабильности в Африке. 

Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и гуманитарной 

ситуации в Западной Африке. Мы призываем все стороны, вовлеченные в эти конфликты, прекратить 

вооруженное противостояние, проявлять сдержанность и начать диалог в целях обеспечения условий для 

восстановления мира и стабильности. При этом мы отмечаем прогресс в решении политических проблем и 

проблем безопасности, достигнутый в отдельных районах этого региона. 
31. Мы также выражаем обеспокоенность в связи с судьбой женщин и детей, похищенных в Чибоке, и 

призываем положить конец непрекращающимся террористическим актам, совершаемым группировкой «Боко 

харам». 

32. Мы поддерживаем усилия Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА) по выполнению возложенных на нее задач, связанных с оказанием содействия правительству 

Мали в его усилиях по обеспечению полной стабилизации ситуации в стране, по содействию национальному 

политическому диалогу, защите гражданского населения, мониторингу ситуации с соблюдением прав человека, 

созданию условий для оказания гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц, распространению 

государственной власти на всю территорию страны. Мы подчеркиваем важность инклюзивного политического 

процесса, безотлагательного разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также создания условий для 

политического, экономического и социального развития в целях обеспечения долгосрочного мира и 
стабильности в Мали. 

33. Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с продолжающимся политическим и гуманитарным 

кризисом в Южном Судане. Мы осуждаем продолжающееся насилие в отношении гражданских лиц и 

призываем все стороны обеспечить условия для безопасной доставки гуманитарной помощи. Мы также 

осуждаем продолжающиеся столкновения вопреки неоднократным договоренностям о прекращении 

вооруженного противостояния и выражаем уверенность в том, что добиться устойчивого разрешения кризиса 

можно только путем инклюзивного политического диалога, направленного на достижение национального 



 
  

 

 

примирения. В этой связи мы поддерживаем региональные усилия по поиску путей мирного разрешения 

кризиса, и особенно посреднические усилия, предпринимаемые под руководством Межправительственной 

организации по развитию (ИГАД). Мы приветствуем Соглашение об урегулировании кризиса в Южном 

Судане, подписанное 9 мая, и выражаем надежду на то, что политические руководители Южного Судана 
сохранят приверженность переговорному процессу и выполнят свое обещание завершить в течение 60 дней 

диалог по вопросу о формировании переходного правительства национального единства, о чем было объявлено 

ИГАД 10 июня. Мы высоко оцениваем усилия Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане по 

выполнению ее мандата и выражаем глубокую обеспокоенность в связи с вооруженными нападениями на базы 

ООН в этой стране. 

34. Мы вновь заявляем о нашей глубокой обеспокоенности ситуацией в Центральноафриканской 

Республике (ЦАР). Мы решительно осуждаем злоупотребления и акты насилия в отношении гражданского 

населения, включая насилие на религиозной почве, и настоятельно призываем все вооруженные группы 

незамедлительно прекратить боевые действия. Мы высоко оцениваем усилия Экономического сообщества 

центральноафриканских стран и Африканского союза по восстановлению мира и стабильности в стране. Мы 

приветствуем учреждение Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). 
Мы поддерживаем усилия по обеспечению успешной передачи полномочий от Международной миссии под 

африканским руководством по поддержке в ЦАР (ММПЦАР) к МИНУСКА до 15 сентября 2014 года. Мы 

настоятельно призываем переходные органы власти ЦАР неукоснительно придерживаться Нджаменской 

«дорожной карты». Мы призываем все стороны обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный 

доступ к лицам, нуждающимся в помощи. Мы подтверждаем нашу готовность сотрудничать с международным 

сообществом в деле оказания помощи ЦАР в ускорении политического процесса в стране. 

35. Мы поддерживаем усилия ООН, и в частности усилия Миссии ООН по стабилизации в 

Демократической Республике Конго (МООНСДРК), развернутой в соответствии с резолюцией 2098 (2013) 

Совета Безопасности, а также региональных и субрегиональных организаций по обеспечению мира и 

стабильности в Демократической Республике Конго (ДРК) и призываем все вовлеченные стороны выполнять 

свои обязательства в целях достижения прочного мира и стабильности в ДРК. 
36. Мы приветствуем решение саммита Африканского союза в Малабо о создании до октября 2014 года 

Временного африканского потенциала быстрого реагирования на кризисы для оперативного принятия мер в 

случае возникновения кризисных ситуаций. Мы подчеркиваем важность надлежащей поддержки усилий по 

обеспечению своевременной «операционализации» такого потенциала до завершения работы по созданию 

африканских сил постоянной готовности. 

37. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся насилием и ухудшением 

гуманитарной ситуации в Сирии и осуждаем участившиеся случаи нарушения прав человека всеми сторонами. 

Мы вновь подтверждаем наше мнение о том, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и обращаем 

внимание на необходимость избегать его дальнейшей милитаризации. Мы призываем все стороны немедленно 

взять на себя обязательство о полном прекращении огня, остановить насилие и обеспечить возможности и 

условия для скорейшего, безопасного, полного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и 

учреждений в соответствии с резолюцией 2139 (2014) Совета Безопасности ООН. Мы приветствуем 
практические шаги, предпринимаемые сирийскими сторонами во исполнение требований этой резолюции, в 

том числе практику заключения локальных соглашений о прекращении огня между сирийскими властями и 

силами оппозиции. 

Мы вновь заявляем о нашем осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях, независимо от 

того, где совершаются террористические акты. Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с 

сохраняющейся угрозой терроризма и экстремизма в Сирии. Мы призываем все сирийские стороны принять на 

себя обязательство положить конец террористическим актам, совершаемым «Аль-Каидой», ее родственными 

структурами и другими террористическими организациями. 

Мы решительно осуждаем применение химического оружия в любых обстоятельствах. Мы приветствуем 

решение Сирийской Арабской Республики присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия. В 

русле соответствующих решений Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия 
(ОЗХО) и резолюции 2118 (2013) Совета Безопасности ООН мы вновь заявляем о важности полного вывоза и 

уничтожения сирийского химического оружия. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый в этом вопросе, и 

приветствуем объявление о завершении вывоза заявленных химических веществ из Сирийской Арабской 

Республики. Мы призываем всех участников сирийского конфликта и заинтересованные внешние стороны, 

располагающие соответствующими возможностями, обеспечить в тесном сотрудничестве друг с другом, а 

также с ОЗХО и ООН безопасность миссии по мониторингу и уничтожению на завершающем этапе ее работы. 

Мы выступаем в поддержку посреднической роли ООН. Мы ценим вклад бывшего Совместного 

специального представителя ООН и Лиги арабских государств господина Лахдара Брахими и приветствуем 

назначение специальным посланником ООН по Сирии господина Стаффана де Мистуры и выражаем надежду 

на то, что он будет активно содействовать скорейшему возобновлению всеобъемлющих переговоров. Мы 

напоминаем, что национальный диалог и примирение являются важнейшими условиями политического 

разрешения сирийского кризиса. Мы отмечаем состоявшиеся недавно президентские выборы в Сирии. Мы 



                                                     

 
подчеркиваем, что только инклюзивный политический процесс, ведущую роль в котором, согласно 

рекомендациям Группы действий по Сирии, сформулированным в ее Заключительном коммюнике 2012 года, 

должны играть сами сирийцы, приведет к установлению мира, обеспечению эффективной защиты 

гражданского населения, реализации законных чаяний сирийского общества, стремящегося к свободе и 

процветанию, и уважению независимости, территориальной целостности и суверенитета Сирии. Мы 

подчеркиваем необходимость скорейшего запуска процесса национального примирения в интересах 

национального единства Сирии. В этой связи мы настоятельно призываем все сирийские стороны 

продемонстрировать политическую волю, добиваться большего взаимопонимания, проявлять сдержанность и 
сосредоточиться на поиске точек соприкосновения в процессе урегулирования своих разногласий. 

38. Мы подтверждаем нашу решимость способствовать всеобъемлющему, справедливому и 

долгосрочному урегулированию арабо-израильского конфликта на основе общепризнанной международной 

нормативной базы, включая соответствующие резолюции ООН, Мадридские принципы и Арабскую мирную 

инициативу. Мы считаем, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной является одним из 

важнейших условий обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке. Мы призываем Израиль и Палестину 

возобновить переговоры, .которые должны привести к реализации концепции двух государств, 

предполагающей создание территориально целостного и экономически жизнеспособного палестинского 

государства, существующего бок о бок с Израилем и живущего в мире и согласии с ним, в рамках 

взаимосогласованных и международно-признанных границ, определенных на основе линий, существовавших 

на 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы выступаем против продолжающегося 

строительства и расширения правительством Израиля израильских поселений на оккупированных палестинских 
территориях, что противоречит нормам международного права, серьезно подрывает усилия по достижению 

мира и ставит под угрозу реализацию концепции двух государств. Мы приветствуем предпринимаемые в 

последнее время усилия по обеспечению внутрипалестинского единства, включая формирование правительства 

национального единства, а также шаги, направленные на проведение всеобщих выборов, которые имеют 

ключевое значение для укрепления демократического и жизнеспособного палестинского государства, и 

призываем стороны в полной мере содействовать выполнению обязательств, которые взяла на себя Палестина. 

Мы призываем Совет Безопасности ООН в полной мере осуществлять функции, возложенные на него в 

соответствии с Уставом ООН в связи с израильско-палестинским конфликтом. Мы с удовлетворением 

напоминаем о решении Генеральной Ассамблеей ООН объявить 2014 год Международным годом солидарности 

с палестинским народом, приветствуем усилия Ближневосточного агентства Организации Объединенных 

Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) по оказанию помощи палестинским 
беженцам и обеспечению их защиты и призываем международное сообщество продолжать оказывать 

поддержку деятельности Агентства. 

39. Мы выступаем в поддержку скорейшего созыва конференции по вопросу о создании на Ближнем 

Востоке зоны, свободной от ядерного и всех других видов оружия массового уничтожения. Мы призываем все 

государства региона принять участие в этой конференции и занять конструктивную и прагматичную позицию в 

интересах достижения указанной цели. 

40. Обращая внимание на проводимые в настоящее время консультации с открытым составом 

участников по проекту международного кодекса поведения в области космической деятельности и отмечая 

активное и конструктивное участие наших стран в этих консультациях, мы призываем к проведению в рамках 

ООН инклюзивных многосторонних переговоров на принципах консенсуса без определения конкретных 

временных рамок в целях выработки сбалансированного документа, учитывающего потребности и 

отражающего озабоченности всех участников. Подтверждая наше стремление к тому, чтобы деятельность по 
исследованию и использованию космического пространства служила мирным целям, мы подчеркиваем, что 

переговоры о заключении международного соглашения или соглашений о предотвращении гонки вооружений в 

космическом пространстве остается одной из приоритетных задач Конференции по разоружению, и 

приветствуем представление Китаем и Россией обновленного проекта договора о предотвращении размещения 

оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. 

41. Вновь заявляя о том, что, по нашему мнению, иранская ядерная проблема не может быть решена 

иначе как путем переговоров, мы подтверждаем нашу приверженность ее решению с использованием 

политических и дипломатических средств и посредством диалога. В этой связи мы приветствуем позитивную 

динамику, которую обеспечивают переговоры между Ираном и группой «Е3+3», и призываем к 

неукоснительному выполнению Женевского совместного плана действий от 24 ноября 2013 года в целях 

нахождения всеобъемлющего и долгосрочного решения указанной проблемы. Мы также призываем Иран и 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжать укреплять сотрудничество и расширять 

диалог на основе совместного заявления, подписанного 11 ноября 2013 года. Мы признаем неотъемлемое право 

Ирана на мирное использование ядерной энергии в соответствии с его международными обязательствами. 

42. Признавая тесную взаимосвязь между миром, безопасностью и развитием, мы вновь заявляем, что 

для достижения прочного мира и стабильности Афганистану необходимы время, помощь и содействие в 

вопросах развития, преференциальный доступ к мировым рынкам и иностранные инвестиции. Мы 

приветствуем решимость международного сообщества продолжать оказывать поддержку Афганистану в 



 
  

 

 

течение десятилетнего переходного периода (2015-2024 годы), о чем было заявлено на Боннской 

международной конференции в декабре 2011 года. Мы подчеркиваем, что ООН должна играть все более 

важную роль в оказании поддержки процессу национального примирения, возрождения и восстановления 

экономики в Афганистане. Мы также вновь заявляем о нашей решимости оказывать поддержку становлению 
Афганистана как мирного, стабильного и демократического государства, свободного от терроризма и 

экстремизма, и подчеркиваем необходимость повышения эффективности регионального и международного 

сотрудничества в целях стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе посредством мер по борьбе с 

терроризмом. Мы оказываем поддержку предпринимаемым в рамках Парижского пакта усилиям по борьбе с 

незаконным оборотом опиатов, произведенных в Афганистане. Мы надеемся, что в Афганистане по инициативе 

и при ведущей роли самих афганцев начнется инклюзивный мирный процесс на широкой основе. Мы 

приветствуем второй раунд президентских выборов в Афганистане, который способствует демократической 

передаче власти в стране. Мы приветствуем предложение Китая принять у себя в августе 2014 года четвертую 

министерскую конференцию «Сердце Азии». 

43. Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Ираке. Мы решительно поддерживаем иракское правительство 

в его усилиях по преодолению кризиса и защите национального суверенитета и территориальной целостности. 
Мы обеспокоены негативными последствиями для других стран нестабильности в Ираке, связанной с 

активизацией террористической деятельности в регионе, и настоятельно призываем все стороны 

последовательно и настойчиво бороться с террористической угрозой. Мы настоятельно призываем всех 

региональных и глобальных игроков воздерживаться от вмешательства, которое приведет лишь к дальнейшему 

углублению кризиса, и оказывать поддержку правительству и народу Ирака в их усилиях по преодолению 

кризиса и строительству стабильного, инклюзивного и единого Ирака. Принимая во внимание войны и 

конфликты, выпавшие на долю иракского народа, мы подчеркиваем важность национального примирения и 

единства в Ираке и в этой связи приветствуем мирное и организованное проведение последних парламентских 

выборов. 

44. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине. Мы призываем к 

широкому диалогу, деэскалации конфликта и проявлению сдержанности всеми его участниками в целях 
нахождения мирного политического решения в полном соответствии с Уставом ООН Наций и 

общепризнанными правами человека и основными свободами. 

45. Мы вновь заявляем о нашей решимости и дальше бороться с транснациональной организованной 

преступностью при полном уважении прав человека в целях ослабления ее негативного влияния на людей и 

общества. Мы призываем к принятию совместных мер по предупреждению транснациональной преступной 

деятельности и борьбе с ней в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми 

документами, и особенно Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности. В этой 

связи мы приветствуем сотрудничество стран БРИКС в рамках многосторонних форумов, особо отмечая наше 

участие в работе Комиссии ЭКОСОС по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

46. Пиратство и вооруженные грабежи на море представляют собой сложные явления, для эффективной 

борьбы с которыми необходимы всеобъемлющие меры комплексного характера. Мы приветствуем усилия 

международного сообщества по противодействию морскому пиратству и призываем все заинтересованные 
стороны – гражданские и военные, государственные и частные – продолжать участвовать в борьбе с этим 

явлением. Мы также подчеркиваем необходимость транспарентной и объективной оценки районов повышенной 

опасности во избежание излишних негативных последствий для экономики и безопасности прибрежных 

государств. Мы обязуемся укреплять наше сотрудничество в решении этой серьезной проблемы. 

47. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с глобальной проблемой наркотиков, которая 

продолжает угрожать здоровью, безопасности и благополучию людей и подрывать социально-экономическую и 

политическую стабильность и усилия по обеспечению устойчивого развития. Мы преисполнены решимости 

бороться с этой проблемой, что по-прежнему является общей обязанностью, на основе комплексного, 

междисциплинарного, взаимодополняющего и сбалансированного подхода к разработке и осуществлению 

стратегий сокращения спроса и предложения в соответствии с тремя конвенциями ООН по наркотикам и 

другими соответствующими нормами и принципами международного права. Мы высоко оцениваем 
существенную работу, проделанную Россией в процессе подготовки и проведения международного совещания 

на уровне министров для обсуждения глобальной проблемы наркотиков, которое состоялось 15 мая 2014 года. 

Мы принимаем к сведению предложение о создании антинаркотической рабочей группы, представленное на 

втором совещании руководителей профильных ведомств стран БРИКС. 

48. Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях 

и подчеркиваем, что нет и не может быть никакого оправдания никаким актам терроризма независимо от 

мотивов – идеологических, религиозных, политических, расовых, этнических или иных – по которым они 

совершаются. Мы призываем все структуры воздерживаться от финансирования, поощрения и иной поддержке 

террористической деятельности и обучения террористов. Мы считаем, что центральная роль в координации 

международных мер по борьбе с терроризмом принадлежит ООН и что эти меры должны осуществляться в 

соответствии с международным правом, и в частности Уставом ООН, и при соблюдении прав человека и 

основных свобод. В этой связи мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению Глобальной 



                                                     

 
контртеррористической стратегии ООН. Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи со все более широким 

использованием террористами и их пособниками информационно-коммуникационных технологий, и в 

частности Интернета и других средств массовой информации, в условиях глобализованного общества и вновь 

заявляем, что такие технологии могут служить мощным средством борьбы с распространением терроризма, и в 

частности способствовать поощрению терпимости и диалога между народами. Мы будем продолжать 

сотрудничество в целях скорейшего завершения переговоров и принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом. Мы также подчеркиваем необходимость 

расширения сотрудничества между нашими странами в предотвращении терроризма, особенно в связи с 
проведением крупных мероприятий. 

49. Мы считаем, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) должны служить 

инструментом поощрения устойчивого экономического прогресса и социальной интеграции. Совместно с ИКТ- 

индустрией, гражданским обществом и научными кругами мы должны содействовать реализации 

возможностей, открывающихся благодаря ИКТ, в интересах всех. Мы согласны с тем, что особое внимание 

должно уделяться молодежи и малым и средним предприятиям в целях содействия международному обмену и 

сотрудничеству и стимулирования инновационной деятельности, а также научных исследований и разработок в 

области ИКТ. Мы также согласны с тем, что использование и развитие ИКТ на основе международного 

сотрудничества и общепризнанных норм и принципов международного права имеют первостепенное значение 

для обеспечения мирного, безопасного и открытого цифрового и интернет-пространства. Мы решительно 

осуждаем акты массовой электронной слежки и сбора данных о частных лицах по всему миру, а также 

нарушение суверенитета государств и прав человека, и в частности права на неприкосновенность частной 
жизни. Мы отмечаем проведение Глобальной встречи с широким кругом участников по будущему Интернета, 

состоявшейся в Сан-Паулу 23-24 апреля 2014 года. Мы благодарим Бразилию за ее организацию. 

50. Мы будем изучать возможности для сотрудничества в области борьбы с киберпреступлениями и 

подтверждаем нашу приверженность выработке универсального и имеющего обязательную юридическую силу 

международно-правового документа в данной области. Мы считаем, что центральная роль в данном вопросе 

принадлежит Организации Объединенных Наций. Мы согласны с тем, что необходимо сохранять ИКТ, и в 

частности Интернет, как инструмент мира и развития и не допускать их использования в качестве оружия. 

Кроме того, мы обязуемся сотрудничать друг с другом в выявлении возможностей для осуществления 

совместных действий по решению общих проблем безопасности в сфере использования ИКТ. Мы 

подтверждаем зафиксированный в Этеквинской декларации общий подход, акцентирующий внимание на 

важности обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ. Мы приветствуем решение Высоких 
представителей по вопросам национальной безопасности о создании группы экспертов стран БРИКС, которая 

будет заниматься выработкой практических предложений, касающиеся основных областей сотрудничества, и 

будет координировать наши позиции на международных форумах. Учитывая значимость этих вопросов, мы 

отмечаем российское предложение о совместной разработке соглашения между странами БРИКС о 

сотрудничестве в данной области. 

51. Мы вновь заявляем о нашей приверженности осуществлению Конвенции о биологическом 

разнообразии и протоколов к ней, уделяя особое внимание Стратегическому плану по биоразнообразию на 

2011-2020 годы и Айтинским задачам. Мы признаем, что достичь согласованных целей в области сохранения 

биоразнообразия будет непросто, и вновь заявляем о необходимости выполнения решений по вопросам 

мобилизации ресурсов, согласованных всеми сторонами в 2012 году в Хайдарабаде, и установления 

амбициозных целевых показателей в области мобилизации ресурсов с тем, чтобы обеспечить возможности для 

этого. 
52. Признавая, что изменение климата является одной из наиболее серьезных проблем, с которыми 

сталкивается человечество, мы призываем все страны добиваться, опираясь на решения, принятые в контексте 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), успешного завершения к 2015 году переговоров о 

разработке в рамках этой Конвенции протокола, другого нормативно-правового документа или согласованного 

итогового документа, имеющего юридическую силу и применимого ко всем сторонам, в соответствии с 

принципами и положениями РКИК, и в частности принципом общей, но дифференцированной ответственности, 

и создания соответствующего потенциала. В этой связи мы вновь заявляем о нашей поддержке 

председательства двадцатой сессии Конференции сторон и десятой сессии Конференции сторон, действующей 

в качестве Совещания сторон Киотского протокола, которые состоятся в Лиме, Перу, в декабре 2014 года. Мы 

отмечаем, что в сентябре нынешнего года планируется провести саммит ООН по климату. 

53. Памятуя о том, что ископаемые виды топлива остаются одним из важнейших источников энергии, мы 
вновь заявляем о том, что, по нашему мнению, использование возобновляемых и экологически чистых 

энергоресурсов, научные исследования и разработки в области новых технологий и повышение 

энергоэффективности могут стать важными движущими силами устойчивого развития, дать новый импульс 

экономическому росту, а также способствовать снижению стоимости энергии и повышению эффективности 

использования природных ресурсов. Учитывая динамичный характер связи между возобновляемыми и 

экологически чистыми источниками энергии и устойчивым развитием, мы вновь заявляем о важности 

продолжения международных усилий, направленных на поощрение использования возобновляемых и 



 
  

 

 

экологически чистых источников энергии и энергоэффективных технологий с учетом национальной политики, 

приоритетов и ресурсов. Мы выступаем за укрепление международного сотрудничества в вопросах более 

широкого использования возобновляемых и экологически чистых источников энергии и обеспечения 

всеобщего доступа к энергоресурсам, что имеет большое значение для повышения уровня жизни населения 
наших стран. 

54. Мы заявляем о своей решимости способствовать налаживанию инклюзивного и транспарентного 

межправительственного процесса с участием всех заинтересованных сторон в целях разработки универсальной 

и комплексной повестки дня в области развития, основной акцент в рамках которой должен быть сделан на 

искоренение нищеты. Эта повестка дня должна обеспечивать всеобъемлющую и сбалансированную увязку 

экономических, социальных и экологических вопросов с четко определенными, достижимыми и 

поддающимися количественной оценке целями с учетом различий в национальных условиях и уровнях 

развития стран, а также с учетом национальной политики и приоритетов. Повестка дня в области развития на 

период после 2015 года должна также основываться на всех провозглашенных в Рио-де-Жанейро принципах 

устойчивого развития, включая принцип общей, но дифференцированной ответственности, и обеспечивать 

полное соблюдение этих принципов. Мы приветствуем итоговый документ Специального мероприятия 
Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного достижению целей в области развития, провозглашенных в 

Декларации тысячелетия, в котором содержится решение о запуске в начале шестьдесят девятой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН межправительственного процесса, который должен завершиться принятием 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

55. Мы вновь заявляем о нашей поддержке Открытой рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН по 

целям устойчивого развития (ЦУР), а также о нашей готовности сотрудничать друг с другом в целях выработки 

консенсусного и далекоидущего предложения по ЦУР. Мы подчеркиваем важность работы, проделанной 

Межправительственным комитетом экспертов по финансированию устойчивого развития, и обращаем 

внимание на необходимость разработки эффективной стратегии мобилизации ресурсов, необходимых для 

достижения целей в области устойчивого развития и оказания поддержки развивающимся странам в усилиях по 

их реализации. Одним из важных источников таких ресурсов является официальная помощь в целях развития 
(ОПР). Мы выступаем в поддержку создания механизма для оказания содействия усилиям по разработке, 

передаче и распространению «чистых» и безопасных для окружающей среды технологий и призываем учредить 

в рамках ООН рабочую группу по данному предложению с учетом итогового документа «Рио+20» и докладов 

Генерального секретаря по данному вопросу. В этой связи мы вновь заявляем о том, что результаты каждого из 

этих процессов могут стать вкладом в разработку целей устойчивого развития. 

56. Мы признаем стратегически важное значение образования для обеспечения устойчивого развития и 

инклюзивного экономического роста. Мы вновь заявляем о нашей решимости добиться ускорения прогресса в 

деле достижения к 2015 году целей программы «Образование для всех» и связанных с образованием целей 

развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, и подчеркиваем, что эти цели должны быть положены в 

основу повестки дня в области развития на период после 2015 года для обеспечения для всех равного, 

инклюзивного и качественного образования и возможностей для обучения на протяжении всей жизни. Мы 

готовы расширять сотрудничество в данной области в рамках БРИКС и приветствуем проведение в ноябре 2013 
года в Париже совещания министров образования. Мы намерены продолжать сотрудничать с 

соответствующими международными организациями. Мы поддерживаем инициативу по созданию Сетевого 

университета БРИКС. 

57. В марте 2014 года мы договорились взаимодействовать путем диалога, сотрудничества, обмена 

опытом и осуществление деятельности по укреплению потенциала в вопросах народонаселения, 

представляющих взаимный интерес для наших государств. Мы признаем исключительно важное значение 

«демографического дивиденда», имеющегося в распоряжении многих из нас, для обеспечения нашего 

устойчивого развития, а также необходимость учета демографических факторов в национальных планах 

развития и обеспечение долгосрочной демографической сбалансированности и сбалансированного развития. 

Переходные демографические процессы, включая старение населения и снижение уровня смертности, и 

порождаемые ими проблемы, относятся к числу наиболее серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается 
человечество. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность решению социальных проблем, и в частности 

проблем гендерного неравенства, нарушения прав женщин и проблем молодежи, и заявляем о нашей 

решимости обеспечить охрану сексуального и репродуктивного здоровья, а также репродуктивные права для 

всех. 

58. Мы признаем, что коррупция оказывает негативное влияние на экономической рост, эффективность 

усилий по сокращению масштабов нищеты и финансовую стабильность. Мы преисполнены решимости 

бороться с подкупом национальных и иностранных должностных лиц и укреплять международное 

сотрудничество, в том числе между правоохранительными органами, в соответствии с установленными на 

многосторонней основе принципами и нормами, и особенно в соответствии с Конвенцией ООН Наций против 

коррупции. 

59. Учитывая связь между культурой и устойчивым развитием, а также роль культурной дипломатии как 

инструмента укрепления взаимопонимания между народами, мы будем поощрять сотрудничество, в том числе 



                                                     

 
на многосторонней основе, между странами БРИКС в секторе культуры. Признавая значение и пользу 

культурных обменов и сотрудничества для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими странами, 

мы будем активно содействовать лучшему знанию, пониманию и восприятию культуры и искусства друг друга. 

В этой связи мы просим наши соответствующие органы, ведающие вопросами культуры, изучать возможности 

в области практического сотрудничества, и в частности ускорить переговоры по проекту соглашения о 

культурном сотрудничестве. 

60. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в осуществлении Этеквинского плана действий, который 

способствовал расширению нашего сотрудничества и открыл новые возможности для нашего развития. В этой 
связи мы приветствуем полное осуществление этого плана действий Южно-Африканской Республикой. 

61. Мы преисполнены решимости развивать сотрудничество в области сельского хозяйства и 

обмениваться информацией, касающейся стратегии обеспечения доступа к продовольствию для наиболее 

уязвимых слоев населения, ослабления негативных последствий изменения климата для продовольственной 

безопасности и адаптации сельского хозяйства к изменению климата. Мы с удовлетворением напоминаем о 

решении Генеральной Ассамблеи ООН объявить 2014 год Международным годом семейных фермерских 

хозяйств. 

62. Мы отмечаем следующие совещания, проведенные в рамках подготовки к настоящему саммиту: 

- третье совещание Совета экспертных центров стран БРИКС; 

- третье совещание Делового совета БРИКС; 

- шестой академический форум; 

- пятый бизнес-форум; 
- четвертый финансовый форум. 

63. Мы приветствуем итоги совещания министров финансов и руководителей центральных банков стран 

БРИКС и одобряем итоговое коммюнике совещания министров торговли стран БРИКС, состоявшегося в рамках 

подготовки к саммиту. 

64. Пятый бизнес-форум БРИКС дал возможность сверить позиции и провести углубленное обсуждение 

актуальных вопросов торговой и инвестиционной повестки дня. Мы приветствуем совещание Делового совета 

БРИКС и выражаем признательность Совету за его годовой доклад за 2013/2014 год. Мы призываем 

соответствующие бизнес-сообщества к принятию мер в развитие выдвинутых инициатив и к углублению 

диалога и сотрудничества в пяти областях, которыми занимаются отраслевые/секторальные рабочие группы, в 

целях расширения торговых и инвестиционных потоков между БРИКС и другими партнерами в разных частях 

мира. 
65. Мы подтверждаем принятые нами на встрече лидеров стран БРИКС и Африки в ходе пятого саммита 

БРИКС обязательства по поощрению и развитию сотрудничества между БРИКС и африканскими странами в 

поддержку социально-экономического развития Африки, и в частности в поддержку развития инфраструктуры 

и индустриализации. Мы приветствуем включение этих вопросов в повестку дня совещания Делового совета 

БРИКС, состоявшегося в августе 2013 года в Йоханнесбурге. 

66. Мы приветствуем подготовленное Советом экспертных центров стран БРИКС исследование 

«Разработка долгосрочной стратегии для БРИКС: рекомендации Совета экспертных центров стран БРИКС». 

Мы принимаем к сведению принятое Советом на его совещании в Рио-де-Жанейро в марте 2014 года решение 

сосредоточить внимание на пяти основных областях, которые предполагается охватить долгосрочной 

стратегией сотрудничества стран БРИКС. Совету рекомендуется определить стратегические направления 

деятельности и разработать планы действий в целях реализации этой долгосрочной стратегии. 

67. Мы приветствуем проведение первого совещания министров стран БРИКС по вопросам науки, 
технологии и инноваций и одобряем и приветствуем Кейптаунскую декларацию, направленную на i) 

укрепление сотрудничества в области науки, техники и инноваций; ii) решение общих глобальных и 

региональных социально-экономических проблем с использованием общего опыта и взаимодополняемости 

усилий; iii) совместное генерирование новых знаний и совместное создание инновационных продуктов, услуг и 

процессов с использованием соответствующих инструментов финансирования и привлечения инвестиций; iv) 

поощрение в соответствующих случаях совместных партнерств с другими стратегическими игроками в 

развивающемся мире. Мы поручаем министрам науки и технологий стран БРИКС подписать на их следующем 

совещании Меморандума о взаимопонимании по вопросам науки, технологий и инноваций, который 

обеспечивает стратегическую основу для сотрудничества в данной области. 

68. Мы приветствуем создание платформы для обмена информацией в рамках БРИКС, призванной 

способствовать развитию торгового и инвестиционного сотрудничества. 
69. Мы будет продолжать совершенствовать политику в области конкуренции и механизма ее 

проведения в жизнь, принимать меры по решению проблем, с которыми сталкиваются органы по вопросам 

конкуренции стран БРИКС и создавать конкурентную среду в целях создания более благоприятных условий 

для экономического роста наших стран. Мы принимаем к сведению предложения Южной Африки принять у 

себя в 2015 году четвертое совещание органов по вопросам конкуренции стран БРИКС. 

70. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению наших партнерских отношений в интересах 

общего развития. В этих целях мы принимаем Форталезский план действий. 



 
  

 

 

71. Россия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою искреннюю признательность правительству 

и народу Бразилии за организацию в Форталезе шестого саммита БРИКС. 

72. Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают признательность России за ее предложение 

провести в 2015 году седьмой саммит БРИКС в Уфе и выражают готовность оказать всяческую поддержку в 
этой связи. 

Форталезский план действий 

1. Встреча министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС «на полях» ГА ООН. 

2. Встреча Высоких представителей по вопросам национальной безопасности стран БРИКС. 

3. Промежуточное совещание шерп и су-шерп стран БРИКС. 

4. Встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран БРИКС «на полях» 

совещаний Группы 20, мероприятий, проводимых Всемирным банком/МВФ, а также их самостоятельные 

встречи (по мере необходимости). 

5. Встречи министров торговли стран БРИКС «на полях» многосторонних мероприятий или 

самостоятельные встречи (по мере необходимости). 

6. Встреча министров по вопросам сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран БРИКС 
и предшествующее ему совещание рабочей группы БРИКС по вопросам сотрудничества в области сельского 

хозяйства. 

7. Встреча министров здравоохранения стран БРИКС и подготовительные совещания. 

8. Встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС. 

9. Встреча министров образования стран БРИКС. 

10. Встреча министров или старших должностных лиц, отвечающих за вопросы социального 

обеспечения, «на полях» одного из односторонних мероприятий. 

11. Семинар с участием должностных лиц и экспертов стран БРИКС по вопросам народонаселения.  

12. Встреча кооперативных объединений стран БРИКС (проходила в Куритибе с 14 по 16 мая 2014 года). 

13. Встречи представителей финансовых и налоговых органов «на полях» мероприятий Всемирного 

банка/МВФ, а также их самостоятельные встречи (по мере необходимости). 
14. Встречи Контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам. 

15. Встреча представителей породненных городов стран БРИКС и Форум по вопросам сотрудничества 

между местными органами власти. 

16. Форум БРИКС по вопросам урбанизации. 

17. Встреча руководителей органов по вопросам конкуренции стран БРИКС (Южная Африка, 2015 год). 

18. Совещание руководителей национальных статистических учреждений стран БРИКС. 

19. Совещание экспертов по вопросам борьбы с наркотиками 

20. Совещание экспертов из стран БРИКС по вопросам сотрудничества в области борьбы с коррупцией 

«на полях» одной из многосторонних встреч. 

21. Консультации между постоянными представительствами и/или посольствами стран БРИКС в Нью-

Йорке, Вене, Риме, Париже, Вашингтоне, Найроби и Женеве (по мере необходимости). 

22. Консультативные совещания старших должностных лиц стран БРИКС «на полях» соответствующих 
международных форумов по вопросам устойчивого развития, окружающей среды и изменения климата (по 

мере необходимости). 

23. Проведение спортивных мероприятий, в том числе крупных. 

Изучение возможностей сотрудничества в новых областях: 

- взаимное признание документов о высшем образовании и дипломов; 

- трудовые ресурсы и занятость, социальное обеспечение, государственная политика в области 

социальной интеграции; 

- диалог по вопросам планирования внешней политики; 

- страхование и перестрахование; 

- семинар экспертов по вопросам электронной торговли. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ВТО 

Вступление РФ в ВТО 

Переговоры о присоединении России к Всемирной Торговой Организации (ВТО) велись 18 лет, с 1993 г. по 2011 г. Россия стала 

членом ВТО 22 августа 2012 г. 

Еще в 1986 г. СССР обратился с заявкой, о получении статуса наблюдателя в Уругвайском раунде переговоров с целью 

последующего присоединения к ГАТТ. США, однако, отклонили эту заявку, мотивировав это тем, что СССР является страной с плановой 

экономикой, что несовместимо с принципами свободной торговли. Только в 1990 г. СССР смог получить статус наблюдателя.  

В 1993 г. уже Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к ГАТТ. В 1995 г. начались переговоры по вступлению 

России в ВТО. 

Наиболее трудные переговоры велись с США, ЕС и Китаем. Самыми сложными были переговоры РФ с США, которые велись в 

течение нескольких лет. Основные разногласия касались вопросов финансовых рынков, поставок на российский рынок 

сельскохозяйственной продукции и защиты прав интеллектуальной собственности. РФ и США подписали протокол о присоединении 

России к ВТО 20 ноября 2006 г. Подписание произошло в рамках сессии Азиатско-Тихоокеанского форума в Ханое (Вьетнам). 

Вступление России в ВТО постоянно откладывалось ещѐ и из-за необходимости подготовки к членству в ВТО и снижения потерь 

от присоединения. Осложнил вступление в ВТО и начавшийся в 2008 г. в мире финансово-экономический кризис, заставивший множество 

стран задуматься не о свободной торговле, а, наоборот, о жѐстком регулировании своих экономик. 

В июне 2009 г. на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС в Москве премьер-министр России В.В. Путин сделал 

официальное заявление о прекращении индивидуальных переговоров по присоединению России к ВТО. Одновременно он объявил, что в 

переговорах по вступлению в ВТО с января 2010 г. Россия будет участвовать в рамках (от лица) единого Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана. В ВТО, согласно Договору о создании ВТО могут вступать как страны, так и отдельные таможенные территории 

(к примеру, ЕС является членом ВТО, как и все страны по отдельности, входящие в его состав). 21 октября 2009 г. первый вице-премьер И. 

Шувалов заявил, что Россия, Белоруссия и Казахстан будут вступать в ВТО одновременно и на согласованных условиях. Это позволи т и 

вступить в ВТО, и сохранить Таможенный союз. 

5 октября 2010 г. Грузия заявила, что ее позиция по вопросу вступления России в ВТО остаѐтся «неизменной», и она не сможет 

поддержать это решение «до тех пор, пока не будут выполнены те условия, которые выдвигают власти Грузии, в том числе, это касается 

темы таможенно-пропускных пунктов и целого спектра тех вопросов и проблем, которые существуют между Грузией и Россией». 

Основным требованием Грузии в связи с принятием России в ВТО было то, чтобы были легализованы два нелегальных по мнению Грузии 

пограничных КПП в конфликтных зонах Грузии – Псоу (Абхазия) и Роки-Нижний Заромаг (Южная Осетия).  

К концу октября 2011 г. при посредничестве Швейцарии текст договора между Россией и Грузией был согласован, и 9 ноября 2011 

г. Грузия и Россия при посредничестве Швейцарии подписали соглашение о вступлении России в ВТО. Со слов российской стороны в 

соответствии с этим соглашением аудит данных о торговле на границе Абхазии и Южной Осетии будет осуществлять независимая 

компания, которая также будет оказывать содействие российским и грузинским таможенным службам. 10 ноября 2011 г. прошло заседание 

рабочей группы, в ходе работы которой был подготовлен окончательный доклад о принятии России в ВТО. 16 декабря 2011 г. на 

Министерской конференции Всемирной Торговой Организации пакет документов о вступлении России в ВТО был одобрен. Для 

вступления России осталось ратифицировать протокол в установленном российскими законами порядке.  

Однако процесс ратификации был осложнен тем, что группа депутатов Государственной Думы РФ (всего 131 депутат, которые 

представляли оппозицию: партии КПРФ и Справедливая Россия) обратилась с запросом о проверке конституционности Проток ола в 

Конституционный Суд РФ. После рассмотрения дела о конституционности Протокола Конституционным Судом РФ, не выявившим 

несоответствий Конституции РФ, Государственная Дума РФ большинством голосов (238 голосов «за» и 208 «против») ратифицировала 

Протокол. После этого федеральный закон о ратификации Протокола был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ. 

Федеральный Закон «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» был принят Государственной Думой 10 июля 2012 г., Советом 

Федерации 18 июля 2012 г. и подписан Президентом Владимиром Путиным 21 июля 2012 г.  

Россия стала членом ВТО через 30 дней после извещения секретариата ВТО о ратификации.  

Непосредственной частью Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 

Всемирной торговой организации, которая и определяет условия, на которых Россия вступила в ВТО, являются Перечень обязательств по 

товарам и Перечень обязательств по услугам. Последний содержит определенные ограничения по доступу иностранных лиц из членов ВТО 

на тот или иной российский рынок услуг (деловые, финансовые, транспортные услуги и т.д.). Если же такие ограничения Россией не 

оговорены или если они оговорены в этом перечне, но не закреплены в российском праве, то согласно правилам ВТО должны будут 

действовать два принципа: принцип «национального режима», то есть для иностранных лиц будут действовать те же правила (частно -

правовые, налоговые, процессуальные и т.д.), что и для российских лиц (если иное не будет следовать из российского федерального закона, 

который не противоречит правилам ВТО и обязательствам России как еѐ члена); принцип «наиболее благоприятствуемой нации», 

означающий, что если Россия предоставит благоприятный правовой режим для иностранных лиц из одного члена ВТО (но не для 

российских лиц), то он должен автоматически действовать и для иностранных лиц из любого другого члена ВТО.  

Подписав Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации, Россия также выразила свое согласие на присоединение к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО со всеми 

приложениями к нему, текст которых размещен на официальном сайте ВТО. Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 г. 



Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО)  

от 15 апреля 1994 года 

 (Женева, 16 декабря 2011 г.) 

Преамбула 

Российская Федерация и Всемирная торговая организация (именуемая в дальнейшем "ВТО") на  

основании одобрения Министерской конференции, выраженного в соответствии со статьей XII Марракешского 

соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (именуемого в дальнейшем "Соглашение ВТО"), 

учитывая Доклад Рабочей группы о присоединении Российской Федерации к Соглашению ВТО, 

указанный в документе WT/ACC/RUS/70 от 17 ноября 2011 г. (именуемый в дальнейшем "Доклад Рабочей 
группы"), 

принимая во внимание результаты переговоров о присоединении Российской Федерации к Соглашению 

ВТО, 

соглашаются со следующим: 

Часть I 

Общие положения 

1. С даты вступления в силу настоящего Протокола в соответствии с пунктом 8 Российская Федерация

присоединяется к Соглашению ВТО в соответствии со статьей XII указанного Соглашения и, таким образом, 

становится членом ВТО. 

2. Соглашение ВТО, к которому Российская Федерация присоединяется, является Соглашением ВТО,

включая Пояснительные примечания к указанному Соглашению, с любыми его исправлениями, поправками 

или иными изменениями, внесенными любыми правовыми документами, которые могли вступить в силу до 
даты вступления в силу настоящего Протокола. Настоящий Протокол, содержащий обязательства, указанные в 

параграфе 1450 Доклада Рабочей группы, является неотъемлемой частью Соглашения ВТО. 

3. За исключением предусмотренного в параграфе 1450 Доклада Рабочей группы, обязательства по

Многосторонним торговым соглашениям, являющимся приложением к Соглашению ВТО, которые должны 

быть выполнены в течение периода времени, начиная с даты вступления в силу указанного Соглашения, 

должны быть выполнены Российской Федерацией, как если бы она приняла указанное Соглашение на дату 

вступления его в силу. 

4. Российская Федерация может сохранять меру, не совместимую с пунктом 1 статьи II Генерального

соглашения по торговле услугами (именуемого в дальнейшем "ГАТС"), при условии, что такая мера была 

зафиксирована в Перечне изъятий из статьи II, прилагаемом к настоящему Протоколу, и соответствует 

условиям приложения к ГАТС по изъятиям из статьи II. 
Часть II 

Перечни 

5. Перечни, указанные в Приложении I к настоящему Протоколу, становятся Перечнем уступок и

обязательств по товарам, прилагаемым к Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года 

(именуемому в дальнейшем "ГАТТ 1994"), и Перечнем специфических обязательств, прилагаемым к ГАТС, в 

отношении Российской Федерации. Этапность уступок и обязательств, перечисленных в Перечнях, должна 

быть реализована, как это предусмотрено соответствующими частями соответствующих Перечней.  

6. Для целей определения в пункте 6 "a" статьи II ГАТТ 1994 даты указанного Соглашения

соответствующей датой в отношении Перечня уступок и обязательств, прилагаемого к настоящему Протоколу, 

является дата вступления в силу настоящего Протокола. 

Часть III 
Заключительные положения 

7. Настоящий Протокол открыт для принятия посредством подписания или иным способом Российской

Федерацией в течение 220 дней с момента одобрения Протокола о присоединении Российской Федерации. 

8. Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после дня принятия Российской Федерацией

настоящего Протокола. 

9. Депозитарием настоящего Протокола является Генеральный директор ВТО. Генеральный директор

ВТО незамедлительно представляет заверенную копию настоящего Протокола и уведомление о его принятии 

Российской Федерацией в соответствии с пунктом 7 каждому члену ВТО и Российской Федерации. 

10. Настоящий Протокол регистрируется в соответствии с положениями статьи 102 Устава Организации

Объединенных Наций. 

Совершено в Женеве 16 декабря 2011 г. в единственном экземпляре на английском, французском и 

испанском языках, причем каждый текст имеет одинаковую силу, за исключением прилагаемых Перечней, в 
которых может быть указано, что аутентичным является текст только на одном из указанных языков. 

(Подписи) 



1.7. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – НАТО 

Взаимоотношения НАТО и РФ 

Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 г. Россия присоединилась к Совету североатлантического 

сотрудничества (с 1997 г. – Совет евроатлантического партнерства). 

В 1994 г. Россия начала участвовать в программе «Партнѐрство ради мира».  

После подписания в Париже в мае 1997 г. «Основополагающего акта Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности» действовал Совместный постоянный совет (СПС). Встречи совета проходили в двустороннем формате «НАТО+1».  

Дипломатическое представительство России при НАТО учреждено в 1998 г. 

В 2002 г. была подписана так называемая Римская декларация «Отношения Россия-НАТО: новое качество». В соответствии с ней 

28 мая 2002 г. был создан Совет Россия-НАТО. 

8 февраля 2003 г. Министром обороны России и Генеральным секретарѐм НАТО Дж. Робертсоном был подписан рамочный 

документ «Россия – НАТО» о сотрудничестве в области поиска и спасения экипажей подводных лодок.  

В 2004 г. Россия не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие операции. С 

некоторыми членами НАТО у России есть договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов 

военного назначения. Министерством обороны России решается задача повышения степени оперативной совместимости подразделений 

российских вооружѐнных сил и вооруженных сил НАТО для успешного осуществления совместных мероприятий.  

7 июня 2007 г. Президент РФ подписал федеральный закон № 99 «О ратификации соглашения между государствами -участниками 

Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе „Партнерство ради мира―, о статусе Сил от 19 июня 

1995 года и Дополнительного протокола к нему». 

19 августа 2008 г. по инициативе НАТО, в связи с грузино-югоосетинским конфликтом была приостановлена деятельность совета 

Россия-НАТО. Его заседания были возобновлены на разных уровнях в декабре 2009 г. – январе 2010 г. 

22 августа 2008 г. Россия и НАТО прекратили сотрудничество. По заявлению постоянного представителя России при НАТО 

Дмитрия Рогозина, это решение носит временный характер и будет оставаться в силе «до принятия политическим руководством России 

особого решения на этот счет». Решение о восстановлении сотрудничества было принято в марте 2009 г. 

26 августа 2008 г. Генеральный штаб Вооруженных сил РФ выразил недоумение по поводу высокой активности военно-морских 

сил НАТО в акватории Чѐрного моря и наращивании группировки до 18 кораблей.  

В дальнейшем, Россия сотрудничала с НАТО по вопросу военной операции в Афганистане. РФ заключила с США (в 2009 г.) и ФРГ 

(в 2008 г.) соглашения о транзите через свою территорию военных грузов для войск, участвующих в Международных силах содействия 

безопасности. До июня 2012 г. через территорию России наземным и воздушным путем было транспортировано 379000 военнослужащи х и 

45000 военных контейнеров в поддержку операции в Афганистане.  

В 2012 г. в российских СМИ появилась информация о переговорах по созданию в Ульяновске перевалочного пункта 

(логистической базы) НАТО. 

Россия имеет постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, которое до 23 декабря 2011 г. возглавлял 

известный российский политик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Дмитрий Рогозин. С 2012 г. этот пост занимает Александр Грушко . 

Отношения НАТО с Россией 

(Из Справочника «НАТО от А до Я») 

Рамки для сотрудничества 

28 государств-членов НАТО и Россия являются равноправными партнерами в Совете Россия–НАТО 

(СРН), созданном в 2002 году. СРН – рамки для консультаций по текущим вопросам безопасности и 
практического сотрудничества по широкому спектру направлений, представляющих общий интерес. Повестка 

дня СРН строится на основе двухстороннего сотрудничества, которая была заложена в Основополагающем акте 

Россия–НАТО, подписанном в 1997 году и ставшем официальной основой для отношений. 

Сотрудничество между Россией и государствами-членами НАТО, осуществлявшееся до 1 апреля 2014 

года, велось под руководством СРН различными подчиненными ему рабочими группами и комитетами. 

Ежегодно, в соответствии с порядком работы СРН, страны-члены СРН должны согласовывать программу 

работы. 

Движущей силой сотрудничества СРН являлось до сегодняшнего дня понимание того, что у НАТО и 

России общие стратегические приоритеты, и перед ними стоят общие проблемы. На встрече в верхах в 

Лиссабоне лидеры 29 стран СРН обязались «работать над достижением настоящего стратегического и 

модернизированного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, транспарентности и 
предсказуемости, в целях содействия созданию общего пространства мира, безопасности и стабильности». Они 

утвердили Совместный обзор общих вызовов безопасности XXI века, среди которых – Афганистан, терроризм, 

пиратство, распространение оружия массового уничтожения и средств их доставки, а также стихийные 

бедствия и техногенные катастрофы. 

До 1 апреля 2014 года в число основных направлений сотрудничества входили: борьба с терроризмом; 

оборонная реформа; военное сотрудничество; подготовка работников афганских, центрально-азиатских и 

пакистанских органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков; противоракетная оборона театра 



 
  

 

 

военных действий/противоракетная оборона; борьба с пиратством; кризисное регулирование; 

нераспространение ОМУ; управление использованием воздушного пространства; гражданское чрезвычайное 

планирование; научное сотрудничество и экологическая безопасность. 

СРН также стал форумом для развития непрерывного политического диалога по текущим вопросам 
безопасности, который постоянно расширялся, чтобы вести откровенное и конструктивное обсуждение 

актуальных и порой спорных вопросов. На СРН обсуждались такие темы, как ситуация на Балканах, в 

Афганистане, Грузии, Украине, Беларуси, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Ираке, Ливии, Сирии и 

Северной Корее; также велся обмен мнениями по вопросам трансформации НАТО, энергетической 

безопасности, противоракетной обороны и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В 

ходе диалога вырабатываются предложения по практическому сотрудничеству, направленному на преодоление 

общих вызовов безопасности. 

В целях содействия сотрудничеству Россия учредила дипломатическое представительство при НАТО, а 

при штабах двух главных командований НАТО были созданы Военные группы взаимодействия РФ. 

Информационное бюро НАТО в Москве стремится разъяснять деятельность НАТО и демонстрировать 

преимущества партнерских отношений между Россией и НАТО, а Военная миссия связи помогает повышать 
транспарентность и координацию в военной сфере. 

Основные направления сотрудничества 

Поддержка ИСАФ (МССБ) и Афганских вооруженных сил 

Весной 2008 года Россия предложила оказать содействие в сухопутном транзите по российской 

территории невоенных грузов, предназначенных для стран-участниц МССБ, в поддержку действующих в 

Афганистане под руководством НАТО и по мандату ООН Международных сил содействия безопасности 

(ИСАФ/МССБ). Аналогичные договоренности были достигнуты с другими транзитными государствами, что 

позволило в 2010 году открыть этот важный маршрут для снабжения ИСАФ/МССБ. На встрече в верхах в 

Лиссабоне руководители стран СРН согласовали поправки к договоренностям, достигнутым в 2008 году, чтобы 

осуществлять транзитные перевозки нелетальных грузов в Афганистан и обратно. В июле 2012 года было 

подписано соглашение о мультимодальном обратном транзите по российской территории техники 
ИСАФ/МССБ железнодорожным и воздушным транспортом. В декабре 2012 года впервые на основании 

договоренностей, предусматривающих использование аэропорта в Ульяновске, была осуществлена транзитная 

перевозка грузов для британского контингента в составе ИСАФ/МССБ. 

В Лиссабоне руководители стран СРН договорились учредить трастовый фонд СРН по техническому 

обслуживанию вертолетов, чтобы помочь Вооруженным силам Афганистана в эксплуатации вертолетного 

парка. Осуществление проекта, направленного на обеспечение чрезвычайно необходимого технического 

обслуживания и ремонта, а также запасных частей и подготовки технических специалистов, официально 

началось в марте 2011 года. Германия выступает в качестве ведущего государства по данному проекту, а 

Агентство НАТО по техническому обеспечению и снабжению (АНТО, прежде – НАМСА) является 

исполнителем проекта. На первом этапе проекта десять государств-доноров – Германия, Дания, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Россия, США, Турция, Хорватия и Чешская республика – внесли в проект в общей 

сложности около 23 млн. долларов США в денежной и в натуральной форме. В апреле 2012 года в России на 
базе ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», выступающего в качестве основного учебного центра для 

подготовки афганских специалистов по техобслуживанию в рамках данного проекта, начались 

специализированные учебные курсы для авиамехаников ВВС Афганистана, занимающихся техобслуживанием 

вертолетов. До конца 2013 года по линии данного проекта было подготовлено 40 афганских специалистов по 

техобслуживанию вертолетов, и были подобраны специалисты для прохождения курсов по «обучению 

обучающих», организованных ВВС Хорватии. С началом второго этапа проекта, одобренного министрами 

иностранных дел СРН в апреле 2013 года, масштаб проекта расширился: учебная подготовка по техническому 

обслуживанию, сосредоточенная прежде на вертолетах Ми-17 (средние транспортные вертолеты, которые 

могут использоваться как боевые), предлагалась и для вертолетов Ми-35 (большие боевые, ударные вертолеты, 

которые могут использоваться для переброски войск (сил); предлагалась поставка критически важных запасных 

частей, необходимых для ремонта семи вертолетов Ми-35, которые в настоящий момент не эксплуатируются; 
также планировалось оказать новый вид содействия афганским ВВС в создании сил и средств медицинской 

эвакуации. 

Обучение сотрудников правоохранительных органов из Афганистана и Центральной Азии методам 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

Проект СРН по обучению методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков был инициирован 

министрами иностранных дел СРН в декабре 2005 года, чтобы помочь в противодействии угрозам в связи с 

незаконным оборотом афганских наркотиков. Проект был направлен на наращивание местного потенциала и 

содействие региональным контактам и сотрудничеству посредством обмена опытом, накопленным странами-

членами СРН, с работниками среднего звена из Афганистана, Казахстана, Кыргызской Республики, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В 2010 году Пакистан стал седьмой страной-участницей этого 

проекта.  



                                                     

 
Проект осуществлялся во взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП 

ООН) совместными усилиями семи стран-бенефициаров, многих государств СРН – Бельгии, Болгарии, 

Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Канады, Исландии, Испании, Латвии, Люксембурга, 

Нидерландов, Норвегии, Румынии, России, Словении, США, Турции и Чешской республики, – а также стран, 

не входящих в состав СРН (Финляндии с 2007 года и Украины с 2012 года). 

Учебные курсы проводятся в одном из четырех институтов – в Турции, России или США, вместе с тем в 

каждой из семи стран-участниц проводятся выездные курсы. В 2013 году в рамках проекта также началась 

работа по содействию обучению методам борьбы с трансграничным незаконным оборотом наркотиков. В 
частности, предусматривается оказать поддержку УНП ООН в организации работы сотрудников по связи и 

взаимодействию на существующих пунктах пропуска через государственную границу между северным 

районом Таджикистана и южным районом Кыргызстана, а также организовать совместную учебную подготовку 

по борьбе с НОН для афганских и пакистанских сотрудников. 

Страны СРН, участвующие в проекте, проводили заседания на уровне руководства вместе с 

представителями Афганистана, стран Центральной Азии и Пакистана, гарантируя тем самым дальнейшее 

соответствие проекта потребностям этих стран в обучении методам борьбы с НОН. 

К концу 2013 года более 3000 сотрудников прошли учебную подготовку под эгидой проекта СРН. 

Вместе с тем об эффективности проекта свидетельствуют запросы о проведении специализированных курсов 

для сотрудников служб по борьбе с НОН по таким направлениям, как подпольные лаборатории и 

криминалистическая экспертиза, поскольку основная подготовка в значительной мере обеспечена. 

Борьба с терроризмом 
В декабре 2004 года министры иностранных дел стран СРН утвердили План действий СРН по борьбе с 

терроризмом, направленный на усовершенствование общей координации и стратегического руководства 

сотрудничеством СРН в данной области. В ноябре 2010 года в Лиссабоне руководители СРН подчеркнули 

важность продолжения сотрудничества по борьбе с терроризмом, и обновленный План действий по борьбе с 

терроризмом был утвержден министрами иностранных дел СРН на встрече в апреле 2011 года в Берлине. 

Первые контртеррористические военно-гражданские командно-штабные учения состоялись под эгидой СРН в 

штаб-квартире НАТО в марте 2012 года. 

В СРН обычно осуществляется регулярный обмен информацией и ведутся подробные консультации по 

различным аспектам борьбы с терроризмом. По линии Инициативы о сотрудничестве по использованию 

воздушного пространства (см. ниже) была разработана система информационного обмена для обеспечения 

транспарентности воздушного движения и раннего предупреждения о подозрительных действиях воздушных 
судов, чтобы помочь предотвратить теракты, подобные 11 сентября 2001 года в США. 

В научно-технической сфере Россия и НАТО вели совместную работу над проектом СТАНДЭКС – 

образцовой инициативой Совета Россия–НАТО, нацеленной на разработку методов дистанционного 

обнаружения взрывоопасных предметов на объектах общественного транспорта. В июне 2013 года были 

успешно проведены испытания в режиме реального времени на станции метро в крупном европейском городе, 

что стало завершением этапа разработки и испытаний СТАНДЭКС – результатом четырех лет совместной 

работы экспертов из России и стран НАТО. Борьба с самодельными взрывными устройствами – еще одно 

важное направление сотрудничества. Также проводились встречи по обмену опытом проведения и обеспечения 

безопасности крупных мероприятий. 

В течение нескольких лет корабли ВМФ России оказывали поддержку военно-морской 

антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Эктив индевор» («Активные усилия»). 

Инициатива о сотрудничестве по использованию воздушного пространства 
Инициатива о сотрудничестве по использованию воздушного пространства (ИСВП), направленная на 

предотвращение использования террористами воздушных судов для терактов, подобных событиям 11 сентября 

2001 года, пригодна к эксплуатации. Функция обмена информацией ИСВП обеспечивает транспарентность 

воздушного движения и раннее предупреждение о подозрительных действиях воздушных судов. Это 

способствует транспарентности, предсказуемости и оперативной совместимости в сфере управления 

использованием воздушного пространства. 

На основе реализованного в 2005 году технико-экономического обоснования были утверждены 

подробные требования и план проекта системы, позволяющие центрам в России и в странах НАТО 

обмениваться данными о воздушном движении. Внедрение системы началось в 2006 году, а в декабре 2011 года 

она стала пригодна к эксплуатации. 

Эксплуатационная готовность системы ИСВП была продемонстрирована во время первых 
контртеррористических учений с выполнением практических полетов в режиме реального времени «Виджилант 

скайз–2011» («Бдительное небо–2011»), организованных в июне 2011 года. В ноябре 2012 года были проведены 

учения с элементами компьютерного моделирования в целях проверки и закрепления процессов, порядка 

работы и возможностей ИСВП. В сентябре 2013 года были проведены еще одни учения с привлечением боевых 

средств. 

В общей сложности в проект ИСВП было вложено около 10 млн. евро. Среди стран, принявших участие 

в финансировании проекта, – Великобритания, Венгрия, Греция, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, 



 
  

 

 

Польша, Россия, США, Турция и Франция. В системе могут участвовать другие страны. До настоящего 

времени Финляндия и Украина выразили свою заинтересованность в участии в инициативе. 

Агентство НАТО по связи и информации (прежнее название – Агентство НАТО по консультациям, 

командованию и управлению, НЦ3А) руководило реализацией системы ИСВП со стороны НАТО, а 
программное обеспечение было предоставлено Евроконтролем. С российской стороны работу по созданию 

системы возглавляла Государственная корпорация по организации воздушного движения под руководством 

Федеральной аэронавигационной службы. Российский сегмент системы был разработан и поставлен концерном 

«Алмаз-Антей». 

Система ИСВП состоит из двух Координационных центров, расположенных в Москве и Варшаве, и 

местных координационных пунктов в России (Мурманск, Калининград и Ростов-на-Дону) и странах-

участницах НАТО (Бодо, Норвегия; Варшава, Польша; Анкара, Турция). 

Противоракетная оборона театра военных действий/ противоракетная оборона 

Сотрудничество в области противоракетной обороны театра военных действий (ПРО ТВД) велось в 

течение нескольких лет и обусловлено беспрецедентной опасностью, которой подвергаются развернутые 

группировки в связи с более широким доступом к высокоточным баллистическим ракетам. В 2003 году было 
начато исследование, перед которым стояла задача проанализировать возможную степень оперативной 

совместимости систем ПРО ТВД России и государств-членов НАТО. 

Были проведены три командно-штабных учения: первые – в марте 2004 года в США, вторые – в марте 

2005 года в Нидерландах и третьи – в октябре 2006 года в России. В январе 2008 и в марте 2012 года в 

Германии прошли учения с элементами компьютерного моделирования. Наряду с исследованием оперативной 

совместимости эти учения должны послужить основой для повышения оперативной совместимости в будущем 

и разработки механизмов и процедур для совместных операций в области ПРО ТВД. 

В декабре 2009 года была создана Рабочая группа СРН по противоракетной обороне, которой было 

поручено обобщить предыдущий опыт сотрудничества в сфере ПРО ТВД и провести обмен мнениями о 

возможном взаимовыгодном сотрудничестве по противоракетной обороне, основанном на совместной оценке 

угроз ракетного нападения. 
На встрече в верхах в Лиссабоне руководители стран СРН утвердили общую оценку угрозы ракетных 

нападений и договорились об обсуждении дальнейшего сотрудничества по противоракетной обороне. Было 

решено возобновить сотрудничество по ПРО ТВД, приостановленное в августе 2008 года, и провести 

совместный анализ будущих рамок для сотрудничества в области ПРО. 

Несмотря на наличие разногласий по вопросу ПРО, переговоры продолжаются. В Чикаго лидеры НАТО 

подчеркнули, что планируемая система ПРО НАТО не направлена против России и не подорвет 

принадлежащих России стратегических средств сдерживания. Она предназначена для защиты от 

потенциальных угроз, источники которых находятся за пределами Евроатлантического региона. Высказав 

сожаление в связи с многократными заявлениями России и мерами, направленными против системы ПРО 

НАТО, члены Североатлантического союза приветствуют готовность России продолжать диалог с целью 

изыскать пути развития в будущем сотрудничества по ПРО. 

НАТО полна решимости работать по линии СРН, чтобы изучить способы взаимодействия между 
независимыми системами ПРО НАТО и России для укрепления европейской безопасности, хотя до сих пор 

удалось добиться ограниченного прогресса. 

Нераспространение ОМУ и контроль над вооружениями 

Под эгидой СРН развился диалог по растущему кругу вопросов, связанных с нераспространением 

оружия массового уничтожения. Были выработаны конкретные рекомендации по усилению существующих 

механизмов нераспространения; проведено несколько всесторонних дискуссий и экспертных семинаров для 

изучения возможностей практического сотрудничества в области защиты от ядерного, биологического и 

химического оружия. В рамках СРН велась работа по оценке глобальных тенденций распространения ОМУ и 

средств их доставки, а также анализу областей, в которых страны СРН могли бы вести совместную работу на 

политическом уровне, способствуя действенному многостороннему контролю над вооружениями, разоружению 

и нераспространению. 
СРН также является форумом для откровенных дискуссий по вопросам, связанным с контролем над 

обычными вооружениями, таким как ДОВСЕ, Договор «Открытое небо» и меры укрепления доверия и 

безопасности. Главным приоритетом для всех стран СРН является работа над ратификацией Адаптированного 

договора об обычных вооруженных силах в Европе. Страны НАТО выразили озабоченность в связи с принятым 

Россией в декабре 2007 года решением «приостановить» в одностороннем порядке свое участие в договоре. 

Несмотря на имеющиеся по данному вопросу разногласия, важно отметить, что члены НАТО сохраняют 

приверженность ратификации Адаптированного договора. На встрече в верхах в Лиссабоне лидеры стран СРН 

подчеркнули, что они решительно выступают за возрождение и модернизацию режима контроля над обычными 

вооружениями в Европе и готовы продолжать диалог по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и 

нераспространения, представляющим интерес для СРН. На встрече было согласовано совместное заявление 

СРН для 7-й Обзорной конференции Конвенции о биологическом и токсинном оружии в декабре 2011 г. 

Вопросы ядерного оружия 



                                                     

 
Эксперты по ядерному оружию разработали глоссарий терминов и определений и организовали обмен 

мнениями по ядерным доктринам и стратегии. Эксперты и другие представители России и стран-участниц 

НАТО также присутствовали в качестве наблюдателей на четырех полевых учениях по реагированию на 

аварию с ядерным боеприпасом: в 2004 году в России, в 2005 в Великобритании, в 2006 в США и в 2007 во 

Франции. Продолжая работу на заданном направлении, в июне 2011 года Россия и члены НАТО также приняли 

участие в командно-штабных учениях по реагированию на инцидент с ядерным боеприпасом. Участие 

экспертов в таких учениях способствует повышению транспарентности, помогает вырабатывать общее 

понимание порядка реагирования на аварии с ядерными боеприпасами и формирует полную уверенность в том, 
что Россия и ядерные державы-члены НАТО (Великобритания, США и Франция) в полной мере способны 

действенно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, связанную с ЯО. Также были проведены семинары 

с участием экспертов, на которых обсуждались ядерная доктрина и стратегия (2005, 2009 и 2011 гг.), уроки, 

вынесенные из инцидентов и аварий с ЯО (2007); возможные действия в случае обнаружения самодельных 

ядерных или радиологических устройств (2010). 

Военное сотрудничество 

С появлением СРН были усилены механизмы связи и взаимодействия между военными, как в 

командованиях НАТО – командовании по операциям и командовании по трансформации, – так и в Москве. 

Основная цель военного сотрудничества – укрепление доверия, уверенности и транспарентности, а также 

повышение способности сил России и НАТО к взаимодействию при подготовке к возможным совместным 

военным операциям в будущем. Сотрудничество может быть сосредоточено на таких направлениях, как 

тыловое обеспечение, борьба с терроризмом, поиск и спасание на море, борьба с пиратством, ПРО ТВД/ПРО, 
обмен между военными научными учреждениями, а также связанные с ними мероприятия в военной сфере. 

Однако 1 апреля 2014 года министры иностранных дел стран НАТО решили приостановить все 

практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией. 

Борьба с пиратством 

Борьба с пиратством – одно из ключевых направлений, вызывающих общий интерес и обеспокоенность, 

названных в Совместном обзоре общих вызовов безопасности XXI века – документе, принятом в Лиссабоне в 

ноябре 2010 года. Сотрудничество между кораблями России и членов НАТО, развернутыми в рамках операции 

НАТО по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога «Оушен шилд», развивалось на тактическом 

уровне с конца 2008 года. На оперативном уровне регулярные встречи между представителями штабов 

направлены на укрепление сотрудничества России и НАТО на море. 

Периодически, готовясь к выполнению задач по борьбе с пиратством, российские корабли используют  
объекты Учебного центра НАТО по операциям по пресечению незаконной деятельности на море, 

расположенном на Крите (Греция). 

Россия и НАТО договорились изучить пути укрепления сотрудничества в сфере борьбы с пиратством. 

Основываясь на ведущемся военно-тактическом сотрудничестве у берегов Африканского Рога, Россия и НАТО 

стремятся укрепить информационный обмен и координацию и рассматривают возможность предоставления 

взаимной поддержки, в частности, в области дозаправки и медицинской помощи кораблям, участвующим в 

операциях против пиратов. 

Поиск и спасание экипажей аварийных подводных лодок 

Сотрудничество в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок усилилось с 

момента подписания в феврале 2003 года рамочного соглашения о сотрудничестве в данной области. 

Впервые подводная лодка ВМФ РФ приняла полномерное участие в учениях по поиску и спасанию под 

руководством НАТО «Болд монарк-2011», прошедших у южного побережья Испании в июне 2011 года. До 
этого, в июне 2005 года Россия приняла участие в учениях НАТО «Сорбет ройял». Опыт и контакты, 

завязавшиеся во время данных учений, способствовали успеху реальной спасательной операции, проведенной в 

августе 2005 года у российского полуострова Камчатка. В 2008 году Россия также приняла участие в учениях 

«Болд монарк». 

В декабре 2013 года в Германии был проведен курс по выживанию на море для летных экипажей. 

Транспарентность, стратегия и реформа в оборонной сфере 

В целях укрепления взаимного доверия и транспарентности ведется диалог по различным вопросам 

доктрины, стратегии и политики, касающимся оборонной реформы, ядерного оружия, а также строительства и 

организации вооруженных сил. 

Выдвигавшиеся ранее инициативы в области военной реформы делали упор на развитии вооруженных 

сил, управлении людскими и финансовыми ресурсами, реформе оборонной промышленности, управлении 
последствиями военной реформы и связанных с обороной аспектах борьбы с терроризмом. Лингвисты России и 

НАТО также составили терминологический глоссарий в помощь практическому сотрудничеству, чтобы 

способствовать пониманию в рамках СРН. Глоссарий был подготовлен в 2011 году. 

В период с 2002 по 2008 год Центр социальной адаптации «Россия–НАТО» помогал бывшим российским 

военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни путем предоставления информации о поиске работы и 

социальной адаптации, организации курсов профессиональной подготовки для слушателей, услуг по 

трудоустройству, курсов английского языка и управления для малых и средних предприятий. Центр был создан 



 
  

 

 

в Москве в июле 2002 года и постепенно расширял свою деятельность в регионах. За весь срок реализации 

проекта около 2820 бывших военнослужащих ВС РФ прошли переподготовку на базе Центра и более 80% 

слушателей смогли трудоустроиться в гражданской сфере в результате переподготовки или с помощью отдела 

трудоустройства Центра. 
Оборонно-промышленное сотрудничество 

Комплексное «Исследование сотрудничества между Россией и НАТО в области оборонной 

промышленности, исследований и технологий», начатое в январе 2005 года и завершенное в 2007 году, пришло 

к выводу о том, что сочетание научно-технологических возможностей открывает потенциал для реагирования 

на глобальные угрозы. 

Тыловое обеспечение 

Тыловое обеспечение является стержнем любой военной операции. В сегодняшних условиях 

безопасности необходимость в более мобильных войсках и многонациональных операциях требует большей 

согласованности и объединения ресурсов там, где это возможно. Сотрудничество в области тылового 

обеспечения осуществляется в рамках различных инициатив, как в военной, так и в гражданской сфере.   

Прежде чем практическое сотрудничество с Россией было приостановлено, использовались возможности 
по гражданской и военной линии для сотрудничества в области тылового обеспечения по таким направлениям, 

как воздушный транспорт, дозаправка в воздухе, медицинское обеспечение и водоочистка. На различных 

встречах и семинарах упор делался на создании прочной основы для взаимопонимания в области тылового 

обеспечения путем обмена информацией по таким направлениям, как принципы, доктрина и структуры 

тылового обеспечения, а также обобщение опыта. 

Гражданские чрезвычайные ситуации 

С 1996 года Россия и НАТО работают над созданием потенциала для совместных действий в ответ на 

гражданские чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения и наводнения, а также над координацией 

прогноза и предотвращением стихийных бедствий и катастроф, прежде чем они произойдут. Кроме того, на 

основе российского предложения, выдвинутого в 1998 году, был создан Евроатлантический координационный 

центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы, который координирует действия всех стран Совета 
евроатлантического партнерства в ответ на стихийные бедствия и катастрофы (28 государств-членов НАТО и 

22 страны-партнера). 

Центральное направление сотрудничества под эгидой СРН в данной сфере – создание потенциалов для 

ликвидации последствий терактов. Два состоявшихся в России учения по реагированию на стихийные бедствия 

и катастрофы (в Богородске в 2002 и в Калининграде в 2004 году) и учения, проведенные в 2006 году в Италии, 

позволили разработать конкретные рекомендации по ликвидации последствий. Еще одни командно-штабные 

учения по ликвидации последствий прошли в Норвегии в 2010 году. В работе, проводившейся в последнее 

время, упор делался на снижении риска, укреплении потенциала и сотрудничестве в области гражданской 

готовности и ликвидации последствий в связи с крупными мероприятиями. 

Научное сотрудничество 

С 1992 года Россия активно участвовала в работе в рамках программы «Наука ради мира и безопасности» 

(СПС). Эта программа способствует тесному сотрудничеству по вопросам, представляющим общий интерес, в 
целях укрепления безопасности НАТО и стран-партнеров. Программа содействует международным усилиям, в 

частности благодаря своей региональной направленности, и призвана решать новые непростые задачи 

безопасности, оказывать поддержку в проведении операций под руководством НАТО и способствовать 

прогрессу в обеспечении раннего предупреждения и прогнозирования в целях предотвращения бедствий 

(катастроф) и кризисов. 

Ученые и эксперты из России стремятся решать целый ряд проблем безопасности, в частности в области 

защиты от радиологических, химических, биологических и ядерных веществ, обнаружения мин и 

противодействия терроризму (включая обнаружение взрывчатых веществ, как например, проект СТАНДЭКС, 

упомянутый выше). СРН намечает области сотрудничества, и также  составляется конкретный План действий 

для проведения мероприятий. Среди таких мероприятий – проект по разработке эффективных методов 

ликвидации разливов нефти в юго-восточном районе Балтийского моря. В июне 2013 года была выдвинута 
рассчитанная на несколько лет инициатива СПС по созданию сети постоянного мониторинга и оценки риска, 

которая позволит вести наблюдение за местами захоронения боеприпасов в Балтийском море (MODUM), 

представляющими серьезную опасность для экологии и безопасности региона. 

1 апреля 2014 года министры иностранных дел стран НАТО решили приостановить все практическое 

гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией. Однако проекты по линии СПС, которые уже 

осуществляются с участием России, могут завершиться в соответствии с графиком, но новых проектов с 

участием России выдвигаться не будет. 

Терминология и языковая подготовка 

По всем направлениям сотрудничества России и НАТО были разработаны глоссарии, помогающие 

лучше усвоить понятийный аппарат и концепции, используемые НАТО и Россией. Вслед за публикацией в 

июне 2011 года Сводного глоссария СРН по сотрудничеству, в который вошло около 7000 терминов, были 



                                                     

 
разработаны дополнительные глоссарии: по противоракетной обороне, техническому обслуживанию 

вертолетов, борьбе с пиратством, демилитаризации боеприпасов и борьбе с наркоугрозой. 

В 2011 году лингвистическое сотрудничество было расширено: был выдвинут проект по гармонизации 

языковой подготовки военных и гражданских специалистов Министерства обороны РФ, участвующих в 

сотрудничестве с НАТО, в соответствии со стандартами НАТО. 

Информирование общественности о СРН 

В июне 2007 года был создан вебсайт СРН (http://www.nato-russia-council.info/), призванный повышать 

осведомленность общественности о деятельности СРН. Все страны СРН заявили о том, что обязуются 
разъяснять общественности преимущества сотрудничества Россия–НАТО. 

Основные этапы взаимоотношений 

1991 

Присоединение России к Совету североатлантического сотрудничества (позднее переименован в Совет 

евроатлантического партнерства), созданному после окончания «холодной войны» как форум для консультаций 

со странами Центральной и Восточной Европы. Распад Советского Союза произошел одновременно с 

торжественным заседанием, посвященным созданию Совета. 

1994 

Присоединение России к программе «Партнерство ради мира» (ПРМ). 

1996 

Прибытие российского воинского контингента для участия в миротворческих силах под руководством 

НАТО в Боснии и Герцеговине. 
Подписание меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области гражданских чрезвычайных 

ситуаций. 

1997 

Встреча в верхах НАТО в Париже: подписание руководителями России и стран НАТО 

Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности и создание Совместного 

постоянного совета (СПС). 

1998 

Учреждение дипломатического представительства России при НАТО. 

Подписание меморандума о взаимопонимании о научно-техническом сотрудничестве. 

1999 

Россия приостанавливает на несколько месяцев свое участие в СПС из-за военно-воздушной операции 
НАТО в Косово. 

Прибытие российских миротворцев для участия в миротворческих силах под руководством НАТО в 

Косово. 

2000 

Владимир Путин становится Президентом России и заявляет о том, что будет стремиться строить 

отношения с НАТО в «духе прагматизма». 

Возобновление расширенного сотрудничества в рамках СПС после встречи министров иностранных дел 

России и НАТО во Флоренции. 

Гибель атомной подводной лодки «Курск» трагически подчеркнула необходимость сотрудничества 

между НАТО и Россией. 

2001 

Открытие Информационного бюро НАТО в Москве. 
Президент Путин первым из мировых лидеров связывается с Президентом США после терактов 11 

сентября, что подчеркивает необходимость согласованных международных действий в борьбе с терроризмом и 

другими новыми угрозами безопасности. Россия предоставляет доступ к своему воздушному пространству 

участникам международной коалиции, ведущей действия в Афганистане, и обменивается с ними 

необходимыми разведданными. 

2002 

В Риме проходит первая конференция на высоком уровне, посвященная роли вооруженных сил в борьбе 

с терроризмом. 

Открытие Военной миссии связи НАТО в Москве. 

Встреча в верхах в Риме. На встрече руководители России и стран НАТО подписывают декларацию 

«Отношения Россия–НАТО: новое качество» и учреждают Совет Россия–НАТО (СРН) взамен СПС. 
Открытие совместного Центра социальной адаптации «Россия–НАТО», призванного оказывать помощь 

уволенным из ВС РФ военнослужащим в возвращении к гражданской жизни. 

Проведение в Ногинске (Россия) многонациональных учений по отработке действий в случае 

катастрофы. 

В Москве проходит вторая конференция на высоком уровне, посвященная роли вооруженных сил в 

борьбе с терроризмом. 

2003 



 
  

 

 

Подписание Россией и НАТО соглашения о спасании экипажей аварийных подводных лодок. 

В Москве впервые проводится заседание СРН. 

Вывод российского контингента из миротворческих сил под руководством НАТО на Балканах. 

2004 
Генеральный секретарь НАТО впервые связывается с министром обороны России по новой «горячей 

линии». 

Первые командно-штабные учения СРН по ПРО ТВД проходят в Колорадо-Спрингс (США). 

Открытие на основе соглашений российских групп взаимодействия при штабах стратегических 

командований НАТО. 

Проведение в Калининграде (Россия) многонациональных учений по отработке действий в случае 

катастроф. 

На заседании СРН на уровне министров иностранных дел в Стамбуле Россия предлагает предоставить 

корабль для участия в морской контртеррористической операции НАТО в Средиземном море «Эктив индевор» 

(«Активные усилия»). 

Наблюдатели из стран СРН приглашаются для участия в проходящих вблизи Мурманска полевых 
учениях по реагированию на аварию с ядерным боеприпасом. 

В московских военных академиях читаются первые курсы лекций НАТО по оперативной совместимости. 

Принятие министрами иностранных дел СРН комплексного Плана действий СРН против терроризма 

после того, как в России было совершено несколько терактов. 

Россия и НАТО обмениваются письмами, в которых согласуется порядок подготовки участия России в 

операции «Эктив индевор» («Активные усилия»). 

Совместное заявление министров иностранных дел СРН о проведении президентских выборов в 

Украине. 

2005 

В Нидерландах проходят вторые командно-штабные учения СРН по ПРО ТВД. 

Подписание Россией Соглашения о статусе сил ПРМ. 
Утверждение министрами обороны СРН «Политико-военных руководящих указаний», направленных на 

развитие со временем оперативной совместимости между войсками (силами) России и НАТО на 

стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления. 

Россия принимает участие в крупномасштабных военно-морских поисково-спасательных учениях НАТО 

«Сорбет ройял». 

Британские спасатели помогают эвакуировать группу российских моряков с подводной лодки, 

потерпевшей аварию у берегов Камчатки. 

Наблюдатели из стран СРН приглашаются для участия в полевых учениях по реагированию на аварию с 

ядерным боеприпасом в Великобритании, в Эдинбурге. 

Российские преподаватели и инструкторы из Военной академии Генерального штаба читают первый 

курс лекций по оперативной совместимости в школе НАТО в Обераммергау. 

СРН приступает к реализации экспериментального проекта по обучению сотрудников 
правоохранительных органов из Афганистана и стран Центральной Азии методам борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. 

2006 

Принятие министрами иностранных дел СРН на встрече в Софии ряда приоритетов и рекомендаций для 

последующей работы СРН. 

Наблюдатели из стран СРН приглашаются для участия в полевых учениях по реагированию на аварию с 

ядерным боеприпасом в США, штат Вайоминг. 

В Москве проходят третьи командно-штабные учения СРН по ПРО ТВД. 

В итальянском городе Монтелибретти проходят учения СРН по гражданским чрезвычайным ситуациям. 

Прибытие в Средиземное море первого российского фрегата для участия в операции «Эктив индевор» 

(«Активные усилия»). 
2007 

Наблюдатели из стран СРН приглашаются для участия в полевых учениях по реагированию на аварию с 

ядерным боеприпасом во Франции. 

Ратификация Государственной Думой РФ Соглашения о статусе сил ПРМ. 

10-я годовщина принятия Основополагающего акта и 5-я годовщина создания СРН. 

Прибытие второго российского фрегата для активного участия в операции «Эктив индевор» («Активные 

усилия»). 

2008 

В Германии проходят учения с элементами компьютерного моделирования в рамках проекта СРН по 

ПРО ТВД. 



                                                     

 
В поддержку операции Международных сил содействия безопасности (МССБ), действующих в 

Афганистане под руководством НАТО, Россия предлагает странам, чьи контингенты участвуют в МССБ, 

осуществлять транзит по российской территории.  

Россия принимает участие в крупномасштабных военно-морских поисково-спасательных учениях НАТО 

«Болд монарк».   

Вслед за применением Россией в начале августа 2008 г. несоразмерной военной силы против Грузии 

приостановлены официальные заседания СРН и сотрудничество в некоторых областях. Сотрудничество 

продолжается по ряду ключевых направлений, представляющих взаимный интерес, таких как борьба с 
незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. 

На состоявшемся в декабре заседании министров иностранных дел НАТО достигнута договоренность о 

поэтапном и взвешенном подходе к возобновлению отношений с Россией. 

2009 

На встрече министров иностранных дел НАТО в марте решено возобновить официальные заседания и 

практическое сотрудничество в рамках СРН. 

На состоявшемся в декабре первом после кризиса в Грузии официальном заседании СРН на уровне 

министров иностранных дел принят ряд решений, призванных придать новые силы сотрудничеству в СРН, а 

также достигнуто соглашение о проведении Совместного обзора общих вызовов безопасности ХХI века. 

2010 

Июнь, Рим: первое двухдневное заседание СРН в формате советников по политическим вопросам, на 

котором проводится без протокола неформальный обмен мнениями о том, как наполнить СРН большим 
содержанием. 

Июль: визит в Москву председателя Военного комитета НАТО адмирала Джанпаоло ди Паола и 

обсуждение с Начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Николаем Макаровым и его 

аппаратом вопроса об осуществлении военного сотрудничества СРН. 

Сентябрь: заседание министров иностранных дел стран Совета Россия–НАТО в Нью-Йорке, на котором 

намечается дальнейшее развитие отношений и сотрудничества. 

Начало ноября: визит в Россию Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, встречи с 

Президентом Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым для подготовки 

предстоящей встречи в верхах СРН в Лиссабоне. 

На встрече в верхах в Лиссабоне лидеры стран СРН обязались «работать над достижением настоящего 

стратегического и модернизированного партнерства», утвердили Совместный обзор общих вызовов 
безопасности XXI века и пришли к соглашению о возобновлении сотрудничества в области противоракетной 

обороны театра военных действий, а также о проведении всестороннего совместного анализа будущих рамок 

сотрудничества по широкой противоракетной обороне. Также согласован ряд инициатив, призванных 

содействовать стабилизации Афганистана и региона. 

2011 

Апрель: встреча министров иностранных дел стран СРН в Берлине, на которой обсуждается ситуация в 

Ливии и Афганистане, а также текущая работа по определению будущих рамок сотрудничества между Россией 

и НАТО в области противоракетной обороны; создан трастовый фонд СРН по техническому обслуживанию 

вертолетов в целях оказания содействия в обеспечении вертолетного парка Афганских сил безопасности; 

утвержден обновленный План действий СРН по борьбе с терроризмом. 

Май: подготовлен Сводный глоссарий Совета Россия–НАТО по сотрудничеству, в который вошло более 

7000 согласованных терминов на русском и английском языках, и который охватывает практически все 
основные направления политического и военного сотрудничества между Россией и НАТО. 

Июнь: первая за три года встреча в Брюсселе министров обороны стран СРН, на которой обсуждался 

широкий ряд вопросов обороны; Российская подводная лодка принимает активное участие в учениях «Болд 

монарк-2011»; совместные учения «Виджилант скайз-2011» («Бдительное небо-2011») демонстрируют 

эксплуатационную готовность системы Инициативы о сотрудничестве по использованию воздушного 

пространства (ИСВП); конференция СРН в Турции по защите объектов жизнеобеспечения; Россия и НАТО 

участвуют в командно-штабных учениях по реагированию на инцидент с ядерным боеприпасом. 

Июль: по приглашению российского руководства СРН проводит заседание в Сочи (Россия) и встречается 

с Президентом РФ Дмитрием Медведевым. Послы стран-участниц СРН вновь заявили о свое приверженности 

сотрудничеству по противоракетной обороне, а также в других областях, связанных с безопасностью и 

представляющих общий интерес. 
Октябрь: семинар в Германии, посвященный национальным ядерным доктринам и стратегиям. 

Декабрь: встреча министров иностранных дел СРН в Брюсселе с целью обсуждения вопросов 

международной безопасности и практического сотрудничества СРН, включая Афганистан, борьбу с пиратством 

и терроризмом. Министры одобряют Рабочую программу СРН на 2012 г. и объявляют о готовности системы 

ИСВП к эксплуатации. 

2012 



 
  

 

 

Январь: визит начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Николая Макарова в 

Стратегическое командование НАТО по операциям в г. Монс (Бельгия). 

Март: пятые по счету учения с элементами компьютерного моделирования по противоракетной обороне 

театра военных действий (ПРО ТВД) в Германии; первые военно-гражданские контртеррористические 
командно-штабные учения СРН в штаб-квартире НАТО. 

Апрель: первые учебные курсы в Новосибирске для механиков ВВС Афганистана по техническому 

обслуживанию вертолетов в рамках проекта трастового фонда по техническому обслуживанию вертолетов; 

встреча министров иностранных дел СРН в Брюсселе для обсуждения практического сотрудничества. 

Май: Заместитель Генерального секретаря НАТО посол Александр Вершбоу принимает участие в 

конференции по ПРО, организованной Министерством обороны России. 

Россия направляет специального представителя для участия в расширенном заседании МССБ на встрече 

в верхах в Чикаго. 

В мае исполняется 15 лет со дня подписания Основополагающего акта и 10 лет создания СРН. 

Июнь: в Ташкенте (Узбекистан) на заседании на высоком уровне представителей стран, участвующих в 

инициативе СРН по обучению методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, намечена дальнейшая 
работа по проекту. 

Ноябрь: проверка системы обмена информацией Инициативы СРН о сотрудничестве по использованию 

воздушного пространства (ИСВП) в ходе имитационных учений с элементами компьютерного моделирования. 

Декабрь: министры иностранных дел СРН договариваются увеличить сотрудничество в ключевых 

областях в рамках Программы работы СРН на 2013 год. Председатель Военного комитета генерал Кнуд Бартелс 

посещает с визитом Россию, чтобы способствовать развитию военного сотрудничества и выработать общее 

понимание с Начальником Генерального Штаба РФ генерал-полковником В.В, Герасимовым по вопросам, 

представляющим стратегический интерес. 

2013 

Февраль: встреча Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена и министра иностранных дел 

России С.В. Лаврова в штаб-квартире НАТО, на которой обсуждается реализация Программы работы СРН и 
возможности дальнейшего продвижения диалога России и НАТО по противоракетной обороне. 

Апрель: министры иностранных дел СРН договариваются приступить ко второму этапу Трастового 

фонда СРН по техническому обслуживанию вертолетов в Афганистане и обсуждают планы сотрудничества в 

других областях в 2013 году; они также обмениваются мнениями по прогрессу в осуществлении под 

руководством НАТО миссии в Афганистане и другим вопросам региональной и глобальной безопасности, 

включая Сирию, Северную Корею и противоракетную оборону. 

Июнь: на станции метро одного из крупных европейских городов успешно проводятся испытания 

технологии дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в режиме реального времени, тем самым 

завершается этап разработки и испытаний проекта по дистанционному обнаружению взрывчатых веществ 

(СТАНДЭКС). 

Сентябрь: под эгидой Инициативы о сотрудничестве по использованию воздушного пространства в небе 

над Польшей, Россией и Турцией проводятся контртеррористические учения с привлечением самолетов-
истребителей, военнослужащих и центров управления от Арктики до Черного моря. 

Октябрь: министры обороны обмениваются мнениями о неотложных вопросах, стоящих на 

международной повестке дня, включая Сирию, транспарентность в отношении военных учений и обсуждают 

возможности расширения практического сотрудничества, в том числе планы о совместной работе по 

утилизации излишков боеприпасов в России, возможно с помощью проекта нового трастового фонда СРН.  

Ранее в этом месяце состоялся заход в порт города Санкт-Петербург кораблей Постоянной 

противоминной группы НАТО; программа включала: экскурсию по кораблю и пресс-конференцию для 

российских журналистов, дружеский футбольный матч с российскими моряками и свободный доступ для 

посетителей на польский и эстонский корабль. 

2014 

Март: НАТО осуждает российскую военную эскалацию в Крыму и выражает серьезную озабоченность в 
связи с тем, что российский парламент дал разрешение на применение Вооруженных Сил РФ на территории 

Украины. НАТО заявляет, что так называемый референдум, проведенный 16 марта в Автономной Республике 

Крым Украины, является незаконным и противоправным. Референдум нарушил Конституцию Украины и 

международное право, и страны НАТО не признают его результатов. 

Апрель: министры иностранных дел стран НАТО призывают Россию предпринять незамедлительные 

шаги, как изложено в заявлении Комиссии НАТО–Украина, по возобновлению соблюдения международного 

права, а также международных обязательств и обязанностей России и немедленно приступить к истинному 

диалогу, направленному на достижение политического и дипломатического решения при соблюдении 

международного права и международно признанных границ Украины; министры иностранных дел стран НАТО 

решают приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией.  

 



                                                     

 

Основополагающий акт  

о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между  

Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора 

(Париж, 27 мая 1997 г.) 
 

Российская Федерация, с одной стороны, и Организация Североатлантического договора и ее 

государства-члены, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Россия и НАТО, на основе твердого 

обязательства, принятого на высшем политическом уровне, будут совместно строить прочный и 

всеобъемлющий мир в Евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся 

на сотрудничестве. 

Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Общей целью России и НАТО являются 

преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и 

сотрудничества. Настоящим Актом подтверждается их решимость наполнить конкретным содержанием общее 

обязательство России и НАТО по созданию стабильной, мирной и неразделенной Европы, единой и свободной, 

на благо всех ее народов. Принятие этого обязательства на высшем политическом уровне является началом 

фундаментально новых отношений между Россией и НАТО. Они намерены развивать на основе общих 
интересов, взаимности и транспарентности прочное, стабильное и долговременное партнерство. 

Настоящий Акт определяет цели и механизм консультаций, сотрудничества, совместного принятия 

решений и совместных действий, которые составят ядро взаимоотношений между Россией и НАТО. 

НАТО осуществляет глубокую трансформацию - процесс, который будет продолжен. В 1991 году альянс 

пересмотрел свою стратегическую доктрину, чтобы учесть новую ситуацию в области европейской 

безопасности. Соответственно, НАТО существенно сократила и продолжает адаптацию своих обычных и 

ядерных сил. Сохраняя потенциал для выполнения обязательств по Вашингтонскому договору, НАТО 

расширила и будет далее расширять свои политические функции и приступила к новым миссиям в сфере 

миротворчества и урегулирования кризисов в поддержку Организации Объединенных Наций (ООН) и 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), как в Боснии и Герцеговине, чтобы ответить 

на новые вызовы безопасности в тесном взаимодействии с другими странами и международными 
организациями. НАТО находится в процессе разработки концепции "Европейской составляющей в области 

безопасности и обороны" в рамках альянса. Она будет развивать и далее широкое и динамичное 

сотрудничество с государствами - участниками ОБСЕ, в частности через "Партнерство ради мира", и работает 

со странами-партнерами над инициативой по созданию Совета Евроатлантического партнерства. Государства - 

члены НАТО приняли решение рассмотреть стратегическую концепцию НАТО, с тем чтобы обеспечить ее 

полное соответствие новой ситуации в сфере европейской безопасности и новым вызовам. 

Россия продолжает построение демократического общества и осуществление своей политической и 

экономической трансформации. Она развивает концепцию своей национальной безопасности и пересматривает 

свою военную доктрину, с тем чтобы обеспечить их полное соответствие новым реалиям в сфере безопасности. 

Россия предприняла глубокие сокращения своих вооруженных сил, осуществила беспрецедентный по 

масштабам вывод своих войск из государств Центральной и Восточной Европы и Прибалтики, вывела все 

ядерные вооружения в пределы своей национальной территории. Россия привержена дальнейшему сокращению 
своих обычных и ядерных сил. Она принимает активное участие в осуществлении миротворческих операций в 

поддержку ООН и ОБСЕ, а также в урегулировании кризисных ситуаций в различных районах мира. Россия 

вносит свой вклад в многонациональные силы в Боснии и Герцеговине. 

I. ПРИНЦИПЫ 

Исходя из принципа неделимости безопасности всех государств евроатлантического сообщества, Россия 

и НАТО будут совместно работать, с тем чтобы внести вклад в создание в Европе общей и всеобъемлющей 

безопасности, основанной на приверженности общим ценностям, обязательствам и нормам поведения в 

интересах всех государств. 

Россия и НАТО будут содействовать укреплению ОБСЕ, включая дальнейшее развитие ее роли в 

качестве основного инструмента превентивной дипломатии, предотвращения конфликтов, урегулирования 

кризисов, постконфликтного восстановления и регионального сотрудничества в области безопасности, а также 
укреплению ее оперативных возможностей по осуществлению этих задач. ОБСЕ в качестве единственной 

общеевропейской организации безопасности играет ключевую роль в поддержании европейского мира и 

стабильности. Укрепляя ОБСЕ, Россия и НАТО будут сотрудничать в целях предотвращения любой 

возможности возврата к Европе раскола и конфронтации или к изоляции любого государства. 

В соответствии с разрабатываемой в ОБСЕ моделью общей и всеобъемлющей безопасности для Европы 

ХХI века и имея в виду решения Лиссабонского саммита о Хартии европейской безопасности, Россия и НАТО 

будут стремиться к самому широкому сотрудничеству между государствами - участниками ОБСЕ в целях 

создания в Европе общего пространства безопасности и стабильности без разделительных линий или сфер 

влияния, ограничивающих суверенитет любого государства. 



 
  

 

 

Россия и НАТО исходят из того, что общая цель укрепления безопасности и стабильности в 

Евроатлантическом регионе во благо всех стран требует ответа на новые риски и вызовы, такие как 

агрессивный национализм, распространение ядерного, биологического и химического оружия, терроризм, 

продолжающиеся нарушения прав человека и прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и 
неурегулированные территориальные споры, которые представляют угрозу всеобщему миру, процветанию и 

стабильности. 

Настоящий Акт не затрагивает и не может рассматриваться как затрагивающий главную ответственность 

Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности и роль ОБСЕ как общей и 

всеобъемлющей Организации для консультаций, принятия решений и сотрудничества в ее регионе и как 

региональной организации по смыслу Главы VIII Устава ООН. 

При осуществлении положений настоящего Акта Россия и НАТО будут добросовестно соблюдать свои 

обязательства по международному праву и международным соглашениям, включая обязательства по Уставу 

ООН и положения Всеобщей декларации прав человека, а также свои обязательства по Хельсинкскому 

Заключительному акту и последующим документам ОБСЕ, включая Парижскую хартию и документы, 

принятые на встрече на высшем уровне ОБСЕ в Лиссабоне. 
Для достижения целей настоящего Акта Россия и НАТО будут строить свои отношения на общей 

приверженности следующим принципам: развитие на основе транспарентности прочного, стабильного, 

долговременного и равноправного партнерства и сотрудничества с целью укрепления безопасности и 

стабильности в Евроатлантическом регионе; признание жизненно важной роли, которую демократия, 

политический плюрализм, верховенство закона и уважение прав человека и гражданских свобод, а также 

развитие рыночной экономики играют в развитии общего процветания и всеобъемлющей безопасности; отказ 

от применения силы или угрозы силой друг против друга или против любого другого государства, его 

суверенитета, территориальной целостности или политической независимости любым образом, 

противоречащим Уставу ООН и содержащейся в Хельсинкском Заключительном акте Декларации принципов, 

которыми государства-участники руководствуются во взаимных отношениях; 

уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и их права 
выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости границ и права народов на 

самоопределение, как это закреплено в Хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ; 

взаимная транспарентность в разработке и осуществлении оборонной политики и военных доктрин;  

предотвращение конфликтов и урегулирование споров мирными средствами в соответствии с 

принципами ООН и ОБСЕ; 

поддержка, в каждом конкретном случае, миротворческих операций, осуществляемых под руководством 

Совета Безопасности ООН или под ответственностью ОБСЕ. 

II. МЕХАНИЗМ КОНСУЛЬТАЦИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА, СОВМЕСТНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ СОВЕТ 

РОССИЯ - НАТО 

Для осуществления деятельности и целей, предусмотренных настоящим Актом, разработки общих 

подходов к европейской безопасности и политическим вопросам Россия и НАТО создают Совместный 

Постоянный Совет Россия - НАТО. Центральной задачей Совместного Постоянного Совета будет 
формирование более высокого уровня доверия, единства целей и навыков консультаций и сотрудничества 

между Россией и НАТО в целях повышения безопасности друг друга и всех стран в Евроатлантическом регионе 

и ненанесения ущерба безопасности кого-либо. В случае возникновения разногласий Россия и НАТО будут 

предпринимать усилия к их урегулированию в духе доброй воли и взаимного уважения в рамках политических 

консультаций. 

Совместный Постоянный Совет обеспечивает механизм для консультаций, координации и в 

максимально возможной степени, по мере необходимости, для совместных решений и совместных действий в 

отношении вопросов безопасности, вызывающих общую озабоченность. Эти консультации не будут 

распространяться на внутренние вопросы России или НАТО и ее государств-членов. 

Общей задачей России и НАТО являются определение и реализация как можно больших возможностей 

для совместных действий. По мере развития отношений они ожидают появления дополнительных 
возможностей для совместных действий. 

Совместный Постоянный Совет является основной структурой консультаций между Россией и НАТО в 

периоды кризисов или каких-либо других ситуаций, оказывающих влияние на мир и стабильность. 

Чрезвычайные встречи Совета будут проводиться дополнительно к регулярным заседаниям, с тем чтобы 

провести срочные консультации в случае чрезвычайных ситуаций. В этом контексте Россия и НАТО будут 

незамедлительно проводить консультации в рамках Совместного Постоянного Совета, в случае если один из 

членов Совета усмотрит угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или 

безопасности. их урегулированию в духе доброй воли и взаимного 

Деятельность Совместного Постоянного Совета будет строиться на принципах взаимности и 

транспарентности. В ходе своих консультаций и сотрудничества Россия и НАТО будут информировать друг 

друга относительно соответствующих вызовов безопасности, перед которыми они будут оказываться, и мер, 

которые каждая из Сторон намерена предпринять для ответа на эти вызовы. 



                                                     

 
Положения настоящего Акта не дают России или НАТО никоим образом права вето по отношению к 

действиям другой Стороны, а также не ущемляют и не ограничивают права России или НАТО принимать 

решения и действовать самостоятельно. Они не могут быть использованы как средство ущемления интересов 

других государств. 

Совместный Постоянный Совет будет проводить встречи на различных уровнях и в разных формах в 

зависимости от конкретного вопроса и пожеланий России и НАТО. Совместный Постоянный Совет будет 

проводить встречи на уровне министров иностранных дел и на уровне министров обороны дважды в год, а 

также ежемесячно на уровне послов/постоянных представителей при Североатлантическом совете.  
Совместный Постоянный Совет может быть также созван, если это необходимо, на уровне глав 

государств и правительств. 

Совместный Постоянный Совет может создавать комитеты или рабочие группы по конкретным вопросам 

или областям сотрудничества на временной или постоянной основе по мере необходимости. 

Под эгидой Совместного Постоянного Совета будут также осуществляться встречи военных 

представителей и начальников генеральных штабов. Встречи начальников генеральных штабов проводятся не 

реже двух раз в год; встречи на уровне военных представителей проводятся ежемесячно. Встречи военных 

экспертов могут созываться по мере необходимости. 

Председательствование в Совместном Постоянном Совете будет осуществляться совместно 

представителем России, генеральным секретарем НАТО и, в порядке ротации, представителем одного из 

государств членов НАТО. 

Для осуществления работы Совместного Постоянного Совета Россия и НАТО создадут необходимые 
административные структуры. 

Россия учредит представительство при НАТО, возглавляемое представителем в ранге посла. Главный 

военный представитель и его аппарат являются частью представительства, занимающейся вопросами военного 

сотрудничества. НАТО сохраняет возможность учреждения соответствующего присутствия в Москве, условия 

которого предстоит определить. 

Повестка дня очередных заседаний определяется совместно. Будут выработаны организационные 

условия деятельности и правила процедуры Совместного Постоянного Совета. Эти условия будут разработаны 

к первому официальному заседанию Совместного Постоянного Совета, которое состоится не позднее чем через 

четыре месяца после подписания настоящего Акта. 

Совместный Постоянный Совет будет осуществлять три конкретных вида деятельности: 

проведение консультаций по темам раздела III настоящего Акта и по любому другому политическому 
вопросу или вопросу безопасности, определенному по взаимному согласию; 

выработка на основе этих консультаций совместных инициатив, по которым Россия и НАТО договорятся 

делать параллельные заявления или предпринимать параллельные действия; 

в случае достижения консенсуса в ходе консультаций принятие совместных решений и осуществление 

совместных действий в каждом конкретном случае, включая участие на равноправной основе в планировании и 

подготовке совместных операций, в том числе миротворческих операций под руководством Совета 

Безопасности ООН или под ответственностью ОБСЕ. 

Любые действия, предпринимаемые Россией или НАТО совместно или индивидуально, должны 

соответствовать Уставу ООН и основополагающим принципам ОБСЕ. 

Признавая важность углубления контактов между законодательными органами государств - участников 

настоящего Акта, Россия и НАТО будут также способствовать расширенному диалогу и сотрудничеству между 

Федеральным Собранием Российской Федерации и Североатлантической Ассамблеей. 
III. ОБЛАСТИ КОНСУЛЬТАЦИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Строя свои отношения, Россия и НАТО сосредоточат свое внимание на конкретных областях, 

представляющих взаимный интерес. Они будут проводить консультации и стремиться осуществлять 

сотрудничество в возможно более широкой степени в следующих областях: 

вопросы, представляющие взаимный интерес, относящийся к безопасности и стабильности в 

Евроатлантическом регионе или к конкретным кризисам, включая вклад России и НАТО в безопасность и 

стабильность в этом регионе; 

предотвращение конфликтов, включая превентивную дипломатию, урегулирование кризисов и 

разрешение конфликтов, принимая во внимание роль и ответственность ООН и ОБСЕ и деятельность этих 

организаций в этих областях; 

совместные операции, включая миротворческие операции, в каждом конкретном случае, под 
руководством Совета Безопасности ООН или под ответственностью ОБСЕ и, в случае использования 

многонациональных оперативных сил (МОС), участие в них на ранней стадии; 

участие России в Совете Евроатлантического партнерства и программе "Партнерство ради мира"; 

обмен информацией и консультации по вопросам стратегии, оборонной политики, военных доктрин 

России и НАТО, а также бюджетам и программам развития инфраструктуры; 

вопросы контроля над вооружениями; 

весь спектр вопросов ядерной безопасности; 



 
  

 

 

предотвращение распространения ядерного, биологического и химического оружия и средств их 

доставки, борьба с незаконным оборотом ядерных материалов и укрепление сотрудничества в конкретных 

областях контроля над вооружениями, включая политические и оборонные аспекты распространения; 

возможное сотрудничество в области 
тактической противоракетной обороны; 

укрепление региональной безопасности воздушного движения, увеличение возможностей воздушного 

движения и взаимные обмены, в случае необходимости, для содействия доверию через расширение мер 

транспарентности и обмен информацией, касающиеся противовоздушной обороны и соответствующих 

аспектов управления и контроля за воздушным пространством; это будет включать изучение возможного 

соответствующего сотрудничества в области ПВО; 

повышение транспарентности, предсказуемости и взаимного доверия в отношении размеров и функций 

обычных сил России и государств членов НАТО; 

взаимные обмены, по мере необходимости, по вопросам ядерного оружия, включая доктрины и 

стратегию России и НАТО; 

координация программы расширенного сотрудничества между соответствующими военными 
организациями, как подробно изложено ниже; 

развитие возможного сотрудничества в области вооружений через участие России в работе Конференции 

национальных директоров по вооружениям НАТО; 

конверсия оборонной промышленности; 

разработка взаимно согласованных проектов сотрудничества, связанных с обороной, в области 

экономики, окружающей среды и науки; 

осуществление совместных инициатив и учений в области чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий катастроф; 

борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков; 

улучшение понимания общественностью развивающихся отношений между Россией и НАТО, включая 

учреждение центра документации или информационного бюро НАТО в Москве. 
По взаимному согласию могут быть добавлены другие области. 

IV. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Россия и НАТО подтверждают свое общее намерение добиваться укрепления стабильности и 

безопасности в Евроатлантическом регионе. 

Государства - члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для 

развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из 

аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости 

делать это в будущем. Это включает тот факт, что НАТО приняла решение о том, что не имеет намерений,  

планов или причин создавать места хранения ядерного оружия на территориях этих стран ни путем 

строительства новых объектов хранения ядерного оружия, ни путем приспособления старых объектов хранения 

ядерного оружия. Под местами хранения ядерного оружия понимаются специально предназначенные для 

размещения ядерного оружия объекты, включающие все виды защищенных наземных и подземных сооружений 
(хранилищ и устройств), предназначенных для хранения ядерного оружия. 

Признавая важность адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе в более широком 

контексте общеевропейской безопасности в регионе ОБСЕ и работы над моделью общей и всеобъемлющей 

безопасности для Европы ХХI века, Россия и государства - члены НАТО будут совместно работать в Вене с 

другими государствами-участниками, с тем чтобы адаптировать Договор об ОВСЕ с целью укрепления его 

жизнеспособности и эффективности, принимая во внимание изменяющуюся ситуацию в сфере европейской 

безопасности и законные интересы безопасности всех государств - участников ОБСЕ. Их общей целью является 

заключение соглашения об адаптации в возможно более сжатые сроки и, как первый шаг в этом процессе, они 

будут, совместно с другими государствами - участниками Договора об ОВСЕ, добиваться заключения как 

можно скорее рамочной договоренности, определяющей базовые элементы адаптированного Договора об 

ОВСЕ, соответствующие целям и принципам Документа об охвате и параметрах, согласованного в Лиссабоне в 
декабре 1996 года. "Партнерство ради мира", и работает со странами-партнерами 

Россия и НАТО считают, что важной целью адаптации Договора об ОВСЕ должно стать существенное 

снижение общего количества ограничиваемых Договором вооружений и техники, разрешенных в районе 

применения Договора, совместимого с законными потребностями в области обороны для каждого государства-

участника. Россия и НАТО поощряют все государства - участники Договора об ОВСЕ рассмотреть вопрос о 

сокращении их уровней для наличия по Договору как часть общих усилий по достижению пониженных 

уровней для техники, соответствующих изменениям в области безопасности в Европе. 

Россия и государства - члены НАТО берут на себя обязательство проявлять сдержанность в период 

переговоров, как это предусматривается в Документе по охвату и параметрам, в отношении нынешних 

построений и способностей своих обычных вооруженных сил - в частности в том, что касается уровней и 

развертывания их сил, - в районе применения Договора об ОВСЕ с целью не допустить нанесения ущерба 

безопасности какого-либо из его участников в результате развития ситуаций в области безопасности в Европе. 



                                                     

 
Данное обязательство не ущемляет возможности принятия отдельными государствами-участниками на 

добровольной основе решений о сокращении уровней или развертываний их сил и не наносит ущерба их 

законным интересам безопасности. 

Россия и государства - члены НАТО исходят из того, что адаптация Договора об ОВСЕ должна 

содействовать обеспечению равной безопасности всех государств-участников вне зависимости от их членства в 

каком-либо военно-политическом союзе, сохранять и укреплять стабильность, а также продолжать 

предотвращать какие-либо дестабилизирующие наращивания сил в различных регионах Европы и в Европе в 

целом. Адаптированный Договор об ОВСЕ должен также далее повышать транспарентность в военной сфере 
путем расширения обменов информацией и контроля и позволять возможное присоединение новых государств-

участников. 

Россия и государства - члены НАТО предлагают другим государствам - участникам Договора об ОВСЕ 

осуществить такую адаптацию Договора об ОВСЕ, которая позволит государствам-участникам достичь, 

посредством транспарентного и основанного на сотрудничестве процесса, выводов относительно сокращений, 

которые они могли бы предпринять, и вытекающих из этого национальных предельных уровней для 

ограничиваемых Договором вооружений и техники. Последние затем будут кодифицированы в адаптированном 

Договоре в качестве обязывающих лимитов, подлежащих консенсусному согласованию между всеми 

государствами-участниками и рассмотрению в 2001 году и затем через каждые пять лет. При этом государства-

участники будут учитывать все уровни ограничиваемых Договором вооружений и техники, установленные для 

района от Атлантики до Урала первоначальным Договором об ОВСЕ, учитывать существенные сокращения, 

осуществленные с тех пор, изменения в ситуации в Европе и необходимость обеспечить, что безопасность ни 
одного государства не уменьшится. 

Россия и государства - члены НАТО вновь подтверждают, что государства - участники Договора об 

ОВСЕ индивидуально или совместно с другими должны поддерживать только такие военные потенциалы, 

которые соизмеримы с индивидуальными или коллективными законными потребностями в области 

безопасности с учетом их международных обязательств, включая Договор об ОВСЕ. 

Каждое государство-участник будет основывать свое согласие на положениях в адаптированном 

Договоре по всем национальным предельным уровням государств-участников на своих оценках нынешней и 

будущей ситуации в области безопасности в Европе. 

Дополнительно на переговорах по адаптации Договора об ОВСЕ Россия и государства - члены НАТО 

будут совместно с другими государствами-участниками стремиться к укреплению стабильности путем 

дальнейшего развития мер по предотвращению любого потенциально угрожающего наращивания обычных сил 
в согласованных районах Европы, включая Центральную и Восточную Европу. 

Россия и НАТО уточнили свои намерения в отношении построений их обычных вооруженных сил в 

новых условиях европейской безопасности и готовы консультироваться по вопросам развития этих построений 

в рамках Совместного Постоянного Совета. 

НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять 

свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и 

потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил. 

Соответственно он будет полагаться на адекватную инфраструктуру, соизмеримую с вышеупомянутыми 

задачами. В этом контексте, при возникновении необходимости, усиление может происходить в случае защиты 

против угрозы агрессии и действий по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН и руководящими 

принципами ОБСЕ, равно как для учений в соответствии с адаптированным Договором об ОВСЕ, положениями 

Венского документа 1994 года и взаимосогласованными мерами транспарентности. Россия будет проявлять 
соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе. 

Россия и государства - члены НАТО будут стремиться к большей транспарентности, предсказуемости и 

взаимному доверию в отношении их вооруженных сил. Они полностью выполняют свои обязательства по 

Венскому документу 1994 года и развивают сотрудничество с другими государствами - участниками ОБСЕ, 

включая переговоры в соответствующем формате, в том числе в рамках ОБСЕ, в целях дальнейшего 

укрепления доверия и безопасности. 

Россия и государства - члены НАТО используют и совершенствуют существующие режимы контроля 

над вооружениями и укрепления доверия для создания таких отношений в сфере безопасности, которые 

основаны на мирном сотрудничестве. 

Россия и НАТО в целях развития сотрудничества между военными структурами будут расширять 

политико-военные консультации и сотрудничество в рамках Совместного Постоянного Совета посредством 
активного диалога между главными военными инстанциями России и НАТО и ее государств-членов. Они 

осуществляют программу существенно расширенных военных мероприятий и практическое сотрудничество 

между Россией и НАТО на всех уровнях. В рамках полномочий Совместного Постоянного Совета этот 

активный диалог между военными строится на принципе, что ни одна из Сторон не рассматривает другую как 

угрозу и не стремится нанести ущерб безопасности другой Стороны. Активный диалог между военными 

включает регулярные взаимные брифинги по военным доктринам России и НАТО, стратегии и связанному с 

этим составу сил и предусматривает широкие возможности для проведения совместных учений и тренировок.  



 
  

 

 

Для поддержки этого активного диалога и военных компонентов Совместного Постоянного Совета 

Россия и НАТО учредят военные миссии связи на различных уровнях на основе взаимности и последующих 

совместных договоренностей. 

Для упрочения партнерства и обеспечения того, что оно будет основываться в максимально возможной 
степени на практической деятельности и прямом сотрудничестве, соответствующие военные инстанции России 

и НАТО изучают пути дальнейшего развития концепции проведения совместных миротворческих операций 

России и НАТО. Эта инициатива должна принимать во внимание позитивный опыт взаимодействия в Боснии и 

Герцеговине, и уроки, извлеченные из этого, будут применяться при создании многонациональных 

оперативных сил. 

Настоящий Акт применяется с даты его подписания. 

Россия и НАТО примут надлежащие меры в соответствии со своими процедурами в целях обеспечения 

его выполнения. 

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, французском и 

английском языках. 

Правительство Российской Федерации и Генеральный секретарь НАТО передадут Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций и Генеральному секретарю Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе текст настоящего Акта с просьбой распространить его среди всех членов этих 

организаций. 

Подписано в Париже 27 мая 1997 г. 

 

Заявление для прессы по итогам заседания  

Совместного постоянного совета Россия-НАТО на уровне  

министров обороны 

(Брюссель, 18 Декабря 2001 г.) 
 

Заседание Совместного Постоянного Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны состоялось во 

вторник, 18 декабря 2001 года, в Брюсселе. Министры обороны полностью поддержали решение министров 

иностранных дел, принятое 7 декабря, придать новый импульс и содержание партнерству между Россией и 

странами союза НАТО с целью создания нового совета, объединяющего Россию и государства-члены НАТО, 

чтобы определять и реализовывать возможности для совместных действий в формате 20. Министры взяли на 

себя обязательство укреплять партнерство в военной области и в области безопасности. 

Министры согласились, что они готовы продолжать предпринимать совместные усилия в борьбе с 

терроризмом в ответ на террористические атаки против Соединенных Штатов Америки 11 сентября и другие 

террористические атаки, используя соответствующим образом военные средства скоординировано с 
гражданскими действиями. Россия и страны союза НАТО совместно противостоят этой общей угрозе и 

полностью поддерживают резолюции 1368 и 1373 Совета Безопасности ООН. Они приняли на себя 

обязательства укреплять их возможности работать совместно в областях, представляющих общий интерес, и 

противостоять новым рискам и угрозам безопасности. Министры договорились провести конференцию Россия-

НАТО о роли военных в борьбе против терроризма в феврале 2002. Они признали важность оборонных реформ 

как ключевого инструмента обеспечения адекватных военных возможностей. 

Министры рассмотрели ситуацию на Балканах и отметили важность оперативного сотрудничества в 

укреплении региональной стабильности и безопасности. Они вновь подтвердили, что их контингенты, 

размещенные в регионе, продолжают этому существенно содействовать. Они приветствовали значительное 

продвижение в сотрудничестве в области поиска и спасания на море и приняли к сведению соответствующую 

программу работы на 2002 год, а также общий План работы, согласованный военными представителями 
Совместного Постоянного Совета. Министры также приветствовали обмен письмами об учреждении Военной 

миссии связи в Москве. 

 

Заявление Совета Россия-НАТО 

(Брюссель, 28 мая 2002 г.) 
 

Сегодня мы дали старт новой эре в сотрудничестве Россия-НАТО. 
Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и государств-членов Организации 

Североатланитического договора, подписали сегодня Декларацию «Отношения Россия-НАТО: новое качество», 
учреждающую новый орган - Совет Россия-НАТО, который мы обязуемся превратить в эффективный форум 

для выработки консенсуса, проведения консультаций, принятия совместных решений и осуществления 
совместных действий. 



                                                     

 
Мы выходим на этот новый уровень сотрудничества с большим чувством ответственности и столь же 

твердым намерением построить более безопасное и благоприятное будущее для всех наших государств . 
В Совете Россия-НАТО Россия и государства-члены НАТО будут работать как равные партнеры в 

областях, представляющих общий интерес. Основываясь на Основополагающем Акте и содержащемся в нем 
широком наборе направлений сотрудничества, Совет Россия-НАТО активизирует усилия в борьбе против 

терроризма, кризисном регулировании, нераспространении оружия массового уничтожения, контроле над 
вооружениями и мерах укрепления доверия, ПРО ТВД, поиске и спасании на море, сотрудничестве между 

военными и военной реформе, чрезвычайном гражданском планировании и реагировании, а также в других 
областях. Мы едины в решимости преодолеть угрозы и вызовы нашего времени. 

Мы согласовали внушительную программу работы, которая будет направлять наше сотрудничество в 
ближайшие месяцы. Мы будем осуществлять конкретные проекты в областях, имеющих важное значение для 

евроатлантической безопасности. Мы полны решимости добиться конкретных результатов, которые принесут 
пользу миру и безопасности всех наших народов и будут содействовать постоянно развивающемуся 

сотрудничеству между нами. 
Мы рассмотрим ход выполнения этой работы на будущих встречах. 

 

Перечень решений, принятых на заседании Совета Россия-НАТО  

на уровне глав государств и правительств 

(Брюссель, 28 мая 2002 г.) 
 
I. ПРИНЯТИЕ РИМСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

После вступительного заявления председательствующего, главы государств и правительств России и 

государств-членов НАТО приняли Декларацию «Отношения Россия-НАТО: новое качество» и приняли 
решения, что: 

настоящая Декларация применяется с даты ее подписания; 
члены Совета Россия-НАТО примут надлежащие меры в соответствии со своими процедурами в целях 

обеспечения ее выполнения; 
настоящая Декларация составлена в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, французском, и 

английском языках; 
Генеральный секретарь НАТО, в качестве председательствующего в Совете Россия-НАТО, передаст 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Генеральному секретарю Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе текст настоящей Декларации с просьбой распространить его среди 

всех членов этих организаций. 
 

«Отношения Россия-НАТО: Новое качество» 

Декларация глав государств и правительств  

Российской Федерации и государств-членов НАТО 

(Брюссель, 28 мая 2002 г.) 
 

В начале XXI века мы живем в новом, тесно взаимосвязанном мире, в котором беспрецедентные новые 

угрозы и вызовы требуют все больше совместных ответов. Исходя из этого, мы, Российская Федерация и 
государства-члены Организации Североатлантического договора, сегодня открываем новую страницу в наших 

отношениях с целью укрепить нашу способность работать вместе в областях, представляющих общий интерес, 
и совместно противостоять общим угрозам и рискам нашей безопасности. Kак участники Основополагающего 

Акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности мы подтверждаем зафиксированные в нем цели, 
принципы и обязательства, в частности, нашу решимость строить совместно прочный и всеобъемлющий мир в 

евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основанной на сотрудничестве, и 
принципе неделимости безопасности всех государств евроатлантического сообщества. Мы убеждены, что 

качественно новые отношения между Российской Федерацией и НАТО станут существенным вкладом в 
достижение этой цели. В этом контексте мы будем добросовестно соблюдать наши обязательства по 

международному праву, включая Устав ООН, положения и принципы, содержащиеся в хельсинкском 
Заключительном акте и Хартии европейской безопасности ОБСЕ. 

Основываясь на Основополагающем Акте и принимая во внимание инициативу наших министров 
иностранных дел, как это отражено в их заявлении от 7 декабря 2001 года, по объединению усилий России и 

государств-членов НАТО для определения и реализации возможностей совместных действий в формате 
«двадцати», мы настоящим учреждаем Совет Россия-НАТО. В рамках Совета Россия-НАТО Россия и 

государства-члены НАТО будут работать как равные партнеры в областях, представляющих общий интерес. 

Совет Россия-НАТО будет служить механизмом для консультаций, выработки консенсуса, сотрудничества, 



 
  

 

 

совместных решений и совместных действий России и государств-членов НАТО по широкому спектру 
вопросов безопасности в евроатлантическом регионе. 

Совет Россия-НАТО будет служить основной структурой и местом приложения усилий для 
поступательного развития отношений между Россией и НАТО. Он будет функционировать на основе принципа 

консенсуса. Он будет работать на базе постоянного политического диалога по вопросам безопасности между 
его членами для того, чтобы надлежащим образом выявлять возникающие проблемы на ранней стадии, 

определять оптимальные общие подходы и осуществлять совместные действия. Члены Совета Россия-НАТО, 
действуя в своем национальном качестве и так, чтобы учитывать соответствующие коллективные 

обязательства, будут принимать совместные решения и будут нести, индивидуально и совместно, равную 
ответственность за их выполнение. Kаждый член Совета Россия-НАТО может поднимать в Cовете вопросы, 

относящиеся к выполнению совместных решений. 
Совет Россия-НАТО будет работать под председательством Генерального секретаря НАТО. Заседания на 

уровне министров иностранных дел и на уровне министров обороны будут проводиться дважды в год, а на 
уровне глав государств и правительств - по мере необходимости. Заседания Совета на уровне послов будут 

проводиться не реже одного раза в месяц, с возможностью проведения более частых заседаний, если это 
потребуется, включая чрезвычайные заседания, которые будут проводиться по запросу любого члена Совета 

Россия-НАТО или Генерального секретаря НАТО. 

Для поддержки и подготовки заседаний Совета создается Подготовительный комитет на уровне 
Политического комитета НАТО с участием российских представителей на соответствующем уровне. 

Подготовительный комитет будет проводить свои заседания два раза в месяц или чаще, в случае 
необходимости. Совет Россия-НАТО может также создавать комитеты или рабочие группы по отдельным 

вопросам или областям сотрудничества на временной или постоянной основе по мере необходимости. Такие 
комитеты и рабочие группы будут пользоваться ресурсами существующих комитетов НАТО. 

Под эгидой Совета будут проводиться встречи военных представителей и начальников генеральных 
штабов. Встречи начальников генеральных штабов будут проводиться не реже двух раз в год, а встречи на 

уровне военных представителей - не реже одного раза в месяц с возможностью проведения более частых 
заседаний, если это потребуется. В случае необходимости могут созываться встречи военных экспертов. 

Совет Россия-НАТО, заменяющий Совместный Постоянный Совет Россия-НАТО, сосредоточит свое 
внимание на всех представляющих взаимный интерес областях, определенных в разделе III 

Основополагающего Акта, включая положение о том, что другие области могут быть добавлены по взаимному 
согласию. Выполнение программ работы на 2002 год, согласованных в декабре 2001 года для СПС и 

подотчетных ему органов, будет продолжено под эгидой и в соответствии с правилами Совета Россия-НАТО. 
Россия и государства-члены НАТО будут продолжать активизировать сотрудничество в областях, включающих 

борьбу против терроризма, кризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры 
укрепления доверия, ПРО ТВД, поиск и спасание на море, сотрудничество между военными и чрезвычайное 

гражданское планирование и реагирование. Это сотрудничество может дополнять сотрудничество в рамках 
других форумов. В качестве первоначальных шагов в этом отношении мы сегодня договорились 

предпринимать следующие усилия по сотрудничеству: 
Борьба против терроризма: укреплять сотрудничество на основе многопланового подхода, включая 

совместные оценки угрозы терроризма для безопасности в евроатлантическом регионе, сфокусированные на 
конкретных угрозах, например, вооруженным силам России и НАТО, гражданской авиации, или объектам 

инфраструктуры, имеющим критически важное значение; в качестве первого шага провести совместную оценку 
террористической угрозы миротворческим силам России, НАТО и государств-партнеров на Балканах. 

Kризисное регулирование: укреплять сотрудничество, в том числе на основе регулярных обменов 
мнениями и информацией о миротворческих операциях, включая продолжение сотрудничества и консультаций 

по ситуации на Балканах; развития оперативной совместимости национальных миротворческих контингентов, в 
том числе на основе совместных или скоординированных инициатив по подготовке; дальнейшей разработки 

общей концепции совместных миротворческих операций Россия-НАТО. 
Нераспространение: расширять и укреплять сотрудничество в противодействии распространению 

оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки и содействовать укреплению существующих 
договоренностей в области нераспространения на основе структурированного обмена мнениями, ведущего к 

выработке совместных оценок глобальных тенденций распространения ядерных, биологических и химических 
веществ, и обмена опытом с целью изучения возможностей для активизации практического сотрудничества по 

защите от ядерных, биологических и химических веществ. 

Kонтроль над вооружениями и меры укрепления доверия: напоминая о вкладе контроля над 
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) в стабильность в евроатлантическом регионе и 

подтверждая приверженность Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) как краеугольному 
камню европейской безопасности, сотрудничать с целью ратификации всеми государствами-участниками 

Соглашения об адаптации ДОВСЕ и его вступления в силу, что открывает возможность присоединения к нему 
государств, не являющихся участниками ДОВСЕ; продолжить консультации по ДОВСЕ и Договору по 

открытому небу; продолжить консультации экспертов по ядерным вопросам России и НАТО. 



                                                     

 
ПРО ТВД: углублять консультации по противоракетной обороне ТВД, в частности по концепциям, 

терминологии, системам и их способностям, проводить анализ и оценку возможных уровней совместимости 
соответствующих систем ПРО ТВД, а также изучить возможности интенсивного практического 
сотрудничества, включая совместную подготовку и проведение учений. 

Поиск и спасание на море: осуществлять мониторинг выполнения Рамочного документа Россия-НАТО 
по спасанию экипажей подводных лодок и продолжать продвигать сотрудничество, транспарентность и 
доверие между Россией и НАТО в области поиска и спасания на море. 

Сотрудничество между военными и в сфере военных реформ: углублять сотрудничество между 
военными и добиваться совместимости на основе совершенствования совместной подготовки и учений, 
проведения совместных показов и испытаний; изучить возможность создания интегрированного центра 
военной подготовки Россия-НАТО для миссий по противодействию вызовам XXI века; углублять 
сотрудничество в области военных реформ и их экономических аспектов, включая конверсию.  

Чрезвычайное гражданское планирование и реагирование: совершенствовать механизмы будущего 
сотрудничества Россия-НАТО в области чрезвычайного гражданского реагирования. Первоначальные шаги 
будут включать обмен информацией о недавних стихийных бедствиях и обмен информацией по мерам 
устранения последствий воздействия ОМУ. 

Новые угрозы и вызовы: в дополнение к вышеперечисленным областям изучить возможности 
противодействия новым вызовам и угрозам для безопасности в евроатлантическом регионе в рамках 
деятельности Kомитета НАТО по вызовам современному обществу (KВСО); инициировать сотрудничество в 
области гражданского и военного контроля за воздушным пространством и расширять научное сотрудничество. 

Члены Совета Россия-НАТО будут работать также над определением дальнейших областей 
сотрудничества. 

 

Совместное заявление Совета Россия-НАТО, сделанное 

на заседании Совета Россия-НАТО в Лиссабоне 20 ноября 2010 г. 

(Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
 
Мы, главы государств и правительств стран-членов Совета Россия-НАТО, встретились сегодня в 

Лиссабоне и подтвердили, что мы вступили в новый этап сотрудничества, ведущего к подлинному 
стратегическому партнерству. 

Мы вновь подтвердили, все цели, принципы и обязательства, изложенные в Основополагающем акте, 
Римской декларации и в Хартии европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, включая "Платформу 
безопасности, основанной на сотрудничестве", и признали, что безопасность всех государств 
Евроатлантического сообщества неделима и что безопасность России и НАТО тесно взаимосвязаны. Мы будем 
работать для достижения подлинного стратегического и модернизированного партнерства, основанного на 
принципах взаимного доверия, прозрачности и предсказуемости, с целью внести свой вклад в создание единого 
пространства мира, безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе. Государства-члены СРН будут 
воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга, равно как и против любого другого 
государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости в любой форме, 
несовместимой с Уставом ООН и содержащейся в Хельсинском Заключительном акте Декларацией принципов, 
которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях. 

Государства-члены СРН привержены своим обязательствам работать в качестве 29 равноправных 
партнеров для реализации огромного потенциала Совета Россия-НАТО путем постоянного развития своего 
политического диалога и практического сотрудничества, основанного на общих интересах. Мы подчеркиваем, 
что СРН является форумом для политического диалога во всякое время и по всем вопросам, включая и те, по 
которым наши мнения расходятся. Мы исполнены решимости в полной мере использовать механизм СРН для 
консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, совместных решений и совместных действий по 
широкому спектру вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе. Мы все согласны, что государства-
члены СРН могут выгадать от дальновидного и прозрачного политического курса, направленного на 
укрепление безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе, в том числе посредством 
существующих институтов и инструментов. Мы решительно поддерживаем возрождение и модернизацию 
режима контроля над обычными вооружениями в Европе и готовы продолжать диалог по вопросам контроля 
над вооружениями, разоружения и нераспространения, представляющими интерес для СРН. Мы приветствуем 
заключение Нового Договора о СНВ и рассчитываем на его скорейшую ратификацию и вступление в силу. 
Государства-члены СРН полны решимости строить более безопасный мир для всех и создавать условия для 
достижения мира без ядерного оружия, в соответствии с целями Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), таким образом, чтобы это способствовало международной стабильности, а также исходя из 
принципа ненанесения ущерба безопасности для всех. 

Сегодня мы одобрили Совместный обзор общих вызовов безопасности XXI века, работа над которым 
началась год назад. У нас общие важные интересы, и мы сталкиваемся с общими вызовами. На этой основе мы 
определили конкретные меры практического сотрудничества. 



Мы договорились обсудить продолжение сотрудничества по противоракетной обороне. Мы 
договорились о совместной оценке угрозы баллистических ракет и о продолжении диалога в этой области. СРН 
также возобновит сотрудничество по противоракетной обороне на театре военных действий. Мы поручили СРН 
разработать всеобъемлющий совместный анализ будущих рамок сотрудничества по противоракетной обороне. 
Ход работы по данному анализу будет оценен на совещании министров обороны государств-членов СРН в 
июне 2011 г. 

Мы подчеркнули важность международных усилий в поддержку правительства Афганистана и 
укрепления мира и стабильности в этом регионе. В данном контексте особую ценность представляют 
обновленные договоренности, направленные на дальнейшее облегчение железнодорожного транзита 
нелетальных грузов МССБ через территорию России. Развивая успех, достигнутый в рамках проекта СРН по 
подготовке антинаркотических кадров, мы приветствуем присоединение Пакистана в качестве страны-
участницы наряду с Афганистаном, Казахстаном, Киргизской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и 
Узбекистаном, и мы договорились расширить масштабы этого проекта, чтобы предоставлять дальнейшее 
прямое содействие в создании институционального потенциала в тесном взаимодействии с правительствами, 
направляющими сотрудников на обучение. Помимо этого, чтобы способствовать Военно-воздушным силам 
Афганистана в более эффективной эксплуатации своего вертолетного парка, мы также поручили подготовить 
создание Целевого фонда СРН по техническому обслуживанию вертолетов в 2011 г. 

В сфере борьбы с терроризмом СРН укрепит свое сотрудничество, в том числе путем совместной 
разработки технологии для обнаружения взрывчатых веществ, противодействия террористическим угрозам 
гражданской авиации и обмена информацией по терроризму. Российская Федерация подтвердила свою 
заинтересованность в возобновлении поддержки контртеррористической операции НАТО "Активные усилия" в 
Средиземном море. 

Поскольку пиратство и вооруженный разбой на море по-прежнему представляют значительную и 
растущую угрозу безопасности на море, государства-члены СРН расширят существующее сотрудничество на 
тактическом уровне, включая проведение совместной подготовки и учений. 

Мы будем использовать наши улучшившиеся взаимоотношения для поиска решений в вопросах, по 
которым наши взгляды расходятся. Исходя из единой повестки дня нашего сотрудничества мы, главы 
государств и правительств стран-членов СРН, договорились и далее расширять и углублять диалог и 
практическое сотрудничество между Россией и НАТО, а также придать новую энергию партнерству России и 
НАТО, которое укрепляет безопасность для всех как в Евроатлантическом регионе, так и за его пределами. 

1.8. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ РФ 

Энергетическая дипломатия РФ: общая характеристика 

Энергетическая дипломатия подразумевает практическую деятельность внешнеполитических, 
внешнеэкономических и энергетических ведомств совместно с национальными компаниями по осуществлению 
внешней энергетической политики направленной на защиту и отстаивание национальных интересов в области 
производства, транспортировки и потреблению энергоресурсов.  

Энергетическая дипломатия в трактовке МИД РФ является одним из приоритетных направлений 
деятельности ведомства. Речь идѐт об инструменте проведения внешней политики и методе регулирования 
международных отношений в энергетической сфере: «Сегодня этот род дипломатии – существенное 
направление внешнеполитической деятельности, способствующее созданию условий для нормальных 
межгосударственных отношений в энергетической сфере». 

Термин «энергетическая дипломатия» был введен в оборот дипломатом Станиславом Жизниным, 
автором книги «Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика» (2005 г.). 

В своей книге Станислав Жизнин анализирует базовые процессы в мировой энергетике и оценивает 
потенциал России на международных энергетических рынках, раскрывая геополитические мотивы 
формирования российской энергетической дипломатии, а также практические аспекты отношений России с 
ведущими субъектами мировой энергетической политики на глобальном, региональном и страновом уровнях. В 
книге рассказано о средствах современной энергетической дипломатии, а также освещены особенности 
международной деятельности ведущих нефтяных гигантов. Энергетическая дипломатия рассматривается как 
новое функциональное направление современной дипломатии.  



                                                     

 
Как подчеркивает Станислав Жизнин: «Поступательное развитие мировой энергетики ведет к 

увеличению влияния энергетических факторов на систему международных отношений, на мировую экономику 

и геополитику. В полной мере этот процесс затрагивает и Россию. Наша страна обладает крупнейшей в мире 

ресурсно-сырьевой базой, солидной энергетической промышленностью и энерготранспортной 

инфраструктурой, интеллектуальным потенциалом, а также занимает стратегически выгодное геополитическое 

положение в Евразии. Поэтому она объективно является великой энергетической державой и играет 

существенную роль в мировых энергетических делах. Повышение авторитета России в международных 

«энергетических» отношениях в немалой степени зависит от эффективности и результативности 
дипломатической деятельности». 

Энергетический фактор играет большую роль во внешней политике России. 

Основные приоритеты современной энергетической дипломатии страны, сформулированные в 

Энергетической стратегии России на период до 2030 г., обусловлены в немалой степени уникальным 

положением России в мировой энергетике и мировой энергетической политике. С одной стороны, Россия – 

активный участник группы государств, входящих в «Большую восьмерку», которые, как и большинство других 

промышленно развитых стран, являются нетто-импортерами энергетических ресурсов. Глобальные 

энергетические интересы этих стран сводятся к обеспечению долгосрочных и надежных поставок импортных 

энергоресурсов по разумно низким ценам. Эти интересы отстаивает Международное энергетическое агентство 

(МЭА), которое было образовано в разгар энергетического кризиса 1970-х гг. с целью формирования системы 

энергетической безопасности стран Запада. 

С другой стороны, Россия входит в группу ведущих нетто-экспортеров энергетических ресурсов, в 
частности нефти, глобальные энергетические интересы которых сводятся к обеспечению долгосрочных и 

стабильных поступлений средств за экспорт этих ресурсов по разумно высоким ценам. Их интересы отстаивает 

ОПЕК, а ряд стран, включая Россию, входят в группу независимых экспортеров нефти. 

Очевидно, что интересы этих групп стран не совпадают. Поэтому Россия, отстаивая, прежде всего, 

собственные интересы на энергетическом направлении своей внешнеэкономической политики, объективно 

учитывает интересы обеих групп стран, стремясь обеспечить их баланс. 

Глобальный характер энергетических проблем, все большая их политизация, а также объективно 

сложившееся влиятельное положение российского ТЭК в системе мировой энергетики выдвинули 

энергетический фактор в число весомых элементов, на которые опирается российская внешняя политика. В 

последнее время у России появилась реальная возможность активно использовать этот фактор в качестве 

инструмента отстаивания своих внешнеполитических и экономических интересов. Учитывая перспективы 
дальнейшего развития мировых энергетических рынков и укрепления на них российских позиций, в 

предстоящем десятилетии роль энергетического фактора станет определяющей во внешней политике России. В 

этой связи энергетическая дипломатия России может превратиться в одно из важнейших средств укрепления 

геополитических позиций нашего государства как на глобальном, так и на региональном уровнях. 

На глобальном уровне дипломатия России стремится использовать апробированные в международной 

практике политические механизмы, чтобы обеспечить благоприятные условия для развития рынков нефти и 

газа, расширения доли российских компаний и организаций на этих рынках и повышения транспарентности 

мирового ценообразования на энергоносители. 

После резкого ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых рынках нефти в 1998-1999 гг. 

энергетическая дипломатия России по инициативе нефтяной промышленности активизировала взаимодействие 

с Организацией стран-экспортеров нефти и добилась получения статуса наблюдателя на конференциях этой 

организации. С того времени российские представители принимают участие в регулярных встречах министров 
нефти и энергетики стран ОПЕК, что в определенной степени содействует улучшению и стабилизации ценовой 

конъюнктуры на мировых рынках нефти. Россия также заинтересована во взаимодействии с ведущими 

производителями газа, участвуя в ежегодных форумах стран-экспортеров газа, которые постепенно 

приобретают характер своего рода неформальной «газовой» ОПЕК. 

Россия развивает сотрудничество с Международным энергетическим агентством (МЭА) по широкому 

кругу проблем, которые определены подписанной в 1994 г. Декларацией о сотрудничестве между РФ и МЭА.  

Россия, являясь членом «Большой восьмерки», принимает активное участие в обсуждении глобальных 

проблем энергетики, включая проблемы и перспективы мировой нефтяной отрасли, в рамках этого элитного 

межгосударственного клуба.  

Проблемы развития мировых энергетических рынков, а также проблемы экспортеров и импортеров 

обсуждаются в рамках глобального диалога потребителей и производителей энергоресурсов, который проходит 
на Мировых энергетических форумах (МЭФ) с участием руководителей нефтяных и энергетических 

министерств многих стран мира.  

Региональные приоритеты энергетической дипломатии России органично вытекают из положений 

Энергетической стратегии России, на период до 2030 г. которые предусматривают меры по укреплению 

российских позиций в европейском регионе, являющимся основным рынком сбыта российской нефти и газа. 

Они должны дополняться активными шагами по расширению экспортных потоков России на восточном и 

южном направлениях. Энергетическая стратегия страны ориентируется на масштабное вовлечение в топливно-



 
  

 

 

энергетический баланс России углеводородных ресурсов центральноазиатских стран СНГ, включая страны 

Каспийского региона. В этой связи одной из приоритетных задач российской дипломатии является содействие 

реализации ряда крупных нефтегазовых проектов, включая строительство новых стратегических 

трубопроводов. 
В Европе Россия имеет существенные интересы во многих странах. В основном они сводятся к 

сохранению и расширению рынков сбыта, внедрению в сбытовые сегменты нефтегазового бизнеса, получению 

инвестиций, решению вопросов транзита. Ряд европейских стран, в свою очередь, являются крупными 

поставщиками оборудования для российской энергетики, а также важными потенциальными экспортерами 

капитала для топливно-энергетических отраслей России. Эти факторы обусловили запуск в 2000 г. 

энергетического диалога между ЕС и РФ, который превратился в неотъемлемый элемент переговоров, 

проводимых на регулярной основе саммитов «Россия – ЕС». Взаимодействие по этим вопросам в политическом 

формате перешло в деловую плоскость в связи с инициативой формирования постоянно действующего 

Делового энергетического форума «Россия – ЕС», в котором предполагается участие крупнейших «игроков» 

российского ТЭК и ведущих европейских топливных компаний. 

Важное значение для формирования правовых рамок энергетического сотрудничества на евроазиатском 
пространстве имеет также Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и связанные с ним документы. Россия 

подписала ДЭХ, и хотя она не ратифицировала этот договор, российские делегации участвуют в мероприятиях 

Конференции по Энергетической Хартии, наиболее важными из которых являются переговоры по разработке 

Транзитного протокола к Хартии. 

Наряду с этим российская дипломатия уделяет значительное внимание вопросам двустороннего 

сотрудничества в области энергетики с отдельными странами-членами ЕС.  

Безусловным приоритетом является также налаживание эффективного сотрудничества в области 

энергетики на постсоветском пространстве. Энергетический фактор играет ключевую роль в многосторонней 

дипломатии России в рамках СНГ, Союзного государства с Белоруссией, Евразийского Экономического 

Сообщества (ЕврАзЭс) и Единого Экономического Пространства (ЕЭП). Правовой основой двустороннего 

энергетического сотрудничества с бывшими союзными республиками являются долгосрочные 
межправительственные соглашения по различным направлениям. Основной механизм сотрудничества – 

рабочие группы или комитеты в рамках межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству 

(МПК). Энергетическая дипломатия России стремится находить взаимоприемлемые и жизнеспособные 

решения по проблемам, которые обозначились в связи с переводом на рыночную основу условий поставок и 

транзита энергоносителей в отношениях России с другими партнерами по СНГ. 

В последнее время на постсоветском пространстве завязываются сложные узлы геополитических и 

экономических проблем, связанных с энергетической сферой. Ярким примером могут служить газовые 

конфликты с Белоруссией (2006-2007, 2010 гг.), Украиной (2005-2006, 2008-2009, 2014 гг.), Туркменистаном 

(2009 г.). 

Энергетические интересы России в Каспийском регионе неразрывно связаны с геополитическими 

интересами, а также интересами в транспортной сфере и других экономических сферах страны в этом регионе. 

В отношениях России с ресурсными странами Каспийского региона и Центральной Азии важное место 
занимают вопросы развития сотрудничества в сфере транзита и транспортировки каспийских нефтегазовых 

ресурсов на рынки сбыта, а также урегулирование правового статуса Каспийского моря. Определенные 

перспективы для сотрудничества в газовой сфере имеет Евразийский газовый альянс, создаваемый с участием 

России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. 

Весьма перспективным направлением российской энергетической дипломатии является Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР) с учетом ожидаемого существенного роста экономики и энергопотребления 

государств этого региона. Сфера энергетики – ключевой элемент отношений со странами АТР в рамках форума 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), а также в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Некоторые страны АТР являются потенциальными инвесторами освоения ресурсно-

сырьевого потенциала Дальнего Востока и Восточной Сибири России.  

Среди стран-импортеров АТР наиболее прочная политическая и нормативно-правовая база для 
сотрудничества в сфере энергетики формируется в отношениях с Китаем. Своего рода энергетический диалог 

осуществляется с Японией и с Южной Кореей. Имеет перспективы сотрудничество с другими странами. 

В целом, энергетический фактор занимает весомое место в системе двусторонних внешнеэкономических 

и внешнеполитических отношений России с более чем 80 странами. Среди стран-импортеров энергетических 

ресурсов, двусторонние отношения с которыми входят в российские приоритеты, можно выделить США. В 

2002 г. между РФ и США был инициирован двусторонний Энергетический диалог. Традиционными стали 

также российско-американские деловые «энергетические саммиты».  

Среди других стран-импортеров, в двусторонних отношениях с которыми у России имеются нефтяные и 

газовые интересы, можно отметить государства СНГ и Балтии, Турцию, страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы, ряд стран АТР, в первую очередь Северо-Восточной Азии. Кроме того, энергетический фактор играет 

все более важную роль в отношениях с Алжиром, Египтом, Ливией, а также с рядом государств Латинской 

Америки, среди которых следует выделить Венесуэлу. 



                                                     

 
Важным этапом становления российской энергетической дипломатии явилось образование в 2001 г., по 

инициативе ректора МГИМО (У) МИД России А. Торкунова, Международного института энергетической 

политики и дипломатии (МИЭП), директором которого был назначен В. Салыгин.  

В настояющее время, ярким примером практической реализации энергетической дипломатии РФ 

являются многочисленные проекты строительства нефтепроводов и газопроводов, по которым российские 

нефть и газ поставляются на мировой рынок. 

Еще в советское время в строй были введены нефтепровод «Дружба-1» (1964 г.), «Дружба-2» (1974 г.) и 

газопровод «Союз» (1979 г.), по которым нефть и газ стали поставляться в социалистические страны Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ), а затем – в страны Западной Европы.  

В 1980-е годы был построен магистральный газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород», соединивший 

газовые месторождения Западной Сибири с Ужгородом на Западной Украине. Вступил в действие в 1984 г. Он 

создал трансконтинентальную систему транспортировки газа Западной Сибири в Западную Европу. В 

настоящее время, через этот газопровод газ транспортируется конечным потребителям в Европе. Пересекает 

российско-украинскую границу севернее города Сумы. По территории Украины газ транспортируется до 

компрессорной станции в районе Ужгорода на границе со Словакией и к меньшим компрессорным станциям на 

границе с Венгрией и Румынией.  

В 2000-е годы Россия активизировала свою политику, нацеленную на диверсификацию поставок нефти и 

газа. 

Результатом явились многочисленные проекты строительства нефтепроводов и газопроводов, по 

которым российские нефть и газ поставляются на мировой рынок. 
«Ямал – Европа» - российский магистральный экспортный газопровод, построенный предприятием 

Ленгазспецстрой. Вступил в строй в 2006 г. Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с 

конечными потребителями в Западной Европе. Проходит через территорию Республики Беларусь и Польши. 

Общая протяженность газопровода «Ямал – Европа» превышает 2000 км, мощность составляет 33 млрд 

кубометров газа в год. 

3 апреля 2013 г. Президент РФ В.В. Путин заявил, что «Газпрому» следует вернуться к проекту 

строительства второй очереди газопровода «Ямал – Европа».  

5 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге менеджеры «Газпрома» провели встречу с делегацией 

правительства Польши, где стороны обсудили планы по строительству второй очереди газопровода «Ямал – 

Европа» мощностью 15 млрд кубометров газа в год. Председатель правления Алексей Миллер представил 

основные параметры газопровода, и сообщил, что проект принесет Польше экономическую выгоду в виде 
платы за транзит через территорию республики, а также будет способствовать повышению энергобезопасности 

потребителей Центральной Европы. «Газпром» и компания «Европол Газ» (СП российского «Газпрома» и 

польской PGNiG, владеющее польским участком газопровода «Ямал – Европа») подписали меморандум о 

взаимопонимании по проекту «Ямал – Европа 2». 

«Голубой поток» - газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Чѐрного моря. Общая 

протяжѐнность газопровода – 1213 км, из них: сухопутный участок на российской стороне от города 

Изобильный Ставропольского края до села Архипо-Осиповка Краснодарского края на побережье Черного моря 

длиной 373 км; морской участок от Архипо-Осиповки до терминала «Дурусу», расположенного в 60 км от 

города Самсун (Турция) длиной 396 км; сухопутный участок на турецкой стороне от города Самсун до города 

Анкара длиной 444 км. 

Трубопровод «Голубой поток» был построен в рамках российско-турецкого соглашения от 1997 г., по 

которому Россия должна поставить в Турцию 364,5 млрд куб. м газа в 2000-2025 гг. В 1999 г. был подписан 
Протокол о взаимном применении сторонами льготного налогового режима к проекту «Голубой поток». 

Затраты на строительство составили $3,2 млрд. Строительство осуществлялось российско-итальянской 

компанией «Блю стрим пайплаин компани Б. В.», которой в равных долях владели российский «Газпром» и 

итальянская Eni. Сейчас эта компания выступает владельцем морского участка газопровода, включая 

компрессорную станцию «Береговая» в Архипо-Осиповке (наиболее мощную в мире). 

Контракт на поставку газа с турецкой стороной был составлен по принципу «take or pay» (в случае 

невыбора запланированных объѐмов поставок Турция должна была оплатить весь запланированный объѐм). 

Существуют планы строительства продолжения газопровода в Израиль, Италию, а также расширения мощности 

«трубы» в 2 раза – до 32 млрд м³ в год. 

Коммерческие поставки российского природного газа по «Голубому потоку» в Турцию начались в 2003 

г. Пропускная способность первой очереди составляет 16 млрд м³ в год. Операторы «Голубого потока» - 
российский «Газпром экспорт» и турецкая Botaş. 

«Северный поток» (англ. Nord Stream) – магистральный газопровод между Россией и Германией, 

проходящий по дну Балтийского моря. Газопровод «Северный поток» - самый длинный подводный маршрут 

экспорта газа в мире. Владелец и оператор – компания Nord Stream AG. 

В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция, тогда как против его реализации 

выступали страны-транзитѐры российского газа, т.е. Белоруссия и Украина, а также страны Балтии. Цели 

проекта – увеличение поставок газа на европейский рынок и снижение зависимости от транзитных стран. 



 
  

 

 

Прокладка трубопровода начата в 2010 г. В 2011 г. начато заполнение технологическим газом первой из 

двух ниток и вскоре начались поставки газа. В 2012 г. начались поставки газа по двум ниткам газопровода в 

коммерческом режиме.  

«Южный поток» (англ. South Stream) – российско-итальяно-французско-немецкий проект газопровода, 
который пройдѐт по дну Чѐрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Далее его две ветви 

пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены.  

Строительство газопровода началось в 2012 г. и по плану должно закончиться в 2015 г. Планируемая 

мощность – 63 млрд м³ в год. Оценочная стоимость проекта – 16 млрд евро. 

17 апреля 2014 г. в связи со сложившейся ситуацией во взаимоотношениях России и Украины 

Европарламент принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от 

строительства газопровода, однако по словам Еврокомиссии о заморозке строительства «Южного потока» речь 

не идѐт. 

Помимо западных маршрутов, идет активная разработка восточных маршрутов поставок нефти и газа. 

Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО, ВСТО-1, ВСТО-2) – нефтепровод, 

проходящий от Тайшета (Иркутская область) до нефтеналивного порта Козьмино (Приморский край), 
расположенного в заливе Находка. Протяженность – 4740 км. Оператор нефтепровода – государственная 

компания «Транснефть». Сорт нефти, поставляемый на мировой рынок посредством ВСТО, получил название 

ESPO. 

В 2009 г. была запущена первая очередь проекта («ВСТО-1») – трубопровод от Тайшета (Иркутская 

область) до Сковородино (Амурская область) длиной 2694 км. Мощность первой очереди ВСТО – 30 млн т в 

год. В 2012 г. сдана вторая очередь «Сковородино – Козьмино». Ещѐ 15 млн. т. в год поставляется в Китай по 

строящемуся ответвлению от нефтепровода в районе Сковородино. 

«Сила Сибири» - трубопровод компании «Газпром», проектируемый в Восточной Сибири для поставок 

природного газа с Чаяндинского месторождения, из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

В 2012 г. Президщент РФ В.В. Путин поручил «Газпрому» проработать проект газопровода от 
Чаяндинского месторождения. Стоимость оценивалась в более чем 1 трлн рублей, а закончить его 

планировалось к 2017 г. 

В 2014 г. проекту был дан новый импульс в связи с подписанием 30-летнего контракта на поставку газа в 

Китай между «Газпромом» и CNPC. Согласно контракту, в год должно поставляться 38 мрлд кубометров газа. 

Также газопровод планируется соединить с Ковыктинским месторождением. Общая сумма контракта 

составляет 400 млрд долларов. При этом, как сообщается, «Газпром» получит от CNPC предоплату на 

строительство газопровода «Сила Сибири» в объеме 25 млрд долларов. 

Планируется, что разработка Чаянды начнется в 2015 г., добыча газа – в 2018 г., тогда же будет открыт 

первый участок ГТС «Сила Сибири» от Чаянды до Благовещенска. 

«Алтай» - проектируемый газопровод между газовыми месторождениями Западной Сибири и Синьцзян-

Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он может соединиться с китайским газопроводом 

«Восток – Запад», по которому газ дойдет до Шанхая. Планируемая протяженность газопровода – около 6700 
км, из которых 2700 км должны пройти по территории России. Предварительная стоимость проекта составляет, 

по различным оценкам, от 4,5-5 млрд. до 10-13,6 млрд. долларов США. 

В 2006 г. в ходе визита в КНР Президент РФ В.В. Путин заявил, что в 2011 г. в Китай из России будет 

построен экспортный газопровод, по которому в перспективе будет транспортироваться до 80 млрд м³ 

природного газа в год. По его словам, газ пойдѐт в Китай по двум маршрутам – из Западной и Восточной 

Сибири. 

В 2008 г. многочисленные российские СМИ, цитируя официальное сообщение, якобы распространѐнное 

Министерством энергетики РФ, объявили, что в силу неконкурентоспособности и экономической 

нецелесообразности проект газопровода «Алтай» выведен за генеральную схему развития газовой отрасли РФ 

до 2030 года, в связи с чем Минэнерго было вынуждено заявить, что подобных официальных сообщений оно не 

распространяло и что «Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года» находится пока на 
стадии проектирования и рассмотрения, а экономические и прочие риски, связанные с реализацией проекта 

«Алтай», учитываются «Газпромом» и Минэнерго, и, согласно предварительному варианту «Генеральной 

схемы», окончательное решение о проекте будет принято после проведения технико-экономического 

обоснования строительства. 
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Глобальная энергетическая безопасность 

(Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г.) 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Принято 16 июля 2006 года в Санкт-Петербурге лидерами стран «Группы восьми» 

Глобальные энергетические проблемы 

1. Энергоресурсы имеют критически важное значение для улучшения качества жизни и расширения 

возможностей, открывающихся перед гражданами стран мира – как развитых, так и развивающихся. Поэтому 

обеспечение эффективного, надежного и экологически безопасного энергоснабжения по ценам, отражающим 

фундаментальные принципы рыночной экономики, представляет собой вызов для наших стран и всего 

человечества. 

2. Для выполнения этой всеобъемлющей задачи необходимо решить ряд серьезных и взаимосвязанных 

проблем, таких как: высокие и неустойчивые цены на нефть; 
возрастающий спрос на энергоресурсы (по оценкам, к 2030г. он увеличится в полтора с лишним раза, 

причем приблизительно на 80% этот спрос будет удовлетворяться за счет ископаемого топлива, запасы 

которого ограничены); 

растущая зависимость многих стран от импорта энергоносителей; 

потребность в огромных инвестициях во все звенья энергетической цепочки; 

необходимость защиты окружающей среды и решения проблемы климатических изменений; 

уязвимость жизненно важной энергетической инфраструктуры; 

политическая нестабильность, природные катаклизмы и иные угрозы. 

В связи с глобальным характером этих проблем и растущей взаимозависимостью между странами-

производителями, транзитными странами и государствами-потребителями необходимо развивать партнерские 

отношения между всеми заинтересованными сторонами в целях укрепления глобальной энергетической 
безопасности. Мы единодушны в том, что лучший способ добиться наших целей в этой области – 

формирование прозрачных, эффективных и конкурентных мировых энергетических рынков. Мы также 

признаем важную роль национальных правительств и соответствующих международных организаций в 

решении глобальных энергетических проблем. 

3. Ни глобальной энергетической безопасности, ни Целей развития тысячелетия не удастся достичь в 

полной мере без обеспечения устойчивого доступа 2,4 миллиардов человек к топливным ресурсам и 1,6 

миллиарда человек – к электроэнергии в развивающихся странах, которые в настоящее время лишены этого. Их 

проблемы нельзя игнорировать или уделять им недостаточное внимание. 

Ответ международного сообщества 

4. При наличии политической воли международное сообщество в состоянии эффективно решить три 

взаимосвязанные задачи – энергетической безопасности, экономического роста и экологии  («3 Э»). 

Справедливые и конкурентные, основанные на рыночных принципах ответы на глобальные энергетические 
вызовы будут способствовать предотвращению возможных деструктивных действий, угрожающих 

производству, поставкам и транзиту энергоресурсов, и созданию надежной основы динамичного и устойчивого 

развития нашей цивилизации в долгосрочной перспективе. 

5. Мы будем добиваться энергетической безопасности в рамках всеобъемлющего и скоординированного 

подхода, отвечающего нашим общим целям в области охраны окружающей среды. В прошлом году в Глениглсе 

мы договорились наращивать усилия в рамках Плана действий «Изменение климата, экологически чистая 

энергетика и устойчивое развитие» и решили развивать диалог по этим вопросам, о результатах которого будет 

доложено на саммите «Группы восьми» в Японии в 2008г. Мы подтверждаем эти обязательства. 

Мы также подтверждаем нашу приверженность положениям Рамочной конвенции ООН по изменению 

климата (РКИК ООН) и стремление добиваться наших общих многообразных целей по сокращению выбросов 

парниковых газов, глобальному улучшению состояния окружающей среды, укреплению энергетической 
безопасности и снижению уровня загрязнения атмосферы в сочетании с решительными усилиями по 

сокращению масштабов энергетической бедности. Мы также договорились о сотрудничестве в области 

расширения доступа развивающихся стран к энергоресурсам. 

Заявление о принципах глобальной энергетической безопасности 

6. Учитывая общую заинтересованность стран-производителей и стран-потребителей в обеспечении 

глобальной энергетической безопасности, мы, лидеры стран «Группы восьми», заявляем о своей 

приверженности следующим задачам и принципам: 



 
  

 

 

мощному глобальному экономическому росту, эффективному доступу на рынки и содействию 

инвестициям во все звенья энергетической цепочки; 

открытости, прозрачности, эффективности и конкурентности рынков для производства, поставок, 

использования и услуг в области транспортировки и транзита энергоресурсов, что играет ключевую роль в 
обеспечении глобальной энергетической безопасности; 

созданию прозрачных, справедливых, стабильных и эффективных правовых рамок и систем 

регулирования, включая обязательства по соблюдению контрактов, в целях привлечения адекватных и 

стабильных международных инвестиций в добычу, переработку и сбыт энергоресурсов; 

развитию диалога и обмена мнениями между всеми заинтересованными сторонами по вопросам 

усиления взаимозависимости в энергетической сфере и безопасности предложения и спроса; 

диверсификации предложения и спроса на энергоносители, источников энергии, географических и 

отраслевых рынков, транспортных маршрутов и средств транспортировки энергоносителей; 

поощрение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения за счет инициатив, 

реализуемых на национальном и международном уровне; 

экологической ответственности при разработке и использовании энергоресурсов, внедрению и обмену 
экологически чистыми энергетическими технологиями, способствующими решению проблемы климатических 

изменений; 

обеспечению прозрачности и надлежащего управления в энергетическом секторе в целях борьбы с 

коррупцией; 

совместным действиям при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере, в 

том числе координации планирования стратегических запасов; 

обеспечению безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры; 

решению энергетических проблем беднейших слоев населения развивающихся стран. 

7. На основе перечисленных принципов, задач и подходов мы, в рамках изложенного ниже Плана 

действий, будем осуществлять общую стратегию в области глобальной энергетической безопасности. Мы 

предлагаем другим государствам, соответствующим международным организациям и иным заинтересованным 
сторонам присоединиться к нашим совместным усилиям. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Мы подтверждаем нашу приверженность реализации и развитию договоренностей в области 

энергетики, достигнутых на предыдущих саммитах «Группы восьми». Мы намерены укреплять глобальную 

энергетическую безопасность, действуя по следующим основным направлениям: 

повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности глобальных энергетических рынков; 

улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе; 

повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

диверсификация видов энергии; 

обеспечение физической безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры; 

сокращение масштабов энергетической бедности; 

решение проблем изменения климата и устойчивого развития. 
I. Повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности глобальных энергетических рынков 

2. Наличие свободных, конкурентных и открытых рынков имеет жизненно важное значение для 

эффективного функционирования глобальной энергетической системы. Усилия по повышению прозрачности, 

усилению и расширению верховенства закона, созданию и укреплению предсказуемых, эффективных режимов 

налогообложения и регулирования, проведению ответственной политики в отношении спроса и предложения – 

все это играет существенную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Снижая уровень 

неопределенности, эти усилия способствуют лучшему пониманию энергетического рынка, а значит – принятию 

более взвешенных инвестиционных решений и повышению конкурентоспособности. Для бесперебойного 

функционирования мировых энергетических рынков необходим также регулярный и своевременный обмен 

надежной информацией между всеми рыночными игроками. Формированию эффективных энергетических 

рынков способствует прозрачность и предсказуемость энергетической политики и режимов регулирования на 
уровне отдельных государств. Мы предлагаем Международному энергетическому форуму (МЭФ) изучить 

способы расширения диалога между странами-производителями и потребителями энергоресурсов по этим 

проблемам, в том числе по вопросам обмена информацией о соответствующих среднесрочных и долгосрочных 

планах и программах в области энергетической политики. 

3. Мы приветствуем начало реализации Совместной инициативы по созданию нефтяного банка данных 

(JODI) и будем предпринимать дальнейшие действия по совершенствованию и распространению всеми 

странами статистических данных о состоянии рынков нефти и других энергоресурсов, в том числе за счет 

разработки единых стандартов отчетности о запасах нефти и других энергоносителей. В этой связи мы 

предложим МЭФ принять меры по расширению состава стран-участниц JODI и продолжить повышать качество 

и своевременность представления статистической информации. 

4. Мы будем продолжать усилия по повышению прозрачности использования государственных доходов 

от экспорта энергоресурсов, в том числе в рамках Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих 



                                                     

 
отраслях (EITI) и Пособия МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов (GRRT), считая 

это одним из важнейших инструментов борьбы с коррупцией. 

5. Существенный вклад в глобальную энергетическую безопасность вносит прозрачность, стабильность и 

предсказуемость национальных систем регулирования. Их совершенствованию могли бы способствовать 

соответствующие международные соглашения.  Мы поддерживаем принципы Энергетической хартии и усилия 

ее стран-участниц по укреплению международного сотрудничества в области энергетики. 

6. При возникновении кризисных ситуаций с поставками энергоресурсов жизненно важное значение 

приобретает согласованность действий производителей и потребителей. Мы поддерживаем дальнейшие шаги 
под эгидой Международного энергетического агентства (МЭА) по распространению передового 

международного опыта в области реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе связанного с 

созданием, координацией и использованием стратегических запасов, там, где это целесообразно, а также 

мерами по сдерживанию спроса и смене видов топлива. Мы отмечаем, что в ответ на напряженную ситуацию, 

возникшую в последнее время на рынке, страны-производители предпринимают конструктивные шаги по 

увеличению нефтедобычи, и поддерживаем дополнительные меры в этой области. 

II. Улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе 

7. Для обеспечения адекватного энергоснабжения в мировом масштабе необходимо в период до 2030 г. 

вложить не один триллион долларов США во все звенья энергетической цепи, причем значительная часть этой 

суммы должна пойти на нужды развивающихся стран. Мы будем создавать и поддерживать условия для 

привлечения этих средств в энергетический сектор за счет формирования конкурентных, открытых, 

справедливых и прозрачных рынков. Мы понимаем, что важнейшее значение при принятии инвестиционных 
решений придается энергетической политике и политике в области охраны окружающей среды того или иного 

государства. Соответственно, мы будем способствовать созданию в странах-производителях, странах-

потребителях и транзитных государствах предсказуемых режимов регулирования, в том числе стабильного, 

основанного на рыночных принципах законодательства в области инвестиций, разработке среднесрочных и 

долгосрочных прогнозов спроса на энергоресурсы, четких и последовательных систем налогообложения, 

устранению неоправданных административных барьеров, принятию своевременных и эффективных мер по 

обязательному исполнению контрактных обязательств и доступу к эффективным процедурам по разрешению 

споров. 

8. Мы будем принимать меры, как на национальном, так и на международном уровне, способствующие 

привлечению инвестиций во все звенья глобальной производственно-сбытовой энергетической цепи в целях: 

дальнейшего энергосбережения за счет мер воздействия на спрос, а также внедрения передовых 
энергоэффективных технологий; 

внедрения более экологичных и эффективных технологий и методов, в том числе по связыванию и 

хранению углекислого газа; 

поощрения более широкого использования возобновляемых и альтернативных источников энергии;  

наращивания объема доказанных запасов углеводородов темпами, опережающими их истощение, и 

повышения отдачи месторождений; 

повышения эффективности нефте- и газодобычи, а также разработки месторождений континентального 

шельфа; 

создания, увеличения и повышения эффективности мощностей в нефте- и газопереработке и 

нефтехимии; 

развитие глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ); 

создания или модернизации инфраструктуры для транспортировки и хранения энергоносителей; 
развития эффективных генерирующих мощностей в электроэнергетике; и 

расширения и повышения эффективности, безопасности и надежности электропередающих мощностей и 

энергосетей, а также возможности их соединения в единую сеть с системами других государств, в том числе, в 

развивающихся странах, когда это целесообразно. 

9. В целях повышения гибкости и стабильности энергетических рынков мы будем способствовать 

сооружению новых и развитию мощностей по переработке углеводородов, а также, там, где это оправдано с 

экономической точки зрения, расширению торговли продуктами переработки углеводородов. Мы будем, 

совместно со всеми заинтересованными сторонами, совершенствовать режимы регулирования в энергетической 

сфере, в том числе за счет гармонизации технических стандартов. Мы обратимся к Международной 

организации по стандартизации с просьбой изучить пути и методы гармонизации соответствующих стандартов 

в данной области. 
10. Мы считаем необходимым облегчить приток капитала в производство электроэнергии, в том числе 

для строительства новых, более эффективных, и модернизации существующих электростанций, позволяющих 

шире использовать возобновляемые источники энергии. Также важно сооружение линий электропередач, 

развитие межрегиональной энергетической инфраструктуры и облегчение обмена электроэнергией, в том числе 

в рамках трансграничных и транзитных схем. Мы выступаем за формирование конкурентных энергетических 

рынков, межрегиональной энергетической инфраструктуры и обмен электроэнергией. 



 
  

 

 

11. Динамично развивающаяся торговля СПГ постепенно дополняет существующие региональные 

системы поставок газа по трубопроводам. Чтобы снизить очень высокие инвестиционные риски и 

способствовать бесперебойному функционированию формирующегося глобального рынка СПГ, мы будем 

стремиться к созданию соответствующих условий для инвестиций. 
12. Для обеспечения надежных и устойчивых энергетических потоков в условиях высоких и 

возрастающих инвестиционных рисков необходимо более справедливое распределение рисков между всеми 

заинтересованными сторонами, задействованными в цепочке поставок энергоресурсов. Снижению таких рисков 

может способствовать экономически обоснованная диверсификация видов контрактов, включая базирующиеся 

на рыночных принципах долгосрочные и спотовые контракты, атакже своевременное принятие решений и 

надлежащее соблюдение контрактных соглашений и обеспечение их выполнения. 

13. Мы примем меры по сокращению барьеров на пути инвестиций и торговли в энергетической сфере. 

Для повышения эффективности производства и потребления энергии в глобальном масштабе особенно важно, 

чтобы компании из стран-производителей и потребителей энергоресурсов имели возможность на 

взаимовыгодной основе инвестировать и приобретать энергетические активы в области разведки и добычи, 

переработки и сбыта в других странах, при этом соблюдая правила конкурентной борьбы. Формирование 
инвестиционных потоков между странами на основе рыночных механизмов также будет способствовать 

укреплению энергетической безопасности за счет повышения уверенности в доступе к рынкам или источникам 

поставок. 

14. Критически важным для энергетической безопасности имеет обеспечение энергетического сектора 

квалифицированным персоналом на долгосрочную перспективу. Мы призываем высшие учебные заведения и 

частный сектор предпринять необходимые шаги по обеспечению надлежащей подготовки и развития 

человеческих ресурсов в энергетическом секторе, в том числе в области новых и инновационных источников 

энергии и технологий, необходимых для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. 

III. Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

15. Сбережение энергоресурсов равносильно их производству, и зачастую именно оно представляет 

собой более рентабельный и экологически ответственный способ обеспечения растущего спроса на энергию. 
Усилия по повышению энергоэффективности и энергосбережению чрезвычайно способствуют снижению 

энергоемкости экономического развития, укрепляя тем самым глобальную энергетическую безопасность. 

Повышение энергоэффективности и экономия энергии позволяют снизить нагрузку на инфраструктуру и 

способствуют оздоровлению окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов и 

загрязняющих веществ. 

16. Мы будем продолжать своевременную реализацию положений Плана действий, принятого в 

Глениглсе. Мы дали соответствующим министрам наших стран указания продолжать Диалог по проблемам 

изменения климата, экологически чистой энергетики и устойчивого развития, и доложить о его результатах на 

саммите «Группы восьми» в 2008 г. Мы призываем другие государства, особенно страны с динамично 

развивающейся экономикой, присоединиться к соответствующим инициативам «Группы восьми». Упомянутые 

результаты могут также быть актуальны и с точки зрения диалога о долгосрочном сотрудничестве по решению 

проблемы изменения климата в рамках РКИК ООН. Те из нас, кто ратифицировал Киотский протокол, 
признают, что его гибкие инструменты играют существенную роль в повышении энергоэффективности. Для 

достижения указанных целей важно вовлекать в работу частный сектор и другие заинтересованные стороны. 

17. В этом плане большое значение в рамках мирового сообщества имеет всесторонний подход к 

энергосбережению и энергоэффективности и наращивание соответствующих усилий, в том числе по обмену 

передовым опытом, во всех звеньях производственно-сбытовой энергетической цепочки. В этих целях мы 

обязуемся: 

укреплять и совершенствовать систему статистического учета в области энергоэффективности на 

национальном и международном уровне; 

рассмотреть вопрос об установлении национальных целей по снижению энергоемкости экономического 

развития и доложить о них в конце года; 

в производстве энергоемкой продукции – способствовать разработке, развитию и внедрению основанных 
на передовом опыте программ маркировки изделий с точки зрения энергоэффективности, наращивать усилия 

по установлению, насколько это возможно технически и оправдано экономически, максимально строгих 

стандартов энергоэффективности. Странам следует устанавливать такие стандарты с учетом национальных 

условий. В этой связи следует признать перспективными и заслуживающими более детального изучения 

инициативы МЭА по снижению потребления энергии электроприборами, работающими в «режиме ожидания» 

(«Инициатива 1 ватт»), установлению минимальных стандартов энергоэффективности телевизионных 

декодеров и цифрового телеоборудования, внедрению энергоэффективных систем освещения и программы по 

использованию автомобильных покрышек, способствующих экономии топлива; 

принять в своих странах необходимые меры, в том числе по созданию финансовых и налоговых 

стимулов, способствующих внедрению энергоэффективных технологий, а также по расширению масштабов 

применения уже существующих технологий в этой области; 



                                                     

 
подавать в своих странах пример, внедряя энергоэффективные технологии в зданиях государственных 

учреждений и обеспечивая их электроэнергией за счет альтернативных источников энергии; 

активнее разъяснять общественности значение и преимущества энергоэффективности и 

энергосбережения; 

поощрять соответствующие действия, предпринимаемые международными банками развития (МБР), в 

том числе ЕБРР и Всемирным банком; 

активизировать участие Глобального экологического фонда в осуществлении проектов по повышению 

энергоэффективности. 
18. Мы предложим Всемирному банку, МЭА и другим соответствующим организациям предпринять в 

рамках своей компетенции и сравнительных преимуществ шаги по совершенствованию международно 

признанных стандартов по маркировке, внедрению передового опыта, а также проведению кампаний по 

привлечению внимания общественности. 

19. В рамках интегрированного подхода ко всему ресурсному циклу мы подтверждаем свою 

приверженность осуществлению всеобъемлющих мер по оптимизации данного цикла, предусматриваемых 

«Инициативой 3R» (Reduce – сокращение, Reuse – повторное использование, Recycle – переработка). 

Наращивая усилия на этом направлении, мы в зависимости от ситуации будем устанавливать целевые 

показатели в данной области с учетом производительности ресурсов. Мы также будем разъяснять 

общественности значение энергоэффективности и защиты окружающей среды, предпринимая соответствующие 

шаги на государственном и международном уровне.  

20. Повышая уровень энергосбережения и энергоэффективности, мы будем уделять больше внимания 
самому энергетическому сектору, который способен внести значительный вклад в эти усилия за счет 

сокращения потерь при производстве и транспортировке энергоресурсов. Наши приоритетные шаги в этой 

области включают в себя: 

повышение уровня экологичности и эффективности переработки углеводородов; 

снижение до минимального уровня сжигания попутного газа в факелах и поощрение его использования;  

совершенствование энергетической инфраструктуры, в том числе минимизацию потерь нефти и 

нефтепродуктов при транспортировке и утечки газа из систем газоснабжения; 

утилизацию метана, образующегося в результате добычи угля, на мусорных свалках и в ходе 

сельскохозяйственной деятельности, который иначе выделяется в атмосферу. 

21. Поскольку 2/3 мирового потребления нефти приходится на долю транспортного сектора, и 

потребление топлива здесь опережает общий рост энергопотребления, мы будем уделять этому сегменту 
энергетического спроса особое внимание как фактору, влияющему на спрос. Чтобы транспорт стал более 

энергоэффективным и экологичным, мы намерены: 

наладить обмен передовым опытом для повышения энергоэффективности в транспортном секторе; 

разработать в наших странах программы, с учетом национальных условий, по созданию стимулов, 

побуждающих потребителей пользоваться эффективными транспортными средствами, в том числе с 

экологически чистыми дизельными и гибридными двигателями, а также по возможности внедрять в широких 

масштабах гибридные и/или экологически чистые дизельные двигатели на общественном транспорте; 

поощрять диверсификацию источников энергии для транспортных средств на основе новых технологий, 

в том числе внедрение в значительных масштабах различных видов биотоплива для автотранспорта, а также 

более широкое использование сжатого и сжиженного природного газа, сжиженного попутного газа и различных 

видов синтетического жидкого топлива; 

поощрять более широкое применение на традиционных транспортных средствах современных 
технологий, материалов и оборудования, позволяющих снизить вес, улучшить аэродинамические 

характеристики и КПД двигателей и других элементов – трансмиссии, рулевого управления, автопокрышек и 

др.; 

интенсифицировать научные исследования для разработки транспортных средств, работающих на 

бензине/водородном топливе и водородных топливных элементах  для содействия созданию «водородной 

экономики»; 

способствовать, там, где это целесообразно, развитию трансмодальных и трансграничных систем 

перевозок; 

продолжить изучение проекта Европейской экономической комиссии ООН «Голубой коридор»; 

продолжить анализ воздействия сектора воздушного транспорта на энергопотребление и выбросы 

парниковых газов, особо отмечая роль международного сотрудничества по этим вопросам. 
22. Мы призываем все страны предлагать стимулы для повышения энергоэффективности и 

энергосбережения. 

IV. Диверсификация видов энергии 

23. Диверсификация видов энергии позволяет снизить риски в сфере глобальной энергетической 

безопасности. Мы будем принимать меры по развитию низкоуглеродной и альтернативной энергетики, 

расширению использования возобновляемых источников энергии, а также разработке и внедрению 

инновационных технологий во всех отраслях энергетического сектора. 



 
  

 

 

Альтернативная, более экологически чистая, низкоуглеродная энергетика 

24. Мы будем и далее поддерживать деятельность Форума по секвестру углерода (CSLF) по подготовке и 

реализации демонстрационных проектов в области связывания и хранения CO2  и проектированию 

электростанций с нулевым уровнем выбросов. В этой связи мы будем по возможности способствовать 
разработке и внедрению экологически чистых технологий сжигания угля. 

25. Мы призываем все нефтедобывающие страны и соответствующие структуры в частном секторе 

сократить до минимального уровня сжигание в факелах и потери газа на промыслах за счет поощрения его 

использования, в том числе посредством переработки в топливо и нефтехимические продукты. В этой связи мы 

поддерживаем деятельность Глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания газа (GGFR), а 

также Партнерства «Метан на рынок» (M2M) по реализации проектов производства товарного метана, 

извлекаемого из мусорных свалок, сельскохозяйственных отходов и угольных пластов, особенно в 

развивающихся странах. 

26. Мы поддерживаем переход к «водородной экономике», в том числе в рамках Международного 

партнерства по водородной экономике (IPHE). Важнейшим элементом этих усилий должна стать разработка 

единых международных стандартов в области развития коммерческой водородной энергетики, инфраструктуры 
и соответствующих мер безопасности. 

Ядерная энергетика 

27. Мы признаем, что страны «Группы восьми» различными способами решают задачи, связанные с 

энергетической безопасностью и смягчением изменений климата. 

28. Поскольку наша встреча совпадает с двадцатилетием Чернобыльской аварии, мы подтверждаем 

обязательства, принятые в 1996 г. на Московском саммите по ядерной безопасности, и хотим подчеркнуть 

первостепенное значение ядерной безопасности и нераспространения. 

29. Те из нас, кто уже разработал или рассматривает планы, связанные с использованием атомной 

энергии и/или развитием безопасной ядерной энергетики, считают, что ее развитие будет способствовать 

глобальной энергетической безопасности, позволяя одновременно сократить загрязнение атмосферы и решить 

проблему изменения климата: 
Разработка инновационных ядерных энергетических систем считается важным элементом развития 

эффективной и безопасной ядерной энергетики. В этом отношении мы высоко ценим взаимодополняющую 

деятельность в рамках проекта INPRO и Международного форума «Поколение IV». 

До тех пор, пока передовые системы не введены в эксплуатацию,  могут использоваться промежуточные 

решения в вопросах, связанных с конечной стадией ядерно-топливного цикла, в соответствии с национальными 

приоритетами и задачами ядерного нераспространения. 

Немалые преимущества принесет повышение экономической рентабельности ядерной энергетики. Мы 

признаем, что независимое и эффективное регулирование работы ядерных объектов имеет важнейшее значение 

для развития инфраструктуры, обеспечивающей безопасность ядерной энергетики. 

30. Мы полны решимости: 

далее сокращать риски в области безопасности, связанные с ядерной энергетикой. Она должна обладать 

устойчивым режимом нераспространения и надежной системой безопасности ядерных материалов и объектов; 
в полной мере обеспечить выполнение международных конвенций и договоров, действующих на 

сегодняшний день, что является одной из предпосылок высокого уровня безопасности и основой мирного 

использования ядерной энергии при соблюдении режима нераспространения. При этом мы подчеркиваем, что 

все страны должны поддерживать деятельность МАГАТЭ и все меры по выполнению данных конвенций и 

соглашений в указанных областях; 

продолжать изучение вопросов, связанных с ядерной безопасностью в рамках Группы по ядерной 

безопасности (NSSG). 

31. Мы подтверждаем цель, сформулированную в Плане действий по нераспространению, принятом 

«Группой восьми» в 2004 г. – обеспечить всем странам надежный доступ к ядерной энергии на конкурентной 

основе, в соответствии с обязательствами и стандартами в области нераспространения. В развитие этого плана 

мы намерены предпринять дополнительные совместные усилия по обеспечению надежного доступа к 
низкообогащенному урану для использования в качестве реакторного топлива и переработке отработанного 

ядерного топлива, в том числе, там, где это целесообразно, посредством многосторонних механизмов, при 

условии, что заинтересованные страны принимают на себя и соблюдают все соответствующие международные 

обязательства в области нераспространения. 

32. В этом отношении мы отмечаем недавние потенциально взаимодополняющие инициативы, 

выдвинутые в рамках МАГАТЭ и связанные с многосторонними гарантиями снабжения топливом, а также 

предложения России и США, направленные на такое дальнейшее развитие мирной ядерной энергетики, которое 

позволяет повысить устойчивость к нераспространению на всех этапах ядерного топливного цикла, и, в 

частности, исключить распространение чувствительных ядерных технологий.  

Возобновляемые источники энергии 

33. Масштабное использование возобновляемых источников энергии внесет существенный вклад в 

обеспечение потребителей энергией на долгосрочную перспективу, не сопровождаясь при этом негативным 



                                                     

 
воздействием на климат. Возобновляемые источники энергии – солнечная, ветровая, геотермальная, 

гидроэнергия и биомасса –  приобретают все большую ценовую конкурентоспособность по отношению к 

традиционным видам топлива, а целый ряд различных способов их использования рентабелен уже сегодня. 

Поэтому мы подтверждаем наши обязательства по принятию мер, обозначенных в Плане действий, принятом в 

Глениглсе. 

34. Мы приветствуем деятельность заинтересованных сторон в рамках международных механизмов и 

программ по возобновляемой энергии, в частности, Партнерство в области возобновляемых источников 

энергии и энергоэффективности (REEEP), Сети по вопросам политики в области возобновляемых источников 
энергии в 21 веке (REN21), Средиземноморского партнерства в области возобновляемых источников энергии 

(MEDREP). Мы приветствуем создание Глобального партнерства в области биоэнергии (GBEP). Мы будем, в 

партнерстве с развивающимися странами, принимать меры по поощрению использования возобновляемых 

источников энергии. 

35. Мы будем наращивать международное сотрудничество по реализации потенциала биомассы и 

внедрению передовых и устойчивых методов лесопользования. Работа по обоим этим направлениям 

способствует диверсификации энергопотребления на местах, вносит важный вклад в решение задачи 

связывания углекислого газа, а также дает целый ряд экономических и экологических преимуществ. 

36. Мы будем развивать международное сотрудничество в области лесного хозяйства, прежде всего по 

решению проблем, связанных с исчезновением и деградацией лесов, незаконным оборотом древесины и 

лесными пожарами. Мы особо отмечаем, что исчезновение лесов оказывает существенное воздействие на 

изменение климата (по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, если бы 
этого не происходило, ежегодные выбросы парниковых газов сократились бы на 25%). Мы подтверждаем 

важность борьбы с незаконной вырубкой лесов, и договорились предпринять дальнейшие шаги в этой области, 

при этом каждая из наших стран будет действовать на том направлении, где она может обеспечить наиболее 

эффективный результат. Среди этих действий следует назвать поощрение устойчивого лесопользования и 

включение соответствующих задач по борьбе с незаконной вырубкой лесов в общую политику в области 

лесного хозяйства как в странах-производителях, так и в странах-потребителях древесины. Мы приветствуем 

последние международные инициативы в области лесного хозяйства, в том числе Декларацию Санкт-

Петербургской министерской конференции по проблемам правоприменения и управления в лесном секторе 

стран Европы и Северной Азии, а также инициативы Форума ООН по лесам (UNFF), РКИК ООН, 

Международной организации по тропической древесине (ITTO) и Азиатского партнерства по лесу (AFP). 

Инновационные энергетические технологии 
37. Мы, в партнерстве с частным сектором, будем способствовать ускорению выхода на рынок и 

внедрения инновационных энергетических технологий за счет поддержки рыночного экономического курса в 

этой области, способствующего привлечению инвестиций. 

38. Несмотря на увеличение доли альтернативных источников в энергетическом балансе, углеводороды, 

вероятнее всего, и в нашем столетии еще долго будут играть ведущую роль в общей структуре 

энергопотребления. Поэтому мы, в сотрудничестве с частным сектором, будем способствовать внедрению 

инновационных технологий, обеспечивающих более эффективную добычу углеводородов и сокращение 

экологических последствий их производства и использования. К их числу относятся технологии глубоководной 

добычи нефти и газа, производство нефти из битуминозных песков, технологии «чистого» угля, в том числе 

предусматривающие поглощение и хранение углекислого газа, извлечение газа из газогидратов и производство 

синтетических видов топлива. 

39. Мы также примем меры по разработке других перспективных технологий, в том числе связанных с 
сооружением усовершенствованных энергосетей, сверхпроводимостью, нанотехнологиями (включая 

нанобиотехнологии) и др. Мы приветствуем недавнее парафирование странами-участницами соглашения по 

проекту Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER) и пользуемся этой 

возможностью, чтобы призвать к проведению в его рамках НИОКР в области термоядерной энергетики. 

40. Мы будем способствовать укреплению взаимодействия между фундаментальными и прикладными 

исследованиями для обеспечения скорейшего экономически обоснованного появления этих технологий на 

рынке. 

V. Обеспечение физической безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры 

41. Безопасность мировой энергетической инфраструктуры взаимосвязана и взаимозависима. Учитывая 

глобальный характер энергетической инфраструктуры, мы признаем, что ни одна страна не в состоянии 

оградить себя от опасностей в этой области. Поэтому мы выражаем приверженность цели обеспечения 
безопасности глобальной энергетической системы и будем работать над выявлением ее уязвимых сторон и 

определением способов совершенствования наших усилий по предотвращению перебоев в результате 

преднамеренного нападения на ее объекты. Мы поддерживаем скоординированный международный процесс 

оценки рисков, связанных с энергетической инфраструктурой, и повышение эффективности обмена передовым 

опытом и навыками в области обеспечения ее безопасности. 

42. Мы берем на себя обязательство бороться с угрозами жизненно важным энергетическим 

инфраструктурам и устранять их уязвимые стороны, а также развивать международное сотрудничество по этим 



 
  

 

 

вопросам. Мы поручаем нашим экспертам по мере необходимости проводить встречи для изучения проблем и 

выработки рекомендаций по решению многочисленных задач, связанных с безопасностью энергетической 

инфраструктуры, и представить в конце года Российскому председательству всеобъемлющий доклад по 

результатам: 
выявления и категоризации самых серьезных уязвимых мест на объектах энергетической 

инфраструктуры, а также обмена методологическими концепциями их анализа и устранения; 

оценки потенциальных рисков, связанных с терактами; 

разработки краткого справочника с обобщением передового опыта эффективных мер реагирования для 

обеспечения безопасности во всех секторах энергетики наших стран; 

разработки, внедрения и передачи другим странам контрольного перечня стандартов состояния 

жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры с точки зрения безопасности; 

укрепления международного сотрудничества в сфере НИОКР в области технологий совершенствования 

защиты критически важных объектов инфраструктуры; 

назначения контактных лиц для координации технического содействия в этой области; 

дальнейших действий в целях принятия мер по контролю за экспортом радиоактивных материалов и 
новых инициатив по недопущению доступа террористов к таким материалам. 

43. Мы призываем правительства всех стран полностью выполнять положения Международного кодекса 

по охране судов и портовых сооружений и уделять внимание обеспечению безопасности судоходства. 

VI. Сокращение масштабов энергетической бедности 

44. Мы подтверждаем свою приверженность достижению Целей развития тысячелетия, в том числе за 

счет расширения доступа к энергоресурсам. Без решения проблемы энергетической бедности невозможны и 

радикальное сокращение масштабов нищеты в целом, поддержка служб здравоохранения, обеспечение людей 

чистой питьевой водой и улучшение санитарных условий, повышение эффективности сельского хозяйства и 

увеличение производства продуктов питания, а также создание новых рабочих мест за счет привлечения 

инвестиций на предприятия развивающихся стран. Мы будем помогать уязвимым странам преодолевать 

последствия макроэкономических шоков, вызванных ростом цен на энергоносители, а также решать более 
долгосрочную задачу по улучшению доступа к энергии беднейших слоев населения. 

45. Действенная стратегия по борьбе с энергетической бедностью должна учитывать: 

создание институциональных структур и совершенствование управления на национальном и местном 

уровне в области энергетической политики и соответствующих инфраструктурных вопросах, включая 

подготовку местного персонала; 

поощрение участия общественности в разработке и практическом воплощении энергетической политики 

и достижения ее лучшего понимания; 

национальные инвестиции в энергетику и установление задач по расширению доступа к энергии в увязке 

с общей политикой по сокращению масштабов бедности; 

расширение деятельности существующих структур частно-государственного партнерства, таких как 

Энергетическая инициатива ЕС (EUEI), Средиземноморское партнерство по возобновляемым источниками 

энергии (MEDREP), Глобальное биоэнергетическое партнерство (GBEP), Энергетическое партнерство 
«Глобальная деревня» (GVEP) и Партнерство в области возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности (REEEP), для привлечения инвестиций, способствующих облегчению доступа к 

энергетическим услугам по доступным ценам; 

разработку программы повышения энергоэффективности и развития децентрализованных 

энергетических технологий там, где это оправдано экономически и направлено на снижение стоимости энергии 

для бедных слоев населения; 

создание адресной и прозрачной системы социальной защиты, способной помочь бедным и социально 

незащищенным потребителям оплачивать энергию. 

46. Основные инвестиции в энергетику должны быть привлечены из частного сектора. Программы 

помощи развивающимся странам, должны быть направлены на совершенствование их политики и регулятивной 

системы для привлечения частного капитала. 
47. Важную роль в решении этих проблем должны играть международные финансовые институты 

(МФИ). Мы приветствуем успехи, достигнутые международными банками развития в активизации 

деятельности по привлечению инвестиций в альтернативные источники энергии, повышение 

энергоэффективности и структурную адаптацию в развивающихся странах. Мы также приветствуем создание 

при Международном валютном фонде нового Антишокового фонда (Exogenous Shocks Facility), и предлагаем 

странам, не входящим в «Группу восьми», внести в него свой вклад. Мы призываем другие страны и МФИ 

способствовать доступу жителей беднейших стран к энергии за счет развития частно-государственных 

партнерств. 

48. Для улучшения доступа населения энергетически бедных развивающихся стран к надежным, 

современным и бесперебойным энергетическим услугам мы будем совершенствовать существующие 

двусторонние и многосторонние механизмы в области развития. Мы приветствуем создание Энергетического 

фонда ЕС, который будет предоставлять гранты для частичного финансирования проектов, призванных 



                                                     

 
преодолеть энергетический разрыв, особенно в Африке, а также деятельность Японии в партнерстве с 

Африканским банком развития (AfDB) по реализации «Расширенной программы помощи частному сектору» 

(EPSA) в африканских странах. Мы ожидаем результатов двухлетней (2006–2007 гг.) работы Комиссии ООН по 

устойчивому развитию, посвященной анализу и обсуждению стратегии действий по теме «Энергия в целях 

устойчивого развития». 

49. Мы будем содействовать разработке местных энергоресурсов, в том числе основанных на базовых 

технологиях производства электроэнергии и возобновляемых источниках энергии, таких как ветровая и 

геотермальная энергия, гидроэнергия и биомасса, а также эффективному использованию солнечной энергии, 
что поможет сократить масштабы бедности и обеспечить долгосрочную устойчивость энергетики в 

развивающихся странах. Эти меры предусматривают и развитие энергетической инфраструктуры, способной, 

среди прочего, снизить уязвимость этих стран перед воздействием энергетических шоков. 

50. Мы дали указания нашим экспертам работать совместно с другими странами, международными и 

региональными финансовыми институтами (Всемирным банком, региональными банками развития, 

организациями системы ООН), частным сектором и иными заинтересованными сторонами над облегчением 

передачи технологий в области энергоэффективности, энергосбережения, возобновляемых источников энергии 

и использованием децентрализованных, местных источников энергии в целях сокращения масштабов 

энергетической бедности, и, следовательно, расширения доступа к энергии и повышения энергоэффективности 

в развивающихся странах. Подобные скоординированные усилия на основе Плана действий, принятого в 

Глениглсе, могут способствовать совершенствованию энергоэффективности и энергосбережения в 

развивающихся странах за счет следующих мер: 
поддержки развития инфраструктуры для расширения доступа к энергии, приспособленной к 

конкретным нуждам соответствующих стран и направленной на повышение энергоэффективности; 

помощи в разработке энергетической политики и создании институциональных структур для расширения 

доступа к энергии, повышения энергоэффективности, экономии энергии и диверсификации источников 

энергии; 

поощрения развития возобновляемых источников энергии; 

поощрения электрификации сельских районов, как за счет расширения сетей электропередачи, так и за 

счет технологических решений, не связанных с подключением к единой сети; 

подготовки квалифицированного персонала в сотрудничестве с частным сектором. 

51. Мы ожидаем завершения работы Всемирного банка над Рамочными условиями для инвестиций в 

«чистую» энергетику и их воплощения в практику, и подчеркиваем, что она должна повысить внимание к 
расширению доступа к энергетическим услугам. 

52. Мы разделяем точку зрения о том, что укрепление национальных систем финансового управления и 

отчетности, повышение прозрачности госбюджета, госзаказов и процедур предоставления концессий, принятие 

конкретных мер по борьбе с коррупцией, обеспечение надлежащего управления, мобилизация внутренних 

ресурсов и постепенное улучшение делового климата для частных предпринимателей и инвесторов имеет 

важнейшее значение для эффективного решения вышеупомянутых проблем в развивающихся странах. В этой 

связи мы также учитываем решение по Африке, принятое в Глениглсе. 

VII. Решение проблем изменения климата и устойчивого развития 

53. Мы подтверждаем свое намерение выполнить обязательства, взятые в Глениглсе, с целью реализации 

наших общих многообразных целей по сокращению выбросов парниковых газов, глобальному улучшению 

состояния окружающей среды, укреплению энергетической безопасности и снижению уровня загрязнения 

атмосферы в сочетании с решительными усилиями по сокращению масштабов энергетической бедности. Мы 
также подтверждаем свою приверженность конечной цели РКИК ООН – стабилизации содержания парниковых 

газов в атмосфере на уровне, не допускающем опасного антропогенного воздействия на климатическую 

систему. 

Мы будем продолжать деятельность по сокращению выбросов парниковых газов и эффективному 

решению проблемы климатических изменений. 

Мы используем различные подходы к решению взаимосвязанных проблем энергетической безопасности, 

контроля над загрязнением атмосферы и сокращения выбросов парниковых газов, связанных с долгосрочными 

глобальными климатическими изменениями. В отношении проблемы изменения климата мы подтверждаем 

наши общие обязательства в рамках РКИК ООН и ее соответствующих механизмов. 

Те из нас, кто стремится к успешной реализации Киотского протокола, подчеркивают значение, которое 

мы ему придаем, рассматривают Механизм чистого развития и Механизм совместного осуществления как 
важнейшие элементы достижения этой цели и ожидают его дальнейшего развития. 

Некоторые или все наши страны участвуют в иных инициативах по решению этих проблем, таких как 

Азиатско-Тихоокеанское партнерство по чистому развитию и климату, Партнерство «Метан на рынок», 

Международное партнерство по водородной экономике, Форум по секвестру углерода, Партнерство по 

возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности и Глобальное биоэнергетическое партнерство. 

Мы приветствуем прогресс, достигнутый на XI Конференции стран-участниц РКИК ООН (Монреаль, 

декабрь 2005 г.), где мы обязались вступить в диалог относительно долгосрочных совместных действий по 



 
  

 

 

решению проблемы климатических изменений путем активной реализации Конвенции, а также прогресс, 

достигнутый на Совещании ООН по изменению климата в мае 2006 года в Бонне. 

Мы вновь заявляем о важности деятельности Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (IPCC) и ожидаем ее доклада в 2007 г. 
Все эти обязательства составляют фундамент наших текущих действий по решению проблемы 

климатических изменений; они же будут положены в основу широкого диалога относительно дальнейших 

действий в будущем, в том числе и в период после 2012г. 

54. Мы приветствуем прогресс, достигнутый Всемирным банком и МЭА в разработке Рамочных условий 

для инвестиций в «чистую» энергетику и устойчивое развитие, а также в определении альтернативных 

сценариев развития энергетики и стратегий по поддержке и реализации положений Плана действий, принятого 

в Глениглсе. 

55. Мы приветствуем прогресс, достигнутый на первой встрече в рамках Глениглского диалога по 

изменению климата, чистой энергии и устойчивому развитию, состоявшейся 1 ноября прошлого года. Мы 

ожидаем следующей встречи министров, которая пройдет в Мехико в октябре 2006г. На этой встрече мы 

продолжим изучение возможностей для развития сотрудничества по решению проблемы климатических 
изменений, одновременно добиваясь энергетической безопасности и устойчивого развития за счет внедрения 

более экологичных и эффективных низкоуглеродных энергетических технологий, финансовых и рыночных 

механизмов, в том числе, по возможности, Механизмов чистого развития, Механизмов совместного 

осуществления, торговли квотами выбросов и адаптации. 
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Беларусь 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о поставке российского природного 

газа в Республику Беларусь и создании системы транзитных газопроводов 

на территории Республики Беларусь 

(Москва, 5 января 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые 

Сторонами, 

желая способствовать долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству в поставке российского 

природного газа Республике Беларусь и в проектировании, финансировании, строительстве и эксплуатации 

системы транзитных газопроводов на территории Республики Беларусь, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут оказывать поддержку Российскому акционерному обществу "Газпром" и 

Государственному предприятию ―Белтрансгаз‖ в строительстве и эксплуатации новой системы транзитных 
газопроводов через территорию Республики Беларусь, реконструкции действующей газотранспортной системы 

на территории Республики Беларусь для транзита российского природного газа. 

Стороны будут сотрудничать в строительстве газопровода с территории Республики Беларусь через 

территорию Республики Польша в Калининградскую область Российской Федерации. 

Статья 2 

При осуществлении проекта создания новой системы транзитных газопроводов для транзита российского 

природного газа Российская Сторона содействует Российскому акционерному обществу "Газпром" в 

увеличении ежегодных поставок российского природного газа для газоснабжения потребителей Республики 

Беларусь с доведением их до 21 млрд. куб. метров в 1995 году, 26 млрд. руб. метров в 2000 году и до 33 млрд. 

куб. метров в год к 2010 году. 

В последующие годы поставка российского природного газа в объеме 33 млрд. куб. метров в год будет 
осуществляться на период эксплуатации системы транзитных газопроводов. 

Конкретные объемы, условия и сроки поставки российского природного газа будут определяться 

внешнеторговыми контрактами между Государственным предприятием "Белтрансгаз" и Российским 

акционерным обществом "Газпром". 



                                                     

 
Белорусская Сторона не будет подключать к новой системе транзитных газопроводов потребителей на 

территории Республики Беларусь без разрешения Российского акционерного общества "Газпром". 

Статья 3 

Стороны обеспечат необходимые условия для проектирования, сооружения и эксплуатации системы 

транзитных газопроводов, реконструкции действующей системы газопроводов для транзита российского 

природного газа и его поставки в Республику Беларусь. 

Российское акционерное общество "Газпром" обеспечит финансирование, проектирование и 

строительство на территории Республики Беларусь системы транзитных газопроводов, компрессорных станций, 
подземных хранилищ российского природного газа и других объектов, именуемых в дальнейшем - Объекты 

газовой промышленности. 

Объекты газовой промышленности, построенные в соответствии с настоящим Соглашением, будут 

являться собственностью Российского акционерного общества "Газпром". 

Белорусская Сторона может принять долевое участие в инвестировании объектов газовой 

промышленности на контрактной основе с Российским акционерным обществом "Газпром" и иметь 

соответствующую долю собственности, в том числе за счет предоставления земель во владение, пользование, 

распоряжение или собственность Российскому акционерному обществу "Газпром" в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Сооружение объектов газовой промышленности по настоящему Соглашению будет осуществляться по 

проектной документации, разработанной российскими организациями в соответствии с нормами и правилами, 

действующими в Российской Федерации, и по согласованию с заинтересованными организациями Республики 
Беларусь. 

Российская Сторона будет оказывать Российскому акционерному обществу "Газпром" и 

Государственному предприятию "Белтрансгаз" содействие в проектировании и поставках необходимого 

оборудования и материалов. 

Белорусская Сторона обязуется сдать Российскому акционерному обществу "Газпром" в аренду с 

последующим правом приобретения в собственность в порядке и на условиях, определенных 

законодательными актами Республики Беларусь, земельные участки под строительство объектов газовой 

промышленности на таких же условиях, как и белорусским хозяйствующим субъектам, будет оказывать 

содействие в проектировании, в поставках материалов, изделий и оборудования, производимых в Республике 

Беларусь, услугах, связанных с реализацией проектов. 

Этапы, объемы и сроки строительства и ввода в действие мощностей будут определяться контрактами 
между хозяйствующими субъектами. 

Статья 4 

Белорусская Сторона гарантирует, что инвестиции Российской Стороны в виде движимого и 

недвижимого имущества, финансовых средств и других материальных ресурсов, вложенные в соответствии с 

настоящим Соглашением в объекты газовой промышленности на территории Республики Беларусь и 

являющиеся собственностью Российского акционерного общества "Газпром", не подлежат национализации, 

конфискации и реквизиции в любой форме. 

Статья 5 

Стороны освободят Российское акционерное общество "Газпром", Государственное предприятие 

"Белтрансгаз" и другие хозяйствующие субъекты Сторон, осуществляющие поставку материально-технических 

ресурсов, строительство и эксплуатацию объектов газовой промышленности, от таможенных пошлин, сборов и 

налогов в связи с их деятельностью на территории Республики Беларусь на период строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, гарантийной эксплуатации, освоения мощностей и выхода на проектные мощности 

объектов газовой промышленности. 

Статья 6 

Функция оператора объектов газовой промышленности, упомянутых в статье 3 настоящего Соглашения, 

будет возложена на Государственное предприятие "Белтрансгаз" на основе договора с Российским 

акционерным обществом "Газпром". 

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах транспортировки российского природного газа 

организации Сторон оказывают друг другу взаимную помощь в регулировании потоков российского 

природного газа, а также специалистами, техникой и материально-техническими ресурсами с целью скорейшей 

ликвидации аварии и восстановления поставок российского природного газа. 

Статья 7 
Белорусская Сторона обеспечивает свободный транзит российского природного газа и обязуется не 

предпринимать действий, которые могут затруднить транспортировку российского природного газа от пунктов 

сдачи-приемки на границе Российской Федерации и Республики Беларусь до пунктов сдачи-приемки на 

границе Республики Беларусь и Республики Польша. 

При недопоставках российского природного газа Российской Стороной на российско-белорусскую 

границу объемы транзита и поставки Республике Беларусь сокращаются пропорционально этим недопоставкам. 



 
  

 

 

При нарушении гарантии по транзиту по вине Белорусской Стороны или предприятия-оператора 

Российская Сторона имеет право снижать объемы поставки российского природного газа Республике Беларусь.  

Статья 8 

Природный газ, экспортируемый из Российской Федерации в Республику Беларусь, не будет 
реэкспортироваться в третьи страны без предварительного согласия Российского акционерного общества 

"Газпром". 

Статья 9 

В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным выполнение одной из Сторон 

обязательств по настоящему Соглашению. Стороны проведут консультации в целях принятия 

взаимоприемлемых решений по преодолению возникших препятствий и обеспечению выполнения настоящего 

Соглашения. 

Статья 10 

Во исполнение настоящего Соглашения будут подписаны контракты между Российским акционерным 

обществом "Газпром" и Государственным предприятием "Белтрансгаз", в которых будут согласованы 

коммерческие и технические условия транзита, поставки и хранения российского природного газа. 
Статья 11 

Расчеты за российский природный газ и услуги, платежи за поставки, транзит и хранение российского 

природного газа производятся на основании взаимно согласованных цен в долларах США или в рублях 

согласно курсу Центрального банка России на момент платежа. 

Стороны согласились, что Российское акционерное общество "Газпром" и хозяйствующие субъекты 

Республики Беларусь вправе ежегодно при заключении контрактов на поставку российского природного газа 

изменять тарифные ставки за транзит российского природного газа и цены на природный газ, поставляемый 

Республике Беларусь. 

Расчеты производятся плановыми платежами за газ и услуги по его транзиту и хранению. 

Статья 12 

Стороны предоставят хозяйствующим субъектам льготы по оплате таможенных пошлин, налогов и 
сборов, связанных с экспортом российского природного газа в Республику Беларусь и транзитом через ее 

территорию, а также с взаимопоставками материально-технических ресурсов и услуг для объектов газовой 

промышленности. 

Статья 13 

Стороны согласились, что хозяйствующие субъекты Сторон вправе ежегодно определять долю от общего 

объема поставки российского природного газа в Республику Беларусь, за которую она будет рассчитываться 

натуральными поставками материально-технических ресурсов, сооружением объектов силами Белорусской 

Стороны для Российского акционерного общества "Газпром" и выполнением научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, а также оплата участием Российского акционерного общества "Газпром" в 

акционировании объектов на территории Республики Беларусь при соблюдении положений статьи 11, первый 

абзац. 

Статья 14 
Стороны согласились, что в счет погашения задолженности Республики Беларусь за поставленный 

российский природный газ Белорусская Сторона осуществит: 

проектирование и строительство жилых домов в комплексе с объектами социальной сферы и 

инженерным обеспечением на территории России, включая Калининградскую область, на условиях "под ключ" 

в соответствии с согласованной программой работ; 

строительство жилых домов на территории Республики Беларусь для заселения их работниками газовой 

промышленности, проработавшими в районах Крайнего Севера России 10 и более лет. 

Стороны обеспечат беспошлинное, безлицензионное перемещение через границу строительной техники 

и материально-технических ресурсов, упрощенный режим въезда-выезда работников строительных 

организаций. 

Статья 15 
Российский природный газ, переданный для транзита и хранения, является собственностью Российской 

Федерации и не подлежит распределению Белорусской Стороной среди потребителей Республики Беларусь и за 

ее пределами без предварительного согласия Российского акционерного общества "Газпром". 

Статья 16 

Споры, касающиеся толкования или применения настоящего Соглашения, будут разрешаться путем 

консультаций между Сторонами, которые будут руководствоваться при этом положениями настоящего 

Соглашения, нормами международного права, а также учитывать положения российско-белорусских договоров. 

Если спор не будет разрешен в результате консультаций, предусмотренных в первом абзаце настоящей 

статьи, в срок не более 6 месяцев, Стороны приступят к переговорам относительно возможности использования 

других способов разрешения споров, включая арбитраж и другие способы, предусмотренные международным 

правом. 

Статья 17 



                                                     

 
Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания, вступает в силу после выполнения 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 

действует до 2015 года. 

Срок действия настоящего Соглашения будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону по крайней мере за четыре года до истечения 

срока действия настоящего Соглашения или любого последующего пятилетнего периода о своем намерении 

прекратить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает любые права и обязательства, 
вытекающие из контрактов, заключенных в период действия настоящего Соглашения. 

Совершено " 5 " января 1994 г. в г. Москве в двух подлинных экземплярах, на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство Российской Федерации 

За Правительство Республики Беларусь 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Республики Беларусь о сотрудничестве в развитии топливно-

энергетических комплексов 

(Москва, 1 сентября 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Республики Беларусь, далее именуемые 

Сторонами. 

руководствуясь Договором о создании Экономического союза и Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в 

1994 году. 

исходя из целесообразности сохранения и развития на долгосрочной основе специализации, кооперации 

и технологически взаимосвязанных производств, 

признавая необходимость совместной разработки и реализации целевых программ и проектов научно-
технического сотрудничества в отраслях топливно-энергетических комплексов. 

учитывая взаимную заинтересованность Сторон в эффективном использовании сырьевой базы, 

организации совместных предприятий и межгосударственных компаний в отраслях топливно-энергетических 

комплексов, создании благоприятных условий для совершенствования рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны на основе взаимной выгоды, взаимопомощи и недопущения действий, наносящих 

экономический ущерб друг другу, будут всемерно развивать сотрудничество в отраслях топливно-

энергетических комплексов. 

Статья 2 

Стороны определили Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. Министерство 
энергетики и топлива Республики Беларусь государственными заказчиками по взаимным поставкам топливно-

энергетических ресурсов и важнейших видов квотируемой и лицензируемой продукции. 

Статья 3 

Стороны поручат Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Министерству энергетики 

и топлива Республики Беларусь определять ежегодно объемы взаимосвязанных поставок продукции, 

хозяйствующих субъектов, ответственных за реализацию поставок в рамках настоящего Соглашения. 

Достигнутые договоренности оформляются протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

Статья 4 

Стороны поручат Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Министерству энергетики 

и топлива Республики Беларусь обеспечить координацию работ соответствующих хозяйствующих субъектов по 
осуществлению на эквивалентной основе взаимосвязанных поставок топливно-энергетических ресурсов и 

важнейших видов квотируемой и лицензируемой продукции для предприятий указанных министерств и 

ведомств. Номенклатура и объемы поставляемой продукции при необходимости могут уточняться 

государственными заказчиками. 

Несоблюдение государственными заказчиками эквивалентности ежемесячных взаимных поставок этой 

продукции рассматривается как предоставление одному из них товарного кредита, требующего 

соответствующей компенсации по договоренности между ними. 

Взаимосвязанные поставки продукции освобождаются от взимания экспортных и импортных 

таможенных пошлин. 



 
  

 

 

Стоимость взаимосвязанных поставок определяется на согласованной основе исходя из уровня цен (в 

долларах США), приближенных к мировым. 

Статья 5 

Расчеты за поставку продукции между предприятиями и организациями Российской Федерации и 
Республики Беларусь будут осуществляться по договорным ценам, за исключением расчетов за поставки 

отдельных видов товаров, цены на которые устанавливаются действующими в государствах нормативными 

документами или специальными межправительственными соглашениями. 

Статья 6 

Стороны определят порядок предъявления санкций за несвоевременные поставки топливно-

энергетических ресурсов и других важнейших видов ресурсов, сохраняя за собой право в одностороннем 

порядке пересматривать, с предварительным уведомлением, объемы поставок продукции при невыполнении 

одной из Сторон своих обязательств по взаимным поставкам. 

Статья 7 

Стороны будут способствовать созданию совместных предприятий различных форм собственности на 

акционерной основе в соответствии с действующим законодательством государств обеих Сторон. 
Продукция этих предприятий поставляется без оформления лицензий и уплаты таможенных пошлин в 

соответствии с межправительственными протоколами. 

Статья 8 

Стороны согласились при разработке национальных энергетических программ проводить взаимные 

консультации, имея в виду дальнейшее углубление интеграционных связей, развитие научно-технического 

сотрудничества, внедрение новых технологий в отраслях топливно-энергетических комплексов Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

Статья 9 

Стороны примут меры по разработке и реализации экологических программ в отраслях топливно-

энергетических комплексов на основе единых методологических подходов, обеспечивающих скорейшее 

достижение международных экологических стандартов. 
Статья 10 

Стороны согласились, что регионы совместной деятельности, в том числе объемы работ по разведке, 

обустройству и разработке угольных, нефтяных и газовых месторождений, по поставке и переработке 

топливно-энергетических ресурсов, нефтепродуктообеспечению, ремонту и строительству объектов топливно-

энергетических комплексов и их инфраструктуры на территориях Российской Федерации и Республики 

Беларусь определяются ежегодными отдельными протоколами между Министерством топлива и энергетики 

Российской Федерации, Министерством энергетики и топлива Республики Беларусь. 

Статья 11 

Стороны будут взаимодействовать при ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а также 

финансировать отдельные совместные работы по повышению надежности и устойчивости функционирования 

объектов топливно-энергетических комплексов. 

Статья 12 
Стороны примут надлежащие меры по обеспечению устойчивой работы магистральных линий 

электропередачи и нефтепродуктопроводов, проходящих по их территориям, и будут осуществлять 

беспрепятственный транзит, в том числе и на экспорт, электроэнергии, углеводородного сырья, нефтепродуктов 

и угля. 

Объемы транзита энергоресурсов Сторон на экспорт определяются отдельным протоколом между 

Министерством топлива и энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики и топлива 

Республики Беларусь, который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Стороны будут оказывать взаимное содействие в решении необходимых социальных вопросов путем 

распространения на специалистов, привлекаемых для выполнения работ на объектах топливно-энергетических 

комплексов Сторон, национальных режимов в области предоставления им социальных прав и гарантий. 
Статья 14 

Спорные вопросы, возникающие при исполнении договоров (контрактов), заключаемых в развитие 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению по согласованию Сторон арбитражными судами, если до 

этого не будет найдено взаимоприемлемое решение. 

Вопросы, возникающие в связи с толкованием или применением положений настоящего Соглашения, 

будут разрешаться путем переговоров и консультаций с учетом норм международного права. 

Статья 15 

Стороны поручат Минтопэнерго России, ГТК России и Министерству энергетики и топлива Республики 

Беларусь, Министерству финансов Республики Беларусь организовать ежеквартальный обмен информацией о 

ходе выполнения настоящего Соглашения. 

Статья 16 



                                                     

 
Настоящее Соглашение вступает в силу после взаимного обмена уведомлениями, подтверждающими 

выполнение необходимых внутригосударственных процедур, и будет оставаться в силе до истечения шести 

месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 1 сентября 1994 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

белорусском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство Российской Федерации 

За Кабинет Министров Республики Беларусь 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о расширении сотрудничества в 

газовой отрасли 

(Москва, 12 апреля 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее - Стороны, 

руководствуясь положениями Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, 
желая способствовать долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере поставок российского 

природного газа в Республику Беларусь, проектирования, строительства и эксплуатации системы 

магистральных газопроводов на территории Республики Беларусь, 

в целях надежного обеспечения потребителей Республики Беларусь природным газом, дальнейшего 

развития системы магистральных газопроводов Республики Беларусь, а также осуществления бесперебойного 

транзита природного газа через территорию Республики Беларусь в европейские страны, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут всемерно расширять и углублять сотрудничество в газовой сфере, способствовать 

дальнейшей интеграции и созданию равных условий субъектам хозяйствования, направленных на 

формирование единого экономического пространства Союзного государства. 
Статья 2 

Стороны развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям: 

разработка совместного баланса природного газа для удовлетворения потребности в нем Республики 

Беларусь; 

обеспечение бесперебойного транзита природного газа через территорию Республики Беларусь в третьи 

страны; 

согласование политики в области развития систем магистральных газопроводов, проходящих по 

территории Республики Беларусь; 

реконструкция и расширение действующих систем магистральных газопроводов, подземных хранилищ 

газа и других объектов газового комплекса Республики Беларусь; 

создание необходимых условий для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации 

газопроводов, реконструкции действующей системы газопроводов, эффективного развития подземного 
хранения природного газа на территории Республики Беларусь; 

сотрудничество в области разработки и развития новых технологий, совместного проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, стандартизация технических требований и правил 

эксплуатации объектов газовой отрасли; 

разработка и реализация совместных проектов в области газосбережения и энергосбережения; 

проведение единой согласованной нормативной и технической политики, регламентирующей 

функционирование систем магистральных газопроводов Российской Федерации и Республики Беларусь, 

унификации действующих стандартов и технических условий в газовой отрасли. 

Статья 3 

Российская Сторона ежегодно предусматривает в балансе газа по Российской Федерации необходимые 

ресурсы природного газа для его поставки в Республику Беларусь. 
Статья 4 

Объемы и условия поставок природного газа в Республику Беларусь, а также его транзита через ее 

территорию, определяются соответствующими контрактами между Открытым акционерным обществом 

―Газпром‖ (ОАО ―Газпром‖), другими поставщиками газа и Республиканским унитарным предприятием по 

транспортировке и поставке газа ―Белтрансгаз‖ (предприятие ―Белтрансгаз‖). После создания совместного 

акционерного общества в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения объемы и условия поставок 

природного газа в Республику Беларусь, а также его транзита через ее территорию, определяются 

соответствующими контрактами между Открытым акционерным обществом ―Газпром‖ (ОАО ―Газпром‖), 

другими поставщиками газа и совместным акционерным обществом. 



 
  

 

 

Статья 5 

Белорусская Сторона до 1 июля 2002 года завершит оформление необходимых решений по созданию не 

позднее 1 июля 2003 года совместной газотранспортной российско-белорусской организации в форме 

акционерного общества (далее - совместное акционерное общество). 
Стороны поручают ОАО ―Газпром‖ и предприятию ―Белтрансгаз‖ разработать предложения по созданию 

совместного акционерного общества на базе объектов белорусской газотранспортной системы и представить на 

рассмотрение Сторон. 

Статья 6 

При создании совместного акционерного общества Стороны договорились исходить из следующих 

основных положений: 

совместное акционерное общество будет создаваться в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

основными целями деятельности создаваемого совместного акционерного общества будут являться 

транспортировка и поставка газа на территории Республики Беларусь, транзит газа по ее территории, 

строительство и развитие газотранспортной системы Республики Беларусь; 
газотранспортные объекты, находящиеся в настоящее время в хозяйственном ведении предприятия 

―Белтрансгаз‖ и приватизируемые в рамках создания совместного акционерного общества, и имущество, 

приобретаемое указанным совместным акционерным обществом, будут являться его собственностью; 

на совместное акционерное общество будет возложена функция оператора по эксплуатации газопровода 

―Ямал-Европа‖ на территории Республики Беларусь. 

Статья 7 

Белорусская Сторона решит вопросы, связанные с созданием необходимых условий для формирования 

совместного акционерного общества, требующие изменения действующего законодательства Республики 

Беларусь, совершенствования ценообразования и осуществления эффективных механизмов расчетов, 

исключающих образование задолженности за поставленный в Республику Беларусь природный газ. 

Статья 8 
Стороны окажут поддержку совместному акционерному обществу в получении кредитов на 

финансирование строительства и реконструкцию систем магистральных газопроводов. 

Статья 9 

Стороны окажут содействие в получении соответствующих разрешений на территории своих государств, 

необходимых для деятельности совместного акционерного общества. 

Статья 10 

Инвестиции субъектов хозяйствования Российской Федерации в виде движимого и недвижимого 

имущества, финансовые средства и другие материальные ресурсы, вложенные в объекты газовой отрасли на 

территории Республики Беларусь, не подлежат безвозмездной национализации и реквизиции на территории 

Республики Беларусь. 

Статья 11 

Каждая Сторона предоставляет другой Стороне имеющуюся в ее распоряжении информацию по всем 
вопросам, связанным с развитием сотрудничества в газовой отрасли, при условии, что такая информация не 

носит конфиденциального характера, и ее предоставление не противоречит законодательству государства 

Стороны, предоставляющей такую информацию. 

Стороны своевременно обмениваются соответствующими нормативными правовыми актами, 

относящимися к сотрудничеству, осуществляемому в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания и вступает в силу с даты 

последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 10 лет и автоматически продлевается на последующие 5-

летние сроки, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам не менее 
чем за один год до истечения очередного срока о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 12 апреля 2002 года в двух подлинных экземплярах на русском языке, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию 

торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и 

нефтепродуктов 

(Москва, 12 января 2007 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

подтверждая приверженность обязательствам, принятым по международным договорам, заключенным 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и, в частности, по Соглашению между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 13 

ноября 1992 года, Соглашению о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

от 6 января 1995 года, Протоколу о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года, 

согласились о следующем: 

Статья 1 

Нефть сырая, вывозимая из Российской Федерации в Республику Беларусь, облагается вывозной 

таможенной пошлиной в соответствии с настоящим Соглашением. 
Статья 2 

Размер вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую из Российской Федерации, 

определяется исходя из ставок, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

применением следующих коэффициентов: 

в 2007 году-0,293; 

в 2008 году-0,335; 

в 2009 году-0,356. 

Статья 3 

При экспорте нефти сырой и нефтепродуктов (включая сжиженный газ) с территории Республики 

Беларусь в третьи страны взимаются вывозные таможенные пошлины по ставкам, установленным равными 

ставкам, применяемым в Российской Федерации, и в порядке, установленном аналогичным действующему в 
Российской Федерации. 

В случае невыполнения Белорусской Стороной данного обязательства Российская Сторона применяет 

вывозные таможенные пошлины на нефть сырую и нефтепродукты (включая сжиженный газ), экспортируемые 

в Республику Беларусь, в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 4 

Стороны по взаимной договоренности могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения.  

Статья 5 

Споры между Сторонами, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, 

разрешаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания, вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами необходимых 
внутригосударственных процедур и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2007 года. 

Совершено в г. Москве 12 января 2007 г. в двух подлинных экземплярах на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен 

(тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его 

транспортировке по газопроводам, расположенным на территории 

Республики Беларусь 

(Москва, 25 ноября 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые 

Сторонами, 

принимая во внимание положения Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, 

с учетом положений Соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь от 6 января 1995 года, Соглашения о Таможенном союзе от 20 января 1995 года, Договора о 



 
  

 

 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года, 

основываясь на Соглашении о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, 
от 9 декабря 2010 года (далее - Соглашение о правилах доступа), 

принимая во внимание взаимную заинтересованность в создании равных условий деятельности для 

хозяйствующих субъектов государств Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные понятия: 

"газ" - горючая смесь газообразных углеводородов и других газов, состоящая, в основном, из метана, 

транспортируемая в сжатом газообразном состоянии по газотранспортным системам; 

"внутренние потребности" - объемы газа, необходимые для потребления на территории Республики 

Беларусь, включая собственные нужды и технологические потери газа при его транспортировке, а также 

создания необходимого объема газа в подземных хранилищах газа на территории Республики Беларусь; 
"цены на газ для Республики Беларусь" - цены на газ, поставляемый для удовлетворения внутренних 

потребностей Республики Беларусь, сформированные на границе Российской Федерации с Республикой 

Беларусь на основе настоящего Соглашения; 

"транспортировка газа" - перемещение газа по расположенным на территории Республики Беларусь 

газопроводам по территории Республики Беларусь и (или) через территорию Республики Беларусь за ее 

пределы; 

"базовые тарифы" - тариф на услуги по транспортировке газа, перемещаемого через территорию 

Республики Беларусь за ее пределы по газопроводам открытого акционерного общества "Белтрансгаз" (без 

учета стоимости газа на собственные нужды и технологические потери по газопроводам открытого 

акционерного общества "Белтрансгаз"), и (или) тариф по транспортировке газа по белорусской части 

газопровода Ямал - Европа (без учета арендной платы, стоимости газа на собственные нужды и 
технологические потери по газопроводу Ямал - Европа); 

"цена на газ для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа" -определенная в российских 

рублях в установленном в Российской Федерации порядке регулируемая оптовая цена на газ, добываемый 

открытым акционерным обществом "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям, 

расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за исключением населения и конечных 

потребителей, впервые заключивших договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 года или 

приобретающих газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 год (без учета 

дополнительных объемов газа, предусмотренных дополнительными соглашениями к указанным договорам) 

(далее - население и прочие потребители); 

"величина инфляции" - величина, равная числовому значению изменения потребительских цен (CPI-U), 

публикуемому Бюро статистики труда Департамента труда США на его сайте под заголовком "CPI for All Urban 

Consumers (CPI-U) for US City Average for All Items (1982-84 = 100), Unadjusted percent change to... from-" (для 
целей расчета деленному на 100 и увеличенному на единицу), за предшествующий период протяженностью 12 

месяцев начиная с ближайшего опубликованного значения по состоянию на 1-й рабочий день 3-й декады 

декабря в году, предшествующем расчетному. 

Статья 2 

С 1 января 2012 года цены на газ для Республики Беларусь, а также тарифы на транспортировку газа 

через территорию Республики Беларусь определяются в контрактах между хозяйствующими субъектами 

государств Сторон в соответствии с настоящим Соглашением и устанавливаются в долларах США. 

Тариф на транспортировку газа по территории Республики Беларусь для внутреннего потребления 

определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения и законодательством Республики Беларусь.  

Статья 3 

Цена на газ для Республики Беларусь на период с 1 января по 31 декабря 2012 года устанавливается в 
размере 165,6 доллара США за 1 тыс. куб. метров и пересчитывается на фактическую теплотворную 

способность. 

Цена на газ для Республики Беларусь с 1 января 2013 года определяется сложением принимаемой в 

расчет цены на газ для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа и удельных стоимостей 

транспортировки газа от мест добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе до границы Российской 

Федерации и Республики Беларусь, стоимости хранения газа в подземных хранилищах газа Российской 

Федерации, расходов открытого акционерного общества "Газпром" по реализации газа. Полученная цена газа 

пересчитывается на фактическую теплотворную способность. 

Для расчета цены на газ для Республики Беларусь на 2013 год принимаются следующие базовые 

значения, которые индексируются на 1 января 2013 года на величину инфляции: 

удельная стоимость транспортировки газа от мест добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе до 

границы Российской Федерации и Республики Беларусь исходя из ставки транспортного тарифа 2,7 доллара 



                                                     

 
США за 1 тыс. куб. метров на 100 километров расстояния и среднего расстояния транспортировки, 

принимаемого равным 3262 километрам; 

удельная стоимость хранения газа в подземных хранилищах газа Российской Федерации в размере 6,2 

доллара США за 1 тыс. куб. метров; 

удельная величина расходов открытого акционерного общества "Газпром" по реализации газа в размере 

1 доллара США за 1 тыс. куб. метров. 

С 1 января 2014 года указанные удельные стоимости и удельная величина подлежат ежегодной 

индексации на 1 января каждого года на величину инфляции по отношению к их значениям предшествующего 
года. 

Для расчета цены на газ для Республики Беларусь с 1 января 2013 года принимается цена на газ для 

потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа в ее значениях и с дат ее введения (начала применения), 

аналогичных значениям и датам изменения цен на газ для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, 

кроме населения и прочих потребителей. При этом с даты подписания настоящего Соглашения цена на газ для 

потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа будет вводиться (применяться) таким же образом, как и 

для других потребителей Российской Федерации (кроме населения и прочих потребителей): с тех же 

календарных дат (периодов регулирования) и такими же темпами (в том числе среднегодовыми с возможным 

отклонением в диапазоне ±0,5 процентного пункта), определяемыми Правительством Российской Федерации. 

Пересчет цены на газ для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, принимаемой в расчет 

цены на газ для Республики Беларусь, в доллары США осуществляется по официальному курсу Центрального 

банка Российской Федерации на 1 января каждого года и (или) дату изменения цены на газ для потребителей 
Российской Федерации (кроме населения и прочих потребителей). 

Порядок формирования цены на газ для Республики Беларусь, определенный настоящей статьей, 

применяется до достижения рыночных (равнодоходных) цен на газ на территориях всех государств - 

участников Соглашения о правилах доступа. 

В случае если с 1 января 2015 года не будет обеспечено достижение рыночных (равнодоходных) цен на 

газ на территориях всех государств -участников Соглашения о правилах доступа, как установлено его статьей 5, 

то применяются положения настоящего Соглашения. При этом с 1 января 2015 года в период действия 

настоящего Соглашения цена на газ для Республики Беларусь не может превышать уровень цены на газ, 

определяемой в соответствии с Соглашением о правилах доступа. 

В случае выполнения на любую отчетную дату после 1 января 2015 года условий Соглашения о правилах 

доступа о достижении рыночных (равнодоходных) цен на газ на территориях всех его государств - участников 
цены на газ для Республики Беларусь определяются с этой отчетной даты в соответствии с Соглашением о 

правилах доступа. 

Статья 4 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по территории Республики Беларусь для внутреннего 

потребления регулируются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, но в любом случае не 

могут быть ниже суммы соответствующих затрат и экономически обоснованного размера прибыли открытого 

акционерного общества "Белтрансгаз". 

С 1 января по 31 декабря 2012 года тарифы на услуги по транспортировке газа, перемещаемого через 

территорию Республики Беларусь за ее пределы по газопроводам открытого акционерного общества 

"Белтрансгаз", и базовый тариф по транспортировке газа по белорусской части газопровода Ямал - Европа 

устанавливаются на уровне соответствующих тарифов в порядке, действующем с 1 января по 31 декабря 2011 

года. 
С 1 января 2013 года базовые тарифы подлежат ежегодной индексации на 1 января каждого года на 

величину инфляции по отношению к величине тарифа предшествующего года. 

С 1 января 2013 года для целей расчета тарифа на услуги по транспортировке газа, перемещаемого по 

газопроводам открытого акционерного общества "Белтрансгаз" через- территорию Республики Беларусь за ее 

пределы, к значению проиндексированного базового тарифа прибавляется удельная стоимость газа на 

собственные нужды и технологические потери по газопроводам открытого акционерного общества 

"Белтрансгаз" исходя из его удельного расхода в объеме 2,5 куб. метра при транспортировке 1 тыс. куб. метров 

газа на 100 километров расстояния и цены на газ для Республики Беларусь, действующей в соответствующем 

периоде расчета, пересчитанной на фактическую теплотворную способность. 

При этом базовый тариф по газопроводам открытого акционерного общества "Белтрансгаз" определяется 

путем вычитания из действующего на дату подписания настоящего Соглашения тарифа на услуги по 
транспортировке газа, перемещаемого по газопроводам открытого акционерного общества "Белтрансгаз" через 

территорию Республики Беларусь за ее пределы, удельной стоимости газа на собственные нужды и 

технологические потери, рассчитанной исходя из его удельного расхода в объеме 2,5 куб. метра при 

транспортировке 1 тыс. куб. метров газа на 100 километров расстояния и цены на газ для Республики Беларусь, 

установленной на 2012 год, пересчитанной на фактическую теплотворную способность. 

Для целей расчета стоимости услуг по транспортировке газа, перемещаемого через территорию 

Республики Беларусь за ее пределы по белорусской части газопровода Ямал - Европа, к стоимости 



 
  

 

 

транспортировки, рассчитанной с учетом проиндексированного базового тарифа по газопроводу Ямал - Европа, 

прибавляется величина арендной платы, а также стоимость газа на собственные нужды и технологические 

потери, рассчитанная исходя из фактического расхода газа на указанные цели и цены на газ для Республики 

Беларусь в соответствующем периоде расчета, пересчитанной на фактическую теплотворную способность. 
Статья 5 

Координация выполнения настоящего Соглашения осуществляется следующими уполномоченными 

органами: 

от Российской Федерации - Министерство энергетики Российской Федерации; 

от Республики Беларусь - Министерство энергетики Республики Беларусь и Министерство экономики 

Республики Беларусь. 

В случае замены уполномоченных органов Стороны уведомляют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 6 

Российская Сторона подтверждает, что на дату подписания настоящего Соглашения отсутствуют 

нормативные правовые акты и иные документы Российской Федерации ограниченного доступа, которые могут 
повлиять на порядок формирования цены на газ для Республики Беларусь, предусматриваемый настоящим 

Соглашением. 

В случае если вследствие действий Российской Стороны или открытого акционерного общества 

"Газпром" не заключаются контракты между открытым акционерным обществом "Газпром" и открытым 

акционерным обществом "Белтрансгаз" об объемах и условиях поставки природного газа в Республику 

Беларусь и транспортировки газа через территорию Республики Беларусь в соответствии с настоящим 

Соглашением, Российская Сторона обеспечивает компенсацию Белорусской Стороне всех убытков, которые 

возникнут у нее в случае незаключения указанных контрактов, а также обеспечит непрерывную поставку 

природного газа в объемах, необходимых 

для удовлетворения внутренних потребностей, и по цене, определенной статьей 3 настоящего 

Соглашения. 
Статья 7 

В связи с деятельностью, осуществляемой в рамках реализации настоящего Соглашения, и со спорами, 

связанными с его реализацией, Стороны настоящим безусловно и безотзывно отказываются от любых 

иммунитетов, которыми они пользуются в соответствии с международным правом или законодательством 

какого-либо государства в отношении себя и своей собственности (включая любые доходы, активы и 

имущество). Указанный отказ от иммунитетов включает (но не ограничивается) отказы от иммунитета от 

юрисдикции национальных судов любого государства или международных судебных (арбитражных) 

инстанций, иммунитета от принудительных мер до вынесения судебного (арбитражного) решения (в том числе 

таких, как обращение взыскания или арест в отношении собственности), иммунитета от принудительных мер 

после вынесения судебного (арбитражного) решения (в том числе таких, как обращение взыскания, арест и 

исполнение решения). 

Этот отказ от иммунитета не наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, которыми в соответствии с 
международным правом пользуются Стороны в отношении осуществления функций их 

дипломатическихпредставительств, консульских учреждений, 

представительств при международных организациях или делегаций в органах международных 

организаций или на международных конференциях и относящихся к ним лиц, а также иммунитетам, 

предоставляемым в соответствии с международным правом главам государств. 

Статья 8 

Споры между одной Стороной и хозяйствующими субъектами государства другой Стороны, касающиеся 

применения и выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, разрешаются путем 

переговоров. Если в течение б месяцев в результате таких переговоров спор не будет разрешен, то такой спор 

подлежит разрешению в международном арбитраже ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в редакции 
2010 года. Заседание 

арбитражного суда будет происходить в г. Стокгольме и вестись на русском языке. Решение суда по 

арбитражному спору будет являться окончательным и обязательным для Стороны и хозяйствующих субъектов.  

Споры между Сторонами относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются 

путем переговоров. 

Если таким способом спор не урегулирован в течение 6 месяцев с даты начала переговоров, то по 

требованию любой Стороны он передается на рассмотрение третейского суда. 

Третейский суд создается для каждого отдельного случая, для чего каждая Сторона назначает по одному 

члену третейского суда в течение 2 месяцев с даты получения уведомления о третейском разбирательстве. 

Затем эти 2 члена суда в течение месяца с даты своего назначения избирают гражданина третьего государства, 

который с одобрения обеих Сторон назначается председателем третейского суда. 



                                                     

 
Если в сроки, указанные в абзаце четвертом настоящей статьи, необходимые назначения не произведены, 

то при отсутствии иной договоренности любая Сторона может обратиться к председателю Международного 

Суда с просьбой произвести такие назначения. Если председатель Международного Суда является 

гражданином государства одной из Сторон или по другим причинам не может выполнить указанную просьбу, 

то произвести необходимые назначения предлагается заместителю председателя Международного Суда. Если 

заместитель председателя Международного Суда также является гражданином государства одной из Сторон 

или по другим причинам не может выполнить указанную просьбу, то произвести необходимые назначения 

предлагается следующему за ним по старшинству члену Международного Суда, который не является 
гражданином государства ни одной из Сторон. 

Третейский суд выносит свое решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и 

обязательным для Сторон. Каждая Сторона несет расходы, связанные с деятельностью назначенного ею члена 

третейского суда и со своим представительством в третейском разбирательстве. Расходы, связанные с 

деятельностью председателя третейского суда, а также прочие расходы Стороны несут в равных долях. Однако 

третейский суд может предусмотреть в своем решении, что одна из Сторон будет нести большую долю 

расходов, и такое решение будет обязательным для обеих Сторон. 

Третейский суд определяет порядок своей работы самостоятельно. 

Статья 9 

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые 

оформляются протоколами. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает любые права и обязательства, 
вытекающие из контрактов, заключенных на основании и в соответствии с его условиями. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, временно применяется с даты подписания 

и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, 

одновременно со вступлением в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности 

открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года. Действие настоящего Соглашения 

прекращается одновременно с прекращением действия Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей 

деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года. 

Совершено в г. Москве 25 ноября 2011 года в двух экземплярах на русском языке 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь  

об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности  

открытого акционерного общества «Белтрансгаз» 

(Москва, 25 ноября 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые 

Сторонами, 

принимая во внимание положения Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, 
принимая во внимание положения Соглашения о правилах доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и 

тарифной политики, от 9 декабря 2010 года, 

признавая важность развития энергетических рынков и газотранспортной инфраструктуры, а также 

необходимость обеспечения надежности газоснабжения, 

принимая во внимание взаимную заинтересованность государств Сторон в деятельности открытого 

акционерного общества "Белтрансгаз" (Республика Беларусь), 

желая способствовать долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству в газовой отрасли, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Предмет Соглашения 
Стороны развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в обеспечении деятельности 

открытого акционерного общества "Белтрансгаз" (Республика Беларусь) (далее - ОАО "Белтрансгаз"). 

Белорусская Сторона в срок до 25 ноября 2011 года обеспечивает заключение между Государственным 

комитетом по имуществу Республики Беларусь (далее - Комитет) и открытым акционерным обществом 

"Газпром" (Российская Федерация) (далее - ОАО "Газпром") договора купли-продажи акций ОАО 

"Белтрансгаз", в соответствии с которым Комитет в срок до 23 декабря 2011 года передает в собственность 

ОАО "Газпром" пакет 



 
  

 

 

простых (обыкновенных) акций ОАО "Белтрансгаз" в количестве 114644096 штук, в совокупности 

составляющий 50 процентов оплаченного уставного капитала ОАО "Белтрансгаз" стоимостью 2500000000 

долларов США, таким образом, чтобы количество принадлежащих ОАО "Газпром" акций ОАО "Белтрансгаз" 

составляло 100 процентов. ОАО "Газпром" обязуется оплатить стоимость такого пакета акций. 
Приобретение ОАО "Газпром" указанного пакета акций ОАО "Белтрансгаз" осуществляется путем 

прямой продажи без необходимости получения каких-либо согласований, согласий и разрешений, требуемых 

по законодательству Республики Беларусь, в том числе согласований антимонопольных органов. 

После приобретения ОАО "Газпром" права собственности на пакет акций ОАО "Белтрансгаз", 

составляющий в совокупном размере 100 процентов, ОАО "Белтрансгаз" сохраняет свою организационно-

правовую форму - открытое акционерное общество. ОАО "Газпром" в установленном порядке вправе 

произвести отчуждение миноритарного пакета акций любому из своих аффилированных лиц, в том числе 

осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь. 

Статья 2 

Компетентные органы 

Контроль за исполнением обязательств по настоящему Соглашению осуществляют компетентные 
органы государств Сторон: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Белорусской Стороны - Министерство энергетики Республики Беларусь. 

В случае замены компетентных органов Стороны уведомляют об этом друг друга по дипломатическим 

каналам. 

Статья 3 

Поставка природного газа 

Объемы, сроки, цена и иные условия поставок природного газа в Республику Беларусь определяются: 

до 2012 года - контрактом между ОАО "Белтрансгаз" и ОАО "Газпром" об объемах и условиях поставки 

природного газа в Республику Беларусь и 

транзита природного газа через территорию Республики Беларусь в 2007 -2011 годах от 31 декабря 2006 
года; 

с 2012 года по 2014 год включительно - контрактом между ОАО "Газпром" и ОАО "Белтрансгаз" на 

поставку природного газа в Республику Беларусь, который заключается во втором полугодии 2011 года; 

начиная с 2015 года - контрактами на поставку природного газа между ОАО "Белтрансгаз" и ОАО 

"Газпром", а также иными хозяйствующими субъектами Российской Федерации при условии достижения 

рыночных (равнодоходных) цен на природный газ на территориях всех государств-участников Соглашения о 

правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по 

газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, от 9 декабря 2010 года. 

В случае если с 1 января 2015 года не будет обеспечено достижение рыночных (равнодоходных) цен на 

природный газ на территории всех государств - участников Соглашения о правилах доступа к услугам 

субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая 

основы ценообразования и тарифной политики, от 9 декабря 2010 года, как установлено его статьей 5, то 
контракты заключаются между хозяйствующими субъектами, указанными в абзаце третьем настоящей статьи. 

Порядок расчета цены природного газа определяется в соответствии с Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен 

(тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, 

расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года. 

Российская Сторона гарантирует поставки ОАО "Газпром" природного газа в Республику Беларусь в 

объемах, достаточных для полного удовлетворения внутренней потребности Республики Беларусь, согласно 

соответствующему контракту на поставку природного газа при условии осуществления белорусскими 

хозяйствующими субъектами полной и своевременной оплаты поставляемого природного газа. 

Белорусская Сторона гарантирует, что поставляемый с территории Российской Федерации в Республику 

Беларусь природный газ, предназначенный для потребления на внутреннем рынке Республики Беларусь, не 
подлежит вывозу за пределы территории Республики Беларусь, а также гарантирует своевременность и полноту 

расчетов за поставляемый в 

Республику Беларусь природный газ, исключающих образование задолженности. 

Статья 4 

Транспортировка природного газа 

Объемы, сроки, стоимость услуг по транспортировке и иные условия транспортировки природного газа 

через территорию Республики Беларусь определяются: 

до 2012 года - контрактом между ОАО "Газпром" и ОАО "Белтрансгаз" об объемах и условиях поставки 

природного газа в Республику Беларусь и транзита природного газа через территорию Республики Беларусь в 

2007 -2011 годах от 31 декабря 2006 года; 



                                                     

 
с 2012 года по 2014 год включительно - контрактом между ОАО "Газпром" и ОАО "Белтрансгаз" на 

транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь, который заключается во втором 

полугодии 2011 года; 

начиная с 2015 года - контрактами между ОАО "Газпром" и ОАО "Белтрансгаз" на транспортировку 

природного газа через территорию Республики Беларусь. 

Порядок расчета стоимости услуг по транспортировке природного газа определяется в соответствии с 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его 
транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 

года. 

Стороны гарантируют, что хозяйствующие субъекты государств Сторон не будут осуществлять отбор 

природного газа из потоков газа, транспортируемых через территорию Республики Беларусь. В случае 

нарушения этих обязательств соответствующая Сторона возмещает возникшие в связи с этим убытки в полном 

объеме. 

Российская Сторона гарантирует полную и своевременную оплату ОАО "Газпром" услуг по 

транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь, оказываемых ОАО "Белтрансгаз". 

Белорусская Сторона обязуется не предпринимать действий, препятствующих: 

надежной и бесперебойной транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь, 

подаваемого с территории Российской 

Федерации, вне зависимости от наличия каких-либо споров, связанных.с условиями транспортировки и 
поставки природного газа потребителям Республики Беларусь; 

доступу уполномоченных специалистов ОАО "Газпром" на объекты газотранспортных систем, в том 

числе технологические, на территории Республики Беларусь, включая газопровод Ямал - Европа. 

В целях дополнительного контроля учета природного газа, подаваемого из Российской Федерации в 

газотранспортные системы, расположенные на территории Республики Беларусь, для транспортировки в другие 

страны и Калининградскую область Российской Федерации, стороны соответствующих контрактов на 

транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в течение 24 часов совместно по 

требованию любой из сторон контрактов привлекают независимую международную сюрвейерскую компанию 

для оказания услуг по снятию показаний приборов учета природного газа. В случае отсутствия согласованного 

решения в указанный срок привлечение такой компании осуществляется любой из сторон соответствующих 

контрактов за свой счет. 
Стороны гарантируют доступ сотрудников такой международной компании на объекты 

газотранспортной системы Российской Федерации на государственной границе Российской Федерации и 

Республики Беларусь и объекты газотранспортных систем Республики Беларусь при условии письменного 

уведомления другой Стороны за 24 часа. 

Статья 5 

Развитие и эксплуатация газотранспортных систем 

Развитие газотранспортной системы, принадлежащей ОАО "Белтрансгаз", осуществляется в 

соответствии и в рамках его инвестиционной программы, одобренной акционерами ОАО "Белтрансгаз", для 

целей модернизации, поддержания своевременного обновления и снижения степени износа указанной системы. 

Стороны оказывают содействие ОАО "Белтрансгаз" в создании необходимых условий для эксплуатации 

газотранспортной системы, принадлежащей ОАО "Белтрансгаз", и реконструкции действующей системы 

газопроводов. 
Земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества белорусского участка 

газопровода Ямал - Европа, предоставляются его собственнику в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, действующим на дату подписания настоящего Соглашения. 

Статья 6 

Деятельность ОАО "Белтрансгаз" 

ОАО "Белтрансгаз" обладает исключительным правом на закупку природного газа, вывозимого с 

территории Российской Федерации и предназначенного для потребителей Республики Беларусь. 

Белорусская Сторона обеспечивает: 

с 1 января 2012 года - минимальный уровень наценки на природный газ, реализуемый ОАО 

"Белтрансгаз" покупателям в Республике Беларусь, в размере 15,95 доллара США за 1 тыс. куб. метров; 

с 1 января 2013 года - уровень ежегодной наценки на природный газ, скорректированный по отношению 
к уровню предшествующего года на 1 января каждого года на величину долларовой инфляции. Такой порядок 

определения минимального уровня наценки действует до 31 декабря 2031 года; 

с 1 января 2032 года - уровень минимальной наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Белтрансгаз" 

покупателям- в Республике Беларусь, регулируемый уполномоченным органом Белорусской Стороны в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Наценка не может быть ниже уровня, 

компенсирующего соответствующие затраты и инвестиции ОАО "Белтрансгаз", включая экономически 



 
  

 

 

обоснованную норму прибыли, но в любом случае не может быть ниже 11,09 доллара США за 1 тыс. куб. 

метров (в ценах базисного 2012 года); 

установление уполномоченным органом Республики Беларусь цены на природный газ, реализуемый 

ОАО "Белтрансгаз" покупателям в Республике Беларусь, на уровне суммы цены приобретения ОАО 
"Белтрансгаз" природного газа на границе Российской Федерации и Республики Беларусь и наценки на 

природный газ, реализуемый ОАО "Белтрансгаз" покупателям в Республике Беларусь в соответствующем 

периоде. 

ОАО "Газпром" приложит усилия для максимально возможной загрузки газопроводов, расположенных 

на территории Республики Беларусь. 

Белорусская Сторона обеспечивает, чтобы расчеты за природный газ, закупаемый белорусскими 

хозяйствующими субъектами у 

ОАО "Белтрансгаз", осуществлялись только в долларах США, и (или) в евро, и (или) в российских 

рублях, за исключением сумм наценки 

ОАО "Белтрансгаз" и налога на добавленную стоимость, уплачиваемых в белорусских рублях. Валютная 

выручка, получаемая ОАО "Белтрансгаз" от реализации природного газа потребителям Республики Беларусь, 
не подлежит обязательной продаже. 

Белорусская Сторона гарантирует, что не будет использовать специальных прав по управлению ОАО 

"Белтрансгаз", которые бы нарушали и (или) ущемляли объем прав, предоставленных акционерам ОАО 

"Белтрансгаз" в соответствии с применимым законодательством о хозяйственных обществах, включая введение 

особого права ("золотой акции") на участие в управлении ОАО "Белтрансгаз". 

Белорусская Сторона обеспечивает исключение сведений, составляющих государственную тайну 

Республики Беларусь, из состава сведений, используемых ОАО "Белтрансгаз" в обычной хозяйственной 

деятельности. 

После отчуждения принадлежащих Республике Беларусь акций ОАО "Белтрансгаз" данное общество (его 

правопреемники) будет осуществлять следующие основные виды деятельности: 

поставка природного газа на территорию Республики Беларусь; 
транспортировка природного газа; 

строительство и развитие газопроводов и связанных с ними объектов, а также объектов подземного 

хранения газа в Республике Беларусь. 

ОАО "Белтрансгаз" производит ежегодную закачку (отбор) природного газа в подземные хранилища газа 

в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойной поставки природного газа потребителям и 

поддержания технологического процесса функционирования объектов подземного хранения газа. 

ОАО "Белтрансгаз" осуществляет функции заказчика при строительстве и развитии газопроводов и 

связанных с ними объектов, а также объектов подземного хранения газа в Республике Беларусь. 

ОАО "Белтрансгаз" осуществляет функции оператора по эксплуатации газопровода Ямал - Европа на 

территории Республики Беларусь, иных действующих и вновь создаваемых магистральных газопроводов. 

Белорусская Сторона подтверждает, что объекты газотранспортных систем, расположенных на 

территории Республики Беларусь, соответствуют установленным требованиям нормативных правовых актов 
Республики Беларусь. 

Для выполнения ОАО "Белтрансгаз" функций оператора по эксплуатации газопровода Ямал - Европа на 

территории Республики 

Беларусь Российская Сторона обеспечивает передачу ОАО "Газпром" в течение одного месяца с даты 

подписания настоящего Соглашения имущества белорусского участка газопровода Ямал - Европа в 

долгосрочную аренду ОАО "Белтрансгаз". 

В случае общего снижения поставок природного газа в газотранспортную систему Республики Беларусь 

по причине аварии на газопроводах, резкого понижения температуры или недостаточности ресурсов 

природного газа пропорционально снижаются объемы подачи природного газа как потребителям Республики 

Беларусь, так и по всем направлениям транспортировки либо по отдельным направлениям по взаимному 

согласованию уполномоченных газотранспортных организаций государств Сторон. 
Если такое снижение поставок природного газа обусловлено ограничением его подачи в связи с 

неполной оплатой и (или) неоплатой белорусскими потребителями, то транспортировка природного газа в 

третьи страны обеспечивается в полном объеме. 

Для целей настоящей статьи для пересчета значения величины наценки, зафиксированной в ценах 

базисного года в размере 15,95 доллара США за 1 тыс. куб. метров природного газа, в цены расчетного года 

необходимо умножить значение величины наценки в ценах базисного года на значение накопленной 

долларовой инфляции за период начиная с конца базисного года по дату проведения пересчета. 

Для целей настоящей статьи величина долларовой инфляции принимается равной числовому значению 

изменения потребительских цен (CPI-U), публикуемому Бюро статистики труда Департамента труда США на 

его сайте под заголовком "CPI for All Urban Consumers (CPI-U) for US City Average for All Items (1982-84 = 100), 

Unadjusted percent change to... from-" (для целей расчета деленному на 100 и увеличенному на единицу), за 



                                                     

 
предшествующий период протяженностью 12 месяцев начиная с ближайшего опубликованного значения по 

состоянию на 1-й рабочий день 3-й декады декабря в году, предшествующем расчетному. 

Статья 7 

Гарантии инвестиций 

Стороны стремятся создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций в газовых отраслях 

государств Сторон. 

Белорусская Сторона гарантирует беспрепятственный перевод за границу платежей в связи с 

инвестициями ОАО "Газпром" на территории Республики Беларусь, в частности: 
сумм первоначальных инвестиций ОАО "Газпром" и дополнительных сумм для поддержания и 

увеличения инвестиций; 

доходов, включая дивиденды от деятельности дочерних предприятий, после уплаты налоговых платежей 

в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Республики Беларусь; 

сумм, выплачиваемых в погашение займов, относящихся к инвестициям; 

сумм, полученных ОАО "Газпром" в связи с частичной или полной ликвидацией либо продажей 

инвестиций; 

компенсации, предусмотренной в настоящей статье. 

Белорусская Сторона гарантирует, что инвестиции ОАО "Газпром" и его доходы (суммы, получаемые в 

результате инвестиций, в частности, прибыль, дивиденды, проценты, лицензионные и комиссионные 

вознаграждения, а также любые другие вознаграждения) на территории Республики Беларусь пользуются 

полной и безусловной защитой Республики Беларусь и не могут быть подвергнуты прямо или косвенно 
экспроприации, национализации, а также иным мерам, равносильным по последствиям экспроприации, 

национализации или реквизиции. 

Если вопреки условиям настоящего Соглашения произойдут такие экспроприация, национализация или 

иное лишение имущества, прав или интересов, то Белорусская Сторона обязуется незамедлительно 

компенсировать стоимость такого имущества, прав или интересов в долларах США по их полной рыночной 

стоимости, определенной независимым оценщиком, но не ниже размера произведенных инвестиций и при 

условии проведения оценки без учета факта экспроприации, национализации или иного лишения имущества, 

прав или интересов и тех негативных последствий, которые такой факт может оказать на оценку рыночной 

стоимости имущества, прав или интересов. 

В случае начала арбитражного разбирательства в отношении указанных экспроприации, национализации 

или иного лишения имущества, прав или 
интересов Белорусская Сторона обязуется подчиниться юрисдикции арбитража, которому будут 

переданы на рассмотрение споры, вытекающие из настоящего Соглашения. 

В случае если вследствие действий Белорусской Стороны в период действия настоящего Соглашения не 

исполняется любое из следующих условий, Белорусская Сторона обязуется по требованию ОАО "Газпром" 

выкупить все ранее переданные ОАО "Газпром" акции ОАО "Белтрансгаз" за 5 млрд. долларов США, а также 

компенсировать ОАО "Газпром" все убытки, которые могут у него возникнуть в связи с этим: 

потребление закупаемого у ОАО "Газпром" природного газа исключительно на территории Республики 

Беларусь; 

отсутствие не санкционированного собственником природного газа отбора из потоков газа, 

транспортируемых через территорию Республики Беларусь; 

беспрепятственная и бесперебойная транспортировка природного газа по территории Республики 

Беларусь, подаваемого с территории Российской Федерации; 
неизменность условий пользования земельными участками под объектами недвижимого имущества 

белорусского участка газопровода Ямал - Европа в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

действующим на дату подписания настоящего Соглашения, с учетом положений статьи 8 настоящего 

Соглашения; 

исключительное право ОАО "Белтрансгаз" на закупку природного газа, вывозимого с территории 

Российской Федерации и предназначенного для потребителей Республики Беларусь; 

исполнение обязательств, предусмотренных статьей 8 настоящего Соглашения; 

неиспользование специальных прав по управлению 

ОАО "Белтрансгаз", которые бы нарушали и (или) ущемляли объем прав, предоставленных акционерам 

ОАО "Белтрансгаз" в соответствии с применимым законодательством о хозяйственных обществах, включая 

введение особого права ("золотой акции") на участие в управлении ОАО "Белтрансгаз". 
Статья 8 

Стабилизационная оговорка 

Белорусская Сторона гарантирует, что по 31 декабря 2031 года права и интересы ОАО "Газпром", ОАО 

"Белтрансгаз" и их соответствующих правопреемников, вытекающие из настоящего Соглашения или 

возникающие в связи с настоящим Соглашением по состоянию на дату подписания настоящего Соглашения, не 

подлежат изменениям, дополнениям, изъятиям или сокращениям без предварительного согласия Российской 

Стороны. 



 
  

 

 

Белорусская Сторона гарантирует, что по 31 декабря 2031 года никакие будущие законы, постановления, 

указы или иные нормативные правовые акты Республики Беларусь не будут изменять и (или) отменять и (или) 

иным образом ущемлять права и интересы ОАО "Газпром", ОАО "Белтрансгаз" и их соответствующих 

правопреемников (включая увеличение финансовых обязательств и (или) ухудшение экономического 
положения ОАО "Белтрансгаз", увеличение нормативов отчислений в государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды, установление сборов на приобретение иностранной валюты, введение новых или 

увеличение ставок действующих налогов и (или) сборов, имеющих аналогичный эффект, введение любых 

запретов и (или) ограничений деятельности, но не включая акцизы, налог на добавленную стоимость и взносы в 

Фонд социальной защиты населения). Данное положение не относится: 

к обязательствам ОАО "Белтрансгаз" по оплате платежей за коммунальные услуги, устанавливаемых для 

неопределенного круга лиц на территории Республики Беларусь; 

к обязательствам, размер которых на дату подписания настоящего Соглашения определяется в базовых 

величинах и которые устанавливаются для неопределенного круга лиц на территории Республики Беларусь; 

к ежегодной индексации ставок земельного налога или арендной платы за землю на официальный 

уровень инфляции в Республике Беларусь. 
С 1 января 2012 года ставка налога на прибыль для ОАО "Белтрансгаз" устанавливается в размере 18 

процентов. В случае принятия нормативных правовых актов Республики Беларусь, устанавливающих более 

низкий уровень ставки налога на прибыль для неопределенного круга лиц, прибыль ОАО "Белтрансгаз" будет 

облагаться налогом по пониженной ставке. 

Если, вопреки вышеизложенному, в период по 31 декабря 2031 года какой-либо нормативный правовой 

акт Республики Беларусь будет изменять, отменять или иным образом ущемлять права и интересы ОАО 

"Газпром", 

ОАО "Белтрансгаз" и их соответствующих правопреемников по настоящему Соглашению, то будут 

применяться условия законодательства Республики Беларусь, действовавшего до момента принятия такого 

нормативного правового акта. 

Статья 9 
Сотрудничество Сторон 

Стороны всемерно расширяют и углубляют сотрудничество в газовой сфере, способствуют дальнейшей 

интеграции и созданию равных условий субъектам хозяйствования, направленных на формирование единого 

экономического пространства Союзного государства. 

Стороны развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям: 

разработка уполномоченными органами исполнительной власти Сторон совместного баланса природного 

газа для удовлетворения потребности в нем Республики Беларусь; 

до 1 января 2015 года экспорт за пределы Таможенного союза электроэнергии, выработанной на 

территории Республики Беларусь из природного газа, производится совместно согласно вкладу Сторон по 

согласованной методике; 

согласование политики в области развития систем магистральных газопроводов, проходящих по 

территории Республики Беларусь; 
реконструкция и расширение действующих систем магистральных газопроводов, подземных хранилищ 

газа (до объема, равного среднемесячному потреблению газа в Республике Беларусь к 2020 году) и других 

объектов газового комплекса Республики Беларусь; 

создание необходимых условий для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации 

газопроводов, реконструкции действующей системы газопроводов, эффективного развития подземного 

хранения природного газа на территории Республики Беларусь; 

сотрудничество в области разработки и развития новых технологий, совместного проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, стандартизация технических требований и правил 

эксплуатации объектов газовой отрасли; 

разработка и реализация совместных проектов в области газосбережения и энергосбережения; 

проведение единой согласованной нормативной и технической политики, регламентирующей 
функционирование систем магистральных 

газопроводов Российской Федерации и Республики Беларусь, а также унификации действующих 

стандартов и технических условий в газовой отрасли, включая метрологическое обеспечение. 

Представитель Министерства энергетики Республики Беларусь вправе присутствовать на заседаниях 

наблюдательного совета ОАО "Белтрансгаз" в качестве наблюдателя. 

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах транспортировки природного газа организации 

государств Сторон оказывают друг другу взаимную помощь в регулировании потоков природного газа, а также 

специалистами, техникой и материально-техническими ресурсами с целью скорейшей ликвидации аварии и 

восстановления подачи природного газа. 

Стороны обмениваются соответствующими нормативными правовыми актами, относящимися к 

сотрудничеству в рамках настоящего Соглашения. 



                                                     

 
Каждая Сторона предоставляет другой Стороне имеющуюся в ее распоряжении информацию по всем 

вопросам, связанным с развитием сотрудничества в газовой отрасли, при условии, что такая информация не 

носит конфиденциальный характер и ее предоставление не противоречит законодательству государства 

Стороны, предоставляющей такую информацию. 

Статья 10 

Разрешение споров 

Споры между одной Стороной и хозяйствующими субъектами государства другой Стороны, касающиеся 

применения настоящего Соглашения и выполнения вытекающих из него обязательств, разрешаются путем 
переговоров. Если в течение 6 месяцев в результате таких переговоров спор не будет разрешен, то такой спор 

подлежит разрешению в международном арбитраже ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в редакции 

2010 года. Заседание арбитражного суда будет происходить в г. Стокгольме и будет вестись на русском языке. 

Решение суда по арбитражному спору будет являться окончательным и обязательным для Стороны и 

хозяйствующих субъектов. 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются 

путем переговоров. 

Если таким способом спор не урегулирован в течение 6 месяцев с даты начала переговоров, то по 

требованию любой Стороны он передается на рассмотрение третейского суда. 

Третейский суд создается для каждого отдельного случая, для чего каждая Сторона назначает по одному 

члену третейского суда в течение 2 месяцев с даты получения уведомления о третейском разбирательстве. 
Затем эти 2 члена суда в течение месяца с даты своего назначения избирают гражданина третьего государства, 

который с одобрения обеих Сторон назначается председателем третейского суда. 

Если в сроки, указанные в абзаце четвертом настоящей статьи, необходимые назначения не произведены, 

то при отсутствии иной договоренности любая Сторона может обратиться к председателю Международного 

Суда с просьбой произвести такие назначения. Если председатель Международного Суда является 

гражданином государства одной из Сторон или по другим причинам не может выполнить указанную просьбу, 

то произвести необходимые назначения предлагается заместителю председателя Международного Суда. Если 

заместитель председателя Международного Суда также является гражданином государства одной из Сторон 

или по другим причинам не может выполнить указанную просьбу, то произвести необходимые назначения 

предлагается следующему за ним по старшинству члену Международного Суда, который не является 

гражданином государства ни одной из Сторон. . 
Третейский суд выносит свое решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и 

обязательным для Сторон. Каждая Сторона несет расходы, связанные с деятельностью назначенного ею члена 

суда и со своим представительством в третейском разбирательстве. Расходы, связанные с деятельностью 

председателя третейского суда, а также прочие расходы Стороны несут в равных долях. Однако третейский суд 

может предусмотреть в своем решении, что одна из Сторон будет нести большую долю расходов, и такое 

решение будет обязательным для обеих Сторон. 

Третейский суд определяет порядок своей работы самостоятельно. 

Статья 11 

Отказ от иммунитета 

В связи с деятельностью, осуществляемой в рамках реализации настоящего Соглашения, и со спорами, 

связанными с его реализацией, Стороны настоящим безусловно и безотзывно отказываются от любых 

иммунитетов, которыми они пользуются в соответствии с международным правом или законодательством 
какого-либо государства в отношении себя и своей собственности (включая любые доходы, активы и 

имущество). Указанный отказ от иммунитетов включает (но не ограничивается) отказы от иммунитета от 

юрисдикции национальных судов любого государства или международных судебных (арбитражных) 

инстанций, иммунитета от принудительных мер до вынесения судебного (арбитражного) решения (в том числе 

таких, как обращение взыскания или арест в отношении собственности), иммунитета от принудительных мер 

после вынесения судебного (арбитражного) решения (в том числе таких, как обращение взыскания, арест и 

исполнение решения). 

Настоящий отказ от иммунитета не наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, которыми в 

соответствии с международным правом пользуются Стороны в отношении осуществления функций их 

дипломатических представительств, консульски учреждений, представительств при 

международных организациях или делегаций в органах международных организаций или на международных 
конференциях и относящихся к ним лиц, а также иммунитетам, предоставляемым в соответствии с 

международным правом главам государств. 

Статья 12 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, временно применяется с даты подписания 

и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, 



 
  

 

 

одновременно со вступлением в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в 

Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики 

Беларусь, от 25 ноября 2011 года. Действие настоящего Соглашения прекращается одновременно с 
прекращением действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику 

Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 

ноября 2011 года. 

Стороны согласились о своем отказе от участия в Соглашении между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о вхождении белорусского государственного предприятия 

по транспортировке и поставке газа "Белтрансгаз" в состав российского акционерного общества "Газпром" от 8 

сентября 1993 года. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращается временное применение 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о поставке 

российского природного газа в Республику Беларусь и создании системы транзитных газопроводов на 

территории Республики Беларусь от 5 января 1994 года и прекращает действие Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о расширении сотрудничества 

в газовой отрасли от 12 апреля 2002 года. 

Совершено в г.Москве 25 ноября 2011 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

 

Украина 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о сотрудничестве в развитии топливно-

энергетических комплексов 

(Москва, 7 сентября 1994 г.) 
 

Правительство Российской  Федерации  и  Правительство Украины, 

далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь  Договором  о создании  Экономического  союза и Соглашением    между   

Правительством   Российской   Федерации   и Правительством  Украины  о торгово-экономическом  

сотрудничестве в 1994 году, 

исходя из   целесообразности   сохранения   и   развития    на долгосрочной  основе  специализации,  

кооперации  и технологически взаимосвязанных производств, 

признавая необходимость  совместной  разработки  и  реализации целевых программ и проектов научно-

технического  сотрудничества  в отраслях топливно-энергетических комплексов, 
учитывая взаимную  заинтересованность  Сторон  в   эффективном использовании сырьевой базы,  

организации совместных предприятий и межгосударственных  компаний  в  отраслях  топливно-энергетических 

комплексов,  создании  благоприятных условий для совершенствования рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны на основе взаимной выгоды,  взаимопомощи и недопущения действий, наносящих 

экономический ущерб друг другу, будут всемерно развивать   сотрудничество   в   отраслях  топливно-

энергетических комплексов. 

Статья 2 

Стороны определили   Министерство   топлива    и    энергетики Российской  Федерации  и  
Государственный  комитет по нефти и газу Украины  государственными  заказчиками   по   взаимным   

поставкам топливно-энергетических  ресурсов  и важнейших видов квотируемой и лицензируемой продукции. 

Статья 3 

Стороны поручат Министерству топлива и  энергетики  Российской Федерации  и  Государственному  

Комитету  по  нефти и газу Украины определять ежегодно  объемы  взаимосвязанных  поставок  продукции, 

работ и услуг хозяйствующих субъектов, ответственных за реализацию поставок продукции в рамках 

настоящего Соглашения. 

Достигнутые     договоренности     оформляются    протоколами, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Стороны поручат Министерству топлива и  энергетики  Российской Федерации  и  Государственному  

Комитету  по  нефти и газу Украины обеспечить   координацию   работ   соответствующих   хозяйствующих 



                                                     

 
субъектов по осуществлению на эквивалентной основе взаимосвязанных поставок  топливно-энергетических  

ресурсов  и   важнейших   видов квотируемой и   лицензируемой  продукции.  Номенклатура  и  объемы 

поставляемой  продукции   при   необходимости   могут   уточняться государственными заказчиками. 

Несоблюдение государственными   заказчиками    эквивалентности ежеквартальных  взаимных  поставок  

этой продукции рассматривается как предоставление одной  из  них  товарного  кредита,  требующего 

соответствующей компенсации по договоренности между ними. 

Взаимосвязанные поставки  продукции,  а  так   же   продукция, поставляемая   в   счет   оплаты   работ   

и   услуг,  выполняемых предприятиями  топливно-энергетических  комплексов  по  договорам, освобождаются  
от  взимания ввозных и вывозных таможенных пошлин с обеих Сторон. 

Стоимость взаимосвязанных    поставок,    товаров    и   услуг определяется  на  согласованной  основе,   

исходя  из  уровня  цен (в долларах США), приближенных к мировым. 

Статья 5 

Расчеты за    поставку   продукции   между   предприятиями   и организациями Сторон будут 

осуществляться по договорным ценам,  за исключением расчетов за поставки отдельных видов товаров,  цены 

на которые устанавливаются действующими в  государствах  нормативными документами или специальными 

межправительственными соглашениями. 

Статья 6 

Стороны определят     порядок    предъявления    санкций    за несвоевременные поставки топливно-

энергетических ресурсов и других важнейших видов ресурсов, работ и услуг и сохраняют за собой право в  

одностороннем   порядке   пересматривать,   с   предварительным уведомлением,  объемы поставок продукции, 
выполнения работ и услуг при невыполнении одной из Сторон своих обязательств. 

Статья 7 

Стороны будут способствовать созданию  совместных  предприятий различных  форм собственности на 

акционерной основе в соответствии с  действующим  законодательством   Сторон.   Деятельность   таких 

предприятий    осуществляется    в   соответствии   с   отдельными межправительственными протоколами. 

Статья 8 

Стороны согласились при разработке национальных энергетических программ  проводить взаимные 

консультации,  имея в виду дальнейшее углубление  интеграционных  связей,  развитие  научно-технического 

сотрудничества,  внедрение  новых технологий в отраслях топливно - энергетических комплексов Российской 

Федерации и Украины. 

Статья 9 
Стороны примут меры по разработке и  реализации  экологических программ  в  отраслях топливно-

энергетических комплексов на основе единых   методологических   подходов,   обеспечивающих   скорейшее 

достижение международных экологических стандартов. 

Статья 10 

Стороны согласились,   что  регионы  совместной  деятельности, объемы работ по  разведке,  

обустройству  и  разработке  угольных, нефтяных  и  газовых  месторождений,  по  поставке  и  переработке 

топливно-энергетических    ресурсов,     нефтепродуктообеспечению, ремонту и     строительству    объектов    

топливно-энергетических комплексов и их инфраструктуры на территориях Российской Федерации и  Украины  

определяются  ежегодными  отдельными протоколами между Министерством  топлива  и  энергетики   

Российской   Федерации   и Государственным комитетом по нефти и газу Украины. 

Статья 11 

Стороны будут  взаимодействовать  при  ликвидации  последствий стихийных бедствий  и  аварий,  а  
также  финансировать  отдельные совместные   работы   по   повышению   надежности  и  устойчивости 

функционирования объектов топливно-энергетических комплексов. 

Статья 12 

Стороны примут   надлежащие  меры  по  обеспечению  устойчивой работы  магистральных  линий  

электропередачи,  нефте-,  газо-   и нефтепродуктопроводов,  проходящих  по  их  территориям,  и  будут 

осуществлять беспрепятственный транзит,  в том числе и на экспорт, электроэнергии, углеводородного сырья, 

нефтепродуктов и угля. 

Объемы и  условия  транзита  энергоресурсов  Сторон на экспорт определяются отдельными 

протоколами между Министерством топлива  и энергетики  Российской  Федерации  и  Государственным 

Комитетом по нефти  и  газу  Украины,  с  соответствующими   министерствами   и ведомствами  Украины.  

Указанные  протоколы  являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
Статья 13 

Стороны будут  оказывать   взаимное   содействие   в   решении необходимых   социальных   вопросов   

путем   распространения   на специалистов,  привлекаемых  для  выполнения  работ  на   объектах топливно-

энергетических комплексов Сторон,  национальных режимов в области предоставления им социальных прав и 

гарантий. 

Статья 14 



 
  

 

 

Спорные вопросы,  возникающие между хозяйствующими  субъектами Сторон   при  исполнении  

договоров  (контрактов),  заключаемых  в развитие   настоящего   Соглашения,   подлежат   рассмотрению   по 

согласованию  Сторон  арбитражными судами,  если до этого не будет найдено взаимоприемлемое решение. 

Вопросы, возникающие  в  связи  с  толкованием или применением положений   настоящего   
Соглашения,   будут   разрешаться   путем переговоров и консультаций с учетом норм международного права. 

Статья 15 

Стороны поручат    Минтопэнерго    России,    Государственному таможенному комитету России и 

Государственному Комитету по нефти и газу Украины  и  Государственному  таможенному  комитету  Украины 

организовать ежеквартальный обмен информацией  о  ходе  выполнения настоящего Соглашения. 

Статья 16 

Стороны, при  взаимном  согласии,  могут  вносить  в настоящее Соглашение необходимые дополнения и 

изменения, которые оформляются соответствующими протоколами. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение  вступает  в  силу после взаимного обмена уведомлениями,     подтверждающими     

выполнение      необходимых внутригосударственных  процедур  и  будет  оставаться  в  силе  до истечения 
шести месяцев со дня,  когда одна из Сторон  уведомит  в письменной  форме  другую Сторону о своем 

намерении прекратить его действие. 

Совершено 7  сентября  1994  г.  в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках,  причем  оба  текста  имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о взаимодействии при эксплуатации 

магистральных нефтепроводов 

(Москва, 26 июля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, далее именуемые Стороны, 

принимая во внимание, что магистральные нефтепродуктопроводы Самара-Западное направление и 

Грозный - Армавир - Трудовая, проходящие по территории Украины, а также производственно-

технологическая связь на них, являются неотъемлемой технологической частью единой системы 

магистральных нефтепродуктопроводов для обеспечения нефтепродуктами потребителей Сторон, 

учитывая, что эти нефтепродуктопроводы обеспечивают взаимосвязанную работу группы 

нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации и Республики Беларусь, 

учитывая, что по этим нефтепродуктопроводам осуществляется транспортировка нефтепродуктов 

потребителям Украины и третьих стран, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Магистральные нефтепродуктопроводы Самара-Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, 

проходящие по территории Украины, а также производственно-технологическая связь на них (далее - объекты 

нефтепродуктопроводов), эксплуатируются предприятиями акционерной компании трубопроводного 

транспорта нефтепродуктов "Транснефтепродукт" (далее именуемой АК "Транснефтепродукт"). При 

выполнении своих функций по эксплуатации указанных объектов нефтепродуктопроводов АК 

"Транснефтепродукт" руководствуется законодательством Украины. 

Статья 2 

Понимать под терминами: "магистральный нефтепродуктопровод" - нефтепродуктопровод с линейными 

задвижками и станциями катодной защиты, насосные перекачивающие станции с резервуарными емкостями и 
без них, пункты контроля и управления нефтепродуктопроводом, производственно-технологическая связь на 

нем, линии электроснабжения потребителей нефтепродуктопровода, ремонтно-эксплуатационные пункты и 

инфраструктура, обеспечивающая безопасную эксплуатацию нефтепродуктопровода; 

"эксплуатация нефтепродуктопровода"- обслуживание и ремонт оборудования и трубопровода. 

Статья 3 

Эксплуатация объектов нефтепродуктопроводов осуществляется с сохранением действующих схем 

управления. 

Статья 4 

Перекачка нефтепродуктов по трубопроводам потребителям Украины осуществляется на основании 

договоров (контрактов) на их транспортировку, заключенных с АК "Транснефтепродукт". 

Статья 5 

Транзит нефтепродуктов по трубопроводу Самара -Западное направление, проходящему по территории 
Украины, осуществляется на основании договоров (контрактов) на их транспортировку, заключенных между 

покупателями или продавцами и АК "Транснефтепродукт". 



                                                     

 
Таможенное оформление транзитных поставок осуществляется в соответствии с законодательствами 

Сторон. 

Нефтепродукты, перекачиваемые по территории Украины и в дальнейшем перегружаемые на железную 

дорогу для транспортировки в третьи страны не подвергаются таможенному обложению. 

Статья 6 

Плата за услуги по обеспечению перекачки нефтепродуктов на территории Украины осуществляется 

предприятиями АК "Транснефтепродукт" в соответствии с заключенными договорами с хозяйствующими 

субъектами Украины. 
Статья 7 

АК "Транснефтепродукт" осуществляет эксплуатацию объектов нефтепродуктопроводов с соблюдением 

всех необходимых организационных, технических и экологических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность их функционирования. 

Статья 8 

Деятельность хозяйствующих субъектов Российской Федерации, эксплуатирующих объекты 

нефтепродуктопроводов на территории Украины, регламентируется действующим законодательством 

Украины. 

Статья 9 

Проведение диагностики и работ по очистке внутренней полости трубопроводов, а также ликвидация 

последствий стихийных бедствий, пожаров, аварий и повреждений на объектах нефтепродуктопроводов 

производятся Стороной, эксплуатирующей нефтепродуктопроводы. 
Для быстрейшей ликвидации последствий этих обстоятельств и выполнения указанных работ Стороны 

предоставляют право специальным аварийно-восстановительным подразделениям объектов 

нефтепродуктопроводов Сторон беспрепятственно ввозить и / или вывозить на территорию заинтересованной 

Стороны необходимое оборудование и материалы согласно табелю технической оснащенности этих 

подразделений. 

Имущество, временно ввозимое на территорию одной из Сторон на срок до одного года для ликвидации 

последствий аварий и проведения планово-ремонтных работ на объектах нефтепродуктопроводов, не подлежит 

обложению пошлиной и другими налогами согласно законодательствам Сторон. 

Статья 10 

В случае нанесения окружающей природной среде ущерба в результате нарушения технологии 

эксплуатации или аварий на объектах нефтепродуктопроводов, происшедших по вине обслуживающего 
персонала или отказа оборудования, предприятия АК "Транснефтепродукт" возмещают ущерб Украинской 

Стороне и / или ее хозяйствующим субъектам и физическим лицам в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

Статья 11 

Стороны согласились решать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия 

настоящего Соглашения, путем переговоров и консультаций. 

Статья 12 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по согласованию Сторон. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении 

каждой из Сторон необходимых для этого внутригосударственных процедур. 

Соглашение утрачивает силу после окончания шести месяцев с даты письменного уведомления одной из 
Сторон о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве «26» июля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о гарантиях транзита российского природного газа 

по территории Украины 

(Москва, 22 декабря 2000 г.) 
    

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, далее именуемые Сторонами, 

исходя из традиционных дружеских отношений между Российской Федерацией и Украиной, 

желая способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в экспорте российского природного газа, 

руководствуясь договоренностями между Президентом Российской Федерации и Президентом Украины, 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Украиной об экономическом 

сотрудничестве на 1998-2007 годы от 27 февраля 1998 года, а также Соглашения между Правительством 



 
  

 

 

Российской Федерацией и Правительством Украины по экспорту российского природного газа в Украину и его 

транзиту через территорию Украины в Европейские страны 1994 года, 

принимая во внимание принципы, определенные в Европейской Энергетической Хартии от 17 декабря 

1991 года и в Договоре к Европейской Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года, 
исходя из необходимости обеспечения стабильного роста экономики Российской Федерации и 

экономики Украины, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Украинская Сторона гарантирует транзит через территорию Украины принадлежащего ОАО "Газпром" 

российского природного газа, который Российская Сторона обязуется обеспечить в 2001 году в объеме 124,6 

млрд.куб.метров, а также недопущение сверхконтрактных отборов этого газа. 

Для целей настоящего Соглашения под сверхконтрактным отбором природного газа понимается отбор 

российского природного газа на территории Украины сверх объемов, предусмотренных в контракте между 

ОАО "Газпром" и НАК "Нефтегаз Украины" на транзит российского природного газа в 2001 году. 

График транзита упомянутого российского природного газа приведен в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению.  

Статья 2 

Российская Сторона гарантирует проведение расчетов ОАО "Газпром" с НАК "Нефтегаз Украины" за 

услуги по транзиту и хранению российского природного газа. 

В качестве оплаты услуг по транзиту российского природного газа по территории Украины в объемах, 

указанных в статье 1 настоящего Соглашения, ОАО "Газпром" поставит НАК "Нефтегаз Украины" 30 

млрд.куб.метров природного газа. 

ОАО "Газпром" и НАК "Нефтегаз Украины" до 1 мая 2001 года заключат контракт на хранение 

российского природного газа на территории Украины. 

График поставок газа в оплату транзита приведен в приложении № 2 к настоящему Соглашению.  

Статья 3 
В контракте на транзит российского природного газа в 2001 году между ОАО "Газпром" и НАК 

"Нефтегаз Украины" будет предусмотрена возможность балансировки сезонных потребностей Украины за счет 

технического кредита сроком на 2 месяца. Поставки газа на условиях технического кредита в течение месяца не 

могут превышать 1 млрд. куб. метров, а общий объем поставленного ОАО "Газпром" российского природного 

газа не может превышать объема газа, поставляемого Украине в счет оплаты транзита российского природного 

газа.  

Статья 4 

В случае нарушения Украинской Стороной обязательства, предусмотренного в статье 1 настоящего 

Соглашения, и допущения сверхконтрактного отбора природного газа возникают долговые обязательства 

Украины по оплате стоимости сверхконтрактно отобранного природного газа, определяемой согласно 

методике, указанной в приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

Указанные долговые обязательства Украины возникают с установленных операторами Сторон дат 
сверхконтрактного отбора природного газа. Начиная с этих дат и по 24 января 2002 года включительно на 

суммы стоимости сверхконтрактно отобранного природного газа начисляются проценты по ставке LIBOR для 

шестимесячных депозитов в долларах США плюс маржа в размере 0,5 процентов годовых. Размер ставки 

LIBOR определяется по состоянию на первый рабочий день каждого процентного периода, при этом 

процентные периоды составляют: 1 января 2001 года - 30 июня 2001 года и 1 июля 2001 года - 24 января 2002 

года. Расчет процентов будет произведен исходя из фактического количества дней в году, условно равном 360 

дням. 

Начисленные таким образом по состоянию на 24 января 2002 года проценты будут капитализированы и 

включены в общую сумму долговых обязательств Украины по оплате стоимости сверхконтрактно отобранного 

природного газа. Начисление процентов и их включение в общую сумму долговых обязательств Украины будет 

произведено по истечении 2001 года (за исключением указанных далее случаев платежей Украинской Стороны 
в денежной форме), но не позднее даты согласования общей суммы стоимости сверхконтрактного отбора 

природного газа. 

Общая сумма долговых обязательств Украины по оплате стоимости сверхконтрактно отобранного 

природного газа будет оформлена в государственный долг Украины перед Российской Федерацией в виде 

государственных ценных бумаг Украины, выраженных в долларах США -стандартных еврооблигаций Украины 

(далее именуется - еврооблигации), номинальная стоимость которых будет равняться общей стоимости 

сверхконтрактно отобранного природного газа с учетом капитализированных процентов. Еврооблигации будут 

переданы Российской Стороне путем зачисления на указанный Российской Стороной счет не позднее 1,5 

месяцев с даты согласования общей суммы государственного долга Украины в соответствии с настоящей 

статьей. 

Основные условия эмиссии и обращения еврооблигаций указаны в приложении № 3 к настоящему 

Соглашению. 



                                                     

 
В течение 2001 года Украинская Сторона вправе осуществить погашение всей или части общей суммы 

долговых обязательств Украины по оплате стоимости сверхконтрактно отобранного природного газа в 

денежной форме в долларах США, уведомив о таком намерении Российскую Сторону не менее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до осуществления платежа. В случае осуществления платежей в денежной форме сумма каждого 

произведенного платежа будет отнесена в первую очередь в оплату процентов, начисленных на суммы 

стоимости сверхконтрактно отобранного природного газа с установленных дат сверхконтрактного отбора 

природного газа до даты соответствующего платежа Украинской Стороны, являющейся датой зачисления 

средств в долларах США на счет уполномоченного банка Российской Стороны по указанию последнего. 
Суммы произведенных Украинской Стороной платежей в денежной форме будут учтены при определении 

общей суммы государственного долга Украины перед Российской Федерацией, подлежащего оформлению 

еврооблигациями.  

Статья 5 

Украинская Сторона с целью недопущения экспорта природного газа с территории Украины с даты 

вступления в силу настоящего Соглашения введет экспортную пошлину на природный газ в размере 140 долл. 

США за 1 тыс.куб.метров. 

Упомянутая пошлина не будет распространяться на экспорт природного газа из Украины в Болгарию в 

объеме __ по Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Болгарии о сотрудничестве в освоении Ямбургского газового 

месторождения, строительстве газопровода Ямбург-западная граница СССР и связанных с этим поставках 

природного газа из СССР в НРБ. 
Статья 6 

Все суммы, подлежащие уплате Украинской Стороной в соответствии с положениями настоящего 

Соглашения, не будут облагаться какими бы то ни было налогами, пошлинами или сборами и будут 

выплачиваться без каких-либо ограничений, вычетов, изъятий или компенсационных удержаний. 

В противном случае Украинская Сторона будет увеличивать суммы, подлежащие уплате, до таких  

размеров, которые позволили бы получить Российской Стороне причитающиеся ей в соответствии с настоящим 

Соглашением суммы, как если бы к ним не применялись налоги, пошлины, сборы, ограничения, вычеты, 

изъятия или компенсационные удержания.  

Статья 7 

Уполномоченные банки Сторон будут осуществлять учет и расчеты по долговым обязательствам по 

государственному долгу Украины, предусмотренным в статье 4 настоящего Соглашения. В этих целях 
уполномоченные банки Сторон в возможно короткий срок заключат соответствующее межбанковское 

соглашение.  

Статья 8 

Российская Сторона через ОАО "Газпром", а Украинская Сторона через НАК "Нефтегаз Украины" 

обеспечат ежесуточное предоставление в согласованной форме полной и объективной оперативной 

информации о поступлении и потреблении российского природного газа, поставляемого по настоящему 

Соглашению. 

Контроль за фактическим перемещением природного газа через российско-украинскую границу 

осуществляют таможенные органы Российской Федерации и Украины. 

Статья 9 

Российская Сторона гарантирует транзит, осуществляемый на контрактной основе между 

хозяйствующими субъектами, по территории Российской Федерации в объеме 30 млрд.куб.метров 
туркменского природного газа для газоснабжения потребителей Украины.  

Статья 10 

Все споры, касающиеся толкования и исполнения настоящего Соглашения, будут разрешаться путем 

консультаций и переговоров между Сторонами. 

В случае если спор не будет разрешен в результате консультаций и переговоров в течение тридцати дней 

Сторонами будут использованы возможности, предусмотренные международным правом.  

Статья 11 

Настоящее Соглашение на период своего действия дополняет Соглашение между Правительством 

Российской Федерацией и Правительством Украины по экспорту российского природного газа в Украину и его 

транзиту через территорию Украины в Европейские страны 1994 года. 

Статья 12 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления Сторон 

о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего 

Соглашения, одновременно со вступлением в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Кабинетом Министров Украины об условиях резервных поставок и оплаты российского природного газа в 

Украину в 2001 году от 22 декабря 2000 года и выполнения Украинской Стороной своих обязательств, 

предусмотренных в статье 5 настоящего Соглашения, и будет действовать по 31 декабря 2001 года за 



 
  

 

 

исключением статей 4, 6 и 7, которые остаются в силе до полного выполнения Украинской Стороной своих 

обязательств, предусмотренных в статье 4 настоящего Соглашения. 

Действие настоящего Соглашения может быть продлено по согласованию Сторон на последующий 

период или периоды. 
Совершено в г.Москва 22 декабря 2000 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита 

российского природного газа по территории Украины  

(Киев, 4 октября 2001 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Украиной об экономическом 

сотрудничестве на 1998-2007 годы от 27 февраля 1998 г.. и Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины о гарантиях транзита российского природного газа по территории 

Украины от 22 декабря 2000 г., далее именуемого Соглашением от 22 декабря 2000 г., 

исходя из необходимости обеспечения стабильного роста экономики Российской Федерации и 

экономики Украины, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Распространить действие Соглашения от 22 декабря 2000 г., за исключением приложений № 1 и № 2, и 

статей 2, 5 и 9, на 2002 год и последующие годы до 2013 года включительно. 
Статья 2 

Российская Сторона гарантирует проведение расчетов ОАО "Газпром" с НАК "Нефтегаз Украины" за 

услуги по транзиту российского природного газа по территории Украины поставками газа и/или в денежной 

форме. 

Объемы транзита российского природного газа по территории Украины, а также размер платежей в 

денежной форме и/или объемы поставок газа в оплату транзита будут уточняться на основе ежегодных 

межправительственных протоколов на соответствующий год. 

Российская Сторона гарантирует транзит среднеазиатского природного газа Для газоснабжения 

потребителей Украины, осуществляемый на контрактной основе между хозяйствующими субъектами, по 

территории Российской Федерации в объемах, определяемых на основе ежегодных межправительственных 

протоколов на соответствующий год на условиях, аналогичных условиям транзита Украинской Стороной 
российского природного газа в Западную Европу. 

ОАО "Газпром" и НАК "Нефтегаз Украины" до 1 ноября 2001 года подпишут долгосрочный контракт о 

транзите российского природного газа по территории Украины на период 2002-2013 годы. 

Статья 3 

Стороны в каждом календарном году будут считать в Соглашении от 22 декабря 2000 г.: 

в статьях 1 и 4 упоминание "2001 года" как "текущего года" и упоминание "2002 года" - как "следующего 

года" (в соответствующих падежах); 

в статье 1 упоминание "в объеме 124,6 млрд. куб. метров", как объем, определяемый в долгосрочном 

контракте о транзите российского природного газа по территории Украины на период 2002-2013 годы; 

в Приложении № 3: 

упоминание "2002 года" - как "года, следующего за годом возникновения долговых обязательств 
Украины применительно к статье 4 настоящего Соглашения"; 

упоминание "2012 года" - как "десятого года, начиная с года, следующего за годом возникновения 

долговых обязательств Украины применительно к статье 4 настоящего Соглашения"; 

параметр "d" в пункте 13 Приложения №3, начиная с 2002 года, будет исчисляться на базе рыночных 

котировок долговых обязательств Украины, определяемых в ежегодных межправительственных протоколах на 

соответствующий год. 

Стороны будут считать применительно к статье 3 Соглашения от 22 декабря 2000 г. упоминание "2001 

года" в течение 2002 года - как "2002 года", в течение 2003 года - как "2003 года" (в соответствующих падежах). 

Статья 4 

Урегулирование задолженности НАК "Нефтегаз Украины" перед ОАО "Газпром" за ранее поставленный, 

но не оплаченный российский природный газ по состоянию на 1 июня 2000 г., будет осуществлено посредством 

выпуска на условиях, сопоставимых с условиями реструктуризации долга Украины кредиторам Парижского 
клуба, и передачи ОАО "Газпром" облигаций внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" 



                                                     

 
(стандартные корпоративные еврооблигации), далее именуемые облигациями, со сроком погашения 2004-2013 

годы. 

НАК "Нефтегаз Украины" обеспечит передачу облигаций их первоначальному держателю - ОАО 

"Газпром" до 4 февраля 2002 г. 

Основные условия эмиссии и обращения облигаций содержатся в Приложении к настоящему 

Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

Стороны обеспечат завершение до 1 ноября 2001 г. выверки всей задолженности НАК "Нефтегаз 

Украины" перед ОАО "Газпром". 
Статья 5 

Украинская Сторона с даты вступления в силу настоящего Соглашения и на весь период его действия 

введет экспортную (вывозную) пошлину на природный газ, экспортируемый с территории Украины. 

Ставка экспортной (вывозной) пошлины и объемы изъятий из режима экспортной пошлины будут 

определяться в рамках ежегодных межправительственных протоколов на соответствующий год, 

предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения. 

Статья 6 

Обеспечением погашения и обслуживания облигаций являются причитающиеся от ОАО "Газпром" 

оплата и/или поставки российского природного газа за услуги НАК "Нефтегаз Украины" по транзиту 

российского природного газа по территории Украины в соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения. 

В случае невыполнения НАК "Нефтегаз Украины" платежных обязательств по облигациям ОАО 

"Газпром" будет сокращать оплату и/или поставки "российского природного газа за услуги по транзиту на 
неоплаченную сумму по этим обязательствам. 

При этом на сумму вышеуказанного сокращения уменьшаются соответственно обязательства НАК 

"Нефтегаз Украины" по погашению и обслуживанию облигаций. 

Настоящая статья действует в случае, если держателем облигаций являются Правительство Российской 

Федерации или ОАО "Газпром", а также в случае, если выполнение платежных обязательств по облигациям 

перед третьими лицами (владельцами облигаций) гарантировано ОАО "Газпром". 

Статья 7 

Эмиссия облигаций, проводимая НАК "Нефтегаз Украины", не подлежит обложению государственной 

пошлиной в Украине. 

Платежи НАК "Нефтегаз Украины" по облигациям на территории Украины не облагаются какими бы то 

ни было налогами, пошлинами или сборами и выплачиваются без каких-либо ограничений, вычетов, изъятий 
или компенсационных удержаний. 

В противном случае НАК "Нефтегаз Украины" будет увеличивать суммы, подлежащие уплате до таких 

размеров, которые позволили бы получить держателю облигаций причитающиеся суммы, как если бы к ним не 

применялись налоги, пошлины, сборы, ограничения, вычеты, изъятия или компенсационные удержания. 

Статья 8 

В случае реорганизации, ликвидации, введения внешнего управления, банкротства или любого иного 

изменения статуса или формы собственности НАК "Нефтегаз Украины", что может повлечь за собой 

невыполнение обязательств НАК "Нефтегаз Украины", предусмотренных настоящим Соглашением, 

Украинская Сторона гарантирует выполнение этих обязательств НАК "Нефтегаз Украины". 

Статья 9 

Споры, касающиеся толкования и применения настоящего Соглашения, будут разрешаться путем 

консультаций между Сторонами. 
Статья 10 

В настоящее Соглашение по взаимному письменному согласию Сторон могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются соответствующими протоколами, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения и вступают в силу в соответствии со статьей 11 настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в г.Киеве 4 октября 2001 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли 

(Кишинев, 7 октября 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, далее именуемые Сторонами, 

желая способствовать долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству в газовой отрасли,  



 
  

 

 

руководствуясь Заявлением Президента Российской Федерации и Президента Украины о стратегическом 

сотрудничестве, в газовой сфере от 9 июня 2002 года, 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Украиной об экономическом 

сотрудничестве на 1998-2007 годы от 27 февраля 1998 года, Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов от 7 

сентября 1994 года, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о гарантиях транзита российского природного газа по территории Украины от 22 декабря 2000 года, а 

также Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о 

дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 

октября 2001 года, 

в целях дальнейшего развития системы магистральных газопроводов Украины, а также осуществления 

бесперебойного транзита природного газа в европейские страны по территории Украины согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 

Предметом настоящего Соглашения является формирование основныхнаправлений стратегического 
сотрудничества в газовой отрасли с цельюсоздания благоприятных условий для развития торгово-

экономических отношений и взаимных инвестиций. 

Статья 2 

Стороны намерены развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в следующих 

направлениях: 

- разработка совместного баланса и обеспечение транзита природного газа на период действия 

настоящего Соглашения; 

-  строительство, реконструкция и эксплуатация газопроводов., подземных хранилищ газа и других 

объектов инфраструктуры газового комплекса., предоставление сервисных услуг; 

- разработка совместных проектов транспортировки газа через территории государств Сторон на 

зарубежные рынки, в том числе с привлечением компании третьих стран; 
- подготовка и применение нормативно-технических документов, регламентирующих функционирование 

газотранспортных систем; 

-  содействие в разработке проектов по освоению газовых месторождений на территории обеих стран. 

Статья 3 

Стороны договорились создать на взаимовыгодных условиях международный консорциум в форме 

хозяйственного общества (далее Консорциум), к сфере деятельности которого относится: 

- транспортировка газа и обеспечение надежности, безопасности и стабильности функционирования 

газотранспортной системы Украины, увеличение объемов транзита природного газа через территорию 

Украины; 

- создание новых конкурентоспособных газотранспортных мощностей на территории Украины; 

- экономически обоснованное использование и эксплуатация магистральных мощностей 

газотранспортной системы и подземных хранилищ; 
- привлечение необходимых инвестиционных ресурсов для модернизации и развития газотранспортной 

системы Украины. 

Статья 4 

Уполномоченными организациями по созданию Консорциума назначаются: 

с Российской Стороны - Открытое акционерное общество «Газпром»; 

с Украинской Стороны - Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 

Стороны поручают уполномоченным организациям заключить договор о действиях по созданию 

консорциума. 

Статья 5 

Консорциум создается на паритетных началах. Порядок формирования и размер уставного капитала 

Консорциума определяются в учредительных документах. 
Участники Консорциума совместно на основе консенсуса определят условия участия в Консорциуме 

европейских газовых компаний. 

Статья 6 

Уполномоченные организации при создании Консорциума предусмотрят участие представителей Сторон 

в органах управления Консорциума. 

Статья 7 

Консорциум будет создаваться, регистрироваться и действовать в соответствии с законодательством 

Украины. 

Головной офис Консорциума и его органы управления будут размещаться в г. Киеве (Украина). 

Статья 8 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств оказывают поддержку деятельности 

Консорциума. 



                                                     

 
Статья 9 

Каждая Сторона предоставляет другой Стороне имеющуюся в ее распоряжении информацию по всем 

вопросам, связанным с развитием сотрудничества в газовой отрасли, при условии, что ее предоставление не 

противоречит законодательству государства Стороны, предоставляющей такую информацию. 

Стороны будут своевременно обмениваться соответствующими нормативно-правовыми актами, 

относящимися к деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения. 

Предоставление конфиденциальной информации о деятельности Консорциума третьим Сторонам 

осуществляется только с взаимного согласия Сторон. 
Статья 10 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения 

будут разрешаться путем проведенияконсультаций и переговоров. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 12 

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения или изменения, 

которые оформляются отдельными межправительственными протоколами, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Координацию выполнения настоящего Соглашения осуществляют: 
с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Украинской Стороны - Министерство топлива и энергетики Украины. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 30 лет. Оно 

автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за два 

года до истечения очередного пятилетнего периода не уведомит Другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в г. Кишиневе, 7 октября 2002 года, в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

ЗаПравительствоРоссийскойФедерации - ПредседательПравительстваМ.Касьянов  

ЗаКабинетМинистровУкраины - ПредседательКабинетаМинистровА.Кинах 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о мерах по обеспечению стратегического 

сотрудничества в газовой отрасли 

(Сочи, 18 августа 2004 г.) 
  

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, далее совместно именуемые - 

Стороны, а по отдельности соответственно - Российская Сторона и Украинская Сторона, 
с целью практической реализации намерения Сторон увеличить объемы транзита природного газа в 

государства Европы и обеспечения стабильного, эффективного и безопасного функционирования и развития 

единой системы газоснабжения Российской Федерации и газотранспортной системы Украины, 

руководствуясь Заявлением Президента Российской Федерации и Президента Украины о стратегическом 

сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Украиной об экономическом 

сотрудничестве на 1998 - 2007 годы от 27 февраля 1998 года. Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 

года, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины по экспорту 

российского природного газа в Украину и его транзиту через территорию Украины в европейские страны от 18 

февраля 1994 года. Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 
Украины о гарантиях транзита российского природного газа по территории Украины от 22 декабря 2000 года. 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о 

дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 

октября 2001 года. Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли от 7 октября 2002 года, согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 



 
  

 

 

Совместным инвестиционным проектом в рамках стратегического сотрудничества и создания 

международного Консорциума по управлению газотранспортной системы Украины является проект 

строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода Богородчаны - Ужгород (далее - Газопровод). 

Статья 2 
Реализация строительства и последующая эксплуатация Газопровода осуществляется субъектом 

хозяйствования Украины - обществом с ограниченной ответственностью ―Международный консорциум по 

управлению и развитию газотранспортной системы Украины‖ (далее - Консорциум), которое создано ОАО 

―Газпром‖, Российская Федерация, и НАК ―Нафтогаз Украины‖, Украина (далее - Уполномоченные 

организации Сторон). 

Стороны договорились, что выход Уполномоченных организаций из состава участников Консорциума 

возможен только при согласии Сторон. Стороны обеспечат реализацию указанного положения путем участия в 

органах управления Уполномоченных организаций. 

Статья 3 

Российская Сторона в течение срока действия настоящего Соглашения через ОАО ―Газпром‖ 

гарантирует предоставление дополнительных объемов природного газа для транзита по Газопроводу в объеме 
от 5 млрд.куб.м в 2005 году до 19 млрд.куб.м в 2010 году сверх объемов, установленных Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по 

обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 года, через 

пункты приема на границе Российская Федерация/Украина, Республика Беларусь/Украина для транзита через 

территорию Украины в целях загрузки Газопровода, а дальнейшее увеличение объемов транзита природного 

газа до 2030 года будет определяться исходя из потребностей европейского рынка газа в нем и экономической 

эффективности поставок. 

Российская Сторона обеспечит подписание через ОАО ―Газпром‖ необходимых контрактов, 

гарантирующих приемку дополнительных объемов газа из Газопровода. 

Украинская Сторона гарантирует транзит предоставленных объемов газа в Ужгородском направлении в 

полном объеме. 
Условия транзита природного газа по Газопроводу определяются в контрактах между Консорциумом и 

Уполномоченными организациями Сторон. 

Статья 4 

Консорциум выступает заказчиком по строительству Газопровода. Газопровод будет принадлежать 

Консорциуму на праве собственности. 

Статья 5 

Выбор подрядчика на строительство, а также поставку материально-технических ресурсов, необходимых 

для строительства и ввода в эксплуатацию Газопровода, осуществляется на тендерной основе, 

преимущественно из числа российских и украинских хозяйствующих субъектов, при условии 

конкурентоспособности поставляемых товаров, работ и услуг. 

Стороны поручают соответствующим государственным ведомствам обеспечить упрощенный порядок 

пропуска через границы государств Сторон специалистов, материалов, строительно-монтажной техники и 
оборудования, необходимых для работ по строительству и ввода в эксплуатацию Газопровода. 

Статья 6 

Украинская Сторона обеспечит необходимые условия для беспрепятственного проведения работ по 

строительству и эксплуатации Газопровода, оформления Консорциумом всех необходимых разрешений и 

лицензий, в том числе предоставление прав на пользование (отвод) земельными участками и на привлечение 

финансирования, кредитов и оформление обеспечения в пользу кредиторов. 

Статья 7 

Финансирование проекта по строительству Газопровода обеспечивается путем привлечения 

Консорциумом собственных средств Уполномоченных организаций Сторон, а также кредитов под раздельные 

корпоративные гарантии Уполномоченных организаций Сторон в равном соотношении. 

Статья 8 
Тарифная ставка за услуги по транспортировке природного газа по Газопроводу устанавливается в 

контракте на транспортировку природного газа по данному Газопроводу по согласию сторон такого контракта, 

исходя из обеспечения условий привлечения и возврата заемных средств, использованных на строительство, 

покрытия расходов на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей на территории 

Украины, а также обеспечения непрерывной и безубыточной финансово-хозяйственной деятельности 

Консорциума. 

Статья 9 

Доходы Консорциума, полученные от эксплуатации Газопровода, освобождаются от уплаты налога на 

прибыль на срок окупаемости Газопровода, определенный в технико-экономическом обосновании проекта 

строительства, которое утверждается Уполномоченными организациями Сторон, с даты вступления в силу 

данного Соглашения и при условии обязательного ведения раздельного учета доходов и расходов, полученных 

в результате его эксплуатации и осуществления другой деятельности. 



                                                     

 
Товары и автотранспортные средства производственно-технического назначения, приобретаемые для 

строительства и на период ввода в эксплуатацию Газопровода Консорциумом, подрядчиками и 

субподрядчиками, осуществляющими строительство и наладку, в период использования для указанных целей 

освобождаются от налогов, пошлин, сборов и иных подобных платежей при перемещении через таможенные 

границы государств Сторон, а также от применения запретов и ограничений экономического характера. 

В отношении указанных товаров не предпринимаются меры защиты национального производителя от 

субсидированного, демпингового импорта, а также иные меры защиты национального производителя. 

Консорциум на срок окупаемости Газопровода, определенный в технико-экономическом обосновании 
проекта строительства, освобождается от уплаты налогов и/или сборов, связанных с использованием 

природных ресурсов, за исключением налогов и/или сборов, которые подлежат уплате в связи с загрязнением 

окружающей среды, с даты вступления в силу настоящего Соглашения. 

Украинской Стороной в период окупаемости Газопровода устанавливается нулевая ставка рентных 

платежей за транзит природного газа по территории Украины по данному Газопроводу. 

После окончания периода применения нулевой ставки рентных платежей ставка рентных платежей за 

транзит природного газа по территории Украины составит ставку, которая не будет выше ставки рентных 

платежей, установленных при транзите природного газа по иным газопроводам, расположенным на территории 

Украины. 

Статья 10 

Новые законодательные и иные нормативные акты государств Сторон, приводящие к увеличению ставки 

любого налога, сбора, пошлины и иного подобного платежа, подлежащего уплате Консорциумом, а также 
подрядчиками и субподрядчиками, осуществляющими строительство и эксплуатацию Газопровода, в сравнении 

со ставкой любого налога, сбора, пошлины и иного подобного платежа, исчисленных на дату вступления в силу 

настоящего Соглашения для государств Сторон, не распространяются на Консорциум и на указанные 

организации на период строительства, ввода в эксплуатацию и период окупаемости Газопровода, 

установленный проектом строительства-Положения настоящей статьи распространяются на доходы и операции 

по реализации работ (услуг) при строительстве и эксплуатации на период окупаемости Газопровода. 

Статья 11 

Освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость работы (услуги), связанные со 

строительством Газопровода, на срок проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и/или 

иных подрядных работ, а также операции по: 

ввозу на территорию Украины материалов, комплектующих, оборудования, необходимых для 
проведения работ, связанных со строительством Газопровода; 

поставке (покупке) материалов, комплектующих, оборудования, необходимых для проведения работ, 

связанных со строительством Газопровода. 

Статья 12 

Стороны совместно определят правопреемников, которые обеспечат полное выполнение подписанных в 

соответствии с настоящим Соглашением контрактов в случае реорганизации и/или ликвидации 

Уполномоченных организаций Сторон, действующих в качестве уполномоченных организаций в рамках 

настоящего Соглашения, а также, в случае изменения законодательства Российской Федерации или Украины, 

обеспечат условия реализации заключенных контрактов не менее благоприятные, чем предусмотренные в 

настоящем Соглашении. 

В случае принятия Российской Федерацией и Украиной законодательства, устанавливающего льготы 

хозяйствующим субъектам двух стран, не предусмотренные настоящим Соглашением, эти льготы будут 
применяться при реализации заключенных в соответствии с настоящим Соглашением контрактов. 

Защита инвестиций ОАО ―Газпром‖ в Консорциум на территории Украины осуществляется в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины 

о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. 

Статья 13 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон по другим 

международным договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина. 

Статья 14 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформляемые отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 15 
Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения 

разрешаются путем консультаций и переговоров. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение за исключением статей 9, 10, 11 временно применяется с даты подписания и 

вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2030 года, и срок его действия автоматически продлевается на 



 
  

 

 

последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем 

намерении прекратить его действие не позднее двенадцати месяцев до окончания срока действия Соглашения. 

Совершено в г. Сочи ― 18 ‖ августа 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста аутентичны и имеют одинаковую силу.                                                          
(Подписи) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о транзите нефти по территории Украины 

(Сочи, 18 августа 2004 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Украиной об экономическом 

сотрудничестве на 1998 - 2007 годы от 27 февраля 1998 года и Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов от 7 

сентября 1994 года, 

исходя из заинтересованности в развитии и углублении дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в 

области транзита нефти по территории Украины, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны на основе взаимной выгоды и с учетом экономических интересов сотрудничают в области 

транзита нефти, поступающей с территории Российской Федерации для третьих стран через территорию 
Украины трубопроводным транспортом. 

Статья 2 

Украинская Сторона обеспечивает транзит нефти по территории Украины по системе магистральных 

нефтепроводов с учетом их пропускных способностей. 

Украинская Сторона через свой компетентный орган ежегодно информирует Российскую Сторону о 

пропускных способностях магистральных нефтепроводов Украины. 

Статья 3 

Российская Сторона при формировании графиков транспортировки нефти за пределы таможенной 

территории Российской Федерации будет учитывать заявленные Украинской Стороной пропускные 

способности системы трубопроводного транспорта Украины. 

Транзит нефти осуществляется на основании договоров об оказании услуг между уполномоченными 
организациями Сторон, а также договоров между уполномоченной организацией Российской Стороны и 

грузоотправителями нефти в объемах, определяемых графиками транспортировки нефти, утверждаемыми 

Российской Стороной в установленном порядке. 

Объемы и направления транзита нефти по территории Украины уточняются ежегодными протоколами, 

заключаемыми компетентными органами Сторон. 

Статья 4 

В случае если для транзита заявлено количество нефти, превышающее возможности существующих 

мощностей систем трубопроводного транспорта Российской Федерации и Украины, уполномоченные 

организации Сторон согласовывают условия создания дополнительных мощностей. 

Статья 5 

Украинская Сторона обеспечивает сохранность количества и качества нефти, поступающей из 

Российской Федерации. 
Статья 6 

Стороны взаимодействуют в разработке и осуществлении перспективных проектов транспортировки 

нефти по новым транзитным направлениям, 

Уполномоченные организации Сторон обеспечат оптимальную работу нефтепровода ―Одесса - Броды‖, 

включая, в том числе, поставки российской нефти по направлению Броды - Одесса - морской нефтяной 

терминал ―Пивденный‖. 

Статья 7 

Уполномоченные организации Сторон заключают договоры об оказании услуг, в которых определяются 

условия приема нефти, ее транспортировки, сдачи, погрузки и качества, а также порядок оплаты и гарантийные 

обязательства. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных 
хозяйствующими субъектами и уполномоченными организациями Сторон в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Транспортные тарифы на транзит нефти по территории Украины определяются на 

недискриминационной основе по отношению ко всем пользователям системы трубопроводного транспорта 

Украины. 



                                                     

 
Статья 9 

Украинская Сторона обязуется сообщать Российской Стороне о предполагаемом изменении 

транспортных тарифов на транзит нефти по территории Украины за три месяца до введения такого изменения. 

Статья 10 

Право собственности на нефть, транспортируемую трубопроводным транспортом, сохраняется за 

грузоотправителями на период транзита нефти по территории Украины. 

Статья 11 

В случае прерывания, сокращения или прекращения транзита нефти по причине наступления 
обстоятельств непреодолимой силы уполномоченные организации Сторон проводят соответствующие 

консультации для согласования дальнейших совместных действий. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой становится невозможным 

выполнение обязательств, установленных настоящим Соглашением, в течение трех рабочих дней оповещает об 

этом другую Сторону. 

Статья 12 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон по другим 

международным договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина.  

Статья 13 

Разногласия и спорные вопросы, возникающие между Сторонами при толковании и (или) выполнении 

настоящего Соглашения, решаются путем переговоров и консультаций. 

Стороны не прерывают и не сокращают транзитные поставки нефти до разрешения споров, кроме 
случаев, когда ими достигнуты иные договоренности. 

Статья 14 

Координацию и контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют компетентные органы 

Сторон: 

с Российской Стороны - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 

с Украинской Стороны - Министерство топлива и энергетики Украины. 

Уполномоченными организациями Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Открытое акционерное общество ―Акционерная компания ―Транснефть‖; 

с Украинской Стороны - Открытое акционерное общество ―Укртранснафта‖. 

Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об изменении своих компетентных органов и 

уполномоченных организаций. 
Статья 15 

Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по согласованию Сторон и оформляется 

отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 

заключается сроком на 15 лет. Его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, 

если Стороны не примут иного решения. 

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 12 месяцев с даты получения 

одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего 

Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения Сторонами обязательств, 
возникших в результате выполнения положений настоящего Соглашения и не завершенных на дату 

прекращения его действия. 

Совершено в г. Сочи ― 18 ‖ августа 2004 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на 

нефтеперерабатывающие предприятия Украины и ее транзита по 

территории Украины 

(Москва, 26 ноября 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, (далее - Стороны), 

исходя из заинтересованности в эффективном использовании имеющихся технических мощностей для 

транспортировки нефти, а также углублении дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в данной области,  

признавая, что нефтетранспортные системы государств Сторон интегрированы, что является 

существенным фактором развития экономик их государств, согласились о следующем: 



 
  

 

 

Статья 1 

Стороны на основе принципа взаимной выгоды и с учетом экономических интересов друг друга 

осуществляют сотрудничество в области транспортировки по территории Украины нефти, поступающей с 

территории Российской Федерации. 
Стороны создают условия для осуществления безопасной, эффективной, бесперебойной 

транспортировки нефти. 

Статья 2 

Координацию и контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Украинской Стороны - Министерство топлива и энергетики Украины. 

Уполномоченными организациями Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Открытое акционерное общество "АК "Транснефть"; 

с Украинской Стороны - Открытое акционерное общество " У кртранснафта ". 

В случае изменения своих компетентных органов и уполномоченных организаций Стороны 

безотлагательно информируют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 
Статья 3 

Российская Сторона обеспечивает условия для транспортировки нефти по системе магистральных 

нефтепроводов Украины по маршруту государственная граница Республики Беларусь/Украины - 

государственная граница Украины/Словакии и Венгрии в объеме не менее 17,0 млн. тонн в год при условии 

подтвержденного спроса со стороны потребителей на нефть, поступающей с территории Российской 

Федерации по нефтепроводу "Дружба", а также при условии фактической заинтересованности в таких 

поставках со стороны грузоотправителей. 

Украинская Сторона гарантировано обеспечивает транспортировку нефти по системе магистральных 

нефтепроводов Украины, поступающей с территории Российской Федерации и транспортируемой в режиме 

транзита по маршруту государственная граница Республики Беларусь/Украины -государственная граница 

Украины/Словакии и Венгрии в объеме не менее 17,0 млн. тонн в год. 
Статья 4 

Украинская Сторона ежегодно до 15 ноября текущего года информирует Российскую Сторону о 

технических возможностях транспортировки нефти по территории Украины по системе магистральных 

нефтепроводов на следующий год с поквартальной разбивкой с учетом их пропускной способности по 

маршрутам: 

Великоцк - порт "Одесса"; 

Великоцк - Морской нефтяной терминал "Пивдэнный"; 

Головащевка - Публичное акционерное общество "Укртатнафта"; 

государственная граница Республики Беларусь/Украины -Акционерное общество "НПК "Галычина", 

Открытое акционерное общество "Нафтохимик Прикарпатья"; 

Великоцк - Публичное акционерное общество "Лукойл - Одесский НПЗ"; 

Великоцк - Закрытое акционерное общество "ЛИНИК". 
Статья 5 

Украинская Сторона возобновляет с даты вступления в силу настоящего Соглашения действие скидки % 

в 50 процентов в отношении размеров портовых сборов и платы за услуги, взимаемых в порту "Южный". 

Статья 6 

Российская Сторона при формировании графиков транспортировки нефти за пределы территории 

Российской Федерации на каждый последующий период учитывает заявленные Украинской Стороной 

пропускные возможности системы магистральных нефтепроводов Украины. 

Уполномоченная организация Российской Стороны предоставляет уполномоченной организации 

Украинской Стороны утвержденные квартальные графики транспортировки нефти в части, касающейся 

транспортировки по территории Украины. 

Поставки нефти в Украину и транзит по ее территории трубопроводным транспортом осуществляются на 
основании заключенных договоров (контрактов) между уполномоченными организациями, собственниками 

нефти или уполномоченными ими организациями Украины и Российской Федерации согласно графикам 

транспортировки нефти, которые утверждаются Российской Стороной в установленном ею порядке. 

Статья 7 

Условия приема, транспортировки, сдачи, погрузки и обеспечения качества нефти, порядок оплаты услуг 

по ее транспортировке по территории Украины, а также иные обязательства определяются в договорах 

уполномоченных организаций Сторон. 

Стороны прилагают все усилия для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

Статья 8 



                                                     

 
Украинская Сторона обеспечивает применение конкурентноспособных и недискриминационных условий 

транспортировки по территории Украины нефти, поставляемой с территории Российской Федерации, включая 

применение конкурентоспособного и недискриминационного тарифа на услуги по транспортировке нефти.  

Изменение тарифов на услуги по транзиту российской нефти по территории Украины осуществляется в 

соответствии с . методикой определения тарифов на услуги по транзиту нефти по магистральным 

нефтепроводам, расположенным на территории Украины, которая утверждается соответствующими 

уполномоченными органами государств Сторон в течение двух месяцев после подписания настоящего 

Соглашения. 
Статья 9 

Стороны рассматривают возможность совместного осуществления перспективных проектов по 

транспортировке нефти по новым транзитным направлениям. 

Статья 10 

Украинская Сторона обеспечивает сохранность количества и качества нефти, поступающей с территории 

Российской Федерации. 

Право собственности на нефть, поступающую с территории Российской Федерации и транспортируемую 

трубопроводным транспортом по территории Украины в режиме транзита, сохраняется за грузоотправителями 

на период осуществления такой транспортировки. 

Статья 11 

В случае прерывания, сокращения или прекращения транспортировки нефти в рамках реализации 

настоящего Соглашения по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы уполномоченные 
организации Сторон проводят соответствующие консультации для согласования дальнейших совместных 

действий. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой вследствие данных 

обстоятельств становится невозможным выполнение обязательств, установленных настоящим Соглашением, в 

течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств оповещает об этом другую Сторону.  

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию 

данных обстоятельств, должна возобновить выполнение обязательств, установленных настоящим 

Соглашением. 

Статья 12 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон по другим 

международным договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина. 
Статья 13 

Разногласия между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, 

которые не могут быть устранены путем консультаций между компетентными органами, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

Статья 14 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения с письменного согласия Сторон, оформляемые 

отдельными протоколами. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу, и действует в течение пяти лет. 

По окончании этого срока настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующие 
пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за 12 месяцев до истечения первоначального или 

любого последующего периода его действия не направит по дипломатическим каналам другой Стороне 

письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения обязательств, 

предусмотренных договорами (контрактами), заключенными хозяйствующими субъектами государств Сторон в 

рамках настоящего Соглашения в период его действия. 

Совершено в г.Москве 26 ноября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Молдова 
 

Соглашение между Советом Министров - Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в 

развитии нефтяной и газовой промышленности России 

(Москва, 12 марта 1993 г.) 
 

Совет Министров - Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, 

именуемые в дальнейшем - Стороны, 

признавая, что топливно-энергетические комплексы взаимосвязаны и являются базой развития 

экономики Сторон, 

руководствуясь необходимостью дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности, 

учитывая взаимную заинтересованность Сторон в эффективном использовании сырьевой базы. а также в 
инвестиционном, научно- техническом и других видах сотрудничества в этих отраслях. 

исходя из принципов Европейской энергетической хартии, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны на основе взаимной выгоды, взаимопомощи и недопущения действий, наносящих 

экономический ущерб друг другу, будут всемерно развивать сотрудничество в нефтяной и газовой 

промышленности. 

Статья 2 

Стороны примут меры к сохранению сложившихся отраслевых и межотраслевых связей по поставкам 

оборудования, материалов, комплектующих изделий и другой продукции для нефтяной и газовой 

промышленности, их дальнейшему развитию и совершенствованию.  
Статья 3 

Стороны окажут необходимое содействие в заключении и выполнении договоров на поставку 

объединениями, предприятиями, организациями и другими хозяйствующими субъектами оборудования, 

материалов, комплектующих изделий и другой продукции для нефтяной и газовой промышленности. При этом 

объемы поставок важнейших видов продукции в пределах выделенных квот определяются ежегодно отдельным 

Протоколом между Министерством топлива и энергетики Российской Федерации и министерством 

(ведомством) по определению Правительства Республики Молдова. 

Статья 4 

Стороны примут меры по обеспечению выполнения двусторонних и координации межгосударственных 

многосторонних программ. научно-технических и опытно-конструкторских разработок в нефтяной и газовой 

промышленности, организации внедрения новых технологий и техники, эффективно используя сложившуюся 

структуру и специализацию научно - исследовательских и проектно- конструкторских организаций Сторон. 
Статья 5 

Стороны будут способствовать проведению единой согласованной нормативной и технической политики 

в нефтяной и газовой промышленности, унификации действующих стандартов и технических условий, 

обеспечивая единство норм и правил строительства объектов в этих отраслях, их эксплуатации. 

технологического управления и безопасности. 

Статья 6 

Стороны примут меры к разработке и реализации государственных экологических программ в нефтяной 

и газовой промышленности на основе единого методологического подхода. 

Статья 7 

Районы совместной деятельности хозяйствующих субъектов Сторон и объемы работ по разведке, 

обустройству и разработке нефтяных и газовых месторождений, строительству дорог, жилья и объектов 
социально-культурного назначения будут определяться ежегодно отдельным Протоколом между 

Министерством топлива и энергетики Российской Федерации и министерством (ведомством) по определению 

Правительства Республики Молдова после согласования в установленном порядке местными органами и 

одобрения Правительством Российской Федерации. 

Статья 8 

Стороны будут содействовать созданию совместных предприятий по разведке, обустройству и 

эксплуатации новых нефтяных и газовых месторождений, ремонту и пуску в эксплуатацию простаивающих 

скважин, расширению применения вторичных методов добычи нефти, развитию производственной и 

социальной инфраструктуры в районах нефте- и газодобычи. 

Статья 9 



                                                     

 
Стороны обеспечат беспрепятственный и беспошлинный ввоз и вывоз технологических и технических 

средств, материалов и механизмов. принадлежащих хозяйствующим субъектам. участвующим в выполнении 

настоящего Соглашения, и используемых для его целей. 

Статья 10 

Взаиморасчеты за работы, выполненные в соответствии с настоящим Соглашением, будут 

осуществляться Сторонами на условиях. предусмотренных в договорах (контрактах), заключаемых между 

хозяйствующими субъектами. 

Статья 11 
Стороны обеспечат защиту прав и гарантий граждан Российской Федерации, работающих на территории 

Молдовы, и граждан Молдовы, работающих на территории Российской Федерации. 

Статья 12 

Стороны будут оказывать взаимную помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий и 

катастроф на объектах нефтяной и газовой промышленности, в финансировании отдельных совместных работ 

по повышению надежности и устойчивости функционирования таких объектов. 

Статья 13 

Стороны примут надлежащие меры по обеспечению устойчивой работы магистральных нефте-, 

газопроводов и нефтепродуктопроводов. проходящих по их территориям и будут осуществлять 

беспрепятственный транзит через их территории нефти, газа и нефтепродуктов. 

Статья 14 

Стороны намерены решать все спорные вопросы, возникающие в связи с толкованием и применением 
настоящего Соглашения, путем переговоров и консультаций. 

Статья 15 

Стороны договорились, что одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускается. 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только при условии их письменного 

оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон. 

Стороны подтверждают, что споры, возникающие между хозяйствующими субъектами Сторон при 

заключении и исполнении договоров по выполнению настоящего Соглашения, рассматриваются в 

установленном порядке судами, арбитражными (хозяйственными) или третейскими судами. 

Статья 16 

Стороны обязуются организовать оперативный обмен информацией о ходе выполнения настоящего 

Соглашения. 
Статья 17 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и будет оставаться в силе до истечения 

одного года со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 

прервать его действие. 

Совершено " 12 " марта 1993 года в г.Москве в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области 

электроэнергетики 

(Москва, 8 октября 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 

электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года, 

признавая важное значение углубления взаимовыгодного долгосрочного экономического и научно-

технического сотрудничества и заинтересованность Сторон в дальнейшем повышении эффективности 

использования и развития энергетического потенциала, 
учитывая необходимость создания условий для реализации преимуществ совместной работы 

электроэнергетических систем Сторон и экономическую эффективность единого энергетического пространства, 

принимая во внимание положительный опыт партнерства между Сторонами в области энергетики, 

согласились о нижеследующем. 

СТАТЬЯ 1 

Стороны намерены осуществлять взаимовыгодное долгосрочное экономическое сотрудничество и 

совместные действия в области электроэнергетики, в том числе и по вопросам: 

производства, передачи и распределения электрической энергии и мощности, 



 
  

 

 

развития единых транспортных электрических сетей, научных исследований, проектирования, 

модернизации, технического перевооружения и реконструкции действующих и строительства новых 

энергетических объектов, формирования единого нормативно - технического и технологического, 

информационного пространства в области электроэнергетики и электроэнергетического строительства, 
создания единого аварийного запаса оборудования и запасных частей, обучения, подготовки и 

переподготовки кадров для энергетики, организации оптового и розничных рынков электрической энергии и 

мощности, 

совместного управления электроэнергетическими предприятиями на основе долевого участия в 

акционерной собственности, 

кооперации энергетических, машиностроительных и других предприятий для развития производственно-

технической базы энергетики, в том числе путем создания финансово-промышленных групп и иных 

объединений. 

СТАТЬЯ 2 

При формировании программ реструктуризации предприятий топливно-энергетического комплекса 

Республики Молдова Стороны предусмотрят углубление интеграции между своими энергетическими 
компаниями. 

В качестве первого шага в указанном направлении с целью удовлетворения потребности Республики 

Молдова в электрической энергии и поставки ее в третьи страны Республика Молдова примет участие в 

создании совместного с Российским акционерным обществом открытого типа энергетики и электрификации 

"ЕЭС России" молдавско-российского закрытого акционерного общества энергетики на базе промышленно-

производственных фондов Молдавской ГРЭС, электрической подстанции "Вулканешты" и линии 

электропередачи 400 кВ "Молдавская ГРЭС - подстанция "Вулканешты" - Государственная граница" с 

формированием уставного фонда и распределением акций на взаимно согласованных условиях. 

СТАТЬЯ 3 

Стороны будут способствовать созданию согласованного механизма формирования тарифов на 

энергоносители, включая электрическую и тепловую энергию и мощность, обеспечивающие рентабельную 
работу и развитие национальных и совместных энергетических компаний. 

СТАТЬЯ 4 

Стороны обеспечат: 

защиту имущественных прав организаций, участвующих в совместных предприятиях и проектах в 

области энергетики на своих территориях, 

взаимную помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий на объектах энергетики, в 

финансировании совместных Государственных программ, направленных на повышение надежности и 

устойчивости этих объектов, 

содействие в решении социальных вопросов и гарантируют безопасность и правовую защиту 

специалистов, привлекаемых для выполнения работ на объектах энергетики в соответствии с 

законодательством стран их пребывания. 

СТАТЬЯ 5 
Стороны будут содействовать расширению взаимных поставок материально-технических ресурсов для 

проведения работ по ремонту оборудования, реконструкции и техническому перевооружению энергетических 

предприятий, в том числе рассмотрят вопросы предоставления режимов благоприятствования на поставки 

оборудования, материалов, запасных частей, специальной оснастки, инструментов и других средств, 

необходимых для производственно-хозяйственной деятельности совместных предприятий энергетики. 

СТАТЬЯ 6 

Стороны будут способствовать сближению и гармонизации национального законодательства и 

нормативно-правовой базы, в первую очередь в области энергетики, включая методологию оценки стоимости 

имущества, калькулирования затрат на производство, передачу и распределение электрической и тепловой 

энергии и мощности, учета и отчетности в энергетическом производстве. 

СТАТЬЯ 7 
Стороны с участием третьих стран проработают вопросы параллельной работы электроэнергетических 

объектов и транзитной передачи электрической энергии и мощности в третьи страны независимо от 

местонахождения и принадлежности источников электрической энергии и мощности. 

СТАТЬЯ 8 

В случае необходимости участия третьих стран в реализации совместных проектов Стороны оформляют 

необходимые договоренности с этими странами. 

СТАТЬЯ 9 

В случае возникающих разногласий по толкованию и применению настоящего Соглашения они будут 

разрешаться путем переговоров и консультаций на уровне представителей Сторон. 

СТАТЬЯ 10 



                                                     

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие автоматически продлевается на 

последующие пятилетние сроки, если ни одна из Сторон не уведомит письменно по дипломатическим каналам 

не менее, чем за шесть месяцев до истечения очередного срока его действия, о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в г. Москве «8» октября 1996 г. в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о частичной оплате задолженности 

за поставки российского природного газа поставками продовольствия и 

материально-технических ресурсов молдавских производителей 

(Москва, 9 июля 1999 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, далее именуемые 

Сторонами, 
стремясь к дальнейшему развитию и укреплению экономического сотрудничества, 

исходя из необходимости создания условий для скорейшего погашения задолженности Республики 

Молдовы за поставленный из Российской Федерации природный газ, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

Молдавская Сторона в течение 1999-2000 годов произведет частичную оплату открытому акционерному 

обществу ―Газпром‖ задолженности за поставленный в Республику Молдова российский природный газ на 

сумму до 100 млн. долларов США ежегодно поставками продовольствия и материально-технических ресурсов 

молдавских производителей для нужд российских организаций, финансирование которых осуществляется за 

счет федерального бюджета. 

Стороны поручат своим соответствующим органам в месячный срок разработать необходимую 
документацию для проведения расчетов с учетом законодательства каждого государства. 

СТАТЬЯ 2 

Расчеты за поставки продовольствия и материально-технических ресурсов, предусмотренных статьей 1 

настоящего Соглашения, производятся только по факту поставки. 

СТАТЬЯ 3 

Реализация настоящего Соглашения осуществляется при обязательном исполнении соответствующих 

контрактов на поставку и оплату газа, заключенных открытым акционерным обществом ―Газпром‖ и 

акционерным обществом закрытого типа ―Газснабтранзит‖. 

СТАТЬЯ 4 

Споры, которые могут возникнуть при применении и толковании настоящего Соглашения, а также в 

случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, будут 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
СТАТЬЯ 5 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных в первом абзаце статьи 1 настоящего Соглашения. 

Совершено в г. Москве ―9‖ июля 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о поставках российского 

природного газа в Республику Молдова и его транзите по территории 

Республики Молдова 

(Москва, 29 ноября 2001 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 



 
  

 

 

руководствуясь Договором между Российской Федерацией и Республикой Молдова об экономическом 

сотрудничестве на 1999-2008 годы от 2 сентября 1999 г. и Меморандумом по вопросам сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Молдова в газовой сфере от 5 октября 2001 г., 

исходя из необходимости стабильных поставок российского природного газа в Республику Молдова и 
обеспечения его транзита в третьи страны, 

стремясь к дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут способствовать укреплению и расширению взаимовыгодного экономического 

сотрудничества в области поставки российского природного газа в Республику Молдова и его транзита по 

территории Республики Молдова в третьи страны, а также осуществлению скоординированных мер по 

повышению надежности функционирования объектов газовой промышленности. 

Статья 2 

Российская Сторона через Министерство энергетики Российской Федерации будет ежегодно 

предусматривать в балансе газа по Российской Федерации ресурсы природного газа для его поставки в 
Республик Молдова. 

Объемы и условия продажи природного газа будут определяться на основе ежегодных договоров, 

заключаемых в IV квартале каждого года между открытым акционерным обществом "Газпром" и молдавско-

российским акционерным обществом "Молдовагаз" (далее именуется - акционерное общество "Молдовагаз"). 

Статья 3 

Российский природный газ, поставляемый для потребителей Республики Молдова, не будет 

реэкспортироваться в третьи страны. 

Статья 4 

Молдавская Сторона на основе договоров между открытым акционерным обществом "Газпром" и 

акционерным обществом "Молдовагаз" обеспечит беспрепятственный транзит российского природного газа по 

территории Республики Молдова в третьи страны. 
Статья 5 

Российский природный газ, переданный акционерному обществу "Молдовагаз" для транспортировки в 

третьи страны, является собственностью открытого акционерного общества "Газпром" и не подлежит 

несанкционированному Российской Стороной отбору из транзитных газопроводов и распределению среди 

потребителей Республики Молдова. В случае нарушения этих обязательств Молдавская Сторона возмещает 

ущерб Российской Стороне в полном объеме. 

Статья 6 

Цена российского природного газа, поставляемого в Республику Молдова, принимается равной 80 

долларам США за 1000 куб.метров. 

Ставка тарифа за транспортировку российского природного газа по территории Республики Молдова в 

третьи страны устанавливается в размере 2,5 доллара США за 1000 куб.метров на расстояние 100 километров. 

При установлении указанных цены и тарифа учтены все налоги и сборы, подлежащие уплате на момент 
подписания настоящего Соглашения. 

В 2002-2004 годах денежная составляющая в цене российского природного газа, оплачиваемая каждый 

месяц, составляет 60 долларов США за 1000 куб.метров, а на оставшуюся часть стоимости поставленного в этот 

период газа, которая составляет 20 долларов США за 1000 куб.метров, предоставляется отсрочка на 3 года с 

переоформлением в долг акционерного общества "Молдовагаз" перед открытым акционерным обществом 

"Газпром". 

Статья 7 

С учетом положений статьи 6 настоящего Соглашения 75 процентов поставляемого в 2002 - 2004 годах 

открытым акционерным обществом "Газпром" в Республику Молдова природного газа ежемесячно 

оплачиваются, а в оплату 25 процентов поставляемого природного газа ежемесячно выпускаются и передаются 

открытому акционерному обществу "Газпром" простые векселя акционерного общества "Молдовагаз" с 
погашением через 3 года с момента составления. 

При этом проценты, начисленные по ставке 7,0 процентов годовых в период предусмотренной в статье 6 

настоящего Соглашения отсрочки оплаты части стоимости поставляемого газа, включаются в вексельную 

сумму этих векселей. 

Обязательства акционерного общества "Молдовагаз" по указанным векселям регулируются 

Единообразным законом о переводном и простом векселе, принятым в соответствии с Женевской вексельной 

конвенцией 1930 года. 

Порядок передачи векселей акционерного общества "Молдовагаз" будет определен на основе отдельного 

договора между акционерным обществом "Молдовагаз" и открытым акционерным обществом "Газпром", 

заключенного до 1 января 2002 г., с учетом положений настоящей статьи. 

Статья 8 



                                                     

 
Задолженность акционерного общества "Молдовагаз" перед открытым акционерным обществом 

"Газпром" за ранее поставленный российский природный газ фиксируется по состоянию на 1 октября 2001 г. 

Стороны обеспечат завершение выверки всей задолженности акционерного общества "Молдовагаз" 

перед открытым акционерным обществом "Газпром" до 15 декабря 2001 г. 

Погашение задолженности акционерного общества "Молдовагаз" перед открытым акционерным 

обществом "Газпром" предусматривается равными полугодовыми платежами с 1 августа 2003 года по 2011 год. 

При этом на оставшуюся непогашенной часть задолженности акционерного общества "Молдовагаз" перед 

открытым акционерным обществом "Газпром" за ранее поставленный российский природный газ каждые 
полгода начисляются проценты по ставке 5,75 процента годовых. 

Погашение указанных задолженности и начисляемых процентов осуществляется путем передачи 

открытому акционерному обществу "Газпром" простых векселей акционерного общества "Молдовагаз". 

При этом векселя акционерного общества "Молдовагаз" выписываются с фиксированной датой 

погашения, исходя из предусмотренных настоящей статьей условий погашения задолженности акционерного 

общества "Молдовагаз" перед открытым акционерным обществом "Газпром" за ранее поставленный природный 

газ и уплаты начисляемых процентов. 

Обязательства акционерного общества "Молдовагаз" по указанным векселям регулируются 

Единообразным законом о переводном и простом векселе, принятым в соответствии с Женевской вексельной 

конвенцией 1930 года. 

Акционерное общество "Молдовагаз" обеспечит передачу до 1 марта 2002 г. указанных векселей их 

первоначальному держателю - открытому акционерному обществу "Газпром". 
Статья 9 

Оплата услуг акционерного общества "Молдовагаз" за транзит по территории Республики Молдова 

российского природного газа в третьи страны производится поставками газа для потребителей Республики 

Молдова в объемах, указанных в ежегодных договорах между открытым акционерным обшеством "Газпром" и 

акционерным обществом "Молдовагаз", а также векселями акционерного общества "Молдовагаз" по 

номинальной стоимости, по которым платеж не произведен в установленные сроки. 

Статья 10 

Обеспечением погашения векселей акционерного общества "Молдовагаз", выпуск которых предусмотрен 

статьями 7 и 8 настоящего Соглашения, являются причитающиеся от открытого акционерного общества 

"Газпром" платежи за услуги акционерного общества "Молдовагаз" по транзиту российского природного газа 

по территории Республики Молдова. 
В случае невыполнения акционерным обществом "Молдовагаз" платежных обязательств по векселям в 

соответствии со статьями 7 и 8 настоящего Соглашения открытое акционерное общество "Газпром" сократит на 

неоплаченную сумму оплату и/или поставки газа в Республику Молдова, осуществляемые в оплату услуг 

акционерного общества "Молдовагаз" по транспортировке российского природного газа в третьи страны. 

При этом на указанную сумму уменьшаются обязательства акционерного общества "Молдовагаз" по 

погашению векселей. 

Положения настоящей статьи действуют в случае, если держателем векселей является открытое 

акционерное общество "Газпром". 

Статья 11 

Эмиссия векселей, проводимая акционерным обществом "Молдовагаз", не подлежит обложению 

государственной пошлиной в Республике Молдова. 

Платежи акционерного общества "Молдовагаз" по векселям на территории Республики Молдова не 
облагаются какими бы то ни было налогами, пошлинами или сборами и выплачиваются без каких-либо 

ограничений, вычетов, изъятий или компенсационных удержаний. 

В противном случае акционерное общество "Молдовагаз" будет увеличивать суммы, подлежащие 

уплате, до таких размеров, которые позволили бы получить держателю векселей причитающиеся суммы, как 

если бы к ним не применялись налоги, пошлины, сборы, ограничения. вычеты, изъятия или компенсационные 

удержания. 

Статья 12 

В случае реорганизации, ликвидации, банкротства, введения внешнего управления или любого иного 

изменения статуса или формы собственности акционерного общества "Молдовагаз", что может повлечь за 

собой невыполнение им своих обязательств, а также иных обязательств. предусмотренных настоящим 

Соглашением, Молдавская Сторона обязуется обеспечить надлежащее выполнение этих обязательств. 
Положения настоящей статьи не применяются в случае, если указанные действия осуществляются по 

инициативе открытого акционерного общества "Газпром". 

Статья 13 

Платежи за поставленный в Республику Молдова российский природный газ и за транзит газа по ее 

территории могут осуществляться в долларах США и в российских рублях по курсу к доллару США, 

устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации по состоянию на день оплаты 

Статья 14 



 
  

 

 

Оплата поставок российского природного газа частично может осуществляться поставками продукции 

молдавских производителей для нужд организаций открытого акционерного общества "Газпром" по отдельным 

договорам между этими организациями и акционерным обществом "Молдовагаз". 

Статья 15 
Стороны будут способствовать развитию и эффективному функционированию акционерного общества 

"Молдовагаз". 

Статья 16 

Молдавская Сторона будет содействовать участию российских организаций в приватизации предприятий 

газовой и других отраслей промышленности и сельского хозяйства Республики Молдова. 

Статья 17 

В случае возникновения аварийных ситуаций, а также при наступлении форсмажорных обстоятельств на 

объектах транспортировки российского природного газа Стороны через хозяйствующие субъекты будут 

оказывать взаимную помощь специалистами, материально-техническими ресурсами и специальной техникой 

для оперативной ликвидации их последствий. 

Стороны обеспечат принятие соответствующими органами необходимых мер для быстрейшего 
пересечения границ аварийно-восстановительными бригадами специалистов и рабочих и ввоза необходимых 

оборудования и материалов. 

Статья 18 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения настоящего Соглашения подлежат 

урегулированию путем взаимных консультаций и переговоров между Сторонами. 

Статья 19 

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

оформляются отдельными документами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

Статья 20 

Уполномоченными организациями по координации и контролю за выполнением настоящего Соглашения 

являются: 
с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Молдавской Стороны - Министерство энергетики Республики Молдова. 

Стороны осуществляют обмен информацией о ходе выполнения настоящего Соглашения не реже одного 

раза в полугодие. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, в соответствии с 

законодательством государств каждой из Сторон и действует по 31 декабря 2006 г., если ни одна из Сторон не 

уведомит другую Сторону в письменной форме не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока действия 

Соглашения о своем намерении прекратить его действие, урегулировав предварительно обязательства, 

возникшие за время действия Соглашения. 

Совершено в г.Москве 29 ноября 2001 г. в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

Армения 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области газовой 

промышленности 

(Москва, 17 января 2003 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, именуемые далее 

Сторонами, 

руководствуясь Соглашением между Советом Министров -Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой промышленности 

России от 2 мая 1993 года, 

желая установить правовые рамки долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли, 

выражая удовлетворение сохранением традиционных взаимовыгодных партнѐрских отношений, 

основанных на дружбе и взаимном доверии, 

отмечая высокий уровень сотрудничества, достигнутый в области газовой промышленности, 

выражая желание развивать далее сложившиеся отношения и плодотворное сотрудничество, 



                                                     

 
действуя на основе Договора о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут оказывать всемерную поддержку хозяйствующим субъектам государств Сторон в 

развитии взаимовыгодного сотрудничества в газовой промышленности по следующим основным направлениям 

совместной деятельности: 

поставки природного и сжиженного газа на коммерческой основе для реализации на внутреннем рынке 
Республике Армения; 

эксплуатация, реконструкция и расширение системы газопроводов и подземных хранилищ газа 

Республики Армения; 

поставка газа на тепловые электростанции Республики Армения для выработки электроэнергии и ее 

реализации, в том числе в третьих странах; 

осуществление поисково-изыскательских работ на углеводородное сырье на территории Республики 

Армения; 

другие направления деятельности, которые могут выявиться в дальнейшем. 

Статья 2 

Уполномоченными организациями, осуществляющими координацию и контролю за выполнением 

настоящего Соглашения являются: 

от  Российской  Стороны   -  Министерство  энергетики  Российской Федерации, 
от Армянской Стороны - Министерство энергетики Республики Армения. 

Уполномоченной организацией по поставкам газа в Республику Армения в рамках настоящего 

Соглашения от Российской Стороны является открытое Акционерное общество «Газпром». 

Статья 3 

Сотрудничество по направлениям, предусмотренным настоящим Соглашением, осуществляется путем 

заключения контрактов (договоров) между хозяйствующими субъектами государств Сторон в соответствии с 

их действующим законодательством. 

Стоимость газа и услуг, предоставляемых хозяйствующими субъектами Республики Армения по его 

хранению в подземных хранилищах газа, определяется в долларах США. Цена газа, тарифы на его 

транспортировку, порядок и форма оплаты определяются контрактами между хозяйствующими субъектами 

государств Сторон. 
Стороны не несут ответственность по обязательствам хозяйствующих субъектов государств Сторон, 

заключивших контракты (договора) во исполнение настоящего Соглашения. 

Хозяйствующие субъекты государств Сторон, заключившие контракты (договора) во исполнение 

настоящего Соглашения, не отвечают по обязательствам, принятым Сторонами в рамках настоящего 

Соглашения. 

Статья 4 

Армянская Сторона обеспечивает предоставление хозяйствующим субъектам государств Сторон на 

льготных условиях земельных участков под строительства и эксплуатацию газопроводов и других объектов 

газовой промышленности, в соответствии с законодательством Республики Армения. 

Статья 5 

Имущество, ввозимое закрытым акционерном обществом «АрмРосгазпром» для строительства и 

эксплуатации газопроводов и других объектов газовой промышленности, освобождается Армянской Стороной 
от взимания импортных таможенных пошлин, налогов и сборов. 

Статья 6 

Стороны будут поощрять обмен опытом в области управления газовой промышленностью, 

институциональных преобразований, создания договорно-правовой базы сотрудничества, разработки 

стандартов и нормативно-технической документации, а также дальнейшее развитие научно-технического 

сотрудничества между отраслевыми научно-исследовательскими и проектными организациями государств 

Сторон, осуществляемого путем: 

разработки совместных программ и проектов; 

создания совместных предприятий для реализации совместных программ и проектов; 

заключения договоров и/или контрактов между организациями государств Сторон; 

оказания взаимной помощи в подготовке и переподготовке научного, технического и управленческого 
персонала; 

обмена опытом при реализации совместных программ и проектов; 

взаимных консультаций по управленческим, экономическим, научно-техническим проблемам; 

обмена информацией по всем направлениям и формам сотрудничества, предусмотренным настоящим 

Соглашением. 

Статья 7 

Стороны будут содействовать: 



 
  

 

 

расширению использования природного газа в Республике Армения, в том числе на электростанциях с 

парогазовым циклом; 

развитию использования сжиженного (пропан-бутан) нефтяного и сжатого природного газа в качестве 

экологически чистого бытового и моторного топлива на территории Республики Армения. 
Российская Сторона окажет содействие в проведении необходимых консультаций, поставке 

оборудования для перевода автомобилей на сжиженный и сжатый газ, выполнении проектных и монтажных 

работ. 

Статья 8 

Для обеспечения надѐжных поставок газа в Республику Армения Стороны будут способствовать 

модернизации газотранспортных систем, осуществлению через открытое акционерное общество «Газпром» и 

закрытое акционерное общество «АрмРосгазпром» сотрудничества в области дальнейшей интеграции и 

развития газотранспортных систем Российской Федерации и Республики Армения, других стран, а также 

использованию действующих и сооружению новых подземных хранилищ газа. 

Статья 9 

Стороны будут оказывать взаимную помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий, 
аварийных ситуаций и катастроф на объектах газовой промышленности путем направления специалистов, 

предоставления материально-технических ресурсов и спецтехники. 

Стороны обеспечат принятие соответствующими министерствами и ведомствами своих государств 

необходимых мер в соответствии с законодательством государств Сторон для беспрепятственного пересечения 

границ аварийно-восстановительными бригадами и временного ввоза оборудования, материалов и спецтехники, 

используемых для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных ситуаций и катастроф на объектах 

газовой промышленности. 

Перечень оборудования, материалов и спецтехники, а также сроки их использования согласовываются 

уполномоченными организациями государств Сторон с соответствующими министерствами и ведомствами. 

Статья 10 

Стороны будут способствовать сотрудничеству в области газовой промышленности в рамках 
международных и региональных соглашений и договоров, если это не наносит экономического ущерба 

интересам государств Сторон. 

Статья 11 

Стороны обязуются организовать оперативный обмен информацией о ходе выполнения настоящего 

Соглашения. 

Информация, полученная Сторонами и/или их хозяйствующими субъектами в результате проводимой в 

рамках настоящего Соглашения деятельности, за исключением информации, не подлежащей разглашению в 

соответствии с законодательством государств Сторон, может публиковаться и использоваться на основе 

обычной практики и предписаний каждой из Сторон, если иное не согласовано в письменной форме 

уполномоченными организациями Сторон. 

Каждая Сторона не использует положения настоящего о Соглашения в целях получения коммерческих 

преимуществ или создание затруднений в коммерческой деятельности другой Стороны. 
Статья 12 

Стороны намерены решать все спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 

Соглашения, путѐм консультаций и переговоров. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по согласованию Сторон. Внесение 

изменений и дополнений в настоящее Соглашение оформляется отдельными протоколами, которые являются 

его неотъемлемой частью. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не 

менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода действия о своѐм намерении прекратить его 

действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения контрактов (договоров), 

заключенных в период действия настоящего Соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

Азербайджан 
 

Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

транзите азербайджанской нефти через территорию Российской Федерации 

(Москва, 18 января 1996 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

стремясь к дальнейшему укреплению добрососедских отношений, 

желая развивать двустороннее взаимовыгодное экономическое сотрудничество, 

признавая стремление Азербайджанской Республики развивать надежные и эффективные пути 

транспортировки азербайджанской нефти на международные рынки, 

стремясь создать благоприятные условия для транспортировки азербайджанской нефти по территории 

Азербайджанской Республики и ее транзита через территорию Российской Федерации 

и учитывая положения Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Стороны сотрудничают в целях создания благоприятных условий для транзита азербайджанской 

нефти по магистральному нефтепроводу через территорию Российской Федерации и выполнения контрактов, 

заключаемых между уполномоченными ими организациями в соответствии со статьей 6 настоящего Договора. 

2. Стороны принимают все зависящие от них меры для облегчения реализации программ, проектов и 

работ, необходимых для обеспечения транзита азербайджанской нефти через территорию Российской 

Федерации и связанных с ним приема, сдачи, транспортировки, перевалки, хранения и погрузки 

азербайджанской нефти, включая выдачу соответствующих разрешений без необоснованных задержек и 

ограничений. 

Статья 2 

В соответствии со статьей 1 настоящего Договора, но не ограничивая общего смысла указанной статьи, 

Российская Сторона: 
обеспечивает свободу транзита азербайджанской нефти через территорию Российской Федерации в 

соответствии с положениями Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года; 

гарантирует включение азербайджанской нефти в графики транспортировки и экспорта нефти и начиная 

с декабря 1996 г. беспрепятственный и стабильный прием и транзит азербайджанской нефти через территорию 

Российской Федерации по магистральному нефтепроводу от пункта приема на российско-азербайджанской 

границе до борта танкера в порту Новороссийск по заявкам Азербайджанской Стороны, исходя из того, что 

объемы транзита азербайджанской нефти будут ежегодно возрастать и составят в 2002 году не менее 5 млн. 

тонн в год; 

признает, что Российская Сторона не является собственником азербайджанской нефти, 

транспортируемой в соответствии с настоящим Договором, и что право собственности на азербайджанскую 

нефть принадлежит поставщикам этой нефти; 

соглашается воздерживаться от участия в любом международном договоре, который может повлечь 
ограничения или препятствия для транзита и связанных с ним приема, сдачи, транспортировки, перевалки, 

хранения и погрузки азербайджанской нефти, если такой международный договор не соответствует или 

противоречит настоящему Договору.  

Статья 3 

В соответствии со статьей 1 настоящего Договора, но не ограничивая общего смысла указанной статьи, 

Азербайджанская Сторона: 

гарантирует поставку начиная с декабря 1996 г. соответствующих объемов азербайджанской нефти, 

исходя из того, что объемы сдаваемой для транзита через территорию Российской Федерации азербайджанской 

нефти будут ежегодно возрастать и составят в 2002 году не менее 5 млн. тонн в год; 

соглашается воздерживаться от участия в любом международном договоре, который может повлечь 

ограничения или препятствия для транзита и связанных с ним приема, сдачи, транспортировки, перевалки, 
хранения и погрузки азербайджанской нефти, если такой международный договор не соответствует или 

противоречит настоящему Договору. 

Статья 4 

Для целей настоящего Договора за услуги по транзиту азербайджанской нефти через территорию 

Российской Федерации по магистральному нефтепроводу от пункта приема на российско-азербайджанской 

границе до борта танкера в порту Новороссийск устанавливается тариф в размере 15,67 доллара США за одну 

метрическую тонну, который является единственным платежом. Никакие другие платежи за такой транзит, 

помимо этого тарифа, не производятся. 

Статья 5 



 
  

 

 

Споры между Сторонами в связи с применением и толкованием настоящего Договора подлежат 

урегулированию путем переговоров. В случае если переговоры не приведут к урегулированию споров, такие 

споры подлежат разрешению в порядке, предусмотренном соответствующими положениями Договора к 

Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года. 
Статья 6 

Уполномоченные Сторонами организации заключат контракты, в которых согласуют подробные условия 

приема, сдачи, транспортировки, перевалки, хранения, погрузки, условия расчетов, гарантийные обязательства 

и другие условия транзита азербайджанской нефти через территорию Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Договором. 

Если уполномоченная Азербайджанской Стороной организация не обеспечит сдачу для транзита через 

территорию Российской Федерации по магистральному нефтепроводу азербайджанской нефти в объемах, 

предусмотренных в контрактах, она компенсирует убытки, понесенные в этой связи уполномоченной 

Российской Стороной организацией. 

Если уполномоченная Российской Стороной организация не обеспечит транспортировку 

азербайджанской нефти в объемах, предусмотренных в контрактах, она компенсирует убытки, понесенные в 
этой связи уполномоченной Азербайджанской Стороной организацией. 

Положения второй и третьей частей настоящей статьи не применяются с 1 декабря 1996 г. в течение 

периода, равного периоду временного применения настоящего Договора. 

Статья 7 

Грузы, перевозимые транзитом через территорию Российской Федерации в Азербайджанскую 

Республику и предназначенные для добычи и транспортировки нефти, освобождаются от обложения 

таможенными пошлинами, налогами и сборами за таможенное оформление. При осуществлении досмотра 

таких грузов применяется принцип минимальной достаточности. 

Выдача разрешений на транзит осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации без необоснованных задержек и ограничений. 

Статья 8 
Настоящим учреждается Межправительственная комиссия для наблюдения за выполнением настоящего 

Договора. Каждая Сторона будет представлена в Комиссии двумя представителями. Комиссия примет свои 

правила процедуры. 

Статья 9 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным выполнение 

обязательств, указанных в настоящем Договоре, Стороны рассмотрят создавшееся положение в целях принятия 

взаимоприемлемого решения по минимизации негативных последствий этих обстоятельств. 

Статья 10 

Настоящий Договор применяется с даты подписания, вступает в силу с даты последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в 

силу, и будет действовать в течение 7 лет, после чего будет ежегодно автоматически продлеваться, если ни 

одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме не позднее чем за 6 месяцев до истечения 
соответствующего периода о своем желании прекратить действие Договора. 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики предпримут шаги, 

необходимые для скорейшего выполнения указанных внутригосударственных процедур. 

Совершено в Москве ― 18 ‖ января 1996 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Казахстан 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве 

в отраслях топливно-энергетических комплексов 

(Москва, 24 декабря 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, далее именуемые - 

Стороны, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г., 

признавая, что топливно-энергетические комплексы обоих государств глубоко интегрированы, 

взаимосвязаны и являются базой развития их промышленности, 



                                                     

 
признавая необходимость совместной разработки и реализации целевых программ и проектов 

сотрудничества в области нефте- и газодобычи, разработки угольных месторождений, транспортировки нефти и 

газа и продуктов их переработки, передачи электроэнергии, охраны окружающей среды, развития 

машиностроения, науки и фундаментальных исследований для этих отраслей, 

учитывая взаимную заинтересованность в развитии отраслей топливно-энергетических комплексов, 

создании благоприятных условий для совершенствования рыночных отношений между хозяйствующими 

субъектами, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I 

Стороны будут продолжать сотрудничество в осуществлении геологоразведочных работ, 

эксплуатационного и разведочного бурения, а также в области электроэнергетики и энергетического 

машиностроения. 

Статья 2 

Стороны будут оказывать необходимое содействие заинтересованным производителям и потребителям 

продукции отраслей топливно-энергетических комплексов обоих государств в создании совместных 

предприятий, в том числе с участием организаций третьих стран. 

Статья 3 

Ежегодные объемы взаимных поставок квотируемых видов топливно-энергетических ресурсов 

определяются межправительственными соглашениями о торгово-экономическом сотрудничестве. 

Стороны примут необходимые меры по обеспечению взаимных поставок важнейших видов топливно-
энергетических ресурсов в 1993 году в объемах, согласно приложениям № I и 2. 

Стороны будут содействовать беспрепятственному осуществлению транспортировки через территории 

своих государств продукции топливно-энергетических комплексов обоих государств, в том числе на экспорт, в 

объемах, устанавливаемых российско-казахскими соглашениями, а также договорами с третьими странами. 

Правительство Российской Федерации предпримет меры по обеспечению бесперебойного приема нефти 

в полном объеме в 1993-1995 годах Орским нефтеперерабатывающим заводом, поставляемой 

производственным объединением "Актюбинскнефть". 

Взаимные поставки нефти, газа, газового конденсата в объемах, установленных соглашениями между 

Сторонами, осуществляются по разрешительным квотам соответственно Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации и Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан на основании 

договоров между хозяйствующими субъектами по ценам, складывающимся на внутреннем рынке Российской 
Федерации. 

Статья 4 

Стороны будут способствовать сохранению и развитию научно-технического сотрудничества, 

внедрению новых технологий в отраслях топливно-энергетических комплексов обоих государств. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы российскими организациями для 

Республики Казахстан в 1993-1995 годах осуществляются согласно приложению № 3. 

Статья 5 

Стороны обеспечат беспрепятственный и беспошлинный ввоз и вывоз технологических и технических 

средств и механизмов, принадлежащих хозяйствующим субъектам обоих государств. Перечень этих 

хозяйствующих субъектов согласовывается Министерством топлива и энергетики Российской Федерации и 

Министерством энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан. 

Статья б 
Стороны будут сохранять сложившиеся хозяйственные связи по осуществлению поиска, разведки и 

эксплуатационного бурения на нефть и газ. 

Правительство Республики Казахстан предоставляет право ведения буровых работ на нефть и газ на 

территории Республики предприятию "Прикаспийбурнефть" (юридическое лицо Российской Федерации) в 

объемах, устанавливаемых договорами с заказчиками из Республики Казахстан. 

Стороны будут способствовать организациям и предприятиям в заключении ими хозяйственных 

договоров на выполнение конкретных объемов работ как в эксплуатационном, так и в поисковом и разведочном 

бурении с перспективой не менее чем на 5 лет. 

Статья 7 

Стороны продолжат сотрудничество в обустройстве нефтяных месторождений, строительстве и 

эксплуатации нефте-, газо- и продуктопроводов, линий электропередачи, а также в области научно-
технического обеспечения разработки нефтяных месторождений, в том числе залежей с высоковязкими 

нефтями и нефтями с большим содержанием сероводорода. 

Статья 8 

Стороны обеспечат: 

продолжение сотрудничества в освоении газовых месторождений, в первую очередь Карачаганакского 

месторождения; 



 
  

 

 

поставки газа и газового конденсата на Оренбургский газоперерабатывающий завод Российского 

акционерного общества "Газпром" с Карачаганакского месторождения в объемах, согласованных на 1993 год и 

последующие годы. 

Форма взаиморасчетов и цены определяются контрактом, заключаемым не позднее января 1993 г. 
Российским акционерным обществом "Газпром" и Национальной газовой компанией "Казахгаз". 

Стороны поручат соответствующим организациям разработать до I апреля 1993 г. технико-

экономическое обоснование на подачу российского газа в северные, центральные и восточные районы 

Республики Казахстан. 

Статья 9 

Стороны сохранят действующие схемы технологического управления, обеспечения эффективного 

функционирования систем транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов на территориях обоих государств. 

Статья 10 

Стороны будут способствовать проведению научно-исследовательских работ по изучению вопроса о 

строительстве обогатительных и брикетных фабрик на разрезах Майкубенского и Шубаркольского 

месторождений. 
Стороны рассмотрят вопросы, связанные с разработкой Тургайского буроугольного месторождения. 

Статья 11 

Стороны сохранят единое диспетчерское управление в электроэнергетике в соответствии с 

действующими договоренностями о параллельной работе энергосистем Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

Стороны будут содействовать соответствующим хозяйствующим субъектам в заключении договора о 

завершении сооружения и обеспечения надежной эксплуатации электросетевых объектов 1150 кВ и 500 кВ в 

целях надежного присоединения ОЭС Средней Азии к Единой энергетической системе. 

Стороны примут дополнительные совместные меры, обеспечивающие вывод на проектную мощность 

Экибастузской ГРЭС-2. 

Статья 12 
Стороны обеспечат выдачу квот на поставку материальных ресурсов для отраслей топливно-

энергетических комплексов Российской Федерации и Республики Казахстан в соответствии с приложениями № 

4 и 5. 

Статья 13 

Стороны будут содействовать заключению хозяйственных договоров между соответствующими 

хозяйствующими субъектами по реализации проектов сооружения объектов согласно приложениям № 6 и 7. 

Строительство совместно сооружаемых объектов будет осуществляться на основе действующих единых 

нормативных документов. 

Стороны сохранят существующие хозяйственные связи в сооружении магистральных трубопроводов для 

транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.  

Статья 14 

Стороны будут сотрудничать с третьими странами в целях развития отраслей топливно-энергетических 
комплексов Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 15 

Стороны будут оказывать экстренную взаимную помощь друг другу при ликвидации последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетических комплексов. 

Статья 16 

Стороны создадут рабочую группу по подготовке предложений об образовании координирующего 

органа по взаимодействию нефтегазодобывающих отраслей. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и будет оставаться в силе до истечения 

одного года со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 
Совершено в г.Москве «24» декабря 1992 г. в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и развитии 

топливно- энергетических комплексов 

(Алматы, 25 декабря 1993 г.) 
 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республи-ки Казахстан, далее именуемые - 

Стороны, 



                                                     

 
руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 .. мая 1992 г. , 

признавая глубокую интегрированность, зависимость и заинтересованность Сторон в эффективном 

использовании сырьевой базы, организации совместных предприятий в отраслях топливно-энергети-ческих 

комплексов, создании благоприятных условий для совершенствования рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами, учитывая необходимость создания условий совместной разработки и реализации 

целевых программ и проектов сотрудничества в от-раслях топливно-энергетических комплексов, согласились о 

нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны на основе взаимной выгоды, взаимопомощи и недопуще-ния действий, наносящих 

экономический ущерб друг другу, будут всемерно продолжать и развивать сотрудничество в отраслях 

топливно-энергетических комплексов. 

Статья 2 

Стороны поручают Министерству топлива и энергетики Российской Федерации и Министерству 

энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан обеспечивать координацию работ по осуществлению 

взаимосвязанных поставок топливно-энергетических ресурсов. 

Статья 3 

Стороны поручат Министерству топлива и энергетики Российской Федерации и Министерству 

энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан определить хозяйствующие субъекты, ответственные 

за реализацию взаимных поставок продукции, предусмотренной настоящим Соглашением. 
Стороны согласились определить порядок и сроки погашения задолженностей по взаимным 

обязательствам предприятий Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и Министерства 

энерге-тики и топливных ресурсов Республики Казахстан на 1993 год. 

Взаимосвязанные поставки продукции освобождаются от взимания таможенных пошлин, стоимость 

взаимосвязанных поставок определяется на согласованной основе, исходя из уровня мировых цен. 

Статья 4 

Стороны определят порядок предъявления санкций за несвоевременные поставки топливно-

энергетических ресурсов и других важней-ших видов ресурсов для нужд топливно-энергетических комплексов 

и сохраняют за собой право в одностороннем порядке пересматривать объемы поставок продукции при 

невыполнении другой Стороной своих обязательств по взаимным поставкам, с предварительным уведомлением 

другой Стороны за 30 дней. 
Статья 5 

Стороны будут способствовать созданию совместных предприятий различных форм собственности 

между хозяйствующими субъектами государств на акционерной основе. Стороны поручат Министерству 

топлива и энергетики Российской Федерации и Министерству энергетики и топливных ресурсов Республики 

Казахстан осуществлять пере-дачу соответствующих пакетов акций в соответствии с действующим 

законодательством Сторон. Продукция таких предприятий поставля-ется без лицензий и пошлин в 

соответствии с межправительственными протоколами для нужд топливно-энергетических комплексов Сторон. 

Статья 6 

Стороны согласились при разработке национальных энергетических программ проводить взаимные 

консультации, имея в виду дальнейшее углубление интеграционных связей, развития научно-тех-нического 

сотрудничества, внедрение новых технологий в отраслях топливно-энергетических комплексов Российской 

Федерации и Респуб-лики Казахстан. 
Статья 7 

Стороны примут меры по разработке и реализации экологических программ в отраслях топливно-

энергетических комплексов на основе единых методологических подходов, обеспечивающих скорейшее 

достижение международных экологических стандартов. 

Статья 8 

Стороны согласились, что регионы деятельности (в том числе совместной), объемы работ по разведке, 

обустройству и разработке угольных, нефтяных и газовых месторождений, по поставке и переработке 

топливно-энергетических ресурсов, нефтепродуктообеспечению, ремонту и строительству объектов топливно-

энергетических комплексов и их инфраструктуры на территории Российской Федерации и Республики 

Казахстан определяются ежегодно отдельными Протоколами между Минтопэнерго России и Минэнерго 

Казахстана. 
Статья 9 

Стороны будут взаимодействовать при ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а также 

финансировать отдельные совместные работы по повышению надежности и устойчивости функциони-рования 

объектов топливно-энергетических комплексов. 

Статья 10 

Стороны примут меры по обеспечению устойчивой работы магист-ральных линий электропередачи, 

нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, проходящих по их территориям и будут осуществлять 



 
  

 

 

беспре-пятственный транзит, в том числе и на экспорт, электроэнергии, 1 углеводородного сырья, 

нефтепродуктов и угля. Объемы транзита энергоресурсов Сторон на экспорт определяются отдельным 

Протоко-лом между Минтопэнерго России и Минэнерго Казахстана. 

Статья 11 
Стороны будут оказывать взаимное содействие в решении необ-ходимых социальных вопросов путем 

распространения на специа-листов, привлекаемых для выполнения работ на объектах топливно-энергетических 

комплексов Сторон, национальных режимов в области предоставления им социальных прав и гарантий. 

Статья 12 

Спорные вопросы, возникающие между хозяйствующими субъектами Сторон при исполнении договоров 

(контрактов), заключаемых в развитие настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению, по согласова-нию 

Сторон, арбитражными судами, если до этого не будет найдено взаимоприемлемое решение. 

Вопросы, возникающие в связи с толкованием и применением настоящего Соглашения, будут решаться 

путем переговоров и консультаций. 

Статья 13 

Стороны организуют ежеквартальный обмен информацией о ходе выполнения настоящего Соглашения. 
Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и будет оставаться в силе до истечения шести 

месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено 25 декабря 1993 г. в г. Алматы в двух подлинных эк-земплярах на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о взаимодействии при 

эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов 

(Москва, 20 января 1995 г.) 
 

Правительство Российской  Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

основываясь на положениях Договора о дружбе,  сотрудничестве и взаимной  помощи  между  

Российской   Федерацией   и   Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, 

учитывая, что каждая из  Сторон  эксплуатирует  на  территории другой  Стороны 

нефтепродуктопроводы,  включенные в единую систему диспетчеризации, 

принимая во    внимание,    что    по    этим    магистральным нефтепродуктопроводам        

осуществляется        транспортировка нефтепродуктов  из  ресурсов  Российской  Федерации потребителям в 
Российской Федерации, Республике Казахстан и третьих странах, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Каждая из Сторон признает наличие собственности другой Стороны на своей территории в виде 

трубопроводов  с  обустройством,  линий связи,   станционных   сооружений,   объектов   социально-бытового 

 назначения и жилищного фонда,  из которого  предоставляется  жилье для  обслуживающего  персонала  (далее  

именуется  - магистральные нефтепродуктопроводы и системы связи), а именно: 

магистральные нефтепродуктопроводы  и системы связи Уфа – Омск  (с 842-го по 1027-й километр) и 

Уфа - Петропавловск (с  840-го  по 912-й километр), находящиеся в собственности Российской Федерации; 

магистральные нефтепродуктопроводы и системы связи Травники  - Кустанай  (с  нулевого  по  144-й  

километр),   Самара  -  Уральск  (с нулевого  по  200-й  километр),  находящиеся  в   собственности Республики 
Казахстан. 

Статья 2 

Эксплуатация магистральных   нефтепродуктопроводов   и  систем связи осуществляется предприятиями 

каждой из  Сторон,  являющимися их юридическими лицами. 

Статья 3 

Предприятия каждой  из  Сторон  как  хозяйствующие  субъекты и собственность,  указанная  в  статье  1   

настоящего   Соглашения, пользуются  на  территории  другой Стороны полной правовой защитой как 

хозяйствующие субъекты и собственность другой Стороны;  на эти предприятия   распространяется   действие   

законодательства   той Стороны,   на   территории   которой   расположены   магистральные 

нефтепродуктопроводы и системы связи. 

На работников     указанных     предприятий,     обслуживающих магистральные  нефтепродуктопроводы  

и системы связи на территории другой   Стороны,   распространяются    права    и    обязанности, 
предусмотренные  законодательством Стороны,  на территории которой расположены магистральные 

нефтепродуктопроводы и системы связи. 



                                                     

 
Статья 4 

Предприятия каждой из Сторон будут  осуществлять  эксплуатацию магистральных  

нефтепродуктопроводов  и систем связи с сохранением действующих схем управления. 

Статья 5 

Предприятия каждой  из  Сторон  обязуются  перечислять  другой Стороне  плату  за  пользование  

землей,  на  которой  расположены магистральные  нефтепродуктопроводы  и  системы  связи,  водой   и 

электроэнергией  по  ставкам и тарифам,  действующим на территории той Стороны,  где расположены 

магистральные нефтепродуктопроводы и системы связи. 
Статья 6 

Стороны после   уплаты   предприятиями   налогов   и   сборов, установленных законодательством  

Сторон,  на  территориях  которых расположены  магистральные  нефтепродуктопроводы  и системы связи, 

обеспечат  беспрепятственный  перевод   средств,   полученных   от эксплуатации магистральных 

нефтепродуктопроводов и систем связи. 

Статья 7 

Споры между  Сторонами  в  отношении  владения  и эксплуатации магистральных   

нефтепродуктопроводов   и   систем   связи   будут разрешаться путем взаимных консультаций и переговоров. 

В случае,  если согласие не будет  достигнуто,  спор  подлежит рассмотрению в арбитражном суде по 

решению Сторон. 

Статья 8 

В случае  возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия,  пожары,  аварии, 
повреждения) на объектах магистральных нефтепродуктопроводов  и  систем связи и проведения спасательных 

и неотложных   аварийно-восстановительных   работ,   а   также   при проведении  диагностических  и  

профилактических работ предприятия Сторон будут оказывать взаимопомощь специалистами,  материально  - 

техническими ресурсами и специальной техникой. 

В этих  случаях   каждая   из   Сторон   предоставляет   право специальным   аварийно-

восстановительным   подразделениям   другой Стороны беспрепятственно пересекать границу и ввозить  и  

вывозить необходимые  материалы  и  оборудование  без  взимания  таможенных пошлин и сборов. 

Статья 9 

Стороны договорились   вносить    в    настоящее    Соглашение необходимые  дополнения  и  изменения,  

которые  будут оформляться соответствующими  протоколами  и  являться   неотъемлемой   частью настоящего 

Соглашения. 
Статья 10 

Настоящее Соглашение   вступает   в  силу  с  даты  последнего уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в  г.  Москве  20  января 1995 года в двух подлинных экземплярах на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в разработке и 

развитии Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения 

(Алма-Ата, 10 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан, подписанным 25 мая 1992 г., а также Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и развитии 

топливно-энергетических комплексов, подписанным 25 декабря 1993 г., 

признавая глубокую интегрированность и взаимозависимость предприятий газовых отраслей 

промышленности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны признают целесообразность участия Российской Стороны в разработке и развитии 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения Республики Казахстан и одобряют Соглашение 

между Министерством нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан и Российским 



 
  

 

 

Акционерным обществом "Газпром" (РАО "Газпром") о совместной деятельности по разработке и развитию 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, подписанное 8 декабря 1994 г. 

Статья 2 

Стороны окажут содействие в реализации мероприятий, обеспечивающих правовые, организационные, 
технические и коммерческие условия разработки и развития Карачаганакского нефтегазоконденсатного 

месторождения. 

Статья 3 

В целях стимулирования разработки и развития Карачаганакского нефтегазоконденсатного 

месторождения Стороны будут содействовать решению возникающих вопросов на условиях взаимности. 

Статья 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет оставаться в силе до истечения 

шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в Алма-Ате «10» февраля 1995 г. в двух экземпля-рах, каждый на русском языке, причем оба 

текста имеют одина-ковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о техническом и экономическом 

сотрудничестве и интеграции в нефтегазовых отраслях 

(Москва, 25 февраля 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, далее именуемые 

Сторонами, 
считая, что повышение благосостояния и процветание народов Российской Федерации и Республики 

Казахстан отвечают интересам Сторон, 

руководствуясь общепринятыми принципами и нормами международного права, Договором к 

Европейской энергетической хартии от 17 декабря 1994 года, Декларацией о расширении и углублении 

российско-казахстанского сотрудничества, подписанной Главами государств 20 января 1995 года, и Договором 

между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года, Соглашением между 

Правительством Российской федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и развитии 

топливно-энергетических комплексов от 25 декабря 1993 года, Соглашением о проведении согласованной 

политики в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам от 12 апреля 1996 

года, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут укреплять сотрудничество в сфере разведки, разработки, добычи, переработки и 

транспортировки нефти, газа, конденсата и нефтепродуктов и координировать усилия с целью стабилизации и 

развития своих нефтегазовых отраслей на основе равенства, взаимной выгоды, взаимного содействия и 

недопущения действий, наносящих экономический и экологический ущерб друг другу. 

Статья 2 

Стороны будут поддерживать установление прямых контактов и сотрудничество между предприятиями 

и организациями, способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, акционерных 

обществ, в том числе с участием юридических и физических лиц третьих сторон. 

Статья 3 
Стороны будут максимально обеспечивать непрерывное функционирование трубопроводов для 

транспортировки нефти, конденсата, газа и нефтепродуктов и их беспрепятственный транзит через территории 

своих государств. 

Стороны договорились о том, что тарифы на транспортировку углеводородов будут равны тарифам, 

действующим на внутренних рынках обеих Сторон с учетом международных стандартов и норм. 

Статья 4 

Стороны поддерживают сооружения трубопроводной системы, связывающей Западный Казахстан и 

регион Черного моря (Тенгиз - Комсомольская - Кропоткин - Новороссийск), при этом финансирование будет 

осуществляться за счет субъектов Сторон, и поддерживают реорганизацию Каспийского трубопроводного 

консорциума (КТК) с включением в него новых акционеров - добывающих компаний, которые ведут добычу 

углеводородного сырья в Казахстане и России, с привлечением международных финансовых институтов для 

финансирования проекта. 



                                                     

 
Стороны примут все возможные меры для того, чтобы окончательное соглашение по реорганизации КТК 

было заключено и трубопровод был построен и введен в действие в сроки, установленные ранее достигнутыми 

договоренностями. 

Статья 5 

Стороны договорились о том, что для стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в 

сооружение трубопроводной системы, связывающей Западный Казахстан и регион Черного моря, а также 

отечественных и иностранных инвестиций в нефтегазовые отрасли обеих стран, экспортная транзитная квота, 

выделенная Российской Федерацией Республике Казахстан, будет не ниже семи миллионов тонн нефти в год, 
при этом объем нефти, экспортируемой российскими компаниями, будет осуществляться но отдельной квоте. 

Статья 6 

Стороны договорились, что "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" будет участвовать в сфере разведки, 

разработки, добычи и транспортировки углеводородов на нефтяном месторождении Тенгиз. 

Статья 7 

Стороны договорились о совместной работе в сфере разведки, разработки, добычи и транспортировки 

углеводородов на месторождении Карачаганак в Республике Казахстан, в котором ОАО "ЛУКОЙЛ" будет 

участвовать посредством приобретения пятнадцати процентов доли подрядчика в проекте. 

Стороны обеспечат переработку и транзит газа и конденсата через свои территории с учетом имеющихся 

мощностей по переработке и транспортировке газа и конденсата. Оплата должна осуществляться по 

экономически обоснованным тарифам. 

Статья 8 
Стороны осуществляют сотрудничество с прибрежными государствами в Каспийском море на 

принципах, определенных в Совместном заявлении Глав государств России и Казахстана от 27 апреля 1996 г. 

Казахстанская Сторона предложит партнерам Консорциума по Каспийскому морю увеличить число 

участников создаваемого по Соглашению о разделе продукции Консорциума до 8 равноправных членов с 

включением в их число открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", с равными долями 

участия. 

Статья 9 

Координацию взаимных поставок нефти возложить с Российской Стороны на Минтопэнерго, с 

Казахстанской Стороны на Миннефтегазпром. 

Статья 10 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения, а 
также споры, затрагивающие права и обязанности Сторон, будут разрешаться путем проведения 

непосредственных консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами либо иных процедур, 

предусмотренных международным правом. 

Статья 11 

Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее Соглашение дополнения и изменения. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и будет оставаться в силе до истечения шести 

месяцев с момента письменного уведомления одной из Сторон о его расторжении. 

Совершено в городе Москве 25 февраля 1997 г. в двух экземплярах, каждый на русском, казахском 

языках, причем оба текста обладают одинаковой юридической силой. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в газовой 

отрасли 

(Москва, 28 ноября 2001 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, далее именуемые - 

Стороны, 

руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов от 25 декабря 1993 

года, 

положениями Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об экономическом 

сотрудничестве на 1998-2007 годы, 

Меморандумом между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан 

о сотрудничестве в газовой отрасли от 19 ноября 2001 года, 

будучи убежденными в том, что развитие двустороннего экономического сотрудничества будет 

содействовать повышению благосостояния народов каждой из Сторон, 



 
  

 

 

выражая уверенность в том, что торговля и экономическое сотрудничество являются необходимыми и 

важными факторами развития двусторонних отношений на равноправной, взаимовыгодной, стабильной и 

долгосрочной основе, 

принимая во внимание, что каждая из Сторон обладает возможностями для реализации совместных 
проектов в газовой отрасли, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Предметом настоящего Соглашения является развитие основных направлений и условий сотрудничества 

Сторон в газовой отрасли. 

Статья 2 

Стороны будут развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в следующих областях: 

разработка совместного баланса поставок и транзита российского и казахстанского газа на период 

действия настоящего Соглашения; 

строительство, реконструкция и эксплуатация газопроводов, подземных хранилищ газа и других 

объектов инфраструктуры газового комплекса и предоставление сервисных услуг; 
согласование политики в вопросах развития газотранспортных систем, проходящих по территории 

государств Сторон; 

осуществление операций по взаимообмену газа, в соответствии с законодательством государств Сторон, 

и на основе долгосрочных соглашений между уполномоченными организациями Сторон; 

разработка совместных проектов транспортировки газа через территории государств Сторон на рынки 

третьих стран; 

разведка, разработка и эксплуатация месторождений газа и другого углеводородного сырья, в том числе 

на принципах соглашения о разделе продукции; 

подготовка и применение унифицированных нормативно-технических документов, регламентирующих 

функционирование газотранспортных систем. 

Статья 3 
Для реализации настоящего Соглашения Стороны назначают уполномоченные организации: 

с российской Стороны - Открытое акционерное общество ―Газпром‖, 

с казахстанской Стороны - Закрытое акционерное общество ―Национальная Компания ―Транспорт Нефти 

и Газа‖. 

В целях эффективного исполнения положений настоящего Соглашения Стороны предлагают 

уполномоченным организациям подготовить предложения по созданию совместного предприятия на 

паритетной основе. 

В сферу деятельности совместного предприятия будут входить: 

закупка и маркетинг природного газа на взаимовыгодных и экономически приемлемых условиях, 

включая природный газ Карачаганакского месторождения; 

транспортировка и переработка казахстанского газа на газоперерабатывающих заводах Российской 

Федерации, включая объемы газа. предназначенные для потребления в Республике Казахстан; 
оптимизация маршрутов транспортировки природного газа и организация обменных операций, в 

соответствии с законодательством государств Сторон, на основе долгосрочных соглашений; 

выполнение функций оператора при осуществлении совместных проектов транспортировки природного 

газа через территории государств Сторон на рынки третьих стран; 

создание новых экономически конкурентоспособных газотранспортных мощностей и необходимой 

инфраструктуры. 

Стороны гарантируют предоставление совместному предприятию возможности использования 

действующих мощностей своих газотранспортных систем и их расширения. 

Статья 4 

Стороны договорились развивать сотрудничество в вопросах транспортировки и переработки 

казахстанского газа на газоперерабатывающих заводах Российской Федерации и сбыта товарного газа, 
выработанного из ресурсов казахстанского газа, на рынки Республики Казахстан, в том числе путем обменных 

операций на взаимовыгодных условиях, в соответствии с законодательством государств Сторон и на основе 

долгосрочных соглашений между уполномоченными организациями Сторон. 

Статья 5 

Стороны договорились сотрудничать в области разработки и реализации мероприятий по доведению 

качества промысловой подготовки газа, транспортируемого обеими Сторонами, до уровня экспортных 

стандартов, развития новых технологий, совместного проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, гармонизации технических требований и правил эксплуатации объектов газового 

сектора, разработки рабочей и научно-технической документации, подготовки казахстанских специалистов для 

газовой промышленности в учебных заведениях и центрах Российской Федерации. 

Статья 6 



                                                     

 
Каждая Сторона будет предоставлять другой Стороне имеющуюся в ее распоряжении информацию по 

всем вопросам, обеспечивающим развитие сотрудничества в газовой отрасли, при условии, что такая 

информация не носит конфиденциального характера и ее предоставление не противоречит национальному 

законодательству Стороны, предоставляющей такую информацию. 

Стороны будут своевременно обмениваться соответствующими нормативно-правовыми актами, 

относящимися к деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 7 

Стороны будут стремиться создавать благоприятные условия для развития торгового и экономического 
сотрудничества и взаимных инвестиций в газовых отраслях государств Сторон. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 9 

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 

Соглашения. 

Статья 10 

Координацию и контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют: 

С российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации. 

С казахстанской Стороны - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 
Обмен информацией о ходе выполнения настоящего Соглашения будет осуществляться по итогам 

каждого полугодия в период всего срока действия данного Соглашения. 

Статья 11 

В случае изменения официального названия и адреса уполномоченной организации одной Стороны, а 

также государственного органа этой Стороны, осуществляющего координацию и контроль за выполнением 

настоящего Соглашения, эта Сторона направляет письменное уведомление об этом другой Стороне по 

дипломатическим каналам. 

Статья 12 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения 

будут разрешаться путем проведения взаимных консультаций и переговоров. 

Статья 13 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 10 (десяти) лет. 

Оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 

два года до истечения очередного пятилетнего периода не уведомит другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

В случае несоблюдения одной из Сторон обязательств, вытекающих из положений настоящего 

Соглашения, другая Сторона имеет право выхода из настоящего Соглашения до окончания срока его действия 

путем письменного уведомления не менее чем за 6 (шесть) месяцев до выхода. 

Совершено в г. Москве, ― 28 ‖ ноября 2001 года, в двух экземплярах каждый на русском и казахском 

языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании 

положений настоящего Соглашения, Стороны будут обращаться к тексту на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о транзите нефти 

(Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерациии Правительством Республики Казахстан, далее именуемые 

Сторонами, 
руководствуясь   Соглашением   между   Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов от 25 декабря 1993 г., 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 

техническом и экономическом сотрудничестве и интеграции в нефтегазовых отраслях от 25 февраля 1997г., 

Соглашением о проведении согласованной политики в области транзита нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам от 12 апреля 1996 г., Соглашением о единых условиях транзита через 

территории государств - участников Таможенного союза от 22 января 1998 г., Соглашением о порядке транзита 

через территории государств - участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 г., 

исходя из заинтересованности в развитии и углублении дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в 

области транзита нефти, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



 
  

 

 

Стороны   сотрудничают   в   области   транзита   нефти, осуществляемого трубопроводным и другими 

видами транспорта, на основании взаимной выгоды и с учетом экономических интересов друг друга. 

Настоящее Соглашение определяет порядок, условия и общие принципы транзита нефти по территориям 

государств Сторон. 
Статья 2 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны назначают компетентные органы: с Российской 

Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; с Казахстанской Стороны - Министерство 

энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.  

Статья 3 

Стороны   предоставят   гарантированную   возможность осуществления долгосрочного транзита нефти 

через территории государств Сторон по действующей системе транспорта, в том числе по системе 

магистральных нефтепроводов в согласованном количестве. 

Статья 4 

Стороны способствуют разработке и осуществлению проектов по расширению и реконструкции 

действующих систем магистральных нефтепроводов, а также перспективных проектов транспортировки нефти 
по новым экспортным направлениям, в том числе по направлению порт Приморск. 

Статья 5 

Направления транзита казахстанской нефтии ее количество определяются по согласованию с 

компетентным органом Российской Стороны на основании заявок компетентного органа Казахстанской 

Стороны   и   графиков   транзита   нефти   и   утверждаются соответствующим решением Правительства 

Российской Федерации. 

Статья 6 

Российская    Сторона    гарантированно    предоставляет возможность осуществления транзита 

казахстанской нефти через территорию Российской Федерации по системе магистральных нефтепроводов, а 

Казахстанская Сторона гарантированно обеспечит возможность поставки нефти в режиме транзита в течение 

всего срока действия настоящего Соглашения в следующем количестве: 
по нефтепроводу Атырау - Самара - не менее 15 млн.тонн в год; 

по    системе    нефтепроводов    Махачкала - Тихорецк - Новороссийск - не менее 2,5 млн.тонн в год. 

Статья 7 

Казахстанская   Сторона   гарантированно   предоставляет возможность осуществления транзита 

российской нефти через территорию Республики Казахстан по существующим и создаваемым системам 

магистральных нефтепроводов. 

Направления поставок российской нефти через территорию Республики Казахстан и ее количество 

определяются по согласованию с компетентным органом Казахстанской Стороны на основании заявленного 

компетентным органом Российской Стороны объема нефти и графиков транспортировки нефти для экспорта и 

утверждаются    соответствующим    решением    Правительства Республики Казахстан. 

Статья 8 

Транзит казахстанской нефтипо нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК) осуществляется в соответствии с действующими соглашениями и договорами. 

Статья 9 

Услугипо транспортировке нефти в режиме транзита через территории государств Сторон 

осуществляютсяна основании договоров (контрактов) между хозяйствующими субъектами. 

Статья 10 

Оплата услуг по осуществлению транзита нефти по территории государств Сторон производится по 

тарифам, утвержденным органами исполнительной власти Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 11 

Право   собственности  на  нефть,     транспортируемую трубопроводным и другими видами транспорта в 

режиме транзита, которая является объектом настоящего Соглашения, сохраняется за грузоотправителями   в   

соответствии   с  договорами  между хозяйствующими субъектами. 
Статья 12 

Таможенный режим, в соответствии с которым нефть перемещается через таможенные территории 

государств Сторон, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Казахстан. 

Статья13 

В целях организации финансирования проектов и обеспечения возврата заемных средствпри расширении 

существующих транзитных мощностей нефтепроводной системы одной из Сторон для транзита 

дополнительного объема нефти Стороны предоставят гарантии на осуществление поставок минимально 

необходимого объема нефти на соответствующий период. 

В случае если для транзита заявлено количество нефти, превышающее возможности существующих 

мощностей системы магистральных нефтепроводов, компетентные органы Сторон согласуют условия создания 



                                                     

 
дополнительных мощностей и гарантии поставок   соответствующих   объемов   нефти   на   период, 

обеспечивающий возврат заемных средств. 

Достигнутые в рамках настоящей статьи договоренности оформляются отдельными протоколами, 

которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 14 

В случае прерывания, сокращения или прекращения транзита по причине   наступления   обстоятельств   

непреодолимой   силы компетентные   органы   Сторон   проводят   соответствующие консультации для 

согласования дальнейших совместных действий. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, для которой  становится  невозможным  выполнение  обязательств, установленных настоящим 

Соглашением, в течение трех рабочих дней оповещает об этом другую Сторону. 

Статья 15 

Стороны оказывают взаимную помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных 

ситуаций и катастроф на объектах магистральных нефтепроводов путем направления специалистов, 

предоставления материально-технических ресурсов и спецтехники. 

Каждая Сторона в соответствии со своим национальным законодательством обеспечивает принятие 

необходимых мер для беспрепятственного      пересечения      границ      аварийно-восстановительными 

бригадами и временного ввоза оборудования, материалов  и  спецтехники,  используемых для  ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварийных ситуаций и катастроф на объектах магистральных 

нефтепроводов. 

Статья 16 
Сотрудничество   в   рамках   настоящего   Соглашения осуществляется без ущерба для выполнения 

Сторонами обязательств по другим международным договорам и договоренностям, участниками которых 

являются Российская Федерация и Республика Казахстан. 

Статья 17 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения 

разрешаются путем проведения консультаций и переговоров. 

Статья 18 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по согласованию Сторон и 

оформляется отдельными протоколами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 19 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 15 лет. Его 
действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. Действие настоящего Соглашения 

может быть прекращено по истечении 12 месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления 

другой Стороны о ее желании прекратить действие настоящего Соглашения. 

После прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут применяться до полного 

выполнения обязательств, возникших у Сторон в результате выполнения Соглашения. 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года в 

двух экземплярах на русском и казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае 

возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения Стороны будут использовать 

текст на русском языке. 

За Правительство Российской Федерации 

За Правительство Республики Казахстан 

 

Совместная декларация Президента Российской Федерации и Президента 

Республики Казахстан о развитии долгосрочного сотрудничества в области 

переработки и реализации газа Карачанакского месторождения 

(Санкт-Петербург, 17 июля 2006 г.) 
 

В целях реализации достигнутых договоренностей по итогам встречи Президента Российской Федерации 

и Президента Республики Казахстан в городе Сочи 19 мая 2006 года, 
принимая во внимание Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о сотрудничестве в газовой отрасли от 28 ноября 2001 года, 

желая способствовать развитию долгосрочного экономического сотрудничества двух государств в 

газовой отрасли, 

в целях развития взаимовыгодного сотрудничества в области переработки и реализации природного газа 

Карачаганакского месторождения, 

Президент Российской Федерации и Президент Республики Казахстан 

РЕШИЛИ: 



 
  

 

 

1. Поддержать намерение Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Казахстан 

и хозяйствующих субъектов двух государств создать на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода на 

взаимовыгодных условиях Совместное предприятие (далее  «Совместное предприятие») по переработке газа 

Карачаганакского месторождения в объеме не менее 15 млрд. м3 в год с целью обеспечения: 
–  увеличения объемов добычи и реализации сырого природного газа Карачаганакского месторождения;  

–  загрузки мощностей Оренбургского газоперерабатывающего завода на долгосрочной основе; 

– поставок переработанного Совместным предприятием газа Карачаганакского месторождения на 

внутренний  рынок  Республики Казахстан на приоритетной основе; 

– поставок переработанного Совместным предприятием газа Карачаганакского месторождения ОАО 

«Газпром» и/или уполномоченной им организации на экспорт за пределы Республики Казахстан. 

2. Поручить Правительству Российской  Федерации  и  Правительству Республики Казахстан в 2006 году 

подписать подготовленное Межправительственное соглашение о сотрудничестве в создании Совместного 

предприятия на базе Оренбургского  газоперерабатывающего завода при одновременном заключении  

долгосрочных контрактов, обеспечивающих достижение целей указанного Соглашения. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

транспортировки российской нефти через территорию Республики 

Казахстан в Китайскую Народную Республику 

(Москва, 24 декабря 2013 г.) 
 

Правительство Российской федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о транзите нефти от 7 июня 2002 г.; 

основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 

союза от 6 октября 2007 г., Соглашении о порядке организации, управления, функционирования и развития 

общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

от 9 декабря 2010 г., 

в целях развития сотрудничества в области транспортировки российской нефти через территорию 

Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Целью настоящего Соглашения является создание условий для транспортировки российской нефти через 

территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику. 

Статья 2 
Для реализации настоящего Соглашения Стороны назначают компетентные органы: 

от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

от Казахстанской Стороны - Министерство нефти и газа Республики Казахстан. 

Уполномоченными организациями Сторон являются: 

от Российской Стороны - открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"; 

от Казахстанской Стороны - национальный оператор по магистральному нефтепроводу акционерное 

общество "КазТрансОйл". 

В случае изменения компетентных органов и (или) уполномоченных организаций Стороны 

незамедлительно информируют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Стороны создают условия для долгосрочной транспортировки российской нефти уполномоченной 
организацией Российской Стороны в количестве 7 млн. тонн в год с возможностью увеличения до 10 млн. тонн 

в год и предоставляют ей право доступа к системе магистральных трубопроводов по направлению 

транспортировки Омск (Российская Федерация) - Прииртышск (Республика Казахстан) - Атасу (Республика 

Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика). 

Статья 4 

Долгосрочная транспортировка нефти, предусмотренная настоящим Соглашением, осуществляется в 

соответствии с заключенным между уполномоченными организациями Сторон договором на предоставление 

услуг по транспортировке нефти (далее - договор о транспортировке) по маршруту граница Российской 

Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу 

(Китайская Народная Республика) (далее - маршрут транспортировки), условия которого могут отличаться от 

условий типового договора на предоставление услуг по транспортировке нефти, утвержденного в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан. 



                                                     

 
Статья 5 

Стоимость транспортировки нефти в количестве 7 млн. тонн в год, принадлежащей уполномоченной 

организации Российской Стороны на законном основании, по маршруту транспортировки утверждается на весь 

срок действия настоящего Соглашения уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в 

долларах США за 1 тонну на основании договоренностей уполномоченных организаций Сторон. Такая 

стоимость транспортировки устанавливается в договоре о транспортировке и не подлежит изменению в течение 

срока действия настоящего Соглашения без согласования с уполномоченными организациями Сторон. 

В случае согласования уполномоченными организациями Сторон транспортировки нефти в количестве 
сверх 7 млн. тонн в год стоимость транспортировки каждого дополнительного количества нефти в части, 

превышающей 7 млн. тонн, подлежит отдельному согласованию уполномоченными организациями Сторон, 

утверждению уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в долларах США за 1 тонну и 

не может быть изменена без согласования с уполномоченными организациями Сторон. 

Казахстанская Сторона облагает услуги по транспортировке нефти по маршруту транспортировки (в том 

числе по любому из его участков) налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. При этом для целей 

возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан услуги по транспортировке нефти по маршруту транспортировки (в том числе по любому из его 

участков) рассматриваются Казахстанской Стороной как международная перевозка. 

Статья 6 

В целях обеспечения нефтью нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан уполномоченная 

организация Казахстанской Стороны вправе самостоятельно осуществлять в системе магистральных 
трубопроводов Республики Казахстан замещение российской нефти казахстанской нефтью при условии 

передачи уполномоченной организации Российской Стороны в конечном пункте маршрута транспортировки 

(Алашанькоу) нефти в таком количестве и такого качества, которые предусмотрены договором о 

транспортировке. 

Статья 7 

Вывозная таможенная пошлина за нефть, вывозимую уполномоченной организацией Российской 

Стороны за пределы таможенной территории Таможенного союза через территорию Республики Казахстан в 

рамках настоящего Соглашения, подлежит уплате уполномоченной организацией Российской Стороны в 

бюджет Российской Федерации. 

Уполномоченная организация Российской Стороны освобождается от уплаты любых налогов, сборов, 

таможенных и иных платежей в бюджет Республики Казахстан в связи с предусмотренной настоящим 
Соглашением транспортировкой нефти. 

Статья 8 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения 

разрешаются путем консультаций и переговоров. 

Порядок урегулирования споров между уполномоченными организациями Сторон, в том числе 

подсудность, определяется в договорах между ними. 

Статья 9 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными 

протоколами. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 
распространяется на правоотношения, возникающие из настоящего Соглашения, с 1 января 2014 г. 

Настоящее Соглашение действует до 1 января 2019 г., по окончании этого срока оно автоматически 

продлевается на 5 лет, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за 6 

месяцев до истечения его первоначального срока действия о своем намерении прекратить его действие. 

После прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут применяться до полного 

выполнения обязательств, возникших у Сторон и уполномоченных организаций Сторон в период действия 

настоящего Соглашения. 

Совершено в г. Москве "24" декабря 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений 

настоящего Соглашения Стороны будут использовать текст на русском языке. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Туркменистан 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турменистана о сотрудничестве в развитии топливно-

энергетических комплексов 

(Москва, 15 апреля 1994 г.) 
 

Правительство Российской     Федерации    и     Правительство Туркменистана, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Соглашением   между  Правительством  Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о свободной  торговле  от 11 ноября    1992   г.,   Ашгабатской   декларацией   о   развитии 

сотрудничества и   укреплении   доверия   в    отношениях    между государтвами-участниками Содружества  

Независимых Государств от 24 декабря 1993  г.,   Соглашением   о   сотрудничестве   в   области 
инвестиционной деятельности    государств-участников   Содружества Независимых Государств от 24 декабря 

1993 г., 

признавая важное    значение    углубления     взаимовыгодного долгосрочного экономического  

сотрудничества  и заинтересованность Сторон в эффективном использовании сырьевой базы, 

учитывая необходимость   создания   условий   для   совместной разработки и реализации целевых 

программ и проектов сотрудничества в отраслях топливно-энергетических комплексов, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны на   основе   взаимной    выгоды,    взаимопомощи    и взаимоуважения экономических  

интересов  друг друга будут всемерно развивать сотрудничество   в   отраслях    топливно-энергетических 

комплексов. 
Статья 2 

Стороны примут  меры  к  сохранению  и  расширению сложившихся отраслевых и  межотраслевых  

связей  по  поставкам   оборудования, материалов, изделий и другой продукции для топливно-энергетических 

комплексов. 

Статья 3 

Стороны будут    способствовать     развитию     долгосрочного сотрудничества в  поисковом  и  

разведочном бурении,  разработке и обустройстве нефтяных и  газовых  месторождений,  строительстве  и 

эксплуатации  нефте-,   газо-  и  нефтепродуктопроводов,  транзите нефти и  газа  на  экспорт,  сооружений   

линий   электропередачи, реконструкции объектов  энергетики  на  взаимовыгодных  условиях с привлечением 

инвесторов, в том числе третьих стран. 

Стороны согласились,  что  строительство совместно сооружаемых объектов должно  осуществляться  на  

основе   единых   нормативных документов. 
Стороны поручат Министерству топлива и  энергетики  Российской Федерации и  Министерству нефти и 

газа Туркменистана разработать и согласовать Программу           сотрудничества    между топливно-

энергетическими комплексами  России  и  Туркменистана  до 2000 года. 

Статья 4 

Стороны сотрудничают  в  осуществлении  программ  разведки   и разработки минеральных ресурсов дна 

Каспийского моря,  являющегося объектом совместного использования прикаспийских государств. 

Статья 5 

Стороны будут способствовать созданию  совместных  предприятий различных форм   собственности   

между  хозяйствующими  субъектами государств на акционерной основе,  в том числе с участием  третьих 

стран. 

Статья 6 
Стороны будут  содействовать развитию сотрудничества в области переработки нефти и сбыта 

нефтепродуктов. 

Стороны поручат  Министерству  топлива и энергетики Российской Федерации и Министерству нефти и  

газа  Туркменистана  разработать согласованную программу    по    загрузке    нефтеперерабатывающих 

мощностей Туркменистана с учетом заинтересованности Сторон. 

Вопросы, связанные  с  лицензированием,  квотированием нефти и нефтепродуктов, таможенными   и   

налоговыми    взаимоотношениями, формами взаиморасчетов      хозяйствующих      субъектов     будут 

рассматриваться в соответствии с законодательствами Сторон. 

Статья 7 

Взаимные поставки топливно-энергетических ресурсов и важнейших видов продукции,   а   также   

транзит  нефти   и  газа по системе магистральных трубопроводов на экспорт будут определяться ежегодно 

отдельными межправительственными соглашениями. 



                                                     

 
Статья 8 

Стороны поручат  Министерству  топлива и энергетики Российской Федерации и Министерству нефти и 

газа  Туркменистана  осуществлять содействие и  координацию в сотрудничестве хозяйствующих субъектов 

топливно-энергетических комплексов. 

Статья 9 

Спорные вопросы,  возникающие  в   связи   с   толкованием   и применением настоящего Соглашения,  

будут решаться Сторонами путем переговоров и консультаций. 

Споры между хозяйствующими субъектами Сторон рассматриваются в соответствии с  положениями  
заключенных  хозяйственных  договоров (контрактов). 

Статья 10 

Стороны организуют   взаимное   представление   ежеквартальной информации о ходе выполнения 

настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и будет оставаться в силе до истечения шести 

месяцев со дня,  когда одна и Сторон уведомит  в  письменной  форме  другую  Сторону   о   своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в Москве 15 апреля 1994 г.  в  двух  экземплярах  на русском и  туркменском  языках,  причем 

оба теста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о сотрудничестве в нефтяной и газовой 

отраслях 

(Москва, 17 мая 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о свободной торговле от 11 ноября 1992 года, Ашгабатской декларацией о развитии 
сотрудничества и укреплении доверия в отношениях между государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств от 24 декабря 1993 года, Соглашением о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности государств - участников Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 года, 

в развитие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана 

о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов от 15 апреля 1994 года, 

придавая важное значение углублению взаимовыгодного долгосрочного экономического сотрудничества 

и признавая заинтересованность Сторон в эффективном использовании сырьевой базы, 

учитывая необходимость создания условий для совместной разработки и реализации целевых программ 

и проектов сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Стороны будут всемерно развивать долгосрочное сотрудничество в области поискового и разведочного 
бурения, разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, строительства и эксплуатации нефте-, 

газо- и продуктопроводов, транзита нефти и газа на экспорт на взаимовыгодных условиях с привлечением 

инвесторов, в том числе из третьих стран. 

Статья 2. 

Стороны создадут совместную Акционерную компанию по разработке месторождений углеводородного 

сырья на территории Туркменистана и эксплуатации объектов добычи и транспорта углеводородов для 

реализации на экспорт по вновь создаваемым транспортным системам. 

Стороны поручают Российскому акционерному обществу "Газпром" и Министерству нефти и газа 

Туркменистана в месячный срок определить основные направления деятельности Акционерной компании и в 

соответствии с законодательством Сторон оформить учредительные документы. 

Министерство нефти и газа Туркменистана может принять участие в строительстве новых экспортных 
газопроводов в рамках Акционерной компании. 

Статья 3. 

Стороны рассмотрят возможность сотрудничества в осуществлении разведки и разработки 

углеводородных ресурсов на территории Туркменистана, а также в акватории Каспийского моря. 

Статья 4. 

Стороны будут способствовать созданию совместных предприятий различных форм собственности, в 

том числе с участием третьих стран, в области машиностроения, капитального ремонта нефтегазового 

оборудования, технического обслуживания газотранспортных систем, а также в области реализации научно-

технических программ. 



 
  

 

 

Статья 5. 

Стороны поручат соответствующим органам и организациям подготовить предложения по вопросам 

транспортировки углеводородного сырья на экспорт в третьи страны по территориям Российской Федерации и 

Туркменистана по вновь создаваемым транспортным системам. 
Статья 6. 

Стороны поручат соответствующим органам организовать ежеквартальное представление в постоянную 

российско-туркменскую комиссию по сотрудничеству информации о ходе выполнения настоящего 

Соглашения. 

Статья 7. 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон, вытекающих из других 

заключенных ими международных договоров. 

Статья 8. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и будет оставаться в силе до истечения шести 

месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 
Подписано в городе Москве 17 мая 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о 

сотрудничестве в газовой отрасли 

(Москва, 10 апреля 2003 г.) 
 

Российская Федерация и Туркменистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, 

принимая во внимание Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов от 15 апреля 1994 года и 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о 

сотрудничестве в нефтяной и газовых отраслях от 17 мая 1995 года, 

будучи убеждены в том, что развитие двустороннего экономического сотрудничества на равноправной, 

взаимовыгодной, долгосрочной основе и выполнение достигнутых договоренностей способствуют повышению 

благосостояния народов Российской Федерации и Туркменистана, 
учитывая, что каждая из Сторон обладает возможностями для реализации совместных проектов в газовой 

отрасли, 

признавая, что газовая отрасль является важным элементом экономики обоих государств, и в целях 

расширения сотрудничества в этой области, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны обеспечивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой отрасли, 

руководствуясь действующим национальным                                   законодательством, интересами и 

возможностями Сторонпо следующим направлениям: 

закупка туркменского природного газа с предоставлением гарантий поставок и оплаты на основе 

долгосрочного контракта между уполномоченными организациями; 

разведка, разработка и добыча газа на условиях соглашений о разделе продукции на шельфе Каспийского 
моря и переработка, транспортировка и реализация в случае осуществления совместных проектов; 

совместное проектирование, строительство, реконструкция объектов инфраструктуры газового 

комплекса, включая систему магистральных газопроводов и предоставление сервисных услуг; 

подготовка и применение единой унифицированной нормативно-технической документации, 

регламентирующей функционирование систем           магистральных газопроводов; 

разработка и реализация совместных проектов в области газосбережения и энергоснабжения; 

разработка и развитие новых технологий, совместное проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

оптимизация маршрутов транспортировки природного газа в соответствии с законодательством Сторон и 

на основе долгосрочных Соглашений; 

создание новых экономически конкурентоспособных газотранспортных мощностей и необходимой 
инфраструктуры. 

Статья 2 

Для целей реализации положений настоящего Соглашения определяются следующие уполномоченные 

организации: 

с    Российской Стороны - Открытое акционерное общество «Газпром»; 



                                                     

 
с Туркменской Стороны - Государственная торговая корпорация «Туркменнефтегаз», Государственные 

концерны «Туркменгаз» и  «Туркменнефть». 

Открытое акционерное общество «Газпром» и Государственная торговая корпорация «Туркменнефтегаз» 

заключат на экономически обоснованных и взаимовыгодных условиях контракт купли-продажи туркменского 

природного газа на период действия настоящего Соглашения в следующих объемах (млрд.куб.м.): 

2004 год: 5-6; 2005 год: 6-7; 2006 год: 10; 2007 год: 60-70; 2008 год: 63-73; 2009-2028: по 70-80 в год 

Туркменская Сторона гарантирует, на период действия настоящего Соглашения, поставку туркменского 

природного газа в Российскую Федерацию на границе Туркменистана с Республикой Узбекистан и 
Республикой Казахстан, а Российская Сторона, в лице своей уполномоченной организации, в указанный период 

гарантирует закупку, транспортировку и оплату туркменского газа, поставляемого в объемах в соответствии с 

настоящей статьей. 

Статья 3 

Стороны изучают возможность участия в совместных проектах экспорта природного газа на 

международные рынки. 

Статья 4 

Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне имеющуюся в ее распоряжении информацию по всем 

вопросам, связанным с развитием сотрудничества, при условии, что такая информация не носит 

конфиденциального характера и ее передача не противоречит национальному законодательству Стороны, 

предоставляющей такую информацию. 

Стороны своевременно обмениваются соответствующими актами законодательства, относящимися к 
деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения, включая торговлю, капиталовложения, 

налогообложение, банковское дело, страхование, финансовые услуги, транспорт и трудовые отношения.  

Статья 5 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по иным международным договорам, 

участниками которых они являются. 

Статья 6 

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или дополнения, 

оформляемые отдельными Протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 7 

Координацию и контроль за выполнением положений настоящего Соглашения осуществляют: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 
с Туркменской Стороны - Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов 

Туркменистана. 

Обмен информацией о ходе выполнения положений настоящего Соглашения осуществляется по итогам 

каждого полугодия в период всего срока действия настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения 

решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу одновременно со вступлением в силу долгосрочного контракта 

купли-продажи туркменского природного газа между уполномоченными организациями и действует до 31 

декабря 2028 года. 

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, 
если ни одна из Сторон не менее чем за 12 месяцев до истечения очередного периода не уведомит другую 

Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

 

 

Таджикистан 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере 

поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан 

(Москва, 6 февраля 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, далее именуемые 

Сторонами, 

принимая во внимание долгосрочные интересы двух государств в развитии сотрудничества, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 г., 



 
  

 

 

руководствуясь Договором о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан, ориентированном в XXI век, от 16 апреля 1999 г. и вытекающими из него 

долгосрочными интересами государств Сторон в развитии стратегического сотрудничества, 

выражая заинтересованность государств Сторон в урегулировании взаимного сотрудничества в сфере 
поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Целью настоящего Соглашения является определение условий сотрудничества Сторон в сфере поставок 

нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Таджикистан. 

Статья 2 

Координация деятельности и контроль исполнения настоящего Соглашения осуществляют следующие 

компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Таджикистанской Стороны - Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан. 

В случае замены своих компетентных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга 
по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Компетентные органы Сторон до 1 октября каждого календарного года согласовывают объемы 

внутреннего потребления в Республике Таджикистан на следующий календарный год автомобильного бензина, 

дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, мазута топочного, битума и смесей битумных, 

сжиженных углеводородных газов, кокса нефтяного (далее - нефтепродукты) и подписывают по ним 

индикативные балансы, учитывающие рост экономики Республики Таджикистан. 

Статья 4 

Стороны создают условия для осуществления хозяйствующими субъектами (резидентами) государств 

Сторон поставок нефтепродуктов с территории Российской Федерации в Республику Таджикистан. 

Статья 5 
Нефтепродукты, поставляемые из Российской Федерации в Республику Таджикистан в объемах 

внутреннего потребления, согласованных компетентными органами Сторон в рамках индикативных балансов, 

указанных в статье 3 настоящего Соглашения, не облагаются Российской Стороной вывозными таможенными 

пошлинами. 

В отношении нефтепродуктов, вывозимых из Российской Федерации в Республику Таджикистан сверх 

количества, предусмотренного индикативными балансами, указанными в статье 3 настоящего Соглашения, 

вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в бюджет Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 6 

Нефтепродукты, поставляемые из Российской Федерации в Республику Таджикистан в объемах, не 

превышающих объемы, согласованные в индикативных балансах, указанных в статье 3 настоящего 

Соглашения, не подлежат реэкспорту в третьи страны. 
Запрет на реэкспорт, предусмотренный настоящей статьей, распространяется также и на нефтепродукты, 

страной происхождения которых является Российская Федерация, которые ввозятся в Республику Таджикистан 

из других государств - участников Таможенного союза. 

В случае установления Российской Стороной факта нарушения указанного запрета Стороны и их 

компетентные органы проводят согласительные процедуры, предусмотренные статьей 9 настоящего 

Соглашения. Если в ходе таких процедур Стороны не достигнут взаимоприемлемых договоренностей в течение 

2 месяцев с даты направления Российской Стороной по дипломатическим каналам первого письменного 

уведомления Таджикистанской Стороне о выявлении факта реэкспорта, Российская Сторона оставляет за собой 

право приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Республику Таджикистан, предусмотренные 

статьей 5 настоящего Соглашения. 

Статья 7 
Стороны гарантируют неприкосновенность собственности российских и таджикистанских 

хозяйствующих субъектов, находящейся на территории соответственно Республики Таджикистан и на 

территории Российской Федерации в связи с реализацией настоящего Соглашения. 

Стороны гарантируют, что эта собственность пользуется полной и безусловной правовой защитой и не 

может быть подвергнута принудительному изъятию. 

Статья 8 

В целях осуществления контроля выполнения настоящего Соглашения компетентные органы Сторон не 

позднее 2 месяцев с даты вступления в силу настоящего Соглашения согласовывают порядок информационного 

обмена между ними, предусматривающий, в частности, порядок ежеквартального предоставления 

компетентными органами Сторон друг другу информации об объемах ввоза, вывоза, производства и 

внутреннего потребления нефтепродуктов в Республике Таджикистан. 



                                                     

 
Стороны через свои компетентные органы осуществляют своевременный обмен информацией, в том 

числе в отношении нормативных правовых актов своих государств, относящихся к деятельности, 

осуществляемой в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 9 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон 

обязательств по настоящему Соглашению, компетентные органы Сторон проводят соответствующие 

консультации в целях принятия взаимоприемлемых решений по преодолению возникших препятствий и 

обеспечению выполнения настоящего Соглашения. 
Разногласия и споры между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего 

Соглашения, которые не могут быть устранены путем консультаций между компетентными органами, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Статья 10 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

отдельными протоколами. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения 

Сторонами последнего письменного уведомления о выполнении ими внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его официального опубликования в соответствии с 

законодательством государства каждой из Сторон. 
Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения путем направления 

соответствующего письменного уведомления другой Стороне. В этом случае действие настоящего Соглашения 

прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения такого уведомления. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения обязательств, 

предусмотренных договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его 

действия. 

Совершено в г. Москве «6» февраля 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском  

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Киргизия 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере 

транспортировки, распределения и реализации природного газа на 

территории Киргизской Республики 

(Москва, 26 июля 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Соглашением между Советом Министров Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Кыргызстан о сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой промышленности от 

2 марта 1993 г., 
желая способствовать развитию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области 

транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизской Республики, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Термины и определения 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«имущество» - все виды имущества, включая, но не ограничиваясь этим, газопроводы высокого 

давления, газораспределительные станции, компрессорные станции, подземные хранилища газа, скважины, 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию и долги; 

«права и интересы» - имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, включая, но не 

ограничиваясь этим, права требования, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 
продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права; 

«прямая продажа» - продажа без необходимости получения каких-либо 



 
  

 

 

согласований, согласий и разрешений, требуемых по законодательству Киргизской Республики, а также 

необходимости соблюдения предусмотренных законодательством Киргизской Республики требований, 

касающихся права преимущественной покупки; 

«IRR» (Internal rate of return) - внутренняя норма доходности. 
Статья 2 

Предмет Соглашения 

Стороны обеспечивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в области транспортировки, 

распределения и реализации природного газа на территории Киргизской Республики. 

Уполномоченными организациями по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - открытое акционерное общество «Газпром»; 

с Киргизской Стороны - открытое акционерное общество «Кыргызгаз». 

В целях реализации настоящего Соглашения Киргизская Сторона обеспечивает: 

учреждение на территории Киргизской Республики 100-процентного дочернего общества 

уполномоченной организации Киргизской Стороны в форме общества с ограниченной ответственностью с 

передачей ему всего имущества, прав и интересов, принадлежащих уполномоченной организации Киргизской 
Стороны на дату подписания настоящего Соглашения (далее -компания); 

получение компанией всех необходимых лицензий и разрешений, требуемых по законодательству 

Киргизской Республики, для осуществления всех видов деятельности, осуществляемых уполномоченной 

организацией Киргизской Стороны на дату подписания настоящего Соглашения, владения, пользования и (или) 

распоряжения всеми видами имущества и правами, которыми владеет, пользуется и (или) распоряжается на 

дату подписания настоящего Соглашения уполномоченная организация Киргизской Стороны; 

оформление компанией всего комплекса договорных отношений и начало финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе в сферах закупки, добычи, транспортировки, хранения, распределения и реализации 

природного газа. 

Стороны обеспечивают заключение договора купли-продажи между уполномоченными организациями 

Сторон, в соответствии с которым уполномоченная организация Киргизской Стороны передает в собственность 
уполномоченной организации Российской Стороны путем прямой продажи 100-процентную долю в уставном 

капитале компании стоимостью 1 (один) доллар США, а уполномоченная организация Российской Стороны 

обязуется оплатить указанную долю по указанной стоимости. 

Земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, предоставляются 

компании или ее правопреемникам на условиях безвозмездного пользования.  

Уполномоченная организация Российской Стороны и ее дочерние общества вправе реализовывать или 

иным образом отчуждать, закладывать и (или) обменивать, передавать в доверительное управление доли в 

уставном капитале компании и ее правопреемников, а также принадлежащие компании или ее 

правопреемникам газопроводы высокого давления, газораспределительные станции, компрессорные станции, 

подземные хранилища газа, скважины, расположенные на территории Киргизской Республики, исключительно 

дочерним обществам уполномоченной организации Российской Стороны или иным юридическим лицам, 

владельцем не менее блокирующего пакета акций которых является Российская Федерация. Уполномоченная 
организация Российской Стороны и ее дочерние общества вправе реализовывать или иным косвенным образом 

отчуждать, закладывать и (или) обменивать в счет погашения долга, передавать в доверительное управление 

доли в уставном капитале компании или ее правопреемников, а также принадлежащее компании или ее 

правопреемникам имущество, указанное в настоящем абзаце, прочим юридическим лицам с согласия 

уполномоченного органа Киргизской Стороны. 

Прочее имущество, права и интересы компании или ее правопреемников могут быть свободно, без 

предусмотренных предыдущим абзацем настоящей статьи ограничений, реализованы или иным косвенным 

образом отчуждены, заложены и (или) обменены в счет погашения долга, переданы в доверительное 

управление уполномоченной организацией Российской Стороны или ее дочерними обществами. 

Статья 3 

Компетентные органы 
Контроль за исполнением обязательств по настоящему Соглашению осуществляют компетентные 

органы государств Сторон: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Киргизской Стороны - Министерство энергетики и промышленности Киргизской Республики. 

В случае замены компетентных органов каждая из Сторон незамедлительно уведомляет об этом другую 

Сторону по дипломатическим каналам. 

Статья 4 

Развитие и эксплуатация газотранспортных систем 

Развитие газотранспортной системы, принадлежащей компании или ее правопреемникам, 

осуществляется в соответствии с их инвестиционными программами, разработанными исходя из результатов 

проведенного экспертного обследования и оценки технического состояния объектов транспортировки и 



                                                     

 
распределения природного газа, одобренных органами управления компании или ее правопреемников и 

согласованных с компетентным органом Киргизской Стороны. 

Стороны оказывают содействие компании или ее правопреемникам в создании необходимых условий 

для эксплуатации газотранспортной системы, принадлежащей компании или ее правопреемникам. 

Статья 5 

Обеспечение деятельности компании 

Компания и ее правопреемники осуществляют следующие основные виды деятельности: 

поставка газа на территорию Киргизской Республики; 
транспортировка газа по территории Киргизской Республики; 

подземное хранение газа на территории Киргизской Республики; 

распределение и реализация газа на территории Киргизской Республики; 

диспетчерское (оперативно-техническое) управление распределением и поставкой газа потребителям 

Киргизской Республики; 

строительство, реконструкция и эксплуатация, включая техническое обслуживание, диагностирование и 

ремонт, газотранспортной и газораспределительной систем, объектов подземного хранения газа и других 

объектов инфраструктуры газового комплекса Киргизской Республики, а также предоставление 

соответствующих сервисных услуг; 

осуществление функций заказчика при строительстве и развитии газопроводов и связанных с ними 

объектов, а также подземного хранения газа в Киргизской Республике. 

Киргизская Сторона гарантирует: 
надлежащее выполнение своей уполномоченной организацией ее обязательств в рамках настоящего 

Соглашения; 

исключительное право компании или ее правопреемников на импорт природного газа, предназначенного 

для потребителей Киргизской Республики; 

установление уполномоченным органом Киргизской Республики цены 

на газ, реализуемый компанией или ее правопреемниками потребителям Киргизской Республики, на. 

уровне суммы затрат компании или ее правопреемников на его приобретение, транспортировку, хранение и 

прочих затрат, связанных с их деятельностью, и нормы прибыли, обеспечивающей внутреннюю норму 

доходности (IRR) на инвестиции уполномоченной организации Российской Стороны в размере не менее 12 

процентов годовых в реальном выражении (без учета инфляции) в течение 25 лет, начиная с даты регистрации 

права собственности уполномоченной организации Российской Стороны на 100-процентную долю в уставном 
капитале компании; 

регулярный (не реже 1 раза в год) пересмотр с учетом вышеизложенных условий уполномоченным 

органом Киргизской Республики цен (тарифов) на природный газ, реализуемый компанией или ее 

правопреемниками потребителям Киргизской Республики; 

невмешательство государственных органов Киргизской Республики в установление тарифов на 

транспортировку газа по территории Киргизской Республики в третьи страны, а также хранение природного 

газа в подземных хранилищах на территории Киргизской Республики, принадлежащих компании или ее 

правопреемникам; 

полную и своевременную оплату бюджетными потребителями Киргизской Республики природного газа, 

поставляемого компанией или ее правопреемниками; 

содействие в обеспечении полной и своевременной оплаты прочими потребителями Киргизской 

Республики природного газа, поставляемого компанией или ее правопреемниками; 
неиспользование специальных прав по управлению компанией или ее правопреемниками, которые бы 

нарушали и (или) ущемляли права, предоставленные участнику (участникам) компании или ее 

правопреемникам в соответствии с применимым законодательством о хозяйственных обществах, включая 

введение особого права на участие в 

управлении компанией или ее правопреемниками; 

возникновение всех имущественных прав компании, включая право аренды, на любое движимое и 

недвижимое имущество, в том числе на объекты газотранспортной системы, передаваемое уполномоченной 

организацией Киргизской Стороны в пользу компании, с момента подписания акта приема - передачи этого 

имущества в простой письменной форме на основании результатов инвентаризации вне зависимости от 

прохождения процедуры государственной регистрации прав и процедуры нотариального удостоверения прав на 

соответствующее имущество, если такие процедуры требуются в соответствии с законодательством Киргизской 
Республики; 

регистрацию имущественных прав компании на указанное в настоящей статье имущество, если такая 

регистрация требуется в соответствии с законодательством Киргизской Республики, исключительно на 

основании указанного акта приема-передачи; 

соответствие, на момент регистрации права собственности уполномоченной организации Российской 

Стороны на 100-процентную долю в уставном капитале компании, объектов газотранспортных и 

газораспределительных систем, объектов подземного хранения газа и других объектов инфраструктуры 



 
  

 

 

газового комплекса Киргизской Республики действующим требованиям нормативных правовых актов 

Киргизской Республики; 

право совмещать в рамках вертикально-интегрированных компаний и (или) группы компаний различные 

виды деятельности в газовой отрасли, включая добычу газа, транспортировку газа по магистральным и (или) 
распределительным газопроводам, хранение, закачку, отбор газа из хранилищ, поставку газа потребителям, а 

также совмещать должности в органах управления организаций; 

право уполномоченной организации Российской Стороны и (или) ее дочерних обществ номинировать 

членов органов управления предприятий на территории Киргизской Республики, в которых им принадлежит 

доля участия, сообразно такой доле участия в них. 

Киргизская Сторона гарантирует, что сведения, используемые компанией или ее правопреемниками в 

обычной хозяйственной деятельности, не составляют государственную тайну Киргизской Республики. 

Уполномоченная организация Российской Стороны гарантирует: 

вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры, принадлежащей 

компании, в размере не менее 20 млрд. рублей в течение 5 лет с даты регистрации права собственности 

уполномоченной организации Российской Стороны на 100-процентную долю в уставном капитале компании; 
развитие и модернизацию оборудования и магистральных газопроводов компании; 

соблюдение тарифной политики, утверждаемой Киргизской Стороной в соответствии с 

законодательством Киргизской Республики; 

бесперебойную поставку природного газа для потребителей Киргизской Республики с учетом 

имеющихся технических возможностей и условий для транзита природного газа в Киргизскую Республику;  

гарантированную поставку природного газа для потребителей Киргизской Республики в объемах, 

предусмотренных заключенными контрактами; 

социальную программу в области заработной платы, уровня занятости и использования объектов 

социальной сферы; 

расширение внутреннего рынка сбыта природного газа; 

соблюдение норм законодательства Киргизской Республики, регулирующих защиту окружающей среды. 
Статья 6 

Гарантии инвестиций 

Стороны стремятся создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций. 

Киргизская Сторона гарантирует беспрепятственный перевод за границу платежей в связи с 

инвестициями уполномоченной организации Российской Стороны и ее дочерних обществ на территории 

Киргизской Республики, в частности: 

сумм первоначальных инвестиций уполномоченной организации Российской Стороны и ее дочерних 

обществ и дополнительных сумм для поддержания и увеличения инвестиций; 

доходов, включая дивиденды от деятельности дочерних обществ, после уплаты налоговых платежей в 

соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Киргизской Республики; 

сумм, выплачиваемых в погашение займов, относящихся к инвестициям; 

сумм, полученных уполномоченной организацией Российской Стороны в связи с частичной или полной 
продажей инвестиций; 

компенсации, предусмотренной в настоящей статье. 

Киргизская Сторона гарантирует, что инвестиции уполномоченной организации Российской Стороны и 

ее дочерних обществ и их доходы (суммы, получаемые в результате инвестиций, в частности прибыль, 

дивиденды, проценты, лицензионные и комиссионные вознаграждения, а также любые другие вознаграждения) 

на территории Киргизской Республики пользуются полной и безусловной защитой Киргизской Республики и не 

подлежат экспроприации, национализации за исключением случаев, когда такие меры принимаются в 

общественных интересах в установленном законодательством Киргизской Республики порядке. 

В случае экспроприации, национализации имущества и иного лишения прав и интересов 

уполномоченной организации Российской Стороны и ее дочерних обществ Киргизская Сторона обязуется 

незамедлительно компенсировать стоимость такого имущества, прав и интересов по их полной рыночной 
стоимости в долларах США, определенной независимым оценщиком, но не ниже размера произведенных 

инвестиций и при условии проведения оценки без учета факта экспроприации, национализации или иного 

лишения имущества, прав и интересов и тех негативных последствий, которые такой факт может оказать на 

оценку рыночной стоимости имущества, прав и интересов. 

В случае начала арбитражного разбирательства между Киргизской Стороной и уполномоченной 

организацией Российской Стороны в отношении экспроприации, национализации имущества, прав и интересов, 

в том числе принадлежащих компании или ее правопреемникам, Киргизская Сторона и уполномоченная 

организация Российской Стороны обязуются подчиниться юрисдикции арбитража, которому будут переданы на 

рассмотрение споры, вытекающие из настоящего Соглашения. 

Статья 7 

Стабилизационная оговорка 



                                                     

 
Киргизская Сторона гарантирует, что в течение 25-летнего периода с даты вступления в силу настоящего 

Соглашения права уполномоченной организации Российской Стороны, компании и их соответствующих 

правопреемников, вытекающие из настоящего Соглашения, не подлежат изменениям, изъятиям или 

сокращениям иначе, как по взаимному согласию Сторон. 

Киргизская Сторона гарантирует, что в течение 25-летнего периода с даты подписания настоящего 

Соглашения никакие нормативные правовые акты Киргизской Республики не будут изменять и (или) отменять 

и (или) иным образом ущемлять права уполномоченной организации Российской 

Стороны, компании и их соответствующих правопреемников, в части увеличения финансовых 
обязательств и (или) ухудшения экономического положения компании и ее правопреемников, установлением 

сборов на приобретение иностранной валюты, введением новых или увеличением ставок действующих налогов 

и (или) сборов, имеющих аналогичный эффект, введением любых запретов и (или) ограничений деятельности 

уполномоченной организации Российской Стороны, компании и их соответствующих правопреемников, 

изменением условий пользования земельными участками, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества компании или ее правопреемников, по сравнению с действующими на дату подписания настоящего 

Соглашения, за исключением акцизного налога, налога на добавленную стоимость и взносов в Социальный 

фонд Киргизской Республики. 

Если вопреки вышеизложенному в настоящей статье в 25-летний период с даты подписания настоящего 

Соглашения какой-либо нормативный правовой акт Киргизской Республики будет изменять, отменять или 

иным образом ущемлять права уполномоченной организации Российской Стороны, компании и их 

соответствующих правопреемников по настоящему Соглашению, будут применяться нормы законодательства 
Киргизской Республики, действовавшие на дату подписания настоящего Соглашения. 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения ставка налога на прибыль для компании и ее 

соответствующих правопреемников устанавливается в размере 10 процентов сроком на 25 лет. В случае 

принятия нормативных правовых актов Киргизской Республики, устанавливающих более низкий уровень 

ставки налога на прибыль для неопределенного круга лиц, прибыль компании и ее соответствующих 

правопреемников будет облагаться налогом по пониженной ставке. После окончания указанного периода 

ставка налога на прибыль определяется в соответствии с законодательством Киргизской Республики.  

Статья 8 

Сотрудничество Сторон 

Стороны всемерно расширяют и углубляют сотрудничество в газовой сфере, способствуют дальнейшей 

интеграции и созданию равных условий субъектам хозяйствования. 
Стороны развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям: 

разработка и развитие новых технологий; 

совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

техническое регулирование в газовой отрасли. 

Стороны обмениваются текстами нормативных правовых актов, относящихся к сотрудничеству в рамках 

настоящего Соглашения. 

Каждая Сторона предоставляет другой Стороне имеющуюся в ее распоряжении информацию по всем 

вопросам, связанным с развитием сотрудничества в газовой отрасли, при условии, что такая информация не 

носит конфиденциального характера, и ее предоставление не противоречит законодательству государства 

Стороны, предоставляющей такую информацию. 

Статья 9 

Разрешение споров 
Споры между одной Стороной и хозяйствующими субъектами государства другой Стороны, касающиеся 

применения настоящего Соглашения и выполнения вытекающих из него обязательств, разрешаются путем 

переговоров. Если в течение 6 месяцев в результате таких переговоров спор не будет разрешен, то такой спор 

подлежит разрешению в 

международном арбитражном суде ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в редакции 2010 года. 

Заседание арбитражного суда будет происходить в г. Стокгольме и вестись на русском языке. Решение суда по 

арбитражному спору будет являться окончательным и обязательным для Стороны и хозяйствующих субъектов. 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются 

путем переговоров. 

Если таким способом спор не урегулирован в течение 6 месяцев с даты начала переговоров, то по 
требованию любой Стороны он передается на рассмотрение третейского суда. 

Третейский суд создается для каждого отдельного случая, для чего каждая Сторона назначает по одному 

члену третейского суда в течение 2 месяцев с даты получения уведомления о третейском разбирательстве. 

Эти 2 члена суда в течение месяца с даты своего назначения избирают гражданина третьего государства, 

который с одобрения Сторон назначается председателем третейского суда. 

Если в сроки, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящей статьи, необходимые назначения не 

произведены, при отсутствии иной договоренности любая Сторона может обратиться к председателю 



 
  

 

 

Международного Суда с просьбой произвести такие назначения. Если председатель Международного Суда 

является гражданином государства одной из Сторон или по другим причинам не может выполнить указанную 

просьбу, произвести необходимые назначения предлагается заместителю председателя Международного Суда. 

Если заместитель председателя Международного Суда также является гражданином государства одной из 
Сторон или по другим причинам не может выполнить указанную просьбу, произвести необходимые назначения 

предлагается следующему за ним по старшинству члену Международного Суда, который не является 

гражданином государства ни одной из Сторон. 

Третейский суд выносит свое решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и 

обязательным для Сторон. Каждая Сторона несет расходы, связанные с деятельностью назначенного ею члена 

суда и со своим представительством в третейском разбирательстве. Расходы, связанные с деятельностью 

председателя третейского суда, а также прочие расходы Стороны несут в равных долях. Третейский суд может 

предусмотреть в своем решении, что одна из Сторон будет нести большую долю расходов, и такое решение 

будет обязательным для Сторон. Третейский суд определяет порядок своей работы самостоятельно.  

Статья 10 

Отказ от иммунитетов 
В связи с деятельностью, осуществляемой в рамках реализации настоящего Соглашения, и со спорами, 

связанными с его реализацией, Стороны настоящим безусловно и безотзывно отказываются от любых 

иммунитетов, которыми они пользуются в соответствии с международным правом или законодательством 

какого-либо государства в отношении себя и своей собственности (включая любые доходы, активы и 

имущество). Указанный отказ от иммунитетов включает отказы от иммунитета от юрисдикции национальных 

судов любого государства или международных судебных (арбитражных) инстанций, от иммунитета от 

принудительных мер до вынесения судебного (арбитражного) решения (в том числе таких, как обращение 

взыскания или арест в отношении собственности), от иммунитета от принудительных мер после вынесения 

судебного (арбитражного) решения (в том числе таких, как обращение взыскания, арест и исполнение 

решения). 

Предусмотренный настоящей статьей отказ от иммунитетов не наносит ущерба привилегиям и 
иммунитетам, которыми в соответствии с международным правом пользуются государства Сторон в 

отношении осуществления функций их дипломатических представительств, консульских учреждений, 

представительств при международных организациях или делегаций в органах международных организаций или 

на международных конференциях и относящихся к ним лиц, а также иммунитетам, предоставляемым в 

соответствии с международным правом главам государств. 

Статья 11 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения Сторонами последнего уведомления в 

письменной форме по дипломатическим каналам о выполнении каждой из Сторон внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на 25-летний период. Действие настоящего Соглашения 

автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 1 
год до истечения начального или любого последующего периода не уведомит в письменной форме другую 

Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

До прекращения действия настоящего Соглашения Стороны устанавливают порядок, 

предусматривающий: 

передачу в собственность Киргизской Стороне 100-процентной доли в уставном капитале компании, 

принадлежащих ей газотранспортной системы и магистральных газопроводов, расположенных на территории 

Киргизской Республики, в том числе вновь введенных в эксплуатацию, а также иного имущества, прав и 

интересов, принадлежащих компании; 

компенсацию Киргизской Стороной в пользу уполномоченной организации Российской Стороны 

стоимости указанной доли, имущества, прав и интересов по их полной рыночной стоимости в долларах США 

на дату прекращения действия настоящего Соглашения, определенной независимым оценщиком, при условии 
проведения оценки без учета факта прекращения действия Соглашения и тех негативных последствий, которые 

такой факт может оказать на оценку рыночной стоимости указанных доли, имущества, прав и интересов. 

До установления Сторонами указанного в настоящей статье порядка к деятельности компании 

применяются положения настоящего Соглашения. 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся 

его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом. 

Совершено в г. Москве «26» июля 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском языках, 

имеющих одинаковую силу. 

В случае возникновения разногласий для целей толкования положений настоящего Соглашения будет 

использоваться текст на русском языке. 

 

 



                                                     

 

Центральная Азия 
 

Совместная декларация Президента Республики Казахстан, Президента 

Российской Федерации, Президента Туркменистана и Президента 

Республики Узбекистан о развитии газотранспортных мощностей в 

регионе Центральной Азии 

(Туркменбаши, 12 мая 2007 г.) 
 

Подписана Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым 12 мая 

2007 года в Туркменбаши, а также Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым 9 мая в 

Ташкенте 

В целях реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи, состоявшейся в г.Туркменбаши 12 

мая 2007 года, 

основываясь на совместном заявлении президентов Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Туркменистана и Республики Узбекистан от 1 марта 2002 года, 

придавая большое значение углублению взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли,  

признавая совместную заинтересованность в обеспечении надежной транспортировки возрастающих 

объемов природного газа по территориям Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России, 

с целью развития транспортных мощностей для поставок на внутренние и внешние рынки природного 
газа, в том числе в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Туркменистаном о 

сотрудничестве в газовой отрасли от 10 апреля 2003 года, 

Президент Республики Казахстан, Президент Российской Федерации, Президент Туркменистана и 

Президент Республики Узбекистан решили: 

1. Поручить правительствам Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана и 

Республики Узбекистан в срок до 1 сентября 2007 года подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве 

четырех государств по реконструкции существующей газотранспортной системы и созданию новых мощностей 

для транспортировки природного газа региона Центральной Азии, в котором, в том числе, будут 

предусмотрены разработка технико-экономического обоснования, основные характеристики и сроки 

осуществления проекта, совместные обязательства по созданию благоприятных условий для его экономически 

эффективной реализации, включая обменные поставки газа, а также определены уполномоченные организации. 
2. Правительствам Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана и Республики 

Узбекистан обеспечить реализацию уполномоченными организациями проекта на основе разработанного 

технико-экономического обоснования с первого полугодия 2008 года с учетом положений соглашения, 

упомянутого в пункте 1 настоящей Декларации. 

 

Совместная декларация Президента Республики Казахстан, Президента 

Российской Федерации и Президента Туркменистана о строительстве 

Прикаспийского газопровода 

(Туркменбаши, 12 мая 2007 г.) 
 

Подписана Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым 12 мая 

2007 года в Туркменбаши 

В целях реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи, состоявшейся в г.Туркменбаши 12 

мая 2007 года, 

основываясь на совместном заявлении президентов Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Туркменистана и Республики Узбекистан от 1 марта 2002 года, 

придавая большое значение углублению взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли,  

с целью развития мощностей по транспортировке туркменского природного газа, в том числе в 
соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой 

отрасли от 10 апреля 2003 года, а также казахстанского природного газа, 

Президент Республики Казахстан, Президент Российской Федерации и Президент Туркменистана 

решили: 

1. Поручить правительствам Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана в срок до 1 

сентября 2007 года подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве трех государств в строительстве 

Прикаспийского газопровода, в котором, в том числе, будут предусмотрены разработка технико-



 
  

 

 

экономического обоснования, основные характеристики и сроки осуществления проекта, совместные 

обязательства по созданию благоприятных условий для его экономически эффективной реализации, а также 

определены уполномоченные организации. 

2. Правительствам Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана обеспечить 
реализацию уполномоченными организациями проекта строительства Прикаспийского газопровода на основе 

разработанного технико-экономического обоснования со второго полугодия 2008 года с учетом положений 

соглашения, упомянутого в пункте 1 настоящей Декларации. 

 

 

Европейское направление 
 

Франция 
 

Совместное российско-французское заявление  

о сотрудничестве в сфере энергетики 

(Париж, 10 февраля 2003 г.) 
 

Россия и Франция поддерживают давние и динамично развивающиеся отношения в сфере энергетики. 

Они выражают удовлетворение развитием этих отношений, которые в настоящий момент имеют для обеих 

стран приоритетный характер. В развитие решений Восьмого заседания Российско-Французской Комиссии по 

вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств 18 ноября 2002 г. в Тулузе, Россия и 

Франция договорились об активизации двустороннего энергетического диалога под руководством 

соответствующих министров. 

Отмечая взаимодополняемость экономик двух стран, Россия и Франция считают свой двусторонний 
диалог частью более широкого энергетического диалога Россия - Европейский Союз и будут стремиться к 

обеспечению их взаимосвязи. Обе страны признают важность проектов, представляющих взаимный интерес в 

рамках энергетического диалога Россия - Европейский Союз. 

Констатируя стремление России способствовать обеспечению надежности нефте- и газоснабжения 

Европы, и в частности Франции, они вновь подтверждают свою приверженность долгосрочным контрактам в 

газовой отрасли, которые в будущем будут оставаться эффективным инструментом обеспечения надежности 

газоснабжения. Они выражают удовлетворение, в частности, развитием взаимоотношений между российскими 

и французскими предприятиями в газовой отрасли. 

Россия и Франция намерены развивать сотрудничество в области организации и управления энергетикой, 

которые могли бы осуществляться в форме консалтинга по вопросам реструктуризации, приватизации, 

реорганизации и управления предприятиями дайной отрасли. 

В целях соблюдения интересов России и Франции и достижения реального партнерства между 
энергетическими компаниями обеих стран в рамках действующих и будущих проектов стороны поддерживают 

создание механизмов равноправного участия российских и французских компаний в управлении такими 

проектами (например, через создание совместных предприятий). В этих рамках Россия и Франция желают 

способствовать укреплению сотрудничества между предприятиями топливно-энергетического комплекса обеих 

стран для достижения реального партнерства. 

Россия продолжит усилия по созданию благоприятных условий для привлечения иностранных 

инвестиций и участия иностранных предприятий в развитии российской энергетики. Действуя в 

конструктивном духе, присущем российско-французскому сотрудничеству, стороны выражают 

заинтересованность в привлечении инвестиций французских предприятий в добычу и производство 

углеводородного сырья в России. 

Франция подтверждает готовность своих предприятий, работающих в энергетической отрасли, и 
производителей оборудования и услуг для нефтегазовой промышленности участвовать в данном процессе 

развития инвестирования. 

Стороны с удовлетворением отмечают продолжение разработки и добычи нефти в Ненецком 

Автономном округе на условиях Соглашений о разделе продукции. 

Россия и Франция выражают удовлетворение своим сотрудничеством как в России, так и за еѐ пределами 

в области освоения углеводородных ресурсов с участием российских и французских предприятий. 

Россия принимает к сведению пожелание Франции продолжить процесс ратификации Договора к 

Энергетической хартии. 

Сотрудничество между обеими странами в ядерной области основано на общей позиции в отношении 

роли ядерной энергетики как существенной составляющей в энергетических стратегиях двух стран. В этом 

контексте Россия и Франция подтверждают уверенность в том, что ядерная энергия способна играть важную 

роль в удовлетворении возрастающих потребностей в энергии в мировом масштабе в соответствии с задачами, 



                                                     

 
определенными Киотским протоколом. Они намерены продолжать сотрудничество и партнерство в области 

реакторных технологий, развития замкнутого ядерного топливного цикла и радиационной безопасности. 

Россия и Франция выражают удовлетворение в связи с созданием, в соответствии с принятым на саммите 

в Кананаскисе решением, Рабочей группы по ядерной безопасности стран «Большой восьмерки» в новом 

формате еѐ деятельности, направленной на улучшение международного режима ядерной безопасности и 

усовершенствование ядерных технологий в целях противодействия ядерному терроризму. 

Обе страны подтверждают свое стремление к совместной работе, направленной на решение ядерно-

экологических проблем, использование избыточных оружейных материалов в мирных целях, обеспечение 
безопасного хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов, повышение безопасности действующих 

реакторов. 

Обе страны подчеркивают важность развития двустороннего партнерства в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности и стремятся к укреплению сотрудничества в указанной области. Помимо развития 

программ совместных действий, Россия и Франция будут укреплять институционную базу, в рамках которой 

могли бы осуществляться проекты по энергоэффективности с использованием гибких подходов, заложенных в 

Киотском протоколе. 

Россия и Франция считают необходимым углублять процессы интеграции в области развития 

электроэнергетики, создания единой технологической инфраструктуры электроэнергетики в Европе как основы 

рынка электроэнергии. Они отмечают, что одним из лучших решений для объединения электроэнергетики в 

Европе является синхронизация энергосистем Союза по координации передачи электроэнергии (ИСТЕ) и 

Единой энергетической системы (ЕЭС). Стороны подчеркивают важность развития двустороннего 
сотрудничества в области электроэнергетики, в частности реструктуризации российской электроэнергетики, 

привлечения французского капитала в сооружение ряда российских объектов электроэнергетики. 

Россия поддерживает высказанную французской стороной готовность продолжить работу по взаимному 

обмену технологиями для возможного применения их при строительстве объектов электроэнергетики. 

Франция выражает удовлетворение по поводу высказанного Россией в ходе Саммита по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге намерения о ратификации Киотского протокола. Обе страны договорились о 

развитии энергетического диалога в духе усиления охраны окружающей среды. В связи с этим они будут 

вместе работать над совершенствованием безопасности морских перевозок нефти и нефтепродуктов. 

 

 

  Германия 
 

Совместное российско-германское заявление  

о сотрудничестве в области энергетики 

(Берлин, 8 сентября 2005 г.) 
 

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Федеральный канцлер Федеративной Республики 

Германия Г.Шрѐдер приветствуют достигнутый за последнее время прогресс в сотрудничестве российских и 

германских предприятий в области энергетики. 
Сотрудничество в энергетической сфере имеет важное значение для обеих стран. Россия является самым 

крупным поставщиком энергии для Германии, а Германия – самым крупным импортером энергии из России. 

Обе страны связывает более чем сорокалетняя история успешных отношений в области энергетики. На этой 

основе Россия и Германия намерены и далее укреплять свои отношения в энергетической сфере в духе 

долгосрочного стратегического энергетического партнерства на благо обеих стран и Европы в целом. 

Исходя из чрезвычайно важного значения энергетического комплекса для устойчивого развития, 

стороны подчеркивают необходимость проведения скоординированной политики в области энергетики, 

преследующей в одинаковой мере цель обеспечения бесперебойности поставок, рентабельности и 

экологической чистоты. 

Стороны прилагают совместные усилия, направленные на развитие и использование российских газовых 

ресурсов и на расширение необходимой для этого инфраструктуры трубопроводов. Президент Российской 
Федерации В.В.Путин и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Г.Шрѐдер приветствуют в 

этой связи, в частности, решение российских и германских предприятий совместно реализовать проект 

Североевропейского газопровода, который дополнит и диверсифицирует существующую сеть газопроводов. 

Масштабная совместная деятельность российских и германских предприятий по всех областях 

энергетики служит не только безопасности энергоснабжения Германии. Она также способствует более тесной 

интеграции экономик России и ее европейских партнеров. Углубленное сотрудничество в области разведки и 

добычи, а также сбыта и переработки энергоресурсов выгодно для обеих сторон. Помимо этого важными 

составляющими станут повышение уровня энергоэффективности, расширение использования возобновляемых 



 
  

 

 

источников энергии и содействие использованию возобновляемого сырья с применением передовых 

российских и германских технологий и ноу-хау. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Федеральный канцлер Федеративной Республики 

Германия Г.Шрѐдер подчеркивают, что общей целью является дальнейшее улучшение рамочных условий для 
интенсификации сотрудничества на предпринимательском уровне, в т.ч. с использованием возможностей, 

предусмотренных Киотским протоколом. Важным вкладом в достижение этой цели станет запланированный 

российско-германский энергетический форум. 

Надежное, рентабельное и эффективное энергообеспечение является одним из основных условий для 

стабильного роста мировой экономики. Стороны рассматривают предстоящий в 2006 г. под председательством 

России саммит ведущих экономических держав мира как хорошую возможность обсудить в рамках «Группы 

восьми» долгосрочную стратегию глобальной энергетической безопасности. 

 

Заявление о расширении деловых связей  

Российской Федерации и Федеративной Республики Германия  

в области энергетики 

(Москва, 8 июля 2004 г.) 
 

Развитие газовых ресурсов в России и расширение газовой инфраструктуры имеют ключевое значение в 

деле покрытия дополнительного спроса на рынке природного газа, а также для обеспечения надежности и 

безопасности газоснабжения Федеративной Республики Германия и Европы в целом. Исходя из этого, 

Президент В.В.Путин и Федеральный канцлер Г.Шрѐдер высказываются за углубление связей между 

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия в области газоэнергетики. 

В этой связи Президент В.В.Путин и Федеральный канцлер Г.Шрѐдер приветствуют намерение ОАО 
«Газпром» и «Э.ОН АГ» сотрудничать в совместных предприятиях, прежде всего 

в добыче природного газа и производстве электроэнергии; 

в строительстве газопровода через Балтийское море; 

в расширении инфраструктуры для сбыта российского природного газа в Федеративной Республике 

Германия и в Европе в целом, а также 

в реализации совместных проектов в газовых электростанциях на европейском рынке. 

Президент В.В.Путин и Федеральный канцлер Г.Шрѐдер придают большое значение этому 

сотрудничеству на уровне предприятий. Правительства обеих стран будут тесно сотрудничать в вопросах, 

касающихся этих проектов, и регулярно обмениваться информацией о ходе их реализации с целью насколько 

возможно минимизировать некоммерческие риски, а также содействовать устранению препятствий на 

европейском уровне на пути успешной реализации этих проектов. 
 

 

Южная Европа 
 

Декларация о сотрудничестве в области энергетики 

(Афины, 4 сентября 2006 г.) 
 

Принята Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Республики Болгария 

Георгием Пырвановым и Премьер-министром Греческой Республики Константиносом Караманлисом в Афинах 

4 сентября 2006 года 

Президент Российской Федерации В.В.Путин, Президент Республики Болгарии Г.Пырванов и Премьер-

министр Греческой Республики К.Караманлис провели 4 сентября 2006 года в Афинах встречу, по итогам 

которой согласована настоящая Декларация. 

1. Стороны отмечают ключевое значение энергетики для успешного развития экономики и создания 

благоприятных предпосылок в улучшении качества жизни граждан своих стран и заявляют о своей решимости 

и далее продвигать взаимное сотрудничество в этой области на основе равноправия и взаимной выгоды, 

руководствуясь обязательствами по международным договорам и соглашениям, участниками которых они 
являются, в целях обеспечения эффективного, надежного и экологически безопасного энергоснабжения.  

2. Стороны единодушны в том, что наилучшим способом достижения этих общих целей является 

формирование прозрачных, предсказуемых и эффективных условий для производства и поставок 

энергоносителей, доступа к рынкам их сбыта, инвестиций в мощности по производству и транспортировке 

энергоресурсов, включая их транзит на европейский и мировой рынки. 

3. Стороны сознают возрастающую конкуренцию в мире и отдельных регионах за доступ к 

энергетическим ресурсам и рассматривают свою близость к надежным источникам добычи энергоносителей 



                                                     

 
как естественное конкурентное преимущество их национальных экономик и благоприятную возможность для 

налаживания более тесного взаимодействия в этой сфере. Они будут поощрять дальнейшее развитие диалога и 

обмена мнениями между заинтересованными министерствами, организациями и компаниями своих стран по 

вопросам, касающимся растущей взаимозависимости в области энергетики, безопасности спроса и 

предложения, а также диверсификации источников энергии, транспортных маршрутов и средств 

транспортировки энергоносителей. 

4. Стороны намерены добиваться обеспечения энергетической безопасности в рамках постоянного 

конструктивного диалога, стремясь к функционированию стабильных и эффективных правовых рамок и 
механизмов регулирования, включая обязательства по соблюдению долгосрочных соглашений и контрактов, в 

целях содействия инвестициям во все звенья производственно-сбытовой энергетической цепи. 

Стороны исходят из общего понимания, что для обеспечения надежных и устойчивых энергетических 

потоков в условиях высоких и возрастающих инвестиционных и экологических рисков необходим поиск более 

справедливого способа распределения этих рисков между всеми заинтересованными сторонами, 

задействованными в цепочке добычи, переработки, транспортировки и сбыта энергоресурсов. 

5. Стороны подчеркивают важное значение Меморандума между Правительствами Российской 

Федерации, Республики Болгария и Греческой Республики о сотрудничестве в реализации проекта 

строительства нефтепровода Бургас–Александруполис, подписанного в Софии 12 апреля 2005 года. Этот 

проект будет способствовать повышению энергетической безопасности Европы и сокращению экологических 

рисков, с которыми сопряжена возрастающая нагрузка на традиционные пути транспортировки углеводородов 

и других энергетических ресурсов в регионе. Стороны приняли обязательство ускорить процедуры, 
необходимые для создания международной проектной компании и подписания межправительственного 

соглашения по поддержке проекта строительства нефтепровода Бургас–Александруполис до конца года. 

Помимо того, Стороны договорились предусмотреть в соответствующем межправительственном соглашении 

создание необходимых условий для участников проекта. 

6. В плане диверсификации энергетических источников и транзитных маршрутов снабжения 

международных энергетических рынков, а также повышения надежности энергетической инфраструктуры 

Стороны придают особое значение созданию новых газотранспортных сетей и систем подземного хранения 

газа и будут продолжать рассматривать совместные проекты транспортировки природного газа. Сооружение 

новых газотранспортных сетей будет способствовать наиболее безопасной транспортировке природного газа в 

достаточных количествах от источников производства до пунктов потребления. 

7. Стороны полагают необходимым облегчить приток капитала в производство электроэнергии, в том 
числе для строительства новых, более эффективных, и модернизации существующих электростанций, 

позволяющих шире использовать доступные источники энергии. Стороны считают важными направлениями 

сотрудничества сооружение линий электропередачи, развитие межрегиональной энергетической 

инфраструктуры и облегчение обмена электроэнергией, в том числе в рамках трансграничных и транзитных 

схем, и выступают за формирование конкурентных электроэнергетических рынков, учитывая принятые ими 

международные правила и стандарты. 

8. Стороны договорились принимать активные меры по повышению энергоэффективности и 

энергосбережения в контексте инициатив и программ, реализуемых на национальном, региональном и 

международном уровне. Стороны будут использовать в этих целях в том числе возможности Организации 

Черноморского экономического сотрудничества и Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы. 

9. Стороны будут также принимать меры по обеспечению прозрачности и надлежащего управления в 

энергетическом секторе в целях борьбы с коррупцией. 
10. Стороны подчеркивают свою готовность к совместным действиям по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере, а также по обеспечению безопасности жизненно важной 

энергетической инфраструктуры. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Болгарии и Правительством Греческой 

Республики о сотрудничестве при сооружении и эксплуатации 

нефтепровода Бургас–Александруполис 

(Афины, 15 марта 2007 г.) 

 
Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Болгарии и Правительство Греческой 

Республики, именуемые далее – Сторонами, 

отмечая ключевое значение энергетики для успешного развития экономики своих стран, желая развивать 

сотрудничество в этой области на основе равноправия и взаимной выгоды, стремясь к развитию 

интеграционных процессов и добрососедских отношений, 



 
  

 

 

намереваясь создать надежный и эффективный маршрут транспортировки нефти в целях повышения 

энергетической безопасности стран Европы и сокращения экологических рисков, которые сопряжены с 

возрастающей нагрузкой на традиционные пути транспортировки углеводородов и других энергетических 

ресурсов в регионе, 
руководствуясь Декларацией о сотрудничестве в области энергетики, принятой на встрече 4 сентября 

2006г. в г.Афины Президентом Российской Федерации, Президентом Республики Болгарии и Премьер-

министром Греческой Республики, 

в развитие положений Меморандума о сотрудничестве при реализации проекта нефтепровода Бургас-

Александруполис между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Болгарии и 

Правительством Греческой Республики (г.София, 12 апреля 2005г.), 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Целью настоящего Соглашения является определение направлений сотрудничества Сторон при 

сооружении и эксплуатации нефтепровода Бургас-Александруполис с начальной пропускной способностью 35 

млн. тонн нефти в год и возможностью расширения до 50 млн. тонн нефти в год (далее – Нефтепровод), 
состоящего из: 

нефтеналивного терминала в г.Бургас (Республика Болгария); 

нефтеналивного терминала в г.Александруполис (Греческая Республика); 

магистрального нефтепровода, соединяющего указанные терминалы, с нефтеперекачивающими 

станциями, резервуарными парками и иной необходимой инфраструктурой. 

Указанные объекты и земельные участки, на которых они расположены, являются неотъемлемыми 

частями единой и неделимой транспортной системы. 

Стороны предпримут все возможные усилия для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по 

Нефтепроводу, максимально используя его технические возможности. 

Статья 2 

Стороны оказывают содействие созданию Международной проектной компании, являющейся 
собственником Нефтепровода. 

Международная проектная компания учреждается хозяйствующими субъектами (далее – Участники), 

имеющими следующие доли в уставном (акционерном) капитале Международной проектной компании: 

51 % - российский Участник: общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный 

Консорциум «Бургас-Александруполис»; 

24,5 % - болгарский Участник: акционерное общество «Проектная компания Нефтепровод Бургас-

Александруполис - БГ»; 

24,5 % - греческие Участники: совместное предприятие «XEЛПЕ С.А. – ТРАКИ С.А.» - 23,5 %, греческое 

государство - 1 %. 

После учреждения Международной проектной компании доля каждого из Участников может быть 

отчуждена полностью или частично в пользу нефтедобывающих компаний, заинтересованных в участии в 

Международной проектной компании. Указанное право Участников не может быть отменено в учредительных 
документах Международной проектной компании. 

Стороны принимают во внимание, что такое отчуждение российским, греческим или болгарским 

Участником Международной проектной компании осуществляется по письменному согласованию с 

Российской, Греческой или Болгарской Стороной соответственно. 

На территории Республики Болгарии и Греческой Республики Международной проектной компанией 

будут созданы соответствующие структурные подразделения, а также привлечены на условиях субподряда и с 

учетом экономической эффективности болгарские и греческие компании, не исключая тех, которые являются 

акционерами Международной проектной компании, для обеспечения технической эксплуатации Нефтепровода. 

Статья 3 

При реализации настоящего Соглашения Стороны исходят из того, что: 

место регистрации Международной проектной компании будет определено еѐ Участниками. Местом 
регистрации Международной проектной компании будет являться одно из государств – членов Европейского 

Союза; 

в учредительных документах Международной проектной компании будут закреплены соответствующие 

права еѐ миноритарных акционеров, в том числе связанные с изменением акционерного капитала 

Международной проектной компании, в соответствии с законодательством государства регистрации 

Международной проектной компании; 

наиболее эффективной формой финансирования строительства Нефтепровода является принцип 

проектного финансирования, который рекомендуется Сторонами для использования Международной 

проектной компанией в соответствии с международной практикой. 

Статья 4 

На период проектирования, строительства и эксплуатации Нефтепровода Стороны заключают с 

Международной проектной компанией Соглашение о транзите, в котором определяются условия 



                                                     

 
взаимодействия Международной проектной компании с государствами Сторон, в том числе (но не 

ограничиваясь этим): 

выделение Международной проектной компании Республикой Болгарией и Греческой Республикой 

земельных участков, отвечающих целям и условиям строительства Нефтепровода, и безотзывное 

предоставление Международной проектной компании в отношении указанных земельных участков таких прав, 

которые обеспечивают беспрепятственное осуществление строительства и эксплуатацию Нефтепровода, 

включая все его объекты, указанные в статье 1 настоящего Соглашения; 

установление всех видов налоговых и неналоговых платежей, сборов и компенсаций в пользу 
Республики Болгарии и Греческой Республики, связанных с необходимым количеством транспортируемой по 

их территории нефти, для достижения экономической эффективности проекта; 

подключение к энергосистемам, а также стабильное энергообеспечение Нефтепровода; 

обеспечение свободы транзита нефти без каких-либо задержек и препятствий после ввода в 

эксплуатацию Нефтепровода; 

предоставление благоприятного таможенного режима; 

решение вопросов защиты окружающей среды, а также иных вопросов. 

При определении размеров налоговых и неналоговых платежей, сборов и компенсаций Болгарская и 

Греческая стороны Соглашения о транзите будут исходить из результатов технико-экономического 

обоснования и понимания того, что условия транспортировки по Нефтепроводу должны быть 

конкурентоспособными по сравнению с другими маршрутами транспортировки нефти в регионе. 

Статья 5 
Стороны согласились, что Международная проектная компания с целью обеспечения транспортировки 

нефти по Нефтепроводу заключает соответствующий коммерческий договор(ы) (контракты) с открытым 

акционерным обществом «АК «Транснефть», которое выполняет в том числе (но не ограничиваясь этим) 

следующие функции: 

заключает договоры (контракты) на оказание услуг по транспортировке нефти с грузоотправителями 

(собственниками нефти) от мест добычи нефти до порта Александруполис; 

формирует грузопотоки на всем протяжении маршрута транспортировки; 

осуществляет управление диспетчерскими службами; 

разрабатывает и реализует исполнение графиков подачи и погрузки (разгрузки) танкеров на 

нефтеналивных терминалах и графиков транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов. 

Российская Сторона на основе заявок грузоотправителей – нефтедобывающих компаний обеспечивает 
включение объемов поставок нефти с использованием Нефтепровода в графики транспортировки нефти по 

системе магистральных нефтепроводов, утверждаемые в порядке, определяемом Российской Стороной. 

Право собственности на нефть, транспортируемую с использованием Нефтепровода, сохраняется за 

грузоотправителями в соответствии с положениями соответствующих коммерческих договоров (контрактов). 

Статья 6 

Тариф на услуги по транспортировке нефти по Нефтепроводу, включая услуги по перевалке нефти, 

устанавливается Международной проектной компанией, что является ее исключительной компетенцией.  

Статья 7 

Выбор подрядчика(ов), а также поставщиков материально-технических ресурсов и организаций, 

предоставляющих услуги, необходимых для строительства и эксплуатации Нефтепровода, осуществляется 

Международной проектной компанией на тендерной основе, преимущественно из числа хозяйствующих 

субъектов Сторон, при условии конкурентоспособности поставляемых товаров, работ и услуг, включая морские 
перевозки. 

Стороны поручают соответствующим государственным ведомствам обеспечить упрощенный порядок 

пропуска через границы государств Сторон специалистов, материалов, строительно-монтажной техники и 

оборудования, необходимых для работ по строительству и эксплуатации Нефтепровода, включая все его 

объекты, указанные в статье 1 настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Стороны обеспечивают необходимые условия для беспрепятственного проведения работ по 

строительству и эксплуатации Нефтепровода, оформления Международной проектной компанией всех 

необходимых разрешений и лицензий, в том числе предоставление прав на пользование (отвод) земельными 

участками и на привлечение финансирования, кредитов и оформление обеспечения в пользу кредиторов. 

Статья 9 
В целях повышения экономической эффективности при строительстве и эксплуатации Нефтепровода 

Республика Болгария и Греческая Республика обязуются предоставить Международной проектной компании 

наиболее благоприятный налоговый режим в соответствии с законодательством этих государств, в частности 

предусматривающий: 

освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе оборудования и 

комплектующих, необходимых для проведения работ, связанных со строительством и эксплуатацией 

Нефтепровода, при условии их обратного вывоза; 



 
  

 

 

ускорение процедур возвращения НДС, уплаченного за материалы, услуги и работы, необходимые для 

строительства и эксплуатации Нефтепровода. 

Статья 10 

Принятые после вступления в силу настоящего Соглашения новые законодательные и иные нормативные 
акты государств Сторон, приводящие к увеличению ставки любого налога, сбора, пошлины и иного подобного 

платежа, подлежащего уплате Международной проектной компанией, а также подрядчиками, 

осуществляющими строительство и эксплуатацию Нефтепровода, в сравнении со ставкой любого налога, сбора, 

пошлины и иного подобного платежа, исчисленных на дату вступления в силу настоящего Соглашения, не 

распространяются на Международную проектную компанию и на указанных подрядчиков на период 

строительства, ввода в эксплуатацию и достижения окупаемости Нефтепровода, установленный проектом 

строительства Нефтепровода. 

Положения настоящей статьи распространяются на доходы и операции по реализации работ (услуг) при 

строительстве и эксплуатации Нефтепровода, осуществляемых Международной проектной компанией и 

указанными подрядчиками. 

Статья 11 
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон по другим 

международным договорам, участником которых является ее государство. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам Участников, вытекающим из участия в проекте 

строительства и эксплуатации Нефтепровода. При этом Стороны будут принимать все разумные и допустимые 

меры, направленные на обеспечение надлежащего выполнения Участниками своих обязательств в рамках 

строительства и эксплуатации Нефтепровода. 

Статья 12 

Стороны назначают уполномоченные органы по координации и наблюдению за выполнением 

настоящего Соглашения и Соглашения о транзите, указанного в статье 4 настоящего Соглашения: 

от Российской Стороны – Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 

от Болгарской Стороны – Министерство регионального развития и благоустройства Республики 
Болгарии; 

от Греческой Стороны – Министерство развития Греческой Республики. 

В случае изменения уполномоченных органов Стороны информируют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 13 

Разногласия в толковании и применении положений настоящего Соглашения, которые не могут быть 

устранены путем консультаций между уполномоченными органами, будут разрешаться путѐм переговоров 

между Сторонами с оформлением соответствующих протоколов. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая Сторона может выйти из 

настоящего Соглашения после достижения окупаемости Нефтепровода. 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения депозитарием на 
хранение последней ратификационной грамоты. 

Положения статей 1 – 5, 12, 13 настоящего Соглашения временно применяются с даты его подписания. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Правительство Российской Федерации. 

Совершено в г.Афины 15 марта 2007 г. в трех экземплярах, каждый на русском, болгарском, греческом и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при 

толковании положений Соглашения будет использоваться текст на английском языке. 

 

Заявление председателя энергетического саммита Юго-Восточной Европы  

(Загребская декларация) 

(Загреб, 24 июня 2007 г.) 
 

По инициативе Президента Республики Хорватия Степана Месича в Загребе состоялась встреча Высоких 

представителей группы государств Юго-Восточной Европы, в которой приняли участие президенты Траян 

Бэсеску, Филип Вуянович, Альфред Моисиу, Георгий Пырванов, Небойша Радманович, Борис Тадич, Бранко 

Црвенковский, министр Жига Турк и заместитель министра Анастасиос Нерандзис. Вместе с Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным они рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в области 

энергетики, в том числе обеспечение регионального рынка энергоресурсами и доступ к рынкам сбыта, исходя 
из возрастающего значения этих вопросов в современном мире. 

Советник директората традиционных источников энергии Европейской комиссии Кристобал Бургос 

Алонсо присутствовал на встрече в качестве наблюдателя. 

Обмен мнениями основывался на осознании важной роли стран, располагающих энергетическими 

ресурсами и выступающих в качестве экспортеров углеводородного сырья, нефтепродуктов или 



                                                     

 
электроэнергии, и надежного спроса в странах-потребителях энергии в контексте усилий по обеспечению 

устойчивого экономического развития и в конечном счете - улучшения качества жизни граждан стран Юго-

Восточной Европы и России, а также других стран мира - как развитых, так и развивающихся. 

Желая путем формулирования определенных принципов на региональном уровне внести свой вклад в 

разработку основных положений глобальной энергетической безопасности и оказать содействие усилиям по 

стабильному функционированию энергетических рынков, Высокие представители 

согласились о следующем: 

1. В условиях рыночной экономики энергия является товаром, хотя и специфическим, и в соответствии с 
законами свободного рынка  этот товар должен быть доступным всем заинтересованным сторонам на данном 

рынке на коммерческих и конкурентных условиях при соблюдении принципов открытости, прозрачности и 

эффективности. 

2. В условиях свободного рынка не должны устанавливаться никакие искусственные барьеры для 

доступа к энергии и распределительным сетям. Соответствующие нормативно-правовые акты должны быть 

нацелены на обеспечение верховенства закона в этой области. 

3. Страны-производители и страны-потребители энергии, а также страны-транзитеры не должны 

использовать энергию или энергоресурсы в качестве средства достижения политических целей для оказания 

политического или иного давления.* 

4. Все заинтересованные страны в условиях полной прозрачности и на коммерческой основе должны 

иметь равные возможности и права для осуществления капиталовложений в энергетические проекты в 

соответствии с национальным законодательством, в том числе на основе долгосрочных контрактов. 
5. Принимая во внимание, что энергетический рынок зависит от долгосрочных инвестиций в 

производство углеводородов и в распределительные сети, страны региона будут прилагать усилия по 

согласованию своей энергетической политики и поощрять совместные капиталовложения в новые источники 

энергии и в возобновление старых, а также в проекты транспортировки и транзита энергоносителей на 

европейский рынок, независимо от страны их происхождения. 

6. Создание регионального рынка, призванного обеспечить поставки энергоносителей по приемлемым 

ценам, поощрять инвестиции и рыночную конкуренцию, является важным шагом в направлении будущей 

интеграции в европейский внутренний рынок. 

7. Разведка, добыча и использование энергоресурсов не должны создавать угрозу стабильности и 

сохранности окружающей среды, в связи с чем необходимо расширить меры, касающиеся экологической 

ответственности и охраны окружающей среды, и поощрять шаги по  строгому соблюдению установленных 
природоохранных правил, в том числе в интересах решения проблемы изменения климата. 

8. Строительство и использование нефте- и газопроводов, а также все другие способы транспортировки и 

снабжения энергоносителями и энергией, должны осуществляться таким образом, чтобы оптимально учесть с 

одной стороны необходимость обеспечения бесперебойных поставок и возможность беспрепятственного 

доступа к рынкам сбыта, а с другой – необходимость защиты природы как основы существования человечества. 

9. Государства Юго-Восточной Европы, как страны-импортеры энергоресурсов и энергии, развивающие 

наряду с этим и собственные источники энергии, в соответствии со своими  национальными стратегиями и 

интересами развития регионального и европейского сотрудничества, а также с учетом важности 

диверсификации источников энергии и  поставок энергоносителей продолжат свое участие в расширении сети 

нефте- и газопроводов, приносящих пользу всем странам, которые они связывают. 

10. Интенсификация мер и усилий, направленных на проведение исследований и расширение 

использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, в частности биоэнергии, солнечной 
энергии и ветровой энергии, должна стать долгосрочным ориентиром и ключевым пунктом глобальной 

энергетической безопасности с целью достижения баланса между потребностями развития, охраны 

окружающей среды и обеспечения благотворных условий для жизни всех жителей Земли. 

11. Использование ядерной энергии способствует сокращению выбросов так называемых парниковых 

газов и имеет также другие выгоды, но содержит также потенциальные риски. К настоящему моменту еще не 

сложились условия для прекращения ее использования. Форсированное сворачивание использования ядерной 

энергии могло бы иметь серьезные негативные последствия для экономического развития и политической 

стабильности ряда стран. Необходимо уделять максимальное внимание физической безопасности объектов 

ядерной энергетики и безопасному долгосрочному хранению ядерных отходов. 

12. Страны региона будут поощрять меры по повышению энергоэффективности и энергосбережения за 

счет инициатив, реализуемых на национальном, региональном и международном уровне, включая возможное 
подписание международного соглашения  по энергоэффективности. 

13. Итоговая декларация саммита «Группы восьми», состоявшегося в Санкт-Петербурге в июле 2006 года, 

заключительные выводы саммита «Группы восьми», состоявшегося в Хайлигендамме в 2007 году, выводы 

Совета Европы, одобренные в марте 2007 года, основополагающие принципы недавно созданного 

Энергетического сообщества, соответствующие инициативы Организации Объединенных Наций, Организации 

Черноморского экономического сотрудничества и других региональных организаций и институтов, равно как и 



 
  

 

 

специальные встречи Высоких представителей отдельных групп государств имеют особое значение в 

разработке и определении глобальной энергетической безопасности и стратегии охраны окружающей среды. 

14. Глобальная энергетическая безопасность и стратегия охраны окружающей среды могут 

разрабатываться и успешно осуществляться лишь согласованными и совместными усилиями всех 
заинтересованных государств мира. В этой связи Высокие представители стран Юго-Восточной Европы и 

Российской Федерации подтверждают готовность к проведению в будущем встреч по вышеупомянутым 

вопросам по мере необходимости в этом же составе или в более широком формате. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве при создании 

газопровода для транзита природного газа через территорию Республики 

Болгарии 

(София, 18 января 2008 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Болгарии, далее именуемые 

Сторонами,  

стремясь содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в обеспечении стабильных поставок 

природного газа из Российской Федераций в Республику Болгарию, а также его транзита в третьи страны ,| 

учитывая существующие договоренности о транзите и поставке природного газа с территории 

Российской Федерации по действующим газопроводам в Республику Болгарию, 

учитывая исключительно важное значение Республики Болгарии как транзитной страны при 

транспортировке природного газа с территории Российской Федерации на юго-восток Европы, 

в целях повышения энергетической безопасности России и Болгарии, а также других стран Европы путем 

диверсификации маршрутов поставки природного газа на европейские рынки, 
поддерживая создание новой газопроводной системы из России через акваторию Черного моря и 

территорию Республики Болгарии для транзита и поставок природного газа в другие страны Европы, а также 

дополнительных поставок в Болгарию, 

желая создать условия для проектирования, строительства и эксплуатации указанной газопроводной 

системы в соответствии с законодательством государств Сторон и международными соглашениями, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Болгария, 

понимая, что создание данной системы не исключает реализации любых других проектов по 

транспортировке газа в Европе, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины означают следующее: 

"газопроводная система" - новая газопроводная система из Российской Федерации через акваторию 

Черного моря, территорию Республики Болгарии, а также территории третьих стран для транзита и поставок 
природного газа; 

"морской участок" - участок газопроводной системы, начинающийся на территории Российской 

Федерации и проходящий через акваторию Черного моря до соединения с газопроводом; 

"газопровод" - участок газопроводной системы на территории Республики Болгарии до соединения с 

морским участком; 

"учредители" - открытое акционерное общество "Газпром" (Российская Федерация) и акционерное 

общество "Булгаргаз холдинг" (Республика Болгария); 

"Компания" - общество, созданное для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации 

газопровода, являющееся его собственником; 

"технико-экономическое обоснование" - исследования, направленные на определение технической, 

экономической и финансовой возможности осуществления строительства газопровода. 
Перечень терминов может быть дополнен по соглашению Сторон и оформлен отдельным протоколом. 

Статья 2 

Стороны оказывают содействие учредителям в создании Компании. Место регистрации Компании - 

Республика Болгария. 

Газопровод, а также другое имущество и объекты, создаваемые и (или) приобретаемые Компанией в 

процессе хозяйственной деятельности, являются ее собственностью. 

Указанная собственность Компании не может быть экспроприирована, национализирована или 

подвергнута мерам, равным по последствиям экспроприации или национализации. 

Статья 3 

1. Учредители имеют следующие доли в уставном капитале Компании: 

российский учредитель — 50 процентов; 

болгарский учредитель — 50 процентов. 



                                                     

 
2. До учреждения Компании все согласованные расходы, связанные с ее деятельностью, учредители 

несут в соответствии с долями, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 

После учреждения Компании каждый из учредителей самостоятельно обеспечивает финансирование 

деятельности Компании в соответствии со своей долей в уставном капитале Компании без обязательств 

предоставления государственных гарантий. Компания и ее учредители предпримут необходимые действия по 

осуществлению строительства газопровода на принципах проектного финансирования. 

Статья 4 

Стороны исходят из того, что газопровод имеет пропускную способность 31 млрд. кубических метров 
природного газа в год и состоит из линейной части, компрессорных станций, а также иной необходимой для 

функционирования газопровода инфраструктуры. Конкретные параметры газопровода и необходимой 

инфраструктуры будут уточнены по результатам технико-экономического обоснования. | 

Газопровод проектируется, строится и эксплуатируется в соответствии с экологическими нормами 

законодательства Республики Болгарии. 

Маршрут газопровода, в том числе географические точки его входа и выхода на территории Республики 

Болгарии, согласовываются учредителями и подлежат одобрению Болгарской Стороной в установленном 

порядке, но не позднее чем через 3 месяца со дня получения предложения от учредителей. 

Российский учредитель обеспечит дополнительные поставки природного газа из Российской Федерации 

в Республику Болгарию по газопроводной системе на рыночных условиях. 

Статья 5 

Каждая из Сторон содействует сооружению и эксплуатации газопроводной системы на территории и 
континентальном шельфе своего государства.  

Стороны предпримут действия по заключению двусторонних соглашений, а в последствии - 

многостороннего соглашения (меморандума) с государствами, через территории которых будет проходить 

газопроводная система, по вопросам сооружения и эксплуатации газопроводной системы. 

Статья 6 

Стороны предпримут возможные усилия для предоставления газопроводной системе статуса проекта 

трансъевропейской энергетической сети, с тем чтобы использовать все преимущества, получаемые подобными 

газотранспортными проектами. 

Статья 7 

Стороны оказывают содействие компании, создаваемой в целях строительства и эксплуатации морского 

участка газопроводной системы, в согласовании с третьими государствами вопросов, связанных с этим 
строительством и эксплуатацией. 

Российский учредитель оказывает содействие включению болгарского учредителя в качестве участника 

упомянутой компании на недискриминационных условиях, подлежащих согласованию с ее участниками. 

Статья 8 

Функции оператора газопровода осуществляются Компанией. Тариф на услуги по транспортировке газа 

по газопроводу устанавливается Компанией, что является ее исключительной компетенцией. 

Стороны исходят из того, что тариф должен обеспечивать безубыточную реализацию проекта 

Газопровода с разумной нормой прибыли и целевым сроком окупаемости до 15 лет. 

Статья 9 

Права на использование мощностей газопровода принадлежат Компании. 

С целью обеспечения рентабельности газопровода российский учредитель обеспечивает полное 

использование всех мощностей газопровода посредством заключения долгосрочного договора между 
Компанией и российским учредителем или назначенной им компанией на использование всех мощностей 

газопровода, предусматривающего, в том числе, условие "транспортируй или плати". 

Права на использование мощностей газопровода полностью или частично могут быть предоставлены 

третьей стороне. 

Статья 10 

Болгарская Сторона гарантирует беспрепятственный и в полном объеме транзит газа по газопроводу в 

соответствии с заключаемыми договорами (контрактами). 

Статья 11 

Стороны оказывают поддержку учредителям, а также создаваемой ими Компании в получении в 

установленном порядке всех необходимых разрешений, связанных с проектированием и строительством 

газопровода, а также поставками необходимых машин и оборудования, осуществлением строительно-
монтажных работ и других услуг. 

Выбор подрядчика (подрядчиков), а также поставщиков материально-технических ресурсов и 

организаций, предоставляющих услуги, необходимые для строительства и эксплуатации газопровода, 

осуществляется Компанией на конкурсной основе. При прочих равных условиях преимущество отдается 

хозяйствующим субъектам государств Сторон. 

Стороны поручают соответствующим государственным органам обеспечить согласно действующему 

законодательству упрощенный порядок пропуска через границы государств Сторон специалистов, материалов, 



 
  

 

 

строительно-монтажной техники и оборудования, необходимых для работ по строительству и эксплуатации 

газопровода. 

Статья 12 

Болгарская сторона через предоставление газопроводу статуса объекта национального значения, а также 
путем использования других норм, предусмотренных законодательством Республики Болгарии, обеспечивает 

условия для приобретения Компанией прав на земельные участки на территории Болгарии, отвечающие целям 

и условиям строительства газопровода, а также такие права в отношении указанных земельных участков, 

которые обеспечивают беспрепятственное осуществление строительства и эксплуатации газопровода. 

Статья 13 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств обеспечивают необходимые условия для 

беспрепятственного проведения 

работ по строительству и эксплуатации газопровода, а также оформления Компанией всех разрешений и 

лицензий. 

Статья 14 

В целях повышения экономической эффективности при строительстве и эксплуатации газопровода 
Болгарская Сторона обязуется предоставить Компании наиболее благоприятный налоговый режим в 

соответствии с законодательством своего государства, в частности предусматривающий: 

освобождение от обеспечения в условиях режима временного ввоза оборудования и комплектующих, 

необходимых для проведения работ, связанных со строительством и эксплуатацией газопровода, при условии 

их обратного вывоза; 

ускорение процедур возвращения налога на добавленную стоимость, уплаченного за материалы, услуги и 

работы, необходимые для строительства и эксплуатации газопровода. 

Статья 15 

Налогообложение деятельности Компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в проекте 

в рамках настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством государства каждой из 

Сторон, на территории которого осуществляется эта деятельность. 
В случае внесения в законодательство государства Стороны, на территории которого находится 

газопровод, изменений, приводящих к ухудшению условий налогообложения Компании, учредителей и 

подрядчиков, принимающих участие в проекте в рамках настоящего Соглашения, налогообложение Компании, 

учредителей и подрядчиков, принимающих участие в проекте, на период участия в проектировании, 

строительстве и эксплуатации газопровода до достижения срока окупаемости проекта будет осуществляться в 

соответствии с законодательством государства этой Стороны, действовавшим на дату подписания настоящего 

Соглашения. 

Под ухудшением условий налогообложения для целей настоящего Соглашения понимается введение 

(установление) новых налогов, сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей, повышение налоговых 

ставок, размеров сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей. 

Положения настоящей статьи применяются исключительно в отношении налогообложения деятельности, 

связанной с проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода. 
Статья 16 

Стороны исходят из того, что Компания выполнит технико-экономическое обоснование проекта 

строительства газопровода в срок не более 18 месяцев со дня учреждения Компании и начнет его строительство 

не позднее 24 месяцев с момента завершения выполнения технико-экономического обоснования в зависимости 

от его результатов. 

Статья 17 

Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 

от Болгарской Стороны - Министерство экономики и энергетики Республики Болгарии. 

В случае изменения своих уполномоченных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 
Статья 18 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон своих 

обязательств, либо разногласий по настоящему Соглашению уполномоченные органы Сторон проводят 

соответствующие консультации, в целях принятия взаимоприемлемых решений по преодолению возникших 

обстоятельств либо разногласий и обеспечению выполнения настоящего Соглашения. 

Разногласия между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, 

которые не могут быть устранены путем консультаций между уполномоченными органами, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, с оформлением соответствующих протоколов. 

Статья 19 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон по другим 

международным договорам, участником которых является соответствующее государство. 



                                                     

 
Стороны не несут ответственности по обязательствам Компании и учредителей, вытекающим из участия 

в проектировании, финансировании, строительстве и эксплуатации газопровода. Каждая Сторона принимает 

разумные и допустимые меры, направленные на обеспечение надлежащего выполнения Компанией и 

учредителями своих обязательств в рамках строительства и эксплуатации газопровода. 

Статья 20 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после получения Сторонами последнего уведомления в 

письменной форме по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 30 лет. 
2. По окончании этого срока настоящее Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не позднее 9 месяцев до истечения 

соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. Такое уведомление в письменном виде 

передается по дипломатическим каналам. 

3. Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. Любые изменения 

настоящего Соглашения вступают в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнения обязательств, 

предусмотренных договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его 

действия. 

5. Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания за исключением Статьи 15. 

Совершено в г. София «18» января 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском, болгарском и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при 
толковании положений настоящего Соглашения будет использоваться текст на английском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в нефтегазовой 

отрасли 

(Москва, 25 января 2008 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Сербии, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь содействовать повышению энергетической безопасности на основе обеспечения стабильных 

поставок газа и нефти из Российской Федерации в Республику Сербию, их транзита в третьи страны, а также 

производства нефтепродуктов на территории Республики Сербии и их реализации, 

в целях взаимовыгодного сотрудничества в развитии нефтегазовой отрасли двух стран, 

желая создать благоприятные условия для проектирования, финансирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации объектов газовой и нефтяной отраслей на территории Республики Сербии, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны содействуют проектированию, строительству и эксплуатации объектов при реализации 

следующих проектов: 
в рамках создаваемой магистральной газопроводной системы из Российской Федерации через Черное 

море, территории третьих стран и Республики Сербии для транзита и поставок природного газа в другие страны 

Европы (далее - газопроводная система) создание на территории Республики Сербии участка газопроводной 

системы (далее - газопровод); 

создание подземного хранилища газа на базе истощенного газового месторождения Банатский Двор, 

расположенного в 60 километрах на северо-восток от г. Нови Сад (Республика Сербия); 

реконструкция и модернизация технологического комплекса, 

принадлежащего акционерному обществу "Нефтяная Индустрия Сербии" (Республика Сербия). 

Статья 2 

В целях реализации проектов газопровода и подземного хранилища газа Стороны оказывают содействие 

в создании соответствующих компаний. Участниками компаний являются от Российской Федерации открытое 
акционерное общество «Газпром» или назначенные им аффилированные лица и от Республики Сербии 

государственное предприятие «Сербиягаз» (далее — участники). 

Участники компаний согласовывают место их регистрации. 

Инфраструктурные, производственные и иные объекты и другое имущество, создаваемое, 

модернизируемое и (или) приобретаемое компаниями в процессе хозяйственной деятельности в рамках каждого 

из проектов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, являются собственностью этих компаний.  

Собственность компаний не может быть экспроприирована, национализирована или подвергнута мерам, 

равным по последствиям экспроприации или национализации. 

Статья 3 



 
  

 

 

1. Участники имеют следующие доли в уставном капитале каждой из компаний: 

российский участник - не менее 51 процента; 

сербский участник - не более 49 процентов. 

2. До учреждения компаний все согласованные участниками расходы, связанные с их деятельностью, 
участники несут в соответствии с долями, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 

После учреждения компаний каждый из участников самостоятельно обеспечивает финансирование 

деятельности компаний в соответствии со своей долей в их уставном капитале. 

3. Без ущерба для соблюдения пункта 1 настоящей статьи в компании могут привлекаться новые 

акционеры с соответствующим перераспределением долей. 

Статья 4 

Газопровод имеет пропускную способность не менее 10 млрд. кубических метров природного газа в год 

и состоит из линейной части, компрессорных станций, а также иной необходимой для функционирования 

газопровода инфраструктуры. 

Маршрут газопровода, в том числе географические точки его входа и выхода на территории Республики 

Сербии, а также проектная пропускная способность согласовываются участниками. 
Участники рассмотрят возможность увеличения объемов поставок природного газа из Российской 

Федерации в Республику Сербию с использованием газопроводной системы. Конкретные объемы, условия и 

сроки таких поставок природного газа определяются в соответствующих контрактах. 

Статья 5 

Стороны предпримут возможные усилия для предоставления газопроводной системе статуса проекта 

трансъевропейской энергетической сети, с тем чтобы использовать все преимущества, получаемые подобными 

газотранспортными проектами. 

Статья 6 

Сербская Сторона гарантирует беспрепятственный и в полном объеме транзит газа по газопроводу в 

соответствии с заключаемыми договорами (контрактами). 

Статья 7 
Подземное хранилище газа, указанное в статье 1 настоящего Соглашения, характеризуется следующими 

показателями: 

активный объем - не менее 300 млн. кубических метров газа; 

производительность отбора - не менее 1,6 млн. кубических метров в сутки. 

Участники уточнят характеристики подземного хранилища газа после проведения необходимых 

изысканий. 

Статья 8 

Функции операторов по газопроводу и подземному хранилищу газа осуществляются соответствующими 

компаниями, созданными для реализации проектов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения. 

Тарифы на услуги по транспортировке и по закачке, хранению и отбору газа устанавливаются 

соответствующими компаниями, что является их исключительной компетенцией. 

Права на использование всех мощностей газопровода и подземного хранилища газа принадлежат 
российским участникам. 

Статья 9 

В целях реализации проекта реконструкции и модернизации технологического комплекса акционерного 

общества «Нефтяная Индустрия Сербии» Сербская Сторона продает открытому акционерному 

обществу «Газпром» или назначенному им аффилированному лицу 51-процентную долю участия в 

акционерном обществе «Нефтяная Индустрия Сербии» на согласованных ими условиях, исходя из того, что 

акционерному обществу «Нефтяная Индустрия Сербии» принадлежит имущество, находящееся в его 

собственности на 31 декабря 2007 г., в том числе (но не ограничиваясь этим) объекты по добыче, производству, 

переработке, транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. 

Статья 10 

Стороны оказывают поддержку участникам и создаваемым ими компаниям в получении в 
установленном порядке всех необходимых разрешений, связанных с реализацией указанных в статье 1 

настоящего Соглашения проектов, а также поставками необходимых машин и оборудования, осуществлением 

строительно-монтажных работ и других услуг. 

Выбор подрядчика (подрядчиков), а также поставщиков материально-технических ресурсов и 

организаций, предоставляющих услуги, необходимые для реализации этих проектов, осуществляется 

компаниями и акционерным обществом «Нефтяная Индустрия Сербии» на конкурсной (тендерной) основе. При 

прочих равных условиях преимущество отдается хозяйствующим субъектам государств Сторон.  

Стороны поручают соответствующим государственным органам обеспечить согласно законодательству 

государств Сторон упрощенный порядок пропуска через границы государств Сторон специалистов, 

материалов, строительно-монтажной техники и оборудования, которые необходимо для реализации указанных 

проектов. 



                                                     

 
Стороны в соответствии с законодательством своих государств обеспечивают необходимые условия для 

беспрепятственного проведения работ по реализации указанных проектов, а также оформления всех 

разрешений и лицензий. 

Статья 11 

Сербская Сторона для реализации проектов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, обеспечивает: 

выделение земельных участков, отвечающих целям и условиям реализации упомянутых проектов, и 

безотзывное предоставление в отношении указанных земельных участков таких прав, которые обеспечивают 

беспрепятственную реализацию этих проектов; 
надежное и устойчивое энергоснабжение проектов; 

предоставление благоприятного таможенного и налогового режима; 

сохранение до завершения реконструкции и модернизации технологического комплекса акционерного 

общества «Нефтяная Индустрия Сербии» действующих требований к качеству выпускаемых продуктов 

нефтепереработки. 

Статья 12 

В целях повышения экономической эффективности при реализации указанных в статье 1 настоящего 

Соглашения проектов Сербская Сторона обязуется предоставить компаниям наиболее благоприятный 

налоговый режим в соответствии с законодательством своего государства. 

Сербская Сторона рассмотрит возможность освобождения от налога на добавленную стоимость за 

материалы, услуги и работы, необходимые для реализации проектов, указанных в статье 1 настоящего 

Соглашения, до достижения срока их окупаемости. 
Статья 13 

Налогообложение деятельности компаний, акционерного общества «Нефтяная Индустрия Сербии», 

участников и подрядчиков, принимающих 

участие в проектах, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 

законодательством государства Стороны, на территории которого осуществляется эта деятельность. 

В случаях внесения в законодательство Республики Сербии изменений, приводящих к ухудшению 

условий налогообложения компаний, акционерного общества «Нефтяная Индустрия Сербии», участников и 

подрядчиков, принимающих участие в указанных проектах, налогообложение таких компаний, акционерного 

общества «Нефтяная Индустрия Сербии», участников и подрядчиков на период участия в проектировании, 

строительстве и эксплуатации газопровода и подземного хранилища газа, а также в реконструкции и 

модернизации технологического комплекса акционерного общества «Нефтяная Индустрия Сербии» до 
достижения срока окупаемости этих проектов будет осуществляться в соответствии с законодательством 

Республики Сербии, действовавшим на дату подписания настоящего Соглашения. 

Под ухудшением условий налогообложения для целей настоящего Соглашения понимается введение 

(установление) новых налогов, сборов, пошлин и (или) иных аналогичных платежей, повышение налоговых 

ставок, размеров сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей. 

Положения настоящей статьи применяются исключительно в отношении налогообложения деятельности 

по реализации указанных проектов. 

Статья 14 

Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 

от Сербской Стороны - Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Республики 

Сербии. 
В случае изменения своих уполномоченных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 15 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон своих 

обязательств, либо разногласий уполномоченные органы Сторон проводят консультации в целях принятия 

взаимоприемлемых решений по преодолению возникших обстоятельств либо разногласий и обеспечению 

выполнения настоящего Соглашения. 

Разногласия между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, 

которые не могут быть устранены путем консультаций между уполномоченными органами, будут разрешаться 

путем переговоров между Сторонами с оформлением протоколов. 

Статья 16 
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон по другим 

международным договорам, участником которых является Стороны. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам компаний и участников, вытекающим из участия в 

проектах, указанных в статье 1 настоящего Соглашения. Каждая Сторона принимает меры, направленные на 

обеспечение надлежащего выполнения компаниями и участниками своих обязательств в рамках этих проектов. 

Статья 17 



 
  

 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после получения Сторонами последнего уведомления в 

письменной форме по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 30 лет. 

2. По окончании этого срока настоящее Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие 
5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не позднее 9 месяцев до истечения 

соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. Такое уведомление в письменной форме 

передается по дипломатическим каналам. 

3. Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. Любые изменения 

настоящего Соглашения вступают в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнения обязательств, 

предусмотренных договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его 

действия. 

5. Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания. 

Совершено в г.Москва «25» января 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и сербском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при толковании положений 
настоящего Соглашения будет использоваться текст на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при создании и 

эксплуатации газопровода на территории Греческой Республики 

(Москва, 29 апреля 2008 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Греческой Республики, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

стремясь к развитию взаимовыгодного сотрудничества в целях обеспечения на долгосрочной основе 

стабильных поставок природного газа из Российской Федерации в Греческую Республику, а также его транзита 

в другие страны, 

желая содействовать повышению энергетической безопасности стран Европы путем диверсификации 

маршрутов транспортировки природного газа на европейские рынки, в том числе через территорию Греческой 

Республики, 

поддерживая создание новой газопроводной системы для транзита и поставок природного газа в Европу, 

включая Грецию, из Российской Федерации через акваторию Черного моря, в том числе через территорию 

Греческой Республики, 

желая создать условия для проектирования, строительства, функционирования и эксплуатации указанной 
газопроводной системы в соответствии с законодательством государств Сторон и международными 

соглашениями, участниками которых являются Российская Федерация и Греческая Республика, 

учитывая выполнение Сторонами обязательств, содержащихся в ранее заключенных между ними 

межправительственных документах в газовой сфере; 

с учетом Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Греческой 

Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 30 июня 1993 г. и Конвенции между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Греческой Республики об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал 

от 26 июня 2000 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"газопроводная система" - новая газопроводная система для транзита и поставок природного газа из 

Российской Федерации через акваторию Черного моря и территории других стран; 

"газопровод" - часть газопроводной системы, проходящая через территорию Греческой Республики для 

вышеупомянутых целей транспортировки природного газа; 

"проект" - проектирование, строительство и эксплуатация газопровода; 

"учредители" - открытое акционерное общество "Газпром" (Российская Федерация) и акционерное 

общество "ДЭСФА" (Греческая Республика); 

"компания" - общество, созданное для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации 

газопровода, являющееся его собственником; 

"технико-экономическое обоснование" - исследования, 

направленные на определение технической, экономической и финансовой возможности осуществления 
строительства газопровода. 

Статья 2 



                                                     

 
Стороны оказывают содействие в создании компании. Место регистрации компании определяют ее 

учредители, отдавая предпочтение при прочих равных условиях Греческой Республике. 

Газопровод, а также другое имущество и объекты, создаваемые и (или) приобретаемые компанией в 

процессе хозяйственной деятельности, являются ее собственностью. 

Указанная собственность компании не может быть экспроприирована, национализирована или 

подвергнута мерам, равным по последствиям экспроприации или национализации. 

Статья 3 

1. Учредители имеют следующие доли в уставном капитале компании: 
российский учредитель - 50 процентов; греческий учредитель - 50 процентов. 

2. До учреждения компании учредители несут в соответствии с их долями, указанными в пункте 1 

настоящей Статьи, все согласованные расходы, которые связанны с проектом, и возмещаются компанией после 

еѐ учреждения. 

После учреждения компании каждый из учредителей самостоятельно обеспечивает финансирование 

деятельности компании в соответствии со своей долей в уставном капитале компании без обязательств 

предоставления государственных гарантий. Компания и ее учредители предпримут необходимые действия по 

осуществлению строительства газопровода на принципах проектного финансирования. 

3. Без ущерба для соблюдения пункта 1 настоящей статьи в компанию могут привлекаться новые 

акционеры. Решения, связанные с этим, учредители будут принимать совместно на основе принципов 

корпоративного управления. 

Статья 4 
Стороны исходят из того, что газопровод имеет пропускную способность около 10 млрд. кубических 

метров природного газа в год и состоит из линейной части, компрессорных станций, а также иной необходимой 

для функционирования газопровода инфраструктуры. Конкретные параметры газопровода и необходимой 

инфраструктуры будут уточнены по результатам технико-экономического обоснования. 

Газопровод проектируется, строится и эксплуатируется в соответствии с экологическими нормами, 

определенными законодательством Греческой Республики. 

Маршрут газопровода, в том числе географические точки его входа с территории Республики Болгарии и 

выхода на территории Греческой Республики, согласовываются учредителями. 

Российский учредитель рассмотрит возможность увеличения объемов поставок природного газа из 

Российской Федерации с использованием газопроводной системы на рыночных условиях как для целей 

транзита, так и с учетом потребностей Греческой Республики. 
Статья 5 

Каждая из Сторон содействует сооружению, функционированию и эксплуатации газопроводной системы 

на территории и континентальном шельфе своего государства. 

Статья 6 

Функции оператора газопровода осуществляются компанией. 

Тариф на услуги по транспортировке газа по газопроводу устанавливается компанией. Указанная 

компетенция компании не может быть ограничена. 

Права на использование мощностей газопровода принадлежат компании. 

Права на использование мощностей газопровода полностью или частично могут быть предоставлены 

третьей стороне. 

С целью обеспечения рентабельности газопровода российский учредитель обеспечивает полное 

использование всех мощностей газопровода посредством заключения долгосрочного договора между 
компанией и российским учредителем или назначенной российским учредителем компанией на использование 

всех мощностей газопровода. 

Стороны приложат все возможные усилия для обеспечения реализации проекта, включая получение 

компанией всех необходимых согласований. 

Статья 7 

Стороны предпримут все возможные усилия для предоставления газопроводной системе статуса проекта 

трансевропейской энергетической сети, с тем чтобы использовать все преимущества, предоставляемые 

подобными газотранспортными проектами. 

Статья 8 

Стороны оказывают поддержку учредителям, а также создаваемой ими компании в получении в 

установленном порядке всех необходимых разрешений, связанных с проектированием и строительством 
газопровода, а также поставками необходимых машин и оборудования, осуществлением строительно-

монтажных работ и других услуг. 

Выбор подрядчиков, поставщиков материально-технических ресурсов и организаций, предоставляющих 

необходимые для строительства и эксплуатации газопровода услуги, осуществляется компанией на конкурсной 

основе. 

Стороны поручают соответствующим государственным органам обеспечить в соответствии с 

законодательством государств Сторон упрощенный порядок пропуска через границы государств Сторон, 



 
  

 

 

необходимых для проведения работ, связанных со строительством и эксплуатацией газопровода, специалистов, 

а также материалов, строительно-монтажной техники и оборудования. 

Статья 9 

Греческая Сторона обеспечивает: 
необходимые условия для беспрепятственного сооружения и эксплуатации газопровода, предоставляя 

все необходимые разрешения для компании, включая предоставление безотзывного права землепользования; 

надежное и устойчивое энергоснабжение проекта. 

Греческая Сторона гарантирует беспрепятственный и осуществляемый в полном объеме транзит газа по 

газопроводу в соответствии с заключенными договорами (контрактами). 

Статья 10 

В целях повышения экономической эффективности при строительстве и эксплуатации газопровода 

Греческая Сторона обязуется предоставить компании наиболее благоприятный налоговый режим в 

соответствии с законодательством своего государства, в частности предусматривающий: 

освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе оборудования и комплектующих, 

необходимых для проведения работ, связанных со строительством и эксплуатацией газопровода, при условии 
их обратного вывоза; 

ускорение процедур возвращения налога на добавленную стоимость, уплаченного за материалы, услуги и 

работы, необходимые для строительства и эксплуатации газопровода. 

Статья 11 

Налогообложение деятельности компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в проекте 

в рамках настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством государства Стороны, 

на территории которого осуществляется эта деятельность. 

В случае внесения в законодательство Греческой Республики изменений, приводящих к ухудшению 

условий налогообложения компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в проекте в рамках 

настоящего Соглашения, налогообложение компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в 

проекте, на период участия в проектировании, строительстве и эксплуатации газопровода до достижения срока 
окупаемости проекта будет осуществляться в соответствии с законодательством Греческой Республики, 

действовавшим на дату подписания настоящего Соглашения. 

Под ухудшением условий налогообложения для целей настоящего Соглашения понимается введение 

(установление) новых налогов, сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей, повышение налоговых 

ставок, размеров сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей. 

Положения настоящей статьи применяются исключительно в отношении налогообложения деятельности, 

связанной с проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода. 

Статья 12 

Стороны исходят из того, что компания выполнит технико-экономическое обоснование проекта 

строительства газопровода в срок, не превышающий 18 месяцев со дня учреждения компании, и в зависимости 

от результатов этого обоснования примет решение о целесообразности строительства не позднее 24 месяцев с 

даты завершения выполнения технико-экономического обоснования. 
Статья 13 

Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 

от Греческой Стороны - Министерство развития Греческой Республики. 

В случае изменения своих уполномоченных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 14 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон своих 

обязательств, либо разногласий по настоящему Соглашению уполномоченные органы Сторон проводят 

консультации в целях принятия взаимоприемлемых решений, связанных с преодолением указанных 

обстоятельств либо разногласий и обеспечением выполнения настоящего Соглашения. 
Разногласия между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, 

которые не могут быть устранены путем консультаций между уполномоченными органами, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами с оформлением соответствующих протоколов. 

Статья 15 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон по другим, не 

указанным в настоящем Соглашении международным договорам, участником которых является 

соответствующее государство. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам компании и учредителей, связанным с участием в 

проекте. Каждая Сторона принимает разумные и допустимые меры, направленные на обеспечение выполнения 

компанией и учредителями своих обязательств в рамках реализации проекта. 

Статья 16 



                                                     

 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после получения Сторонами последнего письменного 

уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 30 лет. 

2. По окончании срока, указанного в пункте 1 настоящей Статьи, настоящее Соглашение будет 

автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую 

Сторону не позднее 9 месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его 

действие. Такое письменное уведомление передается по дипломатическим каналам. 

3. Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. Любые изменения, 
внесенные в настоящее Соглашение, вступают в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи. 

4. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнения обязательств, 

предусмотренных договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его 

действия. 

Совершено в г. Москве 29 апреля 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском, греческом и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при 

толковании положений настоящего Соглашения будет использоваться текст на английском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Словении о сотрудничестве при создании и 

эксплуатации газопровода на территории Республики Словении 

(Москва, 14 ноября 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Словении, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь содействовать развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, 

в том числе в обеспечении стабильных поставок природного газа из Российской Федерации в Республику 

Словению и в другие страны Европы, 

в целях повышения энергетической безопасности Российской Федерации и Республики Словении, а 
также других стран Европы путем диверсификации маршрутов поставки природного газа на европейские 

рынки, а также желая оказать положительное влияние на экономическое развитие, 

поддерживая создание новой газопроводной системы для транзита и поставок природного газа в страны 

Европы, 

желая создать условия для проектирования, строительства и эксплуатации указанной газопроводной 

системы в соответствии с законодательством государств Сторон и международными соглашениями, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Словения, 

с учетом Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Словении об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 29 

сентября 1995 г., а также Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Словении о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 8 апреля 2000 г., 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"газопроводная система" - новая газопроводная система из Российской Федерации через акваторию 

Черного моря, а также территории других стран для транзита и поставок природного газа, предоставляющая 

для Республики Словении возможность дополнительного обеспечения природным газом; 

"газопровод" - новый газопровод, являющийся частью газопроводной системы на территории 

Республики Словении; 

"проект" - проектирование, строительство и эксплуатация газопровода; 

"существующий газопровод" - газопроводная сеть для транспортировки природного газа на территории 

Республики Словении, находящаяся в собственности и (или) управлении общества с ограниченной 

ответственностью "Геоплин Плиноводы" на дату ввода в эксплуатацию газопроводной системы; 
"учредители" - открытое акционерное общество "Газпром" (Российская Федерация) (далее - российский 

учредитель) и общество с ограниченной ответственностью "Геоплин Плиноводы" (Республика Словения) 

(далее - словенский учредитель); 

"компания" - общество, зарегистрированное в Республике Словении, созданное учредителями для 

проектирования, строительства и эксплуатации газопровода; 

"технико-экономическое обоснование" - исследование, подготовленное учредителями до проектирования 

газопровода и направленное на определение технической, экологической, экономической и финансовой 

обоснованности осуществления строительства газопровода, и (или) оценку целесообразности использования в 

целях реализации проекта существующего газопровода. 



 
  

 

 

Статья 2 

Компания осуществляет свою деятельность на территории Республики Словении в соответствии с 

законодательством Республики Словении, включая требования, предъявляемые к системным операторам (в 

частности, их сертификации), и настоящим Соглашением. 
Газопровод, а также другие имущество и объекты, создаваемые и (или) приобретаемые компанией в 

процессе хозяйственной деятельности, являются ее собственностью. 

Указанная собственность компании не может быть экспроприирована, национализирована или 

подвергнута мерам, равным по последствиям экспроприации или национализации, за исключением случаев, 

когда такие меры требуются в отношении земельных участков, необходимых для строительства 

инфраструктуры общественного пользования в Республике Словении без ущерба для реализации проекта и при 

условии незамедлительной, надлежащей и достаточной компенсации. 

Статья 3 

Учредители имеют следующие доли в уставном капитале компании: 

российский учредитель - 50 процентов; 

словенский учредитель - 50 процентов. 
До учреждения компании все согласованные расходы, связанные с газопроводом, включая расходы на 

подготовку технико-экономического обоснования, учредители несут в соответствии с указанными долями. 

После учреждения компании каждый из учредителей самостоятельно обеспечивает финансирование 

деятельности компании в соответствии со своей долей в ее уставном капитале. 

В компанию могут привлекаться новые участники. Решения, связанные с этим, учредители будут 

принимать согласованно на основе принципов корпоративного управления. Любое решение словенского 

учредителя по данному вопросу требует предварительного согласования со Словенской Стороной.  

Статья 4 

Стороны исходят из того, что производительность газопровода составит около 8 млрд. кубических 

метров природного газа в год. Параметры газопровода и объем необходимой инфраструктуры с учетом 

возможности использования существующего газопровода будут уточнены учредителями по результатам 
технико-экономического обоснования. Учредители совместно примут решение об учреждении компании, 

проектировании и строительстве газопровода на основании результатов технико-экономического обоснования. 

По предложению компании Словенская Сторона в соответствии с законодательством Республики 

Словении и с учетом положений Стратегии пространственного развития Республики Словении в возможно 

короткие сроки примет решение о маршруте газопровода на территории Республики Словении. 

Статья 5 

Стороны исходят из того, что учредители подготовят технико-экономическое обоснование газопровода в 

срок не позднее 30 июня 2011 г. Учредители примут решение о строительстве газопровода не позднее 27 

месяцев со дня получения технико-экономического обоснования в зависимости от его результатов. 

Одним из условий для начала строительства газопровода является заключение долгосрочного контракта 

на транспортировку по газопроводу объемов природного газа в соответствии со статьей 4 настоящего 

Соглашения между компанией и российским учредителем или уполномоченным им юридическим лицом. 
Статья 6 

Стороны предпримут возможные усилия для предоставления газопроводной системе статуса 

трансъевропейской энергетической сети с тем, чтобы использовать все преимущества, получаемые подобными 

газотранспортными проектами. 

Статья 7 

Словенская Сторона окажет все необходимое содействие в получении исключения в отношении прав на 

доступ третьих сторон к мощностям газопровода, регулирования тарифов и правил разделения транспортных 

систем и системных операторов в целях обеспечения реализации проекта. 

В случае получения предусмотренного в настоящей статье исключения (если и когда это требуется 

законодательством Республики Словении): 

функции системного оператора газопровода осуществляются компанией; 
тарифы на использование газопровода устанавливаются компанией в соответствии с законодательством 

Республики Словении. 

Право предоставления мощностей газопровода в соответствии с законодательством Республики 

Словении принадлежит компании. 

В случае принятия учредителями решения об использовании существующего газопровода для 

транспортировки предусмотренного статьей 4 настоящего Соглашения природного газа российский учредитель 

или назначенное им юридическое лицо и соответствующий системный оператор заключат долгосрочный 

контракт на транспортировку согласованных объемов природного газа по существующему газопроводу. 

Статья 8 

Словенская Сторона обеспечит все необходимые условия для беспрепятственной транспортировки газа 

по газопроводу и в случае необходимости по существующему газопроводу в полном объеме в соответствии с 

заключенными контрактами. 



                                                     

 
Российский учредитель обеспечит дополнительные поставки природного газа из Российской Федерации 

в Республику Словению по газопроводной системе и в случае необходимости по существующему газопроводу 

на рыночных условиях. 

Статья 9 

Каждая Сторона оказывает поддержку учредителям и компании в получении на условиях, 

предусмотренных законодательством своего государства, всех необходимых разрешений и согласований, 

связанных с осуществлением проекта, а также с поставками необходимых машин и оборудования, 

осуществлением строительно-монтажных работ и оказанием других услуг, необходимых для осуществления 
проекта. 

Выбор подрядчиков, а также поставщиков материально-технических ресурсов и организаций, 

предоставляющих услуги, необходимые для осуществления проекта, проводится компанией на конкурсной 

основе. 

Стороны обеспечивают в соответствии с законодательством государств Сторон упрощенный порядок 

пропуска через границы своих государств специалистов, материалов, строительно-монтажной техники и 

оборудования, необходимых для реализации проекта. 

Статья 10 

Словенская Сторона обеспечивает условия для получения компанией в соответствии с 

законодательством Республики Словении всех необходимых разрешений на строительство и эксплуатацию 

газопровода, включая права на землепользование. 

Статья 11 
В целях повышения экономической эффективности при реализации проекта Словенская Сторона 

обеспечивает компании в соответствии с законодательством Республики Словении наиболее благоприятный 

таможенный и налоговый режим, в частности предусматривающий ускорение процедур возвращения налога на 

добавленную стоимость, уплаченного за товары и услуги, необходимые для строительства и эксплуатации 

газопровода. 

Статья 12 

Налогообложение деятельности компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в 

проекте, осуществляется в соответствии с законодательством государства Стороны, на территории которого 

осуществляется эта деятельность. 

Налогообложение деятельности компании, учредителей и подрядчиков, участвующих в проекте, 

основывается на принципах недискриминации, справедливости и прозрачности. В отношении указанного 
налогообложения Словенская Сторона предоставляет компании, учредителям и подрядчикам, участвующим в 

проекте, наиболее благоприятный налоговый режим в соответствии с законодательством Республики Словении 

и не вводит новые специальные налоги, которые бы применялись исключительно в отношении проекта. 

Однако в случае, если последовавшие изменения в законодательстве Республики Словении в отношении 

налогообложения приводят к увеличению налоговой нагрузки компании, Словенская Сторона 

незамедлительно, надлежащим образом и в достаточной мере компенсирует компании разницу между суммой 

чистой прибыли, которая была бы получена до внесения изменений в законодательство Республики Словении в 

сфере налогообложения, или суммой обоснованной чистой прибыли в данной отрасли в зависимости от того, 

какое значение меньше, и суммой сниженной чистой прибыли, фактически полученной после внесения 

изменений в законодательство. Такая компенсация должна соответствовать правилам оказания 

государственной помощи, применяемым в Республике Словении. 

Для целей настоящей статьи под обоснованной чистой прибылью в данной отрасли понимается средняя 
рентабельность инвестиционного капитала в секторе системных операторов природного газа в Европейском 

союзе, которая рассчитывается по сопоставимым проектам за 3 последних года, по которым такие данные 

существуют. 

Для целей настоящей статьи под увеличением налоговой нагрузки компании понимается введение новых 

налоговых ставок, размеров сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей и (или) увеличение 

налоговых ставок, размеров сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей. 

Настоящая статья применяется исключительно в отношении налогообложения деятельности, связанной с 

реализацией проекта. 

Статья 13 

Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 
от Словенской Стороны - Министерство экономики Республики Словении. 

В случае изменения своих уполномоченных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 14 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон своих 

обязательств, либо разногласий по настоящему Соглашению уполномоченные органы Сторон проводят 



 
  

 

 

консультации в целях принятия взаимоприемлемых решений по преодолению возникших обстоятельств либо 

разногласий и обеспечению выполнения настоящего Соглашения. 

Разногласия между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, 

которые не могут быть устранены путем консультаций между уполномоченными органами, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами с оформлением соответствующих протоколов. 

Статья 15 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон по другим 

международным договорам, участником которых является соответствующее государство. 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств государств Сторон, вытекающих из их 

участия в региональных экономических интеграционных организациях. 

Ссылка любой из Сторон на настоящую статью не затрагивает: 

соблюдения обязательств этой Стороны по настоящему Соглашению, если и в той мере, в какой 

обстоятельства, вызвавшие такую ссылку и препятствующие этой Стороне выполнить соответствующие 

обязательства, более не существуют; 

компенсации этой Стороной другой Стороне или компании любого материального ущерба, вызванного 
действием или бездействием, основанным на такой ссылке. Материальный ущерб не должен превышать суммы 

прямых инвестиций в строительство газопровода, не возвращенных при его эксплуатации. 

Статья 16 

Стороны не несут ответственности по обязательствам компании и учредителей, вытекающим из участия 

в проекте. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение вступает в силу 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получено 

по дипломатическим каналам в письменной форме последнее уведомление Сторон о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 30 лет. 

По окончании этого срока настоящее Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не позднее 9 месяцев до истечения 
соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. Такое уведомление в письменной форме 

передается по дипломатическим каналам. 

В случае если положительное решение о строительстве газопровода не будет принято учредителями до 1 

октября 2013 г., настоящее Соглашение прекращает действие, если Стороны не договорятся об ином. 

Положения настоящего Соглашения могут быть изменены с письменного согласия Сторон. Любые 

изменения, которые вносятся в настоящее Соглашение, вступают в силу в соответствии с первым абзацем 

настоящей статьи. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнения обязательств, предусмотренных 

договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его действия. 

Совершено в г. Москве "14" ноября 2009 г. в двух экземплярах, каждый на русском, словенском и 

английском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в 

толковании положений настоящего Соглашения используется текст на английском языке. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве при создании и 

эксплуатации газопровода на территории Республики Хорватии 

(Москва, 2» марта 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Хорватии, далее именуемые 
Сторонами, 

стремясь содействовать развитию двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества в области 

энергетики, в том числе в обеспечении стабильных поставок природного газа из Российской Федерации в 

Республику Хорватию, 

в целях повышения энергетической безопасности Российской Федерации и Республики Хорватии путем 

диверсификации маршрутов поставки природного газа, а также желая оказать положительное влияние на 

экономическое развитие, 

поддерживая создание новой газопроводной системы для транзита и поставок природного газа в страны 

Европы, 

желая создать условия для проектирования, строительства и эксплуатации указанной газопроводной 

системы в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и международными соглашениями, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Хорватия, 
с учетом Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Хорватии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 2 октября 



                                                     

 
1995 г., а также Соглашения между Правительством. Российской Федераций и Правительством Республики 

Хорватии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 20 мая 1996 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины означают следующее: 

"газопроводная система" — новая газопроводная система из Российской Федерации через акваторию 

Чѐрного моря, а также территории третьих стран для транзита и поставок природного газа в страны Европы; 

"газопровод" — газопровод, являющийся частью газопроводной системы, создаваемый на территории 
Республики Хорватии и предоставляющий для Республики Хорватии возможность дополнительного 

обеспечения природным газом; 

"проект" — проектирование, строительство и эксплуатация газопровода; 

"учредители" — открытое акционерное общество "Газпром" (Российская Федерация) (далее - российский 

учредитель) и общество с ограниченной ответственностью "Плинакро" (Республика Хорватия) (далее - 

"хорватский учредитель); 

"компания" — общество, созданное учредителями для проектирования, строительства и эксплуатации 

газопровода; 

"технико-экономическое обоснование" — исследование, подготовленное учредителями до 

проектирования газопровода и направленное на определение технической, экологической, экономической и 

финансовой обоснованности осуществления строительства газопровода. 

Статья 2 
Стороны оказывают содействие учредителям в создании компании. 

Учредители компании согласовывают место ее регистрации, отдавая предпочтение при прочих равных 

условиях Республике Хорватии. 

Газопровод, а также другое имущество и объекты, создаваемые и (или) приобретаемые компанией в 

процессе хозяйственной деятельности, являются еѐ собственностью. 

Указанная собственность компании не может быть экспроприирована, национализирована или 

подвергнута мерам, равным по последствиям экспроприации или национализации. 

Статья 3 

1.Учредители имеют следующие доли в уставном капитале компании: 

российский учредитель - 50 процентов; 

хорватский учредитель - 50 процентов. 
2.До учреждения компании все согласованные расходы, связанные с ее деятельностью, включая расходы 

на подготовку технико-экономического обоснования, учредители несут в соответствии с долями, указанными в 

пункте 1 настоящей статьи. 

После учреждения компании каждый из учредителей самостоятельно обеспечивает финансирование 

деятельности компании в соответствии со своей долей в ее уставном капитале. 

Учредители совместно принимают решение об учреждении компании для реализации проекта на 

основании результатов технико-экономического обоснования. 

В компанию могут привлекаться новые акционеры с соответствующим перераспределением долей. 

Решения, связанные с этим, учредители будут принимать согласованно на основе принципов корпоративного 

управления. 

Статья 4 

Параметры газопровода, включая его производительность, маршрут и объем необходимой 
инфраструктуры, определяются учредителями в ходе подготовки технико-экономического обоснования с 

учетом параметров газопроводной системы. Хорватская Сторона в возможно короткие сроки по представлению 

компании или ее учредителей в соответствии с законодательством Республики Хорватии согласовывает 

маршрут газопровода на территории Республики Хорватии. 

Статья 5 

Стороны исходят из того, что учредители подготовят технико-экономическое обоснование газопровода 

не позднее 30 декабря 2010 г. Учредители принимают решение о строительстве газопровода не позднее 24 

месяцев со дня получения технико-экономического обоснования в зависимости от его результатов. 

Российский учредитель рассмотрит возможность увеличения объемов поставок природного газа из 

Российской Федерации в Республику Хорватию с использованием газопровода на рыночных условиях, в том 

числе включая возможность поставок юридическому лицу, определенному Хорватской Стороной. Конкретные 
объемы, условия и сроки таких поставок природного газа определяются в соответствующих контрактах. 

Одним из условий для начала строительства газопровода является заключение долгосрочного контракта 

между компанией и российским учредителем или уполномоченным им юридическим лицом на 

транспортировку объемов природного газа по газопроводу для внутреннего потребления Республики Хорватии. 

По просьбе компании или учредителей Хорватская Сторона оказывает все необходимое содействие в 

получении исключения в отношении прав на доступ третьих сторон к мощностям газопровода, регулирования 

тарифов и правил разделения системных операторов в целях обеспечения реализации проекта. 



 
  

 

 

Статья 6 

Функции оператора газопровода осуществляются компанией. 

Тарифы на услуги по транспортировке газа устанавливаются компанией, что является еѐ 

исключительной компетенцией. 
Права на использование всех мощностей газопровода принадлежат российскому учредителю или 

уполномоченному им юридическому лицу. 

Статья 7 

Хорватская сторона обеспечивает все необходимые условия для беспрепятственной транспортировки 

газа по газопроводу. 

Статья 8 

Стороны оказывают поддержку учредителям и создаваемой ими компании в получении в установленном 

порядке всех необходимых разрешений, связанных с реализацией проекта, а также поставками необходимых 

машин и оборудования, осуществлением строительно-монтажных работ и других услуг. 

Выбор подрядчика (подрядчиков), а также поставщиков материально-технических ресурсов и 

организаций, предоставляющих услуги, необходимые для реализации проекта, осуществляется компанией на 
конкурсной (тендерной) основе. 

Стороны обеспечивают согласно законодательству каждого из государств Сторон упрощенный порядок 

пропуска через границы государств Сторон специалистов, материалов, строительно-монтажной техники и 

оборудования, необходимых для реализации проекта. 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств обеспечивают необходимые условия для 

беспрепятственного проведения работ по реализации проекта, а также оформления всех разрешений и 

лицензий. 

Статья 9 

Хорватская Сторона для реализации проекта обеспечивает: выделение земельных участков, отвечающих 

целям и условиям реализации проекта, и безотзывное предоставление в отношении указанных земельных 

участков прав, обеспечивающих беспрепятственную реализацию проекта; надежное и устойчивое 
энергоснабжение проекта. 

Статья 10 

В целях повышения экономической эффективности при реализации проекта Хорватская Сторона 

обеспечивает компании в соответствии с законодательством Республики Хорватии наиболее благоприятный 

таможенный и налоговый режим, включая ускорение процедур возвращения налога на добавленную стоимость, 

уплаченного за материалы, услуги и работы необходимые для реализации проекта. 

Статья 11 

Налогообложение деятельности компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в проекте 

в рамках настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством государства Стороны, 

на территории которого осуществляется эта деятельность. 

В случае внесения в законодательство Республики Хорватии изменений, приводящих к ухудшению 

условий налогообложения компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в проекте в рамках 
настоящего Соглашения, налогообложение компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в 

проекте, до достижения срока окупаемости проекта будет осуществляться в соответствии с законодательством 

Республики Хорватии, действовавшим на дату подписания настоящего Соглашения. 

Под ухудшением условий налогообложения для целей настоящего Соглашения понимается введение 

(установление) новых налогов, сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей, повышение налоговых 

ставок, размеров сборов и пошлин и (или) иных аналогичных платежей. 

Настоящая статья применяется исключительно в отношении налогообложения деятельности, связанной с 

реализацией проекта. 

Статья 12 

Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны — Министерство энергетики Российской Федерации; 
от Хорватской Стороны — Министерство экономики, труда и предпринимательства Республики 

Хорватии. 

В случае изменения своих уполномоченных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 13 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон своих 

обязательств, либо разногласий по настоящему Соглашению уполномоченные органы государств Сторон 

проводят консультации в целях принятия взаимоприемлемых решений по преодолению возникших 

обстоятельств либо разногласий и обеспечению выполнения настоящего Соглашения. 

Разногласия между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, 

которые не могут быть устранены путем консультаций между уполномоченными органами, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами с оформлением соответствующих протоколов. 



                                                     

 
Статья 14 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон по другим 

международным договорам, участником которых является соответствующее государство. 

Статья 15 

Стороны не несут ответственности по обязательствам компании и учредителей, вытекающим из участия 

в проекте. 

Каждая Сторона принимает меры, направленные на обеспечение надлежащего выполнения компанией и 

учредителями своих обязательств в рамках проекта. 
Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

получено последнее уведомление Сторон в письменной форме по дипломатическим каналам о выполнении 

Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 30 лет. 

По окончании этого срока настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не позднее 9 месяцев до истечения 

первоначального или последующего периода о своем намерении прекратить его действие. Такое уведомление в 

письменной форме передается по дипломатическим каналам. 

В случае если положительное решение о строительстве газопровода не будет принято учредителями в 

сроки, предусмотренные статьей 5, настоящее Соглашение прекращает действие, если Стороны не договорятся 

об ином. 
Положения настоящего Соглашения могут быть изменены с письменного согласия Сторон. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнения обязательств, предусмотренных 

договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его действия. 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания. 

Совершено в г.Москве «02» марта 2010 г. в двух экземплярах, каждый на русском, хорватском и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в 

толковании положений настоящего Соглашения используется текст на английском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о поставках природного газа из 

Российской Федерации в Республику Сербию 

(Белград, 13 октября 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Сербии, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

стремясь содействовать повышению энергетической безопасности на основе обеспечения стабильных 

поставок природного газа из Российской Федерации в Республику Сербию, 

в целях развития и укрепления долгосрочного экономического сотрудничества между Сторонами, 

в развитие отношений, установленных в соответствии с положениями Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о 

поставках природного газа из Российской Федерации в Союзную Республику Югославию от 7 февраля 1995 

года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной 

Республики Югославии о сотрудничестве в строительстве газопроводов на территории Союзной Республики 

Югославии от 11 апреля 1996 года, 

намереваясь совместно обеспечивать условия для достижения максимального объема поставок 

природного газа из Российской Федерации в Республику Сербию, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Сербию осуществляются с 2012 по 

2021 год включительно в объеме до 5 млрд. куб. метров в год. 
Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется путем заключения договоров 

(контрактов) между открытым акционерным обществом "Газпром" (Российская Федерация) в лице общества с 

ограниченной ответственностью "Газпром экспорт" (Российская Федерация) и (или) иных организаций, 

уполномоченных открытым акционерным обществом "Газпром", в качестве поставщика и (или) поставщиков, с 

одной стороны, и государственным предприятием "Сербиягаз" (Республика Сербия) и иными организациями, 

уполномоченными Сербской Стороной по согласованию с открытым акционерным обществом "Газпром", в 

качестве покупателей, с другой стороны. В указанных договорах (контрактах) определяются ежегодные 



 
  

 

 

объемы, условия и сроки поставок природного газа, права и обязанности их участников, финансовые и другие 

условия сотрудничества в соответствии с законодательством государств Сторон. 

Экспорт газа из Российской Федерации в целях реализации положения статьи 1 настоящего Соглашения 

осуществляется обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт". 
Статья 3 

Акционерное общество "Югоросгаз" (Республика Сербия), созданное в рамках Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о 

сотрудничестве в строительстве газопроводов на территории Союзной Республики Югославии от 11 апреля 

1996 года, продолжает деятельность, направленную на сооружение газопроводов на территории Республики 

Сербии, их эксплуатацию и продажу природного газа потребителям Республики Сербии. 

Статья 4 

Сербская Сторона гарантирует своевременность и полноту расчетов за природный газ, поставляемый в 

рамках настоящего Соглашения. 

В случае несвоевременной оплаты поставок природного газа, осуществляемых в рамках настоящего 

Соглашения, такие поставки могут быть приостановлены поставщиком в одностороннем порядке. 
Природный газ, поставляемый в Республику Сербию в рамках настоящего Соглашения, предназначен 

для потребления на рынке Республики Сербии. 

Статья 5 

Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Сербской Стороны - Министерство энергетики, развития и охраны окружающей среды Республики 

Сербии. 

В случае изменения своих уполномоченных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 6 

Сербская Сторона не вводит никаких ограничений или запретов в отношении капиталовложений 
участвующих в реализации настоящего Соглашения российских хозяйствующих субъектов, осуществленных на 

территории Республики Сербии в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 7 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон своих 

обязательств в рамках настоящего Соглашения, либо разногласий относительно толкования и (или) применения 

положений настоящего Соглашения уполномоченные органы Сторон проводят консультации в целях принятия 

взаимоприемлемых решений по преодолению возникших обстоятельств либо разногласий и обеспечению 

выполнения настоящего Соглашения. 

Разногласия между Сторонами, которые не могут быть устранены путем консультаций между 

уполномоченными органами, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Статья 8 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон по другим 
международным договорам, участником которых является ее государство. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления в письменной форме 

по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

его вступления в силу, и действует до 31 декабря 2021 года включительно. 

По окончании указанного срока настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону по дипломатическим каналам не позднее 

чем за 9 месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. 

Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения обязательств, 

предусмотренных договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его 
действия. 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания. 

Совершено в г. Белграде «13» октября 2012 года в двух экземплярах, каждый на русском и сербском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Македонии о сотрудничестве при создании 

газопровода-отвода для поставок газа в Республику Македонию 

(Москва, 23 июля 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Македонии, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь содействовать повышению энергетической безопасности на основе обеспечения стабильных 

поставок газа из Российской Федерации в Республику Македонию, 

в целях взаимовыгодного сотрудничества в развитии газовой отрасли двух стран, 

желая создать благоприятные условия для проектирования, финансирования, строительства и 

эксплуатации объектов газовой отрасли на территории Республики Македонии, 

принимая во внимание положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Македонии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и имущество от 21 октября 1997 г., а также Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Македонии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 21 октября 
1997 г., согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны содействуют проектированию, строительству и эксплуатации газопровода-отвода от 

создаваемой магистральной газопроводной системы из Российской Федерации через Черное море и территории 

третьих стран для поставок природного газа в Республику Македонию (далее - газопровод-отвод) в случае 

подтверждения целесообразности реализации проекта газопровода-отвода в порядке, определенном в статье 2 

настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Уполномоченными организациями Сторон являются: 

с Российской Стороны - открытое акционерное общество "Газпром"; 

с Македонской Стороны - акционерное общество "Македонские энергетические ресурсы". 
Уполномоченные организации Сторон проводят анализ, направленный на определение технической, 

экономической, экологической и финансовой обоснованности осуществления проекта газопровода-отвода 

(далее -технико-экономический расчет) и на основании его результатов совместно подтверждают 

целесообразность его реализации. 

Решение о целесообразности реализации проекта газопровода-отвода, принятое уполномоченными 

организациями Сторон, утверждается компетентными органами Сторон, о чем те уведомляют друг друга по 

дипломатическим каналам. 

В случае утверждения компетентными органами Сторон решения уполномоченных организаций Сторон 

о целесообразности реализации проекта газопровода-отвода уполномоченные организации Сторон принимают 

согласованное решение об учреждении совместной компании для реализации проекта газопровода-отвода 

(далее - компания). 

Учредителями компании являются уполномоченные организации Сторон или назначенные ими 
аффилированные лица, которые имеют следующие доли в уставном капитале компании: 

российский учредитель - 50 процентов; 

македонский учредитель - 50 процентов. 

Местом регистрации компании является Республика Македония. Стороны оказывают необходимое 

содействие учредителям в процедуре учреждения компании. 

До учреждения компании все согласованные учредителями расходы, связанные с реализацией проекта 

газопровода-отвода, учредители несут в 

соответствии с долями, указанными в настоящей статье. 

После учреждения компании каждый из учредителей самостоятельно обеспечивает финансирование ее 

деятельности в соответствии со своей долей в уставном капитале. 

При условии сохранения равных долей учредителей в уставном капитале компании к участию в 
компании могут привлекаться новые акционеры с соответствующим перераспределением долей. Решения о 

привлечении новых акционеров учредители принимают согласованно. 

Статья 3 

Находящиеся на территории Республики Македонии инфраструктурные, производственные и иные 

объекты, а также другое имущество, создаваемое, модернизируемое и (или) приобретаемое компанией в 

процессе хозяйственной деятельности, являются собственностью этой компании. 

Указанная собственность компании не может быть экспроприирована, национализирована или 

подвергнута иным мерам, равносильным по последствиям экспроприации или национализации. 

Статья 4 



 
  

 

 

Маршрут газопровода-отвода, в том числе географическая точка его входа на территорию Республики 

Македонии, а также его проектная пропускная способность согласовываются учредителями на основании 

результатов технико-экономического расчета. 

Конкретные объемы, условия и сроки поставок природного газа по газопроводу-отводу определяются в 
соответствующих контрактах. 

Статья 5 

Функции оператора газопровода-отвода осуществляются компанией. 

Тарифы на услуги по транспортировке газа устанавливаются компанией, что является ее 

исключительной компетенцией. 

Права на использование всех мощностей газопровода-отвода принадлежат российскому учредителю. 

С целью обеспечения рентабельности газопровода-отвода российский учредитель обеспечивает полное 

использование всех мощностей газопровода-отвода посредством заключения долгосрочных контрактов между 

компанией и российским учредителем или назначенной им организацией на использование всех мощностей 

газопровода-отвода. 

Македонская Сторона предоставляет необходимую помощь компании в процедуре получения 
исключения, согласованного компетентным государственным органом Республики Македонии (регулятором), в 

отношении предусмотренных законодательством Республики Македонии прав на доступ третьих сторон к 

мощностям газопровода-отвода, регулирования тарифов и правил разделения системных операторов в целях 

обеспечения реализации проекта газопровода-отвода. 

Статья 6 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств оказывают поддержку учредителям и 

компании в получении в установленном порядке всех необходимых разрешений, связанных с реализацией 

проекта газопровода-отвода, с поставками необходимых машин и оборудования, осуществлением строительно-

монтажных работ и других услуг для реализации проекта газопровода-отвода. 

Выбор подрядчика (подрядчиков), а также поставщиков материально-технических ресурсов и 

организаций, предоставляющих услуги, необходимые для реализации проекта газопровода-отвода, 
осуществляется компанией по решению учредителей на конкурсной (тендерной) основе. При прочих равных 

условиях преимущество отдается хозяйствующим субъектам государств Сторон. 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств обеспечивают необходимые условия для 

беспрепятственного проведения работ по реализации проекта газопровода-отвода, а также оформления всех 

разрешений и лицензий. 

Статья 7 

Македонская Сторона для реализации проекта газопровода-отвода обеспечивает: 

определение земельных участков, отвечающих целям и условиям реализации проекта газопровода-

отвода, и безотзывное предоставление в отношении указанных земельных участков необходимых 

имущественных прав после осуществления процедур, установленных законодательством своего государства; 

надежное и устойчивое энергоснабжение проекта газопровода-отвода; 

предоставление газопроводу-отводу статуса объекта национального значения; 
упрощенный порядок пропуска через границу Республики Македонии специалистов, задействованных в 

реализации проекта газопровода-отвода (в том числе для обеспечения деятельности компании с учетом 

равенства прав учредителей при определении количества сотрудников, их должностей и условий найма); 

упрощенные таможенные процедуры в отношении ввозимых на территорию Республики Македонии 

материалов, строительно-монтажной техники и оборудования, необходимых для реализации проекта 

газопровода-отвода. 

Статья 8 

В целях повышения экономической эффективности от реализации проекта газопровода-отвода 

Македонская Сторона предоставляет компании наиболее благоприятный таможенный и налоговый режим в 

соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Республики Македонии. 

Статья 9 
Налогообложение деятельности компании, учредителей и подрядчиков, принимающих участие в 

проектировании, строительстве и эксплуатации газопровода-отвода, осуществляется в соответствии с 

законодательством государств Сторон. 

В случае внесения в законодательство Республики Македонии изменений, приводящих к ухудшению 

условий налогообложения компании, строительство и эксплуатация газопровода-отвода осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Македонии, действовавшим на дату подписания настоящего 

Соглашения, до достижения окупаемости проекта. 

Под ухудшением условий налогообложения для целей настоящего Соглашения понимается введение 

(установление) новых налогов, сборов, пошлин и (или) иных аналогичных платежей по сравнению с 

действовавшими на дату подписания настоящего Соглашения, а также увеличение ставок налогов, сборов и 

пошлин и (или) иных аналогичных платежей по сравнению с действовавшими на дату подписания настоящего 

Соглашения. 



                                                     

 
Положения настоящей статьи применяются исключительно в отношении налогообложения деятельности 

компании по реализации проекта газопровода-отвода. 

В случае введения Македонской Стороной каких-либо ограничений или запретов в отношении 

иностранных инвесторов (в том числе в результате участия Македонской Стороны в региональных 

экономических интеграционных организациях), такие ограничения или запреты не распространяются на 

капиталовложения российского учредителя, осуществленные на территории Республики Македонии в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 10 
Компетентными органами по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Македонской Стороны - Министерство финансов Республики Македонии. 

В случае изменения своих компетентных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 11 

В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствия для выполнения одной из Сторон своих 

обязательств по настоящему Соглашению, либо разногласий в толковании и (или) применении положений 

настоящего Соглашения компетентные органы Сторон проводят консультации в целях принятия 

взаимоприемлемых решений по преодолению возникших обстоятельств либо разногласий и обеспечению 

выполнения настоящего Соглашения. 

Разногласия между Сторонами в толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, 
которые не могут быть устранены путем консультаций между компетентными органами, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами с оформлением соответствующих протоколов. 

Если разногласия не будут урегулированы путем консультаций и переговоров в течение 6 месяцев с даты 

направления одной Стороной другой Стороне письменной просьбы об их проведении, то при отсутствии иной 

договоренности между Сторонами относительно способа их разрешения любая из Сторон может передать этот 

спор на рассмотрение третейского суда. 

Третейский суд создается отдельно для каждого конкретного случая. Стороны назначают по одному 

члену третейского суда, которые совместно назначают гражданина третьего государства в качестве 

председателя суда. 

Члены третейского суда должны быть назначены в течение 2 месяцев, а председатель третейского суда - 

в течение 3 месяцев с момента, когда одна из Сторон заявит другой Стороне о своем намерении передать спор 
на рассмотрение третейского суда. 

Если указанные в абзаце 5 настоящей статьи сроки не будут соблюдены, то при отсутствии иной 

договоренности любая из Сторон может обратиться к Председателю Международного Суда Организации 

Объединенных Наций с просьбой произвести необходимые назначения. 

Третейский суд выносит свое решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и 

имеет обязательную для Сторон силу. 

Стороны в равных долях несут расходы, связанные с деятельностью третейского суда и председателя 

третейского суда. Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, связанные с деятельностью назначенного ею 

члена третейского суда и своим представительством в третейском разбирательстве. 

По всем иным вопросам третейский суд определяет порядок своей работы самостоятельно. 

Настоящая статья не применяется к спорам по вопросам налогообложения, регулируемым Соглашением 

между Правительством ! 
Российской Федерации и Правительством Республики Македонии об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 21 октября 1997 г. 

Статья 12 

Стороны не несут ответственности по обязательствам компании и учредителей, вытекающим из их 

участия в проекте газопровода-отвода. 

Каждая Сторона принимает меры, направленные на обеспечение надлежащего выполнения компанией и 

учредителями своих обязательств в рамках реализации проекта газопровода-отвода. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления в письменной форме 

по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

его вступления в силу, и действует в течение 30 лет. 
По окончании этого срока настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не позднее чем за 9 месяцев до истечения 

соответствующего срока о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Такое уведомление 

в письменной форме передается по дипломатическим каналам. 

Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. 



 
  

 

 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения обязательств, 

предусмотренных договорами (контрактами), заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его 

действия. 

Совершено в г. Москве «23» июля 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском и македонском языках, 
причем все тексты имеют одинаковую силу. 

 

 

Ближний Восток 
 

Турция 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики о поставках российского 

природного газа в Турецкую Республику через акваторию Черного моря 

(Анкара, 15 декабря 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации  и  Правительство  Турецкой Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь принципами    равноправного,    взаимовыгодного сотрудничества  в целях расширения 

торгово-экономических отношений между двумя странами и обеспечения потребностей Турции в природном 

газе, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Сторона  обеспечит  поставку,  а  Турецкая  Сторона обеспечит  закупку  российского 

природного газа,  поставляемого по трубопроводам через акваторию Черного моря,  в следующих объемах и в 

сроки (млрд. куб. м): 
2000 год                        0,5 

2001 год                        4,0 

2002 год                        8,0 

2003 год                        10,0 

2004 год                        12,0 

2005 год                        12,0 

2006 год                        14,0 

2007 - 2025 годы            16,0 ежегодно. 

Вышеуказанные объемы будут поставляться в Турцию дополнительно к ранее  согласованным  

количествам  природного  газа,  подлежащим поставке из  Российской  Федерации  в  Турецкую Республику,  в 

том числе: 6 млрд.  куб.  м  по  Межправительственному  соглашению  от 18 сентября  1984  года  и  Контракту  

N  2102-39  от  14  февраля 1986 года и 8 млрд.  куб.  м по Контракту N 643/00157629/210286 от 10 декабря 1996 
года. 

Поставки природного   газа   по  настоящему  Соглашению  будут осуществляться в рамках 

действующего соответственно  в  Российской Федерации   и   в   Турецкой   Республике   законодательства  и  в 

соответствии с Договором о торговле и мореплавании  от  8  октября 1937 года, Торговым и платежным 

соглашением от 8 октября 1937 года с внесенными в него изменениями,  а также Протоколом о переходе  в 

платежах  на  свободно  конвертируемую валюту от 20 мая 1982 года, заключенными между двумя странами. 

Статья 2 

Технические, коммерческие  и  юридические   условия   поставки природного газа в объеме 16 млрд.  

куб.  м, поставляемого в Турцию из  России  через  акваторию  Черного  моря,  будут  определены  в контракте 

на продажу / закупку газа между фирмами  "Боташ"  и  ВЭП "Газэкспорт РАО Газпром" в соответствии с 

настоящим Соглашением, а также  Соглашением  о  сотрудничестве  в   поставках   российского природного   
газа   в Турцию  через  Черное  море  от  29  августа 1997 года. 

Стороны подтвердили свою готовность обеспечить все условия для выполнения контракта и поставку 

объемов газа, указанных в статье 1 настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Стороны в  рамках  действующих законодательств и международных соглашений обеспечат правовое и  

административное  содействие  при сооружении  газопровода  на  территориях и в территориальных морях  

(водах) Российской Федерации и  Турецкой  Республики,  а  также  в процессе его эксплуатации. 

Строительство указанного газопровода на территории  Российской Федерации и через акваторию 

Черного моря осуществляется Российским акционерным  обществом  "Газпром",  а   на   территории   Турецкой 



                                                     

 
Республики    консорциумом,    созданным    ведущей   строительной организацией РАО "Газпром" с турецкими 

компаниями. 

Статья 4 

Природный газ, поставляемый из Российской Федерации в Турецкую Республику,  не  может  быть  

экспортирован  в  третьи  страны без взаимной договоренности Сторон. 

Статья 5 

Стороны договорились   рассмотреть   возможность    увеличения объемов  поставки  природного  газа в 

Турцию,  а также возможность поставки газа в третьи страны с учетом взаимных интересов Сторон. 
Статья 6 

С Российской Стороны уполномоченной организацией по выполнению настоящего  Соглашения  

является  Российское  акционерное общество "Газпром". 

Статья 7 

Споры в отношении толкования и применения положений настоящего Соглашения будут решаться 

путем консультаций между Сторонами. 

Статья 8 

После истечения   срока  действия  настоящего  Соглашения  его положения будут применяться до 

полного выполнения всех договоров и контрактов,  предусмотренных настоящим Соглашением и заключенных 

в период его действия. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  с   даты   последнего письменного  уведомления  по  
дипломатическим каналам о выполнении Сторонами  внутригосударственных  процедур,  необходимых  для  

его вступления в силу, и будет действовать до 31 декабря 2025 года. 

Срок действия  настоящего   Соглашения   будет   автоматически продлеваться  на  последующие 

пятилетние периоды,  если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону не менее чем за четыре 

года  до  истечения  срока  действия настоящего Соглашения о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г.  Анкаре 15 декабря 1997 г.  в двух экземплярах, каждый на русском и  турецком  языках,  

причем  оба  текста  имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 

 

Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики о поставках российского 

природного газа в Турецкую Республику через акваторию Черного моря от 

15 декабря 1997 года 

(Москва,  27  ноября  1999 г.) 

 
Правительство Российской  Федерации  и  Правительство Турецкой Республики, далее именуемые 

"Стороны", 

стремясь к развитию взаимного сотрудничества в ходе реализации Соглашения   между   Правительством    

Российской    Федерации    и Правительством   Турецкой   Республики   о   поставках  российского природного 

газа в Турецкую Республику через акваторию Черного  моря от 15 декабря 1997 года (далее именуется 

"Соглашение"), 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Поставки   природного   газа   в    Турецкую    Республику, предусмотренные   Соглашением,   

осуществляются  по  магистральному газопроводу "Голубой  поток",  проходящему  от  поселка  Изобильное 

Ставропольского края Российской Федерации до города Самсун Турецкой Республики  через   акваторию   

Черного   моря   (далее   именуется "магистральный газопровод"). 

2. Строительство   и   эксплуатация   участка   магистрального газопровода,  проходящего  по  

территории  Российской  Федерации от поселка  Береговой  Краснодарского  края   (включая   компрессорную 

станцию)  через  акваторию  Черного  моря  и по территории Турецкой Республики до пункта  соединения  с  

турецкими  газовыми  сетями  в районе   города   Самсун   (далее   именуется  "морской  участок"), 

осуществляются  компанией  (далее  именуется  "Компания"),  которая будет учреждена ОАО "Газпром" на 

основе принципа добросовестности. 

3. Компания   является    собственником    морского    участка магистрального газопровода. 
4. По деятельности,  осуществляемой на  территории  Российской Федерации  и  Турецкой  Республики,  

Компания ведет бухгалтерскую и финансовую отчетность в долларах США с соответствующим пересчетом в 

национальную валюту, по обменному курсу на конец отчетного периода. Для  целей  налогообложения  

отчетность  о  деятельности  Компании, осуществляемой  на  территории  Договаривающихся Государств,  

будет представляться в долларах США и в национальной валюте. 



 
  

 

 

Статья 2 

В соответствии с Соглашением и контрактом на продажу и закупку природного  газа  между 000 

"Газэкспорт"/ОАО "Газпром" и "Боташ" от 15  декабря  1997  года  (далее  именуется   "Контракт")   основным 

поставщиком   всего   объема  газа  по  магистральному  газопроводу является 000 "Газэкспорт"/ОАО 
"Газпром". 

Статья 3 

1. В целях обеспечения правового и  экономического  содействия деятельности,   связанной   со   

строительством   и   эксплуатацией магистрального газопровода, Российская Федерация освобождает: 

а) подрядчиков      и      субподрядчиков,     непосредственно осуществляющих строительство 

магистрального газопровода,  от уплаты действующих  или  принятых  в будущем следующих налогов:  налога 

на имущество (недвижимость),  налога на добавленную стоимость, налогов и  сборов  в  дорожные  фонды  и  

иных  подобных  налогов и сборов, непосредственно   связанных   со   строительством    магистрального 

газопровода  в  исключительной экономической зоне,  территориальном море и на  территории  Российской  

Федерации,  а  также  налога  на прибыль  (доход)  иностранных организаций непосредственно связанную со 

строительством морского  участка  магистрального  газопровода  в исключительной   экономической   зоне   
Российской   Федерации  (за пределами 12-мильной зоны); 

б) организации,   непосредственно  осуществляющие  техническое обслуживание  и  ремонт  

магистрального  газопровода,   от   уплаты действующих  или  принятых  в будущем следующих налогов:  

налога на имущество (недвижимость),  налога на добавленную стоимость, налогов и  сборов  в  дорожные  

фонды  и  иных  подобных  налогов и сборов, непосредственно связанных с техническим  обслуживанием  и  

ремонтом магистрального  газопровода,  на  период  до  31  декабря 2015 года включительно. 

2. Предметы материально-технического назначения, включая суда, оборудование,  комплектующие,  

запасные части и иные товары  (кроме подакцизных),   предназначенные  для  строительства,  эксплуатации, 

технического обслуживания  и  ремонта  магистрального  газопровода, перемещаемые   через   таможенную   

границу  Российской  Федерации, освобождаются от налогов, сборов, таможенных пошлин и иных подобных 

платежей,   за   исключением   таможенных   сборов   за  таможенное оформление,  на период до 31  декабря  
2007  года  включительно.  В случае  использования  указанных  предметов не по назначению или их 

последующей реализации таможенные пошлины,  налоги,  сборы  и  иные подобные платежи взимаются в 

общеустановленном порядке. 

Статья 4 

Деятельность Компании,    относящаяся   к   морскому   участку магистрального  газопровода,  подлежит  

налогообложению  только   в Российской Федерации. 

Статья 5 

1. Российская   Федерация   освобождает   Компанию  от  уплаты действующих или принятых в будущем  

следующих  налогов:  налога  на имущество (недвижимость),  налога на добавленную стоимость, налогов и 

сборов в  дорожные  фонды  и  иных  подобных  налогов  и  сборов, непосредственно связанных с реализацией 

Соглашения. 

2. Компания уплачивает ежемесячно налог  на  прибыль  (доход), входящий  в систему налогов 
Российской Федерации,  по фиксированной ставке   0,1   доллара   США   за   каждую   1000    куб.    метров 

транспортированного природного газа. 

Статья 6 

Российская Федерация   освобождает   ОАО   "Газпром"   и   000 "Газэкспорт"   по   деятельности,   

непосредственно   связанной   с поставками   российского   природного  газа,  транспортируемого  по 

магистральному газопроводу в соответствии с Соглашением,  от уплаты налогов и сборов в дорожные фонды 

до полной окупаемости инвестиций, но не более чем  до  31  декабря  2015  г.  включительно,  а  также 

освобождает  от  уплаты  налога на добавленную стоимость и вывозной таможенной пошлины на природный 

газ. 

Уплата акцизов  по  всему  экспортируемому в рамках Соглашения российскому природному газу 

производится ОАО "Газпром" в период  до полной  окупаемости   инвестиций,  но   не  более чем до 31 декабря 
2015 г. включительно, по ставке 2 (два) доллара  США за каждую 1000 куб. метров  природного  газа,  если  

цена  на  реализуемый  газ не превышает 65 долларов США за 1000 куб. метров  в  г. Самсун,  и  по ставке 2 

(два) доллара США плюс 30 процентов от суммы разницы между фактической ценой и ценой в размере 65 

долларов США  за  1000  куб. метров  в  случае,  когда   фактическая  цена  на реализуемый газ в г. Самсун 

превышает  указанный  уровень.  По  истечении  указанного периода акциз уплачивается в общеустановленном 

порядке. 

Статья 7 

В целях  обеспечения  правового  и  экономического  содействия деятельности,   связанной   со   

строительством   и   эксплуатацией магистрального  газопровода,  Турецкая  Республика  освобождает  от 

уплаты налогов  и  пошлин,  за  исключением  таможенных  сборов  за таможенное оформление: 

а) деятельность по строительству,  непосредственно связанную с магистральным газопроводом на период 

строительства; 



                                                     

 
б) техническое   обслуживание    и    ремонт    магистрального газопровода на период до 31 декабря 2015 

года включительно; 

в) транспортировку   природного   газа    по    магистральному газопроводу (без ущерба для положений 

статьи 4); 

г) поставку природного газа по магистральному  газопроводу  до пункта  соединения  с  турецкими  

газовыми  сетями  в районе города Самсун, в котором газ считается импортированным в Турцию; 

д) импортируемые товары,  такие, как суда, трубы, оборудование и  любые  другие  предметы   

материально-технического   назначения, используемые для строительства, технического обслуживания и 
ремонта магистрального газопровода  на  период  до  31  декабря  2007  года включительно. 

Статья 8 

Стороны предпринимают все зависящие от них меры по обеспечению необходимых условий  для  

беспрепятственного  проведения  работ  по строительству  и  эксплуатации  газопровода  в пределах 

территорий, находящихся   под   юрисдикцией   государств   Сторон,   а    также предоставляют   все  

необходимые  разрешения  и  лицензии  наиболее эффективным путем. 

Статья 9 

Законодательные акты государств Сторон,  устанавливающие новые налоги  и/или платежи и сборы,  

повышающие налоговые,  таможенные и другие платежи или иным образом ухудшающие  положение  

плательщиков налогов или сборов,  не распространяются на организации,  налоговый режим которых 

установлен настоящим Протоколом, в части деятельности по строительству, техническому обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации магистрального газопровода,  поставок  и  транспортировке  по  нему российского 
природного газа. 

Статья 10 

В случаях,    не    предусмотренных    настоящим   Протоколом, применяются положения Соглашения. 

Положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и  Правительством  Турецкой  

Республики   об   избежании   двойного налогообложения  в   отношении   налогов   на доходы,  подписанного 

15 декабря 1997  года,  применяются   в   отношении   деятельности, осуществляемой в соответствии с 

настоящим Протоколом. 

Статья 11 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении внутренних 

процедур, предусмотренных законодательством Российской  Федерации  и  Турецкой Республики для 

вступления в силу настоящего Протокола,  после вступления  в  силу  Соглашения  между Правительством   
Российской  Федерации  и  Правительством  Турецкой Республики  об  избежании  двойного  налогообложения  

в   отношении налогов на доходы, подписанного 15 декабря 1997 года*. 

Совершено в  Москве  27  ноября  1999 года в двух экземплярах, каждый на русском,  турецком и 

английском языках,  причем  все  три текста имеют одинаковую силу.  В случае любых разногласий для целей 

толкования используется текст на английском языке. 

 

Протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в газовой сфере 

(Анкара, 6 августа 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Турецкой Республики, далее отдельно 

именуемые как Сторона, а вместе - как Стороны, 

руководствуясь Совместной декларацией об углубления дружбы и многопланового партнерства между 

Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 6 декабря 2004 года и Совместной декларацией о 

продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и 

дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства от 13 февраля 2009 года, 

основываясь на Договоре об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики от 25 
мая 1992 года, 

в целях повышения эффективности сотрудничества в газовой сфере, основанного на Соглашении между 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Турецкой Республики о 

поставках российского природного газа из СССР в Турецкую Республику от 18 сентября 1984 года, 

Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о 

сотрудничестве в области энергетики от 15 декабря 1997 года и Соглашении между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о поставках российского природного газа в 

Турецкую Республику через акваторию Черного моря от 15 декабря 1997 года, 

признавая необходимость оценить строительство системы газопроводов через акваторию Черного моря 

для поставок природного газа из Российской Федерации в Турецкую Республику и через Турцию в других 

направлениях, 

согласились о нижеследующем: 



 
  

 

 

Статья 1 

Стороны договорились, что в течение года после подписания настоящего Протокола соответствующие 

Стороны Соглашения о купле-продаже природного газа от 14 февраля 1986 года продлят действие указанного 

Соглашения на взаимосогласованных сроках и условиях в объемах, предусмотренных Соглашением между 
Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Турецкой Республики о 

поставках российского природного газа из СССР в Турецкую Республику от 18 сентября 1984 года. 

Статья 2 

Стороны в срок до 1 ноября 2010 года обеспечат все необходимые условия и разрешения для 

беспрепятственного строительства нового газопровода через акваторию Черного моря для поставок природного 

газа из Российской Федерации на основе результатов технико-экономического обоснования. 

С этой целью Турецкая сторона, в частности, обеспечит до 1 ноября 2009 года выдачу по заявке 

уполномоченной открытым акционерным обществом «Газпром» компании разрешений на проведение морских 

рекогносцировочных и экологических изысканий по маршруту газопровода «Южный поток» для его 

сооружения в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. 

Статья 3 
Стороны поощряют совместную реализацию заинтересованными российскими и турецкими компаниями 

следующих перспективных проектов на территории Турецкой Республики по: 

- изучению возможности расширения существующего газопровода из Российской Федераций в 

Турецкую Республику, проходящего через акваторию Черного моря, и строительства новых газопроводов 

(включая, но не ограничиваясь проектом "Голубой поток - 2"), которые позволят осуществлять 

транспортировку российского природного газа в Турцию и через Турцию в других направлениях; 

- строительству подземных хранилищ газа; 

- строительству электростанций, работающих на природном газе; 

- производству минеральных удобрений. 

Стороны также поощряют создание совместных предприятий между Турецкой нефтяной корпорацией 

(ТНК) и ОАО «Газпром» в третьих странах в том, что касается разведки и эксплуатации углеводородов. 
Статья 4 

Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств государств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 5 

Споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и (или) применения положений 

настоящего Протокола разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Статья 6 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, которым 

Стороны сообщат по дипломатическим каналам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых 

для вступления в силу настоящего Протокола. 

Совершено в Анкаре 6 августа 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском, турецком и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при 
толковании положений настоящего Протокола используется текст на английском языке. 

 

Протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере 

(Анкара, 6 августа 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Турецкой Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

Руководствуясь Совместной декларацией об углублении дружбы и многопланового партнерства между 

Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 6 декабря 2004 года и Совместной декларацией о 

продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и 

дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства от 13 февраля 2009 года, 

Основываясь на Договоре об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики от 25 

мая 1992 года, 

В целях повышения эффективности сотрудничества в нефтяной сфере, основанного на Соглашении 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о Поставках 

российского природного газа Турецкой Республике в регионе водного пространства Черного моря от 15 
декабря 1997 года, 

Согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



                                                     

 
Стороны будут поощрять создание совместных компаний между турецкими и российскими нефтяными 

компаниями в Российской Федерации, Турции и в третьих странах в части разведки и разработки 

углеводородов. 

Статья 2 

Стороны будут поддерживать поставку нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в Турецкую 

Республику в объемах, установленных коммерческими договорами с российскими нефтяными компаниями. 

Статья 3 

Стороны выразили свою готовность принять участие в реализации проекта нефтепровода Самсун-
Джейхан. 

В этих целях Стороны создадут двустороннюю рабочую группу в составе соответствующих компаний и 

организаций, и при условии экономической целесообразности Российская сторона, как и другие стороны, 

участвующие в проекте, окажет соответствующую поддержку этим компаниям и организациям с тем, чтобы 

обеспечить значительный и достаточный объем и транспортные возможности, гарантирующие реализацию 

проекта. 

Деятельность этой рабочей группы будет направлена также на анализ возможности строительства НПЗ и 

организацию совместного сбыта нефтепродуктов, в том числе и в третьих странах. 

Статья 4 

Стороны должны усилить сотрудничество по созданию совместных платежных систем и биржевых 

технологий для использования в торговле нефтью и нефтепродуктами. 

Статья 5 
Протокол не затрагивает права и обязанности Сторон, вытекающих из других международных 

договоров, участниками которых они являются. 

Статья 6 

Споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и/или применения положений 

настоящего Протокола разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Статья 7 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, которым 

Стороны сообщат по дипломатическим каналам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых 

для вступления в силу настоящего Протокола. 

Совершено в Анкаре 6 августа 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском, турецком и 

английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при 
толковании положений настоящего Протокола, используется текст на английском языке. 

 

 

Саудовская Аравия 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в 

области нефти и газа 

(Москва, 2 сентября 2003 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства Саудовская Аравия, именуемые 

далее Сторонами, 

основываясь на положениях Генерального соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Саудовская Аравия, подписанного в Эр-Рияде 20 ноября 1994 года, что 

соответствует 17 джумада II 1415 года по хиджре, 

желая укреплять дружественные связи между обоими государствами, 

стремясь развивать партнерские отношения на двусторонней основе в области нефти и газа, 

учитывая взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в этой области, а также механизмов 

его осуществления в интересах двух государств, их экономического процветания и с целью укрепления 

положительных тенденций в мировой экономике, 

в соответствии с действующими в обоих государствах законами и правилами, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны стремятся к развитию и укреплению взаимного сотрудничества по следующим направлениям: 

обмен информацией и аналитическими материалами о состоянии мирового нефтяного рынка, укрепление 

взаимодействия на двусторонней основе в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка; 



 
  

 

 

обмен визитами и проведение встреч представителей нефтегазовой промышленности Российской 

Федерации и Королевства Саудовская Аравия с целью выявления объектов совместного инвестирования в 

нефтегазовой отрасли и связанных с ней отраслях двух государств; 

взаимодействие заинтересованных организаций двух стран в сфере техники и технологий при 
реализации совместных проектов в области нефти и газа, перечень которых подлежит согласованию Сторонами 

на основе принципа экономической целесообразности и гарантий рентабельности проектов; 

взаимодействие в целях активизации диалога между государствами производителями и потребителями 

углеводородных ресурсов, в том числе по линии Международного энергетического форума, развитие его 

механизмов в интересах стабилизации рынков энергоресурсов, развития и процветания мировой экономики;  

проведение совместных исследований в области нефти и газа. 

Статья 2 

Для осуществления сотрудничества, предусмотренного статьей 1 настоящего Соглашения, Стороны в 

порядке, предусмотренном законодательством их государств, содействуют: 

упрощению процедур создания совместных предприятий для реализации проектов в области нефти и 

газа, согласованных между заинтересованными организациями и предприятиями; 
проведению совместных научных исследований, направленных на совершенствование и применение 

технологий в сфере разведки, добычи, производства, переработки, хранения, транспортировки и использования 

нефти, нефтепродуктов, природного газа и их производных; 

обмену информацией о патентах и ноу-хау, технологиях добычи и переработки углеводородов; 

обмену опытом в сфере подготовки кадров в области нефти и газа; 

организации конференций, семинаров, симпозиумов и технических выставок по нефтегазовой тематике с 

использованием возможностей учебных заведений, научно-исследовательских институтов и торгово-

промышленных палат обеих стран. 

Обмен информацией будет осуществляться при соблюдении Сторонами законодательства и 

международных обязательств своих государств в области интеллектуальной собственности.  

Статья 3 
Компетентными Органами, ответственными за выполнение настоящего Соглашения, являются со 

стороны Российской Федерации - Министерство энергетики Российской Федерации, со стороны Королевства 

Саудовская Аравия - Министерство нефти и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия. 

Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в наименовании 

компетентных органов. 

Статья 4 

Стороны создадут совместную рабочую группу по сотрудничеству в области нефти и газа, в которую 

войдут представители Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства нефти и минеральных 

ресурсов Королевства Саудовская Аравия, а также других заинтересованных органов и организаций государств 

обеих Сторон. 

Рабочая группа будет проводить свои заседания поочередно в Российской Федерации и Королевстве 

Саудовская Аравия в целях обсуждения вопросов оказания содействия двустороннему сотрудничеству в 
области нефти и газа. 

Статья 5 

В целях реализации сотрудничества в области нефти и газа компетентные органы Сторон 

взаимодействуют с государственными органами (учреждениями), организациями, торгово-промышленными 

палатами и учебными заведениями государств обеих Сторон. 

Статья 6 

Стороны не несут ответственности по обязательствам, принятым на себя участниками проектов, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Королевство Саудовская 
Аравия. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу в день получения последнего из уведомлений, подтверждающих 

выполнение каждой Стороной внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается ежегодно на один 

год до тех пор, пока одна Сторона не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть 

месяцев до истечения срока действия Соглашения о своем намерении прекратить его действие. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его условия в части, касающейся 

приобретенных прав и принятых обязательств, сохраняют силу в течение срока, согласованного обеими 

Сторонами. 



                                                     

 
Совершено в городе Москве, 2 сентября 2003 года, что соответствует 5 раджаба 1424 года по хиджре, в 

двух подлинных экземплярах, каждый на русском и арабском языках, причем оба текста имеют одинаковую 

силу. 

 

 

Южная Азия 
 

Индия 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Индия о развитии сотрудничества в 

нефтегазовой области 

(Нью-Дели, 21 декабря 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Индии, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь к расширению взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере, 

учитывая положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Индии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 23 декабря 1994 г., 

будучи уверенными в том, что развитие и углубление двустороннего сотрудничества в нефтегазовой 
сфере окажет содействие дальнейшему развитию торговых и экономических связей между двумя странами, 

признавая, что социально-экономическое развитие и энергобезопасность Российской Федерации и 

Республики Индии неразрывно связаны с наличием, доступностью и эффективным использованием нефти и 

природного газа, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют двухстороннее сотрудничество в нефтегазовой сфере на основе следующих 

основных принципов: 

a) безусловное суверенное право в отношении национальных нефтегазовых ресурсов; 

b) недискриминационный доступ к международным рынкам нефти и газа; 

c) содействие обеспечению беспрепятственной доставки нефти и газа на международные рынки; 
d) энергетическая безопасность для всех независимых потребителей и поставщиков нефти и газа; 

e) взаимная ответственность стран - потребителей и поставщиков нефти и газа, а также транзитных 

государств за обеспечение глобальной энергетической безопасности; 

f) поощрение и защита национальных и международных инвестиций во все звенья цепи создания 

добавленной стоимости в нефтегазовой сфере; 

g) содействие инвестиционной деятельности в сфере создания нефтегазовых активов; 

h) обеспечение недискриминационного доступа к энергетическим технологиям и участие в передаче 

технологий; 

i) обеспечение технологической надежности всех элементов нефтегазовой инфраструктуры; 

j) обеспечение физической безопасности жизненно важной нефтегазовой инфраструктуры; 

к) содействие осуществлению проектов в нефтегазовой сфере, имеющих важное значение для усиления 

энергетической безопасности Сторон. 
Статья 2 

 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств способствуют сотрудничеству на 

территории России, Индии и третьих стран по следующим основным направлениям: 

а) осуществление совместных проектов в области разведки, добычи, транспортировки, переработки, 

очистки, хранения, продажи и использования нефти, природного газа; 

б) осуществление совместных проектов в области сжиженного природного газа; 

в) осуществление совместных проектов в области подземной газификации угля; 

г) укрепление партнерских связей между предприятиями и организациями обоих государств; 

д) обмен информацией о проведении национальных и международных тендеров в области нефти и газа. 

Статья 3 
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны способствуют развитию сотрудничества в 

следующих формах: 

a) создание совместных предприятий по добыче, переработке и транспортировке нефти и природного 

газа; 



 
  

 

 

b) использование технологий, оборудования и материалов производства Российской Федерации, 

Республики Индии или третьих государств при условии экономической целесообразности и обеспечения 

рентабельности проектов; 

c) совместные усилия по развитию сотрудничества в области торговли нефтью, сжиженным газом и 
нефтепродуктами; 

d) совместное участие хозяйствующих субъектов государств Сторон в национальных и международных 

торгах по продаже энергоресурсов, оценка проектов для их совместной реализации через государственные и 

негосударственные предприятия обоих государств в нефтегазовой сфере; 

e) обмен информацией и опытом в области подземной газификации угля, добычи нефти и природного 

газа; 

f) развитие партнерских отношений между научно-исследовательскими организациями, 

технологическими центрами и промышленными предприятиями обеих стран; 

g) совместное проведение семинаров, симпозиумов и промышленных выставок по нефтегазовой 

тематике с использованием возможностей государственных и негосударственных высших учебных заведений, 

исследовательских институтов и торгово-промышленных палат обоих государств; 
h) содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала; 

i) использование и развитие механизмов государственно-частного партнерства и внедрения 

энергоэффективных технологий в нефтегазовой сфере; 

j) другие формы сотрудничества, которые могут быть согласованы Сторонами. 

Стороны по согласованию друг с другом и в соответствии с законодательством своих государств могут 

привлекать заинтересованные организации третьих государств для участия в совместных проектах в рамках 

настоящего Соглашения. 

В случае определения проектов для совместного осуществления Стороны оценивают целесообразность 

и, в случае необходимости, заключают отдельные соглашения о сотрудничестве в целях реализации таких 

проектов. 

Компетентные органы, ответственные за выполнение настоящего Соглашения, незамедлительно 
приступают к консультациям с целью выработки программы сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.  

Статья 4 

Каждая Сторона соблюдает режим конфиденциальности в отношении информации и данных, 

полученных в рамках настоящего Соглашения от другой Стороны и в результате осуществления совместных 

проектов. 

Статья 5 

Компетентными органами, ответственными за выполнение настоящего Соглашения, являются: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Индийской Стороны - Министерство нефти и природного газа Республики Индии. 

В случае замены своих Компетентных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 6 
Реализация настоящего Соглашения осуществляется под контролем российско-индийской Рабочей 

группы по сотрудничеству в области энергетики Российско-Индийской Межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение не ограничивает прав российских и индийских компаний устанавливать 

самостоятельно в рамках своей компетенции торгово-экономические и научно-технические связи в 

нефтегазовой сфере в рамках своей компетенции. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам участников проектов, реализуемых в рамках 

настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 
международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Индия. 

Статья 9 

Споры и разногласия между Сторонами относительно применения и толкования положений настоящего 

Соглашения разрешаются путем переговоров. 

Статья 10 

Ни одна из статей, перечисленных в настоящем Соглашении, не затрагивает суверенных прав государств 

Сторон, распространяющихся на их территории и на их природные ресурсы, в соответствии с 

законодательством государств Сторон и нормами международного права. 

Статья 11 

Стороны обеспечивают эффективную охрану прав на интеллектуальную собственность, передаваемую 

или создаваемую в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 12 



                                                     

 
Сотрудничество по направлениям, предусмотренным статьей 2 настоящего Соглашения, осуществляется 

российскими и индийскими организациями путем заключения договоров (контрактов), в которых определяются 

объем сотрудничества, права и обязанности участников договоров (контрактов), финансовые и другие условия 

сотрудничества в соответствии с законодательством государств Сторон. 

Статья 13 

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения по взаимному согласию Сторон путем обмена 

дипломатическими нотами. 

Статья 14 
Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с даты его подписания.  

Настоящее Соглашение автоматически продлевается на периоды такой же продолжительности, и его 

действие может быть прекращено в любое время любой из Сторон путем письменного уведомления за шесть 

месяцев. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает деятельность по реализации 

сотрудничества в его рамках, которая началась в период его действия, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в г. Нью-Дели 21 декабря 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском, хинди и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в 

толковании положений настоящего Соглашения используется текст на английском языке. 

 

 

Юго-Восточная Азия  
 

Вьетнам 
 

Совместная декларация Президента Российской Федерации и Президента 

Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в 

области геологической разведки и добычи газа 

(Ханой, 20 ноября 2006 г.) 
 

В целях реализации достигнутых договоренностей по итогам встречи Президента Российской Федерации 

и Президента Социалистической Республики Вьетнам в городе Ханое 20 ноября 2006 года, 

принимая во внимание Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области 

геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе юга СРВ в рамках Совместного 

Советско-Вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» от 16 июля 1991 года (далее – Соглашение), срок 

действия которого истекает в 2010 году, 

желая способствовать развитию долгосрочного экономического сотрудничества двух государств в 

нефтегазовой отрасли, 

в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области разведки и добычи нефти и 

газа на континентальном шельфе Социалистической Республики Вьетнам и создания благоприятных условий 

для эффективной деятельности на основе Совместного предприятия «Вьетсовпетро» (далее – СП 

«Вьетсовпетро»)  после 2010 года, 

выражая готовность Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам к продолжению 

сотрудничества в разведке и добыче нефти и газа на месторождениях «Белый тигр» и «Дракон» на основе СП 
«Вьетсовпетро» после истечения срока действия Соглашения в 2010 году, а также к участию в новых проектах 

по разведке и добыче нефти и газа, другой производственно-хозяйственной деятельности во Вьетнаме, России и 

третьих странах, 

Президент Российской Федерации и Президент Социалистической Республики Вьетнам заявляют о 

намерении: 

рекомендовать Правительству Российской Федерации и Правительству Социалистической Республики 

Вьетнам, а также хозяйствующим субъектам двух стран (ОАО «Зарубежнефть» и ГКНГ «Петровьетнам») 

провести в период до 2008 года работу по определению возможностей, конкретных условий, форм, содержания 

и графика взаимодействия в период после 2010 года на основе преобразования СП «Вьетсовпетро» в 

предприятие новой организационно-правовой формы с участием вышеуказанных хозяйствующих субъектов на 

базе прямых связей между ними и в соответствии с законодательством Социалистической Республики Вьетнам 
в целях дальнейшей разведки и освоения месторождений «Белый тигр» и «Дракон», а также участия в новых 

проектах по поиску, разведке и добыче нефти и газа и другой производственно-хозяйственной деятельности во 

Вьетнаме, России и третьих странах; 

поручить Правительству Российской Федерации и Правительству Социалистической Республики 

Вьетнам информировать глав соответствующих государств о ходе проводимой работы каждые шесть месяцев. 



 
  

 

 

Северо-Восточная Азия 
 

Китай 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о совместном 

развертывании сотрудничества в энергетической сфере 

(Пекин, 25 апреля 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Китайской Народной Республики, далее 

именуемые Сторонами, в целях укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и 

основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества, согласились о 

нижеследующем. 

Статья 1 

Стороны или уполномоченные Сторонами организации проведут совместные исследования, включая 
подготовку предварительных технико-экономических обоснований, по следующим направлениям: 

1) строительство газопровода для транспортировки природного газа из Восточно-Сибирского региона 

России в Китайскую Народную Республику, а также для его транзита в третьи страны через Тихоокеанское 

побережье; 

2) строительство нефтепровода для транспортировки сырой нефти из Восточно-Сибирского региона 

России до пунктов потребления в Китайской Народной Республике, а также для ее транзита в третьи страны; 

3) сотрудничество в электроэнергетической области; 

4) разведка, развитие и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений на территории 

Китайской Народной Республики в районах нефтяных и газовых месторождений, открытых для сотрудничества 

с зарубежными странами, и на условиях, определяемых законодательством Китайской Народной Республики. 

Статья 2 
Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство топлива и энергетики Российской Федерации; 

с Китайской Стороны - Китайская национальная нефтегазовая корпорация по направлениям, указанным в 

пунктах 1, 2 и 4 статьи 1 настоящего Соглашения, и Министерство электроэнергетической промышленности 

Китайской Народной Республики по направлению, указанному в пункте 3 статьи 1 настоящего Соглашения.  

Статья 3 

Стороны или уполномоченные Сторонами организации осуществляют единое планирование и 

организуют совместные исследования с целью обеспечения гарантированных поставок, транзита и сбыта сырой 

нефти и природного газа по направлениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Соглашения, и 

долговременного сотрудничества по направлениям, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 1 настоящего 

Соглашения. 

Статья 4 
Органы Сторон, ответственные за реализацию настоящего Соглашения, при необходимости согласуют 

вопросы привлечения организаций третьих стран к работе над предварительными технико-экономическими 

обоснованиями по направлениям, указанным в статье 1 настоящего Соглашения.  

Статья 5 

Стороны предпримут все меры для завершения работ над предварительными технико-экономическими 

обоснованиями по направлениям, указанным в статье 1 настоящего Соглашения, в течение 2 лет с даты 

подписания настоящего Соглашения. 

Статья 6 

При совместном одобрении результатов предварительных технико-экономических обоснований по 

какому-либо из направлений, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, Стороны рассмотрят возможность 

перехода к этапу строительных работ, который будет оговорен в отдельном межправительственном 
соглашении. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 3 лет. 

Совершено в Пекине " 25 " апреля 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



                                                     

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  

Правительством Китайской Народной Республики о продолжении 

сотрудничества в энергетической сфере 

(Пекин, 18 июля 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Китайской Народной Республики, далее 

именуемые Сторонами, 

исходя из принципов равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества, эффективной и 

плодотворной совместной работы в сфере энергетики, 

принимая во внимание истечение срока действия Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о совместном развертывании сотрудничества в 

энергетической сфере от 25 апреля 1996 года, 

в целях обеспечения преемственности правовой основы сотрудничества в данной области, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям. 
1.Сотрудничество в области газовой промышленности; 

а) проекты поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и, 

возможно, в третьи страны, в том числе: 

проект строительства трубопровода с Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской 

области Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, а также до потенциальных потребителей в 

третьих странах, и разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения; 

проект строительства трубопровода с Чаяндинского и других газовых месторождений Республики Саха 

(Якутия) в Китайскую Народную Республику и разработки Чаяндинского и других газовых месторождений;  

проект поставок природного газа из Западной Сибири Российской Федерации в Китайскую Народную 

Республику. 

б) техническое сотрудничество в создании инфраструктуры в газовой промышленности, в том числе: 
изучение существующих и планируемых к строительству газопроводных сетей; 

исследование по вопросам подземных хранилищ газа в Китайской Народной Республике; 

в) участие в разработке и освоении газовых месторождений; 

г) другие темы и проекты сотрудничества, определенные Сторонами.  

2. Сотрудничество в области нефтяной промышленности: 

а) проект строительства трубопровода для поставки нефти из Российской Федерации в Китайскую 

Народную Республику с возможностью поставок до потенциальных потребителей в третьих странах, в том 

числе через морские порты Китайской Народной Республики; 

б) поставка сырой нефти, в том числе добываемой китайскими нефтяными компаниями на территории 

Республики Казахстан, через Российскую Федерацию в Китайскую Народную Республику и третьи страны 

путем замещения. Стороны в соответствии с законодательством своих государств создадут благоприятные 

условия для торговли сырой нефтью между предприятиями двух государств; 
в) участие в разработке и освоении нефтяных месторождений; 

г) другие темы и проекты сотрудничества, определенные Сторонами.  

3. Сотрудничество в области электроэнергетики: 

а) сотрудничество в области поставок электроэнергии, совместное изучение вопросов поставки 

электроэнергии, включая проведение исследований по вопросам расширения приграничной торговли 

электроэнергией с учетом потребностей рынка; 

б) развитие взаимовыгодного научно-технического сотрудничества по следующим направлениям: 

обеспечение устойчивости и надежности функционирования энергетических систем; 

обучение диспетчерского и эксплуатационного персонала энергетических систем Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики и третьих стран; 

в) другие темы и проекты сотрудничества, определенные Сторонами. 
4. Изучение вопросов освоения, проектирования, производства, включая совместное, и взаимные 

поставки техники и оборудования для реализации проектов сотрудничества по направлениям, изложенным в 

пунктах 1-3 настоящей статьи. 

5. Сотрудничество в области угольной промышленности: 

а) изучение вопросов совершенствования техники и технологии добычи угля; 

б) обмен опытом и информацией в области совершенствования механизмов социально-экономического и 

правового регулирования в сфере угольной отрасли Российской Федерации и Китайской Народной Республики; 

в) обмен информацией и сотрудничество по вопросам техники безопасности и правового регулирования 

при работах в шахтах; 



 
  

 

 

г) другие темы и проекты сотрудничества, определенные Сторонами.  

6. Иное сотрудничество в энергетической сфере, определенное Сторонами. 

Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения уполномоченными органами Сторон являются: 
от Российской Стороны - Российская часть подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая; 

от Китайской Стороны - Китайская часть подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. 

В ходе реализации настоящего Соглашения уполномоченные органы Сторон руководствуются 

решениями Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, а также решениями, 

зафиксированными в протоколах подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики, после их утверждения 

Комиссией по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. 

Статья 3 

Стороны будут оказывать поддержку в реализации направлений и проектов сотрудничества, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, для чего создадут необходимые условия на основе взаимного согласования, 
равенства и взаимной выгоды. 

Статья 4 

Уполномоченные органы Сторон совместно осуществляют планирование и организацию решения всех 

вопросов сотрудничества. 

Статья 5 

Уполномоченные органы Сторон при необходимости проводят консультации по вопросам привлечения 

третьих стран к работе над соответствующими технико-экономическими обоснованиями. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Китайская Народная 

Республика. 
Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение трех лет. Действие 

настоящего Соглашения автоматически продлевается на два года, если ни одна из Сторон за три месяца до 

истечения срока его действия не сообщит другой Стороне в письменной форме о намерении прекратить 

действие Соглашения. Если в период действия Соглашения любая из Сторон в письменной форме сообщит 

другой Стороне о намерении прекратить его действие, действие настоящего Соглашения прекращается через 

шесть месяцев с даты получения уведомления другой Стороной. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не повлечет прекращения сотрудничества по ранее 

согласованным Сторонами направлениям и проектам. 

Совершено в Пекине " 18 " июля 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

нефтяной сфере 

(Пекин, 21 апреля 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Российской Стороной, и Правительство 

Китайской Народной Республики, именуемое в дальнейшем Китайской Стороной, совместно именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества, 

содействуя совместному социальному и экономическому развитию стран, дальнейшему углублению 

российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, 

в целях реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере, 

подписанного в г. Москве 28 октября 2008 года, 

с учетом заключенных в соответствии с настоящим Соглашением договоров и соглашений между 

хозяйствующими субъектами государств Сторон, включая договоры о строительстве и эксплуатации 

нефтепровода "Сковородино - граница с Китайской Народной Республикой", купли-продажи сырой нефти и 

предоставлении кредита, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Настоящее Соглашение определяет условия сотрудничества в нефтяной сфере, в частности, по 

проектированию и строительству нефтепровода от нефтеперекачивающей станции "Сковородино", 



                                                     

 
расположенной в Российской Федерации, до нефтеперекачивающей станции "Мохэ", расположенной в 

Китайской Народной Республике, и соответствующих сооружений проектной мощностью 15 млн. тонн нефти в 

год (далее - нефтепровод) и их эксплуатации, а также по предоставлению кредитов. 

Проектирование, строительство и эксплуатация нефтепровода осуществляются в соответствии с 

настоящим Соглашением и законодательством государства Стороны, на территории которой выполняются 

указанные работы. 

Статья 2 

Уполномоченными организациями, осуществляющими проектирование, строительство и эксплуатацию 
нефтепровода (далее - уполномоченные организации), являются: 

от Российской Стороны - открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти 

"Транснефть", 

от Китайской Стороны - Китайская национальная нефтегазовая корпорация. 

В случае замены уполномоченных организаций Стороны уведомляют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 3 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны оказывают необходимое содействие своим 

уполномоченным организациям: 

в разработке проектной документации для строительства подводного перехода нефтепровода через реку 

Амур (Хэйлунцзян) (далее - подводный переход) и получении экспертных заключений надзорных органов 

государств Сторон, необходимых для начала работ; 
в том, чтобы строительство сухопутных участков нефтепровода на территории государств Сторон 

началось не позднее конца апреля 2009 года; 

в завершении строительства и вводе в эксплуатацию нефтепровода не позднее конца 2010 года и 

подключении нефтепровода к трубопроводным системам на территории двух государств одновременно.  

Стороны могут рассмотреть возможность увеличения мощностей нефтепровода сверх объемов, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения, в случае экономической целесообразности. 

Статья 4 

Проектирование и строительство подводного перехода осуществляются уполномоченными 

организациями с привлечением в качестве генерального подрядчика китайской подрядной организации. 

Статья 5 

Российская Сторона обеспечивает выделение на территории Российской Федерации в районе, 
прилегающем к месту строительства подводного перехода, включая акваторию реки, необходимой территории, 

используемой в качестве закрытой зоны на период строительства (далее -российская закрытая зона), а также 

предоставление услуг, в том числе по инженерному обеспечению, подаче электроэнергии, воды и 

теплоснабжения. 

Отходы производства при строительстве подводного перехода на территории Российской Федерации 

утилизируются китайской подрядной организацией с соблюдением законодательства Российской Федерации. В 

этой работе Стороны оказывают необходимое содействие в соответствии с законодательством государств 

каждой из Сторон. 

В российской закрытой зоне осуществляется деятельность, связанная исключительно с проведением 

строительства подводного перехода с использованием строительных материалов, оборудования, включая 

строительную технику, и транспортных средств. 

Для персонала, занятого на строительстве подводного перехода, настоящим Соглашением 
устанавливается упрощенный порядок пропуска через границу во временном пункте пропуска через российско-

китайскую государственную границу по действительным проездным документам, предусмотренным статьей 2 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о взаимных поездках граждан от 29 февраля 2000 года, и спискам без оформления виз. 

Персоналу уполномоченной организации Китайской Стороны и китайской подрядной организации, 

занятому на строительстве подводного перехода, не требуются разрешения на трудовую деятельность.  

Списки персонала уполномоченной организации Китайской Стороны и китайской подрядной 

организации, занятого на строительстве подводного перехода, а также списки транспортных и технических 

средств, строительных и расходных материалов для проведения работ составляются уполномоченной 

организацией Китайской Стороны на русском и китайском языках, согласовываются уполномоченной 

организацией Российской Стороны, пограничными службами и при необходимости другими уполномоченными 
государственными органами государств Сторон и представляются в таможенные органы государств Сторон.  

В списках указываются фамилия, имя, дата рождения, гражданство лица из состава персонала, занятого 

на строительстве подводного перехода, номер действительного проездного документа, основание и время 

пересечения российско-китайской государственной границы, а также транспортные и технические средства, 

строительные и расходные материалы для проведения работ. Оборудование, включая строительную технику, и 

транспортные средства должны иметь опознавательные знаки, согласованные пограничными, таможенными, 



 
  

 

 

транспортными и при необходимости другими уполномоченными государственными органами государств 

Сторон. 

Вокруг российской закрытой зоны устанавливаются ограждения и соответствующие опознавательные 

знаки. 
Российская закрытая зона находится под контролем пограничных, таможенных и других 

уполномоченных государственных органов Российской Федерации. 

Деятельность в российской закрытой зоне осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Пропускной режим в российскую закрытую зону определяется пограничными и 

таможенными органами Российской Федерации. 

До начала работ по строительству подводного перехода и по мере необходимости представители 

пограничных и таможенных органов Сторон проводят встречи для согласования вопросов по координации 

действий, связанных с пересечением российско-китайской государственной границы, а также уведомляют друг 

друга о сроках предстоящих работ, количестве персонала, занятого на строительстве подводного перехода, 

времени пересечения границы и необходимых для работы транспортных и технических средствах, 

строительных и расходных материалах. 
Китайская подрядная организация обязана получить необходимые разрешения, требующиеся для работы 

на территории Российской Федерации, в соответствующих уполномоченных государственных органах 

Российской Федерации. 

Китайская Сторона создает на своей территории китайскую закрытую зону с такими же условиями и 

режимом функционирования, как и в российской закрытой зоне. 

Статья 6 

В период осуществления проектно-изыскательских работ, строительства и эксплуатации нефтепровода 

уполномоченным организациям, китайской подрядной организации и их персоналу разрешается использовать 

необходимые средства связи, тип, количество, модели, рабочие частоты и позывные которых должны быть 

согласованы соответствующими уполномоченными государственными органами государств Сторон до начала 

использования этих средств связи. 
Статья 7 

В целях обеспечения проведения проектно-изыскательских работ и строительства подводного перехода 

соответствующие уполномоченные государственные органы государств Сторон разработают правила 

упрощенного порядка пересечения российско-китайской государственной границы для перемещения товаров, 

оборудования, включая строительную технику, и транспортных средств, используемых при строительстве 

подводного перехода, в 45-дневный срок с даты подписания настоящего Соглашения и определят порядок 

деятельности в российской и китайской закрытых зонах. 

Статья 8 

Стороны обеспечивают установление порядка, согласно которому суда, не имеющие отношения к 

строительству подводного перехода, не имеют права на остановку в акваториях российской и китайской 

закрытых зон. 

Судоходство на участке реки Амур (Хэйлунцзян), на котором осуществляются строительные работы по 
сооружению подводного перехода или ремонтные работы, регулируется уполномоченными государственными 

органами государств Сторон с соблюдением требований безопасности судоходства в соответствии с 

действующими двусторонними соглашениями и законодательством государств каждой из Сторон. 

Статья 9 

Право собственности на нефтепровод от нефтеперекачивающей станции "Сковородино" до границы с 

Китайской Народной Республикой, включая участок подводного перехода на территории Российской 

Федерации, принадлежит уполномоченной организации Российской Стороны. 

Китайская подрядная организация обеспечит уполномоченным организациям Сторон условия, 

необходимые для осуществления технического надзора за строительством подводного перехода, а также 

соответствующих наземных сооружений на территории Китайской Народной Республики, имеющих 

непосредственное отношение к нефтепроводу. 
Статья 10 

Каждая из Сторон в соответствии со своим законодательством оказывает поддержку и создает 

благоприятные условия для деятельности уполномоченных организаций, а также привлекаемых ими подрядных 

организаций, принимающих участие в строительстве нефтепровода на территории своего государства, в том 

числе в части выдачи разрешительных документов, проведения необходимых экспертиз и выделения 

земельных участков для строительства нефтепровода. 

Каждая из Сторон освобождает необходимые для строительства подводного перехода строительные 

материалы, оборудование, включая строительную технику, и транспортные средства согласно спискам, 

предусмотренным статьей 5 настоящего Соглашения, от ввозной таможенной пошлины, налога на добавленную 

стоимость и сборов за таможенное оформление при их ввозе на территорию своего государства и сборов за 

таможенное оформление при их вывозе с территории своего государства, а также использует упрощенные 



                                                     

 
процедуры таможенного оформления строительных материалов, оборудования, включая строительную 

технику, и транспортных средств и предоставляет благоприятные условия для их транспортировки. 

Работы и услуги китайской подрядной организацни по строительству подводного перехода, оказываемые 

на территории Российской Федерации, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. 

Статья 11 

Российские и китайские проектные институты совместно разработают проектную документацию 

подводного перехода. Российские и китайские уполномоченные организации представят проектную 

документацию в уполномоченные государственные органы соответственно Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики. Уполномоченные государственные органы государств Сторон рассмотрят 

представленную проектную документацию в течение 30 дней, с тем чтобы она получила согласование не 

позднее 31 мая 2009 года. 

Статья 12 

Для целей осуществления таможенного контроля и контроля качества нефти уполномоченные 

государственные органы Сторон до завершения строительства нефтепровода создают на территории 

Российской Федерации пункт учета и пропуска нефти, а также согласовывают режим его работы. 

Уполномоченные организации Сторон проводят инспекции и осуществляют контроль качества нефти с 

целью обеспечения идентичности показателей анализа качества и измерения объема нефти в пункте ее учета и 

пропуска. 

Статья 13 

Право доступа к нефтепроводу на территории Российской Федерации при вывозе нефти за пределы 
таможенной территории Российской Федерации принадлежит Российской Стороне. 

Российская Сторона предоставляет уполномоченной организации Российской Стороны и открытому 

акционерному обществу "Нефтяная компания "Роснефть" право доступа к нефтепроводу для осуществления 

поставок нефти в Китайскую Народную Республику в объеме 15 млн. тонн ежегодно в течение 20 лет в 

соответствии с договорами, предусмотренными преамбулой настоящего Соглашения. 

Статья 14 

Оператором по организации поставок нефти по нефтепроводу в Китайскую Народную Республику на 

территории Российской Федерации является уполномоченная организация Российской Стороны. 

Переход права собственности на нефть от открытого акционерного общества "Нефтяная компания 

"Роснефть" и уполномоченной организации Российской Стороны к уполномоченной организации Китайской 

Стороны производится в соответствии с договорами, предусмотренными преамбулой настоящего Соглашения. 
Уполномоченные организации Сторон до ввода нефтепровода в эксплуатацию разработают и подпишут 

необходимые документы, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию нефтепровода. 

Статья 15 

В соответствии с настоящим Соглашением: 

открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" и 

"Акционерная компания "Государственный банк развития Китая" подписывают договор о предоставлении 

кредита; 

открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" и "Акционерная компания 

"Государственный банк развития Китая" подписывают договор о предоставлении кредита; 

проценты и другие выплаты по кредитам, предоставленным "Акционерной компанией "Государственный 

банк развития Китая" открытому акционерному обществу "Акционерная компания по транспорту нефти 

"Транснефть" и открытому акционерному обществу "Нефтяная компания "Роснефть", освобождаются от 
налогообложения в государствах Сторон. 

Стороны содействуют своевременному выполнению обязательств открытого акционерного общества 

"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", открытого акционерного общества "Нефтяная 

компания "Роснефть" и "Акционерной компании "Государственный банк развития Китая" по договорам о 

предоставлении кредитов, предусмотренным преамбулой настоящего Соглашения. 

Статья 16 

Стороны предпринимают все необходимые усилия и оказывают содействие уполномоченным 

организациям Сторон в выполнении их обязательств по проектированию, строительству и эксплуатации 

нефтепровода. 

Стороны окажут необходимое содействие для своевременного ввода в эксплуатацию нефтепровода и 

обеспечения транспортировки нефти по нефтепроводу на срок действия договоров купли-продажи сырой 
нефти, предусмотренных преамбулой настоящего Соглашения. 

Стороны примут необходимые меры для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации 

нефтепровода. 

Статья 17 

Координацию деятельности по выполнению настоящего Соглашения и контроль за его выполнением 

осуществляют компетентные органы: 

от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации, 



 
  

 

 

от Китайской Стороны - Государственное энергетическое управление Китайской Народной Республики. 

В случае замены компетентных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Для исполнения настоящего Соглашения создается совместная рабочая группа. Сопредседателями 
рабочей группы являются Министр энергетики Российской Федерации и Заместитель Председателя 

Государственного комитета Китайской Народной Республики по развитию и реформе - Начальник 

Государственного энергетического управления Китайской Народной Республики. В рабочую группу входят 

представители заинтересованных ведомств, банков и организаций каждой из Сторон. 

Статья 18 

Если одна из Сторон не может выполнить обязательства по Соглашению или между Сторонами возникли 

разногласия, компетентные органы Сторон проводят консультации для выработки приемлемых для обеих 

сторон решений, обеспечивающих выполнение настоящего Соглашения. Если компетентные органы Сторон не 

могут путем консультаций разрешить разногласия по толкованию и (или) применению настоящего Соглашения, 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с оформлением протоколов. 

Стороны сохраняют в конфиденциальности полученные в соответствии с настоящим Соглашением 
данные и информацию. 

Статья 19 

1. Настоящее Соглашение заключается на 23 года и вступает в силу после получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении каждой из Сторон 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Договоры о предоставлении кредитов, строительстве и эксплуатации нефтепровода "Сковородино - 

граница с Китайской Народной Республикой", а также купли-продажи сырой нефти, предусмотренные 

преамбулой настоящего Соглашения, вступают в силу с даты подписания настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. Любые изменения 

настоящего Соглашения вступают в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Положения статей 3, 5, 7 и 11 настоящего Соглашения временно применяются с даты подписания. 
Совершено в г. Пекине «21» апреля 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о расширении 

сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью 

(Москва, 22 марта 2013 г.) 
 
Правительство Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Российской Стороной, и Правительство 

Китайской Народной Республики, именуемое в дальнейшем Китайской Стороной, совместно именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

основываясь на отношениях стратегического взаимодействия и партнерства, 

принимая во внимание успешное осуществление Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере, 

подписанного 21 апреля 2009 года, 

отмечая бесперебойное функционирование нефтепровода «Сковородино - Мохэ» и благоприятную 

основу для расширения торговли сырой нефтью, 

основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Настоящее Соглашение определяет условия расширения сотрудничества Сторон по увеличению объемов 

поставки сырой нефти в Китайскую Народную Республику. 

Статья 2 

Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются: 

с Российской Стороны - Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»; 

с Китайской Стороны - Китайская национальная нефтегазовая корпорация. 

Статья 3 

1. Одновременно с подписанием настоящего Соглашения уполномоченные организации Сторон 

подписывают Основные условия поставок сырой нефти с предоставлением предоплаты (далее Основные 

условия). 

На основании Основных условий с целью увеличения поставок сырой нефти в Китайскую Народную 
Республику уполномоченные организации заключают между собой долгосрочный договор (или несколько 

договоров) поставки сырой нефти общим сроком на 25 лет с возможностью продления срока действия на 5 лет 



                                                     

 
по соглашению уполномоченных организаций. Уполномоченные организации могут в соответствии с 

согласованными ими условиями уступать свои права и передавать исполнение своих обязательств по такому 

договору (нескольким договорам) своим дочерним обществам, а также в случае заключения нескольких 

договоров - поручить заключение части таких договоров своим дочерним обществам. 

2. Стороны содействуют заключению уполномоченными организациями договоров, предусмотренных 

настоящей статьей, и своевременному исполнению уполномоченными организациями обязательств по таким 

договорам. 

3. Приоритетным направлением поставки сырой нефти в Китайскую Народную Республику в рамках 
настоящего Соглашения является поставка по нефтепроводу «Сковородино - Мохэ». 

Стороны содействуют увеличению уполномоченными организациями поставок сырой нефти по 

нефтепроводу «Сковородино - Мохэ» таким образом, чтобы дополнительные к предусмотренным на дату 

заключения настоящего Соглашения действующими договорами уполномоченных организаций целевые 

объемы поставки (без учета отклонений по количеству, допустимых при поставках по нефтепроводу) 

составили: 

с 01 июля 2013 года до 31 декабря 2013 года - до 800 тысяч тонн; 

с 01 января 2014 года до 31 декабря 2014 года - 2 миллиона тонн; 

с 01 января 2015 года до 31 декабря 2017 года - 5 миллионов тонн в год; 

с 01 января 2018 года до 31 декабря 2037 года - до 15 миллионов тонн в год; 

с 01 января 2038 года до 30 июня 2038 года - 7,5 миллионов тонн. 

4. Уполномоченными организациями Сторон могут быть определены иные направления поставок сырой 
нефти сверх объемов, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, в объеме 7-10 миллионов тонн в год в 

течение 5 - 10 лет, начиная с 01 января 2014 года в целях снабжения нефтеперерабатывающих заводов, 

расположенных в западной части Китайской Народной Республики. При этом условия статей 5 и 6 настоящего 

Соглашения подлежат применению к таким поставкам. 

5. После ввода в эксплуатацию Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего завода, строительство 

которого осуществляется уполномоченными организациями в рамках «Китайско-Российской Восточной 

нефтехимической Компании», уполномоченная организация Российской Стороны поставит сырую нефть для 

переработки на указанном заводе в объеме 9,1 миллионов тонн в год. Уполномоченная организация Китайской 

Стороны закупит часть указанного объема в размере 4,6 миллиона тонн в год (или в ином размере, 

соответствующим доле участия уполномоченной организации Китайской Стороны в предприятии, владеющем 

заводом в случае изменения такой доли) с предоставлением предоплаты в порядке статей 5 и 6 настоящего 
Соглашения. 

6. Стороны предоставляют уполномоченным организациям, а также их дочерним обществам в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей, право доступа к соответствующим нефтепроводам для осуществления 

поставок нефти в Китайскую Народную Республику в соответствии с договорами, предусмотренными 

настоящим Соглашением. 

Статья 4 

1. В целях увеличения объема поставок сырой нефти по нефтепроводу «Сковородино - Мохэ» в объеме 

до 15 млн. тонн в год Российская Сторона создает условия для своевременной реконструкции и увеличения 

мощностей указанного нефтепровода на территории Российской Федерации, а Китайская Сторона содействует 

уполномоченной организации Китайской Стороны в реконструкции и увеличении мощностей указанного 

нефтепровода и строительстве дополнительной ветки нефтепровода «Мохэ - Дацин» на территории Китайской 

Народной Республики в срок до 01 января 2018 года. 
2. Стороны содействуют проведению работ по реконструкции нефтепровода «Сковородино-Мохэ» в срок 

до 1 января 2015 года с тем, чтобы увеличить объем поставок сырой нефти на 5 млн. тонн в год, начиная с 1 

января 2015 года. 

3. Стороны обеспечат предоставление поддержки и создание благоприятных условий для проведения 

указанных в настоящей статье работ, в том числе в части выдачи разрешительных документов, проведения 

необходимых экспертиз и выделения земельных участков для строительства нефтепровода. 

4. В случае экономической обоснованности и технической возможности, уполномоченные организации 

Сторон могут изучить вопрос о целесообразности увеличения объемов поставок сырой нефти, 

предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения. 

Статья 5 

1. Цена сырой нефти, поставляемой в рамках настоящего Соглашения, определяется в соответствующих 
договорах между уполномоченными организациями (их дочерними обществами). 

2. Китайская Сторона согласна с предоставлением уполномоченной организацией Китайской Стороны 

уполномоченной организации Российской Стороны частичной предоплаты на условиях, включая, но, не 

ограничиваясь, плавающую процентную ставку и льготные периоды, предусмотренных в Основных условиях, и 

окажет содействие в выполнении указанного и иных обязательств, которые будут приняты уполномоченной 

организацией Китайской Стороны при заключении договоров, предусмотренных настоящим Соглашением. 



 
  

 

 

3. Российская Сторона содействует своевременному выполнению уполномоченной организацией 

Российской Стороны встреченных обязательств, принимаемых уполномоченной организацией Российской 

Стороны при заключении договоров, предусмотренных настоящим Соглашением, включая обязательства по 

возврату суммы предоплаты и уплате соответствующих процентов путем осуществления поставок сырой 
нефти. 

Статья 6 

1. Проценты по предоплате, предоставляемой по договорам, заключенным в соответствии с настоящим 

Соглашением, и иные связанные с ней выплаты освобождаются от налогообложения в государствах Сторон. 

2. Исполнение обязательств по погашению предоплаты, предоставляемой по договорам, заключаемым в 

соответствии с настоящим Соглашением, а также уплате процентов и иных связанных с ней выплат, будет 

осуществляться путем вычета (зачета) соответствующих сумм при расчетах за поставляемую сырую нефть. В 

этих целях уполномоченная организация Российской Стороны (ее дочерние общества) вправе не зачислять на 

свои банковские счета в уполномоченных банках на территории Российской Федерации часть средств, 

причитающихся по договорам поставки, соответствующую размерам указанных обязательств. 

Статья 7 
1. Координацию деятельности по выполнению настоящего Соглашения и контроль за его выполнением 

осуществляют компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации. 

с Китайской Стороны - Государственное энергетическое управление Китайской Народной Республики. 

2. В случае замены компетентных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 8 

Споры и разногласия между уполномоченными организациями, связанные с выполнением их 

обязательств по договорам, заключенным в рамках реализации настоящего Соглашения, разрешаются 

уполномоченными организациями в порядке, предусмотренном указанными договорами. Компетентные органы 

Сторон оказывают уполномоченным организациям содействие в разрешении упомянутых споров и 
разногласий. 

Статья 9 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении каждой из Сторон внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу 

2. Срок действия настоящего Соглашения составляет 25 лет с возможностью продления этого срока на 5 

лет по взаимному согласию Сторон. 

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения прав и обязательств, 

предусмотренных договорами, заключенными в рамках реализации настоящего Соглашения. В случае 

прекращения действия настоящего Соглашения к указанным договорам до их исполнения продолжают 

применяться положения настоящего Соглашения. 

4. По взаимному письменному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и 
дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 

Совершено в Москве «22» марта 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

строительстве и эксплуатации Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего 

и нефтехимического завода и проектах в сфере разведки и добычи нефти 

(Москва, 22 марта 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Российской Стороной и Правительство 

Китайской Народной Республики, именуемое в дальнейшем Китайской Стороной, совместно именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества, 

содействуя социальному и экономическому развитию государств Сторон и дальнейшему углублению 

российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, 
принимая во внимание договоренности между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорацией о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации Тяньцзиньского 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода и проектах в сфере разведки и добычи нефти, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



                                                     

 
Целью настоящего Соглашения является создание благоприятных условий для реализации проекта 

строительства и эксплуатации Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса (далее 

- Проект Тяньцзиньского НПЗ), осуществляемого компанией с ограниченной ответственностью «Китайско-

Российская Восточная нефтехимическая компания (г. Тяньцзинь)» (далее-СП «Восток-нефтехимия»), 

необходимых для достижения высокой финансово-экономической эффективности Проекта Тяньцзиньского 

НПЗ. 

Статья 2 

Уполномоченными организациями Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 
с Российской Стороны - Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее - НК 

«Роснефть»); 

с Китайской Стороны - Китайская национальная нефтегазовая корпорация (далее - КННК). 

Проектирование, строительство и эксплуатация Тяньцзиньского НПЗ осуществляются Совместным 

предприятием «Восток-нефтехимия» НК «Роснефть» и КННК владеют (напрямую либо через свои дочерние 

компании), соответственно, 49 и 51 процентами акций СП «Восток-нефтехимия». 

Статья 3 

1. В целях повышения экономической эффективности Проекта Тяньцзиньского НПЗ Китайская Сторона 

предоставляет СП «Восток-Нефтехимия» следующие права: 

а) Право на импорт сырой нефти, включая: 

- самостоятельное осуществление импорта необходимых для переработки на Тяньцзиньском НПЗ 

объемов сырой нефти, включая получение достаточных импортных квот и соответствующих лицензий; 
выбор поставщиков нефти, перевозчиков и компаний, предоставляющих услуги по хранению сырой 

нефти; 

оптимизацию схемы закупок сырой нефти, закупку дополнительного нефтяного сырья (включая тяжелые 

сорта нефти и газовый конденсат); 

строительство, приобретение и аренду мощностей для транспортировки и резервуарного парка; 

заимствование и дачу взаймы нефти. 

б) Право на экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, включая: 

- самостоятельное осуществление экспорта бензина, дизельного топлива, авиакеросина и других 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии собственного производства, включая получение достаточных 

экспортных квот и соответствующих лицензий; 

- выбор дистрибьюторов, перевозчиков и компаний, предоставляющих услуги по хранению 
нефтепродуктов и продукции нефтехимии; 

строительство, приобретение, аренду и использование соответствующей экспортной инфраструктуры; 

использование различных логистических вариантов для осуществления экспорта нефтепродуктов и 

продукции нефтехимии. 

в) Право на продажу внутри страны нефтепродуктов и продуктов нефтехимии собственного 

производства, включая: 

осуществление строительства соответствующей инфраструктуры для хранения и транспортировки 

нефтепродуктов и продукции нефтехимии в соответствии с правилами, установленными Китайской Стороной;  

подача заявок и получение лицензий на оптовые коммерческие операции с нефтепродуктами и 

осуществление всех разрешенных видов оптовых операций с нефтепродуктами и продукцией нефтехимии; 

- строительство, приобретение и эксплуатация автозаправочных комплексов и бункеровочных станций, 

осуществление операций по розничной продаже нефтепродуктов и бункеровке судов при условии соответствия 
требованиям по безопасности и охране окружающей среды установленных Китайской Стороной и соответствия 

планам местных властей по размещению АЗС. 

г) Право на выбор оптимальных объемов переработки, технологической конфигурации и корзины 

производимой продукции. 

2. После рассмотрения и утверждения Китайской Стороной технико-экономического обоснования 

Проекта Тяньцзиньского НПЗ СП «Восток-нефтехимия» в соответствии с законами и нормативными актами 

Китайской Народной Республики направит Китайской Стороне заявку на выполнение формальностей по 

предоставлению вышеупомянутых прав. 

Статья 4 

С вводом в эксплуатацию Тяньцзиньского НПЗ и на все время дальнейшей совместной реализации 

уполномоченными организациями Сторон Проекта Тяньцзиньского НПЗ НК «Роснефть» поставляет 9,1 млн. 
тонн сырой нефти в год из объемов и на условиях, предусмотренных пунктом 5 статьи 3 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о расширении 

сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью от 22 марта 2013 г. 

Стороны стремятся к созданию условий, при которых масштаб сотрудничества уполномоченных 

организаций Сторон в сфере разведки и добычи нефти, осуществляемого на территории Российской Федерации 

и континентальном шельфе Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

будет сопоставим с масштабом сотрудничества уполномоченных организаций Сторон в сфере переработке 



 
  

 

 

нефти, осуществляемого на территории Китайской Народной Республики, с учетом специфики реализуемых 

проектов. 

Статья 5 

Стороны оказывают содействие уполномоченным организациям в принятии необходимых мер по 
достижению высокой финансово-экономической эффективности Проекта Тяньцзиньского НПЗ. 

Статья 6 

Координация и контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется следующими 

компетентными органами: 

с Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

с Китайской Стороны - Государственное энергетическое управление Китайской Народной Республики. 

В случае замены своих компетентных органов Стороны заблаговременно уведомляют об этом друг друга 

по дипломатическим каналам. 

Статья 7 

В случае, если между Сторонами возникли разногласия по толкованию и применению положений 

настоящего Соглашения, Стороны проводят консультации и переговоры для выработки приемлемых для обеих 
Сторон решений, обеспечивающих выполнение настоящего Соглашения. 

Статья 8 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении каждой из Сторон внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. 

2. По взаимному письменному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения. 

3. Настоящее Соглашение действует в течение всего периода совместной реализации Проекта 

Тяньцзиньского НПЗ. Положения статей 3 и 4 настоящего Соглашения реализуются Сторонами после 

одобрения их компетентными органами окончательного инвестиционного решения по Проекту Тяньцзиньского 

НПЗ, принятого уполномоченными организациями Сторон. Компетентные органы Сторон информируют друг 

друга об одобрении окончательного инвестиционного решения по Проекту Тяньцзиньского НПЗ. 
Совершено в г. Москве «22» марта 2013 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

сфере реализации проекта "Ямал СПГ" 

(Москва, 13 января 2014 г.; Пекин, 20 января 2014 г.) 
 

Правительство Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Российской Стороной, и Правительство 

Китайской Народной Республики, именуемое в дальнейшем Китайской Стороной, совместно именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

содействуя социальному и экономическому развитию государств Сторон и дальнейшему углублению 

российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, 

учитывая общее стремление Сторон к расширению сотрудничества в сфере производства и торговли 

сжиженным природным газом, 

руководствуясь положениями Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 9 

ноября 2006 г. 

в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Целью настоящего Соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционного 

сотрудничества при реализации открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" и его дочерними обществами 

проекта "Ямал СПГ" (далее - проект). 

Применительно к настоящему Соглашению реализация проекта включает: 

разведку и разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения; 

строительство и эксплуатацию интегрированного комплекса по добыче, подготовке, сжижению и 

хранению природного газа; 

строительство и эксплуатацию портовой инфраструктуры в районе порта Сабетта; 

реализацию произведенного сжиженного природного газа и газового конденсата, включая (но не 

ограничиваясь) долгосрочные и стабильные поставки в Китайскую Народную Республику сжиженного 
природного газа в объеме, предусмотренном настоящим Соглашением. 

Статья 2 



                                                     

 
1. Компетентными органами Сторон, осуществляющими координацию в рамках настоящего Соглашения, 

являются: 

от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; 

от Китайской Стороны - Государственное энергетическое управление Китайской Народной Республики. 

2. В случае замены своих компетентных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

1. Для достижения целей настоящего Соглашения: 
1.1. Российская Сторона в соответствии с законодательством своего государства обеспечивает 

благоприятный налоговый режим в отношении товаров, производимых и используемых при реализации 

проекта, в части, включающей: 

а) установление налоговой ставки 0 процентов (0 рублей) по налогу на добычу полезных ископаемых при 

добыче газа горючего природного, используемого исключительно для производства сжиженного природного 

газа, на участках недр, расположенных полностью или частично на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком 

автономном округе, до достижения накопленного объема добычи газа горючего природного 250 млрд. куб. 

метров на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет, начиная 

с 1-го числа месяца, в котором начата добыча газа горючего природного, используемого исключительно для 

производства сжиженного природного газа; 

б) установление налоговой ставки 0 процентов (0 рублей) по налогу на добычу полезных ископаемых 

при добыче газового конденсата совместно с газом горючим природным, используемым исключительно для 
производства сжиженного природного газа, на участках недр, расположенных полностью или частично на 

полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе, до достижения накопленного объема добычи 

газового конденсата 20 млн. тонн на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр не 

превышает 12 лет, начиная с 1-го числа месяца, в котором начата добыча газового конденсата совместно с 

газом горючим природным, используемым исключительно для производства сжиженного природного газа; 

в) установление нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на сжиженный природный газ; 

г) установление нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на конденсат газовый 

стабильный, добытый на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении; 

д) освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на технологическое оборудование 

(в том числе на комплектующие и запасные части к нему), ввозимое на территорию Российской Федерации с 

целью реализации настоящего Соглашения, аналоги которого не производятся в Российской Федерации.  
Российская Сторона предпримет все необходимые усилия по принятию Евразийской экономической 

комиссией решений по освобождению от уплаты ввозных таможенных пошлин на технологическое 

оборудование (комплектующие и запасные части к нему), ввозимое на таможенную территорию Таможенного 

союза, аналоги которого не производятся в Российской Федерации. 

1.2. Китайская Сторона согласовывает приобретение Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией или ее дочерними обществами не менее 20 процентов акций открытого акционерного общества 

"Ямал СПГ" и предоставляет проекту поддержку в части: 

а) приобретения Китайской национальной нефтегазовой корпорацией или ее аффилированными 

структурами сжиженного природного газа в объеме не менее 3 млн. тонн в год (с учетом периода наращивания) 

на условиях долгосрочных контрактов, заключаемых на коммерческих принципах между Китайской 

национальной нефтегазовой корпорацией или ее аффилированными структурами и открытым акционерным 

обществом "Ямал СПГ" или его дочерними обществами; 
б) предоставления открытому акционерному обществу "Ямал СПГ" финансовыми институтами 

Китайской Народной Республики кредитов на основе соответствующих положений договора между Китайской 

национальной нефтегазовой корпорацией, открытым акционерным обществом "НОВАТЭК" и их дочерними 

обществами о купле-продаже акций открытого акционерного общества "Ямал СПГ" и на условиях кредитных 

договоров, заключаемых на коммерческих принципах между финансовыми институтами I Китайской Народной 

Республики и открытым акционерным обществом "Ямал СПГ". 

2. Каждая из Сторон в соответствии с законодательством своего государства оказывает поддержку и 

создает благоприятные условия для деятельности открытого акционерного общества "Ямал СПГ", его дочерних 

обществ и подрядных организаций, принимающих участие в реализации проекта, в части выдачи 

разрешительных документов, проведения необходимых экспертиз. 

3. Ничто из указанного выше в настоящей статье не препятствует любой из Сторон применять в 
отношении проекта в соответствии с законодательством своего государства иные благоприятные условия, 

которые она сочтет необходимыми и целесообразными для реализации настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и применения настоящего Соглашения 

подлежат урегулированию путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

Статья 5 



 
  

 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, оформляемые 

отдельными протоколами. 

Статья 6 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Положения статьи 3 настоящего Соглашения реализуются Сторонами после одобрения 

уполномоченными органами государств Сторон в I соответствии с законодательством государств Сторон 

сделки по приобретению Китайской национальной нефтегазовой корпорацией или ее дочерними обществами не 

менее 20 процентов акций открытого акционерного общества "Ямал СПГ". 

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2045 г. 

Совершено в г. Москве «13» января 2014 г. и в г. Пекин «20 января 2014 г. в двух экземплярах, каждый 

на русском и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

Южная Корея 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области газовой 

промышленности 

(Сеул, 17 октября 2006 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Корея, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

выражая взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя 

государствами в области газовой промышленности, 

признавая взаимные выгоды от такого сотрудничества и новые возможности в организации поставок 

природного газа из Российской Федерации в Республику Корея из единой системы добычи, транспортировки 

газа и газоснабжения, которая развивается на востоке Российской Федерации, 

будучи уверенными, что развитие положений Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического 

комплекса, от 10 октября 2000 года будет способствовать развитию дружеских отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Корея в области газовой промышленности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны способствуют развитию сотрудничества в области газовой промышленности между двумя 

государствами в соответствии с их национальным законодательством на основе равноправия и взаимной 

выгоды в следующих областях: 

a) поставки трубопроводного природного газа из Российской Федерации в Республику Корея; 

b) научно-техническое сотрудничество в области газовой промышленности; 

c) строительство, модернизация и техническая эксплуатация газопроводов, хранилищ газа и других 

объектов инфраструктуры газовой промышленности; 

d) обеспечение сервисных услуг в области газовой промышленности; 

e) поиски, изучение, освоение и эксплуатация месторождений газа; 

f) развитие соответствующей правовой базы в области газовой промышленности; 

g) охрана окружающей среды; 
h) обмен опытом и внедрение современных технологий в области транспортировки природного газа, 

включая технологии сжижения и сжатия газа; 

1) развитие инфраструктуры месторождений газа, а также береговых терминалов для отгрузки и 

транспортировки сжатого и сжиженного природного газа; 

j) поставка природного газа конечным потребителям в Республику Корея и в третьи страны; и 

k) другие области сотрудничества, согласованные Сторонами. 

Статья 2 

1. Контрактные объемы природного газа из Российской Федерации, добываемые в соответствии с 

национальными российскими правительственными программами по развитию газовой промышленности на 

востоке Российской Федерации и согласованные организациями, 

указанными в пункте 1 статьи 3 настоящего Соглашения, поставляются трубопроводным транспортом из 

Российской Федерации в Республику Корея на основе сохранения взаимной выгоды по долгосрочным 



                                                     

 
контрактам, содержащим условия, принятые в общей международной практике при поставках трубопроводного 

природного газа и включающим принцип ценообразования, который привязывает цены на газ специальной 

формулой к мировым ценам на жидкие углеводороды и продукты их переработки. 

2. Такие поставки из Российской Федерации и/или закупки Республикой Корея природного газа 

осуществляются в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон и настоящим 

Соглашением. В отношении поставок природного газа Стороны отмечают, что Российская Федерация проводит 

политику единого экспортного канала для природного газа, добываемого в Российской Федерации и 

разрабатывает программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. 

Статья 3 

1. В целях выполнения подпункта «а» статьи 1 и статьи 2 настоящего Соглашения следующие 

организации назначаются и уполномочиваются Сторонами: 

a) от Российской Стороны - открытое акционерное общество «Газпром» и/или его аффилированное лицо; 

b) от Корейской Стороны - Корейская газовая корпорация и/или еѐ аффилированные лица. 

2. Договоры (Контракты), заключение которых предусмотрено в пункте 1 статьи 2 настоящего 

Соглашения, содержащие коммерческие, юридические и технические условия поставок газа, включая формулу 

цены на газ, объемы газа, сроки поставок газа, пункты отгрузки и доставки газа, согласовываются 

уполномоченными организациями в возможно короткий срок после заключения настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Стороны оказывают всестороннюю поддержку развитию направления сотрудничества между 
уполномоченными организациями по направлению, указанному в подпункте а) статьи 1 и в статье 2 настоящего 

Соглашения (включая разменные операции на рынке газа), и между другими заинтересованными 

организациями Сторон по направлениям деятельности, указанным в подпунктах b) - k) статьи 1. 

Статья 5 

1. Стороны уполномочивают следующие министерства для координации и контроля за реализацией 

настоящего Соглашения: 

a) от Российской Стороны - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 

b) от Корейской Стороны - Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. 

2. По итогам каждого полугодия после вступления в силу настоящего Соглашения два министерства 

обмениваются информацией о ходе выполнения настоящего Соглашения. 

3. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях 
официальных наименований государственных органов, указанных в пункте Г настоящей статьи, и 

уполномоченных организаций, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Соглашения. 

Статья 6 

1. Для развития сотрудничества в рамках настоящего Соглашения уполномоченные Министерства в 

соответствии с настоящим Соглашением предоставляют друг другу информацию по вопросам сотрудничества в 

области газовой промышленности при условии, что такая информация не носит секретного характера и еѐ 

распространение не противоречит законодательству государства Стороны, предоставляющей такую 

информацию. 

2. Стороны обмениваются нормативно-правовой информацией, относящейся к деятельности, 

осуществляемой в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательств Сторон по другим международным 
договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Корея. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон. Изменения настоящего 

Соглашения будут оформляться отдельными протоколами. 

Статья 9 

Любые споры между Сторонами относительно толкования и исполнения настоящего Соглашения 

разрешаются путем проведения консультаций и переговоров между уполномоченными Министерствами и 

Сторонами. 

Статья 10 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

2. Настоящее Соглашение действует в течение 10 лет. В дальнейшем его действие автоматически 
продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее, чем за три месяца до 

истечения соответствующего пятилетнего периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной 

форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. В таком случае действие настоящего 

Соглашения прекращается по истечении трѐх месяцев с даты получения такого уведомления. 

Совершено в Сеуле «17» октября 2006 года в двух экземплярах, каждый на русском, корейском и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения расхождений в 

толковании используется текст на английском языке. 



 
  

 

 

Япония 
 

Тематика сотрудничества в отдельных областях энергетики 

(Токио, 21 ноября 2005 г.) 
 

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации с Российской Стороны и 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии и Министерство иностранных дел Японии с 

Японской Стороны (далее именуемые Стороны) с целью реализации Основных направлений долгосрочного 

сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии в области энергетики 
составили настоящую Тематику сотрудничества в отдельных областях энергетики (далее именуемую 

Тематика). 

1. Сотрудничество в разведке и освоении месторождений нефти, ее транспортировке и переработке. 

1.1. Стороны будут прилагать усилия по обеспечению условий для успешной реализации проектов 

Сахалин-1 и Сахалин-2 и соответствующих соглашений о разделе продукции, а также других связанных с ними 

проектов, уделяя при этом должное внимание вопросам охраны окружающей среды.  

1.2. Стороны будут изучать вопросы по привлечению японских компаний к участию в освоении 

нефтяных ресурсов на территории России совместно с российскими компаниями. 

1.3. Сотрудничество в проекте строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 

океан».  

Стороны считают, что скорейшая реализация в полном объеме российского проекта строительства 

нефтепроводной системы по маршруту г. Тайшет (Иркутская область) – г. Сковородино (Амурская область) – 
бухта Перевозная (Приморский край) отвечает стратегическим интересам обеих стран и будет содействовать 

экономическому развитию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 

стабилизации энергетических рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Российская Сторона заявила, что после завершения первого этапа строительства будет поставляться на 

экспорт значительное количество нефти и/или нефтепродуктов из бухты Перевозная. Российская Сторона 

стремится в кратчайшие сроки приступить к реализации второго этапа проекта. Японская Сторона приветствует 

такой подход. 

Стороны приветствуют начало переговоров между компаниями и организациями двух стран 

относительно возможного сотрудничества по вопросам, связанным с реализацией второго этапа строительства 

указанной трубопроводной системы и оказывают содействие для их ускорения. Стороны будут проводить 

консультации по вопросам создания условий для достижения и выполнения взаимовыгодных соглашений 
между указанными компаниями и организациями. Стороны стремятся к достижению взаимопонимания в 

результате данных консультаций в кратчайшие сроки в 2006 году. Это ускорит реализацию второго этапа 

строительства указанной трубопроводной системы. 

2. Сотрудничество в разведке и освоении месторождений газа, его транспортировке и переработке.  

2.1. Стороны приветствуют заключение рамочного соглашения о сотрудничестве между ОАО «Газпром» 

и Агентством природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности 

Японии и будут оказывать содействие в его реализации. 

2.2. Стороны отмечают актуальность сотрудничества в области современных технологий использования 

газа в энергетике, промышленности, коммунально-бытовом хозяйстве; автоматических систем контроля и 

управления газоснабжением и газопотреблением с целью обеспечения экономии энергоресурсов; изучения 

возможности создания новых видов топлива и применения новых материалов и оборудования для систем 

транспортировки газа. 
2.3. Российская Сторона предложила Японской Стороне изучить возможность участия японских 

инвесторов в проекте строительства газоперерабатывающего комплекса в г. Саянске. 

3. Сотрудничество в разведке и освоении угольных месторождений, транспортировке и переработке угля.  

Стороны будут изучать вопросы по совместному участию компаний их стран в крупных перспективных 

угольных проектах на территории России. 

4. Сотрудничество, направленное на развитие электроэнергетики, возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии, высоких технологий в области энергетики. 

4.1. Стороны будут изучать возможность сотрудничества в нижеследующих областях: 

– модернизация и увеличение мощности газовых тепловых электростанций, в том числе путем перехода 

на комбинированный цикл, а также создание новых станций; 

–  обмен информацией относительно использования возобновляемых источников энергии; 
– строительство современных электростанций, в том числе приливных, ветроэнергетических, 

ветродизельных и термальных. 

4.2. Японская Сторона заявила, что после ознакомления с конкретным содержанием рассмотрит 

возможность сотрудничества в предложенных Российской Стороной нижеследующих проектах: 



                                                     

 
– строительство системных ветроэнергетических и ветродизельных станций в Приморском крае, 

Магаданской области, на о. Сахалин и Камчатке; 

– техническое перевооружение Камчатских ТЭЦ-1 и 2; 

– сооружение четвертого энергоблока Верхне-Мутновской ГеоТЭС; 

– использование геотермальных ресурсов Верхне-Паратунского месторождения в системе 

теплоснабжения. 

5. Сотрудничество, направленное на повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения. 

5.1. Стороны намерены: 
– проводить обмен информацией относительно научно-исследовательских проектов, направленных на 

повышение энергоэффективности; 

–  осуществлять сотрудничество в формировании механизмов эффективного использования энергии; 

– осуществлять сотрудничество в подготовке российских специалистов в области энергосбережения.  

5.2. Японская Сторона заявила, что после ознакомления с конкретным содержанием рассмотрит 

возможность сотрудничества в предложенных Российской Стороной нижеследующих проектах: 

– комплекс энергосберегающих мероприятий, включающих установку автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии и частотно-регулируемого электропривода у энергопотребителей в 

Камчатской области; 

– реконструкция котельных в Камчатской области с переводом их на сжигание твердого топлива в 

«кипящем слое»; 

Настоящая Тематика может быть изменена или дополнена по договоренности Сторон.  
 

 

Северная Америка 
 

США 
 

Совместное российско-американское заявление о сотрудничестве  

в области энергетики 

 (Братислава, 24 февраля 2005 г.) 
 

Сотрудничество по вопросам энергетики остается одной из наиболее перспективных областей в 

российско-американских отношениях. Мы будем и далее работать по реализации концепции энергетического 

взаимодействия во всех его аспектах, сформулированной в совместном заявлении, принятом в мае 2002 г., в том 

числе через механизмы Делового энергетического диалога и Рабочей группы по энергетике. В этой связи нами 

дано поручение нашим министрам продолжать энергетический диалог, обращая особое внимание на 

укрепление энергетической безопасности, диверсификацию энергоресурсов, повышение транспарентности 

делового и инвестиционного климата, уменьшение препятствий к развитию коммерческих партнерских связей в 

области энергетики, разработку ресурсов экологически безопасными способами. 

Мы поручили нашим министрам энергетики и торговли выработать рекомендации по дальнейшей 

интенсификации и развитию энергодиалога, которые мы смогли бы поддержать на одной из наших очередных 

встреч. Эти рекомендации будут направлены на выявление барьеров в торговле и инвестициях в 
энергетический сектор, а также на выдвижение инициатив для их устранения на основе предсказуемости, 

справедливости и закона, и выдвижение конкретных предложений по сотрудничеству в развитии торговли и 

инвестиций в энергетическом секторе. 

Мы будем продвигать создание транспарентных налоговых, правовых, административных и контрактных 

условий для сотрудничества наших компаний, и мы поддерживаем развитие российской системы 

трубопроводов, что создаст предпосылки для увеличения поставок нефти и газа на экспорт, в том числе на 

американский рынок. 

Выражаем заинтересованность в росте американских частных инвестиций для создания дополнительных 

мощностей сжиженного природного газа (СПГ) в России с целью увеличения его экспорта на рынки США. Мы 

приветствовали бы увеличение объемов поставки российской нефти на мировой рынок и увеличение 

присутствия в США ее импорта из России. Мы также приветствуем расширение взаимных инвестиций в 
энергетическом секторе обеих наших стран. 

Начало реализации ряда конкретных проектов намечено не позднее 2008 года. 

 

 

 

 

 



Канада 

Совместное российско-канадское заявление о сотрудничестве 

в области энергетики 

(Санк-Петербург, 24 февраля 2006 г.) 

Россия и Канада имеют много общих интересов в развитии национальных энергетик и поддержке 

успешного функционирования мировых энергетических рынков. Наши страны являются крупнейшими 

производителями и экспортерами энергии, играют важную роль в укреплении глобальной энергетической 

безопасности. 

Мы приветствуем важное и своевременное обсуждение проблем глобальной энергетической 
безопасности на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге. Действуя вместе, страны «Группы восьми» 

могут выделить те ключевые принципы, которые необходимы для поддержания основ нашей энергетической 

политики и которые помогут нам дать ответ на сегодняшние глобальные вызовы в области энергетики, 

экологии и развития. 

Действуя совместно в интересах укрепления глобальной энергетической безопасности и решения 

проблем защиты окружающей среды, мы, в дополнение к энергоэффективности, научно-техническому 

сотрудничеству, возобновляемым и альтернативным источникам энергии, сосредоточимся на диверсификации 

источников энергии, поощрении инвестиций в энергетический сектор. 

Мы будем полностью уважать рыночные принципы и обеспечивать осуществление открытой, понятной 

и предсказуемой политики и регулирования. Мы также будем обеспечивать создание прозрачных налоговых, 

правовых, административных и коммерческих условий, устранение барьеров на пути торговли и содействие 

взаимным инвестициям в энергетику. 
Мы приветствуем сотрудничество между российскими и канадскими игроками в сфере энергетики и 

будем проводить работу по облегчению этих связей в целях поддержки международной торговли, в частности, 

в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Мы считаем, что подобное укрепление и развитие рынка СПГ 

будет играть важную роль в обеспечении глобальной энергобезопасности. 

Россия и Канада стремятся к возможности расширения сотрудничества в мирном использовании атомной 

энергии и в этой связи к завершению согласования договоренностей, которые будут способствовать развитию 

взаимовыгодного сотрудничества в области торговли ураном. 

Мы намерены развивать наш партнерский диалог по энергетической безопасности как через расширение 

наших двусторонних отношений, так и через существующие многосторонние форумы с целью реализации 

договоренностей, достигнутых на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге. 

1.9. 

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

ПОЗИЦИЯ РОССИИ 

Проблема формирования нового мирового порядка 

Основные тенденции развития международных отношений и пути 

формирования нового, более безопасного и справедливого 

миропорядка в условиях глобализации 

(Справочная информация МИД РФ) 

«Россия – это страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа. Она сама встала 

на этот путь и, соблюдая все общепринятые демократические нормы, сама будет решать, каким образом – с 

учетом своей исторической, геополитической и иной специфики – можно обеспечить реализацию принципов 

свободы и демократии. Как суверенная страна Россия способна и будет самостоятельно определять для себя и 

сроки, и условия движения по этому пути», – заявил Президент Российской Федерации В.В.Путин в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 года. Само собой разумеется, что результаты и 



                                                     

 
перспективы необратимого продвижения российского общества по избранному пути развития не могут быть 

осмыслены вне рамок тех перемен исторического масштаба, которые произошли в мире на рубеже двадцатого и 

двадцать первого столетий, когда мировое сообщество вступило в сложный этап формирования новой системы 

международных отношений. 

Исходную позитивную роль для запуска этого процесса, который обещает быть достаточно длительным, 

с сильным элементом неопределенности и непредсказуемости, сыграло прекращение изнурительного, жесткого 

противостояния между обладателями крупнейших ракетно-ядерных потенциалов и их союзниками, что не раз 

ставило человечество на грань катастрофы. Удалось освободиться от пресса идеологической и политической 
конфронтации времен «холодной войны». В мире утвердились демократические, рыночные модели развития. 

Широкое поле совпадающих интересов позволило преобразовать алгоритм международных отношений, 

открывая невиданные ранее перспективы решения общечеловеческих проблем без сдерживающего влияния 

блоковой дисциплины и идеологических шор, хотя в сфере стратегической стабильности и контроля над 

вооружениями элементы двухполярной системы по-прежнему сохраняются. 

Очерченные радикальные сдвиги неслучайно совпали с набирающей обороты глобализацией. Она 

существенно сблизила различные мировые культуры благодаря новой динамике торгово-экономических связей, 

бурному совершенствованию средств информации и коммуникаций. Резко усилилась взаимозависимость 

государств: их безопасность и процветание отныне неделимы. 

В то же время процессы глобализации усугубили неравномерность мирового развития. Расширились 

региональные зоны напряженности – как открытой, так и тлеющей. На смену традиционным вызовам (а порой 

и вдобавок к ним) пришли иные угрозы безопасности и устойчивому развитию – международный терроризм, 
распространение оружия массового уничтожения, организованная преступность, наркотрафик, нелегальный 

оборот обычных вооружений, экологическая деградация, массовые эпидемии, техногенные катастрофы. 

Вызовы и угрозы нового поколения приобрели действительно планетарный размах. 

Мировое сообщество далеко не сразу осознало нависшую опасность. Поначалу преобладающее 

хождение получили рассуждения о том, что утверждение принципов демократии и рыночной экономики само 

по себе явится регулирующим стержнем международных отношений. Такие надежды, однако, оказались 

иллюзорными, а стереотипы «холодной войны» – весьма живучими. Не обошлось также без пагубного 

воздействия дефицита доверия, стремления приспособить окружающий мир под односторонние интересы.  

Как следствие, международные отношения стали утрачивать системообразующее начало. Переходный 

период в них принял противоречивый, затяжной характер. Сама попытка дать сколько-нибудь четкое 

определение новой системе международных отношений явилась серьезным вызовом. В результате сложилась 
ситуация, отличающаяся перманентной нестабильностью: приобретая все бьльшую взаимозависимость, мир 

становится все менее безопасным. Лавина во многом беспрецедентных террористических актов, обрушившаяся 

на многие страны в начале ХХI века, наглядно продемонстрировала безотлагательную необходимость 

согласованного ответа на новые вызовы и придания глобальным процессам управляемого характера. Между 

тем обозначились две методики реагирования на новые угрозы. 

Первый – путь односторонних (в том числе превентивных) силовых действий, предпринимаемых в обход 

ООН и в нарушение международного права. Подобная линия, несмотря на провозглашаемые благие намерения, 

в конечном итоге провоцирует неоправданное соперничество, культивирует пренебрежение международными 

законами и многосторонними институтами. Возрастает опасность расшатывания несущей конструкции 

международного правопорядка, утраты предсказуемости мировой политики, расползания гонки вооружений. 

Другой путь – коллективный поиск адекватных решений для устранения нарастающих политических, 

экономических, криминально-террористических рисков и – в долгосрочном плане – разработка стратегии 
управления глобализацией, что позволило бы всем нациям (а не только т.н. «золотому миллиарду») 

пользоваться ее плодами. Внедрению нового духа в международные отношения способствует сплоченность 

мирового сообщества, а не чьи-либо односторонние акции. 

Российская Федерация – последовательный сторонник второго пути. Убеждены, что оптимальной 

моделью для всех стран – вне зависимости от размера территории, численности населения или потенциала в той 

или иной сфере – является демократическая многополярная система. Система, которая в полной мере 

учитывала бы законные интересы всех государств и в то же время предоставляла бы каждому из них надежную 

защиту с помощью международного права. Поэтому Россия выдвинула программу создания Глобальной 

системы противодействия новым угрозам и вызовам, которая получила общемировое признание и поддержку 

всех государств-членов ООН. 

Приоритетная задача для нас – выработка такого мироустройства, которое гарантировало бы 
стабильность и безопасность на всех уровнях, содействуя нейтрализации нынешних вызовов и угроз и не 

допуская появление новых. Есть все объективные предпосылки для выстраивания демократического 

миропорядка, при котором каждое государство несло бы свою долю ответственности за будущее человечества, 

а мировое сообщество оберегало бы международное право и законные интересы каждого из его членов. Наш 

базисный принцип: безопасность и процветание через международное взаимодействие при сохранении 

национальной самобытности. 



 
  

 

 

В этом смысл российской идеи многополюсности. Многополярный мир в нашем понимании – это не 

столкновение полюсов и соперничество между ними, а утверждение в международной жизни коллективных 

начал, тесное взаимодействие основных мировых центров на основе равноправия и партнерства. Российский 

подход лишен элементов конфронтации и соперничества. Мы искренне заинтересованы в сотрудничестве со 
всеми своими партнерами и уверены в том, что эффективное взаимодействие не должно строиться на 

религиозно-цивилизационном родстве или готовности принять все ценности и разделить все взгляды тех, кто 

организует антитеррористическую деятельность, другими словами – на готовности безмолвно следовать в чьем-

либо фарватере. Прочный антитеррористический фронт не создать, если одни члены мирового сообщества при 

обеспечении собственной и коллективной безопасности будут использовать методы, противоречащие законным 

интересам других. Игры «с нулевым результатом» и «двойные стандарты» тут противопоказаны. 

При всей важности прямого антитеррористического аспекта в международной деятельности им 

ограничиваться нельзя. Требуется постоянный широкоформатный анализ причин, которые подпитывают 

международный терроризм. 

Одна из них – неурегулированность региональных или внутригосударственных этнических и/или 

конфессиональных конфликтов. Выпуклое подтверждение – ближневосточный конфликт. Палестино-
израильское урегулирование перестало быть отдельной региональной проблемой: этот вопрос напрямую 

затрагивает отношения Запада с исламским миром. 

Не менее важна перестройка отношений «Север-Юг». Из них нужно искоренить все, что порождало или 

сопровождало развитие терроризма на мировой арене, а именно – поднять уровень жизни той большей части 

населения земного шара, которая находится за пределами «золотого миллиарда», хотя сводить корни 

возрастания международного терроризма исключительно к бедности Юга, конечно, не следует, и, что не менее 

существенно, устранить асимметрию в правах и возможностях «золотого миллиарда» и остального мира. 

Объективно назрела необходимость последовательных действий в различных направлениях, начиная от 

закладки правовых условий, благоприятствующих доступу населения Юга к мировым достижениям научно-

технического прогресса, современного массового образования, и кончая прекращением всех видов 

дискриминации. Естественно, что становление справедливого миропорядка невозможно без обязательств и со 
стороны Юга – прежде всего соблюдения прав человека, демократизации общества, но не всегда и не во всем 

по «северному» образцу, без учета историко-культурных традиций. 

Свежего осмысления также требуют отношения Запада и Востока. Государства, входящие в эти понятия, 

никогда не определялись по географическому принципу, а относились к Западу и Востоку по политическим 

мотивам. И сейчас нельзя не учитывать специфику обоих полюсов, когда речь идет о двоецентрии в 

стратегической ядерной области и насущной необходимости достижения договоренностей по трем 

взаимосвязанным чувствительным проблемам обеспечения международной безопасности – недопущению 

милитаризации космоса, противоракетным системам и нераспространению ОМУ. 

Российская дипломатия активно работает над формированием демократической многополярной модели 

миропорядка. В ее основу заложены следующие основные принципы. 

Во-первых, новое мироустройство призвано отражать существование в мире различных центров 

влияния. Это потребует, разумеется, немалых усилий по гармоничной стыковке их интересов и разработке 
общей стратегии урегулирования международных конфликтов и иных коллизий. 

Во-вторых, новое мироустройство призвано опираться на результативное многостороннее 

сотрудничество, что предполагает надлежащую координацию деятельности ведущих международных структур. 

Схематически это можно представить в форме пирамиды, вершину которой образуют ООН и ее Совет 

Безопасности. Уровнем ниже расположены многочисленные региональные организации, взаимодействующие с 

ООН и соединенные между собой горизонтальными связями. Далее – плотная ткань двусторонних отношений. 

И, наконец, фундамент и своего рода цементирующий материал всей конструкции – международное право. 

Российская дипломатия полностью отдает себе отчет в неизбежных трудностях на избранном пути, но не 

считает такую модель утопической. Более того, мы полагаем, что ее неуклонное воплощение в жизнь – по 

силам мировому сообществу посредством конструктивного, убеждающего диалога между всеми 

заинтересованными сторонами, а не навязывания кому-либо субъективных воззрений. 
В своем подходе к формированию нового мироустройства Россия не одинока. Нашу позицию разделяет 

широкий круг государств, которые считают, что многостороннему сотрудничеству и укреплению 

международного правопорядка при центральной координирующей роли ООН в современном мире нет 

альтернативы. 

Россия намерена твердо и далее играть самую активную роль в построении новой модели 

мироустройства. Наша цель – создание внешних условия, надежно гарантирующих безопасность и процветание 

граждан России, и достичь ее можно лишь в случае, если мировое сообщество сможет выработать необходимые 

базовые принципы для межгосударственных отношений на современном, глобализационном этапе развития 

человечества. 

В лице демократической России мировое сообщество имеет надежного, предсказуемого, ответственного 

партнера, открытого к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений в соответствии с требованиями 

действующего международного права. Таким партнером Россия будет и впредь. 
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Россия и проблемы укрепления международного права 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры составляют 

правовую базу утвержденной Президентом Российской Федерации Концепции внешней политики России. Это 

вытекает из пункта 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, согласно которому общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Международное право - действенный инструмент отстаивания 

российских интересов. Своевременное и грамотное формулирование международно-правовой позиции России 

по конкретным вопросам в сочетании с последовательностью и системностью подходов имеют существенное 

значение для эффективности и авторитета внешней политики нашей страны. 

Сегодня в свете новых вызовов и угроз третьего тысячелетия перед международным правом стоит задача 
адаптироваться к новым реалиям, сохраняя при этом как свою роль в мире, так и базисные общепризнанные 

принципы и институты. 

Россия твердо и последовательно выступает за то, чтобы международное право продолжало быть 

основой для действий всех государств. Фундаментом современного миропорядка должны оставаться 

общепризнанные принципы и нормы международного права и, прежде всего, принципы Устава ООН. В 

условиях развития отраслевых, региональных и субрегиональных подсистем международного права Россия 

отстаивает сохранение центральной роли ООН в универсальной системе международно-правового 

регулирования. Только через Совет Безопасности ООН мировое сообщество может с максимальной 

эффективностью достигать своих целей в сфере поддержания мира и стабильности. В этом контексте особое 

значение приобретает возврат в правовое поле ситуации вокруг Ирака. Россия твердо выступает за то, чтобы 

послевоенное урегулирование и восстановление в этой стране осуществлялись при активном участии ООН. 
Первым шагом в этом направлении стало принятие СБ ООН резолюции 1546 (2004), заложившей основы 

дальнейшего развития нового суверенного Ирака. 

Международное право, разумеется, не стоит на месте. Оно развивается, отражая происходящие в мире 

изменения. Например, события последних лет поставили под сомнение традиционный тезис о возможности 

применения государством вооруженной силы только в случае нападения на него другого государства. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г., реакция на них международного сообщества и, в частности, Совета 

Безопасности ООН подтвердили возможность реализации права на самооборону и при нападении 

негосударственных субъектов, в том числе террористических групп. 

Другие важные аспекты развития международного права в современный период связаны с усилением 

защиты прав человека. 

В полной мере осознавая необходимость предотвращения гуманитарных катастроф, Россия вместе с тем 

исходит из того, что любое силовое вмешательство в этих целях может осуществляться только в соответствии с 
Уставом ООН и при наличии санкции Совета Безопасности ООН. 

Россия ведет линию на расширение участия в международных механизмах защиты прав человека. Это 

предполагает, разумеется, и дополнительные обязательства государства перед собственными гражданами. Мы 

считаем важным соблюдение всеми государствами - членами Совета Европы решений Европейского суда по 

правам человека. 

В марте 2003 г. Российская Федерация стала участником Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах 

детского труда (1999 г.). Ее цель - принятие немедленных и эффективных мер по запрещению и искоренению 

наихудших форм детского труда. Теперь Россия входит в число стран, ратифицировавших все 8 

основополагающих конвенций МОТ. 

Важное значение придает Россия недавно созданному Международному уголовному суду (МУС) как 

первому постоянному судебному органу, призванному осуществлять правосудие от имени всего 
международного сообщества в отношении лиц, виновных в совершении самых тяжких международных 

преступлений - геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии. 

Россия подписала Римский Статут МУС 13 сентября 2000 года. В настоящее время по поручению Президента 

России готовятся предложения о приведении российского законодательства в соответствие с нормами Статута. 

Политико-правовые аспекты, связанные с участием государств в Статуте МУС, подробно обсуждались в ходе 

прошедшей в Москве 4-5 февраля 2004 г. под эгидой МККК и Российской ассоциации международного права 

(РАМП) научно-практической конференции "Римский статут МУС: имплементация на национальном уровне", 

в которой принял участие Председатель МУС Ф.Кирш, а также в ходе Международной конференции "60 лет 

Победы, создания ООН и международное право" (27 - 30 июня 2005 г., Москва). 

Наша страна стала более широко использовать судебные механизмы разрешения международных споров 

и проблем. В конце 2002 года Россией впервые было инициировано дело в Международном трибунале по 

морскому праву, и мы полностью удовлетворены решением этого авторитетного органа. Мы активно работаем 



 
  

 

 

в сфере отстаивания имущественных интересов России и ее граждан, в том числе, задействуя национальные 

судебные системы. 

Использует наша страна и иные механизмы защиты интересов своих граждан. Так, в декабре 2003 года 

было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об 
урегулировании претензий, возникших вследствие воздушной катастрофы, произошедшей 4 октября 2001 года. 

В мае 2004 г. Соглашение было одобрено Государственной Думой и Советом Федерации Российской 

Федерации. В июне 2004 г. Закон о ратификации Соглашения подписан Президентом Российской Федерации. В 

августе 2004 г. от Украины получено уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления Соглашения в силу. В целях реализации указанного Соглашения 16 ноября 2004 

г. Правительством Российской Федерации принято постановление № 640 «О распределении суммы 

урегулирования среди членов семьи жертв катастрофы российского самолета Ту-154М, произошедшей 4 

октября 2001 г.», в соответствии с которым главным распорядителем денежных средств суммы урегулирования, 

выделяемой Украиной, является Минздравсоцразвития России. 19 ноября 2004 г. Соглашение вступило в силу. 

13 декабря 2004 года одноразовая сумма урегулирования Украиной переведена России.  

Приоритетной является работа по укреплению международно-правовых основ противодействия новым 
угрозам и вызовам. Наша страна ратифицировала разработанные и принятые в ООН при активном участии 

России Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международную 

конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. В Cовете Безопасности ООН при активном 

участии России разработана и принята резолюция 1540 от 28 апреля 2004 года, нацеленная на недопущение 

попадания в руки т.н. "негосударственных субъектов" оружия массового поражения и средств его доставки. 13 

апреля 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с актами 

ядерного терроризма (инициатива России), продолжается работа над проектом всеобъемлющей 

антитеррористической конвенции (инициатива Индии). 

Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 2000 года и два Дополнительных протокола к ней. В апреле 

2004 года они были ратифицированы Российской Федерацией. 
Активно ведется работа по расширению двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества нашей 

страны с зарубежными государствами в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркоопасностью.  

Одной из составляющих внешней политики России стало участие в Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), которую мы рассматриваем в качестве надежного механизма 

коллективного обеспечения национальной, региональной и международной безопасности, противодействия 

новым угрозам, терроризму, наркоторговле, торговле оружием. 

Устав ОДКБ, принятый в октябре 2002 года, и другие основополагающие документы Организации 

нацелены на то, чтобы ОДКБ вносила вклад не только в формирование системы коллективной безопасности в 

Европе и Азии, но и содействовала укреплению международного правопорядка, реализации целей и принципов 

Устава ООН и норм международного права. 

Изменения, происходящие в современном международном и национальном праве, привели к 

практически универсальному отказу от концепции абсолютного иммунитета в пользу доктрины 
функционального иммунитета, признающей за иностранными государствами право на иммунитет только в 

сфере публично-правовых отношений. Этот подход нашел свое отражение в принятой в декабре 2004 года под 

эгидой ООН при активном участии России Конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности. 

Защита интересов граждан Российской Федерации за рубежом, поддержка российского бизнеса 

невозможны без эффективного межгосударственного взаимодействия в вопросах оказания правовой помощи по 

гражданским и торговым делам. Приоритетная цель на данный момент - преодоление барьеров между 

правовыми системами России, США и стран ЕС. Активная работа проводится по нескольким направлениям. 

Во-первых, прилагаются усилия для достижения взаимовыгодных решений путем двусторонних 

переговоров. В этих целях ведутся консультации с представителями Евросоюза и США. Очертились 

перспективы усовершенствования механизмов правовой помощи. 
Во-вторых, продолжается сотрудничество в рамках специализированных международных организаций. В 

2001 году Россия вступила в Гаагскую конференцию по международному частному праву и присоединилась к 

Конвенции 1965 года о вручении за границей судебных и внесудебных документов. 30 июня 2005 года 

Конференция приняла при активном участии России Конвенцию о соглашениях о выборе суда, призванной 

стать первым многосторонним инструментом, регулирующим признание и исполнение иностранных судебных 

решений, в котором Россия сможет участвовать вместе с ведущими странами Западной Европы и 

государствами системы общего права. 

Особое внимание, конечно, уделяется укреплению сотрудничества со странами СНГ. В 2001 году для 

России вступил в силу Протокол 1997 года к Минской конвенции 1993 года о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, оптимизирующий для государств Содружества 

процесс оказания правовой помощи. 7 октября 2002 г. подписана новая Конвенция по аналогичным вопросам, 

которая вступила в силу 27 апреля 2004 г. (для России пока не действует). 



                                                     

 
В соответствии с Соглашением от 19 сентября 2003 года, ратифицированным Российской Федерацией в 

апреле 2004 года, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Украина приступили к 

формированию договорно-правовой базы Единого экономического пространства, под которым понимается 

экономическое пространство, объединяющее таможенные территории Сторон, основанное на единых 

принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, на котором 

проводится единая внешнеторговая и согласованная налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая 

политика. 

Актуальной задачей для России остается упорядочение правовой сферы деятельности СНГ. В сентябре 
2003 г. Советом министров иностранных дел государств - участников СНГ были приняты подготовленные по 

инициативе России Методические рекомендации по подготовке международно-правовых документов СНГ. Эти 

рекомендации направлены на приведение заключаемых в рамках Содружества документов в соответствие с 

требованиями международного права, прежде всего, Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 года. В ходе прошедших 30 июня 2004 г. в Москве консультаций руководителей юридических служб 

МИДов государств-участников СНГ были созданы условия для учреждения консультативного комитета 

руководителей правовых служб МИДов государств-участников СНГ. Принятие решения СМИД СНГ об 

образовании такого органа, призванного сфокусировать свое внимание как на актуальных международно-

правовых проблемах СНГ, так и на активно обсуждаемых проблемах международного права в целом, станет 

важным вкладом в дело укрепления правовой базы СНГ. 

Значительным событием стало создание Шанхайской организации сотрудничества, членами которой 

являются Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Россия принимает активное участие 
в международно-правовом оформлении деятельности этой организации. В рамках ШОС заключены следующие 

договоры: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 года, 

Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о региональной 

антитеррористической структуре 2002 года, Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета 

Шанхайской организации сотрудничества 2003 года. 19 сентября 2003 года вступила в силу Хартия ШОС. 17 

июня 2004 года были подписаны Конвенция о привилегиях и иммунитетах Шанхайской организации 

сотрудничества, Соглашение о банке данных Региональной антитеррористической структуры Шанхайской 

организации сотрудничества, Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и 

Шанхайской организацией сотрудничества об условиях пребывания Секретариата в Китайской Народной 
Республике и Соглашение между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Республики 

Узбекистан об условиях пребывания Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 

сотрудничества в Республике Узбекистан. 

26 июля 2004 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Федеральный закон "О 

присоединении Российской Федерации к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии". 

Важным компонентом утвержденной в июле 2001 года Президентом России Морской доктрины страны 

на период до 2020 г. является правовое регулирование морской деятельности. Проводится большая работа по 

совершенствованию российского "морского законодательства", в частности, по обеспечению его соответствия 

нашим международно-правовым обязательствам в этой области. Россия постоянно держит в фокусе внимания 

вопросы обеспечения беспрепятственного прохода судов и военных кораблей в Мировой океан, борется с 

попытками вводить национальные правила в обход общепризнанных норм, гарантирующих свободу 

судоходства. Наша страна принимает деятельное участие в работе Международной морской организации по 
внесению изменений в действующие международные конвенции в направлении усиления мер по 

предотвращению актов терроризма на море и борьбе с ними. В этой работе мы исходим из необходимости 

обеспечить баланс интересов, обусловленных, с одной стороны, необходимостью усиления борьбы с 

терроризмом, а с другой - задачей сохранения свободы судоходства и прав моряков. 

Актуальной задачей остается международно-правовое оформление государственной границы Российской 

Федерации и разграничение морских пространств. Из более чем 23 тыс. км государственной границы, 

подлежащей международно-правовому оформлению, в договорном порядке закреплено лишь немногим более 

50% ее протяженности. МИД России совместно с другими компетентными ведомствами активно работает над 

всеобъемлющим оформлением границ, что включает не только их делимитацию и демаркацию, но и 

установление соответствующего режима, прямо затрагивающего, зачастую, довольно чувствительные аспекты 

гуманитарного и социального характера - приграничное сотрудничество, культурные обмены, родственные 
связи и т.д. 

В 2003 году вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о 

российско-литовской государственной границе и о разграничении исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа в Балтийском море. С 2004 года действуют Договоры между Российской Федерацией 

и Украиной о российско-украинской государственной границе и о сотрудничестве в использовании Азовского 

моря и Керченского пролива. В этом году ратифицировано Дополнительное соглашение между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской государственной границе на ее 



 
  

 

 

Восточной части и подписаны важные договоры по пограничным вопросам между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан. 

Российская Федерация в русле принципиальной линии на обеспечение верховенства права в мировых 

делах будет и впредь опираться на международное право в своей внешнеполитической деятельности, 
способствовать его укреплению и развитию. 

 

 

Проблемы глобализации 
 

Россия и проблемы глобализации 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия сделала стратегический выбор в пользу полномасштабной интеграции в мировую экономическую 

систему. Как заявил Президент Российской Федерации В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации: "Наши цели абсолютно ясны. Это - высокий уровень жизни в стране, жизни - 

безопасной, свободной и комфортной. Это - зрелая демократия и развитое гражданское общество. Это - 
укрепление позиций России в мире" (Москва, май 2004 года). 

Перед российской внешней политикой встают беспрецедентные по значимости и сложности задачи, 

связанные с достижением поставленных целей в условиях глобализации, которая стала важнейшим фактором 

мирового развития. Она несѐт в себе широкие возможности экономического роста, сближает мировые культуры 

благодаря свежей динамике торговых и научно-технических связей, развитию коммуникаций и 

информационных сетей. В то же время, по оценке Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, 

"глобализация с такими ее вызовами, как рост взаимозависимости государств, обострение нетрадиционных 

угроз международной и региональной безопасности, нарастающий вал региональных конфликтов и многое 

другое, становится серьезным испытанием для существующих механизмов многостороннего сотрудничества и 

для тех, кто является участниками этих механизмов" (Москва, май 2004 года). 

Глобализации во многом присущ стихийный характер. Ее последствия далеко не однозначны. 
Позитивный эффект, особенно в экономической и социальной сферах, ощущает на себе лишь узкий круг 

наиболее развитых стран. В последние годы напористо пробивает дорогу тенденция к тому, что такие 

составляющие глобализационных процессов в экономике, как прямые инвестиции (прежде всего в 

высокотехнологичные отрасли), свободное перемещение рабочей силы, передача технологий и т.д., 

ограничиваются пределами "развитого мира". Это усугубляет основное негативное следствие нерегулируемой 

глобализации - углубляющийся разрыв в развитии не только отдельных стран, но и целых регионов. 

Под воздействием глобализации вместо общего пространства процветания разрастается зона 

экономической и социальной деградации - питательная среда терроризма, организованной преступности, 

национальной и религиозной розни. Развитие всемирной информационно-коммуникационной сети открыло для 

террористов и криминальных структур невиданные ранее области. Фактически возник новый феномен - 

террористический и криминальный интернационал. В целом же в мире многократно возросло влияние 

стихийных сил, неподконтрольных государственной власти. 
Совокупность многих факторов в эпоху глобализации резко повысила уязвимость даже самых мощных в 

военном и экономическом отношении стран от асимметричных угроз. Это один из серьезных 

дестабилизирующих элементов глобализации. Еѐ парадоксы все более ощутимо вторгаются и в сферу 

интеллектуальной и культурной жизни человечества. Появились уникальные возможности для взаимного 

обогащения культур, получения более интенсивного и всестороннего образования и т.д. Одновременно в 

большом числе стран налицо озабоченность по поводу опасности нивелирования национальных культур, 

утраты самобытности, доминирования одной цивилизационной модели, что зачастую приводит к нарастанию 

негатива в межцивилизационном диалоге. 

Трезво оценивая издержки глобализации, следует ясно понимать, что это объективный и, судя по всему, 

необратимый процесс. Пытаться "запретить" или "остановить" его, как это делают некоторые воинственно 

настроенные общественные группы в ряде государств, столь же бессмысленно, как, например, пытаться 
"отменить" результаты научных открытий и достижения технической мысли, даже если они заключают в себе 

потенциальную угрозу для человека. Вместе с тем требования придать глобализации социально 

ориентированную направленность представляются вполне обоснованными. 

Мировое сообщество может и обязано добиваться обеспечения разумного контроля над процессами 

глобализации с целью усиления их социальной и гуманитарной составляющей, придания им "цивилизованной 

"формы". Гарантировать доступ к выгодам глобализации максимального количества стран, защитить их 

экономику от перепадов рыночной конъюнктуры, создать условия для социального прогресса - это 

политическая задача, стоящая в международной повестке дня. 



                                                     

 
На этом фоне особую актуальность приобретает солидарная, согласованная международная политика, 

направленная на справедливое урегулирование проблемы долгов, на либерализацию мировых товарных, 

технологических и финансовых рынков, на предотвращение экономической дискриминации. Требуется 

комплекс мер по ликвидации нищеты, увеличению занятости, созданию дополнительных экономических 

возможностей в наименее развитых странах. Необходимо обеспечить максимальную открытость в области 

обмена результатами третьей научно-технической революции. Это самые неотложные шаги для преодоления 

резкого расслоения мирового сообщества по признаку благосостояния, что чревато необратимой 

антагонизацией отношений "Север-Юг". 
Не менее важно отладить такие международные механизмы, которые позволили бы не только 

беспрепятственно пользоваться преимуществами глобализации, но и обеспечили бы равную степень 

защищенности всех государств от угроз и вызовов XXI века. В эпоху глобализации и колоссального научно-

технического прогресса необходимо выработать всеобъемлющую стратегию устойчивого развития 

человечества, положив в еѐ основу принцип неделимости международной безопасности во всех измерениях - 

военном, политическом, экономическом, экологическом, гуманитарном и информационном. 

Всѐ это достижимо при наличии чѐткой политической воли к строительству демократической, 

равноправной системы международных отношений, в которой защита законных национальных интересов будет 

гармонично сочетаться с поиском коллективных и взаимоприемлемых решений ключевых проблем на базе 

международного права и при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций. 

 

 

Проблемы международной безопасности, стратегической стабильности, 

разоружения, контроля над вооружениями и экспортного контроля 
 

Договор об обычных вооружѐнных силах в Европе (ДОВСЕ) 

Контроль над обычными вооружениями в Европе 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор об обычных вооружѐнных силах в Европе (ДОВСЕ, подписан в Париже 19 ноября 1990 года, 

вступил в силу 9 ноября 1992 года) являлся достаточно действенным и эффективным для начала 90-х годов 

инструментом укрепления европейской безопасности. Его первоначальными участниками стали 6 государств, 

подписавших Варшавский Договор 1955 года, и 16 государств, подписавших или присоединившихся к 
Брюссельскому договору 1948 года или Вашингтонскому договору 1949 года. По факту участия в этих военно-

политических союзах были сформированы две группы государств – участников Договора. 

ДОВСЕ подвѐл черту под эпохой межблокового противостояния. Договор устанавливал равновесие сил 

двух союзов на пониженных уровнях, ограничивал возможности размещения их обычных вооружений вдоль 

линии соприкосновения ОВД и НАТО. Он позволил провести быстрое и сбалансированное сокращение 

большого количества избыточных вооружений и техники, доставшихся государствам-участникам в наследство 

от времѐн «холодной войны». Обеспечив высокую степень транспарентности в отношении обычных 

вооружѐнных сил государств-участников, Договор позволил осуществлять военное планирование и 

строительство, исходя не из «наихудшего сценария», а из реальных тенденций развития обстановки. 

Применительно к Вооружѐнным Силам СССР имелось в виду сделать их более мобильными, компактными и 

эффективными, избавившись от устаревших вооружений и техники. 

Однако с прекращением существования ОВД, а затем и СССР, выводом советских/российских войск из 
ЦВЕ, Балтии и республик СНГ, возникновением ряда очагов конфликтов и особенно с расширением НАТО 

договорные механизмы, предназначенные для поддержания баланса сил между двумя военно-политическими 

союзами, стали утрачивать эффективность. 

В этих условиях по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об 

обычных вооружѐнных силах в Европе (подписано в Стамбуле 19 ноября 1999 года). 

Соглашение в какой-то мере нивелировало негативные последствия «первой волны» расширения НАТО 

для безопасности России и европейской стабильности в целом. Однако последовавшая затем «вторая волна» 

ещѐ более усугубила ситуацию вокруг контроля над обычными вооружениями в Европе. 

Практически сразу после подписания Соглашения об адаптации ДОВСЕ страны НАТО под воздействием 

США взяли курс на затягивание процесса введения этого документа в действие. Так, начало его ратификации 

они стали увязывать с выполнением Россией не относящихся к контролю над вооружениями условий, 
связанных, в частности, с выводом российских войск с территории Грузии и Молдавии. Россия, выполнив все 

относящиеся к ДОВСЕ договорѐнности, считала эту увязку неправомерной. Кроме того, страны НАТО 

игнорировали конкретные российские предложения по выводу ДОВСЕ из кризиса, ограничиваясь обещаниями 

обсудить их позже, после вступления адаптированного Договора в силу. 



 
  

 

 

Сложившаяся ситуация сделала необходимым принятие мер по приостановлению Российской 

Федерацией действия Договора. Реализация соответствующих нормативных актов началась 12 декабря 2007 

года. В практическом плане это означало приостановление всей деятельности России по выполнению ДОВСЕ и 

связанных с ним документов (Будапештского Соглашения и Флангового Документа). При этом мы 
подчѐркивали, что приостановление – не самоцель, а средство борьбы Российской Федерации за обновление 

режима контроля над обычными вооружениями в Европе, разумной альтернативы которому мы не видим. 

29 сентября 2011 года в Вене состоялась очередная – четвѐртая – Конференция по рассмотрению 

действия ДОВСЕ. Она прошла в спокойном и неконфронтационном ключе, но безрезультатно, поскольку по еѐ 

итогам не было принято никаких документов. 

В ноябре 2011 года страны НАТО объявили в Совместной консультативной группе по ДОВСЕ в Вене о 

приостановке представления России информации по Договору и приѐма российских инспекций на своей 

территории, мотивируя это «необходимостью отреагировать на действующий с 2007 года российский 

мораторий». США, однако, заявили, что намерены в порядке доброй воли информировать Россию о любых 

значительных изменениях в своих вооружѐнных силах в Европе. Российская Федерация, в свою очередь, с 

декабря 2011 года приостановила представление краткой обобщѐнной информации о наличиях вооружений и 
техники, которую она в порядке доброй воли представляла остальным государствам – участникам ДОВСЕ с 

декабря 2007 года. 

2013 год не был отмечен практическими результатами в поисках выхода из кризиса режима контроля над 

обычными вооружениями в Европе (КОВЕ). Государства-участники были сосредоточены на продолжении 

«домашней работы» над концепцией будущей договорѐнности. 

Россия выступает за создание принципиально нового механизма КОВЕ, адаптированного к современным 

потребностям, исключающего возможность силового решения международных проблем и основывающегося на 

принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон. 

 

Договор по открытому небу 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Разработанный при активном участии Российской Федерации многосторонний Договор по открытому 

небу (ДОН) является, прежде всего, крупной мерой в области укрепления доверия и безопасности. Наряду с 

Договором об обычных вооружѐнных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН 
практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных 

вооружений на евроатлантическом пространстве. 

ДОН подписан 24 марта 1992 года в г. Хельсинки (Финляндия) 27 государствами – участниками СБСЕ (с 

1994 года – ОБСЕ). Вступил в силу 1 января 2002 года. Государства–депозитарии Договора – Венгрия и Канада. 

На сегодняшний день участниками ДОН являются 34 государства ОБСЕ: США, Канада, Исландия, 

Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Испания, Франция, Великобритания, Греция, Италия, 

Норвегия, Португалия, Турция, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Белоруссия, 

Россия, Украина, Грузия, Швеция, Финляндия, Латвия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Эстония и Литва. 

ДОН открыт для присоединения других государств, в т. ч. не входящих в ОБСЕ. 

Целями Договора являются содействие большей открытости и транспарентности в вопросах военной 

деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе 

сотрудничества по созданию режима открытого неба. Договором учреждена Консультативная комиссия по 
открытому небу (ККОН), решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.  

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облѐты любых 

территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нѐм и 

согласованными между государствами-участниками квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует 

проведение полѐтов, определяет механизм контроля его соблюдения, содержит требования к самолѐту, 

ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения. Положения ДОН могут уточняться 

решениями ККОН. 

Договор разрешает создавать группы государств. Так, Россия и Белоруссия составляют одну группу 

государств-участников, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург. 

Каждое государство – участник ДОН имеет право выделять в качестве самолѐтов наблюдения один или 

более типов или моделей самолѐтов. Самолѐт наблюдения проходит освидетельствование представителями 
государств – участников Договора с целью подтверждения, что воздушное судно и его аппаратура наблюдения 

соответствуют требованиям ДОН. 

Каждое государство – участник ДОН имеет право приобретать материалы, полученные в ходе любых 

наблюдательных полѐтов в рамках Договора. 

Государства-участники имеют возможность задействовать весь предусмотренный Договором набор 

аппаратуры наблюдения: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на 

дисплее в реальном масштабе времени (разрешение не лучше 30 см), радиолокационные станции бокового 



                                                     

 
обзора с синтезированной апертурой (разрешение не лучше 3 м), инфракрасные устройства линейного 

сканирования (разрешение не лучше 50 см). Пока государства-участники используют только первые две 

категории. 

7 – 9 июня 2010 года в Вене под председательством США прошла 2-я Конференция по рассмотрению 

выполнения Договора (1-я конференция проходила в 2005 году под председательством Германии). На ней было 

рассмотрено функционирование ДОН в ходе пятилетнего периода, а также были намечены пути повышения 

эффективности его реализации в будущем. Конференция подтвердила мнение государств – участников о том, 

что ДОН является одним из наиболее успешных международных инструментов в сфере контроля над 
вооружениями, укрепления доверия и обеспечения транспарентности. Государства-участники Договора 

отметили ключевую роль России в его осуществлении. 

Наряду с этим, было обращено внимание и на стоящие перед участниками Договора трудности, 

связанные с устареванием парка самолѐтов, отсутствием в условиях международного финансово-

экономического кризиса необходимых материальных средств на строительство новых платформ, оснащѐнных 

современной аппаратурой наблюдения. Кроме этого, были рассмотрены возможные новые сферы применения 

инструментария ДОН, такие, как: оказание содействия в ликвидации последствий стихийных бедствий и 

техногенных катастроф, наблюдение за климатическими изменениями, обеспечение энергетической 

безопасности и защиты важных объектов инфраструктуры. Отмечалась также перспективность такой формы 

сотрудничества государств-участников, как проведение совместных наблюдательных полѐтов. 

Ключевым вызовом для всех участников Договора стала необходимость перехода на цифровую 

аппаратуру наблюдения. С целью определения еѐ основных параметров в течение последних лет 
разрабатывались соответствующие проекты решений. В 2013 году ККОН одобрила основные из этих решений, 

что открыло путь для закупки такой аппаратуры государствами-участниками. 

Исходя из этого, Российская Федерация приступила к созданию нового цифрового воздушного 

комплекса для реализации ДОН. На первом этапе была создана цифровая видеокамера отечественного 

производства, которая установлена на существующей платформе Ан-30Б. 

В сентябре 2013 года была проведена сертификация этой камеры, в которой участвовало 23 государства-

участника. Мероприятие в целом прошло успешно. Вместе с тем, США отказались подписать отчѐт об 

освидетельствовании, ссылаясь на надуманный технический аспект, связанный с технологией 

гарантированного уничтожения данных с несъѐмных носителей компьютеров. Только под нажимом России и 

при молчаливой поддержке других участников Договора удалось преодолеть сопротивление американского 

оборонного ведомства и разведсообщества. Как результат – США поставили свою подпись под протоколом об 
освидетельствовании российской цифровой платформы открытого неба спустя 8 месяцев. 

Несмотря на то, что в целом Договор зарекомендовал себя довольно эффективным инструментом 

укрепления доверия и обеспечения контроля выполнения соглашений в области разоружения, эффективность 

реализации его потенциала в последнее время снижается. В данном контексте речь идѐт, прежде всего, о 

решении стран НАТО не выполнять наблюдательные полѐты над территориями друг друга. В результате 

Российская Федерация вынуждена рассчитывать только на собственные возможности по получению 

необходимой информации по территории этих стран. Такая ситуация создаѐт определѐнный информационный 

дисбаланс, что препятствует осуществлению целей Договора и противоречит его духу. 

В 2011 году правительство М.Саакашвили выступило с заявлением об одностороннем прекращении 

сотрудничества с Россией в рамках ДОН и запрете российским самолѐтам наблюдения на проведение 

оговоренных Договором миссий «открытого неба» над территорией Грузии. Причина – в попытках Грузии 

контролировать воздушное пространство над Абхазией и Южной Осетией, которое они считают «своим». 
Данный шаг Тбилиси полностью противоречит духу и букве ДОН, о чѐм МИД России проинформировал 

партнѐров по Договору соответствующим заявлением. 

С начала 2011 года работа ККОН оказалась заблокирована, поскольку Турция увязала рассмотрение 

вопросов повестки дня пленарных заседаний Комиссии с удалением из неѐ упоминания проекта решения о 

присоединении к ДОН Кипра. Лишь в сентябре 2013 года удалось достичь компромисса, что положительно 

сказалось на динамике работы Комиссии. 

В текущем году по результатам ежегодного распределения активных квот наблюдательных полѐтов 

Россия осуществит 42 миссии наблюдения. Другие государства – участники, в свою очередь, получили право 

провести 39 полѐтов над российской территорией. 

В 2015 году на 3-й обзорной конференции по выполнению ДОН будет председательствовать Белоруссия. 

На последнем заседании Российско-Белорусской Межправительственной комиссии по открытому небу в 
Минске в апреле 2012 года представители России и Белоруссии договорились, что российская делегация в Вене 

окажет помощь белорусским коллегам при подготовке и проведении этого мероприятия. 

После начала известных событий на Украине и огульных обвинений в адрес России в чрезмерном 

накоплении войск и вооружений вблизи российско-украинской границы государствами – партнѐрами по ДОН 

было проведено почти два десятка наблюдательных полѐтов в этом районе. Однако каких-либо зримых 

доказательств этих утверждений представлено не было. 



 
  

 

 

Более того, Украина, у которой нет вообще квот полѐтов над Россией, запросила чрезвычайный 

наблюдательный полѐт в обход всех необходимых процедур (т. е. без одобрения ККОН). Россия проявила 

гибкость и приняла этот полѐт 20 – 23 марта. Однако до сих пор Киев не представил материалов дешифровки 

фотоснимков, полученных в ходе этой миссии. 
С учѐтом того, что и после ряда наблюдательных полѐтов вдоль российско-украинской границы 

продолжались голословные обвинения в наш адрес в накоплении военной мощи, делегация России под 

контролю над вооружениями в Вене сделала «на полях» Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 

безопасности и ККОН презентацию дешифровки наших копий фотоснимков проведѐнных миссий и, сравнив их 

с материалами, полученными по тем же объектам годом ранее, опровергла эти измышления. 

Запрос Киева о втором чрезвычайном полѐте над российской территорией (с 26 по 30 мая с. г.) был нами 

отвергнут, поскольку Россия каждую неделю принимает иностранные инспекционные миссии по ДОН в 

упомянутом районе. 

 

Форум по сотрудничеству в области безопасности 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) создан в 1992 году решением Хельсинкской 

встречи СБСЕ на высшем уровне. Является самостоятельным органом ОБСЕ, наделѐнным полномочиями 

обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности на пространстве ОБСЕ и принимать по 
ним политически обязывающие решения. 

За годы существования ФСОБ разработал и ввѐл в действие: Венский документ о мерах укрепления 

доверия и безопасности (в настоящее время действует редакция 2011 года); Кодекс поведения, касающийся 

военно-политических аспектов безопасности (КП); Документ ОБСЕ о лѐгком и стрелковом оружии (ДЛСО), 

Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ДЗОБ), документы «Принципы, регулирующие 

нераспространение», «Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений», «Глобальный обмен 

военной информацией», «Меры стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций», ряд других 

договорѐнностей и отдельных специализированных решений. 

Форум принимает непосредственное участие в подготовке военно-политических документов для 

ежегодных заседаний Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, участвует в проведении Ежегодных 

конференций ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ), в ходе которых, в частности, 
проводится оценка соответствия военно-политического «инструментария» ОБСЕ современным требованиям в 

области обеспечения общеевропейской безопасности, обсуждаются меры военно-политического характера, 

связанные с противодействием рискам безопасности и стабильности нового поколения. 

На протяжении последних лет российская сторона вместе с другими заинтересованными государствами – 

участниками прилагала усилия, чтобы развернуть Форум лицом к крупным проблемам безопасности и 

стабильности на европейском континенте, считала его деятельность основой укрепления военно-политического 

измерения Организации. 

В 2011 году Форум обновил общеевропейский режим МДБ, одобрив новую редакцию Венского 

документа – Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011). 

В июле 2013 года прошла вторая ежегодная дискуссия по выполнению Кодекса поведения, в ходе 

которой были рассмотрены вопросы имплементации КП в контексте современной военно-политической 

ситуации. 
Под эгидой ФСОБ ведѐтся работа по содействию государствам – участникам в выполнении резолюции 

СБ ООН 1540. 

В рамках и под эгидой ФСОБ проводится также работа по реализации положений Документов по ЛСО и 

ЗОБ, в соответствии с которыми осуществляются внебюджетные проекты по оказанию содействия 

заинтересованным государствам-участникам в утилизации обычных боеприпасов и ЛСО. 

На Форуме регулярно проводятся Семинары ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам (последний 

семинар прошѐл в 2011 году). 

В 2013 году ФСОБ проводил работу по корректировке документа ОБСЕ 1994 года «Принципы, 

регулирующие нераспространение», которая завершилась утверждением его обновлѐнного варианта в ходе 

СМИД ОБСЕ в Киеве. 

 

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) принят 30 ноября 
2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). ВД-2011 

развивает и дополняет меры доверия, зафиксированные в Документе Стокгольмской конференции 1986 года, 



                                                     

 
Венских документах 1990, 1992, 1994 и 1999 годов. Является политически обязательным, ратификации не 

подлежит. Вступил в силу 1 декабря 2011 года. 

Целью ВД является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия 

и безопасности (МДБ) для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов 

в регионе ОБСЕ. 

В соответствии с ВД государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и 

основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. 

Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной 
деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера. 

Государства – участники уведомляют друг друга по Сети связи ОБСЕ об определѐнных видах военной 

деятельности, приглашают на них наблюдателей, проводят инспекции указанного района, а также посещения 

воинских формирований для оценки правильности предоставляемой о них информации. В 2013 году было 

проведено около 80 инспекций и более 30 посещений по оценке. 

Важное новшество ВД-2011 по сравнению с предыдущими версиями Документа – это механизм его 

регулярного обновления. Каждое решение ФСОБ, касающееся изменений отдельных положений Венского 

документа, именуется «ВД-плюс» и вступает в силу с момента его принятия, если не оговорено иное. Раз в пять 

лет предусмотрено переиздание ВД путѐм включения в его текст всех принятых решений «ВД-плюс». 

 

Конференция по разоружению 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Конференция по разоружению (КР) создана в 1978 г. решением спецсессии ГА ООН по разоружению. 

Штаб-квартира расположена в Женеве. 

Основная цель – проведение переговоров и выработка многосторонних договоров по нераспространению 
ОМУ, контролю над вооружениями и разоружению. 

КР стала преемницей ранее функционировавших в Женеве разоруженческих институтов: Комитета 

«десяти» (1959-60 гг.), Комитета «восемнадцати» (1962-69 гг.) и Конференции Комитета по разоружению 

(1969-78 гг.). В настоящее время членами КР являются 65 государств, включая все государства, обладающие 

военными ядерными потенциалами. Еще до 40 различных стран ежегодно принимают участие в ее работе в 

качестве наблюдателей. Из стран ОДКБ наряду с Россией (как правопреемницей СССР) в работе Конференции 

участвуют Белоруссия и Казахстан. Членом КР также является Украина. Статус наблюдателя имеют Армения и 

Киргизия. 

На КР разработаны такие важные многосторонние разоруженческие договоры, как Конвенция о 

запрещении биологического и токсинного оружия (1972 г.), Конвенция о запрещении химического оружия 

(1993 г.) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.). 
КР – постоянно действующий многосторонний переговорный форум в области разоружения и контроля 

над вооружениями. 

Формально функции Секретариата КР выполняет женевское подразделение Управления по вопросам 

разоружения Секретариата ООН. Обязанности Генерального секретаря исполняет и.о. директора женевского 

Отделения ООН М.Моллер (Дания). До 2014 г. Генсекретарем КР являлся К.-Ж.К.Токаев (Казахстан); в 2002-

2011 гг. – С.А.Орджоникидзе. 

Практической работой руководит Председатель КР. По Правилам процедуры государства занимают этот 

пост на ротационной основе (в соответствии с английским алфавитом) в течение четырех рабочих недель. 

Основополагающим при принятии решений (как процедурных, так и субстантивных) является принцип 

консенсуса. 

Сессия Конференции состоит из трех частей: конец января – конец марта; середина мая – конец июня; 
конец июля – середина сентября. По итогам принимается доклад Генассамблее ООН. В последние годы в силу 

отсутствия субстантивной деятельности на КР эти доклады носят преимущественно процедурный характер. 

Повестка дня Конференции (в основе лежит перечень вопросов, одобренных при учреждении КР в 1978 

г.) принимается в начале каждой сессии: 

1) прекращение гонки ядерных вооружений и ядерное разоружение; 

2) предотвращение ядерной войны, включая все связанные с этим вопросы; 

3) предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве; 

4) эффективные международные соглашения о гарантиях государствам, не обладающим ядерным 

оружием, против применения или угрозы применения ядерного оружия; 

5) новые виды оружия массового уничтожения и новые системы такого оружия, радиологическое 

оружие; 

6) всеобъемлющая программа разоружения; 
7) транспарентность в вооружениях; 

8) рассмотрение и принятие ежегодного доклада (или любого другого доклада) Генассамблеей ООН.  



 
  

 

 

Повестка дня сессии 2014 г. содержится в документе CD/1965. 

Ключевую организационную роль играет Программа работы (ПР) (должна приниматься ежегодно на 

основе повестки дня). Включенные в ПР темы становятся предметом субстантивного обсуждения.  

C 1998 г. переговорная работа на КР заблокирована. Это связано с различиями в подходах к 
рассмотрению четырех ключевых вопросов: ядерное разоружение (ЯР), запрещение производства оружейного 

расщепляющегося материала (ЗПРМ), предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), 

«негативные» гарантии безопасности (НГБ). 

В мае 2009 г. при алжирском председательстве (впервые с 1998 г.) была принята Программа работы 

(документ CD/1864). Имелась договоренность об учреждении рабочих групп (РГ) по всем четырем ключевым 

темам (ЯР, ЗПРМ, ПГВК и НГБ), а также о назначении спецкоординаторов для работы по другим пунктам 

повестки дня (новые виды ОМУ и новые системы такого оружия; радиологическое оружие, всеобъемлющая 

программа разоружения и транспарентность в вооружениях). Предусматривался переговорный мандат по 

ЗПРМ и исследовательский мандат по ПГВК, НГБ и ЯР. Однако из-за изменившейся позиции Пакистана 

относительно переговоров по ЗПРМ выполнение этой ПР так и не началось. 

В дальнейшем не удавалось даже согласовать Программу работы. 
На встречах высокого уровня по вопросам многостороннего разоружения в Нью-Йорке (2010 и 2013 гг.), 

на сессиях Консультативного совета при Генсекретаре ООН по разоружению, а также на специальном 

заседании Генассамблеи ООН (июль 2011 г.) не удалось снять существующие расхождения. Лишь формально 

подтверждено единство государств в стремлении повысить эффективность разоруженческого механизма ООН. 

Россия заинтересована в активизации процесса многостороннего разоружения. Реанимация КР позволила 

бы начать переговорную работу по приоритетному для нас российско-китайскому проекту договора о 

предотвращении размещения оружия в космическом пространстве (проект внесен на КР в 2008 г., обновлен – в 

июне 2014 г.). Переговорная площадка КР могла бы стать хорошим подспорьем и в плане подключения всех 

государств, обладающих военным ядерным потенциалом, к разоруженческим усилиям России и США. 

Российская делегация на КР постоянно предпринимает усилия по сближению позиций государств, 

предлагая компромиссные варианты «развязок» по ПР. В частности, в декабре 2012 г. мы вышли с идеей 
согласовать, в качестве временной меры, «упрощенную» ПР, предусматривающую «дискуссионные» мандаты 

(«to deal with») по четырем ключевым вопросам повестки дня. Это позволило бы сохранить Конференцию в 

рабочем состоянии до того времени, когда созреют условия для начала предметных переговоров. 

По инициативе России и при поддержке других заинтересованных государств в Первом комитете 67-й и 

68-й сессий Генассамблеи ООН принималось заявление в пользу сохранения КР. 

Текущая сессия началась 20 января 2014 г. под председательством Израиля. Последующие председатели 

– Италия, Япония, Казахстан, Кения, Малайзия. 

3 марта с.г. Конференцией принято решение о возобновлении деятельности неформальной Рабочей 

группы по подготовке программы работы, которая первоначально была создана на основании идеи К.-

Ж.К.Токаева в августе 2013 г. Сопредседателем Группы является постпред Эквадора Л.Гальегос, а его 

заместителем – постпред Австралии П.Вулкотт. 

26 марта с.г. одобрен график деятельности до конца текущей сессии, который предусматривает 
проведение углубленных дискуссий по всем семи пунктам повестки дня под председательством пяти 

координаторов: пп. 1 и 2 (с упором на ядерное разоружение) – постпред Египта; пп. 1 и 2 (с упором на ЗПРМ) – 

постпред Германии; п. 3 (ПГВК) – постпред Великобритании; п. 4 (НГБ) – постпред Чили; п.5, 6, 7 (новые виды 

ОМУ, всеобщая программа разоружения, транспарентность в вооружениях) – постпред Беларуси. 

Координаторы в личном качестве доложат об итогах работы Председателю КР, который представит свои 

доклады на этот счет на пленарном заседании. 

Проведение углубленных дискуссий по всем пунктам повестки дня КР с участием экспертов из столиц 

безусловно полезно, т.к. позволяет лучше понять подходы государств-участников. Вместе с тем, Россия считает 

необходимым продолжать активные поиски компромисса по ПР в рамках неформальной Рабочей группы, с тем, 

чтобы как можно скорее запустить переговорную деятельность на КР. 

 

Конвенция о «негуманном» оружии 

(Справочная информация МИД РФ) 

 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о 

«негуманном» оружии – КНО) – рамочный документ, дополненный пятью протоколами. 

КНО открыта к подписанию 10 апреля 1981 г. 

Россия (СССР) ратифицировала КНО в 1983 г. 

В настоящий момент в КНО участвует 115 государств. Ежегодно проводятся Совещания государств-

участников (СГУ), раз в пять лет – Обзорные конференции (ОК). 



                                                     

 
КНО – один из ключевых элементов международного гуманитарного права. Конвенция устанавливает 

две важнейшие нормы регулирования военных действий: 

– необходимость обеспечения различия между гражданским населением и военным персоналом, 

– запрет на применение оружия, причиняющего излишние повреждения или страдания участникам 

вооруженного конфликта или делающего их смерть неизбежной. 

В рамках КНО действуют два запретительных и три ограничительных Протокола. 

Запрещено применять оружие, осколки которого невозможно обнаружить в человеческом теле с 

помощью рентгена (Протокол I), и ослепляющее лазерное оружие (Протокол IV). 
Ограничено применение наземных мин, мин-ловушек и иных подобных устройств (Протокол II и 

Дополненный «минный» протокол, ДП-II), а также зажигательного оружия (Протокол III). 

Особое место в «пакете» ограничительных документов КНО занимает Протокол V (П-V, принят на III 

ОК в ноябре 2006 г.) – урегулирование проблем, связанных со взрывоопасными пережитками войны (ВПВ – 

неразорвавшиеся артснаряды, авиабомбы, ручные гранаты, боевые элементы кассетных боеприпасов и др.) 

Государства взяли на себя обязательства по очистке территорий от ВПВ после возможных в будущем 

конфликтов (документ не имеет обратного действия). Россия ратифицировала П-V в мае 2008 г. 

Гуманитарные последствия неизбирательного применения кассетных боеприпасов (КБ) в конфликтах на 

территории таких государств как Югославия, Афганистан, Ирак и Ливан предопределили необходимость 

рассмотрения данного вопроса в Группе правительственных экспертов (ГПЭ). В 2007-11 гг. состоялось 13 

сессий ГПЭ. Ряд стран (в том числе Норвегия, Австрия, Новая Зеландия, Коста-Рика, Мексика, ЮАР) жестко 

настаивали на переносе в формат КНО запретительных положений альтернативной Ословской конвенции по 
КБ (вступила в силу в августе 2010 г.). Это нанесло бы ущерб законным оборонным интересам основных 

производителей и пользователей КБ (США, Китая, России, Индии, Пакистана, Бразилии, Южной Кореи, 

Израиля и др.). 

В результате на IV ОК КНО (Женева, 14-25 ноября 2011 г.) так и не удалось достичь согласия по тексту 

проекта Протокола по КБ. По сути радикальные сторонники альтернативных «Ословских договоренностей» 

сорвали согласование действенных ограничений на КБ под эгидой ООН в рамках КНО. Переговорная работа по 

КБ в рамках КНО прекращена. 

Вместе с тем, в целом IV ОК КНО приняла консенсусные рекомендации по дальнейшему укреплению 

КНО и ее универсализации. 

Проведенные в апреле 2013 г. встречи экспертов по ДП-II и П-V отразили растущее международное 

внимание к добросовестности выполнения ключевых положений этих инструментов на национальном уровне, а 
также к полноте и качеству составления соответствующих ежегодных докладов (представлены в марте 2013 г.). 

Центральное место в обсуждениях получила проблематика самодельных взрывных устройств (СВУ). 

В ноябре 2013 г. состоялось очередное СГУ, а также ежегодные конференции по рассмотрению действия 

ДП-II и П-V. Приняты отвечающие нашим интересам решения и рекомендации. В частности, договорились, что 

реанимации отдельной экспертной работы по НМОП в 2014 г. не будет. Принято решение провести обсуждение 

проблематики смертоносных автономных систем вооружений (САСВ) в виде неформальных консультаций. 

13-14 мая с.г. в Женеве прошла неформальная встреча экспертов государств-участников КНО, на 

которой, в частности, обсуждались сфера охвата проблематики САСВ, а также возможные направления 

дальнейшего взаимодействия по ней с акцентом на соответствие разработок действующим нормам 

международного гуманитарного права. Вопрос о продолжении дискуссий по данной тематике в рамках КНО 

будет решаться на очередном СГУ. 

1-4 апреля с.г. проведены ежегодные встречи экспертов по ДП-II и П-V, 10-12 ноября с.г. пройдут 
очередные конференции по указанным протоколам, а 13-14 ноября с.г. состоится Совещание государств-

участников. Обзорная конференция КНО намечена на ноябрь 2016 г. 

 

Регистр обычных вооружений 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Регистр обычных вооружений создан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 46/36 L от 9 декабря 

1991 года и остается единственным глобальным инструментом транспарентности в области передач обычных 

вооружений. 

Основными задачами Регистра является укрепление доверия в межгосударственных отношениях, снятие 

озабоченностей государств в сфере военной безопасности и предотвращение дестабилизирующих накоплений 

оружия. 

Регистр состоит из двухуровневой системы транспарентности. Eго основу составляют данные о 

международных передачах обычных вооружений, предоставляемые на добровольной основе c использованием 

стандартизированных форм отчетности по семи категориям Регистра. К ним относятся боевые танки, боевые 
бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, 



 
  

 

 

военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки (включая подкатегорию переносных зенитных 

ракетных комплексов). 

По усмотрению государств представляются дополнительная справочная информация о закупках 

вооружений за счет национального производства, военных запасах, а также сведения о поставках легкого и 
стрелкового оружия (ЛСО). 

173 страны хотя бы один раз представляли отчеты о поставках оружия, либо отчеты с «нулевыми 

данными». В последние годы, однако, наметилась тенденция снижения числа стран, представляющих сведения 

о поставках. 

Россия ежегодно с 1993 года представляет отчеты о своем экспорте и импорте вооружений (количество 

поставленной техники по категориям без указания еѐ типов). Порядок предоставления сведений в Регистр ООН 

определен постановлениями Правительства Российской Федерации № 302 от 26 мая 2003 года и № 518 от 15 

августа 2005 года. 

Регистр пересматривается на регулярной основе каждые три года Группой правительственных экспертов 

(ГПЭ) при Генеральном Секретаре ООН. Рекомендации этой группы в 2003 и 2006 годах по расширению охвата 

вооружений Регистром, одобренные соответствующими сессиями Генеральной Ассамблеи ООН, касались 
снижения калибра регистрируемых артиллерийских систем с 100 до 75 мм, водоизмещения регистрируемых 

кораблей с 750 до 500 метрических тонн, а также включения отдельной подкатегории ПЗРК и передачи 

дополнительных сведений об ЛСО. По итогам работы ГПЭ в 2013 году изменения в состав категорий 

вооружений Регистра не вносились. 

Российская Федерация поддерживает развитие и универсализацию Регистра с учетом законных 

интересов государств в сфере безопасности. 

Для целей универсализации Регистра важную роль играют такие ее технические аспекты как 

расширение, детализация, а также актуализация категорий вооружений. Приоритетное значение имеет и 

укрепление политической составляющей Регистра, поддержание и развитие диалога между государствами в 

целях снятия возникающих озабоченностей фактами дестабилизирующих накоплений оружия. 

 

Инициатива по борьбе с распространением ОМУ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Инициатива по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР) направлена на создание механизма 

оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок ОМУ, средств его доставки и связанных с ними 

материалов. Она объявлена президентом США Дж.Бушем в Кракове (Польша) 31 мая 2003 г. Вместе с США в 

«ядро» государств-основателей ИБОР вошли Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, 

Нидерланды, Польша, Португалия, Франция и Япония. В 2004 г. к «ядру» присоединились Россия, Канада, 

Норвегия, Сингапур. 

Инициатива открыта для присоединения любого государства, официально заявившего о поддержке 

"Заявления о принципах перехвата" и готовности вносить вклад в реализацию задач ИБОР. Несмотря на то, что 
к ней присоединились более 100 государств, за рамками ИБОР остаются такие влиятельные государства, 

обладающие ОМУ-технологиями, как Китай, Пакистан, Индия, Бразилия, ЮАР. 

ИБОР не имеет структурно-организационного оформления и не является международной или 

региональной организацией. Ее основополагающие документы - "Заявление о принципах перехвата" (Париж, 

сентябрь 2003 г.), а также решения Лондонской (октябрь 2003 г.) и Краковской (май-июнь 2004 г.) встреч. 

Согласно «Принципам перехвата», деятельность ИБОР должна соответствовать нормам международного права 

и национальных законодательств стран-участниц. 

После роспуска в 2005 г. политического «ядра» единственным органом, работающим на регулярной 

основе, является Группа экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ). Встречи ГЭОВ проводятся ежегодно. В 

ее состав входит 21 государство (бывшие участники «ядра» плюс Аргентина, Дания, Греция, Новая Зеландия, 

Турция, Республика Корея). Проходят и региональные ГЭОВ, семинары, учения. 
Россия, участвуя в ИБОР, строго придерживается следующих принципов: соответствие любых действий 

нормам международного права и национальному законодательству, совместная оценка угроз и добровольность 

принимаемых решений, уважение интересов стран при развитии законного международного экономического и 

научно-технического сотрудничества, использование потенциала ООН и других международных институтов и 

механизмов в области нераспространения, ненаправленность против каких-либо стран, проведение операций по 

перехвату только при наличии достоверной информации о незаконной транспортировке ОМУ-материалов. 

Россия выступает против любых попыток задействования потенциала ИБОР в санкционных целях в 

обход решений СБ ООН и проводит линию на проработку правовых аспектов реализации ИБОР. 

С 2011 г. по инициативе США в ИБОР продвигается концепция «критических потенциалов и практик» 

(ССР – Critical Capabilities and Practices), направленная на оказание содействия (методического, 

организационного, технического) странам, разделяющим принципы ИБОР, но не обладающим собственными 

возможностями по перехвату. 



                                                     

 
В 2013 г. состоялась политическая встреча высокого уровня по случаю 10-летия ИБОР, а также заседание 

ГЭОВ (Варшава, 27-29 мая). Прошли учения в ОАЭ (Абу-Даби, 2-7 февраля) и Хорватии (Загреб, 20-21 ноября). 

Очередное заседание ГЭОВ состоялось в мае 2014 г. в Нью-Порте (США). В текущем году планируется 

провести также семинар CCP для стран Западного полушария и морские учения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (август, США). 

 

О российских подходах к проблеме ядерного разоружения 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия вносит весомый вклад в глобальные усилия по сокращению ядерных вооружений. Только в рамках 

советско-американского Договора 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 

российской стороны уничтожено свыше 1800 баллистических и крылатых ракет наземного базирования 

дальностью 500-5500 км и более 800 пусковых установок (ПУ) к ним, деактивировано более 3 тыс. ядерных 

боеголовок совокупной мощностью свыше 500 тыс. кт. Россия предлагает придать обязательствам по ДРСМД 

универсальный характер. 

Россия полностью выполнила обязательства по Договору 1991 г. о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и Договору 2002 г. о сокращении стратегических 

наступательных потенциалов (ДСНП). Количество стратегических боезарядов сокращено с уровня порядка 

9000 до 3900 ед., ликвидировано более 1600 ПУ межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и 
баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), более 3100 МБР и БРПЛ, порядка 50 ракетных подводных 

лодок стратегического назначения и 70 тяжелых бомбардировщиков (ТБ). 

Наряду с ограничением СНВ Россия на три четверти сократила свой арсенал нестратегического ядерного 

оружия и сосредоточила его на центральных базах хранения в пределах национальной территории. Добиваемся 

аналогичных мер от других ядерных государств. 

8 апреля 2010 г. в Праге подписан Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о мерах по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений 

(вступил в силу 5 февраля 2011 г.). В нем зафиксирована договоренность на треть (до 1550 ед.) снизить 

суммарное количество боезарядов ("потолок" по ДСНП – 2200 ед.) и более чем в два раза (до 700 ед.) – 

предельный уровень стратегических носителей ("потолок" по ДСНВ – 1600 ед., а ДСНП носители не 

ограничивал). Кроме того, устанавливается дополнительный «потолок» в 800 ед. для суммарного числа 
развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также ТБ. В целях содействия реализации Договора 

учреждена Двусторонняя консультативная комиссия. 

Россия активно участвует в работе многосторонних переговорных форумов в области разоружения 

(Конференции по разоружению – КР, Комиссии ООН по разоружению) и обзорного процесса по ДНЯО. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 605 от 7 мая 2012 г. «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» «переговоры о дальнейших сокращениях 

стратегических наступательных вооружений возможны только в контексте учета всех без исключения 

факторов, влияющих на глобальную стратегическую стабильность». К ним мы, среди прочего, относим: 

- планы по созданию глобальной системы ПРО США; 

- развитие ситуации с СНВ в неядерном оснащении; 

- ход ратификации ДВЗЯИ в странах, от которых зависит вступление данного Договора в силу;  

- сохраняющаяся угроза размещения оружия в космосе; 
- нарастание количественных и качественных дисбалансов в области обычных вооружений; 

- обеспечение жизнеспособности ключевых многосторонних разоруженческих и нераспроcтраненческих 

инструментов. 

В последнее время на различных международных площадках активно продвигается идея т.н. 

«гуманитарного разоружения». Его сторонники выступают за полный запрет на ядерное оружие в связи с 

гуманитарными последствиями, которые вызовет его применение. Международные конференции по этим 

вопросам прошли в марте 2013 года в Норвегии и в феврале с.г. в Мексике. 

Страны ядерной «пятерки» выступают в отношении подобных мероприятиий с солидарной позицией, 

отмечая, что искусственное раскручивание данной темы не способствует прогрессу в деле ядерного 

разоружения, поскольку оно отвлекает внимание от работы по созданию для этого надлежащих 

международных условий. 
 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и 

меньшей дальности (РСМД) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор о РСМД подписан 8 декабря 1987 г. (вступил в силу 1 июня 1988 г.). После распада СССР все 

страны СНГ стали участниками Договора. Практическое выполнение Договора, помимо России и США, 

осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина. 

В течение первых трех лет были уничтожены советские и американские ракеты наземного базирования 

двух классов: ракеты средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности. Одновременно 
ликвидированы пусковые установки этих ракет, связанные с ними вспомогательные сооружения и 

оборудование, районы развертывания, ракетные операционные базы и ракетные вспомогательные объекты. 

В целях контроля за выполнением Договора в течение первых 13 лет осуществлялись инспекции на 

местах, в том числе на постоянной основе на Воткинском машиностроительном заводе (Удмуртия) и заводе 

"Геркулес" (г. Магна, штат Юта, США). 

Все вопросы по выполнению договорных обязательств и согласованию мер повышения 

жизнеспособности и эффективности Договора рассматриваются в Специальной контрольной комиссии (СКК). 

Состоялось 29 сессий СКК (последняя — октябрь 2003 г.). С тех пор комиссия не созывалась. 

Договор о РСМД является бессрочным. 

 

Договор о СНП 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП) подписан 24 мая 2002 года, вступил в силу 1 
июня 2003 года. В соответствии с его положениями к 31 декабря 2012 года Россия и США должны сократить 

свои стратегические ядерные боезаряды до уровня в 1700-2200 единиц, т.е. примерно в три раза по сравнению с 

предельным уровнем (6000 единиц), установленным Договором о СНВ. При этом каждая из сторон сама 

определяет состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, исходя из установленного 

суммарного предела для количества таких боезарядов. 

В Договоре о СНП констатируется, что новые глобальные вызовы и угрозы требуют создания 

качественно новой основы стратегических отношений между Россией и США и что оба государства будут 

стремиться к установлению подлинного партнерства. В преамбуле Договора отражены принципы, на которых 

должно строиться такое партнерство в военно-стратегической области: сотрудничество, доверие, открытость, 

предсказуемость и, впервые, такой принцип, как обоюдная безопасность. 

 

О российско-американском Договоре о СНВ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

8 апреля 2010 г. в Праге подписан Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 
(«новый ДСНВ»). Параллельно с подписанием Договора российская сторона выступила с односторонним 

заявлением по противоракетной обороне. 

Новое соглашение по СНВ выработано на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной 

и неделимой безопасности. 

Договор предусматривает реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических 

наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества 

средств СНВ через семь лет после вступления Договора в силу и в дальнейшем не должны превышать: 

• 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических 

ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 

• 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ; 

• 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ. 
Таким образом, Россия и США на треть сокращают боезаряды ("потолок" по ДСНП – 2200 единиц) и 

более чем в два раза стратегические носители ("потолок" по ДСНВ – 1600 единиц). При этом 

предусматривается, что каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих 

СНВ. В то же время запрещается базирование СНВ за пределами национальной территории.  

Для целей Договора разработан упрощенный и менее затратный механизм контроля, отвечающий 

современным реалиям и обеспечивающий с той же эффективностью необратимость, проверяемость и 

транспарентность процесса сокращений СНВ. 



                                                     

 
Поле действия Договора охватывает все существующие (как используемые, так и снятые с вооружения) 

стратегические системы, а также МБР и БРПЛ в неядерном оснащении (в случае их создания). 

В нем в юридически обязывающей форме зафиксирована взаимосвязь между стратегическими 

наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, а также ее возрастающая важность в 

процессе сокращения СНВ. 

Неотъемлемыми частями Договора являются Протокол и приложения. В них прописаны положения, 

касающиеся определений терминов, обмена данными и уведомлениями, переоборудования или ликвидации, 

инспекционной деятельности, а также мер укрепления доверия. 
Срок действия Договора – десять лет с возможностью продления. 

22 декабря 2010 г. Сенат Конгресса США проголосовал за ратификацию Договора. 

28 января 2011 г. Федеральный закон о ратификации Договора подписан Президентом России 

Д.А.Медведевым. 5 февраля 2011 г. "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности состоялся обмен с 

США ратификационными грамотами, после чего Договор вступил в силу. 

Для решения вопросов практической реализации Договора создана Двусторонняя консультативная 

комиссия (ДКК), которая собирается два раза в год. 

 

Проблематика ПРО 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Тематика ПРО остается одним из наиболее актуальных и проблемных аспектов взаимоотношений России 

с США и НАТО. 

17 сентября 2009 г. президент США Б.Обама объявил о принятии «поэтапного адаптивного подхода» к 

размещению противоракетных средств США в Европе. В соответствии с ним развитие архитектуры ПРО США 

в Европе планировалось осуществить в четыре этапа, предполагающих расширение площади защищаемой 
территории и наращивание возможности по перехвату ракет – от оперативно-тактических на первом этапе 

(2011 г.) до межконтинентальных на третьем / четвертом (2018 – 2020 гг.). Второй и третий этапы 

предусматривали создание в Румынии к 2015 г. и в Польше к 2018 г. наземных баз ПРО США с 

противоракетами SM-3 различных модификаций. В 2018-2020 гг. таким противоракетам предполагалось 

придать способность перехватывать МБР. Одновременно планировалось наращивать количество кораблей 

ПРО, дислоцированных в акваториях у берегов Европы. 

Первый этап программы к настоящему времени завершен, продолжается реализация двусторонних 

договоренностей, достигнутых США с Румынией, Турцией, Польшей и Испанией о размещении элементов ПРО 

США. 28 октября 2013 г. официально начато строительство базы ПРО США в Девеселу (Румыния). В 2014-2015 

гг. на военно-морской базе Рота (Испания) США разместят четыре эсминца ВМС с противоракетными 

возможностями: эсминцы «Дональд Кук» и «Росс» прибыли в Испанию 11 февраля и 16 июня с. г., «Карни» и 
«Портер» прибудут в 2015 году. 

«Поэтапный адаптивный подход» дополняет стратегический противоракетный потенциал США: два 

позиционных района стратегической ПРО с противоракетами GBI шахтного базирования – база «Форт Грили» в 

штате Аляска (26 противоракет) и база ВВС "Ванденберг" в Калифорнии (4 противоракеты). 

Отрабатываемую в Европе противоракетную схему США намерены применять и в других регионах мира 

– азиатско-тихоокеанском и ближневосточном. 

В акватории Тихого океана уже развернуты корабли ВМС США, оснащенные «Иджис» и 

противоракетами SM-3. Кроме того, в интересах обеспечения глобальной ПРО США в АТР действуют радар 

AN/TPY-2 наземного базирования в Японии и РЛС SBХ морского базирования у берегов Аляски. 

США оказывают содействие в ПРО своим союзникам, в первую очередь Японии и Австралии 

(«Трехсторонний форум по ПРО» с участием этих государств учрежден в 2007 г.), а также Республике Корея, 
планирующей к 2015 г. создать собственную национальную систему ПВО и ПРО KAMD («Korean Air And 

Missile Defense»); при этом Республика Корея подчеркивает, что развертывание KAMD не означает ее 

включения в американский проект создания азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной ПРО. 

В ближневосточной зоне в качестве элементов глобальной ПРО США могут использоваться радар 

AN/TPY-2 в Израиле, корабли с системой «Иджис» в прилегающих морях, а также, в перспективе, 

противоракетные комплексы THAAD с AN/TPY-2, поставляемые в страны Персидского залива. 

15 марта 2013 г. министр обороны США Ч.Хейгел объявил об изменениях в противоракетных планах 

США и их переориентации на АТР с целью защиты от «быстро растущей ракетно-ядерной угрозы со стороны 

КНДР». В рамках этой «переориентации» США намерены: 

- к 2017 г. увеличить количество противоракет GBI на базе Форт-Грили в шт. Аляска с нынешних 26 до 

40; 

- разместить второй радар ПРО AN/TPY-2 на территории Японии (информация о начале переговоров 
относительно размещения на юге Японии второго американского противоракетного радара передового 

базирования AN/TPY-2, в дополнение к ранее размещенному на севере страны, была озвучена еще 17 сентября 



 
  

 

 

2012 г. главой Пентагона Л.Панеттой на совместной пресс-конференции в Токио с министром обороны Японии 

С.Моримото); 

- проработать вопрос о возможном месте дислокации третьей базы ПРО на территории США, в т. ч. на 

востоке страны, в дополнение к базам в Форт-Грили и Ванденберге на западе; 
- вследствие бюджетных и технологических сложностей отложить, как минимум до 2022 г., завершение 

четвертого этапа «поэтапного адаптивного подхода», предполагавшего развертывание, в т. ч. на базах ПРО 

США в Румынии и Польше, перспективных противоракет SM-3 Block IIB, способных перехватывать МБР и 

БРПЛ. 

В принятой на саммите НАТО в Лиссабоне (19-20 ноября 2010 г.) новой Стратегической концепции 

зафиксирован курс на создание территориальной ПРО альянса с опорой на «поэтапный адаптивный подход» 

США. 

В декларации саммита НАТО в Чикаго (20-21 мая 2012 г.) заявлено о достижении «промежуточного 

потенциала» системы ПРО НАТО, что означает возможность обнаружения пусков, сопровождения и перехвата 

одиночных баллистических ракет малой дальности с южного направления с использованием кораблей с 

системой «Иджис» в Средиземном море, РЛС ПРО в Турции и командного центра в ФРГ. Переподтверждена 
ключевая цель построения системы – полная противоракетная защита стран-участниц НАТО. Добиться 

прикрытия всей территории европейских членов НАТО предусматривалось к 2020 г. 

В чикагской декларации содержится положение о ненаправленности ПРО НАТО против российских 

стратегических сил сдерживания. Возобновлено также предложение снимать российские озабоченности через 

«сотрудничество» двух полностью автономных систем ПРО – американо-натовской и российской, с созданием 

двух совместных противоракетных центров (по обмену данными и по планированию операций), а также 

информирование друг друга о создаваемых противоракетных потенциалах. 

Реализация противоракетных планов США и НАТО способна разрушить стратегическую стабильность, 

девальвировать возможности российских сил ядерного сдерживания. Чтобы не допустить этого, Россия 

настаивает на предоставлении твердых гарантий ненаправленности развертываемой США и НАТО в Европе 

противоракетной конфигурации против российского ядерного потенциала. Объявленные США 15 марта 2013 г. 
корректировки противоракетных планов российского принципиального подхода не меняют. Исходим из того, 

что гарантии должны быть зафиксированы в юридически обязывающей форме и базироваться на объективных 

военно-технических критериях (характеризующих возможности противоракет, РЛС и систем управления), 

подтверждающих соответствие создаваемого противоракетного потенциала заявленной цели его создания, т.е. 

противодействию ограниченным ракетным угрозам из-за пределов Европы. Натовская сторона от предметного 

разговора о гарантиях уходила, а в связи с «отказом» США от четвертого этапа создания европейского сегмента 

глобальной ПРО настаивала на том, что такой отказ якобы автоматически снимает все российские 

озабоченности, связанные с ПРО альянса в Европе, и делит взаимодействие России с США и НАТО на два 

раздельных трека. Учитывая, что американские средства ПРО остаются основой противоракетной обороны 

альянса, без принципиальных подвижек на «американском треке» сложно прогнозировать достижение 

прогресса и в диалоге с альянсом. 

Достигнутые на саммите Совета Россия-НАТО (г. Лиссабон, Португалия, 20 ноября 2010 г.) 
договоренности в области ПРО оставались по большей части невыполненными. Подготовка всеобъемлющего 

совместного анализа будущих рамочных условий сотрудничества России и НАТО в области ПРО зашла в тупик 

из-за нежелания натовской стороны учитывать российские подходы. Возобновление сотрудничества по ПРО 

ТВД носило ограниченный характер: в марте 2012 г. в г. Оттобрунн (ФРГ) состоялось компьютерное командно-

штабное учение СРН по ПРО театра военных действий. Его результаты подтвердили обоснованность 

российских предложений по возможной архитектуре совместной ПРО в Европе. Однако итоговый отчет 

учений, фиксирующий эти результаты и вытекающие из них выводы, не был согласован. 

Об опасности развития ситуации с ПРО по негативному сценарию Российская Федерация предупреждала 

неоднократно. 

23 ноября 2011 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев выступил с заявлением в связи с 

ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе, обозначив ответные меры, которые 
Россия будет вынуждена принимать на каждом этапе наращивания противоракетного присутствия США в 

Европе. Отмечено, что Россия не закрывает дверь ни для продолжения диалога с Соединѐнными Штатами и 

Североатлантическим альянсом по вопросам противоракетной обороны, ни для практического сотрудничества 

в данной сфере, однако это возможно лишь при наличии четкой правовой базы для взаимодействия, которая 

обеспечит учет законных интересов России. 

Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 607 «О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации» ставит перед МИД России задачу последовательно 

отстаивать российские подходы в связи с созданием глобальной системы противоракетной обороны 

Соединенных Штатов Америки, добиваясь предоставления твердых гарантий ее ненаправленности против 

российских сил ядерного сдерживания. 

В совместном заявлении на саммите «Группы двадцати» в Мексике (Лос-Кабос, 18-19 июня 2012 г.) 

президенты В.В. Путин и Б. Обама, констатировав сохранение разногласий, условились продолжить 



                                                     

 
совместный поиск решений проблемных вопросов в области противоракетной обороны. Вместе с тем, 

очередные заседания СРН на уровне мининдел (4 декабря 2012 г., 23 апреля и 4 декабря 2013 г.), минобороны 

(23 октября 2013 г.), российско-американские консультации по линии оборонных ведомств (6 декабря 2013 г.), а 

также встречи НГШ государств СРН (16 января и 14 мая 2013 г., 22 января 2014 г.) прогресса в этой области не 

зафиксировали. 

15 апреля 2013 г. помощник Президента США по национальной безопасности Т.Донилон доставил в 

Москву послание Президента США, содержащее предложения относительно ПРО и других влияющих на 

стратегическую стабильность вопросов. Ответное послание Президента Российской Федерации 22 мая 2013 г. 
передано Б.Обаме во время визита в США Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 

Н.П.Патрушева. Президенты обсудили тему ПРО во время встречи 17 июня 2013 г. в Лох-Эрне, на полях 

саммита «Группы восьми», условившись продолжить диалог. 

Тема ПРО затрагивалась также на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и 

США (Вашингтон, 9 августа 2013 г.), однако подвижек в разрешении спорных вопросов не отмечено. 

Договоренности, достигнутые в отношении иранской ядерной программы в ноябре 2013 г. в Женеве, 

никак не отразились на планах по созданию европейского сегмента глобальной ПРО США, хотя Б.Обама еще в 

2009 г., выступая в Праге, заявил, что если иранская угроза будет устранена, то стимулы для создания ПРО в 

Европе отпадут. 16 декабря 2013 г. Ч.Хейгел в ходе видеоконференции с Министром обороны Российской 

Федерации С.К.Шойгу сообщил, что несмотря на женевские договоренности, строительство элементов ПРО в 

Европе приостановлено не будет. 

25 марта с. г. заместитель помощника министра обороны США Э. Банн заявила, что в связи с ситуацией 
вокруг Украины США прекращают диалог с Россией по вопросам ПРО. 1 апреля с. г. министры иностранных 

дел государств-участников НАТО приняли решение приостановить практическое сотрудничество с Россией по 

всем вопросам, сохранив лишь политический диалог в Совете Россия-НАТО на уровне послов и выше. Идет 

свертывание контактов и по линии промышленных и экспертных кругов: в частности, организаторы ежегодной 

международной конференции по ПРО, которая проходила 17-20 июня в Майнце (ФРГ), отклонили заявку на 

участие в ней российских представителей. Подобный «страусиный» подход не может не вызывать 

озабоченности в условиях, когда в Европе продолжается ничем не ограниченное развертывание американо-

натовской ПРО. 

С 10 по 25 апреля с.г. в акватории Черного моря пребывал американский эсминец ПРО «Дональд Кук», 

сменивший эсминец «Тракстон». С 23 мая по 13 июня там находился американский крейсер ПРО «Велла 

Галф». 
Пентагон продолжает усилия по модернизации противоракет GBI. 22 июня с.г. состоялось летное 

испытание противоракеты, оснащенной усовершенствованным боевым блоком CE II EKV, в ходе которого 

запущенная из шахтной установки на полигоне Ванденберг (шт. Калифорния) РП поразила боеголовку 

баллистической ракеты-мишени, стартовавшей c полигона им. Р.Рейгана (Маршалловы острова). 

21 мая с.г. на Тихоокеанском ракетном полигоне (о. Кауаи, шт. Гавайи) проведено первое испытание 

наземного варианта («Иджис Эшор») корабельной системы УРО ПРО «Иджис», который планируется 

размещать в Румынии и Польше. В ходе испытания из наземной установки вертикального пуска, фактически 

аналогичной корабельной установке Mk-41, запущена противоракета SM-3 Block IB, поразившая «условную» 

цель. 

В.В.Путин в своем обращении к Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г. отметил, что «увеличение 

зарубежными странами потенциала стратегических высокоточных систем в неядерном исполнении в сочетании 

с наращиванием возможностей систем ПРО может свести на нет все ранее достигнутые договорѐнности в 
области ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений, привести к нарушению так 

называемого стратегического баланса сил», а также пообещал, что «Россия ответит на все эти вызовы: и 

политические, и технологические». 

 

О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и 

о деятельности Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ  

(ПК ОДВЗЯИ) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для подписания в 

Нью-Йорке 24 сентября 1996 г. По состоянию на начало июля 2014 г. Договор подписан 183 государствами, 

ратифицирован - 162. 

В соответствии с Договором каждое государство-участник обязуется не производить любой 

испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать 

любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. 



 
  

 

 

Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в 

Приложении 2 к Договору. Из их числа в настоящее время ДВЗЯИ ратифицировали 36 государств, включая три 

государства, обладающие ядерным оружием, - Россию, Великобританию и Францию. Из оставшихся 8 стран 

Договор не подписали 3 - Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали 5 - США, Китай, Египет, 
Израиль и Иран. 

Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний создана в соответствии с резолюцией, принятой 19 ноября 1996 г. в Нью-Йорке на встрече 

подписавших ДВЗЯИ государств. Основной задачей Комиссии является проведение необходимых мероприятий 

для того, чтобы контрольный механизм Договора был создан к моменту его вступления в силу. Пленарные 

сессии ПК ОДВЗЯИ проходят два раза в год. Между сессиями проводятся заседания основных рабочих органов 

Комиссии - Рабочей группы по административно-бюджетным вопросам и Рабочей группы по вопросам 

проверки. 

В 1997 г. сформирован Временный технический секретариат (ВТС) Комиссии, работой которого с 

августа 2013 г. руководит Исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Л.Зербо (Буркина-Фасо). 

ВТС состоит из пяти департаментов (международной системы мониторинга, международного центра 
данных, инспекций на месте, административного и правового). Общая численность Секретариата - 264 человека 

из 71 государства, из них 12 - российские сотрудники. В настоящее время 9 российских граждан работают на 

профессиональных постах и 3 - на технических. Служба в Секретариате Комиссии носит некарьерный характер, 

и ее максимальный срок, как правило, не превышает 7 лет. 

Общая сумма российских выплат по линии ПК ОДВЗЯИ в 2014 г. составит 1036830 долл. и 1604887 

евро. 

Договором предусмотрено создание контрольного механизма, одним из элементов которого является 

Международная система мониторинга (МСМ), состоящая из 321 станции, занимающейся сбором сейсмических, 

инфразвуковых, радионуклидных и гидроакустических данных, а также 16 радионуклидных лабораторий. Уже 

сейчас МСМ находится в высокой степени готовности. Введено в строй 87% всех предусмотренных Договором 

станций и лабораторий МСМ и 81% из них сертифицировано. 
Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов (6 основных и 13 вспомогательных сейсмических 

станций, 4 инфразвуковые станции, 8 радионуклидных станций и 1 радионуклидная лаборатория). По 

состоянию на сегодняшний день сертифицировано 25 станций российского сегмента МСМ (более 70%). 

На данном этапе важно наращивать темпы создания другой составляющей контрольного механизма - 

режима инспекций на месте (ИНМ), поскольку этот сегмент верификации пока существенно отстает в своем 

развитии. С 3 ноября по 9 декабря 2014 г. в Иордании пройдет второе крупномасштабное интегрированное 

полевое учение по инспекциям на месте (первое такое учение было проведено в Казахстане в 2008 г.). 

 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был открыт для подписания 1 июля 1968 г. и 

вступил в силу 5 марта 1970 г. Его членами являются 190 государств. Договор не подписали Индия, Пакистан, 

Израиль. О выходе из ДНЯО заявила КНДР, однако многие государства исходят из того, что выход был 

оформлен неверно с юридической точки зрения. Секретариат ООН продолжает рассматривать КНДР как 

участника ДНЯО. 
Каждые пять лет созывается Конференция по рассмотрению действия Договора. На Конференции 1995 г. 

он был продлен бессрочно. На Конференции 2000 г. был принят Заключительный документ, в котором 

содержится рассчитанный на перспективу «перечень» мер многостороннего характера в области укрепления 

режима ядерного нераспространения, а также разоружения. 

С 3 по 28 мая 2010 г. в Нью-Йорке прошла VIII обзорная Конференция по ДНЯО. Она завершилась 

консенсусным принятием итогового документа, состоящего из двух частей. Первая – анализ ситуации с 

выполнением всех статей Договора (этот раздел принят со ссылкой, что он лишь отражает мнение 

председателя). Вторая – согласованные выводы и рекомендации (т.н. План действий), которые содержат 64 

практических «шага», нацеленных на укрепление Договора на основе выверенного баланса между тремя его 

основными составляющими: ядерное разоружение, нераспространение и мирное использование атомной 

энергии. В эту же часть включен раздел по осуществлению резолюции о создании на Ближнем Востоке зоны, 
свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки (ЗСОМУ), 

принятой на обзорной Конференции 1995 г. 

По вопросам ядерного разоружения в итоговом документе выражена поддержка заключенному между 

Россией и США Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений. Сделан акцент на поэтапном сокращении ядерного оружия в целях достижения 

мира, свободного от ядерного оружия. Подчеркнута важность снижения риска случайного использования 

ядерного оружия. Содержится призыв к расширению транспарентности и повышению уровня доверия. 



                                                     

 
Зафиксированы тезисы в поддержку скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Подчеркнута необходимость возобновления работы Конференции по 

разоружению (КР), а также скорейшего начала в рамках сбалансированной программы работы КР переговоров 

по разработке Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для целей оружия (ДЗПРМ) 

и международных механизмов по предоставлению негативных гарантий безопасности неядерным государствам. 

В документе 2010 г. особо подчеркивается, что все шаги в области ядерного разоружения должны 

предприниматься при условии обеспечения равной безопасности для всех. 

В итоговом документе также зафиксирована необходимость международного взаимодействия по 
укреплению режима ядерного нераспространения. Подчеркивается важность деятельности МАГАТЭ и 

содержится призыв к странам оказывать содействие Агентству. Признавая Дополнительный протокол к 

Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ более эффективной нормой проверки соблюдения государствами 

нераспространенческих обязательств, Конференция призывает все государства-участники к его применению. 

Кроме того, в документе содержится призыв поддерживать самые высокие стандарты ядерной и физической 

безопасности, совершенствовать национальные возможности по выявлению и предотвращению незаконного 

оборота ядерных материалов, присоединиться к Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма. 

В разделе, посвященном региональным вопросам, поднята ядерная проблема Корейского полуострова 

(настойчивый призыв к КНДР отказаться от ядерного оружия и военной ядерной программы, вернуться в 

ДНЯО и к исполнению своего Соглашения о гарантиях с МАГАТЭ). 

В области мирного использования атомной энергии в итоговом документе отражены общие подходы по 
реализации статьи IV ДНЯО. Подчеркивается важность оказания содействия развивающимся странам, 

повышения эффективности технического сотрудничества в рамках МАГАТЭ. Отмечается значимость 

дальнейшего развития многосторонних подходов к ядерному топливному циклу, включая разработку 

механизмов гарантированных поставок ядерного топлива. Содержится призыв к заинтересованным странам 

минимизировать использование высокообогащенного урана в гражданских целях. 

В 2012 г. стартовал очередной обзорный цикл Договора, который завершится Конференцией 2015 г. по 

рассмотрению его действия. 30 апреля-11 мая в Вене прошла первая сессия Подготовительного комитета (ПК-

1) Конференции 2015 г. по ДНЯО. В ходе данного мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по 

актуальным проблемам нераспространения, контроля над вооружениями и мирного использования атомной 

энергии. Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления ключевых международных нераспространенческих 

режимов, перспективы продолжения процесса разоружения. Страны «ядерной пятерки» сделали совместное 
заявление, в котором выразили свою безусловную поддержку ДНЯО и предоставили информацию о 

деятельности, которая осуществлялась ими с момента проведения Конференции 2010 г. по ДНЯО. Кроме того, 

на первой сессии ПК Россия, США и Великобритания приняли совместное заявление в поддержку 

международным усилиям по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке. 

Вторая сессия ПК прошла в Женеве (22 апреля-3 мая 2013 г.). Ее важным итогом стало подтверждение 

всеми государствами-участниками того, что ДНЯО остается стержневым элементом системы международной 

безопасности. Его дальнейшее укрепление и универсализация должны реализовываться на основе положений 

консенсусно принятого в ходе Конференции 2010 г. Плана действий. 

Важным итогом заключительной для текущего обзорного цикла третьей сессии Подготовительного 

комитета (ПК-3) Конференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО (Нью-Йорк, 28 апреля – 9 мая 2014 г.) 

стало принятие консенсусом повестки дня и других документов, определяющих модальности проведения 

Конференции 2015 г., что позволит в следующем году без проволочек перейти к детальному обсуждению 
вопросов по существу. 

Одним из центральных событий ПК-3 стало одновременное подписание ядерными державами «на полях» 

сессии Протокола о предоставлении гарантий безопасности государствам-участникам Договора о зоне, 

свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Это стало реальным практическим вкладом в дело 

укрепления режима ядерного нераспространения и продвижения к миру без ядерных вооружений. 

Основным проблемным вопросом текущего обзорного цикла остается неопределенность с выполнением 

решения по созыву Конференции по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке, которая оказалась отложенной на 

неопределенный срок. С учетом сложившейся ситуации продолжаем прилагать активные усилия с целью 

проведения Конференции по ЗСОМУ в ближайшее время. Настаиваем на безотлагательном определении новой 

даты еѐ созыва. Считаем, что она могла бы состояться в текущем году. 

Главной задачей обзорной Конференции 2015 г. видим подтверждение всеми государствами-
участниками приверженности ДНЯО и неделимому характеру содержащихся в нем обязательств, а также 

дальнейшему укреплению Договора на основе выполнения Плана действий 2010 года, который представляет 

собой конкретный набор мер на основе выверенного баланса трех основных составляющих ДНЯО: 

нераспространение, разоружение и мирное использование ядерной энергии. 

 



 
  

 

 

Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения 

баллистических ракет 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (ГКП) 

выработан в 2002 г. (первоначально - Международный кодекс поведения по предотвращению распространения 

баллистических ракет - МКП). Главная задача ГКП – укрепление доверия между государствами путем обмена 

предварительными уведомлениями о пусках ракет, а также ежегодное представление деклараций о 

национальных ракетно-космических программах. По состоянию на январь 2014 г. к Кодексу присоединилось 
136 государств. Россия – один из его соучредителей. 

При разработке Кодекса были использованы элементы российской инициативы о создании Глобальной 

системы контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий, выдвинутой на встрече лидеров стран 

«Группы восьми» в 1999 г. 

Контактный пункт ГКП (МИД Австрии, г.Вена) занимается организационными вопросами. Там же 

ежегодно в мае проходят пленарные заседания. Раз в два года на Генассамблее ООН принимается резолюция в 

поддержку ГКП (последняя - 67/42 от 3 декабря 2012 г.). До мая 2014 г. председателем Кодекса является 

Япония, в 2014-2015 гг. им станет Перу. 

Россия рассматривает ГКП как первый шаг на пути к выработке юридически обязывающей 

договоренности о глобальном режиме ракетного нераспространения и считает, что государства, не 

присоединившиеся к Кодексу на начальном этапе, должны иметь возможность участвовать в его дальнейшей 

доработке. 
Еще в 2004 г. Россия предложила внести поправки, нацеленные на создание условий для присоединения 

к ГКП государств, которые в нем не участвуют. Однако партнеры уклоняются от их обсуждения. 

Среди проблем, не позволяющих Кодексу стать эффективным механизмом в сфере предотвращения 

ракетного распространения - слабая внутренняя дисциплина, неполный характер представления 

предварительных уведомлений о ракетных пусках, низкая информативность деклараций о ракетно-космической 

деятельности, неучастие в Кодексе таких ракетнозначимых стран, как Бразилия, Израиль, Индия, Иран, Китай и 

Пакистан. 

 

Предотвращение размещения оружия в космосе 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор по космосу 1967 года запрещает развертывать в космическом пространстве любые виды оружия 

массового уничтожения (ОМУ). Другие виды оружия в Договоре не затрагиваются. 

Таким образом, оружие, не относящееся к ОМУ, теоретически может быть размещено в космосе и стать 

оружием реального применения с глобальной зоной охвата, возможностью внезапного и скрытного 
использования. Это вело бы к дестабилизации международной обстановки. 

12 февраля 2008 года на Конференции по разоружению (КР) в Женеве от имени России и Китая 

официально внесен проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, 

применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), который предусматривает 

запрет на размещение в космосе оружия любого вида и на какие-либо силовые действия в отношении 

космических объектов. 10 июня 2014 года представлен обновленный текст документа, учитывающий 

высказанные за последние 6 лет предложения заинтересованных государств. 

Большинство государств выражают поддержку идее заключения ДПРОК, однако начать полноформатное 

официальное обсуждение проекта договора не удается из-за несогласованности программы работы КР. 

Еще в октябре 2004 года на заседании Первого комитета ГА ООН Россия в качестве первого шага к 

ДПРОК в одностороннем порядке взяла обязательство не размещать первой оружие в космосе (НПОК). В 2005 
году такое же обязательство приняли все остальные государства-члены ОДКБ. 

На двусторонних встречах и в различных форматах (в т.ч. «Группа восьми», БРИКС, КР, Первый 

комитет ГА ООН, Комиссия ООН по разоружению, Консультативный совет при Генсекретаре ООН по 

разоружению) мы настойчиво предлагаем партнерам выступить с аналогичным заявлением о НПОК. В 

предварительном плане многие государства откликнулись позитивно. 

Поддержка НПОК уже зафиксирована в совместных заявлениях с Бразилией (декабрь 2012 г.), 

Индонезией (июль 2013 г.), Шри-Ланкой (сентябрь 2013 г.) и Аргентиной (май 2014 г.). Россия совместно с 

Бразилией разработала проект резолюции Первого комитета 69-й сессии ГА ООН по НПОК. Ведется работа по 

обеспечению широкой поддержки документа и привлечению максимального числа соавторов. 

Неотъемлемой частью ДПРОК являются меры транспарентности и доверия в космической деятельности 

(МТДК). В 2005-10 гг. по инициативе России и Китая ежегодно принимались резолюции ГА ООН по МТДК. 



                                                     

 
Соавторами за это время выступили 68 государств (в т.ч. все страны ЕС), 21 государство и Евросоюз 

представили в ООН свои предложения по МТДК. 

В соответствии с Резолюцией 65/68 ГА ООН 2010 года под российским председательством в 2012-13 гг. 

работала Группа правительственных экспертов (ГПЭ). Решением Генсекретаря ООН на основе принципа 

«справедливого географического распределения» в ГПЭ участвовали 15 государств (Бразилия, Великобритания, 

Италия, Казахстан, Китай, Нигерия, Республика Корея, Россия, Румыния, США, Украина, Франция, Чили, Шри-

Ланка, ЮАР). ГПЭ обобщила и развила имеющиеся предложения государств по МТДК, а также выработала 

рекомендации по их внедрению в международную практику. Консенсусом принят и представлен на 68-й сессии 
ГА ООН итоговый доклад ГПЭ. 

В развитие итогового доклада ГПЭ в Первом комитете 68-й сессии в беспрецедентном соавторстве 

«Россия-Китай-США» представлен очередной проект резолюции по МТДК, в число спонсоров вошли 67 

государств, включая все страны ЕС. Генассамблея ООН одобрила резолюцию (68/50) консенсусом. 

В качестве ответа на Резолюцию 61/75 ГА ООН по МТДК 2006 года Евросоюз предложил проект кодекса 

поведения в космосе (КПК – возможный свод норм добровольного исполнения, ориентированных на 

обеспечение безопасности космической деятельности, но не затрагивающих вопросы предотвращения 

размещения оружия в космосе, которые являются предметом юридически обязывающего ДПРОК). Между 

Россией и ЕС есть понимание о разграничении предмета и правового статуса КПК и ДПРОК. Российский 

принципиальный подход состоит в том, что серьезный многосторонний диалог по вопросам безопасности 

космической деятельности невозможен без гарантий того, что в космосе не будет оружия. С января 2012 года к 

работе над проектом КПК активно подключились США. 
Прошедшие в 2013-14 гг. (Киев, 16-17 мая; Бангкок, 20-22 ноября 2013 г.; Люксембург, 27-28 марта 2014 

г.) встречи экспертов по КПК подтвердили необходимость серьезной доработки проекта КПК и учета в нем 

принципиальных замечаний таких государств, как Алжир, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, 

Индонезия, Китай, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Россия, Чили, Эфиопия, ЮАР. 

 

Вопросы резолюции СБ ООН 1540 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Резолюция 1540 СБ ООН от 28 апреля 2004 г. (принята при соавторстве России) – юридически 

обязывающее решение Совета Безопасности по нераспространению. Основная цель резолюции – создать на 

национальном уровне эффективные барьеры, предотвращающие попадание ОМУ и средств его доставки в руки 

негосударственных субъектов, в особенности террористов. Она содержит перечень комплексных мер, которые 

должны быть осуществлены всеми государствами-членами ООН по укреплению своей законодательной базы и 

правоприменительной практики в целях эффективного противодействия распространению ОМУ и средств его 

доставки. 
Резолюция также нацеливает на координацию усилий в сфере нераспространения на региональном и 

международном уровнях, включая предоставление содействия нуждающимся государствам со стороны тех 

стран, которые располагают соответствующими возможностями. В документе указывается, что осуществление 

этих мер не должно препятствовать научно-техническому сотрудничеству в мирных целях. 

В целях реализации резолюции был создан – первоначально сроком на 2 года – вспомогательный орган 

СБ ООН (Комитет 1540), в состав которого вошли все члены СБ ООН. Решения принимаются на основе 

консенсуса, в случае невозможности которого вопрос выносится на рассмотрение Совета Безопасности. 

Председателем Комитета с сентября 2013 г. является постпред Республики Корея в ООН О Чжун. 

27 апреля 2006 г. принята резолюция СБ ООН 1673, продлившая мандат Комитета на два года. 

25 апреля 2008 г. Совет Безопасности ООН резолюцией 1810 продлил мандат Комитета 1540 еще на три 

года. Резолюция призывает государства на добровольной основе подготовить и представить Комитету планы 
действий с указанием своих приоритетов в контексте выполнения резолюции 1540, а также информировать 

Комитет о сферах, в которых они могут оказать содействие другим государствам. 

Принятая 20 апреля 2011 г. резолюция СБ ООН 1977 продлила мандат Комитета 1540 на 10 лет, 

предусмотрев периодические обзоры его работы, а также подготовку ежегодных докладов. Новая резолюция 

включила в себя также дополнительные элементы, направленные на пересмотр структуры Комитета – прежде 

всего, создание при нем Группы экспертов и учреждение поста ее координатора. Принципы работы экспертов 

закреплены в утвержденных Комитетом 1540 в январе 2012 г. рекомендациях Совету Безопасности. В Группе 

экспертов работает и российский представитель. 

Резолюцией СБ ООН 1540 предусмотрена подготовка странами национальных докладов о выполнении 

резолюции, а также предоставление ими дополнительной информации (срок подачи первоначальных докладов 

– не позднее 28 октября 2004 г.). По состоянию на 1 декабря 2013 г. первоначальные доклады о выполнении 

резолюции представили 171 государство (в группе «должников» – 22 страны, в основном африканских). 
Комитетом СБ ООН 1540 готовятся обобщающие доклады с анализом выполнения государствами 

положений резолюции. К настоящему моменту подготовлено три таких доклада – в 2006, 2008 и 2011 гг., 



 
  

 

 

фиксирующих как значительный прогресс в деле имплементации резолюции на национальном уроне, так и 

сохраняющиеся «узкие места». Помимо масштабности поставленных задач и нехватки у многих стран ресурсов, 

опыта и знаний в данной сфере, сказывается недостаточное понимание важности выполнения резолюции теми 

государствами, которые не располагают ОМУ-материалами и потенциалом по их производству. У ряда 
развивающихся стран сохраняются опасения, что данное решение СБ ООН может быть использовано для 

ограничения их доступа к передовым технологиям. 

В последнее время тематика резолюции приобретает все большее звучание в различных форматах, в 

частности, в ОБСЕ, ЕС, АСЕАН, а также в «Группе восьми». Выдвигаются различные идеи, нацеленные на 

повышение практического вклада той или иной структуры в процесс имплементации резолюции. Основной их 

недостаток – дублирование деятельности и прямых обязанностей Комитета. Мы, в свою очередь, акцентируем 

центральную роль Комитета 1540 в вопросах выполнения резолюции, выступаем против делегирования 

различных функций Комитета региональным структурам. 

27 сентября 2013 г. СБ ООН единогласно принял резолюцию 2118 по химическому оружию в Сирии. 

Документ подчеркивает, наряду с прочим, необходимость обеспечить безусловное выполнение резолюции 1540 

и тщательно расследовать все случаи ее нарушения, в том числе факты содействия негосударственным 
субъектам в получении доступа к ОМУ. 

В русле наших усилий по имплементации Резолюции провели в 2013 г. ряд мероприятий, в том числе 12-

ю встречу руководителей правоохранительных органов и спецслужб по противодействию терроризму с 

участием председателя Комитета 1540 (Казань), семинар по резолюции 1540 для стран СНГ в Минске. Приняли 

участие в семинаре по вопросам резолюции 1540 в Киеве в ноябре 2013 г. Проблематика резолюции 

обсуждалась в ходе Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге в ноябре 

2013 г. 

В июле 2014 г. Российская Федерация подготовила и передала в Комитет СБ ООН 1540 новый 

национальный доклад о выполнении резолюции. 

 

Ракетное нераспространение 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Главной проблемой в сфере ракетного нераспространения является отсутствие юридически 

обязывающего международного соглашения, ограничивающего средства доставки. Действующие 
многосторонние механизмы объединяют не все страны, обладающие крупными ракетными потенциалами. 

Для решения проблем ракетного распространения необходим комплексный подход. Российское 

предложение о создании глобального режима ракетного нераспространения на основе инициативы о 

Глобальной системе контроля (ГСК) за нераспространением ракет и ракетных технологий, выдвинутой 

президентом РФ в июне 1999 года, и которая могла бы стать основой для многосторонних переговоров, 

практического развития пока не получило. Она предусматривает такие меры, как транспарентность пусков 

ракет; предоставление гарантий безопасности и экономических стимулов государствам, отказывающимся от 

обладания ракетными средствами доставки ОМУ; проведение консультаций. 

Частично идеи ГСК нашли отражение в Гаагском кодексе поведения (ГКП) по предотвращению 

распространения баллистических ракет, открытом для подписания в ноябре 2002 году. В числе учредителей 

ГКП - 93 государства, включая Россию. Как отмечалось в Заявлении представителя МИД России от 27 ноября 

2002 года, мы присоединились к Кодексу при том понимании, что он является лишь первым шагом на пути к 
выработке юридически обязывающей многосторонней договоренности о глобальном режиме ракетного 

нераспространения. Не подписали ГКП такие ключевые ракетные государства, как КНР, Индия, Иран, Израиль, 

Бразилия, Пакистан, Египет и Сирия. 

В настоящее время в числе подписантов ГКП 134 государства (в 2010-11 годах присоединились четыре 

страны – Ирак, Центральная Африка, Республика Конго и Сингапур). Центральный контактный пункт ГКП – 

МИД Австрии. В июне 2011 с целью оптимизации обмена информацией между государствами-участниками 

запущен электронный контактный пункт Кодекса. 

ГКП включает в себя свод основных принципов поведения, мер и направлений деятельности, 

предусматривающих конкретные действия государств в контексте ракетного нераспространения. Согласно 

Кодексу, подписавшие его государства будут, в частности, проявлять сдержанность в отношении создания, 

испытаний и развертывания своих баллистических ракет и не будут оказывать содействия или помощи другим 
странам в создании таких вооружений. Государства-участники договорились представлять ежегодно 

информацию о своих программах и пусках баллистических ракет, а также космических ракет-носителей, 

обмениваться предварительными уведомлениями о пусках ракет в качестве меры доверия, согласились 

разработать в перспективе другие меры укрепления доверия и транспарентности. 

Проблематика ракетного нераспространения была введена и в рамки ООН в контексте Групп 

правительственных экспертов при генсекретаре ООН. Прошедшие 4-8 июня 2007 г., 25-29 февраля и 2-6 июня 

2008 г. в Нью-Йорке три заседания третьей ГПЭ отразили имеющиеся сложности ракетной проблематики. Тем 



                                                     

 
не менее, экспертам удалось подготовить краткий доклад, в котором подтверждается важность продолжения 

разговора по проблемам ракетного нераспространения в ооновском формате. 

Иран традиционно вносит на рассмотрение ГА ООН свой проект резолюции, предусматривающей 

продолжение работы в рамках ГПЭ. 

 

Россия и ракетное нераспространение 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Ракетное нераспространение является одним из приоритетов внешнеполитической линии Российской 

Федерации. Мы исходим из того, что распространение ракетного оружия - один из серьезных вызовов 

международной безопасности и стабильности. Угроза тем более серьезная в условиях, когда к обладанию 

ракетами, которые являются средством доставки ОМУ, проявляют интерес террористы. Совместно с другими 
странами Россия прилагает энергичные усилия по созданию эффективного заслона на пути распространения 

технологий создания баллистических ракет, не создавая при этом препятствий для международного 

сотрудничества в области мирного космоса. Мы как никто другой не заинтересованы в появлении ракетных 

угроз по периметру наших границ. 

Российская сторона предлагает решение проблемы ракетного распространения путем разработки 

Глобальной системы контроля (ГСК) за нераспространением ракет и ракетных технологий. В своем заявлении 

от 13 ноября 2000 года Президент Российской Федерации отметил: "В многостороннем формате активно 

обсуждаются пути совершенствования политических и правовых механизмов ракетного нераспространения, 

идет работа над новым кодексом поведения в этой области, созданием Глобальной системы контроля за 

ракетами и ракетными технологиями". При этом было подчеркнуто, что противодействие распространению 

ракет и ракетных технологий должно осуществляться прежде всего политико-дипломатическими методами. 

Оптимальный вариант - создание глобального режима ракетного нераспространения на основе юридически 
обязывающей договоренности. 

Россия, обладающая мощным ракетным потенциалом и обширной экспертизой в области ракет и 

ракетных технологий, активно участвует в работе Режима контроля за ракетной технологией (*) с 1995 года. 

Совместно с другими странами Россия прилагает усилия по укреплению и совершенствованию Режима с 

учетом изменений, происходящих в мире в целом и сфере ракетных технологий в частности. С этой целью: 

проводятся встречи технических экспертов по уточнению и дополнению Технического приложения 

РКРТ. 

вносятся изменения в основополагающие Руководящие принципы РКРТ. В 2003 году к основным целям 

РКРТ было добавлено положение, нацеленное на снижение рисков попадания контролируемых предметов в 

руки террористических групп и отдельных террористов. Россия поддержала включение в Руководящие 

принципы РКРТ отраженного в нашем законодательстве положения о "всеобъемлющем контроле" (catch-all) в 
отношении средств доставки ОМУ. 

В последние годы во многом по инициативе России активизировались контакты со странами, не 

входящими в РКРТ, с целью информирования их о работе Режима и осуществления практического содействия в 

предотвращении распространения средств доставки ОМУ. Некоторые страны, не входящие в Режим (например, 

КНР), официально заявили о своей заинтересованности в присоединении к РКРТ. 

В этой связи Россия выступает за расширение и укрепление Режима, прежде всего за счет стран, 

обладающих научно-технической и производственной базой для создания ракетной техники и приверженных 

нормам и принципам РКРТ. 

Относительно новым форумом в ракетной сфере стал Международный кодекс поведения по 

предотвращению распространения баллистических ракет, принятый на международной конференции в Гааге в 

ноябре 2002 года и получивший в этой связи название Гаагского кодекса поведения (ГКП). Кодекс, 
являющийся документом политического характера, представляет собой свод основных правил поведения в 

сфере ракетного нераспространения. К настоящему времени к нему присоединились 130 стран. 

Российская Федерация присоединилась к ГКП, в котором нашли отражение некоторые элементы нашей 

ГСК, при том понимании, что он является лишь первым шагом на пути к выработке юридически обязывающей 

многосторонней договоренности о глобальном режиме ракетного нераспространения. Исходим из 

необходимости придания Кодексу действительно универсального характера. В этой связи российская делегация 

с 2004 года продвигает инициативу о внесении в Кодекс поправок, которые облегчили бы принятие решений о 

присоединении к нему тех стран, которые пока ещѐ находятся за рамками ГКП. 

С 2004 года Россия передает для распространения среди стран-участниц ГКП ежегодную декларацию о 

своей политике в ракетной области и уведомляет о пусках баллистических ракет и космических ракет-

носителей. 

Проблематика ракетного нераспространения также обсуждается в Группе правительственных экспертов 
(ГПЭ) при Генсекретаре ООН. Первая Группа, созданная в 2001 г., в 2002 г. представила доклад о ракетах. По 

решению ГА ООН, в 2004 г. сформирована вторая Группа, однако подготовленный ею проект доклада не 



 
  

 

 

получил консенсусного одобрения. В 2007-2008 году работал третий состав ГПЭ. Итоговый доклад представлен 

63-й сессии Генассамблеи ООН. В рамках Группы Россия продвигала идеи по созданию глобального режима 

ракетного нераспространения на основе юридически обязывающей договоренности, выступала за продолжение 

диалога по ракетной проблематике в формате ООН и в этой связи проголосовала за соответствующую 
резолюцию ГА ООН. 

(*) РКРТ создан в апреле 1987 года. Цель Режима - предотвращение распространения ракетных средств 

доставки оружия массового уничтожения (ОМУ) путем координации национальных усилий по лицензированию 

экспорта в этой сфере. На сегодняшний день в РКРТ входит 34 страны. Основными документами Режима 

являются Руководящие принципы передач ракет и ракетных технологий и Техническое приложение (список 

товаров и технологий, в отношении передач которых существуют ограничения). Подробная информация о 

Режиме содержится на Интернет-сайте РКРТ по адресу www.mtcr.info 

 

Режим контроля за ракетной технологией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Созданный в 1987 г. Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) является неформальным 

добровольным объединением стран, разделяющих общую цель – предотвращение распространения ракет и 

беспилотных летательных аппаратов, пригодных для доставки ОМУ. В рамках РКРТ вырабатываются 

добровольно применяемые на национальном уровне стандарты экспортного контроля за ракетными системами 
и технологиями. 

В настоящее время Режим объединяет 34 страны и остается наиболее эффективным инструментом в 

сфере ракетного нераспространения. Российская Федерация присоединилась к РКРТ в 1995 г. 

Основные документы Режима – Руководящие принципы передач ракет и ракетных технологий, Памятная 

записка (процедурные вопросы) и Техническое приложение (список контролируемых товаров). Товары, 

подлежащие контролю, разделены на 2 категории: Категория I – законченные средства доставки с дальностью 

стрельбы от 300 км и полезной нагрузкой от 500 кг; Категория II – менее опасные с точки зрения ракетного 

распространения, в т.ч. товары и технологии двойного назначения. В отношении передачи предметов 

Категории I действует презумпция «отказа как правило». Тем не менее, все решения о поставках принимаются 

на национальном уровне. 

В последние годы Техническое приложение де-факто воспринимается как общепризнанный стандарт 
контроля за экспортом товаров и технологий, имеющих отношение к ракетам, и используется рядом 

международных организаций, а также странами, не входящими в Режим. 

Основные формы работы РКРТ – пленарные заседания, заседания Расширенного контактного пункта, 

Группы технических экспертов (уточняет и дополняет Техническое приложение) и Группы по лицензированию 

и правоприменению (проводит обмен опытом в соответствующей сфере). 

В ходе последнего пленарного заседания РКРТ в Риме в октябре 2013 г. российская делегация 

продолжила линию на дальнейшее повышение эффективности Режима, его адаптацию к новым вызовам и 

угрозам. В выступлениях мы подчеркнули недопустимость превращения РКРТ в санкционный режим, 

дублирующий работу Совета Безопасности ООН. Продолжили линию на придание информобмену более 

сбалансированного характера, распространили материалы по ракетным программам ряда стран. 

В настоящее время заявки на присоединение к РКРТ подали 12 стран. Россия выступает за приоритетное 

вступление в режим ракетно-значимых государств, способных внести существенный вклад в повышение его 
эффективности. 

22-25 апреля 2014 г. в Праге состоялось очередное заседание ГТЭ, 14-15 мая в Париже прошло заседание 

Расширенного контактного пункта. Согласован ряд изменений в Техническое приложение РКРТ. 

Следующее пленарное заседание РКРТ состоится 29 сентября – 3 октября 2014 г. в Осло. 

 

Вассенаарские договоренности 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Вассенаарские договоренности (названы в честь пригорода Гааги, где велись соответствующие 

переговоры) по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного 

назначения (ВД) начали функционировать осенью 1996 года и в настоящее время объединяет 41 государство. 

Они заменили распущенный в 1994 году Комитет контроля за экспортом в социалистические страны (КОКОМ). 

Основополагающим документом Вассенаара являются т.н. Первоначальные элементы (ПЭ). В 

соответствии с ПЭ главной целью этого механизма является «содействие региональной и международной 

безопасности и стабильности путем повышения транспарентности и ответственности в области передач 
обычных вооружений, товаров и технологий двойного применения, чтобы препятствовать таким образом 

дестабилизирующим накоплениям». 



                                                     

 
Страны-участницы ВД взяли на себя обязательство осуществлять на национальном уровне контроль за 

экспортом всей номенклатуры из Списка товаров и технологий двойного применения, а также из Списка 

вооружений. Решение о передаче или об отказе в передаче любого товара является исключительной 

прерогативой каждого государства - участника. Все меры, принимаемые в связи с Договоренностями, 

соответствуют национальному законодательству и политике. В Списке сохранились отдельные положения 

(например, по химии и биологии) из списка КОКОМ, которые не соответствуют вассенаарскому профилю. 

Все заседания ВД проходят в Вене. Формы работы Вассенаара – пленарные заседание (раз в год в 

декабре), заседания Политической рабочей группы (ПРГ) – дважды в год, в мае и октябре, заседания 
Экспертной группы, где вносятся изменения в контрольные списки (три раза в год – в апреле, июне и сентябре), 

заседания Группы по лицензированию и правоприменению (один раз в год в конце июня-начале июля). Все 

решения принимаются консенсусом. В рамках форума налажен обмен информацией о военных и 

промышленных программах, вызывающих обеспокоенность участников ВД, о тенденциях в сфере торговли 

оружием и товарами двойного применения или появлению новых типов таких товаров и технологий.  

В работе Вассенаара нашими приоритетами остаются проблематика дестабилизирующих накоплений 

(прежде всего – поставки рядом партнеров вооружений в Грузию), выполнение всеми участниками 

обязательств по транспарентности военных поставок, реэкспорт оружия (в т.ч. применительно к Сирии) и 

вопрос "глобальной транспарентности", т.е. предоставление уведомлений о поставках между членами режима 

(сейчас это делается только в отношении передач государствам-неучастникам ВД). 

В последние годы активизировался информобмен, идет систематический обзор контрольных списков, 

внесение в них изменений. 
До сих пор ряд членов ВД не соблюдают обязательства по предоставлению уведомлений о поставках 

вооружений. Не наблюдается продвижения по вопросам членства. В "листе ожидания" в настоящее время 6 

стран. 

Следующее заседание Политической рабочей группы (ПРГ) состоится 20-22 октября с.г., Пленарное 

заседание ВД запланировано на 2-3 декабря с.г. 

В рамках Вассенаара функционирует закрытая информационная система (WAIS), доступная только для 

партнеров ВД, а также интернет-сайт www.wassenaar.org. 

 

Россия и Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за 

обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного 

применения (ВД) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

ВД пришли на смену КОКОМ - комитету ведущих западных стран по контролю за экспортом 

стратегической продукции в социалистические страны, созданному в 1949 году. 

В 1993 году участниками КОКОМ было принято решение о его роспуске с 1 апреля 1994 года и создании 

вместо него нового механизма. Работа над формированием экспортноконтрольного форума, названного 

впоследствии Вассенаарскими договоренностями (по имени пригорода Гааги), продолжалась до конца 1995 

года. 
ВД начали функционировать осенью 1996 года. Основополагающим документом ВД являются т.н. 

Первоначальные элементы (ПЭ). В соответствии с ПЭ главной целью этого механизма является «содействие 

региональной и международной безопасности и стабильности путем повышения транспарентности и 

ответственности в области передач обычных вооружений, товаров и технологий двойного применения, чтобы 

препятствовать таким образом дестабилизирующим накоплениям». 

Государства-участники, подчеркивается в документе, «через свою национальную политику будут 

стремиться обеспечить, чтобы такие передачи не способствовали развитию или повышению военных 

потенциалов, подрывающих достижение этих целей, и не использовались для поддержки таких потенциалов». 

В ПЭ также отмечается, что ВД "должны дополнять и усиливать, избегая при этом дублирования, 

существующие режимы контроля за ОМУ и средствами их доставки, равно как и другие международно-

признанные меры, направленные на повышение транспарентности и большей ответственности". 
В ПЭ особо оговорено, что Договоренности не направлены против какого-либо государства или группы 

государств и не должны препятствовать законным гражданским сделкам. Они также не препятствуют праву 

государств приобретать законные средства самообороны согласно статье 51 Устава ООН. 

Страны-участницы ВД взяли на себя обязательство осуществлять на национальном уровне контроль за 

экспортом всей номенклатуры из Списка товаров и технологий двойного применения, а также Списка 

вооружений. Решение о передаче или об отказе в передаче любого товара является исключительной 

прерогативой каждого государства - участника. Все меры, принимаемые в связи с Договоренностями, 

соответствуют национальному законодательству и политике. 



 
  

 

 

В рамках форума налажен обмен информацией о военных и промышленных программах, вызывающих 

обеспокоенность участников ВД; о тенденциях в сфере торговли оружием и товарами двойного применения 

или появлению новых типов таких товаров и технологий. 

Все решения в ВД принимаются на основе консенсуса. К числу важнейших решений форума можно 
отнести достигнутое в 2001 году соглашение о включении проблематики противодействия терроризму в 

перечень уставных задач с четкой фиксацией того, что данное изменение не должно противоречить ключевому 

принципу о ненаправленности форума против какого-либо государства или группы государств. В 2002 году 

был принят документ о ―наилучшей практике‖ в области передач легкого и стрелкового оружия (ЛСО). В нем, в 

частности, закреплены положения о контроле за реэкспортом ЛСО и недопустимости его безлицензионного 

производства. Отдельным пунктом прописано, что страны-экспортеры будут проявлять особую бдительность 

при передачах ЛСО неправительственным организациям и частным лицам. 

В 2004 году впервые с момента основания ВД произошло расширение членского состава ВД за счет 

Словении. В течение 2005 года в ВД последовательно были приняты Литва, Латвия, Эстония, Мальта и 

Хорватия. В конце 2005 года к ВД присоединилась ЮАР. В январе 2012 г. 41 членом ВД стала Мексика. 

Каждые четыре года происходит подведение итогов (общий обзор) функционирования этого 
международного режима. Пленарные заседания ВД проводятся ежегодно. 

Последнее состоялось в декабре 2011 г. в Вене. В ходе него были подведены итоги четвертого обзорного 

процесса, а также принят ряд документов. Среди них: 

- инициированный российской стороной обновленный документ «Элементы объективного анализа, 

касающегося дестабилизирующих накоплений обычных вооружений», в который были включены ссылки на 

необходимость учета озабоченностей партнеров, высказанных в ходе информобмена, а также действующих 

санкций СБ ООН; 

- российский проект документа «Руководящие принципы по наилучшей практике контроля за 

последующей передачей/реэкспортом обычных вооружений». В нем впервые прописываются стандарты 

реэкспорта оружия, включая произведенного по иностранным лицензиям; 

- документ Японии «О наилучшей практике внутрифирменных программ экспортного контроля»; 
- документ Дании «О правилах контроля за перевозками вооружений между третьими странами». 

Кроме того, были одобрены изменения в контрольные списки. 

ВД по-прежнему остается полезным и действенным механизмом многостороннего взаимодействия в 

сфере экспортного контроля, в основе деятельности которого лежат взвешенные консенсусные решения. 

Российская Федерация намерена и далее активно сотрудничать со всеми участниками Вассенаара в реализации 

уставных задач этого форума. 

 

Вопросы Комитета Цангера 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Комитет Цангера (КЦ) был образован в 1971 году. Его мандатом является идентификация исходного 

ядерного материала и материалов и оборудования, специально разработанных или подготовленных для 

переработки использования или производства специального расщепляющегося материала, а также разработка 

процедур, регулирующих экспорт ядерных материалов и технологий в соответствии с требованиями статьи III.2 

ДНЯО. 

Критериями членства в Комитете являются участие страны в ДНЯО и наличие в ней эффективной 
системы экспортного контроля. Участниками КЦ являются 39 государств* . Председателем Комитета является 

представитель Канады Шон Каза. 

Сейчас в КЦ актуален вопрос о роли Комитета и дальнейших направлениях его деятельности в системе 

ядерного экспортного контроля. По общему мнению участников КЦ, основные функции, связанные с 

экспортным контролем в ядерной области, выполняет Группа ядерных поставщиков (ГЯП). 

Высказывается точка зрения о целесообразности сворачивания деятельности КЦ. Однако широкой 

поддержки она не встречает, поскольку такой шаг мог бы быть неверно истолкован за пределами Комитета. 

Большинство государств, в том числе и Россия, выступают за сохранение технического мандата Комитета 

Цангера. Это связано с тем, что КЦ в отличие от ГЯП жестко связан с ДНЯО, и в рамках Комитета существует 

процедура обмена информацией о ядерных поставках со странами-неучастницами ДНЯО. 

*Австралия, Австрия, Аргентина, Болгария, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 
Дания,Канада, Китай, Хорватия, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Венгрия, Ирландия, Испания, 

Италия, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика 

Корея, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Швеция, Швейцария, Южная Африка и 

Япония 

 

 

 



                                                     

 

О Группе ядерных поставщиков (ГЯП) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

ГЯП представляет собой группу стран – ядерных поставщиков, стремящихся содействовать 

нераспространению ядерного оружия путем применения двух сводов Руководящих принципов (для ядерного 

экспорта и для экспорта предметов и технологий двойного использования). Эти страны добиваются 

осуществления целей ГЯП посредством соблюдения Руководящих принципов и обмена информацией о 

событиях, вызывающих озабоченность с точки зрения поддержания ядерного нераспространения. ГЯП не 

является международной организацией, не имеет устава, секретариата и общего бюджета. 

ГЯП была создана в 1975 году и объединила основных поставщиков и производителей ядерных 

материалов, оборудования и технологий, неядерных материалов для реакторов, включая государства, не 

являвшиеся в то время участниками ДНЯО, в частности, Францию. Одной из главных причин создания ГЯП 
стала возникшая после проведения в мае 1974 года ядерного испытания в Индии необходимость изменения 

условий ядерных поставок с целью укрепления режима ядерного нераспространения. 

В 1978 году в ГЯП были разработаны Руководящие принципы ядерного экспорта, опубликованные в 

виде Информационного циркуляра МАГАТЭ (INFCIRC/254). В период с 1978 по 1991 год Группа не вела 

активной деятельности, хотя Руководящие принципы оставались в силе и число стран-членов ГЯП продолжало 

увеличиваться. В 1991 году, когда было установлено, что Ирак закупал ряд товаров, которые не 

контролировались действующими списками, с целью их использования для нужд своей военной ядерной 

программы, в ГЯП были разработаны Руководящие принципы по контролю за экспортом товаров двойного 

использования, применяемых в ядерных целях, ставшие второй частью INFCIRC/254. На основе этих двух 

документов (части 1 и 2 INFCIRC/254), которые модифицируются с учетом развития ядерных технологий, 

разрабатывается национальная нормативная и правовая база стран-участниц ГЯП по контролю за ядерным 

экспортом и экспортом товаров двойного использования. 
Правила ГЯП разрешают осуществлять сотрудничество в ядерной области лишь в случае, если страна-

получатель поставила всю свою ядерную деятельность под всеобъемлющие гарантии МАГАТЭ. Это правило не 

распространяется на договоры и контракты, заключенные до 4 апреля 1992 года, а для вновь присоединившихся 

государств – до их присоединения к Группе. 

В настоящее время членами ГЯП являются 48 государств* (в т.ч. и Россия, которая является одним из 

основателей Группы). Статус наблюдателя имеет ЕС и Комитет Цангера. Главным органом ГЯП является 

пленарное заседание, проводимое раз в год государством-председателем ГЯП и уполномоченное принимать 

решения по любым вопросам, входящим в компетенцию ГЯП. Государство-председатель избирается на 

пленарном заседании сроком на 1 год. В 2014-2015 гг. председателем является Аргентина. Помимо пленарного 

заседания в ГЯП есть еще 2 постоянных вспомогательных органа – Консультативная группа (КГ) и Группа 

технических экспортов (ГТЭ). На «полях» пленарного заседания также проводятся Совещание по обмену 
информацией (СОИ) и Встреча экспертов по лицензированию и правоприменению (ВЭЛП). 

Консультативная группа заседает не менее двух раз в год в период между пленарными заседаниями, а 

также один раз непосредственно перед пленарным заседанием. Группа вырабатывает рекомендации для 

пленарного заседания по вопросам, связанным с Руководящими принципами и техническими приложениями. 

Число заседаний ГТЭ, созданной решением пленарного заседания в Праге в 2013 г., определяется 

Консультативной группой отдельно на каждый год в ходе осеннего заседания КГ, исходя из количества 

вопросов повести дня. Целью создания ГТЭ является рассмотрение предложений стран-участниц о внесении 

изменений в контрольные списки ГЯП. ГТЭ подотчетна КГ ГЯП. 

СОИ и ВЭЛП проводятся перед пленарным заседанием. Их цель предоставить странам-участницам 

возможность дополнительно обменяться информацией о событиях, имеющих отношение к Руководящим 

принципам и правоприменительной практике в области экспортного контроля. Все решения ГЯП принимаются 
консенсусом. Практическую поддержку работе ГЯП оказывает Постоянное представительство Японии при 

международных организациях в Вене, которое неизменно выступает в качестве контактного пункта (пункта 

связи). Оно получает и распространяет документы ГЯП, уведомляет о сроках проведения заседаний, а также 

предоставляет помещение для заседаний вспомогательных органов ГЯП. 

* Аргентина, Австралия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Латвия, 

Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 

Республика Корея, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР и Япония. 

 

 

 
 

 



 
  

 

 

Конвенция о запрещении химического оружия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 

его уничтожении (далее – КЗХО или Конвенция) была открыта к подписанию Генеральным секретарем ООН 

(депозитарий Конвенции) в Париже 13 января 1993 года и вступила в силу 29 апреля 1997 года (через 180 дней 

после сдачи на хранение 65-й ратификационной грамоты, статья XXI КЗХО). Россия, имевшая самые крупные 
запасы химоружия в мире – 40 тыс. тонн – стала полноправным участником Конвенции 5 декабря 1997 года. 

Конвенция - международно-правовой документ, направленный на решение двух крупных задач. Первая - 

ликвидация целого класса опасного вида оружия массового уничтожения под строгим международным 

контролем (разоружение), вторая - запрещение производства и применения химоружия (предотвращение его 

распространения). Конвенция является бессрочной. 

Для контроля за осуществлением Конвенции государства-участники учредили Организацию по 

запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира находится в г. Гааге, Нидерланды. ОЗХО также 

является международной площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся выполнения Конвенции.  

Участниками Конвенции являются 190 стран (в ООН – 196 государств). Из шести оставшихся две страны 

еще не ратифицировали Конвенцию (Израиль, Мьянма) и четыре пока ее не подписали (Ангола, Египет, 

Северная Корея, Южный Судан). Сирия подписала Конвенцию 13 сентября 2013 года и официально 

присоединилась через 30 дней – 13 октября 2013 года. 
В КЗХО прописано, что государства-участники покрывают расходы по уничтожению своих запасов 

химоружия. Актуален вопрос выполнения КЗХО на национальном уровне (только 187 стран учредили 

национальные органы и лишь 95 стран привели законодательство в соответствие с КЗХО). 

Руководящие органы 

В качестве органов ОЗХО учреждены: Конференция государств-участников, Исполнительный совет и 

Технический секретариат. 

-  Конференция государств участников (КГУ), являющаяся главным органом, состоит из всех 190 членов 

ОЗХО. КГУ собирается на очередные сессии ежегодно. 8-19 апреля 2013 года в Гааге прошла Третья обзорная 

Конференция, которая подвела итоги работы по реализации Конвенции за прошедший пятилетний период и 

обозначила приоритеты Организации до 2018 года. 

-  Исполнительный совет (ИС, подотчетен КГУ) состоит из 41 члена, которые избираются КГУ сроком 
на два года в соответствии с принципом ротации. Его возглавляет председатель, избираемый сроком на один 

год. При формировании состава ИС особое внимание уделяется справедливому географическому 

распределению, значимости химической промышленности, а также политическим интересам и интересам 

безопасности. Места в ИС распределены по группам: Африка и Азия – по 9 государств, Восточная Европа – 5 

стран, Латинская Америка и Карибский бассейн – 7 мест и западноевропейским государствам предоставляется 

10 мест. ИС проводит очередные (регулярные) сессии 3 раза в год. 

-  Технический секретариат (ТС, подотчетен ИС) возглавляет Генеральный директор, назначаемый КГУ 

по представлению ИС сроком на четыре года, он может быть продлен еще на один период. В состав ТС также 

входят инспекторы, научные, технические и сотрудники различной квалификации, потенциал которых 

необходим для содействия выполнению предмета и целей Конвенции. 

Сроки ликвидации химоружия 

В соответствии с положениями Конвенции все запасы химоружия в мире должны были быть 
уничтожены через 10 лет после ее вступления в силу – 29 апреля 2007 года. По решению государств-участников 

этот срок мог быть продлен до 15 лет – до 29 апреля 2012 года (пункты 24-28 Приложения к КЗХО по 

осуществлению и проверке). 

Основываясь на вышеуказанных положениях, на 11-й сессии КГУ (декабрь 2006 года) для России и США 

срок ликвидации химарсеналов был перенесен на 2012 год. В соответствии с решением 46-й сессии ИС (июль 

2006 года) аналогичное продление получено для уничтожения химоружия, оставленного Японией на 

территории Китая во времена Второй мировой войны, а также Италией (на основании решения 48-й сессии ИС, 

март 2007 года) – для ликвидации «старого химического оружия» (определение дано в КЗХО, Статья II, пункт 

5). 

Япония и Китай представили на 67-й сессии Исполсовета ОЗХО (февраль 2012 года) план ликвидации 

оставленного японского химоружия, в соответствии с которым его уничтожение «предпочтительно» 
уничтожить не позднее конца 2016 года, за исключением захоронения в районе г. Хэрбалинь, где процесс 

уничтожения продлится до 2022 года. По приблизительным оценкам, в Китае находится порядка 700 тыс. – 2 

млн. единиц боеприпасов. 

Во исполнение решения 16-й сессии КГУ в ходе 68-й сессии Исполсовета ОЗХО (май 2012 года) 

государства-обладатели представили подробные планы уничтожения остающегося у них после 29 апреля 2012 

года химоружия. Россия объявила конечной датой своей программы химразоружения 31 декабря 2015 года, 

США – 30 сентября 2023 года, Ливия – 31 декабря 2016 года. 



                                                     

 
Ход ликвидации химоружия в государствах-обладателях 

Россия по состоянию на май 2014 года уничтожила более 32 тыс. тонн отравляющих веществ или 

порядка 80,4 %. своих запасов химического оружия. На 76-й сессии ИС (июль 2014 года) российская делегация 

представила подробный отчет об объемах уничтоженного химоружия и ближайших планах на этот счет. 

США, имевшие запасы в 31,500 тыс. тонн отравляющих веществ (являлись вторым крупнейшим 

обладателем запасов химоружия), присоединились к Конвенции 29 апреля 1997 года и к 29 апреля 2012 года 

ликвидировали порядка 90 %. запасов отравляющих веществ. Работы приостановлены до конца 2015 года в 

связи с тем, что не завершено строительств двух объектов по уничтожению в г. Пуэбло (штат Колорадо) и г. 
Блу-Грасс (штат Кентукки). 

Ливия, ставшая членом КЗХО в 2004 году, в феврале 2014 года уничтожила 31,1 тонн иприта и начала 

подготовку к ликвидации менее опасных химикатов. Ливия была вынуждена приостановить 6 февраля 2011 

года работы по уничтожению отравляющих веществ из-за технической неисправности имевшегося 

оборудования. Италия же по причине военно-политической нестабильности в стране смогла поставить 

необходимое оборудование лишь в октябре 2011 года. Эти факторы повлияли на сроки уничтожения 

химпотенциала. 

Ирак, присоединившийся к КЗХО в 2009 году, представил в ОЗХО предварительную информацию о 

составе и структуре объявленных запасов только в октябре 2011 года. Кроме того, пока у страны нет четкого 

плана по их уничтожению, а также технологических и финансовых возможностей для решения этой задачи. 

Ликвидация сирийского военно-химического потенциала 

Достигнутые 14 сентября 2013 года на основе инициативы Президента Российской Федерации 
В.В.Путина российско-американские женевские договоренности о постановке под международный контроль 

сирийского химоружия позволили перевести кризисную ситуацию вокруг сирийского военно-химического 

потенциала в политико-дипломатическое русло. 27 сентября 2013 года они были закреплены решением 

Исполсовета ОЗХО и резолюцией Совета Безопасности ООН 2118. 

23 июня с.г. из Сирии вывезены все имевшиеся на ее территории компоненты химоружия. Это - 

уникальная международная операция, не имеющая аналогов за всю 17-летнюю историю Конвенции и ОЗХО. В 

ней, помимо Совместной миссии ОЗХО и ООН в Сирии под руководством ее спецкоординатора С.Кааг, 

приняли участие Россия, США, Китай, Дания и Норвегия. 

Операция, начавшаяся 7 января с.г., прошла в сложнейших условиях непрекращающихся 

боестолкновений правительственных сил с поддерживаемыми извне вооруженными радикальными 

группировками и завершилась в рекордные сроки – шесть месяцев. Таким образом, несмотря на крайне 
сложную ситуацию в сфере безопасности, власти Сирии смогли добросовестно выполнить свои международные 

обязательства и вывезти из страны более тысячи тонн токсичных химических веществ (свыше ста тонн по 

согласованию с ОЗХО нейтрализовано в местах хранения). 

Россия внесла существенный вклад в процесс ликвидации военно-химического потенциала Сирии. По 

просьбе сирийских властей в максимально сжатые сроки силами ВМФ России и военно-транспортной авиации 

России были осуществлены масштабные поставки специализированных средств и материально-технических 

ресурсов, которые другие государства по политическим соображениям предоставить отказались. 

В ходе операции по вывозу прекурсоров и компонентов химоружия из сирийского порта Латакия силы и 

средства ВМФ России и ВМС Китая во взаимодействии с датским и норвежским военными кораблями 

обеспечивали безопасность морской фазы операции. На российском атомном ракетном крейсере «Петр 

Великий», а затем на больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко» и «Вице-адмирал Кулаков» 

эффективно функционировал центр по координации действий этой военно-морской тактической группы. 
Россия также внесла 2 млн. долл. США в целевой фонд ООН по Сирии. 

Теперь наступает заключительный, преимущественно технический этап международной операции, 

связанный с нейтрализацией токсичных химикатов на борту американского специализированного судна «Кэйп 

Рэй» и на предприятиях химпромышленности Великобритании, США, Финляндии и ФРГ. 

Сирийский случай является ярким примером тому, как, действуя слаженно и целеустремленно, 

международное сообщество способно решать сложнейшие разоруженческие и нераспространенческие задачи. 

 

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) одобрена 26-й сессией ГА ООН в декабре 

1971 г. (первый в истории запрет на целую категорию ОМУ). 

Открыта для подписания в 1972 г., вступила в силу в 1975 г. Является бессрочной. По состоянию на 

июль 2014 г. насчитывает 170 участников. 
Депозитарии: Россия (до 1992 г. – СССР), США и Великобритания. 



 
  

 

 

В КБТО содержится целый ряд запретов, которые развивались и разъяснялись в рамках обзорного 

процесса, предусмотренного ст.XII (государства обязались не менее чем через 5 лет после вступления в силу 

Конвенции созвать конференцию для рассмотрения действия КБТО, осуществления заложенных в ее статьях и 

преамбуле целей, а также новых научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции). 
Первая Конференция по рассмотрению действия КБТО (обзорная Конференция – ОК) состоялась в 1980 

г. Всего состоялось семь ОК. Последняя – в 2011 г. В межсессионный период ежегодно проводятся совещания 

государств-участников (СГУ) и встречи экспертов (ВЭ). 

Первые три статьи КБТО – основные «запретные». В соответствии со ст.I, государства обязуются не 

разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять 

биооружие. На IV ОК (1996 г.) достигнуто понимание, что применение биооружия также является нарушением 

Конвенции (в тексте КБТО до сих пор нет прямого запрета на применение биологического и токсинного 

оружия). 

Четкого определения «биологического и токсинного оружия» в Конвенции нет. Оно дается лишь 

описательно, через призму количества и цели получения чувствительных биоматериалов – 

«микробиологические или другие биологические агенты или токсины (каково бы ни было их происхождение 
или метод производства) таких видов и в таких количествах, которые не имеют назначения для 

профилактических, защитных или других мирных целей», а также соответствующее оборудование и средства 

доставки. Такая трактовка термина «биооружие» позволяет Конвенции оставаться постоянно актуальной, даже 

с учетом шагнувшего далеко вперед технического прогресса. Вместе с тем, эксперты считают, что в будущем, 

при квалификации нарушений КБТО могут возникнуть проблемы, связанные со стремительным развитием 

биологических и химических наук, их конвергенции и возможностью двойного применения. 

Разоруженческая составляющая КБТО – ст. II, согласно которой государства-участники обязаны 

уничтожить имевшееся у них биооружие, оборудование и средства доставки в течение 9 месяцев после 

вступления Конвенции в силу. Новые члены КБТО должны уничтожать свои биологические арсеналы, если 

таковые имеются, до ратификации. 

В КБТО также содержится запрет на передачу биооружия и любое содействие по его разработке и 
приобретению (ст.III). 

Другие субстантивные статьи Конвенции разъясняют действия государств в целях обеспечения режима 

запрета биооружия: 

– осуществление национальных мер по выполнению ст.I КБТО (ст.IV); 

– консультации с другими государствами-участниками в решении любых вопросов, связанных с 

выполнением положений Конвенции (ст.V); 

– право каждого государства-участника подать жалобу в СБ ООН в случае нарушения другим 

государством обязательств по Конвенции (ст.VI) и обязательство государства сотрудничать в проведении СБ 

ООН расследований на основании такой жалобы; 

– оказание помощи государству-участнику в случае, если оно подвергается опасности в результате 

нарушения КБТО (ст.VII); 

– участие в сотрудничестве и оказание помощи в мирном использовании достижений науки и 
биотехнологий (ст.X). 

В целях повышения открытости деятельности в биологической сфере II ОК (1986 г.) и III ОК (1991 г.) 

приняли решения о представлении государствами-участниками информации о биологической деятельности и 

объектах в качестве меры укрепления доверия (МД), были согласованы формы подачи соответствующих 

национальных объявлений (докладов). 

С учетом того, что в КБТО отсутствует положение о механизме проверки соблюдения государствами 

своих обязательств, решением III ОК была учреждена Специальная группа правительственных экспертов 

(СГПЭ) для изучения потенциальных мер проверки выполнения Конвенции. Группа рассмотрела 21 

потенциальную меру проверки и констатировала, что меры сами по себе не позволяют проводить 

разграничение между запрещенной и разрешенной деятельностью, однако их комплексное применение 

способствовало бы укреплению режима КБТО. 
Специальная конференция государств-участников КБТО (1994 г.) одобрила доклад СГПЭ и учредила 

Специальную группу государств-участников с целью разработки международного юридически обязывающего 

документа (протокола) по укреплению Конвенции (формально мандат Специальной группы до сих пор 

действителен). 

На основании предложений государств был составлен проект протокола, в который, помимо прочего, 

были включены термины и определения, обязательства об объявлении определенных видов деятельности в 

области биологии, меры проверки соблюдения (включая посещения объектов и расследования предполагаемых 

нарушений КБТО), а также меры улучшения сотрудничества и научно-технических обменов. 

Однако в 2001 г. из-за кардинального изменения позиции США относительно возможности разграничить 

мирную и запрещѐнную деятельность и «рисков для национальной безопасности», связанных с эвентуальным 

проведением международных инспекций на территории США, переговорный процесс был сорван. Американцы 

заявили, что протокол создавал бы «дополнительную нагрузку на американскую биотехнологическую 



                                                     

 
промышленность», «повышал бы чувствительность правительственных программ по защите от биооружия», и 

отказались участвовать в дальнейшей работе Специальной группы. Позиция США по этому вопросу остается 

неизменной. 

Из-за острых разногласий между участниками КБТО, возникших по вине США, основной задачей V ОК 

(проходила в два этапа: 19 ноября – 7 декабря 2001 г. и 11-22 ноября 2002 г.) было сохранение многостороннего 

диалога государств-участников КБТО с целью поиска альтернативных путей (помимо протокола) укрепления 

режима Конвенции. Было решено ежегодно в межсессионный период проводить по одной встрече экспертов и 

совещанию государств-участников с целью обсуждения практических вопросов, связанных с осуществлением 
КБТО. Этот формат был закреплѐн на последующих ОК. 

По решению VI ОК (2006 г.) функционирует Группа имплементационной поддержки – ГИП 

(Implementation Support Unit – ISU), являющаяся техническим секретариатом (всего три человека), который, в 

частности, содействует усилиям государств-участников по универсализации и имплементации Конвенции, а 

также аккумулирует ежегодные национальные доклады об объектах и биологической деятельности, 

представляемые государствами в рамках МД. В настоящее время руководителем ГИП является Г.Краац-Вадзак. 

5-22 декабря 2011 г. состоялась VII ОК. Несмотря на значительные различия в подходах к укреплению 

Конвенции, государствам-участникам удалось договориться о принятии консенсусом итогового документа. 

Проведен постатейный анализ Конвенции. Государства-участники привели к «общему знаменателю» 

свое видение того, как осуществляется Конвенция и что необходимо делать для ее укрепления. 

Подтверждена полезность регулярного обмена информацией относительно национальной биологической 

деятельности в целях укрепления доверия. Принято обращение ко всем странам, все еще остающимся в стороне 
от такого обмена (более половины членов КБТО), участвовать в МД на регулярной ежегодной основе. В единые 

для всех формы МД внесены технические изменения (впервые за 20 лет), призванные упростить их заполнение 

и тем самым способствовать увеличению числа участников обмена информацией (пока позитивных изменений 

это не принесло). 

В целях повышения эффективности сотрудничества и получения помощи в использовании современных 

биотехнологий в гражданских целях государства-участники договорились о создании соответствующей базы 

данных. Еѐ поддержанием поручено заниматься ГИП. В базе накапливаются сведения о том, какая помощь 

требуется конкретному государству и кто из экономически развитых государств эту помощь мог бы 

предоставить (на добровольной основе). Пока база данных содержит всего несколько заявок. Главная причина – 

отказ развитых экономик безвозмездно делиться своими новейшими технологиями с развивающимися 

странами. Вторая причина – реализация экономически развитыми странами через Глобальное партнѐрство 
проектов по биобезопасности, которые прямо не относятся к тематике КБТО (например, борьба с угрозой 

биотерроризма), но которые позволяют им апосредственно осуществлять санитарно-эпидемиологический 

надзор на территории развивающихся стран. 

Программа работы форума на межсессионный период (2011-15 гг.) во многом повторяет повестку дня 

предыдущих межсессионных встреч. Сохранена и прежняя структура: ежегодные встречи экспертов, а затем 

СГУ без принятия решений (прерогатива ОК). Есть и нововведение – теперь на постоянной основе (каждый год, 

вплоть до VIII ОК) обсуждаются три блока тем: 

– сотрудничество и помощь в области мирной биологии; 

– выполнение положений КБТО на национальном уровне (имплементация); 

– влияние достижений биологических наук на режим запрета и нераспространения биооружия. 

В дополнение к этим трем переходящим темам в 2012-13 гг. продолжались дискуссии относительно 

активизации участия государств в МД, а в 2014-15 гг. рассматриваются пути оказания помощи (включая 
выработку необходимых процедур и механизмов) в случае, если какое-либо государство подверглось опасности 

в связи с нарушением обязательств по Конвенции (Статья VII) или Женевскому протоколу 1925 г. (запрет 

применения на войне удушливых газов и бактериологических средств). 

На 5 лет продлен мандат ГИП. Численный состав Группы остался без изменений. 

9-13 декабря 2013 г. под председательством спецпредставителя МИД Венгрии Ю.Короми в Женеве 

состоялось очередное СГУ. Принят фактологический доклад: зафиксировано основное содержание 

состоявшихся дискуссий, а также некоторые рекомендации для предстоящей VIII ОК относительно 

выстраивания работы по вопросам повестки дня. 

На межсессионных мероприятиях КБТО наблюдается дифференциация групповых и национальных 

интересов. Приоритет развивающихся стран (Группа Движения неприсоединения) – получение помощи по 

Статье Х (получение материалов, оборудования и научно-технической информации об использовании 
биологических средств и токсинов в мирных целях). 

США, Канада, Япония и государства Евросоюза (Западная группа) делают упор на необходимости 

выполнения запретительных обязательств КБТО на национальном уровне и расширении в данном контексте 

«мер доверия». Группа активно продвигает французскую инициативу по так называемому «механизму 

коллективного надзора» (peer review), который предполагает ряд мер, включая добровольное предоставление 

расширенной информации по национальным биообъектам, а также возможность их инспекции. ДН не 



 
  

 

 

поддерживает данную инициативу. Мы внимательно изучаем возможность применения отдельных еѐ 

положений для использования в возможном юридически обязывающем проверочном механизме Конвенции. 

Основные угрозы освоения высокотехнологичных биоразработок заключаются в возможности их 

двойного применения и создания биооружейного потенциала. В отсутствие юридически обязывающего 
верификационного механизма КБТО должного контроля над этим процессом нет. 

США же стремятся держать всѐ исключительно в своих руках и получать максимально полную 

информацию об эпидемиологической ситуации в глобальном масштабе. КБТО рассматривается Вашингтоном 

лишь в качестве инструмента для глобального продвижения американских стандартов биобезопасности. 

Основной упор делается на работу в рамках Глобального партнерства и по линии двусторонних проектов в 

различных странах, включая государства СНГ. 

4-8 августа с.г. состоится очередная встреча экспертов, а 1-5 декабря с.г. – СГУ. Председателем этих 

мероприятий избран посол Швейцарии Урс Шмид. 

В плане подготовки к встрече экспертов нами проводится работа с целью прояснения мнений 

государств-участников Конвенции относительно перспектив возобновления переговорного процесса на основе 

мандата 1994 г. по СГПЭ. 
 

Международный договор о торговле оружием (МДТО) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Идея выдвинута Великобританией в марте 2005 года. Ее суть – формирование международного 

юридически обязывающего инструмента (в форме договора), регулирующего глобальную торговлю оружием. 

Сфера охвата должна распространяться на все виды обычных вооружений. Положения/параметры договора 

должны основываться на определенных ключевых принципах и критериях, которые бы четко указывали, когда 

поставка оружия неприемлема с точки зрения ее дестабилизирующего эффекта, нарушения прав человека, 

разжигания внутренних или региональных конфликтов, «утечки» оружия к террористам или другим 

нежелательным конечным пользователям. Документ должен предусматривать механизмы обеспечения его 

соблюдения и контроля, а также способствовать повышению прозрачности легальной торговли оружием через 

информационный обмен между его участниками. 

Большинство (примерно 150) государств изначально поддержали идею МДТО. Открытых оппонентов у 

нее нет, хотя ряд стран, включая некоторых крупных экспортеров и импортеров оружия, относятся к ней 
достаточно сдержанно. У некоторых государств сохраняются сомнения в практической осуществимости 

подобного инструмента. 

Практическая проработка идеи МДТО началась после принятия резолюции ГА ООН 61/89 от 06.12.2006. 

(«За» проголосовали 155 государств; «против» – США; воздержались – 24, в т.ч. Россия, Белоруссия, 

Венесуэла, Индия, Китай, Пакистан, страны Ближнего Востока, включая Израиль). В основе российской 

позиции по данной резолюции – убежденность в том, что проработку идеи МДТО следует начинать только 

после выяснения причин слабой эффективности уже существующих региональных механизмов и анализа 

ключевых проблем, связанных с неконтролируемым оборотом обычных вооружений. 

Первым шагом в выполнении резолюции стал опрос государств относительно осуществимости идеи 

МДТО. В 2007 году более 100 государств, представили в Секретариат ООН свое мнение по данному вопросу.  

Россия в подходе к проблематике МДТО исходила из следующего. Как показал мировой опыт, наличие 

многосторонних механизмов в области передач оружия (среди них есть юридически обязывающие: три – в 
Африке, по одному – в Европе и Латинской Америке) не предотвращает его попадания в нелегальный оборот, в 

том числе в руки террористов и экстремистов. В этой связи было бы логичным сначала проанализировать 

причины недостаточной эффективности существующих механизмов. 

По мнению российской стороны, перекрытию каналов утечки оружия в незаконный оборот 

способствовало бы повсеместное укрепление национальных систем контроля в государствах, прежде всего, 

импортерах вооружений. В этом контексте следует также решать такие задачи, как прекращение поставок 

оружия, произведенного без лицензий или по просроченным лицензиям; регламентация реэкспорта (запрет на 

его осуществление без согласования с первоначальным экспортером); наведение порядка в брокерской 

деятельности; усиление контроля за конечным использованием поставляемого оружия; прекращение поставок 

структурам, не уполномоченным правительством. 

Следующий этап – деятельность Группы правительственных экспертов (ГПЭ) ООН из представителей 28 
государств (в т.ч. России), которая провела в 2008 году в Нью-Йорке три сессии для рассмотрения вопросов 

осуществимости идеи МДТО, его охвата и предварительных параметров. 

Для определения осуществимости идеи МДТО российская сторона предлагала решить в ходе работы 

ГПЭ три вопроса: 

- выяснить причины недостаточной эффективности существующих региональных механизмов передач 

оружия, которые в целом содержат критерии, предлагаемые в контексте МДТО 



                                                     

 
- проанализировать ключевые проблемы неконтролируемого распространения обычных вооружений и на 

этой основе наметить пути их решения; 

- четко определить цели предлагаемой регламентации легальных передач оружия. 

В итоговом документе ГПЭ и докладе Генсекретаря ООН 63-ей сессии ГА ООН нашли отражение 

многие российские подходы к проблематике МДТО (необходимость анализа каналов попадания оружия в 

незаконный оборот, включая несанкционированный реэкспорт, безлицензионное производства, незаконное 

брокерство и т.п.). Было признано целесообразным рассматривать «оружейную» проблематику поступательно, 

поэтапно с целью консенсусного выхода на всех устраивающий результат. Однако главный вопрос – об 
осуществимости идеи МДТО – ГПЭ прояснить так и не удалось. 

Тем не менее, в декабре 2008 года 145 государствами против 1 (США) и при 18 воздержавшихся, 

включая Россию, принята резолюция ГА ООН 63/240, в которой зафиксирован курс на разработку основных 

положений МДТО. Резолюцией учреждалась рабочая группа открытого состава (РГОС) с задачами, с одной 

стороны, постепенного, поэтапного обсуждения путей решения проблем международной торговли обычными 

вооружениями, с другой – рассмотрения тех элементов доклада ГПЭ, «по которым можно было бы прийти к 

консенсусу, для их включения в потенциальный юридически обязательный договор …». 

Было запланировано шесть сессий РГОС до конца 2011 года, из них две проведены в 2009 году. Не 

достигнуто единое мнение относительно осуществимости идеи договора в принципе. Проявился широкий 

разброс мнений государств относительно целей, задач, параметров и сферы охвата возможного МДТО. Не были 

проанализированы ключевые проблемы в сфере передач и оборота оружия, из которых вытекали бы 

упомянутые цели и задачи. 
Несмотря на это, по инициативе Великобритании и ряда стран - сторонниц МДТО, 2 декабря 2009 года 

64-я сессия ГА ООН приняла резолюцию 64/48, нацеленную на резкое форсирование темпов проработки идеи 

договора. Она предусматривает созыв в 2012 году Конференции ООН для переговоров по тексту МДТО. 

Вместо РГОС создан подготовительный комитет (ПК) Конференции с сессиями в 2010 и 2011 годах. Россия 

воздержалась при голосовании, считая форсирование процесса преждевременным. 

Первая сессия ПК состоялась 12-23 июля 2010 года в Нью-Йорке. Дискуссии в ее рамках подтвердили 

сохранение и даже усиление различий в подходах государств к содержанию и алгоритму разработки МДТО. По 

ее итогам председатель ПК Р.Гарсиа Моритан (Аргентина) представил рабочий документ по элементам, 

принципам и целям потенциального МДТО, который отражает его личное восприятие высказанных 

участниками идей. 

Российская делегация добилась включения в документ председателя в качестве отдельного раздела 
«Цели и задачи», который имеет определяющее значение для содержания и направленности возможного 

документа. Удалось также отразить важный тезис о том, что одной из его основных целей должно стать 

противодействие незаконному обороту оружия. Такой подход пользуется достаточно широкой поддержкой. 

Следующие сессии ПК запланированы на 2011 год (февраль и июль). 

 

 

Проблема международного терроризма 
 

Российская Федерация в борьбе с международным терроризмом 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия активно участвует в предпринимаемых мировым сообществом усилиях по борьбе с 

международным терроризмом, внесла важный вклад в создание и укрепление международной 

антитеррористической коалиции, сложившейся после трагических событий 11 сентября 2001 г. в США. 

Во многом именно благодаря сбалансированной, неконфронтационной внешней политике России, ее 

твердой и последовательной приверженности решению ключевых мировых проблем на основе 

многостороннего сотрудничества, верховенства международного права и укрепления центральной роли ООН 
удалось избежать раскола антитеррористической коалиции в связи с односторонней военной операцией США и 

их союзников против Ирака. При решающем участии России были выработаны и приняты резолюции 1483, 

1511 и 1546 Совета Безопасности ООН, открывшие возможности выхода из острейшего иракского кризиса и 

восстановления пошатнувшегося единства мирового сообщества, в том числе в противодействии 

международному терроризму. 

Нынешнее развитие ситуации в Ираке лишний раз свидетельствует об ошибочности силовой 

односторонней акции, предпринятой против этой страны, и об опасности, которую такие акции несут, в том 

числе для эффективности совместных антитеррористических усилий мирового сообщества. 

Основополагающим условием единства и успешной деятельности международной антитеррористической 

коалиции была и остается строгая приверженность международному праву. Борьба с терроризмом не должна 

превращаться в предлог для реализации геополитических целей, наращивания национальных и блоковых 

военных потенциалов или ―принудительного реформирования‖ суверенных государств. Сейчас общая задача 



 
  

 

 

государств – не только восстановить объемы и качество сотрудничества в рамках антитеррористической 

коалиции, но и продолжить работу, нацеленную на превращение антитеррористического союза в несущую 

конструкцию эффективной системы международной безопасности и сотрудничества. 

Россия выдвинула инициативу и последовательно проводит линию на формирование Глобальной 
стратегии противодействия новым угрозам и вызовам на прочном фундаменте международного права. Время 

подтвердило актуальность и значимость такой задачи. Российская инициатива получает все более широкую 

поддержку в мире. В ходе 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предложению России консенсусно 

принята новая резолюция, конкретизирующая дальнейшие шаги мирового сообщества в направлении 

выработки глобальной стратегии. Более того, российская инициатива фактически перешла в практическую 

плоскость с созданием решением Генерального секретаря ООН К.Аннана Группы высокого уровня по угрозам, 

вызовам и переменам (―Группа мудрецов‖), призванной готовить рекомендации о мерах коллективного 

противодействия глобальным вызовам и угрозам. 

Россия приветствовала единогласное принятие Советом Безопасности ООН резолюции 1535 (март 2004 

г.) о реформе Контртеррористического комитета СБ ООН (КТК), нацеленной на повышение экспертного и 

организационного потенциала Комитета, эффективности его работы по содействию практической деятельности 
государств на антитеррористическом направлении. Это очередное важное решение Совета Безопасности, 

касающееся борьбы с терроризмом и вновь принятое при ключевом участии России, закрепило КТК в качестве 

координирующего центра международного антитеррора под эгидой ООН и, одновременно, подтвердило 

единодушный настрой мирового сообщества на дальнейшее совершенствование механизмов всемирной 

организации по противодействию современным вызовам и угрозам. В качестве нового председателя КТК 

(избрана 27 мая с.г.) Россия намерена всячески содействовать его энергичной и результативной деятельности.  

Россия поддерживает линию на укрепление сотрудничества КТК с ключевыми международными и 

региональными организациями, включая приоритетные для России СНГ, ШОС, ОДКБ. В Москве отмечают 

весомые результаты прошедшей в марте с.г. в Вене третьей встречи Комитета с представителями региональных 

организаций по координации антитеррористической стратегии. 

Россия высоко оценивает значение единогласного принятия Советом Безопасности ООН другой 
антитеррористической резолюции 1526 (январь с.г.) по совершенствованию эффективности санкций в 

отношении талибов, ―Аль-Каиды‖ и связанных с ними лиц и организаций. Особо существенно то, что проект 

резолюции был подготовлен в духе традиционного партнерства на афганском направлении делегациями России 

и США. Соавторами документа стали затем все члены СБ. Консенсусное решение по вопросам, выходящим по 

значению и последствиям далеко за рамки проблематики Афганистана, вновь продемонстрировало ведущую 

роль Совета Безопасности ООН в формировании единого фронта борьбы с международным терроризмом. В 

Москве обращают внимание на то, что в новой резолюции подтвержден призыв к совершенствованию 

взаимодействия и обмена информацией между ―антиталибским‖ Комитетом и КТК. 

Российская Федерация на данный момент участвует в одиннадцати из двенадцати глобальных 

антитеррористических конвенций по борьбе с различными проявлениями терроризма. На завершающем этапе 

подключение к двенадцатому документу - Монреальской конвенции 1991 г. о маркировке пластических 

взрывчатых веществ в целях их обнаружения. Выполняются необходимые национальные процедуры для 
внесения конвенции на ратификацию. 

Выступая за укрепление международно-правовой базы антитеррористического сотрудничества, Россия 

отстаивает линию на скорейшее завершение согласования в ООН проектов Всеобъемлющей конвенции по 

международному терроризму (индийская инициатива) и Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма (инициирован Россией). Пока не удается преодолеть разногласия, касающиеся определения 

терроризма, разграничения между борьбой за самоопределение и террористической деятельностью, 

целесообразности распространения сферы охвата этих документов на действия вооруженных сил и спецслужб 

государств, а также правомерности обладания ядерным оружием. Вместе с тем, начинают складываться 

благоприятные условия для завершения – без ущерба для согласования индийской инициативы - работы над 

российским проектом. Такой шаг не только подтвердил бы единство и решительность мирового сообщества в 

противодействии терроризму, но и стал бы реальным вкладом в недопущение доступа террористов к 
опаснейшим видам оружия массового поражения. 

Россия выдвинула инициативу разработки под эгидой ООН действенного Кодекса защиты прав человека 

от терроризма. Важным вкладом в реализацию российского предложения стало принятие в ходе 58-й сессии ГА 

ООН резолюции "Права человека и терроризм" (Россия - соавтор), вобравшей в себя все элементы такого 

кодекса, в частности, положения о праве каждого человека на защиту от терроризма и террористических актов, 

независимо от национальной принадлежности, расы, пола и религии, а также о недопустимости предоставления 

убежища лицам, виновным в совершении терактов. 

Россия последовательно работает в интересах того, чтобы борьба с терроризмом являлась одним из 

стратегических приоритетов ―восьмерки‖. В ходе саммита в Эвиане (июнь 2003 г.) принят План действий 

―Группы восьми‖ по укреплению международной политической воли и потенциала для борьбы с терроризмом. 

Созданная в соответствии с планом Группа контртеррористических действий (ГКД, очередное заседание 



                                                     

 
состоялось в середине апреля с.г. в США) прорабатывает вопросы оказания, в тесной координации с КТК СБ 

ООН, содействия в наращивании антитеррористического потенциала обратившимся за помощью государствам. 

Такое содействие охватывает различные сферы: от прямой финансовой поддержки мероприятий по 

наращиванию антитеррористического потенциала силовых и правоохранительных органов, помощи в 

разработке национального антитеррористического законодательства до экспертного содействия в подготовке 

кадров. Другим значимым итогом Эвианского саммита стало принятие специального плана действий по 

предотвращению радиологического терроризма и обеспечению безопасности радиоактивных источников. 

Приоритетность задач антитеррора в деятельности ―Группы восьми‖ была подтверждена и укреплена в 
ходе недавнего саммита в Си-Айленде (США, июнь с.г.), принявшего ряд инициатив, в частности в вопросах 

обеспечения транспортной безопасности. 

Борьба с терроризмом рассматривается Россией в качестве одного из краеугольных камней 

сотрудничества с Европейским союзом, ключевого элемента создаваемых общих для России и Евросоюза 

пространств в сферах внешней и внутренней безопасности. Россия подчеркивает необходимость скорейшего 

начала практической работы по определению общих контуров и основных элементов каждого из будущих 

пространств. Рассчитываем, что обсуждения, состоявшиеся в рамках очередного, Московского саммита Россия-

ЕС (Москва, 21 мая с.г.), придадут существенный импульс продвижению в направлении создания общих 

пространств. 

Заинтересованная в переводе антитеррористического взаимодействия с европейскими партнерами в 

практическую плоскость, российская сторона придает большое значение заключению в ноябре 2003 года, в 

ходе Римского саммита Россия-ЕС, соглашения о сотрудничестве с Европейской полицейской организацией 
(Европол), нацеленного на расширение взаимодействия сторон в борьбе с транснациональной преступностью, 

включая терроризм и его финансирование. 

В России внимательно отслеживают меры усиления противодействия терроризму, вырабатываемые в 

рамках Европейского союза после мадридских терактов 11 марта с.г., приветствуют нацеленность совместных 

усилий европейцев на повышение эффективности борьбы с террористической опасностью, изучают возможные 

новые области сопряжения антитеррористических мероприятий в российско-есовском формате. 

Россия считает противодействие терроризму одним из основных направлений своих взаимоотношений с 

НАТО. Созданный в мае 2002 г. Совет Россия-НАТО (СРН) стал действенным инструментом сотрудничества с 

Альянсом в этой сфере. Взаимодействие в рамках ―двадцатки‖ СРН позволяет совместно осуществлять поиск 

подходов к решению проблем противодействия новым вызовам и угрозам, укреплять потенциалы и России, и 

членов Альянса для их отражения. В рамках СРН, в первую очередь через Рабочую группу СРН по терроризму, 
налажено конкретное сотрудничество в области обмена информацией о деятельности террористов и их 

организаций, опытом предупреждения терактов и борьбы с проявлениями терроризма, в вопросах оценки 

террористических угроз вооруженным силам, гражданской авиации, критически важным объектам 

инфраструктуры в евроатлантическом регионе, угроз применения террористами ядерного, биологического и 

химического оружия. В России рассчитывают на дальнейшее наращивание практического взаимодействия в 

борьбе с новыми вызовами и угрозами по линии Россия- НАТО, в этом плане надеются на должную отдачу и 

преемственность в работе СРН в новом, расширенном формате ―двадцати семи‖. 

Надеемся, что значительный политический импульс перспективным проектам сотрудничества под 

эгидой СРН – в частности, по борьбе с терроризмом, включая защиту населения от терактов и их последствий - 

придаст прошедшая в конце июня с.г. в Стамбуле министерская встреча Совета. Важно то, что в Стамбуле, по 

итогам двух лет функционирования СРН, все его участники констатировали жизнеспособность и 

востребованность Совета как механизма эффективного сотрудничества, который сложился на принципах 
равноправия и консенсуса не только при выработке решений, но и при совместной ответственности за их 

выполнение. Отмечаем, что в ходе стамбульского министерского заседания прозвучало подтверждение 

взаимной заинтересованности сторон в развитии партнерства, понимание общности вызовов безопасности для 

всех членов Совета. На заседании были согласованы конкретные поручения с тем, чтобы на основе уже 

проведенной работы по оценке общих угроз со стороны международных террористов готовить конкретные 

мероприятия на ежегодной основе, которые обеспечивали бы совместные практические действия всех 

участников этого механизма по борьбе с террористической угрозой. 

Россия поддерживает выделение Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

антитеррористического направления в число приоритетных в своей деятельности. Принятые Организацией в 

прошедшие годы – в частности, на министерских мероприятиях в Бухаресте, Порту и Маастрихте - решения и 

обязательства создают необходимые политические и юридические рамки для такой работы. В Москве 
приветствуют принятие в ходе СМИД ОБСЕ в Маастрихте (1-2 декабря 2003 г.) Стратегии ОБСЕ по 

противодействию угрозам безопасности и стабильности XXI века. Как и прочие важные документы ОБСЕ, 

Стратегия, однако, сможет стать эффективным и полезным инструментом сотрудничества только в том случае, 

если ее положения будут переведены в плоскость практических действий, причем не выборочно, а на всем 

пространстве ОБСЕ. Необходимо чтобы все государства-участники ощущали свою ответственность за 

реализацию поставленных в Стратегии задач. Цель ОБСЕ Россия видит, в том числе, в должном мониторинге 

выполнения государствами-участниками их антитеррористических обязательств. 



 
  

 

 

В рамках Совета Европы (СЕ) при активном участии России разработан протокол, вносящий поправки в 

обновленную Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 1977 г. Протокол впервые в международно-

правовой практике предусматривает создание специального механизма для отслеживания выполнения странами 

- членами СЕ обязательств по Конвенции, в т.ч. по выдаче террористов. 
Россия выступает за разработку под эгидой СЕ новых антитеррористических инструментов, призванных 

заполнить имеющиеся в европейском законодательстве существенные пробелы, мешающие формированию 

общеевропейского правового пространства пресечения терроризма. В частности, она сразу подключилась к 

работе Комитета экспертов ЕС по борьбе с терроризмом (CODEXTER). 

Основное внимание в налаживании антитеррористического сотрудничества в рамках региональных 

структур Россия уделяет СНГ, ОДКБ, ШОС. 

Россия высоко ценит работу созданного в декабре 2000 года Антитеррористического центра СНГ, 

призванного укреплять координацию компетентных органов Содружества в противодействии терроризму. 

На момент создания АТЦ аналогов ему в мире не существовало. 

На завершающей стадии в России находится ратификация фундаментального Договора о сотрудничестве 

государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом. Россия сыграла инициативную роль в заключении на 
Совете глав государств Содружества в сентябре 2003 г. соглашения о мерах по контролю государствами СНГ 

международной передачи ПЗРК. Россия – инициатор разработки Концепции сотрудничества государств-

участников СНГ в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма. 

10 января 2003 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон "О ратификации 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", одного из ключевых 

документов Шанхайской организации сотрудничества. В августе 2003 г. успешно прошли совместные 

антитеррористические учения стран-участниц ШОС ―Взаимодействие-2003‖ в Казахстане. В марте с.г. Россия 

ратифицировала Соглашение между государствами-членами ШОС о Региональной антитеррористической 

структуре (РАТС), призванной содействовать координации и взаимодействию компетентных органов ее 

участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Деятельность РАТС уже перешла в 

практическую плоскость: состоялось два заседания руководящего органа - Совета РАТС. 15 января с.г., 
одновременно с началом работы Секретариата ШОС в Пекине, приступил к деятельности Исполнительный 

комитет РАТС в Ташкенте. Его торжественное открытие прошло в июне с.г. в рамках мероприятий очередного 

саммита ШОС. 

Россия выступает за все более значимую роль ОДКБ в антитеррористическом взаимодействии. Усилия 

российской стороны нацелены на обеспечение Организации необходимым оперативным и политическим 

инструментарием. Завершено создание Коллективных сил быстрого развертывания в Центральноазиатском 

регионе. В октябре 2003 г. в городе Кант (Киргизия) открыта российская военная база, призванная 

содействовать эффективному решению национальных и коллективных задач безопасности как России, 

Киргизии, так и наших союзников по ОДКБ перед лицом современных вызовов и угроз, в т.ч. исходящих от 

террористов и экстремистов. 

Россия активизирует взаимодействие с антитеррористическими структурами других регионов, в 

частности Латинской Америки. Российские делегации участвуют в качестве наблюдателей в сессиях 
Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ). Тематика антитеррора занимает ключевое 

место в повестке дня встреч в рамках сессий Генеральной Ассамблеи ООН между министром иностранных дел 

России и расширенной ―тройкой‖ Группы Рио. По итогам очередной такой встречи (сентябрь 2002 г.) принято 

решение о создании механизма постоянного сотрудничества России и Группы Рио в борьбе с терроризмом. 

Регулярный и взаимно полезный характер приобрели экспертные антитеррористические консультации России с 

Группой Рио. Последние такие консультации были приурочены к 4-й сессии СИКТЕ (Монтевидео, 28-30 января 

2004 г.). 

Россия полномасштабно подключается к антитеррористическому сотрудничеству в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в первую очередь через более активное участие в соответствующих мероприятиях в 

рамках АСЕАН, АРФ, АТЭС. На министерских мероприятиях АСЕАН в Индонезии в июле с.г. между Россией 

и Ассоциацией подписана Совместная декларация о сотрудничестве в борьбе с терроризмом; в марте с.г. в 
Маниле прошли первые экспертные российско-асеановские консультации по вопросам борьбы с терроризмом; 

Россия и Филиппины, сопредседатели механизма Межсессионных встреч по противодействию терроризму и 

транснациональной преступности Регионального форума АСЕАН (МВ-ПТТП) – провели очередную такую 

встречу, посвященную проблематике борьбы с терроризмом на всех видах транспорта в Маниле, 30-31 марта 

с.г.; Мининдел АРФ приняли также выработанное в рамках МВ-ПТТП, на основе российско-филиппинского 

проекта, ―Заявление АРФ об укреплении безопасности на транспорте от угрозы международного терроризма‖. 

Российские эксперты из ведомств, участвующих в противодействии терроризму, – активные члены 

Специальной группы по борьбе с терроризмом АТЭС. Российская межведомственная делегация приняла 

участие в Конференции по борьбе с терроризмом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (о. Бали, Индонезия, 

февраль с.г.), наметившей конкретные направления развития регионального антитеррористического 

взаимодействия. 



                                                     

 
Россия нацелена на всемерное использование потенциала двусторонних рабочих групп и консультаций 

высокого уровня в решении многоплановых задач укрепления механизмов безопасности перед лицом новых 

вызовов и угроз. В конце 2003 года – начале 2004 года состоялись очередные заседания российско-

американской, российско-китайской, российско-британской, российско-индийской и российско-японской 

антитеррористических групп, которые закрепили устойчивый и доверительный характер взаимодействия 

России с этими странами в сфере борьбы с терроризмом. 

В 2003 году приступила к работе совместная российско-пакистанская рабочая группа по борьбе с 

терроризмом и другими вызовами безопасности. Создана российско-германская рабочая группа высокого 
уровня по вопросам безопасности, в компетенцию которой входит и антитерроризм. Первое полноформатное 

заседание Группы прошло в июне с.г. в Москве. 

Россия придает большое значение наращиванию конструктивной работы в рамках механизмов 

консультаций по антитеррору и связанной с этим проблематике, налаженных с Канадой, Италией, Польшей, 

Францией, Ираном, с государствами СНГ. Достигнуты договоренности об активизации двустороннего 

сотрудничества со странами Латинской Америки, в т.ч. с Аргентиной, Венесуэлой, Колумбией, Панамой, Перу, 

Уругваем, Эквадором. 

Продолжает последовательно расширяться география углубленных двусторонних контактов в сфере 

антитеррора. В конце 2003 г. и первой половине 2004 г. проведены антитеррористические консультации с 

рядом балканских стран, Алжиром, Марокко, ЮАР, Саудовской Аравией, Израилем. В декабре 2003 года 

состоялись первые в истории российско-индонезийских отношений двусторонние консультации по борьбе с 

терроризмом; в мае 2004 г. прошли первые российско-йеменские консультации. 
Ключевым элементом в системе осуществляемых Россией мер противодействия терроризму является 

пресечение финансирования террористической деятельности. В целях выполнения международных 

обязательств и реализации положений соответствующих внутренних документов продолжалась существенная 

работа по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами. 

Основополагающим в этом плане стало внесение в январе 2003 г. в Федеральный закон "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

изменений, необходимых для реализации ―восьми специальных рекомендаций‖ по борьбе с финансированием 

терроризма Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Проделанный Россией в этой сфере путь по достоинству был оценен специальной миссией ФАТФ. Отчет 

миссии был представлен на июньском (2003 г.) пленуме ФАТФ, по итогам которого Россия была принята в 

постоянные члены Группы. В октябрьском (2003 г.) пленуме ФАТФ Россия приняла участие уже в качестве 
полноправного члена. 

Достижения на направлении противодействия террористическим финансам, создания для этого 

соответствующих национальных механизмов и процедур позволяют России переходить на более активные 

позиции в рамках международного сотрудничества, в первую очередь в том, что касается повышения 

эффективности борьбы с финансированием терроризма в зонах приоритетных интересов – в частности, на 

пространстве СНГ. 

 

Борьба с международным терроризмом:  

глобальные и региональные измерения 
 

О глобальной контртеррористической стратегии ООН 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

8 сентября 2006 г. Генассамблея консенсусом приняла Глобальную контртеррористическую стратегию 
ООН (ГКС), нацеливающую на комплексное решение проблемы терроризма. В ней наряду с усилиями по 

пресечению терроризма и укреплению антитеррористического потенциала государств прописаны меры, 

нацеленные на устранение условий, способствующих распространению этого пагубного явления, императив 

соблюдения прав человека в контексте антитеррора. В сентябре 2008 г. на пленарном заседании Генассамблеи 

состоялся первый обзор имплементации Глобальной стратегии, в ходе которого были подтверждены ее 

положения, а также поставлены задачи более активного подключения государств к их реализации и 

продолжения налаживания соответствующей внутриооновской координации (второй обзор имплементации 

государствами-членами ООН положений ГКС планируется провести в Нью-Йорке 8 сентября 2010 года). 

Значение ГКС сложно переоценить. Впервые все страны мира согласовали общий подход к борьбе с 

терроризмом. Для достижения такого результата государствами был проделан сложный переговорный путь. 

Стратегия основывается на многочисленных предложениях и рекомендациях, в том числе Генерального 

секретаря Кофи Аннана. Потребность в сведении воедино контртеррористических действий органов системы 
ООН и необходимость разработки всеобъемлющей, универсальной контртеррористической стратегии впервые 

была отмечена Группой высокого уровня (ГВУ) по угрозам, вызовам и переменам. В декабре 2004 года в своем 



 
  

 

 

докладе Группа обратила внимание на необходимость разработки всеобщей стратегии по борьбе с 

терроризмом, которая учитывала бы факторы, способствующие распространению терроризма, усиливала 

возможности государств в борьбе с терроризмом, а также закрепляла верховенство и защиту основных прав 

человека. Группа обратилась к ООН с просьбой взять на себя груз ответственности в продвижении такой 
всеобъемлющей стратегии. 

10 марта 2005 года, во время подготовки к сентябрьскому Саммиту 2005 года Генеральный секретарь 

ООН Кофи Аннан, опираясь на полученные ранее рекомендации ГВУ, высказал предложение о принятии 

всеобъемлющей контртеррористической стратегии. Его предложение включало и определяло пять ключевых 

элементов ГКС: убеждение террористических группировок не прибегать к насилию; ограничение террористов в 

средствах для проведения терактов; ограничение поддержки террористических группировок другими странами; 

развитие возможностей стран в предотвращении терроризма; защита прав человека в ходе 

контртеррористической борьбы. 

Вместе с предложенными элементами Генеральный секретарь представил свое видение роли ООН в 

контексте контртеррористической борьбы, а также всеобъемлющий и эффективный подход к проблематике 

терроризма, который мог бы использоваться с целью принятия предупредительных и оперативных действий в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Выступление Генсекретаря послужило 

практической основой для эффективной помощи государствам-членам ООН в их национальных, региональных 

и глобальных контртеррористических усилиях. 

На Саммите 2005 года государства-члены единогласно выступили за осуждение терроризма «во всех его 

формах и проявлениях, кем бы, где бы и с какой бы целью он ни осуществлялся». В итоговом документе 

встречи высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которая проходила с 14 по 16 сентября 2005 года, мировые 

лидеры безуспешно пытались договориться о едином определении терроризма и утвердить всеобъемлющую 

конвенцию о борьбе с международным терроризмом (ВКМТ). 

Тем не менее, в ходе сентябрьского Саммита был одобрен ряд элементов стратегии, предложенный 

Генеральным секретарем. 

По итогам сентябрьского Саммита 2005 года Генсекретарь внес корректировки и улучшения в общий 
план ГКС. 2 мая 2006 года на пленарном заседании ГА ООН он представил на рассмотрение доклад «Единство 

в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии». Эти рекомендации 

дополнили и усовершенствовали каждый из пяти стратегических пунктов, детализировав предпринимаемые 

ООН контртеррористические действия, включая меры по совершенствованию работы Организации на этом 

направлении. 

Согласно обязательствам, принятым на Саммите 2005 года, государства-члены ООН приняли 

рекомендации Генерального секретаря в качестве основы для обсуждения проекта ГКС, и 11 мая 2006 года был 

дан старт консультациям по вопросу разработки ГКС. Плодотворным итогом проведенной работы явилась 

готовность государств-членов ООН единогласно принять глобальную контртеррористическую стратегию ООН 

8 сентября 2006 года в ходе 60-й сессии Генеральной Ассамблеи. 

8 сентября 2010 г. состоялся второй обзор имплементации Глобальной стратегии, в ходе которого были 

подтверждены ее положения, а также поставлены задачи более активного подключения государств к их 
реализации и продолжения налаживания соответствующей внутриооновской координации. 

 

Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

15 июля 2006 г. в Санкт-Петербурге Президенты России и США приняли совместное российско-

американское заявление, которым было положено начало реализации Глобальной инициативы по борьбе с 

актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ). 

В соответствии с этим документом Россия и США, ставшие первыми сопредседателями Инициативы, 

решили содействовать развитию международного сотрудничества по противодействию ядерному терроризму 

на основе и для реализации Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма (МКБАЯТ), 

Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) и Поправки к ней 2005 г., резолюции СБ ООН 

1540 и ряда других международно-правовых инструментов, относящихся к недопущению попадания в руки 

террористов ядерных материалов. Главная практическая задача ГИБАЯТ – мобилизовать как можно большее 

количество стран для выполнения обязательств, вытекающих из упомянутых международно-правовых 
документов, и обеспечить международное взаимодействие по данному вопросу с привлечением, в первую 

очередь, МАГАТЭ. 

Основные направления работы в рамках ГИБАЯТ: 

- обеспечение неотвратимости наказания террористов и укрепление в этих целях соответствующих 

законодательств; 

- совершенствование систем учета, контроля и физзащиты ядерных материалов и объектов; 

возможностей по обнаружению и предотвращению незаконного оборота таких материалов; 



                                                     

 
- развитие сотрудничества в разработке технических средств для противодействия ядерному терроризму, 

а в случае необходимости - для реагирования и ликвидации последствий актов ядерного терроризма. 

Все сотрудничество в рамках Инициативы осуществляется в соответствии с международным правом и 

национальными законодательствами. Участие в ГИБАЯТ добровольное, на основе ответственности каждого 

государства за шаги, предпринимаемые в рамках своей юрисдикции. 

Основополагающие документы Инициативы - Заявление о принципах ГИБАЯТ и Положения по 

реализации и оценке - были приняты на первой встрече ее участников в октябре 2006 г. в Рабате (Марокко). 

В Инициативе на сегодняшний день участвуют 85* государств, а также МАГАТЭ, ЕС, Интерпол и 
Управление ООН по наркотикам и преступности (в качестве наблюдателей). С точки зрения предмета и задач 

ГИБАЯТ важно то, что в ней задействованы не только все страны «ядерной пятерки», но и государства, де-

факто обладающие ядерным оружием (Индия, Пакистан и Израиль). 

Россия является не только активным участником мероприятий в рамках ГИБАЯТ, но и их организатором. 

Так, в сентябре 2007 г. в Хабаровске проведено совещание по сотрудничеству спецслужб, органов безопасности 

и правоохранительных органов в области выявления, предотвращения и расследования актов ядерного 

терроризма. В августе 2008 г. в Ангарске – семинар на тему: «Опыт обеспечения сохранности ядерных 

материалов в рамках Международного центра по обогащению урана как вклад в практическое осуществление 

ГИБАЯТ». 

В этом ряду особо выделяется состоявшееся 27-28 сентября 2012 г. в Москве и г. Дмитрове Московской 

области международное показательное учение «Страж-2012». Цель учения - обмен опытом по пресечению 

незаконного перемещения ядерных материалов и радиоактивных источников. 
В мероприятии приняли участие делегации из 48 государств, а также наблюдатели Еврокомиссии, 

МАГАТЭ, Интерпола, Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, а также 

198 российских специалистов. 

В ходе учения продемонстрированы передовые технологические разработки Минобороны России и ГК 

«Росатом» в области обнаружения в транспортных потоках ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

соответствующее оборудование, а также показана работа спецподразделений ФСБ России и аварийно-

технических формирований ГК «Росатом» по противодействию угрозам ядерного терроризма и ликвидации их 

последствий. 

В настоящее время государства-участники ГИБАЯТ сходятся во мнении о необходимости выработки 

четкого алгоритма ситуационного реагирования, наращивания уровня межведомственной координации при 

выявлении признаков подготовки терактов с использованием ядерных материалов, налаживания между 
сопредельными странами каналов партнерской помощи на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Одними из наиболее перспективных направлений в ГИБАЯТ обещают стать проведение учений и 

универсализация полученного опыта. 

Осуществлена масштабная работа по модификации процедурного мандата ГИБАЯТ. Основные идеи - 

закрепить принцип консенсуса при принятии решений, определить механизм ротации сопредседателей и 

назначения координатора Группы по реализации и оценке (ГРО), от которых фактически зависит 

направленность и интенсивность работы Инициативы. Решено, что Россия и США продолжат исполнять 

сопредседательские функции до 2015 г. Координатором ГРО с 2010 г. до мая 2013 г. являлась Испания. 

24 мая 2013 г. в Мексике состоялось 8-е Пленарное заседание ГИБАЯТ. На нем был утвержден новый 

координатор ГРО – Республика Корея (будет исполнять эти функции до 2015 г.). Председатели трех рабочих 

групп ГРО (по ядерной криминалистике, ядерному обнаружению, ситуационному реагированию и 

преодолению последствий) поделились планами дальнейшей работы. На форуме была утверждена позиция в 
пользу переноса главного акцента работы в рамках Инициативы на практические мероприятия: учения, 

демонстрации, тренинги и т.д. При этом подготовка документов должна иметь второстепенное значение. 

В числе новых приоритетных направлений работы Инициативы названы комбинированные мероприятия 

с задействованием всех рабочих групп ГИБАЯТ, в частности, мероприятия по контролю за радиоактивными 

источниками. 

Очередное Пленарное заседание Инициативы должно состояться в июне 2015г. Страной-хозяйкой 

мероприятия согласилась стать Финляндия. 

*Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Алжир Армения, Афганистан, Бахрейн, 

Бельгия, Белоруссия, Болгария, Босния, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, 

Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, 

Канада, Кипр, Киргизия, Китай, Кот-Д’Ивуар, Латвия, Ливия, Литва, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, 
Македония, Мальта, Малайзия, Марокко, Мексика, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палау, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, 

Румыния, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, 

Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркмения, Узбекистан, Украина, Финляндия, Филиппины, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Эстония, Япония. 

 

 



 
  

 

 

Контртеррористический комитет СБ ООН (КТК) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Руководствуясь положениями резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности, 

Контртеррористический комитет (КТК) содействует укреплению потенциала государств - членов Организации 

Объединенных Наций по предотвращению террористических актов как на национальном, так и 

межрегиональном уровне. Комитет был учрежден сразу после террористических нападений, совершенных 11 
сентября 2001 года в Соединенных Штатах. 

Помощь КТК в его деятельности оказывает Исполнительный директорат Контртеррористического 

комитета (КТИД), который выполняет программные решения Комитета, проводит экспертную оценку каждого 

государства-члена и содействует предоставлению странам контртеррористической технической помощи. 

Перед Комитетом, в состав которого вошли все 15 членов Совета Безопасности, была поставлена задача 

по контролю за осуществлением резолюции 1373 (2001). Резолюция 1373 (2001), принятая единогласно 28 

сентября 2001 года, призывает государства-члены осуществить ряд мер, направленных на укрепление их 

правовых и институциональных возможностей в области борьбы с терроризмом, в том числе предпринять 

следующие шаги: 

· ввести уголовную ответственность за финансирование терроризма; 

· безотлагательно заблокировать любые средства, связанные с лицами, которые замешаны в 

террористических актах; 
· не предоставлять ни в какой форме финансовую поддержку террористическим группам; 

· не допускать предоставления убежища, помощи или поддержки террористам; 

· вести обмен информацией с другими правительствами в отношении любых групп, совершающих или 

планирующих совершить террористические акты; 

· сотрудничать с другими правительствами в расследовании, обнаружении, аресте, выдаче и 

преследовании лиц, замешанных в таких актах; и 

· установить в национальном праве уголовную ответственность за активное и пассивное содействие 

терроризму и предавать нарушителей суду. 

Резолюция также призывает государства как можно скорее стать участниками соответствующих 

международных документов по борьбе с терроризмом. 

В резолюции 1624 (2005) государства - члены Организации Объединенных Наций призываются 
законодательно запретить подстрекательство, предотвращать такое поведение и отказывать в убежище любым 

лицам, «в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные 

основания считать их виновными в таком поведении». 

Методы работы 

Вкратце, работа КТК и КТИД охватывает следующие элементы: 

· посещение стран - по их просьбе с целью отслеживания достигнутого прогресса, а также оценки 

характера и уровня технической помощи, которая может понадобиться определенной стране для осуществления 

резолюции 1373 (2001); 

· техническая помощь - содействие странам в подключении к имеющимся программам технической, 

финансовой и нормативно-правовой помощи, а также в установлении контактов с потенциальными донорами; 

· доклады стран - получение полной картины положения в области борьбы с терроризмом в каждой 

стране и использование докладов в качестве инструмента для диалога между Комитетом и государствами-
членами; 

· передовые методы - поощрение стран к применению известных передовых методов, кодексов и 

стандартов с учетом национальных условий и потребностей; и 

· специальные совещания - содействие развитию более тесных связей с международными, 

региональными и субрегиональными организациями и исключению дублирования в работе и напрасного 

расходования средств благодаря лучшей координации усилий. 

 

Исполнительный директорат Контртеррористический комитет СБ ООН 

(КТИД) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Совет Безопасности своей резолюцией 1535 (2004) учредил Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета (КТИД) для оказания содействия работе Комитета и координации процесса 

контроля за осуществлением резолюции 1373 (2001). 

Его возглавляет Исполнительный директор Майк Смит, который приступил к исполнению своих 

обязанностей на уровне помощника Генерального секретаря 19 ноября 2007 года. В сентябре 2005 года штат 

КТИД был полностью укомплектован, а в декабре 2005 года было официально объявлено о начале его 



                                                     

 
функционирования. Резолюцией 1963 (2010) Совета Безопасности мандат КТИД был продлен до конца 2013 

года. 

В состав КТИД входят около 40 сотрудников, причем примерно половина их являются юристами, 

которые анализируют представляемые государствами доклады в таких областях, как разработка 

законодательства, финансирование терроризма, пограничный и таможенный контроль, полиция и 

правоохранительная деятельность, беженское и миграционное право, торговля оружием и морская и 

транспортная безопасность. В состав КТИД также входит один старший сотрудник по правам человека. 

КТИД состоит из двух подразделений: Управления оценки и технической помощи (УОТП), которое 
далее подразделяется на три группы по географическому признаку, чтобы дать экспертам возможность 

специализироваться по конкретным регионам мира, и Информационно-административного управления (ИАУ). 

Наряду с этим в рамках УОТП горизонтально работают пять технических групп, выявляющих проблемы 

и критерии для оценок в конкретных сферах своей технической компетенции, а затем распространяющие их по 

трем географическим группам. Эти технические группы занимаются, соответственно: технической помощью; 

проблемами финансирования терроризма; пограничным контролем, незаконной торговлей оружием и 

правоохранительной деятельностью; общеправовыми вопросами, в том числе законодательством, экстрадицией 

и взаимной правовой помощью; и, наконец, вопросами, поднятыми в резолюции 1624 (2005); а также 

связанными с правами человека аспектами борьбы с терроризмом в контексте резолюции 1373 (2001). 

В рамках ИАУ также действуют группа контроля качества, которая занимается повышением 

технического качества и последовательности формулировок и формата документов КТИД, и группа по связям с 

общественностью и информационно-пропагандистской работе для укрепления информационно-
пропагандистской деятельности. 

В поддержку деятельности Комитета по резолюции 1624 (2005) КТИД подготовил два доклада 

(S/2006/737 и S/2008/29), в которых сведены воедино ответы, представленные почти половиной членов 

Организации Объединенных Наций. В настоящее время КТИД готовит глобальный обзор выполнения 

резолюции СБ ООН 1624. 

 

Россия и антитеррористическая деятельность ОБСЕ 

 (Справочная информация МИД РФ) 
 

Тематика противодействия терроризму является одним из приоритетов работы ОБСЕ. Эта тематика 

активно продвигалась Россией со второй половины 1990-х гг. и прочно закрепилась в повестке дня 

Организации после терактов 11 сентября 2001 года в США. К настоящему времени ОБСЕ удалось наработать 

серьезный массив документов, в том числе министерского уровня. 

Роль и место ОБСЕ 

Политический характер ОБСЕ, связанный с выполнением функций форума диалога и сотрудничества, а 
также консенсусный порядок принятия решений и вытекающие из этого сравнительные преимущества 

определяют роль и место этой Организации в глобальных антитеррористических усилиях. 

ОБСЕ выполняет задачи по содействию имплементации действующих международно-правовых 

инструментов, стимулируя государства-участников и партнеров к скорейшему присоединению и полному 

выполнению универсальных антитеррористических конвенций и протоколов. Кроме того, она способствует 

распространению международно-правовых норм других организаций, в первую очередь ООН и Совета Европы. 

Помимо этого, в ОБСЕ осуществляется информационный обмен между государствами-участниками по 

вопросам антитеррористического сотрудничества. Для этого в ее рамках создана и функционирует 

Контртеррористическая сеть. 

Нормативная база 

ОБСЕ следует в русле ведущей роли ООН в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом. В своей 
деятельности она опирается на резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и другие документы 

ООН. Что касается собственной нормативной базы ОБСЕ, то ее можно разделить на две части: рамочную и 

оперативную. К первой относятся документы ОБСЕ, создающие политические рамки антитеррористического 

сотрудничества(1). Вторая, оперативная, часть включает в себя решения СМИД, Постсовета и Форума ОБСЕ по 

сотрудничеству в области безопасности, касающиеся практических аспектов антитеррористической работы. 

Особое значение имеют документы, принимаемые на саммитах ОБСЕ. 

Важное место в нормативной базе ОБСЕ занимают документы политико-декларативного характера. Их 

ценность, помимо подтверждения уже существующих обязательств, заключается в том, что в них государства 

"обкатывают" новые элементы и формулировки, которые не имеют юридически обязательного характера, но 

впоследствии могут обрести нормативные формы при обсуждении в форматах других организаций. 

Формы работы 

Основными формами антитеррористической работы ОБСЕ являются: 
- мониторинг выполнения государствами-участниками международно-правовых и политических 

обязательств в борьбе с терроризмом; 



 
  

 

 

- разработка политических обязательств государств-участников в поддержку антитеррористической 

деятельности ООН и профильных международных организаций; 

- проведение политических конференций, научно-практических мероприятий и учебных семинаров на 

общеевропейском, региональном и национальном уровнях; 
- разработка и реализация проектов содействия государствам-участникам по их просьбе по конкретным 

направлениям антитеррористической деятельности; 

- координация антитеррористического сотрудничества на базе Платформы кооперативной безопасности 

(Стамбул, 1999). 

Основные направления текущей работы 

Содействие укреплению международных правовых рамок 

Антитеррористическое подразделение Секретариата ОБСЕ (АТП) способствует продвижению и 

укреплению международных правовых рамок противодействия терроризму. В сотрудничестве с Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) Подразделение организует 

национальные и субрегиональные семинары, способствующие ратификации универсальных 

контртеррористических конвенций и протоколов. АТП предоставляет странам-участницам помощь в 
подготовке законодательных актов, в которых должным образом прописан состав уголовных преступлений, 

связанных с терроризмом. Страны-участницы ОБСЕ признают, что контртеррористическая деятельность не 

сможет стать эффективной, если она не основана на сильной правовой базе. В 2001 году они взяли на себя 

обязательства стать участницами 12 универсальных контртеррористических конвенций и протоколов, 

вступивших к тому времени в силу. Сегодня работа подразделения выходит за рамки содействия их 

ратификации. АТП способствует отражению положений соответствующих договоров в национальном 

законодательстве, как того требует международное право и что необходимо для обеспечения эффективного 

сотрудничества. 

В 2010 году под эгидой ОБСЕ в рамках председательства Казахстана был проведен ряд важных 

семинаров – по вопросам государственно-частного партнерства в защите критически важной энергетической 

инфраструктуры от тератак, по вопросам обеспечения безопасности наземного транспорта, имплементации 
четырех универсальных антитеррористических инструментов 2005 года, в поддержку присоединения к 

директории открытых ключей ИКАО, по уголовно-правовым аспектам противодействия терроризму на море в 

контексте имеющихся универсальных инструментов. 

В октябре 2010 г. в Астане состоялась экспертная конференция по превенции терроризма по теме 

«Успешные стратегии, эффективная политика и наилучшая практика предотвращения терроризма», которая 

стала важнейшим мероприятием ОБСЕ по антитеррору в 2010 году и, кроме того, способствовала продвижению 

на общеевропейской площадке российской международной инициативы антитеррористического партнерства 

государств, бизнеса и гражданского общества (выдвинута в 2006 году российским председательством в 

«Группе восьми»). 

В ходе этой конференции также была озвучена новая российско-американская инициатива по 

государственно-частному партнерству в обеспечении безопасности туристической инфраструктуры. В ее 

развитие 8-9 сентября с.г. в Вене состоялся экспертный семинар ОБСЕ по государственно-частному 
партнерству в обеспечении безопасности туристической сферы. Были намечены дальнейшие шаги по 

продвижению сотрудничества в данном формате. 

Противодействие насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму 

АТП как центр координации контртеррористической деятельности ОБСЕ активно содействует дискуссии 

между заинтересованными сторонами, нацеленной на выявление наилучшей практики и возможных 

дальнейших действий по борьбе с крайними проявлениями экстремизма и радикализации, которые могут 

привести к совершению террористических актов. 

*** 

В целом можно констатировать, что по вопросам антитеррористического сотрудничества между 

государствами-участниками ОБСЕ существует высокий уровень взаимопонимания, единства интересов и целей. 

На этом направлении функции ОБСЕ как форума политического диалога и взаимодействия государств-
участников проявляются наиболее эффективно. 

Развитие данного измерения деятельности Организации отвечает российским интересам в области 

безопасности. Россия активно и инициативно участвует как в нормотворческой работе ОБСЕ, так и в 

практических мероприятиях антитеррористической тематики. 

1) К таким документам относятся: 

- Стратегия по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке (Маастрихт, 2003), 

- План действий по борьбе с терроризмом (Бухарест, 2001), 

- Хартия европейской безопасности (Стамбул, 1999). 

 

 

 



                                                     

 

О сотрудничестве России и ЕС в сфере борьбы с терроризмом 

 (Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия уделяет важное внимание взаимодействию на антитеррористическом направлении с ведущими 

международными и региональными объединениями, в частности европейскими партнерами, изучая их опыт в 

сфере антитеррора. 

Основные принципы, направления и возможные формы сотрудничества России и Евросоюза в борьбе с 

терроризмом заложены в Совместном заявлении о борьбе с терроризмом (принято на саммите Россия-ЕС в 

ноябре 2002 г.). 

Противодействие терроризму стало ключевым элементом утвержденных на Московском саммите 

Россия-ЕС (май 2005 года) «дорожных карт» формирования двух из четырех общих для России и Евросоюза 

пространств партнерства – свободы, безопасности и правосудия («второе» пространство) и внешней 
безопасности («третье» пространство). 

В настоящее время приоритеты антитеррористического взаимодействия между Россией и ЕС 

определяются в ходе заседаний Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по вопросам свободы, безопасности 

и правосудия. Заседания ПСП Россия-ЕС проводятся два раза в год. Последнее четырнадцатое заседание Совета 

состоялось в Варшаве 10-11 октября 2011 г. 

На уровне Специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью 

А.Е.Сафонова ведется рабочий диалог с координатором ЕС по контртерроризму Ж. де Керковом, 

согласовываются дальнейшие шаги по развитию и укреплению предметного антитеррористического 

сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Очередной раунд таких переговоров состоялся 3 февраля 2011 г. 

в Москве. Стороны обменялись оценками состояния глобальных и региональных аспектов террористической 

угрозы на современном этапе. Была подчеркнута особая важность противодействия идеологии терроризма и его 
пропаганде, затронуты приоритеты дальнейшего эффективного взаимодействия России и ЕС. 

Россия готова взять на себя подготовку проекта Меморандума с ЕС о взаимопонимании по борьбе с 

терроризмом взамен Совместного заявления о борьбе с терроризмом 2002 года (возможность принятия такого 

документа предусматривается пунктом 2.1 «дорожной карты» по общему пространству свободы, безопасности 

и правосудия Россия-ЕС). 

В России убеждены, что Меморандум имел бы очевидную «добавочную стоимость» – в нем можно было 

бы отразить актуальные, общие с Евросоюзом приоритеты в сфере антитеррора: противодействие 

террористической идеологии, пропаганде и подстрекательству к терроризму, более активное привлечение к 

этим целям гражданского общества, продвижение межцивилизационного диалога и пр. Все эти вопросы 

отсутствуют как в Совместном заявлении 2002 года, так и, во многом, в «дорожной карте» Россия-ЕС по 

общему пространству свободы, безопасности и правосудия. 
В современных условиях Россия рассматривает приоритетной задачу пресечения подстрекательства к 

терроризму и, в более широком смысле, противодействия террористической идеологии и пропаганде, 

радикализации на этой основе, прежде всего, мусульманских сообществ, в том числе в Европе. 

В рамках ЕС разработана специальная стратегия противодействия радикализации и рекрутированию в 

террористические группировки (2005 г.), соответствующие усилия рассматриваются как приоритетные. 

В России придают особое значение практическим шагам в направлении сотрудничества с ЕС в сферах 

противодействия транснациональной организованной преступности. В первую очередь речь идет об 

эффективной реализации заключенного в рамках саммита Россия-ЕС в Риме в ноябре 2003 года Соглашения о 

сотрудничестве с Европейской полицейской организацией – Европолом (директор – Р.Уэйнрайт), 

направленного на расширение взаимодействия сторон в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью, включая терроризм и его финансирование. Признано целесообразным развивать партнерство с 
Европолом в рамках данного соглашения в таких сферах, как борьба с фальшивомонетчиством и подделкой 

кредитных карт, защита свидетелей, изучение наилучшего опыта проведения расследований и обмен 

информацией. В настоящее время МВД России ведет работу по заключению соглашения об оперативном 

сотрудничестве с Европолом. 

Продолжает развиваться сотрудничество по линии Евроюста (Евроюст – консультативный орган, 

состоит из национальных представителей прокуратур, судов и полиции, где имеется группа представителей 

стран-членов по обменам в сфере борьбы с терроризмом). 

Россия рассматривает взаимодействие с Евроюстом в качестве одного из важнейших инструментов 

борьбы с трансграничной организованной преступностью в особо тяжких формах. Использование его 

потенциала, методических наработок, материально-технической и оперативной базы, разветвленной сети 

контактных пунктов и национальных представителей позволяет надеяться на значительное повышение качества 

и скорости расследования конкретных уголовных дел, сокращение сроков рассмотрения и исполнения запросов 
о правовой помощи. В настоящее время Генеральная прокуратура Российской Федерации ведет переговоры о 

подписании рамочного соглашения о сотрудничестве между Россией и Евроюстом. 



 
  

 

 

Одной из приоритетных задач для России является развитие сотрудничества с Европейским полицейским 

колледжем – CEPOL (директор – Ф.Банфи). Среди основных сфер возможного взаимодействия – обмен общими 

обучающими стандартами, совместное проведение семинаров, обмен преподавателями и экспертами, взаимные 

ознакомительные визиты, обмен результатами научно-исследовательской деятельности, участие в семинарах. 
В апреле 2008 года в Москве в ходе визита делегации CEPOL (проводила переговоры с представителями 

МВД России по вопросу организации сотрудничества) был подписан Протокол о намерениях, который призван 

способствовать налаживанию взаимодействия в сфере подготовки и обучения полицейских. Стороны также 

подтвердили взаимную заинтересованность в организации сотрудничества в сферах обучения кадров 

правоохранительных органов и проведения научно-исследовательской работы по правоохранительной 

проблематике. 

Россия и ЕС активно взаимодействуют в вопросах антитеррора и в международном формате – ООН, 

ОБСЕ и Совете Европы – по широкому кругу досье: от участия в разработке конвенций и концептуальных 

документов по антитеррору до их применения к конкретным ситуациям в отдельных странах и регионах. ЕС 

выступает за эффективную многосторонность и повсеместное внедрение международных стандартов, 

подчеркивает ключевую роль ООН в области контртерроризма. 
В последнее время перспективы укрепления антитеррористического сотрудничества России и ЕС на 

международной арене заметно расширились. В 2005 г. Советом ЕС принята Стратегия по внешнему измерению 

юстиции и внутренних дел – глобальному пространству свободы, безопасности и правосудия, которой 

предусматривается тесное сотрудничество с международными организациями, особенно с ООН и Советом 

Европы. 

ЕС и отдельные государства-члены продолжают активно взаимодействовать с Россией в деятельности 

Римской/Лионской группы «восьмерки». 

В развитии сотрудничества России и Евросоюза в сфере антитеррора накоплен значительный потенциал, 

использование которого могло бы поднять взаимодействие на новый уровень и наполнить его конкретным 

содержанием. 

 

Об антитеррористическом сотрудничестве России и НАТО 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Противодействие новым вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму, – одно из 
приоритетных направлений деятельности НАТО. В новой Стратегической концепции альянса, принятой 20 

ноября 2010 г. на саммите в Лиссабоне, зафиксировано намерение развивать потенциал в этой сфере на основе 

укрепления евроатлантического партнерства. 

Антитеррористическое сотрудничество между Россией и Североатлантическим альянсом 

осуществляется, прежде всего, в рамках Совета Россия-НАТО (СРН). Большое значение для его развития имело 

принятие в декабре 2004 г. Плана действий СРН по борьбе с терроризмом, ориентированного на конкретные 

совместные действия. 

В октябре 2006 года в Италии в рамках российско-итальянской инициативы проведены учения СРН 

«Лацио-2006» по отработке совместного реагирования на последствия чрезвычайных ситуаций, вызванных 

террористическими актами с применением ОМУ (с задействованием сил и средств МЧС России). 

В июне 2008 года в окрестностях Хельсинки (Финляндия) проведены международные учения в формате 

Совета евроатлантического партнерства (СЕАП)(1) «Уусимаа-2008» по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций с участием МЧС России. Особое внимание было уделено террористической угрозе с применением 

РХБ-поражающих факторов. 

В январе 2009 г. в Германии российская делегация приняла участие в симпозиуме в формате СЕАП – 

Партнерства ради мира (ПРМ) по проблематике взаимодействия альянса со странами-партнерами. Основными 

темами, в частности, стали кибер- и энергобезопасность. 

Принципиальное значение для проведения мероприятий по военной линии имело присоединение России 

к партнерскому Соглашению о статусе сил, открытому к подписанию в 1995 г. в рамках ПРМ. В ходе 

неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов СРН в Вильнюсе в апреле 2005 г. 

осуществлены формальные процедуры такого присоединения. В мае 2007 г. Соглашение о статусе сил 

ратифицировано Россией. 

Данное соглашение определяет правовой статус военнослужащих России и стран-участниц ПРМ в 
период их временного пребывания на иностранной территории для проведения учений, тренировок, 

контртеррористических и миротворческих операций. Этот документ позволяет решать многие организационно-

правовые и практические вопросы, связанные с реализацией проектов и программ сотрудничества под эгидой 

СРН. Таким образом, не только созданы дополнительные условия, включая правовые рамки практического 

взаимодействия, для развития сотрудничества между военными, но и существенно облегчается проведение 

совместных операций России и членов НАТО, в том числе в сфере антитеррора (соглашение определяет 



                                                     

 
вопросы юрисдикции, ответственности за возможный ущерб, регулирует другие аспекты, связанные с 

временным пребыванием воинских контингентов на иностранной территории). 

Продолжается сотрудничество в рамках реализации российско-натовской инициативы по сотрудничеству 

в воздушном пространстве (ИСВП), направленной на обеспечение обмена информацией о воздушной 

обстановке по линии соприкосновения России и НАТО в целях противодействия воздушному терроризму. В 

июне 2011 г. в рамках упомянутой инициативы проведены международные учения «Бдительное небо – 2011», в 

ходе которых отрабатывались действия по выявлению, взаимному уведомлению и предупреждению об 

инцидентах с воздушными судами, подвергнувшимися террористической угрозе. 
Важное значение в деятельности Совета Россия-НАТО имеет Специальная рабочая группа (СРГ) по 

террористическим угрозам в евроатлантическом регионе, действующая под руководством Подготовительного 

комитета(2) и координирующая свою работу с деятельностью других рабочих групп СРН. С декабря 2009 г. 

сопредседателями СРГ являются директор Службы безопасности НАТО и заместитель Генсекретаря НАТО по 

оборонной политике и планированию. 

В соответствии с мандатом этой группе надлежит оценивать террористические угрозы в 

евроатлантическом регионе, а затем разрабатывать и осуществлять конкретные проекты, направленные на 

укрепление практического сотрудничества в борьбе с терроризмом в соответствии с Планом действий СРН по 

терроризму, определять угрозы и параметры реализации проектов сотрудничества, составлять рабочий план и 

разрабатывать механизмы и порядок выполнения поручений, привлекая, при необходимости, компетентные 

структуры и экспертов. 

На ежемесячных заседаниях эксперты группы обсуждают концептуальные подходы и различные аспекты 
практического сотрудничества с целью сближения наших позиций как главной предпосылки для проведения 

совместных действий в этой сфере. 

При активном участии России в СРГ по терроризму был согласован ряд концептуальных документов, в 

том числе об оценках вызовов со стороны террористических групп и организаций для миротворческих 

контингентов на Балканах; о террористической угрозе гражданским воздушным судам, а также со стороны 

гражданских воздушных судов жизненно важным объектам инфраструктуры; об угрозе государствам-членам 

СРН со стороны исламского терроризма и радикализма в Центральной Азии. В 2010 г. на площадке СРГ 

удалось выработать и согласовать Совместный обзор общих вызовов безопасности XXI века (принят на 

саммите СРН в Лиссабоне 20 ноября 2010 г.), определивший в том числе и конкретные мероприятия 

практического сотрудничества. На его основе в 2011 г. между странами-участницами СРН была согласована 

обновленная версия Плана действий СРН по борьбе с терроризмом (принята 15 апреля 2011 г. на встрече 
мининдел СРН в Берлине). 

При содействии СРГ по терроризму регулярно проводятся семинары и конференции по обеспечению 

информационной безопасности, пресечению террористической пропаганды в Интернете и других СМИ, обмену 

опытом по методологии и тактике террористов, по взаимосвязи оргпреступности с терроризмом, по 

проблематике борьбы с захватом заложников за рубежом. 

В мае и сентябре 2008 г. в Брюсселе состоялись два заседания СРГ по терроризму с участием экспертов 

из столиц (последнее – на тему «Современные тенденции эволюции терроризма»). 

В 2009 году в Брюсселе состоялись экспертный семинар по вопросам защиты трубопроводного 

транспорта от террористических угроз с участием столичных экспертов (25 июня), а также заседание СРГ по 

терроризму по тематике реагирования на террористические угрозы объектам критически важной 

энергетической инфраструктуры (27 октября) с участием представителей компетентных российских ведомств и 

частного сектора (службы безопасности ОАО «Лукойл»). 
В 2010 г. на заседаниях-семинарах СРГ по терроризму обсуждалась проблематика эволюции 

террористической идеологии и методов деятельности террористических организаций (2 февраля), 

противодействия террористам-смертникам и расследования после терактов с использованием самодельных 

взрывных устройств (2 декабря). 

20-21 июня 2011 г. в Анкаре под эгидой СРГ прошла конференция по проблематике защиты критически 

важной инфраструктуры. 

В 2011 г. в рамках СРГ сформирована экспертная подгруппа по безопасности на транспорте. На ее 

учредительном заседании, состоявшемся 27 сентября 2011 г. в Брюсселе, намечены основные направления ее 

будущей деятельности. 

В развитии сотрудничества России и НАТО в сфере антитеррора накоплен значительный потенциал, 

использование которого могло бы поднять взаимодействие на новый уровень и наполнить его конкретным 
содержанием. 

1) Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) является органом консультаций и сотрудничества 

между НАТО и государствами, участвующими в программе «Партнерство ради мира». В состав СЕАП входят 

46 членов: 26 государств НАТО и 20 партнерских стран (Россия и 11 участников СНГ, группа нейтральных 

государств – 5, а также Албания, Македония и Хорватия). 



 
  

 

 

2)Подготовительный комитет создан для подготовки заседаний СРН на разных уровнях. Одной из 

центральных его задач является предварительная проработка вопросов тематики политдиалога по актуальным 

проблемам международной и региональной безопасности. 

 

Совместная рабочая группа Россия – АСЕАН по борьбе  

с терроризмом и транснациональной преступностью 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Совместная рабочая группа по борьбе с терроризмом и транснациональной организованной 
преступностью (СРГ) была создана на базе диалогового партнерства Россия-АСЕАН в 2009 г. 

Цели и задачи Группы заключаются в развитии сотрудничества России со странами-участницами 

АСЕАН в сфере противодействия новым вызовам и угрозам (НВиУ) и «десяткой» в целом, которую считаем 

ядром системы безопасности в АТР. Работа СРГ осуществляется в межведомственном формате. 

На состоявшемся в Мьянме в 2009 г. первом заседании СРГ был разработан проект Рабочего плана 

Россия-АСЕАН по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью. 

В рамках реализации Рабочего плана Россия-АСЕАН осуществляется сотрудничество по следующим 

направлениям: борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной 

преступностью и пиратством, противодействие легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма, защита критически важной инфраструктуры, обеспечение кибербезопасности. 

В дополнение к обозначенным темам асеановцы выражают заинтересованность в совместном 

обсуждении вопроса о недопущение использования сети Интернет в террористических целях. 
Странами-участницами АСЕАН обозначен также интерес к сотрудничеству с Шанхайской организацией 

сотрудничества, практическое налаживание которого на данный момент осложняется чисто техническим 

моментом (английский язык не является рабочим языком ШОС). 

В июле 2011 г. в Сингапуре состоялось третье заседание СРГ Россия-АСЕАН по борьбе с терроризмом и 

седьмое Совещание СДЛ Россия-АСЕАН по транснациональной преступности, на котором партнеры по 

«десятке» подтвердили готовность наращивать всеобъемлющее взаимодействие с Россией в качестве одного из 

приоритетных партнеров по диалогу в сфере НВиУ. 

Четвертое заседание СРГ Россия-АСЕАН запланировано на лето 2012 г. в Таиланде. 

 

Об участии России в антитеррористическом сотрудничестве в формате 

АРФ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ) образован в 1994 г. На сегодняшний день является 

единственным в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) механизмом многостороннего общерегионального 

политического диалога и принятия практических мер по вопросам, связанным с обеспечением безопасности, 

мира и стабильности в регионе АТР. 
Форум объединяет 26 стран – Австрию, Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индию, 

Индонезию, Камбоджу, Канаду, Китай, КНДР, Лаос, Малайзию, Монголию, Мьянму, Новую Зеландию, 

Пакистан, Папуа-Новую Гвинею, Республику Корея, Россию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Шри-

Ланку и Японию, а также Евросоюз. 

Российская Федерация неуклонно содействует повышению эффективности контртеррористического 

взаимодействия участников АРФ. Постепенно форум становится ведущим компонентом комплексной системы 

многосторонней безопасности в АТР. 

Важная составляющая деятельности АРФ – антитеррористическое сотрудничество. С марта 2003 г. 

ежегодно проводятся Межсессионные встречи по противодействию терроризму и транснациональной 

преступности (МВ-ПТТП) под сопредседательством страны-члена АСЕАН и одного из участников АРФ – не 

члена «десятки». Россия последовательно выступает за трансформацию МВ-ПТТП в постоянно действующую 
Рабочую группу, что несомненно способствовало бы повышению эффективности антитеррористического и 

антикриминального взаимодействия в АРФ. 

Итоги 9-й Межсессионной встречи АРФ по противодействию терроризму и транснациональной 

преступности (Куала-Лумпур, май 2011 г.), продемонстрировали заинтересованность сообщества АРФ в 

обсуждении проблематики борьбы с кибертерроризмом и обеспечением кибербезопасности, лидирующая роль 

в которой была закреплена за Россией (совместно с Австралией и Малайзией). 

В предварительном плане, по предложению России, партнеры поддержали инициативу о включении в 

обновленный проект Рабочего плана АРФ на 2011-2012 гг. вопроса о противодействии финансированию 

терроризма. 



                                                     

 
Россия готова к плодотворному взаимодействию с партнерами в рамках таких новаторских для АРФ 

механизмов как межсессионные встречи по морской безопасности, превентивной дипломатии, а также по 

разоружению и нераспространению ОМУ. 

Россия заинтересована в активизации на пространстве Форума межрелигиозного и межкультурного 

диалогов в контексте мобилизации гражданского общества на борьбу с терроризмом во всех его формах и 

проявлениях. 

В целях совершенствования форм и методов регионального антитеррористического сотрудничества 

считаем целесообразным развертывание в АТР партнерской сети международных региональных организаций и 
форумов, а также их контртеррористических структур в составе АСЕАН, АРФ, АТЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ. 

 

Антитеррористическое сотрудничество в рамках СНГ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Сотрудничество в борьбе с террористической угрозой на пространстве СНГ осуществляется в рамках 

Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ). 

АТЦ создан в соответствии с Решением Совета глав государств (СГГ) СНГ от 21 июня 2000 г. 

Положение о порядке комплектования штата Центра и исполнения служебных обязанностей его сотрудниками 

утверждены Решением Совета руководителей органов безопасности (СОРБ) от 9 сентября 2000 г. Положение об 

Антитеррористическом центре государств - участников СНГ утверждено Решением СГГ СНГ от 1 декабря 2000 

г. 

Антитеррористический центр является самостоятельным отраслевым органом СНГ, предназначенным 

для координации взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов государств-участников СНГ в 

области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 

Ключевыми документами, регулирующими антитеррористическую деятельность в рамках Содружества, 
являются Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма (2008 г.) и Программа государств-участников СНГ по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма, утверждаемая СГГ СНГ на трехлетний 

период. Первая такая программа одобрена в 2000 г. 

В декабре 2010 г. на очередном заседании СГГ обсуждены результаты реализации аналогичной 

программы на 2008 – 20010 гг., принята действующая программа на 2011 – 2013 гг., проработан проект 

Соглашения государств-участников СНГ о взаимопомощи в материально-техническом обеспечении 

подразделений, осуществляющих борьбу с терроризмом. 

АТЦ осуществляет свою деятельность под руководством СОРБ, при этом решения о наиболее важных 

вопросах деятельности Центра принимаются СГГ СНГ. 

При формировании АТЦ было принято концептуально важное решение о его комплектовании на основе 
долевого представительства органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов всех стран 

Содружества. Заместители руководителя Центра являются представителями СМВД (первый заместитель), 

Совета министров обороны (СМО) и Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ). Кандидатуры на 

эти должности утверждаются Советом глав правительств СНГ и предварительно согласовываются с СОРБ. 

Успешно функционирует Отделение АТЦ в Центрально-Азиатском регионе, созданное в октябре 2002 

года в соответствии с решением СГГ СНГ. Статус Отделения и условия его пребывания в Кыргызстане 

(Бишкек) утверждены Законом Кыргызской Республики от 21 марта 2005 г. № 52. 

АТЦ организовал тесное сотрудничество с Исполнительным комитетом СНГ, уставными органами 

Содружества (Межпарламентской ассамблеей (МПА), СКПВ, СМО), органами отраслевого сотрудничества 

(СМВД, Советом руководителей таможенных служб (СРТС), Координационным советом генеральных 

прокуроров (КСГП), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими видами 
преступлений на территории СНГ (БКБОП)). 

Сотрудники АТЦ непосредственно участвуют в подготовке и принятии нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы деятельности Центра, а также разработке и правовом сопровождении проектов 

ряда важных международных и иных нормативных актов, направленных на совершенствование международно-

правовой базы борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма. АТЦ активно участвует в 

разработке среднесрочных специализированных программ и соглашений по вопросам борьбы с терроризмом на 

пространстве Содружества. 

Ведется работа по гармонизации и сближению законодательств государств-участников СНГ в области 

борьбы с терроризмом, а также по активизации процесса присоединения стран Содружества к основным 

международным договорам и конвенциям в этой сфере. 

Центром налажены тесные контакты с Постоянной комиссией Межпарламентской ассамблеи (МПА) 

СНГ по вопросам обороны и безопасности. Сотрудники Центра принимают участие в ее заседаниях по 
вопросам, касающимся борьбы с терроризмом. Представитель АТЦ входит в состав Объединенной комиссии 



 
  

 

 

МПА по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом в 

СНГ, являясь руководителем рабочей группы. 

АТЦ принимает активное участие в работе заседаний СОРБ, внося на рассмотрение членов СОРБ 

актуальные вопросы взаимодействия спецслужб стран Содружества в борьбе с международным терроризмом. 
Центр располагает эффективным аналитическим аппаратом, обеспечивает информационный обмен со 

спецслужбами и правоохранительными органами стран, входящих в Содружество, органами отраслевого 

сотрудничества государств-участников СНГ. 

В рамках противодействия террористической угрозе на пространстве Содружества проводятся 

регулярные межмидовские консультации на базе Исполкома СНГ, а также двусторонние консультации на 

уровне директоров профильных департаментов. 

Очередные консультации по проблематике сотрудничества государств-участников СНГ в 

противодействии новым вызовам и угрозам решением Совета министров иностранных дел СНГ запланированы 

на июль 2011 г. 

9 декабря 2010 года на заседании СМИД Содружества обсуждены результаты реализации Программы 

сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма на 2008 – 2010 годы, в рамках которой осуществлялось правовое сопровождение проекта 

Соглашения государств-участников СНГ о взаимопомощи в материально-техническом обеспечении 

подразделений, осуществляющих борьбу с терроризмом, а также перспективы противодействия 

террористической угрозе в рамках реализации аналогичной программы на 2011 – 2013 годы. 

СНГ продолжает укреплять международное сотрудничество с ООН, ШОС, ОДКБ, другими 

международными организациями. 

В апреле 2011 г. в Ташкенте проведена совместная конференция ШОС-СНГ по вопросам 

противодействия террористическим актам на объектах критически важной инфраструктуры. 

В сентябре 2011 г. на территории Украины успешно проведены антитеррористические учения 

государств-участников Содружества «Донбасс-Антитеррор 2011», посвященные предстоящему чемпионату 

Европы по футболу 2012 года. В учениях приняли участие также специалисты ОДКБ, РАТС ШОС, Интерпола, 
ряда стран ОБСЕ. 

 

Противодействие терроризму в рамках ОДКБ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте главами шести 

государств – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Изначально инициатива 

имела целью создание военно-политического союза. В сентябре 1993 г. к нему присоединился Азербайджан, в 

декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу для всех девяти стран в апреле 1994 г. 

сроком на пять лет (без «автоматического» продления). В апреле 1999 г. Протокол о пролонгации Договора 

подписали шесть из них (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана). 

14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 

настоящее время объединяющая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и 

Узбекистан. 

Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности Организации, 

является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем СКБ 
является глава председательствующего в Организации государства. В соответствии с договоренностью глав 

государств, начиная с 2008 года, все сессии СКБ проходят в Москве. В заседаниях СКБ могут принимать 

участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, 

Генеральный секретарь Организации и приглашѐнные лица. 

Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел 

(СМИД), Совет министров обороны (СМО), Комитет секретарей советов безопасности (КССБ). 

В период между сессиями СКБ координация в реализации решений органов ОДКБ возлагается на 

Постоянный Совет при Организации (действует с марта 2004 г.), который состоит из полномочных 

представителей государств-членов, а в его заседаниях участвует также Генеральный секретарь ОДКБ. 

Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются Секретариат и Объединѐнный штаб 

Организации (действует с января 2004 г.). 
В 2001 году сформированы Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского 

региона коллективной безопасности. В сфере военно-технического сотрудничества совершенствуются 

механизмы поставок союзникам российского вооружения и спецтехники на льготных условиях, оказания 

военно-технической помощи государствам-членам ОДКБ в случаях возникновения угрозы агрессии или 

совершения акта агрессии, организована совместная подготовка военных кадров. В 2006 году сформирована и 

начала работу Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ. 



                                                     

 
Осуществляется поставленная в 2006 г. Советом коллективной безопасности задача по трансформации 

Организации в многофункциональную структуру противодействия всему спектру вызовов и угроз безопасности 

государств-членов. При Совете министров иностранных дел с 2006 г. действует Рабочая группа по 

Афганистану. При Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ функционируют рабочие группы по 

вопросам борьбы с терроризмом и противодействия незаконной миграции, информационной политики и 

безопасности. С 2004 года проводятся военные учения КСБР, в том числе с отработкой антитеррористических 

задач, с 2003 года – ежегодная международная комплексная антинаркотическая операция «Канал» (в 2008 году 

преобразована в постоянно действующую). С 2006 года также на ежегодной основе в ОДКБ проводятся 
операции по борьбе с нелегальной миграцией «Нелегал». 

В контексте борьбы с новыми вызовами и угрозами в 2008 году утверждены План коллективных 

действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2008-

2012 годы и Программа совместных действий по формированию системы информационной безопасности 

государств-членов ОДКБ. Подписано Соглашение о подготовке кадров для правоохранительных, 

противопожарных, аварийно-спасательных органов и специальных служб государств-членов ОДКБ. 

В развитие договоренности, достигнутой на неформальной встрече в Казахстане в декабре 2008 года 

президентов Армении, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, на внеочередной сессии Совета 

коллективной безопасности ОДКБ в феврале 2009 года было принято принципиально важное решение о 

создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Реализация данного решения будет 

способствовать дальнейшему развитию Организации как авторитетного формата сотрудничества в сфере 

безопасности и повышению ее стабилизирующей роли на евразийском пространстве. 
31 июля – 1 августа 2009 года состоялась неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ в Чолпон-

Ате (Киргизия), в ходе которой была, в частности, достигнута договоренность о создании Центра 

информационных технологий на территории России в целях обеспечения информационной безопасности 

государств-членов ОДКБ. 

9 декабря 2010 года в Москве состоялось совместное заседание Совета министров обороны и Комитета 

секретарей советов безопасности ОДКБ, а 10 декабря 2010 года - очередная сессия Совета коллективной 

безопасности ОДКБ, центральное место в повестке дня которых заняли вопросы совершенствования механизма 

кризисного реагирования и повышения потенциала ОДКБ по противодействию угрозам и вызовам 

безопасности, а также эффективности деятельности Организации в целом. Главы государств-членов ОДКБ 

одобрили внесение соответствующих изменений в уставные документы Организации. В частности, речь идет об 

уточнении направлений деятельности Организации, включая формирование системы кризисного реагирования, 
взаимодействие в сферах охраны государственных границ, обмена информацией, информационной 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий. 

Одобренные президентами изменения в основополагающие документы ОДКБ позволят значительно 

повысить эффективность имеющегося инструментария по защите союзников в рамках международного права 

от различных угроз их безопасности. 

Продолжает укрепляться международное сотрудничество ОДКБ с ООН СНГ, ШОС, другими 

международными организациями. 

С 2 декабря 2004 года ОДКБ имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Налажено тесное 

взаимодействие ОДКБ с ЕврАзЭС, ШОС и СНГ. Поддерживаются продуктивные контакты с международными 

и региональными структурами, включая Контртеррористический комитет СБ ООН, Управление ООН по 

наркотикам и преступности, ОБСЕ, Евросоюз, ОИК, Международную организацию по миграции, 
Международный Комитет Красного Креста, Совет государств Балтийского моря и другие. ОДКБ выступает за 

диалог с НАТО, в первую очередь по афганской проблематике. 

В сентябре 2011 г. представители ОДКБ приняли участие в антитеррористических учениях государств-

участников СНГ «Донбасс-Антитеррор 2011» на территории Украины, посвященных предстоящему 

чемпионату Европы по футболу 2012 года, на которые были также приглашены представители РАТС ШОС, 

Интерпола, ряда стран ОБСЕ. 

В настоящее время продолжается работа над проектами Концепции развития системы коллективной 

безопасности ОДКБ и Положения о системе планирования деятельности ОДКБ. 

 

Противодействие терроризму в рамках ШОС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В 2001 году одновременно с Декларацией о создании Шанхайской организации сотрудничества была 

подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, являющаяся одним 

из основополагающих документов Организации. 



 
  

 

 

Подписанная 7 июня 2002 года Хартия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) определила 

совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях в качестве одной 

из ключевых задач Организации. 

В целях противодействия «трем злам» и во исполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом была создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС – 

постоянно действующий орган, предназначенный для координации и укрепления взаимодействия 

компетентных органов государств-членов Организации в указанной сфере. Исполнительный комитет (штаб-

квартира) РАТС ШОС находится в Ташкенте (Узбекистан) и функционирует с 2004 года. 

Соглашение о РАТС ШОС вступило в силу 14 ноября 2003 года. В 2003 году утверждены Регламент, 

структура и штатное расписание Исполкома РАТС. Совет РАТС ШОС является руководящим органом, который 

принимает решения обязательного характера по всем вопросам деятельности Структуры. Его заседания 

проходят, как правило, два раза в год. Членами Совета РАТС ШОС являются государства-члены Организации. 

Российская Федерация представлена в Совете первым заместителем Директора ФСБ С.М.Смирновым. 

Председательство в Совете РАТС ШОС осуществляется в течение одного года по принципу ротации и в 

порядке русского алфавита. 
Последнее заседание Совета РАТС ШОС состоялось 21 сентября 2011 года в Пекине, 20-е заседание 

Совета РАТС состоится 27 марта 2012 года в Ташкенте. 

Директором Исполкома РАТС ШОС на период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года назначен 

представитель Казахстана Д.М.Джуманбеков. 

В 2005 году принято решение об учреждении института постоянных представителей государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества при РАТС ШОС. Представителем Российской Федерации при РАТС 

ШОС является А.И. Булахтин. 

Основными задачами РАТС ШОС являются: разработка предложений и рекомендаций о развитии 

сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для государств-членов ШОС; 

формирование банка данных РАТС ШОС о международных террористических, сепаратистских и иных 

экстремистских организациях, их структуре, лидерах и участниках, других причастных к ним лицах, а также 
источниках и каналах их финансирования; содействие в подготовке и проведении антитеррористических 

командно-штабных и оперативно-тактических учений; участие в подготовке международно-правовых 

документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подготовке кадров 

для антитеррористических формирований. 

РАТС ШОС активно развивает международные контакты. В 2008 году утвержден Регламент 

взаимодействия РАТС ШОС с государствами и международными межправительственными организациями 

(форумами), получившими статус наблюдателя при ШОС. Исполкомом РАТС ШОС установлены рабочие 

контакты с Контртеррористическим комитетом СБ ООН, Антитеррористическим центром СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, 

АСЕАН, ЕАГ, ЦАРИКЦ и др. 

За прошедшие годы согласованы и подписаны документы, создавшие солидную основу для деятельности 

РАТС ШОС, в т.ч.: 

- Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом; 

- Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом на 2010-2012 годы; 

- Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникновения лиц,  

причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности; 

- Соглашение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств-членов ШОС; 

Вехой в развитии нормативной правовой базы Шанхайской организации сотрудничества по 

противодействию терроризму стала подписанная на саммите глав государств-членов ШОС в Екатеринбурге 16 

июня 2009 года Конвенция ШОС против терроризма, в которой закреплены направления противодействия 

терроризму, формы и методы борьбы с ним с учетом положений Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН и профильных конвенций ООН и резолюций Совета Безопасности ООН. 
С учетом того, что террористические организации в настоящее время для достижения своих целей 

широко используют информационные технологии, на саммите государств-членов ШОС в 2009 году было 

подписано Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности, в котором вопросы противодействия 

кибертерроризму являются одними из основных. 

Большое внимание РАТС ШОС уделяет практической составляющей в сфере противодействия 

терроризму. Так, в целях организации международного розыска лиц, причастных к террористической, 

экстремистской и сепаратистской деятельности на пространстве государств-членов ШОС, на базе «Списка лиц, 

объявленных спецслужбами и правоохранительными органами государств-членов ШОС в международный 

розыск за совершение или по подозрению в совершении преступлений террористического, сепаратистского и 

экстремистского характера» ведется формирование «Единого разыскного реестра органов безопасности и 

специальных служб государств-членов ШОС». 



                                                     

 
Большое значение придается вопросам координации действий спецслужб, в том числе при проведении 

контртеррористических операций различного характера. В сентябре 2008 года состоялись 

антитеррористические учения «Волгоград-Антитеррор–2008», целью которых была отработка взаимодействия в 

защите экологически опасных объектов инфраструктуры. 17-19 апреля 2009 года в Таджикистане состоялись 

совместные командно-штабные антитеррористические учения «Норак-Антитеррор-2009», которые были 

посвящены совместным действиям на случай проникновения экстремистов из Афганистана. 16-26 августа 2010 

года на территории России в два этапа прошли совместные антитеррористические учения органов безопасности 

государств-членов ШОС «Саратов-Антитеррор-2010», в которых приняли участие сотрудники 
правоохранительных органов и спецслужб России, Киргизии и Казахстана. (Индия, Пакистан и Иран 

участвовали в качестве наблюдателей). В ходе учений проверялась эффективность взаимодействия оперативно-

разыскных подразделений спецслужб государств-членов ШОС, действенность системы административных, 

режимных, предупредительно-профилактических и иных антитеррористических мер. На учениях 

отрабатывались методики по пресечению террористических актов на объектах проведения культурно-массовых 

и спортивных мероприятий, что особенно было актуально в связи с подготовкой крупных спортивных 

мероприятий в Китае, Казахстане и России. 

С 5 по 8 мая 2011 года при координирующей роли РАТС ШОС с участием сотрудников 

антитеррористических подразделений МОБ Китая, Управления МОБ СУАР КНР, а также ГКНБ Киргизской 

Республики и ГКНБ Республики Таджикистан на территории КНР было успешно проведено совместное учение 

спецслужб и правоохранительных органов государств-членов ШОС «Тянь-Шань-2011». Учение в Китае 

продемонстрировало высокий уровень профессиональной подготовки руководящего и оперативного состава 
специальных служб и правоохранительных органов государств-членов ШОС при проведении 

широкомасштабных специальных операций в условиях возникновения массовых беспорядков и связанных с 

ними террористических актов. 

Решением Совета РАТС ШОС от 21 сентября 2011 года следующие антитеррористическое учение 

спецслужб и правоохранительных органов государств-членов ШОС намечено провести на территории 

Республики Узбекистан. 

В связи с тем, что трансграничная преступность является неотъемлемой составляющей терроризма и 

экстремизма, в Организации запущен механизм сотрудничества министерств внутренних дел и общественной 

безопасности государств-членов ШОС по противодействию организованной трансграничной преступности и 

обеспечению общественной безопасности. В этих целях на совещании Министров внутренних дел государств-

членов ШОС 18 мая 2009 года в Екатеринбурге был подписан Протокол о сотрудничестве в области борьбы с 
транснациональной преступностью. Кроме того были приняты решения приступить к созданию Центра ШОС 

по сбору и анализу информации о противоправной внешнеэкономической деятельности граждан и 

юридических лиц на территории государств-членов Организации, а также разработать рамочное Соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с преступностью. В ходе Ташкентского саммита ШОС (11 июня 2010 года) это 

Соглашение было подписано. В настоящее время прорабатываются вопросы его практической реализации. 

Одним из направлений сотрудничества в сфере антитеррора стали регулярные контакты военных 

ведомств государств-членов Организации. Механизм совещаний министров обороны был запущен в 2002 году. 

С 2006 года эти встречи проходят ежегодно. 

Оборонные ведомства активно сотрудничают в проведении совместных антитеррористических учений 

вооруженных сил. В августе 2003 года в сопредельных районах Казахстана и Китая были проведены 

антитеррористические учения «Взаимодействие–2003», в которых приняли участие свыше 1000 

военнослужащих Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана, была задействована авиация, тяжелая 
техника и артиллерия. В августе 2007 года в Челябинской области прошли совместные антитеррористические 

учения вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия–2007». Важным этапом совершенствования 

взаимодействия на антитеррористическом треке стали учения государств-членов ШОС «Мирная миссия – 

2010» на территории Казахстана (сентябрь 2010 года). 
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Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики в области 

противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития 

общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

I. Терроризм 
как угроза национальной безопасности Российской Федерации 

1. Основными тенденциями современного терроризма являются: 

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц; 

б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, 

использование международными террористическими организациями этнорелигиозного фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, 

экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных 

террористических формирований с развитой инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транснациональной; 

е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической 
оснащенности террористических организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической 

деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов и количества 

пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют определенные 

исторические предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, 

межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для всего 

мирового сообщества, террористическими угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение и распространение 
терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и условиями, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия; 

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений; 

в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по 

противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в 

едином информационном пространстве Российской Федерации; 

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распространению терроризма 

в Российской Федерации, являются: 

а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные регионы 
Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской 

Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для международных 

террористических и экстремистских организаций, в том числе антироссийской направленности, а также 

теологических учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих на территории 

Российской Федерации, со стороны международных террористических и экстремистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления антитеррористической 

деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое, 

экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской Федерации; 
е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет и средства массовой информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей 

деятельности в средствах массовой информации в целях получения наибольшего общественного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин возникновения и 

распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной 

практике в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на международном и 

национальном уровнях. 

II. Общегосударственная система противодействия терроризму 

5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой совокупность 

субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по 



                                                     

 
выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической 

деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой 

государственной политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по 

противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие 
содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

антитеррористических мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирования применения 

сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с 

терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями обеспечивают Национальный 

антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, антитеррористические комиссии и 

оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней 
политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также 

нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в 

данной области. 

10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, общества и 

государства от террористических актов и иных проявлений терроризма. 

11. Основными задачами противодействия терроризму являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и 

совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, 

предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-

пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим направлениям: 

а) предупреждение (профилактика) терроризма; 

б) борьба с терроризмом; 
в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, 

военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 

14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации 

административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач: 

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого 

информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы информационного 

противодействия терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в стране; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и общественности; 



 
  

 

 

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп 

лиц), склонных к действиям террористического характера; 

е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на 

территориях субъектов Российской Федерации; 
ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической 

защищенности подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от 

террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 

массового пребывания людей; 

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, 

причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, 

пострадавших в результате террористического акта; 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление международного 
сотрудничества в области противодействия терроризму; 

л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и 

религиозными организациями (объединениями), другими институтами гражданского общества и гражданами. 

16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе комплексного подхода к анализу 

причин возникновения и распространения терроризма, к выявлению субъектов террористической деятельности, 

четкого разграничения функций и зоны ответственности субъектов противодействия терроризму, 

своевременного определения приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования организации и 

взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых и следственных подразделений путем внедрения 

штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями и обеспечения указанных 

субъектов информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы. 

Одно из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом - получение 
упреждающей информации о планах террористических организаций по совершению террористических актов, 

деятельности по распространению идеологии терроризма, источниках и каналах финансирования, снабжения 

оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная подготовка сил и 

средств субъектов противодействия терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-

штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений, организуемых Федеральным оперативным 

штабом и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации. 

17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма планируется 

заблаговременно исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов. Эта деятельность 

должна быть ориентирована на решение следующих основных задач: 

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека 

над материальными и финансовыми ресурсами; 
б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, 

оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация; 

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы; 

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта объектов; 

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда 

физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта. 

18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации последствий террористического 

акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его совершением, а также характера 

объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и способов террористической деятельности, 
разработка типовых планов задействования сил и средств общегосударственной системы противодействия 

терроризму и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений. 

19. В соответствии с основными направлениями противодействия терроризму, предусмотренными 

настоящей Концепцией, антитеррористическая деятельность осуществляется посредством системы мер, в ходе 

реализации которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы, 

приемы и средства воздействия на субъекты террористической деятельности. 

20. При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма применяются 

меры, направленные на снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование экономических, 

политических, социальных, национальных и конфессиональных противоречий, которые могут привести к 

возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие, способствовать террористическим проявлениям; 

предупреждение террористических намерений граждан; затруднение действий субъектов террористической 

деятельности. При этом используются различные формы общей и адресной профилактики, осуществляемой с 



                                                     

 
учетом демографических, этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей 

объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия. 

21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: 

а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, разрешение социальных 

конфликтов, снижение уровня социально-политической напряженности, осуществление международного 

сотрудничества в области противодействия терроризму); 

б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и выравнивание 

уровня их развития, сокращение масштабов маргинализации общества, его социального и имущественного 
расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты населения); 

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления террористического 

характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и 

химических реагентов, финансирование терроризма, а также регулирование миграционных процессов и 

порядка использования информационно-коммуникационных систем); 

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование 

стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии 

терроризму); 

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для 

мирного межнационального и межконфессионального диалога); 

е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по 
обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 

пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за 

несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической 

деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму). 

22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от уровня выявленных 

террористических угроз, для устранения которых вводятся соответствующие правовые режимы, включающие в 

себя административно-режимные, оперативно-разыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными 

штабами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с антитеррористическими комиссиями в 

субъектах Российской Федерации и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, а также 

временные ограничения, направленные на недопущение совершения террористического акта и минимизацию 

его последствий. 
23. Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая операция, 

которая предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 

мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 

акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

решаются следующие задачи: 

а) оказание экстренной медицинской помощи; 

б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 

в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 

участвовавших в его пресечении; 

г) восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся 
террористическому воздействию объектов; 

д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате террористического 

акта. 

III. Правовое, информационно-аналитическое, научное, материально-техническое, финансовое и 

кадровое обеспечение противодействия терроризму 

25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя постоянный мониторинг и 

анализ терроризма как явления, проблем в организации деятельности субъектов противодействия терроризму, 

законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной области, подготовку и принятие 

соответствующих правовых актов, направленных на повышение эффективности противодействия терроризму.  

26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна соответствовать следующим 

требованиям: 
а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов, форм, методов и тактики 

деятельности субъектов террористической деятельности; 

б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические, национальные, 

этноконфессиональные и другие факторы; 

в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, адекватную угрозам 

террористических актов; 



 
  

 

 

г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение требований 

законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму; 

д) определять адекватные угрозам террористических актов меры стимулирования и социальной защиты 

лиц, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму; 
е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за террористическую деятельность. 

27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия терроризму должно 

ориентироваться на преодоление двойных стандартов в подходах зарубежных партнеров к уголовному 

преследованию террористов, на адекватное использование имеющихся международных правовых 

инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и выдачи террористов. 

28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение законности при осуществлении 

данной деятельности, участие субъектов противодействия терроризму в развитии и совершенствовании 

нормативно-правовой базы, а также в формировании правовой культуры населения. 

29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму включает в себя сбор, 
накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических актов, обмен ею и 

выдачу ее потребителям такой информации. 

31. В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму решаются 

следующие основные задачи: 

а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние угроз террористических 

актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз террористических актов, разработка 

предложений для своевременного принятия решений по их нейтрализации; 

в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о политических, социально-экономических и 

иных общественных процессах в Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму; 
г) организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов противодействия 

терроризму; 

д) мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия терроризму; 

е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационно-

телекоммуникационных технологий, информационно-аналитического обеспечения координации деятельности 

по противодействию терроризму федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических 

комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, проведение в этих целях с 

привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений ситуационных анализов рисков 

совершения террористических актов; 

ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на национальном и 

международном уровнях; 
з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-телекоммуникационных сетей, 

автоматизированных систем и аппаратно-программных комплексов с применением передовых 

информационных технологий и их поддержка; 

и) своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию нормативно-правовой 

базы информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму; 

к) систематическое повышение профессиональной подготовки специалистов-аналитиков в области 

противодействия терроризму. 

32. Информирование высших должностных лиц органов государственной власти по вопросам 

противодействия терроризму предусматривает оптимизацию информационных потоков и распределение 

полномочий между субъектами противодействия терроризму в области информационно-аналитической 

деятельности, централизацию информации об учете (в том числе статистическом) террористических 
проявлений и результатов антитеррористической деятельности всех субъектов общегосударственной системы 

противодействия терроризму. 

33. Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области информационно-аналитической 

работы по проблемам противодействия терроризму и организует подготовку информационно-аналитических 

материалов по проблемам, требующим межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях 

Комитета. Комитет обобщает справочную и отчетную информацию субъектов противодействия терроризму для 

подготовки ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации. 

34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией информируют 

потребителей информации об угрозах террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного 

реагирования. 



                                                     

 
35. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия терроризму 

привлекаются научно-исследовательские учреждения, а также общественные объединения и другие институты 

гражданского общества. 

36. Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя: 

а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, рекомендаций для 

решения практических задач по конкретным направлениям деятельности в области противодействия 

терроризму; 

б) проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, 
организационных и управленческих решений в области противодействия терроризму на разных уровнях; 

в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение предложений Президенту 

Российской Федерации по совершенствованию стратегии и системы мер противодействия терроризму. 

37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия 

терроризму должны стать создание и внедрение: 

а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и объектов террористической 

деятельности с использованием последних научных достижений; 

б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том числе оружия нелетального 

действия и специальных средств, способных существенно сократить людские потери и уменьшить 

материальный ущерб при проведении оперативно-боевых мероприятий; 

в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том 

числе требованиям защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, других особо опасных средств террористической деятельности и 

непосредственно террористов, а также средств маскировки действий антитеррористических подразделений. 

38. Для успешного функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму 

необходимо наделение одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти функциями 

координатора научных и научно-технических разработок в области противодействия терроризму. 

39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия терроризму предполагает 

концентрацию материально-технических и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения 

деятельности субъектов противодействия терроризму, создание соответствующей инфраструктуры для 

развития общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации, стимулирование органами 

государственной власти инновационной и инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической 

защищенности объектов террористической деятельности, а также в целях формирования системы страховой 
защиты населения от террористических рисков. 

40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих 

субъектов. 

41. Финансирование федеральных целевых программ в области противодействия терроризму 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

42. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются 

каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств 

своих бюджетов. 

Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов целевых статей финансирования 

антитеррористических мероприятий, в связи с чем необходима разработка соответствующей нормативно-
правовой базы. 

43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в частности создание фондов 

и предоставление грантов в целях стимулирования деятельности в указанной области и повышения ее 

эффективности, должно осуществляться не только за счет увеличения объемов финансирования из бюджетов 

разного уровня, но и за счет привлечения средств из внебюджетных источников. 

44. Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения 

эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Подразделения, участвующие в противодействии терроризму, должны быть укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми качествами и навыками. 

Приоритетным направлением кадровой политики является повышение престижа службы в указанных 

подразделениях. 
45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии терроризму; 

б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в 

рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 



 
  

 

 

в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур безопасности с 

учетом специфики решаемых ими задач; 

г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму (противодействие 

идеологии терроризма, ядерному, химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его 
видам); 

д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей субъектов противодействия 

терроризму, обладающих специальными знаниями и навыками. 

46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму осуществляется на базе 

межведомственных и ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. 

47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров для противодействия 

терроризму допускается их обучение за рубежом в рамках международного сотрудничества. 

IV. Международное сотрудничество в области противодействия терроризму 

48. Международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения эффективности 

противодействия терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении принципов и норм 
международного права, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

49. Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение центральной, 

координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений 

универсальных конвенций в этой области, на эффективную реализацию принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в сентябре 2006 года Глобальной контртеррористической стратегии. 

50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного антитеррористического 

сотрудничества должны быть сосредоточены на следующих направлениях: 

а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части, касающейся регламентации 

сотрудничества государств в области борьбы с терроризмом; 

б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терроризму, включая 
Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и 

бизнеса в противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате Содружества 

Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной 

безопасности и других международных организаций), так и двустороннего взаимодействия с партнерами по 

антитеррористической коалиции; 

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов финансирования террористических 

организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение 

передвижения субъектов террористической деятельности через государственные границы, противодействие 

распространению террористической пропаганды и идеологии, оказание содействия жертвам терроризма. 

51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации в области 

международного антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел Российской 
Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области противодействия терроризму на территории Российской Федерации, в том 

числе при реализации решений, принятых в рамках международного антитеррористического сотрудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления субъектами противодействия 

терроризму при координирующей роли Национального антитеррористического комитета комплекса 

взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области противодействия терроризму. 

 

Реакция на крупнейшие террористические акты 
 

Заявление Президента России В.В. Путина  

по поводу террористических актов в США  

(Москва, 11 сентября 2001 г.) 
 

Сегодня США столкнулись с беспрецедентным актом агрессии со стороны международного терроризма. 

Прежде всего, я выражаю искреннее глубокое соболезнование всем пострадавшим и семьям погибших. 

Сегодняшнее событие в Соединѐнных Штатах выходит за рамки национальных границ. Наглый вызов 

всему человечеству, по крайней мере, всему цивилизованному человечеству. И то, что произошло сегодня, 
лишний раз подчѐркивает актуальность предложения России объединить усилия международного сообщества в 

борьбе с террором, этой чумой XXI века. 



                                                     

 
Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства 

американского народа и, обращаясь от имени России к народу Соединѐнных Штатов, хочу сказать, что мы с 

Вами, мы целиком и полностью разделяем и чувствуем Вашу боль. Мы поддерживаем Вас. 

 

Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и 

Священного Синода Русской Православной Церкви  

в связи с террористическими актами в Америке 

(Москва, 12 сентября 2001 г.) 
 

Вчера в Соединѐнных Штатах Америки произошла страшная трагедия. Невиданный в истории 

террористический акт унѐс жизни тысяч мирных граждан. Люди всего мира созерцали на телеэкранах 

чудовищную картину, отказываясь верить в реальность происходящего. Мы видели горящие и разрушенные 

дома, окровавленные тела раненых, слѐзы на глазах простых американцев – и плакали вместе с ними. 

Наш народ знает, что такое война, террор и насилие. Российские города также потрясли взрывы жилых 

домов, унѐсшие жизни многих наших соотечественников. В Чечне были замучены и зверски убиты сотни ни в 

чѐм не повинных людей, включая православных и мусульманских священнослужителей. В Косове и Македонии 
до сих пор разрушаются православные святыни и подвергается террору мирное население. 

Мы оплакиваем невинно убиенных людей, молимся об их упокоении. Особая наша молитва – о тех, кто 

получил ранения, кто потерял родных и близких, кто пребывает в страхе и отчаянии. Да поможет Господь 

нашим американским братьям и сѐстрам в постигшем их страшном испытании. 

Русская Православная Церковь решительно осуждает совершивших варварское преступление. Чем бы ни 

попытались кощунственно оправдать его злоумышленники, оно навсегда останется грехом против Бога и 

людей, нарушением заповедей любой религии. Произошедшее в Америке вновь напомнило всему миру, что 

терроризм не может быть остановлен в рамках лишь одной страны или одного региона. Это зло стало 

общечеловеческой бедой, и борьба с ним должна вестись сообща. 

Произошедшая трагедия должна отрезвить мир. Правительствам и народам нужно навсегда выучить 

важнейший урок: нельзя опираться на террор и беззаконие ради достижения политических целей, нельзя 
оправдывать и поддерживать преступные силы рассуждениями о человеческих правах тех, кто не только не 

уважает права и свободы других, но и сеет вокруг себя смерть и разрушение. Исполнение преступной воли 

должно быть пресечено или наказано самым строгим образом. 

После вчерашней катастрофы мир стал иным. Мы со всей ужасающей ясностью увидели призрак войны 

XXI века, ибо столкнулись с ещѐ одной, особенно дерзкой попыткой насильственно навязать другим своѐ 

видение мирового порядка, опираясь на собственные мировоззренческие или религиозные убеждения, 

абсолютизируя свою культуру и свой образ жизни. Пусть эти трагические дни побудят нас переосмыслить 

современное мироустройство и начать созидать его так, чтобы народы мира могли жить согласно своим 

традициям и устремлениям, без эксплуатации и подавления, но в гармонии друг с другом. Только так мы 

сможем избежать развития мировой истории по самым пессимистическим сценариям, которые вспоминаются 

сегодня. 

Наши мысли и молитвы – с народом Америки. Мы желаем ему как можно скорее залечить нанесѐнные 
раны, вернуться к мирной и благоденственной жизни. Пусть вчерашняя трагедия никогда и нигде не 

повторится. Дай Бог всем народам мира победить зло террора и вместе, в доверии и взаимной поддержке, 

трудиться на общее благо. Мы верим, что так будет, ибо Священное Писание говорит: "Делающие зло 

истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю" (Пс.36.9). 

 

Заявление МИД России в связи с началом контртеррористической 

операции США и Великобритании на территории Афганистана 

(Москва, 7 октября 2001 г.) 
 

В ответ на террористические акты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне США совместно с 

Великобританией нанесли удары по объектам террористов на территории Афганистана. Российская сторона 

была проинформирована о начале этой контртеррористической операции. 

Сегодня международное сообщество едино в том, что угрозе международному миру и безопасности, 

создаваемой террористическими актами, необходимо противостоять - в соответствии с Уставом ООН - всеми 

средствами. 

Мир уже на протяжении ряда лет с глубокой озабоченностью следит за событиями в Афганистане. То, 

что происходит в этой стране, - прямое следствие политики режима талибов. Именно эта политика привела к 
тому, что Афганистан превратился в мировой центр международного терроризма и экстремизма, производства 

и незаконного оборота наркотиков. Талибский режим не просто ведет войну против собственного народа и 



 
  

 

 

законного правительства, но и противопоставил себя международному сообществу. На территории, 

контролируемой талибами, нашли убежище террористы, на счету которых преступления во многих 

государствах, в том числе и в России. 

В эти тяжелые для афганского народа дни Россия, как и все международное сообщество, призывает 
ответственные политические силы страны объединить усилия ради вывода Афганистана из глубочайшего 

кризиса и обеспечения его демократического будущего. 

Для этого потребуется широкий внутриафганский диалог, развитию которого мы готовы оказать 

всяческое содействие. Россия предоставляла и будет предоставлять помощь международно признанному 

правительству Афганистана и его вооруженным силам. В полной мере это относится и к гуманитарной помощи, 

которую мы уже оказываем афганскому народу. 

Россия неоднократно призывала к объединению международных усилий в борьбе с терроризмом, 

бросившим вызов всему цивилизованному человечеству. Единогласно принятая резолюция Совета 

Безопасности ООН 1373 - важный шаг в правильном направлении. Пришло время решительных действий в 

борьбе с этим злом. 

Террористы, где бы они ни находились, - в Афганистане, Чечне, на Ближнем Востоке или Балканах 
должны знать, что правосудие их настигнет. 

 

Заявление МИД России в связи с террористической акцией в Москве 

(Москва, 24 октября 2002 г.) 
 

В связи с террористической акцией в Москве Министерство иностранных дел Российской Федерации в 

рамках своей компетенции осуществляет необходимые международные контакты, проводит согласованную 

работу, непосредственно связанную с выполнением задачи по освобождению заложников, ведѐт консультации с 

представителями посольств иностранных государств, чьи граждане находятся в руках террористов.  

Одновременно МИД России обращает внимание всех граждан Российской Федерации, находящихся за 

рубежом, либо собирающихся выехать за границу, на необходимость проявлять в это сложное время 

бдительность и ответственность по обеспечению своей безопасности в условиях заграницы, а в случае 

возникновения каких-либо признаков террористической опасности - незамедлительно связываться с 

росзагранучреждениями. 

Трагедия с захватом заложников в Москве, равно как и прокатившаяся по другим регионам мира волна 
террористических актов, показала, что мировое сообщество сталкивается не с разрозненными акциями, а с 

умело скоординированной масштабной агрессией ударных сил международного терроризма. 

Московская драма - ещѐ одно подтверждение того, что у террористов нет нравственных устоев. Их кредо 

- кровь и насилие; их идея - транснациональная вражда и нетерпимость; их нравственность - 

человеконенавистничество. Их действия не могут быть оправданы никакими политическими, национальными 

или религиозными мотивами. 

Сейчас под дулами автоматов бандитов в Москве находятся не только россияне, но и представители 

других государств и народов. Во имя их избавления из беды, недопущения подобных трагедий в будущем 

необходима консолидация мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Единению убийц и насильников 

необходимо противопоставить единение всех тех, кто верит в достоинство и ценность человеческой личности. 

Важно, чтобы усилия сообщества наций в схватке с терроризмом имели конкретные формы и всеобъемлющий 

характер. Речь идѐт об упрочении взаимодействия на политическом уровне, по линии спецслужб и 
правоохранительных органов, целенаправленной работе по выкорчевыванию финансовых корней терроризма. 

Россия жизненно заинтересована в таком сотрудничестве. В нѐм мы видим залог того, что террористам не 

удастся взять в заложники страха сообщество наций; в этом - уверенность в том, что в схватке с 

международным терроризмом победа будет за нами. 

Массовый захват заложников в Москве, включая женщин и детей, должен стать также моментом истины 

для тех, кто ещѐ делит в Чечне террористов на "плохих" и "хороших". Он призван послужить категорическим 

императивом для всех государств, с территории которых экстремистскими силами оказывается финансовая, 

материальная и информационная поддержка террористам в Чечне, принять должные меры для пресечения 

подобной противоправной деятельности. 

Министерство иностранных дел искренне благодарно всем иностранным представителям, кто выразил 

возмущение наглой вылазкой террористов в Москве и солидарность с людьми, оказавшимися в заложниках. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

Заявление Государственной Думы 

О международном взаимодействии в борьбе с терроризмом 

(Москва, 24 сентября 2004 г.) 
 

Беспрецедентные и бесчеловечные террористические акты, которые были совершены в Российской 

Федерации, вызвали целую волну проявлений международной солидарности с народом России. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает глубокую признательность 

всем национальным парламентам, международным организациям, государственным и общественным деятелям, 

народам иностранных государств, которые высказали свое сочувствие нашей стране и были с нами в трудную 

минуту. Россия ценит такую помощь и дорожит своими друзьями. 

Депутаты Государственной Думы убеждены: в настоящее время интернационализации терроризма должна 

противостоять интернационализация усилий по его искоренению. Необходимо, наконец, осознать, что 

истребить международный терроризм, его социально-экономические корни, финансовую основу сможет только 

сплоченное международное сообщество. Перед лицом этой страшной угрозы следует незамедлительно 
отказаться от достижения национальных геополитических целей любыми средствами, в том числе 

допускающими использование террористов, мятежников или сепаратистов в качестве тактических попутчиков. 

На фоне искреннего выражения поддержки народу России цинично и безответственно звучат заявления 

некоторых иностранных политиков и средств массовой информации, которые пытаются возложить 

ответственность за преступные действия террористов на Россию, ставшую объектом их атаки. Государственная 

Дума вновь решительно заявляет о недопустимости использования двойных стандартов в борьбе с главным 

злом современности. Террористы не могут быть хорошими или плохими, убийцы не могут быть умеренными. С 

теми, кто стреляют в спины детям, не может быть никаких сделок. 

Те, кто укрывают эмиссаров боевиков, допускают на своей территории свободное функционирование 

экстремистских информационно-пропагандистских центров, разрешают проведение провокационных 

мероприятий в поддержку сепаратизма, не только вносят раскол в антитеррористическую коалицию и 
вдохновляют бандитов на новые преступления, но и ставят под угрозу собственные народы. Расширяющаяся 

география террористических актов с начала XXI века, возрастающая их жестокость, превращение мирного 

населения, и даже детей, в основной объект террора делают международную солидарность в борьбе с 

терроризмом безальтернативной. 

Государственная Дума призывает власти Соединенных Штатов Америки и власти Великобритании 

действовать в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1373 (2001) 

и пресечь деятельность на своей территории объявленных в международный розыск И.Ахмадова и А.Закаева. 

Государственная Дума также обращается к другим государствам-членам антитеррористической коалиции с 

призывом не допускать въезда указанных лиц, как подозреваемых в причастности к терроризму, на свою 

территорию и способствовать обеспечению их международной изоляции. 

Мировому сообществу необходимо извлечь самые серьезные уроки из недавних трагических событий, 

учесть допущенные ошибки и, не дожидаясь новых злодеяний экстремистов, перейти, в конце концов, от 
декларируемой готовности координировать усилия по борьбе с международным терроризмом к эффективным 

шагам в этом направлении. Депутаты Государственной Думы напоминают о предыдущих инициативах и 

предложениях Государственной Думы относительно мер по борьбе с международным терроризмом. 

Государственная Дума будет прилагать все усилия, чтобы именно такое понимание возобладало и нашло 

свое практическое применение на предстоящих мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Совета 

Европы, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Межпарламентского союза и иных форумов, активными участниками которых являются российские 

парламентарии. В этой связи Государственная Дума отмечает актуальность положений Итоговой декларации 

Санкт-Петербургского межпарламентского форума по борьбе с терроризмом от 28 марта 2002 года, в которой 

подчеркивается "недопустимость любых двойных стандартов, стереотипов или избирательности по 

политическим соображениям в оценке актов и проявлений терроризма в различных регионах мира". 
Поддерживая действия, предпринимаемые Президентом Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти, Государственная Дума со своей стороны сделает все необходимое для того, чтобы 

единство участников антитеррористической коалиции стало реальностью и позволило эффективно 

противодействовать международному терроризму, обеспечить безопасность и целостность государств. 

24 сентября 2004 года 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Сотрудничество РФ с КНР в сфере борьбы с терроризмом 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Китайской народной 

Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 

(Пекин, 27 сентября 2010 г.) 
 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, касающимися 

поддержания международного мира, безопасности и поощрения добрососедских и дружественных отношений, 

а также сотрудничества между государствами, 

уважая принципы равноправия и взаимного уважения суверенитета, обеспечения территориальной 

целостности и безопасности, невмешательства во внутренние дела и соблюдения прав человека, 
в целях дальнейшего укрепления сотрудничества Сторон в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом в рамках Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

подписанной 15 июня 2001 года в Шанхае (далее - Шанхайская конвенция), и Конвенции Шанхайской 

организации сотрудничества против терроризма, подписанной 16 июня 2009 года в Екатеринбурге, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение охватывает следующие деяния: 

1) деяния, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Шанхайской конвенции; 

2) создание организаций для совершения деяний, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 Шанхайской 

конвенции, а также руководство такими организациями и участие в них; 

3) предоставление финансовых и материальных средств, включая технику и вооружение, для совершения 
деяний, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 Шанхайской конвенции; 

4) вовлечение других лиц в совершение деяний, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 Шанхайской 

конвенции; 

5) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, назначения, способа распоряжения и 

перемещения финансовых средств, заведомо полученных в результате совершения деяний, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 1 Шанхайской конвенции, или заведомо предназначенных для совершения таких деяний; 

6) использование ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ в целях 

совершения деяний, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 Шанхайской конвенции; 

7) подготовка лиц для совершения деяний, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 Шанхайской 

конвенции; 

8) приготовление к совершению деяний и покушение на совершение деяний, предусмотренных пунктами 
1 - 6 настоящей статьи.4 

2. Стороны принимают все необходимые меры по обеспечению защиты и сохранности 

конфиденциальной информации, переданной в рамках настоящего Соглашения. 

3. Информация, полученная Сторонами в рамках реализации настоящего Соглашения, не подлежит 

передаче третьей стороне или разглашению без предварительного письменного согласия Стороны, ее 

предоставившей. 

Статья 8 

В целях борьбы с деяниями, охватываемыми настоящим Соглашением, Стороны могут: 

1) согласовывать и упрощать соответствующие процедуры в пределах, допустимых заключенными 

между ними международными договорами и национальным законодательством Сторон; 

2) оказывать содействие в расследовании уголовных дел по запросам другой Стороны в соответствии со 
своим национальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются обе 

Стороны. 

Статья 9 

В целях реализации Шанхайской конвенции и настоящего Соглашения Стороны укрепляют 

сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности, обмена техникой, освоения и 

совершенствования специальной техники, совместного производства специальных средств и оборудования на 

основе отдельных соглашений. 

Статья 10 

Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением настоящего Соглашения, если не 

будет согласован другой порядок. 

Статья 11 



                                                     

 
Рабочими языками при осуществлении центральными компетентными органами Сторон сотрудничества 

в рамках настоящего Соглашения являются русский и китайский языки. 

Статья 12 

Споры, возникающие между Сторонами при толковании или применении настоящего Соглашения, 

решаются Сторонами путем консультаций и переговоров, в том числе по дипломатическим каналам. 

Статья 13 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, оформляемые 

отдельными протоколами.5 
Статья 14 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу на 30-й день с даты обмена 

ратификационными грамотами. 

Статья 15 

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. 

2. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения. Действие настоящего 

Соглашения прекращается по истечении одного года с даты получения по дипломатическим каналам одной из 

Сторон письменного уведомления другой Стороны о прекращении его действия. В случае прекращения 

действия для одной из Сторон Шанхайской конвенции, одновременно прекращается действие настоящего 

Соглашения. 

Совершено в г. Пекине 27 сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу 
 

Об уничтожении бен Ладена 

(Сообщение МИД РФ для СМИ) 
 

Ликвидация Усамы бен Ладена – одиозной фигуры, «террориста номер один» – знаковый момент в деле 

борьбы с международным терроризмом. Это нерядовое для всей антитеррористической коалиции событие 

будет иметь долгосрочное практическое значение с точки зрения «обезглавливания» преступной организации. 

Оно станет важным символом, поскольку произошло в канун 10-летия терактов в США 11 сентября 2001 года. 

Будучи партнерами по антитеррористической коалиции, разделяем чувства американцев. Ценим, что 

российские власти были соответствующим образом проинформированы до официального заявления 

Президента США Б.Обамы. 

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть закономерность итога: бен Ладена, Басаева и прочих им подобных 

рано или поздно настигает возмездие. Важнейший принцип в борьбе с террористами, как и преступностью 

вообще, – обеспечить наступление ответственности за содеянное. В этом смысле успех американского 

спецназа, как и результативная работа российских спецслужб на Северном Кавказе, в том числе с эмиссарами 
«Аль-Каиды», имеет универсальное значение. Это ясный сигнал об исторической бесперспективности 

терроризма и неотвратимой ответственности за его злодеяния. 

2 мая 2011 г 

 

 

Проблема наркотрафика 
 

О развитии международного сотрудничества Российской Федерации в 

области противодействия незаконному обороту наркотиков 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В настоящее время незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и злоупотребление наркотиками представляет одну из наиболее серьезных угроз безопасности 

Российской Федерации. 

Международное антинаркотическое сотрудничество Российской Федерации строится на 

противодействии нелегальному обороту наркотиков, основными составляющими которого являются 

незаконное производство, перевозка, распространение и торговля, а также злоупотребление наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

Несмотря на усилия международного сообщества, главным проблемным узлом и источником глобальной 
угрозы остается нарастающий по масштабам незаконный поток наркотиков с территории Афганистана. 

Противодействие афганской наркоугрозе является приоритетной задачей для Российской Федерации, которая в 

силу географического положения располагается на пути доставки наркотических средств из Афганистана в 

страны Европы. 



 
  

 

 

Центральным международным органом в области решения мировой проблемы наркотиков является 

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП). По его данным, в 2003 году производство опия в 

Афганистане составило 3,6 тыс. т (по сравнению с 2002 годом выросло на 6%). Под посевы опийного мака в 

стране занято 80 тыс. га по сравнению с 74 тыс. га в 2002 году (увеличение на 8%). При этом культивирование 
распространяется на новые районы Афганистана - в 2003 году им было охвачено 28 из 32 провинций страны. 

Число крестьян, выращивающих опийный мак в 2003 году в Афганистане, составило более 260 тыс. семей, а 

общее число вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, по официальным данным, выросло до 1,7 млн. 

человек. Совокупный доход от опия крестьян и незаконных торговцев внутри Афганистана эквивалентен более 

чем 50% оценочного ВВП страны. Оценочный ежегодный оборот международной торговли афганскими 

опиатами – 30 млрд. долл. США. Значительная часть от этой суммы идет на финансовую подпитку 

террористических групп в самом Афганистане и за его пределами. Характерно, что Афганистан больше не 

вывозит опий-сырец, полностью перейдя на незаконные поставки героина, на производство которого (3000 

тонн в год) требуется 10 тыс. тонн прекурсоров - химических веществ, используемых при незаконном 

изготовлении героина. 

По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2003 году российскими пограничниками в Таджикистане 
изъято около 5,3 т наркотиков (из них героина – 2,7 т, опия-сырца – 1,7 т, марихуаны – около 610 кг). Эти 

цифры значительно превышают показатели 2002 года (всего около 4 т, из них героин – 2,2 т, опий-сырец – 1,2 т, 

марихуаны – около 320 кг). 

Контрабанда опиатов из Афганистана угрожает подрывом экономической и социальной стабильности 

ряда стран, в т.ч. европейского и центральноазиатского региона. Несмотря на усилия правоохранительных 

органов и спецслужб, Российская Федерация зачастую используется для контрабандного транзита опиатов в 

Европу и другие регионы. В обратном направлении осуществляются поставки прекурсоров. 

Российская Федерация выступает за разработку международной стратегии комплексного 

противодействия наркоопасности, исходящей с территории Афганистана, предусматривающей комплекс 

действий социально-экономического и правоохранительного порядка внутри Афганистана и укрепление 

"поясов безопасности" вокруг него при приоритете (с учетом внутриполитической обстановки в Афганистане) 
последней задачи. 

Координацию разработки и реализации стратегии, в том числе мероприятий по созданию ―поясов 

безопасности‖, следовало бы осуществлять под эгидой ООН, которая располагает соответствующими 

структурами, опытом и экспертным потенциалом. 

Указанную российскую инициативу в общем виде удалось закрепить в ряде важных международных 

документов, принятых на различных форумах, прошедших при участии представителей высокого уровня 

государств, затронутых незаконным оборотом наркотиков афганского происхождения. К таким документам 

относятся: 

- Совместное заявление участников сегмента министерского уровня 

46-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) (Вена, апрель 2003 года); 

- "Парижский пакт", принятый по итогам международной конференции "Пути доставки наркотиков: из 

Центральной Азии в Европу" (Париж, май 2003 года), итоги которой были одобрены на саммите "Группы 
восьми" (Эвиан, июнь 2003 года); 

- заявление Председателя Совета Безопасности ООН по итогам проведенного 17 июня 2003 года 

заседания СБ по Афганистану под председательством и по инициативе России. 

Интенсивная работа по продвижению указанной инициативы велась на саммите Россия-ЕС в Санкт-

Петербурге (май 2003 года), в ходе которого стороны подтвердили приверженность борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, отметили с особой озабоченностью угрозу, связанную с культивированием в 

Афганистане мака и конопли и нелегальной транспортировкой наркотиков через Центральную Азию. 

Одним из предварительных результатов работы по противодействию афганской наркоугрозе стала 

выработка УНП постоянного консультативного механизма по координации противодействия незаконному 

обороту афганских наркотиков и связанной с ним преступности между самим УНП, его основными донорами и 

другими заинтересованными государствами. Разработанная модель предусматривает созыв раз в 6 месяцев 
совещаний постоянных консультативных групп и проведение тематических "круглых столов" в тесной увязке с 

графиком мероприятий Евросоюза, членами которого являются большинство доноров УНП. Данный механизм, 

в первую очередь, ориентирован на оказание конкретного содействия государствам, затронутым проблемой 

афганских наркотиков. Заседание первой консультативной группы состоялось в ноябре 2003 года с участием 

представителей России. 

8-9 февраля 2004 года в Кабуле состоялась международная антинаркотическая конференция с целью 

повышения донорской поддержки процессу ликвидации производства опиума в Афганистане. Конференция 

прошла при совместном председательстве Правительства Афганистана, Правительства Великобритании 

(является международным координатором антинаркотического сотрудничества в Афганистане) и Управления 

ООН по наркотикам и преступности. По ее итогам принята Декларация о сотрудничестве Афганистана и его 

государств-соседей (Иран, КНР, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 



                                                     

 
В 2001 году Правительство Российской Федерации приняло решение о внесении Россией первого 

ежегодного добровольного взноса в размере 500 тыс. долл. США в Фонд Программы ООН по международному 

контролю над наркотиками (ЮНДКП). С 2002 года Россия вносит указанные средства в Фонд ЮНДКП. 

Механизм внесения таких взносов позволяет государствам-донорам направлять свои денежные вложения на 

реализацию наиболее актуальных проектов, которые готовит УНП в целях постепенного решения проблемы 

наркотиков в том или ином регионе или стране. Для России приоритетной остается задача перекрытия потока 

наркотиков с территории Афганистана, идущего через центральноазиатские государства. Именно на такие 

проекты и направляется основная часть российского взноса. 
В мае 2002 года пост заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного директора УНП занял 

А.М.Коста (ранее эту должность занимал П.Арлакки). В 2003 году А.М.Коста дважды посетил Россию. Во 

время его первого официального визита, который состоялся в марте 2003 года, были проведены встречи с 

Министром иностранных дел Российской Федерации, руководством МВД России, Минздрава России, ФСБ 

России, ФПС России и ГТК России, определены параметры дальнейшего сотрудничества нашей страны с УНП 

Второй раз заместитель Генсекретаря ООН прибыл в Москву в октябре 2003 года для презентации 

совместно с Министром иностранных дел России ежегодного доклада о ситуации с опийным маком в 

Афганистане за 2003 год. Тот факт, что именно российская столица была выбрана для указанного мероприятия, 

свидетельствует о повышенном внимании УНП и ООН в целом к проблеме "северного маршрута" незаконных 

афганских наркотиков, пролегающего через Россию и государства Центральной Азии. 

Исключительно важное значение имел визит главы УНП в Россию в конце июня с.г. 

25 июня с.г. в Москве Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и А.М.Костой 
была проведена совместная презентация Всемирного доклада ООН по наркотикам. 24-25 июня с.г. в 

российской столице в рамках "парижского процесса" был проведен "круглый стол" по проблеме незаконного 

транзита афганских наркотиков через территорию России. 

В ходе состоявшихся во время визита переговоров А.М.Косты с российскими официальными лицами, а 

также дискуссий на "круглом столе", в которых приняли участие в т.ч. представители США, Канады, ведущих 

европейских государств, партнеров России по СНГ, международных организаций, российской стороной была 

подробно изложена концепция создания "поясов антинаркотической безопасности" вокруг Афганистана, 

получившая в целом широкую поддержку. 

Главная цель "поясов безопасности" - пресечение вывоза афганских наркотиков за рубеж и ввоза в 

Афганистан прекурсоров для производства героина. Реализация этой задачи видится России путем 

осуществления следующих первоочередных шагов: 
- укрепление потенциала государств по борьбе с контрабандой афганских наркотиков непосредственно в 

приграничных районах; 

- определение наиболее уязвимых участков границы и основных маршрутов поставок наркотиков;  

- выявление и нейтрализация всей цепочки транснациональных преступных группировок, занимающихся 

поставками и реализацией афганских наркотиков; 

- наращивание обмена соответствующей информацией между компетентными органами 

заинтересованных государств; 

- развитие взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб. 

"Пояса безопасности" отнюдь не означают создание каких-либо буферов или "санитарных кордонов" 

вокруг Афганистана. Более того, реализация этой идеи возможна лишь в тесном сотрудничестве с афганскими 

властями. Крайне важна именно афганская составляющая "поясов". Речь идет об оказании содействия 

Афганистану в деле создания антинаркотических структур, а главное - в реализации крупномасштабных 
программ альтернативного развития, позволяющих снять экономику страны с "наркотической иглы". 

Российская Федерация принимает активное участие в деятельности Комиссии ООН по наркотическим 

средствам (КНС) и тесно сотрудничает с Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН). 

Одним из важных направлений такого сотрудничества является противодействие легализации наркотиков 

(марихуана и др.), а также навязыванию мировому сообществу таких спорных мер лечения и профилактики 

наркомании как "программы по снижению вреда" (обмен шприцев, "инъекционные кабинеты"). В последнее 

время имеет тенденцию к серьезному географическому распространению использование за рубежом практики 

"заместительной терапии", т.е. лечение героиновых наркоманов другими опиатами. В России в настоящее 

время применение этого метода законодательно запрещено. 

Благодаря проведенной МИД России активной работе в состав МККН вместо академика Э.А.Бабаяна, 

срок полномочий которого истекает в начале 2005 года, избрана Директор Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского, академик АМН Российской Федерации 

Т.Б.Дмитриева. 

В свете противодействия афганской наркоугрозе важным направлением усилий России является 

антинаркотическое сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств. В этом контексте 

наибольшую актуальность приобретает создание в центральноазиатском регионе надежных механизмов 

пресечения распространения наркотиков, прежде всего через тесное региональное взаимодействие. 



 
  

 

 

Сотрудничество строится на солидной правовой базе. В мае 2002 года Советом глав государств СНГ 

утверждена Программа государств-участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 годы. В октябре того же года Советом глав государств СНГ 

одобрена Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Обоими документами предусматривается 

широкий комплекс конкретных практических мер, которые призваны осуществить правоохранительные органы 

и специальные службы государств Содружества в антинаркотической сфере. Эффективный вклад в эти усилия 

должно внести создаваемое структурное подразделение по координации борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и преступностью, а также региональная оперативная группа в центральноазиатском регионе, 

создаваемые в рамках Бюро по координации борьбы с оргпреступностью (БКБОП) СНГ. В настоящий момент 

готовится к реализации программа государств-участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2005-2007 гг. 

Набирает динамику региональное сотрудничество в рамках Центральноазиатского Меморандума о 

взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, 

злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Российская Федерация 
предпринимает необходимые меры для закрепления важной роли данного механизма в складывающейся 

системе антинаркотического сотрудничества в Центральной Азии. В частности, при активном участии России в 

декабре 2003 года в Баку состоялась очередная встреча сторон Меморандума, на которой были обсуждены 

вопросы, связанные с созданием в рамках этого антинаркотического механизма Регионального 

информационно-координационного центра. 

Мощный импульс региональному антинаркотическому сотрудничеству России придают решения, 

принятые в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). 

Совет коллективной безопасности ОДКБ поручил разработать комплекс мер, которые обеспечили бы 

Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Армении, Белоруссии и России эффективную защиту от наркоугрозы. 

Под эгидой Секретариата Совета совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Российской 
Федерации в тесном взаимодействии с компетентными органами стран-участниц проводилась 

межгосударственная оперативно-профилактическая операция "Канал-2003", командно-штабные учения. В 

рамках организации создан координационный Совет руководителей ведомств по борьбе с распространением 

наркотиков. 

Активно развивается антинаркотическое измерение ШОС. Повышенное внимание уделяется созданию и 

совершенствованию правовой базы в сфере контроля над наркотиками. 17 июня с.г. главами государств-членов 

ШОС подписано Соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, в котором определены механизмы борьбы с этим явлением и взаимодействия стран на 

данном направлении. 

Немалые резервы имеются во взаимодействии России с европейскими структурами, в повестку дня 

которых входят вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. В частности, расширяются 

контакты с Группой по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом 
Совета Европы – Группа Помпиду. В октябре 2003 года в эту организацию назначен новый постоянный 

корреспондент от Российской Федерации проф. Н.И.Иванец. На регулярной основе проводятся консультации в 

формате Россия – "тройка" ЕС по антинаркотической проблематике. 

Развивается взаимодействие с Межамериканской комиссией по контролю за злоупотреблением 

наркотиков (СИКАД). Российские межведомственные делегации принимают участие в качестве наблюдателя в 

работе сессий Комиссии дважды в год. Проводятся ежегодные консультации с представителями Группы Рио по 

антинаркотической проблематике. Такая форма нашего взаимодействия позволяет предметно изучить опыт 

антинаркотического сотрудничества стран Западного полушария, а также продвигать наше видение 

приоритетов международной антинаркотической повестки дня. 

Активизировалось двустороннее сотрудничество России с зарубежными партнерами в сфере 

противодействия наркоугрозе в рамках существующих двусторонних рабочих групп по борьбе с терроризмом 
(с США, Великобританией, Китаем, Индией, Пакистаном и др.). Вопросы противодействия наркоугрозе 

органично вошли в их программы работы. 

Пополнился список межправительственных антинаркотических соглашений, заключенных Россией с 

зарубежными партнерами. Всего у Российской Федерации имеется 34 таких соглашения, основной 

направленностью которых является взаимодействие в борьбе с незаконным производством и распространением 

наркотиков. На этапе согласования с зарубежными партнерами, а также российскими министерствами и 

ведомствами находятся аналогичные проекты с Таиландом, Никарагуа, Индией, Гватемалой и рядом других 

стран. 

В январе 2003 года подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Французской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью и в области внутренней 

безопасности. Стороны в числе прочего вновь подтвердили свое намерение принимать все необходимые 



                                                     

 
согласованные меры для предотвращения любой нелегальной деятельности, связанной с производством и 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Аналогичное положение содержится в подписанном в ноябре 2003 г. российско-итальянском 

межправительственном соглашении о борьбе с преступностью. 

Особую роль в противодействии наркоугрозе как в ее внутреннем, так и глобальном измерении призвана 

сыграть Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Федеральная служба проводит активную работу по расширению рабочих контактов и 

развитию сотрудничества как с международными антинаркотическими структурами, так и с компетентными 
органами иностранных государств, а также осуществляет деятельность по исполнению целевых программ в 

области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в рамках соответствующих 

региональных структур. 

 

Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Комиссия ООН по наркотическим средствам (United Nations Commission on Narcotic Drugs - CND) – 

функциональный орган ЭКОСОС, создана на основании резолюции Совета от 16 февраля 1946 года. 

Комиссия осуществляет вспомогательные функции для ЭКОСОС в области: 

- наблюдения за применением международных конвенций и соглашений относительно наркотических 

средств (Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 

года и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года), в случае необходимости готовит проекты международных 

конвенций; 

- изучает изменения, внесение которых может быть признано необходимым в уже существующий аппарат 
международного контроля над наркотическими средствами, и вносит в Совет соответствующие предложения 

по этому вопросу; 

- выполняет любые другие функции, касающиеся наркотических средств, по указанию Совета. 

Комиссия осуществляет директивное руководство и контроль за деятельностью Программы Организации 

Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП), входящей в Управление 

ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), утверждает бюджет по программам Фонда ЮНДКП и смету 

административных расходов и расходов на оперативно-функциональное обслуживание Программы. 

В состав КНС входят 53 государства при следующем распределении мест среди региональных групп: 

a) одиннадцать членов от государств Африки; 

b) одиннадцать членов от государств Азии; 

c) десять членов от государств Латинской Америки и Карибского бассейна; 
d) шесть членов от государств Восточной Европы; 

e) четырнадцать членов от государств Западной Европы и других государств; 

f) один член (на основе ротации каждые четыре года) от государств Азии и государств Латинской Америки 

и Карибского бассейна. 

Срок полномочий членов Комиссии составляет четыре года. 

Комиссия проводить свои сессии ежегодно в течение периода, не превышающего пяти рабочих дней.  

Решения Комиссии принимаются в виде решений и резолюций. Обычно решения и резолюции 

принимаются консенсусом. 

Функции основного Секретариата Комиссии выполняет Программа Организации Объединенных Наций по 

международному контролю над наркотиками. 

Вспомогательные органы Комиссии по наркотическим средствам 
1) Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим 

вопросам. 

Задачами Подкомиссии являются координация региональной деятельности по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и выработка рекомендаций для Комиссии. 

Членами Подкомиссии являются следующие 23 государства: Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Египет, 

Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Казахстан, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, 

Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Государства из других регионов могут участвовать в работе 

Подкомиссии в качестве наблюдателей. 

Подкомиссия представляет доклады непосредственно Комиссии по наркотическим средствам и проводит 

ежегодные сессии продолжительностью пять дней. 

2) Совещания глав национальных органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (HONLEA – 
ХОНЛЕА). 



 
  

 

 

Целью совещаний глав национальных органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках является 

координация деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков соответствующих регионах (Европа, 

Африка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион). Доклады и рекомендации этих совещаний, 

имеющих статус вспомогательных органов Комиссии, представляются Комиссии. 
 

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 

(Справочная инфлрмация МИД РФ) 
 

Управление ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) 

создано в 1997 г. в целях комплексного эффективного решения взаимосвязанных вопросов контроля над 

наркотиками, предупреждения преступности и борьбы с терроризмом в контексте устойчивого развития и 

безопасности человека. 

В структуру Управления входят Программа ООН по международному контролю над наркотиками 

(ЮНДКП, действует с 1991 г.) и Центр по международному предупреждению преступности (ЦМПП). 

Руководящими органам Управления являются Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) и 

Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП). При этом УНП ООН 

выполняет роль секретариата этих комиссий. 

В Управлении работает около 500 сотрудников - в штаб-квартире в Вене, в 20 отделениях на местах (в 

т.ч. в Москве), а также в Бюро по связи в Нью-Йорке и Постоянном представительстве в Брюсселе. 
Руководство УНП ООН осуществляет Исполнительный директор, он же заместитель Генерального 

секретаря ООН и Генеральный директор Отделения ООН в Вене, назначаемый Генеральным секретарем ООН. 

С 13 сентября 2010 года эту должность занимает Ю.В.Федотов (Россия). 

Управление отвечает за деятельность ООН в области международной борьбы с наркотиками и 

предупреждения преступности, в том числе за укрепление регионального и международного сотрудничества в 

вопросах борьбы с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, отмыванием денег, торговлей людьми, 

нелегальным оборотом оружия и терроризмом во всех его формах, а также за содействие эффективному и 

беспристрастному отправлению правосудия при надлежащем уважении прав всех субъектов уголовного 

процесса; 

разрабатывает и реализует на международном, региональном и национальном уровнях программы и 

проекты ООН в сфере укрепления антикриминальных и антинаркотических потенциалов государств (оказание 
технической помощи национальным правоохранительным органам, подготовка кадров, содействие в 

совершенствовании правовых баз по контролю над наркотиками, предупреждению преступности и борьбе с 

терроризмом); 

совместно с Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН) осуществляет 

мониторинг исполнения государствами обязательств, в соответствии с международными договорами и 

резолюциями ООН в области борьбы с незаконным оборотом наркотиками и преступностью, профилактики 

наркомании, а также проводит анализ глобальных тенденций в области наркотиков и преступности;  

оказывает помощь и консультативные услуги государствам в осуществлении соответствующих 

резолюций, решений и международных договоров; 

сотрудничает с региональными и ассоциированными институтами по вопросам уголовного права. 

Деятельность УНП ООН осуществляется за счет регулярного бюджета ООН (10%) и добровольных 

взносов государств-доноров (90%) в Фонд УНП ООН, объединяющий фонды ЮНДКП и ЦМПП. Бюджет 
Фонда УНП ООН принимается на двухгодичный период в ходе сессий КНС и КППУП. 

С 2002 г. Российская Федерация выплачивала 500 тыс. долл. США в качестве добровольного взноса в 

Фонд Управления. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2010 

г. № 2471-р, начиная с 2011 года Российская Федерация ежегодно выплачивает в Фонд УНП ООН 2 млн. долл. 

США. 

 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года 

(Москва, 9 июня 2010 г.) 
 

I. Введение 

1. Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года (далее - Стратегия) обусловлена динамикой изменений, происходящих в России и в 

мире, возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятельности 

транснациональной преступности, усилением терроризма, экстремизма, появлением новых видов 

наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), усилением негативных тенденций, таких 



                                                     

 
как устойчивое сокращение численности населения России, в том числе уменьшение численности молодого 

трудоспособного населения вследствие расширения масштабов незаконного распространения наркотиков.  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г., одним из источников угроз национальной безопасности 

признана деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным 

оборотом наркотиков и их прекурсоров. 

2. Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов 

незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, 
кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным 

воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет 

серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения. 

Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской Федерации является 

масштабное производство опиатов на территории Афганистана и их последующий транснациональный трафик 

на территорию России. 

В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркотиков, изготовленных из местного 

растительного сырья и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и находящихся в 

свободной продаже, появляются новые виды психоактивных веществ, способствующие формированию 

зависимых форм поведения. 

На эффективности государственной антинаркотической политики отрицательно сказывается отсутствие 

государственной системы мониторинга развития наркоситуации. 
Недостаточно эффективно организованы профилактическая деятельность, медицинская помощь и 

медико-социальная реабилитация больных наркоманией. Недостаточно используется потенциал общественных 

объединений и религиозных организаций. 

Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, которые не только существенно снизили 

бы немедицинское потребление наркотиков и последствия их потребления, но и способствовали разрушению 

финансовых, организационных, информационных и иных наркодилерских сетей. 

II. Общие положения 

3. Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права в области противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров 

с учетом отечественного и зарубежного опыта. Стратегией определяются цель, принципы, основные 
направления и задачи государственной антинаркотической политики Российской Федерации. 

В Стратегии развиваются и конкретизируются применительно к сфере антинаркотической деятельности 

соответствующие положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

4. Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и 

здоровья личности, общества и государства. 

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в области борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков и их прекурсоров, основываются на принципах законности, соблюдения 

конституционных прав и свобод граждан, открытости, конкретности, системности, комплексности, 

упреждающего воздействия, обеспечения равенства всех перед законом и неотвратимости ответственности, 

опоры на поддержку общества, недопустимости применения в Российской Федерации заместительных методов 
лечения больных наркоманией с применением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I и II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 г. N681 (далее - перечень наркотических средств), а равно легализации потребления отдельных наркотиков 

в немедицинских целях. 

5. Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется на основе сбалансированного и 

обоснованного сочетания мер по следующим направлениям: 

а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального 

производства и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии; 

б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и 

реабилитационной работы; 
в) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками. 

6. Основные стратегические задачи: 

а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации; 

б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного 

распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Российской Федерации; 



 
  

 

 

в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Федерации, адекватных 

существующей наркоугрозе; 

г) обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их 

прекурсоров; 
д) создание государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с 

приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и 

их реабилитации; 

ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности. 

7. Государственная антинаркотическая политика - это система стратегических приоритетов и мер, а 

также деятельность федеральных органов государственной власти, Государственного антинаркотического 

комитета, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в 

субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского 
потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией. 

Стратегия государственной антинаркотической политики - официально принятые основные направления 

государственной политики, определяющие меры, организацию и координацию деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и противодействия их незаконному 

обороту. 

8. Антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов государственной власти, 

Государственного антинаркотического комитета, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по реализации государственной антинаркотической политики. 

Руководство антинаркотической деятельностью осуществляет Президент Российской Федерации. 
9. Субъектами антинаркотической деятельности являются: 

а) Государственный антинаркотический комитет, осуществляющий координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и антинаркотических комиссий в субъектах Российской 

Федерации, а также организацию их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями по 

реализации государственной антинаркотической политики; 

б) антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях, 

обеспечивающие координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

а также организующие их взаимодействие с общественными объединениями по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту в рамках своих полномочий; 

в) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, обеспечивающая 
выполнение функций по реализации государственной антинаркотической политики, нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту; 

г) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, осуществляющее 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

организации медицинской профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации для лиц, 

потребляющих наркотики, и больных наркоманией, а также в сфере фармацевтической деятельности, включая 

вопросы оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

д) другие федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию функций по 

противодействию незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, а также меры профилактики 

немедицинского потребления наркотиков в пределах предоставленных им Президентом Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации полномочий; 

е) высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие в рамках своих полномочий руководство 

антинаркотической деятельностью на территории субъектов Российской Федерации; 

ж) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающие реализацию 

государственной антинаркотической политики в субъектах Российской Федерации; 

з) органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции организующие исполнение 

законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и об их 

прекурсорах. 

10. Общественные объединения и религиозные организации вправе участвовать в профилактике 

немедицинского потребления наркотиков и реабилитации лиц, потребляющих наркотики. 

11. Объектами антинаркотической деятельности являются: 



                                                     

 
а) население страны, в первую очередь дети, подростки, молодежь и их семьи, особенно входящие в 

группы риска вовлечения в незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, а также лица, потребляющие 

наркотики в немедицинских целях, и их семьи; больные наркоманией, нуждающиеся в лечении и реабилитации, 

и их семьи; работники отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источниками повышенной опасности; 

б) организации и учреждения, участвующие в легальном обороте наркотиков и их прекурсоров; 

в) организованные преступные группы и сообщества, участвующие в незаконном обороте наркотиков и 

их прекурсоров. 
III. Совершенствование 

системы мер по сокращению предложения наркотиков 

12. Основным содержанием системы мер по сокращению предложения наркотиков в незаконном обороте 

являются согласованные действия организационного, правоохранительного, нормативно-правового и 

международного характера, принимаемые федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими противодействие незаконному 

обороту наркотиков и их прекурсоров, при координирующей роли Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков, направленные на противодействие нелегальному ввозу наркотиков из-за 

рубежа, а также их незаконному производству, транспортировке и распространению на территории страны. 

Главными стратегическими угрозами в данной сфере являются контрабанда афганских опиатов и 

каннабиноидов из стран Центральной Азии, синтетических наркотиков из Западной и Восточной Европы, 

кокаина из государств Латинской Америки, поступление в незаконный оборот химических веществ 
(прекурсоров), используемых при производстве наркотиков, использование внутренней сырьевой базы 

незаконного наркопроизводства, расширение немедицинского потребления средств, содержащих 

психоактивные вещества, в отношении которых меры контроля не установлены. 

13. Стратегическими целями государственной антинаркотической политики в сфере сокращения 

предложения наркотиков в незаконном обороте являются: 

а) создание эффективной системы защиты территории Российской Федерации от нелегального ввоза 

наркотиков из-за рубежа; 

б) уничтожение инфраструктуры нелегального производства, транспортировки и распространения 

наркотиков внутри страны; 

в) ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на территории Российской Федерации; 

г) недопущение поступления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
сильнодействующих веществ из легального в незаконный оборот; 

д) подрыв экономических основ наркопреступности; 

е) пресечение преступных связей с международным наркобизнесом; 

ж) разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков и их 

прекурсоров; 

з) пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтролируемых психоактивных средств и 

веществ, используемых для немедицинского потребления. 

14. Под системой защиты территории Российской Федерации от контрабандного ввоза наркотиков из-за 

рубежа подразумевается комплекс мер, направленных на: 

а) укрепление режима границ через организационно-техническое и административно-правовое 

регулирование; 

б) расширение через международное сотрудничество возможностей пресечения культивации 
наркосодержащих растений и производства наркотиков в Афганистане и наркотрафика в странах транзита. 

15. Сокращение предложения наркотиков в незаконном обороте осуществляется с использованием 

экономических возможностей государства, выделения на эти цели достаточного объема финансовых, 

материальных и иных ресурсов, включая ресурсную поддержку государственных органов, осуществляющих 

противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, путем развития системы их технического 

оснащения. 

Организационные меры 

по сокращению предложения наркотиков 

16. При реализации мер по сокращению предложения наркотиков в незаконном обороте Российская 

Федерация исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по 

пресечению деятельности организованных преступных групп (преступных сообществ), действующих в сфере 
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров. 

В целях обеспечения сокращения предложения наркотиков в незаконном обороте обеспечиваются 

комплексное развитие и совершенствование деятельности органов государственной власти, осуществляющих 

противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров. 

Принимаются меры по укреплению социальных гарантий для сотрудников органов государственной 

власти, осуществляющих антинаркотическую деятельность. 



 
  

 

 

Российской Федерацией обеспечивается научно-техническая поддержка правоохранительной 

антинаркотической деятельности, оснащение государственных органов, осуществляющих противодействие 

незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, специальными средствами и техникой. 

Разрабатывается программа мер по созданию и развитию системы профессиональной подготовки кадров 
в сфере антинаркотической деятельности. 

Обеспечивается сотрудничество правоохранительных и иных государственных органов с гражданами и 

институтами гражданского общества для оказания содействия правоохранительным органам в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, обнаружении мест произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений и фактов их незаконного выращивания, выявлении и пресечении коррупционных 

связей, способствующих незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров. 

Правоохранительные меры по сокращению предложения наркотиков 

17. В целях пресечения контрабанды наркотиков на территорию Российской Федерации обеспечивается 

развитие системы противодействия организованной наркопреступности. 

Для решения задач уничтожения инфраструктуры незаконного производства и транспортировки 

наркотиков и их прекурсоров, сетей наркораспространения на территории Российской Федерации формируется 
план правоохранительных мер, принимаемых во взаимодействии с государственными органами, 

осуществляющими противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров. 

18. Снижение наркодавления на Российскую Федерацию обеспечивается развитием системы мер, 

включающей в себя: 

а) повышение эффективности инструментов международного сотрудничества; 

б) повышение эффективности пограничного контроля, в том числе путем развития сотрудничества 

правоохранительных органов государств - участников антинаркотической деятельности; 

в) укрепление режима границ. 

19. Обеспечивается участие Российской Федерации в реализации мероприятий по укреплению "поясов 

безопасности" вокруг Афганистана с целью пресечения незаконного ввоза опиатов. 

Проводятся согласованные межгосударственные профилактические и оперативно-разыскные 
мероприятия по выявлению и ликвидации каналов международного наркотрафика. 

Решение задач обеспечения антинаркотической безопасности достигается путем укрепления 

государственной границы Российской Федерации и границ таможенного союза, повышения их технической 

оснащенности, создания и совершенствования механизмов контроля за грузами, перевозимыми через  

таможенную границу Российской Федерации. 

Для недопущения нелегального ввоза наркотиков в Российскую Федерацию совершенствуется система 

мер государственного контроля за иностранными гражданами (лицами без гражданства), прибывающими в 

Российскую Федерацию (находящимися на ее территории), в особенности из наркоопасных регионов мира. 

Принимаются целенаправленные меры по обеспечению общей безопасности в морских акваториях. 

Создается система мер контроля за инфраструктурой морских грузо-пассажирских перевозок. 

Принимаются меры по выявлению новых видов психоактивных веществ с целью их классификации и 

решения вопроса о включении в списки I, II и III перечня наркотических средств. 
Обеспечиваются меры по пресечению незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-

досуговых мероприятий. 

20. Безопасность легального оборота наркотиков в Российской Федерации обеспечивается за счет 

совершенствования государственного механизма контроля за его осуществлением, особенно за оборотом 

прекурсоров. 

Формируется система мер, обеспечивающих разработку и производство новых лекарственных средств, 

содержащих наркотики (в масляных формах, пластырей и других), извлечение которых легкодоступным путем 

невозможно и применение которых в немедицинских целях затруднено. 

При решении задач по уничтожению имеющейся в Российской Федерации сырьевой базы незаконного 

наркопроизводства совершенствуется система выявления незаконных посевов и очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений, разрабатываются научные методики применения химических 
веществ для уничтожения наркосодержащих растений, а также снижения содержания в них психоактивных 

веществ. 

Совершенствование нормативно-правовой базы сокращения предложения наркотиков 

21. Российская Федерация реализует меры, направленные на совершенствование законодательства в 

сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и в области противодействия их незаконному обороту, в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

При реализации данных мер обеспечивается имплементация передового международного опыта 

нормативного регулирования. 

В целях сокращения предложения наркотиков обеспечивается ужесточение административной 

ответственности за незаконное потребление наркотиков, уголовной ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, в том числе за сбыт наркотиков в 



                                                     

 
исправительных учреждениях, а также в учреждениях или местах, используемых для проведения учебных, 

спортивных, культурных, развлекательных и иных публичных мероприятий. 

Российская Федерация обеспечивает принятие мер, направленных на стимулирование социальной 

активности по информированию органов государственной власти, осуществляющих противодействие 

незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, о фактах их незаконного оборота. 

Принимаются системные меры по совершенствованию условий деятельности государственных органов, 

осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, по подрыву 

экономических основ наркопреступности. 
IV. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 

22. Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная на оздоровление населения 

Российской Федерации путем снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ и 

уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета 

профилактических мер общественного, административного и медицинского характера и включает в себя: 

а) государственную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков; 

б) наркологическую медицинскую помощь; 

в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией. 

23. Основными угрозами в данной сфере являются: 

а) широкое распространение в обществе терпимого отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков; 

б) увеличение численности лиц, вовлеченных в немедицинское потребление наркотиков; 
в) недостаточная эффективность организации оказания наркологической медицинской, педагогической, 

психологической и социальной помощи больным наркоманией; 

г) сокращение числа специализированных наркологических медицинских учреждений, низкое число 

наркологических реабилитационных центров (отделений) в субъектах Российской Федерации, а также 

недостаточное количество медицинских психологов, специалистов по социальной работе, социальных 

работников и иного персонала, участвующего в осуществлении медико-социальной реабилитации; 

д) недостаточная доступность медико-социальной реабилитации для больных наркоманией; 

е) увеличение численности лиц, прошедших лечение, реабилитацию и вновь вернувшихся к 

немедицинскому потреблению наркотиков; 

ж) смещение личностных ориентиров в сторону потребительских ценностей; 

з) недостаточно широкий для обеспечения занятости молодежи спектр предложений на рынке труда; 
и) слабая организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Государственная система профилактики 

немедицинского потребления наркотиков 

24. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков - совокупность 

мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, 

культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения немедицинского потребления наркотиков и наркомании. 

Стратегической целью профилактики немедицинского потребления наркотиков является сокращение 

масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

25. Достижение названной цели осуществляется путем решения следующих основных задач: 

а) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по 

пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в 

средствах массовой информации; 

б) организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского 

потребления наркотиков; 

в) организация профилактической работы в организованных (трудовых и образовательных) коллективах; 

г) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности посредством 

ежегодной диспансеризации; 

д) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, формирование, 
стимулирование развития и государственная поддержка деятельности волонтерского молодежного 

антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся 

профилактикой наркомании; 

е) формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на 

наркотики; 

ж) формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школьного возраста, 

их родителей и учителей. 



 
  

 

 

26. В формировании системы профилактики немедицинского потребления наркотиков участвуют органы 

государственной власти всех уровней, органы местного самоуправления, общественные объединения и 

религиозные организации, граждане, в том числе специалисты образовательных, медицинских и культурно-

просветительских учреждений, волонтеры молодежных организаций. 
Мероприятия профилактики немедицинского потребления наркотиков предназначены для всех 

категорий населения, в первую очередь для детей и молодежи, находящихся в неблагоприятных семейных, 

социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, а также для лиц групп риска немедицинского 

потребления наркотиков. 

27. Одним из предпочтительных направлений антинаркотической деятельности является включение в 

основные и дополнительные образовательные программы общеобразовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования разделов по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, а 

также программ, направленных на соответствующие целевые аудитории (далее - целевые программы). При 

этом реализация целевых программ должна охватывать следующие возрастные и социальные группы: 

а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно (обучающиеся, воспитанники образовательных 

учреждений и осужденные в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы России); 
б) молодежь в возрасте до 30 лет включительно; 

в) работающее население; 

г) призывники и военнослужащие. 

28. При проведении профилактических мероприятий следует отдавать предпочтение сочетанию 

индивидуальных и групповых методов работы, а также методам прямого и косвенного (опосредованного) 

воздействия на лиц из групп риска немедицинского потребления наркотиков, освоения и раскрытия ресурсов 

психики и личности, поддержки молодого человека и помощи ему в самореализации собственного жизненного 

предназначения. 

Также необходимо разработать механизмы социального партнерства между государственными 

структурами и российскими компаниями и корпорациями, общественными объединениями и организациями 

при проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности. 
Наркологическая медицинская помощь 

29. Оказание наркологической медицинской помощи лицам, допускающим немедицинское потребление 

наркотиков, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

30.Современное состояние системы наркологической медицинской помощи определяется: 

а) недостаточной результативностью наркологической медицинской помощи; 

б) сокращением числа специализированных государственных наркологических медицинских 

учреждений и ухудшением их кадрового обеспечения; 

в) недостаточностью финансового и технического обеспечения наркологической медицинской помощи. 

31. Стратегической целью государственной политики в области развития наркологической медицинской 

помощи является своевременное выявление и лечение лиц, незаконно потребляющих наркотики, 

совершенствование наркологической медицинской помощи больным наркоманией, повышение ее доступности 
и качества, снижение уровня смертности. 

32. Основные мероприятия по повышению эффективности и развитию наркологической медицинской 

помощи: 

а) подготовка и утверждение порядка оказания наркологической медицинской помощи и стандартов 

оказания наркологической медицинской помощи; 

б) совершенствование основ законодательного, экономического и иного обеспечения организации 

обязательных форм оказания медицинской помощи больным наркоманией, в том числе вопросов 

межведомственного взаимодействия и его информационного обеспечения; 

в) формирование государственной программы научных исследований в области наркологии; 

г) недопущение применения в Российской Федерации заместительных методов лечения наркомании с 

применением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня 
наркотических средств, а равно легализации употребления отдельных наркотиков в немедицинских целях; 

д) совершенствование методов диагностики наркомании, обследования, лечения больных наркоманией; 

е) регулярная подготовка специалистов в области оказания наркологической медицинской помощи, 

повышение уровня информированности специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам 

организации оказания наркологической медицинской помощи; 

ж) улучшение финансового обеспечения деятельности специализированных государственных 

наркологических учреждений субъектов Российской Федерации, наркологических подразделений лечебных 

учреждений муниципальных образований за счет средств бюджетов всех уровней; 

з) принятие мер по укреплению социальных гарантий для сотрудников наркологической службы. 

Реабилитация больных наркоманией 

33. Реабилитация больных наркоманией определяется как совокупность медицинских, психологических, 

педагогических, правовых и социальных мер, направленных на восстановление физического, психического, 



                                                     

 
духовного и социального здоровья, способности функционирования в обществе (реинтеграцию) без 

употребления наркотиков. 

34. Современное состояние системы реабилитации лиц, больных наркоманией, определяется: 

а) несовершенством нормативно-правовой базы по реабилитации больных наркоманией; 

б) недостаточным финансированием реабилитационного звена наркологической медицинской помощи за 

счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

в) незначительным числом наркологических реабилитационных центров, а также реабилитационных 

отделений в структуре действующих наркологических учреждений в субъектах Российской Федерации и 
низким уровнем их кадрового обеспечения; 

г) слабым развитием системы мотивации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, к 

участию в реабилитационных программах, а также механизма отбора участников для включения в программы 

реабилитации; 

д) недостаточной эффективностью медико-социальных мероприятий, обеспечивающих восстановление 

социально значимых ресурсов личности больного наркоманией и его дальнейшую социализацию в обществе;  

е) отсутствием условий для социальной и трудовой реинтеграции участников реабилитационных 

программ. 

35. Стратегической целью государственной политики в сфере реабилитации больных наркоманией 

является формирование многоуровневой системы, обеспечивающей доступность к эффективным программам 

реабилитации лиц, больных наркоманией, восстановление их социального и общественного статуса, улучшение 

качества и увеличение продолжительности жизни больных наркоманией. 
36. Основными направлениями развития медико-социальной реабилитации больных наркоманией в 

Российской Федерации являются: 

а) организация реабилитационных наркологических центров (отделений) в субъектах Российской 

Федерации; 

б) финансирование наркологических диспансеров и других специализированных наркологических 

учреждений субъектов Российской Федерации на организацию деятельности наркологических 

реабилитационных подразделений; 

в) укрепление кадрового состава наркологических реабилитационных центров (отделений) и 

подразделений с целью обеспечения бригадной формы работы с больными наркоманией; 

г) систематическая подготовка и переподготовка специалистов (психиатров-наркологов, 

психотерапевтов, медицинских психологов, социальных работников, специалистов по социальной работе) по 
вопросам медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 

д) повышение доступности медико-социальной реабилитации для больных наркоманией, а также для 

обратившихся за медицинской помощью лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями; 

е) организация системы обучения и трудоустройства больных наркоманией, прошедших медико-

социальную реабилитацию; 

ж) разработка критериев оценки эффективности работы наркологических реабилитационных центров 

(отделений), а также немедицинских реабилитационных организаций; 

з) совершенствование методов медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 

и) формирование правовых основ, обеспечивающих использование потенциала традиционных 

религиозных конфессий, неправительственных и общественных организаций в государственной системе 

реабилитационной помощи; 

к) введение системы государственного контроля деятельности немедицинских реабилитационных 
учреждений вне зависимости от их организационно-правовой формы; 

л) формирование действенного механизма государственной поддержки научных исследований в области 

реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и 

реинтеграции больных наркоманией; 

м) формирование системы информирования населения о спектре реабилитационных услуг, 

предоставляемых на государственном, региональном и муниципальном уровнях; 

н) создание механизмов мотивации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, на 

участие в реабилитационных программах; 

о) создание механизмов целенаправленной работы с родственниками лиц, участвующих в 

реабилитационных программах, обеспечивающей формирование социально-позитивного окружения 

реабилитируемых; 
п) разработка механизмов государственной поддержки учреждений, обеспечивающих социальную и 

трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ. 

37. Основным мероприятием по развитию медико-социальной реабилитации больных наркоманией 

является подготовка программы развития медико-социальной реабилитации, в рамках которой планируется 

внедрить в деятельность региональных наркологических реабилитационных учреждений малозатратные 

технологии и стационарозамещающие формы оказания реабилитационной помощи, включая организацию 



 
  

 

 

лечебно-трудовых мастерских, а также оснастить их оборудованием для оказания консультативной, 

диагностической и восстановительной медицинской помощи. 

V. Основные направления развития международного сотрудничества 

38. Стратегическими целями международного сотрудничества Российской Федерации в сфере контроля 
за оборотом наркотиков являются: 

а) использование механизмов многостороннего и двустороннего сотрудничества с иностранными 

государствами, региональными и международными организациями, включая расширение необходимой 

договорно-правовой базы; 

б) укрепление существующей системы международного контроля за оборотом наркотиков на основе 

соответствующих Конвенций ООН, резолюций Совета Безопасности, решений Генеральной Ассамблеи и 

других органов системы ООН. 

39. Достижение этих целей обеспечивает развертывание эффективной системы международного 

антинаркотического сотрудничества Российской Федерации как механизма координации усилий всех 

участников борьбы с наркобизнесом. 

40. Приоритетными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 
контроля за оборотом наркотиков являются: 

а) осуществление противодействия глобальной наркоугрозе с учетом принципиальной позиции 

Российской Федерации о центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности в борьбе с 

новыми вызовами и угрозами в этой сфере; 

б) концентрация основных усилий на борьбе с контрабандой в Российскую Федерацию опиатов и 

каннабиноидов из Афганистана и стран Центральной Азии; 

в) повышение роли России в оказании технического содействия Афганистану и другим странам Западной 

и Центральной Азии в противодействии афганской наркоугрозе; 

г) ведение целенаправленной работы по прогнозированию и ликвидации угроз национальной 

безопасности Российской Федерации со стороны других типов наркотиков, включая синтетические; 

д) развитие регионального сотрудничества в сфере контроля над наркотиками с использованием 
потенциала таких международных организаций и структур, как Организация Договора о коллективной 

безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Евразийская 

группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и другие, в том 

числе в контексте укрепления "поясов" антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана; 

е) комплексное изучение проблем, связанных с контролем над наркотиками, включая сокращение 

предложения и спроса на них, и выработка совместных мер по решению указанных проблем в контактах с 

"Группой восьми", в первую очередь с представителями США, Европейского союза, НАТО, а также на 

соответствующих площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской и Северной Америки. 

VI. Организационное, правовое 

и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности в Российской Федерации. 

Механизм контроля 

за реализацией Стратегии 
41. Совершенствование организационного, правового и ресурсного обеспечения антинаркотической 

деятельности в Российской Федерации осуществляется в целях повышения уровня координации субъектов 

антинаркотической деятельности и качества их работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на 

территории Российской Федерации, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 

реабилитации лиц, потребляющих наркотики. 

42. Совершенствованию организационного обеспечения антинаркотической деятельности будет 

способствовать: 

а) создание государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации; 

б) разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

в) повышение роли антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации в части, 
касающейся законодательного закрепления обязательности исполнения решений комиссий для 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

г) разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам 

организации и осуществления мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления 

наркотиков и наркопреступности, а также антинаркотической пропаганды; 

д) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

гражданами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия немедицинскому 

потреблению и незаконному распространению наркотиков; 



                                                     

 
е) создание государственного научно-исследовательского центра с системой филиалов в федеральных 

округах, работающего на основе междисциплинарного подхода и продвигающего передовые мировые методы 

антинаркотической политики. 

43. Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности 

предусматривает: 

а) совершенствование законодательства Российской Федерации по основным стратегическим 

направлениям государственной антинаркотической политики; 

б) совершенствование уголовно-правового законодательства Российской Федерации в части, касающейся 
гармонизации диспозиционных конструкций с мерами уголовного наказания в зависимости от тяжести 

совершенных преступлений, более широкого использования административной преюдиции, обеспечения 

гибкости системы наказания, предусматривающей дифференциацию ответственности; 

в) введение в законодательство Российской Федерации норм, предоставляющих подсудимым, больным 

наркоманией и признанным виновными в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, возможность выбора между лечением и 

уголовным наказанием, а также устанавливающих механизм контроля за принятыми данной категорией лиц 

обязательствами по лечению и ответственность за их невыполнение; 

г) обеспечение административно-правового регулирования деятельности юридических и физических 

лиц, действия которых могут создавать условия, способствующие распространению немедицинского 

потребления наркотиков, особенно в группах риска; 

д) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предоставляющих возможность 
включения вопросов деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и антинаркотической пропаганды в перечень вопросов местного значения; 

е) совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере информации и информатизации 

в части, касающейся разработки механизмов, препятствующих пропаганде потребления наркотиков, а также 

позволяющих более активно использовать средства массовой информации в пропаганде здорового образа 

жизни; 

ж) принятие мер, стимулирующих развитие международно-правовой базы сотрудничества, 

совершенствование и гармонизацию национальных законодательств государств - участников 

антинаркотической деятельности; 

з) создание законодательных и правовых условий, позволяющих гарантировать проведение 

антинаркотической пропаганды и профилактики в средствах массовой информации; 
и) нормативно-правовое регулирование деятельности немедицинских организаций различных форм 

собственности, частных лиц в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и реабилитации 

больных наркоманией. 

44. Система документов стратегического планирования (государственные программы в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков и противодействия их незаконному обороту, планы по 

реализации Стратегии, региональные целевые и комплексные программы) формируется Правительством 

Российской Федерации, Государственным антинаркотическим комитетом, заинтересованными федеральными 

органами государственной власти с участием органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации на основании Конституции Российской Федерации, законодательных актов Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

45. Информационную основу реализации Стратегии призвано обеспечить создание единого 

межведомственного банка данных заинтересованных федеральных органов государственной власти, 
содержащего сведения, позволяющие своевременно реагировать на изменения наркоситуации в Российской 

Федерации, принимать обоснованные оперативные решения. 

46. Контроль за ходом реализации Стратегии осуществляется Государственным антинаркотическим 

комитетом, а результаты контроля отражаются в ежегодном докладе Президенту Российской Федерации о 

деятельности Государственного антинаркотического комитета. 

Реализация Стратегии на федеральном уровне осуществляется по плану соответствующих мероприятий. 

Государственный антинаркотический комитет на своих заседаниях заслушивает должностных лиц 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Реализация Стратегии на региональном и муниципальном уровнях осуществляется в форме 

антинаркотических программ субъектов Российской Федерации и антинаркотических планов органов местного 
самоуправления. 

Ожидаемые результаты и риски 

47. Ожидаемые результаты реализации Стратегии: 

а) существенное сокращение предложения наркотиков и спроса на них; 

б) существенное сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков; 

в) создание и функционирование государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации; 



 
  

 

 

г) создание и функционирование государственной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков; 

д) современная система лечения и реабилитации больных наркоманией; 

е) стратегические планы по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров как 
на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации; 

ж) действенная система мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Федерации; 

з) надежный государственный контроль за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

и) организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности. 

48. Управляемые риски: снижение уровня обустройства и охраны государственной границы Российской 

Федерации; сокращение числа специализированных наркологических медицинских учреждений и численности 

психиатров-наркологов, психологов, социальных работников; снижение доступности, качества и 

эффективности мероприятий профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и реабилитации 

лиц, потребляющих наркотики. 

Частично управляемые риски: формирование в обществе терпимого отношения к незаконному 

потреблению наркотиков, дискредитация деятельности федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих противодействие незаконному 

обороту наркотиков; усиление попыток легализации заместительной терапии с использованием наркотических 

препаратов и пропаганды потребления наркотиков под предлогом программ замены шприцев; увеличение 

численности лиц, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков. 

Неуправляемые риски: рост преступности (включая международную) в сфере незаконного оборота 

наркотиков и их прекурсоров с появлением новых каналов контрабанды; увеличение уровня незаконной 

миграции; появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обладающих наркогенным 

потенциалом психотропных веществ. 

Меры противодействия: совершенствование антинаркотической деятельности на основе оценки 

характера, масштабов и последствий воздействия неблагоприятных факторов на достижение генеральной цели 

и решение задач Стратегии. 
Заключительные положения 

49. Стратегия рассчитана на период 2010 - 2020 годов. 

Реализация мер, предусмотренных Стратегией, обеспечивается за счет консолидации усилий и ресурсов 

всего общества, органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и граждан. 

Для решения задач, поставленных Стратегией, предусматривается обеспечить последовательное и 

стабильное увеличение расходов на государственную поддержку антинаркотической деятельности по всем 

направлениям. 

50. Финансирование расходов на государственную поддержку антинаркотической деятельности 

осуществляется за счет ассигнований из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников 

финансирования. 

 
 

Проблема коррупции 
 

Национальная стратегия противодействия коррупции  

(13 апреля 2010 г.) 
 

I. Общие положения 

1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 

31 июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты 

соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с ней. 
Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему 

серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 

социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.  

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Национального плана противодействия 

коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. NПр-1568, свидетельствует о 

необходимости принятия Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой 



                                                     

 
постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и 

кадрового характера, учитывающей федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей 

федеральный, региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение коренных причин 

коррупции в обществе и последовательно реализуемой федеральными органами государственной власти, 

иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими 

лицами. 

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана: 
а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в Российской 

Федерации; 

б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию 

коррупции; 

в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных Конвенцией 

Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за 

коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию коррупции, участником 

которых является Российская Федерация. 

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в правовых 

актах Российской Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, 

в планах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции, должны соответствовать 
общепризнанным принципам и нормам международного права в области основных прав и свобод человека и 

гражданина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах. 

II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции 

5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию в российском обществе. 

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются 

следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ 

противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия 
коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение 

в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции 

7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации; 

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по 

предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, 

и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном 

этапе мер по предупреждению коррупции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии 

противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах. 

IV. Основные направления реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции 

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным 

направлениям: 

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции; 

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию коррупции; 

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность 

при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 



 
  

 

 

взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания 

государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его 

использования; 
д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для 

привлечения инвестиций; 

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том 

числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание 

комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов 

выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным 

показателям соответствующего бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 

з) модернизация гражданского законодательства; 

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов; 

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной 

власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений; 

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее 

предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах; 

н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, 

связанным с коррупцией; 

о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения 

своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных 

служащих; 

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами 

Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, включая высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации и муниципальные должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия 
и непосредственного противодействия коррупции; 

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в 

антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного 

форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании 

причин и последствий коррупции. 

V. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции 

9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами 

государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, 
организациями и физическими лицами: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 

б) путем решения кадровых вопросов; 

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных 

правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

г) путем оперативного приведения: 

правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных 

законов по вопросам противодействия коррупции; 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по 

вопросам противодействия коррупции; 



                                                     

 
муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных 

правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, 

предусмотренных национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции; 

е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного 
применения законодательства Российской Федерации; 

ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении 

положения дел в области противодействия коррупции; 

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, 

общественных объединений и других институтов гражданского общества. 

Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии 

коррупции") и реализации Национальной стратегии противодействия коррупции: 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции в пределах своей компетенции: 

а) принять в 2010 году меры по обеспечению действенного функционирования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов, предусмотрев возможность включения в состав комиссий представителей общественных 

организаций ветеранов, общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в 

соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате 

Российской Федерации", работников Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров, Аппарата Правительства Российской Федерации; 

б) обеспечить проведение совещаний с руководителями кадровых служб федеральных органов 

исполнительной власти и руководителями подразделений указанных служб по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, в ходе которых рассмотреть вопросы организации исполнения Федерального закона "О 

противодействии коррупции", соответствующих указов Президента Российской Федерации и настоящего 

Национального плана; 
в) организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, по программе, согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров; 

г) обеспечить подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции.  

2. Правительству Российской Федерации: 

а) предусмотреть дальнейшее финансирование мероприятий: 

по созданию и использованию инновационных технологий, повышающих объективность и 

обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих 

межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и электронное взаимодействие указанных органов с гражданами и организациями в рамках 

оказания государственных услуг; 

по созданию многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям 

государственных и муниципальных услуг; 

по размещению на соответствующих сайтах в сети Интернет решений судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов; 

по государственной поддержке производства, распространения и тиражирования теле- и радиопрограмм 

по правовому просвещению; 

по переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также по подготовке методических 

рекомендаций по вопросам противодействия коррупции; 
б) принять меры: 

по совершенствованию высшего и послевузовского профессионального образования в области 

юриспруденции, уделив особое внимание разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования, вопросу о целесообразности реализации программ 

высшего и послевузовского профессионального образования в области юриспруденции в непрофильных вузах, 

дальнейшей оптимизации количества диссертационных советов; 



 
  

 

 

по установлению уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности для всех видов 

деятельности с определением исчерпывающего перечня видов деятельности, на которые такой порядок не 

распространяется; 

по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций федеральных органов 
исполнительной власти и по оптимизации предоставления ими государственных услуг; 

по внедрению в практику механизма ротации государственных гражданских служащих; 

в) организовать проведение социологических исследований среди всех социальных слоев населения в 

различных регионах страны, которые позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер; 

г) разработать и осуществить мероприятия: 

по совершенствованию механизма создания, функционирования и ликвидации юридических лиц; 

по улучшению деятельности органов управления акционерных обществ; 

по исключению из уставов хозяйствующих субъектов положений, дублирующих императивные нормы 

закона; 

по сокращению объема информации, подлежащей обязательному включению в учредительные документы 
организаций, в целях упрощения процедуры внесения в них изменений; 

по обеспечению должной защиты обязательственных прав участников корпоративных отношений; 

по повышению ответственности членов органов управления коммерческих и некоммерческих организаций 

за убытки, причиненные вследствие неправомерных действий указанных лиц в условиях конфликта интересов 

таким организациям, их акционерам или участникам; 

по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических 

лиц; 

по совершенствованию системы финансового учета и отчетности публичными компаниями в соответствии 

с требованиями международных стандартов; 

по совершенствованию оценочной деятельности; 

д) обеспечить проведение мониторинга деятельности саморегулируемых организаций; 
е) совместно со Счетной палатой Российской Федерации: 

принять меры по усилению общественного контроля за использованием бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

определить показатели для оценки эффективности реализации программ по противодействию коррупции; 

обеспечить систематический контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяемых на осуществление мероприятий по противодействию коррупции; 

ж) определить показатели для оценки эффективности управления имуществом, находящимся в 

государственной и муниципальной собственности; осуществить разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в сфере управления таким имуществом; ввести 

административную ответственность должностных лиц указанных органов за нарушение законодательства 

Российской Федерации об управлении имуществом, находящимся в государственной и муниципальной 
собственности. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции вопросов: 

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации по противодействию коррупции; 

о программе повышения эффективности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ, по противодействию коррупции; 

о работе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский 
федеральный округ, по организации противодействия коррупции в органах местного самоуправления; 

о развитии нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

по противодействию коррупции; 

о правовом обеспечении деятельности по противодействию коррупции на муниципальной службе; 

о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции; 

об организации обучения федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции; 

о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

противодействию коррупции; 

об организации мониторинга правоприменения в Российской Федерации; 

о работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 



                                                     

 
об участии Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях; 

о работе подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений и мерах по ее 

совершенствованию; 

о мерах по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с 

которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция); 

б) обеспечить: 

подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и Администрации Президента Российской 
Федерации, направленных на исполнение Федерального закона "О противодействии коррупции" и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, а также 

определяющих порядок взаимодействия Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров с кадровыми службами федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов при осуществлении проверок, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 и от 21 сентября 2009 г. N 1066; 

функционирование официального сайта Администрации Президента Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" для размещения на нем, в 

частности: сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной службы в 

Администрации Президента Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. N 561; федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации по 

антикоррупционной тематике для ознакомления работников Администрации Президента Российской 

Федерации; информации о деятельности Администрации Президента Российской Федерации; 

подготовку предложений по совершенствованию законодательного регулирования ограничений, запретов 

и обязанностей, связанных с замещением государственных должностей Российской Федерации, включая 

должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации и 

муниципальных должностей; 

в) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального плана и представление один раз в год 

председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе 
его реализации и предложений по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции. 

4. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской 

Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с 

ней; 

б) организовать рассмотрение вопроса о работе прокуроров субъектов Российской Федерации по надзору 

за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. О результатах 

рассмотрения вопроса и принятых мерах по совершенствованию этой работы доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2010 г.; 

в) информировать один раз в полгода президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции о результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными 

преступлениями; 

г) проанализировать организацию проведения органами прокуратуры Российской Федерации 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и в случае необходимости принять меры по ее 

совершенствованию. О результатах работы и предложениях по повышению ее эффективности доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 

г. 

5. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам: 

а) принять меры по совершенствованию организации надзора за исполнением законодательства 

Российской Федерации органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, органами дознания 
и предварительного следствия при возбуждении, расследовании и прекращении уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности. О принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 

1 октября 2011 г.; 

б) усилить надзор: 



 
  

 

 

за исполнением законодательства Российской Федерации, регулирующего использование 

государственного имущества и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

за исполнением руководителями федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, главами муниципальных образований законодательства Российской 

Федерации о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной службе; 

за исполнением законодательства Российской Федерации в области организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

в) о результатах исполнения подпункта "б" настоящего пункта доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

г) принять меры по повышению эффективности работы координационных совещаний, предусмотренных 

статьей 8 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". О принятых мерах доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2011 г. 

6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
а) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции 

Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации проанализировать 

применение положений гражданского законодательства Российской Федерации для возвращения в Российскую 

Федерацию имущества, полученного преступным путем на территории Российской Федерации и вывезенного 

за ее пределы. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

б) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством иностранных дел 

Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти рассмотреть вопрос о целесообразности участия Российской 

Федерации в инициативе Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности по возвращению 

похищенных активов. О результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 декабря 2010 г.; 

в) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проанализировать 

практику применения: 

гражданского и административного законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные 

преступления; 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных 

должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок; 

г) о результатах исполнения подпункта "в" настоящего пункта с соответствующими предложениями 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 

ноября 2011 г. 

7. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству юстиции Российской 

Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации провести в 2010 году с участием 

научной общественности научно-практические конференции и семинары, посвященные 10-летию Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, в ходе которых 

рассмотреть вопросы осуществления Российской Федерацией положений данной Конвенции и их применения. 

О результатах исполнения настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г. 

8. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) внести до 1 октября 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции предложение о целесообразности формирования в Российской Федерации 

института лоббизма; 
б) подготовить с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, научных организаций, других институтов гражданского общества и до 1 декабря 2010 

г. внести Президенту Российской Федерации предложения об организационных и правовых основах 

мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного: 

выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам 

человека, в связи с которыми необходимо принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 



                                                     

 
принятия в случаях, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, актов Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

в) обобщить практику организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, а также практику организации мониторинга правоприменения. 

О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2011 г.; 

г) обеспечить в 2010 году совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", общественных 

организаций, объединяющих промышленников и предпринимателей, под эгидой Управления ООН по 

наркотикам и преступности: 

обучение в Российской Федерации экспертов из других стран организации деятельности по 

противодействию коррупции; 

проведение в Российской Федерации международного семинара на тему "Предупреждение коррупции и 

борьба с ней: международный и национальный опыт"; 

д) о результатах исполнения подпункта "г" настоящего пункта доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г.; 

е) рассмотреть вопрос о разработке долгосрочной программы повышения эффективности исполнения 
судебных решений. О результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2011 г.; 

ж) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством экономического 

развития Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти продолжить анализ соответствия Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

заключении международных коммерческих сделок законодательству Российской Федерации. О результатах 

работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2011 г.; 

з) совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации принять меры по 

размещению в сети Интернет, в том числе на официальных сайтах управлений (отделов) Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, информации о 
деятельности мировых судей. О принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г. 

9. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации проанализировать практику защиты юридических лиц, оказывающих содействие 

правоохранительным органам в выявлении, пресечении фактов коррупции и в расследовании уголовных дел о 

преступлениях коррупционной направленности. О результатах работы с соответствующими предложениями 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 

марта 2011 г. 

10. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации, Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации принять меры, 

предусматривающие активизацию работы по выявлению, пресечению фактов коррупции и расследованию 

уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности при неукоснительном соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011 г. 

11. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти активное и 

практически значимое участие Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях; 

б) организовать регулярное информирование международных организаций, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об усилиях, 

предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в частности о содержании 

Федерального закона "О противодействии коррупции", соответствующих указов Президента Российской 

Федерации, настоящего Национального плана и других документов по антикоррупционной тематике; 

в) о реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, доложить в 
президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011 г.; 

г) представить до 1 июня 2011 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции предложения о целесообразности подписания Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. на основе анализа соответствия данной 

Конвенции правовой системе Российской Федерации и оценки возможных последствий ее подписания. 

12. Министерству экономического развития Российской Федерации проанализировать соответствие 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и других международных 



 
  

 

 

договоров Российской Федерации, касающихся государственных закупок, бухгалтерского учета, аудита и 

финансовой отчетности, законодательству Российской Федерации и представить до 1 сентября 2010 г. в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад с 

соответствующими предложениями. 
13. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством иностранных 

дел Российской Федерации изучить опыт иностранных государств по реализации антикоррупционных 

образовательных программ и до 1 октября 2010 г. представить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции соответствующий доклад. 

14. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах 

проанализировать принимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации меры по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления, уделив особое внимание мерам по 

устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 

встречаются наиболее часто (бытовая коррупция). О результатах работы с соответствующими предложениями 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 

апреля 2011 г. 
15. Рабочей группе президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции по подготовке предложений о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности разработки организационных основ 

регионального международного форума, который осуществлял бы мониторинг основных параметров 

национальных систем противодействия коррупции. О результатах рассмотрения с соответствующими 

предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 августа 2010 г.; 

б) внести до 1 июля 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции предложение по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, направленной на осуществление Российской 
Федерацией положений международных антикоррупционных договоров, участником которых она является.  

 

 

Проблемы экологии 
 

Экологическая доктрина Российской Федерации 

(Москва, 31 августа 2002 г.) 
 

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития человеческой 

цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведѐт к дестабилизации биосферы, утрате еѐ 

целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление 

кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, 

исключающих возможность разрушения и деградации природной среды. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья еѐ населения, а также 

национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и 

поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и 

последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление 
природных систем должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества. 

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на еѐ обширных 

территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть 

биоразнообразия Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического потенциала 

Российской Федерации обусловливают важную роль России в решении глобальных и региональных 

экологических проблем. 

К числу основных факторов деградации природной среды на мировом уровне относятся: 

рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов; 

увеличение численности населения планеты при сокращении территорий, пригодных для проживания 

людей; 

деградация основных компонентов биосферы, включая сокращение биологического разнообразия, 
связанное с этим снижение способности природы к саморегуляции и как следствие - невозможность 

существования человеческой цивилизации; 

возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли; 

возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



                                                     

 
недостаточный для перехода к устойчивому развитию человеческой цивилизации уровень координации 

действий мирового сообщества в области решения экологических проблем и регулирования процессов 

глобализации; 

продолжающиеся военные конфликты и террористическая деятельность. 

К числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации относятся: 

преобладание ресурсодобывающих и ресурсоѐмких секторов в структуре экономики, что приводит к 

быстрому истощению природных ресурсов и деградации природной среды; 

низкая эффективность механизмов природопользования и охраны окружающей среды, включая 
отсутствие рентных платежей за пользование природными ресурсами; 

резкое ослабление управленческих, и прежде всего контрольных, функций государства в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов; 

низкий технологический и организационный уровень экономики, высокая степень изношенности 

основных фондов; 

последствия экономического кризиса и невысокий уровень жизни населения; 

низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны. 

Эти факторы должны учитываться при проведении в Российской Федерации единой государственной 

политики в области экологии. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, направления, задачи и принципы 
проведения в Российской Федерации единой государственной политики в области экологии на долгосрочный 

период. 

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями 

деятельности государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему социально-

экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния. Формирование и реализация 

стратегии социально-экономического развития страны и государственная политика в области экологии должны 

быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологическое благополучие населения находятся в 

неразрывном единстве. 

Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации 

в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также на: 
фундаментальных научных знаниях в области экологии и смежных наук; 

оценке современного состояния природной среды и ее воздействия на качество жизни населения 

Российской Федерации; 

признании важного значения природных систем Российской Федерации для глобальных биосферных 

процессов; 

учѐте глобальных и региональных особенностей взаимодействия человека и природы. 

Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и последующих международных форумов по вопросам окружающей среды 

и обеспечения устойчивого развития. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных 
систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения 

экологической безопасности страны. 

Для этого необходимы: 

сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к 

саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества; 

обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне 

живущих и будущих поколений людей; 

обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения 

качества жизни и здоровья населения. 

Государственная политика в области экологии базируется на следующих основных принципах: 
устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и 

экологической составляющим, и признание невозможности развития человеческого общества при деградации 

природы; 

приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому 

использованию еѐ ресурсов; 

справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним; 



 
  

 

 

предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учѐт 

отдалѐнных экологических последствий; 

отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их 

последствия непредсказуемы для окружающей среды; 
природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей среде ущерба, 

наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды; 

открытость экологической информации; 

участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, 

принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

Обеспечение устойчивого природопользования 

Основными задачами в указанной сфере являются неистощительное использование возобновляемых и 

рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов. 

Для этого необходимы: 

внедрение комплексного природопользования, его ориентация на цели устойчивого развития Российской 
Федерации, включая экологически обоснованные методы использования земельных, водных, лесных, 

минеральных и других ресурсов; 

сокращение в структуре национальной экономики доли предприятий, эксплуатирующих природные 

ресурсы; развитие наукоемких природосберегающих высокотехнологичных производств; 

сохранение разнообразия используемых биологических ресурсов, их внутренней структуры и 

способности к саморегуляции и самовоспроизводству; 

максимально полное использование извлеченных полезных ископаемых и добытых биологических 

ресурсов, минимизация отходов при их добыче и переработке; 

минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке и добыче полезных ископаемых; 

рекультивация земель, нарушенных в результате разработки месторождений полезных ископаемых; 

внедрение систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения сельского хозяйства, 
адаптированных к природным ландшафтам, развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий, 

сохранение и восстановление естественного плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения; 

поддержание традиционной экологически сбалансированной хозяйственной деятельности; 

предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования природных ресурсов, в том числе 

браконьерства, и их незаконного оборота. 

Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение 

Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязнения окружающей среды выбросами, 

сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоѐмкости продукции и услуг. 

Для этого необходимы: 

внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 

технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим 

оборудованием; 
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием; 

обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с нормативными 

требованиями; 

сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

поддержка экологически эффективного производства энергии, включая использование возобновляемых 

источников и вторичного сырья; 

развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов; 

снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за счѐт экологически обоснованной 

децентрализации производства энергии, оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей; 

модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта, транспортных коммуникаций и 

топлива, в том числе неуглеродного; 
переход к экологически безопасному общественному транспорту - основному виду передвижения в 

крупных городах; 

развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-коммунального комплекса и 

строительства нового жилья; 

поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально длительное использование. 

Сохранение и восстановление природной среды 

Основными задачами в указанной сфере являются сохранение и восстановление ландшафтного и 

биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции 

и компенсации последствий антропогенной деятельности. 

Для этого необходимы: 

сохранение и восстановление оптимального для устойчивого развития страны и отдельных регионов 

комплекса наземных, пресноводных и морских природных систем; 



                                                     

 
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых организмов в естественной среде их 

обитания, в неволе и генетических банках; 

создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима, формирование 

на их основе, а также на основе других территорий с преобладанием естественных процессов природно-

заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента развития регионов и страны в целом, 

сохранение уникальных природных комплексов; 

сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение их 

фрагментации в процессе хозяйственной деятельности при создании гидротехнических сооружений, 
автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных 

сооружений; 

сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов на хозяйственно 

освоенных и урбанизированных территориях. 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности и при 

чрезвычайных ситуациях 

Основной задачей в этой области является обеспечение экологической безопасности потенциально 

опасных видов деятельности, реабилитация территорий и акваторий, пострадавших в результате техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

Для этого необходимы: 
осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопасности населения при решении 

вопросов о потенциально опасных производствах и видах деятельности; 

обеспечение радиационной и химической безопасности и снижение риска воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

промышленных и энергетических объектов (в том числе ядерных установок, включая АЭС, химических, горно-

добывающих предприятий и т.п.); 

разработка и реализация мер по снижению и предотвращению экологического ущерба от деятельности 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, в том числе при пусках 

ракет любого вида; 

обеспечение экологической безопасности при разоружении, в том числе уничтожении ракет и ракетного 

топлива, запасов и производств химического оружия, а также решение проблемы старого химического оружия; 
снижение производства и использования токсичных и других особо опасных веществ, обеспечение их 

безопасного хранения; планомерная ликвидация накопителей токсичных отходов; 

обеспечение экологической безопасности при обращении с радиоактивными веществами, 

радиоактивными отходами и ядерными материалами; 

разработка системы чрезвычайного реагирования и системы оповещения на экологически опасных 

объектах; 

разработка мер по предупреждению и ликвидации экологических последствий вооруженных 

конфликтов; 

реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся негативному влиянию хозяйственной 

деятельности, в том числе радиационному и химическому воздействию; 

реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в процессе функционирования объектов ракетно-

космической и атомной отраслей промышленности, в том числе при производстве, испытании, хранении и 
уничтожении оружия массового поражения, а также в результате деятельности Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований. 

Экологические приоритеты в здравоохранении 

Основными задачами в указанных областях являются улучшение качества жизни, здоровья и увеличение 

продолжительности жизни населения путѐм снижения неблагоприятного воздействия экологических факторов 

и улучшения экологических показателей окружающей среды. 

Для этого необходимы: 

оценка и снижение экологических рисков здоровья населения; 

обеспечение качества воздуха и воды в соответствии с установленным нормами; 

обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания, в том числе контроль за ввозом, 

производством и оборотом продуктов питания и их компонентов, полученных из их генетически измененных 
форм; 

обеспечение экологической безопасности жилья, одежды, бытовой техники и других предметов 

домашнего обихода; 

проведение реконструкции населенных пунктов и промышленных зон в целях создания на этой основе 

благоприятной среды обитания; 



 
  

 

 

оказание адресной помощи группам населения, проживающим в зонах экологического бедствия или 

особо уязвимым к неблагоприятным экологическим воздействиям (дети, беременные женщины, кормящие 

матери и др.); 

приоритетное оказание лечебной помощи и/или предоставление компенсации за утраченное здоровье 
лицам, пострадавшим от химического, радиационного и других воздействий, связанных с экологически 

опасной деятельностью, а также их потомкам; 

поэтапное переселение населения из зон экологического бедствия, техногенных и природных катастроф, 

не поддающихся реабилитации; 

переход хозяйственного комплекса в регионах с экстремальными природно-климатическими условиями 

на высокоэффективные автоматизированные технологии, применение вахтовой и ротационной систем ведения 

работ. 

Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций 

Основной задачей в указанной области является выявление и минимизация экологических рисков для 

природной среды и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Для этого необходимы: 

своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку 

природных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными 

экологическими последствиями; 

разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными 

экологическими последствиями; 

обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с 

негативными экологическими последствиями; 

разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями. 

Предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей среды 
Основной задачей в указанной области является предотвращение террористических актов, вызывающих 

ухудшение экологической обстановки и деградацию природной среды. 

Для этого необходимы: 

предотвращение диверсий и техногенных аварий с негативными последствиями для окружающей среды; 

предотвращение преднамеренного применения химических веществ, вызывающих деградацию 

природной среды; 

предотвращение умышленных пожаров, вызывающих уничтожение природных и аграрных экосистем, а 

также предотвращение ввоза и распространения с террористическими целями видов живых организмов, 

вызывающих нарушения в данных экосистемах. 

Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и генетически измененных 

организмов 

Основной задачей в этой области является организация контроля за ввозом, использованием и 
распространением на территории страны чужеродных видов и генетически измененных организмов. 

Для этого необходимы: 

обеспечение эффективной работы карантинных служб, предотвращение проникновения и 

несанкционированного ввоза на территорию страны чужеродных видов и генетически измененных организмов, 

а также вредителей, переносчиков и возбудителей заболеваний; 

контроль за проведением акклиматизационных работ внутри страны; 

разработка и реализация системы мероприятий по предотвращению неконтролируемого распространения 

чужеродных видов и генетически измененных организмов в природной среде и ликвидации последствий этих 

процессов; 

контроль и обеспечение безопасного использования чужеродных видов и генетически измененных 

организмов в хозяйственном обороте. 
5. ПУТИ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользованием 

Основной задачей в указанной сфере является обеспечение эффективного государственного управления 

охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов, соответствующего демократическому 

устройству и рыночной экономике. 

Для этого необходимы: 

развитие государственного регулирования охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов с учѐтом различных форм их освоения; 

чѐткое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в области контроля за использованием ресурсов 

и состоянием окружающей природной среды; 

учѐт экологических проблем при регулировании отношений собственности на природные ресурсы; 



                                                     

 
обеспечение государственного, ведомственного, производственного, муниципального и общественного 

экологического контроля, а также совершенствование системы лицензирования, сертификации и 

паспортизации; 

развитие государственного нормирования и контроля качества окружающей среды и установление 

единых требований к хозяйствующим субъектам; 

совершенствование механизма и усиление роли государственной и общественной экологической 

экспертизы, включая экспертизу проектов, технологий и государственных программ; 

внедрение стратегической оценки воздействия на окружающую среду и анализа еѐ состояния в 
масштабах страны и регионов; 

поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств реагирования на возникающие 

экологические угрозы и чрезвычайные ситуации; 

создание в секторах промышленности, в которых осуществляется потенциально опасная деятельность, 

специализированных подразделений, предназначенных для предотвращения и ликвидации негативных 

последствий такой деятельности; 

наделение должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, необходимыми полномочиями, обеспечение 

им государственной защиты и предоставление социальных гарантий. 

Нормативное правовое обеспечение и правоприменение 

Основными задачами в указанной сфере являются создание эффективного правового механизма 

обеспечения сохранения природной среды и экологической безопасности, а также совершенствование 
правоприменительной практики в целях обеспечения адекватной ответственности за экологические 

правонарушения и еѐ неотвратимости. 

Для этого необходимы: 

устранение противоречий между природно-ресурсными и природоохранными нормами законодательства 

Российской Федерации, а также между законодательством в области охраны окружающей среды и нормами 

иных отраслей права; 

обеспечение реализации законодательных актов путем принятия подзаконных нормативных правовых 

актов, необходимых для полноценного применения федеральных законов; 

правовое закрепление необходимости представления экологического обоснования деятельности как 

одного из обязательных условий при проведении конкурсов, тендеров, аукционов на право реализации и/или 

выбора проектов; 
развитие системы государственных стандартов Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, закрепление в правовой системе Российской Федерации международных экологических стандартов, 

обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

гармонизация законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и норм 

международного права в этой области в рамках обязательств Российской Федерации по международным 

договорам; 

развитие и активизация судебных механизмов разрешения противоречий между интересами населения, 

субъектов хозяйственной деятельности и государства в области охраны окружающей среды; 

укрепление системы прокурорского надзора и реализация мер прокурорского реагирования в области 

охраны окружающей среды; 

совершенствование методик расчѐта и практики компенсации ущерба в результате экологических 

правонарушений и/или осуществление экологически опасных видов деятельности; 
обеспечение применения механизмов прекращения незаконной деятельности. 

Экономические и финансовые механизмы 

Основной задачей в этой области является экономическое регулирование рыночных отношений в целях 

рационального неистощительного природопользования, снижения нагрузки на природную среду, еѐ охраны, 

привлечения бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную деятельность. 

Для этого необходимы: 

обеспечение перехода в сфере природопользования к системе рентных платежей; 

включение в экономические показатели полной стоимости природных объектов с учѐтом их 

средообразующей функции, а также стоимости природоохранных (экологических) работ (услуг); 

создание полноценного механизма взимания с хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих природные 

ресурсы, платежей и их использование на сохранение и восстановление природной среды, в том числе 
биоразнообразия; 

реализация в полной мере принципа "загрязнитель платит"; обеспечение зависимости размеров платы за 

выбросы и сбросы от их объема и опасности для окружающей среды и здоровья населения; 

разработка научно обоснованной методики определения размера компенсаций за ущерб, наносимый 

окружающей среде и здоровью граждан в процессе хозяйственной деятельности, при техногенных и природных 

чрезвычайных ситуациях, а также в результате экологически опасной деятельности, в том числе военной, 

обеспечение обязательной компенсации экологического ущерба окружающей среде и здоровью населения; 



 
  

 

 

обеспечение адекватного бюджетного финансирования охраны окружающей среды как одного из 

приоритетных направлений деятельности государства; 

создание системы финансирования природоохранных работ на конкурсной основе за счѐт средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 
формирование и применение налоговой и тарифной политики, стимулирующей переориентацию 

экспорта с сырья на продукты глубокой переработки; 

создание и применение системы налогов и пошлин, стимулирующих использование экологически 

чистых технологий, товаров и услуг независимо от страны-производителя; 

совершенствование механизмов изменения форм собственности и купли-продажи земли, природных 

ресурсов и хозяйственных объектов с учѐтом задач сохранения и восстановления природной среды (включая 

оценку прошлого экологического ущерба, обязательства по проведению реабилитационных мероприятий и др.); 

установление механизма финансовых гарантий, включая экологическое страхование, связанных с 

возможным негативным воздействием на окружающую среду; 

содействие развитию экологического аудита действующих предприятий, предпринимательству в сфере 

охраны окружающей среды и добровольной сертификации; 
внедрение рыночных механизмов охраны природы, в том числе стимулирующих повторное 

использование и вторичную переработку промышленных товаров; 

введение ответственности производителя за произведенный продукт на всех стадиях - от получения 

сырья и производства до утилизации; создание условий для внедрения системы лизинга экологически 

безопасных промышленных товаров длительного пользования, в том числе для личных нужд; 

использование схем международных финансово-экономических расчетов с учетом вклада стран в 

обеспечение глобальной устойчивости биосферы ("долги за природу", углеродный кредит и другие механизмы, 

предусматриваемые международными конвенциями и соглашениями); 

формирование условий для стимулирования благотворительности в области охраны природы. 

Экологический мониторинг и информационное обеспечение 

Основной задачей в этих областях является обеспечение государственных и муниципальных органов, 
юридических лиц и граждан достоверной информацией о состоянии окружающей среды и еѐ возможных 

неблагоприятных изменениях. 

Для этого необходимы: 

развитие единой государственной системы экологического мониторинга на всей территории страны, 

включая мониторинг биотических и абиотических компонентов природной среды; 

совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический мониторинг, 

включая формирование фонда информационных ресурсов; 

совершенствование системы показателей, создание методологии экологического мониторинга 

Российской Федерации, а также техническое и материальное обеспечение деятельности системы 

экологического мониторинга; 

обеспечение достоверности и сопоставимости данных экологического мониторинга по отдельным 
отраслям экономики и регионам страны; 

совершенствование системы учѐта и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов; 

проведение работ по выявлению зон экологического бедствия; 

выявление и обозначение на местности всех территорий, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению в масштабах, представляющих опасность для окружающей среды и населения; 

инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и захоронений отходов; 

оценка риска возникновения чрезвычайных экологических ситуаций и путей их предотвращения; 

формирование и ведение кадастров экологически опасных объектов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

инвентаризация территории для выявления и специальной охраны земель, пригодных для производства 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции, водных объектов со стратегическими запасами 
питьевой воды, природных комплексов, выполняющих особо важные средообразующие функции и 

обладающих особым рекреационно-оздоровительным значением; 

формирование системы государственных кадастров природных ресурсов, особо охраняемых природных 

территорий и территорий традиционного природопользования; 

обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возможных экологических 

угрозах; бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности; 

информационное обеспечение учѐта результатов государственной экологической экспертизы всех 

проектов, программ и объектов, подлежащих обязательной экологической экспертизе. 

Научное обеспечение 

Основными задачами научного обеспечения в сфере защиты окружающей среды являются развитие 

научных знаний об экологических основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков, 

порождаемых развитием общества, а также природными процессами и явлениями. 



                                                     

 
Для этого необходимы: 

формирование теоретических и технологических основ перехода к устойчивому развитию Российской 

Федерации; 

разработка экологической составляющей стратегического прогноза развития России; 

исследование возможного глобального и регионального изменения климата и его последствий для 

природной среды; 

исследование биологических систем и их средообразующих функций, определение пределов 

устойчивости и экологической ѐмкости природных систем; 
разработка экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, производств, видов сырья, 

материалов, продукции и оборудования, в том числе в сельском хозяйстве; 

разработка научных принципов и технологий использования возобновляемых биологических ресурсов 

(лесных, водных, охотничье-промысловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое 

воспроизводство; 

разработка принципов использования атмосферного воздуха (воздушных ресурсов) в целях сохранения 

окружающей среды; 

разработка эффективных методов сохранения биологического разнообразия, включая развитие сети 

особо охраняемых природных территорий, сохранение и восстановление редких и ценных видов животных и 

растений, а также природных сообществ и систем; 

анализ распространения чужеродных и генетически измененных видов живых организмов и разработка 

соответствующих методов контроля и снижения негативных последствий этих процессов; 
разработка методологии и методов эколого-экономической оценки, в том числе определение стоимости 

природных объектов с учѐтом их средообразующей функции, для использования при принятии решений в 

различных отраслях экономики Российской Федерации; 

создание основ определения экологических рисков в целях создания системы управления качеством 

природной среды; 

разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, реабилитации окружающей 

среды и утилизации опасных отходов; 

изучение связи между заболеваниями людей и изменениями качества окружающей среды; 

разработка и развитие современных методов экологического мониторинга, а также информационных 

технологий в целях государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологическое образование и просвещение 
Основной задачей в этих областях является повышение экологической культуры населения, 

образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии.  

Для этого необходимы: 

создание государственных и негосударственных систем непрерывного экологического образования и 

просвещения; 

включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны окружающей среды и 

устойчивого развития Российской Федерации в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса; 

усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического образования и эколого-

просветительской деятельности; 

подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров для всех уровней системы 

обязательного и дополнительного образования и просвещения, в том числе по вопросам устойчивого развития 

Российской Федерации; 
включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и 

просвещения в федеральные целевые, региональные и местные программы развития территорий; 

государственная поддержка деятельности системы образования и просвещения, осуществляющих 

экологическое просвещение и образование; 

разработка стандартов образования, ориентированных на разъяснение вопросов устойчивого развития 

Российской Федерации; 

развитие системы подготовки в области экологии руководящих работников различных сфер 

производства, экономики и управления, а также повышения квалификации специалистов природоохранных 

служб, правоохранительных и судебных органов; 

повышение информированности деловых кругов по вопросам законодательства в области охраны 

окружающей среды, рационального природопользования, устойчивого развития Российской Федерации, а 
также обучение их методам управления с учетом экологического фактора; 

поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах массовой информации. 

Развитие гражданского общества как условие реализации государственной политики в области экологии 

Основной задачей в этой области является государственное содействие экологизации гражданского 

общества. 

Для этого необходимы: 



 
  

 

 

совершенствование законодательства для создания правовых условий, позволяющих гражданам 

участвовать в принятии и реализации экологически значимых решений, в том числе путѐм проведения опросов, 

общественных слушаний, общественных экспертиз и референдумов; 

обеспечение возможности прохождения альтернативной гражданской службы на объектах и в 
структурах, реализующих политику в области экологии; 

поддержка экологических общественных движений и благотворительной деятельности; 

создание условий для поддержания и развития традиционного экологически сбалансированного 

природопользования коренных малочисленных народов; 

совершенствование законодательства в целях развития общественного экологического контроля, в том 

числе общественных инспекций. 

Региональная политика в области экологии 

Основными задачами в этой области являются экологически обоснованное размещение хозяйственных и 

жилищно-коммунальных объектов и максимальное использование возможностей и специфики субъектов 

Российской Федерации для устойчивого развития страны. 

Для этого необходимы: 
внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового, принципа управления природными 

комплексами; 

концентрация имеющихся и создаваемых производств на уже трансформированных землях и в районах с 

развитой инфраструктурой; 

резервирование на основе эколого-экономического обоснования, в том числе исключение из 

хозяйственного использования, территорий, ещѐ не освоенных или мало затронутых хозяйственной 

деятельностью, либо непревышение экологической емкости природных систем при освоении этих территорий; 

учет задач по сохранению целостности природных комплексов в процессе территориального 

планирования; 

расширение практики использования местных природных, сырьевых и энергетических ресурсов на 

основе экологически чистых технологий; 
обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных народов в выборе стратегии развития 

территорий, на которых они традиционно проживают. 

Международное сотрудничество 

Основной задачей в этой области является реализация интересов Российской Федерации путѐм участия в 

решении глобальных и региональных экологических проблем и регулировании глобализации в интересах 

устойчивого развития мирового сообщества. 

Для этого необходимы: 

участие Российской Федерации в консолидации усилий мирового сообщества по сохранению 

окружающей среды, в том числе в разработке и выполнении международных договоров по еѐ охране; 

содействие экологизации положений действующих и планируемых международных договоров; 

активное участие в международных экологических организациях, в том числе входящих в систему 

Организации Объединѐнных Наций; 
обеспечение обязательной государственной экологической экспертизы и экологического контроля всех 

международных программ и проектов, реализуемых на территории России; 

упреждающее воздействие на процесс глобализации путем активного участия Российской Федерации в  

международных переговорах, касающихся использования природных ресурсов, трансграничного перемещения 

технологий, товаров и услуг, способных нанести экологический ущерб населению и природной среде. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Реализация положений настоящего документа предполагает разработку планов действий на 

федеральном, региональном и отраслевом уровнях, а также разработку и реализацию мер государственной 

поддержки и регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Конкретизация положений настоящего документа применительно к отдельным сферам деятельности общества 

и государства и особенностям проведения государственной политики в области экологии по различным 
субъектам Российской Федерации может быть осуществлена при разработке программ развития субъектов 

Российской Федерации и отраслей экономики. 

 

Климатическая доктрина Российской Федерации 

(Москва, 17 декабря 2009 г.) 
 

Изменение климата является одной из важнейших международных проблем XXI века, которая выходит 

за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную междисциплинарную проблему, 

охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития Российской 

Федерации. 



                                                     

 
Особенную обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, 

наблюдаемая в течение последних десятилетий. Современная наука предоставляет все более веские основания в 

подтверждение того, что хозяйственная деятельность человека, связанная прежде всего с выбросами 

парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива, оказывает заметное влияние на климат. 

Изменения климата многообразны и проявляются, в частности, в изменении частоты и интенсивности 

климатических аномалий и экстремальных погодных явлений. В течение XXI века высока вероятность 

ускорения динамики наблюдаемых изменений климата. 

Ожидаемые изменения климата неизбежно отразятся на жизни людей, на состоянии животного и 
растительного мира во всех регионах планеты, а в некоторых из них станут ощутимой угрозой для 

благополучия населения и устойчивого развития. 

Указанные факторы предопределяют необходимость учета изменений климата в качестве одного из 

ключевых долговременных факторов безопасности Российской Федерации и выдвигают проблему глобального 

изменения климата в ее национальном и международном измерениях в число приоритетов политики 

Российской Федерации. 

Последствия изменений климата проявляются на глобальном, региональном, субрегиональном и 

национальном уровнях. 

Глобальное изменение климата создает для Российской Федерации (с учетом размеров ее территории, 

географического положения, исключительного разнообразия климатических условий, структуры экономики, 

демографических проблем и геополитических интересов) ситуацию, которая предполагает необходимость 

заблаговременного формирования всеобъемлющего и взвешенного подхода государства к проблемам климата и 
смежным вопросам на основе комплексного научного анализа экологических, экономических и социальных 

факторов. 

I. Общие положения 

1. Настоящая Доктрина представляет собой систему взглядов на цель, принципы, содержание и пути 

реализации единой государственной политики Российской Федерации внутри страны и на международной 

арене по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями (далее - политика в области 

климата). 

Учитывая стратегические ориентиры Российской Федерации, настоящая Доктрина является основой 

формирования и реализации политики в области климата. 

2. Правовую основу настоящей Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992 г. и 

другие международные договоры Российской Федерации, в том числе по проблемам окружающей среды и 

устойчивого развития. 

3. Настоящая Доктрина базируется на фундаментальных и прикладных научных знаниях в области 

климата и в смежных областях, включая: 

оценку прошлого и современного состояния климатической системы; 

оценку факторов влияния антропогенной деятельности на климат; 

прогноз возможных изменений климата и их влияние на качество жизни населения Российской 

Федерации и других регионов Земли; 

оценку степени защищенности и уязвимости экологических систем, экономики, населения, 

государственных институтов и инфраструктуры государства по отношению к изменениям климата и 

существующих возможностей адаптации к ним; 
оценку возможностей смягчения антропогенного воздействия на климат. 

4. В основу настоящей Доктрины положен анализ результатов проводимых на территории Российской 

Федерации и в других регионах Земли исследований климатических изменений и последствий влияния этих 

изменений на различные сектора экономики, население и окружающую среду с учетом результатов работ, 

связанных с практическим использованием климатической информации органами государственной власти. 

Научное обоснование настоящей Доктрины включает признание способности антропогенного фактора 

оказывать воздействия на климатическую систему, приводящие к значимым, в первую очередь 

неблагоприятным и опасным для человека и окружающей среды, последствиям. Особенностью реакции 

климата как на антропогенное воздействие, так и на меры по смягчению антропогенного воздействия является 

ее запаздывание по отношению к такому воздействию. В рамках политики в области климата эта особенность 

предопределяет важную роль своевременной адаптации к неизбежным в ближайшие десятилетия 
климатическим изменениям. 

5. Настоящая Доктрина как политический документ признает, что проблемы, связанные с изменениями 

климата, в частности обеспечение баланса между эффективностью экономики и социальной справедливостью, 

устранение потенциальных конфликтов интересов в связи с экстремальными проявлениями изменений климата 

(тепловые волны, наводнения, засухи и другие явления), не могут быть решены при помощи только научных 

методов. В  подобных ситуациях поиск баланса является предметом политического выбора. 

II. Цель и принципы политики в области климата 



 
  

 

 

6. Стратегической целью политики в области климата является обеспечение безопасного и устойчивого 

развития Российской Федерации, включая институциональный, экономический, экологический и социальный, в 

том числе демографический, аспекты развития в условиях изменяющегося климата и возникновения 

соответствующих угроз. 
7. Основными принципами политики в области климата являются: 

глобальный характер интересов Российской Федерации в отношении изменений климата и их 

последствий; 

приоритет национальных интересов при разработке и реализации политики в области климата; 

ясность и информационная открытость политики в области климата; 

признание необходимости действий как внутри страны, так и в рамках полноправного международного 

партнерства Российской Федерации в международных исследовательских программах и проектах, касающихся 

изменений климата; 

всесторонность учета возможных потерь и выгод, связанных с изменениями климата; 

предосторожность при планировании и реализации мер по обеспечению защищенности человека, 

экономики и государства от неблагоприятных последствий изменений климата. 
8. Интересы Российской Федерации, связанные с изменениями климата, не ограничиваются ее 

территорией и носят глобальный характер. Это обусловлено как глобальным характером изменений климата, 

так и необходимостью учитывать в международных отношениях многообразие воздействий на климат и 

последствий изменений климата в различных регионах Земли. При построении  политики в области климата 

необходимо учитывать не только прямые, но и опосредованные, в том числе отдаленные, воздействия 

климатических изменений на природную среду, экономику, население и на различные его социальные группы. 

К опосредованным воздействиям климатических изменений относится их влияние на миграционные процессы в 

результате глобального перераспределения природных, в том числе продовольственных и водных, ресурсов и 

снижения относительной комфортности проживания человека в отдельных регионах Российской Федерации и 

за ее пределами. 

9. Ожидаемые изменения климата являются причиной угроз безопасности Российской Федерации. В этих 
условиях важна самостоятельность в оценках и выводах, полученных на основе полной, объективной и 

достоверной информации о текущих и возможных в будущем климатических изменениях, об их последствиях 

для Российской Федерации и других стран и о надлежащих мерах по адаптации и смягчению отрицательных 

последствий этих изменений. 

10. С учетом этого необходимым условием политики в области климата являются государственная 

поддержка и обеспечение соответствия мировому уровню: 

систематических наблюдений за климатом; 

фундаментальных и прикладных исследований в области климата и смежных областях науки; 

применения результатов исследований для оценки рисков и выгод, связанных с последствиями 

изменений климата, а также возможности адаптации к этим последствиям. 

11. Российская Федерация исходит из необходимости открытого обсуждения принципов формирования, 

содержания и механизмов реализации политики в области климата, которые выносятся на широкое 
общественное обсуждение, в том числе с участием институтов гражданского общества и деловых кругов, с 

целью принятия соответствующих решений с учетом законодательства Российской Федерации. Политические 

решения в отношении климата и основанные на них правовые нормы необходимо ориентировать на интересы 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе, что обусловлено тенденциями изменения климатических 

факторов и необходимостью принятия постоянных мер по адаптации и смягчению антропогенного воздействия 

на климат. 

12. Ясность и информационная открытость политики в области климата необходимы на всех уровнях и 

для всех субъектов общественных отношений, в том числе для: 

федеральных органов исполнительной власти, поскольку во многих сферах государственного 

управления, связанных в первую очередь с развитием государственной инфраструктуры, при выработке 

государственной политики и нормативно-правового регулирования необходимо учитывать погодно-
климатические факторы и соответствующие риски; 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

поскольку при средне- и долгосрочном планировании социально-экономического развития территорий 

необходимо учитывать изменения климата и возможность адаптации к ним; 

национального и международного бизнес-сообществ, поскольку их инвестиционная активность зависит 

от возможности уверенно рассчитывать инвестиционные риски, связанные с изменениями климата, и от 

возможности управления этими рисками; 

населения, поскольку, с одной стороны, изменения климата сказываются на социальных факторах 

(изменение условий комфортного проживания и предпочтений населения при выборе места жительства, 

изменения на рынке труда и другие факторы), а с другой – поведенческие факторы населения существенным 

образом влияют на потенциал осуществимости и эффективность мер по адаптации и смягчению 

антропогенного влияния на климат. 



                                                     

 
13. Несмотря на обширные и убедительные научные данные о происходящих и прогнозируемых 

климатических изменениях, сохраняется значительная неопределенность в оценках того, как именно будут 

протекать климатические изменения и какое они окажут влияние на экологические системы, экономическую и 

политическую деятельность, а также на социальные процессы в разных странах и регионах. Российская 

Федерация исходит из необходимости действий в условиях неопределенности оценок будущих изменений 

климата и их последствий и готова к ответственному и конструктивному участию в соответствующих 

международных инициативах. Действия должны основываться на научно обоснованной оценке рисков, 

необходимости заблаговременного принятия мер по их уменьшению или предотвращению, повышению 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздействия изменений 

климата. При этом снижение существующего уровня неопределенности оценок будущих изменений климата и 

их последствий для Российской Федерации остается неизменным приоритетом климатических исследований, 

поддерживаемых государством. 

14. Последствия изменений климата различны для регионов Российской Федерации, а в пределах одного 

региона по-разному влияют на группы населения, отрасли экономики и природные объекты. В связи с этим 

однозначная оценка последствий вероятных изменений климата для Российской Федерации невозможна и при 

выработке политики в области климата следует учитывать весь комплекс потерь и выгод, связанных с 

изменениями климата. 

15. Население, природные объекты, объекты экономики, военные объекты и объекты государственной 

инфраструктуры различаются по характеру и степени их уязвимости к неблагоприятным последствиям 

изменений климата. При этом не все виды возможного ущерба могут быть оценены в денежном выражении, а 
сами оценки возможных потерь могут быть неопределенными. Это не должно становиться препятствием для 

обеспечения приемлемого уровня защищенности как меры разумной предосторожности для наиболее уязвимых 

территорий, объектов и социальных групп, а должно стать предметом особого внимания при оценке их 

уязвимости, разработке и реализации заблаговременных мер по предотвращению и нейтрализации 

неблагоприятных последствий изменения климата либо их сведению к минимально возможному уровню.  

16. Политика в области климата подлежит регулярной и своевременной корректировке с учетом новых 

знаний о климате, включая уточнение оценок его возможных изменений, экономического и технологического 

развития, особенно в сфере производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов, а также с учетом 

изменений политики других стран и мирового сообщества в целом, динамики международного взаимодействия 

в области климата и предлагаемых на международном уровне мер. 

III. Содержание политики в области климата 
17. Содержание политики в области климата определяется задачами, которые подчинены достижению ее 

стратегической цели и решаются с учетом особенностей Российской Федерации в контексте проблемы 

изменений климата. 

18. Основными задачами политики в области климата являются: 

укрепление и развитие информационной и научной основы политики в области климата, включая 

усиление научно-технического и технологического потенциала Российской Федерации, обеспечивающего 

максимальную полноту и достоверность информации о состоянии климатической системы, воздействиях на 

климат, его происходящих и будущих изменениях и об их последствиях; 

разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по адаптации к изменениям климата; 

разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по смягчению антропогенного воздействия на 

климат; 

участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов, связанных с изменениями 
климата и смежными проблемами. 

19. Пополнение знаний о климатической системе является необходимой предпосылкой формирования и 

реализации независимой, научно и социально обоснованной политики в области климата. Систематические 

наблюдения за климатом, фундаментальные и прикладные исследования, связанные с его изменениями, 

обеспечивают повышение осведомленности органов государственной власти, субъектов экономики, научной 

общественности, средств массовой информации, населения о происходящих и будущих изменениях климата и 

об их последствиях, о возможностях адаптации к этим изменениям и мерах по их смягчению, а также принятие 

соответствующих решений. 

Своевременное выявление и оценка связанных с изменениями климата угроз устойчивому развитию и 

безопасности Российской Федерации, включая угрозы обороноспособности, экономике, состоянию 

окружающей среды, жизни и здоровью населения, относятся к числу приоритетов политики в области климата. 
20. Адаптация к изменениям климата необходима для снижения потерь и использования выгод, 

связанных с наблюдаемыми и будущими изменениями климата. 

Меры по адаптации к изменениям климата предусматриваются решениями органов государственной 

власти с учетом международных договоренностей Российской Федерации. Планирование, организация и 

осуществление мер по адаптации к изменениям климата, в том числе по упреждающей адаптации, проводятся в 

рамках государственной политики в области климата с учетом отраслевых, региональных и местных 



 
  

 

 

особенностей, а также долгосрочного характера этих мер, их масштабности и глубины воздействия на 

различные стороны жизни общества, экономики и государства. 

21. Важнейшими составляющими при разработке и планировании мер по адаптации к изменениям 

климата являются оценки: 
уязвимости к неблагоприятным последствиям изменений климата и рисков связанных с ними потерь; 

возможностей получения выгод, связанных с благоприятными последствиями изменений климата; 

затратности, эффективности (в том числе экономической) и практической реализуемости 

соответствующих мер по адаптации; 

потенциала адаптации с учетом экономических, социальных и других значимых факторов для 

государства, секторов экономики, населения и отдельных социальных групп. 

22. Упреждающая адаптация к последствиям климатических изменений относится к числу приоритетов 

политики в области климата. 

23. Российская Федерация максимально концентрирует усилия на снижении антропогенных выбросов 

парниковых газов и увеличении их абсорбции поглотителями и накопителями. С этой целью предусматривается 

реализовать меры, обеспечивающие: 
повышение энергетической эффективности во всех секторах экономики; 

развитие использования возобновляемых и альтернативных источников энергии; 

сокращение рыночных диспропорций, реализацию мер финансовой и налоговой политики, 

стимулирующих снижение антропогенных выбросов парниковых газов; 

защиту и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов, включая рациональное 

ведение лесного хозяйства, облесение и лесовозобновление на устойчивой основе. 

24. Выработка предложений по обязательствам в отношении снижения выбросов парниковых газов 

осуществляется на основании национальных интересов при участии всех заинтересованных российских 

организаций. 

Эффективная политика в области климата призвана стать важным фактором и катализатором 

динамичной технологической модернизации всей экономики страны, укрепления ее позиций в мировом 
экономическом сообществе, повышения конкурентоспособности в первую очередь за счет 

энергоэффективности. 

Российская Федерация будет способствовать исследованиям и разработкам в области 

энергоэффективности, развития использования возобновляемых источников энергии, технологий поглощения 

парниковых газов и разработки инновационных экологически приемлемых технологий. 

Создание и обеспечение функционирования правовых основ и механизмов государственного 

регулирования, направленного на сокращение антропогенного воздействия на глобальную климатическую 

систему, относятся к числу приоритетов политики в области климата. 

25. Российская Федерация участвует в выработке коллективных мер международного сообщества по 

смягчению антропогенного воздействия на климат и оказывает совместно с другими членами международного 

сообщества содействие развивающимся странам, в том числе наиболее уязвимым по отношению к 

отрицательным последствиям изменений климата, в реализации мер по адаптации и смягчению негативных 
последствий изменений климата. При этом Российская Федерация исходит из того, что всеобъемлющее и 

ориентированное на долгосрочную перспективу решение климатической проблемы возможно лишь при 

условии обеспечения универсального характера соответствующего международного режима и участия в нем 

всех основных стран-эмитентов парниковых газов на основе принципов Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, в том числе принципа общей, но дифференцированной 

ответственности, подразумевающего справедливую нагрузку на страны с учетом их уровня социально-

экономического развития и природно-климатической специфики. 

IV. Особенности Российской Федерации при решении проблемы изменений климата 

26. Значительная часть территории Российской Федерации находится в области максимальных (как 

наблюдаемых, так и прогнозируемых) изменений климата. 

Происходящие и ожидаемые изменения климата, в первую очередь негативные, и последствия этих 
изменений оказывают существенное воздействие на социально-экономическое развитие страны в целом, на 

жизнь и здоровье ее граждан. 

27. К отрицательным последствиям ожидаемых изменений климата для Российской Федерации 

относятся: 

повышение риска для здоровья (увеличение уровня заболеваемости и смертности) некоторых 

социальных групп населения; 

рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных 

осадков, наводнений, опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы – в других; 

повышение пожароопасности в лесных массивах; 

деградация вечной мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений и коммуникаций; 

нарушение экологического равновесия, в том числе вытеснение одних биологических видов другими; 

распространение инфекционных и паразитарных заболеваний; 



                                                     

 
увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для значительной 

части населенных пунктов. 

28. К возможным положительным для Российской Федерации последствиям ожидаемых изменений 

климата, с которыми связан значительный потенциал эффективного отраслевого и регионального 

экономического развития, относятся: 

сокращение расходов энергии в отопительный период; 

улучшение ледовой обстановки и, соответственно, условий транспортировки грузов в арктических 

морях, облегчение доступа к арктическим шельфам и их освоения; 
улучшение структуры и расширение зоны растениеводства, а также повышение эффективности 

животноводства (при выполнении ряда дополнительных условий и принятии определенных мер); 

повышение продуктивности бореальных лесов. 

29. По сравнению со многими странами и регионами Земли преимуществом Российской Федерации 

является более высокий адаптационный потенциал страны в целом, который обеспечивают: 

большие размеры территории; 

наличие значительных водных ресурсов; 

относительно небольшая доля населения, проживающего на территориях, особо уязвимых к изменениям 

климата. 

30. Исключительное (по сравнению с другими странами) разнообразие и масштабы изменений климата 

регионов Российской Федерации и их последствий для окружающей среды, экономики и населения являются 

естественным следствием значительных размеров территории и многообразия природных условий. 
При формировании политики в области климата, включая позиционирование Российской Федерации в 

мировом сообществе, необходимо учитывать сочетание низкой средней плотности населения со значительными 

размерами территории, приводящее к повышенным транспортным потребностям (как непосредственно для 

населения, так и для инфраструктуры, обеспечивающей потребности государства, населения и экономики), а 

также холодный климат, обусловливающий дополнительные потребности в отоплении зданий, производство и 

транспортировку значительных объемов топливно-энергетических ресурсов. 

V. Реализация политики в области климата 

31. Основными направлениями политики в области климата являются: 

развитие нормативно-правовой базы и организация государственного регулирования в области 

изменений климата; 

развитие экономических механизмов, связанных с реализацией мер по адаптации и смягчению 
антропогенного воздействия на климат; 

научное, информационное и кадровое обеспечение разработки и реализации мер по адаптации и 

смягчению антропогенного воздействия на климат; 

международное сотрудничество в области разработки и реализации мер по адаптации и смягчению 

антропогенного воздействия на климат. 

32. Развитие нормативно-правовой базы в области изменений климата является основной предпосылкой 

создания и эффективного функционирования механизма реализации политики в этой области. Организация 

работы федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по реализации конкретных мер, направленных на предотвращение и преодоление угроз 

национальным интересам в области изменений климата, требует дальнейшего совершенствования 

законодательства Российской Федерации в указанной области и обеспечения строгого его соблюдения всеми 

хозяйствующими субъектами. При этом необходима гармонизация законодательства Российской Федерации, 
регулирующего вопросы изменений климата, с соответствующими нормами международного права в рамках 

международных обязательств Российской Федерации. Основные принципы политики в области климата 

находят развитие и в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

33. Эффективность реализации мер по адаптации и смягчению антропогенного воздействия на климат 

существенным образом зависит от различных экономических факторов и их финансового регулирования. 

Выбор экономических инструментов, способствующих снижению антропогенных выбросов парниковых 

газов (включая возможное использование  рыночных механизмов, в том числе торговлю выбросами), будет 

определяться с учетом их эффективности с использованием механизмов государственного и частного 

финансирования. 

При создании и совершенствовании национальных экономических и финансовых механизмов и их 

встраивании в соответствующие международные механизмы приоритетом является обеспечение защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от неблагоприятных воздействий изменений 

климата. 

Основной задачей научного обеспечения разработки и реализации политики в области климата является 

обеспечение государства, бизнеса и граждан страны достоверной и объективной научной информацией для 

принятия соответствующих решений. 

34. К приоритетным направлениям научного обеспечения разработки мер по адаптации и смягчению 

антропогенного воздействия на климат относятся: 



 
  

 

 

развитие и поддержание на территории Российской Федерации систем наблюдения за климатом, включая 

факторы, формирующие климат, и индикаторы изменений климата; 

разработка системы критериев, параметров (пороговых значений), условий безопасности Российской 

Федерации и ее отдельных регионов в отношении изменений климата; 
исследование и оценка возможных в будущем изменений глобального и регионального климата, а также 

их последствий; 

разработка мер по адаптации экономики и общества к изменениям климата; 

развитие методов инвентаризации источников и стоков парниковых газов; 

разработка мер по смягчению антропогенного воздействия на климат прежде всего в сфере производства 

и потребления энергии, включая организацию исследований и разработку механизмов реализации 

соответствующих инновационных проектов, а также оценка экономического, социального и экологического 

эффекта от реализации этих мер; 

независимая (в том числе международная) экспертиза результатов научных исследований в области 

климата и смежных областях. 

35. Научное обеспечение реализации мер по адаптации и смягчению антропогенного воздействия на 
климат включает: 

позиционирование российской климатической науки и ее интеграцию в международные программы 

климатических и связанных с ними исследований с учетом интересов Российской Федерации и использованием 

всех возможных преимуществ международного сотрудничества; 

активное участие российских ученых в подготовке международных оценочных докладов об изменениях 

климата и других специализированных международных докладов по взаимосвязанным проблемам; 

организацию регулярной подготовки национальных оценочных докладов о наблюдаемых и вероятных 

изменениях климата, их последствиях, возможностях адаптации и смягчения антропогенного воздействия на 

климат, включая оценку объемов выбросов парниковых газов в атмосферу как в настоящем, так и в будущем, а 

также потенциала сокращения этих выбросов; 

обеспечение соответствия климатических исследований Российской Федерации мировому уровню, 
признания результатов российских исследований международным научным сообществом, использования их в 

качестве аргументов в межгосударственном политическом диалоге по проблемам климата; 

разработку и реализацию государственной программы высокотехнологичного оснащения национальных 

центров климатических исследований. 

36. Основной задачей кадрового обеспечения разработки и реализации мер по адаптации и смягчению 

антропогенного воздействия на климат является обеспечение исследований и разработок в области климата и 

смежных областях, соответствующих мировому уровню. Решение этой задачи осуществляется путем 

подготовки и повышения квалификации специалистов в области климата, его влияния на экономику и 

социальную сферу, здоровье населения и состояние окружающей среды, а также разработки и реализации 

инженерных и организационных мер по адаптации и  смягчению антропогенного воздействия на климат, 

включая: 

подготовку научных кадров высшей квалификации; 
обучение студентов старших курсов высших учебных заведений на базе ведущих научных организаций 

страны; 

стажировку наиболее одаренных молодых ученых и специалистов, аспирантов и студентов старших 

курсов в ведущих мировых научных центрах; 

подготовку дипломатических кадров, а также групп профессиональных консультантов для ведения 

международных переговоров и подготовки международных соглашений в области климата. 

37. Осведомленность всех заинтересованных сторон, в частности высших должностных лиц, 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, деловых кругов, институтов гражданского общества и населения, по вопросам изменений климата 

и их влияния на жизнь человека и общества и окружающую среду является одним из важнейших факторов 

успешного формирования и эффективной реализации политики в области климата в интересах нынешнего и 
будущих поколений. Приоритетными направлениями такой политики являются объективное информационное 

освещение проблем, связанных с изменениями климата и их последствиями, включая популяризацию научных 

знаний в этой области, в том числе с помощью средств массовой информации, а также воспитание у населения 

Российской Федерации экологической культуры. 

38. Международное сотрудничество в решении глобальных и региональных проблем, связанных с 

изменениями климата и антропогенными воздействиями на климат, осуществляется в целях выработки 

эффективных решений по проблемам климата, оптимально учитывающих глобальные факторы и национальные 

интересы. Формой международного сотрудничества Российской Федерации является ее участие в разработке и 

выполнении международных соглашений по проблемам климата, а также в деятельности международных 

организаций, входящих в Организацию Объединенных Наций, занимающихся проблемами климата и 

смежными проблемами. 



                                                     

 
Международные программы и проекты, связанные с изменениями климата и реализуемые на территории 

Российской Федерации, осуществляются в рамках законодательства Российской Федерации и с учетом 

интересов ее безопасности. 

VI. Субъекты реализации политики в области климата 

39. Субъектами реализации политики в области климата являются: 

федеральные органы государственной власти; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации  и органы местного самоуправления; 

организации, включая общественные организации (объединения); 
средства массовой информации; 

домашние хозяйства. 

40. Возможные в будущем климатические изменения затрагивают сферы ответственности практически 

всех федеральных органов государственный власти. Задачами федеральных органов государственной власти в 

рамках выработки и реализации политики в области климата являются: 

определение максимально широкого круга проблем, связанных с влиянием климатических изменений на 

политику, экономику, социальную сферу и окружающую среду, и выделение приоритетных направлений;  

интеграция и координация работы федеральных органов государственной власти в области климата в 

соответствии с установленными полномочиями; 

включение мер по адаптации и смягчению антропогенного воздействия на климат в среднесрочные и 

долгосрочные планы социально-экономического развития Российской Федерации; 

создание механизмов, обеспечивающих постоянный конструктивный диалог между научным 
сообществом, органами государственной власти, ответственными за принятие решений, населением и 

деловыми кругами. 

41. Федеральные органы государственной власти обеспечивают: 

развитие и применение законодательства Российской Федерации с учетом влияния климатического 

фактора на соответствующие отрасли экономики и население; 

разработку и применение мер по адаптации к последствиям изменения климата для экономики и 

общества; 

развитие экономических институтов и финансовых механизмов, включая системы налогообложения и 

финансового стимулирования, способствующих технологическому перевооружению предприятий, замене 

устаревшего оборудования, внедрению технологий с потенциалом снижения выбросов парниковых газов, 

включая энергоэффективные и энергосберегающие технологии, технологии снижения выбросов парниковых 
газов предприятиями топливно-энергетического комплекса, транспорта, металлургической, химической и 

других отраслей промышленности, а также активизацию использования возобновляемых источников энергии; 

разработку законодательного акта, регулирующего вопросы инвентаризации выбросов парниковых газов 

в атмосферу; 

ведение системы учета (российского регистра) источников выбросов и поглощения парниковых газов 

(включая леса, болота и сельскохозяйственные угодья), а также данных инвентаризации (кадастра) 

антропогенных выбросов парниковых газов и их абсорбции поглотителями; 

разработку и реализацию мер по организации и функционированию системы экологического 

просвещения и образования; 

подготовку и публикацию на регулярной основе национального доклада об изменениях климата и его 

последствиях для Российской Федерации. 

42. При разработке региональных и муниципальных программ устойчивого развития необходимо 
обеспечить решение следующих задач, связанных с изменениями климата: 

развитие и применение законодательства субъектов Российской Федерации с учетом влияния 

климатического фактора на развитие территорий, отраслей экономики и социальной сферы; 

разработка и реализация мер по адаптации к изменениям климата, включая учет фактора изменения 

климата в среднесрочных и долгосрочных планах социально-экономического развития регионов и 

муниципальных образований, а также соответствующих секторов хозяйственной деятельности; 

разработка и внедрение региональных систем эффективного реагирования на опасные погодно-

климатические явления; 

реализация законодательного акта, регулирующего вопросы инвентаризации выбросов в атмосферу 

парниковых газов; 

реализация мер по смягчению антропогенного воздействия на климат, включая внедрение технологий, 
способствующих уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу, а также технологий абсорбции 

парниковых газов. 

43. На микроэкономическом уровне решение задач по адаптации и смягчению антропогенного 

воздействия на климат на производстве и в сфере услуг осуществляется предприятиями, в быту - домашними 

хозяйствами путем: 

повышения эффективности производства и потребления тепловой и электрической энергии; 

повышения топливной экономичности транспортных средств; 



 
  

 

 

развития энергосбережения на объектах производственного и инфраструктурного назначения, включая 

снижение потерь энергии и энергоносителей при транспортировке; 

повышения энергоэффективности зданий и развития энергосбережения в быту; 

использования погодно-климатических прогнозов для повышения энергоэффективности при реализации 
мер по адаптации и смягчению антропогенного воздействия на климат; 

увеличения доли альтернативных (в том числе неуглеродных) источников в производстве энергии; 

рационального использования лесов и сельскохозяйственных земель. 

44. Учитывая возможность конфликта интересов субъектов политики в области климата, 

профессиональным и иным общественным организациям (объединениям) и средствам массовой информации 

принадлежит важная роль в предотвращении обострения таких конфликтов и возникновения социальной 

напряженности, недопущении коррупционного лоббирования интересов отдельных заинтересованных групп. С 

этой целью предусматривается осуществлять обсуждение заинтересованными сторонами путей решения 

проблем изменений климата и их последствий для государства, общества и экономики. 

Реализация политики в области климата предполагает разработку на ее основе федеральных, 

региональных и отраслевых программ и планов действий. 

 

Подходы России в сфере охраны окружающей среды и  

устойчивого развития 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российская сторона исходит из того, что проблематика охраны окружающей среды и устойчивого 

развития на протяжении последних десяти лет уверенно выдвигается на одно из первых мест в списке 

глобальных приоритетов международного сообщества. Важно, что именно в этой области прочно утвердился 

многосторонний подход к решению стоящих перед человечеством проблем. Основную роль в данном 

направлении играет ООН как универсальный механизм выработки согласованных решений с учетом интересов 

всех стран и важнейший источник международного природоохранного права. 

С учетом этого Россия принимает активное участие в развитии международного сотрудничества в этой 
важной области. Наша страна является участницей большинства основных многосторонних природоохранных 

конвенций. На протяжении многих лет Россия является членом Совета управляющих Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) и Совета управляющих Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). 

Наше сотрудничество с этими организациями развивается динамично и плодотворно. 

Наша страна является одним из наиболее активных членов Комиссии ООН по устойчивому развитию - 

основного органа системы ООН по претворению в жизнь решений Повестки дня XXI века и Плана 

осуществления, принятого на ВСУР. 

В 2003 г. Россия присоединилась к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, что фактически 

сделало этот документ универсальным. Продолжается работа по подготовке к принятию решения о 

ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и присоединении к 

Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных 

опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле. 
 

Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина  

на открытии Всемирной конференции по изменению климата 

(Москва, 29 сентября 2003 г.) 
 
Добрый день, уважаемые дамы и господа. 

Академик Израэль сказал только что, что инициатива сегодняшней встречи исходила от вашего 

покорного слуги на встрече «Большой восьмерки». На самом деле это была его инициатива и инициатива 

наших российских специалистов, которую они меня попросили озвучить на встрече «Большой восьмерки». 

Так что я с легкостью перепасовываю этот мячик на сторону наших российских специалистов. Я еще 

скажу об этом несколько слов. 

Я, тем не менее, очень рад приветствовать вас в Москве, всех вас поздравить с началом работы 

конференции. 

Ваш форум объединяет ученых, предпринимателей, представителей природоохранных ведомств и 

общественных организаций многих стран мира. Считаю, что это хорошая возможность всесторонне обсудить 

проблему глобального изменения климата. 

Именно поэтому мы так активно поддержали инициативу российской общественности, российских 
ученых о проведении сегодняшней встречи. Эта проблема, проблема изменения климата, уже давно имеет не 

только научное, но и серьезное практическое значение. 



                                                     

 
В этой связи современной науке важно определить степень реальной опасности глобального изменения 

климата. Ученые должны помочь найти ответ и на другой принципиальный вопрос. А именно – каковы 

пределы антропогенного воздействия на климатическую систему. 

Очевидно, что масштаб стоящих задач требует объединения усилий всего научного сообщества. За 

последние десятилетия ученые и представители общественных организаций многих стран мира – в том числе и 

России – накопили солидный опыт кооперации. Это – и информационный обмен, и проведение совместных 

исследований, и участие в многосторонних экологических и климатических программах. 

Убежден, необходимо активно развивать такое взаимодействие. И Россия намерена всячески этому 
содействовать. 

Хочу также отметить роль международных климатических организаций и программ ООН, в частности, 

Межправительственой группы экспертов по изменению климата. Они вносят весомый вклад в координацию 

работы ученых разных стран мира, изучающих климатические проблемы. 

Убежден: всесторонний научный анализ, выводы юристов, экономистов и социологов, широкая 

поддержка общественности – необходимая основа для создания универсальной международно-правовой базы в 

области изменения климата. 

Вырабатываемые юридические нормы должны учитывать интересы каждого государства. Не допускать 

установления ограничений на экономический рост и социальное развитие. И при этом предусматривать 

действенный механизм контроля за выполнением принимаемых решений и соглашений. 

Уважаемые дамы и господа! 

Россия не случайно стала инициатором проведения в Москве Всемирной конференции по изменению 
климата. 

Наша страна обладает значительным интеллектуальным потенциалом в области климатологии. 

Достижения отечественных научных школ и направлений, заслуги российских ученых признаны 

международным сообществом. 

Кроме того, на территории России находится четверть лесов планеты. 

На протяжении многих лет Россия вносит серьезный практический вклад в снижение антропогенной 

нагрузки на климат. 

Да, конечно, мы хорошо знаем, и во всем мире это известный факт: за последнее десятилетие в России 

наблюдался серьезный экономический спад. Вместе с тем, с 1990 года, в том числе, благодаря структурным 

сдвигам в российской экономике – на это я хотел бы обратить особое внимание – сократились нагрузка и 

выбросы на 32 процента. За счет этого в период с 1991 по 2002 год было компенсировано почти 40 процентов 
прироста выброса парниковых газов в других странах, если начинать отсчет с 1990 года. 

В этой связи хочу отметить, что Россию активно призывают к скорейшей ратификации Киотского 

протокола. Я уверен, что и на вашей встрече будут многократно звучать эти призывы. Хочу отметить, 

Правительство Российской Федерации тщательно рассматривает и изучает этот вопрос, изучает весь комплекс 

связанных с ним непростых проблем. 

Решение будет принято после того, как эта работа будет закончена. И, конечно, в соответствии с 

национальными интересами Российской Федерации. 

Уважаемые участники конференции! 

Мы уже не раз убеждались, что постоянный и конструктивный международный диалог позволяет 

находить ключи к решению глобальных проблем современности. Именно такой – сложной и многофакторной – 

является и проблема изменения климата. 

Сегодня партнерство в этой области служит нашим общим интересам, приносит реальную пользу всем 
странам, без всякого преувеличения - всему человечеству. И я уверен, что, сотрудничая друг с другом, мы 

сможем добиться еще больших успехов. 

Позвольте пожелать вам плодотворной работы, интересных дискуссий, реализации намеченных планов и 

знакомства с Москвой. 

Всего вам самого доброго. 

Спасибо большое. 

Выступление в ходе форума 

В России часто можно слышать, то ли в шутку, то ли всерьез, что Россия – страна северная. Будет на два-

три градуса потеплее – не страшно. Может быть, даже и хорошо – меньше будем тратить денег на шубы и 

другие теплые вещи. 

Специалисты по сельскому хозяйству говорят: вот и урожай зерновых у нас повышается, и дальше будет 
повышаться, и слава Богу. 

Это все, конечно так, но, безусловно, мы должны думать и о другом. Мы должны думать о последствиях 

этих, возможно, глобальных изменений климата. Должны думать о том, в каких регионах мы столкнемся с 

тяжелыми последствиями этих изменений, где будут засухи, а где мы будем вынуждены бороться с 

наводнениями, с которыми мы сталкиваемся в последние годы все чаще и чаще. Какие последствия будут для 

людей, проживающих в этих регионах, какие будут социально-экономические, экологические последствия. 



 
  

 

 

Конечно, очень трудно измерить в режиме текущего времени результат работы специалистов, которые 

собрались в этом зале – в рублях, долларах или евро. Но мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной, а тем 

более - в долгосрочной перспективе вашу работу, результаты вашей деятельности тоже трудно оценить в 

деньгах, потому что масштабы таковы, что эти возможные изменения подсчету не подлежат. 
И для нас, для людей, которые занимаются организацией жизни государств, планируют экономику, 

крайне важны знания, которые могут быть представлены нам специалистами, которые находятся сегодня в этом 

зале. 

Мы очень гордимся тем, что на эти ближайшие дни Москва становится центром изучения важнейших 

проблем современности, проблем изменения климата. 

Это произошло благодаря тому, что вы приняли решение приехать в Москву, приехать в Россию, 

собраться здесь для совместной работы. Мы вам благодарны за это. 

Искренне желаю вам успехов работе. 

Большое вам спасибо 

 

Деятельность России на природоохранном направлении в 2005 году 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

На протяжении последних лет Россия стабильно демонстрирует позитивную социально-экономическую 

динамику. Особенно важно, что при этом внимание государства к вопросам охраны окружающей среды, в 
целом к экологическому компоненту развития не только не ослабевает, а наоборот с каждым годом оказывается 

все более существенным. Это свидетельствует о растущем понимании у нас в стране безальтернативности 

концепции устойчивого развития, базирующейся на триединстве экономического, социального и 

экологического факторов развития. Отрадно, что отмеченный сдвиг в государственной политике по отношению 

к экологическим вопросам совпадает с общемировыми тенденциями в этой области. 

Действительно, в списке глобальных приоритетов международного сообщества проблематика защиты 

окружающей среды и устойчивого развития уверенно выдвигается на одно из первых мест. Именно в этой 

области прочно утвердился многосторонний подход к решению стоящих перед человечеством проблем. 

Основную роль в данном направлении играет ООН как универсальный механизм выработки согласованных 

решений и важнейший источник международного природоохранного права. 

Вопросы экологии и устойчивого развития находятся в центре внимания юбилейной 60-й сессии ГА 
ООН. Фокус развернувшейся дискуссии по природоохранной проблематике направлен на усиление 

экологической составляющей в экономическом развитии, в частности сделан акцент на необходимости 

разработки более чистых, эффективных и доступных энергетических технологий и постепенного увеличения 

доли возобновляемых источников энергии. В этом контексте ширится поддержка задействования потенциала 

новых и возобновляемых источников энергии для разработки национальной и международной энергетической 

политики и обеспечения глобальной энергобезопасности. 

С учетом этого Россия принимает активное участие в развитии международного сотрудничества в этой 

области. Многие годы Россия входит в Совет управляющих Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и 

Cовет управляющих Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Наше сотрудничество с этими 

организациями развивается динамично и плодотворно. 

Так, в России, ежегодный взнос которой в бюджет ЮНЕП составляет 500 тыс. долл., по линии ЮНЕП и 

ЮНЕП/ГЭФ в 2005 г. осуществляется 6 проектов общей стоимостью свыше 35,5 млн. долл. Кроме того, в 
стадии согласования находится 4 проекта общей стоимостью свыше 2 млн. долл. 

В этом году началось осуществление беспрецедентного по масштабам проекта ЮНЕП/ГЭФ «Российская 

Федерация – поддержка национальной программы действий по защите морской среды Арктики» стоимостью 

28,6 млн. долл., что позволит перевести в практическое русло взаимодействие нашей страны с этой 

организацией в зоне российской Арктики, привлечь дополнительное финансирование со стороны зарубежных 

доноров на реализацию проектов в этой области. Следует отметить, что значительную роль в этом процессе 

призван играть Арктический совет, председателем которого в настоящий момент является Россия. 

В ноябре с.г. была подписана Программа сотрудничества между Правительством России и ЮНЕП на 

2005-2007 гг., которая охватывает ряд приоритетных областей взаимодействия между нашей страной и 

Программой (водопользование, химические вещества, биоразнообразие, охраняемые территории и т.д.). 

Взнос России в бюджет Программы ООН по населенным пунктам начиная с 2006 г. возрастет с 200 тыс. 
долл. до 400 тыс. долл. Большая часть выделяемых средств будет расходоваться на реализацию проектов, 

связанных с устойчивым развитием населенных пунктов в нашей стране. Вначале следующего года 

планируется подписание Соглашения о сотрудничестве с ООН-ХАБИТАТ. 

Россия является одним из наиболее активных членов Комиссии ООН по устойчивому развитию (КУР) – 

основного органа системы ООН по реализации решений Повестки дня XXI века и Плана осуществления, 

принятого на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ВСУР) в 2002 г. 



                                                     

 
На состоявшейся в апреле 13-й сессии КУР, посвященной рассмотрению хода выполнения целей ВСУР 

по воде, санитарии и населенным пунктам, были представлены российские базовые подходы к 

международному взаимодействию в указанных сферах. Была подчеркнута необходимость сбалансированного 

учета экономических, экологических и социальных факторов в соответствии со специфическими условиями и 

интересами регионов, субрегионов и отдельных государств, обеспечения комплексного характера 

управленческих решений и их адресной направленности как по секторам экономики, так и по группам 

населения, ведущей роли государства в совершенствовании финансовых институтов в целях решения задач 

устойчивого водопользования и формирования рынка доступного жилья, защиты малоимущих слоев населения. 
Что касается нашей страны, то в 2005 г. в рамках обеспечения достижения целей ВСУР продолжалась 

реализация Национальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса России (Вода России – ХХI 

век)», основными компонентами которой являются: обеспечение населения и хозяйственного комплекса 

необходимыми водными ресурсами; предотвращение и ликвидация последствий наводнений и вредного 

воздействия вод; предотвращение загрязнения водных объектов; внедрение и применение передовых 

технологий водоочистки и современного сантехнического оборудования; совершенствование системы 

государственного управления водными ресурсами, а также нормативное правовое, научно-техническое и 

информационное обеспечение водного хозяйства. 

Будучи крупнейшей лесной державой, Россия входит в число лидеров международного лесного 

взаимодействия. Мы председательствовали на 4-й сессии вспомогательного органа Экономического и 

Социального Совета ООН - Форума ООН по лесам (ФЛООН), приняли активное участие в его 5-й сессии, 

состоявшейся в мае с.г. Под эгидой Форума идет проработка таких приоритетных для российского лесного 
сектора вопросов, как принципы устойчивого управления лесами всех типов, критерии и индикаторы 

устойчивого лесопользования, финансирование и содействие передаче передовых лесоохранных и 

лесопромышленных технологий и т.п. 

Наша страна является участницей большинства основных многосторонних природоохранных конвенций. 

В настоящее время ведется работа по присоединению к Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях, направленной на сокращение использования, прекращение производства и последующую 

полную ликвидацию 12 особо токсичных химических соединений, и Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов 

в международной торговле, призванной содействовать упорядочению мирового оборота этих веществ в целях 

защиты здоровья человека и охраны окружающей среды. 

В конце 2004 г. Россия ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, что обеспечило его вступление в силу 16 февраля 2005 г. Россия готова выполнять свои обязательства 

по Киотскому протоколу. В феврале 2005 г. Правительство Российской Федерации поручило министерствам и 

ведомствам России приступить к осуществлению Комплексного плана действий по реализации КП, 

предусматривающего, в частности, меры и реформы, направленные на сокращение выбросов и увеличение 

поглощения ПГ в различных отраслях промышленности, жилищно-коммунальном, сельском и лесном 

хозяйствах, создание национальной системы оценки и регистрации выбросов и стоков ПГ, внедрение новых 

технологий в сфере энергопроизводства и ресурсосбережения, содействие международной кооперации по 

реализации механизмов переуступки квот на выбросы ПГ, формирование нормативно-правовой базы для 

обеспечения выполнения обязательств России, а также на координацию действий федеральных органов 

исполнительной власти всех уровней. 
В стране растет заинтересованность различных, в т.ч. деловых, кругов в решении стоящих перед 

государством задач и набирает темпы работа по деловому и конструктивному обсуждению мер, которые 
необходимо предпринять в России для выполнения обязательств по Протоколу. На регулярной основе проходят 
парламентские слушания в Комитете по экологии Государственной Думы Российской Федерации и Комитете 
Совета Федерации по промышленной политике, а также «круглые столы», конференции и семинары 
многочисленных неправительственных организаций по вопросам законодательного обеспечения и мерах по 
реализации положений РКИК и КП. 

28 ноября-10 декабря 2005 г. в Монреале состоялось знаменательное событие в международном 
сотрудничестве в области глобального изменения климата. Наряду с 11-ой сессией Конференции Сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата в этом канадском городе прошло первое Совещание Сторон 
Киотского протокола. О важности этих мероприятии в международной повестке дня красноречиво 
свидетельствует общее число участников: около 10 тыс. из 183 государств. 

В ходе этого Форума были одобрены принятые в 2001 г. т.н. Марракешские соглашения, открывающие 
путь введению в действие экономических рычагов Протокола, касающихся, в частности, запуска конкретных 
процедур и механизмов его соблюдения. Это позволит перевести в практическое русло совместные усилия 
международного сообщества по противодействию глобальному изменению климата. 

Российская делегация на форуме выразила заинтересованность в скорейшем выполнении решений по 
реализации т.н. проектов совместного осуществления (ПСО), позволяющим привлекать зарубежные 
инвестиции в развитие «чистых» технологий, снижающих выбросы парниковых газов, с зачетом этих 
сокращений странам-инвесторам. Не удивительно, что с предложениями по разработке подобных проектов к 



 
  

 

 

нам активно обращаются партнеры из ЕС, Канады, Японии. Надеемся, что реализация ПСО в России приведет к 
значительному технологическому обновлению производственной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
будет способствовать существенному энерго- и ресурсосбережению в ключевых секторах национальной 
экономики. 

С учетом внесенных Россией предложений по вовлечению развитых стран в процесс адаптации была 
одобрена пятилетняя программа мер по адаптации сторон Конвенции к климатическим изменениям на основе 
Буэнос-Айресского плана действия, принятого в 2004 г. 

В Монреале был также дан старт новому этапу глобального «климатического» переговорного процесса в 
целях достижения консенсуса по обязательствам «посткиотского» периода (после 2012 г.). Благодаря 
принятому пакету решений заложены основы более широкого взаимодействия по этой проблематике. 
Определены важнейшие параметры баз данных по социально-экономическим и научно-техническим вопросам в 
интересах выработки практических подходов к принятию очередных обязательств. 

В этом вопросе российская делегация проводила конструктивную линию на вовлечение в климатический 
процесс других стран, готовых к принятию добровольных обязательств. Мы исходим из того, что будущие 
усилия, обеспечивающие эффективные меры по предотвращению негативных последствий изменения климата, 
должны предприниматься всеми странами мирового сообщества соразмерно реально существующим 
возможностям и оказываемому ими влиянию на изменение климата. 

Эта глобальная проблема касается всех стран, независимо от уровня социально-экономического 
развития, и она не может быть решена за счет мер, предпринимаемых только индустриально развитыми 
государствами. На успех в этой области мы можем рассчитывать только в случае подключения к «киотскому» 
процессу крупнейших эмитентов из развитых и развивающихся государств, включая США, Австралию, 
Республику Корея, Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и т.д. 

С этим прицелом по инициативе России в согласованных итоговых документах монреальского форума 
предусмотрены необходимые шаги по развитию широкого диалога по вопросу разработки соответствующих 
процедур одобрения Конференцией Сторон РКИК/Совещанием Сторон Киотского протокола (КС/СС) 
добровольных обязательств государств по сокращению выбросов парниковых газов. В частности, 
председателем КС/СС будут проведены консультации по данному вопросу со сторонами КП и к концу 2006 г. 
подготовлены соответствующие предложения. 

Не будет преувеличением сказать, что завершившийся в Монреале Международный климатический 
форум имеет этапное значение для развития ориентированного на долгосрочную перспективу международного 
диалога по выработке будущих подходов к ограничению глобальных выбросов парниковых газов. 

В этом отношении мы исходим из того, что обязательства Сторон по количественным показателям 
сокращений эмиссии ПГ после 2012 г. должны определиться в ходе начавшихся в этом году переговоров на 
основе глобального участия стран. 

Со своей стороны Россия открыта к широкому сотрудничеству и конструктивному диалогу со всеми 
заинтересованными Сторонами Конвенции и Киотского протокола по вопросам выработки будущих подходов к 
ограничению глобальных выбросов ПГ в целях снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и 
улучшения экологической ситуации на планете. 

Ратификация ряда поправок к Монреальскому протоколу (МП) к Венской конвенции по охране 
озонового слоя (ВК) в августе 2005 г. позволила упорядочить механизм регулирования ввоза в нашу страну и 
вывоза из нее озоноразрушающих веществ и тем самым избежать угрозы применения к России международных 
торговых и экономических санкций. На прошедшей в Дакаре в декабре 2005 г. очередной Конференции Сторон 
ВК и МП нам удалось своевременно пресечь предпринимавшиеся попытки под разными предлогами перевести 
Россию в режим несоблюдения соответствующих обязательств. 

Экологическая проблематика стала одной из приоритетных тем британского председательства в 
«восьмерке» в 2005 г. Как полноправный член «Группы восьми» Россия принимала непосредственное участие в 
подготовке и принятии одного из ключевых документов Саммита в Глениглсе «Изменение климата, чистая 
энергия и устойчивое развитие», который направлен на объединение усилий «восьмерки» и всех 
заинтересованных стран из числа крупных энергопотребителей в целях существенного сокращения выбросов 
парниковых газов, стимулирования развития низко-углеродных технологий и противодействия незаконным 
лесным рубкам. 

Мы поддерживаем содержащуюся в документе стратегию, представляющую комплекс мер, выходящих 
за рамки Киотского протокола, реализация которых должна осуществляться большей частью через уже 
существующие институциональные международные структуры (Международное энергетическое агентство, 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Всемирный банк, Глобальный экологический фонд и т.д.). 

Полагаем правильным решение «восьмерки» перенести акцент с сугубо рестриктивной политики в 
области выбросов ПГ на широкое задействование механизмов повышения энергоэффективности в различных 
секторах экономики (промышленность, транспорт, строительство, ЖКХ). В целом подобный подход, 
направленный на повышение роли эффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий в экономическом 
развитии, полностью соответствует нашим стратегическим интересам. Позитивным также считаем признание 
лидерами «восьмерки» значение дальнейшего развития ядерной энергетики, наряду с гидроэнергетикой 
являющейся в настоящее время единственной реальной альтернативой ископаемым видам энергоресурсов. 



                                                     

 
Вместе с тем мы исходим из того, что зафиксированное в указанном документе стремление к внедрению 

лучших стандартов энергозатрат не должно вести к дискриминации отечественных производителей. 
Уверен, что в рамках председательства России в «восьмерке» в 2006 г. экологическая проблематика 

получит достойное освещение в контексте обсуждения приоритетной для нас темы энергобезопасности. 
Россия также активно участвует в созданных в последние годы международных партнерствах по 

сохранению и использованию энергетических ресурсов (по секвестрации углерода, по водородной экономике, 
по использованию нетрадиционных ресурсов метана, возобновляемых источников энергии, «чистым» угольным 
технологиям и т.д.), которые призваны сыграть существенную роль в достижении целей РКИК и решении 
проблемы энергобезопасности. 

Так, в ноябре 2005 г. в Буэнос-Айресе состоялась 2-я Конференция Сторон Международного партнерства 
по метану, на котором был обсужден широкий круг вопросов, касающихся осуществления научных и 
практических разработок в области использования альтернативных источников энергии (утилизация метана 
угольных пластов, нефтяных и газовых систем и т.д.), сокращению выбросов газа в атмосферу. Вклад России в 
решение проблем в указанной области способствовал нашему продвижению на лидирующие роли в данном 
партнерстве (мы являемся сопредседателями Комитета по нефти и газу, занимаем определяющие позиции в 
Комитете по угольному метану). 

Конкретным примером адаптации экономической политики нашей страны к международным 
экологическим требованиям служит недавно принятое Правительством Российской Федерации постановление 
по введению новых критериев и норм по выбросам вредных веществ автомобильной техникой, в подготовке 
проекта которого МИД России принимал активное участие. Мы рассматриваем его как первый шаг на пути 
создания конкурентоспособных автомобильных транспортных средств и предотвращения экспорта и импорта 
устаревших автомобилей. 

Сокращение разрыва по нормам выбросов вредных газов от автомобильного транспорта, в данном случае 
переход к стандартам токсичности двигателей, установленным по Евро-2, создает предпосылки поэтапного 
продвижения к еще более высоким показателям экологической чистоты российских транспортных средств, 
соответствующим Евро-3, 4 и 5, что, в частности, позволит более активно развивать автотуризм и откроет 
европейские магистрали для нашего автопрома. 

Россия и впредь будет поддерживать международные усилия, содействующие достижению целей 
устойчивого развития и процветанию нашего государства. 

 

О Всемирном дне окружающей среды 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Пятого июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Он был учрежден Генеральной 

ассамблеей ООН в 1972 году с целью привлечения внимания мировой общественности к состоянию 
окружающей среды и с тех пор ежегодно отмечается всем мировым сообществом, В этот день подводятся итоги 
проделанной работы в сфере охраны окружающей среды, отмечается деятельность общественных организаций 
и граждан, внесших значительный вклад в дело охраны окружающей среды, проводятся многочисленные 
природоохранные мероприятия. 

Вопросы охраны окружающей среды относятся к приоритетным вопросам политической, экономической 
и общественной жизни страны, являясь одной задач национальной безопасности. Право граждан Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации. 

Загрязнение окружающей среды влечет за собой ухудшение здоровья населения, социальную 
напряженность в обществе, сокращение земельных ресурсов в связи с загрязнением почв, увеличением 
площадей полигонов захоронения отходов и уменьшением регенеративной способности восстановления 
сообществ растений и животных, ухудшению состояния водных ресурсов и атмосферного воздуха. 

Решение этих проблем невозможно без труда экологов-профессионалов и общественников, людей, целью 
жизни которых стало сохранение природы России для настоящего и будущего поколений, формирование 
благоприятной экологической обстановки. По экспертным оценкам в сфере охраны окружающей среды занято 
около 20 тыс. человек, работающих в органах государственной власти Российской Федерации и федеральных 
государственных учреждениях. На предприятиях различных отраслей народного хозяйства и в сфере услуг 
природоохранного назначения трудится не менее 200 тысяч специалистов-экологов. В научных и научно-
образовательных учреждениях природоохранного направления работают от 60 до 100 тысяч специалистов, а 
число учащихся средних специальных и высших учебных заведений и аспирантов составляет 40-45 тысяч. В 
России действует более 1000 общественных экологических организаций, которые объединяют миллионы 
граждан. 

Многолетняя история празднования Всемирного Дня окружающей среды в СССР, а затем и в Российской 
Федерации показала, что день пятого июня расценивался всеми отечественными экологами как 
профессиональный праздник, При этом в проведении мероприятий, посвященных этому дню, участвовали не 
только экологи, но и широкие слои общественности. 



Поэтому Указом Президента РФ от 21 июля 2007 года № 933 «О дне эколога» этот день - 5 июня 
объявлен профессиональным праздником - Днем эколога. 

В настоящее время в условиях подъема экономики России, роста промышленного производства 
значимость охраны окружающей среды от негативного антропогенного воздействия роль Всемирного дня 
окружающей среды будет только возрастать. 

1.10. 

ДРУГОЕ 

Обретение российской государственности 

Декларация о государственном суверенитете  

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(Москва, 12 июня 1990 г.) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
12 июня 1990 года № 22-I 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Первый Съезд народных депутатов РСФСР, 
- сознавая историческую ответственность за судьбу России, 
- свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских 

Социалистических Республик, 
- выражая волю народов РСФСР, 
торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое 
правовое государство в составе обновленного Союза ССР. 

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное государство,
созданное исторически объединившимися в нем народами. 

2. Суверенитет РСФСР – естественное и необходимое условие существования государственности России,
имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции. 

3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее
многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть непосредственно и через 
представительные органы на основе Конституции РСФСР. 

4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших целей – обеспечения каждому

человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а 

каждому народу — на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-

культурных формах. 

5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР

устанавливается: 

полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за 
исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР; 

верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза 

ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей 

территории. Разногласия между Республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным 

договором; 

исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством 

России; 

полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и зарубежных странах; 

право Республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР. 

6. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединяется с другими

республиками в Союз на основе Договора. РСФСР признает и уважает суверенные права союзных республик и 
Союза ССР. 



                                                     

 
7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке, устанавливаемом Союзным 

договором и основанным на нем законодательством. 

8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем 

референдума. 

9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения права 

автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР. 

Конкретные вопросы осуществления этих прав должны определяться законодательством РСФСР о 

национально-государственном и административно-территориальном устройстве Федерации. 
10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории РСФСР, гарантируются 

права и свободы, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией СССР и общепризнанными нормами 

международного права. 

Представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих национально-

государственных образований или не имеющим их на территории РСФСР, обеспечиваются их законные 

политические, экономические, этнические и культурные права. 

11. На всей территории РСФСР устанавливается республиканское гражданство РСФСР. За каждым 

гражданином РСФСР сохраняется гражданство СССР. 

Граждане РСФСР за пределами Республики находятся под защитой и покровительством РСФСР. 

12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям, 

массовым движениям и религиозным организациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, равные 

правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами. 
13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом 

функционирования РСФСР как правового государства. 

14. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам международного права и 

готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопущению 

конфронтации в международных, межреспубликанских и межнациональных отношениях, отстаивая при этом 

интересы народов России. 

15. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции РСФСР, заключения 

Союзного договора и совершенствования республиканского законодательства. 

Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин 

Москва, Кремль. 12 июня 1990 года. 

 
 

Денонсация Договора об образовании СССР 
 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации 

«О денонсации Договора об образовании СССР» 

(Москва, 12 декабря 1991 г.) 
 

Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 
статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет: 

Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I 

Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве. 

Председатель Верховного Совета РСФСР Р.И.ХАСБУЛАТОВ 

12.12.1991 №2015-1 

 

 

Отмена денонсации Договора об образовании СССР 
 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

(Москва, 15 марта 1996 г.) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

от 15 марта 1996 г. № 156-II ГД 

Об углублении интеграции народов, объединившихся в Союз ССР, 
и отмене Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. 

"О денонсации Договора об образовании СССР" 



 
  

 

 

Имея целью открыть больший простор для последовательной добровольной интеграции братских 

народов, объединявшихся в Союз ССР, и опираясь на волю большинства населения страны, выраженную на 

референдуме СССР 17 марта 1991 года, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 
1. Признать утратившим силу Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года "О 

денонсации Договора об образовании СССР" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1991, N 51, ст. 1799). 

2. Установить, что законодательные и другие нормативные правовые акты, вытекающие из 

Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года "О денонсации Договора об образовании 

СССР", будут корректироваться по мере движения братских народов по пути все более глубокой интеграции и 

единения. 

3. Рекомендовать Президенту Российской Федерации разработать систему мер по дальнейшему 

углублению интеграции Российской Федерации, Республики Белоруссия и других бывших республик 

Советского Союза, включая проведение референдума Российской Федерации по вопросу поэтапного 

укрепления единства народов, составлявших Союз ССР. 
4. Предложить Правительству Российской Федерации в рамках имеющихся договоренностей с 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств усилить контроль за проведением 

интеграционных мероприятий в области экономики, научно-технического прогресса, социально-культурного и 

оборонного сотрудничества государств, созданных на территории Союза ССР. 

5. Депутации Государственной Думы в Межпарламентской Ассамблее государств – участников 

Содружества Независимых Государств активно содействовать углублению и развитию связей братских народов 

в области государственно-правового и межнационального сотрудничества. 

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ 

15 марта 1996 г. № 156-II ГД 

 

 

Проблема государственного долга и активов СССР 
 

Договор о правопреемстве в отношении  

внешнего государственного долга и активов Союза ССР 

(Москва, 4 декабря 1991 г.) 
 

Государства, являющиеся или бывшие субъектами Союза Советских Социалистических Республик, 

безотносительно к их нынешнему статусу, и Союз ССР как государство - предшественник, 
уважая провозглашенный суверенитет, закрепленный в актах, принятых высшими законодательными 

органами государств, 

учитывая необходимость кардинального пересмотра всего комплекса отношений между входившими в 

состав СССР государствами, 

сознавая, что гарантия обслуживания и погашения внешнего долга СССР является обязательным 

условием дальнейшего вхождения в мировое хозяйство, 

учитывая невозможность гарантий погашения внешнего долга СССР без решения вопросов по разделу 

активов СССР, 

полагая, что вопросы правопреемства государственных долговых обязательств имеют первоочередное 

значение, 

принимая во внимание принципы международного права и положения Венской (1983 г.) конвенции "О 
правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов", 

заключают настоящий Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и 

активов Союза ССР. 

Глава I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора: 

а) государственный внешний долг СССР означает любое финансовое обязательство, взятое СССР или 

другими законным образом уполномоченными на то СССР лицами, в отношении другого государства, 

международной организации или любого иного иностранного кредитора; 

б) активы СССР - это недвижимая и движимая государственная собственность СССР за пределами его 

территории, золотовалютные фонды и резервы СССР, инвестиции за рубежом, любые финансовые 
обязательства в отношении СССР другого государства, международной организации или любого иного 

иностранного дебитора. 



                                                     

 
Вопрос об оценке и разделении Алмазного фонда будет регулироваться специальным соглашением; 

в) правопреемство государств означает смену одного государства другим в несении ответственности за 

международные отношения какой-либо территории; 

г) государство - предшественник означает государство, которое было сменено другим государством в 

случае правопреемства государств; 

д) государство - преемник означает государство, которое сменило другое государство в случае 

правопреемства государств; 

е) момент правопреемства государств означает дату смены государством - преемником государства - 
предшественника в несении ответственности за международные отношения применительно к территории, 

являющейся объектом правопреемства государств; 

ж) третье государство означает любое государство, которое не является ни государством - 

предшественником, ни государством - преемником. 

Положения настоящей статьи, касающиеся употребления терминов в настоящем Договоре, не 

затрагивают употребления этих терминов или значений, которые могут быть приданы им во внутреннем праве 

любого государства. 

Статья 2 

Сторонами настоящего Договора являются государства – правопреемники СССР, в дальнейшем 

именуемые Стороны, а именно: 

Азербайджанская Республика 

Республика Армения 
Республика Беларусь 

Республика Грузия 

Казахская Советская Социалистическая Республика 

Республика Кыргызстан 

Латвийская Республика 

Литовская Республика 

Республика Молдова 

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Республика Таджикистан 

Туркменистан 

Республика Узбекистан 
Украина 

Эстонская Республика 

и Союз Советских Социалистических Республик как государство - предшественник. 

Статья 3 

Стороны принимают на себя обязательство участвовать в погашении и нести расходы по обслуживанию 

государственного внешнего долга СССР (в дальнейшем - Долг) в долях, согласованных Сторонами, и при 

условии исполнения вышеуказанного обязательства принимают на себя обязательство гарантировать право 

собственности каждой из Сторон на причитающуюся ей долю активов СССР (в дальнейшем - Активы). 

Доля каждой из Сторон в задолженности по Долгу на 1 января 1991 г. и Активах на момент 

правопреемства определяется на основании согласованного Сторонами единого агрегированного показателя. 

Распределение долга СССР, возникшего в 1991 году по продтоварам и товарам народного потребления, 

осуществляется по фактическому использованию государствами - правопреемниками полученных кредитов, 
остальное - по агрегированному показателю. 

Каждая из Сторон несет раздельную в отношении других Сторон ответственность по выплате 

причитающейся ей доли Долга. Стороны взаимно гарантируют, что после полного погашения какой-либо из 

Сторон суммы Долга, причитающейся этой Стороне, они не будут предъявлять к этой Стороне никаких 

претензий по оставшейся непогашенной части Долга. 

Предварительная структура Долга и Активов, определенных на момент правопреемства, приведена в 

приложении N 1. Стороны согласились продолжить совместную работу по выявлению, оценке и распределению 

долгов и активов СССР для реализации целей настоящего Договора. 

Никакие из положений настоящей статьи не препятствуют каким-либо из Сторон принять на себя 

солидарную ответственность по выплате своих долей Долга на основе соглашения между ними, если это не 

нарушает настоящий Договор. 
Статья 4 

Стороны согласились в том, что доли субъектов прежнего Союза ССР в общей сумме Долга и в Активах, 

определенные на основании единого агрегированного показателя, составляют: 

                                                                               

 (в процентах) 

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика                                    

Украина                                                                          

61,34 

16,37 



 
  

 

 

Республика Беларусь                                                      

Республика Узбекистан                                                  

Казахская Советская Социалистическая Республика  

Республика Грузия                                                 
Азербайджанская Республика                            

Литовская Республика                                         

Республика Молдова                                            

Латвийская Республика                                       

Республика Кыргызстан                                      

Республика Таджикистан                                    

Республика Армения                                           

Туркменистан                                                       

Эстонская Республика                                         

4,13 

3,27 

3,86 

1,62 
1,64 

1,41 

1,29 

1,14 

0,95 

0,82 

0,86 

0,70 

0,62 

Итого                                                                 100,00 

 
Механизм погашения долей Долга государств, бывших субъектами СССР, не подписавших настоящий 

Договор, является предметом отдельного соглашения государств, подписавших настоящий Договор. 

Статья 5 

Стороны не несут ответственности по обязательствам отдельных суверенных государств, республик, 

являвшихся субъектами Союза ССР, отдельных предприятий, объединений и организаций вне зависимости от 

их ведомственной подчиненности, гарантированным ими самими, а не СССР или уполномоченными им на то 

государственными органами до подписания настоящего Договора, а также по обязательствам СССР в случае их 

оформления после подписания настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

Статья 6 

Стороны договорились, что моментом правопреемства в соответствии с настоящим Договором является 

1 декабря 1991 г. 
Стороны договорились о том, что абсолютное выражение долей Сторон в Активах по состоянию на 1 

декабря 1991 г. будет определено не позднее 20 декабря 1991 г. 

Глава II. ОРГАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 

Статья 7 

Для урегулирования всех вопросов, связанных с реализацией настоящего Договора, Стороны 

договорились образовать Межгосударственный совет по наблюдению за обслуживанием долга и 

использованием активов (в дальнейшем именуемый Межгосударственный совет), состоящий из полномочных 

представителей Сторон. 

Стороны уполномочивают Внешэкономбанк СССР на обслуживание Долга и поручают 

Межгосударственному совету провести реорганизацию Внешэкономбанка СССР (в дальнейшем - 

Уполномоченный банк) без нанесения ущерба заключенным кредитным соглашениям. 

Устав Межгосударственного совета принимается Сторонами не позднее одного месяца с даты 
подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Устав Межгосударственного совета по наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов 

Союза ССР принят 13.03.1992. 

Статья 8 

Стороны открывают в Уполномоченном банке счета для осуществления операций, проводимых в 

соответствии с настоящим Договором. 

Гарантия своевременности платежей по внешнему долгу СССР обеспечивается подкреплением счетов 

(авансовые переводы по согласованному графику платежей на предстоящий период) и созданием страховых 

фондов на спецсчетах Сторон в Уполномоченном банке. 

Страховой фонд каждой из Сторон является ее исключительной собственностью. Уполномоченный банк 
имеет право списания средств Страхового фонда на погашение задолженности Стороны, в случае, если эта 

Сторона не обеспечила своевременное подкрепление счетов. 

Механизм погашения и обслуживания Долга, а также своевременного восполнения Страхового фонда в 

случае его использования определен в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

Глава III. СОГЛАШЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ 

Статья 9 

Следующие дополнительные соглашения, протоколы и другие документы являются неотъемлемой и 

составной частью настоящего Договора: 

Структура Долга и Активов, определенных на момент правопреемства; 

Протокол о методике определения долей государств в Долге и Активах и их абсолютных величинах; 



                                                     

 
Соглашение о механизме погашения долей Долга государств - бывших субъектов СССР, не подписавших 

настоящий Договор; 

Соглашение о процедуре разделения золотовалютных фондов и резервов СССР, инвестиций и 

недвижимости СССР за рубежом; 

Устав Межгосударственного совета; 

Соглашение о механизме погашения и обслуживания задолженности (обязательств) СССР в иностранной 

валюте, а также своевременного восполнения Страхового фонда; 

Соглашение об урегулировании отношений по погашению Долга между Сторонами, солидарно 
ответственными за выплату Долга, и другими Сторонами. 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 10 

Положения настоящего Договора обязательны для исполнения всеми министерствами, ведомствами и 

организациями СССР, в ведении которых до его подписания находилось решение вопросов, связанных с 

предметом настоящего Договора, а также их правопреемников. 

Статья 11 

Стороны имеют право самостоятельно заключать договоры о внешних займах и кредитах со всеми 

вытекающими из этого обязательствами по их обслуживанию и погашению. 

При этом ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны. 

Статья 12 

Стороны договорились о том, что валютное регулирование на территориях каждой из Сторон 
осуществляется согласно законодательству соответствующей Стороны. 

Статья 13 

Стороны согласились, что разделение государственной собственности Союза ССР, которая не является 

предметом раздела по настоящему Договору, должно проводиться на основе норм международного права о 

правопреемстве государств и регулироваться соответствующим соглашением Сторон. 

Статья 14 

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность согласно международному праву. 

Стороны принимают на себя обязательства не предпринимать не согласованных всеми Сторонами 

односторонних или коллективных действий, в результате которых наступают последствия, лишающие 

настоящий Договор предмета, цели или другим образом нарушающие настоящий Договор. 
Статья 15 

Все споры между двумя или несколькими Сторонами по выполнению и толкованию настоящего 

Договора будут разрешаться путем переговоров или консультаций на основе подачи соответствующей 

письменной претензии. 

Если спор не был разрешен в течение 21 дня с момента заявления претензии, каждая из спорящих Сторон 

имеет право обратиться к международным согласительным процедурам и международным судебным органам. 

Без ущерба для положений частей 1 и 2 настоящей статьи спорящие Стороны обязуются выполнять свои 

обязательства по обслуживанию Долга, имея в виду последующее урегулирование взаимных претензий. 

Статья 16 

Договор вступает в силу с момента его подписания не менее, чем двумя государствами - 

правопреемниками. 

Действие Договора прекращается после урегулирования всех платежей и расчетов, определенных его 
статьями и дополнительными соглашениями и протоколами. 

Статья 17 

Положения настоящего Договора являются неделимыми. 

Оговорки к настоящему Договору не допускаются. 

Настоящий Договор составлен 4 декабря 1991 года в г. Москве на русском языке в 16 аутентичных 

экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

За Республику Армения 

Г.А. БАГРАТЯН 

За Республику Беларусь 

В.Д. ДАНИЛЕНКО 

За Республику Грузия 
М.И. ОМАНИДЗЕ 

За Казахскую Советскую Социалистическую Республику 

К.А. АБДУЛЛАЕВ 

За Республику Кыргызстан 

А.А. ИОРДАН 

За Российской Советскую Федеративную Социалистическую Республику 

В.М. МАЩИЦ 



 
  

 

 

За Республику Таджикистан 

И.Х. ХАЕЕВ 

За Украину 

В.И. ЛИСИЦКИЙ 
За Союз Советских Социалистических Республик 

И.С. СИЛАЕВ 

 

Соглашение о дополнениях к договору о правопреемстве в отношении 

внешнего государственного долга и активов Союза ССР 

(Москва, 13 марта 1992 г.) 
 

Государства-участники настоящего Соглашения, подтверждая свою приверженность выполнению 

обязательств, вытекающих из Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и 

активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года 

СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1 

Российская Федерация и Украина, являясь основными членами Межгосударственного совета по 

наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов Союза ССР, сопредседательствуют в 

Межгосударственном совете. Другие члены Межгосударственного совета назначают третьего сопредседателя 

на основе ротации. 

Статья 2 
Уполномоченный банк предоставляет полную информацию о своих операциях Межгосударственному 

совету и его членам. 

Межгосударственный совет назначает на конкурсной основе независимого аудитора, которому 

предоставляется любая документация Уполномоченного банка, необходимая для составления отчета, 

предоставляемого Межгосударственному совету, не реже одного раза в год. 

Статья 3 

Внешэкономбанк сохраняет за собой права Уполномоченного банка. В Устав Внешэкономбанка вносятся 

соответствующие изменения, приведенные в Приложении к данному Соглашению для придания 

Уполномоченному банку международного характера. Межгосударственный совет с полномочным 

представительством сторон остается высшим органом для Уполномоченного банка. Межгосударственный совет 

создает на уровне экспертов постоянно действующий наблюдательный орган, располагающийся в Москве. 
Голоса полномочных представителей в Межгосударственном совете распределяются в соответствии с 

долями Сторон в платежах по погашению внешнего долга бывшего Союза ССР. Решения Межгосударственного 

совета принимаются не менее, чем 80 процентами голосов членов Совета, участвующих в заседании. Заседания 

Межгосударственного совета являются правомочными при участии в них полномочных представителей, 

имеющих не менее 80 процентов голосов. 

Статья 4 

Полномочия и функции Межгосударственной комиссии по выработке критериев и принципов в 

отношении распределения всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом переходят к 

Межгосударственному совету и деятельность указанной Комиссии прекращается. 

Статья 5 

Меморандум о взаимопонимании от 28 октября 1991 года будет открыт для подписания от имени 

правительств государств-участников настоящего Соглашения, не подписавших указанный Меморандум. 
Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Совершено в городе Москве 13 марта 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, 

подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 

 

Постановление Верховного совета Российской Федерации о вступлении 

Российской Федерации в Международный валютный фонд, 

Международный банк реконструкции и развития и Международную 

ассоциацию развития 

(Москва, 22 мая 1992 г.) 
 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет. 



                                                     

 
1. Согласиться с предложением Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской 

Федерации о вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд (далее именуемый – Фонд), 

Международный банк реконструкции и развития (далее именуемый – Банк) и Международную ассоциацию 

развития (далее именуемую – Ассоциация) путем принятия: 

а) Статей соглашений Фонда, Банка и Ассоциации с поправками (далее именуемые – Соглашения), 

тексты которых прилагаются; 

б) условий, установленных в Резолюциях советов управляющих соответственно Фонда, Банка и 

Ассоциации, касающихся членства Российской Федерации в вышеназванных организациях. 
2. Правительству Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации через 

назначенных ими по согласованию с Верховным Советом Российской Федерации подписать от имени 

Российской Федерации подлинные тексты Соглашений, оформить и сдать на хранение депозитариям 

документы о членстве и другие документы, необходимые для этой цели. 

При вступлении Российской Федерации в члены Фонда Правительству Российской Федерации и 

Центральному банку Российской Федерации оформить и через назначенных ими лиц сдать на хранение в Фонд 

документ об участии в Департаменте специальных прав заимствования Фонда, предусмотрев в нем, что 

Российская Федерация принимает на себя все обязательства участника Департамента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и предприняла все необходимые шаги, позволяющие ей выполнять 

эти обязательства. 

3. Установить, что Правительство Российской Федерации по согласованию с Верховным Советом 

Российской Федерации получает от имени Российской Федерации займы от Международного банка 
реконструкции и развития и ассоциированных с ним организаций и может предоставлять гарантии по займам в 

соответствии с положениями соглашений о займах и гарантиях… 

8. Управляющие от Российской Федерации и их заместители в Фонде, Банке и Ассоциации 

утверждаются Верховным Советом Российской Федерации по представлению Правительства Российской 

Федерации. 

9. Правительству Российской Федерации в соответствии с настоящим Постановлением принимать все 

другие необходимые меры по обеспечению выполнения обязательств к осуществлению прав, вытекающих из 

участия Российской Федерации в международных организациях, упомянутых в пункте 1 настоящего 

Постановления. 

10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 
 

Российская Федерация и основы международного права 
 

Федеральный закон №101-ФЗ  

«О международных договорах Российской Федерации» 

(Москва, 15 июля 1995 г.) 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят 

Государственной Думой 

16 июня 1995 года 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют 

поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с 

целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Международным договорам принадлежит 

важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств. 

Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами 
международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее 

правовой системы. Международные договоры - существенный элемент стабильности международного 

правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства. 

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, 

подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права - принципу 

добросовестного выполнения международных обязательств. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Задачи и сфера применения настоящего Федерального закона 



 
  

 

 

1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок заключения, выполнения и прекращения 

международных договоров Российской Федерации. 

Международные договоры Российской Федерации заключаются, выполняются и прекращаются в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями самого 
договора, Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется в отношении международных договоров Российской 

Федерации (межгосударственных, межправительственных договоров и договоров межведомственного 

характера) независимо от их вида и наименования (договор, соглашение, конвенция, протокол, обмен письмами 

или нотами, иные виды и наименования международных договоров). 

3. Настоящий Федеральный закон распространяется на международные договоры, в которых Российская 

Федерация является стороной в качестве государства - продолжателя СССР. 

Статья 2. Употребление терминов 

Для целей настоящего Федерального закона: 

а) "международный договор Российской Федерации" означает международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с международной организацией 
либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры (далее - иное 

образование), в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится 

такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также 

независимо от его конкретного наименования; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

б) "ратификация", "утверждение", "принятие" и "присоединение" означают в зависимости от случая 

форму выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного договора; 

в) "подписание" означает либо стадию заключения договора, либо форму выражения согласия 

Российской Федерации на обязательность для нее международного договора в том случае, если договор 

предусматривает, что подписание имеет такую силу, или иным образом установлена договоренность 

Российской Федерации и других участвующих в переговорах государств о том, что подписание должно иметь 
такую силу, или намерение Российской Федерации придать подписанию такую силу вытекает из полномочий ее 

представителя либо было выражено во время переговоров; 

г) "заключение" означает выражение согласия Российской Федерации на обязательность для нее 

международного договора; 

д) "полномочия" означают документ, который исходит от компетентного органа Российской Федерации 

и посредством которого одно лицо или несколько лиц назначаются представлять Российскую Федерацию в 

целях: 

ведения переговоров; 

принятия текста договора или установления его аутентичности; 

выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее договора; 

совершения любого другого акта, относящегося к договору; 

е) "оговорка" означает одностороннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, 
принятии договора или присоединении к нему, посредством которого выражается желание исключить или 

изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к Российской Федерации; 

ж) "международная организация" означает межгосударственную, межправительственную организацию; 

з) "депозитарий" означает государство, международную организацию или ее главное исполнительное 

должностное лицо, которым сдается на хранение подлинник международного договора и которые выполняют в 

отношении этого договора функции, предусмотренные международным правом; 

и) "уполномоченная организация" означает организацию, уполномоченную в соответствии с 

федеральным законом представлять Президенту Российской Федерации или в Правительство Российской 

Федерации предложения о заключении, выполнении и прекращении международных договоров Российской 

Федерации. 

(пп. "и" введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 
Статья 3. Международные договоры Российской Федерации 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации заключение, прекращение и приостановление 

действия международных договоров Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации заключаются с иностранными государствами, а 

также с международными организациями и иными образованиями от имени Российской Федерации 

(межгосударственные договоры), от имени Правительства Российской Федерации (межправительственные 

договоры), от имени федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций 

(договоры межведомственного характера). 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 4. Международные договоры Российской Федерации, затрагивающие полномочия субъекта 

Российской Федерации 



                                                     

 
1. Международный договор Российской Федерации, затрагивающий вопросы, относящиеся к ведению 

субъекта Российской Федерации, заключается по согласованию с органами государственной власти 

заинтересованного субъекта Российской Федерации, на которые возложена соответствующая функция. 

2. Основные положения или проект международного договора, затрагивающего полномочия субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, направляются федеральными органами исполнительной власти или уполномоченными 

организациями органам государственной власти заинтересованного субъекта Российской Федерации, на 

которые возложена соответствующая функция. Поступившие предложения рассматриваются при подготовке 
проекта договора. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

3. При осуществлении согласования вопросов заключения международного договора Российской 

Федерации органы государственной власти заинтересованного субъекта Российской Федерации, на которые 

возложена соответствующая функция, уведомляются федеральными органами исполнительной власти или 

уполномоченными организациями о предельных сроках направления предложений, составляющих не менее 

двух недель. Непредставление в указанный срок ответа не препятствует внесению предложения о заключении 

международного договора Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

4. Вопросы участия представителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

подготовке проекта международного договора, затрагивающего вопросы, относящиеся к ведению субъекта 

Российской Федерации, или его полномочия по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, а также в переговорах и процедуре его подписания решаются федеральными 

органами исполнительной власти или уполномоченными организациями по согласованию с органами 

государственной власти заинтересованного субъекта Российской Федерации, на которые возложена 

соответствующая функция. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 5. Международные договоры Российской Федерации в правовой системе Российской Федерации 

1. Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами 

международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее 

правовой системы. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 
3. Положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не 

требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации 

непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации 

принимаются соответствующие правовые акты. 

Статья 6. Выражение согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного 

договора 

1. Согласие Российской Федерации на обязательность для нее международного договора может 

выражаться путем: 

подписания договора; 

обмена документами, образующими договор; 

ратификации договора; 

утверждения договора; 
принятия договора; 

присоединения к договору; 

применения любого другого способа выражения согласия, о котором условились договаривающиеся 

стороны. 

2. Решения о согласии на обязательность для Российской Федерации международных договоров 

принимаются органами государственной власти Российской Федерации или уполномоченными организациями 

в соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными актами законодательства Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 7. Информирование Федерального Собрания Российской Федерации о международных договорах 

Российской Федерации 
1. Министерство иностранных дел Российской Федерации информирует Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о заключенных от имени Российской 

Федерации и от имени Правительства Российской Федерации международных договорах Российской 

Федерации, а также о прекращении таких договоров или приостановлении их действия. 

2. По запросам палат Федерального Собрания Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации обеспечивает предоставление информации о готовящихся к подписанию международных договорах. 

Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 
  

 

 

Статья 8. Рекомендации о заключении международных договоров Российской Федерации 

1. Рекомендации о заключении международных договоров Российской Федерации могут представляться 

в зависимости от характера затрагиваемых вопросов на рассмотрение Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации каждой из палат Федерального Собрания Российской Федерации, 
субъектами Российской Федерации в лице их соответствующих органов государственной власти. 

Такие рекомендации могут представляться также Верховным Судом Российской Федерации, Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

Центральным банком Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека по вопросам их ведения. 

2. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или по их поручению 

федеральный министр, руководитель иного федерального органа исполнительной власти или уполномоченной 

организации в месячный срок дают ответ на рекомендацию. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 9. Предложения о заключении международных договоров Российской Федерации 

1. Предложения о заключении международных договоров от имени Российской Федерации 

представляются Президенту Российской Федерации, а предложения о заключении международных договоров 
от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, 

представляются в Правительство Российской Федерации. 

2. Предложения о заключении международных договоров от имени Российской Федерации 

представляются Президенту Российской Федерации Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

Другие федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные организации представляют 

Президенту Российской Федерации предложения о заключении международных договоров от имени 

Российской Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию, совместно с Министерством иностранных 

дел Российской Федерации или по согласованию с ним. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Подлежащие представлению Президенту Российской Федерации предложения о заключении 

международных договоров от имени Российской Федерации, требующие предварительного рассмотрения их 
Правительством Российской Федерации, вносятся в Правительство Российской Федерации. Решения 

Правительства Российской Федерации о представлении Президенту Российской Федерации предложений о 

заключении международных договоров от имени Российской Федерации принимаются в форме постановления. 

Предложения о заключении международных договоров от имени Российской Федерации по вопросам, 

относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, представляются в порядке, установленном 

пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Предложения о заключении международных договоров от имени Правительства Российской 

Федерации представляются в Правительство Российской Федерации Министерством иностранных дел 

Российской Федерации. 

Другие федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные организации представляют в 

Правительство Российской Федерации предложения о заключении международных договоров от имени 

Правительства Российской Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию, совместно с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации или по согласованию с ним. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

4. Предложения о заключении международных договоров Российской Федерации межведомственного 

характера представляются в Правительство Российской Федерации федеральными органами исполнительной 

власти или уполномоченными организациями по вопросам, входящим в их компетенцию, совместно с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации или по согласованию с ним. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

5. Предложения о заключении международных договоров Российской Федерации до их представления 

Президенту Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации согласовываются с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти 

Российской Федерации, уполномоченными организациями, органами государственной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Предложение о заключении международного договора должно содержать проект договора или его 

основные положения, обоснование целесообразности его заключения, определение соответствия проекта 

договора законодательству Российской Федерации, а также оценку возможных финансово-экономических и 

иных последствий заключения договора. 

6. Федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные организации вправе проводить по 

согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации консультации с соответствующими 

органами иностранных государств, международных организаций или иных образований в целях подготовки 

проектов международных договоров для представления в порядке, установленном пунктами 1 - 5 настоящей 

статьи, предложений об их заключении Президенту Российской Федерации или в Правительство Российской 

Федерации. 



                                                     

 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 10. Функции Министерства юстиции Российской Федерации в связи с заключением 

международных договоров Российской Федерации 

1. Предложения о заключении международных договоров Российской Федерации, устанавливающих 

иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, представляются Президенту 

Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации по согласованию с Министерством 

юстиции Российской Федерации. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации дает, в частности если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или является необходимым условием вступления его в 

силу, заключения по вопросам соответствия положений договора законодательству Российской Федерации и их 

юридической силы в Российской Федерации, а также по иным вопросам, связанным с вступлением в силу и 

выполнением такого договора. 

Статья 11. Решения о проведении переговоров и о подписании международных договоров Российской 

Федерации 

1. Решения о проведении переговоров и о подписании международных договоров Российской Федерации 

принимаются: 

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, - Президентом Российской 

Федерации, а в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, 

относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, - Правительством Российской Федерации; 

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Российской Федерации, - 
Правительством Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации принимает решения о проведении переговоров и о подписании 

международных договоров по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, если 

это вызывается необходимостью. 

3. Правительством Российской Федерации принимаются решения о проведении переговоров о 

заключении международных договоров Российской Федерации межведомственного характера. 

Решения о подписании международных договоров межведомственного характера принимаются 

федеральным министром, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или 

уполномоченной организации, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые такими договорами, по 

согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 
4. Правительство Российской Федерации принимает решения о подписании международных договоров 

межведомственного характера, если соответствующие вопросы имеют важное значение для государственных 

интересов Российской Федерации. 

Статья 12. Ведение переговоров и подписание международных договоров Российской Федерации без 

необходимости предъявления полномочий 

1. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию в 

международных отношениях и в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международным 

правом ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации без необходимости 

предъявления полномочий. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации как глава Правительства и министр иностранных 

дел Российской Федерации в силу своих функций и в соответствии с международным правом ведут переговоры 

и подписывают международные договоры Российской Федерации без необходимости предъявления 
полномочий. 

3. Федеральный министр, руководитель иного федерального органа исполнительной власти или 

уполномоченной организации в пределах своей компетенции вправе вести переговоры и подписывать 

международные договоры Российской Федерации межведомственного характера без предъявления 

полномочий. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

4. Глава дипломатического представительства Российской Федерации в иностранном государстве или 

глава представительства Российской Федерации при международной организации вправе вести переговоры в 

целях принятия текста международного договора между Российской Федерацией и государством пребывания 

или в рамках данной международной организации без предъявления полномочий. 

Статья 13. Полномочия на ведение переговоров и на подписание международных договоров Российской 
Федерации 

Полномочия на ведение переговоров и на подписание международных договоров Российской Федерации 

предоставляются: 

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, - Президентом Российской 

Федерации, а в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, 

относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, - Правительством Российской Федерации. 

Полномочия на ведение переговоров и на подписание указанных договоров оформляются от имени Президента 



 
  

 

 

Российской Федерации либо от имени Правительства Российской Федерации Министерством иностранных дел 

Российской Федерации; 

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Российской Федерации, - 

Правительством Российской Федерации. Полномочия на ведение переговоров и на подписание указанных 
договоров оформляются от имени Правительства Российской Федерации Министерством иностранных дел 

Российской Федерации; 

в) в отношении договоров межведомственного характера - федеральным министром, руководителем 

иного федерального органа исполнительной власти или уполномоченной организации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 14. Ратификация международных договоров Российской Федерации 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация международных договоров 

Российской Федерации осуществляется в форме федерального закона. 

Статья 15. Международные договоры Российской Федерации, подлежащие ратификации 

1. Ратификации подлежат международные договоры Российской Федерации: 

а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а 
также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом; 

б) предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина; 

в) о территориальном разграничении Российской Федерации с другими государствами, включая 

договоры о прохождении Государственной границы Российской Федерации, а также о разграничении 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

г) об основах межгосударственных отношений, по вопросам, затрагивающим обороноспособность 

Российской Федерации, по вопросам разоружения или международного контроля над вооружениями, по 

вопросам обеспечения международного мира и безопасности, а также мирные договоры и договоры о 

коллективной безопасности; 

д) об участии Российской Федерации в межгосударственных союзах, международных организациях и 

иных межгосударственных объединениях, если такие договоры предусматривают передачу им осуществления 
части полномочий Российской Федерации или устанавливают юридическую обязательность решений их 

органов для Российской Федерации. 

2. Равным образом подлежат ратификации международные договоры Российской Федерации, при 

заключении которых стороны условились о последующей ратификации. 

Статья 16. Порядок внесения на ратификацию международных договоров 

1. Международные договоры, решения о подписании которых были приняты Президентом Российской 

Федерации, вносятся в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на 

ратификацию Президентом Российской Федерации. 

Международные договоры, решения о подписании которых были приняты Правительством Российской 

Федерации, вносятся в Государственную Думу на ратификацию Правительством Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации вправе в случае необходимости представить Президенту 

Российской Федерации предложение о внесении на ратификацию международного договора, решение о 
подписании которого было принято Правительством Российской Федерации. 

2. Предложения об одобрении и внесении на ратификацию международных договоров представляются 

соответственно Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации Министерством 

иностранных дел Российской Федерации самостоятельно либо совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти или уполномоченными организациями, если договор касается вопросов, входящих в их 

компетенцию. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Подлежащие представлению Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию 

международные договоры, выполнение которых требует предварительного рассмотрения их Правительством 

Российской Федерации, представляются в Правительство Российской Федерации. 

3. Решения Правительства Российской Федерации об одобрении и о внесении на ратификацию 
международных договоров, а также об одобрении и о представлении Президенту Российской Федерации для 

внесения на ратификацию международных договоров принимаются в форме постановления.  

4. Предложение о ратификации международного договора должно содержать заверенную копию 

официального текста международного договора, обоснование целесообразности его ратификации, определение 

соответствия договора законодательству Российской Федерации, а также оценку возможных финансово-

экономических и иных последствий ратификации договора, включая при необходимости предусмотренное 

статьей 104 Конституции Российской Федерации заключение Правительства Российской Федерации. 

5. В случае внесения в Государственную Думу на основании статьи 104 Конституции Российской 

Федерации субъектом права законодательной инициативы, не упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, 

законопроекта по вопросу о ратификации международного договора, который еще не вступил в силу для 

Российской Федерации, но подлежит ратификации в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального 



                                                     

 
закона, Государственная Дума направляет внесенный законопроект Президенту Российской Федерации для 

предложений по данному законопроекту. 

Статья 17. Решения о ратификации международных договоров Российской Федерации 

1. Государственная Дума рассматривает предложения о ратификации международных договоров и после 

предварительного обсуждения в комитетах и комиссиях Государственной Думы принимает соответствующие 

решения. 

Принятые Государственной Думой федеральные законы о ратификации международных договоров 

Российской Федерации подлежат в соответствии с Конституцией Российской Федерации обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации. 

2. Принятый Федеральным Собранием Российской Федерации федеральный закон о ратификации 

международного договора Российской Федерации направляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. 

Статья 18. Подписание ратификационной грамоты 

На основании федерального закона о ратификации международного договора Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации подписывается ратификационная грамота, которая скрепляется его 

печатью и подписью министра иностранных дел Российской Федерации. 

Статья 19. Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ратификации международных 

договоров Российской Федерации на хранение депозитариям 

Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ратификации международных договоров 

Российской Федерации на хранение депозитариям производятся, если не имеется иной договоренности, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации либо по его поручению дипломатическим 

представительством Российской Федерации в иностранном государстве или представительством Российской 

Федерации при международной организации. 

Статья 20. Утверждение, принятие международных договоров 

1. Утверждение, принятие международных договоров, которые подлежат утверждению, принятию, 

осуществляются: 

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, указанным в 

пункте 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, - в форме федерального закона в порядке, установленном 

статьей 17 настоящего Федерального закона для ратификации международных договоров; 

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации (за исключением договоров, 

предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта), - Президентом Российской Федерации, а в отношении 
договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, относящимся к ведению 

Правительства Российской Федерации, - Правительством Российской Федерации; 

в) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Российской Федерации, - 

Правительством Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации принимает решения об утверждении, о принятии международных 

договоров по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, если это вызывается 

необходимостью. 

3. Утверждение, принятие международных договоров межведомственного характера, 

предусматривающих вступление их в силу после утверждения, принятия, осуществляются федеральными 

органами исполнительной власти или уполномоченными организациями, от имени которых подписаны такие 

договоры. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 
4. Предложения об утверждении, о принятии международных договоров в форме федерального закона 

представляются в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, в остальных случаях - в 

порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

Статья 21. Присоединение Российской Федерации к международным договорам 

1. Решения о присоединении Российской Федерации к международным договорам принимаются: 

а) в отношении договоров, присоединение к которым производится от имени Российской Федерации, по 

вопросам, указанным в пункте 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, - в форме федерального закона в 

порядке, установленном статьей 17 настоящего Федерального закона для ратификации международных 

договоров; 

б) в отношении договоров, присоединение к которым производится от имени Российской Федерации (за 

исключением договоров, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта), - Президентом Российской 
Федерации, а в отношении договоров, присоединение к которым производится от имени Российской 

Федерации, по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, - Правительством 

Российской Федерации; 

в) в отношении договоров, присоединение к которым производится от имени Правительства Российской 

Федерации, - Правительством Российской Федерации. 



 
  

 

 

2. Президент Российской Федерации принимает решения о присоединении к международным договорам 

по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, если это вызывается 

необходимостью. 

3. Присоединение к международным договорам межведомственного характера осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 3 и 4 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

4. Предложения о присоединении к международным договорам, осуществляемом в форме федерального 

закона, представляются в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, в остальных 

случаях - в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

Статья 22. Особый порядок выражения согласия на обязательность для Российской Федерации 

международных договоров 

Если международный договор содержит правила, требующие изменения отдельных положений 

Конституции Российской Федерации, решение о согласии на его обязательность для Российской Федерации 

возможно в форме федерального закона только после внесения соответствующих поправок в Конституцию 

Российской Федерации или пересмотра ее положений в установленном порядке. 

Статья 23. Временное применение Российской Федерацией международного договора 
1. Международный договор или часть договора до его вступления в силу могут применяться Российской 

Федерацией временно, если это предусмотрено в договоре или если об этом была достигнута договоренность со 

сторонами, подписавшими договор. 

2. Решения о временном применении Российской Федерацией международного договора или его части 

принимаются органом, принявшим решение о подписании международного договора, в порядке, 

установленном статьей 11 настоящего Федерального закона. 

Если международный договор, решение о согласии на обязательность которого для Российской 

Федерации подлежит в соответствии с настоящим Федеральным законом принятию в форме федерального 

закона, предусматривает временное применение договора или его части либо договоренность об этом 

достигнута со сторонами каким-либо иным образом, то он представляется в Государственную Думу в срок не 

более шести месяцев с даты начала его временного применения. По решению, принятому в форме 
федерального закона, в порядке, установленном статьей 17 настоящего Федерального закона для ратификации 

международных договоров, срок временного применения может быть продлен. 

3. Если в международном договоре не предусматривается иное либо соответствующие государства не 

договорились об ином, временное применение Российской Федерацией договора или его части прекращается по 

уведомлении других государств, которые временно применяют договор, о намерении Российской Федерации не 

стать участником договора. 

Статья 24. Вступление в силу международных договоров Российской Федерации 

1. Международные договоры вступают в силу для Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и в порядке и сроки, предусмотренные в договоре или согласованные между 

договаривающимися сторонами. 

2. Официальные сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации о вступлении в силу 

международных договоров Российской Федерации, заключенных от имени Российской Федерации и от имени 
Правительства Российской Федерации, опубликовываются в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 25. Оговорки к международным договорам Российской Федерации 

1. При подписании, ратификации, утверждении, принятии международных договоров Российской 

Федерации или присоединении к договорам могут быть сделаны оговорки при соблюдении условий договора и 

соответствующих норм международного права. 

2. Оговорки могут быть сняты в любое время (если международным договором Российской Федерации 

не предусмотрено иное) в том же порядке, в каком они были сделаны. 

3. Принятие сделанной другим договаривающимся государством оговорки к международному договору 

Российской Федерации или возражение против нее осуществляются в соответствии с условиями самого 

договора и нормами международного права органом, принимающим решение о согласии на обязательность для 
Российской Федерации международного договора. 

Предложения о принятии или возражении против оговорок, осуществляемом в форме федерального 

закона, представляются в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, в остальных 

случаях - в порядке, предусмотренном в статье 9 настоящего Федерального закона. 

Раздел III. РЕГИСТРАЦИЯ И ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Федерации 

Единая государственная система регистрации и учета международных договоров Российской Федерации 

находится в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Статья 27. Регистрация международных договоров Российской Федерации в международных 

организациях 



                                                     

 
Регистрация международных договоров Российской Федерации в Секретариате Организации 

Объединенных Наций и в соответствующих органах других международных организаций осуществляется 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

Статья 28. Хранение текстов международных договоров Российской Федерации 

1. Подлинники (заверенные копии, официальные переводы) международных договоров Российской 

Федерации, заключенных от имени Российской Федерации и от имени Правительства Российской Федерации, 

сдаются на хранение в Министерство иностранных дел Российской Федерации в двухнедельный срок со дня их 

подписания (получения от депозитария заверенных копий, официальных переводов), а копии этих договоров в 
двухнедельный срок со дня их вступления в силу рассылаются соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным организациям и органам государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

2. Подлинники международных договоров Российской Федерации межведомственного характера 

хранятся в архивах соответствующих федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных 

организаций, а заверенные копии этих договоров в двухнедельный срок со дня их подписания (получения от 

депозитария заверенных копий, официальных переводов) направляются в Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 29. Осуществление функций депозитария 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации осуществляет функции депозитария 
многосторонних международных договоров, если в соответствии с условиями этих договоров такие функции 

возложены на Российскую Федерацию. 

2. Переписка с органами иностранных государств, международными организациями или их главными 

исполнительными должностными лицами, выполняющими функции депозитария многосторонних 

международных договоров, осуществляется Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

Статья 30. Официальное опубликование международных договоров Российской Федерации 

1. Вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры, решения о согласии на 

обязательность которых для Российской Федерации приняты в форме федерального закона, подлежат 

официальному опубликованию по представлению Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

Собрании законодательства Российской Федерации. 

2. Вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры (за исключением договоров 
межведомственного характера) официально опубликовываются по представлению Министерства иностранных 

дел Российской Федерации также в Бюллетене международных договоров. 

3. Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера опубликовываются 

по решению федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций, от имени 

которых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Раздел IV. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 31. Выполнение международных договоров Российской Федерации 

1. Международные договоры Российской Федерации подлежат добросовестному выполнению в 

соответствии с условиями самих международных договоров, нормами международного права, Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными актами законодательства Российской 

Федерации. 
2. Российская Федерация до вступления для нее международного договора в силу воздерживается с 

учетом соответствующих норм международного права от действий, которые лишили бы договор его объекта и 

цели. 

3. Международный договор подлежит выполнению Российской Федерацией с момента вступления его в 

силу для Российской Федерации. 

Статья 32. Обеспечение выполнения международных договоров Российской Федерации 

1. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации принимают меры, 

направленные на обеспечение выполнения международных договоров Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные организации, в компетенцию которых 

входят вопросы, регулируемые международными договорами Российской Федерации, обеспечивают 

выполнение обязательств Российской Стороны по договорам и осуществление прав Российской Стороны, 
вытекающих из этих договоров, а также наблюдают за выполнением другими участниками договоров их 

обязательств. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

3. Органы государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации обеспечивают в 

пределах своих полномочий выполнение международных договоров Российской Федерации. 

4. Общее наблюдение за выполнением международных договоров Российской Федерации осуществляет 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. 



 
  

 

 

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

другими его участниками 

В случае нарушения обязательств по международному договору Российской Федерации другими его 

участниками Министерство иностранных дел Российской Федерации либо другие федеральные органы 
исполнительной власти или уполномоченные организации совместно с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации представляют в зависимости от того, в чьей компетенции находятся вопросы, 

регулируемые договором, Президенту Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации 

предложения о принятии необходимых мер в соответствии с нормами международного права и условиями 

самого договора. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 34. Соответствие международных договоров Конституции Российской Федерации 

1. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным 

конституционным законом, разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших 

в силу для Российской Федерации международных договоров либо отдельных их положений, разрешает споры 

о компетенции между федеральными органами государственной власти, а также между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в связи с заключением международных договоров Российской Федерации. 

2. Не вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры, признанные 

Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, 

не подлежат введению в действие и применению. 

Раздел V. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 35. Рекомендации о прекращении или приостановлении действия международных договоров 

Российской Федерации 

1. Рекомендации о прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской 

Федерации могут представляться в зависимости от того, в чьей компетенции находятся вопросы, регулируемые 
договором, на рассмотрение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

каждой из палат Федерального Собрания Российской Федерации, субъектами Российской Федерации в лице их 

соответствующих органов государственной власти. 

Такие рекомендации могут представляться также Верховным Судом Российской Федерации, Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

Центральным банком Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека по вопросам их ведения. 

2. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или по их поручению 

федеральный министр, руководитель иного федерального органа исполнительной власти или уполномоченной 

организации в месячный срок дают ответ на рекомендацию. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 36. Предложения о прекращении или приостановлении действия международных договоров 

Российской Федерации 
1. Предложения о прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской 

Федерации, заключенных от имени Российской Федерации и от имени Правительства Российской Федерации, 

представляются в зависимости от того, кем принято решение о согласии на обязательность для Российской 

Федерации договора, Президенту Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации 

Министерством иностранных дел Российской Федерации самостоятельно или по согласованию с другими 

федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти Российской 

Федерации, уполномоченными организациями, органами государственной власти соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

2. Предложения о прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской 

Федерации, решения о согласии на обязательность которых для Российской Федерации были приняты в форме 
федерального закона, вносятся в Государственную Думу Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации в зависимости от того, кем было представлено предложение, на 

основании которого Федеральное Собрание Российской Федерации давало согласие на заключение 

международного договора Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации вносит, если это вызывается необходимостью, в Государственную 

Думу предложения о прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской 

Федерации, решения о согласии на обязательность которых для Российской Федерации были приняты в форме 

федерального закона на основании представления Правительства Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе в случае необходимости представить Президенту 

Российской Федерации предложение о внесении в Государственную Думу предложения о прекращении или 

приостановлении действия международного договора Российской Федерации, решение о согласии на 



                                                     

 
обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме федерального закона на основании 

представления Правительства Российской Федерации. 

Подлежащие представлению Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу 

предложения о прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской 

Федерации, требующие предварительного рассмотрения Правительством Российской Федерации, 

представляются в Правительство Российской Федерации. 

3. Предложение о прекращении или приостановлении действия международного договора Российской 

Федерации должно содержать заверенную копию официального текста международного договора, обоснование 
целесообразности его прекращения или приостановления его действия, а также оценку возможных финансово-

экономических и иных последствий прекращения или приостановления действия договора, включая при 

необходимости предусмотренное статьей 104 Конституции Российской Федерации заключение Правительства 

Российской Федерации. 

4. Решения Правительства Российской Федерации о внесении в Государственную Думу предложений о 

прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской Федерации, а также о 

представлении Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу предложений о 

прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской Федерации принимаются в 

форме постановления. 

5. В случае внесения в Государственную Думу на основании статьи 104 Конституции Российской 

Федерации субъектом права законодательной инициативы, не упомянутым в пункте 2 настоящей статьи, 

законопроекта по вопросу о прекращении или приостановлении действия международного договора 
Российской Федерации Государственная Дума направляет внесенный законопроект Президенту Российской 

Федерации для предложений по данному законопроекту. 

Статья 37. Прекращение и приостановление действия международных договоров Российской Федерации 

1. Прекращение (в том числе денонсация) и приостановление действия международных договоров 

Российской Федерации осуществляются в соответствии с условиями самого договора и нормами 

международного права органом, принявшим решение о согласии на обязательность международного договора 

для Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации принимает, если это вызывается необходимостью, решения о 

прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской Федерации, согласие на 

обязательность которых для Российской Федерации давалось Правительством Российской Федерации. 

3. Государственная Дума рассматривает предложения о прекращении или приостановлении действия 
международных договоров Российской Федерации и после предварительного обсуждения в комитетах и 

комиссиях Государственной Думы принимает соответствующие решения. 

Принятые Государственной Думой федеральные законы о прекращении (в том числе о денонсации) или 

приостановлении действия международных договоров Российской Федерации подлежат в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 

Принятый Федеральным Собранием Российской Федерации федеральный закон о прекращении (в том 

числе о денонсации) или приостановлении действия международного договора Российской Федерации 

направляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президенту Российской Федерации для 

подписания и обнародования. 

4. Действие международного договора Российской Федерации, решение о согласии на обязательность 

которого для Российской Федерации принималось в форме федерального закона, может быть приостановлено 

Президентом Российской Федерации в случаях, требующих принятия безотлагательных мер, с обязательным 
незамедлительным информированием Совета Федерации и Государственной Думы и внесением в 

Государственную Думу проекта соответствующего федерального закона. 

В случае отклонения Государственной Думой проекта федерального закона о приостановлении действия 

международного договора Российской Федерации действие договора подлежит незамедлительному 

возобновлению. 

5. Прекращение и приостановление действия международных договоров Российской Федерации 

межведомственного характера производятся федеральными органами исполнительной власти или 

уполномоченными организациями, от имени которых заключены такие договоры, по согласованию с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными организациями, органами государственной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации и с разрешения Правительства Российской Федерации.  
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

6. Правительство Российской Федерации принимает решения о прекращении или приостановлении 

действия международных договоров Российской Федерации межведомственного характера, если 

соответствующие вопросы имеют важное значение для государственных интересов Российской Федерации. 

7. Решения о прекращении (в том числе о денонсации) и приостановлении действия международных 

договоров, в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства - продолжателя СССР, 

принимаются органами государственной власти Российской Федерации или уполномоченными организациями 



 
  

 

 

в соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными актами законодательства Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Внесение соответствующих предложений и законопроектов осуществляется применительно к порядку, 
установленному статьей 36 настоящего Федерального закона. 

Статья 38. Последствия прекращения международного договора Российской Федерации 

Прекращение международного договора Российской Федерации, если договором не предусматривается 

иное или не имеется иной договоренности с другими его участниками, освобождает Российскую Федерацию от 

всякого обязательства выполнять договор в дальнейшем и не влияет на права, обязательства или юридическое 

положение Российской Федерации, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения. 

Статья 39. Последствия приостановления действия международного договора Российской Федерации 

1. Приостановление действия международного договора Российской Федерации, если договором не 

предусматривается иное или не имеется иной договоренности с другими его участниками, освобождает 

Российскую Федерацию от обязательства выполнять в течение периода приостановления договор в своих 

отношениях с теми его участниками, с которыми приостанавливается действие договора, и не влияет в 
остальном на установленные договором правовые отношения Российской Федерации с другими его 

участниками. 

2. В период приостановления действия международного договора Российской Федерации органы 

государственной власти Российской Федерации, уполномоченные организации и органы государственной 

власти соответствующих субъектов Российской Федерации воздерживаются от действий, которые могли бы 

помешать возобновлению действия договора. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 

Статья 40. Официальные сообщения о прекращении или приостановлении действия международных 

договоров Российской Федерации 

Официальные сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации о прекращении или 

приостановлении действия международных договоров Российской Федерации, заключенных от имени 
Российской Федерации и от имени Правительства Российской Федерации, опубликовываются в порядке, 

предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона. 

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 41. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

15 июля 1995 года 

N 101-ФЗ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. 

№ 79 «Об утверждении положения о подготовке и подписании 

международных межправительственных актов, не являющихся 

международными договорами Российской Федерации» 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 февраля 2003 г. N 79 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И ПОДПИСАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ АКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и подписании международных межправительственных 

актов, не являющихся международными договорами Российской Федерации. 

Установить, что разъяснения по вопросам применения Положения, утвержденного настоящим 

Постановлением, дает Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
Утверждено 

Постановлением Правительства 



                                                     

 
Российской Федерации 

от 7 февраля 2003 г. N 79 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ПОДПИСАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ АКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, принятия решений о подписании и 

подписания от имени Правительства Российской Федерации с правительствами иностранных государств либо с 

международными организациями или их органами международных межправительственных актов, не 
являющихся международными договорами Российской Федерации (далее именуются - международные акты). 

Настоящее Положение распространяется на международные акты независимо от их наименования. 

Настоящее Положение не распространяется на акты международных организаций, 

межправительственных комиссий и иных международных органов. 

2. Консультации о подготовке международных актов проводятся по поручению Правительства 

Российской Федерации или по решению Министерства иностранных дел Российской Федерации либо других 

федеральных органов исполнительной власти по согласованию с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации. 

Такие консультации проводятся, как правило, Министерством иностранных дел Российской Федерации с 

участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В случае если 

проект международного акта затрагивает вопросы, входящие в компетенцию иных федеральных органов 

исполнительной власти, консультации могут проводиться этими органами по согласованию с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации. 

3. Международные акты составляются, как правило, в форме деклараций, меморандумов, совместных 

заявлений, планов и программ сотрудничества. 

Международные акты не должны содержать юридически обязывающих положений. При этом в 

международных актах допускаются ссылки на обязательства, принятые сторонами по международным 

договорам. 

Международные акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации, федеральным 

законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также ранее подписанным от имени Российской Федерации международным актам, не 

являющимся международными договорами Российской Федерации. 
Международные акты, как правило, составляются на русском языке и официальном языке (официальных 

языках) другой стороны (сторон). В особых случаях допускается использование какого-либо одного языка по 

согласованию сторон. 

4. Предложения о подписании международных актов представляются в Правительство Российской 

Федерации Министерством иностранных дел Российской Федерации либо иными федеральными органами 

исполнительной власти совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации или по 

согласованию с ним. 

Такие предложения до их представления в Правительство Российской Федерации согласовываются с 

заинтересованными федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Предложение о подписании международного акта должно содержать: 

проект международного акта; 
проект решения Правительства Российской Федерации о подписании международного акта; 

обоснование целесообразности подписания международного акта; 

определение соответствия проекта международного акта законодательству Российской Федерации, а 

также ранее подписанным от имени Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

международным актам, не являющимся международными договорами Российской Федерации; 

оценку возможных политических, экономических и иных последствий подписания международного акта. 

Решения Правительства Российской Федерации о подписании международных актов принимаются в 

форме распоряжений. 

5. Международный акт подписывается, как правило, Председателем Правительства Российской 

Федерации либо по его поручению одним из его заместителей или федеральным министром. Лицу, 

возглавляющему делегацию Правительства Российской Федерации на соответствующих переговорах, при 
наличии принятого Правительством Российской Федерации решения о подписании международного акта не 

требуется специального поручения Председателя Правительства Российской Федерации. 

Полномочия на подписание международного акта не оформляются. 

6. Подлинники международных актов сдаются на хранение в Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, которое направляет их копии соответствующим федеральным органам государственной власти и 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 



 
  

 

 

Международные акты при необходимости могут быть опубликованы в изданиях Правительства 

Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, других федеральных органов 

исполнительной власти. 

7. Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции принимают меры по 
выполнению международных актов. При необходимости в этих целях могут издаваться соответствующие 

нормативные и иные правовые акты. 

 

 

Вопросы гражданства 
 

Федеральный Закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» 
 

Российская Федерация 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ 

О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят Государственной Думой 19 апреля 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
В настоящем Федеральном законе содержатся принципы гражданства Российской Федерации и правила, 

регулирующие отношения, связанные с гражданством Российской Федерации, определены основания, условия 

и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.  

Статья 2. Законодательство о гражданстве Российской Федерации 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ними другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Статья 3. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 
иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства; 

двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства; 

иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 

гражданство (подданство) иностранного государства; 

лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства; 

ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

проживание - проживание лица на законном основании на территории Российской Федерации или за ее 

пределами; 

территория Российской Федерации - территория Российской Федерации в пределах Государственной 

границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах административной границы РСФСР на день 
наступления обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - порядок 

рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются обычные условия, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - порядок 

рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации в 

отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом; 

изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации; 
вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в 

подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации лицу без 

гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской 

Федерации и возвращение в Российскую Федерацию.  



                                                     

 
Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства 

Российской Федерации 

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства 

Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его 

приобретения. 

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает 
его гражданства Российской Федерации. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или 

права изменить его. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 

выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без 

гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. 

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гражданства 

СССР определяется на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, 

международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на день наступления 

обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства.  

Статья 5. Граждане Российской Федерации 
Гражданами Российской Федерации являются: 

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона; 

б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом.  

Статья 6. Двойное гражданство 

1. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской 

Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

2. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой 

прекращение гражданства Российской Федерации.  
Статья 7. Предоставление защиты и покровительства гражданам Российской Федерации, находящимся за 

пределами Российской Федерации 

1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации, 

предоставляются защита и покровительство Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, дипломатические представительства и 

консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, 

должностные лица указанных представительств и учреждений обязаны содействовать тому, чтобы гражданам 

Российской Федерации была обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, 

установленными Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, законами и правилами государств проживания или пребывания граждан 

Российской Федерации, а также возможность защищать их права и охраняемые законом интересы.  
Статья 8. Гражданство Российской Федерации и брак 

1. Заключение или расторжение брака между гражданином Российской Федерации и лицом, не имеющим 

гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц. 

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение гражданства другого 

супруга. 

3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родившихся в этом браке или 

усыновленных (удочеренных) супругами детей.  

Статья 9. Гражданство детей 

1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации одним 

из его родителей либо обоими его родителями сохраняется или изменяется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 
2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации ребенком в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет необходимо его согласие. 

3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, если в результате 

прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без гражданства. 

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных 

родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его родителей, лишенных 

родительских прав.  



 
  

 

 

Статья 10. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации 

Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт гражданина 

Российской Федерации или иной основной документ, содержащие указание на гражданство лица. Виды 

основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, определяются 
федеральным законом.  

Глава II. Приобретение гражданства Российской Федерации 

Статья 11. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 

а) по рождению; 

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации.  

Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению 

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения 
ребенка: 

а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации 

(независимо от места рождения ребенка); 

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом 

без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от 

места рождения ребенка); 

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является 

иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации либо если 

в ином случае он станет лицом без гражданства; 

г) оба его родителя, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Российской 
Федерации, а государства, гражданами которых являются его родители, не предоставляют ему свое 

гражданство. 

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого неизвестны, 

становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев 

со дня его обнаружения.  

Статья 13. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие 

дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем 

порядке при условии, если указанные граждане и лица: 

а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня 

обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за 

исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. Срок проживания на территории 
Российской Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не 

более чем на три месяца в течение одного года; 

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской 

Федерации; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 

г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у 

них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или настоящим Федеральным законом либо если отказ от иного гражданства 

невозможен в силу не зависящих от лица причин; 

д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний русского языка устанавливается 

положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. 
2. Срок проживания на территории Российской Федерации, установленный пунктом "а" части первой 

настоящей статьи, сокращается до одного года при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

а) рождение лица на территории РСФСР и наличие у него в прошлом гражданства СССР; 

б) состояние в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 

в) наличие у нетрудоспособного лица дееспособных сына или дочери, достигших возраста восемнадцати 

лет и имеющих гражданство Российской Федерации; 

г) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание лицом 

профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации; 

д) предоставление лицу политического убежища на территории Российской Федерации; 

е) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в гражданство 

Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи.  



                                                     

 
Статья 14. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие 

дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" части первой статьи 13 

настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица: 

а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации; 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не 

получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства. 
2. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке без соблюдения условий, 

предусмотренных частью первой статьи 13 настоящего Федерального закона, ребенок и недееспособное лицо, 

являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, - по заявлению этого 

родителя и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской 

Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской Федерации; 

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, - по заявлению 

родителя; 

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительство, - по 

заявлению опекуна или попечителя, имеющих гражданство Российской Федерации.  

Статья 15. Восстановление в гражданстве Российской Федерации 

Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство Российской Федерации, 
могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 13 

настоящего Федерального закона. При этом срок их проживания на территории Российской Федерации 

сокращается до трех лет.  

Статья 16. Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и о 

восстановлении в гражданстве Российской Федерации 

Отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в 

гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, которые: 

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или 

иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации; 

б) в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, выдворялись за пределы 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом; 

в) использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения; 

г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах 

иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на 

территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с 

федеральным законом; 

е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или 

компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с 

федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу); 

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с 

федеральным законом (до истечения срока наказания); 
з) не имеют законного источника средств к существованию на день обращения с заявлениями о приеме в 

гражданство Российской Федерации или в течение пяти лет непрерывного проживания на территории 

Российской Федерации, если иной срок проживания на территории Российской Федерации, являющийся 

условием для обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, не установлен 

настоящим Федеральным законом.  

Статья 17. Выбор гражданства при изменении Государственной границы Российской Федерации 

При изменении Государственной границы Российской Федерации в соответствии с международным 

договором Российской Федерации лица, проживающие на территории, государственная принадлежность 

которой изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, которые установлены 

соответствующим международным договором Российской Федерации.  

Глава III. Прекращение гражданства Российской Федерации 
Статья 18. Основания прекращения гражданства Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации прекращается: 

а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 

б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации.  

Статья 19. Выход из гражданства Российской Федерации 



 
  

 

 

1. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Российской 

Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона. 

2. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории иностранного 
государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в упрощенном порядке, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона. 

3. Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из родителей которого имеет гражданство 

Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином либо единственный родитель 

которого является иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих 

родителей либо по заявлению единственного родителя.  

Статья 20. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации 

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин Российской Федерации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное федеральным 

законом; 

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по уголовному 
делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный 

приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.  

Статья 21. Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Государственной границы Российской 

Федерации 

При территориальных преобразованиях в результате изменения в соответствии с международным 

договором Российской Федерации Государственной границы Российской Федерации граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории, которая подверглась указанным преобразованиям, вправе сохранить 

или изменить свое гражданство согласно условиям данного международного договора.  

Глава IV. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

Статья 22. Основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если 

будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных 

документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или сообщения 

заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.  

Статья 23. Порядок отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации и последствия 

такой отмены 

1. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации осуществляется Президентом 

Российской Федерации или иным полномочным органом, ведающими делами о гражданстве Российской 

Федерации и принявшими такое решение. 

2. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации в случае отмены в соответствии со статьей 

22 настоящего Федерального закона считается недействительным со дня принятия такого решения.  

Глава V. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей. 
Гражданство недееспособных лиц 

Статья 24. Изменение гражданства ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 

Федерации его родителей 

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба его родителя или единственный 

его родитель приобретают гражданство Российской Федерации. 

2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при прекращении гражданства Российской 

Федерации обоих его родителей или единственного его родителя при условии, что ребенок не станет лицом без 

гражданства.  

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 

Федерации одним из его родителей 

1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской 
Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской Федерации, может приобрести гражданство 

Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации. 

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской 

Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может приобрести гражданство 

Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает гражданство Российской 

Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, их ребенок может приобрести гражданство 

Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации. 

4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, является лицом без 

гражданства, а другой родитель имеет иное гражданство, их ребенок может приобрести гражданство 

Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 



                                                     

 
5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а другой родитель 

остается гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено одновременно с прекращением 

гражданства Российской Федерации одного из родителей при наличии данного в письменном виде согласия 

другого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и при условии, что ребенок не станет 

лицом без гражданства.  

Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении) 

1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении (удочерении) его 
иностранными гражданами или иностранным гражданином сохраняет гражданство Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или 

иностранным гражданином, может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или 

единственного усыновителя при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 

2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской Федерации, или супругами, 

являющимися гражданами Российской Федерации, или супругами, один из которых является гражданином 

Российской Федерации, а другой - лицом без гражданства, приобретает гражданство Российской Федерации со 

дня его усыновления (удочерения) независимо от места жительства ребенка по заявлению усыновителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации. 

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых является гражданином 

Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, может приобрести гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке по заявлению обоих усыновителей независимо от места жительства ребенка. 
4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при отсутствии в течение одного года 

со дня усыновления (удочерения) заявления обоих усыновителей ребенок приобретает гражданство Российской 

Федерации со дня усыновления (удочерения), если он и его усыновители проживают на территории Российской 

Федерации.  

Статья 27. Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или 

попечительство 

1. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство гражданина 

Российской Федерации, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению 

опекуна или попечителя. 

2. Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном государственном попечении в 

воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения либо другом 
аналогичном учреждении Российской Федерации, приобретает гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке по заявлению руководителя учреждения, в котором содержится ребенок или 

недееспособное лицо. 

3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительство 

иностранного гражданина, приобретающего гражданство Российской Федерации, может приобрести 

гражданство Российской Федерации одновременно с указанным гражданином по его заявлению. 

4. Ребенок или недееспособное лицо, которые являются гражданами Российской Федерации и над 

которыми установлены опека или попечительство иностранного гражданина, сохраняет гражданство 

Российской Федерации.  

Глава VI. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации 

Статья 28. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации 

1. Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, являются: 
Президент Российской Федерации; 

федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, и его 

территориальные органы; 

федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, и дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской 

Федерации. 

2. Полномочия органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, определяются 

настоящим Федеральным законом.  

Статья 29. Полномочия Президента Российской Федерации 

1. Президент Российской Федерации решает вопросы: 

а) приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке в соответствии со статьей 13 
настоящего Федерального закона; 

б) восстановления в гражданстве Российской Федерации в общем порядке в соответствии со статьей 15 

настоящего Федерального закона; 

в) выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке в соответствии с частью первой 

статьи 19 и частью первой статьи 26 настоящего Федерального закона; 

г) отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации в соответствии со статьей 23 

настоящего Федерального закона. 



 
  

 

 

2. Президент Российской Федерации утверждает положение о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации. 

3. Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

полномочных органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, в связи с исполнением 
настоящего Федерального закона. 

4. Президент Российской Федерации издает указы по вопросам гражданства Российской Федерации. 

5. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами "б" - "ж" статьи 16 настоящего Федерального 

закона, Президент Российской Федерации в исключительных случаях вправе рассмотреть вопрос о приеме в 

гражданство Российской Федерации или восстановлении в гражданстве Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства в соответствии со статьями 13-15 настоящего Федерального закона.  

Статья 30. Полномочия федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних 

дел, и его территориальных органов 

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, и его 

территориальные органы осуществляют следующие полномочия: 

а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, проживающих на территории 
Российской Федерации; 

б) принимают от лиц, проживающих на территории Российской Федерации, заявления по вопросам 

гражданства Российской Федерации; 

в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений по вопросам гражданства Российской 

Федерации документы и в случае необходимости запрашивают дополнительные сведения в соответствующих 

государственных органах; 

г) направляют Президенту Российской Федерации в случаях, предусмотренных частью первой статьи 29 

настоящего Федерального закона, заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, представленные 

для их обоснования документы и иные материалы, а также заключения на данные заявления, документы и 

материалы; 

д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации решения по вопросам гражданства 
Российской Федерации в отношении лиц, проживающих на территории Российской Федерации; 

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, поданные лицами, 

проживающими на территории Российской Федерации, и принимают решения по вопросам приема в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии со статьей 14, c частью третьей 

статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона; 

ж) ведут учет лиц, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, ведающим 

вопросами внутренних дел, или его территориальным органом приняты решения об изменении гражданства; 

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии с частью второй статьи 12 и частями 

второй и четвертой статьи 26 настоящего Федерального закона; 

и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства Российской Федерации в соответствии со 

статьей 23 настоящего Федерального закона.  

Статья 31. Полномочия федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 
иностранных дел, и дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 

находящихся за пределами Российской Федерации 

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, и дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской 

Федерации: 

а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, проживающих за пределами 

Российской Федерации; 

б) принимают от лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, заявления по вопросам 

гражданства Российской Федерации; 

в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений по вопросам гражданства Российской 

Федерации документы и в случае необходимости запрашивают дополнительные сведения в соответствующих 
государственных органах; 

г) направляют Президенту Российской Федерации в случаях, предусмотренных частью первой статьи 29 

настоящего Федерального закона, заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, представленные 

для их обоснования документы и иные материалы, а также заключения на данные заявления, документы и 

материалы; 

д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации решения по вопросам гражданства 

Российской Федерации в отношении лиц, проживающих за пределами Российской Федерации; 

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, поданные лицами, 

проживающими за пределами Российской Федерации, и принимают решения по вопросам приема в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии со статьей 14, c частями второй и 

третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона; 



                                                     

 
ж) ведут учет лиц, в отношении которых дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Российской Федерации, находящимися за пределами Российской Федерации, приняты решения 

об изменении гражданства; 

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии с частью второй статьи 26 настоящего 

Федерального закона; 

и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства Российской Федерации в соответствии со 

статьей 23 настоящего Федерального закона.  

Глава VII. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации 
Статья 32. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации 

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации подается по месту жительства заявителя: 

а) лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел; 

б) лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и не имеющим места жительства на 

территории Российской Федерации, - в дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации. 

2. Заявление подается заявителем лично. 

3. В случае, если заявитель не может лично подать заявление в связи с обстоятельствами, имеющими 

исключительный характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые документы могут 

быть переданы для рассмотрения через другое лицо либо направлены по почте. В этом случае подлинность 

подписи лица, подписавшего заявление, и соответствие копии документа, прилагаемого к заявлению, его 
подлиннику удостоверяются нотариальными записями. 

4. Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного лица подается их родителями либо 

другими законными представителями.  

Статья 33. Порядок оформления заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации 

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации составляется письменно по установленной 

форме. Личная подпись заявителя удостоверяется принявшим заявление уполномоченным на то должностным 

лицом полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации. 

2. В случае, если заявитель не может подписать заявление в силу неграмотности или физических 

недостатков, заявление по его просьбе подписывается другим лицом, подлинность подписи этого лица 

удостоверяется нотариальной записью. За пределами Российской Федерации такая запись вносится в заявление 

уполномоченным на то должностным лицом дипломатического представительства или консульского 
учреждения Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

3. Согласие заинтересованных лиц на приобретение или прекращение гражданства Российской 

Федерации в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях дается в письменном виде, 

подлинность подписей указанных лиц удостоверяется нотариальными записями. Подлинность подписей лиц, 

проживающих за пределами Российской Федерации, удостоверяется уполномоченными на то должностными 

лицами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации, находящихся 

за пределами Российской Федерации. 

4. Форма заявления и перечень указываемых в заявлении сведений и необходимых документов 

применительно к конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 

определяются положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 

утверждаемым Президентом Российской Федерации.  

Статья 34. Взимание государственной пошлины и консульских сборов 
1. При подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, восстановлении в гражданстве 

Российской Федерации или выходе из гражданства Российской Федерации, а также при определении 

гражданства Российской Федерации по заявлениям заинтересованных лиц на территории Российской 

Федерации взимается государственная пошлина, а за пределами Российской Федерации - консульский сбор в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В случае отклонения заявления по вопросам гражданства Российской Федерации по основаниям, 

предусмотренным статьями 16 и 20 настоящего Федерального закона, государственная пошлина и консульский 

сбор заявителю не возвращаются.  

Статья 35. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

1. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке принимаются 

Президентом Российской Федерации. 
2. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решений о 

приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня 

подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. 

3. Решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке принимаются: 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, и его 

территориальными органами; 



 
  

 

 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, и 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 

находящимися за пределами Российской Федерации. 

4. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решений о 
приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев 

со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. 

5. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации оформляются в письменном виде с 

указанием оснований их принятия.  

Статья 36. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по вопросам гражданства Российской 

Федерации 

1. Лицо, в отношении которого принято решение по вопросам гражданства Российской Федерации, 

вправе вновь обратиться с заявлением по вопросам гражданства Российской Федерации не ранее чем по 

истечении одного года после принятия предыдущего решения. 

2. При наличии обстоятельств, которые не были или не могли быть известны заявителю, повторное 

заявление может быть принято к рассмотрению без соблюдения срока, установленного частью первой 
настоящей статьи.  

Статья 37. Дата приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается: 

в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона - со дня рождения ребенка; 

в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 настоящего Федерального закона - со дня 

усыновления (удочерения) ребенка; 

в остальных случаях - со дня принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 

Российской Федерации, соответствующего решения. 

2. Гражданство Российской Федерации прекращается со дня принятия полномочным органом, ведающим 

делами о гражданстве Российской Федерации, соответствующего решения.  

Статья 38. Исполнение решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
1. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации и принявшие к 

рассмотрению заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, сообщают заинтересованным лицам 

о принятых решениях и выдают этим лицам соответствующие документы. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, и федеральный 

орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, осуществляют контроль за исполнением 

решений по вопросам гражданства Российской Федерации и информируют об этом Президента Российской 

Федерации в сроки, установленные положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации.  

Глава VIII. Обжалование решений полномочных органов, ведающих делами о гражданстве Российской 

Федерации, и действий их должностных лиц. Разрешение споров по вопросам гражданства Российской 

Федерации 

Статья 39. Обжалование решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
Решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, об отклонении 

заявления по вопросам гражданства Российской Федерации может быть обжаловано в суд в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Статья 40. Обжалование действий должностных лиц полномочных органов, ведающих делами о 

гражданстве Российской Федерации 

Отказ в рассмотрении заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и иные нарушающие 

порядок производства по делам о гражданстве Российской Федерации и порядок исполнения решений по 

вопросам гражданства Российской Федерации действия должностных лиц полномочных органов, ведающих 

делами о гражданстве Российской Федерации, могут быть обжалованы вышестоящему в порядке 

подчиненности должностному лицу либо в суд.  

Статья 41. Разрешение споров о гражданстве ребенка и недееспособного лица 
Споры между родителями, между родителем и опекуном или попечителем о гражданстве ребенка или 

недееспособного лица разрешаются в судебном порядке исходя из интересов ребенка или недееспособного 

лица.  

Глава IX. Заключительные положения 

Статья 42. Действительность документов, выданных в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством о гражданстве Российской Федерации 

Документы, выданные в соответствии с ранее действовавшим законодательством о гражданстве 

Российской Федерации, сохраняют юридическую силу, если они оформлены надлежащим образом, и считаются 

действительными на день вступления в силу настоящего Федерального закона.  

Статья 43. Порядок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, принятых 

к рассмотрению до вступления в силу настоящего Федерального закона 



                                                     

 
1. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, принятых к рассмотрению 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, и принятие решений по указанным заявлениям 

осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, 

предусмотренных частью второй настоящей статьи. 

2. В случае, если Законом Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" был 

установлен более льготный по сравнению с настоящим Федеральным законом порядок приобретения или 

прекращения гражданства Российской Федерации, рассмотрение заявлений, предусмотренных частью первой 

настоящей статьи, и принятие по ним решений осуществляются в порядке, установленном указанным Законом 
Российской Федерации.  

Статья 44. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:  

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1981 года "О порядке приема в гражданство 

РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1981, N 26, ст. 903); 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1981 года "Об утверждении Положения о 

порядке рассмотрения в Президиуме Верховного Совета РСФСР вопросов, связанных с приемом в гражданство 

РСФСР"; 

Закон РСФСР от 8 июля 1981 года "Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "О 

порядке приема в гражданство РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1981, N 28, ст. 982); 

Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 года N 1948-I "О гражданстве Российской Федерации" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, N 6, ст. 243), за исключением пунктов "а"- "в" статьи 18, части третьей статьи 19, статей 20 и 41, 

предусматривающих более льготный по сравнению с настоящим Федеральным законом порядок приобретения 

или прекращения гражданства Российской Федерации лицами, заявления которых по вопросам гражданства 

Российской Федерации приняты к рассмотрению до вступления в силу настоящего Федерального закона; 

пункты 2-4, 7-18 Закона Российской Федерации от 17 июня 1993 года N 5206-I "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР "О гражданстве РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 29, ст. 1112); 

Федеральный закон от 6 февраля 1995 года N 13-ФЗ "О внесении изменения в Закон Российской 

Федерации "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

N 7, ст. 496); 

статью 11 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 22, ст. 2670). 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев 

со дня его вступления в силу.  

Статья 45. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2002 года. 

Президент 

Российской Федерации 

В. Путин 

 

Федеральный Закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
 

Российская Федерация  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят Государственной Думой 21 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с 

другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской 

Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и 
иной деятельности. 

Статья 2. Основные понятия 



 
  

 

 

1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства; 

лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 
имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства; 

приглашение на въезд в Российскую Федерацию - документ, являющийся основанием для выдачи 

иностранному гражданину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации; 

миграционная карта - документ, содержащий сведения об иностранном гражданине, въезжающем в 

Российскую Федерацию, а также служащий для контроля за временным пребыванием иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без 

гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, 
либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего его личность; 

вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в 

подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный 

выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без 

гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность; 

законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, имеющее 

действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу, либо иные 

предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации; 

временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, прибывшее в 
Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющее вида 

на жительство или разрешения на временное проживание; 

временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее 

разрешение на временное проживание; 

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее вид на 

жительство; 

трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранного гражданина в Российской 

Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг); 

иностранный работник - иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 

осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность; 

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, - 
иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица; 

разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного работника на временное 

осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности или право иностранного 

гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, на 

осуществление предпринимательской деятельности; 

депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае 

утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской 

Федерации. 

2. В целях настоящего Федерального закона понятие "иностранный гражданин" включает в себя понятие 

"лицо без гражданства", за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства 
устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. 

Статья 3. Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации 

Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных 

законов. Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется 

международными договорами Российской Федерации. 

Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Российской Федерации 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком 

действия выданной ему визы. 



                                                     

 
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из 

Российской Федерации по истечении срока действия визы или срока, установленного настоящим Федеральным 

законом, если на момент истечения указанных сроков им не получено разрешение на продление срока 

пребывания либо разрешение на временное проживание. 

3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть 
соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать 

обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. 

4. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации принимается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

иностранных дел, или федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, 

или его территориальными органами. 

5. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и заключившего трудовой договор или 

гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один год, 

исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию. Решение о продлении срока 

временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации принимается территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, о чем делается 

отметка в миграционной карте. 

Статья 6. Временное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах 

квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации. Срок действия разрешения на временное 

проживание составляет три года. 

2. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно 

утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в 

соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству 

иностранных граждан. 
3. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное 

проживание может быть выдано иностранному гражданину: 

1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или родившемуся 

на территории Российской Федерации; 

2) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве 

Российской Федерации; 

3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской 

Федерации; 

4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской 

Федерации; 

5) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном Правительством 

Российской Федерации; 
6) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренних дел, по заявлению, поданному в указанный орган временно пребывающим в Российской Федерации 

иностранным гражданином, либо по заявлению, поданному иностранным гражданином в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого 

гражданина, в шестимесячный срок выдает иностранному гражданину разрешение на временное проживание 

либо отказывает ему в выдаче такого разрешения. 

5. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренних дел, при рассмотрении заявления иностранного гражданина о выдаче разрешения на временное 

проживание направляет запросы в органы безопасности, службу судебных приставов, налоговые органы, 

органы социального обеспечения, органы здравоохранения, органы миграционной службы и другие 
заинтересованные органы, которые в двухмесячный срок со дня поступления запроса представляют 

информацию о наличии либо об отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину 

разрешения на временное проживание. 

6. В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на временное 

проживание, он вправе повторно подать в том же порядке заявление о выдаче разрешения на временное 

проживание не ранее чем через один год со дня отклонения предыдущего заявления. 



 
  

 

 

7. Разрешение на временное проживание содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные 

буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство иностранного 

гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения, наименование 

органа исполнительной власти, выдавшего разрешение. 
8. Порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень документов, представляемых 

одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное 

разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: 

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, 

иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в 

совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую 

(экстремистскую) деятельность; 
3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на временное 

проживание, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо 

депортации; 

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;  

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным; 

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с федеральным законом; 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима 
пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации; 

8) не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской 

Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, 

если иностранный гражданин признан нетрудоспособным; 

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания; 

11) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения 

разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным; 

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок 

подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 8. Постоянное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

1. В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований 

иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на 

жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, не позднее чем за шесть месяцев до истечения 

срока действия разрешения на временное проживание. 

2. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации 

не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. 

3. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окончании срока действия 
вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. 

Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено. 

4. Вид на жительство содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского и 

латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату 

принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия вида на жительство, наименование органа 

исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, и оформляется в виде документа установленной формы. 

5. Порядок выдачи вида на жительство и перечень документов, представляемых одновременно с 

заявлением о выдаче вида на жительство, а также порядок перерегистрации вида на жительство утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство 

Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство 

аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: 



                                                     

 
1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, 

иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в 

совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую 

(экстремистскую) деятельность; 

3) подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации; 

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;  

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным; 

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с федеральным законом; 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима 

пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации; 

8) не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской 

Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, 

если иностранный гражданин признан нетрудоспособным; 

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания; 

11) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения вида 

на жительство, и этот брак признан судом недействительным; 

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок 

подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются: 

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

2) разрешение на временное проживание; 

3) вид на жительство; 

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства. 

Статья 11. Передвижение иностранных граждан в пределах Российской Федерации 

1. Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых целях в 
пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных им в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда 

на которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение. 

Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется 

специальное разрешение, утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе по собственному 

желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории 

которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов 

указанного субъекта Российской Федерации. 

3. Иностранным гражданам - сотрудникам дипломатических представительств и работникам 

консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудникам международных 
организаций, а также аккредитованным в Российской Федерации иностранным журналистам право на свободу 

передвижения в пределах Российской Федерации предоставляется на основе принципа взаимности, за 

исключением ограничений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 12. Отношение иностранных граждан к избирательному праву 

1. Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права избирать и быть избранными в 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 



 
  

 

 

Федерации, а также участвовать в референдуме Российской Федерации и референдумах субъектов Российской 

Федерации. 

2. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, а также участвовать в местном референдуме. 

Статья 13. Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях 

1. Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом 

ограничений, предусмотренных федеральным законом. 

2. Работодателем в соответствии с настоящим Федеральным законом является физическое или 

юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними 

трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать в том числе иностранный гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 
3. Заказчиком работ (услуг) в соответствии с настоящим Федеральным законом является физическое или 

юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг). В качестве заказчика работ (услуг) 

может выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

4. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных 

работников только при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 

Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии 

разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 

1) постоянно проживающих в Российской Федерации; 
2) временно проживающих в Российской Федерации; 

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а 

также частными домашними работниками указанных лиц; 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), 

выполняющих монтажные (шеф-монтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также 

послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования; 

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 

6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального 

образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 

7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального 

образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех 
образовательных учреждениях, в которых они обучаются; 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий в 

образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия 

преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных 

образовательных учреждениях). 

5. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять 

трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено 

временное проживание. 

Статья 14. Отношение иностранных граждан к государственной или муниципальной службе и к 

отдельным видам деятельности 

1. Иностранный гражданин не имеет права: 
1) находиться на государственной или муниципальной службе; 

2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской 

Федерации, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания 

Российской Федерации; 

3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или другого эксплуатируемого в 

некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; 

4) быть командиром воздушного судна гражданской авиации; 

5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности Российской Федерации. Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к которым 

ограничен федеральным законом. 



                                                     

 
2. Порядок замещения иностранными гражданами руководящих должностей в организациях, в уставном 

капитале которых более пятидесяти процентов акций или долей принадлежит Российской Федерации, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Отношение иностранных граждан к военной службе 

Иностранный гражданин не может быть призван на военную службу (альтернативную гражданскую 

службу), не может поступить на военную службу в добровольном порядке и не может быть принят на работу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы в качестве лица 

гражданского персонала. 
Глава II. Порядок оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

Статья 16. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - приглашение) выдается федеральным 

органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, или его территориальным органом. 

2. Приглашение содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского и 

латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство приглашаемого лица, государство его 

проживания, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего его личность, цель поездки, предполагаемый 

срок пребывания в Российской Федерации, предполагаемые пункты посещения в Российской Федерации, 

наименование приглашающей организации и ее место нахождения или фамилию, имя приглашающего 

физического лица и адрес его места жительства, номер и дату принятия решения о выдаче приглашения и срок 

действия приглашения. 
3. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, выдает 

приглашения по ходатайству: 

1) федеральных органов государственной власти; 

2) дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской 

Федерации; 

3) международных организаций и их представительств в Российской Федерации, а также 

представительств иностранных государств при международных организациях, находящихся в Российской 

Федерации; 

4) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренних дел, выдает приглашения по ходатайству: 
1) органов местного самоуправления; 

2) юридических лиц; 

3) граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации иностранных 

граждан. 

5. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются 

гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его 

пребывания в Российской Федерации. 

Порядок представления указанных гарантий устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 17. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях обучения 

в образовательном учреждении 

1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях обучения в 

образовательном учреждении выдается территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами внутренних дел, по ходатайству данного образовательного учреждения.  

2. Приглашение в целях обучения в образовательном учреждении профессионального образования 

выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, по ходатайству 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами соответственно обороны, либо 

пограничной службы, либо безопасности, либо таможенного дела, либо правительственной связи и 

информации, либо предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

если указанные органы имеют в своей структуре образовательные учреждения профессионального образования 

соответствующих типов и видов. 

3. Образовательное учреждение, пригласившее иностранного гражданина в Российскую Федерацию в 

целях обучения: 

1) гарантирует иностранному гражданину возможность получения образования в данном 
образовательном учреждении, содействует его своевременной регистрации по месту пребывания, а также 

обеспечивает его выезд из Российской Федерации по завершении или прекращении обучения; 

2) в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина в данное образовательное 

учреждение направляет информацию об этом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ведающий вопросами образования; 

3) в течение трех рабочих дней со дня установления факта самовольного убытия иностранного 

гражданина из данного образовательного учреждения направляет информацию об этом в орган исполнительной 



 
  

 

 

власти субъекта Российской Федерации, ведающий вопросами образования, территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, и территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности. 

Статья 18. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях 
осуществления трудовой деятельности 

1. Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по 

предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного 

субъекта по обустройству иностранных граждан. 

Указанные предложения исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации формируются на основе принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов 

с учетом ситуации на рынке труда. 

2. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного работника в целях осуществления 

трудовой деятельности выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
внутренних дел, или его территориальным органом по ходатайству о выдаче приглашения, поданному 

работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствующий орган. 

Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой деятельности 

работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, либо непосредственно в федеральный орган 

исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, если выдача приглашения осуществляется 

указанным федеральным органом: 

1) разрешение на привлечение и использование иностранных работников; 

2) документы, необходимые для выдачи разрешения на работу для каждого иностранного работника. 

Одновременно с приглашением в целях осуществления трудовой деятельности работодателю или заказчику 

работ (услуг) выдается разрешение на работу для каждого иностранного работника. 
3. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, выдается федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами внутренних дел, или его территориальными органами при наличии заключения 

соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами занятости населения. 

4. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников в составе экипажей российских 

морских судов выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, 

при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами транспорта, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

5. Временно пребывающему в Российской Федерации иностранному гражданину разрешение на работу 

выдается территориальным органом федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 
внутренних дел, при условии внесения работодателем или заказчиком работ (услуг) на специально 

открываемый федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, счет 

средств, необходимых для обеспечения выезда иностранного работника соответствующим видом транспорта из 

Российской Федерации. 

6. Порядок выдачи разрешения на работу и перечень документов, представляемых одновременно с 

заявлением о выдаче разрешения на работу, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

7. После выезда иностранного работника из Российской Федерации указанные в пункте 5 настоящей 

статьи средства возвращаются работодателю или заказчику работ (услуг) по истечении срока договора, а 

иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, - по 

предъявлении проездных документов, подтверждающих оплату выезда иностранного работника из Российской 

Федерации. 
8. Работодатель или заказчик работ (услуг), пригласившие иностранного гражданина в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо заключившие с иностранным работником в 

Российской Федерации новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг), обязаны: 

1) иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников; 

2) обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу; 

3) представить документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина по месту 

пребывания в Российской Федерации; 

4) уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении и об использовании иностранных 

работников в течение десяти дней со дня подачи ходатайства о выдаче иностранному гражданину приглашения 

в целях осуществления трудовой деятельности, либо прибытия иностранного гражданина к месту работы или к 

месту пребывания, либо получения иностранным гражданином разрешения на работу, либо заключения с 



                                                     

 
иностранным работником в Российской Федерации нового трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), либо приостановления действия или аннулирования 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, либо приостановления действия или 

аннулирования разрешения на работу иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо аннулирования разрешения на работу иностранному работнику;  

5) содействовать выезду иностранного работника из Российской Федерации по истечении срока 

заключенного с ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг); 
6) оплачивать расходы, связанные с административным выдворением за пределы Российской Федерации 

или депортацией иностранного гражданина, принятого на работу с нарушением установленного настоящим 

Федеральным законом порядка привлечения и использования иностранных работников; 

7) направлять в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, или 

его территориальный орган информацию о нарушении иностранным работником условий трудового договора 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а также о досрочном расторжении 

таких договоров; 

8) направлять в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, или 

его территориальный орган и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами безопасности, информацию о самовольном оставлении иностранным работником места работы или 

места пребывания. 

9. Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу 
аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренних дел, в случае, если данный иностранный гражданин: 

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, 

иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в 

совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую 

(экстремистскую) деятельность; 

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на работу, 

подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации; 

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;  

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным; 

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с федеральным законом; 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима 

пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации; 

8) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания; 

9) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 

10) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок 
подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством Российской Федерации. 

10. Порядок внесения работодателем или заказчиком работ (услуг) средств, необходимых для 

обеспечения выезда иностранных работников соответствующим видом транспорта из Российской Федерации, и 

порядок возврата таких средств работодателю или заказчику работ (услуг) устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

11. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) нарушил положения настоящего 

Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, или 

его территориальный орган может приостановить действие разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, а также разрешения на работу иностранному гражданину, зарегистрированному в 

качестве индивидуального предпринимателя, выданных работодателю, заказчику работ (услуг) или 

иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, до устранения 
указанными лицами в установленный срок допущенных нарушений. 

12. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) не устранил допущенные нарушения в 

установленный срок, разрешение на привлечение и использование иностранных работников, выданное 

работодателю или заказчику работ (услуг), а также разрешение на работу, выданное иностранному гражданину, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, аннулируется федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, или его территориальным органом. 



 
  

 

 

13. В случае аннулирования разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а 

также в случае прекращения деятельности работодателя или заказчика работ (услуг) иностранный работник 

имеет право заключить новый договор с другим работодателем или заказчиком работ (услуг) на период, 

оставшийся до истечения срока действия разрешения на работу, при условии, что до истечения этого срока 
остается не менее трех месяцев, и при наличии у нового работодателя или заказчика работ (услуг) разрешения 

на привлечение и использование иностранных работников. 

Статья 19. Государственная пошлина, взимаемая за действия, совершаемые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

1. Государственная пошлина взимается: 

1) за выдачу иностранному гражданину разрешения на временное проживание; за выдачу иностранному 

гражданину вида на жительство; 

2) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи; 

3) за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников; за выдачу 

иностранному гражданину разрешения на работу; 
4) за продление срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, за 

исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи; 

5) за регистрацию иностранного гражданина в Российской Федерации по месту жительства или по месту 

пребывания. 

2. Государственная пошлина не взимается: 

1) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях 

обучения в государственном или муниципальном образовательном учреждении; 

2) за продление срока временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в целях осуществления благотворительной деятельности или доставки 

гуманитарной помощи либо по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой 

болезнью или со смертью близкого родственника. 
3. Размер государственной пошлины, взимаемой в соответствии с настоящей статьей, и порядок ее 

уплаты устанавливаются федеральным законом. 

Глава III. Регистрация иностранных граждан в Российской Федерации 

Статья 20. Регистрация иностранных граждан 

1. Иностранный гражданин, въехавший в Российскую Федерацию, обязан зарегистрироваться в течение 

трех рабочих дней со дня прибытия в Российскую Федерацию в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Регистрация детей, не достигших возраста восемнадцати лет и въехавших в Российскую Федерацию 

вместе с родителями или с одним из них, производится одновременно с регистрацией родителей (родителя). 

Статья 21. Порядок регистрации иностранных граждан 

1. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренних дел, производит регистрацию иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию, за 
исключением иностранных граждан, указанных в статьях 22 и 25 настоящего Федерального закона, на 

основании документов, предусмотренных статьей 23 настоящего Федерального закона. 

2. Регистрация иностранного гражданина, въехавшего в Российскую Федерацию, производится по 

письменному заявлению этого гражданина, поданному лично или через приглашающую организацию в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел. 

3. Регистрация иностранного гражданина, въехавшего в Российскую Федерацию, производится по месту 

его пребывания в Российской Федерации. 

В случае перемены места пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин обязан 

зарегистрироваться в течение трех рабочих дней со дня прибытия на новое место пребывания. 

4. Временно проживающие и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане 

обязаны ежегодно проходить перерегистрацию в территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, по месту своего жительства. 

5. В случае схода на берег иностранных граждан - моряков, являющихся членами экипажей невоенных 

судов иностранных государств, и временного пребывания указанных граждан на территории порта Российской 

Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города в течение 

более двадцати четырех часов их регистрация производится на основании паспорта моряка (удостоверения 

личности моряка) при наличии в указанном документе отметки органа пограничного контроля о въезде в 

Российскую Федерацию. 

6. Регистрация иностранного гражданина, утратившего в период временного пребывания в Российской 

Федерации документы, на основании которых он въехал в Российскую Федерацию, не производится. В этом 

случае иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации не позднее чем через десять суток со 

дня получения им временного документа, выданного по его письменному заявлению об утрате документов. 



                                                     

 
Статья 22. Регистрация иностранных граждан, имеющих дипломатические привилегии и иммунитеты, и 

членов их семей 

1. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, производит 

регистрацию и перерегистрацию: 

1) глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений иностранных государств в 

Российской Федерации, сотрудников дипломатических представительств и работников консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, 

если члены семей или гости проживают в резиденциях названных лиц либо на территориях таких 
представительств или учреждений; 

2) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих дипломатические или служебные 

паспорта должностных лиц министерств иностранных дел иностранных государств и членов семей указанных 

лиц; 

3) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользующихся в соответствии с 

международным договором Российской Федерации дипломатическими привилегиями и иммунитетами 

должностных лиц международных организаций, должностных лиц представительств указанных организаций в 

Российской Федерации, должностных лиц международных организаций, которые имеют штаб-квартиры в 

Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают 

в резиденциях названных лиц либо на территориях таких представительств. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, выдает 

иностранным гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, дипломатические, служебные или 
консульские карты. Порядок использования таких карт устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 23. Документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина 

Регистрация иностранного гражданина производится, если он предъявил для регистрации миграционную 

карту, имеющую отметку органа пограничного контроля о въезде в Российскую Федерацию, и документ, 

удостоверяющий его личность. 

Статья 24. Регистрация иностранных граждан в гостинице 

Администрация гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, обязана в день 

прибытия иностранного гражданина направлять в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, информацию о дате приезда и сроке 

пребывания иностранного гражданина в данной организации, а в день его убытия - о дате выезда для передачи 
указанной информации в центральный банк данных, созданный в соответствии со статьей 26 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 25. Освобождение иностранных граждан от регистрации 

Регистрации не подлежат: 

1) главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, члены парламентских и 

правительственных делегаций, руководители международных организаций, въехавшие в Российскую 

Федерацию по приглашениям федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также члены семей указанных лиц; 

2) иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию на срок не более трех дней, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 24 настоящего Федерального закона; 

3) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами прибывших в Российскую Федерацию с 

официальным или неофициальным визитом либо с деловым заходом экипажей военных кораблей, и члены 
экипажей военных летательных аппаратов иностранных государств; 

4) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов иностранных 

государств, в случае схода на берег и временного пребывания на территории порта Российской Федерации, 

открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города либо в случае выезда на 

экскурсии в городские или сельские поселения на срок не более двадцати четырех часов; 

5) члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, бригад поездов и бригад транспортных 

средств, участвующих в международном движении, при нахождении в аэропортах или на станциях, указанных 

в расписаниях (графиках) движения указанных транспортных средств. 

Глава IV. Учет иностранных граждан, временно пребывающих и проживающих в Российской Федерации 

Статья 26. Централизованный учет иностранных граждан 

1. В целях учета иностранных граждан, временно пребывающих и проживающих (как временно, так и 
постоянно) в Российской Федерации, создается центральный банк данных. Порядок создания и ведения 

центрального банка данных и порядок использования информации центрального банка данных 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Центральный банк данных и содержащаяся в нем информация подлежат защите от 

несанкционированного доступа в порядке, установленном федеральным законом. Распространение информации 

об иностранном гражданине, содержащейся в центральном банке данных, запрещается. 



 
  

 

 

Статья 27. Учет иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации в образовательных 

учреждениях 

1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающий вопросами образования, 

ведет учет иностранных граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории данного субъекта Российской Федерации, на основании информации, получаемой от 

образовательных учреждений с соблюдением порядка, установленного подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 17 

настоящего Федерального закона, и направляет в федеральный орган исполнительной власти, ведающий 

вопросами образования, и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами внутренних дел, информацию о прибытии указанных граждан в соответствующие образовательные 

учреждения и об их убытии из этих образовательных учреждений. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, направившие ходатайства о выдаче иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, ведут учет указанных иностранных граждан. 

Статья 28. Учет иностранных работников в Российской Федерации 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних 
дел, ведет учет иностранных работников, временно пребывающих в Российской Федерации, и направляет 

информацию о прибытии иностранных граждан к месту работы и об их убытии с места работы в федеральный 

орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, и в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения. 

Статья 29. Учет иностранных граждан, имеющих дипломатические привилегии и иммунитеты, и членов 

их семей 

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, ведет учет 

иностранных граждан: 

1) глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений иностранных государств в 

Российской Федерации, сотрудников дипломатических представительств и работников консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, 
если члены семей или гости проживают в резиденциях названных лиц либо на территориях таких 

представительств или учреждений; 

2) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих дипломатические или служебные 

паспорта должностных лиц министерств иностранных дел иностранных государств и членов семей указанных 

лиц; 

3) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользующихся в соответствии с 

международным договором Российской Федерации дипломатическими привилегиями и иммунитетами 

должностных лиц международных организаций, должностных лиц представительств указанных организаций в 

Российской Федерации, должностных лиц международных организаций, которые имеют штаб-квартиры в 

Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают 

в резиденциях названных лиц либо на территориях таких представительств. 

Глава V. Контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации 
Статья 30. Контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Контроль за проживанием, временным пребыванием в Российской Федерации и транзитным 

передвижением в пределах Российской Федерации иностранных граждан, за исключением граждан, указанных 

в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, ведающим 

вопросами внутренних дел, и его территориальными органами. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, осуществляет 

контроль за временным пребыванием в Российской Федерации иностранных граждан: 

1) глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений иностранных государств в 

Российской Федерации, сотрудников дипломатических представительств и работников консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, 

если члены семей или гости проживают в резиденциях названных лиц либо на территориях таких 
представительств или учреждений; 

2) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих дипломатические или служебные 

паспорта должностных лиц министерств иностранных дел иностранных государств и членов семей указанных 

лиц; 

3) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользующихся в соответствии с 

международным договором Российской Федерации дипломатическими привилегиями и иммунитетами 

должностных лиц международных организаций, должностных лиц представительств указанных организаций в 

Российской Федерации, должностных лиц международных организаций, которые имеют штаб-квартиры в 

Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают 

в резиденциях названных лиц либо на территориях таких представительств. 

3. Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, 

которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется 



                                                     

 
должностному лицу органа пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. При выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать 

миграционную карту должностному лицу органа пограничного контроля в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. Должностное лицо органа пограничного контроля 

проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и 

отметку о его выезде из Российской Федерации. 

Статья 31. Последствия несоблюдения иностранным гражданином срока пребывания или проживания в 

Российской Федерации 
1. В случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение 

трех дней. 

2. В случае, если разрешение на временное проживание или вид на жительство, выданные иностранному 

гражданину, аннулированы, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в 

течение пятнадцати дней. 

3. Иностранный гражданин, не исполнивший обязанность, предусмотренную пунктом 1 или 2 настоящей 

статьи, подлежит депортации. 

4. Депортация иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, или его 

территориальными органами. 

5. Депортация осуществляется за счет средств депортируемого иностранного гражданина, а в случае 
отсутствия таких средств либо в случае, если иностранный работник принят на работу с нарушением 

установленного настоящим Федеральным законом порядка привлечения и использования иностранных 

работников, - за счет средств пригласившего его органа, дипломатического представительства или 

консульского учреждения иностранного государства, гражданином которого является депортируемый 

иностранный гражданин, международной организации либо ее представительства, физического или 

юридического лица, указанных в статье 16 настоящего Федерального закона. 

6. В случае, если установление приглашающей стороны невозможно, расходы на депортацию 

производятся за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, или его 

территориальный орган направляет информацию о депортации иностранного гражданина в федеральный орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел. 

8. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, уведомляет о 

депортации иностранного гражданина дипломатическое представительство или консульское учреждение 

иностранного государства в Российской Федерации, гражданином которого является депортируемый 

иностранный гражданин. 

9. Иностранные граждане, подлежащие депортации, по решению суда содержатся в специально 

отведенных помещениях органов внутренних дел либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, до исполнения решения о депортации. 

Статья 32. Контроль за трудовой деятельностью иностранных работников 

1. Контроль за трудовой деятельностью иностранных работников осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, его территориальными органами во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. 

2. В случае, если иностранный работник нарушил условия трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), разрешение на работу, выданное данному иностранному 

работнику, может быть по ходатайству работодателя или заказчика работ (услуг) аннулировано федеральным 

органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, или его территориальным органом, 

выдавшими данное разрешение. 

Глава VI. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

Статья 33. Ответственность иностранных граждан 

Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства Российской Федерации, привлекается 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом иностранный 

гражданин, незаконно находящийся в Российской Федерации, подлежит учету, фотографированию и 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации с последующим помещением полученных 

сведений в центральный банк данных, создаваемый в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 34. Порядок административного выдворения иностранного гражданина за пределы Российской 

Федерации 

1. Административное выдворение иностранного гражданина за пределы Российской Федерации 

осуществляется за счет средств выдворяемого иностранного гражданина, а в случае отсутствия таких средств 



 
  

 

 

либо в случае, если иностранный работник принят на работу с нарушением установленного настоящим 

Федеральным законом порядка привлечения и использования иностранных работников, - за счет средств 

пригласившего его органа, дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного 

государства, гражданином которого является выдворяемый иностранный гражданин, международной 
организации либо ее представительства, физического или юридического лица, указанных в статье 16 

настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если установление приглашающей стороны невозможно, расходы на административное 

выдворение иностранного гражданина за пределы Российской Федерации производятся за счет средств 

федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, или его 

территориальный орган либо федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами пограничной 

службы, или его органы осуществляют административное выдворение иностранного гражданина за пределы 

Российской Федерации и направляют информацию об этом в федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами иностранных дел. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, уведомляет об 
административном выдворении иностранного гражданина за пределы Российской Федерации дипломатическое 

представительство или консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, 

гражданином которого является выдворяемый иностранный гражданин. 

5. Иностранные граждане, подлежащие административному выдворению за пределы Российской 

Федерации, по решению суда содержатся в специально отведенных помещениях органов внутренних дел или 

пограничной службы либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации. 

Статья 35. Ответственность должностных лиц 

Должностные лица организаций, принимающих в Российской Федерации иностранных граждан, 

обеспечивающих их обслуживание или выполняющих обязанности, связанные с соблюдением условий 
пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации, а также порядка их регистрации, 

оформления документов на право пребывания или проживания иностранных граждан в Российской Федерации, 

их передвижения в пределах Российской Федерации, изменения ими места жительства в Российской 

Федерации, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, привлекаются к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава VII. Заключительные положения 

Статья 36. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом 

1. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации в 

трехмесячный срок со дня официального опубликования настоящего Федерального закона привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. Предложить Правительству 

Российской Федерации провести переговоры с правительствами сопредельных государств о пересмотре 

межправительственных соглашений о взаимных безвизовых поездках граждан в целях ограничения перечня 
документов, удостоверяющих личность граждан для въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской 

Федерации, пребывания (проживания) в Российской Федерации и передвижения в пределах Российской 

Федерации, а также в целях уточнения сроков безвизового пребывания граждан одного государства на 

территории другого государства. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать не действующими на территории 

Российской Федерации: 

Закон СССР от 24 июня 1981 года N 5152-Х "О правовом положении иностранных граждан в СССР" 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 26, ст. 836); 

Постановление Верховного Совета СССР от 24 июня 1981 года N 5153-Х "О введении в действие Закона 

СССР "О правовом положении иностранных граждан в СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 

26, ст. 837). 
3. Внести в пункт 7 статьи 4 Закона Российской Федерации "О государственной пошлине" (в редакции 

Федерального закона от 31 декабря 1995 года N 226-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 11, ст. 521; N 24, ст. 1292; N 34, ст. 1966,1976; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 3; N 35, ст. 3503; 1996, N 1, ст. 4, 19; 1997, N 

29, ст. 3506; 2001, N 33, ст. 3415; 2002, N12, ст. 1093) следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию лица из другого государства, за 

исключением приглашения указанного лица в целях обучения в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении; - 200 рублей 

2) в подпункте 6 слова "20 процентов от минимального размера оплаты труда" заменить словами "1000 

рублей"; 

3) дополнить новыми подпунктами 7, 8 и 9 следующего содержания: 



                                                     

 
"7) за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное 

проживание - 400 рублей 

8) за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников - 3000 рублей за 

каждого привлекаемого иностранного работника 

9) за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства"; - 1000 

рублей 

4) подпункты 7, 8, 9 и 10 считать соответственно подпунктами 10, 11, 12 и 13. 

4. Внести в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 50, ст. 4872) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"4. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане имеют равные с 

гражданами Российской Федерации права на социальное обслуживание, если иное не установлено 

международным договором Российской Федерации.". 

5. Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 

3806; 2001, N 11, ст. 1002) следующие изменение и дополнения: 

1) часть первую статьи 9 дополнить пунктами "к" и "л" следующего содержания: 

"к) иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации; 

л) иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание."; 

2) абзац пятый части первой статьи 11 изложить в следующей редакции: 
"лиц, указанных в пунктах "и" - "л" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, - органы 

внутренних дел;". 

Статья 37. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию до вступления в силу настоящего Федерального закона в порядке, не требующем 

получения визы 

1. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию до вступления в силу настоящего 

Федерального закона в порядке, не требующем получения визы, обязаны обратиться с заявлением о получении 

миграционной карты в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами внутренних дел, по месту своего пребывания в течение шестидесяти суток со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения 
миграционной карты. 

2. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию до вступления в силу настоящего Федерального закона в порядке, не требующем 

получения визы, и не обратившегося с заявлением о получении миграционной карты, исчисляется со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Статья 38. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

В. Путин 

 

Концепция регулирования миграционных процессов  

в Российской Федерации 

(Москва, 1 марта 2003 г.) 
 

КОНЦЕПЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р 

Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (далее именуется - 

Концепция) представляет собой систему взглядов на содержание и основные направления деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации в области управления миграционными процессами. 

Правовую основу Концепции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и 

другие нормативные правовые акты, а также общепризнанные принципы и нормы международного права. 

I. Миграционная ситуация 

Миграционные процессы в России в минувшее десятилетие определялись влиянием отрицательных и 

положительных факторов. К отрицательным факторам относятся распад бывшего Союза ССР, проявления 

национализма, терроризм, незащищенность отдельных участков государственной границы Российской 

Федерации, ухудшение качества жизни людей и состояния окружающей среды, экономическая нестабильность 

и социальные конфликты. В то же время к положительным факторам относятся демократизация общественно-



 
  

 

 

политической жизни, реализация конституционного принципа свободы передвижения, развитие рыночных 

отношений и вхождение в международный рынок труда. 

Современная миграционная ситуация в Российской Федерации, являясь следствием сложной социально-

экономической обстановки, свидетельствует о том, что для достижения социального процветания и 
экономического прогресса требуются твердая воля государства и внимание всего российского общества к 

достижению в стране прочного правопорядка и законности в области регулирования миграционных процессов. 

Иммиграция в Российскую Федерацию, в том числе из стран со сложной общественно-политической, 

экономической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, носит масштабный характер. Количество 

въехавших в Россию иностранных граждан постоянно превышает количество выехавших граждан, причем в 

приграничных районах интенсивно формируются иностранные общины. Как внутренние, так и внешние 

миграционные потоки направлены преимущественно в южные и центральные регионы европейской части 

России. Это приводит к стихийному и неконтролируемому росту населения и ухудшению криминогенной 

обстановки в данных регионах. Отсутствует эффективный государственный контроль над миграционными 

процессами. 

Массовый приток вынужденных мигрантов (вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, ищущих 
временное убежище), достигший пика в первой половине 90-х годов, постепенно снижается. 

Медленно решаются долгосрочные проблемы многих вынужденных мигрантов, которые решили 

остаться в Российской Федерации. Часто они сталкиваются с серьезными проблемами в плане социальной 

защиты. Не уделяется должного внимания решению задач организованного расселения вынужденных 

мигрантов, перехода от оказания им первой чрезвычайной помощи к созданию условий для нормальной жизни, 

обеспечению занятости и соблюдению прав человека. 

Сохраняется проблема социально-экономической адаптации мигрантов, не имеющих статуса 

вынужденных переселенцев или беженцев. 

Сокращается количество беженцев и лиц, получающих временное или политическое убежище в 

Российской Федерации, в том числе из-за усиливающейся угрозы проникновения на территорию России 

террористических организаций. Террористические нападения заставили мировое сообщество принять в 
последние годы меры по ужесточению процедур иммиграционного контроля как по отношению к лицам, 

ходатайствующим о признании беженцами либо ищущим временное или политическое убежище, так и к 

экономическим иммигрантам. Ряд государств прибег в этих целях к беспрецедентным мерам безопасности. 

Уделять должное внимание вопросам антитеррористической интеграции стремится и наша страна. 

Продолжает сокращаться позитивная, необходимая для развития экономики социально-экономическая 

миграция населения внутри Российской Федерации. Это вызвано несбалансированностью между оплатой труда 

в легальном секторе экономики и рыночной стоимостью жилья, передачей объектов ведомственного 

жилищного фонда в муниципальную собственность, отсутствием механизмов обеспечения рабочей силой 

производств за счѐт территориального перераспределения внутренних трудовых ресурсов. Всѐ это создаѐт 

трудности для обеспечения рабочей силой новых и возрождающихся производств, не способствует 

экономическому росту. 

Интенсивный отток населения в последнее десятилетие из северных, восточных и приграничных районов 
страны приводит к сокращению его численности на этих территориях, богатых сырьевыми ресурсами. В 

результате оттока населения изменяется его этническая структура в ряде субъектов Российской Федерации.  

Массовая миграция иностранных граждан и лиц без гражданства из государств Закавказья, Центральной 

и Восточной Азии и их незаконное пребывание в ряде районов Российской Федерации зачастую ухудшают 

социальную обстановку, создают базу для формирования террористических организаций и политического 

экстремизма, являются угрозой безопасности Российской Федерации. 

Развиваются процессы внешней трудовой миграции в виде привлечения и использования в Российской 

Федерации труда иностранных граждан, выезда российских граждан за границу с целью работы по найму. При 

этом среди иностранных работников, используемых в России, и российских граждан, работающих за рубежом, 

велика доля лиц, нелегально осуществляющих трудовую деятельность, что приводит к нарушению их трудовых 

и социальных прав. В Российской Федерации это создает угрозу национальному рынку труда и 
благоприятствует развитию теневой экономики. 

Эмиграция на постоянное место жительства в экономически развитые страны квалифицированных 

специалистов, молодежи с высоким уровнем образования ведет к ослаблению научного, творческого и 

экономического потенциала страны. Повышенного внимания требуют уязвимые группы трудящихся-

эмигрантов, и, прежде всего, женщины. Особенно нетерпимыми являются правонарушения при 

трудоустройстве эмигрантов за рубежом, связанные со случаями незаконного выезда, дискриминации, торговли 

людьми. 

Сохраняется внутренняя миграция населения, связанная с неблагоприятной экологической обстановкой и 

стихийными бедствиями. Природные и техногенные катастрофы вызывают экстренное массовое переселение 

людей, что требует дополнительных усилий государства по решению их проблем. 

Сокращается прирост постоянного населения России. За счѐт миграции всѐ меньше восполняется 

естественная убыль населения. Во многих регионах Российской Федерации уменьшение миграционного 



                                                     

 
прироста населения происходит на фоне значительного сокращения численности населения в результате роста 

смертности и снижения рождаемости. 

По прогнозу, начиная с 2006 года ожидаются значительные изменения в структуре населения, будет 

сокращаться численность населения трудоспособного возраста - основного источника формирования трудовых 

ресурсов. 

Потребность экономики страны в дополнительных трудовых ресурсах вызовет необходимость 

регулируемого притока иммигрантов, в первую очередь из государств - участников Содружества Независимых 

Государств. В этой ситуации актуальной проблемой для российского общества является формирование 
установок толерантного сознания. 

В последние годы миграция населения не обеспечивает перераспределения населения по территории 

страны в целях сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Оживление национальной 

экономики, неизбежные при этом территориальные и отраслевые диспропорции потребуют более активного 

перераспределения населения и трудовых ресурсов в пределах страны, что вызовет необходимость разработки 

механизмов стимулирования трудовой миграции граждан, в том числе за счет развития рынка жилья. Следует 

всемерно способствовать стремлению мигрантов к самообустройству и осуществлению трудовой деятельности. 

Рыночный механизм предопределяет необходимость осуществления государственного управления 

миграционными процессами на основе обеспечения прав граждан на свободу передвижения и создания с этой 

целью системы экономических стимулов. 

Указанная миграционная ситуация требует новых подходов, с тем чтобы миграционные процессы в 

Российской Федерации стали фактором, способствующим позитивному развитию российского общества, 
исходили из потребностей экономики, интересов национальной безопасности, охраны общественного порядка и 

здоровья населения при строгом соблюдении международных обязательств Российской Федерации. 

II. Цели, принципы и задачи регулирования миграционных процессов в Российской Федерации 

Целями регулирования миграционных процессов в Российской Федерации являются обеспечение 

устойчивого социально-экономического и демографического развития страны, национальной безопасности 

Российской Федерации, удовлетворение потребностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, 

рациональное размещение населения на территории страны, использование интеллектуального и трудового 

потенциала мигрантов для достижения благополучия и процветания Российской Федерации. 

Регулирование миграционных процессов в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах: 

защита прав и свобод человека на основе законности и неуклонного соблюдения норм международного 
права; 

защита национальных интересов и обеспечение безопасности Российской Федерации; 

сочетание интересов личности, общества и государства; 

дифференцированный подход государства к решению проблем различных категорий мигрантов; 

взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с общественными объединениями 

мигрантов. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи во 

внешнеполитической области: 

защита прав и свобод российских граждан; 

выработка и реализация межгосударственных механизмов оказания целевой финансовой и иной помощи 

лицам, ищущим временное убежище на территории Российской Федерации; 
развитие сотрудничества Российской Федерации с другими государствами в целях предупреждения и 

предотвращения конфликтов, следствием которых является массовая миграция населения; 

заключение Российской Федерацией международных договоров и соглашений о возврате, приѐме и 

транзите лиц, незаконно находящихся на территории договаривающихся сторон (соглашение о реадмиссии), о 

борьбе с незаконной иммиграцией, поощрении двусторонних и региональных диалогов об урегулировании 

миграционных вопросов, приграничной торговле, туризме, культурных, спортивных и иных поездках, о 

гарантиях социальных и экономических прав трудящихся-иммигрантов, содействии реализации прав 

соотечественников за рубежом, об обеспечении их равного положения с гражданами государства проживания 

перед законом и уважительного отношения к их духовным и иным связям с Россией, об обмене информацией о 

практике применения иммиграционного законодательства, имеющихся проблемах, с которыми сталкиваются 

государства при обеспечении защиты иммигрантов, а также информацией о новых методах иммиграционного 
контроля и паспортно-визовых технологиях. 

Необходимо обеспечить совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросам: 

свободы передвижения, выбора места жительства и пребывания, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 

регламентирования въезда и последующего пребывания на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе с целью осуществления трудовой деятельности; 



 
  

 

 

выдворения из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (депортации) и 

усиления их ответственности за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации; 

уголовной, административной и материальной ответственности за организацию незаконной миграции; 

учѐта и регистрации населения; 
противодействия международному терроризму и политическому экстремизму (в том числе пограничного 

и иммиграционного контроля); 

укрепления правовой основы борьбы с транснациональной организованной преступностью, связанной с 

незаконной миграцией; 

использования иностранных работников при условии приоритетного права граждан Российской 

Федерации на занятие вакантных рабочих мест; 

временного трудоустройства российских граждан за рубежом; 

обеспечения государственной поддержки отдельных наиболее уязвимых или нуждающихся категорий 

вынужденных мигрантов. 

В области науки и информации предполагается решение следующих задач: 

дальнейшее развитие фундаментальных научных исследований, касающихся социально-экономических, 
юридических, психологических основ регулирования миграционных процессов в России и мире; 

организация проведения мониторинга и научного прогнозирования миграционной обстановки в 

Российской Федерации; 

исследование и использование опыта зарубежных государств по предотвращению и пресечению 

незаконной иммиграции, представляющей угрозу национальной безопасности Российской Федерации; 

автоматизация и унификация технологий паспортно-визового, налогового, таможенного, пограничного и 

иммиграционного контроля; 

создание федеральной системы учета российских юридических лиц, филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц, деятельность которых связана с организацией международного туризма, 

приемом иностранных граждан для обучения и лечения, привлечением и использованием иностранных 

работников, а также с трудоустройством российских граждан за рубежом; 
создание федеральной системы учета иностранных граждан, в том числе пребывающих в Российской 

Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, а также обучающихся в образовательных 

учреждениях Российской Федерации; 

создание федерального автоматизированного банка данных дактилоскопической регистрации 

иммигрантов, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, а также совершивших административные 

правонарушения; 

формирование общественного мнения, способствующего эффективной реализации политики в области 

регулирования миграционных процессов в Российской Федерации; 

содействие средствам массовой информации в объективном информировании населения Российской 

Федерации о проблемах мигрантов; 

содействие в получении иностранными гражданами и соотечественниками за рубежом необходимой 

информации об условиях переезда, трудоустройства и проживания в Российской Федерации; 
совершенствование автоматизированной системы сбора и распространения информации о социально-

экономической обстановке в целях определения условий приѐма и размещения иммигрантов, о вакантных 

рабочих местах в субъектах Российской Федерации, а также о территориях и населенных пунктах, 

благоприятных или не рекомендуемых для их расселения. 

III. Основные направления деятельности по регулированию миграционных процессовв Российской 

Федерации 

Основными направлениями деятельности по регулированию миграционных процессов являются: 

в области обеспечения контроля за иммиграционными процессами в Российской Федерации 

разработка и создание единой системы иммиграционного контроля на территории Российской 

Федерации; 

совершенствование деятельности государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 
иммиграционный контроль на территории Российской Федерации, координация их взаимодействия с органами 

пограничного и таможенного контроля; 

активизация договорного процесса с государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств и заключение двусторонних и многосторонних соглашений в рамках Содружества, определяющих 

ответственность сторон за поощрение или непротиводействие незаконной миграции, в том числе незаконной 

трудовой миграции, за нарушение границ Содружества, а также согласование порядка выдачи виз в пределах 

Содружества Независимых Государств; 

усиление ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 

нарушение миграционного законодательства Российской Федерации; 

повышение ответственности руководителей организаций независимо от их организационно-правовой 

формы за незаконное использование иностранных работников; 



                                                     

 
предоставление соответствующими федеральными органами исполнительной власти иностранным 

гражданам информации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации и о порядке приобретения гражданства Российской Федерации; 

расширение договорной базы и обмен с иммиграционными органами иностранных государств 

информацией по проблемам, связанным с незаконной миграцией, и по другим вопросам в области 

регулирования миграционных процессов; 

обеспечение прав иммигрантов и контроль за соблюдением ими своих обязанностей, содействие 

добровольному возвращению беженцев в места их прежнего проживания; 
реализация мер по выдворению незаконных иммигрантов из Российской Федерации в государства 

гражданской принадлежности или постоянного проживания; 

в области создания условий для интеграции вынужденных мигрантов в Российской Федерации 

установление квот распределения по субъектам Российской Федерации лиц, признанных беженцами, и 

лиц, получивших временное убежище на территории Российской Федерации; 

разработка эффективного механизма использования средств бюджетов всех уровней, направляемых на 

прием и обустройство вынужденных мигрантов; 

создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных мигрантов, их интеграции на 

рынке труда, вступления в профессиональные союзы, реализации их конституционных прав и свобод человека 

и гражданина; 

развитие взаимопонимания между местным населением и переселенцами, обеспечение гармоничного 

сочетания прав и интересов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации; 

создание социально-экономических условий для выполнения международных обязательств Российской 

Федерации по приему лиц, ищущих временное убежище на территории Российской Федерации, разработка и 

реализация специальных программ по их культурной и языковой адаптации; 

создание региональных и межрегиональных систем обмена информацией о возможностях обустройства 

вынужденных мигрантов; 

государственная поддержка в приоритетном порядке социально незащищенных категорий вынужденных 

мигрантов, а также лиц, прибывших в Российскую Федерацию в условиях чрезвычайных обстоятельств; 

обеспечение согласованности государственной помощи вынужденным мигрантам с экономическими 

возможностями страны; 

в области содействия привлечению иммигрантов на работу в Российскую Федерацию, исходя из 
необходимости обеспечения экономики страны трудовыми ресурсами 

разработка механизма привлечения иммигрантов с учетом государства их происхождения, 

профессиональных и иных характеристик; 

обеспечение сбалансированности национального рынка труда с учѐтом принципа преимущественного 

трудоустройства граждан Российской Федерации; 

создание условий для легальной трудовой деятельности иммигрантов; 

разработка механизма управления расселением иммигрантов по территории страны, исходя из интересов 

социально-экономического развития регионов, с учѐтом потребности региональных рынков труда и 

демографической ситуации; 

привлечение иммигрантов на временной и постоянной основе в соответствии с обоснованной 

потребностью субъектов Российской Федерации; 

разработка мер по содействию адаптации иммигрантов и интеграции их в российское общество; 
сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления с переселенческими и общественными 

объединениями; 

в области вхождения Российской Федерации в международный рынок труда и регулирования 

экономической миграции 

обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при решении проблем трудовой иммиграции путем усиления 

контроля за привлечением и использованием иностранных работников в целях защиты российского рынка 

труда, а также обеспечения права российских граждан на занятие в приоритетном порядке вакантных рабочих 

мест в Российской Федерации; 

соблюдение работодателями условий, предусмотренных в разрешениях на привлечение и использование 
иностранных работников, а также в трудовых договорах (контрактах); 

противодействие нелегальной трудовой иммиграции и контроль за уровнем оплаты труда иностранных 

работников; 

проведение комплексных проверок законности пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации, их трудовой деятельности, соблюдения ими налогового законодательства; 

совершенствование нормативной правовой базы в области трудовой эмиграции российских граждан; 



 
  

 

 

создание и обеспечение условий для упорядочения трудоустройства российских граждан за границей, 

обеспечения их социальной и правовой защиты; 

стимулирование возвращения в Российскую Федерацию эмигрантов, выехавших за границу на 

постоянное место жительства или по трудовым контрактам, в первую очередь квалифицированных 
специалистов; 

создание в Российской Федерации системы поддержки в приоритетном порядке квалифицированных 

специалистов, деятелей науки, культуры, искусства и спорта; 

в области создания условий для добровольного возвращения в места прежнего проживания российских 

граждан, вынужденно покинувших места своего постоянного проживания в Российской Федерации и временно 

находящихся на других территориях страны 

участие государства в процессе их возвращения, в том числе путѐм разработки и реализации 

соответствующих программ; 

обеспечение в районах их прежнего проживания необходимых социально-экономических условий 

жизнедеятельности путем восстановления и развития экономики и социальной сферы; 

обеспечение их безопасности при возвращении в места прежнего проживания; 
предоставление полной и объективной информации о ситуации в местах их прежнего проживания; 

в области поддержки и развития взаимоотношений с соотечественниками за рубежом 

содействие контактам и регулярным встречам на основе семейных связей; 

развитие приграничного сотрудничества, в том числе осуществление совместных экономических и 

культурных проектов; 

обеспечение соотечественникам приоритета при осуществлении ими на территории Российской 

Федерации трудовой деятельности, учѐбы, а также при реализации инвестиционных проектов; 

содействие улучшению социально-экономического положения соотечественников путем заключения 

Российской Федерацией с государствами их проживания соответствующих международных договоров; 

в области оптимизации внутренних миграционных процессов и содействия эффективному 

использованию трудовых ресурсов 
решение проблем занятости населения и достижение баланса между использованием внутренних 

трудовых ресурсов и привлечением иностранных работников; 

обеспечение пропорционального развития рынка жилья и рынка труда для стимулирования миграции 

рабочей силы; 

разработка механизмов стимулирования территориального перераспределения экономически активного 

населения для обеспечения сбалансированности региональных рынков труда; 

определение перспективных либо не рекомендуемых для расселения мигрантов территорий и 

населенных пунктов; 

разработка мер по созданию новых и сохранению имеющихся рабочих мест, а также основных условий 

жизнеобеспечения населения в районах с высоким оттоком населения и критическим состоянием рынка труда; 

государственная поддержка переселенцев из неперспективных населѐнных пунктов; 

развитие межбюджетных отношений, формирование федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований на основе учѐта состояния рынка труда в отдельных 

регионах страны; 

использование ротационной системы формирования трудовых ресурсов, применение вахтового метода в 

регионах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

оптимизация внутренней миграции на основе прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации и Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации; 

в области создания условий для сохранения и дальнейшего формирования населения в северных, 

восточных и приграничных регионах Российской Федерации 

восстановление экономической активности организаций, расположенных на территории Крайнего 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, за счет привлечения рабочей силы из других районов страны; 

стимулирование миграции населения Российской Федерации, а также граждан государств - участников 
Содружества Независимых Государств и государств Балтии в северные и восточные регионы страны и 

регулирование иммиграции в приграничные регионы Российской Федерации; 

проведение активной экономической и градостроительной политики в указанных регионах, включая 

разработку и реализацию инвестиционных программ, развитие социальной, транспортной и рыночной 

инфраструктуры; 

в области содействия добровольному переселению соотечественников из государств - участников 

Содружества Независимых Государств и государств Балтии 

содействие в получении необходимой информации об условиях переезда, возможности приема, 

обустройства и проживания в Российской Федерации; 

реализация международных договоров Российской Федерации по вопросам регулирования процесса 

добровольного переселения и защиты прав переселенцев, а также заключение аналогичных договоров с теми 



                                                     

 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств и государствами Балтии, с которыми 

таких соглашений не имеется; 

разработка и осуществление комплекса мер по содействию добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников из государств - участников Содружества Независимых Государств и государств 

Балтии, а также лиц, имеющих право на получение в упрощенном или ином льготном порядке гражданства 

Российской Федерации; 

создание условий для получения молодѐжью, проживающей в государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств и государствах Балтии, образования в Российской Федерации. 
IV. Механизм реализации Концепции 

Реализацию Концепции предполагается осуществить путѐм: 

совершенствования законодательства Российской Федерации по вопросам миграции; 

заключения и реализации международных договоров Российской Федерации по вопросам миграции, в 

том числе соглашений о регулировании процесса переселения и защиты прав переселенцев, а также о защите 

прав соотечественников за рубежом; 

разработки в установленном порядке и реализации мероприятий по регулированию миграционных 

процессов в рамках соответствующих федеральных целевых программ; 

разработки и реализации региональных миграционных программ; 

разработки мер по обустройству (самообустройству) вынужденных мигрантов и включение их в 

федеральные, межрегиональные и региональные программы социально-экономического развития; 

разработки социально-экономических мер, направленных на регулирование миграционных процессов с 
учѐтом геополитических интересов страны, социально-экономической, демографической и экологической 

ситуации и перспективы развития регионов, определения с учетом Генеральной схемы расселения на 

территории Российской Федерации районов, предпочтительных для размещения мигрантов; 

расчѐта балансов трудовых ресурсов как всей страны, так и регионов, обеспечения создания рабочих 

мест при реализации экономических и инвестиционных проектов; 

создания сети информационных центров, в том числе региональных (межрегиональных), с 

использованием технического и интеллектуального потенциала общественных объединений мигрантов; 

поддержки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления деятельности хозяйствующих субъектов 

малонаселенных районов; 

совершенствования взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти по вопросам 
миграции; 

создания системы научного обеспечения и профессиональной подготовки кадров по вопросам миграции; 

взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями в целях 

регулирования миграционных процессов. 

Регулирование миграционных процессов позволит создать условия для решения задачи по обеспечению 

национальной безопасности, будет способствовать устойчивому развитию экономики страны, соблюдению 

прав человека и повышению качества жизни населения Российской Федерации. 

 

 

 



2 
ПОЛИТИКА РОССИИ НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

2.1. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

С УЧАСТИЕМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Деятельность СНГ 

СНГ: общая характеристика 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная международная организация, призванная 

регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР. При этом 

СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе. 

Члены СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан. 

Ассоциированные члены СНГ: Туркменистан (не ратифицировал Устав СНГ). 

Бывшие члены: Грузия (3 декабря 1993 г. – 18 августа 2009 г.), Украина (10 декабря 1994 г. – 20 марта 
2014 г.). 

Наблюдатели в некоторых структурах СНГ: Афганистан, Монголия. 

СНГ было основано главами РСФСР (Президент Российской Федерации Борис Ельцин), Белоруссии 

(редседатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич) и Украины (Президент Украины 

Леонид Кравчук) путѐм подписания 8 декабря 1991 г. в Вискулях (Беловежская пуща) под Брестом (Республика 

Беларусь) «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (известно как Беловежское 

соглашение). 



                        

 
В документе, состоявшем из Преамбул и 14 статей, констатировалось, что СССР прекращал своѐ 

существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако, основываясь на 

исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к 

демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного 

признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились об образовании Содружества 

Независимых Государств. 

Уже 10 декабря 1991 г. соглашение было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и 

Украины, а 12 декабря 1991 г. – Верховным Советом России. Последний ратифицировал документ 
подавляющим большинством голосов: «за» - 188 голосов, «против» - 6 голосов, «воздержались»  7. Тем самым 

он нарушил ст. 104 Конституции РСФСР, так как для ратификации Беловежского соглашения необходимо было 

созвать высший орган государственной власти – Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку соглашение 

затрагивало государственное устройство республики и тем самым влекло за собой изменения в конституцию. В 

апреле 1992 г. Съезд народных депутатов России трижды отказался ратифицировать Беловежское соглашение, 

вплоть до своего роспуска в октябре 1993 г. он так и не ратифицировал документ.  

13 декабря 1991 г. в городе Ашхабад состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских 

государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и 

Кыргызстана. Итогом стало Заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при 

условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего Союза и признания всех государств СНГ в 

качестве учредителей. Впоследствии Президент Казахстана Н. Назарбаев предложил собраться в Алма-Ате для 

обсуждения вопросов и принятия совместных решений. 
В организованной специально для этих целей встрече приняли участие главы 11 бывших союзных 

республик: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины (отсутствовали Латвия, Литва, Эстония и Грузия). Результатом стало 

подписание 21 декабря 1991 г. Алма-Атинской декларации, в которой излагались цели и принципы СНГ. В ней 

закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на 

принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие 

в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни 

государством, ни надгосударственным образованием». Также сохранялось объединѐнное командование военно-

стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием, фиксировалось уважение сторон к 

стремлению к достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального государства, приверженность 

сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства. Констатировался факт 
прекращения существования СССР с образованием СНГ. Также был подписан протокол к соглашению о 

создании СНГ.  

Алма-Атинская встреча стала важной вехой в государственном строительстве на постсоветском 

пространстве, так как она завершила процесс преобразования бывших республик СССР в суверенные 

государства. Последним государством, ратифицировавшим соглашение о создании СНГ, стала Молдавия (8 

апреля 1994 г.), до этого являвшиеся ассоциированным членом организации. В 1993 г. действительным членом 

СНГ стала Грузия. 

Первые годы существования организации в большей степени были посвящены организационным 

вопросам. На первой встрече глав государств СНГ, которая состоялась 30 декабря 1991 г. в Минске, было 

подписано «Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества 

Независимых Государств», по которому учреждался высший орган организации, Совет глав государств. В нѐм 

каждое государство имеет один голос, а решения принимаются на основе консенсуса. Кроме того, было 
подписано «Соглашение Совета Глав Государств-участников Содружества Независимых Государств о 

Вооруженных Силах и Пограничных войсках», по которому государства-участники подтверждали своѐ 

законное право на создание собственных Вооружѐнных Сил. 

Организационный этап завершился в 1993 г., когда 22 января 1993 г., в Минске, был принят «Устав 

Содружества Независимых Государств», основополагающий документ организации. 

Согласно действующему Уставу Содружества Независимых Государств государствами-учредителями 

организации являются те государства, которые к моменту принятия Устава подписали и ратифицировали 

Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. и Протокол к этому Соглашению от 21 декабря 1991 г. 

Государствами-членами Содружества являются те государства-учредители, которые приняли на себя 

обязательства, вытекающие из Устава, в течение 1 года после его принятия Советом глав государств. 

Для вступления в организацию потенциальный член должен разделять цели и принципы СНГ, приняв на 
себя обязательства, содержащиеся в Уставе, а также получить согласие всех государств-членов. Кроме того, 

Уставом предусматриваются категории ассоциированных членов (это государства, участвующие в отдельных 

видах деятельности организации на условиях, определяемых соглашением об ассоциированном членстве) и 

наблюдателей (это государства, чьи представители могут присутствовать на заседаниях органов Содружества 

по решению Совета глав государств). 



 
  

 

 

Действующим Уставом регламентируется порядок выхода государства-члена из Содружества. Для этого 

государство-член за 12 месяцев до выхода должно известить в письменном виде депозитарий Устава. При этом 

государство обязано полностью выполнить обязательства, возникшие в период участия в Уставе. 

Дата ратификации Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 г.:  
Азербайджан: 24 сентября 1993 г. 

Армения: 26 декабря 1991 г. 

Белоруссия: 10 декабря 1991 г. 

Казахстан: 23 декабря 1991 г. 

Киргизия: 6 марта 1992 г. 

Молдавия: 8 апреля 1994 г. 

Россия: 12 декабря 1991 г. 

Таджикистан: 25 декабря 1991 г. 

Туркменистан: 26 декабря 1991 г. 

Узбекистан: 4 января 1992 г. 

Дата ратификации Соглашения о создании СНГ Протокола к Соглашению о создании СНГ от 21 декабря 
1991 г.: 

Азербайджан: 24 сентября 1993 г. 

Армения: 26 декабря 1991 г. 

Белоруссия: - 

Казахстан: 23 декабря 1991 г. 

Киргизия: 6 марта 1992 г. 

Молдавия: -  

Россия: не ратифицирован 

Таджикистан: - 

Туркменистан: 26 декабря 1991 г. 

Узбекистан: 4 января 1992 г. 
Дата ратификации Устава СНГ: 

Азербайджан: 24 сентября 1993 г. 

Армения: 9 ноября 1993 г. 

Белоруссия: 18 января 1994 г. 

Казахстан: 31 марта 1993 г. 

Киргизия: 18 декабря 1993 г. 

Молдавия: 15 апреля 1994 г. 

Россия: 15 апреля 1993 г. 

Таджикистан: 26 июня 1993 г. 

Туркменистан: не подписан 

Узбекистан: 6 мая 1993 г. 

Согласно п. 1 и 3 ст. 104 Конституции РСФСР ратификация данного соглашения находилась в 
компетенции Съезда народных депутатов РСФСР, поскольку оно затрагивало государственное устройство 

России как союзной республики СССР и тем самым влекло за собой изменения в российскую конституцию. 

Съезд до момента своего роспуска 4 октября 1993 г. отказался ратифицировать данное соглашение. В связи с 

этим, комитет Госдумы ФС РФ по делам СНГ и связи с соотечественниками 5 марта 2003 г. пришѐл к 

заключению, что Российская Федерация де-юре не является государством – учредителем СНГ и государством – 

членом СНГ. Упоминания о конституции и законах СССР оставались в российской конституции вплоть до 

принятия новой в декабре 1993 г. 

На казанском саммите СНГ, состоявшемся 26 августа 2005 г., Туркменистан заявил о том, что будет 

участвовать в организации в качестве «ассоциированного члена». 

Украина не ратифицировала Устав СНГ, поэтому де-юре она не являлась государством-членом СНГ, 

относясь к государствам-учредителям и государствам-участникам Содружества. 19 марта 2014 г. Совет 
национальной безопасности и обороны Украины принял решение о выходе Украины из состава СНГ, а 20 марта 

2014 г. представитель Украины при СНГ Иван Бунечко сложил свои полномочия. 26 мая 2014 г. секретарь 

Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что страна начинает процесс 

выхода из СНГ. 

3 декабря 1993 г. Грузия по решению совета глав государств была принята в содружество, а 9 декабря 

1993 г. присоединилась к уставу СНГ. 12 августа 2008 г. президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о 

желании выхода государства из состава СНГ, 14 августа 2008 г. грузинским парламентом было принято 

единогласное (117 голосами) решение о выходе Грузии из организации. Согласно Уставу СНГ (статья 9 раздела 

I) государство-член вправе выйти из Содружества. О таком намерении оно извещает письменно депозитария 

настоящего Устава за 12 месяцев до выхода. При этом обязательства, возникшие в период участия в настоящем 

Уставе, связывают соответствующие государства до их полного выполнения. 9 октября 2008 г. министр 

иностранных дел России РФ Сергей Лавров сообщил, что Совет глав МИД стран СНГ принял формальное 



                        

 
решение о прекращении членства Грузии в СНГ с августа 2009 г. 18 августа 2009 г. Грузия официально 

покинула СНГ. 

О своѐм намерении войти в СНГ заявляли в разные годы власти ряда непризнанных государств (Абхазия, 

Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдавская Республика и др.), 

автономных регионов, а также государств-членов ООН (Союзная Республика Югославия). Практического 

продолжения такие декларации до сих пор не имели.  

СНГ основано на началах суверенного равенства всех его участников, поэтому все государства-

участники являются самостоятельными субъектами международного права. Содружество не является 
государством и не обладает наднациональными полномочиями. 

Основными целями организации являются: 

сотрудничество в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных 

областях; 

всестороннее развитие государств-участников в рамках общего экономического пространства, 

межгосударственной кооперации и интеграции; 

обеспечение прав и свобод человека; 

сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, достижение всеобщего и полного 

разоружения; 

взаимная правовая помощь; 

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-участниками организации. 

К сферам совместной деятельности государств-участников относятся: 
обеспечение прав и основных свобод человека; 

координация внешнеполитической деятельности; 

сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, таможенной 

политики; 

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; 

охрана здоровья и окружающей среды; 

вопросы социальной и миграционной политики; 

борьба с организованной преступностью; 

сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ. 

Высшим органом организации является Совет глав государств СНГ, в котором представлены все 

государства-участники Содружества и который обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с 
деятельностью организации. Совет глав государств собирается на заседания два раза в год. Совет глав 

правительств СНГ координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств – участников в 

экономической, социальной и иных областях общих интересов. Собирается два раза в год. Все решения как в 

Совете глав государств, так и в Совете глав правительств, принимаются на основе консенсуса. Главы двух этих 

органов СНГ председательствуют поочерѐдно в порядке русского алфавита названий государств – участников 

Содружества. 

Постоянно действующий орган СНГ – Исполнительный комитет СНГ в Минске (Белоруссия) и его 

Отделение в Москве (Россия). 

До 1993 г. функции секретариата исполнял Координационно Консультативный Комитет (ККК). 

Должность исполнительного секретаря введена в 1993 г. 

2 апреля 1999 г. Советом глав государств Содружества Независимых Государств было принято решение 

реорганизовать Исполнительный Секретариат СНГ, аппарат Межгосударственного экономического Комитета 
Экономического союза, рабочие аппараты ряда межгосударственных и межправительственных отраслевых 

органов в единый постоянно действующий исполнительный, административный и координирующий орган – 

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. 

Список органов СНГ: 

Антитеррористический центр государств – участников СНГ 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников СНГ 

Исполнительный комитет СНГ 

Комиссия государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников 

Содружества 
Консультативный комитет руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств – 

участников СНГ 

Консультативный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах – 

участниках СНГ 

Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников 

СНГ 

Консультативный совет руководителей государственных архивных служб государств – участников СНГ 



 
  

 

 

Консультативный совет руководителей органов государственной (исполнительной) власти, 

осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ 

Координационное транспортное совещание СНГ 

Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ 
Координационный совет государств – участников СНГ по информатизации 

Координационный совет Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых государств» 

Координационный Совет Межправительственной фельдъегерской связи 

Координационный совет по бухгалтерскому учету при Исполнительном комитете СНГ 

Координационный совет руководителей налоговых служб государств – участников СНГ 

Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – 

участников СНГ 

Лизинговая конфедерация (союз) СНГ 

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» 

Межгосударственный банк 
Межгосударственный валютный комитет (МВК) 

Межгосударственный Координационный Совет МТРК «Мир» 

Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации 

Межгосударственный координационный совет руководителей органов страхового надзора государств – 

участников СНГ 

Межгосударственный совет «Радионавигация» 

Межгосударственный совет по антимонопольной политике 

Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности 

Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли 

Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ 
Межгосударственный совет по космосу 

Межгосударственный совет по промышленной безопасности 

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах 

Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера 

Межгосударственный совет руководителей высших органов финансового контроля государств – 

участников СНГ 

Межгосударственный совет руководителей министерств и ведомств по сотрудничеству в области 

машиностроения 

Межгосударственный статистический комитет СНГ 
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ 

Межгосударственный экологический совет 

Международная академия виноградарства и виноделия 

Международная ассоциация бирж стран СНГ (МАБ СНГ) 

Международный агропромышленный союз (Союзагро) 

Международный союз общественных объединений «Союз добровольных обществ содействия армии, 

авиации и флоту СНГ» 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ 

Межправительственный координационный совет по вопросам семеноводства СНГ 

Межправительственный совет дорожников 

Межправительственный совет по вопросам агропромышленного комплекса СНГ 
Межправительственный совет по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству 

Межправительственный совет по нефти и газу 

Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр 

Межправительственный совет по сотрудничеству в области ветеринарии 

Межправительственный совет по сотрудничеству в области химии и нефтехимии 

Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной деятельности 

Региональное содружество в области связи 

Региональном содружестве в области связи 

Секция по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ 

Совет глав государств СНГ 

Совет глав правительств СНГ 

Совет командующих Пограничными войсками 



                        

 
Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ 

Совет министров иностранных дел СНГ 

Совет министров обороны СНГ 

Совет министров юстиции государств – участников СНГ 

Совет по авиации и использованию воздушного пространства 

Совет по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ 

Совет по делам молодежи государств – участников СНГ 

Совет по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 
Совет по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ 

Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников СНГ 

Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 

Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ 

Совет по туризму государств – участников Соглашения о сотрудничестве в области туризма 

Совет по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической 

культуры и спорта государств – участников СНГ 

Совет постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и 

других органах Содружества 

Совет председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, 

разрешающих дела по спорам в сфере экономики 

Совет руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников 
СНГ 

Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет) 

Совет руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг государств – 

участников СНГ 

Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ 

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ 

Совет руководителей статистических служб государств – участников Содружества 

Совет руководителей таможенных служб государств – участников Содружества 

Совет руководителей торгово-промышленных палат государств - участников СНГ 

Совместная комиссия государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года 
Совместная консультативная комиссия по вопросам разоружения 

Совместная рабочая комиссия государств – участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности 

Экономический совет СНГ 

Экономический Суд СНГ 

Электроэнергетический Совет СНГ 

Большую роль среди органов СНГ играет Совет министров иностранных дел Содружества Независимых 

Государств. 

Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) – основной 

исполнительный орган СНГ, который на основе решений Совета глав государств, Совета глав правительств 

Содружества осуществляет координацию внешнеполитической деятельности государств — членов, включая их 

деятельность в международных организациях, и организует консультации по вопросам мировой политики, 
представляющим взаимный интерес. Создание данного органа предусмотрено ст. 27 Устава СНГ. 

Первое Положение о Совете министров иностранных дел было утверждено Решением Совета глав 

государств 24 сентября 1993 г. в Москве. Первое заседание Совета состоялось 24 августа 1993 г. Новая 

редакция Положения о совете была принята 2 апреля 1999 г. в Москве. По состоянию на 7 апреля 2012 г., 

состоялось 52 заседания Совета министров иностранных дел СНГ, на которых принято 836 документов. 

Очередные заседания Совета проводятся накануне заседаний Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств; возможно проведение и внеочередных заседаний. 

Председательство в Совете министров иностранных дел осуществляется поочередно каждым 

государством – участником СНГ в лице его представителя на основе ротации в порядке русского алфавита 

названий государств, на срок не более одного года.  

СМИД в своей деятельности руководствуется целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, основополагающими документами 

Содружества Независимых Государств, соглашениями, заключенными в рамках Содружества, решениями 

Совета глав государств и Совета глав правительств, а также Положением о Совете министров иностранных дел 

Содружества Независимых Государств. 

Основными задачами СМИД, согласно положению о нѐм, являются: 

организация выполнения решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества; 



 
  

 

 

содействие развитию сотрудничества государств – участников Содружества во внешнеполитической 

сфере, включая взаимодействие их дипломатических служб; 

содействие развитию гуманитарного и правового сотрудничества государств – участников Содружества; 

поиски путей мирного урегулирования споров и конфликтов и создания обстановки мира, согласия и 
стабильности в Содружестве; 

содействие укреплению дружбы, добрососедства и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

СМИД осуществляет следующие функции: 

разрабатывает и вносит предложения и рекомендации для Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества; 

рассматривает ход исполнения решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 

и заключенных в рамках СНГ международных договоров и соглашений; 

дает свое заключение о проектах повесток дня заседаний Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества; 

проводит консультации в области внешней политики государств — участников Содружества по 

вопросам, представляющим взаимный интерес; 
содействует обмену опытом и информацией о внешнеполитических вопросах; 

рассматривает вопросы организации взаимодействия заинтересованных государств – участников 

Содружества Независимых Государств в Организации Объединенных Наций и на других международных 

форумах, включая возможность выдвижения совместных инициатив; 

осуществляет меры для совершенствования информационного обеспечения внешнеполитической 

деятельности государств — участников Содружества, для работы с архивами, подготовки и повышения 

квалификации дипломатических кадров; 

рассматривает и решает другие вопросы по поручениям Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества. 

СМИД входит в число высших органов СНГ. Принятие решений Советами глав государств и глав 

правительств осуществляется на основании рекомендаций СМИД. 
СМИД играет важную роль в миротворческой деятельности Содружества. В рамках его деятельности 

разрабатывались Положение о Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых 

Государств и Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств — 

участников СНГ и иные документы. 

В рамках СНГ существуют также военные структуры. 

В настоящее время в рамках СНГ существуют две параллельные коллективные военные структуры. 

Одна из них – Совет министров обороны СНГ, созданный в 1992 г. для выработки единой военной 

политики. При нѐм существуют Секретариат и Штаб по координации военного сотрудничества СНГ. 

Вторая – Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В рамках ОДКБ созданы 

коллективные силы быстрого развѐртывания в составе нескольких батальонов мобильных войск, вертолѐтной 

эскадрильи, армейской авиации. 

Одна из оборонных структур – это Объединѐнная система ПВО СНГ.  
В свое время существовали также Объединѐнные Вооружѐнные силы Содружества Независимых 

Государств на переходный период (ОВС СНГ) – орган СНГ созданный 20 марта 1992 г. с целью обеспечения 

безопасности государств-участников, сохранения управления войсками и согласованного реформирования 

Вооружѐнных Сил СССР на переходный период. 

На сентябрьском (2004 г.) саммите СНГ в Астане (Казахстан) принято решение реформировать 

структуры СНГ – в частности, создать Совет безопасности СНГ по борьбе с терроризмом. 

Кроме того, существуют и другие структуры, к примеру, Межпарламентская ассамблея СНГ.  

Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ, сокращѐнные неофициальные названия 

Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ) является межгосударственным органом Содружества 

Независимых Государств, осуществляющим парламентское сотрудничество государств – участников СНГ, 

разрабатывает совместные предложения национальных парламентов стран Содружества по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

В состав Межпарламентской ассамблеи СНГ входят члены парламентов стран-членов СНГ – России, 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Грузии (с 1997 г.), 

Украины (с 1999 г.). Узбекистана (с 1991 до 2011 гг.). Место пребывания – Санкт-Петербург. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ образована в соответствии с Соглашением о Межпарламентской 

Ассамблее государств – участников СНГ, подписанным 27 марта 1992 г. в городе Алма-Ате. 

В мае 1995 г. главы государств СНГ подписали основной документ, регламентирующий деятельность 

МПА СНГ, - Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Согласно данной Конвенции, вступившей в силу 16 января 1996 г., Ассамблея, как международная 

парламентская организация СНГ, получила статус межгосударственного органа. 

В соответствии с Конвенцией Межпарламентская Ассамблея СНГ осуществляет взаимодействие с 

Советом глав государств и другими органами Содружества Независимых Государств, разрабатывает модельные 



                        

 
(типовые) законодательные акты, принимает рекомендации по синхронизации процедур ратификации 

парламентами соглашений, заключенных в рамках СНГ, а также по приведению национального 

законодательства в соответствие с положениями международных договоров, заключенных в рамках 

Содружества, содействует обмену между странами-участницами информацией правового характера. 

Первое пленарное заседание МПА СНГ состоялось 15-16 сентября 1992 г. в Бишкеке. В ходе этого 

заседания было принято решение о постоянном размещении штаб-квартиры Межпарламентской Ассамблеи в 

Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, где проходили все последующие пленарные заседания Ассамблеи. 

В период с 1992 по 2012 гг. МПА СНГ провела 38 пленарных заседаний, на которых принимались 
модельные законодательные акты, рекомендации и другие документы, применявшиеся национальными 

парламентами при подготовке новых законов и внесении изменений в действующее законодательство.  

Кроме парламентских делегаций, возглавляемых, как правило, спикерами, в пленарных заседаниях 

участвуют представители уставных и других органов Содружества, наблюдатели, эксперты и партнеры от 

международных структур. 

Организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ осуществляет 

Совет, состоящий из руководителей парламентских делегаций. Возглавляет Совет МПА СНГ Председатель, 

избираемый членами Совета тайным голосованием. С ноября 2011 г. Председателем Совета МПА СНГ является 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Совет 

МПА СНГ, как правило, собирается дважды в год в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, также проводятся 

выездные заседания. 

Разработку модельных законодательных актов и других документов осуществляют десять постоянных 
комиссий Межпарламентской Ассамблеи: по правовым вопросам; по экономике и финансам; по социальной 

политике и правам человека; по аграрной политике, природным ресурсам и экологии; по политическим 

вопросам и международному сотрудничеству; по вопросам обороны и безопасности; по науке и образованию; 

по культуре, информации, туризму и спорту; по изучению опыта государственного строительства и местного 

самоуправления; контрольно-бюджетная. В комиссиях ведется работа по созданию модельных 

законодательных актов и подготовке документов к рассмотрению на пленарных заседаниях, а также по 

организации предварительного обсуждения этих документов на международных конференциях, семинарах, и 

других научно-представительских мероприятиях. Каждую Постоянную комиссию возглавляет представитель 

парламента – члена МПА СНГ. Заседания комиссий проходят не реже двух раз в год. 

Помимо постоянных комиссий Межпарламентская Ассамблея вправе учреждать постоянные, временные 

комиссии и иные вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми для успешного выполнения 
возложенных на неѐ функций. 

Свои решения органы МПА СНГ принимают на основе консенсуса, что позволяет принимать 

взаимоприемлемые документы. 

За период существования МПА СНГ опыт парламентской дипломатии и работы в органах Ассамблеи 

обрели более 3000 депутатов из стран Содружества. 

Экономический Суд СНГ – судебный орган Содружества Независимых Государств, созданный для 

обеспечения выполнения государствами-участниками своих экономических обязательств. Суд уполномочен на 

рассмотрение споров при исполнении экономических обязательств по международным договорам в рамках 

СНГ, иных споров по соглашению государств-участников, толкование международных договоров и актов 

органов СНГ. Суд располагается в Минске, Республика Беларусь. 

Компетенция Экономического Суда определена нормами Устава СНГ и Положения об Экономическом 

Суде, утвержденного Соглашением о статусе Экономического Суда. Согласно статье 32 Устава СНГ Суд 
уполномочен на разрешение споров, возникающих при исполнении экономических обязательств в рамках СНГ, 

на толкование положений международных договоров и актов СНГ по экономическим вопросам, а также может 

разрешать иные споры, отнесенные к его ведению соглашениями государств – членов СНГ. В соответствии с 

пунктом 3 Положения об Экономическом Суде СНГ Суд разрешает межгосударственные экономические 

споры: возникающие при исполнении экономических обязательств, предусмотренных международными 

договорами СНГ, решениями Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и других его институтов; о 

соответствии нормативных и других актов государств-участников, принятых по экономическим вопросам, 

международным договорам и иным актам СНГ. Соглашениями государств – участников СНГк ведению 

Экономического Суда могут быть отнесены иные споры, связанные с исполнением международных договоров 

и принятых на их основе иных актов СНГ (в настоящее время имеется 36 таких международных договоров). 

В соответствии с пунктом 5 Положения об Экономическом Суде Суд также уполномочен на толкование: 
международных договоров, других актов СНГ и его институтов; актов законодательства бывшего Союза ССР 

на период взаимосогласованного их применения, в том числе о допустимости применения этих актов, как не 

противоречащих международным договорам и принятым на их основе иным актам СНГ. Такое толкование 

осуществляется при принятии решений по конкретным делам, а также по специальным запросам. 

В соответствии с Положением об Экономическом Суде, правом обращения в Суд для рассмотрения 

споров обладают заинтересованные государства в лице своих полномочных органов, а также институты СНГ.  



 
  

 

 

С запросами о толковании международных договоров СНГ и иных актов в Экономический Суд могут 

обращаться высшие органы власти и управления государств-участников, институты СНГ, высшие 

хозяйственные, арбитражные суды и иные высшие органы, разрешающие в государствах-участниках 

экономические споры. 
Экономический Суд не уполномочен на рассмотрение споров либо запросов о толковании, вносимых на 

его рассмотрение субъектами хозяйствования либо физическими лицами. В то же время, в практике Суда имели 

место случаи рассмотрения такого рода обращений, переданных Суду опосредованно через компетентные 

органы государств и институтов СНГ. 

Согласно Положению об Экономическом Суде по результатам рассмотрения спора Экономический Суд 

принимает решение, в котором устанавливается факт нарушения государством-участником международного 

договора или акта СНГ, его института, определяются меры, которые рекомендуется принять такому 

государству для устранения нарушения и его последствий. Государство, в отношении которого принято 

решение Экономического Суда СНГ, обеспечивает его исполнение. Таким образом, правовая сила прямо не 

установлена учредительными документами Суда. В литературе высказывается мнение о том, что решения Суда 

имеют обязательный характер в отношении юридической квалификации обстоятельств дела и 
рекомендательный – в отношении мер по устранению государством нарушения и его последствий. 

За период с февраля 1994 г., когда было завершено создание материально-технической базы Суда и 

сформирован судейский состав, и по 1 июня 2013 г. Экономическим Судом рассмотрено 113 дел, по которым 

принят 121 судебный акт (96 решений и консультативных заключений, 17 определений об отказе в принятии 

заявления (запроса) к рассмотрению либо о прекращении дела производством, 7 определений о разъяснении 

ранее принятого судебного решения и 2 постановления Пленума Экономического Суда СНГ). 

Экономические споры между государствами – участниками СНГ составляют сравнительно небольшую 

часть дел, рассматриваемых Экономическим Судом: рассмотрено всего 13 споров. При этом в ряде случаев 

Судом было принято решение об отказе в принятии дела к производству или о прекращении дела. 

В настоящее время, СНГ – это крупнейшая интеграционная структура, существующая на постсоветском 

пространстве. 
 

 

Образование СНГ 
 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 

(«Беловежское соглашение») 

(Вискули, Беловежская пуща, 8 декабря 1991 г.) 
 

«Беловежское соглашение» – термин, используемый для обозначения документа, известного как «Соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ)», подписанного главами Российской Федерации (РСФСР), Республики Беларусь и Украины 8 

декабря 1991 г. «Беловежское соглашение» ознаменовало прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик.  

Соглашение подписали в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) высшие должностные лица и главы правительств трѐх 

союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (Белоруссия), Леонид Кравчук  

и Витольд Фокин (Украина). 

Местечко Вискули расположено в Беловежской Пуще, а место, в котором разрабатывалось и подписывалось соглашение, 

представляло собой базу отдыха («охотничий домик») для партийных работников высшего звена. Соглашения вырабатывались в 

обстановке спешки и секретности – втайне от руководства СССР.  

Преамбула документа констатировала, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность 

прекращает своѐ существование». 

Статья 1-я Соглашения гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств» (СНГ). 

Соглашение заявляло о стремлении развивать сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других 

областях. 

Статья 14-я определяла Минск «официальным местом пребывания координирующих органов содружества».  

Были определены следующие сферы совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие институты 

Содружества:  

- координация внешнеполитической деятельности;  

- сотрудничество в формировании и развитии единого экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в 

области таможенной политики;  

- сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;  

- сотрудничество в области охраны окружающей среды;  

- вопросы миграционной политики;  

- борьба с организованной преступностью.  

Предусматривалось сохранение под объединенным командованием общего военно-стратегического пространства, включая единый 

контроль над ядерным оружием.  

Официальным местом пребывания координирующих органов Содружества был определен г. Минск.  

Стороны оставили за собой право приостановить действие Соглашения или отдельных его статей.  

Соглашение было объявлено открытым для присоединения всех республик бывшего CССР, а также иных государств, разделяющих 

его цели и принципы. 



                        

 
21 декабря 1991 к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан. Эти страны подписали в Алма-Ате совместно с Белоруссией, Россией и Украиной Декларацию о целях и 

принципах СНГ и протокол к соглашению о создании СНГ. 

Вступление Азербайджанской Республики и Республики Грузия в Содружество было оформлено решениями совета глав 

государств от 24 сентября 1993 г. и 3 декабря 1993 г. на основани части 3 статьи 7 Устава СНГ. 12 августа 2008 г. президент Г рузии Михаил 

Саакашвили объявил о намерении Грузии выйти из СНГ в связи с конфликтом в Южной Осетии. 12 июня 2009 г. парламент Грузии 

формально завершил процедуру выхода, единогласно приняв два постановления «О межпарламентской ассамблее СНГ».  

Соглашение от 8 декабря 1991 «О создании Содружества Независимых Государств» вступило в силу для государств-участников: 

Украина и Беларусь – с 10 декабря 1991 г.; Молдавия – с 8 апреля 1994 г.; Армения – с 18 февраля 1992 г.; Грузия – с 3 декабря 1993 г.; 

Азербайджан – с 24 сентября 1993 г.; Туркмения – с 26 декабря 1991 г.; Узбекистан – с 4 января 1992 г.; Таджикистан – с 26 июня 1993 г.; 

Киргизия – с 6 марта 1992 г.; Казахстан – с 23 декабря 1991 г. 

Соглашение и другие подписанные вместе с ним документы были ратифицированы Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 г. 

в связи с этим был расторгнут Союзный договор 1922 года. За ратификацию «Беловежского соглашения» проголосовало подавляющее 

большинство членов Верховного Совета РСФСР. Из 250 проголосовали против – 7, воздержались – 7.  Ряд членов Верховного Совета 

РСФСР отмечали, что, согласно Конституции РСФСР, для ратификации беловежского соглашения необходимо было созвать высший орган 

государственной власти – Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку соглашение затрагивало государственное устройство республики и 

влекло за собой изменения в конституцию.  

В апреле 1992 г. Vl Съезд народных депутатов РСФСР трижды отказался ратифицировать соглашение и исключить из текста 

конституции РСФСР упоминание о конституции и законах СССР, что впоследствии станет одной из причин противостояния Cъезда 

народных депутатов с президентом и в дальнейшем приведѐт к разгону первого в октябре 1993 г. Таким образом, несмотря на то, ч то де-

факто СССР прекратил существование, Конституция и законы СССР де-юре продолжали действовать на территории России согласно 

статьям 4, 102 и 147 Конституции РСФСР до 25 декабря 1993 года, когда вступила в силу принятая на всенародном голосовании 

Конституция Российской Федерации. 

11 декабря 1991 г. Комитет конституционного надзора СССР, после подписания беловежского соглашения, выступил с заявлением, 

в котором говорилось, что одни республики не вправе решать вопросы, касающиеся прав и интересов других республик. Органы СССР  

могут прекратить своѐ существование только «после решения в конституционном порядке вопроса о судьбе СССР». 

17 декабря 1991 г. члены Совета Союза Верховного Совета СССР приняли заявление в связи с подписанием соглашения и 

ратификацией его Верховными Советами России, Белоруссии и Украины, в котором объявили принятые решения о ликвидации 

общегосударственных органов власти и управления незаконными и не отвечающими сложившейся ситуации и жизненным интересам 

народов и потребовали созыва чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР.  

15 марта 1996 г. Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации приняла Постановление № 157-II ГД «О 

юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза 

ССР»; пункт 3-й гласил: «Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, 

подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарѐм РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утверждѐнное Съездом 

народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти РСФСР – не имело и не имеет юридической силы в части, 

относящейся к прекращению существования Союза ССР». Реальных политических последствий данное решение не имело.  

Споры по поводу оценки значения Беловежского соглашения и последовавших событий продолжаются по сей день. Беловежское 

соглашение стало одним из эпизодов обвинения против Бориса Ельцина, при попытке отрешить его от должности главы государства в  мае 

1999 г. Специальная комиссия Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации заявила, что Ельцин, подписав 

Беловежское соглашение, пошѐл на грубое нарушение статей 74-76 Конституции СССР 1977 г., Закона СССР от 03 апреля 1990 г. «О 

порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», статей 4, 5, 68, 70, 71, 76 Конституции РСФСР 1978  г., 

статей 4, 6 Закона РСФСР от 24 апреля 1991 г. «О Президенте РСФСР» и совершил указанные действия вопреки воле народов РСФСР о  

необходимости сохранения СССР, выраженной во время всенародного голосования (референдума), состоявшегося 17 марта 1991 г. Также 

комиссия заявила, что, будучи Президентом РСФСР, Ельцин совершил действия, содержащие признаки тяжкого преступления, 

предусмотренного статьѐй 64 УК РСФСР, и заключающиеся в измене Родине путѐм подготовки и организации заговора с целью 

неконституционного захвата союзной власти, упразднения действовавших тогда союзных институтов власти, противоправного изменения 

конституционного статуса РСФСР. Однако эта попытка отрешения Б.Н. Ельцина от должности Президента РФ не набрала достаточного 

количества голосов в парламенте. 

 
Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства-учредители Союза 

ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 г., далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, 

констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает 

свое существование. 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними связях, учитывая 

двусторонние договоры, заключенные между Высокими Договаривающимися Сторонами, стремясь построить 

демократические правовые государства, намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания 

и уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия 

и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов 

давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов 

и норм международного права, 

считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и 

служат делу мира и безопасности, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и со-трудничеству в 

Европе, 

обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и народов, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств. 



 
  

 

 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам независимо от их национальности 

или иных различий равные права и свободы. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует 

гражданам других Сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их 
национальной принадлежности или иных различий гражданские, политические, социальные, экономические и 

культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека. 

Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению, сохранению и развитию 

этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности населяющих их территории национальных 

меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту. 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество 

своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны 

окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому 

информационному обмену, добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обязательства. 
Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в указанных областях. 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и 

неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества. 

Они гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках 

Содружества. 

Статья 6 

Государства-члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и 

безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к 

ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным 

контролем. 
Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального 

государства. 

Государства-члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием 

общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок 

осуществления которого регулируется специальным соглашением. 

Они также совместно гарантируют необходимые условия разме-щения, функционирования, 

материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить 

согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их 

семей. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, реализуемой 

на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относятся: 
– координация внешнеполитической деятельности; 

– сотрудничество в формировании и развитии общего экономи-ческого пространства, общеевропейского 

и евразийского рынков, в области таможенной политики; 

– сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 

– сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании всеобъемлющей 

международной системы экологической безопасности; 

– вопросы миграционной политики; 

– борьба с организованной преступностью. 

Статья 8 

Стороны осознают планетарный характер Чернобыльской катастрофы и обязуются объединять и 

координировать свои усилия по минимизации и преодолению ее последствий. 
Они договорились заключить в этих целях специальное соглашение, учитывающее тяжесть последствий 

катастрофы. 

Статья 9 

Споры относительно толкования и применения норм настоящего Соглашения подлежат разрешению 

путем переговоров между соответствующими органами, а при необходимости – на уровне глав Правительств и 

Государств. 

Статья 10 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право приостановить действие 

настоящего Соглашения или отдельных его статей, уведомив об этом участников Соглашения за год. 

Положения настоящего Соглашения могут быть дополнены или изменены по взаимному согласию 

Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 11 



                        

 
С момента подписания настоящего Соглашения на территориях подписавших его государств не 

допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение международных обязательств, 

вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Высоких Договаривающихся Сторон в отношении 

третьих государств. 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех государств-членов бывшего Союза ССР, а 

также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения. 

Статья 14 

Официальным местом пребывания координирующих органов Содружества является город Минск. 

Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств-членов Содружества 

прекращается. 

Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 г. в трех экземплярах каждый на белорусском, русском и 

украинском языках, причем три текста имеют одинаковую силу. 

За Республику Беларусь   

С.Шушкевич   

В.Кебич 

За РСФСР 
Б.Ельцин 

Г.Бурбулис 

За Украину 

Л.Кравчук 

В.Фокин 

 

Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств 

(Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.) 
 
Протокол к Соглашению о создании Cодружества Независимых Государств, являющийся его составной частью, был подписан в 

Алма-Ате 21 декабря 1991 г. президентами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,  Молдавии, Российской Федерации, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Документ зафиксировал тот факт, что все эти государства на равноправных 

началах образуют Содружество Независимых Государств. 

 

К СОГЛАШЕНИЮ О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 

ПОДПИСАННОМУ 8 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА В Г. МИНСКЕ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ (РСФСР), УКРАИНОЙ 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах и как Высокие Договаривающиеся 

Стороны образуют Содружество Независимых Государств. 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств вступает в силу для каждой из Высоких 

Договаривающихся Сторон с момента его ратификации. 
На основе Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и с учетом оговорок, 

сделанных при его ратификации, будут выработаны документы, регламентирующие сотрудничество в рамках 

Содружества. 

Настоящий Протокол является составной частью Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств. 

Совершено в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 года в одном экземпляре на азербайджанском, армянском, 

белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, русском, таджикском, туркменском, узбекском и 

украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. Подлинный экземпляр хранится в архиве 

Правительства Республики Беларусь, которое направит Высоким Договаривающимся Сторонам заверенную 

копию настоящего Протокола. 

За Азербайджанскую Республику      
А.МУТАЛИБОВ            

За Республику Армения                   

Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН               

За Республику  Беларусь 

С.ШУШКЕВИЧ 

За Республику Казахстан  

Н.НАЗАРБАЕВ                     



 
  

 

 

За Республику  Кыргызстан 

А.АКАЕВ                                  

За Республику Молдова 

М.СНЕГУР 
За Российскую Федерацию (РСФСР)  

Б.ЕЛЬЦИН                          

За Республику  Таджикистан   

Р.НАБИЕВ                         

За Туркменистан  

С.НИЯЗОВ 

За Республику Узбекистан    

И.КАРИМОВ                 

За Украину 

Л.КРАВЧУК 

 

Алма-Атинская декларация 

(Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.) 
 
Алма-Атинская декларация, Алма-Атинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основа. 

Помимо подтверждения основных моментов Соглашения о создании СНГ она содержит формулу: ―Содружество не является ни 

государством, ни надгосударственным образованием‖, а также положение о том, что государства -участники гарантируют выполнение 

международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего СССР. 

Была подписана 21 декабря 1991 г. на встрече президентов в Алма-Ате. В итоге к СНГ присоединилось ещѐ 8 республик: 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 

1993 г. 

 

Независимые Государства 

- Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, 
Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, 

стремясь построить демократические правовые государства, отношения между которыми будут 

развиваться на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета и суверенного 

равенства, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во 

внутренние дела, отказа от применения силы и угрозы силой, экономических и любых других методов 

давления, мирного урегулирования споров, уважения прав и свобод человека, включая права национальных 

меньшинств, добросовестного выполнения обязательств и других общепризнанных принципов и норм 

международного права; 

признавая и уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ; 

считая, что укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности;  

осознавая свою ответственность за сохранение гражданского мира и межнационального согласия;  
будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств, 

заявляют о нижеследующем: 

Взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия через 

координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом 

соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным 

образованием. 

В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопасности будет сохранено 

объединенное командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием; 

стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального 

государства. 
Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к 

нему государств – членов бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы 

Содружества. 

Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков. 

С образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик 

прекращает свое существование. 



                        

 
Государства – участники Содружества гарантируют в соответствии со своими конституционными 

процедурами выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего 

Союза ССР. 

Государства – участники Содружества обязуются неукоснительно соблюдать принципы настоящей 

Декларации. 

Президент Азербайджанской Республики А. Муталибов 

Президент Республики Армения Л. Тер-Петросян 

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич 
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 

Президент Республики Кыргызстан А. Акаев 

Президент Российской Федерации (РСФСР) Б. Ельцин 

Президент Республики Молдова М. Снегур 

Президент Республики Таджикистан Р. Набиев 

Президент Туркменистана С. Ниязов 

Президент Республики Узбекистан И. Каримов 

Президент Украины Л. Кравчук 

Алма-Ата 21 декабря 1991 г. 

 

Устав Содружества Независимых Государств 

(Минск, 22 января 1993 г.) 
 
Устав Содружества Независимых Государств был принят на заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ в Минске 22 января 1993 

г. Документ подписан и ратифицирован всеми государствами, кроме Туркменистана и Украины.  

Устав систематизировал цели и принципы Содружества. К сферам совместной деятельности, определенным Соглашением о 

создании СНГ, добавлены обеспечение прав и основных свобод человека, охрана здоровья, вопросы социальной политики, сотрудничество 

в области оборонной политики и охраны внешних границ. Особые разделы посвящены коллективной безопасности и военно-

политическому сотрудничеству, предотвращению конфликтов и разрешению споров, взаимодействию в экономической, социальной и 

правовой областях. Устав определяет также общую систему органов Содружества, их основные функции.  

Устав СНГ зарегистрирован в Секретариате ООН в качестве международного соглашения.  

 

Преамбула 

Государства, добровольно объединившиеся в Содружество Независимых Государств (далее – 

Содружество), 

основываясь на исторической общности своих народов и сложившихся между ними связей, 

действуя в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

положениями Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта и другими 

документами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

стремясь обеспечить общими усилиями экономический и социальный прогресс своих народов, 

преисполненные решимости претворять в жизнь положения Соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств, протокола к этому Соглашению, а также положения Алма-Атинской Декларации, 

развивая сотрудничество между собой в обеспечении международного мира и безопасности, а равно в 

целях поддержания гражданского мира и межнационального согласия, 

желая создать условия для сохранения и развития культур всех народов государств-членов, 

стремясь совершенствовать механизмы сотрудничества в Содружестве и повышать их эффективность,  

решили принять Устав Содружества и договорились о нижеследующем: 

Раздел I. 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

Статья 1 

Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов. Государства-члены являются 

самостоятельными и равноправными субъектами международного права. 
Содружество служит дальнейшему развитию и укреплению отношений дружбы, добрососедства, 

межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами-членами. 

Содружество не является государством и не обладает наднациональными полномочиями. 

Статья 2 

Целями Содружества являются: 

Осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, 

культурной и иных областях; 

всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках 

общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция; 

обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и документами СБСЕ; 



 
  

 

 

сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, 

осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и 

других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного разоружения; 

содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в 
Содружестве; 

взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений; 

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества. 

Статья 3 

Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из общепризнанных норм 

международного права и хельсинкского Заключительного акта, строят свои отношения в соответствии с 

нижеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами: 

уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение и права 

распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне; 

нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных 

территориальных приобретений; 
территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение 

чужой территории; 

неприменение силы или угрозы силой против политической независимости государства-члена; 

разрешение споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 

мир, безопасность и справедливость; 

верховенство международного права в межгосударственных отношениях; 

невмешательство во внутренние и внешние дела друг друга; 

обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, этнической принадлежности, 

языка, религии, политических или иных убеждений; 

добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по документам Содружества, включая 

настоящий Устав; 
учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание на основе взаимного согласия помощи во 

всех областях их взаимоотношений; 

объединение усилий и оказание поддержки друг другу в целях создания мирных условий жизни народов 

государств-членов Содружества, обеспечение их политического, экономического и социального прогресса; 

развитие взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества, расширение 

интеграционных процессов; 

духовное единение их народов, которое основывается на уважении их самобытности, тесное 

сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культурного обмена. 

Статья 4 

К сферам совместной деятельности государств-членов, реализуемой на равноправной основе через 

общие координирующие институты в соответствии с обязательствами, принятыми государствами-членами в 

рамках Содружества, относятся: 
обеспечение прав и основных свобод человека; 

координация внешнеполитической деятельности; 

сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и 

евразийского рынков, таможенной политики; 

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; 

охрана здоровья и окружающей среды; 

вопросы социальной и миграционной политики; 

борьба с организованной преступностью; 

сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ. 

Настоящий перечень может быть дополнен по взаимному согласию государств-членов. 

Статья 5 
Основной правовой базой межгосударственных отношений в рамках Содружества являются 

многосторонние и двусторонние соглашения в различных областях взаимоотношений государств-членов. 

Соглашения, заключенные в рамках Содружества, должны соответствовать целям и принципам 

Содружества, обязательствам государств-членов по настоящему Уставу. 

Статья 6 

Государства-члены содействуют сотрудничеству и развитию связей между государственными органами, 

общественными объединениями, экономическими структурами. 

Раздел II. 

ЧЛЕНСТВО 

Статья 7 



                        

 
Государствами-учредителями Содружества являются государства, подписавшие и ратифицировавшие 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому 

Соглашению от 21 декабря 1991 года к моменту принятия настоящего Устава. 

Государствами-членами Содружества являются те государства-учредители, которые принимают на себя 

обязательства по настоящему Уставу в течение одного года после его принятия Советом глав государств. 

Членом Содружества может также стать государство, которое разделяет цели и принципы Содружества и 

принимает на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе, путем присоединения к нему с согласия 

всех государств-членов. 
Статья 8 

На основании решения Совета глав государств к Содружеству в качестве ассоциированного члена может 

присоединиться государство, желающее участвовать в отдельных видах его деятельности, на условиях, 

определяемых соглашением об ассоциированном членстве. 

По решению Совета глав государств на заседаниях органов Содружества могут присутствовать 

представители других государств в качестве наблюдателей. 

Вопросы участия ассоциированных членов и наблюдателей в работе органов Содружества регулируются 

правилами процедуры таких органов. 

Статья 9 

Государство-член вправе выйти из Содружества. О таком намерении государство-член извещает 

письменно депозитария настоящего Устава за 12 месяцев до выхода. 

Обязательства, возникшие в период участия в настоящем Уставе, связывают соответствующие 
государства до их полного выполнения. 

Статья 10 

Нарушения государством-членом настоящего Устава, систематическое невыполнение государством его 

обязательств по соглашениям, заключенным в рамках Содружества, либо решений органов Содружества 

рассматриваются Советом глав государств. 

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

Раздел III. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 11 

Государства-члены проводят согласованную политику в области международной безопасности, 

разоружения и контроля над вооружениями, строительства Вооруженных Сил и поддерживают безопасность в 
Содружестве, в том числе с помощью групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира. 

Статья 12 

В случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территориальной целостности одного или 

нескольких государств-членов либо международному миру и безопасности государства-члены незамедлительно 

приводят в действие механизм взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер для 

устранения возникшей угрозы, включая миротворческие операции и использование в случае необходимости 

Вооруженных Сил в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону 

согласно статье 51 Устава ООН. 

Решение о совместном использовании вооруженых сил принимается Советом глав государств 

Содружества или заинтересованными государствами-членами Содружества с учетом их национального 

законодательства. 

Статья 13 
Каждое государство-член принимает надлежащие меры по обеспечению стабильного положения на 

внешних границах государств-членов Содружества. На основе взаимного согласия государства-члены 

координируют деятельность пограничных войск и других компетентных служб, которые осуществляют 

контроль и несут ответственность за соблюдение установленного порядка пересечения внешних границ 

государств-членов. 

Статья 14 

Высшим органом Содружества по вопросам обороны и охраны внешних границ государств-членов 

является Совет глав государств. Координацию военно-экономической деятельности Содружества осуществляет 

Совет глав правительств. 

Взаимодействие государств-членов в осуществлении международных соглашений и решении других 

вопросов в области безопасности и разоружения организуется путем совместных консультаций.  
Статья 15 

Конкретные вопросы военно-политического сотрудничества государств-членов регулируются 

специальными соглашениями. 

Раздел IV. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Статья 16 



 
  

 

 

Государства-члены принимают все возможные меры для предотвращения конфликтов, прежде всего на 

межнациональной и межконфессиональной основе, могущих повлечь за собой нарушение прав человека. 

Они оказывают друг другу на основе взаимного согласия помощь в урегулировании таких конфликтов, в 

том числе и в рамках международных организаций. 
Статья 17 

Государства-члены Содружества будут воздерживаться от действий, способных нанести ущерб другим 

государствам-членам и привести к обострению возможных споров. 

Государства-члены будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к справедливому 

мирному разрешению своих споров посредством переговоров или достижению договоренности о надлежащей 

альтернативной процедуре урегулирования спора. 

Если государства-члены не разрешают спор при помощи средств, указанных в части второй настоящей 

статьи, они могут передать его в Совет глав государств. 

Статья 18 

Совет глав государств правомочен в любой стадии спора, продолжение которого могло бы угрожать 

поддержанию мира или безопасности в Содружестве, рекомендовать сторонам надлежащую процедуру или 
методы его урегулирования. 

Раздел V. 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ОБЛАСТЯХ 

Статья 19 

Государства-члены сотрудничают в экономической и социальной областях по следующим направлениям: 

формирование общего экономического пространства на базе рыночных отношений и свободного 

перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 

координация социальной политики, разработка совместных социальных программ и мер по снижению 

социальной напряженности в связи с проведением экономических реформ; 

развитие систем транспорта и связи, а также энергетических систем; 

координация кредитно-финансовой политики; 
содействие развитию торгово-экономических связей государств-членов; 

поощрение и взаимная защита инвестиций; 

содействие стандартизации и сертификации промышленной продукции и товаров; 

правовая охрана интеллектуальной собственности; 

содействие развитию общего информационного пространства; 

осуществление совместных природоохранных мероприятий, оказание взаимной помощи в ликвидации 

последствий экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 

осуществление совместных проектов и программ в области науки и техники, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта. 

Статья 20 

Государства-члены осуществляют сотрудничество в области права, в частности, путем заключения 

многосторонних и двусторонних договоров об оказании правовой помощи и способствуют сближению 
национального законодательства. 

В случае противоречий между нормами национального законодательства государств-членов, 

регулирующего отношения в сферах совместной деятельности, государства-члены проводят консультации и 

переговоры с целью выработки предложений для устранения этих противоречий. 

Раздел VI. 

ОРГАНЫ СОДРУЖЕСТВА 

Статья 21 

Совет глав государств и Совет глав правительств 

Высшим органом Содружества является Совет глав государств. 

Совет глав государств, в котором на высшем уровне представлены все государства-члены, обсуждает и 

решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов. 
Совет глав государств собирается на заседания два раза в год. Внеочередные заседания Совета могут 

созываться по инициативе одного из государств-членов. 

Статья 22 

Совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-

членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. 

Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета 

могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов. 

Статья 23 

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств принимаются с общего согласия – 

консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не 

должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения. 

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



                        

 
Порядок работы Совета глав государств и Совета глав правительств регулируется Правилами процедуры. 

Статья 24 

Главы государств и главы правительств на заседаниях Совета глав государств и Совета глав 

правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов 

Содружества. 

Заседания Совета глав государств и Совета глав правительств проводятся, как правило, в городе Минске.  

Статья 25 

Совет глав государств и Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на 
постоянной, так и на временной основе. 

Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими 

полномочиями. 

К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты. 

Статья 26 

Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета 

глав государств и Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих 

государственных органов. 

Статья 27 

Совет министров иностранных дел 

Совет министров иностранных дел на основе решений Совета глав государств и Совета глав 

правительств осуществляет координацию внешнеполитической деятельности государств-членов, включая их 
деятельность в международных организациях, и организует консультации по вопросам мировой политики, 

представляющим взаимный интерес. 

Совет министров иностранных дел осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утверждаемым Советом глав государств. 

Статья 28 

Координационно-консультативный Комитет 

Координационно-консультативный Комитет является постоянно действующим исполнительным и 

координирующим органом Содружества. 

Во исполнение решений Совета глав государств и Совета глав правительств Комитет: 

вырабатывает и вносит предложения по вопросам сотрудничества в рамках Содружества, развития 

социально-экономических связей; 
способствует реализации договоренностей по конкретным направлениям экономических 

взаимоотношений; 

организует совещания представителей и экспертов для подготовки проектов документов, выносимых на 

заседания Совета глав государств и Совета глав правительств; 

обеспечивает проведение заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств; 

содействует работе других органов Содружества. 

Статья 29 

Координационно-консультативный Комитет состоит из постоянных полномочных представителей, по 

два от каждого государства-члена Содружества, и Координатора Комитета, назначаемого Советом глав 

государств. 

Для организационно-технического обеспечения работы Совета глав государств, Совета глав 

правительств и других органов Содружества при Координационно-консультативном Комитете имеется 
Секретариат, возглавляемый Координатором Комитета – заместителем Председателя Координационно-

консультативного Комитета. 

Комитет действует в соответствии с Положением, утверждаемым Советом глав государств. 

Местом пребывания Комитета является город Минск. 

Статья 30 

Совет министров обороны 

Главное командование Объединенных Вооруженных Сил 

Совет министров обороны является органом Совета глав государств по вопросам военной политики и 

военного строительства государств-членов. 

Главное командование Объединенных Вооруженных Сил осуществляет руководство Объединенными 

Вооруженными Силами, а также группами военных наблюдателей и коллективными силами по поддержанию 
мира в Содружестве. 

Совет министров обороны и Главное командование Объединенных Вооруженных Сил осуществляют 

свою деятельность на основе соответстсвующих положений, утверждаемых Советом глав государств. 

Статья 31 

Совет командующих Пограничными войсками 

Совет командующих Пограничными войсками является органом Совета глав государств по вопросам 

охраны внешних границ государств-членов и обеспечения стабильного положения на них. 



 
  

 

 

Совет командующих Пограничными войсками осуществляет свою деятельность на основе 

соответствующего Положения, утверждаемого Советом глав государств. 

Статья 32 

Экономический суд 
Экономический суд действует в целях обеспечения выполнения экономических обязательств в рамках 

Содружества. 

К ведению Экономического Суда относится разрешение споров, возникающих при исполнении 

экономических обязательств. Суд может разрешать и другие споры, отнесенные к его ведению соглашениями 

государств-членов. 

Экономический Суд вправе толковать положения соглашений и иных актов Содружества по 

экономическим вопросам. 

Экономический Суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением о статусе 

Экономического Суда и Положением о нем, утверждаемым Советом глав государств. 

Местом пребывания Экономического Суда является город Минск. 

Статья 33 
Комиссия по правам человека 

Комиссия по правам человека является консультативным органом Содружества и наблюдает за 

выполнением обязательств по правам человека, взятым на себя государствами-членами в рамках Содружества. 

Комиссия состоит из представителей государств-членов Содружества и действует на основе Положения, 

утверждаемого Советом глав государств. 

Местом пребывания Комиссии по правам человека является город Минск. 

Статья 34 

Органы отраслевого сотрудничества 

На основе соглашений государств-членов о сотрудничестве в экономической, социальной и других 

областях могут учреждаться органы отраслевого сотрудничества, которые осуществляют выработку 

согласованных принципов и правил такого сотрудничества и способствуют их практической реализации. 
Органы отраслевого сотрудничества (советы, комитеты) выполняют функции, предусмотренные в 

настоящем Уставе и в положениях о них, обеспечивая рассмотрение и решение на многосторонней основе 

вопросов сотрудничества в соответствующих областях. 

В состав органов отраслевого сотрудничества входят руководители соответствующих органов 

исполнительной власти государств-членов. 

Органы отраслевого сотрудничества в пределах своей компетенции принимают рекомендации, а также в 

необходимых случаях вносят предложения на рассмотрение Совета глав правительств. 

Статья 35 

Рабочий язык Содружества. 

Рабочим языком Содружества является русский язык. 

Раздел VII. 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Статья 36 

Межпарламентская ассамблея проводит межпарламентские консультации, обсуждает вопросы 

сотрудничества в рамках Содружества, разрабатывает совместные предложения в сфере деятельности 

национальных парламентов. 

Статья 37 

Межпарламентская ассамблея состоит из парламентских делегаций. 

Организацию деятельности Межпарламентской ассамблеи осуществляет Совет Ассамблеи, состоящий из 

руководителей парламентских делегаций. 

Процедурные вопросы деятельности Межпарламентской ассамблеи регулируются ее Регламентом. 

Местом пребывания Межпарламентской ассамблеи является город Санкт-Петербург. 

Раздел VIII. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Статья 38 

Расходы по финансированию деятельности органов Содружества распределяются на основе долевого 

участия государств-членов и устанавливаются в соответствии со специальными соглашениями о бюджетах 

органов Содружества. 

Бюджеты органов Содружества утверждаются Советом глав государств по представлению Совета глав 

правительств. 

Статья 39 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества рассматриваются в порядке, 

определяемом Советом глав правительств. 

Статья 40 



                        

 
Государства-члены самостоятельно несут расходы, связанные с участием их представителей, а также 

экспертов и консультантов в работе совещаний и органов Содружества. 

Раздел IХ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 41 

Настоящий Устав подлежит ратификации государствами-учредителями в соответствии с их 

конституционными процедурами. 

Ратификационные грамоты сдаются Правительству Республики Беларусь, которое будет извещать о 
сдаче на хранение каждой грамоты другие государства-учредители. 

Настоящий Устав вступает в силу для всех государств-учредителей с момента сдачи на хранение 

ратификационных грамот всеми государствами-учредителями либо для государств-учредителей, сдавших свои 

ратификационные грамоты, через один год после принятия настоящего Устава. 

Статья 42 

Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены любым государством-членом Предложенные 

поправки рассматриваются в соответствии с правилами процедуры Совета глав государств. 

Поправки к настоящему Уставу принимаются Советом глав государств. Они вступают в силу, после 

ратификации всеми государствами-членами в соответствии с их конституционными процедурами, с даты 

получения Правительством Республики Беларусь последней ратификационной грамоты. 

Статья 43 

Государства-учредители Содружества могут при ратификации настоящего Устава сделать оговорки и 
заявления по разделам III, IV И VII и статьям 28, 30, 31, 32, 33. 

Статья 44 

Настоящий Устав будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава организации 

Объединенных Наций. 

Статья 45 

Настоящий Устав составлен в одном экземпляре на государственных языках государств-учредителей 

Содружества. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит 

всем государствам-учредителям его заверенные копии. 

Настоящий Устав принят 22 января 1993 года на заседании Совета глав государств в городе Минске. 

 

 

Стратегия развития СНГ 
 

Стратегический курс России с государствами – участниками  

Содружества Независимых Государств 

(Москва, 14 сентября 1995 г.) 
 

Утвержден  

Указом Президента Российской Федерации  
от 14 сентября 1995 г. № 940  

Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых Государств  

Развитие Содружества Независимых Государств (далее именуется – СНГ) отвечает жизненным 

интересам Российской Федерации, а отношения с государствами СНГ – важный фактор включения России в 

мировые политические и экономические структуры.  

I. Цели и основные задачи Стратегического курса России с государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств  

1. Приоритетность отношений с государствами - участниками Содружества Независимых Государств 

(далее именуются – государства СНГ) в политике Российской Федерации определяется прежде всего тем, что: 

на территории СНГ сосредоточены наши главные жизненные интересы в области экономики, обороны, 

безопасности, защиты прав россиян, обеспечение которых составляет основу национальной безопасности 
страны; 

эффективное сотрудничество с государствами СНГ является фактором, противостоящим центробежным 

тенденциям в самой России. 

2. Главной целью политики России в отношении СНГ является создание интегрированного 

экономического и политического объединения государств, способного претендовать на достойное место в 

мировом сообществе. 

3. Развивая отношения с партнерами по СНГ, важно твердо руководствоваться принципом ненанесения 

ущерба интересам России. Разнонаправленные интересы партнеров необходимо согласовывать на основе 

сбалансированности взаимных компромиссов. 



 
  

 

 

4. Основные задачи политики России в отношении с государствами СНГ: 

обеспечение надежной стабильности во всех ее измерениях: политическом, военном, экономическом, 

гуманитарном и правовом; 

содействие становлению государств СНГ в качестве политически и экономически устойчивых 
государств, проводящих дружественную политику в отношении России; 

укрепление России в качестве ведущей силы формирования новой системы межгосударственных, 

политических и экономических отношений на территории постсоюзного пространства; 

наращивание интеграционных процессов в СНГ. 

II. Экономическое сотрудничество 

5. Рассматривать взаимовыгодное экономическое сотрудничество как основополагающую предпосылку 

решения всего комплекса вопросов взаимоотношений с государствами СНГ. Решать эту задачу, оптимально 

сочетая многосторонние в рамках Экономического союза и двухсторонние формы отношений.  

6. В развитии торговых связей исходить из того, что они представляют собой важный инструмент 

стабилизации экономической ситуации и выхода из кризиса как в России, так и в государствах СНГ. 

7. Одним из важнейших путей организационного укрепления СНГ является постепенное расширение 
Таможенного союза, включающего государства, связанные с Россией глубоко интегрированной экономикой и 

стратегическим политическим партнерством. 

Вести дело к постепенному, по мере созревания условий, присоединению остальных членов 

Экономического союза к Таможенному союзу. 

Добиваться сближения национальных экономических систем путем выработки совместно с партнерами 

путей совершенствования единых модельных актов в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств. 

Предлагаемая Россией в рамках СНГ модель разноскоростной интеграции не является обязательной. 

Однако отношение к этой модели со стороны наших партнеров будет важным фактором, определяющим 

масштабы экономической, политической и военной поддержки со стороны России. 

В целях укрепления и расширения Таможенного союза двусторонние договоренности не должны давать 
их участникам равных (и тем более больших) преимуществ, чем те, которые имеются у членов данного союза. 

8. В качестве важнейшего условия развития и совершенствования сотрудничества рассматривать 

нормализацию платежно-расчетных отношений. В связи с этим ускорить практическую деятельность по 

формированию Платежного союза, имея в виду установление общих правил организаций валютных рынков 

государств СНГ, применение обменного курса валют, формируемого в соответствии со спросом и 

предложением, достижение взаимной обратимости национальных валют и использование в обозримой 

перспективе российского рубля в качестве резервной валюты. 

9. Формирование жизнеспособного интеграционного сообщества предполагает эффективное 

сотрудничество в развитии производства, науки и техники. 

Важнейшими направлениями этой работы считать: 

выявление общих научно-технологических приоритетов и реализацию совместной стратегии в целях 

формирования единого научного и технологического пространства; 
согласование процессов структурной перестройки национальной экономики с выходом на разработку 

общих межгосударственных инвестиционных программ; 

обеспечение условий для совместной работы ученых и специалистов-производственников; 

объединение усилий по решению проблем экологии и охраны окружающей среды. 

10. Последовательно решать задачу сближения национальных правовых и экономических условий для 

создания совместной собственности на основе свободной предпринимательской деятельности, создания в 

перспективе общего рынка капиталов. Оказывать всестороннюю государственную поддержку созданию 

финансово-промышленных групп с участием предприятий и банков государств СНГ, формированию 

транснациональных производственных, научно-технических и прочих структур. 

11. Обеспечить необходимые условия для функционирования Межгосударственного экономического 

комитета Экономического союза государств – участников Содружества Независимых Государств как 
международной организации, нацеленной на повышение действенности сотрудничества в рамках СНГ. 

III. Национальная безопасность 

12. Вести дело к созданию системы коллективной безопасности на основе Договора о коллективной 

безопасности (ДКБ) от 15 мая 1992 г. и двухсторонних соглашений между государствами СНГ. Поощрять 

намерение государств – участников ДКБ объединиться в оборонный союз на базе общности интересов и 

военно-политических целей. 

Последовательно вести работу по упорядочению механизма выполнения достигнутых в рамках СНГ 

соглашений в оборонной области, сохранению на основе взаимной договоренности объектов военной 

инфраструктуры. В случае обоюдного интереса переходить на принцип военного базирования, четко 

регламентирую при этом правовое положение российских военных баз, а также статус военнослужащих и 

членов их семей, находящихся в этих государствах. 



                        

 
Решать эти вопросы адекватно военно-политической обстановке, складывающейся в каждом государстве 

СНГ. 

Добиваться от государств СНГ выполнения обязательства воздерживаться от участия в союзах и блоках, 

направленных против любого из этих государств. 

13. Углублять сотрудничество между государствами СНГ в сфере безопасности государственных границ. 

Исходить из того, что национальным интересам России и общим интересам государств СНГ 

соответствует надежная охрана границ по периметру СНГ, которая является их общим делом и должна 

осуществляться совместными усилиями. 
Завершить работу по урегулированию комплекса пограничных вопросов с государствами СНГ и 

созданию договорно-правовой базы пребывания Пограничных войск Российской Федерации в этих станах. 

Изучить возможность создания в дальнейшем региональных объединений командований пограничных войск 

государств СНГ, стремится к созданию единой системы охраны их границ. 

Одновременно, с учетом внешнеполитической ситуации, осуществлять обустройство государственной 

границы Российской Федерации со всеми сопредельными государствами в соответствии с Законом Российской 

Федерации ―О Государственной границе Российской Федерации‖, учитывая при этом, что долгосрочным 

планам России соответствует сохранение принципа открытости границ внутри СНГ. На практике 

руководствоваться дифференцированным подходом к отдельным участкам государственной границы 

Российской Федерации в зависимости от состояния двухсторонних отношений с тем или иным государством. 

14. Исходить из того, что важной составной частью усилий по обеспечению стабильности на территории 

СНГ является миротворческая деятельность, направленная на урегулирование и предотвращение конфликтов в 
государствах СНГ преимущество мирными политико-дипломатическими средства. 

Вести дело к тому, чтобы миротворчество стало плодом коллективных усилий государств СНГ путем их 

более активного участия на всех этапах деятельности по налаживанию механизма оперативного решения 

вопросов миротворчества в рамках СНГ. Всю работу в этом направлении проводить во взаимодействии с ООН 

и ОБСЕ, добиваться реального участия этих международных организаций в урегулировании конфликтов на 

территории СНГ. 

При этом во взаимодействии с третьими странами и международными организациями достигать с их 

стороны понимания того, что этот регион прежде всего является зоной интересов России. 

Развивать сотрудничество по линии служб безопасности, прежде всего с целью недопущения 

использования территорий СНГ спецслужбами третьих стран во враждебных России целях. Сотрудничество со 

службами безопасности государств СНГ строить при строгом соблюдении законодательства Российской 
Федерации и уважении международных обязательств России в области прав человека. 

IY. Гуманитарное сотрудничество и права человека 

15. Активизировать культурный обмен России с государствами ближнего зарубежья, сотрудничество с 

ними в области науки, образования, спорта. Обеспечивать российское теле- и радиовещание на ближнее 

зарубежье, поддерживать продвижение российской прессы в этот регион, осуществлять подготовку в России 

национальных кадров для государств СНГ. 

Особое внимание уделить восстановлению позиций России как главного образовательного центра на 

территории постсоветского пространства, имея в виду необходимость воспитания молодого поколения 

государств СНГ в духе дружественного отношения к России. 

Наладить взаимный обмен информацией и сотрудничество национальных комиссий по делам ЮНЕСКО 

государств СНГ. 

16. Добиваться реального обеспечения всем гражданам государств СНГ независимо от национальности и 
иных различий равных прав и свобод. Способствовать выражению, сохранению и развитию этнической, 

культурной языковой и религиозной самобытности всех народов, населяющих эти страны. 

Активно содействовать адаптации россиян к новым политическим и социально-экономическим реалиям 

в станах их постоянного проживания бывших республиках СССР. 

В случае нарушений прав россиян в государствах СНГ в качестве возможной меры воздействия ставить 

решение вопросов финансового, экономического, военно-политического и другого сотрудничества России с 

конкретным государством в зависимость от реальной позиции в области соблюдения прав и интересов россиян 

на его территории. 

Оказывать россиянам содействие в осуществлении производственно-хозяйственной, 

предпринимательской, коммерческой, культурно-просветительской, образовательной деятельности. 

Завершить разработку в рамках СНГ договорно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения 
государств СНГ в области соблюдения основных прав и свобод человека и национальных меньшинств, имея в 

виду необходимость снятия остроты национального вопроса в принципе. 

V. Координация деятельности по решению международных проблем и взаимодействие с мировым 

сообществом 

17. Настойчиво и последовательно подводить наших партнеров по СНГ к выработке общих позиций по 

международным проблемам, координации действий на мировой арене. Совместными усилиями добиваться 

дальнейшего утверждения СНГ в качестве влиятельной региональной организации и на ее уровне налаживать с 



 
  

 

 

авторитетными международными форумама и организациями крупномасштабное и взаимовыгодное 

сотрудничество. 

18. Исходить из того, что важнейшим фактором, способным препятствовать центробежным тенденциям в 

СНГ, должна стать нарастающая эффективность взаимного сотрудничества. 
Основные усилия сосредоточить на согласовании позиций государств СНГ в ОНН, ОБСЕ, а также их 

подходов к отношениям с НАТО, ЕС, Советом Европы. 

VI. Основные задачи двухсторонних отношений 

19. Двухсторонние отношения с государствами СНГ формируются с учетом специфики каждого из этих 

государств и их готовности к различным формам углубленной интеграции. При проведении российской 

политики в отношении государств СНГ в двухстороннем плане исходить из того, что интересам России 

соответствуют: 

содействие стабилизации политического, экономического и социального положения в этих странах; 

глубокое поэтапное вовлечение их на добровольной основе в интеграционные процессы, в коллективное 

решение вопросов военной безопасности, охраны границ, миротворческой деятельности; 

недопущение конфронтационного характера отношений России с государствами СНГ. 
20. Предметом постоянной заботы в двухсторонних экономических отношениях должны стать: 

поддержание равновесия платежного баланса на основе долгосрочных соглашений; 

сохранение ведущего положения России на рынках СНГ, особенно в сфере сбыта готовой продукции;  

выполнение обязательств по кооперационным связям, предотвращение задолженности по товарным 

поставкам и нормализация платежно-кредитных отношений; 

благоприятствование транзиту российских товаров по территориям этих государств. 

VII. О внутрироссийском механизме реализации настоящего Стратегического курса в отношении СНГ 

21. Правительство Российской Федерации совершенствует внутри российский механизм реализации 

стратегии в отношении СНГ, уточняет компетенцию министерств и ведомств, осуществляющих определенные 

функции в сфере взаимоотношений с государствами СНГ, систематически укрепляет правовую основу 

сотрудничества с этими государствами. 
22. Министерство иностранных дел Российской Федерации, осуществляющее государственное 

управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами, обеспечивает 

реализацию общей стратегии и координацию внешней политики с государствами СНГ. 

23. На Министерство Российской Федерации по сотрудничеству с государствами –участниками 

Содружества Независимых Государств возлагается ответственность за реализацию экономической и 

социальной политики Российской Федерации в сфере взаимоотношений с государствами СНГ 

организует работу и координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по развитию сотрудничества с государствами СНГ в 

экономической и социальной областях: 

осуществляет организацию переговорного процесса и подготовки двухсторонних и многосторонних 

договоров и соглашений с государствами СНГ по экономическим и социальным вопросам: 

содействует внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации с 
государствами СНГ; 

контролирует выполнение достигнутых с государствами СНГ договоренностей и реализацию 

обязательств по договорам и соглашениям Российской Федерации с этими государствами. 

24. Создать Правительственную комиссию по вопросам Содружества Независимых Государств в 

качестве органа, обеспечивающего реализацию государственной политики Российской Федерации в области 

сотрудничества с этими государствами. 

Продвижение по всем этим направлениям создает реальную возможность построения в перспективе 

региональной международной организации, способной обеспечивать политическую и социально-

экономическую стабильность на территории СНГ. 

 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств 

(Душанбе, 5 октября 2007 г.) 
 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (далее – Концепция) 

представляет собой совокупность согласованных взглядов государств – участников Содружества, отражающих 
их общее видение СНГ, цели и направления его эволюции. 

Государства – участники Содружества Независимых Государств подтверждают приверженность 

принципам, зафиксированным в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 

1991 года, Протоколе к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 

года, Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года и Уставе Содружества Независимых Государств от 22 

января 1993 года, которые сохраняют свое значение и в современных условиях. 



                        

 
Опираясь на эти принципы, они будут взаимодействовать в соответствии со своими реальными 

практическими потребностями и эффективно обеспечивать национальные интересы каждого государства – 

участника Содружества. 

I. Общие положения 

1.1. Содружество Независимых Государств – это форма сотрудничества равноправных независимых 

государств, признанная международным сообществом региональная межгосударственная организация. Ее 

отличительными особенностями являются организация взаимодействия практически во всех сферах 

межгосударственного общения, гибкость механизмов и форматов коллективного сотрудничества. 
СНГ представляет собой важный механизм проведения межгосударственных консультаций и 

переговоров в целях согласования и реализации в рамках Содружества направлений многостороннего 

сотрудничества. 

1.2. Содружество Независимых Государств играет значительную роль в обеспечении безопасности, 

стабильности и взаимодействия двенадцати суверенных государств в различных сферах. 

Ограниченное участие отдельных государств – участников СНГ в деятельности его органов и 

принимаемых документах, обусловленное особенностями национальных интересов, воспринимается в 

Содружестве с пониманием и уважением. Это не будет препятствовать рассмотрению государствами – 

участниками СНГ всех вариантов дальнейшего развития Содружества. 

1.3. Влияние процессов глобализации, повышение значения регионального сотрудничества и интеграции 

как фактора обеспечения стабильности и процветания государств в современном мире, а также появление 

новых рисков и вызовов диктуют государствам – участникам Содружества потребность во все более тесном 
взаимодействии. 

1.4. Государства – участники СНГ будут стремиться к увеличению количества проектов и программ, в 

реализации которых заинтересованы все государства Содружества и которые призваны служить обеспечению 

их суверенитета и национальных интересов. 

Наряду с этим в Содружестве реализуются разноуровневые и разноформатные модели взаимодействия, 

учитывающие специфику национальных интересов и внешнеполитического курса государств – участников 

СНГ. 

1.5. При принятии решений в рамках СНГ сохраняется принцип консенсуса. 

II. Основные цели Содружества 

2.1. Основной целью Содружества является формирование в долгосрочной перспективе 

интегрированного экономического и политического объединения заинтересованных государств, 
обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника. 

2.2. Государства – участники Содружества придерживаются ценностей, зафиксированных в Уставе ООН. 

В современных условиях Содружество представляет собой инструмент недопущения на пространстве СНГ 

межцивилизационных конфликтов, что возлагает особую ответственность на государства – участники 

Содружества. Сотрудничество в рамках СНГ основывается на уважении общечеловеческих гуманистических 

ценностей, являющихся основой для противодействия идеологии экстремизма, нетерпимости и терроризма, 

которые угрожают стабильности не только государств – участников Содружества, но и мира в целом. 

2.3. Исходя из объективных интересов государств – участников СНГ в создании благоприятных условий 

для дальнейшего развития национальных экономик и обеспечения безопасности, укрепления благосостояния 

граждан, вовлечения в мировые политические и экономические процессы, следует определить в кратко- и 

среднесрочной перспективах следующие основные цели развития СНГ: 

– поддержание социально-экономической стабильности и международной безопасности; 
– укрепление добрососедских отношений между государствами – участниками СНГ, основанных на 

уважении интересов друг друга; 

– повышение конкурентоспособности государств – участников, обеспечение вхождения в мировое 

хозяйство в целях достижения прогресса и процветания на пространстве Содружества и в государствах – 

участниках СНГ; 

– достижение максимальной эффективности в совместном решении проблем, порождаемых 

глобализацией, использование ее преимуществ; 

– повышение уровня жизни и благосостояния граждан государств – участников СНГ; 

– способствование вхождению каждого государства – участника СНГ во Всемирную торговую 

организацию; 

– противодействие традиционным и новым угрозам и вызовам; 
– развитие сотрудничества в гуманитарной сфере; 

– реализация основополагающих международных принципов и стандартов в области демократии и прав 

человека; 

– дальнейшее сближение национальных законодательств государств – участников Содружества в 

различных сферах многостороннего сотрудничества на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права; 



 
  

 

 

– обеспечение эффективной диалоговой площадки на всех уровнях для реализации перечисленных выше 

целей и подготовки Содружества к новым этапам углубленного сотрудничества. 

III. Общее видение путей достижения целей СНГ 

3.1. При выработке путей дальнейшего развития СНГ государства – участники исходят из 
необходимости сохранения достигнутого и укрепления имеющегося позитивного опыта. Необходимы 

постепенность и поэтапность в достижении качественно нового уровня взаимодействия. На каждом этапе на 

Содружество будет возлагаться тот объем работы, с которым оно может успешно справиться в интересах всех 

государств – участников. При этом будет сохранен многопрофильный характер СНГ, не ограниченный 

отдельными областями сотрудничества. Будет обеспечено гармоничное развитие всех имеющихся и новых 

областей взаимодействия. 

Государства – участники будут гибко подходить к временным ориентирам и конкретным формам 

развития СНГ, учитывать интересы и взгляды всех партнеров. 

3.2. Повышение эффективности деятельности Содружества будет основной задачей наступающего этапа 

развития СНГ. Потребуется выход на единое понимание по вопросам правового статуса решений органов СНГ, 

обеспечения выполнения государствами взятых обязательств, мониторинга их реализации. 
3.3. Постоянное реформирование органов СНГ должно быть заменено адаптацией их структур, форм и 

методов работы к новым задачам Содружества. 

3.4. Важным условием успешного развития СНГ будет урегулирование имеющихся в нем конфликтов на 

основе укрепления взаимного доверия и принципов и норм международного права. 

3.5. Объективной потребностью для решения задач Содружества является учет мирового опыта развития, 

налаживание контактов и взаимовыгодного сотрудничества с другими региональными организациями и 

интеграционными объединениями. 

IV. Приоритетные направления деятельности Содружества 

4.1. Приоритетом СНГ сегодня является экономическое сотрудничество. Полноценное торгово-

экономическое взаимодействие государств – участников СНГ является необходимым условием устойчивого 

развития государств Содружества. 
Экономические связи на пространстве СНГ должны основываться на рыночных принципах, взаимном 

уважении и взаимной выгоде. Экономической целью СНГ на современном этапе должно стать завершение 

формирования зоны свободной торговли и дальнейшее ее совершенствование согласно принципам, правилам и 

нормам ВТО. 

Необходимы комплексные действия в данной сфере и выработка Стратегии экономического развития 

СНГ, механизма экономического сотрудничества государств – участников СНГ с выделением приоритетов, 

направленных на содействие развитию национальных экономик, тесное сотрудничество во взаимовыгодных 

сферах экономики, создание принципиально новой инвестиционной и технической базы производства, 

обеспечение прогрессивных структурных преобразований в экономике, усиление научно-технического 

потенциала государств Содружества. 

При этом основная роль должна отводиться деятельности по следующим приоритетным направлениям: 

– завершение введения полномасштабного режима свободной торговли; 
– либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, отмена действующих ограничений 

и изъятий из режима свободной торговли, в том числе касающихся импорта сырья и экспорта готовой 

продукции, в целях обеспечения свободного доступа товаров национальных производителей на рынки 

государств – участников СНГ; 

– разработка согласованной линии относительно использования энергетических ресурсов и 

транспортных услуг, развитие общих рынков отдельных видов продукции, в первую очередь 

сельскохозяйственной продукции; 

– развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе формирование сети международных 

транспортных коридоров на пространстве СНГ; повышение эффективности тарифной политики и устранение 

влияния на национальном уровне фискально-административных барьеров при осуществлении международных 

грузовых перевозок; повышение уровня взаимодействия между различными видами транспорта при транзитных 
перевозках; гармонизация национальных систем организации воздушного движения государств СНГ в 

соответствии с нормами и требованиями международных организаций гражданской авиации; 

– углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности энергоснабжения и 

оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов; 

– многостороннее сотрудничество в области добычи, транспортировки и транзита углеводородов; 

– развитие производственных кооперационных связей между предприятиями и технологически 

взаимосвязанными производствами, разработка межгосударственных программ по техническому 

перевооружению, инновационным технологиям, взаимодействие на передовых направлениях научно-

технического сотрудничества; 

– развитие военно-экономического сотрудничества заинтересованных государств путем взаимодействия 

национальных оборонно-промышленных комплексов при разработке, производстве, модернизации, ремонте, 



                        

 
обеспечении эксплуатации и утилизации продукции военного назначения, а также диверсификации и конверсии 

военного производства; 

– разработка и реализация крупных совместных инвестиционных проектов, в первую очередь в области 

транспорта, энергетики и телекоммуникаций, оказывающих определяющее воздействие на развитие экономик 

государств Содружества; 

– создание эффективных механизмов платежно-расчетных отношений; 

– создание финансово-промышленных групп, транснациональных компаний, совместных предприятий и 

других форм экономического сотрудничества; 
– интеграция в мировую экономику; 

– создание сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на 

национальные рынки государств – участников СНГ; 

– создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для расширения 

лизинговой деятельности в СНГ. 

4.2. Политическое взаимодействие является одной из центральных функций СНГ, дающей возможность 

заинтересованным государствам – участникам на разных уровнях на регулярной основе обмениваться 

мнениями по ключевым вопросам мировой политики, стремясь к формированию согласованных подходов. 

Будет продолжена практика регулярного рассмотрения Советом министров иностранных дел СНГ 

наиболее важных внешнеполитических вопросов по представлению председательства и государств – 

участников. 

Заинтересованные государства – участники будут развивать сотрудничество в наблюдении за выборами 
и референдумами, внедрять единые и объективные критерии оценки избирательных процессов. Данная работа 

будет вестись с учетом суверенных прав и обязательств государств – участников привлекать к участию в 

мониторинге выборов на своей территории представителей других международных организаций. 

4.3. Межпарламентское сотрудничество заинтересованных государств – участников СНГ будет 

способствовать углублению интеграции, сближению и гармонизации экономических систем и национальных 

законодательств, защите прав и интересов граждан, активизации разработки Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников СНГ модельных законов и их имплементации в законодательства государств – 

участников. 

4.4. Гуманитарное сотрудничество – важнейший элемент взаимодействия, который позволяет в полном 

объеме задействовать человеческий фактор в межгосударственных отношениях. Среди основных его   задач – 

дальнейшее развитие общих образовательного, научного, информационного и культурного пространств, 
здравоохранения, спорта и туризма, максимальное вовлечение в гуманитарное сотрудничество всех государств 

– участников. Расширению гуманитарного пространства СНГ послужит активизация народной дипломатии, 

вовлечение в гуманитарное сотрудничество широкого круга потенциальных партнеров, включая бизнес-круги и 

неправительственные объединения. Важную роль в решении задач гуманитарного сотрудничества играют 

языки государств – участников СНГ и русский язык как фактор межнационального общения на пространстве 

СНГ. 

Значительное внимание должно уделяться социальной и демографической политике. 

4.5. В вопросах миграции требуется повышение уровня взаимодействия компетентных в этой области 

органов государств – участников СНГ, обеспечение действенной координации в рамках Содружества. 

Необходимо рассмотреть деятельность существующих и целесообразность создания новых структур в целях 

выработки скоординированной миграционной политики, принятия совместных мер по предотвращению 

нелегальной миграции и регулированию трудовой миграции. Особого внимания требует совершенствование 
договорно-правовой базы СНГ и его государств – участников в этой сфере. 

4.6. Сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с преступностью, поддержания и укрепления 

международной безопасности и стабильности, противодействия новым вызовам и угрозам является и 

объективно останется одной из наиболее востребованных областей взаимодействия. Требуется дальнейшая 

активизация усилий государств – участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма, организованной международной преступностью, в том числе с незаконным 

оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, в противодействии коррупции, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, торговле людьми, преступлениям в сфере 

информационных технологий, в оформлении и охране государственных границ. 

Заинтересованные государства – участники будут сохранять и укреплять имеющиеся направления 

военного и военно-технического сотрудничества, в том числе обеспечение мира и безопасности, охрану и 
использование воздушного пространства, техническое взаимодействие и др. Необходимо развивать такие 

перспективные направления, как координация усилий в нераспространении оружия массового уничтожения и 

средств его доставки, укрепление национальных систем экспортного контроля. 

Особое внимание необходимо уделять предупреждению терроризма, противодействию его идеологии и 

пропаганде. Следует рассмотреть возможность реализации различных целевых программ для повышения 

информированности общественности, укрепления культуры мира, практики межкультурного диалога, 

толерантности в национальных и религиозных вопросах. 



 
  

 

 

Заинтересованные государства – участники будут работать на повышение эффективности реализации 

действующих в данной сфере документов Содружества и соответствующих структур СНГ, на развитие их 

партнерских связей с профильными международными и региональными структурами. 

4.7. Существенной составной частью сотрудничества в рамках СНГ является взаимодействие в 
экологической сфере, предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Государства – участники будут активизировать совместную деятельность по предупреждению и 

противодействию природным и техногенным катастрофам. 

4.8. Особого внимания заслуживает укрепление региональной составляющей – многостороннее 

взаимодействие государств Содружества и их регионов в решении вопросов экономического, социального и 

культурного развития регионов и приграничных территорий, упрочения дружбы и добрососедства. 

4.9. Важное значение имеют форумы для общения и взаимодействия по ключевым направлениям и 

вопросам деятельности Содружества представителей общественных организаций, СМИ, академических кругов, 

творческой интеллигенции, бизнеса, местного самоуправления и граждан. 

V. Механизмы функционирования Содружества и его организационное совершенствование 

Исходя из целей и задач дальнейшего развития СНГ, необходимы оптимальные и эффективные 
структуры и органы Содружества. Это подразумевает их упорядочение и унификацию в соответствии с 

международно-правовыми нормами и оправдавшим себя международным опытом, оптимизацию процедур 

деятельности уставных и других органов СНГ. 

Определенное значение для повышения эффективности органов СНГ будет иметь следующее. 

5.1. Повышение роли и активизация института ротируемого председательства. При переходе 

председательства от одного государства к другому сохраняется преемственность, в том числе в реализации 

решений, ранее принятых в рамках Содружества. Председательство в течение одного года осуществляется 

очередным государством одновременно в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров 

иностранных дел, Экономическом совете СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ, а также в Совете постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества 

при уставных и других органах Содружества. 
Будет разработано Положение о председательстве в СНГ. 

5.2. Совет глав государств СНГ определяет стратегию развития СНГ, рассматривает концептуальные, 

стратегические проблемы и задачи политического и экономического сотрудничества. Решения обязательны для 

исполнения подписавшими их государствами. Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел и 

другие органы СНГ определяют конкретные меры по реализации поставленных Советом глав государств СНГ 

задач. 

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав 

государств, два заседания Совета глав правительств СНГ, а также не менее двух заседаний Совета министров 

иностранных дел СНГ. Экономический совет СНГ проводит заседания один раз в квартал. 

5.3. Совет глав правительств СНГ концентрируется на обсуждении и принятии решений по ключевым 

вопросам преимущественно экономической и финансовой деятельности СНГ. 

5.4. Работа по конкретным направлениям должна быть сосредоточена в Совете министров иностранных 
дел, Экономическом совете, других уставных органах, а также в органах отраслевого сотрудничества СНГ, 

которые наделяются полномочиями по принятию окончательных решений по вопросам их компетенции, 

внесению для рассмотрения проектов решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ в 

установленном порядке. 

5.5. Повышение роли и ответственности Экономического совета СНГ, Совета постоянных полномочных 

представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества, 

представителей государств – участников СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ. 

5.6. Модернизация Экономического Суда СНГ заинтересованными государствами, исходя из того, что 

обязательным элементом современной инфраструктуры международных экономических отношений является 

судебный механизм разрешения споров. 
5.7. Определение в государствах – участниках Содружества национальных координаторов на уровне 

высоких должностных лиц для организации мониторинга выполнения решений высших органов СНГ в 

соответствии с национальным законодательством. 

5.8. Повышение роли и эффективности деятельности Исполнительного комитета СНГ как постоянно 

действующего исполнительного, административного и координирующего органа Содружества, выполняющего 

организационную, прогнозно-аналитическую и информационную работу во исполнение решений, принятых в 

рамках Содружества. 

Потребуется его адекватное финансирование и соблюдение соответствующего финансовому взносу в 

единый бюджет органов СНГ представительства в нем государств – участников. 

5.9. Совершенствование механизма финансирования органов СНГ и формирования единого бюджета 

органов СНГ. Неукоснительное исполнение государствами – участниками Содружества принятых финансовых 

обязательств. 



                        

 
В целях реализации Концепции дальнейшего развития СНГ будет подготовлен Перспективный план 

действий, направленный на обеспечение сотрудничества и взаимодействия государственных, отраслевых и 

общественных структур. 

 

Стратегия экономического развития  

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

(Кишиневе, 14 ноября 2008 г.) 
 

СТРАТЕГИЯ 

экономического развития Содружества Независимых Государств  

на период до 2020 года 

Введение 

Настоящая Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с положениями Концепции дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств и Плана основных мероприятий по ее реализации, принятых Советом 

глав государств СНГ 5 октября 2007 года. 

Стратегия базируется на основополагающих документах, принятых в рамках Содружества, результатах 

научных исследований и анализа экономической ситуации, сложившейся в государствах – участниках СНГ в 

ходе экономических реформ и интеграционных процессов, и предполагает реализацию ее положений на период 

до 2020 года. 

Стратегия – комплексный документ, представляющий собой систему согласованных государствами – 

участниками СНГ взглядов на общие цели, приоритеты и перспективы социально-экономического развития для 

углубления межгосударственных экономических отношений и превращения Содружества Независимых 

Государств в полноправного значимого участника системы международных экономических отношений. 

Целью Стратегии являются придание дополнительных импульсов экономическому взаимодействию 
государств – участников СНГ, обеспечение устойчивого развития, экономической безопасности, повышение 

благосостояния и качества жизни населения на основе синергетического эффекта и эффекта масштаба, 

конкурентоспособности национальной экономики государств – участников СНГ и укрепления их позиций в 

мировой хозяйственной системе. 

Реализация Стратегии отвечает жизненно важным интересам каждого государства – участника СНГ, 

является для них приоритетом и призвана содействовать гармоничному развитию хозяйственной жизни. 

Развитие экономического сотрудничества в рамках СНГ не противоречит развитию отношений с 

другими государствами, не ограничивает и не ущемляет их взаимодействие. 

Основой Стратегии являются добровольность и самостоятельность государств – участников СНГ в 

определении направлений и глубины участия в интеграционных процессах, последовательность и этапность 

реализации мероприятий по развитию экономического сотрудничества. 

О месте СНГ в мировой хозяйственной системе 
Содружество Независимых Государств является одним из действующих в мире межгосударственных 

региональных экономических объединений, развитие которого лежит в русле важнейших мировых тенденций – 

глобализации и регионализации. 

Эффективное использование комплекса возможностей внутреннего и внешнего характера, включая 

взаимовыгодное экономическое сотрудничество, открывает перед государствами – участниками СНГ реальные 

перспективы динамичного экономического роста и усиления их влияния на развитие мировой хозяйственной 

системы. 

В настоящее время перед СНГ остро встают вопросы определения места в меняющейся конфигурации 

современного мира, повышения конкурентоспособности национальной экономики, превращения Содружества в 

региональное экономическое объединение, способное играть существенную роль в мировой экономике. 

Содружество Независимых Государств обладает значительным ресурсным потенциалом. Оно занимает 
16,4 % мировой территории, на которой проживает примерно 4,4 % мирового населения. На долю СНГ 

приходится примерно 20 % мировых запасов нефти, 40 % природного газа, 25 % угля, 10 % производства 

электроэнергии, 25 % мировых запасов леса, почти 11 % мировых возобновляемых водных ресурсов и 13 % 

пахотных земель. Транспортно-коммуникационные системы государств – участников СНГ играют все большую 

роль в мировых транспортных связях. 

В 2007 году в СНГ было произведено 3,1 % мирового валового внутреннего продукта (по курсам 

национальных валют к доллару США), а экспорт товаров из государств – участников СНГ составлял 3,6 % 

общемирового показателя. 

Имеющийся значительный потенциал является достаточной основой для увеличения объемов 

производства, обеспечения экономической устойчивости и повышения благосостояния граждан государств – 

участников СНГ. 

Общая оценка экономической ситуации в СНГ 



 
  

 

 

Государства – участники СНГ при подготовке Концепции дальнейшего развития Содружества 

Независимых Государств пришли к выводу, что одним из главных итогов их совместной экономической 

деятельности за период существования СНГ является повышение заинтересованности в дальнейшем развитии 

производственных и торгово-экономических отношений. 
В настоящее время главы государств – участников СНГ провозгласили взаимное экономическое 

сотрудничество своим приоритетом, определив полноценное торгово-экономическое взаимодействие 

необходимым условием устойчивого развития. 

Результаты социально-экономического развития государств – участников СНГ в текущем десятилетии 

свидетельствуют о переходе их экономики к периоду динамичного роста. 

В 2007 году экономическая ситуация в государствах – участниках СНГ складывалась благоприятно, 

сохранялись довольно высокие темпы экономического роста. В большинстве государств темпы роста основных 

макроэкономических показателей превышали уровень 2006 года. В среднем производство валового 

внутреннего продукта (ВВП) увеличилось на 9 %, промышленной продукции – на 7 %, инвестиции в основной 

капитал – на 20 %, перевозки грузов – на 5 %, розничный товарооборот – на 16 %. 

Рост ВВП в значительной мере был обусловлен положительной динамикой промышленного 
производства. В ряде государств высокими темпами, наряду с добывающей промышленностью, развивались 

машиностроение, химическое производство, обработка древесины, производство пищевых продуктов. 

Опережающий рост ВВП по сравнению с численностью занятых в экономике свидетельствовал об увеличении 

производительности труда. Во многих отраслях наблюдались рост рентабельности и сокращение числа 

убыточных предприятий. 

Экономический рост способствовал увеличению реальной заработной платы, реальных располагаемых 

доходов населения. Стабильно развивался потребительский рынок. В большинстве государств – участников 

СНГ постепенно снижается уровень безработицы. 

Укрепились государственные финансы и денежное обращение. В большинстве государств – участников 

СНГ стабилизировались валютные рынки, возросло доверие к национальным валютам. Увеличиваются объемы 

золотовалютных резервов, снижается размер государственного внешнего долга. 
К позитивным результатам экономического сотрудничества следует отнести укрепление национальной 

экономики, проведение значительных социально-экономических преобразований в условиях переходной 

экономики, создание правовых условий для свободного перемещения граждан на пространстве СНГ, 

вступление государств, исходя из своих национальных интересов, в широкую систему международных 

экономических отношений. 

Эти результаты в значительной мере достигнуты за счет восстановления и развития экономических 

связей, функционирования зоны свободной торговли и безвизового режима между большинством государств – 

участников СНГ, установления правил трудовой миграции, расширения взаимных инвестиций. Деятельность 

органов отраслевого сотрудничества СНГ, созданных на межгосударственном, межправительственном и 

межведомственном уровнях, способствует установлению прямых экономических связей в производстве 

продукции и сфере услуг. 

Вместе с тем ряд проблем в течение прошедших лет не получил приемлемого разрешения для всех 
государств – участников СНГ. В рамках Содружества пока не удалось сформировать общее экономическое 

пространство на базе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы. Объемы и темпы роста инвестиций недостаточны для обеспечения устойчивого роста экономики в 

долгосрочной перспективе. Низки затраты на инновации, вследствие чего многие выпускаемые товары 

неконкурентоспособны на мировом рынке. Сохраняется необходимость проведения ряда взаимосогласованных 

институциональных и структурных реформ в целях совершенствования рыночных инфраструктуры и 

механизмов. 

Факторы, влияющие на развитие экономического взаимодействия государств – участников СНГ 

На развитие экономического взаимодействия государств – участников СНГ влияют факторы общего 

характера: 

– различие по экономическому потенциалу, структуре экономики, уровню экономического развития и 
благосостояния населения; 

– различия в характере и масштабах рыночных преобразований; 

– разноскоростной характер интеграционных процессов; 

– невыполнение государствами отдельных принятых в рамках СНГ обязательств. 

Кроме того, на экономическое взаимодействие оказывают влияние: 

– высокий уровень энерго- и материалоемкости производства; 

– критический износ основных фондов, в первую очередь в базовых отраслях экономики; 

– большая доля транспортной составляющей в стоимости товаров, что резко снижает их 

конкурентоспособность; 

– наличие значительной доли теневой экономики; 

– сложившаяся товарная структура внешней торговли, в которой доля минерального топлива и сырья в 

среднем по государствам – участникам СНГ составляет более половины общего объема экспорта. 



                        

 
Роль и место государств – участников СНГ в мировой экономике диктуют необходимость совместного 

решения проблемы экономического роста и достижения заявленных при образовании Содружества 

Независимых Государств стратегических целей. Промышленный потенциал государств – участников СНГ, в 

первую очередь высокотехнологичных отраслей, не может устойчиво развиваться без опоры на взаимные 

кооперационные поставки и рынки сбыта. 

Поступательное динамичное развитие производственного и торгового сотрудничества позволит 

государствам – участникам СНГ получить основные стратегические эффекты: экономический, социальный, 

экологический, инновационно-технологический. 
Общие положения 

Государства – участники СНГ, объединенные пространственно-временными связями, имеют все 

возможности для максимально эффективного использования природно-ресурсного и научно-технического 

потенциалов, топливно-энергетического, промышленного и агропромышленного комплексов. 

Заинтересованность государств – участников СНГ в сотрудничестве определяется совпадением многих 

стратегических интересов и целей экономического развития. В Содружестве могут быть реализованы 

масштабные экономические проекты, которые позволят эффективно развивать экономику каждого государства 

и СНГ в целом. Это должно стать краеугольным камнем экономического развития Содружества. 

Дальнейшему движению по пути создания совместного экономического пространства в рамках 

Содружества Независимых Государств способствуют: 

– наличие емкого регионального рынка (280 млн потребителей); 

– самодостаточность и взаимодополняемость по основным видам топливно-энергетических и сырьевых 
ресурсов; 

– имеющийся значительный промышленный потенциал и его технологическая общность; 

– осознание необходимости повышения конкурентоспособности экономики государств – участников 

СНГ и ускорения их социально-экономического развития на основе инноваций. 

Государства – участники СНГ, исходя из понимания важности и необходимости долгосрочного 

экономического сотрудничества, намерены развивать взаимовыгодные торговые отношения и осуществлять 

совместные инвестиционно-инновационные проекты и программы, что обеспечит согласование между 

заинтересованными государствами конечных целей социально-экономического развития на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, наиболее полное использование совокупного ресурсного и инновационного 

потенциала с учетом международного опыта. 

Цели, задачи и этапы экономического развития 
Для достижения общих стратегических целей государств – участников СНГ необходимо использовать 

преимущества межгосударственного разделения труда, специализации и кооперирования производства и 

взаимовыгодной торговли. 

Общими целями государств – участников СНГ являются: 

– формирование согласованных условий для обеспечения устойчивого развития экономики; 

– повышение благосостояния населения; 

– развитие образования, здравоохранения, науки и культуры; 

– обеспечение экономической, энергетической, продовольственной и экологической безопасности; 

– создание условий для формирования и развития рыночных отношений, обеспечение равных 

возможностей и гарантий для всех субъектов хозяйственной деятельности; 

– создание благоприятного инвестиционного климата для совместного использования финансовых 

ресурсов государств – участников СНГ, обеспечивающих развитие конкурентоспособного производства, 
транснациональных корпораций, финансово-промышленных групп и других субъектов хозяйственной 

деятельности; 

– обеспечение доступа к товарным, трудовым и фондовым рынкам, а также к информации; 

– создание системы поддержки и взаимовыгодного использования имеющихся стратегических ресурсов, 

транспортных коммуникаций и производственных мощностей; 

– взаимовыгодное и согласованное развитие производственной специализации и кооперирования; 

– осуществление структурно-технологической перестройки национальной экономики государств в целях 

повышения эффективности производства; 

– сохранение и развитие трудового и интеллектуального потенциалов. 

Системное достижение поставленных целей позволит государствам – участникам СНГ перейти на 

модель инновационно-инвестиционного развития экономики, основанной на знаниях, обеспечить участие в 
формировании мирового дохода и в его паритетном распределении. 

Главными задачами государств – участников СНГ являются: 

– эффективное использование географического и природного, экономического и транзитного 

потенциалов на благо интересов своих граждан; 

– развитие институтов взаимного экономического сотрудничества для получения наибольшего эффекта 

от совпадения национальных экономических интересов; 

– повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики; 



 
  

 

 

– диверсификация структуры экспорта с увеличением доли продукции высоких технологий, высокой 

степени переработки и добавленной стоимости; 

– развитие финансовых институтов и повышение инвестиционной привлекательности; 

– взаимодействие в социальной сфере, создание условий для интеграции систем образования государств 
– участников СНГ, их согласованное развитие и сотрудничество. 

Приоритетные направления развития взаимодействия: 

– завершение формирования и функционирование зоны свободной торговли в рамках СНГ в 

соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой организации (ВТО); 

– создание предпосылок для формирования общего экономического пространства; 

– развитие общих рынков отдельных видов продукции, в первую очередь сельскохозяйственной; 

– взаимодействие в области транспорта, в том числе формирование сети международных транспортных 

коридоров; 

– углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности энергоснабжения и 

оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов; 

– формирование на основе национальных инновационных систем межгосударственного инновационного 
пространства, способствующего продвижению научно-технических разработок и изобретений; 

– создание эффективных платежно-расчетных механизмов и более широкое использование фондового 

рынка для взаимного перетока капиталов; 

– развитие частного сектора, основанного на расширении экономических свобод, укрепление прав 

собственности и законности, развитие государственно-частного партнерства. 

Экономическая политика государств – участников СНГ в ближайшие годы будет ориентирована на 

развитие внутреннего рынка и защиту отечественных товаропроизводителей и потребителей, на более полное 

использование существующих и вновь создаваемых производственных мощностей. В связи с этим необходимо 

обеспечить сближение национального законодательства, правовых и экономических условий 

функционирования хозяйствующих субъектов, применение единых для всех государств – участников СНГ 

технологических стандартов и норм по охране окружающей среды. 
Предполагается создать благоприятные условия для формирования среднего класса и снижения уровня 

бедности, определить точки экономического прорыва, создать систему государственной поддержки 

приоритетных направлений развития межгосударственного сотрудничества, транснациональных корпораций, 

финансово-промышленных групп, субъектов хозяйственной деятельности, решить проблему неплатежей и 

обеспечения сбалансированности торгово-платежных отношений между государствами – участниками СНГ. 

Следует разработать и принять комплекс действенных мер по ликвидации коррупции, существенному 

снижению уровня теневой экономики. 

Этапы реализации Стратегии: 

первый этап – 2009–2011 годы; 

второй этап – 2012–2015 годы; 

третий этап – 2016–2020 годы. 

На первом этапе предполагается ускорение социально-экономического развития государств – участников 
СНГ на основе завершения формирования зоны свободной торговли и ее дальнейшего совершенствования в 

соответствии с нормами и правилами ВТО. Будут приниматься меры по обеспечению необходимых условий 

для свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Планируется осуществить переход к активной поддержке экспорта по широкому спектру 

обрабатывающей и особенно наукоемкой продукции, сочетающейся с политикой регулирования доступа 

товаров и услуг на общий рынок СНГ, основанной на международных принципах справедливой конкуренции и 

стимулирования развития национального производителя. 

Предполагается реализация и расширение конкурентных преимуществ, которыми обладает 

национальное хозяйство государств – участников СНГ в таких сферах, как энергетика, транспорт, аграрный 

сектор, переработка природных ресурсов, а также создание институциональных условий, обеспечивающих на 

следующем этапе системный перевод экономики в режим инновационного развития. 
С этой целью будет осуществляться содействие повышению конкурентоспособности промышленности; 

расширение взаимных инвестиций для обеспечения устойчивости торговых и кооперационных связей, 

повышения трансграничной мобильности факторов производства; развитие устойчивых кооперационных 

связей в целях осуществления совместных проектов выхода на мировые рынки; структурная и технологическая 

модернизация здравоохранения, образования, других отраслей социальной сферы, обеспечивающая 

доступность для населения качественных социальных услуг; развитие фундаментальной и прикладной науки, 

системы образования в государствах – участниках СНГ. 

На втором этапе предполагается ускорение социально-экономического развития государств – участников 

СНГ путем формирования межгосударственного инновационного пространства на базе основных направлений 

долгосрочного сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах, межгосударственных целевых 

программ инновационного сотрудничества, межгосударственных отраслевых научно-технических программ, 



                        

 
обеспечивающих активизацию научно-технической и инновационной деятельности, концентрацию финансовых 

и материальных ресурсов. 

На третьем этапе предусматривается формирование регионального рынка нано- и пикоиндустрии, что 

будет способствовать сохранению и развитию наукоемких отраслей экономики, реализации научно-

технического и образовательного потенциала государств – участников СНГ для обеспечения к 2020 году их 

ведущих позиций на мировом рынке по некоторым видам высокотехнологичной продукции. Предполагаются 

развитие в режиме инновационной социально ориентированной экономики, разработка новых 

инфраструктурных проектов, направленных на развитие атомной энергетики и использование альтернативных 
и возобновляемых видов топлива и энергии, а также высокотехнологичных транспортных систем. 

Системообразующие аспекты экономического сотрудничества 

Государства – участники СНГ считают необходимым условием достижения поставленных целей наличие 

консолидированных подходов к системообразующим аспектам. 

При проведении согласованной экономической политики в форме межгосударственных программ 

сотрудничества государства – участники СНГ будут инициировать или поддерживать предложения по 

созданию конкурентоспособных производств, наращиванию интеллектуального потенциала, формированию 

национальных инновационных систем. 

Одновременно будут приниматься согласованные меры в отношении естественных монополий и 

проведения сбалансированной макроэкономической политики. 

Взаимодействие государств – участников СНГ при осуществлении согласованной структурной политики, 

основанное на национальных интересах и понимаемое как равноправное объединение усилий и ресурсов 
государств – участников СНГ, согласованное воздействие на структурообразующие элементы экономики, будет 

направлено: 

– на создание конкурентоспособной и социально ориентированной экономики, способной динамично 

развиваться на основе передовых достижений науки и техники; 

– первоочередное развитие конкурентоспособных на мировом рынке производств; 

– обеспечение материальных, финансовых и трудовых ресурсов для осуществления структурных 

изменений; 

– достижение договоренностей по вопросам основных направлений технического перевооружения в 

отраслях, где особенно эффективны специализация и кооперация; 

– диверсификацию экспортного потенциала государств – участников СНГ. 

Предусматривается координация национальных программ структурной перестройки экономики 
государств – участников СНГ с выходом на разработку межгосударственных инновационных и 

инвестиционных программ и проектов, комплексного прогноза развития экономики и взаимных хозяйственных 

связей заинтересованных государств – участников СНГ на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Государства – участники СНГ будут содействовать доступу к национальным и мировым рынкам товаров, 

услуг, технологий, инноваций, финансов, а также развитию секторальных рынков, прежде всего энергоресурсов 

и аграрного, в том числе для продвижения продукции совместного производства на рынки третьих стран. 

Для формирования открытого и конкурентного рынка необходимо обеспечение взаимного доступа к 

экономической информации в максимально возможном объеме. В этих целях будут предприняты шаги для 

унификации и расширения публикуемых статистических данных о социально-экономическом положении 

государств – участников СНГ, а также обмена информацией по экономическим вопросам. 

Основные усилия в области рынка труда и миграционных процессов будут направлены на формирование 

общего рынка труда, создание правовых, экономических и организационных условий для перехода к 
свободному перемещению рабочей силы на пространстве СНГ, решение проблемы согласованного 

регулирования трудовой миграции, повышение эффективности согласованной миграционной политики на 

основе достижения соответствия объемов, направлений и структуры миграционных потоков интересам 

мигрантов и с учетом законодательства принимающего государства. Предусматриваются также обеспечение 

интеграции иммигрантов в общество и формирование к ним толерантного отношения, противодействие 

незаконной миграции и формирование у граждан государств – участников СНГ уважительного отношения к 

законодательству, языку и культуре страны пребывания. 

Решение проблемы согласованного регулирования трудовой миграции состоит в предоставлении 

трудящимся-мигрантам равных с постоянным населением страны пребывания прав при приеме на работу и 

расторжении трудовых соглашений, а также на социальное и медицинское обеспечение. 

Для решения проблемы экологизации экономики предполагается: 
– формирование системы экономических механизмов природопользования и охраны природной среды, 

введение платного природопользования; развитие финансово-кредитной системы по сохранению окружающей 

среды; стимулирование развития рынка экологических услуг, продукции, технологий и оборудования; 

– внедрение инновационных проектов, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, 

малоотходных, безотходных и экологически безопасных технологических процессов; 

– внедрение международной системы экологической маркировки товаров и пищевых продуктов; 



 
  

 

 

– введение экономической ответственности природопользователей за загрязнение окружающей 

природной среды; 

– проведение совместных исследований в целях точной фиксации происходящих перемен и прогнозов их 

последствий; 
– разработка систем по охране водных ресурсов и повышению качества питьевой воды; 

– организация разработки научно обоснованных экологических норм и стандартов (предельно 

допустимые концентрации выбрасываемых вредных веществ и физические факторы воздействия оборудования 

на человека), а также обоснование требований к экологической безопасности выпускаемой продукции; 

– взаимодействие в области разработки, производства и взаимных поставок необходимой техники и 

приборов природоохранительного назначения, специальных технических средств и средств индивидуальной 

защиты для мониторинга, предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф; 

– объединение и концентрация совместных усилий и ресурсов государств – участников СНГ для 

реализации межгосударственных приоритетных направлений развития образования, науки и техники в области 

рационального использования природных ресурсов, предотвращения загрязнения окружающей природной 

среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
В области технического регулирования и метрологии необходимо сосредоточить усилия на следующих 

направлениях: 

– гармонизация технических регламентов и нормативных документов на основе международных 

стандартов, метрология и оценка соответствия и аккредитации; 

– проведение согласованной политики информационного обеспечения в области разработки и 

использования национальных, межгосударственных и международных стандартов; 

– развитие стандартизации в приоритетных отраслях экономики; 

– гармонизация процедур оценки соответствия на основе международных стандартов и требований 

относительно маркировки Единым знаком доступа на рынок; 

– активизация деятельности соответствующих структур по охране и защите прав интеллектуальной 

собственности; 
– совершенствование санитарных и фитосанитарных норм. 

Развитие взаимодействия в области статистики будет направлено: 

– на внедрение комплекса статистических классификаторов, унифицированных с международными 

стандартами; 

– согласование и внедрение единых принципов создания статистических регистров экономических 

единиц на территории государств – участников СНГ. 

Для обеспечения конкурентоспособного характера развития экономики государств – участников СНГ и 

защиты интересов их граждан сотрудничество в области антимонопольной и конкурентной политики 

предполагается развивать по следующим направлениям: 

– совершенствование правовых и регулятивных аспектов конкурентной политики на основе 

общепринятых международных норм и правил; 

– проведение антимонопольными органами совместных расследований деятельности транснациональных 
корпораций, наносящих ущерб государствам – участникам СНГ; 

– обеспечение равных условий конкуренции при внешнеэкономических сделках; 

– противодействие распространению недобросовестной и заведомо ложной рекламы на территории 

государств – участников СНГ; 

– обеспечение гражданам государств – участников СНГ равных возможностей по защите прав 

потребителей; 

– учет принципов конкуренции при разработке мер регулирования в различных секторах экономики; 

– содействие развитию кооперационных связей и консолидации активов экономических операторов 

государств – участников СНГ в целях повышения конкурентоспособности производимой ими продукции на 

мировом рынке, не допуская при этом существенного ограничения конкуренции и монополизации товарных 

рынков. 
В целях углубления межрегионального и приграничного сотрудничества, являющегося одним из 

факторов экономического роста, взаимодействие государств – участников СНГ в предстоящий период будет 

направлено: 

– на постепенное формирование межгосударственного регионального рынка товаров, услуг, капитала, 

рабочей силы; 

– установление прямых экономических связей между регионами; 

– развитие приграничной торговли; 

– содействие созданию на приграничных территориях особых или специальных экономических зон; 

– осуществление совместных инвестиционных проектов; 

– расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта, информационных технологий 

и связи; 



                        

 
– оптимальное экономическое использование приграничных территорий, развитие на этих территориях 

производственной и социальной инфраструктуры; 

– проведение на приграничных территориях совместных мероприятий по мониторингу и охране 

окружающей среды, обеспечению санитарной охраны территорий, предотвращению заноса заразных болезней 

животных; 

– развитие приграничного туризма. 

В сфере социальной политики предполагаются совершенствование взаимодействия в области охраны 

здоровья и медицинского обслуживания населения, обеспечение социальных гарантий инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, участников боевых действий, а также дальнейшее 

развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в социальной сфере и 

обеспечивающей соответствующие социальные гарантии гражданам государств – участников СНГ. 

Основными направлениями в области образования и науки являются: 

– гарантированный равноправный доступ к образованию и содействие возможности получения высокого 

качества образования каждым гражданином в течение всей его жизни; 

– расширение взаимодействия в научно-технологической, информационной, образовательной и других 

сферах гуманитарного сотрудничества; 

– расширение возможностей подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов, 

аттестации научных и научно-педагогических кадров; 

– обеспечение в соответствии с применимыми международными договорами взаимного признания и 

эквивалентности документов о высшем образовании и ученых степенях. 
Основные сферы экономического сотрудничества 

Последовательно решая задачи по дальнейшему развитию взаимодействия в области экономики, 

государства – участники СНГ будут расширять сотрудничество в следующих основных сферах. 

Важнейшим критерием экономической интеграции является рост взаимной торговли. Совместные 

усилия будут направлены на создание необходимых условий для всемерного наращивания взаимного 

товарооборота, равных условий конкуренции и на обеспечение преимущественного действия рыночных 

факторов. 

Государства – участники СНГ признают необходимым в целях расширения взаимной торговли создать 

условия для обеспечения в рамках Содружества Независимых Государств свободы перемещения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы. В максимальной степени будут использованы потенциальные возможности 

производственной специализации и кооперирования в целях увеличения объемов производства 
конкурентоспособных отечественных товаров и услуг для поставки на внутренний рынок и рынки третьих 

стран. 

Государства – участники СНГ примут меры по совершенствованию тарифного и нетарифного 

регулирования, анализу практики применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер, применяемых государствами – участниками СНГ во взаимной торговле, подготовке предложений по их 

минимизации. 

Стратегической целью в сфере промышленной политики являются сближение экономических и 

правовых основ развития промышленности государств – участников СНГ, формирование на этой основе 

приоритетов развития отдельных отраслей с учетом кооперационных связей, отраслевой специализации и 

мировых тенденций развития. 

Достижение указанной цели будет осуществляться поэтапно, начиная с выработки общих экономических 

и правовых основ, оценки уровня участия отдельных государств в их реализации и формирования программ 
развития. 

Основными направлениями промышленной политики являются: 

– ускорение институциональных преобразований в промышленности; 

– совершенствование структуры промышленного производства; 

– усиление инновационной направленности развития промышленности; 

– усиление кооперационных связей. 

Представляются актуальными следующие шаги по развитию промышленных и кооперационных связей: 

– выявление причин и факторов, тормозящих производственное сотрудничество; 

– создание транснациональных корпораций и финансово-промышленных групп; 

– разработка и совместное внедрение высоких технологий, что будет способствовать производству 

продукции, конкурентной на внутреннем и мировом рынках; 
– подготовка межгосударственных программ в областях, представляющих взаимный интерес; 

– проведение как общих для всех государств – участников СНГ, так и региональных экономических 

форумов, конференций, ярмарок и выставок. 

Развитие военно-экономического сотрудничества заинтересованных государств будет осуществляться 

путем взаимодействия национальных оборонно-промышленных комплексов при разработке, производстве, 

модернизации, ремонте, обеспечении эксплуатации и утилизации продукции военного назначения, а также 

диверсификации и конверсии военного производства. 



 
  

 

 

В сфере топливно-энергетического комплекса взаимодействие государств – участников СНГ будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

– сотрудничество государств – участников СНГ в области производства, транзита и реализации 

энергоресурсов путем проведения согласованных мер; 
– развитие и укрепление технологической основы функционирования электроэнергетики на базе 

параллельно работающих энергосистем государств – участников СНГ; 

– формирование общего электроэнергетического рынка государств – участников СНГ; 

– развитие транснациональных транспортных энергетических сетей; 

– развитие малой гидроэнергетики с учетом мирового опыта; 

– разработка перспективной программы взаимодействия в развитии атомной энергетики, 

предусматривающей оценку потенциальных возможностей атомной энергии как альтернативного источника 

энергии в системе общего энергопотребления в государствах – участниках СНГ; создание условий безопасной 

эксплуатации АЭС, добыча и производство топлива, утилизация радиоактивных отходов, вывод установок из 

эксплуатации, радиологическая защита; анализ инвестиционных возможностей в рамках частного и 

государственного партнерства в развитии атомной энергетики; 
– проведение согласованных мер, направленных на обеспечение энергетической безопасности и 

взаимодействие государств – участников СНГ в случае возникновения кризисных ситуаций в топливно-

энергетическом комплексе; 

– расширение взаимовыгодного сотрудничества в освоении месторождений углеводородного сырья на 

территории государств – участников СНГ и создание соответствующей инфраструктуры для его переработки и 

транспортировки; 

– согласование действий экспортеров, транзитеров и импортеров топливно-энергетических ресурсов; 

– разработка и осуществление международных проектов в области диверсификации источников 

получения углеводородного сырья; 

– наращивание технических возможностей использования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, создание условий для производства соответствующего оборудования на предприятиях 
государств – участников СНГ; 

– совершенствование производственной базы топливно-энергетического комплекса, создание новых 

энергетических мощностей. 

Ставится задача определить новые подходы к взаимодействию в области повышения эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов на основе применения мирового опыта. Будут 

актуализированы национальные энергетические программы государств – участников СНГ в части повышения 

их эффективности и энергосбережения, использования альтернативных видов энергетических ресурсов и 

решения экологических проблем. 

В агропромышленной сфере государства – участники СНГ активизируют работу по формированию 

общего аграрного рынка в целях обеспечения населения продовольствием, дальнейшего развития взаимной 

торговли продовольствием, сельскохозяйственным сырьем, техникой и оборудованием. 

Это будет обеспечиваться реализацией следующих мер: 
– развитие производственной базы агропромышленного комплекса государств – участников СНГ, 

улучшение обеспечения сельскохозяйственной техникой, машинами и оборудованием сельских 

товаропроизводителей за счет широкого внедрения лизинговых операций; 

– последовательная интеграция рынков зерна, сахара, мясомолочной и плодоовощной продукции; 

– реализация согласованной аграрной политики большинства государств – участников СНГ, 

направленной на расширение и развитие взаимной торговли продовольствием; 

– формирование балансов производства и потребления основных видов продовольствия; 

– реализация высокотехнологичных проектов, позволяющих ускоренными темпами обеспечить 

значительный прирост производства важнейших видов продовольствия; 

– создание взаимовыгодного таможенного режима между государствами – участниками СНГ, 

позволяющего создать благоприятные условия для развития национальных сельскохозяйственных рынков; 
– проведение межрегиональных ярмарок, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам, и сокращение числа посредников на пути движения 

сельскохозяйственных товаров от производителя к потребителю; 

– разработка совместных мер по повышению продовольственной безопасности государств – участников 

СНГ и контроля качества продовольствия. 

Необходимым условием стратегического развития взаимодействия в сфере транспорта является 

системное и последовательное совершенствование проводимой государствами – участниками СНГ 

согласованной транспортной политики путем осуществления следующих приоритетных направлений: 

– формирование на пространстве СНГ сети транзитных транспортных магистралей континентального 

значения, транс- и евроазиатских транспортных коридоров; 

– повышение эффективности тарифной политики; 



                        

 
– разработка концепции стратегического развития железнодорожного транспорта государств – 

участников СНГ; 

– устранение негативного влияния фискально-административных барьеров при осуществлении 

международных автомобильных грузовых перевозок; 

– гармонизация национальных систем организации воздушного движения государств – участников СНГ 

в соответствии со Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, создание условий для развития 

авиационных перевозок; 

– повышение уровня взаимодействия между различными видами транспорта при осуществлении 
международных перевозок; 

– совершенствование нормативно-правового обеспечения сотрудничества в области транспорта; 

– формирование согласованной политики в области транспортной безопасности и защиты окружающей 

среды. 

При осуществлении деятельности по реализации указанных приоритетных направлений предполагается 

разработать мероприятия, направленные на решение следующих основных задач: 

– подготовка проекта межправительственного соглашения о согласованном развитии транспортных 

коридоров на пространстве СНГ; 

– разработка и реализация комплекса мер по согласованному развитию участков сложившейся системы 

международных транспортных коридоров на территории государств – участников СНГ, повышению 

эффективности использования транспортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности 

транспортных проектов; 
– содействие в ускорении процедур пересечения границы; 

– разработка и реализация комплекса мер по созданию общей системы технологического, таможенного, 

информационно-логистического и сервисного обеспечения перевозок грузов на участках международных 

транспортных коридоров; 

– разработка комплекса мер по регулированию согласованной тарифной политики; 

– формирование нормативно-правовой базы, регулирующей принципы ценообразования на услуги 

транспорта в международном сообщении между государствами – участниками СНГ; 

– продолжение работы по оптимизации и повышению эффективности взаимного использования вагонов 

железнодорожными администрациями; 

– формирование рынка транспортных и экспедиторских услуг на пространстве железных дорог колеи 1 

520 мм; 
– согласование основных направлений развития рынка международных автотранспортных услуг 

государств – участников СНГ; 

– разработка согласованных предложений по улучшению состояния транспортной инфраструктуры 

автомобильных дорог СНГ; 

– разработка и реализация скоординированных национальных программ по поэтапной интеграции в 

европейскую и мировую аэронавигационные системы; 

– создание экономических условий, стимулирующих развитие парка воздушных судов; 

– совершенствование механизмов регулирования и надзора в области обеспечения безопасности полетов 

и развитие международной системы независимого расследования авиационных происшествий; 

– осуществление разработок, направленных на транспортно-логистическое обеспечение взаимодействия 

видов транспорта при осуществлении международных перевозок; 

– формирование системы мультимодальных транспортно-логистических центров; 
– совершенствование системы информационного обмена, учета и документооборота на основе 

использования международных стандартов и нормативов; 

– разработка и принятие в рамках СНГ международных договоров, создающих правовые условия для 

реализации приоритетных направлений транспортного сотрудничества; 

– дальнейшая гармонизация законодательства государств – участников СНГ в сфере транспорта, в том 

числе в целях обеспечения интеграции в европейскую и азиатскую транспортные системы. 

Реализация указанных приоритетных направлений предусматривает конкретизацию задач 

сотрудничества в каждом виде транспорта и преемственность в использовании сложившихся отраслевых 

межгосударственных связей. 

Государства – участники СНГ признают необходимым осуществлять управление процессом ресурсо- и 

энергосбережения, создавая такие правовые условия, при которых максимально возможное замещение 
природного сырья, в частности минерального, вторичными ресурсами было бы привлекательным и 

экономически выгодным. 

Экономическое развитие государств – участников СНГ будет осуществляться в рамках 

совершенствования технологий до уровня, позволяющего проводить абсолютное сокращение удельного 

расхода сырья и отходов на единицу продукции и обеспечивать создание системы рециркуляции вторичных 

ресурсов, снижение воздействия на природную среду. 

Это предполагает переход к рациональному использованию ресурсов, включающему: 



 
  

 

 

– создание, внедрение и использование ресурсосберегающих технологий; 

– создание принципиально новых высокоэффективных видов материалов, выступающих заменителями 

природных аналогов; 

– сокращение потерь природно-сырьевых ресурсов на всех стадиях их переработки и использования; 
– увеличение объема использования отходов на всех стадиях производства продукции; 

– развитие альтернативных источников энергии, в том числе нетрадиционных и возобновляемых 

источников. 

В сфере валютно-финансового сотрудничества дальнейшее поддержание позитивных тенденций во 

многом будет определяться результатами формирования фондового рынка СНГ, а также создания 

интегрированного валютного рынка, основная цель которого – построение эффективной инфраструктуры для 

проведения конверсионных операций с национальными валютами и в конечном счете для значительного 

увеличения их использования во взаимных расчетах. 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития валютно-финансового сотрудничества государств 

– участников СНГ являются: 

– создание правовых основ взаимного допуска банков-резидентов государств – участников СНГ на 
валютные рынки друг друга в целях проведения конверсионных операций для обслуживания взаимных 

внешнеэкономических связей; 

– разработка и реализация основных принципов политики в области валютного регулирования и 

валютного контроля в государствах – участниках СНГ для сближения их национального валютного 

законодательства с учетом международной практики; 

– разработка и осуществление мер по либерализации рынка финансовых услуг в целях предоставления 

хозяйствующим субъектам и финансовым учреждениям свободного доступа на рынки финансовых услуг 

государств – участников СНГ; 

– определение и принятие порядка согласования основных макроэкономических показателей развития 

экономики государств – участников СНГ, первоначально предусматривающего рекомендательный характер его 

применения; 
– развитие взаимодействия в области информационно-аналитического и консультативного 

сотрудничества между центральными (национальными) банками; 

– повышение роли Межгосударственного банка, в том числе за счет ориентации его деятельности на 

финансирование программ развития в государствах – участниках СНГ; 

– совершенствование надзора за деятельностью банков и иных кредитно-финансовых организаций; 

– дальнейшее расширение использования национальных валют государств – участников СНГ в практике 

взаимных трансграничных расчетов; 

– создание условий для функционирования надежных и эффективных механизмов денежных переводов 

граждан государств – участников СНГ с использованием широкой сети корреспондентских отношений между 

коммерческими банками государств – участников СНГ, международных систем переводов и других 

современных информационных технологий. 

Предусматривается проведение регулярных консультаций руководителей финансово-экономических 
органов и центральных банков государств – участников СНГ в целях выработки совместных решений по 

минимизации влияния мировых финансовых кризисов. 

В области сотрудничества налоговых органов государств – участников СНГ предполагается 

взаимодействие по следующим основным направлениям: 

– дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания благоприятных правовых 

и экономических условий для субъектов хозяйственной деятельности, повышения конкурентоспособности 

экономики государств – участников СНГ и налаживания взаимовыгодных экономических связей на 

многосторонней основе; 

– согласование основных направлений налоговой политики государств – участников СНГ; 

– мониторинг практики применения налоговыми органами государств – участников СНГ соглашений 

(конвенций) об избежании двойного налогообложения; 
– подготовка предложений по унификации форм и методов налогового контроля; 

– обмен информацией между налоговыми органами государств – участников СНГ в целях соблюдения 

налогового законодательства, предупреждения и пресечения налоговых правонарушений, предотвращения 

легализации доходов от незаконной деятельности; 

– совершенствование форм международного налогового сотрудничества в области обмена информацией;  

– организация подготовки и переподготовки кадров налоговых служб государств – участников СНГ в 

соответствии с международными стандартами и требованиями. 

Сотрудничество таможенных органов государств – участников СНГ предполагается развивать по 

следующим основным направлениям: 

– поэтапное сближение таможенного законодательства государств – участников СНГ на базе требований 

Всемирной таможенной организации; 



                        

 
– гармонизация таможенного законодательства государств – участников СНГ на базе вступивших в силу 

и действующих либо готовящихся к вступлению в силу новых таможенных кодексов, положения которых 

основаны на мировом опыте и положениях международных договоров, в том числе Киотской конвенции;  

– инвентаризация международно-правовой базы СНГ в таможенной сфере; 

– устранение барьеров при транзите грузов, содействие внедрению современных информационных 

технологий для предварительного декларирования грузов и транспортных средств. 

Межгосударственное инновационное сотрудничество государств – участников СНГ является 

объективной необходимостью и предполагает: 
– создание межгосударственного инновационного пространства, объединяющего ресурсы национальных 

инновационных систем, придающего системный характер инновационному развитию и способствующего 

использованию научно-технических разработок и изобретений; 

– усиление инновационной компоненты экономического роста на основе формирования национальных 

инновационных систем и межгосударственных инновационных проектов; 

– осуществление мер по созданию импортозамещаемых производств в отдельных сегментах экономики; 

– увеличение доли отраслевой, академической и вузовской науки в формируемых системах научно-

технических и инновационных фондов; 

– формирование полноценного рынка нано- и биохимической продукции, новых материалов и 

лекарственных средств. 

Сотрудничество в сфере информатизации предполагает создание рамочной программы сотрудничества, 

которая будет осуществляться через целевые программы международного сотрудничества по согласованным 
сферам деятельности. Получит дальнейшее развитие комплекс мер по проведению согласованной научно-

технической, организационно-правовой и экономической политики в этой области. 

Основными направлениями сотрудничества в данной сфере являются: 

– создание национальных информационно-маркетинговых центров с объединением их в 

межгосударственную сеть для продвижения конкурентоспособных товаров и услуг; 

– внедрение новых технологий и совершенствование процессов стандартизации, сертификации, 

лицензирования и координации работ по управлению качеством услуг; 

– развитие и совершенствование рыночных отношений за счет либерализации рынка услуг; 

– развитие потенциала частного предпринимательства; 

– сотрудничество в области внедрения информационных технологий паспортно-визовых документов 

нового поколения; 
– обеспечение доступности современных информационно-коммуникационных услуг для населения. 

Государства – участники СНГ будут углублять и расширять сотрудничество в космической сфере путем: 

– реализации комплекса мероприятий по развитию взаимовыгодной производственной, технологической 

и научной кооперации; 

– выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере исследования и 

использования космического пространства в рамках межгосударственных программ с учетом наибольшей 

экономии при общем использовании ресурсов и результатов научных исследований; 

– использования и развития глобальных навигационных спутниковых систем; 

– проведения исследований космического пространства, включая астрофизические исследования и 

изучение планет; 

– создания и развития наземной космической инфраструктуры; 

– объединения усилий государств – участников СНГ для продвижения продукции космического 
назначения на внутренние и мировой рынки; 

– предоставления коммерческих услуг по проведению запусков космических объектов государств – 

участников СНГ, третьих стран и международных организаций; 

– развития конверсионной деятельности с использованием космических технологий; 

– проведения исследований в области космической медицины и биологии. 

Осуществление выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности позволит значительно расширить 

круг участников программ и проектов межгосударственного взаимодействия, а также предоставит возможность 

активизировать и сделать эффективным взаимодействие органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

Этот вид деятельности будет ориентирован на отрасли, определяющие научно-технический прогресс, в 

том числе информационно-коммуникационные технологии, альтернативные источники энергии, 

нанотехнологии, новые конструкционные материалы, оборудование и материалы для производства новых 
лекарственных средств. 

В целях развития торгово-экономических отношений и повышения эффективности взаимодействия в 

экономической сфере будет проводиться работа по созданию постоянно действующих выставок государств – 

участников СНГ. 

При разработке и реализации национальной стратегии экономического развития государства – участники 

СНГ будут учитывать направления, предусмотренные Стратегией, а также другие направления, 



 
  

 

 

обеспечивающие развитие человеческого капитала, энергетическую, продовольственную, демографическую и 

экологическую безопасность. 

Заключение 

Реализация Стратегии позволит: более полно использовать социально-экономический потенциал 
каждого государства – участника СНГ и Содружества в целом, расширить их равноправное, взаимовыгодное и 

многоплановое сотрудничество, устойчиво наращивать взаимные экономические связи; повысить 

конкурентоспособность экономики каждого государства – участника СНГ, противостоять рискам и угрозам 

финансовых кризисов; обеспечить выход на качественно новый уровень развития, усилить позиции государств 

– участников СНГ в мировой экономике, способствовать приближению уровня благосостояния граждан к 

стандартам развитых стран. 

Осуществление Стратегии экономического развитии позволит государствам – участникам СНГ достичь 

следующих основных параметров: 

 – рост реального ВВП 

 – в 2,4–2,7 раза; 

 – рост объемов взаимной торговли 
 – в 2,5–3 раза; 

 – рост производительности труда 

 – в 2,5–3 раза; 

 – снижение энергоемкости единицы ВВП 

 – на 70 %; 

 – расходы на науку на конец периода, % к ВВП 

 – 3–4; 

 – расходы на образование на конец периода,  

 % к ВВП 

 – 5–6; 

 – расходы на здравоохранение на конец периода,  
 % к ВВП 

 – 5–6; 

 – увеличение доли государств – участников СНГ в мировой экономике 

 – на 4,5–5 %; 

 – рост реальных доходов на душу населения 

 – в 3,3–3,7 раза; 

 – децильный коэффициент доходов (соотношение 10 % богатого населения к 10 % бедного) 

 – не более чем в 5 раз. 

Реализация Стратегии будет осуществляться посредством разработки планов по ее выполнению, в 

которых будут отражаться качественные особенности каждого этапа. По приоритетным направлениям 

экономического сотрудничества будут разрабатываться отдельные отраслевые (секторальные) программы. 

Комплексность запланированных мероприятий позволит максимально скоординировать деятельность 
государств – участников СНГ по обеспечению целенаправленных и согласованных действий по всем 

направлениям выполнения положений Стратегии. 

 

 

Экономические аспекты деятельности СНГ 
 

Экономический союз СНГ 
 

24 сентября 1993 г. подписан Договор о создании Экономического союза, в котором была заложена идея формирования 

многосторонней зоны свободной торговли в СНГ. Создание зоны свободной торговли рассматривалось в качестве первого этапа создания 

единого экономического пространства. Подразумевалось, что зона свободной торговли позволит снять многочисленные торговые барьеры, 

будет стимулировать увеличение товарооборота и создаст предпосылки для устойчивого экономического роста России и других стран СНГ. 

 

Договор о создании Экономического союза 

(Москва, 24 сентября 1993 г.) 
 

Государства - участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем - Договаривающиеся Стороны,  

основываясь на исторической общности своих народов и сознавая важность расширения и углубления 

всесторонних и взаимовыгодных экономических отношений,  

уважая суверенитет каждого государства и подтверждая свою приверженность целям и принципам 

учредительных документов о создании Содружества Независимых Государств,  



                        

 
стремясь обеспечить благоприятные условия для динамичного и гармоничного развития экономик и 

проведения экономических реформ в интересах повышения жизненного уровня населения своих государств,  

сознавая объективную необходимость формирования и развития общего экономического пространства, 

основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, а также упрочения прямых 

связей хозяйствующих субъектов Договаривающихся Сторон,  

понимая важность технологических взаимосвязей высокоинтегрированных научно-технических и 

производственных потенциалов государств,  

стремясь создать условия для органичного включения своих экономик в мировое хозяйство,  
руководствуясь общепризнанными нормами международного права,  

договорились о создании Экономического союза.  

Глава I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

Статья 1  

Экономический союз создается на основе добровольного участия, уважения суверенитета, 

территориальной целостности, равенства прав, а также взаимной ответственности Договаривающихся Сторон 

за реализацию положений настоящего Договора.  

В своей деятельности Договаривающиеся Стороны в рамках Экономического союза руководствуются 

следующими международно - правовыми принципами:  

невмешательства в дела друг друга, уважение прав и свобод человека;  

мирное разрешение споров и неприменение любых видов экономического давления в отношениях друг с 

другом;  
ответственность за принятые обязательства;  

исключение любой дискриминации по национальному и иным признакам в отношении юридических и 

физических лиц Договаривающихся Сторон;  

проведение взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер в случае 

осуществления экономической агрессии со стороны одного государства или нескольких государств, не 

участвующих в настоящем Договоре, в отношении любой из Договаривающихся Сторон.  

Статья 2  

Целями Экономического союза являются:  

формирование условий стабильного развития экономик Договаривающихся Сторон в интересах 

повышения жизненного уровня их населения;  

поэтапное создание общего экономического пространства на базе рыночных отношений;  
создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих субъектов;  

совместное осуществление экономических проектов, представляющих общий интерес;  

решение совместными усилиями экологических проблем, а также ликвидация последствий стихийных 

бедствий и катастроф.  

Статья 3  

Экономический союз предполагает:  

свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;  

согласованную денежно-кредитную, бюджетную, налоговую, ценовую, внешнеэкономическую, 

таможенную и валютную политику;  

гармонизированное хозяйственное законодательство Договаривающихся Сторон;  

наличие общей статистической базы.  

Статья 4  
Договаривающиеся Стороны согласились, что Экономический союз создается путем поэтапного 

углубления интеграции, координации действий в осуществлении экономических реформ через:  

межгосударственную (многостороннюю) ассоциацию свободной торговли;  

таможенный союз;  

общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;  

валютный (денежный) союз.  

Для каждой формы интеграции предусматривается комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые 

должны быть приняты и осуществлены в соответствии с отдельными соглашениями.  

Глава II. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

Статья 5  

В соответствии со статьей 4 настоящего Договора в целях создания межгосударственной ассоциации 
свободной торговли Договаривающиеся Стороны согласились в своих взаимоотношениях на:  

последовательное снижение и отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественных и 

всех иных равнозначных им по своим последствиям ограничений;  

гармонизацию таможенного законодательства, механизмов тарифного и нетарифного регулирования;  

упрощение таможенных процедур;  

унификацию форм таможенной документации для ведения таможенной статистики;  



 
  

 

 

поэтапное сближение тарифов на перевозки грузов и пассажиров, транзитных тарифов при соблюдении 

принципа свободы транзита;  

недопущение несанкционированного реэкспорта в третьи страны.  

Статья 6  
При создании таможенного союза Договаривающиеся Стороны наряду с полной отменой тарифного и 

нетарифного регулирования перемещения товаров, работ и услуг согласились на:  

установление общего таможенного тарифа в отношениях с государствами, не участвующими в 

настоящем Договоре;  

координацию внешнеторговой политики в отношении государств, не участвующих в настоящем 

Договоре.  

Статья 7  

При переходе к общему рынку Договаривающиеся Стороны:  

создадут необходимые правовые, экономические и организационные условия для свободного 

перемещения капиталов и рабочей силы;  

создадут условия для добросовестной конкуренции, включая  
механизм антимонопольного регулирования;  

будут проводить согласованную политику в области развития транспорта и коммуникаций, 

направленную на осуществление эффективных перевозок грузов и пассажиров;  

обеспечат равные экономические условия для взаимного инвестирования капиталов в развитие экономик 

и создадут действенный механизм защиты прав и интересов инвесторов.  

Статья 8  

Во взаимной торговле будут применяться свободные (договорные) цены, складывающиеся с учетом 

интеграции внутренних рынков Договаривающихся Сторон. Договаривающиеся Стороны обязуются не 

применять ценовую дискриминацию в отношении их хозяйствующих субъектов.  

Статья 9  

Договаривающиеся Стороны не будут осуществлять без взаимного согласования односторонние 
действия неэкономического характера с целью ограничения доступа на свои рынки.  

Договаривающиеся Стороны могут совместно или индивидуально вводить в соответствии с 

международной практикой временные защитные и иные меры по взаимной торговле, в том числе и по 

соображениям национальной безопасности.  

Договаривающиеся Стороны согласуют порядок и условия введения таких мер путем заключения 

соответствующего соглашения или соглашений.  

Глава III. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ  

Статья 10  

Договаривающиеся Стороны обеспечат национальный правовой режим для деятельности 

хозяйствующих субъектов - резидентов государств - участников данного Договора на своих территориях.  

Статья 11  

Договаривающиеся Стороны содействуют развитию прямых экономических связей между 
хозяйствующими субъектами, создают благоприятные условия для укрепления производственной кооперации.  

Статья 12  

Договаривающиеся Стороны содействуют созданию совместных предприятий транснациональных 

производственных объединений, сети коммерческих и финансово-кредитных учреждений и организаций.  

Статья 13  

Договаривающиеся Стороны координируют свою инвестиционную политику, включая привлечение 

иностранных инвестиций и кредитов в областях, представляющих взаимный интерес, осуществляют 

совместные капиталовложения, в том числе и на компенсационной основе.  

Глава IV. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Статья 14  

Договаривающиеся Стороны согласовывают политику в области денежно-кредитных, валютных и 
финансовых отношений.  

Статья 15  

На этапе функционирования межгосударственной ассоциации свободной торговли Договаривающиеся 

Стороны используют в своих валютно-кредитных и финансовых отношениях:  

мультивалютную систему, охватывающую национальные валюты, функционирующие в отдельных 

государствах;  

систему, основанную на рубле Российской Федерации.  

На этапе формирования валютного союза обеспечивается переход во взаимных расчетах к моновалютной 

системе, основанной на общей (резервной) валюте, в основе которой лежат наиболее употребляемые и 

стабильные валюты Договаривающихся Сторон.  

Статья 16  



                        

 
Формирование валютно-денежной системы, базирующейся на использовании национальных валют, 

будет осуществляться поэтапно через создание платежного союза, основанного на принципах:  

взаимного признания национальных валют и осуществления их официальных котировок;  

осуществления платежей в национальных валютах с использованием многостороннего клиринга через 

Межгосударственный банк и другие расчетные центры;  

введения механизма согласованного взаимного кредитования дефицитов платежных балансов;  

достижения взаимной конвертируемости национальных валют по текущем операциям.  

По мере углубления интеграционных процессов платежный союз будет трансформирован в валютный 
союз, предусматривающий:  

применение плавающих курсов валют и согласование пределов их взаимных колебаний;  

введение банковского механизма поддержания курсов валют;  

достижение полной конвертируемости национальных валют.  

Статья 17  

Государства, заключившие Соглашение о практических мерах по созданию рублевой зоны нового типа 

или присоединившиеся к ним, регулируют меры по объединению денежных систем на основе двусторонних 

соглашений с Российской стороной.  

Статья 18  

Договаривающиеся Стороны проводят последовательную гармонизацию налоговых систем. Они 

унифицируют виды основных налогов, а также законодательные положения о порядке взимания налогов 

(субъекты и объекты налогообложения) и о применении ставок налогов.  
Гармонизация налоговых систем Договаривающихся Сторон осуществляется путем заключения 

отдельного соглашения о налоговой политике, осуществляемой в рамках Экономического союза, а также на 

основе единства методологии учета затрат на производство.  

Глава V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Статья 19  

Договаривающиеся Стороны обеспечивают безвизовый режим перемещения их граждан в пределах 

территории Экономического союза.  

Статья 20  

Договаривающиеся Стороны признают необходимым согласование их политики в области трудовых 

отношений в соответствии с положениями конвенций и рекомендаций Международной организации труда и на 

основе регулирования доходов населения с учетом состояния производства и потребительского рынка, 
необходимости поддержания уровня жизни нетрудоспособных и малообеспеченных граждан.  

Статья 21  

Договаривающиеся Стороны не допускают дискриминации граждан по национальному или любому 

иному признаку в вопросах предоставления рабочих мест, оплаты труда, обеспечения других условий работы, 

предоставления социальных гарантий.  

Статья 22  

Договаривающиеся Стороны взаимно признают документы об образовании и квалификации работников 

других Договаривающихся Сторон без дополнительного их подтверждения, если этого не требуют условия и 

характер работы.  

Статья 23  

Договаривающиеся Стороны проводят скоординированную политику в области условий и охраны труда 

с учетом общепринятых международных правил, выработки, общих требований к нормам и правилам по охране 
труда, осуществления государственного надзора и экспертизы условий труда.  

Статья 24  

Договаривающиеся Стороны заключат специальные соглашения, регулирующие миграцию рабочей силы 

и взаимные обязательства в области социального страхования, пенсионного обеспечения граждан и по другим 

вопросам, требующим такого согласования государствами, входящими в Экономический союз.  

Глава VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Статья 25  

Экономические отношения между Договаривающимися Сторонами и их хозяйствующими субъектами 

регулируются настоящим Договором, двусторонними и многосторонними соглашениями, нормами 

международного права и национальным законодательством. В случае если настоящим Договором установлены 

иные нормы и правила, чем предусмотренные национальным законодательством, применяются правила и 
нормы международного права и настоящего Договора.  

Статья 26  

Договаривающиеся Стороны, признавая необходимость достижения единообразного регулирования 

экономических отношений, согласились привести национальное законодательство в соответствие с нормами 

настоящего Договора и международного права.  

В этих целях Стороны договорились:  

разработать модельные акты, регулирующие хозяйственные взаимоотношения;  



 
  

 

 

проводить работу по координации и сближению действующего национального законодательства на 

основе модельных проектов и норм международного права с целью устранения противоречий в них;  

согласовывать принятие новых национальных законодательных актов по экономическим вопросам;  

проводить предварительную экспертизу проектов нормативных актов, обеспечивающую соответствие 
этих актов нормам международного права, настоящему Договору, двусторонним и многосторонним 

соглашениям.  

Глава VII. ИНСТИТУТЫ (ОРГАНЫ) ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

Статья 27  

Для обеспечения деятельности Экономического союза Договаривающиеся Стороны используют 

существующие и создают новые совместные исполнительные и координационные институты.  

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств по вопросам функционирования 

Экономического Союза принимаются с общего согласия - консенсусом. Любое государство может заявить о 

своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия 

для принятия решения.  

Статья 28  
Порядок формирования, функционирования и финансирования институтов Экономического союза, 

координация их деятельности с деятельностью экономических органов Содружества Независимых Государств 

регламентируются отдельными соглашениями.  

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 29  

Членство в Экономическом союзе влечет принятие полного объема обязательств и приобретение всех 

прав, предусмотренных настоящим Договором, и не является препятствием в осуществлении экономических 

связей с государствами, не входящими в него, а также экономическими группировками и сообществами, если 

это не противоречит интересам Экономического союза.  

Договаривающиеся Стороны несут взаимную ответственность за выполнение настоящего Договора, 

воздерживаются от любых шагов, ставящих под угрозу его выполнение.  
Статья 30  

Государству, выразившему готовность принять на себя только часть обязательств по настоящему 

Договору с согласия членов Экономического союза, может быть предоставлен статус ассоциированного члена. 

Условия присоединения государств к Экономическому союзу на правах ассоциированного члена определяют 

члены Экономического союза.  

Статья 31  

Договаривающиеся Стороны обязуются решать спорные вопросы, связанные с толкованием и 

выполнением настоящего Договора, путем переговоров или путем обращения в Экономический суд 

Содружества Независимых Государств.  

Если Экономический суд признает, что какое-либо государство - член Экономического союза не 

выполнило одного из обязательств, возлагаемого на него настоящим Договором, это государство обязано 

принять меры, связанные с выполнением решения Экономического суда.  
Договаривающиеся Стороны разработают и заключат специальное соглашение о порядке рассмотрения 

спорных вопросов, связанных с хозяйственными отношениями субъектов государств - членов Экономического 

союза, а также о системе санкций за невыполнение принятых обязательств.  

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров или через Экономический суд 

Содружества Независимых Государств Договаривающиеся Стороны согласились решать их в других 

международных судебных органах в соответствии с их правилами и процедурами.  

Статья 32  

Оговорки к настоящему Договору не допускаются.  

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения с общего согласия 

Договаривающихся Сторон.  

Статья 33  
Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит о прекращении своего участия в 

нем.  

Каждая Договаривающаяся Сторона может заявить о выходе из настоящего Договора, уведомив об этом 

другие Договаривающиеся Стороны не менее чем за двенадцать месяцев.  

Статья 34  

Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его Договаривающимися Сторонами в 

соответствии с их конституционной процедурой.  

Настоящий Договор открыт для присоединения любого государства - участника Содружества 

Независимых Государств, признающего его положения при согласии участников Договора.  

Настоящий Договор вступает в силу после сдачи государству - депозитарию на хранение третьей 

ратификационной грамоты.  



                        

 
В отношении каждого государства, которое ратифицирует Договор или присоединится к нему после 

сдачи государству - депозитарию третьей ратификационной грамоты или акта о присоединении, Договор 

вступит в силу на тридцатый день после сдачи этим государством своей ратификационной грамоты или акта о 

присоединении.  

Государством - депозитарием настоящего Договора является Республика Беларусь.  

Совершено в г. Москве 24 сентября 1993 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, 

подписавшим настоящий Договор, его заверенную копию.  
(Подписи)  

ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНЫ В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ О СОЗДАНИИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

Украина придает важное значение углублению всестороннего и взаимовыгодного экономического 

сотрудничества со всеми государствами - участниками Содружества Независимых Государств. Особо важным 

является развитие и установление новых рациональных хозяйственных связей между предприятиями, 

устранение искусственных препятствий на пути их прямого взаимодействия.  

Стремясь дальше развивать свои отношения на основе содержащихся в учредительных документах СНГ 

принципов уважения государственного суверенитета, равноправия, взаимной выгоды, отказа от применения 

силы, экономических или любых иных методов давления, а также других общепризнанных принципов и норм 

международного права, Украина принимала участие в подготовке Договора об Экономическом союзе 

(сообществе) и была инициатором Декларации об основах экономического сотрудничества государств - 

участников СНГ. Украинская делегация делала все возможное, чтобы внести свой конструктивный вклад в 
разработку такого документа, который должным образом отвечал бы указанным требованиям, и нормам нашего 

законодательства.  

Мы убеждены, что дальнейшее развитие и укрепление дружбы, добрососедства, равноправного 

взаимовыгодного экономического взаимодействия в рамках СНГ, не препятствующего нормальным связям с 

другими государствами и международными организациями, отвечает коренным национальным интересам 

наших народов. Украина с учетом нашего внутреннего законодательства заявляет о своем намерении 

сотрудничать с экономическим сообществом в качестве ассоциированного члена на основе отдельного 

соглашения в соответствии со статьей 30 Договора о создании Экономического союза.  

Президент Украины  

Л.КРАВЧУК  

ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА  

В связи с подписанием Договора о создании Экономического союза поручить Координационно-

консультативному Комитету Содружества Независимых Государств совместно с Исполнительным 

Секретариатом Содружества Независимых Государств обеспечить подготовку проектов соглашений по 

реализации положений Договора о создании Экономического союза.  

Председатель заседания  

Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  

С.ШУШКЕВИЧ 

 

 

Зона свободной торговли СНГ  
 

Зона свободной торговли СНГ – соглашение государств СНГ, подписавших в 2011 г. Договор о зоне свободной торговли. Договор, 

проект которого был разработан Министерством экономического развития РФ, предусматривает «сведение к минимуму исключений из 

номенклатуры товаров, к которым применяются импортные пошлины», экспортные пошлины должны быть зафиксированы на 

определенном уровне, а впоследствии поэтапно отменены. Договор заменил больше ста двусторонних документов, регламентир ующих 

режим свободной торговли на пространстве содружества. 

Присоединились к Зоне свободной торговли СНГ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Украина.  

Присоединение в особом порядке (отдельный протокол к договору): Узбекистан.  

Подписали договор, но не ратифицировали: Таджикистан. 

Не подписали: Азербайджан, Туркменистан. 

Договор о Зоне свободной торговли СНГ вступил в силу 20 сентября 2012 г. в отношениях между Беларусью, Россией и Украиной 

– первыми тремя странами, выполнившими его ратификацию. Остальные пять из подписавших договор государств присоединяются к зоне 

свободной торговли в установленном договором порядке после завершения внутригосударственных процедур и получения депозитарием  

соответствующих документов. Три страны-участницы СНГ оставили за собой право присоединиться к договору позже. 

31 мая 2013 г. подписан протокол о применении договора о зоне свободной торговли между его сторонами и Узбекистаном. 

Протокол вступает в силу 16 мая 2014 г., по истечении 30 дней с даты получения депозитарием уведомлений от Республики Узбекистан и 

не менее двух сторон договора о выполнении ими надлежащих внутригосударственных процедур.  

Цели создания: 

1. Завершение введения полномасштабного режима свободной торговли. 

2. Либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, отмена действующих ограничений и изъятий из режима 

свободной торговли, в том числе касающихся импорта сырья и экспорта готовой продукции, в целях обеспечения свободного доступа  

товаров национальных производителей на рынки государств – участников СНГ. 



 
  

 

 

3. Разработка согласованной линии относительно использования энергетических ресурсов и транспортных услуг, развитие общих 

рынков отдельных видов продукции, в первую очередь сельскохозяйственной продукции.  

4. Развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе формирование сети международных транспортных коридоров на 

пространстве СНГ. 

5. Повышение эффективности тарифной политики и устранение влияния на национальном уровне фискально -административных 

барьеров при осуществлении международных грузовых перевозок и др. 

История создания Зоны свободной торговли СНГ связана с отдельными шагами на пути к дальнейшей экономической интеграции, 

которые были предприняты в 1990-е – 2000-е гг. 

24 сентября 1993 г. подписан Договор о создании Экономического союза, в котором была заложена идея формирования 

многосторонней зоны свободной торговли в СНГ. Создание Зоны свободной торговли рассматривалось в качестве первого этапа создания 

единого экономического пространства. Подразумевалось, что Зона свободной торговли позволит снять многочисленные торговые барьеры, 

будет стимулировать увеличение товарооборота и создаст предпосылки для устойчивого экономического роста России и других стран  СНГ. 

15 апреля 1994 г. президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, 

Таджикистана, Узбекистана и Украины подписали Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Соглашение о ЗСТ представляет собой  

многостороннюю договорно-правовую базу региональной торговли на преференциальных условиях. В рамках ЗСТ государствами должна 

осуществляться беспошлинная торговля, отменяются тарифные и нетарифные ограничения во взаимной торговле в целях обеспечения 

своих интересов в расширении экономических связей, бескризисного развития экономики. Однако многосторонний режим свободной 

торговли введен не был. Участники Соглашения, включая Россию, так и не приступили к согласованию общего перечня изъятий из режима 

свободной торговли, который в соответствии с условиями этого международного договора должен был стать его составной частью. 

Во взаимоотношениях между Россией и партнерами по Содружеству продолжал действовать режим свободной торговли. Он был 

зафиксирован в двусторонних соглашениях о свободной торговле, заключенных в 1992-1993 гг. со всеми странами СНГ (двусторонние 

соглашения о свободной торговле также были заключены между собой рядом других государств Содружества).  

2 апреля 1999 г. в Москве был подписан Протокол об изменениях и дополнениях к Соглашению о ЗСТ – рамочный документ, 

который должен был быть адаптирован к законодательству каждого государства. Протокол подписали президенты Азербайджана, 

Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Согласно Протоколу,  

взамен действовавшего в СНГ двустороннего режима свободной торговли вводился многосторонний, отменялись все пошлины, а также 

налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие, и количественные ограничения на ввоз и (или) вывоз товаров во взаимной торговле 

государств-участников ЗСТ. 

21 июня 2000 г. Совет глав государств СНГ одобрил план-график реализации Предложений по формированию и 

функционированию зоны свободной торговли: 

Выполнение внутригосударственных процедур по введению в действие подписанных основополагающих документов, 

регламентирующих функционирование зоны свободной торговли. 

Подготовка конкретных предложений, включая разработку дополнительных межгосударственных нормативно -правовых актов 

функционирования зоны свободной торговли. 

Информационное обеспечение формирования и функционирования зоны свободной торговли. 

20 июня 2000 г. Совет глав правительств СНГ утвердил план мероприятий по реализации Программы действий по развитию 

Содружества Независимых Государств на период до 2005 года: 

Подготовка и подписание ряда межправительственных соглашений и документов, способствующих созданию условий для 

свободного движения услуг, финансового и человеческого капиталов, обеспечения свободного транзита, решения проблемы неплатежей, 

эффективного функционирования транспортных коридоров. 

Формирование отдельных важнейших сегментов зоны свободной торговли ‑ частного предпринимательства, многосторонней 

производственной кооперации, инвестиционного сотрудничества.  

Развитие рынков отдельных видов продукции. 

Совместное участие в реализации крупных экономических проектов. 

Повышение конкурентоспособности продукции и др. 

В последующие годы Совет глав государств СНГ и Совет глав правительств СНГ неоднократно принимали документы, 

направленные на развитие ЗСТ, однако в полной мере режим свободной торговли не был введен. 

19 сентября 2003 г. решением Совета глав государств СНГ о завершении формирования зоны свободной торговли и развитии 

взаимодействия государств – участников СНГ в экономической сфере был утвержден План реализации важнейших мероприятий, 

направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств — участников СНГ в экономической сфере в 2003-2010 

гг., состоящий из 10 разделов и охватывающий все основные направления деятельности в экономической сфере. Мероприятия Плана 

направлены на поэтапное устранение барьеров во взаимной торговле, создание эффективной платежно-расчетной системы, формирование 

соответствующей правовой базы, позволяющей обеспечить добросовестную конкуренцию на национальных рынках.  

26 августа 2005 г. в Казани прошел саммит, который положил начало очередному этапу реформирования Содружества  

5 октября 2007 г. Советом глав государств СНГ была одобрена Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых 

Государств и утвержден План основных мероприятий по реализации данной Концепции. При этом в экономической сфере основная роль 

должна отводиться деятельности по следующим приоритетным направлениям:  

Завершение введения полномасштабного режима свободной торговли.  

Либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, отмена действующих ограничений и изъятий из режима 

свободной торговли, в том числе касающихся импорта сырья и экспорта готовой продукции, в целях обеспечения свободного доступа  

товаров национальных производителей на рынки государств – участников СНГ. 

Разработка согласованной линии относительно использования энергетических ресурсов и транспортных услуг, развитие общих 

рынков отдельных видов продукции, в первую очередь сельскохозяйственной продукции.  

Развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе формирование сети международных транспортных коридоров на 

пространстве СНГ. 

Повышение эффективности тарифной политики и устранение влияния на национальном уровне фискально -административных 

барьеров при осуществлении международных грузовых перевозок и др. 

В ноябре 2008 г. главы правительств СНГ утвердили Стратегию экономического развития Содружества до 2020 года. Среди 

приоритетных направлений развития взаимодействия государств – участников СНГ в принятой стратегии – завершение формирования и 

функционирование зоны свободной торговли в рамках СНГ в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой организации, 

формирование предпосылок для создания общего экономического пространства, развитие общих рынков отдельных видов продукции, в 

первую очередь сельскохозяйственной, создание эффективных механизмов валютно-финансового сотрудничества. 

4 марта 2009 г. Минэкономразвития России сообщило, что рабочая группа экспертов государств – участников СНГ проведет первое 

заседание по проекту договора о зоне свободной торговли стран СНГ до конца апреля 2009 г. Такое решение приняли эксперты семи 

государств – участников СНГ на совещании в Исполкоме СНГ: Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины. Совещание было посвящено вопросу рассмотрения 



                        

 
проекта договора о зоне свободной торговли, подготовленного в соответствии с Планом основных мероприятий по реализации Концепции 

дальнейшего развития СНГ. 

Россия представила экспертам стран СНГ свой проект нового многостороннего договора о зоне свободной торговли. Россия 

предложила заменить двусторонние соглашения между странами СНГ одним многосторонним — о зоне свободной торговли. В тот момент 

действовало порядка 110 соглашений о взаимной торговле между различными странами СНГ, что создавало неудобства и приводило в 

результате к различным дискриминационным последствиям в торговле. 

18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге по итогам заседания совета глав правительств стран содружества был подписан  Договор о 

зоне свободной торговли. Договор включает упрощение правовых основ торгово-экономических отношений между подписавшими его 

странами, замену целого ряда многосторонних и порядка 100 двусторонних документов, регламентирующих режим свободной торговли на 

пространстве содружества 

 

Договор о Зоне свободной торговли СНГ 

(Санкт-Петербург, 18 октября 2011 г.) 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, далее именуемые Сторонами, 

учитывая необходимость надлежащего и эффективного функционирования зоны свободной торговли, 

в целях формирования условий для свободного движения товаров, 

понимая необходимость интеграции в мировую экономику и международную торговую систему,  

руководствуясь стремлением к постоянному повышению уровня жизни населения своих государств, 

исходя из того, что положения настоящего Договора применяются к торговле товарами между 

Сторонами, 

признавая общепринятые нормы международного права и ориентируясь на нормы соглашений ВТО, в 

частности ГАТТ 1994, включая Статью XXIV ГАТТ 1994, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 
1. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

ВТО – Всемирная торговая организация, созданная в соответствии с Соглашением об учреждении 

Всемирной торговой организации, подписанным в Марракеше 15 апреля 1994 года; 

ГАТТ 1994 – Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года, содержащееся в Приложении 1А 

к Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года; 

платежи, эквивалентные таможенным пошлинам – платежи, взимаемые при импорте или экспорте 

товаров, а также в иных случаях, установленных национальным законодательством Стороны, аналогичные по 

целям и экономическому эффекту таможенным пошлинам, которые не являются таможенными пошлинами, 

компенсацией стоимости оказанных услуг в связи с осуществлением процедур ввоза или вывоза и не связаны с 

применением специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных мер во взаимной торговле; 

импорт товара – ввоз товаров на таможенную территорию Стороны без обязательства об обратном 
вывозе; 

экспорт товара – вывоз товаров с таможенной территории Стороны без обязательства об обратном ввозе; 

реэкспорт – вывоз товара, происходящего с таможенной территории одной из Сторон, c таможенной 

территории другой Стороны в третьи страны; 

санкционированный реэкспорт – реэкспорт товара, в отношении которого Сторона, являющаяся страной 

происхождения этого товара, устанавливает или сохраняет таможенные пошлины при экспорте в третьи 

страны, осуществленный при наличии надлежаще оформленного письменного разрешения, выданного 

уполномоченным органом страны происхождения товаров; 

несанкционированный реэкспорт – реэкспорт товара, в отношении которого Сторона, являющаяся 

страной происхождения этого товара, устанавливает или сохраняет таможенные пошлины при экспорте в 

третьи страны, осуществленный без надлежаще оформленного письменного разрешения, выданного 
уполномоченным органом страны происхождения товаров. 

2. При использовании в настоящем Договоре ссылок на положения ГАТТ 1994 или другие 

международные договоры, заключенные в рамках ВТО, содержащиеся в них термины «договаривающаяся 

сторона/договаривающиеся стороны» или «член/члены» означают соответственно Сторона/Стороны, как они 

определены в преамбуле настоящего Договора. 

Статья 2  

Применение таможенных пошлин и платежей, эквивалентных таможенным пошлинам 

1. Сторона не применяет таможенные пошлины и иные платежи, эквивалентные таможенным пошлинам, 

в отношении экспорта товара, предназначенного для таможенной территории другой Стороны, и/или импорта 

товара, происходящего с таможенной территории другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

в приложении 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

2. Стороны не повышают уровень ставок таможенных пошлин во взаимной торговле в отношении 
товаров, указанных в приложении 1 к настоящему Договору. 



 
  

 

 

3. Если Сторона, применяющая экспортную пошлину согласно приложению 1 к настоящему Договору, 

отменила ее или снизила ее уровень по отношению к третьей стране, то данное изменение применяется по 

отношению к Сторонам. Настоящее правило применяется без ущерба для положений статьи 18 настоящего 

Договора. 
4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, таможенные пошлины не применяются таким 

образом, который привел бы к росту дискриминации между Сторонами и третьими странами. 

5. Если в отношении товаров, указанных в приложении 1 к настоящему Договору, предусматривается 

механизм изменения ставок пошлины в зависимости от изменения экономических, статистических или иных 

показателей, за исключением таможенной стоимости товара, то Стороны не изменяют такой механизм таким 

образом, который приведет к повышению уровня тарифной защиты. 

6. Государство, присоединившееся к настоящему Договору, не применяет таможенные пошлины в 

отношении экспорта или импорта товара, происходящего с таможенных территорий других Сторон и 

предназначенного для таможенных территорий других Сторон, таким образом, чтобы это привело к 

увеличению ставки пошлины по сравнению с той, которая применялась присоединившимся государством в 

отношении других Сторон на дату вступления в силу настоящего Договора, если иное не вытекает из порядка 
установления пошлины, который используется на дату вступления в силу настоящего Договора. 

7. Ничто в настоящей статье не препятствует любой Стороне взимать в отношении импорта товара: 

обязательный платеж, эквивалентный в соответствии с положениями статьи 5 настоящего Договора 

внутреннему налогу, взимаемому в отношении данного товара, если он произведен на территории этой 

Стороны, или товара, из которого импортируемый товар был полностью или частично изготовлен или 

произведен, или платеж, связанный с применением внутренних налогов в отношении импортируемого товара в 

соответствии с положениями статьи 5 настоящего Договора; 

пошлину, применяемую в соответствии с положениями статей 8 и 9 настоящего Договора. 

8. Ничто в настоящей статье не препятствует Стороне взимать в отношении импорта или экспорта товара 

сборы, основанные на стоимости оказанных услуг и применяемые в соответствии с положениями пункта 1 

Статьи VIII ГАТТ 1994. 
9. Сторона не изменяет способы и порядок установления и применения сборов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящей статьи, таким образом, чтобы это привело к увеличению размера сбора по сравнению с 

размером сбора, применяемым этой Стороной на дату вступления в силу настоящего Договора, без увеличения 

стоимости оказанных услуг, если только такое изменение не направлено на более полное отражение уровня 

стоимости оказанных услуг. 

10. В течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего Договора Стороны уведомляют друг друга о 

сборах, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи. 

11. В случае если Сторона применяет нулевые или пониженные ставки экспортных пошлин при экспорте 

на таможенные территории других Сторон по сравнению со ставками пошлин, применяемыми в отношении 

экспорта товаров, предназначенных для таможенных территорий третьих стран, такие другие Стороны 

запрещают несанкционированный реэкспорт данных товаров. 

В случае если такой запрет не установлен или фактически не применяется, Сторона, применяющая 
нулевые или пониженные ставки экспортных пошлин при экспорте на таможенные территории других Сторон, 

имеет право увеличить их до уровня, применяемого при экспорте на таможенные территории третьих стран. 

12. Стороны в рамках двусторонних договоренностей могут условиться об иных способах 

урегулирования отношений, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи, не предусматривающих введения 

запрета на реэкспорт. 

13. В течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего Договора каждая Сторона письменно 

уведомляет другие Стороны о товарах, в отношении экспорта которых в третьи страны взимаются таможенные 

пошлины, а также о размерах ставок (и, когда это применимо, механизме расчета ставок) таких таможенных 

пошлин. 

14. Любые изменения списка товаров, указанных в пункте 13 настоящей статьи, а также любые 

изменения размеров ставок или механизма расчета ставок таможенных пошлин, упомянутых в пункте 13 
настоящей статьи, письменно доводятся каждой Стороной до сведения других Сторон не позднее чем за 30 

дней до даты вступления в силу таких изменений. 

15. Стороны договорились проводить переговоры о снижении и поэтапной отмене экспортных пошлин, 

указанных в приложении 1 к настоящему Договору. Первый раунд таких переговоров состоится не позднее чем 

через шесть месяцев после вступления в силу настоящего Договора. 

Результаты таких переговоров оформляются протоколами. 

Статья 3 

Отмена количественных ограничений во взаимной торговле 

1. Ни одна из Сторон не устанавливает и/или не сохраняет на ввоз любого товара с территории другой 

Стороны или на вывоз любого товара, предназначенного для территории другой Стороны, никаких запретов 

или ограничений, кроме тех, которые разрешаются Статьей XI ГАТТ 1994, в том числе Пояснительными 

замечаниями к этой Статье, а также статьями 8 и 9 настоящего Договора. 



                        

 
2. Запреты и ограничения, подлежащие отмене в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

действующие на момент вступления в силу настоящего Договора, отменяются согласно графику, 

предусмотренному приложением 2 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

3. Сторона, устанавливающая количественные ограничения, которые допускаются в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, заблаговременно информирует другие Стороны о причинах установления, формах 

и возможных сроках применения упомянутых ограничений, затрагивающих интересы Сторон, с обоснованием 

такого действия. 

4. Стороны решают все вопросы, возникающие в связи с применением допускаемых количественных 
ограничений, путем консультаций. 

5. При выборе мер в соответствии с настоящей статьей Стороны отдают приоритет тем из них, которые 

оказывают наименьшее негативное влияние на достижение целей настоящего Договора. 

6. При применении количественных ограничений Стороны соблюдают положения, предусмотренные 

Статьей XIII ГАТТ 1994. 

Статья 4  

Определение страны происхождения товаров 

1. Для определения страны происхождения товаров, происходящих из Сторон и находящихся в торговом 

обороте между ними, Стороны руководствуются Правилами определения страны происхождения товаров, 

являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. 

2. Порядок определения страны происхождения товаров, происходящих и ввозимых на таможенные 
территории Сторон из третьих стран и вывозимых с таможенных территорий Сторон в третьи страны, 

регламентируется национальным законодательством Сторон и международными договорами, участницами 

которых они являются. 

Статья 5  

Национальный режим 

Стороны предоставляют друг другу национальный режим в соответствии со Статьей III ГАТТ 1994. 

Статья 6  

Государственные закупки 

1. В отношении всех законов, нормативных актов, процедур и практики, касающихся государственных 

закупок в понимании пункта 8(а) Статьи III ГАТТ 1994, на которые распространяются положения пункта 3 

настоящей статьи, каждая из Сторон предоставляет в отношении товаров, происходящих с территории любой 
другой Стороны, и их поставщиков режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется: 

1) отечественным товарам и поставщикам; 

2) товарам, происходящим с территории любой другой Стороны, и их поставщикам. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении таможенных пошлин и иных 

платежей, эквивалентных таможенным пошлинам, взимаемых при импорте. 

3. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются на двух- или многосторонней основе между 

заинтересованными Сторонами. 

4. В течение трех месяцев после вступления в силу настоящего Договора заинтересованные Стороны 

вступят в переговоры о разработке Протокола к настоящему Договору, определяющего обязательства Сторон в 

отношении правил и процедур регулирования сферы государственных закупок, в целях их завершения в 

трехлетний срок. 

Статья 7  
Свобода транзита 

1. Регулирование транзита товаров и транспортных средств в рамках настоящего Договора 

осуществляется Сторонами в соответствии с положениями Статьи V ГАТТ 1994. 

2. К транзиту товаров и транспортных средств применяются следующие условия: 

1) товары, перемещаемые транзитом через территорию Стороны, должны одновременно: 

а) оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли 

при нормальных условиях транспортировки и хранения; 

б) не использоваться в каких-либо иных целях, кроме транзита; 

в) доставляться в таможенный орган назначения в сроки, установленные таможенным органом 

отправления, исходя из возможностей транспортного средства, перевозящего товар, намеченного маршрута и 

других условий перевозки; 
2) в случаях когда это не противоречит условиям настоящего Договора, Сторона может в соответствии со 

своим законодательством устанавливать перечни отдельных видов товаров, транзит которых запрещен, а также 

перечни отдельных видов товаров, для транзита которых требуется получение специальных разрешений 

уполномоченных органов Сторон. Стороны уведомляют друг друга о своих перечнях; 

3) в случае прерывания транзита по причине аварии или наступления обстоятельств непреодолимой силы 

перевозчик руководствуется нормами, установленными национальным законодательством Стороны, на 

территории которой произошло прерывание транзита; 



 
  

 

 

4) таможенные органы Сторон взаимно признают национальные средства идентификации, иные средства 

таможенного обеспечения, а также документы, необходимые для контроля товаров и перевозящих их 

транспортных средств, в соответствии с международными конвенциями, участницами которых являются 

Стороны, и/или достигнутыми между ними договоренностями; 
5) каждая из Сторон предоставляет товарам, которые находятся в транзите через территорию любой 

другой Стороны, режим не менее благоприятный, чем режим, который был бы предоставлен таким товарам, 

если бы они транспортировались с места происхождения к месту назначения без перемещения через 

территорию такой другой Стороны. 

3. Положения настоящей статьи не распространяются на трубопроводный транспорт. 

4. Заинтересованные Стороны вступят в переговоры о разработке Соглашения о транзите 

трубопроводным транспортом и завершат такие переговоры в течение шести месяцев после вступления в силу 

настоящего Договора. 

Статья 8  

Применение специальных защитных мер во взаимной торговле 

1. Ничто в настоящем Договоре не ограничивает право Стороны (таможенного союза)[1] применять 
специальные защитные меры. Такие меры в отношении промышленных и сельскохозяйственных товаров 

должны применяться только в соответствии со Статьей XIX ГАТТ 1994, Соглашением ВТО по защитным 

мерам и настоящим Договором. 

2. При применении специальных защитных мер Сторона (таможенный союз) исключает из-под действия 

этих мер товар, происходящий с территории другой Стороны, при условии, что импорт данного товара 

осуществлялся в таких количествах и на таких условиях, которые не нанесли ущерб и/или не создали угрозу 

нанесения ущерба национальной промышленности этой Стороны (таможенного союза). 

Импорт товара, происходящего с территории другой Стороны, рассматривается как не причиняющий 

ущерба и/или не угрожающий причинить ущерб национальной промышленности Стороны (таможенного 

союза), если другая Сторона не входит в число пяти основных поставщиков импортируемого товара за 

последние три года и соблюдаются одновременно следующие условия: 
за последние три года объемы импорта из другой Стороны сокращались или росли в меньших объемах (в 

абсолютных и относительных показателях) по сравнению с импортом из других стран; 

уровень цен импорта товаров из другой Стороны равен или выше уровня цен национального 

товаропроизводителя аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров на внутреннем рынке 

импортирующей Стороны (таможенного союза). 

3. В случае намерения одной из Сторон (таможенного союза) применить специальные защитные меры 

эта Сторона (таможенный союз) не позднее чем за 30 дней до завершения расследования информирует о таком 

намерении другие Стороны, которые могут быть затронуты применением меры. Заинтересованные Стороны 

проводят консультации в целях нахождения взаимоприемлемого решения. 

4. При выборе вида специальных защитных мер Стороны (таможенный союз) отдают приоритет тем 

мерам, которые нанесут наименьший ущерб достижению целей настоящего Договора. 

Статья 9  
Применение антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле 

1. Ничто в настоящем Договоре не препятствует Стороне (таможенному союзу) применять в отношении 

импорта товара, происходящего из другой Стороны, антидемпинговые или компенсационные меры. Такие меры 

в отношении промышленных и сельскохозяйственных товаров должны применяться только в соответствии со 

статьями VI, XVI ГАТТ 1994, Соглашением ВТО по применению Статьи VI ГАТТ 1994, Соглашением ВТО по 

субсидиям и компенсационным мерам и  настоящим Договором. 

2. В случае намерения одной из Сторон (таможенного союза) применить антидемпинговые или 

компенсационные меры эта Сторона (таможенный союз) предоставляет до применения мер другим 

заинтересованным Сторонам соответствующую информацию об основных фактах и выводах, которые являются 

основанием для применения мер. Для того чтобы Стороны смогли защитить свои интересы, такое 

предоставление информации должно быть заблаговременным, но не позднее чем за 30 дней до завершения 
расследования. 

3. Сторона (таможенный союз), которая намеревается применить или продлить антидемпинговые или 

компенсационные меры, должна предоставить адекватную возможность для проведения предварительных 

консультаций до завершения расследования заинтересованными Сторонами. 

4. При выборе вида антидемпинговых или компенсационных мер Стороны (таможенный союз) отдают 

приоритет тем мерам, которые нанесут наименьший ущерб достижению целей настоящего Договора. 

Статья 10 

Предоставление субсидий 

1. Стороны предоставляют субсидии в соответствии с положениями статей VI, XVI ГАТТ 1994, 

Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. 



                        

 
2. Стороны не сохраняют и не предоставляют запрещенных субсидий в понимании Статьи 3 

Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, за исключением мер, предусмотренных в 

приложении 3 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

3. Стороны воздерживаются от предоставления специфических субсидий в понимании Статьи 2 

Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, которые могут вызвать серьезное ущемление 

интересов других Сторон и повлекут за собой негативные последствия, предусмотренные Статьей 6 

Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. 

4. Каждая Сторона обеспечивает прозрачность государственной помощи предприятиям путем 
ежегодного информирования других Сторон об общей сумме и распределении помощи, оказываемой 

государством, и предоставляя по требованию другой Стороны информацию об оказании государственной 

помощи в конкретных случаях и схемы предоставления такой помощи. 

Статья 11 

Технические барьеры в торговле 

Стороны во взаимной торговле применяют технические меры, включая технические регламенты, 

стандарты и процедуры оценки соответствия, руководствуясь правилами и принципами Соглашения ВТО о 

технических барьерах в торговле. 

Стороны осуществляют сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) 

соответствия, аккредитации, государственного контроля (надзора) в рамках Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации на основе Соглашения о проведении согласованной политики в 

области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. 
Статья 12  

Санитарные и фитосанитарные меры 

Стороны руководствуются во взаимной торговле правилами и принципами Соглашения ВТО о 

применении санитарных и фитосанитарных мер, а также международными договорами в соответствующих 

областях, участницами которых они являются. 

Статья 13  

Платежи 

1. Стороны не сохраняют действующих и не устанавливают новых ограничений на международные 

переводы и платежи за поставки товаров в рамках осуществления взаимной торговли товарами, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 14 настоящего Договора. 

2. Ничто в настоящем Договоре не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из их членства 
в Международном валютном фонде в соответствии со статьями Соглашения о Международном валютном 

фонде или положениями специального валютного соглашения, заключаемого Сторонами в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Если присоединяющееся к настоящему Договору государство не является участником статей 

Соглашения о Международном валютном фонде, то с таким государством Стороны заключают специальное 

валютное соглашение, устанавливающее порядок осуществления платежей в связи с осуществлением взаимной 

торговли товарами. 

Если какая-либо Сторона выходит из Международного валютного фонда, отзывает или как-либо еще 

прекращает свои обязательства по Статье VIII Соглашения о Международном валютном фонде, то такая 

Сторона в возможно короткий срок заключает указанное специальное валютное соглашение с другими 

Сторонами. 

Статья 14 
Ограничения в целях обеспечения платежного баланса 

1. Любая Сторона в случае серьезных нарушений равновесия ее платежного баланса и серьезных 

затруднений с внешним финансовым положением может устанавливать или сохранять ограничения, не 

противоречащие нормам Статьи XII ГАТТ 1994 и Понимания положений о платежном балансе ГАТТ 1994, на 

торговлю товарами с другими Сторонами путем применения мер, предусмотренных ее  законодательством, 

приводящих к ограничению количества или стоимости товара, разрешенного к импорту, в том числе вводить 

ограничения на платежи и переводы в связи с осуществлением торговли товарами со Сторонами. 

Меры ограничения взаимной торговли товарами, включая ограничения в отношении платежей и 

переводов, в целях, упомянутых в настоящем пункте, могут применяться, если только платежи за поставки 

импортируемых Стороной товаров, осуществляемых в рамках взаимной торговли, производятся в валютах, в 

которых формируются упомянутые в пункте 2 настоящей статьи валютные резервы Стороны, которая 
применяет такие меры ограничения во взаимной торговле товарами. 

2. Ограничения в отношении импорта, включая платежи и переводы, устанавливаемые, сохраняемые или 

усиливаемые Стороной в соответствии с настоящей статьей, не должны быть более значительными, чем это 

необходимо для предотвращения неминуемой угрозы серьезного сокращения валютных резервов такой 

Стороны или восстановления разумного темпа роста валютных резервов такой Стороны. 

3. Любая Сторона, испытывающая сложности с состоянием платежного баланса или внешним 

финансовым положением, прежде всего использует для исправления положения возможности, которые 



 
  

 

 

позволяют не затрагивать торговлю товарами, а именно возможность привлечения внешних кредитов и других 

ресурсов, и обеспечивает надлежащее использование таких кредитов или ресурсов. 

4. Стороны, применяющие ограничения согласно настоящей статье: 

следуют статьям Соглашения о Международном валютном фонде или обязательствам, предусмотренным 
в специальном валютном соглашении; 

не наносят излишнего ущерба коммерческим, экономическим и финансовым интересам любой другой 

Стороны; 

не применяют мер, выходящих за рамки необходимого, в связи с состоянием платежного баланса; 

не создают дискриминации между Сторонами, если только меры ограничения торговли товарами не 

направлены на выравнивание баланса между валютами; в таком случае меры не должны выходить за пределы 

необходимого дискриминационного подхода; 

постепенно устраняют меры, введенные в соответствии с настоящей статьей, – по мере смягчения 

обстоятельств, вызвавших их введение; 

не препятствуют без разумных оснований при введении мер в соответствии с настоящей статьей ввозу 

любых товаров в минимальных коммерческих количествах, исключение которых из торгового оборота 
нарушило бы обычные каналы торговли; 

не применяют ограничений, которые воспрепятствовали бы ввозу коммерческих образцов или 

соблюдению положений о патентах, товарных знаках, авторском праве или аналогичных процедур. 

5. К мерам, применение которых допускается в соответствии с настоящей статьей, не относятся такие 

меры, как введение или сохранение пошлин, лицензирования и квотирования, если только в силу критического 

состояния платежного баланса иные меры не смогут остановить резкого ухудшения положения с внешними 

расчетами. 

6. При введении мер, ограничивающих осуществление платежей и переводов, являющихся текущими 

операциями, любая Сторона, применяющая такие меры, незамедлительно информирует Международный 

валютный фонд об ограничении свободы текущих операций в соответствии с положениями Статьи VIII 

Соглашения о Международном валютном фонде и проводит консультации с Международным валютным 
фондом для исправления положения с платежным балансом или внешнего финансового положения, выявления 

экономических проблем, которые могли привести к ухудшению состояния платежного баланса такой Стороны, 

и для определения оптимальности предпринимаемых мер. 

7. Любые ограничения, введенные или сохраненные Стороной в соответствии с настоящей статьей, или 

любые изменения в таких ограничениях являются предметом безотлагательного уведомления других Сторон.  

8. Если позволяют обстоятельства, никакая Сторона не вводит ограничений в соответствии с настоящей 

статьей до проведения консультаций с другими Сторонами, чьи интересы могут быть затронуты. Если 

ограничения введены до проведения консультаций, консультации проводятся в возможно короткие сроки. 

Консультации проводятся в целях: 

оценки характера и масштабов затруднений с платежным балансом и внешним финансовым положением 

Стороны, вводящей меры ограничения торговли товарами в соответствии с настоящей статьей; 

оценки внешнеэкономической и торговой обстановки, в которой оказалась такая Сторона; 
выявления возможных альтернативных корректирующих мер, которые могут быть использованы. 

Статья 15 

Общие исключения 

Ничто в настоящем Договоре не должно истолковываться как препятствующее применению любой 

Стороной мер, относимых к Общим исключениям в соответствии со Статьей XX ГАТТ 1994, с соблюдением 

условий, изложенных в указанной Статье ГАТТ 1994. 

Статья 16  

Исключения по соображениям безопасности 

В отношении мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, Стороны применяют 

нормы Статьи XXI ГАТТ 1994. 

Статья 17 
Вопросы администрирования 

Взимание сборов, осуществление формальностей, связанных с импортом и экспортом, применение 

правил торговли осуществляются в соответствии со статьями VIII и X ГАТТ 1994. 

Статья 18  

Соглашения о таможенных союзах, свободной торговле, приграничной торговле 

1. Настоящий Договор не препятствует Сторонам участвовать в соглашениях о таможенном союзе, 

свободной торговле и/или приграничной торговле в соответствии с правилами ВТО и, в частности, Статьи 

XXIV ГАТТ 1994. 

2. Положения настоящего Договора применяются в отношениях между участниками Таможенного союза 

и Единого экономического пространства в той части, в которой они не противоречат: 

международным договорам, заключенным ими в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также принятым на их основе решениям органов Таможенного союза; 



                        

 
двусторонним договорам, заключенным между участниками Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. 

3. Участие Сторон в международных договорах, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не 

ограничивает их прав и не освобождает от обязательств по настоящему Договору перед другими Сторонами, не 

являющимися участницами таких договоров (приложение 6). 

4. В случае если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, 

существенным образом негативно влияет на взаимную торговлю участников настоящего Договора, по 

предложению любой заинтересованной Стороны Стороны проводят консультации с целью выработки и 
принятия мер, направленных на восстановление взаимной торговли. 

Статья 19  

Спорные вопросы 

1. Стороны примут все необходимые меры для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

2. В случае если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона не выполняет своих обязательств по 

настоящему Договору и такое невыполнение обязательств наносит или угрожает нанести ущерб экономическим 

интересам первой Стороны, обе Стороны проводят консультации в целях достижения взаимоприемлемого 

устранения возникших разногласий. 

В случае недостижения согласия спор может, по выбору первой Стороны, быть передан на рассмотрение 

Экономического Суда СНГ, если обе Стороны являются участницами Соглашения о статусе Экономического 

Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года, или комиссии экспертов в соответствии с 

процедурой разрешения споров, предусмотренной приложением 4 к настоящему Договору, являющимся его 
неотъемлемой частью. 

3. Споры по вопросам, которые в настоящем Договоре регулируются путем ссылки на положения 

соглашений ВТО, между Сторонами, являющимися членами ВТО, разрешаются в порядке, предусмотренном 

соответствующими соглашениями ВТО. Положения данного пункта не препятствуют Сторонам, являющимся 

членами ВТО, урегулировать споры в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

Статья 20 

Изменения и дополнения 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующими протоколами. 

Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Договора, за 

исключением протоколов, предусмотренных пунктом 15 статьи 2 настоящего Договора. 
Статья 21 

Оговорки 

Оговорки к настоящему Договору не допускаются. 

Статья 22  

Вступление в силу 

1. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего 

уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

его вступления в силу. 

2. В отношениях между Сторонами, выполнившими внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих 

документов. 

Статья 23  
Соотношение с иными международными обязательствами 

1. В отношениях между Сторонами, для которых настоящий Договор вступил в силу, применяются его 

положения и прекращают действовать международные договоры согласно перечню (приложение 5 к 

настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

2. Стороны договорились о том, что с даты вступления в силу для них настоящего Договора примут 

меры по прекращению действующих между ними двусторонних международных договоров о свободной 

торговле в порядке и в сроки, предусмотренные этими договорами, если Стороны не договорились об ином. 

Статья 24 

Присоединение 

Настоящий Договор после его вступления в силу открыт для присоединения любого государства путем 

передачи депозитарию документа о присоединении. 
Для государства – участника СНГ настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием документа о присоединении. 

Для государства, не являющегося участником СНГ, настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 

дней с даты получения депозитарием документа о присоединении, а также согласованных Сторонами условий 

присоединения к настоящему Договору. 

Статья 25 

Срок действия, прекращение действия, выход 



 
  

 

 

1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию письменное 

уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 12 месяцев до выхода и урегулировав финансовые и 

иные обязательства, возникшие за время действия настоящего Договора. 
2. Для целей разрешения возможных споров и претензий, в том числе материального характера, 

положения настоящего Договора продолжают действовать в отношении прекратившей участие Стороны вплоть 

до полного урегулирования всех обязательств. 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года в одном подлинном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, 

который направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию. 

 

 

Сотрудничество в гуманитарной сфере 
 

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств 

(Казань, 26 августа 2006 г.) 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Государства-участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

выражая стремление обеспечить общими усилиями экономический и социальный прогресс стран 
Содружества, гражданский мир и межнациональное согласие, 

учитывая традиционные связи народов стран Содружества, 

осознавая важность их развития и укрепления на основе сотрудничества в области культуры, 

образования, науки, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью, 

принимая во внимание, что утверждение гуманистических ценностей способствует искоренению 

экстремизма и иных проявлений нетерпимости, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, основополагающими 

документами Содружества Независимых Государств и иными договорами, принятыми в рамках Содружества в 

области культуры, образования, науки, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с 

молодежью, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны принимают согласованные меры для дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества и в 

этих целях: 

взаимодействуют в реализации задач, изложенных в настоящем Соглашении; 

совершенствуют и развивают механизмы сотрудничества в области культуры, образования, науки, 

архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью; 

разрабатывают и совершенствуют нормативную правовую базу по вопросам взаимодействия в указанных 

областях. 

Статья 2 

Стороны в целях создания максимально благоприятных условий для взаимообогащения национальных 

культур: 

реализуют совместные программы и проекты в области культурного сотрудничества, включая 
проведение форумов, фестивалей, выставок, экспедиций; 

поощряют обмен опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, в том числе в 

подготовке и повышении квалификации специалистов, учащихся и студентов учреждений образования; 

обмениваются информацией об историко-культурных ценностях, исторических документальных 

источниках, хранящихся в государственных собраниях, коллекциях и фондах, а также об их использовании в 

целях образования, науки и культуры в рамках межгосударственных программ; 

сотрудничают в вопросах сохранения национальных историко- культурных ценностей, находящихся на 

территориях Сторон; 

взаимодействуют в соответствии с нормами международного права и национальным законодательством 

в решении вопросов, связанных с пропавшими и незаконно вывезенными культурными ценностями; 

сотрудничают в области библиотечного, музейного и архивного дела, использования соответствующих 

фондов, книгоиздательского дела и распространения печатной продукции; 
поощряют изучение языков народов других Сторон, содействуют созданию и деятельности 

национальных культурных центров. 



                        

 
Статья 3 

Стороны с учетом сохранения особенностей и достижений национальных образовательных систем 

принимают меры для: 

реализации совместных проектов в области образования, включая конференции, симпозиумы, летние 

школы, тематические олимпиады, форумы учащихся, студентов и выпускников учреждений образования; 

поощрения обмена учащимися и преподавателями учреждений образования; 

взаимодействия в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров, создания совместных 

университетов, расширения сети базовых организаций по различным направлениям образования; 
согласования государственных образовательных стандартов всех уровней образования, требований по 

подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров Сторон, гармонизации процесса 

присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий; 

взаимодействия в области признания эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 

званиях на основе двусторонних и многосторонних договоров; 

изучения опыта создания общеевропейского пространства высшего образования (Болонский процесс) и 

дополнительных возможностей участия в этом процессе. 

Статья 4 

Стороны в целях оказания государственной поддержки международному научному сотрудничеству для 

развития приоритетных направлений науки и технологий принимают меры по: 

разработке межгосударственных программ сотрудничества в области фундаментальных и прикладных 

наук; 
созданию международных научных центров и организаций; 

обмену научно-технической информацией, фундаментальными исследованиями и прикладными 

разработками с учетом требований национального законодательства Сторон; 

развитию сотрудничества между академиями наук, научными организациями и учреждениями 

образования Сторон. 

Статья 5 

Стороны в целях формирования общего информационного пространства СНГ принимают меры для: 

разработки и реализации программ сотрудничества в сфере информации и информационных технологий; 

дальнейшего развития взаимодействия в области теле- и радиовещания, в том числе с учетом потенциала 

Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"; 

проведения совместных мероприятий, включая тематические фестивали, телефорумы, интернет-форумы; 
укрепления взаимодействия средств массовой информации Сторон в целях формирования в мировом 

сообществе объективного и полного представления о социально-политической, экономической и культурной 

жизни стран Содружества; 

создания с учетом национального законодательства условий для деятельности средств массовой 

информации любой Стороны на территории каждой из Сторон; 

создания общих для Сторон спутниковых сегментов для вещания на основе частотно-орбитального 

ресурса, ранее выделенного СССР; 

развития совместных информационных ресурсов в сетях коллективного доступа, включая создание 

интернет-портала Содружества Независимых Государств в Исполнительном комитете СНГ. 

Статья 6 

Стороны для более полного и эффективного использования спортивного потенциала, укрепления связей 

между спортсменами и организациями, действующими в области физической культуры и спорта: 
содействуют развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта, взаимодействию между 

заинтересованными ведомствами и организациями в этой сфере; 

проводят совместные спортивные мероприятия, включая спартакиады, олимпиады и чемпионаты по 

различным видам спорта; 

способствуют обмену спортивными делегациями, опытом работы, научно-методической информацией и 

специальной литературой; 

взаимодействуют в области международного олимпийского и параолимпийского движения; 

сотрудничают в сфере научных исследований, научно-методического и медицинского обеспечения 

деятельности в области физической культуры и спорта, антидопинговой политики. 

Статья 7 

Стороны, рассматривая туризм как один из факторов углубления дружественных отношений, в целях 
наиболее полного взаимного ознакомления с национальными культурами и традициями: 

содействуют развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в области туризма и 

эффективному освоению туристских ресурсов; 

принимают меры для повышения эффективности традиционных и открытия новых туристских 

маршрутов, расширения разнообразия видов туризма, включая культурный, экологический, молодежный, 

детский и другие; 



 
  

 

 

способствуют внедрению единой международной системы классификации средств размещения и 

туристских услуг, единой информационной сети; 

осуществляют взаимодействие в рамках Всемирной туристской организации и иных международных 

форумов. 
Статья 8 

Стороны в целях развития молодежного движения и углубления взаимопонимания между 

представителями молодого поколения государств-участников СНГ содействуют: 

воспитанию молодого поколения в духе взаимного уважения и дружбы между народами; 

развитию связей между молодежными организациями, учреждениями образования и организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной политики в отношении детей и 

молодежи; 

проведению совместных молодежных форумов, фестивалей, выставок, конкурсов, семинаров; 

установлению и развитию связей между исследовательскими учреждениями и центрами, 

занимающимися молодежной проблематикой; 

обмену группами учащихся и студентов в период каникул, организации отдыха детей и молодежи, 
включая совместные летние лагеря, туристические оздоровительные и культурно-просветительские походы; 

совместным разработкам и реализации программ занятости и профессиональной подготовки молодежи. 

Статья 9 

Стороны поощряют проведение форумов творческой интеллигенции стран Содружества и оказывают им 

необходимую поддержку. 

Статья 10 

Стороны для координации работы в гуманитарной сфере создают Совет по гуманитарному 

сотрудничеству (далее - СГС) из представителей Сторон. 

СГС рассматривает концептуальные вопросы, определяет приоритетные направления и формы 

сотрудничества, вносит в установленном порядке на рассмотрение Сторон и органов СНГ предложения, 

направленные на решение конкретных задач в гуманитарной сфере. 
Деятельность СГС регламентируется Положением, утверждаемым отдельным соглашением Сторон. 

Функции аппарата СГС выполняет соответствующее структурное подразделение Исполнительного 

комитета СНГ. 

Статья 11 

Стороны будут регулярно обмениваться информацией о конкретных мероприятиях, осуществляемых в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 12 

Финансирование программ и проектов по настоящему Соглашению осуществляется на основе 

соответствующих международных договоров. 

Статья 13 

В случае возникновения споров при толковании и применении настоящего Соглашения они будут 

разрешаться путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 
Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию третьего уведомления о выполнении 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, Соглашение вступает в силу с 

даты сдачи депозитарию соответствующих уведомлений. 

Статья 15 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения 

и вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Соглашения. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств-участников Содружества Независимых 
Государств, разделяющих его положения и готовых принять на себя обязательства, вытекающие из настоящего 

Соглашения. Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию 

документов о присоединении. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с даты его вступления в силу. По истечении этого 

срока действие Соглашения автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не 

примут иного решения. 

Статья 18 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление 

депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до выхода. 

 

 



                        

 

Другое 
 

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых 

Государств в связи с 10-летием образования СНГ 

(Москва, 30 октября 2001 г.) 
 

Мы, главы государств - участников Содружества Независимых Государств, оценивая непростой путь, 

пройденный СНГ за 10 лет, подводя итоги этого насыщенного событиями и исключительно ответственного 

периода, отмечаем следующее. 

Содружество возникло на историческом переломе, когда перед нашими странами встала 

беспрецедентная по масштабам задача радикального переустройства политических и экономических 

отношений на обширном евроазиатском пространстве. Несомненна заслуга СНГ в том, что процесс 

суверенизации государств - участников прошел упорядочение и не вызвал глубоких геополитических 

потрясений. Удалось в основном сохранить сложившиеся веками связи между народами, в определенной 

степени смягчить социальные и экономические последствия распада единого государства, обеспечить 

институциональные и правовые условия для равноправного диалога и сотрудничества. СНГ содействовало 
становлению независимых государств и свободному выбору каждым из них собственной модели 

государственного и экономического строительства, своего пути в мировое сообщество, а также стало полезным 

инструментом решения целого ряда конкретных проблем. 

Далеко не все из задуманного воплотилось в жизнь. Однако мы убеждены в том, что Содружество 

обладает значительным позитивным потенциалом, который можно и нужно задействовать на благо наших 

народов. Углубление многостороннего сотрудничества в СНГ, безусловно, отвечает национальным интересам 

государств-участников и идет в русле общемировых тенденций. 

Прочным фундаментом взаимодействия в рамках СНГ является совпадающее стремление наших стран к 

устойчивому и поступательному социально-экономическому развитию, достойной интеграции в мировое 

сообщество. Смысл существования Содружества видим в том, чтобы содействовать достижению этих целей 

через взаимодействие и объединение усилий государств-участников. Главный критерий оценки деятельности 
СНГ -практическая отдача в деле повышения благосостояния граждан наших государств, обеспечения им 

гарантий широких прав в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, культурного развития, 

взаимного общения - словом, реальное улучшение жизни людей. 

Мы считаем необходимым последовательно наполнять работу Содружества предметным содержанием, 

сосредоточившись на тех направлениях, где совместные усилия способны дать наибольший эффект. 

Объективная заинтересованность в интенсивном торгово-экономическом сотрудничестве - основе всего 

комплекса взаимодействия в СНГ -обусловлена не только исторически сложившейся взаимосвязанностью 

экономик наших стран, но и во все большей степени - процессами глобализации. Региональная и 

субрегиональная интеграция открывает возможность совместной адаптации к политическим и экономическим 

реалиям современного мира, позволяет эффективно использовать преимущества глобализации, устраняя ее 

негативные последствия, прежде всего в экономической и социальной сфере. В этом контексте важно 

взаимодействие в вопросах внешнеторговой политики и защиты внутренних рынков государств-участников. 
Мы придаем ключевое значение созданию зоны свободной торговли на пространстве СНГ с учетом 

интересов всех партнеров. Необходимо вести дело к поэтапному устранению барьеров во взаимной торговле, 

создать эффективную платежно-расчетную систему, сформировать соответствующую правовую базу, 

позволяющую обеспечить добросовестную конкуренцию на национальных рынках. 

Приоритетной задачей экономического сотрудничества является активизация интеграционных форм - 

производственной кооперации, инвестиционной деятельности, совместных промышленных и финансовых 

структур. Особое внимание будет уделяться работе по сближению национального внешнеторгового, налогового 

и таможенного законодательства государств - участников СНГ. 

В силу своего геополитического положения страны Содружества оказались на переднем рубеже борьбы с 

международным терроризмом и экстремизмом, трансграничной наркомафией, бросившими вызов всему миру. 

Это ставит нас перед императивом объединения усилий для отпора общим угрозам безопасности в русле 
предпринимаемых международным сообществом действий. 

Мы вновь заявляем о решимости наших стран продолжать осуществление на правовой основе комплекса 

совместных мер по борьбе с международным терроризмом, а также наркоагрессией, представляющими 

непосредственную угрозу всем государствам-участникам СНГ. Мы будем повышать оперативность и 

слаженность работы органов безопасности и специальных служб, оказывать действенную поддержку 

Антитеррористическому центру СНГ. 

Мы приветствуем шаги по противодействию наступлению международного терроризма, в частности, 

такие, как создание Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной 

безопасности. 



 
  

 

 

Мы подтверждаем готовность стран Содружества активно участвовать в усилиях мирового сообщества 

по формированию глобальной системы безопасности, способной противостоять новым угрозам и вызовам. 

Мы рассматриваем многостороннее военное и военно-техническое сотрудничество между 

заинтересованными государствами, в том числе укрепление Объединенной системы противовоздушной 
обороны СНГ, как весомый вклад в обеспечение безопасности. 

Мы будем добиваться скорейшего урегулирования мирными средствами вооруженных конфликтов на 

территориях государств-участников на основе общепризнанных норм и принципов международного права, 

полнее задействуя миротворческий потенциал Содружества. 

Отдавая должное усилиям Российской Федерации, которой принадлежит ведущая роль в операциях по 

поддержанию мира на пространстве СНГ, мы намерены вести дело к более справедливому распределению 

"бремени миротворчества" согласно принятым обязательствам. 

Мы считаем необходимым придать системный характер антикриминальному взаимодействию стран 

СНГ, нацелив его на борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и торговлей 

оружием, нелегальной миграцией и торговлей людьми, легализацией доходов, полученных незаконным путем. 

Мы будем и впредь уделять большое внимание сотрудничеству в вопросах соблюдения основных прав и 
свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

документами ООН и ОБСЕ. 

Мы отмечаем необходимость расширения и углубления взаимодействия в гуманитарной сфере в рамках 

СНГ: в областях образования, культуры, науки, информационного обмена, что в конечном итоге обеспечит 

духовное, нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Сохранение и поддержка русского 

языка в качестве средства межнационального общения -общая забота всех стран, заинтересованных в развитии 

интеграционных процессов в рамках СНГ. 

Мы рассматриваем как имеющий особое значение для будущего СНГ вопрос о взаимодействии 

межгосударственных объединений, существующих на пространстве Содружества. В данном контексте важно, 

чтобы они носили открытый характер и были взаимно транспарентными. 

Мы поддерживаем идею формирования в СНГ правового пространства, ориентированного на 
международные стандарты в области межгосударственных отношений и в сфере взаимоотношений государства 

и гражданина. 

Мы будем добиваться создания эффективного механизма реализации решений и договоренностей в 

рамках СНГ, имея в виду повышение ответственности государств-участников за выполнение взятых ими на 

себя обязательств. 

Подтверждая приверженность динамичному развитию Содружества, мы опираемся на волю миллионов 

людей, связанных многовековыми узами дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. Наши народы хотят видеть 

Содружество зоной стабильности и безопасности, межнационального согласия, регионом устойчивого 

политического, экономического, социального и научно-технического развития, занимающим достойное место в 

международном сообществе. 

Мы, главы государств - участников СНГ, полны решимости сделать все возможное, чтобы эти чаяния 

стали реальностью. 
 

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых 

Государств в связи с 20-летием образования CHГ 

(Ташкент, 3 сентября 2011 г.) 
 

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых Государств, подводя итоги 
двадцатилетней деятельности Содружества, отмечаем следующее. 

За короткий исторический период СНГ прошло сложный путь становления, поиска оптимальных форм 

сотрудничества и межгосударственных отношений и утвердило себя в качестве интеграционного объединения, 

призванного обеспечивать развитие взаимодействия между государствами-участниками. 

Главным итогом работы Содружества за двадцать лет является создание условий для поступательного 

развития взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего национальным интересам каждого государства – 

участника СНГ. 

Созданы необходимые организационные и правовые основы деятельности Содружества, развивается 

договорно-правовая база сотрудничества, образованы и в целом успешно работают уставные органы и органы 

отраслевого сотрудничества СНГ. 

Наше намерение укреплять сотрудничество в рамках СНГ нашло отражение в принятой Концепции 
дальнейшего развития Содружества – комплексном программном документе, определяющем стратегию и 

важнейшие приоритеты на перспективу. 

Всѐ более широкое признание в международном сообществе получает деятельность Миссии 

наблюдателей от СНГ за выборами и референдумами в государствах – участниках Содружества, основанная на 

общепризнанных демократических нормах и правилах. Результаты мониторинга выборов и референдумов 



                        

 
свидетельствуют о существенной демократизации избирательного законодательства и совершенствовании 

практики его применения в государствах – участниках СНГ. 

Констатируя устойчивый рост объѐмов внешней торговли, государства – участники Содружества 

стремятся к совершенствованию и углублению экономического сотрудничества на базе Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года. Ключевой задачей на данном этапе является завершение 

формирования зоны свободной торговли. Мы убеждены в необходимости дальнейшей модернизации экономик, 

тесного инновационного сотрудничества, взаимодействия в обеспечении продовольственной безопасности, 

максимально эффективного использования энергетических возможностей государств, создания совместных 
производственных и финансовых структур, расширения межрегионального сотрудничества. В углублѐнной 

координации экономического взаимодействия мы видим возможность более эффективного использования 

социально-экономического потенциала каждого государства, умножения усилий в совместном противостоянии 

рискам и угрозам финансовых кризисов. 

Мы подтверждаем, что особое внимание в рамках СНГ уделяется расширению и укреплению 

взаимодействия в гуманитарной сфере. Будет продолжено сотрудничество в культурной, образовательной, 

научной, информационной и других областях. Важным фактором межгосударственного общения в 

Содружестве остаѐтся русский язык. 

Мы намерены и далее способствовать повышению уровня жизни, правовой и социальной защите, охране 

здоровья наших граждан, в первую очередь детей, матерей, инвалидов, пенсионеров, участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. На примере ветеранов воспитывать у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, дружбы между народами, уважения к личности, культуре и общей истории.  
В целях надѐжного обеспечения безопасности граждан мы будем и впредь укреплять сотрудничество в 

борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, транснациональной 

организованной преступностью, незаконной миграцией и торговлей людьми, незаконным оборотом 

наркотиков, последствиями техногенных катастроф и стихийных бедствий. 

Важным условием успешного развития СНГ будет мирное урегулирование имеющихся в нѐм 

конфликтов на основе укрепления мер взаимного доверия, принципов и норм международного права. 

В рамках CHГ будет продолжена практика политических консультаций по ключевым вопросам мировой 

политики и международным проблемам, представляющим взаимный интерес. Считаем полезными инициативы 

государств – участников Содружества, нацеленные на сохранение региональной и глобальной безопасности, 

включая предложение Российской Федерации по Договору о европейской безопасности. Подтверждаем нашу 

приверженность принципам добрососедства, неделимости безопасности, взаимного доверия, транспарентности, 
безусловному соблюдению общепризнанных норм и принципов международного права. 

Мы, главы государств – участников СНГ, с оптимизмом смотрим в будущее и заявляем о стремлении к 

повышению эффективности и дальнейшему развитию нашего Содружества как авторитетной региональной 

межгосударственной организации. 

 

Декларация глав государств – участников 

Содружества Независимых Государств о дальнейшем развитии 

всестороннего сотрудничества 

(Ашхабад, 5 декабря 2012 г.) 
  

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых Государств, 

давая позитивную оценку деятельности Содружества Независимых Государств и отмечая его роль в 

построении новой архитектуры взаимоотношений между государствами СНГ, решении важнейших вопросов 

регионального и межрегионального развития, 

выражая стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного и многопланового сотрудничества и 

укреплению потенциала Содружества в решении актуальных задач современности, 

признавая необходимость повышения эффективности существующих механизмов многостороннего 

взаимодействия в рамках СНГ, а также совершенствования организационно-правовых и институциональных 

основ деятельности Содружества, 
желая обеспечить экономический прогресс и благополучие народов своих государств, 

руководствуясь принципами демократии, гуманизма, уважения прав и свобод человека, укрепления 

нравственных ценностей, налаживания доверия и взаимопонимания между народами, 

подтверждая приверженность сохранению культурного разнообразия, развитию диалога культур, 

признавая право народов на свободное национально-культурное развитие, 

выражая приверженность целям и принципам, зафиксированным в Уставе Организации Объединенных 

Наций и основополагающих документах Содружества Независимых Государств, а также общепризнанным 

нормам международного права, 

заявляем о нижеследующем: 



 
  

 

 

создание Содружества Независимых Государств было обусловлено объективной необходимостью в 

сохранении традиционных гуманитарных, экономических и других связей в исторических условиях, связанных 

с образованием новых независимых государств, что, в свою очередь, предопределило состоятельность 

Содружества как авторитетной региональной организации. 
За годы существования Содружество доказало свою востребованность, выступая в качестве 

политической платформы по рассмотрению и решению международно-правовыми средствами вопросов 

политического, экономического, гуманитарного и иного сотрудничества. 

Мы выражаем готовность и далее способствовать укреплению роли Содружества в формировании 

системы региональных и межрегиональных взаимоотношений, становлению жизнеспособного и эффективного 

механизма сотрудничества, отвечающего требованиям современности. 

Мы отмечаем усилия Содружества Независимых Государств в укреплении всеобъемлющей безопасности 

и стабильности, рассматривая его в качестве важного инструмента в деле предупреждения, предотвращения и 

урегулирования конфликтных ситуаций, и считаем необходимым наращивать возможности СНГ в области 

использования средств превентивной дипломатии и мер укрепления доверия. 

В настоящее время наблюдаются тенденции значительного усиления влияния экономических факторов 
на развитие международных отношений. В этой связи мы считаем первоочередной задачей реализацию 

потенциала экономического сотрудничества СНГ в комплексном решении социально-экономических и других 

вопросов. К наиболее перспективным направлениям для развития взаимодействия в этом отношении возможно 

отнести создание международных транспортно-коммуникационных коридоров, развитие энергетического и 

научно-технического партнерства, наращивание экспортных возможностей и стимулирование инвестиционной 

деятельности. 

Мы считаем, что одной из важнейших задач, обусловливающих полноценное развитие Содружества 

Независимых Государств, является укрепление сотрудничества в областях культуры и образования, 

обеспечении реализации социальных прав и свобод граждан. 

Мы подчеркиваем, что организованная преступность, терроризм, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ представляют серьезную угрозу безопасности государств – участников СНГ, и 
заявляем о своем намерении вести решительную борьбу с этими проявлениями. 

Мы считаем целесообразным продолжить совместную работу по дальнейшему совершенствованию 

деятельности Содружества и его договорно-правовой основы с учетом мирового опыта управления 

международными процессами. Мы выражаем твердую уверенность в необходимости и далее развивать 

отношения в различных областях и содействовать укреплению дружбы и сотрудничества между государствами 

– участниками Содружества Независимых Государств. 

Город Ашхабад, 5 декабря 2012 года 

 

Аналитический доклад  

«Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу» 
 

Общие оценки 

За 20 лет Содружество Независимых Государств подтвердило свою важную историческую роль в 

мировых и региональных политических и экономических процессах. 

Образованное в конце 1991 г. на волне глобальных геополитических перемен, Содружество 

содействовало решению сложнейших проблем, связанных с распадом СССР, способствовало становлению 
суверенных независимых государств, сохранению и дальнейшему развитию исторически сложившихся связей 

на постсоветском пространстве. 

Во многом благодаря Содружеству торгово-экономические отношения были переведены на рыночную 

основу, налажены постоянный политический диалог, сотрудничество в укреплении безопасности и 

стабильности, в гуманитарной сфере. 

СНГ стало единственной в своем роде платформой многостороннего взаимодействия его участников 

практически во всех областях. 

Содружество прошло сложный путь становления, включающий отказ от завышенных ожиданий, 

преодоление центробежных тенденций, поиск оптимальных форм сотрудничества, адаптацию его институтов и 

механизмов к потребностям многостороннего взаимодействия. В итоге сформирована работоспособная система 

уставных и отраслевых органов, базовых организаций в различных отраслях взаимодействия, создана 
Межпарламентская Ассамблея. Проведена инвентаризация обширной договорно-правовой базы, создан Единый 

реестр правовых актов Содружества, отработаны необходимые процедуры. Отлажен механизм наблюдения за 

выборами и референдумами. Сложилась модель разноформатного и разноуровневого сотрудничества, 

предполагающая гибкость и избирательное участие в нем государств при стремлении к достижению 

консенсуса. 

Важным этапом в становлении Содружества стало принятие в 2007 г. Концепции дальнейшего развития 

СНГ. В ней на основе глубокой оценки процессов социально-экономического развития и взаимодействия стран 



                        

 
СНГ закреплено общее видение перспектив Содружества и приоритетных направлений его деятельности с 

пониманием основной цели – формирование в долгосрочной перспективе интегрированного экономического и 

политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого из  

них. 

Повышению эффективности Содружества способствовало введение единого «сквозного» 

председательства в уставных органах Содружества, практики объявления и проведения тематических годов в 

Содружестве, учреждение национальных координаторов, осуществляющих в своих государствах контроль за 

реализацией документов, принятых в СНГ. 
Заметную роль играют Исполнительный комитет СНГ как постоянно действующий исполнительный, 

административный и координирующий орган Содружества и Совет постоянных полномочных представителей 

государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. 

Необходимость комплексного взаимодействия в формате СНГ подтвердило испытание его участников 

мировым финансово-экономическим кризисом, последствия которого они преодолевали совместными 

усилиями. 

Опыт сотрудничества на пространстве Содружества во многом послужил основой для углубления 

разноформатных интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. 

В целом за 20 лет Содружество состоялось как уникальная региональная межгосударственная 

организация и механизм взаимодействия в решении ключевых вопросов развития входящих в него государств, 

включая экономику, безопасность, политическое и гуманитарное сотрудничество, миграцию и развитие 
контактов между гражданами государств – участников Содружества. 

Экономическое сотрудничество 

За два десятилетия в Содружестве пройден путь от единого народнохозяйственного комплекса (1991 год) 

к совокупности взаимосвязанных экономик независимых государств. При схожести целей и задач социально-

экономических преобразований государства – участники СНГ выбрали варианты, приоритеты и 

последовательность реформ с учетом возможностей национальной экономики. Существующая разница в 

экономических потенциалах партнеров по СНГ обусловливает различия в подходах к развитию торгово-

экономического сотрудничества. При этом сохраняются объективные основы для дальнейшего сближения и 

экономической интеграции государств – участников СНГ. 

В экономической сфере наработана обширная международно-правовая база развития торгово-

экономических отношений. Функционируют Экономический совет, Экономический Суд, Комиссия по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Среди 39 действующих органов отраслевого 

сотрудничества Содружества Независимых Государств следует отметить Электроэнергетический Совет, Совет 

по железнодорожному транспорту, Координационное транспортное совещание, Региональное содружество в 

области связи, Совет руководителей таможенных служб, Межправительственный совет по вопросам 

агропромышленного комплекса, Межгосударственный совет по антимонопольной политике. В работе ряда 

советов участвуют представители третьих стран. 

В результате реализации Плана важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение 

эффективности взаимодействия государств – участников СНГ в экономической сфере в 2003–2010 гг., 

повысился уровень их сотрудничества, что положительно сказывается на развитии интеграционных процессов. 

Содружество Независимых Государств в этот период стало одним из наиболее динамично развивающихся 

регионов. 

В настоящее время основополагающим документом, нацеленным на поиск взаимоприемлемых решений 
всего спектра экономических проблем, является Стратегия экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 г. Документ представляет собой систему согласованных 

государствами – участниками СНГ взглядов на общие цели, определяет приоритеты и перспективы 

дальнейшего социально-экономического развития до 2020 г. Это прежде всего торговля, топливно-

энергетический и агропромышленный комплексы, транспорт, сфера инноваций. Конкретная реализация 

положений Стратегии осуществляется в рамках планов, в которых отражаются качественные особенности 

каждого ее этапа. 

Основные итоги выполнения первого этапа (2009–2011 гг.) Стратегии свидетельствуют о положительной 

динамике ее реализации, повышении уровня взаимодействия государств – участников СНГ и соответствующих 

органов отраслевого сотрудничества. 

В настоящее время разрабатывается проект Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 
гг.) Стратегии. 

В сфере энергетики совместные скоординированные действия заинтересованных государств – 

участников Содружества, направленные на обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения стран СНГ, 

создают необходимые условия для формирования и функционирования общего электроэнергетического рынка 

СНГ, расширения торговли электрической энергией, повышения надежности электроснабжения и качества 

обслуживания потребителей в государствах – участниках СНГ. Организована параллельная работа 

электроэнергетических систем стран СНГ, в том числе с участием Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии. 



 
  

 

 

В 2009 г. утверждена Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики, 

определяющая цели, задачи, принципы и механизмы взаимодействия. План первоочередных мероприятий по ее 

реализации охватывает все важнейшие направления топливно-энергетического комплекса, включая 

углеводородные ресурсы, электроэнергетику и энергосбережение. 
В целях обеспечения энергетической безопасности стран СНГ принята Рамочная программа по 

сотрудничеству государств – участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 

2020 г. «СОТРУДНИЧЕСТВО ―АТОМ – СНГ‖». 

В сфере транспорта осуществлялась согласованная политика, направленная на развитие общих рынков 

транспортных услуг, повышение эффективности тарифной политики, обеспечение безопасности на транспорте.  

В соответствии с утвержденными в 2008 г. Приоритетными направлениями сотрудничества государств – 

участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 г. подписано Соглашение о согласованном развитии 

международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – участников СНГ, 

формируется Координационный комитет транспортных коридоров СНГ, разработан проект Концепции 

стратегического развития железнодорожного транспорта. 

В агропромышленном комплексе сотрудничество было направлено на расширение и развитие 
интеграционных процессов для улучшения обеспечения потребностей населения в продовольствии. 

Одним из важных направлений экономической интеграции в аграрной сфере стало создание общего 

аграрного рынка СНГ, формирование которого осуществляется на основе рынков зерна, мясомолочной, 

плодоовощной продукции и картофеля. 

Продолжается развитие межгосударственной специализации производства и селекции сортовых и 

гибридных семян сельскохозяйственных культур, посадочного материала плодово-ягодных культур. 

Осуществляется либерализация рынка госзакупок для производителей из стран СНГ, развивается 

межгосударственный лизинг племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, стимулируется 

экспорт сельскохозяйственной продукции. 

Государства – участники СНГ взаимодействуют в целях предупреждения и ликвидации карантинных и 

особо опасных болезней скота и птицы, организации пограничного ветеринарного надзора. 
Наблюдается улучшение ситуации на потребительском рынке. Объем производства продукции сельского 

хозяйства в среднем по странам СНГ за последние 10 лет возрос в 1,3 раза. 

Глобальные изменения на мировых рынках продовольствия и экстремальные погодные условия 

последних лет требуют от государств – участников СНГ принимать адекватные совместные меры для 

обеспечения продовольственной безопасности. Решением Совета глав государств СНГ 2011 год объявлен 

Годом повышения продовольственной безопасности в СНГ. Комплексом совместных мер по повышению 

продовольственной безопасности государств – участников СНГ и Концепцией повышения продовольственной 

безопасности государств – участников СНГ предусматриваются рост производства, повышение устойчивости 

конъюнктуры рынка каждого государства и Содружества в целом, создание условий для более полного 

эффективного использования природных, производственных и финансовых ресурсов. 

Осуществлялась реализация комплекса мер для обеспечения добросовестной конкуренции и проведения 

антимонопольной политики на рынках СНГ, приведения правовых и регулятивных аспектов конкурентной 
политики в соответствие с международными нормами. Межгосударственными органами регулярно 

рассматривались состояние конкуренции на рынках лекарственных средств, авиаперевозок, финансовых услуг, 

вопросы соблюдения антимонопольного законодательства на пространстве Содружества. 

Согласованная торговая политика, направленная на сокращение количества тарифных и нетарифных 

ограничений при импорте товаров, постепенная либерализация взаимной торговли привели к существенному 

росту товарооборота, который только за 2000–2010 гг. вырос более чем в 3 раза. 

В целях наращивания торгово-экономического сотрудничества в СНГ разработан проект нового 

Договора о зоне свободной торговли с учетом норм и правил ВТО, который призван дать дополнительный 

импульс развитию взаимной торговли государств – участников СНГ и свободной конкуренции, росту 

национального производства и потенциала Содружества в целом. 

Особое внимание в Содружестве уделяется укреплению региональной составляющей, призванной 
обеспечить активно развивающиеся горизонтальные и долговременные связи между хозяйствующими 

субъектами и регионами. Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств, утвержденная в 2004 г., способствовала реализации 

имеющегося в этой области значительного потенциала за счет вовлечения регионов во внешнеэкономическую 

деятельность, содействовала созданию деловых центров, региональных ассоциаций, торговых домов. 

Мировой финансово-экономический кризис оказал негативное влияние на экономическую ситуацию в 

Содружестве. В 2009 г. внешнеторговый оборот в рамках СНГ сократился на 38 %. В целях разработки и 

осуществления согласованных действий по преодолению негативных последствий кризиса в октябре 2008 г. 

Советом глав государств СНГ было создано постоянно действующее совещание министров финансов 

государств – участников СНГ. Реализация разработанного им Плана совместных мер по ликвидации 

последствий мирового финансово-экономического кризиса на 2009–2010 гг. способствовала преодолению 

негативных последствий кризиса, стабилизации экономик стран СНГ. 



                        

 
Со второй половины 2009 г. наблюдается положительная тенденция роста большинства основных 

макроэкономических показателей. В 2010 г. прирост валового внутреннего продукта составил 4,5 % по 

отношению к 2009 г., промышленного производства – 8,7 %. Постепенно расширяется инвестиционный спрос, 

улучшаются условия кредитования реального сектора экономики, растет потребительская активность, 

прослеживаются положительные тенденции на рынке труда. Увеличение стоимостных объемов внешней 

торговли (экспорт – на 31 %, импорт – на 30 %) наблюдалось во всех государствах – участниках СНГ, причем 

оно затронуло как взаимную торговлю, так и торговлю с третьими странами. Позитивные тенденции в 

экономике сохраняются и в 2011 г. 
Приоритетной задачей стран СНГ становится активизация сотрудничества в сфере инноваций, снижение 

энерго- и материалоемкости национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности. В 2009 г. 

образован Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. 

Утверждены Основные направления долгосрочного сотрудничества государств – участников СНГ в 

инновационной сфере. Переводу национальной экономики на инновационный путь развития будет 

способствовать принятие и реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 г. 

Гуманитарное сотрудничество 

Исторически сложившиеся тесные связи, тяготение народов стран СНГ к взаимному духовному 

обогащению, образовательному, культурному и научному обмену, взаимодействие государств – участников 

СНГ в этих сферах предопределяют важнейшее значение гуманитарного сотрудничества, его приоритетное 

место в интеграционных процессах на пространстве Содружества. При решении гуманитарных задач 
применяется комплексный подход, который позволил сформировать широкую договорно-правовую и 

институциональную базу сотрудничества, обеспечить системность развития данного направления. Сегодня 

особое значение приобретают междисциплинарные программы и проекты. 

Ведущее место в этой работе принадлежит Совету по гуманитарному сотрудничеству, который 

совместно с другими институтами гуманитарного профиля ведет активный  поиск новых форм и механизмов 

взаимодействия. 

Советом при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ совместно с отраслевыми советами реализовано более 250 проектов. Наиболее 

востребованные из них приобрели статус постоянно действующих. В их числе: Молодежный симфонический 

оркестр стран СНГ, Сетевой университет СНГ, международные научно-исследовательские структуры, 

межгосударственные премии СНГ «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов». 
Эффективной формой для выработки и реализации согласованной совместной деятельности, новых 

проектов и программ являются форумы творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ, 

объявление и проведение в СНГ ежегодных годов по гуманитарной тематике. 

Успешно работают отраслевые советы в области образования, науки, культуры, здравоохранения, 

туризма, по делам молодежи  и др. 

Активно развивается сотрудничество в области культуры. Утверждены и реализуются концепции 

сотрудничества в сфере культуры и развития образования в сфере культуры и искусства государств – 

участников СНГ. 

Проводятся конференции, театральные и музыкальные фестивали, кинофорумы, другие мероприятия, 

направленные на установление новых творческих связей. Широко известны в Содружестве международные 

музыкальные фестивали В. Спивакова,  Ю. Башмета, им. М. Ростроповича, им. М. Таривердиева, 

Международный конкурс им. Арама Хачатуряна,  Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 
Витебске», Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» в Анапе, 

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване, Бакинский международный кинофестиваль 

«Восток-Запад», Минский международный кинофестиваль «Лiстaпад», кинофестиваль «Звезды Шакена» в 

Алматы, Международный кинофестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Новое кино ХХI век», 

Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии «Содружество», Молодежные 

Дельфийские игры государств – участников СНГ, Форум переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и 

Балтии. 

Большой потенциал имеет разрабатываемая Межгосударственная программа «Культурные столицы 

Содружества», а также проекты в области межкультурного диалога. 

В области образования формируется общее образовательное пространство. Обеспечиваются равный 

доступ граждан в общеобразовательные учреждения, взаимное признание и эквивалентность документов о 
среднем (общем), начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании, 

осуществляется повышение квалификации и переподготовка специалистов. Реализуются мероприятия по 

информатизации образовательных систем, развитию образования взрослых и дистанционных технологий, 

аттестации и аккредитации образовательных учреждений. 

Знаковым событием, свидетельствующим о наполнении сотрудничества в этой сфере новым 

качественным содержанием, стало проведение в 2010 г. в городе Астане I Съезда учителей, работников 



 
  

 

 

образования государств – участников СНГ, придавшего новый импульс развитию сотрудничества, выработке 

направлений и механизмов взаимодействия в области образования. 

Придание статуса базовых организаций государств – участников СНГ четырнадцати ведущим высшим 

учебным заведениям способствует повышению эффективности процессов формирования 
общеобразовательного пространства, укреплению связей между коллективами вузов. 

Налаживать и укреплять тесные контакты в научной сфере призван учрежденный Совет по 

сотрудничеству в области фундаментальной науки. 

Активизируется взаимодействие в создании общего научно-технологического пространства при 

организационной и координирующей роли отраслевых органов по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах, в области фундаментальной науки и научно-технической информации. В г. Дубне 

создан Международный инновационный центр нанотехнологий, призванный стать базовой организацией 

многостороннего сотрудничества СНГ в этой области. 

Неотъемлемой частью гуманитарного взаимодействия в Содружестве является проведение 

согласованной молодежной политики. Определяющим документом в данной сфере стала принятая в 2010 г. 

Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 г. В 
ее рамках интенсифицируется деятельность государственных структур по делам молодежи, молодежных 

общественных организаций стран СНГ, расширяется и совершенствуется  практика  проведения мероприятий с 

участием молодежи государств – участников Содружества. 

В последние годы активизировалось инновационное сотрудничество, способствующее реализации 

огромного интеллектуального и творческого потенциала молодежи на пространстве Содружества. 

Существенный вклад в это вносят Международный молодежный научный форум «Ломоносов», 

Международный проект «Мы – будущее СНГ!» в рамках Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Селигер» и другие. 

Важным фактором межгосударственного общения в Содружестве остается русский язык. 

Особое внимание в государствах – участниках Содружества уделяется повышению уровня жизни, 

социальной защиты и охраны здоровья граждан, в первую очередь детей, матерей, инвалидов, пенсионеров, 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, иных социально уязвимых категорий граждан. 

В этих целях развивается взаимодействие в области  охраны здоровья и поддержания санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

В большинстве государств – участников СНГ гарантировано оказание срочной и неотложной 

медицинской помощи гражданам других стран Содружества на бесплатной основе. 

Реализуются меры профилактики возникновения особо опасных инфекционных болезней, санитарной 

охраны территорий, борьбы с обращением фальсифицированных лекарственных средств, противодействия 

росту заболеваемости сахарным диабетом и другими социально значимыми болезнями. 

Ведется подготовка концепции социальной и демографической  политики государств – участников СНГ, 

совершенствуются механизмы межгосударственных отношений в пенсионной сфере с учетом произошедших 

изменений в условиях пенсионного обеспечения граждан государств – участников Содружества. 

Созданы организационно-правовые предпосылки для решения вопросов трудовой миграции. В 
частности, принята Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств – 

участников СНГ, учрежден Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения. 

Углублению разностороннего взаимодействия в рамках СНГ способствует формирование общего 

информационного пространства, расширение межгосударственного информационного обмена, создание и 

развитие совместных информационно-телекоммуникационных систем. 

Заметным шагом в этом направлении стало создание Ассоциации национальных информационных 

агентств государств – участников СНГ, Межгосударственного информационного пула, призванных обеспечить 

ежедневный обмен информацией о жизни стран Содружества, а также активизация деятельности 

Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в расширении вещания, более полном освещении событий, 

происходящих в государствах – участниках СНГ, увеличении аудитории. 

Информация о деятельности Содружества находит регулярное отражение на интернет-сайте 
Исполнительного комитета СНГ, в печатных изданиях Межпарламентской Ассамблеи, Статистического 

комитета, ряда уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

В Содружестве ежегодно проводится Международный конкурс «Искусство книги» государств – 

участников СНГ, издается серия «Классика литератур СНГ». В соответствии с Декларацией о поддержке книги 

в странах Содружества поощряется выпуск книжной продукции, утверждающей высокие духовные и 

нравственные ценности, идеи дружбы народов. 

Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и укрепления безопасности  

В рамках Содружества обеспечению безопасности и противодействию организованной преступности в ее 

различных формах и проявлениях уделялось постоянное внимание. В настоящее время межгосударственное 

сотрудничество в этой сфере остается наиболее востребованным. 

В целях эффективного и согласованного противодействия новым вызовам и угрозам приняты 

профильные целевые концепции и межгосударственные программы совместных мер борьбы с преступностью, 



                        

 
международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми. 

Многостороннее сотрудничество государств – участников СНГ в данном направлении приобрело 

разноплановый комплексный динамичный характер. 

Существенный вклад в такое взаимодействие вносят профильные  органы отраслевого сотрудничества  

Содружества, а также Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ и Антитеррористический центр СНГ. При 

их непосредственном участии создается и совершенствуется международно-правовая база сотрудничества в 

сфере обеспечения безопасности и борьбы с преступностью, проводятся согласованные профилактические, 
оперативно-разыскные мероприятия, специальные операции, учения, осуществляется подготовка кадров, 

материально-техническое, информационное и научное обеспечение взаимодействия. 

В результате предпринятых мер в странах Содружества отмечается устойчивая тенденция сокращения 

преступности. Расширяется взаимодействие в противодействии международному терроризму, 

консолидируются усилия партнеров по СНГ в борьбе с этой угрозой, активизируется международное 

сотрудничество в данной сфере. 

Сотрудничество государств – участников СНГ в сфере обороны способствовало решению проблем, 

связанных с формированием национальных вооруженных сил, развитию их взаимодействия по широкому 

спектру приоритетных направлений. 

Создана и развивается Объединенная система противовоздушной обороны государств – участников СНГ. 

Регулярно проводятся совместные учения «Боевое Содружество». Активизирована работа по созданию 

региональных систем ПВО. Последовательно создаются объединенная система связи и другие совместные 
системы обеспечения войск. 

Основной целью развития военного сотрудничества государств – участников СНГ является расширение 

партнерских отношений в областях, представляющих взаимный интерес, для укрепления национальной и 

совместной военной безопасности, что нашло отражение в Концепции военного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств до 2015 г. 

Важным фактором обеспечения безопасности стран СНГ стало сотрудничество в пограничных вопросах. 

Главными направлениями являются укрепление национальных пограничных структур, подготовка кадров, 

обмен информацией, формирование нормативной правовой базы, а также развитие дружественных связей в 

сфере культуры, спорта, ветеранской работы и социальной защиты военнослужащих пограничных ведомств 

государств – участников Содружества. 

В результате регулярно проводимых совместных специальных пограничных операций и оперативно-
профилактических мероприятий за последние пять лет задержаны около 30 тысяч нарушителей границы, свыше 

6  тысяч незаконных мигрантов, изъяты 1100 единиц оружия и 9 тонн наркотических средств. 

Особое место в Содружестве занимает сотрудничество в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На территориях государств – участников СНГ 

сохранена система обмена гидрометеорологической информацией и создана Межгосударственная 

гидрометеорологическая сеть СНГ. Проводится работа по оптимизации системы связи и передачи информации. 

Согласован порядок взаимодействия национальных гидрометеослужб при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ведется работа по созданию 

Резервного фонда по оказанию помощи государствам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. Важная роль в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принадлежит 

Корпусу сил СНГ. В его деятельности активно используются возможности Центра управления кризисными 

ситуациями МЧС России. 
Политическое сотрудничество 

Политическое взаимодействие в Содружестве  осуществляется на разных уровнях и направлено на 

выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов региональной и мировой политики, 

представляющих взаимный интерес. 

Важнейшие направления сотрудничества в данной сфере – сохранение региональной и глобальной 

безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие и продвижение общепризнанных 

демократических норм и принципов. 

Государства – участники СНГ вносят весомый вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия, 

способствуют выработке международных решений об укреплении режима ядерного нераспространения, 

включая мирное ядерное сотрудничество, обеспечение поступательного разоруженческого процесса. 

Важным шагом на этом пути стало заключение нового российско-американского Договора  о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению  стратегических наступательных вооружений. Высокую 

международную оценку получило решение Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины вывести со 

своих территорий все ядерные вооружения и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) в качестве государств, не обладающих ядерным оружием. Приветствуя это решение, ведущие 

мировые державы подтвердили Республике Беларусь, Республике Казахстан и Украине свои обязательства в 

области безопасности. 



 
  

 

 

Благодаря инициативе Республики Узбекистан, поддержанной  государствами – участниками 

Содружества, заключен Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 

Государства – участники СНГ совместно работают над проблематикой ДНЯО, всемерно содействуют 

скорейшему вступлению в силу и универсализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. 

Ведется работа по предотвращению попадания ядерного оружия массового уничтожения, средств его 

доставки и относящихся к ним ядерных материалов в руки негосударственных субъектов, в первую очередь 

террористов. Страны Содружества на регулярной основе предоставляют Комитету СБ ООН 1540 информацию 

о предпринимаемых ими усилиях по совершенствованию национальных систем мониторинга за оборотом 

ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним материалов, обеспечивают соблюдение наивысших 

стандартов безопасности в ядерной сфере, реализацию Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма и дополненной Конвенции о физической защите ядерного материала. Все государства СНГ 

являются участниками Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. 

В 2008 г. государства – участники Содружества сделали совместное заявление на Второй специальной 

сессии Конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия. 
Внесен для обсуждения мировым сообществом проект нового Договора о Европейской безопасности, 

разработанный Российской Федерацией. 

Государства – участники СНГ активно выступают в рамках сессий Генеральной Ассамблеи ООН по 

различным жизненно важным вопросам и являются инициаторами принятия документов, отвечающих 

интересам стран Содружества и мирового сообщества, таких как резолюции о 65-й годовщине окончания 

Второй мировой войны, об укреплении международного сотрудничества и координации усилий в деле 

изучения, смягчения и минимизации последствий чернобыльской катастрофы, об улучшении усилий по борьбе 

с торговлей людьми, о провозглашении Международного дня во имя мира, свободного от ядерного оружия, 

Всемирного дня социальной справедливости и Международного дня гор, об объявлении 2005–2015 гг. 

Международным десятилетием действий «Вода для жизни» и др. 

Расширяется взаимодействие органов Содружества с рабочими (исполнительными) структурами других 
международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Важное значение имели принятые в 2004 г. Заявление 

глав государств – участников СНГ и Обращение государств – участников СНГ относительно положения дел в 

ОБСЕ, в которых подчеркивалась необходимость адаптации Организации к требованиям меняющегося мира. 

Существенную роль сыграла позиция стран СНГ в поддержку выдвинутой Республикой Казахстан 

инициативы ее председательства в ОБСЕ и реализации этого начинания. Успешное председательство 

Республики Казахстан в 2010 г., завершившееся саммитом Организации, способствовало закреплению и 

развитию позитивных тенденций в деятельности ОБСЕ. 

Нахождение на посту председателя ОБСЕ государства – участника СНГ свидетельствует о повышении 

роли и значения Содружества в обеспечении региональной безопасности и стабильности. 

Урегулирование конфликтов и миротворческая деятельность остаются актуальными на всем протяжении 

становления и развития СНГ. 

Важным условием успешного развития Содружества будет мирное урегулирование имеющихся в нем 
конфликтов на основе укрепления мер взаимного доверия, принципов и норм международного права. 

Политическое взаимодействие в СНГ регулярно осуществляется на уровне Совета глав государств, 

Совета министров иностранных дел СНГ, а также в ходе многоуровневых межмидовских консультаций. В 2007 

г. возобновила деятельность Совместная консультативная комиссия по вопросам разоружения.  

Неотъемлемым элементом политического сотрудничества государств – участников Содружества стала 

деятельность Миссии наблюдателей от СНГ за выборами и референдумами, которая осуществила мониторинг 

59 кампаний во всех государствах – участниках Содружества. Результаты ее работы убедительно 

свидетельствуют о существенном продвижении стран СНГ в вопросах демократизации избирательного 

законодательства и совершенствования практики его применения. 

Межпарламентское сотрудничество 

Заметное развитие за 20 лет существования Содружества получило взаимодействие по парламентской 
линии, важным инструментом которого является Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. 

МПА СНГ работает над гармонизацией и согласованием модельной законодательной базы Содружества, 

принято более 300 модельных кодексов, законов, рекомендаций и других документов, направленных на 

сближение национальных законодательств заинтересованных государств – участников Содружества в 

различных сферах многостороннего сотрудничества на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права. 

Значителен вклад МПА СНГ в развитие законодательства в сфере безопасности, противодействия новым 

вызовам и угрозам. 

Большое внимание Ассамблея уделяет вопросам развития демократии, обеспечения и защиты прав 

человека в государствах – участниках СНГ. Учрежден Международный институт мониторинга развития 

демократии парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ. 

Члены парламентских делегаций Межпарламентской Ассамблеи СНГ регулярно принимают участие в 



                        

 
мониторинге избирательных процессов в странах Содружества. Опыт наблюдения за выборами в государствах 

Содружества и за его пределами позволил сформировать общие требования к их организации в Конвенции о 

стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств. 

В рамках развития сотрудничества на международной арене МПА СНГ заключены договоры о ее 

сотрудничестве с 50 международными организациями, с которыми на регулярной основе проводятся крупные 

международные мероприятия. 

Заключение 
Поступательное развитие Содружества Независимых Государств за последние 20 лет  подтвердило 

объективную необходимость взаимодействия в этом формате, которое основано на исторических 

предпосылках, стремлении народов государств-участников к сотрудничеству и подкреплено политической 

волей их руководителей. Содружество эволюционирует в русле общемировых тенденций повышения роли 

региональных структур в международной политике и экономике, дальнейшего развития интеграционных 

процессов на пространстве СНГ. 

Новые перспективы развития Содружества связаны с решением следующих важнейших задач: 

завершение формирования и обеспечение полномасштабного функционирования режима свободной 

торговли на пространстве Содружества в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой 

организации; 

создание эффективных платежно-расчетных механизмов во взаимной торговле, организация в 

перспективе интегрированного валютного рынка; 
формирование межгосударственного инновационного пространства; 

развитие государственно-частного партнерства; 

развитие общих рынков отдельных видов продукции; 

сближение правовых и экономических условий функционирования хозяйствующих субъектов, 

формирование и развитие гармонизированной нормативной базы, основу которой составляют 

межгосударственные стандарты; 

углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности энергоснабжения и 

оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов, формирование общего электроэнергетического 

рынка Содружества; 

формирование сети межгосударственных транспортных коридоров на пространстве Содружества, 

развитие железнодорожного, автомобильного, авиационного транспорта и повышение уровня взаимодействия 
между различными видами транспорта при осуществлении международных перевозок; 

формирование и проведение согласованной агропромышленной политики на основе выработки и 

реализации своевременных мер реагирования на дисбаланс продовольственных рынков, направленной на 

повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и достижение на этой основе 

продовольственной безопасности каждого государства – участника СНГ и Содружества в целом; 

завершение реформирования Экономического Суда СНГ; 

создание механизмов реализации программ занятости и создания новых рабочих мест; 

укрепление в СНГ связей в образовательной, научной, информационной и культурной областях, в сферах 

массовых коммуникаций, здравоохранения, спорта, туризма и работы с молодежью в интересах сохранения и 

развития общего гуманитарного пространства и межкультурного диалога; 

формирование общего информационного пространства, расширение межгосударственного 

информационного обмена, создание и развитие современных цифровых информационно-
телекоммуникационных систем, в том числе поэтапная реализация концепции информационного канала «Мир 

24» на базе МТРК «Мир». 

Необходимо наращивать взаимодействие в природоохранной области, в том числе в контексте 

экологической безопасности, обеспечивать регулярное получение достоверной гидрометеорологической 

информации. 

Требуется поиск новых, более эффективных методов и механизмов совместного использования 

предупредительных мер, аварийно-спасательных сил и средств для защиты населения, территорий и объектов 

государств – участников СНГ от стихийных природных явлений, техногенных аварий и катастроф, 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. 

В сфере безопасности сохраняет актуальность дальнейшее совершенствование системы мер в борьбе с 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма, организованной международной преступностью, в том числе 
с незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, коррупцией, легализацией 

доходов, полученных преступным путем, торговлей людьми, преступлениями в сфере информационных 

технологий. 

Есть возможности для укрепления военного и военно-технического сотрудничества, охраны и 

использования общего воздушного пространства, охраны государственных границ, обеспечения мира и 

безопасности в формате заинтересованных государств – участников СНГ. 



 
  

 

 

По-прежнему актуальным является обозначенный в Концепции дальнейшего развития СНГ комплекс 

задач по повышению эффективности организации. Важно будет продолжать добиваться улучшения 

результативности и глубины сотрудничества в условиях его многоформатности. 

В политической сфере предстоит на основе накопленного опыта продолжать развивать и углублять 
политический диалог, более активно и предметно использовать во взаимных интересах такие инструменты, как 

согласованные выступления на общепризнанных международных форумах по ключевым вопросам мировой 

политики, выработка общих позиций в международных организациях – ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и др. 

Государства – участники СНГ готовы к диалогу с другими интеграционными структурами в целях 

обмена опытом и обсуждения путей обеспечения гармоничного, взаимодополняющего и взаимовыгодного 

развития процессов интеграции и сотрудничества при уважении интересов друг друга. 

Дальнейшее развитие и укрепление Содружества отвечает жизненным интересам народов государств – 

участников СНГ, их устремлениям к миру и процветанию. 

 

 

Деятельность Таможенного союза и Единого экономического пространства 
 

Таможенный союз (ТС) – Белоруссия, Казахстан, Россия:  

общая характеристика 
 

Таможенный союз (ТС) создан 1 июля 2010 г. В ТС вошли Белоруссия, Казахстан и Россия. 

Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России – форма торгово-экономической интеграции 
Белоруссии, Казахстана и России, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой 

во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом 

страны-участники Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования 

при торговле с третьими странами. При взаимной торговле между странами-участниками ТС не взимаются 

таможенные пошлины, не применяется большинство ограничений экономического характера. 

Единую таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Белоруссии, Казахстана и 

России, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов Таможенного союза искусственные 

острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства – члены Таможенного 

союза обладают исключительной юрисдикцией. 

Впервые договоренность о создании ТС была подписана в 1995 г. между руководителями Белоруссии, 
России и Казахстана. Несколько позже к этим странам присоединились Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 

Данное интеграционное объединение просуществовало недолго и в 2000 г. было преобразовано в Евразийское 

экономическое сообщество.  

6 октября 2007 г. в Душанбе Беларусью, Казахстаном и Россией подписан Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании Таможенного союза. 

В 2009 г. на уровне глав государств и правительств были приняты и ратифицированы около 40 

международных договоров, составивших основу Таможенного союза. 

28 ноября 2009 г. в Минске прошла встреча Д.А. Медведева, А.Г. Лукашенко и Н.А. Назарбаева по 

созданию на территории России, Беларуси и Казахстана с 1 января 2010 г. единого таможенного пространства. 

1 июля 2010 г. Таможенный кодекс начал применяться на территории России и Казахстана. 

6 июля 2010 г. Таможенный кодекс вступил в силу на всей территории Таможенного союза. 

1 июля 2011 г. на границах России, Казахстана и Белоруссии отменѐн таможенный контроль. Его 
перенесли на внешний контур границ Таможенного союза. 

19 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге на заседании глав ЕврАзЭС было заявлено о присоединении 

Киргизии к Таможенному союзу. 

 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) –  

Белоруссия, Казахстан, Россия: общая характеристика 
 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) создано 1 января 2012 г. В ЕЭП вошли Белоруссия, 

Казахстан и Россия. 

ЕЭП представляет собой одну из форм межгосударственной интеграции, целью которой является 

либерализация внешнеэкономических отношений внутри объединения и осуществление коллективного 

протекционизма за его пределами. Задачей ЕЭП является обеспечение так называемых «четырѐх свобод» между 

государствами-участниками: движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, а также обеспечение начал 

координации экономической политики государств-участников в отношении макроэкономики и финансового 

сектора, транспорта и энергетики, торговли, промышленного и агропромышленного комплексов и др. 



                        

 
Единое экономическое пространство (ЕЭП) представляет собой пространство, состоящее из территорий 

Сторон, на котором функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на 

рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и 

проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная 

политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  

Намерения о формировании ЕЭП было озвучено в 2003 г. главами государств Белоруссии, России, 

Казахстана и Украины. Тогда же в Ялте между этими странами было подписано соответствующее соглашение. 

Позже Украина устраняется от процесса. В связи с этим реализация проекта была приостановлена на 
длительное время, и основные интеграционные задачи реализовывались в рамках Евразийского экономического 

сообщества.  

В декабре 2009 г. на саммите президентами Белоруссии, России и Казахстана был утвержден план 

действий и мероприятий по формированию ЕЭП. Он предусматривал разработку и реализацию в течение 2010-

2011 гг. двадцати международных договоров, которые обеспечат начало создания на территории этих стран 

единства экономического пространства. Международные соглашения, входившие в пакет договорно-правовой 

базы, в декабре 2010 г. были подписаны главами и вице-премьерами государств. ЕЭП заработало на территории 

Белоруссии, России и Казахстана с 1 января 2012 г. В полной мере интеграционные соглашения ЕЭП начали 

работать с июля 2012 г. 

Решением Высшего евразийского экономического совета были введены в действие с 1 января 2012 г. 17 

базовых международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство: 

Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции. Определяет общие подходы к 
антимонопольному регулированию, вводит конкретные нормы, ограничивающие возможность 

государственного вмешательства в хозяйственную деятельность. 

Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства. Устанавливает 

правила предоставления государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции. 

Предельный уровень поддержки не может превышать 10 % валовой стоимости сельскохозяйственной 

продукции. 

Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий. Устанавливает единые 

правила предоставления субсидий в отношении промышленных товаров. 

Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы 

тарифной политики. Устанавливает принципы доступа перевозчиков стран Таможенного союза к услугам 

инфраструктуры, в том числе принципы равенства требований к перевозчикам и единой тарифной политике. 
Исключительные тарифы на услуги железнодорожного транспорта как мера субсидирования конкретного 

товаропроизводителя могут применяться только в случае невозможности осуществления поддержки в иной 

форме. 

Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого экономического 

пространства. Предоставляет национальный режим и режим наибольшего благоприятствования во взаимной 

торговле услугами при условии сохранения отдельных изъятий. 

Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. Предусматривает введение в странах ЕЭП национального режима в сфере охраны прав 

интеллектуальной собственности, создание единой международно-договорной базы, в основу которой был взят 

перечень международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, участницей которых является 

Россия. 

Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации. Предусматривает проведение согласованной политики по 

обеспечению обращения продукции, соответствующей техническим регламентам Таможенного союза. Единая 

политика обеспечивается, в частности, Единым перечнем продукции, к которой применяются технические 

требования. При этом не допускается установление в национальном законодательстве государств- членов ЕЭП 

обязательных требований в отношении продукции, не включенной в Единый перечень. Право утверждать 

технические регламенты передано Комиссии. 

Соглашение о государственных (муниципальных) закупках. Устанавливает национальный режим и 

режим наибольшего благоприятствования для поставщиков стран Таможенного союза при государственных и 

муниципальных закупках, а также устанавливает принципы транспарентной организации и проведения закупок. 

Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. Предусматривает снятие 

ограничений в части допуска граждан на рынок труда стран-участников ЕЭК, отмену квотирования, отмену 
обязательных разрешений на работу трудовым мигрантам, более либеральный порядок миграционного учета. 

Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих 

государств. Определяет общие направления противодействия нелегальной трудовой миграции. 

Соглашение о согласованной макроэкономической политике. Предусматривает введение странами-

участниками ЕЭП с 1 января 2013 г. количественных макроэкономических параметров, в том числе предельных 

значений годового дефицита государственного бюджета, государственного долга и уровня инфляции. 



 
  

 

 

Соглашение о согласованных принципах валютной политики. Является «дорожной картой», 

определяющей направления дальнейшей гармонизации валютного законодательства. В частности, 

предусматривает постепенное устранение ограничений в отношении валютных операций и открытия или 

ведения счетов в банках государств ЕЭП, унификацию порядка ввоза и вывоза наличных денежных средств в 
рамках ЕЭП, гармонизацию требований по репатриации валютной выручки. 

Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала. 

Предусматривает организацию обмена информацией между уполномоченными органами сторон в банковской 

сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и в сфере страхования. До 31 декабря 2013 г. 

предусматривает гармонизацию законодательства сторон в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке 

ценных бумаг и в сфере страхования с учетом международных правил и стандартов. 

Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий. Определяет общие правовые подходы к регулированию деятельности субъектов естественных 

монополий с целью создания правовых основ для формирования единых принципов и общих правил 

регулирования деятельности естественных монополий. 

Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, 
включая основы ценообразования и тарифной политики. Предусматривает принцип обеспечения доступа к 

энергосистемам сопредельных стран-участников ЕЭП. Доступ предоставляется в пределах технических 

возможностей при условии обеспечения приоритета передачи энергии для удовлетворения внутренних 

потребностей стран. Соглашение также формулирует другие принципы межгосударственной передачи 

электрической энергии между странами-участниками ЕЭП, включая основы ценообразования и тарифной 

политики. 

Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 

газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики. Предусматривает 

принцип взаимного обеспечения доступа к газотранспортным системам стран-участников ЕЭП после 

выполнения комплекса мер, в том числе после перехода на равнодоходные цены на газ. Доступ к 

газотранспортным системам предоставляется в пределах технических возможностей, с учетом согласованного 
сторонами индикативного баланса и на основании заключенных хозяйствующими субъектами гражданских 

договоров. Условия доступа, включая тарифы на транспортировку газа, для хозяйствующих субъектов сторон 

будут равными по сравнению с хозяйствующими субъектами, не являющимися собственниками 

газотранспортной системы. 

Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и 

нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Предусматривает 

неприменение государствами-членами ЕЭП во взаимной торговле количественных ограничений и вывозных 

таможенных пошлин в отношении нефти и нефтепродуктов. При этом порядок уплаты таможенных пошлин на 

нефть и нефтепродукты при вывозе с единой таможенной территории Таможенного союза определяется 

отдельными двусторонними соглашениями стран-участников. Соглашение также определяет условия доступа к 

услугам по транспортировке нефти, предусматривает унификацию норм и стандартов на нефть, 

информационный обмен сведениями о добыче, импорте, экспорте и внутреннем потреблении нефти. 
 

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

(Москва, 26 февраля 1999 г.) 
 
Государства - участники настоящего Договора, в дальнейшем именуемые Сторонами; 

руководствуясь Договором между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 

от 29 марта 1996 года, далее именуемым Договором от 29 марта 1996 года, ранее заключенными соглашениями 

по его реализации, а также учитывая решения, принятые органами управления интеграцией; 

выполняя соглашения, подписанные между Сторонами о свободной торговле, о едином порядке 

регулирования внешнеэкономической деятельности, о Таможенном союзе, об обеспечении взаимной 

конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют, о предотвращении двойного налогообложения 

и уклонения от уплаты налогов на доход и капитал; 

исходя из сложившихся производственных и научно - технологических связей, взаимозависимости и 

взаимодополняемости экономик; 
исполненные решимости придать новый импульс развитию более тесной интеграции, сближению 

экономики государств - участников в целях социального прогресса и улучшения благосостояния народов; 

признавая, что устранение существующих барьеров и ограничений требует согласованных действий, 

гармоничного развития рыночных отношений государств и создания равных условий и возможностей 

хозяйствующим субъектам; 

подтверждая дружественные отношения, связывающие государства и народы, желая обеспечить их 

процветание, основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций, Устава Содружества 



                        

 
Независимых Государств, Договора о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года, нормах и 

принципах международного права; 

учитывая стремление Сторон стать членами Всемирной торговой организации; 

уважая суверенитет, территориальную целостность государств и гарантируя невмешательство во 

внутренние дела; 

выражая решимость завершить формирование Таможенного союза и создать Единое экономическое 

пространство, договорились о нижеследующем: 

ГЛАВА I. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
Статья 1 

Для целей настоящего Договора, приводимые ниже понятия и термины имеют следующее значение: 

1) Единое экономическое пространство - пространство, состоящее из территорий Сторон, на котором 

функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и проводится 

согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, 

обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

2) единая таможенная территория - территория, состоящая из таможенных территорий Сторон, 

применительно к которой Сторонами установлен Общий таможенный тариф, применяются единые меры 

нетарифного регулирования, действуют унифицированные таможенные правила, обеспечено единство 

управления таможенными службами и отменен таможенный контроль на внутренней таможенной границе; 

3) общий (внутренний) рынок - совокупность экономических отношений на единой таможенной 
территории; 

4) общий таможенный тариф - согласованный перечень единых ставок ввозных таможенных пошлин, 

применяемых к товарам, ввозимым на таможенные территории государств - участников Таможенного союза из 

третьих стран, систематизированный в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств; 

5) внутренняя таможенная граница - пределы таможенной территории каждой из Сторон, одновременно 

являющиеся пределами таможенной территории другой Стороны; 

6) внешняя таможенная граница (внешний периметр) - пределы единой таможенной территории 

государств - участников Таможенного союза, разделяющие территории этих государств и территории 

государств, не входящих в Таможенный союз; 

7) косвенные налоги - налог на добавленную стоимость и акцизы на товары и услуги. 
ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2 

В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны принимают на себя обязательство завершить 

формирование Таможенного союза и создать на его основе Единое экономическое пространство. 

Статья 3 

Основными целями формирования Единого экономического пространства являются: 

эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда; 

создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики Сторон в интересах 

повышения жизненного уровня их населения; 

проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой, таможенной 

и тарифной политики; 

развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем; 
создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, 

производственной и научно - технологической кооперации. 

Статья 4 

Важнейшими принципами формирования Единого экономического пространства являются: 

принцип недискриминации; 

принцип взаимной выгоды; 

общие (универсальные) принципы: взаимопомощь, добровольность, равноправие, ответственность за 

принятые обязательства, открытость. 

Статья 5 

Формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства обеспечиваются 

следующими органами управления интеграцией: 
- Межгосударственным Советом, 

- Советом глав правительств, 

- Интеграционным Комитетом, 

- Межпарламентским Комитетом. 

Каждый орган управления интеграцией действует в рамках полномочий, определенных Положением об 

этом органе. 

По решению Межгосударственного Совета могут создаваться и другие органы управления интеграцией.  



 
  

 

 

Статья 6 

Государства - участники согласовывают экономическую политику по формированию Таможенного 

союза и Единого экономического пространства в соответствии с положениями Договора от 29 марта 1996 года, 

заключенными между Сторонами соглашениями и принятыми решениями по его реализации. 
Стороны обязуются воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу 

достижение целей настоящего Договора. 

Статья 7 

Единое экономическое пространство формируется поэтапно. Продолжительность этапов, совокупность 

мероприятий в каждом из этапов и их реализация будут определяться Межгосударственным Советом. 

Переход от этапа к этапу будет обусловлен фактическим достижением специфических целей настоящего 

Договора и выполнением Сторонами принятых по нему обязательств. 

Первый этап имеет целью завершение формирования Таможенного союза и единой таможенной 

территории. 

Второй этап предполагает создание Единого экономического пространства, включающего формирование 

общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда, проведение общей экономической политики и 
создание единой инфраструктуры, завершение гармонизации законодательства Сторон, обеспечивающего 

функционирование Единого экономического пространства. 

На последующих этапах экономического сотрудничества Стороны будут стремиться к согласованию 

параметров основных макроэкономических показателей. 

ГЛАВА III. ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Раздел 1 

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

Статья 8 

Стороны во взаимной торговле обеспечивают реализацию в полном объеме режима свободной торговли 

товарами без изъятий и ограничений на основе действующих между Сторонами двусторонних и 

многосторонних соглашений о свободной торговле. 
Статья 9 

Стороны провозглашают следующие цели функционирования режима свободной торговли товарами: 

а) неприменение тарифных и количественных ограничений в отношении товаров, происходящих с 

таможенной территории одной Стороны и вывозимых (ввозимых) на таможенную территорию другой Стороны, 

и предназначенных для свободного обращения на таможенной территории Сторон; 

б) применение единой системы взимания косвенных налогов; 

в) ничто не препятствует одной Стороне временно применять защитные меры в отношении ввоза товаров 

из другой Стороны в соответствии с общепринятыми международными нормами и правилами или 

национальным законодательством; 

г) не предоставление без согласия Сторон любому третьему государству, не являющемуся участником 

настоящего Договора, торгового режима, более благоприятного, чем Стороны взаимно предоставляют друг 

другу; 
д) устранение ограничений конкуренции, вызванных поведением хозяйствующих субъектов или 

вызванных вмешательством общегосударственных и территориальных органов, в той мере, в какой это может 

воздействовать на взаимную торговлю хозяйствующих субъектов Сторон; 

е) взаимное неприменение Сторонами каких-либо мер (в том числе и коллективных) ограничительного 

либо фискального характера, которые прямо или косвенно могут привести к дискриминации в отношении 

товара, происходящего с таможенной территории одной из Сторон, по сравнению с аналогичными товарами, 

происходящими с таможенной территории другой Стороны. 

Статья 10 

Стороны предпринимают необходимые усилия для устранения на своих территориях административных, 

фискальных препятствий, имеющих местный либо региональный характер и затрудняющих нормальное 

функционирование режима свободной торговли товарами. 
Для целей данной статьи настоящего Договора ничто не препятствует Сторонам применять 

национальное законодательство, касающееся въезда, пребывания, работы, учреждения фирм, компаний, 

осуществления услуг физическими и юридическими лицами. При этом они применяют режим таким образом, 

чтобы не аннулировать или не ограничивать преимущества, получаемые любой Стороной в силу настоящего 

Договора. 

Раздел 2 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

Статья 11 

Стороны устанавливают единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности в рамках 

обязательств по соглашениям о Таможенном союзе и посредством гармонизации норм и правил, 

предусмотренных двусторонними соглашениями о едином порядке регулирования внешнеэкономической 

деятельности, действующих между Сторонами на дату вступления в силу настоящего Договора. 



                        

 
Статья 12 

Единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности и принятия согласованных решений по 

его синхронному изменению и дополнению включает следующие области: 

1) тарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 

2) нетарифные меры регулирования в торговле с третьими странами; 

3) установление торгового режима в отношениях с третьими странами; 

4) косвенное налогообложение внешнеторговых операций с третьими странами; 

5) валютное регулирование внешнеторговых операций. 
Статья 13 

Стороны в развитие Решения Совета глав правительств от 22 января 1998 года N 2 "Об Общем 

таможенном тарифе государств - участников соглашений о Таможенном союзе" заключат соответствующие 

соглашения. 

Стороны применяют согласованную систему тарифных льгот и тарифных преференций в торговле с 

третьими странами, включая единый порядок внесения в нее изменений и дополнений. 

Стороны договорились о том, что порядок взимания и поступления таможенных пошлин, налогов и 

сборов, имеющих эквивалентное действие, будет определен отдельными соглашениями. 

При подготовке вышеуказанных соглашений Стороны будут учитывать принятые решения и 

последующие договоренности, которые будут достигнуты Сторонами по данному вопросу на двусторонней и 

многосторонней основе. 

Статья 14 
Стороны соблюдают единый порядок применения мер нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами и в этих целях применяют в полном объеме Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования 

при формировании Таможенного союза от 22 октября 1997 года. 

Единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности не распространяется на торговлю 

Сторонами вооружением, военной техникой и иной продукцией военного назначения, ядерными материалами, 

оборудованием, специальными неядерными материалами и соответствующими технологиями, а также товарами 

и технологиями двойного назначения, указанными в статье 5 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования при формировании Таможенного союза. В этих целях Стороны заключат отдельное соглашение. 

Статья 15 

В отношении торговли товарами с третьими странами Стороны предпринимают согласованные действия 

по поэтапному установлению единого торгового режима. 
Изменение торгового режима в отношении третьих стран, введение либо отмену тарифных и нетарифных 

ограничений в торговле товарами, включая введение или отмену временных ограничений, Стороны производят, 

как правило, одновременно. В этих целях Стороны подпишут соответствующие протоколы. 

В торговле со странами, с которыми одна из Сторон имеет соглашение о режиме свободной торговли, эта 

Сторона согласовывает с другими Сторонами настоящего Договора перечни изъятий и ограничений из режима 

свободной торговли либо формы компенсации, вытекающие из сложившегося несовпадения торговых режимов. 

Самостоятельные переговоры Сторон по присоединению к Всемирной торговой организации, процесс их 

интеграции в международные экономические и финансовые структуры не должны являться непреодолимым 

препятствием в их стремлении обеспечить поэтапную гармонизацию торговых режимов. 

В целях достижения необходимого уровня согласования переговорных позиций Стороны будут 

эффективно использовать механизм регулярных консультаций, предусмотренный Протоколом о 

международных торговых переговорах государств - участников Таможенного союза при вступлении во 
Всемирную торговую организацию от 3 июня 1997 года и Решением Межгосударственного Совета от 28 апреля 

1998 года N 27. 

Статья 16 

Стороны применяют единую систему взимания косвенных налогов в торговле с третьими странами. 

Ставки косвенных налогов на экспортируемые и импортируемые товары не превышают аналогичные 

ставки, которыми облагаются товары национального производства. 

В торговле с третьими странами Стороны переходят на взимание косвенных налогов, исходя из 

принципа страны назначения. 

При ввозе и вывозе товаров в торговле с третьими странами Стороны воздерживаются от предоставления 

индивидуальных налоговых льгот в части, касающейся ставок и порядка взимания налога на добавленную 

стоимость и акцизов по подакцизным товарам. 
Любая из Сторон вправе затребовать информацию относительно применения ставок и механизма 

взимания налогов, предоставляемых налоговых льгот для резидентов и нерезидентов, осуществляющих 

торговые операции с товарами из третьих стран, у другой Стороны и получить ее в течение тридцати 

календарных дней. 

Статья 17 

Стороны применяют согласованный порядок валютного регулирования во внешнеторговых операциях, 

основанный на мониторинге действующего в государствах - участниках законодательства в данной области, на 



 
  

 

 

регулярном обмене информацией между центральными (национальными) банками, включая другую 

информацию по текущим и капитальным операциям платежного баланса. 

В дальнейшем Стороны разработают отдельное соглашение о применении общей системы валютного 

надзора. 
Статья 18 

Стороны подтверждают, что единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности будет 

установлен по мере унификации законодательства с учетом текущих и долговременных внешнеторговых, 

экономических интересов и потенциалов Сторон. 

Все изменения и дополнения в единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности в областях, 

указанных в статье 12 настоящего Договора, вносятся по согласованию Сторон на этапе проектов решений 

правительств Сторон. 

Стороны вправе вводить индивидуальные временные ограничения в торговле с третьими странами в 

соответствии с общепризнанными международными нормами и правилами. 

Такие меры носят временный характер и будут применяться в соответствии с установленными 

Сторонами процедурами. 
Статья 19 

Стороны рассматривают применение единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности в 

качестве важнейшего основания и необходимого условия для установления на взаимной основе режима 

свободной торговли без изъятий и ограничений. 

Выход одной из Сторон из режима единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности, 

предусмотренного статьями 11 - 18 настоящего Договора, может рассматриваться Стороной либо Сторонами 

основанием для возбуждения вопроса о прекращении действия режима свободной торговли без изъятий и 

ограничений в отношении данной Стороны. 

Раздел 3 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

Статья 20 
Стороны подтверждают, что их стремление обеспечить завершение формирования Таможенного союза 

основывается на базе функционирования режима свободной торговли, поэтапного установления единого 

порядка регулирования внешнеторговой деятельности и исполнения обязательств, вытекающих из принципов и 

положений Соглашений о Таможенном союзе. 

Статья 21 

Стороны в соответствии с общепризнанными международными нормами и правилами создают 

Таможенный союз в качестве торгово-экономического объединения, имеющего: 

а) единую таможенную территорию; 

б) общий таможенный тариф; 

в) режим, не допускающий каких-либо тарифных и нетарифных ограничений (лицензирование, 

квотирование) во взаимной торговле, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором; 

г) упрощение и последующую отмену таможенного контроля на внутренних таможенных границах; 
д) однотипные механизмы регулирования экономики и торговли, базирующиеся на универсальных 

рыночных принципах хозяйствования и гармонизированном экономическом законодательстве; 

е) органы управления; 

ж) единую таможенную политику и применение единых таможенных режимов. 

На этапе формирования Таможенного союза его исполнительным органом будет являться 

Интеграционный Комитет. 

Статья 22 

После выполнения условий, предусмотренных в статье 21, товары, ввезенные из третьих стран на 

единую таможенную территорию и выпущенные для свободного обращения в одном из государств - 

участников, не будут ограничены к перемещению через внутренние таможенные границы. 

Стороны унифицируют нормы и правила таможенного оформления и контроля в отношении товаров, 
происходящих из третьих стран, и подпишут соответствующие документы об упрощении и последующей 

отмене таможенного оформления и контроля на внутренних таможенных границах. 

При таможенном оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через внутренние границы 

Таможенного союза, Стороны будут руководствоваться Протоколом об упрощенном порядке таможенного 

оформления от 22 января 1998 года и в дальнейшем отменят таможенное оформление и таможенный контроль 

товаров на внутренних таможенных границах. В этих целях Стороны подпишут соответствующие документы. 

Статья 23 

Стороны определят дополнительными договоренностями временные рамки завершения формирования 

Таможенного союза с учетом общепризнанных международных норм и правил. 

При установлении торговых режимов с третьими странами Стороны обеспечат друг другу 

преференциальный режим путем изъятия из режима наибольшего благоприятствования в пользу Сторон, 

формирующих Таможенный союз. 



                        

 
Статья 24 

Стороны обеспечат объединение таможенных территорий Сторон в единую таможенную территорию 

после завершения создания для этого необходимых правовых, экономических и международных условий.  

В этих целях Стороны договорились заключить договор о завершении создания Таможенного союза, 

регулирующий механизм функционирования единой таможенной территории. 

ГЛАВА IV. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Раздел 4 

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Статья 25 

Стороны согласовывают основные направления и этапы структурной перестройки экономики государств 

- участников, обеспечивающие эффективное использование производственного потенциала, формирование 

благоприятного инвестиционного климата, поддержку высокоэффективных производств, проведение 

согласованной антимонопольной, налоговой и финансовой политики, а также создание условий для 

добросовестной конкуренции в рамках Единого экономического пространства. 

Статья 26 

Стороны создают необходимые условия для стабильного экономического развития государств - 

участников настоящего Договора, осуществляют согласованную государственную поддержку их приоритетных 

отраслей и производств, эффективную конверсию и реформирование предприятий оборонного комплекса. 

Статья 27 

Различные формы субсидий (помощи), предоставляемые государством - участником в виде дотаций или 
за счет государственных ресурсов, которые нарушают или грозят нарушить конкуренцию путем создания более 

благоприятных условий некоторым предприятиям или производству отдельных видов товаров, 

рассматриваются как несовместимые с принципами Единого экономического пространства в той мере, в какой 

они затрагивают торговлю между Сторонами, кроме случаев: 

помощи социального характера, оказываемой индивидуальным потребителям при условии, что она 

предоставляется без дискриминации; 

помощи, имеющей целью возмещение ущерба, причиненного стихийными бедствиями и какими-либо 

другими чрезвычайными происшествиями природного или техногенного характера; 

субсидий, имеющих целью содействовать социально-экономическому развитию регионов, в которых 

уровень жизни в соответствующем государстве ниже прожиточного минимума, определяемого каждой 

Стороной, или в которых отмечается низкая занятость; 
субсидий, имеющих целью содействовать осуществлению проекта межгосударственного значения или 

призванных выправить серьезное нарушение в экономике государства - участника; 

другие виды субсидий (помощи), которые могут быть определены решением Межгосударственного 

Совета. 

Статья 28 

Стороны будут применять единую систему взимания косвенных налогов во взаимной торговле по 

принципу страны назначения, для чего заключат соответствующее соглашение. 

Ставки косвенных налогов на импортируемые товары во взаимной торговле не должны превышать 

ставки налогов, которыми облагаются аналогичные товары внутреннего производства. 

Статья 29 

В целях проведения согласованной акцизной политики Стороны будут придерживаться базового перечня 

подакцизных товаров, производимых и ввозимых на таможенные территории государств - участников. 
Статья 30 

Стороны в целях обеспечения полноты собираемости налогов, а также обмена информацией между 

налоговыми органами государств - участников настоящего Договора реализуют положения Соглашения 

о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства Сторон от 

25 марта 1998 года и Решения Совета глав правительств от 22 января 1998 года N 4 на основе принципов 

взаимодействия налоговых служб государств - участников Договора от 29 марта 1996 года. 

Статья 31 

Государственное регулирование экономики Сторон направляется на проведение институциональных 

преобразований, эффективное управление собственностью, регулирование отношений сфер экономики с 

банковским сектором, создание новых механизмов привлечения финансовых средств, упорядочение 

межгосударственных расчетов. 
Статья 32 

Стороны будут способствовать созданию эффективных взаимодополняемых производств с учетом 

экономических интересов государств. 

Статья 33 

Стороны примут меры к недопущению злоупотреблений своим доминирующим положением одним или 

несколькими хозяйствующими субъектами с тем, чтобы воспрепятствовать: 

использованию методов недобросовестной конкуренции; 



 
  

 

 

ограничению производства, рынков или технического развития в ущерб потребителям; 

применению неодинаковых условий к равноценным сделкам с другими торговыми партнерами, ставя их, 

таким образом, в невыгодные условия конкуренции. 

В случае выявления демпинговой практики, пострадавшая Сторона вправе принять соответствующие 
меры защиты, которые определены национальным законодательством, по согласованию со Сторонами. 

Статья 34 

Стороны создают Транспортный союз в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о формировании Транспортного 

союза от 22 января 1998 года. 

Стороны определяют Транспортный союз как интегрированную систему транспортных комплексов 

Сторон, функционирующих на основе взаимосогласованных технологий и параметров и унифицированной 

нормативно-правовой базе. 

Создание Транспортного союза будет осуществляться поэтапно, по мере углубления интеграционных 

процессов, и предполагает реализацию мер по обеспечению правовых, экономических и организационных 

условий для беспрепятственного передвижения транспортных средств, осуществления перевозок пассажиров и 
грузов между Сторонами и транзита товаров по их территориям. 

Формирование Транспортного союза государств - участников завершается в течение второго этапа. 

Статья 35 

Стороны будут осуществлять транзит в соответствии с Соглашением о единых условиях транзита через 

территории государств - участников Таможенного союза от 22 января 1998 года. 

Статья 36 

Государства - участники будут проводить согласованную аграрную политику, осуществлять совместное 

финансирование программ и проектов, обеспечивающих развитие производства сельскохозяйственной 

продукции и сырья в соответствии с согласованным Сторонами перечнем. 

При проведении общей аграрной политики Стороны учитывают: 

- необходимость обеспечения продовольственной безопасности государств - участников Договора; 
- особый характер сельскохозяйственной деятельности, обусловленный производственной и социальной 

структурой сельского хозяйства, а также природными особенностями Сторон; 

- необходимость совершенствования структуры сельскохозяйственного производства. 

Раздел 5 

ОБЩИЙ РЫНОК УСЛУГ 

Статья 37 

Государства - участники будут стремиться предоставлять друг другу на взаимной основе национальный 

режим доступа на рынок услуг. 

Стороны постепенно устраняют имеющиеся ограничения доступа на национальные рынки услуг в 

рамках Единого экономического пространства для юридических и физических лиц государств - участников 

настоящего Договора. 

В этих целях Стороны примут общую программу развития торговли услугами в рамках Единого 
экономического пространства, при подготовке которой они будут придерживаться общепризнанных 

международных норм и правил. 

Статья 38 

Стороны будут проводить в отношении третьих стран согласованную политику торговли услугами. 

При установлении режима торговли услугами с третьими странами, Стороны предоставят друг другу 

преференциальный режим путем изъятия из режима наибольшего благоприятствования в пользу Сторон, 

формирующих Таможенный союз. 

Раздел 6 

ОБЩИЙ РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Статья 39 

Стороны обеспечат свободное передвижение граждан государств - участников внутри Единого 
экономического пространства. 

Свободное передвижение предполагает отмену любой дискриминации в отношении граждан Сторон и 

создание унифицированного правового режима в части трудоустройства, вознаграждения, других условий 

труда и занятости. 

Это предполагает возможность: 

- свободно передвигаться, занимаясь трудовой деятельностью, по территории Сторон; 

- максимально упрощать процедуры принятия и выхода из гражданства; 

- предоставление гражданам Сторон, постоянно проживающим на территории любой из Сторон, 

правового статуса, максимально приближенного к статусу граждан страны проживания; 

- свободно пересекать границы и находиться на территории Сторон по паспорту гражданина одной из 

них; 



                        

 
- устанавливать единые нормы по провозу через границы государств - участников иностранной валюты и 

беспошлинного провоза багажа; 

- применять национальные режимы в отношении граждан государств - участников при пересечении их 

границ; 

- находиться в одном из государств - участников, занимаясь трудовой деятельностью в соответствии с 

законодательством, регулирующим занятость граждан данного государства; 

- оставаться на территории одного из государств - участников после завершения трудовой деятельности в 

этом государстве. 
В этих целях Стороны подпишут соответствующие соглашения. 

Статья 40 

Стороны договорились о том, что трудовой стаж граждан, занятых трудовой деятельностью на 

территории государств - участников, засчитывается в общий трудовой стаж, в том числе при начислении 

пенсий и пособий. 

Статья 41 

Каждая из Сторон берет на себя обязательства не вводить без согласования с другими Сторонами 

дополнительные ограничения на право выбора места жительства и осуществление экономической деятельности 

на их территории для граждан других государств - участников со дня подписания настоящего Договора. 

Стороны будут поэтапно отменять ограничения на право выбора места жительства и осуществления 

экономической деятельности, включая право на создание юридических лиц гражданами государств - 

участников на территориях друг друга. 
Статья 42 

Стороны будут проводить единую визовую политику в отношении третьих стран, в том числе в целях 

предупреждения неконтролируемой миграции. В этих целях Стороны заключат соответствующие соглашения. 

Статья 43 

Каждая из Сторон будет предоставлять гражданам других Сторон бесплатную неотложную 

медицинскую помощь при нахождении на территориях этих государств. С этой целью Стороны заключат 

соответствующие соглашения. 

Статья 44 

Интеграционный Комитет во взаимодействии с правительствами Сторон будет изучать и анализировать 

проблемы, касающиеся социальной сферы, а по результатам представлять Совету глав правительств 

заключения и рекомендации по вопросам: 
- занятости; 

- трудового законодательства и условий труда; 

- профессионального обучения и повышения квалификации; 

- разработки минимальных стандартов социальной защиты; 

- предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- гигиены труда; 

- прав на создание профессиональных объединений и заключение коллективных договоров. 

Статья 45 

Стороны обеспечат создание согласованной системы образования, повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров, единых правил и условий поступления в общеобразовательные и 

профессиональные школы, высшие учебные заведения, аспирантуры, а также взаимное признание и 

эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и званиях. 
Раздел 7 

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

Статья 46 

Стороны, реализуя соглашения по взаимной конвертируемости национальных валют, продолжат 

последовательную либерализацию валютной политики в части отмены ограничений на использование валюты 

других государств по текущими операциям, введения единого обменного курса национальной валюты по 

текущим операциям платежного баланса, допуска банков - нерезидентов на внутренние валютные рынки, 

отмены ограничений на ввоз и вывоз национальной валюты уполномоченными банками и присоединятся к 8-й 

статье Устава Международного валютного фонда. В целях реализации мер по обеспечению взаимодействия 

национальных валютно-финансовых систем и по завершению этих мероприятий Стороны подпишут 

соответствующие протоколы. 
Статья 47 

Стороны реализуют положения соглашений об устранении двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал. 

Статья 48 

Стороны согласуют механизм установления валютных курсов национальных валют. 

Статья 49 



 
  

 

 

Стороны формируют платежную систему государств - участников для обслуживания расчетов по 

товарообороту в межгосударственной и предпринимательской сферах, неторговым операциям, услугам 

транспорта, связи и других отраслей, а также по государственным, банковским и коммерческим кредитам, 

обменным валютным операциям. 
Статья 50 

Каждая из Сторон вправе принимать в области движения капитала временные защитные меры с 

немедленным уведомлением других участников Договора, если существующее движение капитала вызывает 

нарушения в функционировании внутреннего рынка капитала. 

Статья 51 

Стороны будут стремиться повысить степень либерализации движения капитала по мере улучшения 

экономического положения государств - участников. 

Стороны не будут вводить в дополнение к существующим новые ограничения в области валютных 

операций, которые затруднили бы движение капитала и связанные с этим текущие платежи, а также не 

увеличивать ограничения в существующих правилах. 

Возможность временного неприменения положений настоящей статьи будет регулироваться отдельными 
соглашениями. 

Раздел 8 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

Статья 52 

Стороны будут осуществлять согласованную научно - технологическую политику. В этих целях примут 

совместную программу по приоритетным направлениям реализации национальных научных исследований, 

технологических разработок и опытных производств с целью интеграции и дальнейшего развития научно-

технологических потенциалов государств - участников. 

Статья 53 

Совместная программа реализуется через конкретные программы, разработанные по основным 

направлениям деятельности. В каждой программе определяются способы ее реализации, устанавливаются 
сроки и предусматриваются источники финансирования. 

Координация научно-исследовательских работ и выполнение совместных программ осуществляется на 

национальном уровне во взаимодействии с Интеграционным Комитетом. 

Статья 54 

Финансирование научных исследований фундаментального и прикладного характера, реализуемых по 

межгосударственным программам и проектам, выполняется на основе государственного заказа и на 

коммерческих условиях, а также за счет совместного финансирования. 

Стороны создадут единую систему научно-технической, экономической и правовой информации и 

соответствующие банки данных. 

Статья 55 

Стороны обеспечат свободу обмена и распространения радио- и телепрограмм, других средств массовой 

информации на территории Сторон, доступ юридических и физических лиц к системам телекоммуникаций с 
учетом национальных интересов Сторон, расширения обмена информацией с третьими странами и заключат 

соответствующие соглашения. 

ГЛАВА V. СБЛИЖЕНИЕ И УНИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 56 

Стороны принимают согласованные меры по сближению и унификации законодательных и иных 

правовых актов Сторон (далее именуемые мерами по гармонизации законодательства), которые оказывают 

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами положений настоящего Договора. 

В целях сближения и унификации законодательства Стороны будут принимать меры, включающие: 

а) координацию деятельности по подготовке проектов законодательных и иных правовых актов, включая 

проекты правовых актов о внесении поправок в законы и иные акты; 

б) заключение международных договоров; 
в) принятие модельных актов; 

г) принятие соответствующих решений Межгосударственным Советом либо Советом глав правительств; 

д) иные меры, которые Стороны сочтут целесообразными и возможными, при условии утверждения 

таких мер Межгосударственным Советом. 

Статья 57 

Межгосударственный Совет принимает решения о том, какие законодательные и иные правовые акты 

Сторон, с учетом объекта и целей настоящего Договора, подлежат сближению и унификации, устанавливает 

последовательность осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства. Такие решения 

могут предусматривать принятие мер по гармонизации законодательства как в отношении конкретных актов, 

действующих на территориях Сторон, так и в отношении определенных областей правового регулирования. 

Межгосударственный Совет также разрешает вопрос о том, какие меры по гармонизации 

законодательства следует применить в отношении соответствующих законодательных и иных правовых актов 



                        

 
Сторон либо, с учетом принятых Межгосударственным Советом решений, соответствующей области правового 

регулирования. 

Статья 58 

В случаях, когда по общему мнению Сторон это является необходимым и оправданным, 

Межгосударственный Совет вправе принимать: 

а) решения, устанавливающие единые для государств - участников настоящего Договора правила, 

которые являются обязательными во всех своих частях и подлежат непосредственному применению 

государствами - участниками; 
б) резолюции, являющиеся обязательными для государства - участника или государств - участников, 

которым они адресованы, в том, что касается ожидаемого результата, при сохранении за органами Сторон 

свободы выбора форм и методов действий; 

в) рекомендации, не являющиеся обязательными. 

Статья 59 

Решения, предусмотренные в статьях 57 и 58 настоящего Договора, принимаются Межгосударственным 

Советом на основании предложений Интеграционного Комитета, вносимых после консультаций с 

Межпарламентским Комитетом и одобренных Советом глав правительств. 

Предложения о принятии мер по гармонизации законодательства, вносимые Межпарламентским 

Комитетом, подлежат предварительному рассмотрению Интеграционным Комитетом, который после 

консультаций с Межпарламентским Комитетом вносит в Совет глав правительств соответствующие 

рекомендации. Данное положение не ограничивает право Межпарламентского Комитета принимать модельные 
акты, носящие рекомендательный характер, как это предусматривается в статье 22 Договора от 29 марта 1996 

года. 

Предложения о принятии мер по гармонизации законодательства должны основываться на 

беспристрастной и всесторонней оценке ситуации в соответствующей области правового регулирования в 

контексте отношений между государствами - участниками и проблем, возникающих в этой связи, для 

осуществления целей и принципов настоящего Договора. 

Статья 60 

Полномочия Межгосударственного Совета, предоставляемые ему на основании статьи 57 и пунктов "б" и 

"в" статьи 58 настоящего Договора, могут делегироваться Совету глав правительств, при условии принятия 

Межгосударственным Советом соответствующего решения. 

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 61 

В случае действия или угрозы действия со стороны третьих стран, способных нанести экономический 

ущерб одному или нескольким государствам - участникам Договора, правительства по предложению одной или 

нескольких Сторон немедленно приступают к консультациям для выработки согласованных мер по 

предотвращению экономического ущерба или угрозы нанесения такого ущерба. 

Статья 62 

Настоящий Договор не затрагивает обязательств Сторон по ранее заключенным ими международным 

договорам с третьими государствами, в том числе в рамках Содружества Независимых Государств. 

Статья 63 

Настоящий Договор открыт для присоединения к нему любого государства, признающего его принципы 

и заявившего о готовности принять на себя в полном объеме обязательства, вытекающие из настоящего 

Договора, и направившего соответствующую просьбу в Межгосударственный Совет через депозитария. 
Условия присоединения к Договору третьего государства определяются соответствующим решением 

Межгосударственного Совета. 

Статья 64 

Стороны могут представлять Межгосударственному Совету предложения о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Договор. 

Межгосударственный Совет единогласно принимает решения о внесении изменений и дополнений в 

настоящий Договор, которые вступают в силу после их ратификации всеми государствами - участниками. 

Статья 65 

Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате ООН. 

Статья 66 

Стороны решают спорные вопросы, возникающие при исполнении обязательств Сторон, толковании и 
применении положений настоящего Договора, путем проведения консультаций, переговоров или иным 

способом, о котором они договорятся. 

Стороны заключат соглашение об ответственности Сторон за невыполнение принятых обязательств, 

вытекающих из настоящего Договора. 

Статья 67 



 
  

 

 

Местопребывание органов управления интеграцией устанавливается Межгосударственным Советом. 

Органы управления функционируют на территории государств - участников в соответствии с отдельными 

соглашениями об условиях пребывания. 

Статья 68 
Депозитарием настоящего Договора является Интеграционный Комитет. 

Статья 69 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, письменно уведомив об этом депозитария не 

позднее чем за 12 месяцев до даты выхода. 

Статья 70 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу для государств, его ратифицировавших, с 

даты получения депозитарием на хранение ратификационной грамоты от третьего государства - участника. 

Для каждого из остальных государств - участников Договора он вступает в силу с даты получения 

депозитарием на хранение его ратификационной грамоты. 

Для Республики Таджикистан настоящий Договор вступает в силу после получения депозитарием 

грамоты о ратификации Республикой Таджикистан настоящего Договора и завершения правового оформления 
ее присоединения к Соглашениям о Таможенном союзе от 6 и 20 января 1995 года. 

Совершено в г. Москве 26 февраля 1999 года в одном экземпляре на белорусском, казахском, 

кыргызском, русском и таджикском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 

возникновения разногласий Сторон по тексту настоящего Договора Стороны будут использовать текст на 

русском языке. 

Подлинный экземпляр Договора хранится в Интеграционном Комитете, который направляет каждому 

государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию. 

 

Концепция формирования Единого экономического пространства 

(Москва, 19 сентября 2003 г.) 
 

Концепция формирования Единого экономического пространства (далее - Концепция) представляет 

собой программу мер по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины (далее - государства-участники) с целью углубления 

многостороннего экономического сотрудничества. 
Под Единым экономическим пространством (далее - ЕЭП) государства-участники понимают 

экономическое пространство, объединяющее таможенные территории государств-участников, на котором 

функционируют механизмы регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих 

свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проводится единая внешнеторговая и 

согласованная, в той мере и в том объеме, в каких это необходимо для обеспечения равноправной конкуренции 

и поддержания макроэкономической стабильности, налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая 

политика. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью формирования ЕЭП является создание условий для стабильного и эффективного развития 

экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения. 

Государства-участники стремятся содействовать: 

развитию торговли и инвестиций между государствами-участниками, обеспечивающему устойчивое 
развитие экономик государств-участников на основе общепризнанных норм и принципов международного 

права; 

созданию возможностей для развития предпринимательской деятельности путем установления 

гармонизированных систем регулирования и интегрирования инфраструктурного комплекса; 

интеграции и наращиванию экономических потенциалов государств-участников в целях повышения 

конкурентоспособности экономик государств-участников на внешних рынках. 

Поэтапное решение задач углубления интеграции обуславливается выполнением государствами-

участниками принятых обязательств и фактическим решением следующих задач: 

формирование зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, предполагающей неприменение во 

взаимной торговле антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер на базе проведения 

единой политики в области тарифного и нетарифного регулирования, единых правил конкуренции, применения 
субсидий и иных форм государственной поддержки; 

унификация принципов разработки и применения технических регламентов и стандартов, санитарных и 

фитосанитарных норм; 

гармонизация макроэкономической политики; 

создание условий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

гармонизация законодательств государств-участников в той мере, в какой это необходимо для 

функционирования ЕЭП, включая торговую и конкурентную политику; 



                        

 
формирование единых принципов регулирования деятельности естественных монополий (в сфере 

железнодорожного транспорта, магистральных телекоммуникаций, транспортировки электроэнергии, нефти, 

газа и других сферах), единой конкурентной политики и обеспечение недискриминационного доступа и равного 

уровня тарифов на услуги субъектов естественных монополий. 

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Основными принципами функционирования ЕЭП являются обеспечение свободы перемещения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы через границы государств-участников. 

Принцип свободного движения товаров предусматривает устранение изъятий из режима свободной 
торговли и снятие ограничений во взаимной торговле на основе унификации таможенных тарифов, 

формирования общего таможенного тарифа, установленного на основе согласованной государствами-

участниками методики, мер нетарифного регулирования, применения инструментов регулирования торговли 

товарами с третьими странами. Механизмы применения во взаимной торговле антидемпинговых, 

компенсационных, специальных и защитных мер будут заменяться едиными правилами в области конкуренции 

и субсидий. 

Принцип обеспечения свободного движения услуг предполагает формирование общих правил и 

подходов для обеспечения полного доступа на рынок услуг и поставщиков услуг в рамках ЕЭП и проведение 

согласованной политики по доступу третьих стран на рынок услуг и поставщиков услуг ЕЭП. 

Принцип обеспечения свободного движения капитала предполагает поэтапное снятие всех ограничений 

на движение капитала из государств-участников в рамках ЕЭП и проведение согласованной политики в области 

развития рынка капиталов при условии обеспечения макроэкономической стабильности. 
Принципом обеспечения свободного движения рабочей силы является обеспечение беспрепятственного 

перемещения физических лиц государств-участников в рамках ЕЭП и формирование согласованной 

миграционной политики в отношении третьих стран с учетом норм и принципов международного права и ВТО. 

Принцип проведения согласованной макроэкономической политики обеспечивает конвергенцию 

макроэкономических показателей, в том числе выравнивание уровня внутренних цен, в первую очередь - на 

энергоносители, и тарифов на услуги естественных монополий. 

Принципы проведения общей политики по отдельным отраслям предполагают заключение секторальных 

соглашений, разработанных в развитие Соглашения о формировании Единого экономического пространства. 

ЕЭП формируется поэтапно, с учетом возможности разноуровневой и разноскоростной интеграции. 

Разноскоростная интеграция означает, что каждое государство самостоятельно определяет момент 

присоединения к тому или иному международному договору, что приводит к разноуровневой интеграции, 
когда государства-участники находятся на разных уровнях интеграционного взаимодействия. 

Разноуровневая и разноскоростная интеграция означает, что каждое государство-участник 

самостоятельно определяет, в каких из направлений развития интеграции или отдельных интеграционных 

мероприятиях оно будет принимать участие и в каком объеме. Государство имеет возможность присоединиться 

к международным договорам, обеспечивающим формирование и функционирование ЕЭП, по мере готовности. 

При этом государство должно соблюдать согласованную последовательность присоединения к перечню 

международных договоров. Для присоединения государств к действующим в рамках ЕЭП международным 

договорам требуется согласие всех государств-участников этих международных договоров. Это правило 

распространяется на функционирование основных принципов и условий ЕЭП, определяемых настоящей 

Концепцией. 

Переход от одного этапа формирования ЕЭП к другому осуществляют те государства-участники, 

которые выполнили мероприятия, предусмотренные в предыдущем этапе Комплекса основных мер по 
формированию Единого экономического пространства. 

Объем преимуществ, предоставляемых государствами-участниками друг другу, определяется 

соглашениями по формированию ЕЭП, участниками которых они являются. 

Неучастие или частичное участие какого-либо государства-участника в отдельных направлениях 

развития интеграции или отдельных интеграционных мероприятиях не должно являться препятствием для 

остальных государств-участников в осуществлении указанных направлений развития интеграции или 

отдельных интеграционных мероприятиях. 

Более поздние сроки присоединения какого-либо государства-участника к отдельным направлениям 

развития интеграции или отдельным интеграционным мероприятиям не меняют его статуса участника ЕЭП. 

Учитывая различные степени интеграции государств-основателей ЕЭП (Российская Федерация и 

Республика Беларусь - Союзное государство, Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика 
Казахстан - члены ЕврАзЭС), сроки возможного перехода к более высоким степеням интеграции определяются 

каждым государством-участником самостоятельно. 

Завершение формирования зоны свободной торговли является первоочередным и базовым этапом 

формирования ЕЭП. 

ЕЭП формируется с учетом таких принципов, как добровольность, экономическая взаимовыгодность, 

отсутствие дискриминации, правовая гарантированность, сопряженность целей, ответственность за принятые 

обязательства, транспарентность. 



 
  

 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

ЕЭП формируется постепенно, путем повышения уровня интеграции, через синхронизацию 

осуществляемых государствами-участниками преобразований в экономике, совместных мер по проведению 
согласованной экономической политики, гармонизацию и унификацию законодательства в сфере экономики, 

торговли и по другим направлениям, с учетом общепризнанных норм и принципов международного права, а 

также опыта и законодательства Европейского союза. 

Направления интеграции и мероприятия по их реализации определяются на основе соответствующих 

международных договоров и решений органов ЕЭП, предусматривающих обязательность их выполнения для 

каждого из государств-участников в полном объеме, а также механизм их реализации и ответственности за 

невыполнение согласованных решений. 

Формирование ЕЭП подразумевает осуществление следующих основополагающих мероприятий: 

установление для товаров торгового режима без изъятий и ограничений на базе: 

реализации комплекса мер по завершению создания зоны свободной торговли без изъятий и 

ограничений, предусматривающей свободное перемещение товаров и услуг на базе единых правил 
конкуренции и применения субсидий, проведения согласованной политики в области тарифного и нетарифного 

регулирования; 

формирования общего таможенного тарифа; 

определения единых правил конкурентной политики, регулирования естественных монополий, в том 

числе обеспечение недискриминационного доступа и равного уровня тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий, субсидирования и иных форм государственной поддержки; 

унификации мер нетарифного регулирования на основе норм и правил ВТО, создания унифицированного 

порядка их применения в отношении третьих стран; 

неприменения тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле; 

унификации торговых режимов государств-участников по отношению к третьим странам; 

упрощения порядка таможенного оформления и таможенного контроля на внутренних таможенных 
границах с последующей их отменой на завершающем этапе; 

унификация принципов разработки и применения технических регламентов и стандартов, санитарных и 

фитосанитарных норм; 

либерализация режимов доступа на рынок услуг, постепенное устранение имеющихся здесь барьеров и 

ограничений; 

согласование условий для создания благоприятного климата для привлечения инвестиций в 

приоритетные отрасли и производства; 

проведение единой политики в области охраны прав интеллектуальной собственности; 

гармонизация принципов налогообложения, в том числе переход на согласованные принципы взимания 

косвенных налогов без изъятий, недопущение использования налогов и сборов как инструмента защиты 

внутреннего рынка и национальных производителей; 

создание условий для взаимной конвертируемости национальных валют и перехода к расчетам в 
национальных валютах, последовательной либерализации валютной политики, согласования механизма 

установления валютных курсов национальных валют, формирования действенной платежной системы, 

повышения степени либерализации движения капитала по мере улучшения экономического положения 

государств-участников; 

создание общего рынка труда со свободным передвижением граждан государств-участников; 

принятие мер по правовому оформлению и обеспечению формирования ЕЭП; 

разработка механизма принятия и обеспечения выполнения принимаемых решений. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий обеспечивается посредством реализации Комплекса основных 

мер по формированию Единого экономического пространства. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ВТО 

Формирование и деятельность ЕЭП осуществляется с учетом норм и правил ВТО. 
Исходя из того, что государства-участники находятся на различных этапах переговорного процесса по 

присоединению к этой организации, необходимо выработать механизм согласования позиций при проведении 

переговоров по присоединению к ВТО с учетом возможностей разноуровневой и разноскоростной интеграции. 

Данный механизм может предполагать: 

проведение ежеквартальных консультаций для обсуждения хода переговоров о присоединении к ВТО; 

присоединение государств-участников к ВТО на согласованных условиях. 

Государства-участники самостоятельно выбирают конкретные формы механизма согласования позиций 

при проведении переговоров по присоединению к ВТО. 

В случае вступления одного из государств-участников в ВТО ранее остальных оно будет: 

содействовать скорейшему присоединению к ВТО других государств-участников; 

воздерживаться от выдвижения требований к другим государствам-участникам в рамках переговоров по 

присоединению к ВТО. 



                        

 
V. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Координация процессов формирования ЕЭП осуществляется соответствующими органами, 

создаваемыми на основе отдельных международных договоров. Структура органов формируется с учетом 

уровней интеграции. 

Органы ЕЭП создаются на основе сочетания межгосударственных элементов и принципа передачи части 

полномочий государств-участников единому регулирующему органу с постепенным повышением значимости 

последнего. 
Осуществление координации и управления формированием ЕЭП на межгосударственном уровне будет 

обеспечиваться Советом глав государств-участников (далее - СГГ). 

Количество голосов каждого государства-участника в рамках СГГ распределяется исходя из принципа 

«одно государство - один голос». Решения СГТ принимаются консенсусом. 

Государства-участники учреждают единый регулирующий орган (Комиссия), которому они на основе 

международных договоров делегируют часть своих полномочий. Его решения являются обязательными для 

выполнения всеми государствами-участниками. 

Комиссия начинает свое функционирование с момента введения общего таможенного тарифа или 

единых правил конкуренции в зависимости от того, что вводится раньше. По мере развития и углубления 

интеграционных процессов полномочия единого регулирующего органа соответственно расширяются. 

В Комиссии решения по всем вопросам принимаются взвешенным голосованием. Количество голосов 

каждого из государств-участников определяется с учетом его экономического потенциала. Распределение 
голосов и процедура голосования устанавливаются на основе соглашения государств-участников. 

Основными полномочиями СГГ являются: 

определение перспектив дальнейшей интеграции в рамках ЕЭП; 

контроль за выполнением Комплекса основных мер по формированию Единого экономического 

пространства; 

обеспечение применения и соблюдения основных принципов и мер, принимаемых для формирования 

ЕЭП; 

выработка торгово-экономической политики в отношении третьих стран; 

принятие решений о приеме новых членов в ЕЭП; 

постановка задач по унификации таможенно-тарифной и конкурентной политики государств-участников 

ЕЭП и рассмотрение докладов Комиссии; 
принятие иных решений по принципиальным вопросам функционирования ЕЭП. 

Для обеспечения надлежащего функционирования и развития ЕЭП Комиссия в рамках своей 

компетенции: 

обеспечивает реализацию целей и задач ЕЭП; 

принимает решения и дает заключения по вопросам, связанным с достижением целей и выполнением 

задач ЕЭП; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, методические материалы и другие документы, 

необходимые для достижения целей и выполнения задач ЕЭП; 

осуществляет иные полномочия. 

VI. ПРАВОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Правовой основой формирования и деятельности ЕЭП являются международные договоры и решения 

органов ЕЭП, заключаемые и принимаемые с учетом интересов и законодательств государств-участников, и в 
соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права. 

Принимая во внимание разноскоростной и разноуровневый характер интеграции, решения о завершении 

работы по подготовке проектов международных договоров и иных документов ЕЭП принимаются, если 

соответствующий проект согласован не менее, чем тремя государствами-участниками, на долю которых 

приходится не менее двух третей совокупного валового внутреннего продукта. 

Государства-участники признают необходимость закрепления механизма реализации принятых решений, 

введения санкций за их невыполнение, а также механизма разрешения споров в каждом заключенном ими 

международном договоре, направленном на формирование ЕЭП. Данные документы должны содержать 

положения о недопустимости оговорок к ним. 

Финансирование органов ЕЭП осуществляется за счет долевых взносов государств-участников, 

пропорциональных числу голосов государств-участников в едином регулирующем органе. 
Для обеспечения функционирования ЕЭП формируется база данных, в которой концентрируется 

постоянно обновляемая информация экономического и правового характера. 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЕЭП открыто для присоединения к нему других государств при условии принятия ими обязательств, 

вытекающих из международных договоров, заключаемых и действующих в рамках ЕЭП, их соответствия 

установленным соглашением государств-участников макроэкономическим и институциональным критериям, и 

с согласия всех государств-участников. 



 
  

 

 

Любое государство-участник имеет право выхода из ЕЭП, предварительно урегулировав свои 

обязательства, принятые в рамках формирования ЕЭП. 

Со дня выхода государства-участника из ЕЭП обязательства других государств-участников перед этим 

государством-участником, вытекающие из заключенных в рамках ЕЭП международных договоров и принятых 
решений, утрачивают силу.\ 

 

Соглашение о формировании Единого экономического пространства 

(Ялта, 19 сентября 2003 г.) 
 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Украина, именуемые далее 

Сторонами, 

стремясь содействовать экономическому и социальному прогрессу своих народов, повышению уровня их 

жизни; 

движимые стремлением укрепить экономики Сторон и обеспечить их гармоничное развитие, 

последовательно проводя экономические реформы для дальнейшего углубления многостороннего 

экономического сотрудничества и усиления интеграционных процессов путем достижения взаимовыгодных 

договоренностей по формированию Единого экономического пространства (далее - ЕЭП); 

признавая при этом право Сторон определять свое участие в процессе формирования ЕЭП с учетом их 

готовности к дальнейшему углублению интеграционных процессов; 
подтверждая дружественные отношения, связывающие государства и народы, желая обеспечить их 

процветание, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права; 

принимая во внимание Заявление Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 

Федерации и Украины от 23 февраля 2003 года; 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

С целью создания условий для стабильного и эффективного развития экономик Сторон и повышения 

уровня жизни населения Стороны приступают к процессу формирования ЕЭП. 

Под Единым экономическим пространством Стороны понимают экономическое пространство, 

объединяющее таможенные территории Сторон, на котором функционируют механизмы регулирования 

экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы и проводится единая внешнеторговая и согласованная, в той мере и в том объеме, в каких это 

необходимо для обеспечения равноправной конкуренции и поддержания макроэкономической стабильности, 

налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика. 

Стороны стремятся содействовать: 

развитию торговли и инвестиций между Сторонами, обеспечивающему устойчивое развитие экономик 

Сторон на базе общепризнанных принципов и норм международного права, а также правил и принципов ВТО; 

укреплению единства и развитию экономических потенциалов, а также повышению 

конкурентоспособности экономик Сторон на внешних рынках. 

Статья 2 

Поэтапное решение задач углубления интеграции обуславливается выполнением Сторонами принятых 

обязательств и фактическим решением следующих задач: 

формирование зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, предполагающей неприменение во 
взаимной торговле антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер на базе проведения 

единой политики в области тарифного и нетарифного регулирования, единых правил конкуренции, применения 

субсидий и иных форм государственной поддержки; 

унификация принципов разработки и применения технических регламентов и стандартов, санитарных и 

фитосанитарных норм; 

гармонизация макроэкономической политики; 

создание условий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

гармонизация законодательств Сторон в той мере, в какой это необходимо для функционирования ЕЭП, 

включая торговую и конкурентную политику; 

формирование единых принципов регулирования деятельности естественных монополий (в сфере 

железнодорожного транспорта, магистральных телекоммуникаций, транспортировки электроэнергии, нефти, 
газа и других сферах), единой конкурентной политики и обеспечение недискриминационного доступа и равного 

уровня тарифов на услуги субъектов естественных монополий. 

Статья 3 

Стороны в соответствии с указанными в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения целями и задачами 

осуществляют мероприятия, предусмотренные Концепцией по формированию Единого экономического 

пространства, прилагаемой к настоящему Соглашению и являющейся его неотъемлемой частью. 



                        

 
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны разработают Комплекс основных мер по 

формированию Единого экономического пространства. 

Статья 4 

Координация процессов формирования и функционирования ЕЭП осуществляется соответствующими 

органами, структура которых формируется с учетом уровня интеграции. 

Органы ЕЭП создаются на основе сочетания межгосударственных элементов и принципа передачи части 

полномочий Сторон единому регулирующему органу с постепенным повышением значимости последнего.  

Осуществление координации и управления формированием и функционированием ЕЭП на 
межгосударственном уровне обеспечивается Советом глав государств (далее - СГГ). 

Количество голосов каждого государства-участника в рамках СГТ распределяется исходя из принципа 

«одно государство - один голос». Решения СГГ принимаются консенсусом. 

Стороны учреждают единый регулирующий орган ЕЭП, которому они на основе международных 

договоров делегируют часть своих полномочий. Его решения являются обязательными для выполнения всеми 

Сторонами. 

В едином регулирующем органе ЕЭП решения по всем вопросам принимаются взвешенным 

голосованием. Количество голосов каждой из Сторон определяется с учетом ее экономического потенциала. 

Распределение голосов устанавливается на основе соглашения Сторон. 

Любая Сторона имеет право внести в СГГ предложение о пересмотре решения единого регулирующего 

органа ЕЭП. 

Отдельным международным договором будет предусмотрен механизм компенсации, если принятое 
решение наносит существенный экономический ущерб одной или нескольким Сторонам. 

Статья 5 

ЕЭП формируется поэтапно, с учѐтом возможности разноуровневой и разноскоростной интеграции. 

Переход от одного этапа к другому осуществляют те Стороны, которые в полном объеме выполнили 

мероприятия, предусмотренные в предыдущем этапе Комплекса основных мер по формированию Единого 

экономического пространства. 

Стороны присоединяются к международным договорам, обеспечивающим формирование и 

функционирование ЕЭП, по мере готовности. При этом каждая Сторона должна соблюдать согласованную 

последовательность присоединения к таким международным договорам. Ни одна из Сторон не может 

препятствовать другим Сторонам ускоренно продвигаться к более высокой степени интеграции. 

Разноуровневая и разноскоростная интеграция означает, что каждая Сторона самостоятельно определяет, 
в каких из направлений развития интеграции или отдельных интеграционных мероприятиях она принимает 

участие и в каком объеме. 

Статья 6 

Правовой основой обеспечения формирования и функционирования ЕЭП являются международные 

договоры и решения органов ЕЭП, заключаемые и принимаемые с учетом законодательств Сторон и в 

соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права. 

Статья 7 

Споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и/или применения положений 

настоящего Соглашения разрешаются путем проведения консультаций и переговоров. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, разделяющих его цели и 

принципы, на условиях, согласованных со всеми Сторонами настоящего Соглашения. 
Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения 

депозитарием последнего уведомления Сторон о согласии на такое присоединение. 

Статья 9 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения 

и вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Соглашения. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения депозитарием последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом 

депозитарию не менее чем за 12 месяцев до выхода. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Республика Казахстан. 

Депозитарий уведомляет в месячный срок всех участников настоящего Соглашения о выходе какой-либо 

Стороны из Соглашения. 

 



 
  

 

 

Заявление Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Украины 

(Москва, 23 февраля 2003 г.) 
 

Мы, главы государств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины, 

стремясь содействовать экономическому и социальному прогрессу наших народов, повышению уровня 

их жизни, исходя из принципов устойчивого развития, 

принимая во внимание, что последовательное проведение экономических реформ в наших странах 

создало предпосылки для дальнейшего углубления многостороннего экономического сотрудничества и 
усиления интеграционных процессов, 

развивая положения Соглашения о зоне свободной торговли от 15 апреля 1994 года, подтверждая 

договоренности, выработанные на саммитах СНГ в Кишиневе и Киеве, а также свою решимость создать Единое 

экономическое пространство, 

заявляем о новом этапе экономической интеграции и начинаем переговоры по мерам, необходимым для 

формирования Единого экономического пространства. 

Результатом переговоров будет подготовка к сентябрю 2003 года соглашения о формировании Единого 

экономического пространства, согласованной экономической политике по ряду направлений, гармонизации 

соответствующего законодательства и создании единой регулирующей межгосударственной независимой 

Комиссии по торговле и тарифам. 

Конечной целью работы является создание Организации региональной интеграции. 

С этой целью Стороны учреждают совместную Группу высокого уровня и утверждают ее мандат. 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Президент Украины Л. Кучма 

 

Заявление Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Украины 

(Астана, 15 сентября 2004 г.) 
 

Мы, главы государств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины, 

преисполненные решимости объединить наши усилия, направленные на рост экономик и повышение 

уровня жизни наших народов, 

подтверждая стремление к расширению экономического сотрудничества в рамках создаваемого Единого 

экономического пространства, 

руководствуясь Соглашением о формировании Единого экономического пространства от 19 сентября 

2003 года и приступая к осуществлению на практике положений Комплекса основных мер по формированию 

Единого экономического пространства, 
заявляем о следующем. 

Позитивно оценивая работу, проделанную Группой высокого уровня по разработке нормативно-

правовой базы Единого экономического пространства, мы одобрили перечень из 29 международных 

документов, подлежащих подписанию в первоочередном порядке. Реализация содержащихся в них положений 

призвана создать необходимые условия для углубления экономической интеграции наших стран и поэтапного 

движения к целям, заявленным в основополагающих документах ЕЭП. 

В целях придания уже сегодня ощутимого импульса развитию торгово-экономического сотрудничества 

мы приняли решение, обеспечивающее с 1 января 2005 года переход к взиманию налога на добавленную 

стоимость во взаимной торговле товарами по принципу «страны назначения» в полном объеме без изъятий, в 

том числе и на природный газ и нефть включая стабильный газовый конденсат. 

Придавая важное значение упрощению перемещения наших граждан через границы между четырьмя 
государствами, мы поручили Группе высокого уровня подготовить до конца 2004 года необходимые 

соглашения. 

Мы, главы четырех государств, выражаем уверенность в том, что предпринимаемые нами конкретные 

практические меры по формированию Единого экономического пространства будут способствовать 

экономическому и социальному прогрессу наших стран и получат поддержку наших народов. 

Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Президент Украины Л. Кучма 



                        

 

Деятельность Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 
 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС):  

общая характеристика 
 

10 октября 2000 г. было образовано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная экономическая организация ряда 

бывших республик СССР, созданная для эффективного продвижения еѐ участниками процесса формирования 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, 

связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. 

Состав ЕврАзЭС: 

Страны-члены. Республика Беларусь (с 2001 г.), Республика Казахстан (с 2001 г.), Республика Киргизия 

(с 2001 г.), Российская Федерация (с 2001 г.), Республика Таджикистан (с 2001 г.). 

Государства-наблюдатели. В соответствии с Уставом ЕврАзЭС, статус наблюдателя может 
предоставляться государству или межгосударственной (межправительственной) организации по их просьбе. 

Наблюдатель имеет право присутствовать на открытых заседаниях органов ЕврАзЭС, выступать на этих 

заседаниях с согласия председательствующего, получать при необходимости открытые документы и решения, 

принимаемые органами ЕврАзЭС. Статус наблюдателя не даѐт права голоса при принятии решений на 

заседаниях органов ЕврАзЭС и права подписи документов органов ЕврАзЭС. Государствами-наблюдателями 

являются: Республика Армения (с 2003 г.), Республика Молдова (с 2002 г.), Украина (с 2002 г.). 

Государства, приостановившие членство: Республика Узбекистан (с 2006 по 2008 гг.). 

Задачи ЕврАзЭС: 

Завершение оформления в полном объѐме режима свободной торговли, формирование общего 

таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования. 

Обеспечение свободы движения капитала. 
Формирование общего финансового рынка. 

Согласование принципов и условий перехода на единую валюту в рамках ЕврАзЭС. 

Установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки. 

Создание общей унифицированной системы таможенного регулирования. 

Разработка и реализация межгосударственных целевых программ. 

Создание равных условий для производственной и предпринимательской деятельности. 

Формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы. 

Формирование общего энергетического рынка. 

Создание равных условий для доступа иностранных инвестиций на рынки Сторон. 

Обеспечение свободного передвижения граждан государств ЕврАзЭС внутри Сообщества. 

Согласование социальной политики с целью формирования сообщества социальных государств, 

предусматривающего общий рынок труда, единое образовательное пространство, согласованные подходы в 
решении вопросов здравоохранения, трудовой миграции и др. 

Сближение и гармонизация национальных законодательств. 

Обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания общего правового 

пространства в рамках Сообщества. 

В 1994 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил проект евразийского союза государств. 

В 1995-2000 гг. происходил поиск оптимальных путей сотрудничества. 

10 октября 2000 г. в Астане (Республика Казахстан) главами государств (Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Россия, Таджикистан) был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 

(вступил в силу 30 мая 2001 г.). В Договоре заложена концепция тесного и эффективного торгово-

экономического сотрудничества для достижения целей и задач, определѐнных Договором о Таможенном союзе 

и Едином экономическом пространстве. Предусмотрены организационно-правовые инструменты реализации 
достигнутых договоренностей, система контроля за реализацией принимаемых решений и ответственности 

Сторон. 

В мае 2001 г. приняты документы, регламентирующие работу основных органов Сообщества – 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС и Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. 

В апреле 2003 г. утвержден Статут Суда ЕврАзЭС. 

В марте 2004 г. подписано Соглашение между ЕврАзЭС и СНГ о выполнении Экономическим Судом 

Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийского экономического сообщества. 

В декабре 2003 г. ЕврАзЭС был предоставлен статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. 

В сентябре 2005 г. премьер-министры стран ЕврАзЭС подписали в Душанбе базовый документ по 

формированию топливо-энергетического баланса государств сообщества, проект соглашения о регулировании 

поставок зерна на рынки сообщества. 



 
  

 

 

7 сентября 2005 г. в Санкт-Петербурге на саммите организации Центрально-Азиатского сотрудничества 

было принято решение объединить Организацию «Центрально-Азиатское сотрудничество» с ЕврАзЭС. 

В ноябре 2005 г. начал свою работу Совет по финансово-экономической политике ЕврАзЭС. 

Сопредседатель Совета глава Минэкономразвития РФ Герман Греф отметил, что основной задачей этого органа 
является выработка стратегии и тактики развития сообщества и входящих в него государств в сфере 

экономической и финансовой политики. 

24 января 2006 г. на внеочередном заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге 

был подписан протокол о присоединении Узбекистана к ЕврАзЭС. 

В июне 2006 г. на Минском саммите стран ЕврАзЭС было принято решение, что дальнейшая работа по 

формированию Таможенного союза будет проходить на базе ЕврАзЭС с учѐтом наработок проекта Единое 

экономическое пространство (ЕЭП). Организационные структуры по формированию ЕЭП теперь действуют на 

площадке Секретариата ЕврАзЭС. Целесообразность данного решения продиктована тем, что цели и задачи 

ЕврАзЭС и ЕЭП идентичны: создание общего рынка и единого экономического пространства. 

В августе 2006 г. на Межгосударственном совете ЕврАзЭс было принято принципиальное решение о 

создании Таможенного союза в составе лишь трѐх государств, готовых к этому, - Белоруссии, России и 
Казахстана. 

2 ноября 2006 г. парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению между правительствами 

России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан. Согласно 

условиям протокола, при сохранении безвизового режима между государствами-членами ЕврАзЭС вводится 

единый перечень документов для перемещения граждан упомянутых государств по территории сообщества. 

6 октября 2007 г. в Душанбе прошѐл саммит ЕврАзЭС, на котором была принята концепция 

Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. План действий по формированию Таможенного союза 

был рассчитан на три года. Также было принято решение о формировании комиссии Таможенного союза – 

наднационального органа. Россия получила в нѐм 57 % голосов, а Казахстан и Белоруссия – по 21,5 %. 

В октябре 2008 г. Узбекистан заявил о том, что приостанавливает членство в ЕврАзЭС из-за сомнений в 

эффективности и результативности деятельности этого межгосударственного объединения. 12 ноября 2008 г. 
ЕврАзЭС официально подтвердил факт приостановления Узбекистаном членства в этой организации. 

12 декабря 2008 г. в Москве прошло заседание межгосударственного совета стран ЕврАзЭС. На 

заседании было принято решение о приостановлении членства Узбекистана в ЕврАзЭС по просьбе Президента 

этой страны Ислама Каримова. Кроме того, по итогам встречи главы правительств заключили соглашения о 

поощрении и взаимной защите инвестиций, соглашение о гармонизации техрегламентов, приняли концепцию 

формирования общего энергетического рынка государств – членов ЕврАзЭС. 

В 2009 г. приступил к работе наднациональный орган Таможенного союза – Комиссия Таможенного 

союза, учрежден Антикризисный фонд ЕврАзЭС, создан Центр высоких технологий ЕврАзЭС, подписан пакет 

документов, формирующих правовую базу Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, включающий Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, суд Сообщества 

наделен функциями органа по разрешению споров в рамках Таможенного союза, утвержден План действий по 

формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации, утверждены концепции продовольственной безопасности ЕврАзЭС и создания 

Евразийской инновационной системы. 

После образования Таможенного союза в декабре 2010 г. на саммите ЕврАзЭС в Москве были 

достигнуты договоренности о создании Евразийского экономического союза на базе Единого экономического 

пространства Белоруссии, Казахстана и России. 

В октябре 2011 г. подписан договор о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ. Некоторые 

эксперты считают, что договор является стартовой точкой как для создания новых объединений, так и для 

увеличения общего числа членов. В ходе саммита ЕврАзЭС Владимир Путин объявил о начале реализации 

планов по созданию Евразийского экономического союза на основе будущего Единого экономического 

пространства. И хотя структура будущей организации и конкретные планы по еѐ созданию ещѐ не определены, 

уже высказывались пожелания о создании паспортного, визового и валютного союзов в рамках 
планирующегося объединения. 

В декабре 2012 г. достигнута договорѐнность о реорганизации ЕврАзЭС с передачей части функций 

Евразийской экономической комиссии. ЕврАзЭС сохраняет за собой решение задач гуманитарной сферы, 

транспорта, энергетики и реализацию 15 межгосударственных программ. 

24 октября 2013 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета предложил принять в Таможенный союз Турцию, чтобы пресечь слухи о том, что под 

видом Таможенного союза идет возрождение СССР. А также распустить Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС), поскольку с созданием Евразийского экономического союза России, Белоруссии и 

Казахстана ЕврАзЭС как организация, во многом дублирующая его функции, не будет нужна. При этом 

входящие в ЕврАзЭС, но не планирующие вступать в ЕАЭС Киргизия и Таджикистан, по словам Назарбаева, 

могли бы присоединиться к Таможенному союзу в качестве стран-наблюдателей, а Армения может стать 

членом Таможенного союза. 



                        

 
Структура ЕврАзЭС. 

Межгосударственный совет – высший орган Евразийского экономического сообщества. В его состав 

входят главы государств и правительств сообщества. Межгосударственный совет рассматривает 

принципиальные вопросы Сообщества, связанные с общими интересами государств-участников, определяет 

стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на 

реализацию целей и задач ЕврАзЭС. Межгосударственный совет собирается на уровне глав государств не реже 

одного раза в год, на уровне глав правительств – не реже двух раз в год. Совет ЕврАзЭС принимает решения 

консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех государствах – членах 
Сообщества. Исполнение решений происходит путѐм принятия необходимых национальных нормативных 

правовых актов в соответствии с национальным законодательством. 

Интеграционный комитет – постоянно действующий орган Евразийского экономического сообщества. В 

его состав входят заместители глав правительств государств ЕврАзЭС. К числу основных задач 

Интеграционного комитета относится обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, подготовка предложений 

по повестке дня заседаний Межгосударственного совета, а также проектов решений и документов, контроль за 

реализацией решений, принятых Межгосударственным советом. Заседания Интеграционного комитета 

проводятся не реже четырѐх раз в год. В Интеграционном комитете решения принимаются большинством в две 

трети голосов. Количество голосов при принятии решений в Интеграционном комитете соответствует взносу 

каждой стороны в бюджет Сообщества: Беларусь – 15 голосов, Казахстан – 15 голосов, Киргизия − 7,5 голосов, 

Россия – 40 голосов, Таджикистан – 7,5 голосов. 

Секретариат выполняет функцию организации и информационно-технического обеспечения работы 
Межгосударственного совета и Интеграционного комитета. Секретариат возглавляет Генеральный секретарь 

Евразийского экономического сообщества. Это высшее административное должностное лицо сообщества, 

назначаемое Межгосударственным советом. 6 октября 2007 г. в Душанбе в ходе заседания Межгоссовета 

ЕврАзЭС генеральным секретарѐм Сообщества был назначен Таир Мансуров. Место нахождения Секретариата 

– город Алма-Ата (Казахстан) и город Москва (Россия). 

Межпарламентская ассамблея – это орган парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, 

рассматривающий вопросы гармонизации (сближения, унификации) национального законодательства и 

приведения его в соответствие с договорами, заключѐнными в рамках ЕврАзЭС, в целях реализации задач 

Сообщества. Ассамблея формируется из парламентариев, делегируемых парламентами стран Сообщества. В еѐ 

состав входят: от Беларуси – 16 парламентариев, от Казахстана – 16 парламентариев, от Киргизии – 8 

парламентариев,от России – 42 парламентария, от Таджикистана – 8 парламентариев. 
 

Договор об учреждении 

Евразийского экономического сообщества  

(Астана, 10 октября 2000 г.) 
 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и 
Республика Таджикистан, далее именуемые Договаривающимися Сторонами, 

движимые стремлением обеспечить свое динамичное развитие путем согласования проводимых 

социально-экономических преобразований при эффективном использовании экономических потенциалов для 

повышения уровня жизни своих народов; 

исполненные решимости повышать эффективность взаимодействия в целях развития процессов 

интеграции между ними и углублять взаимное сотрудничество в различных областях; 

осознавая необходимость координации подходов при интеграции в мировую экономику и 

международную торговую систему; 

выражая готовность в полной мере выполнять обязательства, принятые ими в соответствии с 

Соглашением о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 

года, Соглашением о Таможенном союзе от 20 января 1995 года, Договором об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года и Договором о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года; 

подтверждая свою приверженность принципам Устава Организации Объединенных Наций, а также 

общепризнанным принципам и нормам международного права, 

договорились о следующем: 

Статья 1 

Учреждение международной организации 

Настоящим Договаривающиеся Стороны учреждают международную организацию «Евразийское 

экономическое сообщество» (далее – ЕврАзЭС или Сообщество). 

ЕврАзЭС обладает полномочиями, добровольно передаваемыми ему Договаривающимися Сторонами в 

соответствии с положениями настоящего Договора. Договаривающиеся Стороны остаются суверенными и 

равноправными субъектами международного права. 



 
  

 

 

Статья 2 

Цели и задачи 

ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения процесса формирования Договаривающимися 

Сторонами Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и 
задач, определенных в вышеназванных соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции 

в экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве, в соответствии с намеченными в указанных документах этапами. 

Ранее заключенные Договаривающимися Сторонами между собой договоры, а также решения органов 

управления интеграцией продолжают действовать в части, не противоречащей настоящему Договору.  

Статья 3 

Органы 

Обеспечивая преемственность созданных ранее Договариваю-щимися Сторонами органов управления 

интеграцией, для выполнения целей и задач настоящего Договора в рамках ЕврАзЭС действуют: 

Межгосударственный Совет (Межгоссовет); 

Интеграционный Комитет; 
Межпарламентская Ассамблея (МПА); 

Суд Сообщества. 

Решение о прекращении деятельности органов управления интеграцией, учрежденных Договором об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года и Договором о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, принимается 

Межгоссоветом. 

Статья 4 

Председательство 

Председательство в Межгосударственном Совете и Интеграционном Комитете осуществляется 

поочередно в порядке русского алфавита каждым государством-членом Сообщества в течение одного года. 

Порядок председательства в других органах Сообщества определяется соответствующими положениями. 
Статья 5 

Межгосударственный Совет 

Межгосударственный Совет является высшим органом ЕврАзЭС. В его состав входят главы государств и 

главы правительств Договаривающихся Сторон. 

Межгоссовет рассматривает принципиальные вопросы Сообщества, связанные с общими интересами 

государств-участников, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает 

решения, направленные на реализацию целей и задач  ЕврАзЭС. 

Межгосударственный Совет дает поручения Интеграционному Комитету, обращается с запросами и 

рекомендациями к Межпарламентской Ассамблее, с запросами к Суду Сообщества. 

Межгоссовет своими решениями может учреждать вспомогательные органы Сообщества. 

Межгоссовет собирается на уровне глав государств не реже одного раза в год и на уровне глав 

правительств не реже двух раз в год. Заседания проводятся под руководством представителя 
Договаривающейся Стороны, председательствующей в Межгоссовете. 

Функции и порядок работы Межгоссовета определяются Положением, которое утверждается 

Межгоссоветом на уровне глав государств-участников ЕврАзЭС. 

Межгосударственный Совет является высшим органом таможенного союза. Решения по вопросам 

таможенного союза принимаются членами Межгоссовета от Договаривающихся Сторон, формирующих 

таможенный союз. 

Особенности порядка работы Межгоссовета при выполнении им функций высшего органа таможенного 

союза определяются Положением, утверждаемым Межгосударственным Советом. 

Статья 6 

Интеграционный Комитет 

Интеграционный Комитет является постоянно действующим органом ЕврАзЭС. 
1. Основные задачи Интеграционного Комитета: 

обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС; 

подготовка предложений по повестке дня заседаний Межгоссовета и уровню их проведения, а также 

проектов решений и документов; 

подготовка предложений по формированию бюджета ЕврАзЭС и контроль за его исполнением; 

контроль за реализацией решений, принятых Межгоссоветом. 

В целях выполнения своих задач Интеграционный Комитет: 

принимает решения в пределах полномочий, определенных настоящим Договором, а также 

делегированных ему Межгосударственным Советом; 

ежегодно представляет Межгоссовету доклад о положении дел в Сообществе и ходе реализации его 

целей и задач, отчет о своей деятельности, а также об исполнении бюджета ЕврАзЭС; 



                        

 
рассматривает меры, направленные на достижение целей Сообщества, в том числе заключение 

соответствующих договоров и проведение Договаривающимися Сторонами единой политики по конкретным 

вопросам и готовит соответствующие предложения; 

имеет право обращаться с рекомендациями в Межгоссовет, с рекомендациями и запросами в 

Межпарламентскую Ассамблею и правительства Договаривающихся Сторон, с запросами в Суд Сообщества. 

2. В состав Интеграционного Комитета входят заместители глав правительств Договаривающихся 

Сторон. Председатель Интеграционного Комитета принимает участие в заседаниях Межгоссовета. 

Заседания Интеграционного Комитета проводятся не реже одного раза в три месяца. 
В период между заседаниями Интеграционного Комитета текущую работу Сообщества обеспечивает 

Комиссия Постоянных представителей (Постпредов) Договаривающихся Сторон при ЕврАзЭС, назначаемых 

главами государств-участников. 

3. Организация работы и информационно-техническое обеспечение Межгосударственного Совета и 

Интеграционного Комитета возлагаются на Секретариат Интеграционного Комитета (Секретариат). 

Секретариат возглавляется Генеральным секретарем, который назначается Межгосударственным 

Советом по представлению Интеграционного Комитета сроком на три года. 

Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом Сообщества, 

участвует в заседаниях Межгосударственного Совета и Интеграционного Комитета. 

Секретариат формируется из числа граждан государств-участников на квотной основе с учетом долевых 

взносов Договаривающихся Сторон в бюджет Сообщества и лиц, нанимаемых по контракту.  

При исполнении служебных обязанностей Генеральный секретарь и персонал Секретариата не должны 
запрашивать или получать указания от какой бы то ни было Договаривающейся Стороны или власти, 

посторонней для Сообщества. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться 

на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед ЕврАзЭС. 

Договаривающиеся Стороны обязуются уважать международный характер обязанностей Генерального 

секретаря и персонала Секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими служебных 

обязанностей. 

Функции и порядок работы Интеграционного Комитета определяются Положением, утверждаемым 

Межгосударственным Советом. 

Статья 7 

Межпарламентская Ассамблея 

Межпарламентская Ассамблея является органом парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, 
рассматривающим вопросы гармонизации (сближения, унификации) национального законодательства 

Договаривающихся Сторон и приведения его в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС в 

целях реализации задач Сообщества. 

Межпарламентская Ассамблея формируется из парламентариев, делегируемых парламентами 

Договаривающихся Сторон. 

Межпарламентская Ассамблея в пределах своих полномочий: 

разрабатывает Основы законодательства в базовых сферах правоотношений, подлежащие рассмотрению 

Межгоссоветом; 

принимает типовые проекты, на основе которых разрабатываются акты национального законодательства; 

может обращаться с рекомендациями к Межгоссовету, запросами и рекомендациями к Интеграционному 

Комитету и парламентам Договаривающихся Сторон, с запросами к Суду Сообщества. 

Положение о Межпарламентской Ассамблее утверждается Межгосударственным Советом. 
Статья 8 

Суд Сообщества 

Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение Договаривающимися Сторонами настоящего 

Договора и других, действующих в рамках Сообщества договоров и принимаемых органами ЕврАзЭС 

решений. 

Суд Сообщества рассматривает также споры экономического характера, возникающие между 

Договаривающимися Сторонами по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и положений договоров, 

действующих в рамках Сообщества, дает по ним разъяснения, а также заключения. 

После объединения таможенных территорий Договаривающихся Сторон, формирующих таможенный 

союз, Суд Сообщества: 

1) рассматривает дела о соответствии актов органов таможенного союза международным договорам, 
формирующим правовую базу таможенного союза; 

2) рассматривает дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов таможенного союза; 

3) дает толкование международных договоров, формирующих правовую базу таможенного союза, актов, 

принятых органами таможенного союза; 

4) разрешает споры между Комиссией таможенного союза и государствами, входящими в таможенный 

союз, а также между государствами – членами таможенного союза по выполнению ими обязательств, принятых 

в рамках таможенного союза. 



 
  

 

 

К ведению Суда Сообщества могут быть отнесены и иные споры, разрешение которых предусмотрено 

международными договорами в рамках ЕврАзЭС. 

Суд Сообщества формируется из представителей Договаривающихся Сторон в количестве не более двух 

представителей от каждой Договаривающейся Стороны. Судьи назначаются Межпарламентской Ассамблеей по 
представлению Межгосударственного Совета сроком на шесть лет. В рассмотрении дел, основанных на 

применении или толковании международных договоров, формирующих правовую базу таможенного союза, 

актов органов таможенного союза, а также дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

таможенного союза участвуют судьи, являющиеся представителями Договаривающихся Сторон, формирующих 

таможенный союз. 

Правила производства и рассмотрения дел в Суде Сообщества, статус судей Суда Сообщества и 

организация деятельности Суда Сообщества определяются его Статутом. 

Статья 9 

Членство 

Прием в члены ЕврАзЭС открыт для всех государств, которые примут на себя обязательства, 

вытекающие из настоящего Договора и других, действующих в рамках Сообщества договоров по списку, 
определяемому решением Межгосударственного Совета, и которые, по мнению членов ЕврАзЭС, могут и 

намерены эти обязательства выполнять. 

Любая Договаривающаяся Сторона вправе выйти из состава  

ЕврАзЭС, предварительно урегулировав свои обязательства перед Сообществом и его членами и 

направив в Интеграционный Комитет официальное уведомление о выходе из настоящего Договора не позднее, 

чем за двенадцать месяцев до даты выхода. Прекращение членства наступает в текущем бюджетном году, если 

уведомление направлено до принятия бюджета Сообщества на следующий бюджетный год. Если уведомление 

направлено после принятия бюджета на следующий год, то прекращение членства наступает в этом следующем 

бюджетном году. 

Участие в работе органов ЕврАзЭС Договаривающейся Стороны, нарушающей положения настоящего 

Договора и/или договоров, действующих в рамках Сообщества, может быть приостановлено решением 
Межгоссовета. Если эта Договаривающаяся Сторона продолжает нарушать свои обязательства, Межгоссовет 

может принять решение о ее исключении из Сообщества с даты, которую определяет сам Межгоссовет. 

Статья 10 

Наблюдатели 

Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться любому государству или международной 

межгосударственной (межправительственной) организации в случае обращения с соответствующей просьбой. 

Решения о предоставлении, приостановке или аннулировании статуса наблюдателя принимаются 

Межгосударственным Советом. 

Статья 11 

Правоспособность 

ЕврАзЭС пользуется на территории каждой Договаривающейся Стороны правоспособностью, 

необходимой для реализации его целей и задач. 
ЕврАзЭС может устанавливать отношения с государствами и международными организациями и 

заключать с ними договоры. 

ЕврАзЭС пользуется правами юридического лица и для реализации своих целей и задач может, в 

частности: 

– заключать договоры; 

– приобретать имущество и распоряжаться им; 

– выступать в суде; 

– открывать счета и совершать операции с денежными средствами. 

Статья 12 

Местонахождение органов 

Местом нахождения Интеграционного Комитета являются город Алматы (Республика Казахстан) и город 
Москва (Российская Федерация). 

Местом нахождения Межпарламентской Ассамблеи является город Санкт-Петербург (Российская 

Федерация). 

Местом нахождения Суда Сообщества является город Минск  

(Республика Беларусь). 

По решению Межгосударственного Совета в государствах-членах Сообщества могут открываться 

представительства Интеграционного Комитета. 

Статья 13 

Порядок принятия решений 

1. Межгосударственный Совет принимает все решения консенсусом, за исключением решений о 

приостановлении членства или об исключении из членов Сообщества, которые принимаются по принципу 

«консенсус минус голос заинтересованной Договаривающейся Стороны». 



                        

 
2. В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством в 2/3 голосов. В случае если за 

принятие решения проголосовали пять Договаривающихся Сторон, но при этом оно не набрало большинства в 

2/3 голосов, то вопрос передается на рассмотрение Межгоссовета. Количество голосов каждой из 

Договаривающихся Сторон соответствует ее долевому взносу в бюджет Сообщества на содержание органов 

ЕврАзЭС, финансирование проведения заседаний органов Сообщества и Комиссии Постоянных 

представителей при  

ЕврАзЭС, и составляет: 

Республика Беларусь – 15 голосов; 
Республика Казахстан – 15 голосов; 

Кыргызская Республика – 7,5 голосов; 

Российская Федерация – 40 голосов; 

Республика Таджикистан – 7,5 голосов; 

Республика Узбекистан – 15 голосов. 

Статья 14 

Исполнение решений 

Решения органов ЕврАзЭС исполняются Договаривающимися Сторонами путем принятия необходимых 

национальных нормативных правовых актов в соответствии с национальным законодательством. 

Контроль за выполнением обязательств Договаривающихся Сторон по реализации настоящего Договора, 

других действующих в рамках Сообщества договоров и решений органов ЕврАзЭС осуществляется органами 

Сообщества в пределах их компетенции. 
Статья 15 

Финансирование 

1. Финансирование деятельности органов ЕврАзЭС осуществляется за счет средств бюджета 

Сообщества. 

Бюджет Сообщества на очередной финансовый год разрабатывается Секретариатом Интеграционного 

Комитета ЕврАзЭС по согласованию с государствами-членами, рассматривается в установленном порядке и 

утверждается Межгоссоветом. 

Бюджет Сообщества не может иметь дефицит. 

2. Бюджет Сообщества формируется за счет: 

1) долевых взносов Договаривающихся Сторон на содержание органов Сообщества, финансирование 

проведения заседаний органов Сообщества и Комиссии Постоянных представителей при ЕврАзЭС согласно 
следующей шкале: 

Республика Беларусь – 15 %; 

Республика Казахстан –15 %; 

Кыргызская Республика – 7,5 %; 

Российская Федерация – 40 %; 

Республика Таджикистан – 7,5 %; 

Республика Узбекистан – 15 %; 

2) взносов Договаривающихся Сторон на финансирование межгосударственных целевых программ 

ЕврАзЭС и иных мероприятий, определяемых решениями Межгоссовета в пропорциях, соответствующих 

степени участия Договаривающихся Сторон, согласно решениям Межгоссовета по каждой программе. 

3. Средства бюджета Сообщества направляются на: 

содержание органов Сообщества; 
финансирование проведения заседаний органов Сообщества и Комиссии Постоянных представителей 

при ЕврАзЭС; 

финансирование межгосударственных целевых программ  

ЕврАзЭС; 

иные мероприятия, не противоречащие целям и задачам ЕврАзЭС, утвержденные Межгоссоветом. 

4. В случае если задолженность по долевым взносам одной из Договаривающихся Сторон перед 

бюджетом ЕврАзЭС превышает сумму, эквивалентную ее годичному долевому взносу, решением 

Межгосударственного Совета она может быть лишена права голосования в органах Сообщества до полного 

погашения задолженности. Принадлежавшие ей голоса распределяются между остальными 

Договаривающимися Сторонами пропорционально их долевым взносам в бюджет Сообщества на содержание 

органов ЕврАзЭС и финансирование проведения заседаний органов Сообщества и Комиссии Постоянных 
представителей при ЕврАзЭС. 

Статья 16 

Привилегии и иммунитеты 

Сообщество и его должностные лица пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необходимы 

для выполнения функций и достижения целей, предусмотренных настоящим Договором и договорами, 

действующими в рамках ЕврАзЭС. 



 
  

 

 

Объем привилегий и иммунитетов Сообщества и его должностных лиц, персонала Секретариата и 

Представительств Интеграционного Комитета, а также Постпредов Договаривающихся Сторон при Сообществе 

определяется отдельными документами. 

Статья 17 
Рабочий язык 

Рабочим языком ЕврАзЭС является русский язык. 

Статья 18 

Срок действия и вступление в силу 

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

Настоящий Договор подлежит ратификации Договаривающимися Сторонами и вступает в силу с даты 

сдачи депозитарию, которым является Интеграционный Комитет, последнего уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Стороны, в случае необходимости, приводят свое национальное законодательство в соответствие с 

положениями настоящего Договора. 

Статья 19 
Изменения и дополнения 

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Договаривающимися Сторонами отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Статья 20 

Регистрация 

Настоящий Договор в соответствии со статьей 102 Устава ООН подлежит регистрации в Секретариате 

Организации Объединенных Наций. 

Совершено в городе Астана 10 октября 2000 года в одном экземпляре на белорусском, казахском, 

кыргызском, русском и таджикском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 

возникновения разногласий по тексту настоящего Договора Договаривающиеся Стороны будут использовать 
текст на русском языке. 

Подлинный экземпляр Договора хранится в Интеграционном Комитете, который направит каждой 

Договаривающейся Стороне его заверенную копию. 

За Республику Беларусь                                 

А. Лукашенко 

За Республику Казахстан                                 

Н. Назарбаев 

За Кыргызскую Республику                            

А. Акаев 

За Российскую Федерацию                             

В.Путин 

За Республику Таджикистан                          
Э. Рахмонов 

 

 

Деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС): общая характеристика 
 

Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС, белор. Еўразійскі эканамічны саюз, каз. Еуразиялық 

Экономикалық Одақ) – международное интеграционное экономическое объединение (союз), договор о 

создании которого на базе Таможенного союза ЕврАзЭС подписан 29 мая 2014 г., однако, он вступит в силу с 1 

января 2015 г.  

В состав ЕАЭС вошли Россия, Казахстан и Белоруссия. ЕАЭС создаѐтся для укрепления экономик стран-

участниц и «сближения друг с другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на 

мировом рынке. 

В дальнейшем в союз планируют вступить Армения и Киргизия. 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – экономический союз, который в рамках евразийской 

интеграции с 1 января 2015 г. создается на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 

Сотрудничество в сфере межгосударственной интеграции в сфере экономики на постсоветском 

пространстве ведется с конца 1990-х годов. 

26 февраля 1999 г. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан подписали Договор о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Данный документ без конкретизации сроков 

реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей 



                        

 
экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию 

национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики. 

10 октября 2000 г. было образовано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) (договор 

вступил в силу 30 мая 2001 г.). В состав ЕврАзЭС вошли Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и 

Таджикистан. В 2006 г. были подписаны протоколы о присоединении к Договору об учреждении ЕврАзЭС 

Узбекистана. В 2008 г. членство Узбекистана в ЕврАзЭС было приостановлено. 

В 2002 г. статус наблюдателей при ЕврАзЭС получили Украина и Молдавия, в 2003 г. – Армения.  

В 2003 г. ЕврАзЭС был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 
16 августа 2006 г. в Сочи на встрече глав государств-членов ЕврАзЭС было принято решение о создании 

в рамках ЕврАзЭС Таможенного союза (ТС) трех государств – Белоруссии, Казахстана и России. 

27 ноября 2009 г. Договор о Таможенном кодексе был подписан. Были утверждены Единый таможенный 

тариф ТС (введен в действие с 1 января 2010 г.), Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности и другие международные документы, направленные на осуществление единого таможенно-

тарифного регулирования. Принято решение о начале функционирования с 1 июля 2010 г. единой таможенной 

территории ТС. 6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. 

С 1 июля 2011 г. Таможенный союз начал функционировать полноценно: был полностью снят 

таможенный контроль на внутренних границах между Россией, Белоруссией и Казахстаном, все виды 

таможенного контроля и оформления были перенесены на внешнюю границу Таможенного союза. 

19 декабря 2009 г. в Алма-Ате (Казахстан) на неформальной встрече глав государств-членов 

Таможенного союза было принято решение об утверждении Плана действий по формированию Единого 
экономического пространства (ЕЭП) Белоруссии, Казахстана и России. 

18 ноября 2011 г. в ходе встречи президентов России, Белоруссии и Казахстана в Москве была подписана 

декларация о Евразийской экономической интеграции, в которой в качестве одной из основных перспективных 

целей евразийской экономической интеграции было провозглашено создание Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

В Декларации о Евразийской экономической интеграции заявляется о переходе с 1 января 2012 г. к 

следующему этапу интеграционного строительства – Единому экономическому пространству, основанному на 

нормах и принципах Всемирной торговой организации и открытому на любом этапе своего формирования для 

присоединения других государств. Конечная цель – создание к 2015 году Евразийского экономического союза.  

С 1 января 2012 г. на территории трѐх стран-участниц Таможенного союза ЕврАзЭС начало действовать 

Единое экономическое пространство, сформированное для создания условий для стабильного и эффективного 
развития экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения. В полной мере 

интеграционные соглашения, принятые 18 ноября 2011 г., начали работать с июля 2012 г. 

2 февраля 2012 г. начала функционировать Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно 

действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП. 

29 мая 2012 г. в Астане на встрече глав государств-членов Таможенного союза был одобрен план работы 

по подготовке проекта Договора о Евразийском экономическом союзе. 

Ожидается, что ЕАЭС начнет функционировать с 1 января 2015 г., заняв место упраздняющегося 

ЕврАзЭС. 

Площадь ЕАЭС превысит 20 миллионов квадратных километров, численность населения, проживающего 

на его территории, составит около 170 миллионов человек. 

29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) подписан договор о создании Евразийского экономического союза. 

Документ вступит в силу с 1 января 2015 г. В течение 2014 г. к договору намерены присоединиться Армения и 
Киргизия. 

Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран разделяют на несколько 

пунктов: 

Снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого сырья/экспорта 

своего готового товара. 

Стимулируется «здоровая» конкуренция на общем рынке ЕАЭС за счет равного уровня экономического 

развития. 

Увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного Союза благодаря вхождению на 

рынок новых игроков из общего пространства. 

Увеличение средней з/п благодаря уменьшению издержек и повышению производительности. 

Наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары. 
Увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и увеличению 

занятости населения в экспансирующихся производствах импортоориентированных/экспортоориентированных 

фирм. 

Повышается окупаемость новых технологий и товаров благодаря увеличенному объѐму рынка. 

Увеличение объема ВВП стран ЕАЭС минимум на 25%. 

В то же время, подписанная версия договора о создании союза носила компромиссный характер, и 

потому ряд задуманных мер не был осуществлѐн в полном объѐме. В частности, Евразийская экономическая 



 
  

 

 

комиссия и Евразийский экономический суд не получили широких полномочий для контроля за соблюдением 

принятых договорѐнностей. Если постановления ЕЭК не выполняются, спорный вопрос рассматривает 

Евразийский экономический суд, решения которого имеют лишь рекомендательный характер, а окончательно 

вопрос решается на уровне совета глав государств. Кроме того, актуальные вопросы по созданию единого 
финансового регулятора, по политике в области торговли энергоносителями, а также по проблеме 

существования изъятий и ограничений в торговле между участниками союза были не решены, а отложены до 

2025 года или на неопределѐнный срок. 

В целях создания единого экономического пространства в рамках ЕАЭС предлагается создание 

наднациональных структур: 

Комиссия по экономике; 

Комиссия по сырьевым ресурсам (устанавливает цены и квоты на сырьевые товары и энергоносители, 

координирует политику в области добычи, продажи золота и других драгоценных металлов, и др.); 

Фонд по делам экономического и научно-технического сотрудничества, формирующийся за счет вкладов 

стран ЕАЭС (финансирует перспективные наукоемкие экономические и научно-технические программы, 

оказывает помощь в решении круга задач, в том числе правовых, налоговых, финансовых, экологических и т. 
д.); 

Комиссия по межгосударственным финансово-промышленным группам и совместным предприятиям; 

Международный инвестиционный банк ЕАЭС; 

Международный арбитраж ЕАЭС; 

Комиссия по вводу расчетной денежной единицы; 

Комиссия по экологии. 

Ранее ключевую роль в процесс экономической интеграции с участием России, белоруссии и Казахстана 

играли Высший Евразийский экономический совет (ЕЭС) и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). 

Высший Евразийский экономический совет (ЕЭС) – высший наднациональный орган Таможенного 

союза и Единого экономического пространства. В совет входят главы государств и правительств. Высший совет 

собирается на уровне глав государств не реже одного раза в год, на уровне глав правительств – не реже двух раз 
в год. Решения принимаются консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во 

всех государствах-участниках. Совет определяет состав и полномочия прочих регулирующих структур. Состав 

Высшего Евразийского экономического совета (по состоянию на 2014 г.): главы государств – А.Г. Лукашенко, 

Н.А. Назарбаев, В.В. Путин; главы правительств: М.В. Мясникович, К.К. Масимов, Д.А. Медведев. 

После подписания 18 ноября 2011 г. лидерами России, Белоруссии и Казахстана декларации о 

Евразийской интеграции, была создана Евразийская экономическая комиссия. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный 

регулирующий орган Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). 

Создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и 

функционирует на основе Договоров от 18 ноября 2011 г. «О Евразийской экономической комиссии» и «О 

регламенте работы Евразийской экономической комиссии». 

Имеет статус наднационального органа управления, подчинѐнного Высшему Евразийскому 
экономическому совету. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории государств-участников 

ТС и ЕЭП. 

Основная задача Евразийской экономической комиссии – обеспечение условий функционирования и 

развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, выработка предложений в сфере 

интеграции в рамках этих объединений, обеспечение необходимых макроэкономических и 

внешнеэкономических условий для создания к 2015 году Евразийского экономического союза. 

Сферы полномочий Комиссии закреплены в статье 3 Договора «О Евразийской экономической 

комиссии». Евразийской экономической комиссии переданы полномочия Комиссии Таможенного союза. На 

Комиссию также возложен ряд дополнительных функций. 

Сферы полномочий Комиссии: 

таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 
таможенное администрирование; 

техническое регулирование; 

санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры; 

зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; 

установление торговых режимов в отношении третьих стран; 

статистика внешней и взаимной торговли; 

макроэкономическая политика; 

конкурентная политика; 

промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 

энергетическая политика; 

естественные монополии; 

государственные и (или) муниципальные закупки; 



                        

 
взаимная торговля услугами и инвестиции; 

транспорт и перевозки; 

валютная политика; 

охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ 

и услуг; 

трудовая миграция; 

финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг); 

другое. 
Комиссия обеспечивает реализацию международных договоров, формирующих договорно-правовую 

базу Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Комиссия также выполняет функции депозитария этих договоров и решений Высшего Евразийского 

экономического совета. 

В рамках установленных сфер деятельности Комиссия может принимать решения, имеющие 

обязательный характер для Сторон, и рекомендации, не носящие обязательного характера. 

Бюджет Комиссии формируется за счѐт долевых взносов Сторон и утверждается главами государств-

Сторон. 

С 1 января 2012 г. численность сотрудников Комиссии составила 600 человек, с 1 июля 2012 г. она 

увеличилась до 850 человек, а с 1 января 2013 г. она увеличилась до 1071 человека. Работники Комиссии 

являются международными служащими. 

ЕЭК имеет два уровня управления: Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК. 
Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. Совет ЕЭК состоит из трѐх 

представителей – по одному от каждой Стороны-участника договора – занимающих в национальных 

правительствах должность вице-премьера. 

Председательство осуществляется поочерѐдно в течение 1 года в порядке русского алфавита по 

наименованию Стороны.  

Совет ЕЭК принимает решения консенсусом. 

Коллегия ЕЭК является исполнительным органом Комиссии, осуществляющим выработку предложений 

в сфере дальнейшей интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Коллегия ЕЭК состоит из 9 членов (по 3 члена от каждой Стороны), один из которых является председателем 

Коллегии ЕЭК. 

Члены Коллегии ЕЭК и председатель Коллегии ЕЭК назначаются сроком на 4 года решением Высшего 
Евразийского экономического совета на уровне глав государств с возможным продлением полномочий. Работа 

в Комиссии является для члена Коллегии основной работой. Коллегия ЕЭК принимает решения голосованием. 

Каждый член Коллегии обладает одним голосом. 

Утверждѐнный состав Коллегии Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2012 г. (решение № 2 

Высшего Евразийского экономического Совета от 19 декабря 2011 г.) 

Структурными подразделениями Комиссии являются департаменты, внутри которых сформированы 

отделы. Структура департаментов ЕЭК утверждена Решением Совета ЕЭК от 25 января 2012 года № 2. 

Руководство департаментами осуществляет Коллегия ЕЭК. Каждым департаментом руководит один из 

членов Коллегии (министров) в соответствии с распределением обязанностей между ними (Решение Высшего 

Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 года № 1). 

Департамент протокола и организационного обеспечения; 

Департамент финансов; 
Правовой департамент; 

Департамент информационных технологий; 

Департамент управления делами; 

Департамент развития интеграции; 

Департамент макроэкономической политики; 

Департамент статистики; 

Департамент финансового сектора; 

Департамент развития предпринимательской деятельности; 

Департамент промышленной политики; 

Департамент агропромышленной политики; 

Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 
Департамент защиты внутреннего рынка; 

Департамент торговой политики; 

Департамент технического регулирования и аккредитации; 

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер; 

Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики; 

Департамент таможенной инфраструктуры; 

Департамент транспорта и инфраструктуры; 



 
  

 

 

Департамент энергетики; 

Департамент антимонопольного регулирования; 

Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок. 

В рамках своей деятельности Комиссия вправе образовывать представительства Комиссии в Сторонах, 
по решению Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств – в третьих странах и их 

объединениях, а также при международных организациях. 

 

Договор о Евразийском экономическом союзе 

(Астана, 29 мая 2014 г.) 
 

29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Документ вступит в силу с 

1 января 2015 г. В течение 2014 г. к договору намерены присоединиться Армения и Киргизия.  

 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на Декларации о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года, 

руководствуясь принципом суверенного равенства государств, необходимостью безусловного 

соблюдения принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
желая укрепить солидарность и углубить сотрудничество между своими народами при уважении их 

истории, культуры и традиций, 

выражая убежденность в том, что дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции отвечает 

национальным интересам Сторон, 

движимые стремлением укрепить экономики государств – членов Евразийского экономического союза и 

обеспечить их гармоничное развитие и сближение, а также гарантировать устойчивый рост деловой активности, 

сбалансированную торговлю и добросовестную конкуренцию, 

обеспечивая экономический прогресс путем совместных действий, направленных на решение стоящих 

перед  

государствами – членами Евразийского экономического союза общих задач по устойчивому 

экономическому развитию, всесторонней модернизации и усилению конкурентоспособности национальных 
экономик в рамках глобальной экономики,  

подтверждая стремление к дальнейшему укреплению экономического взаимовыгодного и равноправного 

сотрудничества с другими странами, а также международными интеграционными объединениями и 

международными организациями,  

принимая во внимание нормы, правила и принципы Всемирной торговой организации, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, а 

также другим общепризнанным принципам и нормам международного права, 

договорились о нижеследующем. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Раздел I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1 

Учреждение Евразийского экономического союза. 

Правосубъектность 

1. Настоящим Договором Стороны учреждают Евразийский экономический союз (далее – Союз, ЕАЭС), 

в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим 

Договором и международными договорами в рамках Союза. 

2. Союз является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей 

международной правосубъектностью. 

Статья 2 

Определения 
Для целей настоящего Договора используются понятия, которые означают следующее: 

«гармонизация законодательства» – сближение законодательства государств-членов, направленное на 

установление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах; 

«государства-члены» – государства, являющиеся членами Союза и Сторонами настоящего Договора;  

«должностные лица» – граждане государств-членов, назначенные на должности директоров 

департаментов Евразийской экономической комиссии и заместителей директоров департаментов Комиссии, а 

также руководителя Секретариата Суда Союза, заместителей руководителя Секретариата Суда Союза и 

советников судей Суда Союза;  



                        

 
«единое экономическое пространство» – пространство, состоящее из территорий государств-членов, на 

котором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, 

и существует единая инфраструктура; 

«единая политика» – политика, осуществляемая  

государствами-членами в определенных ими сферах, предусмотренных настоящим Договором, 

предполагающая применение государствами-членами унифицированного правового регулирования, в том числе 

на основе решений органов Союза в рамках их полномочий;  
«международные договоры в рамках Союза» – международные договоры, заключаемые между 

государствами-членами по вопросам, связанным с функционированием и развитием Союза; 

«международные договоры Союза с третьей стороной» – международные договоры, заключаемые с 

третьими государствами, их интеграционными объединениями и международными организациями; 

«общий (единый) рынок» – совокупность экономических отношений в рамках Союза, при которых 

обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

«распоряжение» – акт, принимаемый органами Союза, имеющий организационно-распорядительный 

характер;  

«решение» – акт, принимаемый органами Союза, содержащий положения нормативно-правового 

характера; 

«скоординированная политика» – политика, предполагающая осуществление сотрудничества государств-

членов на основе общих подходов, одобренных в рамках органов Союза, необходимых для достижения целей 
Союза, предусмотренных настоящим Договором; 

«согласованная политика» – политика, осуществляемая государствами-членами в различных сферах, 

предполагающая гармонизацию правового регулирования, в том числе на основе решений органов Союза, в 

такой степени, которая необходима для достижения целей Союза, предусмотренных настоящим Договором; 

«сотрудники» – граждане государств-членов, работающие в органах Союза на основе заключаемых с 

ними трудовых договоров (контрактов) и не являющиеся должностными лицами; 

«таможенный союз» – форма торгово-экономической интеграции государств-членов, 

предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не 

применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры 

нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действуют 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и единые меры регулирования внешней 
торговли товарами с третьей стороной; 

«третья сторона» – государство, не являющееся членом Союза, международная организация или 

международное интеграционное объединение; 

«унификация законодательства» – сближение законодательства государств-членов, направленное на 

установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах, определенных настоящим 

Договором. 

Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, понимаются в значениях, приведенных в 

соответствующих разделах настоящего Договора и приложениях к нему. 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВО СОЮЗА 

Статья 3 

Основные принципы функционирования Союза 
Союз осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, предоставляемой ему государствами-

членами в соответствии с настоящим Договором, на основе следующих принципов: 

уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного 

равенства государств-членов и их территориальной целостности; 

уважение особенностей политического устройства  

государств-членов; 

обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон; 

соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции; 

функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных 

периодов. 

Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его функций и 
воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза. 

Статья 4 

Основные цели Союза 

Основными целями Союза являются:  

создание условий для стабильного развития экономик  

государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 



 
  

 

 

стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 

Союза; 

всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик 

в условиях глобальной экономики.  
Статья 5 

Компетенция 

1. Союз наделяется компетенцией в пределах и объемах, установленных настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза.  

2. Государства-члены осуществляют скоординированную или согласованную политику в пределах и 

объемах, установленных настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза. 

3. В иных сферах экономики государства-члены стремятся к осуществлению скоординированной или 

согласованной политики в соответствии с основными принципами и целями Союза. 

Для этого решением Высшего Евразийского экономического совета могут создаваться вспомогательные 

органы (советы руководителей государственных органов Сторон, рабочие группы, специальные комиссии) по 

соответствующим направлениям и (или) даваться поручения Евразийской экономической комиссии по 
координации взаимодействия Сторон в соответствующих сферах. 

Статья 6 

Право Союза  

1. Право Союза составляют:  

настоящий Договор;  

международные договоры в рамках Союза; 

международные договоры Союза с третьей стороной;  

решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского 

межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий, 

предусмотренных настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза. 

Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета 
подлежат исполнению государствами-членами в порядке, предусмотренном их национальным 

законодательством. 

2. Международные договоры Союза с третьей стороной не должны противоречить основным целям, 

принципам и правилам функционирования Союза. 

3. В случае возникновения противоречий между международными договорами в рамках Союза и 

настоящим Договором приоритет имеет настоящий Договор. 

Решения и распоряжения органов Союза не должны противоречить настоящему Договору и 

международным договорам в рамках Союза. 

4. В случае возникновения противоречий между решениями Высшего Евразийского экономического 

совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии:  

решения Высшего Евразийского экономического совета имеют приоритет над решениями Евразийского 

межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии;  
решения Евразийского межправительственного совета имеют приоритет над решениями Евразийской 

экономической комиссии. 

Статья 7  

Международная деятельность Союза 

1. Союз имеет право осуществлять в пределах своей компетенции международную деятельность, 

направленную на решение задач, стоящих перед Союзом. В рамках такой деятельности Союз имеет право 

осуществлять международное сотрудничество с государствами, международными организациями и 

международными интеграционными объединениями и самостоятельно либо совместно с государствами-

членами заключать с ними международные договоры по вопросам, отнесенным к его компетенции.  

Порядок осуществления Союзом международного сотрудничества устанавливается решением Высшего 

Евразийского экономического совета. Вопросы заключения международных договоров Союза с третьей 
стороной определяются международным договором в рамках Союза. 

2. Проведение переговоров по проектам международных договоров Союза с третьей стороной, а также 

их подписание осуществляются на основании решения Высшего Евразийского экономического совета после 

выполнения государствами-членами соответствующих внутригосударственных процедур. 

Решение о выражении согласия Союза на обязательность для него международного договора Союза с 

третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора принимается 

Высшим Евразийским экономическим советом после выполнения всеми государствами-членами необходимых 

внутригосударственных процедур. 

Раздел III  

ОРГАНЫ СОЮЗА 

Статья 8 

Органы Союза 



                        

 
1. Органами Союза являются: 

Высший Евразийский экономический совет (далее – Высший совет); 

Евразийский межправительственный совет (далее – Межправительственный совет); 

Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия, ЕЭК); 

Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд Союза). 

2. Органы Союза действуют в пределах полномочий, которые предоставлены им настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза. 

3. Органы Союза действуют на основе принципов, указанных в статье 3 настоящего Договора.  
4. Председательство в Высшем совете, Межправительственном совете и Совете Комиссии 

осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение 

одного календарного года без права продления. 

5. Условия пребывания органов Союза на территориях государств-членов определяются отдельными 

международными договорами между Союзом и государствами пребывания. 

Статья 9 

Занятие должностей в структурных подразделениях постоянно действующих органов Союза 

1. Право на занятие должностей в структурных подразделениях постоянно действующих органов Союза 

имеют граждане государств-членов, обладающие соответствующим профильным образованием и опытом 

работы.  

2. Должностные лица департамента Комиссии не могут быть гражданами одного и того же государства. 

Отбор кандидатов на занятие указанных должностей производится конкурсной комиссией ЕЭК с учетом 
принципа равной представленности Сторон. Кандидатуры для участия в конкурсе на занятие указанных 

должностей представляются членом Совета Комиссии от соответствующей Стороны. 

3. Отбор кандидатов на занятие других должностей в департаментах Комиссии осуществляется ЕЭК на 

конкурсной основе с учетом долевого участия Сторон в финансировании Комиссии.  

4. В состав конкурсной комиссии ЕЭК по отбору кандидатов на занятие должностей, указанных в пункте 

2 настоящей статьи, входят все члены Коллегии Комиссии, за исключением Председателя Коллегии Комиссии. 

Конкурсная комиссия ЕЭК принимает свои решения в виде рекомендаций большинством голосов и 

представляет их Председателю Коллегии Комиссии на утверждение. Если Председателем Коллегии Комиссии в 

отношении конкретного кандидата принимается решение, входящее в противоречие с рекомендацией 

конкурсной комиссии ЕЭК, вопрос выносится Председателем Коллегии Комиссии на рассмотрение Совета 

Комиссии для принятия окончательного решения. 
Положение о конкурсной комиссии ЕЭК (включая правила проведения конкурса), ее состав, а также 

квалификационные требования к кандидатам на занятие должностей директоров и заместителей директоров 

департаментов Комиссии утверждаются Советом Комиссии. 

5. Порядок отбора кандидатов и назначение на должности в Аппарате Суда Союза производятся в 

соответствии с документами, регулирующими деятельность Суда Союза. 

Статья 10 

Высший совет 

1. Высший совет является высшим органом Союза.  

2. В состав Высшего совета входят главы государств-членов. 

Статья 11 

Порядок работы Высшего совета 

1. Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год.  
Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов 

или Председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета. 

2. Заседания Высшего совета проводятся под руководством Председателя Высшего совета. 

Председатель Высшего совета:  

ведет заседания Высшего совета; 

организует работу Высшего совета;  

осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение Высшего 

совета.  

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Высшего совета новый член Высшего 

совета от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия Председателя Высшего совета 

в течение оставшегося срока.  
3. В заседаниях Высшего совета по приглашению Председателя Высшего совета могут участвовать 

члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашенные лица. 

Список участников и формат заседаний Высшего совета определяются Председателем Высшего совета 

по согласованию с членами Высшего совета.  

Повестка дня заседаний Высшего совета формируется Комиссией на основе предложений государств-

членов. 



 
  

 

 

Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств массовой информации на заседаниях 

Высшего совета решается Председателем Высшего совета. 

4. Порядок организации проведения заседаний Высшего совета утверждается Высшим советом.  

5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
заседаний Высшего совета осуществляется Комиссией при содействии принимающего государства-члена. 

Финансовое обеспечение проведения заседаний Высшего совета осуществляется за счет средств бюджета 

Союза. 

Статья 12 

Полномочия Высшего совета 

1. Высший совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, 

направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей 

Союза. 

2. Высший совет осуществляет следующие основные полномочия:  

1) определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза и принимает 

решения, направленные на реализацию целей Союза; 
2) утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности между членами Коллегии Комиссии 

и прекращает их полномочия; 

3) назначает Председателя Коллегии Комиссии и принимает решение о досрочном прекращении его 

полномочий; 

4) назначает по представлению государств-членов судей Суда Союза; 

5) утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии; 

6) утверждает бюджет Союза, Положение о бюджете Евразийского экономического союза и отчет об 

исполнении бюджета Союза; 

7) определяет размеры (шкалу) долевых взносов  

государств-членов в бюджет Союза; 

8) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения 
решений, принятых Межправительственным советом или Комиссией с учетом положений пункта 7 статьи 16; 

9) рассматривает по предложению Межправительственного совета или Комиссии вопросы, по которым 

при принятии решения не был достигнут консенсус; 

10) обращается с запросами к Суду Союза;  

11) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера судей Суда Союза, должностных лиц и сотрудников Аппарата Суда 

Союза, а также членов их семей; 

12) определяет порядок принятия в Союз новых членов и прекращения членства в Союзе; 

13) принимает решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса 

государства-кандидата на вступление в Союз; 

14) утверждает Порядок осуществления Евразийским экономическим союзом международного 

сотрудничества; 
15) принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени Союза, в том числе о заключении с 

ней международных договоров Союза и наделении правом вести переговоры, а также о выражении согласия 

Союза на обязательность для него международного договора с третьей стороной, прекращении, 

приостановлении или о выходе из международного договора; 

16) утверждает общую штатную численность органов Союза, параметры представленности должностных 

лиц из числа граждан государств-членов в органах Союза, направляемых по представлению государств-членов 

на конкурсной основе; 

17) утверждает порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, должностных лиц 

и сотрудников органов Союза;  

18) утверждает Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза; 

19) рассматривает результаты проведенного внешнего аудита (контроля) в органах Союза; 
20) утверждает символику Союза; 

21) дает поручения Межправительственному совету и Комиссии; 

22) принимает решения о создании вспомогательных органов по соответствующим направлениям; 

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и международными 

договорами в рамках Союза. 

Статья 13 

Решения и распоряжения Высшего совета 

1. Высший совет принимает решения и распоряжения. 

2. Решения и распоряжения Высшего совета принимаются консенсусом. 

Решения Высшего совета, связанные с прекращением членства государства-члена в Союзе, принимаются 

по принципу «консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое 

членство в Союзе». 



                        

 
Статья 14 

Межправительственный совет 

Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-

членов. 

Статья 15 

Порядок работы Межправительственного совета  

1. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов 
или Председателя Межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания 

Межправительственного совета. 

2. Заседания Межправительственного совета проводятся под руководством Председателя 

Межправительственного совета. 

Председатель Межправительственного совета: 

ведет заседания Межправительственного совета; 

организует работу Межправительственного совета;  

осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение 

Межправительственного совета.  

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Межправительственного совета новый 

член Межправительственного совета от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия 

Председателя Межправительственного совета в течение оставшегося срока.  
3. В заседаниях Межправительственного совета по приглашению Председателя Межправительственного 

совета могут участвовать члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашенные 

лица. 

Список участников и формат заседаний Межправительственного совета определяются Председателем 

Межправительственного совета по согласованию с членами Межправительственного совета. 

Повестка дня заседаний Межправительственного совета формируется Комиссией на основе предложений 

государств-членов. 

Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств массовой информации на заседаниях 

Межправительственного совета решается Председателем Межправительственного совета. 

4. Порядок организации проведения заседаний Межправительственного совета утверждается 

Межправительственным советом. 
5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

заседаний Межправительственного совета осуществляется Комиссией при содействии принимающего 

государства-члена. Финансовое обеспечение проведения заседаний Межправительственного совета 

осуществляется за счет средств бюджета Союза. 

Статья 16 

Полномочия Межправительственного совета 

Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия: 

1) обеспечивает реализацию и контроль за исполнением настоящего Договора, международных 

договоров в рамках Союза и решений Высшего совета; 

2) рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, по которым при принятии решения в 

Совете Комиссии не достигнут консенсус;  

3) дает поручения Комиссии; 
4) представляет Высшему совету кандидатуры членов Совета и членов Коллегии Комиссии; 

5) одобряет проекты бюджета Союза, Положения о бюджете Евразийского экономического союза и 

отчета об исполнении бюджета Союза; 

6) утверждает Положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Евразийского 

экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов 

Союза, принимает решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и 

определяет сроки их проведения;  

7) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения 

принятых решений Комиссии, либо, в случае недостижения согласия, вносит их на рассмотрение Высшего 

совета;  

8) принимает решение о приостановлении действия решений Совета или Коллегии Комиссии; 
9) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов Коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников 

Комиссии, а также членов их семей; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и международными 

договорами в рамках Союза.  

Статья 17 

Решения и распоряжения Межправительственного совета 



 
  

 

 

1. Межправительственный совет принимает решения и распоряжения. 

2. Решения и распоряжения Межправительственного совета принимаются консенсусом. 

Статья 18 

Комиссия 
1. Комиссия является постоянно действующим регулирующим органом Союза. Комиссия состоит из 

Совета и Коллегии.  

2. Комиссия принимает решения, распоряжения и рекомендации.  

Решения, распоряжения и рекомендации Совета Комиссии принимаются консенсусом. 

Решения, распоряжения и рекомендации Коллегии Комиссии принимаются квалифицированным 

большинством или консенсусом. 

Высший совет определяет перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии Комиссии 

принимаются консенсусом. 

При этом квалифицированное большинство составляет две трети голосов от общего числа членов 

Коллегии Комиссии. 

3. Статус, задачи, состав, функции, полномочия и порядок работы Комиссии определяются согласно 
приложению № 1 к настоящему Договору. 

4. Местом пребывания Комиссии является город Москва, Российская Федерация. 

Статья 19 

Суд Союза 

1. Суд Союза является постоянно действующим судебным органом Союза. 

2. Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и формирования Суда Союза определяются 

Статутом Суда Евразийского экономического союза согласно приложению № 2 к настоящему Договору. 

3. Местом пребывания Суда Союза является город Минск, Республика Беларусь.  

Раздел IV  

БЮДЖЕТ СОЮЗА  

Статья 20 
Бюджет Союза 

1. Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, 

формируемого в порядке, определенном Положением о бюджете Евразийского экономического союза. 

Бюджет Союза на очередной финансовый год формируется в российских рублях за счет долевых взносов 

государств-членов. Размеры (шкала) долевых взносов государств-членов в бюджет Союза устанавливаются 

Высшим советом.  

Бюджет Союза должен быть сбалансирован в доходах и расходах. Финансовый год начинается 1 января и 

заканчивается 31 декабря. 

2. Бюджет Союза и Положение о бюджете Евразийского экономического союза утверждаются Высшим 

советом.  

Внесение изменений в бюджет Союза и в Положение о бюджете Евразийского экономического союза 

осуществляется Высшим советом.   
Статья 21 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности органов Союза 

Для осуществления контроля за исполнением бюджета Союза не реже одного раза в 2 года проводится 

ревизия финансово-хозяйственной деятельности органов Союза.  

По инициативе любого из государств-членов могут проводиться проверки по отдельным вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности органов Союза. 

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Союза осуществляются группой ревизоров, 

состоящей из представителей органов государственного финансового контроля государств-членов.  

Результаты проведенных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза вносятся в 

установленном порядке на рассмотрение Межправительственного совета.  

Статья 22 
Внешний аудит (контроль) 

В целях определения эффективности формирования, управления и распоряжения средствами бюджета 

Союза, эффективности использования имущества и других активов Союза проводится внешний аудит 

(контроль). Внешний аудит (контроль) осуществляется группой инспекторов, сформированной из 

представителей высших органов государственного финансового контроля государств-членов. Стандарты и 

методология внешнего аудита (контроля) совместно определяются высшими органами государственного 

финансового контроля государств-членов. 

Результаты проведенного внешнего аудита (контроля) в органах Союза вносятся в установленном 

порядке на рассмотрение Высшего совета. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

Раздел V 



                        

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТАТИСТИКА 

Статья 23 

Информационное взаимодействие в рамках Союза 

1. В целях информационного обеспечения интеграционных 

процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование Союза, разрабатываются и реализуются 

мероприятия, направленные на обеспечение информационного взаимодействия с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и трансграничного пространства доверия в рамках Союза.  

2. Информационное взаимодействие при реализации общих процессов в рамках Союза осуществляется с 
использованием интегрированной информационной системы Союза, обеспечивающей интеграцию 

территориально распределенных государственных информационных ресурсов и информационных систем 

уполномоченных органов, а также информационных ресурсов и информационных систем Комиссии. 

3. Для обеспечения эффективного взаимодействия и координации государственных информационных 

ресурсов и информационных систем государства-члены проводят согласованную политику в области 

информатизации и информационных технологий.  

4. При использовании программно-технических средств и информационных технологий государства-

члены обеспечивают охрану интеллектуальной собственности, используемой или полученной в 

процессе взаимодействия. 

5. Основополагающие принципы информационного взаимодействия и координации его осуществления в 

рамках Союза, а также порядок создания и развития интегрированной информационной системы определяются 

согласно приложению № 3 к настоящему Договору.  
Статья 24 

Официальная статистическая информация Союза 

1. В целях эффективного функционирования и развития Союза формируется официальная 

статистическая информация Союза. 

2. Формирование официальной статистической информации Союза осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

1) профессиональная независимость; 

2) научная обоснованность и сопоставимость; 

3) полнота и достоверность; 

4) актуальность и своевременность; 

5) открытость и общедоступность; 
6) эффективность затрат; 

7) статистическая конфиденциальность. 

3. Порядок формирования и распространения официальной статистической информации Союза 

определяется согласно приложению № 4 к настоящему Договору. 

Раздел VI 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Статья 25 

Принципы функционирования таможенного союза  

1. В рамках таможенного союза государств-членов: 

1) функционирует внутренний рынок товаров; 

2) применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и иные единые меры 

регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами;  
3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими сторонами; 

4) осуществляется единое таможенное регулирование; 

5) осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без 

применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, 

ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2. Для целей настоящего Договора, используются понятия, которые означают следующее: 

«ввозная таможенная пошлина» – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами государств-

членов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза; 

«единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза» (ТН ВЭД ЕАЭС) – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, основанная на 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств;  

«Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» (ЕТТ ЕАЭС) – свод ставок 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из 

третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза; 



 
  

 

 

«тарифная преференция» – освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин или снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Союзом 

зону свободной торговли, либо снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза и (или) 
наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза. 

Статья 26 

Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие) 

Уплаченные (взысканные) ввозные таможенные пошлины подлежат зачислению и распределению между 

бюджетами государств-членов. 

Зачисление и распределение сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисление в доход бюджетов 

государств-членов осуществляются в порядке согласно приложению № 5 к настоящему Договору.  

Статья 27 

Создание и функционирование свободных (специальных, особых) экономических зон и свободных 

складов  
В целях содействия социально-экономическому развитию государств-членов, привлечения инвестиций, 

создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, 

туризма и санаторно-курортной сферы, а также в иных целях на территориях государств-членов создаются и 

функционируют свободные (специальные, особые) экономические зоны и свободные склады. 

Условия создания и функционирования свободных (специальных, особых) экономических зон и 

свободных складов определяются международными договорами в рамках Союза. 

Статья 28 

Внутренний рынок 

1. Союз принимает меры по обеспечению функционирования внутреннего рынка в соответствии с 

положениями настоящего Договора. 

2. Внутренний рынок охватывает экономическое пространство, в котором согласно положениям 
настоящего Договора обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. 

3. В рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной торговле товарами государства-члены не 

применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

Статья 29 

Исключения из порядка функционирования внутреннего рынка товаров 

1. Государства-члены во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения (при условии, что 

такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в 

случае, если такие ограничения необходимы для: 

1) охраны жизни и здоровья человека;  

2) защиты общественной морали и правопорядка; 
3) охраны окружающей среды;  

4) охраны животных и растений, культурных ценностей;  

5) выполнения международных обязательств; 

6) обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена.  

2. По основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на внутреннем рынке могут быть введены 

также санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры в порядке, определяемом 

разделом XI настоящего Договора  

3. По основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, оборот отдельных категорий товаров может 

быть ограничен.  

Порядок перемещения или обращения таких товаров на таможенной территории Союза определяется в 

соответствии с настоящим Договором, международными договорами в рамках Союза. 
Раздел VII 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Статья 30 

Формирование общего рынка лекарственных средств 

1. Государства-члены создают в рамках Союза общий рынок лекарственных средств, соответствующих 

стандартам надлежащих фармацевтических практик, основанный на следующих принципах: 

1) гармонизация и унификация требований законодательства государств-членов в сфере обращения 

лекарственных средств; 

2) обеспечение единства обязательных требований к качеству, эффективности и безопасности 

лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Союза; 

3) принятие единых правил в сфере обращения лекарственных средств; 



                        

 
4) разработка и применение одинаковых или сопоставимых методов исследования и контроля при оценке 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; 

5) гармонизация законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств; 

6) реализация разрешительных и контрольно-надзорных функций в сфере обращения лекарственных 

средств соответствующими уполномоченными органами государств-членов. 

2. Функционирование общего рынка лекарственных средств в рамках Союза осуществляется в 

соответствии с международным договором в рамках Союза с учетом положений статьи 100 настоящего 
Договора. 

Статья 31 

Формирование общего рынка медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской 

техники) 

1. Государства-члены создают в рамках Союза общий рынок медицинских изделий (изделий 

медицинского назначения и медицинской техники), основанный на следующих принципах: 

1) гармонизация требований законодательства государств-членов в сфере обращения медицинских 

изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники); 

2) обеспечение единства обязательных требований к эффективности и безопасности медицинских 

изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники), находящихся в обращении на территории 

Союза; 

3) принятие единых правил в сфере обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения 
и медицинской техники); 

4) определение единых подходов к созданию системы обеспечения качества медицинских изделий 

(изделий медицинского назначения и медицинской техники); 

5) гармонизация законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения 

медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники). 

2. Функционирование общего рынка медицинских изделий (изделий медицинского назначения и 

медицинской техники) в рамках Союза осуществляется в соответствии с международным договором в рамках 

Союза с учетом положений статьи 100 настоящего Договора. 

Раздел VIII 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Статья 32 
Таможенное регулирование в Союзе 

В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза и регулирующими таможенные правоотношения международными 

договорами и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии с положениями настоящего 

Договора.  

Раздел IX 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА  

1. Общие положения о внешнеторговой политике  

Статья 33 

Цели и принципы внешнеторговой политики Союза 

1. Внешнеторговая политика Союза направлена на содействие устойчивому экономическому развитию 

государств-членов, диверсификации экономик, инновационному развитию, повышению объемов и улучшению 
структуры торговли и инвестиций, ускорению интеграционных процессов, а также дальнейшее развитие Союза 

как эффективной и конкурентоспособной организации в рамках глобальной экономики. 

2. Основными принципами осуществления внешнеторговой политики Союза являются: 

применение мер и механизмов осуществления внешнеторговой политики Союза, являющихся не более 

обременительными для участников внешнеторговой деятельности государств-членов, чем необходимо для 

обеспечения эффективного достижения целей Союза; 

гласность в разработке, принятии и применении мер и механизмов осуществления внешнеторговой 

политики Союза; 

обоснованность и объективность применения мер и механизмов осуществления внешнеторговой 

политики Союза; 

защита прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности государств-членов, а также 
прав и законных интересов производителей и потребителей товаров и услуг; 

соблюдение прав участников внешнеторговой деятельности. 

3. Внешнеторговая политика реализуется через заключение Союзом самостоятельно либо совместно с 

государствами-членами в сферах, в которых органы Союза принимают обязательные для государств-членов 

решения, международных договоров с третьей стороной, участие в международных организациях либо 

автономное применение мер и механизмов внешнеторговой политики.  



 
  

 

 

Союз несет ответственность за выполнение обязательств по заключаемым им международным договорам 

и реализует свои права по этим договорам.  

Статья 34 

Режим наибольшего благоприятствования 
В отношении внешней торговли товарами применяется режим наибольшего благоприятствования в 

понимании Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) в тех случаях и на 

условиях, когда применение режима наибольшего благоприятствования предусмотрено международными 

договорами Союза с третьей стороной, а также международными договорами государств-членов с третьей 

стороной. 

Статья 35 

Режим свободной торговли 

Режим свободной торговли товарами в понимании ГАТТ 1994 устанавливается в торговле с третьей 

стороной на основании международного договора Союза с такой третьей стороной с учетом положений статьи 

102 настоящего Договора. 

Международный договор Союза с третьей стороной, устанавливающий режим свободной торговли, 
может включать иные положения, связанные с внешнеторговой деятельностью. 

Статья 36 

Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран и (или) наименее 

развитых стран 

1. В целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран Союз в 

соответствии с настоящим Договором может предоставлять тарифные преференции в отношении товаров, 

происходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза и (или) 

наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза.  

2. В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных товаров, происходящих 

из развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных таможенных пошлин Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 

3. В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных товаров, происходящих 

из наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются 

нулевые ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза. 

Статья 37  

Правила определения происхождения товаров 

1. На таможенной территории Союза применяются единые правила определения происхождения товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Союза. 

2. Для целей применения мер таможенно-тарифного регулирования (за исключением целей 

предоставления тарифных преференций), применения мер нетарифного регулирования и защиты внутреннего 

рынка, установления требований к маркировке происхождения товаров, осуществления государственных 
(муниципальных) закупок, ведения статистики внешней торговли товарами применяются правила определения 

происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза (непреференциальные правила 

определения происхождения товаров), устанавливаемые Комиссией.  

3. Для целей предоставления тарифных преференций в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Союза из развивающихся или из наименее развитых стран – пользователей единой системы 

тарифных преференций Союза, применяются правила определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран, устанавливаемые Комиссией. 

4. Для целей предоставления тарифных преференций в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Союза из государств, в торгово-экономических отношениях с которыми Союзом применяется 

режим свободной торговли, применяются правила определения происхождения товаров, установленные 

соответствующим международным договором Союза с третьей стороной, предусматривающим применение 
режима свободной торговли. 

5. В случае если международным договором Союза с третьей стороной, предусматривающим 

применение режима свободной торговли, не установлены правила определения происхождения товаров или они 

не приняты на момент вступления в силу такого договора, в отношении ввозимых на таможенную территорию 

Союза товаров, происходящих из этой страны, до момента принятия соответствующих правил определения 

происхождения товаров применяются правила определения происхождения товаров, предусмотренные пунктом 

2 настоящей статьи. 

6. При наличии неоднократных фактов нарушения третьей стороной в области определения 

(подтверждения) происхождения товаров Комиссией может быть принято решение о проведении таможенными 

службами государств-членов мониторинга правильности определения (подтверждения) происхождения 

товаров, ввозимых из конкретной страны. В случае выявления системных нарушений третьей стороной в 

области определения (подтверждения) происхождения товаров Комиссией может быть принято решение о 



                        

 
приостановлении принятия таможенными службами государств-членов документов, подтверждающих 

происхождение товаров. Положения настоящего пункта не ограничивают полномочия государств-членов в 

отношении контроля происхождения ввозимых товаров и принятия мер по его результатам.  

Статья 38 

Внешняя торговля услугами 

Государства-члены осуществляют координацию в сфере торговли услугами с третьими сторонами. 

Осуществление координации не означает наднациональной компетенции Союза в этой сфере. 

Статья 39  
Устранение ограничительных мер в торговле с третьими сторонами 

Комиссия оказывает содействие при доступе на рынки третьих сторон, проводит мониторинг 

ограничительных мер третьей стороны в отношении государств-членов и в случае применения какой-либо 

меры третьей стороной в отношении Союза или возникновения торгового спора между Союзом и третьей 

стороной совместно с государствами-членами проводит консультации с соответствующей третьей стороной. 

Статья 40 

Ответные меры в отношении третьей стороны 

1. В случае если в соответствии с международным договором Союза с третьей стороной и (или) 

государств-членов с третьими сторонами предусмотрена возможность применения ответных мер, решения о 

введении ответных мер на таможенной территории Союза принимаются Комиссией, в том числе путем 

повышения уровня ставок ввозных таможенных пошлин, введения количественных ограничений, временного 

приостановления предоставления преференций или принятия в рамках компетенции Комиссии иных мер, 
оказывающих влияние на результаты внешней торговли с соответствующим государством. 

2. В случаях, предусмотренных международными договорами государств-членов с третьими сторонами, 

заключенными до 1 января 2015 года, государства-члены вправе в одностороннем порядке применять в 

качестве ответных мер повышенные по сравнению с  Единым таможенным тарифом Евразийского 

экономического союза ставки ввозных таможенных пошлин, а также в одностороннем порядке 

приостанавливать предоставление тарифных преференций при условии, что механизмы администрирования 

таких ответных мер не нарушают положений настоящего Договора. 

Статья 41  

Меры по развитию экспорта 

Союз в соответствии с международными договорами, нормами и правилами Всемирной торговой 

организации может применять совместные меры по развитию экспорта товаров государств-членов на рынки 
третьих сторон.  

Совместные меры включают, в частности, страхование и кредитование экспорта, международный 

лизинг, продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» и введение единой маркировки 

товаров Союза, выставочно-ярмарочную и экспозиционную деятельность, рекламные и имиджевые 

мероприятия за рубежом.   

2. Таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирование 

Статья 42 

Единый таможенный тарифЕвразийского экономического союза 

1. На таможенной территории Союза применяются единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструментами торговой 

политики Союза. 
2. Основными целями применения Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 

являются: 

1) обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую экономику; 

2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную территорию Союза; 

3) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на таможенной территории Союза; 

4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в 

Союзе; 

5) поддержка отраслей экономики Союза. 

3. В Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза применяются следующие виды 

ставок ввозных таможенных пошлин: 

1) адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; 
2) специфические, устанавливаемые в зависимости от физических характеристик в натуральном 

выражении облагаемых товаров (количества, массы, объема или иных характеристик); 

3) комбинированные, сочетающие оба вида, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

4. Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через 

таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 35, 36 и 43 настоящего Договора. 



 
  

 

 

5. Для оперативного регулирования ввоза товаров на таможенную территорию Союза при 

необходимости могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины, срок действия которых не может 

превышать 6 месяцев в году и которые применяются вместо ввозных таможенных пошлин, предусмотренных 

Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. 
6. Государство, присоединившееся к Союзу, вправе применять ставки ввозных таможенных пошлин, 

отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, в соответствии с 

перечнем товаров и ставок, утверждаемым Комиссией на основании международного договора о 

присоединении такого государства к Союзу. 

Государство, присоединившееся к Союзу, обязано обеспечить использование товаров, в отношении 

которых применены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Единым таможенным 

тарифом Евразийского экономического союза, только в пределах своей территории и принять меры по 

недопущению вывоза таких товаров в другие государства-члены без доплаты ввозных таможенных пошлин в 

размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при ввозе товаров.  

Статья 43 
Тарифные льготы 

1. В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза, могут применяться 

тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной 

таможенной пошлины. 

2. Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер и применяются независимо от страны 

происхождения товаров.  

3. Предоставление тарифных льгот осуществляется согласно приложению № 6 к настоящему Договору. 

Статья 44 

Тарифные квоты 

1. В отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и 

ввозимых на таможенную территорию Союза, допускается установление тарифных квот, если аналогичные 
товары производятся (добываются, выращиваются) на таможенной территории Союза. 

2. К товарам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, ввозимым на таможенную территорию Союза в 

пределах установленного объема тарифной квоты, применяются соответствующие ставки ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 

3. Установление тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 

происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза, и распределение объемов 

тарифных квот осуществляются в порядке, предусмотренном приложением № 6 к настоящему Договору. 

Статья 45 

Полномочия Комиссии по вопросам таможенно-тарифного регулирования 

1. Комиссия: 

осуществляет ведение единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза; 
устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин, включая сезонные; 

устанавливает случаи и условия предоставления тарифных льгот; 

определяет порядок применения тарифных льгот; 

определяет условия и порядок применения единой системы тарифных преференций Союза, в том числе 

утверждает: 

перечень развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза; 

перечень наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза; 

перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении 

которых при ввозе на таможенную территорию Союза предоставляются тарифные преференции;  

устанавливает тарифные квоты, распределяет объем тарифной квоты между государствами-членами, 

определяет метод и порядок распределения объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой 
деятельности, а при необходимости распределяет объем тарифной квоты между третьими странами либо 

принимает акт, в соответствии с которым государства-члены определяют метод и порядок распределения 

объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности, а при необходимости распределяют 

объем тарифной квоты между третьими странами. 

2. Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной 

таможенной пошлины принимается Советом Комиссии, утверждается Высшим советом. 

Статья 46 

Меры нетарифного регулирования 

1. В торговле с третьими странами Союзом применяются следующие единые меры нетарифного 

регулирования: 

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 



                        

 
3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;  

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; 

5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 

2. Меры нетарифного регулирования вводятся и применяются на основе принципов гласности и 

недискриминации в порядке согласно приложению № 7 к настоящему Договору. 

Статья 47 

Введение мер нетарифного регулирования в одностороннем порядке  

Государства-члены в торговле с третьими странами могут в одностороннем порядке вводить и применять 
меры нетарифного регулирования в порядке, предусмотренном приложением № 7 к настоящему Договору. 

3. Меры защиты внутреннего рынка 

Статья 48 

Общие положения о введении мер защиты внутреннего рынка 

1. Для защиты экономических интересов производителей товаров в Союзе могут вводиться меры защиты 

внутреннего рынка в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную 

территорию Союза, в виде специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, а также в виде 

иных мер в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Договора.  

2. Решение о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры, об 

изменении или об отмене специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры либо о 

неприменении меры принимает Комиссия. 

3. Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер осуществляется на 
условиях и в порядке согласно приложению № 8 к настоящему Договору. 

4. Применению специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры при импорте 

товара предшествует расследование, проводимое в соответствии с приложением № 8 к настоящему Договору 

органом, определенным Комиссией в качестве ответственного за проведение расследований (далее – орган, 

проводящий расследования). 

5. Зачисление и распределение специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

осуществляются в соответствии с приложением № 8 к настоящему Договору. 

Статья 49 

Принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

1. Специальная защитная мера может быть применена к товару в случае, если по результатам 

расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт этого товара на 
таможенную территорию Союза осуществляется в таких возросших количествах (в абсолютных или 

относительных показателях к общему объему производства в государствах-членах аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб отрасли 

экономики государств-членов или создает угрозу причинения такого ущерба. 

2. Антидемпинговая мера может быть применена к товару, являющемуся предметом демпингового 

импорта, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, 

установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза причиняет материальный ущерб 

отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет 

создание отрасли экономики государств-членов. 

3. Компенсационная мера может быть применена к импортированному товару, при производстве, 

экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей 

страны, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, 
установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза причиняет материальный ущерб 

отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет 

создание отрасли экономики государств-членов. 

4. Для целей применения мер защиты внутреннего рынка под отраслью экономики государств-членов 

понимаются все производители аналогичного товара (для целей антидемпингового и компенсационного 

расследований) либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (для целей специального 

защитного расследования) в государствах-членах либо те из них, доля которых в общем объеме производства в 

государствах-членах соответственно аналогичного товара либо аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара составляет существенную часть, но не менее 25 процентов.  

Статья 50 

Иные меры защиты внутреннего рынка 
Международным договором Союза с третьей стороной об установлении режима свободной торговли в 

целях устранения негативного воздействия импорта из этой третьей стороны на производителей государств-

членов может быть предусмотрено право применения мер защиты внутреннего рынка на двусторонней основе, 

отличных от специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, в том числе в отношении 

импорта сельскохозяйственных товаров. 

Решение о применении таких мер принимается Комиссией. 

Раздел X 



 
  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Статья 51 

Общие принципы технического регулирования 

1. Техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в соответствии со следующими 
принципами: 

1) установление обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

2) установление единых обязательных требований в технических регламентах Союза или национальных 

обязательных требований в законодательстве государств-членов к продукции, включенной в единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза (далее – единый 

перечень); 

3) применение и исполнение технических регламентов Союза в государствах-членах без изъятий; 

4) соответствие технического регулирования в рамках Союза уровню экономического развития 

государств-членов и уровню научно-технического развития; 
5) независимость органов по аккредитации государств-членов, органов по подтверждению соответствия 

государств-членов и органов по надзору (контролю) государств-членов от изготовителей, продавцов, 

исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей; 

6) единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур 

обязательной оценки соответствия; 

7) единство применения требований технических регламентов Союза независимо от видов и (или) 

особенностей сделок; 

8) недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении оценки соответствия;  

9) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов Союза на основе гармонизации законодательства государств-членов; 

10) добровольность применения стандартов; 
11) разработка и применение межгосударственных стандартов;  

12) гармонизация межгосударственных стандартов с международными и региональными стандартами; 

13) единство правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия; 

14) обеспечение гармонизации законодательства государств-членов в части установления 

ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения 

обязательной оценки соответствия; 

15) проведение согласованной политики в области обеспечения единства измерений в рамках Союза; 

16) недопущение установления избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности;  

17) установление переходных положений в целях поэтапного перехода на новые требования и 

документы. 

2. Положения настоящего раздела не распространяются на установление и применение санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 
3. Порядок, правила и процедуры технического регулирования в рамках Союза устанавливаются 

согласно приложению № 9 к настоящему Договору. 

4. Согласованная политика в области обеспечения единства измерений в рамках Союза проводится 

согласно приложению № 10 к настоящему Договору. 

Статья 52 

Технические регламенты Союза и стандарты 

1. В целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) 

здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в 

целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения в рамках Союза принимаются 

технические регламенты Союза.  

Принятие технических регламентов Союза в иных целях не допускается. 
Порядок разработки и принятия технических регламентов Союза, а также порядок внесения в них 

изменений и отмены определяются Комиссией. 

Технические регламенты Союза или национальные обязательные требования действуют только в 

отношении продукции, включенной в утверждаемый Комиссией единый перечень. 

Порядок формирования и ведения единого перечня утверждается Комиссией.  

Государства-члены не допускают установление в своем законодательстве обязательных требований в 

отношении продукции, не включенной в единый перечень.  

2. Технические регламенты Союза имеют прямое действие на территории Союза. 

Порядок введения в действие принятого технического регламента Союза и переходные положения 

определяются техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии. 

3. Для выполнения требований технического регламента Союза и оценки соответствия требованиям 

технического регламента Союза на добровольной основе могут применяться международные, региональные 



                        

 
(межгосударственные) стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия региональных (межгосударственных) 

стандартов) – национальные (государственные) стандарты государств-членов. 

Статья 53 

Обращение продукции и действие технических регламентов Союза 

1. Продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, должна быть безопасной.  

Правила и порядок обеспечения безопасности и обращения продукции, требования к которой не 

установлены техническими регламентами Союза, определяются международным договором в рамках Союза. 

2. Продукция, в отношении которой вступил в силу технический регламент Союза (технические 
регламенты Союза), выпускается в обращение на территории Союза при условии, что она прошла необходимые 

процедуры оценки соответствия, установленные техническим регламентом Союза (техническими регламентами 

Союза). 

Государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического 

регламента Союза (технических регламентов Союза), на своей территории без предъявления дополнительных 

по отношению к содержащимся в техническом регламенте Союза (технических регламентах Союза) требований 

к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия.  

Положения абзаца второго настоящего пункта не распространяются на применение санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 

3. Со дня вступления в силу технического регламента Союза на территориях государств-членов 

соответствующие обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные законодательством государств-

членов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной переходными положениями, и с даты 

завершения действия переходных положений, определенных техническим регламентом Союза и (или) актом 

Комиссии, не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия объектов технического 

регулирования, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 

Союза.  

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на применение санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 

Обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные актами Комиссии до дня 
вступления в силу технического регламента Союза, включаются в технические регламенты Союза. 

4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Союза 

проводится в порядке, установленном законодательством государств-членов. 

Принципы и подходы к гармонизации законодательства государств-членов в сфере государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза определяются 

международным договором в рамках Союза. 

5. Ответственность за несоблюдение требований технических регламентов Союза, а также за нарушение 

процедур проведения оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза 

устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов. 

Статья 54 

Аккредитация 

1.  Аккредитация в рамках Союза осуществляется в соответствии со следующими принципами: 
1) гармонизация правил и подходов в области аккредитации с международными стандартами; 

2) обеспечение добровольности аккредитации, открытости и доступности информации о процедурах, 

правилах и результатах аккредитации;  

3) обеспечение объективности, беспристрастности и компетентности органов по аккредитации 

государств-членов; 

4) обеспечение для заявителей на аккредитацию равных условий в отношении аккредитации и 

обеспечения конфиденциальности информации, полученной при аккредитации;  

5) недопустимость совмещения одним органом государства-члена полномочий по аккредитации с 

полномочиями по государственному контролю (надзору), за исключением осуществления контроля за 

деятельностью аккредитованных органов по оценке соответствия государств-членов (в том числе органов по 

сертификации, испытательных лабораторий (центров)); 
6) недопустимость совмещения одним органом государства-члена полномочий по аккредитации и по 

оценке соответствия. 

2.  Аккредитацию органов по оценке соответствия проводят органы по аккредитации государств-членов, 

уполномоченные в соответствии с законодательством государств-членов на осуществление этой деятельности. 

3.  Орган по аккредитации одного государства-члена не должен конкурировать с органами по 

аккредитации других государств-членов.  



 
  

 

 

Для недопущения конкуренции органов по аккредитации государств-членов орган по оценке 

соответствия одного государства-члена обращается в целях аккредитации в орган по аккредитации того 

государства-члена, на территории которого он зарегистрирован в качестве юридического лица. 

В случае если в орган по аккредитации одного государства-члена в целях аккредитации обращается 
орган по оценке соответствия, зарегистрированный на территории другого государства-члена в качестве 

юридического лица, данный орган по аккредитации информирует об этом орган по аккредитации того 

государства-члена, на территории которого зарегистрирован орган по оценке соответствия. В указанном случае 

допускается проводить аккредитацию органами по аккредитации государств-членов, если орган по 

аккредитации того государства-члена, на территории которого зарегистрирован данный орган по оценке 

соответствия, не осуществляет аккредитацию в требуемой области. При этом орган по аккредитации 

государства-члена, на территории которого зарегистрирован орган по оценке соответствия, имеет право 

выступить в качестве наблюдателя. 

4.  Органы по аккредитации государств-членов осуществляют взаимные сравнительные оценки с целью 

достижения равнозначности применяемых процедур. 

Признание результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия государств-членов 
осуществляется согласно приложению № 11 к настоящему Договору. 

Статья 55 

Устранение технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами 

Порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами 

определяются международным договором в рамках Союза. 

Раздел XI 

САНИТАРНЫЕ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ 

Статья 56 

Общие принципы применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных 

мер 

1. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры применяются на основе 
принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты 

жизни и здоровья человека, животных и растений. 

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, применяемые в рамках 

Союза, основываются на международных и региональных стандартах, руководствах и (или) рекомендациях, за 

исключением случаев, когда на основе соответствующего научного обоснования вводятся санитарные, 

ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, которые обеспечивают более высокий уровень 

санитарной, ветеринарно-санитарной или карантинной фитосанитарной защиты, чем меры на базе 

соответствующих международных и региональных стандартов, руководств и (или) рекомендаций.  

2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также ветеринарно-

санитарной, карантинной фитосанитарной безопасности в рамках Союза проводится согласованная политика в 

сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.  

3. Согласованная политика реализуется путем совместной разработки, принятия и реализации 
государствами-членами международных договоров и актов Комиссии в области применения санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 

4. Каждое из государств-членов имеет право разрабатывать и вводить временные санитарные, 

ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры.  

Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-членов при введении временных 

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер утверждается Комиссией. 

5. Согласованные подходы при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных 

и продукции животного происхождения применяются в соответствии с актами Комиссии. 

6. Применение санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитарных мер и 

взаимодействие уполномоченных органов государств-членов в области санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных мер осуществляются согласно приложению № 12 к настоящему Договору. 
Статья 57 

Применение санитарных мер 

1. Санитарные меры применяются в отношении лиц, транспортных средств, а также подконтрольной 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции (товаров), включенной в соответствии с 

актами Комиссии в единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю).  

2. К продукции (товарам), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), устанавливаются единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования и 

процедуры.  

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), в 

отношении которой разрабатываются технические регламенты Союза, включаются в технические регламенты 

Союза в соответствии с актами Комиссии. 



                        

 
3. Порядок разработки, утверждения, изменения и применения единых санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований и процедур утверждается Комиссией.  

4. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения уполномоченными 

органами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) в соответствии с законодательством государств-членов и 

актами Комиссии. 

Уполномоченные органы в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения могут 

осуществлять государственный надзор (контроль) за соблюдением требований технических регламентов Союза 
в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) в соответствии с 

законодательством государств-членов. 

Статья 58 

Применение ветеринарно-санитарных мер 

1. Ветеринарно-санитарные меры применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию 

Союза и перемещаемых по таможенной территории Союза товаров (в том числе товаров для личного 

пользования), включенных в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

утверждаемый Комиссией, а также в отношении объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).  

2. К товарам и объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), применяются единые 

ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, утверждаемые Комиссией.  

3. В целях предотвращения ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в том 

числе общих для человека и животных, и товаров, не соответствующих единым ветеринарным (ветеринарно-
санитарным) требованиям, осуществляется ветеринарный контроль (надзор) за подконтрольными 

ветеринарному контролю (надзору) товарами, включая товары для личного пользования, а также за объектами, 

подлежащими ветеринарному контролю (надзору) в соответствии с актами Комиссии.  

Взаимодействие государств-членов при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов 

особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Комиссией. 

4. Уполномоченные органы в области ветеринарии осуществляют ветеринарный контроль (надзор) при 

перемещении подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров через таможенную границу Союза в 

пунктах пропуска через государственные границы государств-членов либо в иных определяемых 

законодательством государств-членов местах, которые оборудуются и оснащаются средствами ветеринарного 

контроля (надзора) в соответствии с законодательством государств-членов. 
5. Каждая партия подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров ввозится на таможенную 

территорию Союза в соответствии с едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, 

утверждаемыми Комиссией, и при условии наличия разрешения, выдаваемого уполномоченным органом в 

области ветеринарии государства-члена, на территорию которого ввозятся указанные товары, и (или) 

ветеринарного сертификата, выдаваемого компетентным органом страны отправления указанного товара. 

6. Подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары перевозятся с территории одного 

государства-члена на территорию другого государства-члена в соответствии с едиными ветеринарными 

(ветеринарно-санитарными) требованиями. Указанные товары сопровождаются ветеринарным сертификатом, 

если иное не определено Комиссией. 

Государства-члены взаимно признают ветеринарные сертификаты, выдаваемые уполномоченными 

органами в области ветеринарии по единым формам, утверждаемым Комиссией. 

7. Основным принципом обеспечения безопасности подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) 
товаров при их производстве, переработке, транспортировке и (или) хранении в третьих странах является 

проведение аудита зарубежной официальной системы надзора. 

Уполномоченные органы в области ветеринарии проводят аудиты официальных зарубежных систем 

надзора и проверки (инспекции) объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в соответствии с 

актами Комиссии. 

8. Государства-члены имеют право разрабатывать и вводить временные ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) требования и меры в случае получения официальной информации от соответствующих 

международных организаций, государств-членов, а также от третьих стран об ухудшении эпизоотической 

ситуации на территориях третьих стран или государств-членов. 

В случае наличия указанной информации, но при отсутствии достаточного научного обоснования или 

невозможности его представления в необходимые сроки, государства-члены могут принимать 
безотлагательные ветеринарно-санитарные меры.  

Статья 59 

Карантинные фитосанитарные меры 

1. Карантинные фитосанитарные меры применяются в отношении продукции, включенной в перечень 

подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), 

подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Союза и на 



 
  

 

 

таможенной территории Союза (далее – перечень подкарантинной продукции), карантинных объектов, 

включенных в единый перечень карантинных объектов Союза, а также подкарантинных объектов.  

2. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной территории Союза и таможенной 

границе Союза осуществляется в отношении продукции, включенной в перечень подкарантинной продукции, 
карантинных объектов, включенных в единый перечень карантинных объектов Союза, а также подкарантинных 

объектов. 

3. Перечень подкарантинной продукции, единый перечень карантинных объектов Союза и единые 

карантинные фитосанитарные требования утверждаются Комиссией.  

Раздел XII 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Статья 60 

Гарантии защиты прав потребителей 

1. Права потребителей и их защита гарантируются законодательством государств-членов о защите прав 

потребителей, а также настоящим Договором. 

2. Граждане государства-члена, а также иные лица, проживающие на его территории, пользуются на 
территориях других государств-членов такой же правовой защитой в области защиты прав потребителей, что и 

граждане этих других государств-членов, и имеют право обращаться в государственные и общественные 

организации по защите прав потребителей, другие организации, а также суды и (или) осуществлять иные 

процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих других государств-членов. 

Статья 61 

Политика в сфере защиты прав потребителей 

1. Государства-члены проводят согласованную политику в сфере защиты прав потребителей, 

направленную на формирование равных условий для граждан государств-членов по защите их интересов от 

недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Проведение согласованной политики в сфере защиты прав потребителей обеспечивается в 

соответствии с настоящим Договором и законодательством государств-членов о защите прав потребителей на 
основе принципов согласно приложению № 13 к настоящему Договору. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Раздел XIII 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Статья 62 

Основные направления согласованной макроэкономической политики 

1. В рамках Союза проводится согласованная макроэкономическая политика, предусматривающая 

разработку и реализацию совместных действий государств-членов в целях достижения сбалансированного 

развития экономики государств-членов.  

2. Координация проведения государствами-членами согласованной макроэкономической политики 

осуществляется Комиссией согласно приложению № 14 к настоящему Договору. 
3. Основные направления проводимой государствами-членами согласованной макроэкономической 

политики включают: 

1) обеспечение устойчивого развития экономики государств-членов с использованием интеграционного 

потенциала Союза и конкурентных преимуществ каждого государства-члена;  

2) формирование единых принципов функционирования экономики государств-членов и обеспечение их 

эффективного взаимодействия; 

3) создание условий для повышения внутренней устойчивости экономики государств-членов, включая 

обеспечение макроэкономической стабильности, а также устойчивости к внешнему воздействию; 

4) разработку общих принципов и ориентиров для прогнозирования социально-экономического развития 

государств-членов. 

4. Реализация основных направлений согласованной макроэкономической политики осуществляется в 
соответствии с приложением № 14 к настоящему Договору.  

Статья 63 

Основные макроэкономические показатели,определяющие устойчивость экономического развития 

Государства-члены формируют экономическую политику в рамках следующих количественных 

значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития: 

годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления – не превышает 3 

процентов валового внутреннего продукта; 

долг сектора государственного управления – не превышает 50 процентов валового внутреннего 

продукта; 

уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к декабрю предыдущего 

года, в процентах) – не превышает более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене, 

в котором этот показатель имеет наименьшее значение. 



                        

 
Раздел XIV 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 

Статья 64 

Цели и принципы согласованной валютной политики 

1. Государства-члены в целях углубления экономической интеграции, развития сотрудничества в 

валютно-финансовой сфере, обеспечения свободного движения товаров, услуг и капитала на территориях 

государств-членов, повышения роли национальных валют государств-членов во внешнеторговых и 

инвестиционных операциях, а также обеспечения взаимной конвертируемости указанных валют разрабатывают 
и проводят согласованную валютную политику на основе следующих принципов:  

1) поэтапное осуществление гармонизации и сближения подходов к формированию и проведению 

валютной политики в том объеме, в каком это соответствует сложившимся макроэкономическим потребностям 

интеграционного сотрудничества; 

2) создание необходимых организационно-правовых условий на национальном и межгосударственном 

уровнях для развития интеграционных процессов в валютной сфере, координации и согласования валютной 

политики; 

3) неприменение действий в валютной сфере, которые могут негативно повлиять на развитие 

интеграционных процессов, а в случае их вынужденного применения – минимизация последствий таких 

действий; 

4) проведение экономической политики, направленной на повышение доверия к национальным валютам 

государств-членов, как на внутреннем валютном рынке каждого государства-члена, так и на международных 
валютных рынках. 

2. В целях проведения согласованной валютной политики государства-члены реализуют меры согласно 

приложению № 15 к настоящему Договору. 

3. Координация курсовой политики осуществляется отдельным органом, в состав которого входят 

руководители национальных (центральных) банков государств-членов и порядок деятельности которого 

определяется международным договором в рамках Союза.  

4. Согласованные подходы государств-членов к регулированию валютных правоотношений и принятию 

мер либерализации определяются международным договором в рамках Союза. 

Раздел XV 

ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Статья 65 
Цель и предмет регулирования, сфера применения     

1. Целью настоящего раздела является обеспечение свободы торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций в рамках Союза в соответствии с условиями настоящего раздела и 

приложения № 16 к настоящему Договору.  

Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления 

инвестиций в государствах-членах определяются приложением № 16 к настоящему Договору. 

2. Положения настоящего раздела применяются к мерам государств-членов, затрагивающим поставку и 

получение услуг, учреждение, деятельность и осуществление инвестиций. 

Положения настоящего раздела не применяются:  

к государственным (муниципальным) закупкам, регулируемым разделом XXII настоящего Договора;  

к поставляемым услугам и осуществляемой деятельности во исполнение функций государственной 

власти. 
3. Услуги, охватываемые разделами XVI, XIX, XX и XXI настоящего Договора, регулируются 

положениями этих разделов соответственно. Положения настоящего раздела действуют в части,  

не противоречащей указанным разделам.  4. Особенности правоотношений, возникающих в связи с 

торговлей услугами электросвязи, определяются в соответствии с Порядком торговли услугами электросвязи 

(приложение № 1 к приложению № 16 настоящего Договора). 

5. Особенности въезда, выезда, пребывания и трудовой деятельности физических лиц регулируются 

разделом XXVI настоящего Договора в части, не противоречащей настоящему разделу. 

6. Ничто в настоящем разделе не должно толковаться как: 

1) требование к любому государству-члену предоставлять какую-либо информацию, раскрытие которой 

оно рассматривает как противоречащее важнейшим интересам его безопасности;  

2) препятствие для любого государства-члена предпринимать любые действия, которые оно считает 
необходимыми для защиты важнейших интересов его безопасности посредством принятия законодательного 

акта, в том числе: 

относящиеся к поставке услуг, осуществляемых прямо или косвенно с целью снабжения военного 

учреждения; 

относящиеся к расщепляющимся или термоядерным материалам или к материалам, из которых они 

получены; 

принятые во время войны или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях;  



 
  

 

 

3) препятствие для любого государства-члена предпринимать любые действия для выполнения его 

обязательств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в целях сохранения международной 

безопасности и мира. 

7. Положения настоящего раздела не препятствуют государству-члену принимать или применять меры: 
1) необходимые для защиты общественной морали или поддержания общественного порядка. 

Исключения по соображениям общественного порядка могут быть применены только в тех случаях, когда 

складывается реальная и достаточно серьезная угроза в отношении одного из коренных интересов общества; 

2) необходимые для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений; 

3) необходимые для соблюдения законодательства  

государств-членов, не противоречащего положениям настоящего раздела, включая меры, имеющие 

отношение к: 

предотвращению вводящей в заблуждение и недобросовестной практики или последствий несоблюдения 

гражданско-правовых договоров; 

защите от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц при обработке и распространении сведений 

личного характера и защите конфиденциальности сведений о личной жизни и счетов;безопасности;  
4) несовместимые с пунктами 21 и 24 приложения № 16 к настоящему Договору, при условии, что 

различие в фактически предоставляемом режиме продиктовано стремлением обеспечить справедливое или 

эффективное обложение прямыми налогами и их взимание с лиц другого государства-члена или третьих 

государств в отношении торговли услугами, учреждения и деятельности и такие меры не должны 

противоречить положениям международных договоров государств-членов; 

5) несовместимые с пунктами 27 и 29 приложения № 16 к настоящему Договору, при условии, что 

различие в отношении режима является результатом соглашения по вопросам налогообложения, в том числе об 

избежании двойного налогообложения, участником которого является соответствующее государство-член. 

8. Применение мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, не должно приводить к 

произвольной или неоправданной дискриминации между государствами-членами или к скрытым ограничениям 

в торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. 
9. Если государство-член сохраняет в отношении третьего государства ограничения или запреты в 

отношении торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций, ничто в настоящем 

разделе не должно быть истолковано как обязывающее такое государство-член распространять на лиц другого 

государства-члена положения настоящего раздела, если такое лицо принадлежит или контролируется лицом 

указанного третьего государства, а распространение положений настоящего раздела приведет к обходу или 

нарушению указанных запретов и ограничений.  

10. Государство-член может не распространять свои обязательства, принимаемые им в соответствии с 

настоящим разделом, на лицо другого государства-члена в отношении торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций, в случае если будет доказано, что такое лицо другого государства-

члена не осуществляет существенных деловых операций на территории этого другого государства-члена и 

принадлежит или контролируется лицом первого государства-члена или лицом третьего государства. 

Статья 66 
Либерализация торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций 

1. Государства-члены не будут вводить новые дискриминационные меры в отношении торговли 

услугами, учреждения и деятельности лиц других государств-членов по сравнению с режимом, действующим 

на дату вступления в силу настоящего Договора. 

2. В целях обеспечения свободы торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления 

инвестиций государства-члены проводят поэтапную либерализацию условий взаимной торговли услугами, 

учреждения, деятельности и осуществления инвестиций. 

3. Государства-члены стремятся к созданию и обеспечению функционирования единого рынка услуг, 

предусмотренного пунктами 38 – 43 приложения № 16 к настоящему Договору, в максимальном количестве 

секторов услуг. 

Статья 67 
Принципы либерализации торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций 

1. Либерализация торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций 

осуществляется с учетом международных принципов и стандартов путем гармонизации законодательства 

государств-членов и организации взаимного административного сотрудничества компетентных органов 

государств-членов. 

2. В процессе либерализации торговли услугами, учреждения,  деятельности и осуществления 

инвестиций государства-члены руководствуются следующими принципами: 

1) оптимизация внутреннего регулирования – поэтапное упрощение и (или) упразднение избыточного 

внутреннего регулирования, в том числе разрешительных требований и процедур для поставщиков, 

получателей услуг, лиц, осуществляющих учреждение или деятельность, и инвесторов с учетом наилучшей 

международной практики регулирования конкретных секторов услуг, а в случае ее отсутствия – путем выбора и 

применения наиболее прогрессивных моделей государств-членов;  



                        

 
2) пропорциональность – необходимость и достаточность уровней гармонизации законодательства 

государств-членов и взаимного административного сотрудничества для эффективного функционирования 

рынка услуг, учреждения, деятельности или осуществления инвестиций; 

3) взаимовыгодность – либерализация торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления 

инвестиций на основе справедливого распределения выгод и обязательств с учетом чувствительности секторов 

услуг и видов деятельности для каждого государства-члена;  

4) последовательность – принятие любых мер в отношении торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций, в том числе гармонизация законодательства  
государств-членов и административное сотрудничество, исходя из следующего:  

ни в одном из секторов услуг и видов деятельности недопустимо ухудшение условий взаимного доступа 

по сравнению с условиями, действующими на дату подписания настоящего Договора, и с условиями, 

закрепленными в настоящем Договоре; 

поэтапное сокращение ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных 

индивидуальными национальными перечнями ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, 

утверждаемых Высшим советом, указанных в абзаце 4 пункта 2 и пунктах 15 – 17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 

приложения № 16 к настоящему Договору; 

5) экономическая целесообразность – проведение в рамках формирования единого рынка услуг, 

предусмотренного  

пунктами 38 – 43 приложения № 16 к настоящему Договору, либерализации торговли услугами в 

приоритетном порядке в отношении секторов услуг, в наибольшей степени влияющих на себестоимость, 
конкурентоспособность и (или) объемы производимых и реализуемых на внутреннем рынке Союза товаров.  

Статья 68 

Административное сотрудничество 

1. Государства-члены оказывают друг другу содействие в обеспечении эффективного сотрудничества 

между компетентными органами по вопросам, регулируемым настоящим разделом. 

Для обеспечения эффективности сотрудничества, в том числе для обмена информацией компетентные 

органы государств-членов заключают соглашения. 

2. Административное сотрудничество включает в себя: 

1) оперативный информационный обмен между компетентными органами государств-членов как в целом 

по секторам услуг, так и в отношении конкретных участников рынка; 

2) создание механизма предупреждения нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов 
потребителей, добросовестных субъектов рынка, а также общественных (государственных) интересов. 

3. Компетентные органы государства-члена могут запрашивать у компетентных органов других 

государств-членов в рамках заключенных соглашений информацию, относящуюся к сфере компетенции 

последних и необходимую для эффективной реализации требований, предусмотренных настоящим разделом, в 

том числе: 

1) о лицах этих других государств-членов, осуществивших учреждение или поставляющих услуги на 

территории первого государства-члена, и в частности о сведениях, подтверждающих, что такие лица 

действительно учреждены на их территориях и что, по сведениям компетентных органов, данные лица 

осуществляют предпринимательскую деятельность; 

2) о разрешениях, выданных компетентными органами, и видах деятельности, на осуществление которых 

выданы разрешения; 

3) об административных мерах, уголовно-правовых санкциях или решениях о признании 
несостоятельности (банкротства) лица, которые были приняты компетентными органами в отношении этого 

лица и которые непосредственно затрагивают его компетентность или деловую репутацию. Компетентные 

органы одного государства-члена должны представить соответствующую  информацию запросившим ее 

компетентным органам другого государства-члена, в том числе об основаниях привлечения к ответственности 

лиц, осуществивших учреждение или поставляющих услуги на территории первого государства-члена. 

4. Административное сотрудничество компетентных органов государств-членов (в том числе 

осуществляющих контроль и надзор за деятельностью) осуществляется в целях: 

1) создания эффективной системы защиты прав получателей услуг одного государства-члена при 

поставке этих услуг поставщиком другого государства-члена; 

2) исполнения налоговых и иных обязательств поставщиками  

и получателями услуг;  
3) пресечения недобросовестной деловой практики;  

4) обеспечения достоверности статистических данных об объемах услуг государств-членов. 

5. В случае если государству-члену стало известно о действиях любого из поставщиков услуг, лиц, 

осуществляющих учреждение или деятельность, либо инвесторов, которые способны причинить ущерб 

здоровью или безопасности людей, животных, растений или окружающей среде на территории этого 

государства-члена или на территориях других государств-членов, первое государство-член информирует об 

этом в кратчайшие сроки все государства-члены и Комиссию. 



 
  

 

 

6. Комиссия содействует созданию и участвует в процессе функционирования информационных систем 

Союза по вопросам, регулируемым настоящим разделом.  

7. Государства-члены могут информировать Комиссию о случаях невыполнения другими государствами-

членами обязательств, предусмотренных настоящей статьей.  
Статья 69 

Транспарентность 

1. Каждое государство-член обеспечивает открытость и доступность своего законодательства по 

вопросам, регулируемым настоящим разделом.  

В этих целях все нормативные правовые акты государства-члена, которые затрагивают или могут 

затрагивать вопросы, регулируемые настоящим разделом, должны быть опубликованы в официальном 

источнике, а по возможности также на соответствующем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет), таким образом, чтобы любое лицо, права и (или) обязательства которого 

могут быть затронуты такими нормативными правовыми актами, имело возможность ознакомиться с ними. 

2. Нормативные правовые акты государств-членов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть 

опубликованы в срок, обеспечивающий правовую определенность и обоснованные ожидания лиц, права и (или) 
обязательства которых могут быть затронуты этими нормативными правовыми актами, но в любом случае до 

даты их вступления в силу (введения в действие). 

3. Государства-члены обеспечивают предварительное опубликование проектов нормативных правовых 

актов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  

Государства-члены размещают в сети Интернет на официальных сайтах государственных органов, 

ответственных за разработку проекта нормативного правового акта, или на специально созданных сайтах 

проекты нормативных правовых актов, информацию о порядке направления лицами замечаний и предложений 

по ним, а также сведения о сроке проведения общественного обсуждения проекта нормативного правового акта 

в целях предоставления всем заинтересованным лицам возможности направить свои замечания и предложения.  

Проекты указанных нормативных правовых актов публикуются, как правило, за 30 календарных дней до 

даты их принятия. Такое предварительное опубликование не требуется в исключительных случаях, требующих 
оперативного реагирования, а также в случаях, когда предварительное опубликование проектов нормативных 

правовых актов может помешать их исполнению или иным образом противоречит общественным интересам. 

Замечания и (или) предложения, полученные компетентными органами государств-членов в рамках 

общественного обсуждения,по возможности учитываются при доработке проектов нормативных правовых 

актов. 

4. Опубликование нормативных правовых актов (их проектов), указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

должно сопровождаться пояснением целей их принятия и применения. 

5. Государства-члены создают механизм, обеспечивающий представление ответов на письменные или 

электронные запросы любого лица о действующих и (или) планируемых к принятию нормативных правовых 

актах, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  

6. Государства-члены обеспечивают рассмотрение обращений лиц других государств-членов по 

вопросам, регулируемым настоящим разделом, в соответствии со своим законодательством в порядке, 
установленном для своих лиц.  

Раздел XVI 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

Статья 70 

Цели и принципы регулирования финансовых рынков 

1. Государства-члены в рамках Союза осуществляют согласованное регулирование финансовых рынков в 

соответствии со следующими целями и принципами:  

1) углубление экономической интеграции государств-членов с целью создания в рамках Союза общего 

финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов; 

2) обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей 

финансовых услуг;  
3) создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом секторах, а также в 

секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена, на 

территориях других государств-членов;  

4) определение подходов к регулированию рисков на финансовых рынках государств-членов в 

соответствии с международными стандартами; 

5) определение требований, предъявляемых к банковской деятельности, страховой деятельности и 

деятельности на рынке ценных бумаг (пруденциальных требований); 

6) определение порядка осуществления надзора за деятельностью участников финансового рынка; 

7) обеспечение транспарентности деятельности участников финансового рынка. 

2. В целях создания на финансовом рынке условий для обеспечения свободного движения капитала 

государствами-членами применяются следующие основные формы сотрудничества, в том числе: 



                        

 
1) обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между уполномоченными органами государств-

членов по вопросам регулирования и развития банковской деятельности, страховой деятельности и 

деятельности на рынке ценных бумаг, контроля и надзора в соответствии с международным договором в 

рамках Союза; 

2) проведение согласованных мероприятий по обсуждению текущих и возможных проблем, 

возникающих на финансовых рынках, и по разработке предложений по их решению; 

3) проведение уполномоченными органами государств-членов взаимных консультаций по вопросам 

регулирования банковской деятельности, страховой деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг. 
3. Для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, государства-члены в соответствии с 

международным договором в рамках Союза и с учетом приложения № 17 к настоящему Договору и статьи 103 

настоящего Договора осуществляют гармонизацию своего законодательства в сфере финансового рынка.  

Раздел XVII 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Статья 71 

Принципы взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения 

1. Товары, ввозимые с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, 

облагаются косвенными налогами. 

2. Государства-члены во взаимной торговле взимают налоги, иные сборы и платежи таким образом, 

чтобы налогообложение в государстве-члене, на территории которого осуществляется реализация товаров 

других государств-членов, было не менее благоприятным, чем налогообложение, применяемое этим 
государством-членом при тех же обстоятельствах в отношении аналогичных товаров, происходящих с его 

территории. 

3. Государства-члены определяют направления, а также формы и порядок осуществления гармонизации 

законодательства в отношении налогов, которые оказывают влияние на взаимную торговлю, чтобы не 

нарушить условия конкуренции и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ и услуг на 

национальном уровне или на уровне Союза, включая: 

1) гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам; 

2) дальнейшее совершенствование системы взимания налога на добавленную стоимость во взаимной 

торговле (в том числе с применением информационных технологий). 

Статья 72  

Принципы взимания косвенных налогов в государствах-членах 
1. Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по принципу страны 

назначения, предусматривающему применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость и (или) 

освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров, а также их налогообложение косвенными налогами при 

импорте. 

Взимание косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров 

осуществляются в порядке согласно приложению № 18 к настоящему Договору. 

2. Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-

члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг. 

Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в порядке, 

предусмотренном приложением № 18 к настоящему Договору. 

3. Обмен между налоговыми органами государств-членов информацией, необходимой для обеспечения 

полноты уплаты косвенных налогов, осуществляется в соответствии с отдельным международным 
межведомственным договором, которым в том числе устанавливаются порядок обмена информацией, форма 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, правила его заполнения и требования к формату обмена. 

4. При импорте товаров на территорию одного государства-члена с территории другого государства-

члена косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-члена, на территорию которого 

импортируются товары, если иное не установлено законодательством этого государства-члена в части товаров, 

подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). 

5. Ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров на территорию государства-

члена не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их 

реализации на территории этого государства-члена. 

6. Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена: 

1) товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства-члена не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на его территорию; 

2) товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не в целях 

предпринимательской деятельности; 

3) товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с территории другого государства-

члена осуществляется в связи с их передачей в пределах одного юридического лица (законодательством 

государства-члена может быть установлено обязательство по уведомлению налоговых органов о ввозе (вывозе) 

таких товаров). 



 
  

 

 

Статья 73 

Налогообложение доходов физических лиц 

В случае если одно государство-член в соответствии с его законодательством и положениями 

международных договоров вправе облагать налогом доход налогового резидента (лица с постоянным 
местопребыванием) другого государства-члена в связи с работой по найму, осуществляемой в первом 

упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом государстве-члене с первого дня работы по 

найму по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц – налоговых резидентов 

(лиц с постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена. 

Положения настоящей статьи применяются к налогообложению доходов в связи с работой по найму, 

получаемых гражданами государств-членов. 

Раздел XVIII 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ  

Статья 74 

Общие положения  

1. Предметом настоящего раздела является установление общих принципов и правил конкуренции, 
обеспечивающих выявление и пресечение антиконкурентных действий на территориях  

государств-членов, и действий, оказывающих негативное влияние на конкуренцию на трансграничных 

рынках на территории двух и более государств-членов. 

2. Положения настоящего раздела распространяются на отношения, связанные с реализацией 

конкурентной (антимонопольной) политики на территориях государств-членов, и на отношения с участием 

хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) государств-членов, которые оказывают или могут оказать 

негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств-

членов. Критерии отнесения рынка к трансграничному в целях определения компетенции Комиссии 

устанавливаются решением Высшего совета. 

3. Государства-члены вправе устанавливать в своем законодательстве дополнительные запреты, а также 

дополнительные требования и ограничения в отношении запретов, предусмотренных статьями 75 и 76 
настоящего Договора. 

4. Государства-члены проводят согласованную конкурентную (антимонопольную) политику в 

отношении действий хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) третьих стран, если такие действия могут 

оказать негативное влияние на состояние конкуренции на товарных рынках государств-членов.  

5. Ничто в настоящем разделе не должно толковаться как препятствие для любого государства-члена 

предпринимать любые меры, которые оно считает необходимыми для защиты важнейших интересов обороны 

страны или безопасности государства. 

6. Положения настоящего раздела применяются к субъектам естественных монополий с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Договором. 

7. Реализация положений настоящего раздела осуществляется согласно приложению № 19 к настоящему 

Договору. 

Статья 75 
Общие принципы конкуренции 

1. Применение государствами-членами норм своего конкурентного (антимонопольного) 

законодательства к хозяйствующим субъектам (субъектам рынка) государств-членов осуществляется 

одинаковым образом и в равной мере независимо от организационно-правовой формы и места регистрации 

таких хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) на равных условиях. 

2. Государства-члены устанавливают в своем законодательстве в том числе запреты на: 

1) соглашения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими их функции органами или организациями или между ними и хозяйствующими субъектами 

(субъектами рынка), если такие соглашения приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и (или) другими 

международными договорами государств-членов; 
2) предоставление государственных или муниципальных преференций, за исключением случаев, 

предусмотренных в законодательстве государств-членов и с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим Договором и (или) другими международными договорами государств-членов. 

3. Государства-члены принимают эффективные меры по предупреждению, выявлению и пресечению 

действий (бездействия), предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи.  

4. Государства-члены в соответствии со своим законодательством обеспечивают эффективный контроль 

за экономической концентрацией в той мере, в какой это необходимо для защиты и развития конкуренции на 

территориях каждого государства-члена. 

5. Каждое государство-член обеспечивает наличие органа государственной власти, в компетенцию 

которого входит реализация и (или) проведение конкурентной (антимонопольной) политики, что 

подразумевает, помимо прочего, наделение такого органа полномочиями по контролю за соблюдением запрета 

на антиконкурентные действия и запрета на недобросовестную конкуренцию, за экономической 



                        

 
концентрацией, а также полномочиями по предупреждению и выявлению нарушений конкурентного 

(антимонопольного) законодательства, принятию мер по прекращению указанных нарушений и привлечению к 

ответственности за такие нарушения (далее – уполномоченный орган государства-члена). 

6. Государства-члены устанавливают в своем законодательстве штрафные санкции за совершение 

антиконкурентных действий в отношении хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) и должностных лиц 

органов власти, исходя из принципов эффективности, соразмерности, обеспеченности, неотвратимости и 

определенности, и обеспечивают контроль за их применением. При этом государства-члены признают, что в 

случае применения штрафных санкций наиболее высокие штрафные санкции должны устанавливаться за 
нарушения, представляющие наибольшую угрозу для конкуренции (ограничивающие конкуренцию 

соглашения, злоупотребление доминирующим положением хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) 

государств-членов), при этом предпочтительны штрафные санкции, исчисляемые исходя из суммы выручки 

правонарушителя от реализации товара или из суммы расходов правонарушителя на приобретение товара, на 

рынке которого совершено правонарушение. 

7. Государства-члены в соответствии со своим законодательством обеспечивают информационную 

открытость проводимой ими конкурентной (антимонопольной) политики, в том числе посредством размещения 

сведений о деятельности уполномоченных органов государств-членов в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

8. Уполномоченные органы государств-членов в соответствии с законодательством своего государства и 

настоящим Договором осуществляют взаимодействие путем направления уведомлений, запросов о 

предоставлении информации, проведения консультаций, информирования о расследованиях (рассмотрении 
дел), затрагивающих интересы другого государства-члена, проведения расследований (рассмотрении дел) по 

запросу уполномоченного органа одного из государств-членов и информирования о его результатах. 

Статья 76 

Общие правила конкуренции 

1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта (субъекта рынка), результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия 

(бездействие): 

1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара; 

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара; 

3) навязывание контрагенту экономически или технологически не обоснованных условий договора, 
невыгодных для него или не относящихся к предмету договора; 

4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства 

товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его 

рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо 

не предусмотрено настоящим Договором и (или) другими международными договорами государств-членов; 

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с 

отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок 

соответствующего товара с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором и (или) другими 

международными договорами государств-членов; 

6) экономически, технологически или иным образом не обоснованное установление различных цен 

(тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Договором и (или) другими международными договорами государств-членов; 
7) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим 

хозяйствующим субъектам (субъектам рынка). 

2. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки 

хозяйствующему субъекту (субъекту рынка) либо нанести ущерб его деловой репутации; 

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских 

свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей; 

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами 

(субъектами рынка). 

3. Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств-членов, 
являющимися конкурентами, действующими на одном товарном рынке, которые приводят или могут привести 

к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) сокращению или прекращению производства товаров; 



 
  

 

 

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками). 

4. Запрещаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами (субъектами рынка), за 

исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии с критериями 

допустимости, установленными приложением № 19 к настоящему Договору, в случае если: 
1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за 

исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара; 

2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего 

субъекта (субъекта рынка), который является конкурентом продавца. Такой запрет не распространяется на 

соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством 

индивидуализации продавца или производителя. 

5. Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (субъектами рынка), за 

исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии с критериями 

допустимости, установленными приложением № 19 к настоящему Договору, в случае если установлено, что 

такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. 

6. Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается 
осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) 

государств-членов, если такая координация приводит или может привести к любому из указанных в пунктах 3 и 

4 настоящей статьи последствий, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии с критериями 

допустимости, установленными приложением № 19 к настоящему Договору. Государства-члены вправе 

устанавливать в своем законодательстве запрет на координацию экономической деятельности, если такая 

координация приводит или может привести к последствиям, указанным также в пункте 5 настоящей статьи, 

которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии с критериями допустимости, установленными 

приложением № 19 к настоящему Договору. 

7. Пресечение нарушений хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств-членов, а также 

физическими лицами и некоммерческими организациями государств-членов, не осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, общих правил конкуренции, установленных настоящим разделом, в 
случае если такие нарушения оказывают или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на 

трансграничных рынках на территориях двух и более государств-членов, за исключением финансовых рынков, 

осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном приложением № 19 к настоящему Договору.  

Статья 77 

Государственное ценовое регулирование 

Порядок введения государственного ценового регулирования, а также оспаривания решений государств-

членов о его введении определяются приложением № 19 к настоящему Договору.   

Раздел XIX 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

Статья 78  

Сферы и субъекты естественных монополий 

1. Государства-члены при регулировании деятельности субъектов естественных монополий 
руководствуются нормами и положениями, предусмотренными приложением № 20 к настоящему Договору.  

2. Положения настоящего раздела распространяются на отношения с участием субъектов естественных 

монополий, потребителей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления государств-

членов в сферах естественных монополий, оказывающих влияние на торговлю между государствами-членами и 

указанных в приложении № 1 к приложению № 20 к настоящему Договору. 

3. Правоотношения в конкретных сферах естественных монополий определяются настоящим разделом с 

учетом особенностей, предусмотренных разделами XX и XXI настоящего Договора.  

4. В государствах-членах к сферам естественных монополий относятся также сферы естественных 

монополий, указанные в приложении № 2 к приложению № 20 к настоящему Договору.  

В отношении сфер естественных монополий, указанных в приложении № 2 к приложению № 20 к 

настоящему Договору, применяются требования законодательства государств-членов.  
5. Перечень услуг субъектов естественных монополий, относимых к сферам естественных монополий, 

устанавливается законодательством государств-членов. 

6. Государства-члены стремятся к гармонизации сфер естественных монополий, указанных в 

приложениях № 1 и 2 к приложению № 20 к настоящему Договору, путем их сокращения и с возможным 

определением переходного периода в разделах XX и XXI настоящего Договора. 

7. Расширение сфер естественных монополий в государствах-членах осуществляется: 

в соответствии с законодательством государств-членов в случае, если государство-член намерено 

отнести к сфере естественных монополий сферу, которая является сферой естественной монополии в другом 

государстве-члене и приведена в приложении № 1 или 2 к приложению № 20 к настоящем Договору; 

по решению Комиссии в случае, если к сфере естественных монополий государство-член намерено 

отнести иную сферу естественных монополий, не указанную в приложении № 1 или 2 к приложению № 20 к 

настоящему Договору, после соответствующего обращения этого государства-члена в Комиссию. 



                        

 
8. Настоящий раздел не распространяется на отношения, урегулированные действующими 

двусторонними международными договорами между государствами-членами. Вновь заключаемые 

двусторонние международные договоры между государствами-членами не могут противоречить настоящему 

разделу. 

9. Положения раздела XVIII настоящего Договора применяются к субъектам естественных монополий с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

Раздел XX 

ЭНЕРГЕТИКА 
Статья 79 

Взаимодействие государств-членов в сфере энергетики 

1. В целях эффективного использования потенциала топливно-энергетических комплексов государств-

членов, а также обеспечения национальных экономик основными видами энергетических ресурсов 

(электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты), государства-члены развивают долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество в сфере энергетики, проводят скоординированную энергетическую политику, осуществляют 

поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов в соответствии с международными 

договорами, предусмотренными в статьях 81, 83 и 84 настоящего Договора, с учетом обеспечения 

энергетической безопасности, исходя из следующих основных принципов: 

1) обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы; 

2) обеспечение развития конкуренции на общих рынках энергетических ресурсов; 

3) отсутствие технических, административных и прочих препятствий торговле энергетическими 
ресурсами, соответствующим оборудованием, технологиями и связанными с ними услугами; 

4) обеспечение развития транспортной инфраструктуры общих рынков энергетических ресурсов; 

5) обеспечение недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов государств-членов на 

общих рынках энергетических ресурсов; 

6) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в энергетический комплекс государств-

членов; 

7) гармонизация национальных норм и правил функционирования технологической и коммерческой 

инфраструктуры общих рынков энергетических ресурсов. 

2. К отношениям хозяйствующих субъектов государств-членов, осуществляющих свою деятельность в 

сферах электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов, не урегулированным настоящим разделом, 

применяется законодательство государств-членов. 
3. Положения раздела XVIII настоящего Договора в отношении деятельности хозяйствующих субъектов 

государств-членов в сферах электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов применяются с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим разделом и разделом XIX настоящего Договора. 

Статья 80 

Индикативные (прогнозные) балансы газа, нефти и нефтепродуктов 

1. В целях эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации 

межгосударственных поставок энергетических ресурсов уполномоченные органы государств-членов 

разрабатывают и согласовывают: 

индикативный (прогнозный) баланс газа Союза; 

индикативный (прогнозный) баланс нефти Союза; 

индикативные (прогнозные) балансы нефтепродуктов Союза. 

2. Разработка указанных в пункте 1 настоящей статьи балансов осуществляется с участием Комиссии и в 
соответствии с методологией формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и 

нефтепродуктов, разрабатываемой в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 104 настоящего Договора, и 

согласовываемой уполномоченными органами государств-членов.  

Статья 81 

Формирование общего электроэнергетического рынка Союза 

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка 

Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем с учетом переходных положений, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 104 настоящего Договора.  

2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу формирования общего 

электроэнергетического рынка Союза, утверждаемые Высшим советом.  

3. Государства-члены заключают международный договор в рамках Союза о формировании общего 
электроэнергетического рынка, базирующийся на положениях утвержденных концепции и программы 

формирования общего электроэнергетического рынка Союза. 

Статья 82  

Обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики 

1. В пределах имеющейся технической возможности государства-члены обеспечивают 

беспрепятственный доступ к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики при 

условии приоритетного использования указанных услуг для обеспечения внутренних потребностей в 



 
  

 

 

электрической энергии (мощности) государств-членов в соответствии с едиными принципами и правилами 

согласно приложению № 21 к настоящему Договору. 

2. Принципы и правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики, изложенные в  
приложении № 21 к настоящему Договору, действуют в отношении Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации. В случае присоединения к Союзу новых членов в указанное приложение 

вносятся соответствующие изменения. 

Статья 83  

Формирование общего рынка газа Союза и обеспечение доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере транспортировки газа 

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего рынка газа Союза согласно 

приложению № 22 с учетом переходных положений, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 104 настоящего 

Договора. 

2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу формирования общего рынка газа Союза, 

утверждаемые Высшим советом. 
3. Государства-члены заключают международный договор в рамках Союза о формировании общего 

рынка газа, базирующийся на положениях утвержденных концепции и программы формирования общего рынка 

газа Союза. 

4. Государства-члены в пределах имеющихся технических возможностей, свободных мощностей 

газотранспортных систем с учетом согласованного индикативного (прогнозного) баланса газа Союза и на 

основании гражданско-правовых договоров хозяйствующих субъектов обеспечивают беспрепятственный 

доступ хозяйствующих субъектов других государств-членов к газотранспортным системам, расположенным на 

территориях государств-членов, для транспортировки газа на основе единых принципов, условий и правил, 

предусмотренных приложением № 22 к настоящему Договору.  

Статья 84 

Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза и обеспечение доступа к услугам 
субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов 

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов 

Союза согласно  

приложению № 23 к настоящему Договору с учетом переходных положений, предусмотренных пунктами 

6 и 7 статьи 104 настоящего Договора.  

2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу формирования общих рынков нефти и 

нефтепродуктов Союза, утверждаемые Высшим советом. 

3. Государства-члены заключают международный договор в рамках Союза о формировании общих 

рынков нефти и нефтепродуктов, базирующийся на положениях утвержденных концепции и программы 

формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.  

4. Государства-члены в пределах имеющихся технических возможностей с учетом согласованного 

индикативного (прогнозного) баланса нефти Союза, согласованных индикативных (прогнозных) балансов 
нефтепродуктов Союза и на основании гражданско-правовых договоров хозяйствующих субъектов 

обеспечивают беспрепятственный доступ хозяйствующих субъектов других государств-членов к системам 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов, на основе 

единых принципов, условий и правил, предусмотренных приложением № 23 к настоящему Договору. 

Статья 85 

Полномочия Комиссии в сфере энергетики 

В сфере энергетики Комиссия осуществляет мониторинг за исполнением настоящего раздела.  

Раздел XXI 

ТРАНСПОРТ 

Статья 86  

Скоординированная (согласованная) транспортная политика 
1. В Союзе осуществляется скоординированная (согласованная) транспортная политика, направленная на 

обеспечение экономической интеграции, последовательное и поэтапное формирование единого транспортного 

пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности и 

экологичности. 

2. Задачами скоординированной (согласованной) транспортной политики являются:  

1) создание общего рынка транспортных услуг; 

2) принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта и реализации 

лучших практик; 

3) интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему; 

4) эффективное использование транзитного потенциала государств-членов; 

5) повышение качества транспортных услуг; 

6) обеспечение безопасности на транспорте; 



                        

 
7) снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека; 

8) формирование благоприятного инвестиционного климата. 

3. Основными приоритетами скоординированной (согласованной) транспортной политики являются: 

1) формирование единого транспортного пространства; 

2) создание и развитие евразийских транспортных коридоров; 

3) реализация и развитие транзитного потенциала в рамках Союза; 

4) координация развития транспортной инфраструктуры; 

5) создание логистических центров и транспортных организаций, обеспечивающих оптимизацию 
процессов перевозки; 

6) привлечение и использование кадрового потенциала государств-членов; 

7) развитие науки и инноваций в сфере транспорта.  

4. Скоординированная (согласованная) транспортная политика формируется государствами-членами.  

5. Основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной 

политики определяются Высшим советом. 

6. Мониторинг реализации государствами-членами скоординированной (согласованной) транспортной 

политики осуществляется Комиссией.  

Статья 87  

Сфера применения 

1. Положения настоящего раздела применяются к автомобильному, воздушному, водному и 

железнодорожному транспорту с учетом положений разделов XVIII и XIX настоящего Договора и 
особенностей, предусмотренных приложением № 24 к настоящему Договору. 

2. Государства-члены стремятся к поэтапной либерализации транспортных услуг между государствами-

членами.  

Порядок, условия и этапность либерализации определяются международными договорами в рамках 

Союза с учетом особенностей, предусмотренных приложением № 24 к настоящему Договору.  

3. Требования к безопасности на транспорте (транспортной безопасности и безопасности эксплуатации 

транспорта) определяются законодательством государств-членов и международными договорами. 

Раздел XXII 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАКУПКИ 

Статья 88 

Цели и принципы регулирования в сфере государственных (муниципальных) закупок 
1. Государства-члены определяют следующие цели и принципы регулирования в сфере государственных 

(муниципальных) закупок (далее – закупки): 

регулирование отношений в сфере закупок законодательством государства-члена о закупках и 

международными договорами государств-членов; 

обеспечение оптимального и эффективного расходования средств, используемых для закупок в 

государствах-членах; 

предоставление государствам-членам национального режима в сфере закупок; 

недопустимость предоставления третьим странам режима в сфере закупок более благоприятного, чем 

предоставляемый  

государствам-членам; 

обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок;  

обеспечение беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков государств-членов 
к участию в закупках, проводимых в электронном формате, путем взаимного признания электронной цифровой 

подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-

членом; 

обеспечение наличия уполномоченных регулирующих и контролирующих органов власти государства-

члена в сфере закупок (допускается выполнение этих функций одним органом);  

установление ответственности за нарушение законодательства государств-членов о закупках; 

развитие конкуренции, а также противодействие коррупции и другим злоупотреблениям в сфере закупок. 

2. Действие настоящего Договора не распространяется на закупки, сведения о которых в соответствии с 

законодательством государства-члена составляют государственную тайну (государственные секреты).  

3. Закупки в государствах-членах осуществляются согласно приложению № 25 к настоящему Договору. 

4. Действие настоящего раздела не распространяется на закупки, осуществляемые национальными 
(центральными) банками государств-членов, с учетом положений абзацев второго – четвертого настоящего 

пункта.  

Национальные (центральные) банки государств-членов осуществляют закупки для обеспечения 

административно-хозяйственных нужд, выполнения строительных работ и капитального ремонта в 

соответствии со своими внутренними правилами осуществления закупок (далее – положение о закупках). 

Положение о закупках не должно противоречить целям и принципам, изложенным в настоящей статье, в том 

числе должно обеспечивать равный доступ потенциальным поставщикам государств-членов. В 



 
  

 

 

исключительных случаях решением высшего органа национального (центрального) банка могут быть 

установлены изъятия из указанных принципов. 

Положение о закупках должно содержать требования к закупкам, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупок (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения 
договоров (контрактов). 

При этом положение о закупках и информация о планируемых и осуществленных национальными 

(центральными) банками государств-членов закупках размещается  на официальных сайтах национальных 

(центральных) банков государств-членов в сети Интернет в порядке, определяемом положением о закупках. 

Раздел XXIII 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Статья 89 

Общие положения 

1. Государства-члены осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в 

соответствии с нормами международного права, международными договорами и актами, составляющими право 
Союза, и законодательством государств-членов. 

Сотрудничество государств-членов осуществляется для решения следующих основных задач: 

гармонизация законодательства государств-членов в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности государств-членов. 

2. Сотрудничество государств-членов осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) поддержка научного и инновационного развития; 

2) совершенствование механизмов коммерциализации и использования объектов интеллектуальной 

собственности; 

3) предоставление благоприятных условий для обладателей авторского права и смежных прав 

государств-членов; 
4) введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического 

союза и наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза; 

5) обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет; 

6) обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в 

том числе посредством ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов; 

7) осуществление скоординированных мер, направленных 

на предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции. 

3. В целях обеспечения эффективной охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

проводятся консультации государств-членов, организуемые Комиссией. 

По результатам консультаций разрабатываются предложения по решению выявленных в ходе 

сотрудничества государств-членов проблемных вопросов. 
Статья 90 

Правовой режим объектов интеллектуальной собственности 

1. Лицам одного государства-члена на территории другого государства-члена предоставляется 

национальный режим в том, что касается правового режима объектов интеллектуальной собственности. 

Законодательством государства-члена могут быть предусмотрены исключения из национального режима в 

отношении судебных и административных процедур, включая указание адреса для переписки и назначение 

представителя. 

2. Государства-члены могут предусматривать в своем законодательстве нормы, которые обеспечивают 

больший уровень охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, чем это 

предусматривается в международных правовых актах, применимых к государствам-членам, а также в 

международных договорах и актах, составляющих право Союза. 
3. Государства-члены осуществляют деятельность в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности в соответствии с нормами следующих основополагающих международных 

договоров: 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (в 

редакции 1971 года); 

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей 

патентной процедуры от 28 апреля 1977 года; 

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20 декабря 

1996 года; 

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам от 20 

декабря 1996 года; 

Договор о патентном праве от 1 июня 2000 года; 



                        

 
Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 года; 

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм от 29 октября 1971 года; 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протокол к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года; 

Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций от 26 октября 1961 года; 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года; 
Сингапурский Договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 года. 

Государства-члены, не являющиеся участниками указанных международных договоров, принимают на 

себя обязательство по присоединению к ним. 

4. Регулирование отношений в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, включая определение особенностей правового режима применительно к отдельным видам 

объектов интеллектуальной собственности, осуществляется согласно приложению № 26 к настоящему 

Договору.  

Статья 91 

Правоприменение 

1. Государства-члены осуществляют правоприменительные меры по обеспечению эффективной защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

2. Государства-члены осуществляют действия по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а 

также с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими 

право Союза. 

3. Уполномоченные органы государств-членов, наделенные полномочиями в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности, осуществляют сотрудничество и взаимодействие в целях 

координации действий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав на объекты 

интеллектуальной собственности на территориях государств-членов. 

Раздел XXIV 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Статья 92 

Промышленная политика и сотрудничество 
1. Государства-члены самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальные 

промышленные политики, в том числе принимают национальные программы развития промышленности и иные 

меры промышленной политики, а также определяют способы, формы и направления предоставления 

промышленных субсидий, не противоречащие статье 93 настоящего Договора. 

Промышленная политика в рамках Союза формируется государствами-членами по основным 

направлениям промышленного сотрудничества, утверждаемым Межправительственным советом, и 

осуществляется ими при консультативной поддержке и координации Комиссии. 

2. Промышленная политика в рамках Союза осуществляется государствами-членами на основе 

следующих принципов: 

1) равноправие и учет национальных интересов  

государств-членов; 

2) взаимовыгодность; 
3) добросовестная конкуренция; 

4) недискриминация; 

5) транспарентность. 

3. Целями осуществления промышленной политики в рамках Союза являются ускорение и повышение 

устойчивости промышленного развития, повышение конкурентоспособности промышленных комплексов 

государств-членов, осуществление эффективного сотрудничества, направленного на повышение 

инновационной активности, устранение барьеров в промышленной сфере, в том числе на пути движения 

промышленных товаров государств-членов.  

4. Государства-члены для достижения целей осуществления промышленной политики в рамках Союза 

могут: 

1) осуществлять взаимное информирование о планах развития промышленности; 
2) проводить регулярные встречи (консультации) представителей уполномоченных органов государств-

членов, отвечающих за выработку и осуществление национальной промышленной политики, в том числе на 

площадке Комиссии; 

3) разрабатывать и реализовывать совместные программы развития приоритетных видов экономической 

деятельности для промышленного сотрудничества; 

4) разрабатывать и согласовывать перечень чувствительных товаров; 



 
  

 

 

5) реализовывать совместные проекты, в том числе по развитию инфраструктуры, необходимой для 

повышения эффективности промышленного сотрудничества и углубления промышленной кооперации 

государств-членов; 

6) развивать технологические и информационные ресурсы для целей промышленного сотрудничества; 
7) проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки с целью 

стимулирования высокотехнологичных производств; 

8) реализовывать иные меры, направленные на устранение барьеров и развитие взаимовыгодного 

сотрудничества. 

5. В случае необходимости по решению Межправительственного совета разрабатываются 

соответствующие порядки реализации указанных в пункте 4 настоящей статьи мер. 

6. Государствами-членами разрабатываются Основные направления промышленного сотрудничества в 

рамках Союза (далее – Основные направления), утверждаемые Межправительственным советом и включающие 

в том числе приоритетные виды экономической деятельности для промышленного сотрудничества и 

чувствительные товары. 

Комиссия ежегодно проводит мониторинг и анализ результатов реализации Основных направлений и 
при необходимости готовит по согласованию с государствами-членами предложения по уточнению Основных 

направлений. 

7. При разработке и реализации политик в торговой, таможенно-тарифной, конкурентной, в области 

государственных закупок, технического регулирования, развития предпринимательской деятельности, 

транспорта и инфраструктуры и других сферах учитываются интересы развития промышленности государств-

членов. 

8. В отношении чувствительных товаров государства-члены перед принятием мер промышленной 

политики проводят консультации для взаимного учета позиций. 

Государства-члены обеспечивают предварительное взаимное информирование о планируемых 

направлениях реализации национальной промышленной политики по утвержденному перечню чувствительных 

товаров. 
Государства-члены совместно с Комиссией разрабатывают порядок проведения указанных консультаций 

и (или) взаимного информирования, который утверждается Советом Комиссии. 

9. Для реализации промышленного сотрудничества в рамках Союза государства-члены при 

консультативной поддержке и координации Комиссии могут разрабатывать и применять следующие 

инструменты: 

1) стимулирование взаимовыгодной промышленной кооперации в целях создания высокотехнологичной, 

инновационной и конкурентоспособной продукции; 

2) совместные программы и проекты при участии государств-членов на взаимовыгодной основе; 

3) совместные технологические платформы и промышленные кластеры; 

4) иные инструменты, содействующие развитию промышленного сотрудничества. 

10. Для реализации настоящей статьи государствами-членами с участием Комиссии могут 

разрабатываться дополнительные документы и механизмы. 
11. Комиссия осуществляет консультативную поддержку и координацию деятельности государств-

членов по основным направлениям промышленного сотрудничества в пределах полномочий, определенных 

настоящим Договором, согласно приложению № 27 к настоящему Договору. 

Для целей настоящей статьи используются понятия в соответствии с приложением № 27 к настоящему 

Договору. 

Статья 93  

Промышленные субсидии 

1. В целях обеспечения условий для стабильного и эффективного развития экономик государств-членов, 

а также условий, способствующих развитию взаимной торговли и добросовестной конкуренции между 

государствами-членами, на территориях государств-членов действуют единые правила предоставления 

субсидий в отношении промышленных товаров, в том числе при предоставлении или получении услуг, которые 
непосредственно связаны с производством, сбытом и потреблением промышленных товаров, согласно 

приложению № 28 к настоящему Договору.  

2. Обязательства государств-членов, вытекающие из положений настоящей статьи и приложения № 28 к 

настоящему Договору, не распространяются на правоотношения государств-членов с третьими странами. 

3. Для целей настоящей статьи под субсидией понимается: 

а) финансовое содействие, которое оказывается субсидирующим органом государства-члена (или 

уполномоченной государством-членом структурой), в результате которого создаются (обеспечиваются) 

преимущества и которое осуществляется посредством: 

прямого перевода денежных средств (например, в виде невозвратных ссуд, кредитов), или приобретения 

доли в уставном капитале, или его увеличения, или обязательства по переводу таких средств (например, 

гарантии по кредитам); 



                        

 
полного или частичного отказа от взимания платежей, которые должны были бы поступать в доход 

государства-члена (например, налоговые льготы, списание долга). При этом освобождение экспортируемого 

промышленного товара от пошлин и налогов, взимаемых с аналогичного товара, предназначенного для 

внутреннего потребления, либо уменьшение таких пошлин и налогов, либо возврат таких пошлин и налогов в 

размере, не превышающем фактически начисленной суммы, не рассматривается как субсидия; 

предоставления товаров или услуг (за исключением промышленных товаров или услуг, предназначенных 

для поддержания и развития общей инфраструктуры); 

приобретения промышленных товаров; 
б) любая другая форма поддержки доходов или цен, которая действует (прямо или косвенно) на 

сокращение ввоза промышленного товара с территории любого государства-члена или на увеличение вывоза 

промышленного товара на территорию любого государства-члена, в результате чего предоставляется 

преимущество.  

Виды субсидий предусмотрены приложением № 28 к настоящему Договору. 

4. Субсидирующий орган может поручить или предписать любой другой организации выполнить одну 

или несколько возложенных на него функций, относящихся к предоставлению субсидий. Действия такой 

организации рассматриваются в качестве действий субсидирующего органа.  

Акты главы государства-члена, направленные на предоставление субсидий, рассматриваются в качестве 

действий субсидирующего органа.  

5. Расследование в целях анализа соответствия субсидий, предоставляемых на территории государства-

члена, положениям настоящей статьи и приложения № 28 к настоящему Договору проводится согласно 
порядку, предусмотренному приложением № 28 к настоящему Договору. 

6. Комиссия обеспечивает контроль за реализацией положений настоящей статьи и приложения № 28 к 

настоящему Договору и наделяется следующими полномочиями: 

1) осуществление мониторинга и проведение сравнительно-правового анализа законодательства 

государств-членов на предмет соответствия положениям настоящего Договора в отношении предоставления 

субсидий, а также подготовка ежегодных отчетов о соблюдении государствами-членами положений настоящей 

статьи и приложения № 28 к настоящему Договору; 

2) содействие в организации консультаций государств-членов по вопросам гармонизации и унификации 

законодательства государств-членов в сфере предоставления субсидий; 

3) принятие обязательных для исполнения государствами-членами решений, предусмотренных 

приложением № 28 к настоящему Договору, по итогам процедуры добровольного согласования планируемых к 
предоставлению и предоставленных специфических субсидий, в том числе:  

принятие решений о допустимости или недопустимости специфических субсидий в соответствии с 

пунктом 6 приложения № 28 к настоящему Договору на основании критериев, определенных международным 

договором в рамках Союза, предусмотренным пунктом 7 приложения № 28 к настоящему Договору;  

проведение разбирательства по фактам предоставления специфических субсидий и принятие 

обязательных в отношении них решений в случаях, определенных международным договором в рамках Союза, 

предусмотренным пунктом 7 приложения № 28 к настоящему Договору;  

разрешение разногласий по вопросам, касающимся реализации положений настоящей статьи и 

приложения № 28 к настоящему Договору, и предоставление разъяснений по их применению;  

4) направление запросов и получение информации о предоставляемых субсидиях в порядке и на 

условиях, которые устанавливаются международным договором в рамках Союза, предусмотренным пунктом 7 

приложения № 28 к настоящему Договору. 
Применение подпунктов 3 и 4 настоящего пункта осуществляется с учетом переходных положений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 105 настоящего Договора.  

7. Споры в отношении положений настоящей статьи и  

приложения № 28 к настоящему Договору в первую очередь разрешаются путем проведения переговоров 

и консультаций. Если спор не будет урегулирован путем проведения переговоров и консультаций в течение 60 

календарных дней с даты официальной письменной просьбы об их проведении, направленной государством-

членом, инициировавшим спор, государству-ответчику, то государство-истец имеет право обратиться в Суд 

Союза. 

В случае если решения Суда Союза не выполняются в течение установленного периода времени или если 

Суд Союза решает, что меры, о которых уведомило государство-ответчик, не соответствуют положениям 

настоящей статьи и приложения № 28 к настоящему Договору, то государство-истец вправе принять 
соразмерные ответные меры.  

8. Срок, в течение которого государства-члены могут оспорить специфическую субсидию, 

предоставленную в нарушение приложения № 28 к настоящему Договору, составляет 5 лет с даты 

предоставления специфической субсидии. 

Раздел XXV 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Статья 94 



 
  

 

 

Цели и задачи согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 

1. В целях обеспечения развития агропромышленного комплекса и сельской местности в интересах 

населения каждого государства-члена и Союза в целом, а также экономической интеграции в рамках Союза 

проводится согласованная (скоординированная) агропромышленная политика, предполагающая в том числе 
применение механизмов регулирования, предусмотренных настоящим Договором и другими международными 

договорами в рамках Союза в сфере агропромышленного комплекса, взаимное предоставление государствами-

членами друг другу и в Комиссию планов (программ) развития производства по каждому из чувствительных 

сельскохозяйственных товаров, перечень которых формируется на основании предложений государств-членов 

и утверждается Советом Комиссии. 

2. Основной целью согласованной (скоординированной) агропромышленной политики является 

эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей 

общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

3. Реализация согласованной (скоординированной) агропромышленной политики обеспечивает решение 

следующих задач: 
1) сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

2) обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных 

условий доступа на общий аграрный рынок; 

3) унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

4) защита интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем рынках. 

Статья 95 

Основные направления согласованной (скоординированной) агропромышленной политики и меры 

государственной поддержки сельского хозяйства 

1. Решение задач согласованной (скоординированной) агропромышленной политики предполагает 
использование механизмов межгосударственного взаимодействия по следующим основным направлениям: 

1) прогнозирование в агропромышленном комплексе; 

2) государственная поддержка сельского хозяйства; 

3) регулирование общего аграрного рынка; 

4) единые требования в сфере производства и обращения продукции; 

5) развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

6) научное и инновационное развитие агропромышленного комплекса; 

7) интегрированное информационное обеспечение агропромышленного комплекса. 

2. Для реализации мер согласованной (скоординированной) агропромышленной политики проводятся 

регулярные консультации представителей государств-членов, организуемые Комиссией,  

в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам, не реже одного раза в год. По 

результатам консультаций разрабатываются рекомендации по реализации согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики в рамках основных направлений, определенных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. При проведении согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государства-

члены учитывают особый характер деятельности в области сельского хозяйства, обусловленный не только 

производственной, экономической, но и социальной значимостью отрасли, структурными и природно-

климатическими различиями между регионами и территориями государств-членов. 

4. Реализация политики в других сферах интеграционного взаимодействия, в том числе в сфере 

обеспечения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мер в отношении 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, осуществляется с учетом целей, задач и направлений 

согласованной (скоординированной) агропромышленной политики. 

5. В рамках Союза государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется в соответствии с 

подходами согласно приложению № 29 к настоящему Договору.  
6. Споры в отношении настоящей статьи и приложения № 29 к настоящему Договору в первую очередь 

разрешаются путем проведения переговоров и консультаций при участии Комиссии. Если спор не будет 

урегулирован путем переговоров и консультаций в течение  

60 календарных дней с даты официальной письменной просьбы об их проведении, направленной 

государством-членом, инициировавшим спор, государству-члену, выступающему в качестве ответчика, то 

государство-член, являющееся истцом, имеет право обратиться в Суд Союза. При направлении официальной 

письменной просьбы о проведении переговоров и консультаций государство-член, являющееся истцом, в 

течение 10 календарных дней с даты направления такой просьбы информирует об этом Комиссию. 

7. Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики Комиссия 

осуществляет: 

1) совместно с государствами-членами разработку, координацию и реализацию основных направлений 

согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в рамках представленных полномочий;  



                        

 
2) координацию деятельности при подготовке  

государствами-членами совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, спроса и 

предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  

3) координацию взаимного предоставления  

государствами-членами программ развития агропромышленного комплекса и отдельных его отраслей; 

4) мониторинг развития агропромышленных комплексов государств-членов, применения государствами-

членами мер государственного регулирования агропромышленных комплексов,  

в том числе мер государственной поддержки сельского хозяйства; 
5) ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой продукции по согласованной 

государствами-членами номенклатуре; 

6) содействие в организации консультаций и переговоров по вопросам гармонизации законодательства 

государств-членов в сфере агропромышленного комплекса, в том числе законодательства в области 

государственной поддержки сельского хозяйства, а также по вопросам разрешения споров, связанных с 

соблюдением обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства;  

7) мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов в 

области государственной поддержки сельского хозяйства на предмет его соответствия обязательствам в рамках 

Союза; 

8) подготовку и предоставление государствам-членам обзоров государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса и государственной поддержки сельского хозяйства в государствах-членах, 

включая рекомендации по повышению эффективности государственной поддержки;  
9) оказание содействия государствам-членам по вопросам, связанным с расчетом объемов 

государственной поддержки сельского хозяйства; 

10) подготовку совместно с государствами-членами рекомендаций по осуществлению согласованных 

действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере агропромышленного комплекса; 

11) координацию действий при осуществлении  

государствами-членами совместной научно-инновационной деятельности в сфере агропромышленного 

комплекса, в том числе в рамках реализации государствами-членами межгосударственных программ; 

12) координацию разработки и реализации государствами-членами унифицированных требований в 

отношении условий ввоза, вывоза и перемещения по таможенной территории Союза племенной продукции, 

методик определения племенной ценности племенных животных, а также форм племенных свидетельств 

(сертификатов, паспортов); 
13) координацию разработки и реализации унифицированных требований в сфере испытания сортов и 

семеноводства сельскохозяйственных растений, а также взаимного признания государствами-членами 

документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян; 

14) оказание содействия в обеспечении равных конкурентных условий в рамках основных направлений 

согласованной (скоординированной) агропромышленной политики. 

Раздел XXVI 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

Статья 96 

Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции 

1. Государства-члены осуществляют сотрудничество по согласованию политики в сфере регулирования 

трудовой миграции в рамках Союза, а также по оказанию содействия организованному набору и привлечению 

трудящихся государств-членов для осуществления ими трудовой деятельности в государствах-членах. 
2. Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции осуществляется путем взаимодействия 

государственных органов государств-членов, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы.  

3. Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции в рамках Союза осуществляется в 

следующих формах:  

1) согласование общих подходов и принципов в сфере трудовой миграции; 

2) обмен нормативными правовыми актами;  

3) обмен информацией; 

4) реализация мер, направленных на предотвращение распространения недостоверной информации; 

5) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов;  

6) сотрудничество в рамках консультативных органов. 

4. По согласованию государств-членов могут быть определены иные формы сотрудничества в сфере 
миграции.  

5. Понятия, используемые в настоящем разделе, означают следующее: 

«государство въезда» – государство-член, на территорию которого следует гражданин другого 

государства-члена;  

«государство постоянного проживания» – государство-член, гражданином которого является трудящийся 

государства-члена; 



 
  

 

 

«государство трудоустройства» – государство-член, на территории которого осуществляется трудовая 

деятельность; 

«документы об образовании» – документы государственного образца об образовании, а также документы 

об образовании, признаваемые на уровне государственных документов об образовании;  
«заказчик работ (услуг)» – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет трудящемуся 

государства-члена работу на основании заключенного с ним гражданско-правового договора в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены законодательством государства трудоустройства; 

«миграционная карта (карточка)» – документ, который содержит сведения о гражданине государства-

члена, въезжающем на территорию другого государства-члена, и служит для учета и контроля за его 

временным пребыванием на территории государства въезда; 

«работодатель» – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет трудящемуся государства-

члена работу на основании заключенного с ним трудового договора в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены законодательством государства трудоустройства; 

«социальное обеспечение (социальное страхование)» – обязательное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское страхование; 

«трудовая деятельность» – деятельность на основании трудового договора или деятельность по 

выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-правового договора, осуществляемая на 

территории государства трудоустройства в соответствии с законодательством этого государства; 

«трудящийся государства-члена» – лицо, являющееся гражданином государства-члена, законно 

находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства 

трудоустройства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает; 

«член семьи» – лицо, состоящее в браке с трудящимся государства-члена, а также находящиеся на его 

иждивении дети и другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством 

государства трудоустройства. 

Статья 97 
Трудовая деятельность трудящихся государств-членов 

1. Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению 

трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка 

труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление 

трудовой деятельности в государстве трудоустройства. 

2. Государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их 

законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных 

настоящим Договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения национальной 

безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка, 

в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и 

территории пребывания. 

3. В целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой деятельности в государстве 
трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями 

(учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без проведения 

установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания документов об 

образовании. 

Трудящиеся одного государства-члена, претендующие на занятие педагогической, юридической, 

медицинской или фармацевтической деятельностью в другом государстве-члене, проходят установленную 

законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании и могут 

быть допущены соответственно к педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической 

деятельности в соответствии с законодательством государства трудоустройства. 

Документы об ученых степенях и ученых званиях, выданные уполномоченными органами государств-

членов признаются в соответствии с законодательством государства трудоустройства.  
Работодатели (заказчики работ (услуг)) вправе запросить нотариальный перевод документов об 

образовании на язык государства трудоустройства, а также в случае необходимости в целях верификации 

документов об образовании трудящихся государств-членов направлять запросы, в том числе путем обращения к 

информационным базам данных, в образовательные организации (учреждения образования, организации в 

сфере образования), выдавшие документ об образовании, и получать соответствующие ответы. 

4. Трудовая деятельность трудящегося государства-члена регулируется законодательством государства 

трудоустройства с учетом положений настоящего Договора.  

5. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на 

территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового 

договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).  



                        

 
6. Граждане государства-члена, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или 

трудоустройства на территорию другого государства-члена, и члены семей освобождаются от обязанности 

регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда. 

В случае пребывания граждан государства-члена на территории другого государства-члена свыше 30 

суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с 

законодательством государства въезда, если такая обязанность установлена законодательством государства 

въезда. 

7. Граждане государства-члена при въезде на территорию другого государства-члена в случаях, 
предусмотренных законодательством государства въезда, используют миграционные карты (карточки), если 

иное не предусмотрено отдельными международными договорами государств-членов. 

8. Граждане государства-члена при въезде на территорию другого государства-члена по одному из 

действительных документов, допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о 

пересечении государственной границы, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 суток с даты 

въезда, освобождаются от использования миграционной карты (карточки), если такая обязанность установлена 

законодательством государства въезда. 

9. В случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договора после истечения 90 

суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства трудящийся государства-члена имеет право 

без выезда с территории государства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или 

гражданско-правовой договор.  

Статья 98 
Права и обязанности трудящегося государства-члена 

1. Трудящийся государства-члена имеет право на занятие профессиональной деятельностью в 

соответствии со специальностью и квалификацией, указанных в документах об образовании, документах о 

присуждении ученой степени и (или) присвоении ученого звания, признаваемых в соответствии с настоящим 

Договором и законодательством государства трудоустройства. 

2. Трудящийся государства-члена и члены семьи осуществляют в порядке, установленном 

законодательством государства трудоустройства, право: 

1) на владение, пользование и распоряжение своим имуществом; 

2) на защиту собственности; 

3) на беспрепятственный перевод денежных средств. 

3. Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-
членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства 

трудоустройства. 

Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств-членов засчитывается в общий трудовой (страховой) 

стаж для целей социального обеспечения (социального страхования), кроме пенсионного, в соответствии с 

законодательством государства трудоустройства.  

Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов семьи регулируется 

законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным 

договором между государствами-членами. 

4. Право трудящихся государств-членов и членов семей на получение скорой медицинской помощи (в 

экстренной и неотложной формах) и иной медицинской помощи регулируется в порядке согласно приложению 

№ 30, а также законодательством государства трудоустройства и международными договорами, участником 

которых оно является. 
5. Трудящийся государства-члена имеет право вступать в профессиональные союзы наравне с 

гражданами государства трудоустройства.  

6. Трудящийся государства-члена имеет право на получение от государственных органов государства 

трудоустройства (к компетенции которых относятся соответствующие вопросы) и работодателя (заказчика 

работ (услуг)) информации, касающейся порядка его пребывания, условий осуществления трудовой 

деятельности, а также прав и обязанностей, предусмотренных законодательством государства трудоустройства.  

7. По требованию трудящегося государства-члена (в том числе бывшего) работодатель (заказчик работ 

(услуг)) обязан на безвозмездной основе выдать ему справку (справки) и (или) заверенную копию справки 

(справок) с указанием профессии (специальности, квалификации и должности), периода работы и размера 

заработной платы в сроки, установленные законодательством государства трудоустройства. 

8. Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с ним на территории государства 
трудоустройства, имеют право на посещение дошкольных учреждений, получение образования в соответствии 

с законодательством государства трудоустройства. 

9. Трудящиеся государства-члена и члены семей обязаны соблюдать законодательство государства 

трудоустройства, уважать культуру и традиции народов государства трудоустройства, нести ответственность за 

совершенные правонарушения в соответствии с законодательством государства трудоустройства.  

10. Доходы трудящегося государства-члена, полученные им в результате осуществления трудовой 

деятельности на территории государства трудоустройства, подлежат налогообложению в соответствии с 



 
  

 

 

международными договорами и законодательством государства трудоустройства с учетом положений 

настоящего Договора.  

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Раздел XXVII 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 99 

Общие переходные положения 

1. Международные договоры государств-членов, заключенные в рамках формирования договорно-

правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, действующие на дату вступления 

в силу настоящего Договора, входят в право Союза в качестве международных договоров в рамках Союза и 

применяются в части, не противоречащей настоящему Договору. 

2. Решения Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, Высшего 

Евразийского экономического совета на уровне глав правительств и Евразийской экономической комиссии, 

действующие на дату вступления в силу настоящего Договора, сохраняют свою юридическую силу и 
применяются в части, не противоречащей настоящему Договору. 

3. С даты вступления в силу настоящего Договора: 

функции и полномочия Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств и 

Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств, действовавших в соответствии с 

Договором о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года, осуществляются соответственно 

Высшим советом и Межправительственным советом, действующими в соответствии с настоящим Договором; 

Евразийская экономическая комиссия, учрежденная в соответствии с Договором о Евразийской 

экономической комиссии от 18 ноября 2011 года, осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Договором; 

члены Коллегии Комиссии, назначенные до вступления в силу настоящего Договора, продолжают 

выполнять свои функции до истечения срока полномочий, на который они назначены; 
директора и заместители директоров департаментов, трудовые договоры с которыми заключены до 

вступления в силу настоящего Договора, продолжают выполнять возложенные на них обязанности до 

истечения сроков, предусмотренных в трудовых договорах; 

замещение вакантных должностей в структурных подразделениях Комиссии осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

4. В рамках Союза также действуют международные договоры, указанные в приложении № 31 к 

настоящему Договору. 

Статья 100 

Переходные положения в отношении раздела VII 

1. Функционирование общего рынка лекарственных средств  

в рамках Союза осуществляется начиная с 1 января 2016 года в соответствии с международным 

договором в рамках Союза, определяющим единые принципы и правила обращения лекарственных средств, 
который должен быть заключен государствами-членами не позднее 1 января 2015 года. 

2. Функционирование общего рынка медицинских изделий (изделий медицинского назначения и 

медицинской техники) в рамках Союза осуществляется начиная с 1 января 2016 года в соответствии с 

международным договором в рамках Союза, определяющим единые принципы и правила обращения 

медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники), который должен быть 

заключен государствами-членами не позднее 1 января 2015 года. 

Статья 101 

Переходные положения в отношении раздела VIII 

1. До вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное 

регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с Договором о Таможенном кодексе таможенного союза 

от 27 ноября 2009 года и иными международными договорами государств-членов, регулирующими 
таможенные правоотношения, заключенными в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного 

союза и Единого экономического пространства и входящими в соответствии со статьей 99 настоящего Договора 

в право Союза, с учетом положений настоящей статьи. 

2. Для целей применения международных договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, под 

используемыми в них понятиями понимается следующее:  

«государства – члены таможенного союза» – государства-члены в значении, определенном настоящим 

Договором; 

«единая таможенная территория таможенного союза (таможенная территория таможенного союза)» – 

таможенная территория Союза;  

«единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза (Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности)» – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза; 



                        

 
«Единый таможенный тариф таможенного союза» – Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза; 

«Комиссия таможенного союза» – Евразийская экономическая комиссия; 

«международные договоры государств – членов таможенного союза» – международные договоры в 

рамках Союза, в том числе международные договоры государств-членов, входящие в соответствии со статьей 

99 настоящего Договора в право Союза; 

«таможенная граница таможенного союза (таможенная  

граница)» – таможенная граница Евразийского экономического союза; 
«товар таможенного союза» – товар Евразийского экономического союза.  

3. Для целей применения международных договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, к запретам 

и ограничениям относятся применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, меры нетарифного регулирования (в том числе вводимые исходя из общих исключений, защиты 

внешнего финансового положения и обеспечения равновесия платежного баланса в одностороннем порядке), 

меры технического регулирования, меры экспортного контроля и меры в отношении продукции военного 

назначения, а также санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры и 

радиационные требования. 

При этом к мерам нетарифного регулирования, в том числе вводимым исходя из общих исключений, 

защиты внешнего финансового положения и обеспечения равновесия платежного баланса в одностороннем 

порядке, относятся меры, определенные статьями 46 и 47 настоящего Договора. 

Положения международных договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, за исключением пунктов 
3 и 4 статьи 3 Таможенного кодекса таможенного союза, касающиеся определения и применения 

(неприменения) запретов и ограничений, не применяются. 

При перемещении товаров через таможенную границу Союза, в том числе товаров для личного 

пользования, и (или) помещении товаров под таможенные процедуры соблюдение запретов и ограничений 

подтверждается в случаях и порядке, установленных Комиссией или нормативными правовыми актами 

государств-членов в соответствии с настоящим Договором либо установленных в соответствии с 

законодательством государств-членов, путем представления документов и (или) сведений, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений. 

Ветеринарно-санитарный, карантинный фитосанитарный, санитарно-эпидемиологический, 

радиационный и другие виды государственного контроля (надзора) при перемещении товаров через 

таможенную границу Союза осуществляются и оформляются в соответствии с настоящим Договором или 
принятыми в соответствии с ним актами Комиссии или нормативными правовыми актами государств-членов 

либо в соответствии с законодательством государств-членов. 

4. Статья 51 Таможенного кодекса таможенного союза в части ведения единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности таможенного союза применяется с учетом положений статьи 45 

настоящего Договора. 

5. Глава 7 Таможенного кодекса таможенного союза применяется с учетом положений статьи 37 

настоящего Договора. 

6. Пункт 2 статьи 70 Таможенного кодекса таможенного союза не применяется. 

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины устанавливаются в соответствии с 

положениями настоящего Договора и взимаются в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом 

таможенного союза для взимания ввозной таможенной пошлины,с учетом положений статей 48 и 49 

настоящего Договора, а также с учетом следующего. 
Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате при помещении товаров 

под таможенные процедуры, условия которых в соответствии с международными договорами, указанными в 

пункте 1 настоящей статьи, предусматривают соблюдение ограничений в связи с применением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

Исчисление специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникновение и прекращение 

обязанности по уплате данных пошлин, определение сроков и порядка их уплаты осуществляются в порядке, 

предусмотренном Таможенным кодексом таможенного союза для ввозных таможенных пошлин, с учетом 

особенностей, установленных настоящим Договором. 

При применении антидемпинговой или компенсационной пошлины в соответствии с пунктами 104 и 169 

Протокола о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 

третьим странам (приложение № 8 к настоящему Договору) антидемпинговые, компенсационные пошлины 
подлежат уплате не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения Комиссии о применении 

антидемпинговой или компенсационной пошлины, а также зачислению и распределению в порядке, 

определенном в приложении к указанному Протоколу.  

Изменение сроков уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в форме отсрочки 

или рассрочки не производится. 

В случае неуплаты или неполной уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

установленные сроки их взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном для ввозных таможенных 



 
  

 

 

пошлин законодательством государства-члена, таможенным органом которого осуществляется взыскание 

таможенных пошлин, налогов с начислением пеней. При этом порядок исчисления, уплаты, взыскания и 

возврата пеней аналогичен порядку, установленному для пеней, уплачиваемых, взыскиваемых в связи с 

неуплатой или неполной уплатой ввозных таможенных пошлин. 
Положения настоящего пункта распространяются на исчисление, уплату и взыскание предварительных 

специальных, предварительных антидемпинговых, предварительных компенсационных пошлин. 

7. Статья 74 Таможенного кодекса таможенного союза в части тарифных льгот применяется с учетом 

положений статьи 43 настоящего Договора. 

8. Часть вторая пункта 2 статьи 77 Таможенного кодекса таможенного союза не применяется. 

Для целей исчисления вывозных таможенных пошлин применяются ставки, установленные 

законодательством государства-члена, на территории которого товары помещаются под таможенную 

процедуру либо на территории которого выявлен факт незаконного перемещения товаров через таможенную 

границу Союза, если иное не установлено международными договорами в рамках Союза и (или) 

двусторонними международными договорами между государствами-членами. 

Статья 102 
Переходные положения в отношении раздела IX 

1. Несмотря на положения статьи 35 настоящего Договора, государства-члены вправе в одностороннем 

порядке предоставлять преференции в торговле с третьей стороной на основании заключенных до 1 января 

2015 года международного договора этого государства-члена с такой третьей стороной или международного 

договора, участниками которого являются все государства-члены. 

Государства-члены осуществляют унификацию договоров, на основании которых предоставляются 

преференции. 

2. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, принятые в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Союза, путем пересмотра специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, действовавших в соответствии с законодательством государств-членов, применяются до 

окончания срока действия указанных мер, установленного соответствующим решением Комиссии, и могут 
подлежать пересмотру в соответствии с положениями раздела IX настоящего Договора и приложением № 8 к 

нему. 

3. Для целей реализации положений статьи 36 настоящего Договора до вступления в силу решения 

Комиссии, устанавливающего условия и порядок применения единой системы тарифных преференций Союза в 

отношении товаров, происходящих из развивающихся стран и (или) наименее развитых стран, применяется 

Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного союза от 12 декабря 2008 года. 

4. До вступления в силу решения Комиссии, устанавливающего правила определения происхождения 

товаров, предусмотренные пунктом 2 статьи 37 настоящего Договора, применяется Соглашение о единых 

правилах определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 года. 

5. До вступления в силу решения Комиссии, устанавливающего правила определения происхождения 

товаров, предусмотренные пунктом 3 статьи 37 настоящего Договора, применяется Соглашение о правилах 

определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года. 
Статья 103 

Переходные положения в отношении раздела XVI 

1. Для достижения целей, изложенных в пункте 1 статьи 70 настоящего Договора, государства-члены к 

2025 году осуществят гармонизацию своего законодательства в сфере финансового рынка в соответствии с 

международным договором в рамках Союза и Протоколом по финансовым услугам (приложение № 17 к 

настоящему Договору).  

2. Государства-члены после завершения гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков 

примут решение о полномочиях и функциях наднационального органа по регулированию финансового рынка и 

создадут его с месторасположением в городе Алматы в 2025 году.  

Статья 104 

Переходные положения в отношении раздела XX 
1. В целях обеспечения разработки индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов 

Союза, способствующих эффективному использованию совокупного энергетического потенциала и 

оптимизации межгосударственных поставок топливно-энергетических ресурсов, уполномоченные органы 

государств-членов до 1 июля  

2015 года разрабатывают и утверждают методологию формирования индикативных (прогнозных) 

балансов газа, нефти и нефтепродуктов. 

2. В целях формирования общего электроэнергетического рынка Союза Высший совет утвердит до 1 

июля 2015 года концепцию, а до 1 июля 2016 года программу формирования общего электроэнергетического 

рынка Союза, предусмотрев срок выполнения мероприятий программы до 1 июля 2018 года. 

3. По завершении выполнения мероприятий программы формирования общего электроэнергетического 

рынка Союза государства-члены заключат международный договор в рамках Союза о формировании общего 

электроэнергетического рынка Союза, содержащий в том числе единые правила доступа к услугам субъектов 



                        

 
естественных монополий в сфере электроэнергетики, и обеспечат вступление его в силу не позднее 1 июля 2019 

года. 

4. В целях формирования общего рынка газа Союза Высший совет утвердит до 1 января 2016 года 

концепцию, а до 1 января 2018 года программу формирования общего рынка газа Союза, предусмотрев срок 

выполнения мероприятий программы до 1 января 2024 года. 

5. По завершении выполнения мероприятий программы формирования общего рынка газа Союза 

государства-члены заключат международный договор в рамках Союза о формировании общего рынка газа 

Союза, содержащий в том числе единые правила доступа к газотранспортным системам, расположенным на 
территориях государств-членов, и обеспечат вступление его в силу не позднее 1 января 2025 года.  

6. В целях формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Высший совет утвердит до 1 января 

2016 года концепцию, а до 1 января 2018 года программу формирования общих рынков нефти и 

нефтепродуктов Союза, предусмотрев срок выполнения мероприятий программы до 1 января 2024 года. 

7. По завершении выполнения мероприятий программы формирования общих рынков нефти и 

нефтепродуктов Союза государства-члены заключат международный договор о формировании общих рынков 

нефти и нефтепродуктов Союза, содержащий в том числе единые правила доступа к системам транспортировки 

нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов, и обеспечат вступление его в 

силу не позднее 1 января 2025 года.  

8. Протокол об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики (приложение № 21 к настоящему 

Договору), действует до вступления в силу международного договора, предусмотренного пунктом 3 настоящей 
статьи.  

9. Протокол о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 

газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики (приложение № 22 

к настоящему Договору), действует до вступления в силу международного договора, предусмотренного 

пунктом 5 настоящей статьи. 

10. Протокол о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и 

нефтепродуктов (приложение № 23 к настоящему Договору) действует до вступления в силу международного 

договора, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи. 

Статья 105 

Переходные положения в отношении раздела XXIV 

1. Государства-члены обеспечат вступление в силу международного договора в рамках Союза, 
предусмотренного пунктом 7 Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий 

(приложение № 28 к настоящему Договору),с 1 января 2017 года. 

С даты вступления в силу указанного международного договора вступают в силу положения подпунктов 

3 и 4 пункта 6 статьи 93 настоящего Договора, пунктов 6, 15, 20, 87 и 97 Протокола о единых правилах 

предоставления промышленных субсидий (приложение № 28 к настоящему Договору). 

2. Положения статьи 93 настоящего Договора и Протокола о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий (приложение № 28 к настоящему Договору) не распространяются на субсидии, 

предоставленные на территориях государств-членов до 1 января 2012 года. 

Статья 106  

Переходные положения в отношении раздела XXV 

1. Для Республики Беларусь в отношении положений абзаца первого пункта 8 Протокола о мерах 

государственной поддержки сельского хозяйства (приложение № 29 к настоящему Договору) устанавливается 
переходный период до 2016 года, в течение которого Республика Беларусь обязуется снизить разрешенный 

объем государственной поддержки сельского хозяйства следующим образом: 

в 2015 году – 12 процентов; 

в 2016 году – 10 процентов. 

2. Методология расчета разрешенного уровня мер, оказывающих искажающее воздействие на торговлю, 

предусмотренная абзацем вторым пункта 8 Протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства 

(приложение № 29 к настоящему Договору), разрабатывается и утверждается до 1 января 2016 года. 

3. Обязательства, предусмотренные абзацем третьим пункта 8 Протокола о мерах государственной 

поддержки сельского хозяйства (приложение № 29 к настоящему Договору), вступают в силу для Республики 

Беларусь не позднее 1 января 2025 года. 

Раздел XXVIII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 107 

Социальные гарантии, привилегии и иммунитеты 

На территории каждого из государств-членов Союз, члены Совета Комиссии и Коллегии Комиссии, 

судьи Суда Союза, должностные лица и сотрудники Комиссии и Суда Союза пользуются социальными 

гарантиями, привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для осуществления ими возложенных на них 



 
  

 

 

полномочий и должностных (служебных) обязанностей. Объем указанных социальных гарантий, привилегий и 

иммунитетов определяется согласно приложению № 32 к настоящему Договору.  

Статья 108 

Вступление в Союз 
1. Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, 

согласованных государствами-членами. 

2. Для получения статуса государства-кандидата на вступление в Союз заинтересованное государство 

направляет соответствующее обращение на имя Председателя Высшего совета. 

3. Решение о предоставлении государству статуса государства-кандидата на вступление в Союз 

принимается Высшим советом консенсусом.  

4. На основании решения Высшего совета формируется рабочая группа из представителей государства-

кандидата, государств-членов и органов Союза (далее – рабочая группа) для изучения степени готовности 

государства-кандидата к принятию на себя обязательств, вытекающих из права Союза, разработки проекта 

Программы действий по вступлению государства-кандидата в Евразийский экономический союз, а также 

проекта международного договора о вступлении соответствующего государства в Союз, которым определяется 
объем прав и обязанностей государства-кандидата, а также формат его участия в работе органов Союза.  

5. Программа действий по вступлению государства-кандидата в Евразийский экономический союз 

утверждается Высшим советом.  

6. Рабочая группа на регулярной основе представляет на рассмотрение Высшего совета доклад о ходе 

выполнения государством-кандидатом Программы действий по вступлению государства-кандидата в 

Евразийский экономический союз. На основе вывода рабочей группы о том, что государство-кандидат в полном 

объеме выполнило обязательства, вытекающие из права Союза, Высший совет принимает решение о 

подписании с государством-кандидатом международного договора о вступлении в Союз. Указанный 

международный договор подлежит ратификации.  

Статья 109 

Государства-наблюдатели 
1. Любое государство вправе обратиться к Председателю Высшего совета с просьбой о предоставлении 

ему статуса государства-наблюдателя при Союзе. 

2. Решение о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Союзе либо об отказе в 

предоставлении такого статуса принимается Высшим советом с учетом интересов развития интеграции и 

достижения целей настоящего Договора. 

3. Уполномоченные представители государства-наблюдателя при Союзе могут присутствовать по 

приглашению на заседаниях органов Союза, получать принимаемые органами Союза документы, не 

являющиеся документами конфиденциального характера.  

4. Статус государства-наблюдателя при Союзе не дает права участвовать в принятии решений в органах 

Союза. 

5. Государство, получающее статус государства-наблюдателя при Союзе, обязано воздерживаться от 

любых действий, способных нанести ущерб интересам Союза и государств-членов, объекту и целям настоящего 
Договора. 

Статья 110 

Рабочий язык органов Союза. 

Язык международных договоров в рамках Союза и решений Комиссии 

1. Рабочим языком органов Союза является русский язык. 

2. Международные договоры в рамках Союза и решения Комиссии, имеющие обязательный характер для 

государств-членов, принимаются на русском языке с последующим переводом на государственные языки 

государств-членов, если это предусмотрено их законодательством, в порядке, определяемом Комиссией. 

Перевод на государственные языки государств-членов осуществляется за счет средств, предусмотренных 

в бюджете Союза на эти цели. 

3.  В случае возникновения разногласий для целей толкования международных договоров и решений, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, используется текст на русском языке. 

Статья 111 

Доступ и опубликование  

1. Международные договоры в рамках Союза, международные договоры с третьей стороной и решения 

органов Союза подлежат официальному опубликованию на официальном сайте Союза в сети Интернет в 

порядке, установленном Межправительственным советом.  

Дата публикации решения органа Союза на официальном сайте Союза в сети Интернет признается датой 

официального опубликования данного решения. 

2. Ни одно решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи,  

не может вступить в силу до его официального опубликования.  

3. Решения органов Союза направляются государствам-членам не позднее 3 календарных дней со дня 

принятия решения.  



                        

 
4. Органы Союза обеспечивают предварительное опубликование проектов решений на официальном 

сайте Союза в сети Интернет, как минимум, за 30 календарных дней до даты, когда данное решение 

планируется к принятию. Проекты решений органов Союза, принимаемых в исключительных случаях, 

требующих оперативного реагирования, могут быть опубликованы в иные сроки. 

Заинтересованные лица могут представить данному органу свои комментарии и предложения.  

Порядок сбора, анализа и учета таких комментариев и предложений определяется регламентом работы 

соответствующего органа Союза. 

5. Не подлежат официальному опубликованию решения органов Союза, содержащие информацию 
ограниченного распространения, и проекты таких решений. 

6. Положения настоящей статьи не применяются в отношении решений Суда Союза, порядок вступления 

в силу и опубликования которых определяется Статутом Суда Евразийского экономического союза 

(приложение № 2 к настоящему Договору).  

7. Положения пункта 4 настоящей статьи не применяются в отношении решений органов Союза в 

случаях, когда предварительная публикация проектов таких решений может помешать их исполнению или 

иным образом противоречить общественным интересам. 

Статья 112 

Разрешение споров 

Споры, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего Договора, разрешаются 

путем консультаций и переговоров. 

В случае недостижения согласия в течение 3 месяцев с даты направления одной стороной спора другой 
стороне спора официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, если иной срок не 

предусмотрен Статутом Суда Евразийского экономического союза (приложение № 2 к настоящему Договору), 

спор может быть передан любой из сторон спора на рассмотрение в Суд Союза, если сторонами спора не 

достигнута договоренность об использовании иных механизмов его разрешения. 

Статья 113 

Вступление Договора в силу  

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием последнего письменного 

уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу.  

В связи с вступлением в силу настоящего Договора прекращается действие международных договоров, 

заключенных в рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, согласно 
приложению № 33 к настоящему Договору. 

Статья 114 

Соотношение настоящего Договора с иными международными договорами 

1. Настоящий Договор не препятствует заключению государствами-членами международных договоров, 

не противоречащих целям и принципам настоящего Договора.  

2. Двусторонние международные договоры между государствами-членами, предусматривающие более 

глубокий по сравнению с положениями настоящего Договора или международных договоров в рамках Союза 

уровень интеграции или предоставляющие дополнительные преимущества в пользу их физических и (или) 

юридических лиц, применяются в отношениях между заключившими их государствами и могут заключаться 

при условии, что не затрагивают осуществление ими и другими государствами-членами своих прав и 

выполнение обязательств по настоящему Договору и международным договорам в рамках Союза. 

Статья 115 
Внесение изменений в Договор 

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 

протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 116 

Регистрация Договора в Секретариате  

Организации Объединенных Наций 

Настоящий Договор в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций подлежит 

регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций. 

Статья 117 

Оговорки 

Оговорки к настоящему Договору не допускаются. 
Статья 118 

Выход из Договора 

1. Любое государство-член вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию настоящего 

Договора по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего 

Договора. Действие настоящего Договора в отношении этого государства прекращается по истечении 12 

месяцев с даты получения депозитарием настоящего Договора такого уведомления. 



 
  

 

 

2. Государство-член, уведомившее в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи о своем намерении 

выйти из настоящего Договора, обязано урегулировать финансовые обязательства, возникшие в связи с его 

участием в настоящем Договоре. Данное обязательство остается в силе, несмотря на выход государства из 

настоящего Договора, вплоть до полного его выполнения. 
3. На основе уведомления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, Высший совет принимает решение о 

начале процесса урегулирования обязательств, возникших в связи с участием государства-члена в настоящем 

Договоре. 

4. Выход из настоящего Договора автоматически влечет прекращение членства в Союзе и выход из 

международных договоров в рамках Союза. 

Совершено в городе Астане 29 мая 2014 года в одном экземпляре на белорусском, казахском и русском 

языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 

В случае возникновения разногласий для целей толкования настоящего Договора используется текст на 

русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, 

являясь депозитарием настоящего Договора, направит каждой Стороне его заверенную копию. 
За Республику Беларусь  

За Республику Казахстан  

За Российскую Федерацию 

   

 

Альтернативные интеграционные процессы  

на постсоветском пространстве 
 

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ): 

общая характеристика 
 

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) – региональная организация, созданная в 

1997 г. (хартия подписана в 2001 г., устав подписан в 2006 г.) Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией 

(с 1999 по 2005 гг. в организацию также входил Узбекистан). Название организации – ГУАМ, - сложилось из 
первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ. 

В середине 1990-х годов наметились два варианта дальнейшего развития СНГ. Первый – продолжение 

попыток сохранения интеграции в рамках всего Содружества, которая предполагала принятие многочисленных 

документов, далеко не всегда имеющих обязательную силу, и проведение протокольных и неформальных 

встреч. Второй – развитие практического субрегионального сотрудничества в экономической и/или военно-

политической сфере с участием групп государств, имеющих действительно общие интересы и стремящихся к 

углублению интеграции. 

ГУАМ был заявлен как одно из таких объединений. Его характерной чертой изначально стала 

ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ. При 

этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление экономической, прежде 

всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита 

энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) – Кавказ – Европа в обход территории России. 
В качестве политических причин называлось стремление противостоять намерениям России 

пересмотреть фланговые ограничения обычных вооружѐнных сил в Европе и опасения, что это могло бы 

узаконить присутствие российских вооружѐнных контингентов в Грузии, Молдавии и Украине независимо от 

их согласия. Политическая направленность ГУАМ стала ещѐ более заметной после того, как в 1999 г. Грузия, 

Азербайджан и Узбекистан вышли из Договора о коллективной безопасности СНГ. 

Начало сотрудничеству Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии в рамках ГУАМ было положено на 

встрече президентов соответствующих стран 10 октября 1997 г. в Страсбурге в ходе саммита Совета Европы. 

Тогда же было принято официальное коммюнике о признании союза ГУАМ со статусом «консультативный 

форум». В апреле 1999 г. к форуму присоединился Узбекистан. Об этом событии было объявлено в ходе 

юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, в ходе которого главы государств уже ГУУАМ приняли 

Вашингтонскую декларацию, декларировавшую цель интеграции в европейские и евроатлантические 
структуры. В сентябре 2000 г. в ходе саммита тысячелетия в ООН был также принят меморандум, 

регулирующий цели создания и деятельность ГУАМ. 6-7 июля 2001 г. в городе Ялта на Украине прошѐл 

саммит ГУУАМ, на котором главы государств-участников подписали Хартию. В результате консультативный 

форум получил статус международной региональной организации. В Хартии были перечислены не только цели 

ГУУАМ, но и также оговорены организационные структуры. 

Однако, как показало время, организация не оказалась устойчивой: уже в 2002 г. Узбекистан заявил о 

намерении выйти из ГУУАМ, после чего стал игнорировать еѐ мероприятия. Официально президент Ислам 



                        

 
Каримов заявил о выходе его страны из организации лишь в мае 2005 г. Формальным поводом для выхода 

Узбекистана послужило «существенное изменение изначально объявленных целей и задач организации». Как 

было сказано в письме узбекского президента Каримова, Узбекистан не устраивают «акценты организации на 

решении замороженных конфликтов, формировании совместных вооружѐнных блоков и пересмотре 

существующих систем безопасности». Узбекские власти объяснили, что не способны активно участвовать в 

этих процессах в «силу географического положения». 

29 декабря 2005 г. президент Узбекистана Ислам Каримов денонсировал следующие документы, 

подписанные в рамках ГУУАМ: «Ялтинскую хартию», «Меморандум по содействию торговле и 
транспортировке», «Соглашение о взаимной помощи и сотрудничестве в таможенных делах между 

правительствами государств-участников ГУУАМ». 

На Киевском саммите ГУАМ 23 мая 2006 г. было принято решение о реформировании организации. В 

ходе саммита главы государств подписали Устав Организации за демократию и экономическое развитие – 

ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ).  

ГУАМ практически бездействовал в течение многих лет. Например, в совещании организации в Ялте 

(2004 г.) участвовали лишь два лидера из пяти. Процесс его активизации начался после «Оранжевой 

революции» на Украине, в феврале-марте 2005 г., на уровне двусторонних встреч между лидерами государств, 

входящих в ГУАМ. 

22 апреля 2005 г. в Кишинѐве состоялся саммит ГУАМ. Президент Узбекистана Ислам Каримов 

отказался от участия в саммите. Государства-члены ГУАМ, как выразился президент Украины Виктор 

Ющенко, «больше не воспринимают себя осколками СССР» и намерены стать локомотивом «третьей волны 
демократических революций» на пространстве бывшего Союза. 

На саммите были подписаны два документа: Декларация «Во имя демократии, стабильности и развития» 

и Совместное заявление «Создавая демократию от Балтики до Чѐрного моря». 

Одной из главных особенностей стран-участниц ГУАМ является то, что в советское время в состав этих 

республик по тем или иным причинам были включены территории, мнения населения которых по данному 

вопросу не учитывалось, и поэтому после распада СССР в них возникла определенная напряженность. К таким 

территориям относятся: 

Абхазия (с 1989 г.) и Южная Осетия (с 1989 г.) в Грузии, Нагорный Карабах (с 1988 г.) в Азербайджане, 

Приднестровье (с 1989 г.) в Молдавии, Крым (с 2014 г.) в Украине. 

В связи с такой ситуацией фактически основной для организации является проблема урегулирования 

региональных конфликтов – в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье. Участники 
встречи пришли к мнению, что формат мирного процесса, в котором с начала 1990-х годов доминирует Россия, 

необходимо менять, подключая к нему новых участников со стороны США и ЕС. 

В декабре 2005 г. страны ГУАМ выступили единым фронтом на заседании Совета министров 

иностранных дел ОБСЕ в Любляне (Словения). Накануне форума ОБСЕ председательство в ГУАМ перешло к 

Молдавии, и именно она, более других заинтересованная в том, чтобы Россия выполнила «Стамбульские 

соглашения» (о выводе войск из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья), выступила на заседании ОБСЕ от 

лица ГУАМ. Глава МИД Украины Борис Тарасюк заявил, что страны ГУАМ и впредь будут действовать 

сообща, поскольку главы Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии уже в декабре 2005 г. оформят ГУАМ 

как полноценную международную региональную организацию. Секретариат ГУАМ будет размещѐн в Киеве. 

Следующий саммит ГУАМ состоялся 22-23 мая 2006 г. в Киеве. В ходе саммита страны-участницы 

подписали протокол о создании зоны свободной торговли. Кроме того были подписаны декларация о создании 

новой международной организации – «Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ» и еѐ 
устав. Были также озвучены планы создания топливно-энергетического совета, призванного скоординировать 

усилия по обеспечению энергетической безопасности стран-участниц. 

14 сентября 2006 г. после острой борьбы в ООН было принято решение обсудить на начавшейся в Нью-

Йорке 61-й сессии Генеральной ассамблеи вопрос о «замороженных конфликтах» в бывшем СССР. С этой 

инициативой выступили государства ГУАМ, добившиеся включения вопроса в повестку сессии при поддержке 

США, Великобритании и ряда других стран, несмотря на активное сопротивление России. Это решение 

рассматривалось как признание мировым сообществом неэффективности деятельности российских 

миротворцев в зонах конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии и дипломатическое поражение 

Москвы.  

Дипломаты стран ГУАМ в Нью-Йорке называют принятое решение свидетельством возросшего 

политического веса ГУАМ.  
25 сентября 2006 г. министры иностранных дел стран-членов ГУАМ, встретившиеся в Нью-Йорке в 

рамках 61-й сессии Генассамблеи ООН, обсудили ход урегулирования «замороженных конфликтов» в СНГ. 

Россия не была приглашена на встречу, но на ней присутствовал помощник Государственного секретаря США 

Дэвид Крамер. Участники встречи договорились создать собственные полицейские силы, которые должны 

заменить российских миротворцев в конфликтных зонах на территории Грузии и Молдавии. Реализация этой 

договорѐнности была отложена на неопределѐнный срок. Главы МИД также согласовали стратегический план 

совместных мероприятий «по расширению международной поддержки в вопросах мирного урегулирования 



 
  

 

 

затяжных конфликтов на территориях стран ГУАМ», главная цель которого – добиться принятия резолюции ГА 

ООН по «замороженным конфликтам» в СНГ. 

18 и 19 июня 2007 г. в Баку был проведен Второй саммит Организации за демократию и экономическое 

развитие под лозунгом: «ГУАМ: объединяя континенты». В рамках этого саммита состоялись очередные 
заседания Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, встречи ГУАМ – Польша, ГУАМ – 

США, ГУАМ – Япония, заседание Совета национальных координаторов, совместные заседания руководителей 

отраслевых министерств и ведомств. 

Совет глав государств провел свое заседание в расширенном формате.  Совет подписал Бакинскую 

декларацию «ГУАМ: Объединяя континенты». Особое внимание в ней было уделено вопросам энергетической 

безопасности, использованию транзитного потенциала стран-членов, а также вопросам по борьбе с 

международным терроризмом, агрессивным сепаратизмом и экстремизмом, транснациональной 

организованной преступностью. 

Также были определены перспективы развития сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе в 

области культуры, образования, здравоохранения, молодежных обменов, туризма и спорта до 2010 г., в связи с 

чем был подписан Протокол о сотрудничестве в области культуры на 2007-2010 гг. Советом была принята 
Стратегия развития отраслевого сотрудничества ГУАМ, которая призвала придать стимул эффективному 

взаимодействию государств-членов по соответствующим направлениям. 

В ознаменование 10-летнего юбилея ГУАМ 19 июня 2007 г. в Баку прошла научно-практическая 

конференция на тему «ГУАМ в регионе и в мире». 

Во время саммита обсуждался вопрос о создании совместного миротворческого батальона ГУАМ.  

30 июня – 1 июля 2008 г. в Батуми состоялся Третий саммит ГУАМ. Молдавия была представлена не 

главой государства или правительства, а министром внутренних дел.  

Снижение интереса к организации сказалось на том, что после 2007 г. главы государств-членов ГУАМ на 

саммиты в полном составе не собирались. 

 

Содружество демократического выбора (СДВ): 

общая характеристика 
 

Содружество демократического выбора (СДВ) – «сообщество демократий балто-черноморско-

каспийского региона», организация, альтернативная СНГ, учреждѐнная 2 декабря 2005 г. на учредительном 
форуме в Киеве (Украина). 

В учредительном форуме приняли участие: Украина, Молдавия, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, а также 

Румыния,  Словения и Македония. 

Впервые идея создания «коалиции, объединяющей бывшие республики, в которых людям удалось 

сбросить власть путем народных восстаний», была озвучена министрами иностранных дел Грузии (Саломе 

Зурабишвили) и Украины (Борисом Тарасюком) 31 марта 2005 г., когда они посетили Киргизию в качестве 

посредников по улаживанию отношений между отстранѐнным от власти президентом Аскаром Акаевым и 

новыми властями. 

12 августа 2005 г. Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко подписали 

декларацию «В защиту свободы и демократии в регионе». «Мы выступили с инициативой созвать саммит на 

Украине с участием лидеров стран региона, России и США», - сказал М. Саакашвили на совместной пресс-

конференции после церемонии подписания. Президент Грузии отметил, что «цель саммита – создать коалицию 
демократических государств».  

Состав новой коалиции ещѐ не был оформлен на бумаге, и у неѐ имелось только рабочее название – 

«Демократический выбор». Основателями организации выступали Украина и Грузия – страны, пережившие 

мирные революции. Предполагалось, что членами «Демократического выбора» станут все постсоветские 

республики, где оппозиция придѐт к власти при поддержке народа, вышедшего на улицы. «Опыт Грузии и 

Украины сводится к тому, что мы смогли преодолеть внутриполитический кризис и сумели организовать 

передачу власти мирным путем», – пояснил министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Третьим 

членом этой организации он предложил стать Киргизии после нормализации ситуации в Бишкеке. «После 

легитимного процесса становления власти можно будет рассмотреть вопрос о еѐ присоединении», - пояснил он. 

Известно было, что коалиция намерена поддерживать оппозицию в других государствах и «напоминать 

государствам-партнѐрам о необходимости соблюдать демократические принципы». «Революции невозможно 
экспортировать, – говорилось в совместном обращении Ющенко и Саакашвили к киргизскому народу, которое 

привезли в Бишкек главы МИД. – В наших трѐх государствах выборы были лишь поводом, последней каплей, 

которая переполнила чашу терпения народа и подтолкнула его к борьбе за свободу и демократию». 

Одновременно с созданием новой организации были предприняты шаги по возрождению организации 

ГУУАМ и проведѐн саммит этой организации. После андижанских событий, ГУУАМ лишился одного из 

участников – Узбекистана – и снова стал ГУАМ. 



                        

 
2 декабря 2005 г. в Киеве прошѐл учредительный форум «Содружества демократического выбора» 

(«сообщества демократий балто-черноморско-каспийского региона»). 

В одобренной на форуме Декларации стран Содружества демократического выбора говорится, что его 

участники стремятся к Европе без разделительных линий, нарушений прав человека, «замороженных» 

конфликтов, какого-либо духа конфронтации, они намерены тесно сотрудничать для достижения прочного 

мира, демократии и процветания на европейском континенте, взаимодействовать ради развития и укрепления 

демократии, признавая, что разные страны, находящиеся в поле зрения Содружества демократического выбора, 

находятся на разных этапах демократического развития. 
Развитием идеи о создании организации, альтернативной СНГ, стал саммит государств Балтийского и 

Черноморского регионов, открывшийся 4 мая 2006 г. в Вильнюсе (Литва). 

 

Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС): 

общая характеристика 
 

Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС) – международная региональная организация. Создана в 

2002 г. Заявленные цели – взаимодействие в политической, экономической, научно-технической, 

природоохранной, культурно-гуманитарной сферах, оказание взаимной поддержки в вопросах предотвращения 

угрозы независимости и суверенитету, территориальной целостности государств-членов ЦАС, проведение 

согласованной политики в области пограничного и таможенного контроля, осуществление согласованных 

усилий в поэтапном формировании единого экономического пространства. 

Первоначальные члены ЦАС –  Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 

18 октября 2004 г. в Душанбе на саммите ЦАС Президент РФ В.В. Путин подписал протокол о 

присоединении России к этой организации. На саммите была подтверждена безусловно главенствующая роль, 

которая будет принадлежать России как инвестиционному донору и посреднику в разрешении конфликтных 
ситуаций. Россию пригласили в ЦАС по инициативе Узбекистана. 

6 октября 2005 г. в Санкт-Петербурге на саммите ЦАС было принято решение объединить ЦАС с 

ЕврАзЭС. 

 

Содружество непризнанных государств: общая характеристика 
 

Содружество непризнанных государств (Союз непризнанных государств, СНГ-2) – объединение 

непризнанных государств на постсоветской территории – Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, 

Нагорно-Карабахской Республики, Приднестровской Молдавской Республики (Блок СНГ-2).  

В 20-х числах ноября 2000 г. в Тирасполе родилось новое объединение непризнанных государств: был 

подписан договор о создании постоянно действующего координирующего органа – Совещания министров 

иностранных дел – и консультативного совета на уровне экспертов для подготовительной работы между 

встречами, которые предполагалось проводить не реже двух раз в год. 
Содружество непризнанных государств объединяет участников этого содружества то, что все они 

возникли во время распада СССР и сопровождавших его острых межэтнических конфликтов. 

Несмотря на отсутствие членства в ООН, члены содружества продолжают существовать уже на 

протяжении довольно длительного времени. Все они имеют такие атрибуты независимой государственности, 

как собственные конституции, правительства, вооруженные силы, органы госбезопасности, таможенные и 

пограничные службы. Политические и экономические структуры непризнанных государств более или менее 

приспособились к существованию в условиях «ни мира, ни войны, ни международного признания», хотя 

процесс восстановления разрушенной экономики в условиях фактической изоляции от внешнего мира 

продвигается очень медленно. 

Урегулирование проблемы непризнанных государств Кавказа осложняет наличие сотен тысяч беженцев 

– армян, азербайджанцев, осетин, грузин, бывших вынужденными покинуть свои дома в результате 
вооружѐнных столкновений и этнических чисток. 

Союз непризнанных государств был учрежден в 1992 г. Изначально в него входили помимо 

Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха ещѐ самопровозглашенные Республика 

Сербская, образованная на территории Боснии и Герцеговине (до 1995 г.), и Сербская Краина, существовавшая 

на территории Хорватии (до 1995 г.). 

Союз вновь начал действовать в 2000 г., но уже в усеченном составе. 

В Тирасполе 20-22 ноября 2000 г. министры иностранных дел Абхазии, Южной Осетии, Нагорного 

Карабаха и Приднестровья решили учредить постоянно действующий координационный орган – Совещание 

министров иностранных дел. Согласно другому источнику орган назывался Комитет министров иностранных 

дел непризнанных государств, договор о создании которого был подписан в ходе совещания. Кроме того был 

создан консультативный совет на уровне экспертов для подготовительной работы между встречами, которые 

должны проводиться не реже двух раз в год. 



К очередной встрече министров иностранных дел Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха и 

Приднестровья, которая состоялась в Степанакерте 2-3 июля 2001 г., консультативный совет разработал 

регламент организации, который и был принят на совещании. По завершении работы было принято Совместное 

заявление и Итоговое коммюнике. Появление Совещания наблюдатели оценивали в основном скептически: 
«Союз маргиналов», «СНГ-2» (Союз непризнанных государств – 2) и т.д. Кстати, сами непризнанные не 

определились с названием своей организации, но «СНГ-2» им не нравилось: они не хотели, чтобы их путали с 

официальным Содружеством. На этой почве появилось даже предложение назвать «четвѐрку» более скромно: 

НАТО-2 (Нагорно-Карабахская Республика, Абхазия, Транснистрия и Осетия).  

22 августа 2001 г. в Сухуме состоялось подписание Протокола о сотрудничестве и консультациях между 

министерствами иностранных дел Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики. Протокол 

– один из ряда документов, регламентирующих взаимоотношения между двумя республиками на

дипломатическом уровне. После Степанакерта название СНГ-2 (Содружество непризнанных государств) стало 

широко распространѐнным и этим названием затем стали пользоваться и сами учредители. Так, например, в 

2005 г. глава МИД Приднестровской Молдавской Республики противопоставлял СНГ-2 и ГУУАМ. 

Впоследствии это дало повод писать в прессе, что идея создания СНГ-2 в своѐ время зародилась именно в 
Степанакерте. В рамках СНГ-2 был осуществлѐн ряд встреч. Так, в марте 2002 г. главы непризнанных 

государств провели в Тирасполе встречу с целью координации своих действий в рамках созданного ими блока 

СНГ-2. В сентябре 2002 г. глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии сообщил о возможности 

создания в будущем непризнанными государствами, возникшими на территории бывшего СССР, военного 

блока. 

14 июня 2006 г. главы Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья (Сергеем Багапшем, Эдуардом 

Кокойты и Игорем Смирновым соответственно) на саммите в Сухуме дополнительно заключили «Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» и подписали Декларацию о создании Сообщества «За демократию и 

права народов», которая предполагала не только экономическое и политическое сотрудничество между 

республиками, но и создание коллективных миротворческих вооружѐнных сил, которые могли бы заменить 

российских миротворцев и совместно отражать возможные силовые акции «малых метрополий» и попытки 
разрешения ситуации военным путѐм.  

Кроме того, была создана Межпарламентская Ассамблея Содружества. 

2.2. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ 

ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Деятельность ОДКБ 

Организация Договора о коллективной безопасности: 

общая характеристика 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический союз, созданный 

несколькими государствами Евразии (в разное время организация объединяла от 6 до 9 государств) на основе 

Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 г. 

15 мая 1992 г. Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте 

Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Позднее к соглашению присоединились: Азербайджан (24 

сентября 1993 г.), Беларусь (31 декабря 1993 г.), Грузия (9 сентября 1993 г.). 

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 г. Договор был рассчитан на 5 лет и допускал продление. 2 

апреля 1999 г. президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали 
протокол о продлении срока действия договора на следующий пятилетний период, однако Азербайджан, 

Грузия и Узбекистан отказались от продления договора, тогда же Узбекистан присоединился к ГУАМ. 

На Московской сессии ДКБ 14 мая 2002 г. было принято решение о преобразовании Договора о 

коллективной безопасности в полноценную международную организацию – Организацию Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). 7 октября 2002 г. в Кишинѐве были подписаны Устав и Соглашение о 

правовом статусе ОДКБ, которые ратифицированы всеми государствами-членами ОДКБ и вступили в силу 18 

сентября 2003 г. 



                        

 
2 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении Организации 

Договора о коллективной безопасности статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

16 августа 2006 г. в Сочи было подписано решение о полноправном присоединении (восстановлении 

членства) Узбекистана к ОДКБ. 

4 февраля 2009 г. в Москве лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования. Согласно подписанному документу, 

Коллективные силы оперативного реагирования будут использоваться для отражения военной агрессии, 

проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, 
транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

14 июня 2009 г. в Москве состоялась сессия Совета коллективной безопасности государств, по решению 

которой должны были быть созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Однако Беларусь 

отказалась от участия в сессии по причине разгоревшейся «молочной войны» с Россией, посчитав, что без 

прекращения действий, подрывающих основы экономической безопасности партнеров, принятие решений по 

другим аспектам безопасности не представляется возможным. Тем не менее решение о создании КСОР на 

саммите было принято остальными странами-членами, однако оно оказалось нелегитимным: в соответствии с 

пунктом 1 Правила 14 Правил процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности, 

утвержденных Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности о документах, регламентирующих деятельность Организации Договора о коллективной 

безопасности от 18 июня 2004 г., неучастие страны-члена организации в заседаниях Совета коллективной 
безопасности, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов 

безопасности означает отсутствие согласия страны-члена организации на принятие рассматриваемых этими 

органами решений и соответственно отсутствие консенсуса для принятия решений в соответствии с Правилом 

14.  

Таким образом, рассматриваемые 14 июня 2004 г. на саммите ОДКБ в Москве документы не могут 

считаться принятыми из-за отсутствия консенсуса. Помимо Беларуси, документ по КСОР не был подписан и 

Узбекистаном. На саммите в Москве документ одобрили пять из семи входящих в организацию стран: 

Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан. 

2 октября 2009 г. информационные агентства, распространили новость о том, что Беларусь 

присоединилась к соглашению о КСОР на основании заявления президента Республики Беларусь. 20 октября 

2009 г. в секретариат ОДКБ поступили документы, подписанные Беларусью. 
В июне 2010 г. из-за ситуации в Киргизии, связанной с противостоянием киргизской и узбекской 

диаспор, фактически приведшей Киргизию к состоянию гражданской войны, был экстренно созван Комитет 

секретарей советов безопасности. КССБ был созван для решения вопроса о военной помощи Киргизии, 

заключающейся в введении в страну частей КСОР. С этой просьбой к Президенту РФ Д.А. Медведеву 

обратилась и президент Киргизии Р. Отунбаева. Тогда, после отказа ОДКБ от содействия урегулированию 

ситуации в государстве-члене ОДКБ, резкой критике эту организацию подверг президент Беларуси А. 

Лукашенко. Между тем, ОДКБ помогала Кыргызстану: организовывала поиски зачинщиков беспорядков и 

координацию сотрудничества по пресечению деятельности террористических групп, которые фактически 

влияли на ситуацию из Афганистана, борьбу с наркомафией, работающей на юге Киргизии, контроль всех 

информационных источников, работавших на юге страны. Некоторые эксперты полагают, что ОДКБ поступила 

верно, что не послала силы КСОР в Киргизию, поскольку это бы ещѐ больше усугубило межнациональную 

ситуацию в стране. 
28 июня 2012 г. Ташкент направил ноту с уведомлением о приостановлении членства Узбекистана в 

ОДКБ (официально приостановлено 19 декабря 2012 г.). 

Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран участниц договора 

совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических 

агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. 

Согласно действующему Уставу Организации Договора коллективной безопасности государствами-

учредителями организации являются те государства, которые к моменту принятия Устава подписали и 

ратифицировали Соглашение о создании договора коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и Протокол о 

продлении Договора о коллективной безопасности от 21 апреля 1999 г. Государствами-членами ОДКБ 

являются те государства-учредители, которые приняли на себя обязательства, вытекающие из Устава, в течение 

1 года после его принятия Советом глав государств. 
Государства-члены: Республика Армения (с 15 мая 1992 г.), Республика Казахстан (с 15 мая 1992 г.), 

Киргизская Республика (с 15 мая 1992 г.), Российская Федерация (с 15 мая 1992 г.), Республика Таджикистан (с 

15 мая 1992 г.), Республика Беларусь (с 31 декабря 1993 г.). 

Государства-наблюдатели при парламентской ассамблее: Республика Сербия (с 11 апреля 2013 г.), 

Исламская Республика Афганистан (с 11 апреля 2013 г.) 



 
  

 

 

Государства, приостановившие членство: Азербайджанская Республика (с 24 сентября 1993 г. по 2 

апреля 1999 г.), Грузия (с 9 сентября 1993 г. по 2 апреля 1999 г.), Республика Узбекистан (с 15 мая 1992 г. по 2 

апреля 1999 г., с 16 августа 2006 г. по 28 июня 2012 г.) 

Высшим органом Организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). В состав Совета 
входят главы государств-членов. Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и 

принимает решения, направленные на реализацию еѐ целей и задач, а также обеспечивает координацию и 

совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей. 

Совет министров иностранных дел (СМИД) – консультативный и исполнительный орган Организации по 

вопросам координации взаимодействия государств-членов в области внешней политики. 

Совет министров обороны (СМО) – консультативный и исполнительный орган Организации по вопросам 

координации взаимодействия государств-членов в области военной политики, военного строительства и 

военно-технического сотрудничества. 

Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) – консультативный и исполнительный орган 

Организации по вопросам координации взаимодействия государств-членов в области обеспечения их 

национальной безопасности. 
Генеральный секретарь Организации является высшим административным должностным лицом 

Организации и осуществляет руководство Секретариатом Организации. Назначается решением СКБ из числа 

граждан государств-членов и подотчѐтен Совету. В настоящее время им является Николай Бордюжа. 

Секретариат Организации – постоянно действующий рабочий орган Организации для осуществления 

организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов 

Организации. 

Объединѐнный штаб ОДКБ – постоянно действующий рабочий орган Организации и СМО ОДКБ, 

отвечающий за подготовку предложений и реализацию решений по военной составляющей ОДКБ. С 1 декабря 

2006 г. предполагается возложить на объединѐнный штаб задачи, выполняемые командованием и постоянной 

оперативной группой штаба коллективных сил. 

 

Организация Договора о коллективной безопасности 

(Справочная информация с сайта ОДКБ – http://www.odkb-csto.org/) 
 

1. История создания, основы деятельности, организационная структура 
Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало в заключении Договора о 

коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 г. главами Армении, 

Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, 

Белоруссия и Грузия (1993 г.). Договор вступил в силу по завершении процессов национальной ратификации 20 

апреля 1994 года. Ключевой статьей Договора является четвертая, гласящая, что: 

«Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или 

группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего 

Договора. 

В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-

участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися 

в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со 

статьей 51 Устава ООН». 
Кроме того, в статье 2 Договором устанавливается региональный механизм консультаций в случае 

возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких 

государств-участников, либо угрозы международному миру и безопасности, а также предусматривается 

заключение дополнительных соглашений, регулирующих отдельные вопросы сотрудничества в сфере 

коллективной безопасности между государствами-участниками. 

Договор о коллективной безопасности заключался на пять лет с возможностью последующего 

продления. В 1999 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Россией и 

Таджикистаном был подписан Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности (ссылка), на 

основании которого сформировался новый состав стран – участниц и установлен автоматический порядок 

продления действия Договора на пятилетние периоды. 

Дальнейшее развитие сотрудничества в формате Договора потребовало качественных 
институциональных изменений, что и привело к подписанию 7 октября 2002 года в Кишиневе (Молдавия) 

Устава Организации Договора о коллективной безопасности, которая с точки зрения международного права 

является региональной международной организацией безопасности. 

В соответствии со статьей 3 Устава ОДКБ целями Организации являются укрепление мира, 

международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, 

территориальной целостности и суверенитета государств-членов. 



                        

 
На основании статьи 5 Устава ОДКБ Организация в своей деятельности руководствуется следующими 

принципами: приоритет политических средств перед военными, неукоснительное уважение независимости, 

добровольность участия, равенство прав и обязанностей государств-членов, невмешательство в дела, 

подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов. 

К настоящему моменту в формате ОДКБ наработана разветвленная правовая база, регламентирующая 

деятельность Организации по всем основным направлениям обеспечения безопасности. К настоящему моменту 

заключено и в своем большинстве ратифицировано 43 международных договора по наиболее принципиальным 

вопросам межгосударственного взаимодействия в сфере коллективной безопасности, подписано 173 решения 
Совета коллективной безопасности по отдельным направлениям сотрудничества, утверждению планов и 

программ работы по конкретным проблемам коллективной безопасности, решению финансовых, 

административных и кадровых вопросов. 

Органы ОДКБ, их полномочия и компетенция, а также порядок и процедуры взаимодействия 

определяются Уставом ОДКБ и принятыми в его развитие решениями Совета коллективной безопасности. 

1. Уставные органы осуществляют политическое руководство и принимают решения по основным 

вопросам деятельности Организации. 

- Совет коллективной безопасности является высшим органом Организации и состоит из глав 

государств-членов. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает 

решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную 

деятельность государств-членов для реализации этих целей. Председательство в Совете передается в порядке 

русского алфавита, если Совет не примет иного решения. 
- Совет министров иностранных дел является консультативным и исполнительным органом Организации 

по вопросам координации взаимодействия государств-членов в области внешней политики. 

- Совет министров обороны является консультативным и исполнительным органом Организации по 

вопросам координации взаимодействия государств-членов в области военной политики, военного 

строительства и военно-технического сотрудничества. 

- Комитет секретарей советов безопасности является консультативным и исполнительным органом 

Организации по вопросам координации взаимодействия государств-членов в области обеспечения их 

национальной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. 

- Парламентская ассамблея является органом межпарламентского сотрудничества Организации, который 

в различных формах рассматривает вопросы деятельности ОДКБ, обстановку в зоне ее ответственности, ход 

выполнения решений уставных органов и задачи по их правовому обеспечению, обсуждает практику работы по 
ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ. 

- Постоянный совет ОДКБ занимается вопросами координации взаимодействия государств-членов в 

реализации решений, принимаемых органами ОДКБ в период между сессиями Совета коллективной 

безопасности. Он состоит из полномочных представителей, назначаемых государствами-членами в 

соответствии с их внутригосударственными процедурами. 

2. Постоянно действующие рабочие органы. 

- Секретариат ОДКБ  осуществляет организационное, информационное, аналитическое и 

консультативное обеспечение деятельности уставных органов Организации. Он реализует подготовку проектов 

решений и других документов органов Организации. Секретариат формируется из числа граждан государств-

членов на квотной ротационной основе (должностных лиц) пропорционально долевым взносам государств-

членов в бюджет Организации и граждан государств-членов, нанимаемых на конкурсной основе по контракту 

(сотрудников). Местом нахождения Секретариата является город Москва, Российская Федерация. 
- Объединенный штаб ОДКБ  отвечает за подготовку предложений и реализацию решений по 

формированию в рамках Организации действенной системы коллективной безопасности, созданию 

коалиционных (региональных) группировок войск (сил) и органов управления ими, военной инфраструктуры, 

подготовке военных кадров и специалистов для вооруженных сил, обеспечению необходимым вооружением и 

военной техникой. 

3. Вспомогательные органы, которые могут создаваться на постоянной или временной основе для 

решения задач, стоящих перед ОДКБ: 

- Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному 

обороту наркотиков; 

- Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию нелегальной 

миграции; 
- Координационный совет руководителей компетентных органов по чрезвычайным ситуациям; 

- Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству; 

- Рабочая группа по Афганистану при Совете министров иностранных дел  ОДКБ; 

- Рабочая группа по вопросам информационной политики и информационной безопасности при 

Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ. 

2. Политическое сотрудничество 



 
  

 

 

В соответствии со статьей 9 Устава ОДКБ в формате Организации функционирует механизм регулярных 

политических консультаций, в ходе которых обсуждаются оценки обстановки в зоне ответственности ОДКБ, 

ведется выработка общих позиций и поиск совместных подходов к актуальным проблемам международной 

повестки дня, согласовываются коллективные заявления. Встречи проводятся на уровнях министров 
иностранных дел, их заместителей, членов Постоянного совета при ОДКБ, а также экспертов. Особое внимание 

уделяется координации коллективных шагов государств – членов в международных организациях, для чего 

созываются периодические совещания полномочных представителей государств – членов ОДКБ при ООН, 

ОБСЕ, НАТО, ЕС и других международных структурах, что позволяет более эффективно, на коллективной 

основе согласованно отстаивать общие интересы в этих международных структурах. В практику вошли 

неформальные встречи министров иностранных дел накануне заседаний СМИД ОБСЕ и сессий Генеральной 

ассамблеи ООН. Позитивный опыт сложился по итогам использования коллективных указаний полномочным 

представителям государств-членов при международных организациях. 

Развивается сотрудничество с другими международными организациями на рабочем уровне. Подписаны 

меморандумы (протоколы) о сотрудничестве с ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, Союзным государством, Планом 

Коломбо, Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром и 
Координационной службой Совета командующих пограничными войсками СНГ. 

Представители Секретариата регулярно принимают участие в работе профильных подразделений ООН и 

ОБСЕ. Генеральный секретарь ОДКБ регулярно представляет подходы Организации к тем или иным 

актуальным вопросам международной повестки дня в ходе мероприятий, проводимых под эгидой ООН, ОБСЕ, 

других объединений. В свою очередь, свидетельствами серьезной нацеленности этих организаций на развитие 

сотрудничества с ОДКБ стали выступления их генеральных секретарей, Пан Ги Муна, Ламберто Занньера на 

заседаниях Постоянного совета при ОДКБ. 

Налажен механизм обмена мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, 

между высшими административно-должностными лицами ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, что позволяет на 

практическом уровне оптимизировать распределение функций между региональными организациями, в сферу 

ответственности которых входит обеспечение безопасности в государствах Евразии. 
В 2010 году приняты меры по совершенствованию системы кризисного реагирования Организации. Она 

дополнена политическим механизмом мониторинга и предотвращения возможных конфликтов. Разработан и 

апробирован алгоритм функционирования органов ОДКБ и государств – членов по оперативному 

предоставлению материально-технической и гуманитарной помощи, оказанию информационной и 

политической поддержки в случае возникновения кризисных ситуаций в зоне действия Договора о 

коллективной безопасности. Обязательства по взаимной, в том числе и военной, поддержке распространены и 

на случаи вооруженного нападения незаконных вооруженных формирований и бандгрупп. Вводится 

возможность принятия решений в ограниченном формате заинтересованных государств – членов. Создана 

правовая основа для проведения экстренных консультаций и принятия решений, в том числе посредством 

видео-конференц-связи. 

3. Военное строительство 

Несмотря на важность и приоритетность коллективных политических действий для решения стоящих 
перед Организацией задач, спецификой ОДКБ является наличие дееспособного силового потенциала, готового 

к реагированию на широкий спектр традиционных и современных вызовов и угроз в евразийском регионе. 

На сегодняшний момент в военную (силовую) составляющую Организации входят сформированные на 

широкой коалиционной основе Коллективные силы оперативного реагирования и Миротворческие силы,  а 

также региональные группировки сил и средств коллективной безопасности: Коллективные силы быстрого 

развертывания Центральноазиатского региона, Региональная российско-белорусская группировка войск (сил) 

Восточноевропейского региона, Объединенная российско-армянская группировка войск (сил) Кавказского 

региона. Действует Объединенная система ПВО России и Беларуси, создается российско-армянская 

региональная система ПВО. 

КСОР ОДКБ (более 20 тысяч человек личного состава) являются компонентой постоянной готовности и 

включают высокомобильные контингенты вооруженных сил государств – членов, а также формирования сил 
специального назначения, которые объединяют подразделения органов безопасности и специальных служб,  

органов внутренних дел и внутренних войск, органов чрезвычайного реагирования. В декабре 2011 года 

главами государств – членов принято решение по включению в состав КСОР специальных подразделений 

антинаркотических ведомств. 

Коллективные силы оперативного реагирования являются универсальным потенциалом, способным 

решать задачи по урегулированию конфликтов различной интенсивности, проводить специальные операции по 

пресечению террористических атак, насильственных экстремистских действий, проявлений организованной 

преступности, а также по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Соглашением о миротворческой деятельности созданы Миротворческие силы ОДКБ 

(около 3,6 тысяч человек личного состава). На плановой основе ведется их обучение и подготовка к решению 

специфических задач по поддержанию мира. В 2010 году главы государств – членов выразили готовность, 

используя миротворческий потенциал ОДКБ для содействия Организации Объединенных Наций, внести вклад 



                        

 
в предотвращение вооруженных конфликтов и мирное урегулирование возникающих конфликтных и 

кризисных ситуаций. 

Контингентами региональных группировок, а также силами КСОР ОДКБ планово осуществляется 

совместная боевая подготовка. Регулярно проводятся учения и отработка других подготовительных 

мероприятий. Утверждена Межгосударственная целевая программа по оснащению КСОР ОДКБ современным 

оперативно совместимым вооружением и техникой.  На эти цели Российской Федерацией планируется 

выделить значительные финансовые средства. 

Предпринимаются шаги по созданию интегрированных систем военного назначения: объединенных 
систем противовоздушной обороны в центральноазиатском и других регионах, системы управления силами и 

средствами коллективной безопасности, информационно-разведывательной системы, системы технического 

прикрытия железных дорог. 

Организация наряду с реализацией своих уставных целей на региональном уровне, решает задачи по 

содействию развитию национальных потенциалов государств – членов. 

В соответствии с заключенным государствами – членами Соглашением об основных принципах военно-

технического сотрудничества организована поставка союзникам по ОДКБ вооружения и военной техники по 

льготным (как для собственных нужд) ценам. Соглашение сыграло важную роль в том, что за 10 лет его 

практической реализации поставки продукции военного назначения в формате ОДКБ возросли практически 

десятикратно, превратились из политического в полноценный экономический фактор, в серьезную основу для 

формирования общего для ОДКБ рынка вооружений. Реализуемые подходы принесли государствам – членам 

ОДКБ выгоду, исчисляемую сотнями миллионов долларов США, а значительную часть поставок стали 
составлять современные и сложные образцы вооружения и военной техники. 

Военно-техническое сотрудничество дополняется механизмом военно-экономической кооперации, 

которая предполагает выполнение в формате ОДКБ совместных программ НИОКР, модернизацию вооружений 

и военной техники – с соответствующим финансовым обеспечением этих мероприятий. Основными 

инструментами взаимодействия на этом направлении являются Межгосударственная комиссия по военно-

экономическому сотрудничеству и Деловой совет при МКВЭС, в рамках которых решаются вопросы 

сохранения специализации производств ОПК государств – членов, прорабатываются предложения о создании 

совместных предприятий по разработке, производству, утилизации и ремонту техники и вооружений. 

Неотъемлемым элементом сотрудничества является совместная подготовка кадров для вооруженных сил, 

правоохранительных органов и специальных служб государств – членов. Ежегодно на бесплатной или льготной 

основе в соответствии с существующими в ОДКБ соглашениями только в Российской Федерации зачисляется: в 
военные ВУЗы – до тысячи граждан государств – членов, в правоохранительные и гражданские ВУЗы – до 100 

человек. В подготовке специалистов в сфере безопасности в настоящее время задействовано несколько 

десятков  соответствующих образовательных учреждений. 

4. Противодействие современным вызовам и угрозам 

После принятия в 2006 году решений о придании ОДКБ многофункционального характера, Организация 

наращивает свой вклад  в противодействие региональным вызовам и угрозам. Для координации национальных 

мероприятий созданы и успешно функционируют необходимые координационные механизмы. Основная цель 

ОДКБ заключается в том, чтобы выйти на практическое взаимодействие соответствующих служб, обеспечить 

возможность каждодневного сотрудничества рядовых сотрудников, получить реальную отдачу от прилагаемых 

усилий. Для этого под эгидой ОДКБ регулярно проводятся коллективные специальные оперативно-

профилактические операции. 

Важной практической сферой усилий Организации является противодействие наркотрафику. Под эгидой 
Организации Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному 

обороту наркотиков проводит Региональную антинаркотическую операцию постоянного действия «Канал», 

цель которой заключается в выявлении и блокировании маршрутов контрабанды наркотиков, пресечение 

деятельности подпольных лабораторий, предупреждение утечки прекурсоров в нелегальный оборот, подрыв 

экономических основ наркобизнеса. В операции участвуют сотрудники органов наркоконтроля, внутренних дел 

(полиции), пограничной охраны, таможни, государственной (национальной) безопасности и финансовых 

разведок государств – членов Организации. В качестве наблюдателей в операции принимают участие 

представители около 30 государств, не входящих в ОДКБ, в том числе США, стран Евросоюза, ряда 

латиноамериканских государств, а также эксперты международных организаций: ОБСЕ, Интерпола и Европола. 

Всего в ходе операций «Канал» из незаконного оборота изъято около 245 тонн наркотиков, в том числе 

более 12 тонн героина, около 5 тонн кокаина, 42 тонны гашиша, а также свыше 9300 единиц огнестрельного 
оружия и около 300 тысяч штук боеприпасов. 

В феврале 2011 г. главами государств-членов ОДКБ было принято Заявление по проблеме наркоугрозы, 

исходящей из Афганистана. Продолжается работа в Совете Безопасности ООН по продвижению инициативы о 

придании афганскому наркопроизводству статуса угрозы миру и безопасности. 

Под руководством Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию 

нелегальной миграции проводятся скоординированные оперативно-профилактические мероприятия и 

специальные операции и по противодействию незаконной миграции которые предусматривают совместные 



 
  

 

 

усилия по перекрытию каналов незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной 

деятельности обеспечивающих трафик лиц и организованных групп «Нелегал». 

Осуществляются совместные усилия в сфере обеспечения международной информационной 

безопасности. Активно развивается взаимодействие специальных подразделений органов безопасности и 
внутренних дел в целях пресечения преступлений в сфере современных информационных технологий в рамках 

операции «Прокси». 

Решением Президента Российской Федерации на базе МГУ создан Центр современных информационных 

технологий, где организована подготовка специалистов в сфере информационной безопасности. Последний 

поток из 19 слушателей – представителей государств – членов завершил обучение в Центре 14 декабря 2012 

года. 

5. Информационная работа и межпарламентское сотрудничество 

Важную роль в деятельности Организации играет межпарламентское сотрудничество. С 2006 года 

действует Парламентская ассамблея ОДКБ (ссылка), которая, по сути, является второй после инструментов 

исполнительной власти несущей конструкцией, обеспечивающей стабильность в деятельности ОДКБ. 

ПА ОДКБ является важным средством политического сотрудничества ОДКБ. Гибкость парламентской 
работы позволяет в необходимых случаях проявлять большую оперативность и открытость при реагировании 

на актуальные события международной жизни, при установлении контактов с нашими партнерами на Западе. 

Традиционно, в целях анализа военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности 

проводятся выездные заседания постоянных комиссий Парламентской ассамблеи с последующим докладом 

Совету ПА. 

Парламентская ассамблея ОДКБ также играет значительную роль в обеспечении единых подходов к 

гармонизации законодательства, работой над сближением правовых полей государств-членов, прежде всего, по 

вопросам основной деятельности Организации, а именно: незаконный оборот наркотиков, нелегальная 

миграция, борьба с терроризмом и организованной преступностью. 

ОДКБ ведет интенсивную информационно-аналитическую работу, активно взаимодействует со 

средствами массовой информации, журналистскими организациями и пресс-службами органов власти 
государств – членов в целях взаимодополнения усилий в сфере информационного сотрудничества,  

противодействия пропаганде насилия, идеологии расизма и ксенофобии. Выходит печатный орган ОДКБ, 

которым является периодический информационно-аналитический журнал «Союзники». На МТРК «Мир» 

организована еженедельная телепрограмма с одноименным названием. На Радио России выходит ежемесячная 

передача «Международная политика – ОДКБ». 

Экспертами Института ОДКБ проводятся фундаментальные и прикладные исследования по широкому 

спектру вопросов, касающихся Организации. Бюро Института ОДКБ действует в Армении, открыто его 

представительство на Украине. Функционирует Научно-экспертный совет ОДКБ, в рамках которого с 

привлечением экспертов ведущих научных центров государств – членов рассматриваются актуальные 

проблемы формирования системы коллективной безопасности в современных геополитических условиях. 

 

Организация Договора о коллективной безопасности 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор о коллективной безопасности подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте главами шести государств-

участников СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 г. к 
нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу для 

всех девяти стран в апреле 1994 г. сроком на пять лет. В апреле 1999 г. Протокол о продлении Договора о 

коллективной безопасности подписали шесть из них (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана). 14 мая 2002 

года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в настоящее время 

объединяющая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан. 

7 октября 2002 года в Кишиневе принят Устав ОДКБ, в соответствии с которым основными целями 

Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита 

на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, 

приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. 

Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности Организации, 

является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем СКБ 
является глава председательствующего в Организации государства. В соответствии с договоренностью глав 

государств начиная с 2008 года все сессии СКБ проходят в Москве. В заседаниях СКБ могут принимать участие 

министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, 

Генеральный секретарь Организации и приглашенные лица. 

Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел 

(СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; Совет 

министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, 



                        

 
военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности 

(КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности. 

В период между сессиями СКБ координация в реализации решений органов ОДКБ возлагается на 

Постоянный Совет при Организации (действует с марта 2004 г.), который состоит из полномочных 

представителей государств-членов. В его заседаниях участвует также Генеральный секретарь ОДКБ. 

Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются Секретариат и Объединенный штаб 

Организации (действует с января 2004 г.). 

Развивается парламентское измерение в рамках ОДКБ. 16 ноября 2006 года на базе МПА СНГ создана 
Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ). В декабре 2010 года на очередной сессии СКБ ОДКБ 

Парламентская ассамблея закреплена в Уставе ОДКБ в качестве органа межпарламентского сотрудничества 

Организации. В перерывах между пленарными заседаниями деятельность ПА ОДКБ осуществляется по линии 

Совета Парламентской Ассамблеи и Постоянных комиссий, проводятся заседания Информационно-

аналитического правового центра Ассамблеи и Экспертно-консультативного совета при ПА ОДКБ. 

ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными 

организациями. С 2 декабря 2004 года Организация имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

18 марта 2010 г. в Москве подписана Совместная декларация о сотрудничестве между Секретариатами ООН и 

ОДКБ, которая предусматривает налаживание взаимодействия между двумя организациями, в частности, в 

сфере миротворчества. Поддерживаются продуктивные контакты с международными организациями и 

структурами, включая Контртеррористический комитет СБ ООН, Управление ООН по наркотикам и 

преступности, ОБСЕ, Евросоюз, Организацию исламского сотрудничества, Международную организацию по 
миграции и другие. ОДКБ выступает за налаживание взаимодействия с НАТО, в первую очередь по афганской 

проблематике. 

Налажено тесное взаимодействие ОДКБ с ЕврАзЭС, ШОС и СНГ. 12 октября 2010 года подписано 

Совместное заявление высших должностных лиц ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, в котором стороны 

подтвердили приверженность сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес. 

Реализуется поставленная в 2006 г. СКБ ОДКБ задача по трансформации Организации в 

многофункциональную структуру противодействия всему спектру вызовов и угроз безопасности государств-

членов. Приняты решения СКБ ОДКБ о создании Миротворческих сил, координационных советов по 

чрезвычайным ситуациям, борьбе с незаконной миграцией и нелегальным оборотом наркотиков. При СМИД 

ОДКБ с 2006 г. действует Рабочая группа по Афганистану. При КССБ ОДКБ функционируют рабочие группы 

по вопросам борьбы с терроризмом и противодействия незаконной миграции, информационной политики и 
безопасности. 

В контексте борьбы с новыми вызовами и угрозами утверждены План коллективных действий 

государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2008-2012 годы 

и Программа совместных действий по формированию системы информационной безопасности государств-

членов ОДКБ. 

Военное сотрудничество в формате ОДКБ осуществляется в соответствии с Планом коалиционного 

военного строительства ОДКБ на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. В 2001 году сформированы 

Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности 

(КСБР ЦАР). Учения КСБР ЦАР проводятся на регулярной основе, в том числе с отработкой 

антитеррористических задач. 

В развитие договоренности, достигнутой на неформальном саммите в Боровом (Казахстан) 19-21 декабря 

2008 г., на внеочередной сессии СКБ ОДКБ в Москве 4 февраля 2009 г. было принято принципиально важное 
решение о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. 14 июня 2009 года 

подписано Соглашение о КСОР ОДКБ (кроме Узбекистана, Белоруссия присоединилась к Соглашению в 

октябре 2009 г.). 

С целью отлаживания механизма функционирования КСОР ОДКБ регулярно проводятся совместные 

комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств-членов ОДКБ. В частности, в 

сентябре 2011 г. проведено стратегическое учение «Центр-2011», в рамках которого состоялось командно-

штабное учение комплексного характера с участием представителей МВД и МЧС государств-членов ОДКБ и 

производилась отработка применения подразделений КСБР ЦАР и КСОР ОДКБ. 

В сентябре 2012 г. предполагается провести учение КСОР ОДКБ на территории Армении, приуроченное 

к мероприятиям, посвященным 20-летию подписания Договора о коллективной безопасности. В октябре 2012 

году также планируется провести учение с миротворческими контингентами на территории Республики 
Казахстан. 

В сфере военно-технического сотрудничества совершенствуются механизмы поставок союзникам 

вооружения и спецтехники, оказания военно-технической помощи государствам-членам ОДКБ, организована 

совместная подготовка военных кадров. С 2006 года работает Межгосударственная комиссия по военно-

экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ. 

Под эгидой ОДКБ ежегодно проводятся международная комплексная антинаркотическая операция 

«Канал» (в 2008 году преобразована в постоянно действующую) и операция по борьбе с нелегальной миграцией 



 
  

 

 

«Нелегал». В 2009 году были впервые осуществлены совместные мероприятия по противодействию 

преступлениям в информационной сфере под условным наименованием операция «ПРОКСИ» 

(«Противодействие криминалу в сфере информации»). 

В области внешнеполитической координации принципиально важное значение имеет принятие 26 
сентября 2011 года «на полях» 66-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке «Коллективных указаний постоянным 

представителям государств-членов ОДКБ при международных организациях», реализация которых позволила 

участникам консолидировано выступать на основных международных площадках. Документ охватывает 

широкий спектр проблем, обсуждаемых в ООН, ОБСЕ и других международных организациях: вопросы 

безопасности, разоружения, проблематика ПРО, положение в Афганистане, противодействие незаконному 

обороту наркотиков, миротворчество, права человека, противодействие фальсификации истории Второй 

мировой войны и др. 

Важное значение для повышения эффективности деятельности ОДКБ имеют принятые решения, 

касающиеся укрепления потенциала КСОР, порядка реагирования на кризисные ситуации, противодействия 

вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана, формирования системы информационной 

безопасности, миротворческой деятельности. 
Дальнейшей консолидации Организации способствовали решения, принятые на состоявшейся 20 декабря 

2011 года в Москве сессии Совета коллективной безопасности (СКБ). Главным ее итогом стало подписание 

Протокола, в соответствии с которым объекты военной инфраструктуры «третьих государств» могут быть 

размещены на территории государств-членов ОДКБ только при отсутствии официальных возражений всех 

остальных государств-членов. 

Председательство во всех уставных органах ОДКБ в ходе декабрьской (2011 г.) сессии перешло от 

Республики Белоруссия к Республике Казахстан. 

В 2012 году Организация отмечает 20-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 10-

летие создания ОДКБ. 15 мая с.г. в Москве прошла юбилейная сессия Совета коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности, в которой приняли участие главы всех государств-членов 

ОДКБ. Основной темой обсуждения были глобальные и региональные вызовы безопасности для государств-
членов и меры по противодействию им. Весомым итогом встречи стало принятие Декларации глав государств-

членов ОДКБ, в которой отражены коллективные подходы к ключевым проблемам международной 

безопасности. 

 

 

Учредительные и организационные документы ОДКБ 
 

Договор о коллективной безопасности 

(Ташкент, 15 мая 1992 г.) 
 

Государства - участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем ―государства - участники‖, 

руководствуясь декларациями о суверенитете Независимых Государств, 

учитывая создание государствами - участниками собственных Вооруженных Сил, 

принимая согласованные действия в интересах обеспечения коллективной безопасности, 

признавая необходимость строгого выполнения заключенных договоров, касающихся сокращения 

вооружений, Вооруженных Сил и укрепления мер доверия, договорились о нижеследующем. 

Статья 1 

Государства - участники подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы 
силой в межгосударственных отношениях. Они обязуются разрешать все разногласия между собой и другими 

государствами мирными средствами. 

Государства - участники не будут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо 

группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства - участника. 

В случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности и заключения с этой целью 

договоров о коллективной безопасности, к чему неуклонно будут стремиться договаривающиеся стороны, 

государства - участники вступят в незамедлительные консультации друг с другом с целью внесения 

необходимых изменений в настоящий Договор. 

Статья 2 

Государства - участники будут консультироваться друг с другом по всем важным вопросам 

международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать по этим вопросам позиции.  
В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или 

нескольких государств - участников, либо угрозы международному миру и безопасности государства - 

участники будут незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с целью 

координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы. 

Статья 3 



                        

 
Государства - участники образуют Совет коллективной безопасности в составе Глав государств - 

участников и Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами Содружества Независимых 

Государств. 

Статья 4 

Если одно из государств - участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или 

группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств - участников настоящего 

Договора. 

В случае совершения акта агрессии против любого из государств - участников все остальные государства 
- участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку 

находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в 

соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, государства - участники незамедлительно известят 

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. При осуществлении этих мер государства - участники 

будут придерживаться соответствующих положений Устава ООН. 

Статья 5 

Координацию и обеспечение совместной деятельности государств - участников в соответствии с 

настоящим Договором берет на себя Совет коллективной безопасности государств - участников и создаваемые 

им органы. До создания указанных органов координацию деятельности Вооруженных Сил государств - 

участников осуществляет Главное командование Объединенных Вооруженных Сил Содружества. 

Статья 6 
Решение об использовании Вооруженных Сил в целях отражения агрессии в соответствии со статьей 4 

настоящего Договора принимается главами государств - участников. 

Использование Вооруженных Сил за пределами территории государств - участников может 

осуществляться исключительно в интересах международной безопасности в строгом соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций и законодательством государств - участников настоящего Договора. 

Статья 7 

Размещение и функционирование объектов системы коллективной безопасности на территории 

государств - участников регулируется специальными соглашениями. 

Статья 8 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств по другим действующим двусторонним и 

многосторонним договорам и соглашениям, заключенным государствами - участниками с другими 
государствами, а не направлен против третьих стран. 

Настоящий Договор не затрагивает право государств - участников на индивидуальную и коллективную 

оборону от агрессии в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Государства - участники обязуются не заключать международные соглашения, несовместимые с 

настоящим Договором. 

Статья 9 

Любые вопросы, которые возникнут между государствами - участниками относительно толкования или 

применения какого-либо положения настоящего Договора, будут разрешаться совместно, в духе дружбы, 

взаимного уважения и взаимопонимания. 

Поправки к настоящему Договору смогут вноситься по инициативе одного или нескольких государств - 

участников и принимаются на основе взаимного согласия. 

Статья 10 
Настоящий Договор открыт для присоединения всех заинтересованных государств, разделяющих его 

цели и принципы. 

Статья 11 

Настоящий Договор заключается на пять лет с последующим продлением. 

Любое из государств - участников имеет право выйти из настоящего Договора, если оно поставит не 

менее чем за шесть месяцев в известность о своем намерении других его участников и выполнит все 

вытекающие в связи с выходом из настоящего Договора обязательства. 

Настоящий Договор подлежит ратификации каждым подписавшим его государством в соответствии с 

его конституционными процедурами. Ратификационные грамоты передаются на хранение Правительству 

Республики Беларусь, которое настоящим назначается в качестве депозитария. 

Настоящий Договор вступает в силу немедленно после сдачи на хранение ратификационных грамот 
подписавшими его государствами – участниками. 

Совершено в г. Ташкенте 15 мая 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный 

экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, 

подписавшим настоящий Договор, его заверенную копию. 

 

 

 



 
  

 

 

Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности 

(Москва, 20 апреля 1999 г.) 
 

Протокол 

о продлении Договора о коллективной безопасности  

от 15 мая 1992 года 

Государства-участники Договора о коллективной безопасности (далее - Договор), подписанного в 
Ташкенте 15 мая 1992 года и вступившего в силу 20 апреля 1994 года, 

учитывая, что определенный статьей 11 Договора срок его действия истекает 20 апреля 1999 года, 

исходя из стремления продолжать сотрудничество в рамках Договора и обеспечить непрерывность его 

действия, 

договорились о нижеследующем: 

1. Действие Договора продлевается на пять лет. 

2. В дальнейшем действие Договора будет автоматически продлеваться на очередные пятилетние 

периоды без ущерба для положений части второй его статьи 11. 

3. Настоящий Протокол, который является неотъемлемой частью Договора, продлевает действие 

Договора с 21 апреля 1999 года и вступает в силу с даты получения депозитарием пятого письменного 

уведомления о выполнении подписавшими его государствами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. Для государств, которые выполнят такие процедуры позднее, настоящий Протокол 
вступит в силу с даты получения депозитарием соответствующего письменного уведомления. 

Совершено в городе Москве 2 апреля 1999 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Совета коллективной безопасности, который направит 

государствам, подписавшим настоящий Протокол, его заверенную копию. 

 

Устав Организации Договора о коллективной безопасности 

(Кишинев, 7 октября 2002 г.) 
 

Государства-участники Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (далее - Договор), 

действуя в строгом соответствии со своими обязательствами по Уставу ООН, решениями Совета 

Безопасности ООН, руководствуясь общепризнанными принципами международного права; 

стремясь к созданию благоприятных и стабильных условий для всестороннего развития государств-

участников Договора и обеспечения их безопасности, суверенитета и территориальной целостности; 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Договора и принятым в его рамках 

международным договорам и решениям; 
исполненные решимости и далее развивать и углублять военно-политическое сотрудничество в 

интересах обеспечения и укрепления национальной, региональной и международной безопасности; 

ставя перед собой цель продолжать и наращивать тесные и всесторонние союзнические отношения во 

внешнеполитической, военной и военно-технической областях, а также в сфере противодействия 

транснациональным вызовам и угрозам безопасности государств и народов; 

руководствуясь намерением повышать эффективность деятельности в рамках Договора, 

согласились о нижеследующем: 

Глава I 

Учреждение Организации 

Договора о коллективной безопасности  

Статья 1 
Государства-участники Договора учреждают международную региональную Организацию Договора о 

коллективной безопасности (далее - Организация). 

Статья 2 

Положения Договора и принятых в его развитие международных договоров и решений Совета 

коллективной безопасности Договора являются обязывающими для государств-членов Организации (далее - 

государства-члены) и самой Организации. 

Глава II 

Цели и принципы  

Статья 3 

Целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и 

стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета 

государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. 
Статья 4 



                        

 
В своей деятельности Организация сотрудничает с государствами, не являющимися членами 

Организации, поддерживает отношения с международными межправительственными организациями, 

действующими в сфере безопасности. Организация содействует формированию справедливого, 

демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права. 

Статья 5 

Организация действует на основе неукоснительного уважения независимости, добровольности участия, 

равенства прав и обязанностей государств-членов, невмешательства в дела, подпадающие под национальную 

юрисдикцию государств-членов. 
Статья 6 

Настоящий Устав не затрагивает прав и обязательств государств-членов по другим международным 

договорам, участниками которых они являются. 

Глава III 

Направления деятельности 

Статья 7 

Для реализации целей Организации государства-члены принимают совместные меры к формированию в 

ее рамках действенной системы коллективной безопасности, созданию коалиционных (региональных) 

группировок войск (сил) и органов управления ими, военной инфраструктуры, подготовке военных кадров и 

специалистов для вооруженных сил, обеспечению их необходимым вооружением и военной техникой. 

Государства-члены принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), 

объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами Организации, после проведения 
неотложных консультаций (согласования) с другими государствами-членами. 

Статья 8 

Государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной 

транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств-

членов. 

Государства-члены осуществляют свою деятельность на этих направлениях, в том числе в тесном 

сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами и международными межправительственными 

организациями при главенствующей роли ООН. 

Статья 9 

Государства-члены согласовывают и координируют свои внешнеполитические позиции по 
международным и региональным проблемам безопасности, используя в том числе консультационные 

механизмы и процедуры Организации. 

Статья 10 

Государства-члены принимают меры по развитию договорно-правовой базы, регламентирующей 

функционирование системы коллективной безопасности, и по гармонизации национального законодательства 

по вопросам обороны, военного строительства и безопасности. 

Глава IV 

Органы Организации  

Статья 11 

Органами Организации являются: 

а) Совет коллективной безопасности (далее - Совет); 

б) Совет министров иностранных дел (далее - СМИД); 
в) Совет министров обороны (далее - СМО); 

г) Комитет секретарей советов безопасности (далее - КССБ). 

Постоянно действующим рабочим органом Организации является Секретариат Организации (далее - 

Секретариат). 

Функции и порядок работы указанных выше органов регламентируются настоящим Уставом, а также 

отдельными Положениями, утверждаемыми Советом. 

Статья 12 

Решения Совета, СМИД, СМО и КССБ по вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсусом. 

Любое государство-член при голосовании имеет один голос. Порядок голосования, в том числе по 

процедурным вопросам, регламентируется Правилами процедуры органов Организации, утверждаемыми 

Советом. 
Решения Совета и принимаемые в их исполнение решения СМИД, СМО и КССБ являются 

обязывающими для государств-членов и исполняются в порядке, устанавливаемом национальным 

законодательством. 

Статья 13 

Совет является высшим органом Организации. 



 
  

 

 

Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, 

направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность 

государств-членов для реализации этих целей. 

В состав Совета входят главы государств-членов. 
В заседаниях Совета могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, 

секретари советов безопасности государств-членов, Генеральный секретарь Организации, Полномочные 

представители государств-членов при Организации и приглашенные лица. 

Совет имеет право создавать на постоянной или временной основе рабочие и вспомогательные органы 

Организации. 

Председателем Совета (далее - Председатель) является глава государства, на территории которого 

проходит очередная сессия Совета, если Совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются 

за ним на период до следующей очередной сессии Совета. 

Если Председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый 

Председатель. 

В период между сессиями Совета вопросами координации взаимодействия государств-членов в 
реализации решений, принимаемых органами Организации, занимается Постоянный Совет при Организации 

(далее - Постоянный Совет). 

Постоянный Совет состоит из Полномочных представителей (далее - Полпреды), назначаемых 

государствами-членами в соответствии с их внутригосударственными процедурами, и действует в соответствии 

с Положением, утверждаемым Советом. 

Статья 14 

СМИД является консультативным и исполнительным органом Организации по вопросам координации 

взаимодействия государств-членов в области внешней политики. 

Статья 15 

СМО является консультативным и исполнительным органом Организации по вопросам координации 

взаимодействия государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-
технического сотрудничества. 

Статья 16 

КССБ является консультативным и исполнительным органом Организации по вопросам координации 

взаимодействия государств-членов в области обеспечения их национальной безопасности. 

Глава V 

Секретариат 

Статья 17 

Секретариат осуществляет организационное, информационное, аналитическое и консультативное 

обеспечение деятельности органов Организации. 

Секретариат во взаимодействии с Постоянным Советом осуществляет подготовку проектов решений и 

других документов органов Организации. 

Секретариат формируется из числа граждан государств-членов на квотной основе (должностных лиц) 
пропорционально долевым взносам государств-членов в бюджет Организации и граждан государств-членов, 

нанимаемых на конкурсной основе по контракту (сотрудников). 

Функции, порядок формирования и работы Секретариата определяются соответствующим Положением, 

утверждаемым Советом. 

Местом нахождения Секретариата является город Москва, Российская Федерация. Условия пребывания 

Секретариата на территории Российской Федерации регулируются на основе соответствующего 

международного договора. 

Статья 18 

Генеральный секретарь Организации (далее - Генеральный секретарь) является высшим 

административным должностным лицом Организации и осуществляет руководство Секретариатом. 

Генеральный секретарь назначается решением Совета сроком на три года по представлению СМИД из 
числа граждан государств-членов. 

Генеральный секретарь подотчетен Совету, участвует в заседаниях Совета, СМИД, СМО, КССБ и 

Постоянного Совета. 

Генеральный секретарь в соответствии с решениями Совета координирует разработку проектов 

соответствующих предложений и документов органов Организации, осуществляет рабочие контакты с другими 

международными межправительственными организациями и государствами, не являющимися членами 

Организации. 

Генеральный секретарь является депозитарием в отношении настоящего Устава, других заключаемых в 

рамках Организации международных договоров и принимаемых документов. 

Глава VI 

Членство 

Статья 19 



                        

 
Членом Организации может стать любое государство, которое разделяет ее цели и принципы и готово 

принять на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе и других действующих в рамках 

Организации международных договорах и решениях. 

Решение о приеме в Организацию принимается Советом. 

Любое государство-член вправе выйти из Организации. После урегулирования своих обязательств в 

рамках Организации такое государство направляет депозитарию Устава официальное уведомление о выходе не 

позднее, чем за шесть месяцев до даты выхода. 

Порядок приема и выхода из Организации определяется соответствующим Положением, утверждаемым 
Советом. 

Статья 20 

В случае невыполнения государством-членом положений настоящего Устава, решений Совета и 

принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет может приостановить его участие в 

деятельности органов Организации. 

В случае продолжения государством-членом невыполнения указанных обязательств Совет может 

принять решение о его исключении из Организации. 

Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса. 

Порядок приостановки участия государства-члена в деятельности органов Организации или его 

исключения из Организации определяется соответствующим Положением, утверждаемым Советом. 

Глава VII 

Наблюдатели 
Статья 21 

Статус наблюдателя при Организации может быть предоставлен государству, не являющемуся членом 

Организации, а также международной организации в соответствии с официальным письменным обращением на 

имя Генерального секретаря. Решение о предоставлении, приостановке или аннулировании статуса 

наблюдателя принимается Советом. 

Участие наблюдателей в сессиях и заседаниях органов Организации регламентируется Правилами 

процедуры органов Организации. 

Глава VIII 

Правоспособность, привилегии и иммунитеты 

Статья 22 

Организация пользуется на территории каждого государства-члена правоспособностью, необходимой 
для реализации ее целей и задач. 

Организация может сотрудничать с государствами, не являющимися ее членами, поддерживать 

отношения с международными межправительственными организациями, действующими в сфере безопасности, 

заключать с ними международные договоры, направленные на установление и развитие такого сотрудничества. 

Организация пользуется правами юридического лица. 

Статья 23 

Привилегии и иммунитеты Организации определяются соответствующим международным договором. 

Глава IX 

Финансирование 

Статья 24 

Финансирование деятельности Секретариата осуществляется за счет бюджета Организации. 

Бюджет Организации формируется за счет долевых взносов государств-членов, утверждаемых Советом. 
Бюджет Организации не может иметь дефицита. 

Проект бюджета Организации на каждый бюджетный год разрабатывается Секретариатом по 

согласованию с государствами-членами в соответствии с Положением о Порядке формирования и исполнения 

бюджета Организации. Бюджет Организации утверждается Советом. 

Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Организации утверждается Советом. 

Государства-члены самостоятельно несут расходы, связанные с участием их представителей и экспертов 

в совещаниях, заседаниях органов Организации и других мероприятиях, проводимых в рамках Организации, а 

также расходы, связанные с деятельностью Полпредов. 

Статья 25 

В случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед 

бюджетом Организации в течение двух лет Совет принимает решение о приостановлении права выдвижения 
граждан этого государства на квотные должности в рамках Организации, а также о лишении права голоса в 

органах Организации до полного погашения задолженности. 

Глава X 

Заключительные положения 

Статья 26 

Настоящий Устав подлежит ратификации и вступает в силу с даты сдачи депозитарию подписавшими 

его государствами последнего письменного уведомления о ратификации. 



 
  

 

 

Депозитарий уведомляет государства, подписавшие настоящий Устав, о получении каждого уведомления 

о ратификации. 

Статья 27 

В настоящий Устав с общего согласия государств-членов могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые оформляются отдельными Протоколами. 

Протоколы об изменениях и дополнениях в Устав являются его неотъемлемой частью и вступают в силу 

в порядке, установленном Статьей 26 настоящего Устава. 

Оговорки к Уставу не допускаются. 

Любые споры в отношении толкования и применения положений настоящего Устава решаются путем 

консультаций и переговоров между заинтересованными государствами-членами. В случае не достижения 

согласия спор передается на рассмотрение Совета. 

Статья 28 

Официальным и рабочим языком Организации является русский язык. 

Статья 29 

Настоящий Устав регистрируется в Секретариате ООН в соответствии с положениями статьи 102 Устава 
Организации Объединенных Наций. 

Совершено в городе Кишиневе "7" октября 2002 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится у депозитария, который направляет каждому государству, подписавшему 

настоящий Устав, его заверенную копию. 

За Республику Армения 

Р.Кочарян 

За Республику Беларусь 

А.Лукашенко 

За Республику Казахстан 

Н.Назарбаев 

За Кыргызскую Республику 
А.Акаев 

За Российскую Федерацию 

В.Путин 

За Республику Таджикистан 

Э.Рахмонов 

 

Соглашение о правовом статусе  

Организации Договора о коллективной безопасности 

(Кишинев, 7 октября 2002 г.) 
 

Государства-участники Договора о коллективной безопасности, 

основываясь на Договоре о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (далее - Договор), 

руководствуясь общепризнанными принципами международного права, 

желая обеспечить необходимые условия для эффективной реализации целей и принципов Организации 

Договора о коллективной безопасности (далее - Организация), 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины означают: 
"Стороны" - государства-участники настоящего Соглашения; 

"государства-члены" - государства-члены Организации; 

"Совет" - Совет коллективной безопасности, образованный в соответствии c главой IV Устава 

Организации; 

"государство пребывания" - государство-член, на территории которого располагается Секретариат 

Организации или проводится ее мероприятие; 

"органы Организации" - Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел, Совет 

министров обороны, Комитет секретарей Советов безопасности государств-членов Организации; 

"представители государств-членов" - представители государств-членов Организации, включая глав и 

членов делегаций, участвующие в мероприятиях, проводимых в рамках Организации; 

"Секретариат" - постоянно действующий рабочий орган Организации; 
"Генеральный секретарь" - высшее административное должностное лицо Организации, возглавляющее 

Секретариат, назначаемое Советом; 

"должностные лица" - лица, утверждаемые в установленном в рамках Организации порядке по 

представлению государств-членов Организации в соответствии с закрепленными за каждым государством-

членом квотами на должности, перечень которых определяется Советом; 



                        

 
"сотрудники" - лица, работающие в качестве специалистов в рамках Организации на основе 

заключаемых с ними контрактов ; 

"помещения Организации" - все помещения, здания или часть зданий, используемые для официальных 

целей Организации и предоставленные Организации государством пребывания; 

"члены семей" - супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица, находящиеся на иждивении 

Генерального секретаря, должностных лиц и сотрудников Организации. 

I. Правоспособность, привилегии и иммунитеты Организации 

Статья 2 
Организация пользуется на территории каждого государства-члена правоспособностью, необходимой 

для реализации ее целей в соответствии с Уставом Организации. 

Статья 3 

Имущество и активы Организации неприкосновенны. Они пользуются иммунитетом от любой формы 

административного или судебного вмешательства, за исключением случаев, когда Организация сама 

отказывается от иммунитета. 

Помещения Организации, а также ее архивы и документы, в том числе служебная корреспонденция, вне 

зависимости от места нахождения, не подлежат обыску, реквизиции, конфискации или любой другой форме 

вмешательства. 

Представители соответствующих органов власти и управления государства пребывания не могут 

вступать в помещения Организации иначе, как с согласия Генерального секретаря или лица, его замещающего. 

Исполнение любых действий по решению соответствующих органов власти и управления государства 
пребывания может иметь место в помещениях Организации только с согласия Генерального секретаря или 

лица, его замещающего. 

Помещения Организации не могут служить убежищем для лиц, преследуемых по закону любой из 

Сторон или подлежащих выдаче государству-члену либо третьему государству. 

Неприкосновенность помещений Организации не дает права использовать их в целях, не совместимых с 

функциями Организации или наносящих ущерб безопасности Сторон, интересам их физических или 

юридических лиц. 

Государство пребывания принимает надлежащие меры для защиты помещений Организации от всякого 

вторжения и нанесения ущерба. 

Статья 4 

Организация в государствах-членах освобождается от прямых налогов и сборов, пошлин и других 
платежей, за исключением тех, которые являются оплатой за конкретные виды обслуживания (услуг). 

Предметы и иное имущество, предназначенные для официального использования Организацией, 

освобождаются в государствах-членах от обложения таможенными пошлинами, налогами и связанными с этим 

сборами, за исключением сборов за транспортировку, хранение, таможенное оформление вне определенных для 

этого мест или вне времени работы соответствующего таможенного органа и подобного рода услуги в порядке, 

предусмотренном для иных международных организаций. Их использование в иных целях, в том числе их 

продажа или передача в пользование, влекут уплату таможенных платежей и выполнение других требований в 

соответствии с законодательством государства пребывания. 

Статья 5 

В отношении своих официальных средств связи Организация пользуется не менее благоприятными 

условиями, чем те, которые предоставляются государством пребывания дипломатическим миссиям. 

Статья 6 
Организация может размещать флаг, эмблему или другую символику Организации на занимаемых ею 

помещениях и использовать их на служебных автотранспортных средствах. Размещение символики 

Организации в иных местах подлежит согласованию с государством пребывания. 

Статья 7 

Организация, при соблюдении законодательства государств-членов, может в соответствии со своими 

целями и функциями издавать и распространять печатную продукцию, публикация которой предусмотрена 

решениями ее органов. 

Статья 8 

Государство пребывания оказывает Организации содействие в обеспечении за счет средств бюджета 

Организации на основе хозяйственных договоров помещениями, необходимыми для осуществления ее 

функций. 
Статья 9 

Организация осуществляет постоянное сотрудничество с органами власти и управления государств-

членов в целях предупреждения любых злоупотреблений в связи с привилегиями и иммунитетами, 

предусмотренными настоящим Соглашением. 

II. Привилегии и иммунитеты Генерального секретаря, должностных лиц и сотрудников Организации 

Статья 10 



 
  

 

 

Генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники Организации являются международными 

служащими и не должны запрашивать или получать указания от органов власти или официальных лиц Сторон. 

Каждая Сторона обязуется неукоснительно уважать международный характер функций Генерального 

секретаря, должностных лиц и сотрудников Организации и не оказывать на них влияния. 
Статья 11 

Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами 

государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской 

конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. 

Статья 12 

Должностные лица Организации и члены их семей, проживающие вместе с ними в государстве 

пребывания: 

а) не подлежат уголовной, гражданской и административной ответственности за сказанное или 

написанное ими и за действия, совершенные ими в качестве должностных лиц; 

б) освобождаются от налогообложения заработной платы и иных вознаграждений, выплачиваемых 

Организацией; 
в) освобождаются от всех обязательных государственных повинностей; 

г) освобождаются от ограничений по иммиграции и от регистрации в качестве иностранцев; 

д) освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов за предметы и 

иное имущество, предназначенные для первоначального обзаведения, за исключением сборов за перевозку, 

хранение, таможенное оформление вне определенных для этого мест или вне времени работы 

соответствующего таможенного органа и подобного рода услуги. Использование упомянутых предметов и 

имущества в иных целях, в том числе продажа, передача в пользование, влекут уплату таможенных платежей и 

выполнение других требований в соответствии с законодательством государства пребывания; 

е) пользуются такими же льготами по репатриации, какими пользуются дипломатические представители 

во время международных кризисов. 

Пункты "б", "г", "д", "е" не распространяются на должностных лиц и членов их семей, являющихся 
гражданами государства пребывания или постоянно в нем проживающих. 

Должностные лица Организации и члены их семей, являющиеся гражданами государства пребывания, 

освобождаются от несения воинской повинности в случае, если по просьбе Организации компетентные органы 

государства пребывания предоставят упомянутым лицам необходимую временную отсрочку. 

Статья 13 

Генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники Организации не вправе заниматься 

коммерческой или любой другой деятельностью в интересах личной выгоды или выгоды иных лиц, за 

исключением научной, творческой и преподавательской деятельности. 

Лица, освобождаемые от налогообложения в государстве пребывания в соответствии со статьями 11 и 12 

настоящего Соглашения, если они получают доходы от деятельности, указанной в настоящей статье, 

декларируют совокупный доход, получаемый от такой деятельности, и уплачивают с него налоги в 

соответствии с законодательством государства пребывания. 
Статья 14 

Генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники Организации должны соблюдать требования, 

предусмотренные законодательством государства пребывания в отношении страхования от ущерба, который 

может быть причинен здоровью и имуществу третьих лиц в связи с использованием любого транспортного 

средства. 

Статья 15 

Должностные лица и сотрудники Организации не подлежат юрисдикции государства пребывания в 

отношении действий, совершаемых при непосредственном выполнении ими служебных функций, кроме 

случаев предъявления: 

а) исков от возмещения ущерба в связи с дорожно-транспортным происшествием, вызванным 

транспортным средством, принадлежащим Организации, должностному лицу или сотруднику, либо 
управлявшимся им; 

б) исков в связи со смертью или телесным повреждением, вызванным действием со стороны 

должностного лица или сотрудника. 

Сотрудники Организации, не являющиеся гражданами государства пребывания, освобождаются от 

ограничений по иммиграции и от регистрации в качестве иностранцев. 

Статья 16 

Документы должностных лиц или сотрудников Организации неприкосновенны в государстве 

пребывания в любое время и независимо от носителей информации. 

Статья 17 

Жилые помещения, занимаемые должностными лицами и сотрудниками Организации, не являющимися 

гражданами государства пребывания, неприкосновенны в государстве пребывания и пользуются иммунитетом 

от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. 



                        

 
Статья 18 

Привилегии и иммунитеты, которыми пользуются Генеральный секретарь, должностные лица и 

сотрудники Организации, предоставляются им не для личной выгоды, а для эффективного, независимого 

выполнения ими своих официальных функций в интересах Организации. 

Статья 19 

Генеральный секретарь, должностные лица и члены их семей пользуются привилегиями и 

иммунитетами, предусмотренными в настоящем Соглашении, с момента их вступления на территорию 

государства пребывания при следовании к месту назначения или, если они уже находятся на этой территории, с 
момента, когда Генеральный секретарь или должностные лица приступили к выполнению своих обязанностей. 

При прекращении функций Генерального секретаря или должностного лица, его привилегии и 

иммунитеты, а также привилегии и иммунитеты членов его семьи, проживающих вместе с ним, обычно 

прекращаются в момент оставления этим лицом государства пребывания или по истечении разумного срока для 

того, чтобы это сделать в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше. 

Привилегии и иммунитеты членов семьи Генерального секретаря или должностного лица прекращаются, 

когда они перестают быть членами его семьи. Если такие лица намереваются покинуть государство пребывания 

в течение разумного срока, то их привилегии и иммунитеты сохраняются до момента их отъезда. 

В случае смерти Генерального секретаря или должностного лица Организации члены его семьи, 

проживавшие вместе с ним, продолжают пользоваться предоставленными им привилегиями и иммунитетами до 

момента оставления ими государства пребывания или до истечения разумного срока на оставление государства 

пребывания в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше. 
Статья 20 

Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами в соответствии с настоящим Соглашением, 

обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, уважать законодательство государства пребывания. 

Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. 

Статья 21 

Организация может отказаться от иммунитета ее должностного лица в случае, когда, по мнению 

Организации, иммунитет препятствует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не нанесет ущерба 

целям, в связи с которыми он был предоставлен. Право отказа от иммунитета в отношении Генерального 

секретаря принадлежит Совету. 

Отказ от иммунитета должен быть определенно выраженным. 

III. Привилегии и иммунитеты представителей государств-членов 
Статья 22 

Представители государств-членов при исполнении официальных функций и во время следования к месту 

проведения организуемых Организацией в государствах-членах мероприятий пользуются следующими 

привилегиями и иммунитетами: 

а) иммунитетом от личного ареста или задержания, а также от юрисдикции государства пребывания в 

отношении всех действий, которые могут быть совершены ими в этом качестве; 

б) неприкосновенностью жилища; 

в) освобождением сопровождаемого багажа и ручной клади от таможенного досмотра, если нет 

серьезных оснований предполагать, что они содержат предметы и иное имущество, не предназначенные для 

официального или личного пользования, или предметы и иное имущество, ввоз или вывоз которых запрещен 

или регулируется законодательством государства-члена. При необходимости досмотра такой досмотр должен 

производиться только в присутствии данного представителя государства-члена или его уполномоченного 
представителя; 

г) освобождением от ограничений по иммиграции и от регистрации в качестве иностранцев. 

Статья 23 

Привилегии и иммунитеты, которыми пользуются представители государств-членов, предоставляются 

им не для личной выгоды, а для эффективного, независимого выполнения ими своих официальных функций в 

интересах Организации. 

Представители государств-членов не должны заниматься в государстве пребывания коммерческой и 

любой другой деятельностью в интересах личной выгоды или выгоды иных лиц, за исключением научной, 

творческой и преподавательской деятельности. 

Статья 24 

Помещения, занимаемые представителями государств-членов, предметы обстановки и другое 
имущество, а также транспортные средства, используемые ими для служебной необходимости, пользуются 

иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. 

Статья 25 

Документы представителей государств-членов неприкосновенны в любое время и независимо от 

носителей информации. 

Статья 26 



 
  

 

 

Направляющее государство-член может отказаться от иммунитета своего представителя в том случае, 

когда, по его мнению, иммунитет препятствует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не наносит 

ущерба целям, в связи с которыми он был предоставлен. 

Отказ должен быть определенно выраженным. 
Если направляющее государство-член не отказывается от иммунитета своего представителя в отношении 

гражданского иска, оно прилагает все усилия для справедливого решения дела. 

Возбуждение дела представителем государства-члена лишает его права ссылаться на иммунитет от 

юрисдикции в отношении любого встречного иска, непосредственно связанного с основным иском. 

IV. Трудовые отношения и социальное обеспечение 

Статья 27 

Трудовые отношения Генерального секретаря, должностных лиц и сотрудников Организации 

регулируются Организацией. 

Трудовые отношения технического и обслуживающего персонала Организации регулируются 

национальным законодательством государства пребывания. 

Статья 28 
Назначение и выплата пособий по социальному обеспечению (страхованию) Генеральному секретарю, 

должностным лицам и сотрудникам Организации и членам их семей осуществляется в порядке, установленном 

законодательством государства пребывания на период выполнения Генеральным секретарем, должностными 

лицами и сотрудниками Организации их официальных функций. При этом отчисления в фонды социального и 

медицинского страхования производятся из бюджета Организации в соответствии с законодательством 

государства пребывания. 

Статья 29 

Пенсионное обеспечение Генерального секретаря, должностных лиц и сотрудников Организации 

осуществляется по законодательству государств-членов, гражданами которых они являются. При этом 

отчисления на пенсионное обеспечение, установленные законодательством государств-членов, производятся из 

бюджета Организации в соответствующие фонды государств-членов, гражданами которых являются 
Генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники Организации. 

Расходы по выплате пенсий Генеральному секретарю, должностным лицам и сотрудникам Организации 

несут государства-члены, гражданами которых они являются. 

Статья 30 

При назначении пенсии или пособия по социальному обеспечению (страхованию) в страховой или 

трудовой стаж засчитывается период работы в качестве Генерального секретаря, должностного лица или 

сотрудника Организации в соответствии с законодательством государств-членов, гражданами которых они 

являются. 

V. Заключительные положения 

Статья 31 

Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются 

путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 
Статья 32 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию, 

которым является Генеральный секретарь, последнего письменного уведомления о ратификации. 

Статья 33 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого государства, вступающего в члены 

Организации в соответствии со статьей 19 Устава Организации. Документы о присоединении к настоящему 

Соглашению сдаются на хранение депозитарию. 

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

депозитарием письменного уведомления о ратификации. 

Статья 34 

Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения путем направления письменного уведомления 
депозитарию. 

Действие настоящего Соглашения прекращается в отношении этой Стороны по истечении 6 месяцев с 

даты получения депозитарием такого уведомления. 

Статья 35 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Изменения и дополнения 

могут быть предложены любой из Сторон путем направления соответствующего уведомления депозитарию. 

Протоколы об изменениях и дополнениях подлежат ратификации и вступают в силу в порядке, 

предусмотренном статьей 32 настоящего Соглашения. 

Совершено в городе Кишиневе "7" октября 2002 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр Соглашения хранится у депозитария, который направит каждому государству, 

подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 



                        

 
За Республику Армения 

Р.Кочарян 

За Республику Беларусь 

А.Лукашенко 

За Республику Казахстан 

Н.Назарбаев 

За Кыргызскую Республику 

А.Акаев 
За Российскую Федерацию 

В.Путин 

За Республику Таджикистан 

Э.Рахмонов 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Организацией Договора о коллективной безопасности об условиях 

пребывания Секретариата Организации Договора о коллективной 

безопасности на территории Российской Федерации 

(Москва, 19 декабря 2003 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Организация Договора о коллективной безопасности, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, 

основываясь на Договоре о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, Уставе Организации 

Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года и Соглашении о правовом статусе Организации 

Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, 

в целях создания надлежащих условий для деятельности Секретариата Организации Договора о 

коллективной безопасности на территории Российской Федерации, 

принимая во внимание, что местом пребывания Секретариата Организации Договора о коллективной 

безопасности является город Москва, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения приводимые ниже термины имеют следующее значение: 

«Организация» – Организация Договора о коллективной безопасности; 

«Совет» – Совет коллективной безопасности, образованный в соответствии с главой IV Устава 

Организации; 

«государства-члены» – государства-члены Организации; 

«органы исполнительной власти» – федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

«Секретариат» – постоянно действующий рабочий орган Организации; 

«Генеральный секретарь» – высшее административное должностное лицо Организации, возглавляющее 

Секретариат, назначаемое Советом; 

«должностные лица» – лица, утверждаемые в установленном в рамках Организации порядке по 
представлению государств-членов Организации в соответствии с закрепленными за каждым государством-

членом квотами на должности, перечень которых определяется Советом; 

«сотрудники» – лица, работающие в Секретариате в качестве специалистов на основе заключаемых с 

ними трудовых договоров; 

«члены семей» – супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица, находящиеся на иждивении 

Генерального секретаря, должностных лиц и сотрудников; 

«помещения Секретариата» – все помещения, здания или части зданий, используемые для 

осуществления Секретариатом своих функций; 

«имущество Секретариата» – все имущество, включая денежные средства и иные активы, а также 

архивы, принадлежащие Секретариату в связи с осуществлением им своей официальной деятельности; 

«государство пребывания» – Российская Федерация. 
Статья 2 

1. Секретариат пользуется на территории государства пребывания правами юридического лица. В 

частности, в пределах своих полномочий он вправе: 

заключать гражданско-правовые договоры; 

осуществлять финансовую и хозяйственную деятельность, направленную на выполнение возложенных 

на него функций; 

иметь печать и бланки установленного образца; 



 
  

 

 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Предусмотренные настоящей статьей права осуществляются от имени Секретариата Генеральным 

секретарем или, в период его отсутствия, заместителем Генерального секретаря, наделенным таким правом. 

2. Секретариат не вправе заниматься коммерческой деятельностью. 
Статья 3 

Имущество Секретариата, находящееся на территории государства пребывания, неприкосновенно. Оно 

пользуется иммунитетом от любой формы административного или судебного вмешательства, за исключением 

случаев, когда Секретариат сам отказывается от иммунитета. 

Статья 4 

Генеральный секретарь имеет право в целях создания условий, необходимых для выполнения 

Секретариатом своих функций, устанавливать правила внутреннего распорядка, действующие в пределах 

помещений Секретариата. 

Секретариат при осуществлении своей деятельности вправе проводить совещания и иные мероприятия в 

своих помещениях без предварительного согласования с органами исполнительной власти Российской 

Федерации. 
Статья 5 

1. Помещения Секретариата неприкосновенны. Представители органов власти государства пребывания 

могут входить в помещения Секретариата для выполнения возложенных на них функций только с согласия 

Генерального секретаря или лица, его замещающего. Такое согласие предполагается в случае пожара или 

других чрезвычайных обстоятельств, требующих незамедлительных действий. 

2. Помещения Секретариата не могут служить убежищем для лиц, преследуемых по закону любого 

государства-члена или подлежащих выдаче государству-члену либо третьему государству. 

3. Уполномоченные органы государственной власти государства пребывания принимают надлежащие 

меры для защиты помещений Секретариата от всякого вторжения и нанесения ущерба. 

4. Неприкосновенность помещений Секретариата не дает права использовать их в целях, несовместимых 

с функциями Организации или наносящих ущерб безопасности государств-членов, интересам их физических 
или юридических лиц. 

Статья 6 

Органы исполнительной власти обеспечивают аккредитование должностных лиц Секретариата, 

занимающих квотные должности и не являющихся гражданами Российской Федерации или не проживающих в 

ней постоянно. Генеральному секретарю и членам его семьи, не являющимся гражданами Российской 

Федерации или не проживающим в ней постоянно, оформляются дипломатические карточки. 

Статья 7 

Должностные лица Секретариата и члены их семей, проживающие вместе с ними в государстве 

пребывания: 

а) не подлежат уголовной, гражданской и административной ответственности за сказанное или 

написанное ими и за действия, совершенные ими в качестве должностных лиц; 

б) освобождаются от налогообложения заработной платы и иных вознаграждений, выплачиваемых 
Секретариатом; 

в) освобождаются от всех обязательных государственных повинностей; 

г) освобождаются от ограничений по иммиграции и от регистрации в качестве иностранцев; 

д) освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов за предметы и 

иное имущество, предназначенные для первоначального обзаведения, за исключением сборов за перевозку, 

хранение, таможенное оформление вне определенных для этого мест или вне времени работы 

соответствующего таможенного органа и подобного рода услуги. Использование упомянутых предметов и 

имущества в иных целях, в том числе продажа, передача в использование, влекут уплату таможенных платежей 

и выполнение других требований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) пользуются такими же льготами по репатриации, какими пользуются дипломатические представители 

во время международных кризисов. 
Пункты «б», «в», «г», «д», «е» не распространяются на должностных лиц и членов их семей, являющихся 

гражданами Российской Федерации или постоянно в ней проживающих. 

Должностные лица Секретариата и члены их семей, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

освобождаются от несения воинской повинности в случае, если по просьбе Секретариата соответствующие 

компетентные органы государства пребывания предоставят упомянутым лицам необходимую временную 

отсрочку. 

Статья 8 

Должностные лица и сотрудники Секретариата не вправе заниматься коммерческой или любой другой 

деятельностью в интересах личной выгоды или выгоды иных лиц, за исключением научной, творческой и 

преподавательской деятельности. 

Лица, освобождаемые от налогообложения в государстве пребывания в соответствии со статьей 7 

настоящего Соглашения, если они получают доходы от деятельности, указанной в настоящей статье, 



                        

 
декларируют совокупный доход, получаемый от такой деятельности, и уплачивают с него налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 9 

Должностные лица и сотрудники Секретариата должны соблюдать требования, предусмотренные 

законодательством государства пребывания в отношении страхования ответственности за ущерб, который 

может быть причинен здоровью и имуществу третьих лиц в связи с использованием любого транспортного 

средства. 

Статья 10 
1. Должностные лица и сотрудники Секретариата не подлежат юрисдикции государства пребывания в 

отношении действий, совершаемых при непосредственном выполнении ими служебных функций, кроме 

случаев предъявления: 

а) исков о возмещении ущерба в связи с дорожно-транспортным происшествием, вызванным 

транспортным средством, принадлежащим Секретариату, должностному лицу или сотруднику, либо 

управлявшимся им; 

б) исков в связи со смертью или телесным повреждением, вызванным действием со стороны 

должностного лица или сотрудника. 

2. Генеральный секретарь, по согласованию с государством-членом, направившим в Секретариат по 

своей квоте должностное лицо, может отказаться от иммунитета этого должностного лица в случае, когда, по 

его мнению, иммунитет препятствует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не несет ущерба 

целям, в связи с которыми он был предоставлен. Отказ от иммунитета должен быть определенно выраженным. 
Статья 11 

1. Секретариат освобождается от всех прямых налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в 

государстве пребывания, за исключением платежей, которые представляют собой плату за конкретные виды 

обслуживания (услуг). 

2. Предметы и иное имущество, предназначенные для официального использования Секретариатом, 

освобождаются в государстве пребывания от обложения таможенными пошлинами, налогами и связанными с 

этим сборами, за исключением сборов за транспортировку, хранение, таможенное оформление вне 

определенных для этого мест или вне времени работы соответствующего таможенного органа и подобного рода 

услуг в порядке, предусмотренном для международных организаций. Их использование в иных целях, в том 

числе их продажа или передача в пользование, влекут уплату таможенных платежей и выполнение других 

требований в соответствии с законодательством государства пребывания. 
3. При ввозе товаров, предназначенных для официального пользования, Секретариат обладает теми же 

льготами, что и дипломатические представительства иностранных государств в государстве пребывания. 

Статья 12 

1. Для официальных сношений Секретариату предоставляются не менее благоприятные условия, чем те, 

которыми пользуются в государстве пребывания дипломатические представительства в отношении 

очередности передачи информации, тарифов и ставок почтовой, телеграфной, телексной, факсимильной, 

телефонной связи. 

2. Сообщения и корреспонденция Секретариата не подлежат цензуре. Этот иммунитет распространяется 

на печатную, фотографическую, аудиовизуальную и иные виды информации, получаемой или отправляемой 

Секретариатом и его должностными лицами и сотрудниками, независимо от способа ее передачи. 

3. Секретариату предоставляется право пользоваться шифрами, курьерской и другими специальными 

видами связи, обеспечивающими конфиденциальность передачи информации, в порядке и на условиях, 
предоставляемых в государстве пребывания дипломатическим представительствам иностранных государств. 

Статья 13 

Правительство государства пребывания предоставляет Секретариату на условиях, установленных для 

федеральных органов исполнительной власти государства пребывания, служебные помещения, необходимые 

для осуществления им своих функций, а также по просьбе Секретариата оказывает содействие в обеспечении за 

счет средств направляющих государств жилыми помещениями должностных лиц Секретариата, не являющихся 

гражданами государства пребывания и постоянно в нем не проживающих, в период осуществления ими своих 

полномочий. 

Статья 14 

Должностным лицам и сотрудникам Секретариата выдаются подписанные Генеральным секретарем 

Организации служебные удостоверения, признаваемые органами исполнительной власти как документы, 
удостоверяющие их правовой статус международных служащих. 

Статья 15 

Секретариат может вывешивать на своих зданиях флаг, эмблему или другую символику Организации, а 

также флаги государств-членов. Флаг Организации может устанавливаться и на служебном автомобиле 

Генерального секретаря. Размещение символики в иных местах подлежит согласованию с государством 

пребывания. 

Статья 16 



 
  

 

 

Спорные вопросы, связанные с толкованием или применением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем консультаций между Правительством Российской Федерации и Организацией. 

Статья 17 

По взаимной договоренности между Правительством Российской Федерации и Организацией в 
настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 

Статья 18 

1. Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания и вступает в силу с даты 

получения Секретариатом уведомления о выполнении государством пребывания внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. 

2. В случае прекращения деятельности Секретариата на территории государства пребывания настоящее 

Соглашение утрачивает силу после урегулирования всех имущественных и неимущественных правоотношений, 

участником которых в государстве пребывания является Секретариат. 

Совершено в городе Москве 19 декабря 2003 года в двух подлинных экземплярах на русском языке. 

Один экземпляр хранится в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, другой – в Секретариате. 

За Правительство Российской Федерации  
За Организацию Договора о коллективной безопасности 

 

 

Концептуальные документы ОДКБ 
 

Концепция коллективной безопасности государств-участников  

Договора о коллективной безопасности 

(Алматы, 10 февраля 1995 г.) 
 

Концепция коллективной безопасности государств - участников Договора о коллективной безопасности 

от 15 мая 1992 года (далее - Концепция) представляет собой совокупность взглядов государств - участников 

Договора о коллективной безопасности (далее - государства - участники) на предотвращение и устранение 

угрозы миру, совместную защиту от агрессии, обеспечение их суверенитета и территориальной целостности. 

Концепция основывается на принципах ООН, ОБСЕ, Договора о коллективной безопасности, а также 

положениях других документов, принятых государствами - участниками в его развитие. 

Концепция включает в себя: основы военной политики государств - участников, основы обеспечения 

коллективной безопасности, основные направления и этапы создания системы коллективной безопасности. 

Реализация положений Концепции предусматривает осуществление согласованных политических, 

экономических, военных и других мер. 
Государства - участники в политическом и военном отношениях не считают своим противником ни одно 

государство или коалицию государств, видят в лице всех государств мирового сообщества равноправных 

партнеров. 

I. Основы военной политики государств - участников 

Государства - участники объединены военно-политическими и экономическими интересами, 

сложившимися военно-технической базой и инфраструктурой, стремлением проводить согласованную 

политику по обеспечению коллективной безопасности. 

Государства - участники будут проводить консультации в целях координации позиций и проведения 

согласованной политики в области безопасности: 

в отношении других государств - участников СНГ - по вопросам военного сотрудничества и оказания 

взаимной помощи при решении проблем военного строительства; 
в отношении НАТО и других военно-политических организаций - по вопросам сотрудничества и 

партнерства, участия в имеющихся и создаваемых новых структурах региональной безопасности. 

Государства - участники обеспечивают коллективную безопасность всеми имеющимися в их 

распоряжении возможностями при приоритете мирных средств. При выработке мер обеспечения коллективной 

безопасности они учитывают следующее. 

Завершение глобального противостояния между Востоком и Западом значительно снизило опасность 

возникновения мировой войны. 

Вместе с тем существует значительное количество региональных межгосударственных и 

внутригосударственных проблем, обострение которых чревато перерастанием в вооруженные конфликты и 

локальные войны. Предпосылки для этого сохраняются в социальных, политических, экономических, 

территориальных, национально-этнических, религиозных и других противоречиях, а также в приверженности 

ряда государств к решению их силовыми методами. 
Основными источниками военной опасности государства - участники считают: 

территориальные притязания других стран к государствам - участникам; 



                        

 
существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов прежде всего в 

непосредственной близости от границ государств - участников; 

возможность применения (в том числе несанкционированного) ядерного и других видов оружия 

массового поражения, находящегося на вооружении ряда государств; 

распространение ядерного и других видов оружия массового поражения, средств его доставки и 

новейших технологий военного производства в сочетании с попытками отдельных стран, организаций и 

террористических групп реализовать свои политические и военные устремления; 

возможность подрыва устойчивости стратегической обстановки в результате нарушения международных 
договоренностей в области ограничения и сокращения вооруженных сил и вооружений, необоснованного 

наращивания военной мощи другими государствами и военно-политическими союзами; 

попытки вмешательства извне во внутренние дела государств - участников, дестабилизации их 

внутриполитической обстановки; 

международный терроризм, политику шантажа. 

В качестве факторов, способных привести к перерастанию военной опасности в непосредственную 

военную угрозу государства - участники рассматривают: 

наращивание группировок войск (сил) в прилегающих к внешним границам государств - участников 

регионах до пределов, нарушающих сложившееся отношение сил; 

создание и подготовку на территории других государств вооруженных формирований, предназначенных 

для применения против государств - участников; 

развязывание пограничных конфликтов и вооруженных провокаций с территории сопредельных 
государств; 

ввод иностранных войск на сопредельные с государствами - участниками территории (если это не 

связано с мерами по восстановлению и поддержанию мира в соответствии с решением Совета Безопасности 

ООН или ОБСЕ). 

Приоритетными направлениями в совместной деятельности по предотвращению военной угрозы 

государства - участники считают: 

участие совместно с другими государствами и международными организациями в создании систем 

коллективной безопасности в Европе и Азии; 

координацию действий по реализации имеющихся и разработке новых международных договоренностей 

по вопросам разоружения и контроля над вооружениями; 

расширение мер доверия в военной области; 
установление и развитие равноправных партнерских отношений с НАТО, другими военно-

политическими организациями и региональными структурами безопасности, направленных на эффективное 

решение задач по укреплению мира; 

активизацию диалога по подготовке и принятию эффективных международных договоренностей в 

области сокращения военно-морских сил и вооружений, а также ограничения военно-морской деятельности; 

проведение операций по поддержанию мира по решению Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, в 

соответствии с международными обязательствами; 

согласование усилий по охране границ государств - участников; 

поддержание вооруженных сил и других войск государств - участников на уровне, обеспечивающем 

оборонную достаточность. 

II. Основы обеспечения коллективной безопасности 

Целью государств - участников в обеспечении коллективной безопасности является предотвращение 
войн и вооруженных конфликтов, а в случае их развязывания - гарантированная защита интересов, 

суверенитета и территориальной целостности государств – участников. 

В мирное время указанная цель достигается урегулированием спорных проблем, международных и 

региональных кризисов исключительно политическими, согласительными средствами, поддержанием 

оборонного потенциала каждого государства с учетом как национальных, так и коллективных интересов.  

Каждое государство - участник принимает надлежащие меры по обеспечению стабильного положения на 

своих границах. На основе взаимного согласия они координируют деятельность пограничных войск и других 

компетентных служб по поддержанию установленного режима в приграничных зонах государств - участников. 

При возникновении угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или 

нескольких государств - участников либо угрозы международному миру государства - участники 

незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций 
и принятия конкретных мер для устранения возникшей угрозы. 

Стратегические ядерные силы Российской Федерации выполняют функцию сдерживания от возможных 

попыток осуществления агрессивных намерений против государств - участников в соответствии с военной 

доктриной Российской Федерации. 

В случае агрессии государства - участники в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной 

безопасности отражают ее и принимают меры к тому, чтобы вынудить агрессора прекратить военные действия. 



 
  

 

 

Для достижения этого они заблаговременно определяют и планируют содержание, формы и способы 

совместных действий. 

Коллективная безопасность государств - участников базируется на следующих основных принципах: 

неделимость безопасности: агрессия против одного государства - участника рассматривается как 
агрессия против всех государств - участников; 

равная ответственность государств - участников за обеспечение безопасности; 

соблюдение территориальной целостности, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела 

и учет интересов друг друга; 

коллективность обороны, создаваемой на региональной основе; 

принятие решений по принципиальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на основе 

консенсуса; 

соответствие состава и готовности сил и средств масштабу военной угрозы. 

III. Система коллективной безопасности. 

Основные направления ее создания 

Основой коллективной безопасности является система коллективной безопасности, которую государства 
- участники рассматривают как совокупность межгосударственных и государственных органов управления, сил 

и средств, обеспечивающих на общей правовой основе (с учетом национального законодательства) защиту их 

интересов, суверенитета и территориальной целостности. 

Межгосударственными органами системы коллективной безопасности являются: 

Совет коллективной безопасности - высший законодательный орган на межгосударственном уровне, 

обеспечивающий координацию и совместную деятельность государств - участников, направленную на 

реализацию Договора о коллективной безопасности; 

Совет министров иностранных дел - Высший консультативный орган Совета коллективной безопасности 

по вопросам согласования внутренней и внешней политики государств - участников; 

Совет министров обороны - высший консультативный орган Совета коллективной безопасности по 

вопросам военной политики и военного строительства государств - участников. 
Для решения конкретных задач обеспечения коллективной безопасности могут создаваться и иные 

органы управления, действующие на постоянной или временной основе. 

Государственными органами системы коллективной безопасности являются органы политического и 

военного руководства государств - участников. 

В качестве сил и средств системы коллективной безопасности государства - участники рассматривают: 

Вооруженные силы и другие войска государств - участников; 

Коалиционные (объединенные) группировки войск (сил) в регионах, которые будут созданы для 

отражения агрессии против государств - участников; 

Совместную (объединенную) систему противовоздушной обороны, другие системы. 

Создание сил и средств системы коллективной безопасности направлено на сдерживание возможного 

агрессора, своевременное вскрытие подготовки возможной агрессии и ее отражение, обеспечение охраны 

границ государств - участников, участие в операциях по поддержанию мира. 
Советом коллективной безопасности для операций по поддержанию мира, проводимых в соответствии с 

решением Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, могут создаваться коллективные миротворческие силы. 

В качестве основных направлений создания системы коллективной безопасности государства - 

участники рассматривают: 

сближение основных положений законодательных актов государств - участников в области обороны и 

безопасности; 

проведение регулярных консультаций по проблемам военного строительства и подготовки вооруженных 

сил государств - участников; 

выработку общих подходов по вопросам приведения войск (сил) в высшие степени боевой готовности, 

форм и способов их обучения, оперативного и боевого применения, а также согласованной мобилизационной 

подготовки экономики государств - участников; 
достижение многосторонних договоренностей по использованию элементов военной инфраструктуры 

воздушного и водного пространства государств - участников; 

согласование вопросов оперативного оборудования территорий государств - участников в интересах 

коллективной обороны; 

проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил и других 

войск государств - участников; 

согласование программ подготовки военных кадров и специалистов; 

координацию планов разработки, производства, поставок и ремонта вооружения и военной техники;  

выработку единых подходов к нормам создания и содержания запасов материальных средств. 

Формирование системы коллективной безопасности осуществляется последовательно (поэтапно), с 

учетом развития военно-политической обстановки в мире. 

На первом этапе: 



                        

 
В основном завершить создание вооруженных сил государств - участников; 

Разработать программу военного и военно-технического сотрудничества государств - участников и 

приступить к ее реализации; 

Разработать и принять правовые акты, регламентирующие функционирование системы коллективной 

безопасности. 

На втором этапе: 

создать коалиционные (объединенные) группировки войск (сил) для отражения возможной агрессии и 

провести планирование их применения; 
создать совместную (объединенную) системы противовоздушной обороны; 

рассмотреть вопрос о создании объединенных вооруженных сил. 

На третьем этапе завершить создание системы коллективной безопасности государств - участников. 

Государства - участники в своей деятельности по обеспечению коллективной безопасности будут 

соблюдать Устав ООН, общепринятые междуанародно-правовые нормы и принципы. 

Данная Концепция коллективной безопасности закрепляет приверженность государств - участников 

целям предотвращения войн и вооруженных конфликтов, устранения их из системы международных 

отношений, создания условий для всестороннего развития личности, обществ и государств на базе идеалов 

гуманизма, демократии и всеобщей безопасности. 

Положения Концепции будут дополняться, уточняться и совершенствоваться по мере дальнейшего 

развития и укрепления сотрудничества между государствами – участниками и формирования новой системы 

международных отношений. 
Принята Решением Совета коллективной безопасности о Концепции коллективной безопасности 

государств – участников Договора о коллективной безопасности от 10 февраля 1995 года в г. Алматы. 

 

 

Глобальные аспекты 
 

Декларация государств-участников  

Договора о коллективной безопасности 

(Алматы, 10 февраля 1995 г.) 
 

Мы, главы государств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан, 

сознавая свою ответственность за обеспечение безопасности государств - участников Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (далее - Договор); 

рассматривая Договор как важный вклад в укрепление общеевропейской безопасности, а также 

стабильности в Азиатском регионе; 

действуя в соответствии с Уставом ООН, документами ОБСЕ и другими международными 

обязательствами, принятыми государствами - участниками Договора, 
а также в целях придания нового импульса развитию взаимного сотрудничества в сфере обеспечения 

безопасности, военного строительства и обороны приняли настоящую Декларацию о следующем: 

1. Государства - участники исходят из того, что в результате преодоления конфронтации, расширения 

партнерства и всестороннего сотрудничества, укрепления доверия в военной области, сокращения ядерных и 

обычных вооружений складываются благоприятные условия для отказа от использования вооруженной силы в 

качестве средства решения международных проблем. 

Договор о коллективной безопасности закладывает основу создания новой структуры безопасности, 

призванной содействовать дальнейшему развитию позитивных процессов как во взаимоотношениях между 

государствами - участниками, так и в более широком плане на международной арене и эффективно решать 

новые задачи в области безопасности и сотрудничества. 

2. Государства - участники, проявляя обеспокоенность сохраняющейся нестабильностью в мире, 
опасностью распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, неурегулированностью 

конфликтов, в том числе вооруженных, вблизи их границ и на их территориях, подчеркивает свою 

приверженность сохранению мира и обеспечению коллективной безопасности в соответствии с Уставом ООН и 

готовность к поиску долгосрочных решений по урегулированию кризисов и недопущению новых очагов 

напряженности. 

Государства - участники подтверждают свои обязательства воздерживаться от применения силы или 

угрозы ее применения и разрешать все разногласия как между собой, так и с другими государствами 

исключительно мирными средствами. Они не будут принимать участия в действиях, направленных против 



 
  

 

 

другого государства - участника. В случае необходимости незамедлительно будет приводиться в действие 

механизм взаимных консультаций. 

3. Государства - участники убеждены в том, что координация их оборонных усилий будет отвечать целям 

снижения военных расходов с учетом существующих военной инфраструктуры, однотипности вооружений и 
военной техники в вооруженных силах, традиционных связей оборонных предприятий, научно-

исследовательской и военно-учебной базы. 

4. Объединяя свои усилия в сфере коллективной безопасности, государства - участники видят 

создаваемую ими систему коллективной безопасности составной частью общеевропейской системы 

безопасности, а также частью возможной системы безопасности в Азии. 

5. Государства - участники готовы к развитию конструктивных отношений сотрудничества в сфере 

безопасности с другими государствами, что могло бы включать региональные меры укрепления стабильности. 

6. Участники Договора уважают законные интересы безопасности других государств. Они убеждены в 

том, что существуют реальные возможности дальнейшего продвижения по пути расширения мер доверия в 

целях укрепления безопасности всех европейских и азиатских государств. 

7. Одним из важнейших направлений совместных усилий государств - участников Договора является 
реализация в установленные сроки взятых на себя международных обязательств в области ограничения и 

сокращения вооружений, в том числе содействие в укреплении режима нераспространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки, в осуществлении контроля за экспортом вооружений и технологий 

―двойного‖ назначения. 

Государства - участники готовы к сотрудничеству с другими государствами в военно-технической 

области, включая сферу конверсии военного производства. 

8. Государства - участники рассматривают выдвинутую НАТО программу ―Партнерство во имя мира‖ в 

качестве реальной альтернативы механическому расширению НАТО. Они считают, что ее практическое 

осуществление должно быть ориентировано на формирование универсальной общеевропейской структуры 

военно-политического сотрудничества, укрепляющей фундамент ОБСЕ. Конкретные формы и содержание 

такого партнерства будут предметом обсуждения государств - участников. 
Принята Решением Совета коллективной безопасности о Декларации государств - участников Договора о 

коллективной безопасности 10 февраля 1995 года в городе Алматы. 

Алматы - 10.02.95 

 

Меморандум о повышении эффективности  

Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и  

его адаптации к современной геополитической ситуации 

(Минск, 24 мая 2000 г.) 
 

Государства-участники Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (далее - Договор), 

подписавшие настоящий Меморандум (далее – государства-участники), 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и обязательствами, 

принятыми в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Договора, считая его важным инструментом 

обеспечения стабильности и безопасности в Евразийском регионе, 

отмечая важную роль Договора, которую он сыграл в деле становления независимых государств-

участников, поддержания тесного сотрудничества и взаимопомощи в военно-политической области, а также 

обеспечения национальной безопасности, 

желая предпринять совместные усилия по укреплению системы их коллективной безопасности и 
полагая, что для достижения этой цели им необходимо принять совместные меры, направленные на повышение 

эффективности Договора и его адаптацию к современной геополитической ситуации, 

договорились о нижеследующем: 

1. Повысить эффективность деятельности межгосударственных органов системы коллективной 

безопасности по вопросам, связанным с реализацией Договора и формированием действенной системы 

коллективной безопасности, в строгом соответствии с установленным регламентом проводить сессии и 

заседания этих органов. 

2. Шире практиковать регулярный обмен информацией по актуальным вопросам международной 

обстановки, и в первую очередь региональной безопасности, а также ключевым международным проблемам, 

представляющим взаимный интерес для углубления сотрудничества в рамках Договора. 

Проводить ежеквартально, прежде всего накануне важных международных форумов, консультации на 

высоком уровне заинтересованных министерств и ведомств государств-участников по вопросам 
международной и региональной безопасности для выработки по ним согласованных позиций. 



                        

 
3. Приступить в 2000 году к практическому осуществлению мер по формированию на основе 

договоренностей между соответствующими государствами-участниками региональных систем коллективной 

безопасности и созданию соответствующих совместных органов управления. 

4. Сознавая важность для интересов обеспечения национальной и коллективной безопасности вопросов 

оснащенности их Вооруженных Сил современными образцами вооружения и военной техники и 

обеспеченности квалифицированными военными кадрами, государства-участники считают необходимым в 

ближайшее время разработать и принять межгосударственные документы, предусматривающие в том числе 

льготные условия для развития военно-технического сотрудничества в рамках Договора. 
5. Государства-участники договорились, что взаимодействие в рамках Договора требует энергичных 

совместных мер по противодействию новым вызовам и угрозам национальной, региональной и международной 

безопасности. Признано необходимым, чтобы межгосударственные органы Совета коллективной безопасности 

активизировали деятельность на этом направлении, предпринимая конкретные действия, направленные на 

решительную борьбу против международного терроризма. 

В целях координации усилий в этой области целесообразно создать, в качестве консультативного органа 

Совета коллективной безопасности, Комитет секретарей Советов безопасности государств-участников. 

Являясь участниками многосторонних договоров и соглашений в рамках СНГ и на общеевропейском 

уровне по этим вопросам, государства-участники будут согласовывать действия своих компетентных органов 

по выполнению в рамках Договора соответствующих обязательств. 

6. Государства-участники, выступая за более полное использование возможностей Договора в интересах 

предотвращения и урегулирования конфликтов на их территории, наряду с использованием предусмотренных 
механизмов консультаций, рассмотрят вопрос о создании при СКБ также консультативного механизма по 

проблемам миротворческой деятельности и приступят, в соответствии с национальным законодательством, к 

работе по формированию коллективных миротворческих сил быстрого развертывания. 

7. Государства-участники придерживаются единодушного мнения о том, что сотрудничество в рамках 

Договора не ограничивает их суверенные права на развитие военного сотрудничества с третьими странами и 

международными организациями. При этом государства-участники исходят из того, что они будут 

информировать партнеров по Договору о целях и характере своих военно-политических контактов с третьими 

странами и международными организациями по вопросам международной и региональной безопасности. 

8. Государства-участники, подтверждая открытость Договора для присоединения к нему всех государств, 

разделяющих его цели и принципы, будут обеспечивать привлекательность Договора для третьих стран в 

политической, военной и экономической сферах. 
Совершено в городе Минске 24 мая 2000 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Совета коллективной безопасности, который направит 

государствам, подписавшим настоящий Меморандум, его заверенную копию. 

За Республику Армения 

Р.Кочарян 

За Республику Беларусь 

А.Лукашенко 

За Республику Казахстан 

Н.Назарбаев 

За Кыргызскую Республику 

А.Акаев 

За Российскую Федерацию 
В.Путин 

За Республику Таджикистан 

Э.Рахмонов 

 

Заявление государств – участников Содружества Независимых Государств  

по вопросу поддержания стратегической стабильности 

(Москва, 21 июня 2000 г.) 
 

Главы государств – участников Содружества Независимых Государств рассмотрели современную 

ситуацию в сфере поддержания стратегической стабильности в мире и состояние международных соглашений, 

лежащих в ее основе. 

Главы государств выражают свою приверженность делу укрепления стратегической стабильности и 

международной безопасности. Они приветствуют ратификацию в России Договора СНВ-2, Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и пакета соглашений 1997 года по вопросам ПРО. Они 

рассчитывают на ратификацию всех этих договоренностей в Соединенных Штатах Америки. 

Главы государств отмечают историческое значение Договора об ограничении систем противоракетной 

обороны от 26 мая 1972 года как краеугольного камня обеспечения международного мира, безопасности и 



 
  

 

 

стратегической стабильности и подтверждают его непреходящую ценность в современных условиях. Они 

выражают уверенность в том, что Договор по ПРО будет оставаться проверенным в течение десятилетий 

фундаментом дальнейших сокращений стратегических ядерных вооружений в мире, в чем глубоко 

заинтересовано мировое сообщество. 
Главы государств считают, что осуществление любых мер, размывающих цели и положения 

действующего в настоящее время Договора по ПРО, отрицательно сказалось бы на интересах безопасности не 

только участников этого Договора, но и всех членов мирового сообщества, подрывало бы глобальную 

стратегическую стабильность и шаги по дальнейшему сокращению стратегических ядерных вооружений. Главы 

государств поддерживают линию международного сообщества по обеспечению незыблемости и целостности 

Договора по ПРО, призывают приложить дополнительные усилия для сохранения этого Договора путем его 

строгого и в полном объеме соблюдения с тем, чтобы он оставался основой глобальной стратегической 

стабильности, международной безопасности и мира во всем мире. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 

(Москва, 10 декабря 2010 г.) 
 

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава ООН, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а также международным договорам по вопросам контроля над вооружением и 

укрепления доверия в военной сфере, 

основываясь на Договоре о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, 

стремясь далее развивать межгосударственные отношения партнерства и взаимодействия, отвечающие 

интересам Сторон на основе взаимодоверия, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, 

направляя усилия на поддержание высокого уровня боевой готовности формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности, обеспечивающего адекватное реагирование на вызовы и угрозы 

международной безопасности, 

ссылаясь на право Сторон на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 

51 Устава ООН, 

желая создать правовую базу для временного пребывания формирований сил и средств системы 
коллективной безопасности на территориях Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяемые термины означают: 

«формирования сил и средств системы коллективной безопасности (далее – формирования)» – 

объединения, соединения, воинские части и подразделения, выделенные из состава национальных 

вооруженных сил и других войск Сторон, формирования сил специального назначения, выделенные из числа 

подразделений специального назначения (групп специалистов) органов внутренних дел (полиции), внутренних 

войск, органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Сторон в состав коалиционных, региональных 

(объединенных) группировок войск (сил), временно направленные на территорию принимающей Стороны; 
«направляющая Сторона» – Сторона, которой принадлежат формирования, временно направленные на 

территорию принимающей Стороны в соответствии с ее официальным обращением для решения поставленных 

задач; 

«принимающая Сторона» – Сторона, на территории которой для выполнения поставленных задач в 

соответствии с ее официальным обращением временно размещаются формирования направляющей Стороны; 

«транзитная Сторона» – Сторона, через территорию которой перемещаются формирования и их 

движимое имущество при следовании на территорию принимающей или направляющей Стороны; 

«транзитное государство» – государство, не являющееся Стороной данного Соглашения, через 

территорию которого перемещаются формирования и движимое имущество при следовании на территорию 

принимающей или направляющей Стороны; 

«статус формирований» – правовое положение формирований направляющих Сторон, временно 

находящихся на территориях принимающих Сторон в целях решения стоящих перед ними задач; 
«личный состав формирований» (далее также – лица, входящие в состав формирований) – 

военнослужащие, сотрудники органов безопасности и специальных служб, внутренних дел (полиции), 



                        

 
внутренних войск, органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также лица, работающие в воинских частях, организациях и учреждениях, 

выделенных Сторонами, или временно командированные в состав коалиционной и/или региональной 

(объединенной) группировки войск (сил); 

«Командование формирования» – орган управления, создаваемый для руководства формированием; 

«заинтересованные министерства и ведомства» – министерства и ведомства Сторон, с участием которых 

принимается решение о выделении формирований Сторон в состав сил и средств системы коллективной 

безопасности, их подготовке, применении и всестороннем обеспечении; 
«движимое имущество формирований» – вооружение и военная техника, военно-техническое 

имущество, специальная техника и специальные средства, транспортные и другие материально-технические 

средства, необходимые для функционирования формирований, а также иные грузы, являющиеся 

собственностью направляющей и принимающей Сторон; 

«недвижимое имущество (объекты недвижимости)» – земельные участки и расположенные на них 

объекты военной и гражданской инфраструктуры, являющиеся собственностью принимающей (транзитной) 

Стороны и находящиеся с ее согласия во временном пользовании формирований. 

Статья 2 

Формирования направляющей Стороны могут направляться на территорию принимающей Стороны в 

соответствии с официальным обращением последней для реализации права на коллективную оборону в случае 

угрозы и/или совершения вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких Сторон, 

противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также для проведения совместных командно-штабных и войсковых учений. 

Стороны направляют свои формирования на территорию принимающей Стороны для выполнения 

поставленных задач только в том случае, если данное действие не противоречит их национальному 

законодательству. 

Принимающая Сторона принимает решение о вводе на свою территорию формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности, если это не противоречит ее национальному законодательству.  

Решение о вводе, задачах, составе, численности формирований, порядке их подчиненности, местах их 

дислокации, а также времени их пребывания на территории принимающей Стороны принимается Советом 

коллективной безопасности (далее – Совет) Организации Договора о коллективной безопасности (далее – 

ОДКБ) на основании официального обращения одной или нескольких Сторон. 

Формирования с запасом материальных средств переходят в подчинение Командования формирования 
после доклада их командиров (начальников) Командованию о пересечении границы принимающей Стороны. 

Статья 3 

Ввод на территорию принимающей Стороны дополнительных формирований, необходимых для 

усиления формирований, находящихся на ее территории, осуществляется на основании решения Совета и с 

согласия принимающей Стороны. 

Ввоз дополнительного движимого имущества, необходимого для обеспечения деятельности 

формирований, находящихся на территории принимающей Стороны, осуществляется с согласия принимающей 

Стороны. 

Передислокация (перегруппировка) формирований, их замена осуществляются по планам, 

согласованным заинтересованными министерствами и ведомствами направляющей и принимающей Сторон, а 

также Командованием формирования. 

Статья 4 
С согласия принимающей Стороны на ее территории в пределах выделенных участков местности 

(районов) и объектов формирования могут проводить командно-штабные и войсковые учения, а также другие 

мероприятия оперативной и боевой подготовки, связанные с выполнением ими поставленных задач. При этом 

районы, порядок и сроки проведения учений, численность участвующих формирований, маршруты их 

передвижения, этапы боевой стрельбы, зоны безопасности, экологические и другие вопросы согласовываются 

Командованием формирования с заинтересованными министерствами и ведомствами принимающей Стороны. 

Проведение этих мероприятий за пределами выделенных районов и объектов допускается только по 

согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами принимающей Стороны. 

Статья 5 

Принимающая Сторона письменно уведомляет другие Стороны об определенном ею месте, времени, 

порядке предполагаемого пересечения своей государственной границы и создает необходимые условия для 
беспрепятственного и безвозмездного передвижения по своей территории воинских эшелонов, воздушных и 

морских (речных) судов и кораблей, автомобильных колонн с личным составом и движимым имуществом, 

следующих в район предназначения, безвозмездно обеспечивает размещение и пользование недвижимым 

имуществом (объектами недвижимости), если иное не установлено решениями Совета. 

Статья 6 

Стороны обеспечивают беспрепятственное движение по своим территориям к месту назначения 

формирований и их движимого имущества, а также первоочередное предоставление на основе 



 
  

 

 

предварительных заявок железнодорожного, автомобильного, морского, речного и воздушного транспорта и 

транспортных коммуникаций в соответствии с требованиями национального законодательства Сторон. 

Полеты авиации выполняются по маршрутам, а также в зонах (районах), которые согласованы с 

заинтересованными министерствами и ведомствами, а также органами управления воздушным движением и 
органами воздушного контроля Сторон. Прием, аэродромно-техническое обеспечение и охрана воздушных 

судов на военных и гражданских аэродромах осуществляются безвозмездно аэродромными службами Сторон. 

Плавание кораблей и судов формирований Сторон в водах и пребывание их в портах принимающей 

Стороны осуществляются в соответствии с порядком, установленным принимающей Стороной с учетом 

необходимости выполнения поставленных задач. 

Порядок и условия транзита, размещения и использования формированиями недвижимого имущества 

(объектов недвижимости) на территории транзитных Сторон определяются отдельными договоренностями 

(соглашениями) между заинтересованными Сторонами. 

Транзит формирований по территории государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения, 

осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими договорами, заключенными либо 

принимающей Стороной, либо направляющей Стороной, либо ОДКБ с такими государствами. Стороны 
предпримут усилия для формирования необходимой для этого нормативной правовой базы. 

Статья 7 

Принимающая Сторона берет на себя ответственность за организацию мероприятий по безвозмездному 

обеспечению формирований недвижимым имуществом (объектами недвижимости). Данные мероприятия 

должны соответствовать требованиям законодательства принимающей Стороны, определяющим размещение и 

расквартирование аналогичного состава формирований принимающей Стороны, если иное не установлено 

решениями Совета. 

Принимающая Сторона на безвозмездной основе предоставляет формированиям электроэнергию, воду, 

обеспечиваеткоммунально-бытовое обслуживание в объеме, необходимом для выполнения ими поставленных 

задач. 

По вопросам организации повседневной деятельности, продовольственного обеспечения, медицинского, 
коммунально-бытового обслуживания, предоставления транспортных услуг, а также услуг органов связи 

Командование формирования взаимодействует с заинтересованными министерствами и ведомствами 

принимающей Стороны, вправе вести с ними денежные расчеты и иметь для этой цели соответствующие счета 

и средства. 

Принимающая Сторона обеспечивает в полном объеме расчетно-кассовое обслуживание формирований 

в соответствии со своим национальным законодательством. 

При необходимости дополнительные вопросы, связанные с деятельностью формирований, могут 

определяться отдельными протоколами между Сторонами. 

Статья 8 

Личный состав формирований должен уважать суверенитет, соблюдать требования законодательства 

принимающей Стороны, воздерживаться от любых действий, не совместимых с положениями настоящего 

Соглашения, не вмешиваться во внутренние дела принимающей Стороны, не участвовать в политической 
деятельности и в конфликтах на ее территории, кроме как при выполнении поставленных задач. Направляющая 

Сторона и Командование формирования обязаны принимать необходимые меры в этом отношении.  

Военнослужащие формирований, временно размещенных на территориях Сторон, носят военную форму 

одежды и имеют знаки различия национальных вооруженных сил Сторон. При необходимости по решению 

Командования для военнослужащих формирований могут устанавливаться общие знаки отличия. 

Личный состав формирований вправе иметь при себе оружие в соответствии с приказами Командования. 

Вне расположения формирований ношение оружия лицами, входящими в их состав, разрешено только 

при выполнении ими поставленных боевых задач и охранных функций. 

Транспортные средства, вооружение, военная и специальная техника должны иметь отличительные 

знаки Сторон. При необходимости по решению Командования формирования могут устанавливаться общие 

отличительные знаки для транспортных средств, вооружения, военной и специальной техники формирований. 
Формированияво взаимодействии с принимающей Стороной принимают меры по обеспечению 

собственной безопасности в соответствии с законодательством принимающей Стороны. 

Установление запретных зон или зон безопасности Командованием формирования осуществляется по 

согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами принимающей Стороны, если иное не 

установлено решениями Совета. 

Статья 9 

На личный состав формирований не распространяется визовый контроль при въезде на территорию 

принимающей Стороны и при выезде с ее территории. На них также не распространяется законодательство 

принимающей Стороны в части, касающейся регистрации иностранцев и осуществления контроля за ними. 

Лица, входящие в состав формирований, не рассматриваются как получившие какие-либо права на постоянное 

проживание на территории принимающей Стороны. 

Статья 10 



                        

 
В пунктах пропуска через государственную границу Сторон командиры формирований предъявляют 

удостоверенные заинтересованными министерствами и ведомствами направляющей Стороны именной список 

личного состава с указанием цели прибытия (следования) на территорию принимающей Стороны и перечень 

движимого имущества формирования.Именной список личного состава и перечень движимого имущества 

формирования составляются в соответствии с формами, утверждаемыми решением Совета. 

Военнослужащие формирований при пересечении ими государственных границ Сторон должны быть 

одеты в военную формуодежды национальных вооруженных сил направляющей Стороны. Служебный 

автотранспорт, военная техника должны быть в дополнение к регистрационному номеру оборудованы 
отчетливо видимым знаком, показывающим их государственную принадлежность. 

Лица, входящие в состав формирований, пересекают государственную границу принимающей Стороны 

по предъявлении установленных законодательством направляющей Стороны документов, удостоверяющих их 

личность и принадлежность к формированиям. 

Лицам, входящим в состав формирований, Стороны предоставляют право провозить личные вещи и 

валютные ценности, за исключением товаров, запрещенных к ввозу и вывозу национальным законодательством 

Сторон. При перемещении через государственные границы Сторон личные вещи и валютные ценности 

освобождаются от обложения таможенными платежами в пределах норм, установленных национальным 

законодательством Сторон. 

Статья 11 

Ввоз и вывоз движимого имущества формирования, перемещаемого для целей реализации настоящего 

Соглашения, осуществляются в приоритетном порядке без применения запретов и ограничений и взимания 
всех видов пошлин, налогов и сборов на основании перечней, согласованных уполномоченными органами 

направляющей и принимающей Сторон. 

Принимающая Сторона осуществляет на своей территории все необходимые меры для доставки 

движимого имущества формирований к местам их дислокации. 

Служебные документы (переписка), обеспеченные средствами идентификации Командования 

формирования, не подлежат таможенному досмотру. Курьер, перемещающий данные документы, должен иметь 

распоряжение на их доставку, подтверждающее его полномочия и содержащее сведения о количестве 

документов и виде наложенного обеспечения. Распоряжение заверяется уполномоченными лицами, сведения о 

которых представляются в пограничные и таможенные органы Сторон. 

Движимое имущество формирований направляющей Стороны является ее собственностью и не может 

быть удержано и/или в какой-либо форме отчуждено принимающей Стороной. 
Статья 12 

Направляющая Сторона обеспечивает, а Командование формирования несет ответственность за 

соблюдение личным составом формирований принципов и норм международного гуманитарного права. 

Принимающая Сторона отказывается от предъявления направляющей Стороне и Командованию 

формирования каких-либо претензий, касающихся возмещения ущерба, нанесенного физическим или 

юридическим лицам и связанного со смертью, телесными повреждениями и лишением трудоспособности ее 

граждан, а также ущерба, нанесенного ее движимому и недвижимому имуществу, природным ресурсам, 

культурным и историческим ценностям, если такой ущерб нанесен при выполнении формированиями 

поставленных задач и при осуществлении мер по обеспечению собственной безопасности. Данное положение 

применимо, если такой ущерб не был нанесен в результате нарушения принципов и норм международного 

гуманитарного права, иных международно-правовых норм, подлежащих применению в ходе вооруженного 

конфликта. 
Статья 13 

Формирования в период временного пребывания на территории принимающей Стороны обеспечивают 

сохранность ее используемого недвижимого имущества, природных ресурсов, культурных и исторических 

объектов. 

Ответственность за сохранность используемого недвижимого имущества принимающей Стороны, а 

также за соблюдение норм экологической безопасности в районах размещения (дислокации) воинских 

формирований несет Командование формирования. 

Ущерб, который может быть нанесен формированиями физическим лицам, движимому и недвижимому 

имуществу принимающей Стороны в условиях, не связанных с выполнением задач, оговоренных в статье 12 

настоящего Соглашения, возмещается по договоренности между Сторонами, а при возникновении разногласий 

– в соответствии со статьей 16 настоящего Соглашения. 
Возмещение материального ущерба, нанесенного формированиям направляющей Стороны, а также 

выплата компенсации лицам, входящим в их состав, или их наследникам, если этот ущерб был нанесен в 

результате действий или упущений юридических лиц или граждан принимающей Стороны, граждан третьих 

стран на ее территории, осуществляются в размере, устанавливаемом Согласительной комиссией, создаваемой 

в соответствии со статьей 16 настоящего Соглашения. 

За личным составом формирований и членами их семей сохраняются в полном объеме льготы, гарантии 

и компенсации, установленные национальным законодательствомнаправляющей Стороны. Данный порядок 



 
  

 

 

применяется в случае, если ущерб был нанесен в период пребывания лиц, входящих в состав формирований 

направляющей Стороны на территории принимающей Стороны, а также во время транзита на территории 

другой Стороны. 

Статья 14 
Стороны уважают правовое положение лиц, входящих в состав формирований, обеспечивают им всю 

полноту гражданских, социально-экономических и личных прав и свобод в соответствии с нормами 

международного права, не допускают действий, затрудняющих выполнение ими поставленных задач, в 

пределах своей территории принимают все необходимые меры, согласованные с Командованием, для 

обеспечения безопасности и защиты входящих в состав формирований лиц, а также вооружения, военной 

техники и материально-технических средств, документации и официальной информации формирований, 

включая меры по предупреждению и пресечению любых противоправных действий в отношении них. 

Статья 15 

Вопросы юрисдикции и правовой помощи, связанные с временным пребыванием формирований на 

территории Сторон, определяются отдельным Соглашением. 

До вступления в силу указанного Соглашения Стороны руководствуются национальным 
законодательством, действующими двусторонними соглашениями, а также Конвенцией о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года. В отношениях 

между Сторонами, для которых упомянутая Конвенция не вступила в силу, применяется Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и 

Протокол к ней от 28 марта 1997 года. 

По вопросам юрисдикции и правовой помощи Стороны могут заключать дополнительные двусторонние 

соглашения. 

Статья 16 

Все разногласия между Сторонами, касающиеся толкования или применения настоящего Соглашения, 

должны урегулироваться в ходе переговоров между ними. 

Для решения спорных вопросов создается Согласительная комиссия, в состав которой назначаются 
представители каждой из Сторон и представители Командования формирования. Согласительная комиссия 

действует на основании принятых ею правил и в пределах полномочий, определенных Советом. 

Все споры, которые не могут быть разрешены в ходе прямых переговоров и Согласительной комиссией, 

направляются на разрешение Советом. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием четвертого письменного 

уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления его в силу. 

Для Сторон, выполнивших такие процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты 

передачи на хранение депозитарию соответствующего письменного уведомления. 

С вступлением в силу настоящего Соглашения в отношениях между его Сторонами прекращает действие 

Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности от 11 октября 2000 
года. 

Статья 18 

По предложению любой Стороны с согласия других Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

Протоколы об изменениях и дополнениях вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 17 

настоящего Соглашения. 

Статья 19 

Обязательства Сторон по настоящему Соглашению не затрагивают обязательств Сторон по другим 

международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья 20 
Настоящее Соглашение заключается на период действия Договора о коллективной безопасности от 15 

мая 1992 года. Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное 

уведомление о своем намерении не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода. 

Претензии, возникшие до даты выхода Стороны из настоящего Соглашения, подлежат обязательному 

урегулированию. 

Совершено в городе Москве 10 декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, который 

направит каждой Стороне, подписавшей настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 



                        

 

Соглашение о порядке формирования и функционирования сил и средств 

системы коллективной безопасности Организации Договора о 

коллективной безопасности 

(Москва, 10 декабря 2010 г.) 
 

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ и/или 

Организация), далее именуемые Сторонами, 

основываясь на Договоре о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Уставе Организации 

Договора о коллективной безопасности от  

7 октября 2002 года, 

признавая право всех Сторон на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со 

статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, 

учитывая принцип формирования системы коллективной безопасности на коалиционной и региональной 

основе, 

исходя из необходимости принятия практических мер по формированию и совершенствованию системы 

коллективной безопасности ОДКБ, обеспечивающей адекватное реагирование на вооруженное 
нападение(агрессию), а также на другие вызовы и угрозы в отношении одной или нескольких Сторон, 

подтверждая свое стремление вносить активный и достойный вклад в дальнейшее укрепление роли 

Организации в поддержании международного мира и безопасности, повышение ее эффективности в 

предотвращении и урегулировании конфликтов на основе Устава ООН, общепринятых принципов и норм 

международного права и международных договоров по вопросам контроля над вооружениями и укрепления 

доверия в военной сфере, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Используемые в настоящем Соглашении термины означают: 

«система коллективной безопасности ОДКБ» − совокупность органов ОДКБ и национальных органов 

государственного управления Сторон, а также сил и средств Сторон, обеспечивающих в соответствии с 
международным правом и национальным законодательством коллективную защиту интересов, суверенитета и 

территориальной целостности Сторон; 

«зона ответственности ОДКБ» − территории Сторон, ограниченные участками государственной границы 

с другими государствами, не являющимися членами ОДКБ (внешними границами), включая внутренние воды, 

территориальное море и воздушное пространство над ними, в пределах которых обеспечиваются интересы 

национальной и коллективной безопасности Сторон; 

«регион коллективной безопасности» − часть зоны ответственности ОДКБ, включающая с учетом 

геостратегического положения территории одной или нескольких Сторон, в пределах которых обеспечиваются 

интересы их национальной и коллективной безопасности; 

«коалиционная группировка войск (сил)» – группировка войск (сил), созданная Сторонами на 

многосторонней (коллективной) основе в рамках ОДКБ, включая воинские контингенты и формирования сил 

специального назначения; 
«региональная (объединенная) группировка войск (сил)» – группировка войск (сил), созданная 

Сторонами на двусторонней или многосторонней основе в рамках соответствующего региона коллективной 

безопасности; 

«воинские контингенты» − выделенные Сторонами в состав коалиционной и/или региональной 

(объединенной) группировки войск (сил) объединения, соединения, воинские части вооруженных сил Сторон; 

«формирования сил специального назначения» − выделенные Сторонами в состав коалиционной 

группировки войск (сил) подразделения специального назначения (группы специалистов) органов внутренних 

дел (полиции), внутренних войск, органов безопасности и специальных служб, а также органов, 

уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

«личный состав» – военнослужащие, сотрудники органов безопасности, внутренних дел (полиции), 

внутренних войск, органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также лица, работающие в воинских частях, организациях и учреждениях, 

выделенных Сторонами, или временно командированные в состав коалиционной и/или региональной 

(объединенной) группировки войск (сил); 

«объединенные (совместные) военные системы» − совокупность сил и средств, однородных по 

функциональному предназначению и выделяемых Сторонами в целях выполнения задач по обеспечению 

коллективной безопасности; 

«коллективные миротворческие силы» − части (подразделения) из состава миротворческих контингентов 

Сторон, выделяемые на период проведения миротворческой операции; 



 
  

 

 

«чрезвычайная ситуация» – обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей; 
«ликвидация чрезвычайных ситуаций» − аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Статья 2 

Система коллективной безопасности ОДКБ имеет целью обеспечение благоприятных мирных условий 

для устойчивого и всестороннего развития Сторон путем предотвращения и устранения угрозы миру, 

локализации войн и военных конфликтов, совместной защиты от вооруженного нападения (агрессии) в 

отношении одной или нескольких Сторон, противодействия другим вызовам и угрозам безопасности, а в случае 

их развязывания (наступления) − обеспечение гарантированной защиты национальных и коллективных 

интересов, суверенитета и территориальной целостности Сторон. 
Руководствуясь этой целью, Стороны: 

рассматривают вооруженное нападение (агрессию), иные вызовы и угрозы в отношении одной или 

нескольких Сторон как вооруженное нападение(агрессию), иные вызовы и угрозы в отношении всех Сторон и 

будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в их 

распоряжении; 

строят свои отношения со всеми государствами и союзами государств на основе общепризнанных норм и 

принципов международного права, содействуют расширению мер доверия в военной области, проводят 

последовательную политику, направленную на предотвращение войн и вооруженных конфликтов; 

отдают предпочтение политико-дипломатическим и иным невоенным средствам предотвращения, 

локализации и нейтрализации военных угроз в рамках обеспечения коллективной безопасности на 

региональном и глобальном уровнях; 
формируют силы и средства системы коллективной безопасности. 

Статья 3 

Основными принципами формирования и функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ 

являются: 

оборонительный характер системы коллективной безопасности; 

неделимость коллективной безопасности и равный уровень безопасности для всех Сторон; 

равная ответственность Сторон за обеспечение коллективной безопасности; 

коллективность самообороны, предусматривающая участие Сторон в отражении вооруженного 

нападения (агрессии) на коалиционной и/или региональной основе; 

соблюдение территориальной целостности, уважение суверенитета и национальных интересов, 

невмешательство во внутренние дела друг друга; 

недопустимость использования сил и средствсистемыколлективной безопасности для разрешения споров 
между Сторонами; 

формирование и развитие системы коллективной безопасности на коалиционной и региональной основе. 

Статья 4 

Силы и средства системы коллективной безопасности предназначены для участия: 

в предотвращении угрозы и отражении вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или 

нескольких Сторон, локализации вооруженных акций и конфликтов; 

в мероприятиях по противодействию вызовам и угрозам безопасности Сторон, включая борьбу с 

международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной организованной преступности; 

в выполнении мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании чрезвычайной 
гуманитарной помощи; 

в усилении охраны государственных границ, а также государственных и военных объектов Сторон; 

в миротворческих операциях; 

а также для решения иных задач, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ. 

Статья 5 

В состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ входят: 

объединения, соединения, воинские части и подразделения национальных вооруженных сил и других 

войск Сторон, а также подразделения специального назначения (группы специалистов) органов внутренних дел 

(полиции), внутренних войск, органов безопасности и специальных служб, формирования органов, 

уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Сторон, 

подчиненные национальным органам управления и используемые по решению органов ОДКБ; 

коалиционная группировка войск (сил); 



                        

 
региональные (объединенные) группировки войск (сил); 

группировки объединенных (совместных) военных систем; 

коллективные миротворческие силы. 

Стратегические ядерные силы Российской Федерации выполняют функцию сдерживания от возможных 

попыток осуществления вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких Сторон. 

Статья 6 

Коалиционную группировку войск (сил) составляютсилы и средства Сторон, включая воинские 

контингенты и формирования сил специального назначения, которые являются компонентом постоянной 
готовности сил и средств системы коллективной безопасности Организации и предназначены для оперативного 

реагирования на вызовы и угрозы в зоне ответственности ОДКБ. 

Порядок формирования, функционирования и состав коалиционной группировки войск (сил) 

определяются Советом коллективной безопасности ОДКБ. 

Статья 7 

Региональную (объединенную) группировку войск (сил) составляют дислоцированные в мирное время 

или развернутые в угрожаемый период для отражения возможного вооруженного нападения (агрессии) органы 

управления и войска (силы) вооруженных сил и других воинских формирований Сторон соответствующего 

региона коллективной безопасности. 

Региональными (объединенными) группировками войск (сил) Стороны рассматривают: 

региональную группировку войск (сил) Восточноевропейского региона коллективной безопасности 

(формируется в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации); 
объединенную группировку войск (сил) Кавказского региона коллективной безопасности (формируется 

на основе двусторонних соглашений между Республикой Армения и Российской Федерацией); 

группировку войск (сил) Центральноазиатского региона коллективной безопасности (формируется на 

основе двусторонних и многосторонних (региональных) соглашений между государствами – членами ОДКБ); 

группировки объединенных (совместных) военных систем (ПВО, разведки, связи, управления и др.)в 

регионах (районах) коллективной безопасности. 

Статья 8 

Группировки объединенных (совместных) военных систем формируются Сторонами путем 

организационно-технического объединения части национальных сил и средств, однородных по 

функциональному предназначению (противовоздушной обороны, разведки, связи, автоматизированного 

управления силами (средствами), предупреждения о ракетном нападении, контроля химической радиационной 
и биологической обстановки, контроля космического пространства и других), для совместного использования в 

интересах коллективной безопасности. 

Основные задачи, принципы формирования и применения объединенных (совместных) военных систем 

определяются Советом коллективной безопасности ОДКБ. 

Статья 9 

Состав региональной (объединенной) группировки войск (сил) и объединенных (совместных) военных 

систем определяются Сторонами, входящими в соответствующий регион коллективной безопасности. 

Перечень объединений, соединений и воинских частей, выделяемых в состав региональной 

(объединенной) группировки войск и объединенных (совместных) военных систем, утверждаются главами 

государств региона коллективной безопасности. 

В зависимости от складывающейся военно-стратегической обстановки перечень объединений, 

соединений и воинских частей, выделяемых в состав региональной (объединенной) группировки войск и 
объединенных (совместных) военных систем, может уточняться и дополняться за счет сил и средств Сторон 

соответствующего региона (района) коллективной безопасности. 

Статья 10 

Для участия в миротворческих операциях Стороны создают Коллективные миротворческие силы ОДКБ, 

функционирование которых регламентируется соответствующим Соглашением. 

Статья 11 

Комплектование сил и средств системы коллективной безопасности осуществляется в соответствии с 

национальным законодательством Сторон, международными договорами, принятыми в рамках ОДКБ, 

решениями органов ОДКБ и другими международными договорами, участниками которых Стороныявляются. 

Воинские контингенты и формирования сил специального назначения до принятия решения на 

развертывание и применение коалиционной и/или региональной (объединенной) группировки войск (сил), а 
также объединенных (совместных) военных систем находятся под национальной юрисдикцией в пунктах 

постоянной дислокации и остаются в непосредственном подчинении соответствующих министерств и ведомств 

Сторон, которые обеспечивают необходимую степень их готовности к выполнению поставленных задач. 

В целях поддержания боевой готовности органов управления и войск (сил) коалиционной и/или 

региональной (объединенной) группировки и объединенных (совместных) военных систем организуется и 

проводится оперативная (боевая) подготовка воинских контингентов и формирований сил специального 

назначения, которая осуществляется в соответствии с согласованными планами. 



 
  

 

 

Статья 12 

Решение о составе, сроках развертывания и применения сил и средств системы коллективной 

безопасности принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ на основании официального обращения 

одной или нескольких Сторон. 
Развертывание коалиционной и/или региональной (объединенной) группировки войск (сил) и 

объединенных (совместных) военных систем осуществляется в период обострения обстановки, 

непосредственно предшествующего началу конфликта, в соответствии с заблаговременно разработанными 

планами, утверждаемыми соответственно Советом коллективной безопасности ОДКБ или членами Совета 

коллективной безопасности региона коллективной безопасности. Структура, содержание, порядок разработки, 

хранения и уточнения Плана определяются министрами обороны и/или секретарями советов безопасности 

заинтересованных Сторон. 

Порядок приведения сил и средств системы коллективной безопасности в высшие степени боевой 

готовности, переподчинения национальных компонентов коалиционному и/или региональному 

(объединенному) командованию, развертывания и применения коалиционной группировки и/или региональной 

(объединенной) группировки войск (сил) и объединенных систем определяются отдельными положениями. 
Статья 13 

Для реализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ на развертывание и применениесил и 

средств Сторон, выделенных в состав коалиционной и/или региональной (объединенной) группировки войск 

(сил), управления ими при подготовке и проведении операций, организации взаимодействия с 

заинтересованными министерствами и ведомствами Сторон создаются командования.  

Общая численность командования коалиционной группировки войск (сил), порядок его формирования, 

развертывания и размещения определяются Советом коллективной безопасности ОДКБ при принятии решения 

на развертывание и применение сил и средств для проведения операции. 

Порядок формирования, финансирования и организации деятельности командования региональной 

(объединенной) группировки войск (сил) определяется заблаговременноСторонами соответствующего региона 

коллективной безопасности. 
Статья 14 

Стороны самостоятельно осуществляют техническое и тыловое обеспечение своих воинских 

контингентов и формирований сил специального назначения, создают и пополняют запасы материальных 

средств до согласованных норм в соответствии с установленным порядком. Иной порядок технического и 

тылового обеспечения может устанавливаться в каждом конкретном случае по согласованию Сторон. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием четвертого письменного 

уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает 

в силу с даты получения депозитарием соответствующего письменного уведомления. 

С вступлением в силу настоящего Соглашения прекращает действие Протокол о порядке формирования 
и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности государств − участников Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанный 25 мая 2001 года. 

Статья 16 

Спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть в связи с толкованием и/или применением 

настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров и консультаций. 

Статья 17 

По предложению любой из Сторон и с согласия других Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются отдельным 

протоколом, вступающим в силу в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Соглашения. 

Совершено в городе Москве 10 декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, который 
направит каждой Стороне, подписавшей настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 

Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на 

территориях государств – членов Организации  

Договора о коллективной безопасности 

(Москва, 20 декабря 2011 г.) 
 

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности, далее именуемые Сторонами, 
намереваясь повысить эффективность деятельности Организации Договора о коллективной безопасности 

(далее – Организация), 



                        

 
стремясь к дальнейшему развитию сотрудничества, осуществляемого в рамках Организации, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов 

военной инфраструктуры государств, не являющихся членами Организации, после проведения неотложных 

консультаций (согласования) с другими Сторонами и при отсутствии их официальных возражений. 

Статья 2 

Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Протокола, разрешаются 
путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 

Статья 3 

Изменения и дополнения в настоящий Протокол вносятся по взаимному согласию и оформляются 

отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Протокола и вступают в силу в 

порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Протокола. 

Статья 4 

Настоящий Протокол вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию четвертого письменного 

уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления его в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные процедуры позднее, настоящий 

Протокол вступает в силу со дня сдачи соответствующих документов депозитарию.  

Статья 5 
Настоящий Протокол действует в течение срока действия Договора о коллективной безопасности от 15 

мая 1992 года, если Стороны не договорятся об ином. 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Протокола, направив письменное уведомление 

депозитарию не позднее, чем за шесть месяцев до даты выхода, урегулировав финансовые и иные 

обязательства, возникшие за время действия настоящего Протокола. 

Статья 6 

После вступления в силу настоящего Протокола он открыт для присоединения к нему других государств-

членов Организации Договора о коллективной безопасности. Для присоединяющегося государства настоящий 

Протокол вступает в силу по истечении 30 дней с даты сдачи на хранение депозитарию документа о 

присоединении. 

Совершено в городе Москве 20 декабря 2011 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, который 

направит каждой Стороне, подписавшей настоящий Протокол, его заверенную копию. 

 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества 

между государствами – участниками Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 г. 

(Москва, 20 июня 2000 г.) 
 

Государства-участники Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, именуемые далее 

Сторонами, 

руководствуясь целями и принципами Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, 

подтверждая свою готовность к практическому сотрудничеству в формировании системы коллективной 

безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, 

признавая военно-техническое сотрудничество одним из важнейших факторов формирования системы 

коллективной безопасности, 

имея целью установление между Сторонами основных принципов взаимоотношений при организации 

военно-технического сотрудничества в целях практической реализации положений Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 года, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения нижеупомянутые термины означают: 

военно-техническое сотрудничество - деятельность в области международных отношений, связанная с 

вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с 

разработкой и производством продукции военного назначения; 



 
  

 

 

уполномоченные органы - определенные национальным законодательством органы государственного 

управления, в ведении которых находятся вопросы государственного регулирования военно-технического 

сотрудничества; 

субъекты военно-технического сотрудничества - государственные органы и/или организации Сторон, 
которым в соответствии с национальным законодательством предоставлено право на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; 

продукция военного назначения - вооружение, военная техника, документация, работы, услуги, 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 

собственность), и информация в военно-технической области, а также любая другая продукция, относимая 

национальным законодательством, нормативными правовыми актами Сторон к продукции военного 

назначения; 

поставки продукции военного назначения на льготных условиях - поставки продукции военного 

назначения по ценам, определяемым в контрактах между субъектами военно-технического сотрудничества 

Сторон, и формируемым на основе цен на продукцию военного назначения, закупаемую национальными 

вооруженными силами, иными войсками, воинскими формированиями, правоохранительными органами и 
специальными службами Сторон для собственных нужд. 

(абзац шестой статьи 1 изложен в редакции Второго протокола о внесении дополнений в Соглашение об 

основных принципах военно–технического сотрудничества между государствами–участниками Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 6 октября 2007 года). 

В случае поставок продукции военного назначения из наличия вооруженных сил Сторон цены 

рассчитываются на основе ее остаточной стоимости с учетом затрат по еѐ хранению, обслуживанию, 

транспортировке и других расходов, связанных с осуществлением поставки. 

Статья 2 

Поставки продукции военного назначения на льготных условиях осуществляются Сторонами в 

интересах их национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных 

органов и специальных служб в целях практической реализации Договора о коллективной безопасности от 15 
мая 1992 года, если иное не оговорено соответствующими международными договорами. 

Указанные поставки производятся в соответствии с нормативно-правовыми актами Сторон по 

отдельным контрактам (договорам), заключаемым между их субъектами военно-технического сотрудничества. 

(Статья 2 Соглашения изложена в редакции Протокола о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками 

Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 19 сентября 2003 года и Второго 

протокола о внесении дополнений в Соглашение об основных принципах военно–технического сотрудничества 

между государствами–участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 

6 октября 2007 года). 

Статья 3 

При осуществлении поставок продукции военного назначения на льготных условиях в соответствии с 

настоящим Соглашением субъекты военно-технического сотрудничества используют установленные в 
международной торговой практике условия и формы расчетов в свободно конвертируемой валюте и (или) в 

рублях Российской Федерации. 

(Статья 3 Соглашения изложена в редакции Третьего протокола о внесении изменений в Соглашение об 

основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами − участниками Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 10 декабря 2010 года). 

Статья 4 

Авансовые платежи, поступающие для финансирования производства и поставок продукции военного 

назначения на льготных условиях в целях реализации настоящего Соглашения, не облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

Статья 5 

При перевозках продукции военного назначения, поставляемой на льготных условиях в целях 
реализации настоящего Соглашения, Стороны применяют условия перевозки и/или транзита, включая тарифы 

на ее перевозку и/или транзит любым видом транспорта, установленные для аналогичных перевозок продукции 

военного назначения, предназначенной для собственных вооруженных сил. 

Статья 6 

Стороны не будут продавать или передавать поставленную на льготных условиях по контрактам 

(договорам), указанным в Статье 2 настоящего Соглашения, продукцию военного назначения иностранным 

государствам, физическим и юридическим лицам или международным организациям без предварительного 

письменного согласия Стороны, поставившей продукцию военного назначения. 

(Первый абзац статьи 6 изложен в редакции Протокола о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками 

Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 19 сентября 2003 года). 



                        

 
Поставляющая Сторона вправе осуществлять контроль за целевым использованием поставленной в 

рамках настоящего Соглашения продукции военного назначения. Механизм такого контроля определяется 

отдельным Протоколом, который станет неотъемлемой частью данного Соглашения. 

Сторона, нарушившая положения настоящей статьи, выплачивает в трехмесячный срок Стороне, 

поставившей продукцию, в свободно конвертируемой валюте и (или) в рублях Российской Федерации, разницу 

между ценой поставленной продукции и ценой, сложившейся при поставках аналогичной продукции на 

мировой рынок. 

(Третий абзац статьи 6 изложен в редакции Третьего протокола о внесении изменений в Соглашение об 
основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами − участниками Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 10 декабря 2010 года). 

Статья 7 

Стороны обеспечивают защиту сведений, полученных в ходе реализации настоящего Соглашения, 

которые в соответствии с национальным законодательством Сторон составляют государственную тайну. 

Информация, полученная в ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, не может быть 

использована в ущерб интересам любой из Сторон. 

Статья 8 

Стороны признают, что продукция военного назначения/информация, полученная в рамках настоящего 

Соглашения, а также продукция военного назначения/информация, полученная до вступления в силу 

настоящего Соглашения, может быть как частично, так и в целом предметом интеллектуальной или 

промышленной собственности и в этом смысле является объектом исключительного либо иного права 
Стороны, ее передавшей. 

Сторона, получившая указанную продукцию военного назначения/информацию, несет ответственность в 

случае ее несанкционированного использования и/или доступа к интеллектуальной и/или промышленной 

собственности неуполномоченных Сторонами юридических и физических лиц без согласования с передающей 

Стороной и обеспечит должные меры ее правовой и иной защиты в рамках законодательства своего 

государства, а также в соответствии с международными договорами, участниками которых они являются.  

Статья 9 

В случае выхода одной из Сторон из Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, она в 

сроки по согласованию Сторон компенсирует Стороне, поставившей в рамках настоящего Соглашения 

указанную продукцию военного назначения, разницу в свободно конвертируемой валюте и (или) в рублях 

Российской Федерации между ценой продукции военного назначения и ценой, сложившейся при поставках 
аналогичной продукции военного назначения на мировой рынок, за вычетом скидки за каждый год ее 

эксплуатации, зафиксированных в эквивалентных суммах в свободно конвертируемой валюте и (или) в рублях 

Российской Федерации в контрактах (договорах) на поставку этой продукции. 

(Первый абзац статьи 9 изложен в редакции Третьего протокола о внесении изменений в Соглашение об 

основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами − участниками Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 10 декабря 2010 года). 

Стороны гарантируют выплату компенсаций, предусмотренных Статьей 6 настоящего Соглашения и 

данной статьей. 

Статья 10 

Стороны в кратчайшие сроки предоставят военно-техническую помощь любой из Сторон в случае 

возникновения ситуации, которая будет расценена Советом коллективной безопасности как угроза совершения 

акта агрессии против указанной Стороны, либо когда государство-участник применяет свое право на 
индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, либо когда 

государство-участник стало объектом актов терроризма или других угроз своему суверенитету и 

территориальной целостности. Финансово-экономические условия оказания военно-технической помощи будут 

определяться в каждом конкретном случае исходя из возможностей, имеющихся у Сторон. 

Военно-техническая помощь в виде поставок продукции военного назначения осуществляется на 

основании соответствующих контрактов (договоров). 

(Статья 10 внесена в редакции Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об 

основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 19 сентября 2003 года). 

(Далее изменена нумерация статьей в соответствии с Протоколом о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками 
Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанным 19 сентября 2003 года). 

Статья 11 

В случае нарушения любой из Сторон положений настоящего Соглашения, наносящего ущерб 

достижению его целей, другие Стороны вправе принять решение о приостановлении действия Соглашения или 

отдельных его положений в отношении этой Стороны и выплаты ею компенсации, предусмотренной Статьей 9 

настоящего Соглашения. 



 
  

 

 

В случае несоблюдения какой-либо Стороной обязательств, вытекающих из положений настоящего 

Соглашения, Сторона, считающая, что вследствие этого ее интересам был причинен ущерб, может заявить о 

приостановлении или прекращении действия настоящего Соглашения в отношениях между собой и 

соответствующей Стороной в целом или в его части. 
Статья 12 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем 

консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами. В случае если в течение 6 (шести) месяцев 

с момента начала таких консультаций или переговоров между заинтересованными Сторонами не удастся 

урегулировать разногласия или удовлетворить претензии, Стороны передают этот спор на рассмотрение Совета 

коллективной безопасности или Совета министров обороны государств-участников Договора или 

договариваются об ином способе разрешения спора, который они сочтут целесообразным. 

Статья 13 

Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения путем направления письменного уведомления 

Секретариату Совета коллективной безопасности о своем намерении за 6 месяцев до выхода. Соглашение 

прекращает свое действие в отношении этой Стороны по истечении 6 месяцев с даты получения такого 
уведомления. 

Все спорные вопросы, возникающие в связи с прекращением действия настоящего Соглашения будут 

урегулированы Сторонами путем переговоров. При этом положения Статей 6, 7, 8, 9 настоящего Соглашения 

остаются в силе до тех пор, пока заинтересованные Стороны не урегулируют путем переговоров все спорные 

вопросы, возникающие в связи с прекращением действия настоящего Соглашения. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения Секретариатом Совета коллективной 

безопасности четырех письменных уведомлений, подтверждающих выполнение Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, о чем он уведомляет всех 

участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, и действует в течение срока действия 

указанного Договора. 
Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные процедуры позднее, настоящее 

Соглашение вступает в силу с даты сдачи Секретариату Совета коллективной безопасности соответствующего 

письменного уведомления. 

Статья 15 

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон, 

которые оформляются отдельными протоколами и будут являться неотъемлемой частью Соглашения. 

Совершено в городе Москве 20 июня 2000 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Секретариате Совета коллективной безопасности, 

который направит каждому государству-участнику Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года 

его заверенную копию. 

 

 

Совместные действия по борьбе с терроризмом 
 

Договор о сотрудничестве государств - участников  

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом 

(Минск, 4 июня 1999 г.) 
 

Государства - участники настоящего Договора в лице правительств, далее именуемые Сторонами, 
сознавая опасность, которую несут акты терроризма, принимая во внимание документы, принятые в рамках 

Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, а также другие документы 

международного характера, касающиеся борьбы с различными проявлениями терроризма, желая оказывать 

друг другу возможно более широкое содействие и повышать эффективность сотрудничества в этой области, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора используемые в нем термины означают: 

"терроризм" - противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения 

общественной безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения 

населения, проявляющееся в виде: 

насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических лиц; 

уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 
объектов, создающей опасность гибели людей; 



                        

 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий; 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенного для прекращения 

его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 

нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, 

пользующегося международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, 

пользующихся международной защитой; 

иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с национальным 
законодательством Сторон, а также иными общепризнанными международно-правовыми актами, 

направленными на борьбу с терроризмом; 

"технологический терроризм" - использование или угроза использования ядерного, радиологического, 

химического или бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, патогенных 

микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для здоровья людей веществ, включая захват, выведение 

из строя и разрушение ядерных, химических или иных объектов повышенной технологической и экологической 

опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных населенных пунктов, если эти действия совершены в 

целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, для достижения политических, корыстных или любых иных целей, а также попытка 

совершения одного из вышеперечисленных преступлений в тех же целях, осуществление руководства, 

финансирование или участие в качестве подстрекателя, сообщника или пособника лица, которое совершает или 

пытается совершить такое преступление; 
"объекты повышенной технологической и экологической опасности" - предприятия, сооружения, 

установки и другие объекты, выведение из строя которых может привести к гибели людей, причинению ущерба 

здоровью населения, загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения в конкретном регионе 

или конкретном государстве в целом; 

"специальные антитеррористические формирования" - группы специалистов, сформированные 

Сторонами в соответствии с национальным законодательством, для борьбы с актами терроризма; 

"специальные средства и материалы обеспечения" - материалы, технические и транспортные средства, 

снаряжение специальных антитеррористических формирований, включая оружие и боеприпасы, специальные 

средства и оборудование. 

Статья 2 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах предупреждения, выявления, пресечения и 
расследования актов терроризма в соответствии с настоящим Договором, национальным законодательством и 

международными обязательствами. 

Статья 3 

1. Каждая из Сторон при подписании настоящего Договора или выполнении внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу, укажет свои компетентные органы, ответственные за 

выполнение положений настоящего Договора. 

Стороны незамедлительно уведомят депозитарий обо всех изменениях в отношении своих компетентных 

органов. 

2. Компетентные органы Сторон при выполнении положений настоящего Договора сносятся между 

собой непосредственно. 

Статья 4 

1. При осуществлении сотрудничества в борьбе с актами терроризма, в том числе в вопросах выдачи лиц, 
их совершивших, Стороны рассматривают соответствующие деяния только как уголовные. 

2. Гражданство лица, обвиняемого в акте терроризма, определяется на момент его совершения.  

Статья 5 

1. Компетентные органы Сторон в соответствии с настоящим Договором, другими международными 

договорами и национальным законодательством осуществляют сотрудничество и оказывают друг другу 

содействие путем: 

а) обмена информацией; 

б) выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

в) разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, выявления, пресечения или 

расследования актов терроризма и взаимоуведомления об этих мерах; 

г) принятия мер для предотвращения и пресечения на своей территории подготовки к совершению актов 
терроризма на территории другой Стороны; 

для совершенствования этой системы; 

д) оказания содействия в оценке состояния системы физической защиты объектов повышенной 

технологической и экологической опасности, разработке и реализации мер 

е) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике их применения; 



 
  

 

 

ж) направления по согласованию между заинтересованными Сторонами специальных 

антитеррористических формирований для оказания практической помощи в пресечении актов терроризма и в 

борьбе с их последствиями; 

з) обмена опытом предупреждения и борьбы с террористическими актами, включая проведение 
стажировок, семинаров, консультаций и научно-практических конференций; 

и) подготовки и повышения квалификации сотрудников; 

к) совместного, по согласованию Сторон, финансирования и проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по разработке систем и средств физической защиты объектов повышенной 

технологической и экологической опасности; 

л) осуществления на договорной основе поставок специальных средств, техники и оборудования для 

обеспечения антитеррористической деятельности. 

2. Порядок направления и исполнения запросов о выдаче, оказании правовой помощи по уголовным 

делам и возбуждении уголовного преследования определяется международными договорами, участниками 

которых являются заинтересованные Стороны. 

Статья 6 
Стороны путем взаимных консультаций совместно вырабатывают рекомендации для достижения 

согласованных подходов к нормативно-правовой регламентации вопросов предупреждения террористических 

актов и борьбы с ними. 

Статья 7 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется на основании запросов 

заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое 

содействие представляет интерес для другой Стороны. 

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях 

запросы могут передаваться устно, однако не позднее чем через 72 часа они должны быть подтверждены 

письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено 
дополнительное подтверждение. 

Запрос должен содержать: 

а) наименование компетентного органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого органа; 

изложение существа дела; цель и обоснование запроса; описание содержания запрашиваемого содействия; 

б) любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса. 

3. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в письменной форме, 

подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его заместителем и удостоверяется 

гербовой печатью запрашивающего компетентного органа. 

Статья 8 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно 

более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих 
исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, то он 

передает запрос органу своего государства, компетентному его исполнить, и незамедлительно уведомляет об 

этом запрашивающий компетентный орган. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для 

надлежащего исполнения запроса. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой Стороны, однако по просьбе 

запрашивающей Стороны может быть применено ее законодательство, если это не противоречит основным 

принципам законодательства или международным обязательствам запрашиваемой Стороны.  

5. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение запроса может помешать 

уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому на ее территории, то она может 
отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на 

оказание ей содействия на предложенных условиях, то она должна соблюдать эти условия. 

6. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает необходимые меры для 

обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих 

его документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности запрашиваемая 

Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

7. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о 

результатах исполнения запроса. 

Статья 9 



                        

 
1. В оказании содействия в рамках настоящего Договора отказывается полностью или частично, если 

запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим ее существенным интересам либо противоречит ее законодательству или 

международным обязательствам. 

2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не 

является преступлением по закону запрашиваемой Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе в исполнении 

запроса с указанием причин отказа, перечисленных в пункте 1 данной статьи. 
Статья 10 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой 

Стороны, если они носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. 

Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего Договора, без согласия 

предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и 

были предоставлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной на основании настоящего 

Договора, требуется предварительное согласие Стороны, предоставившей эти сведения. 

Статья 11 

Компетентные органы Сторон обмениваются информацией о вопросах, представляющих взаимный 

интерес, в том числе о: 
а) распространяемых на территориях своих государств материалах, содержащих сведения о 

территорических угрозах, о готовящихся и совершенных террористических актах, выявленных намерениях 

отдельных лиц, групп лиц или организаций совершить акты терроризма; 

б) готовящихся актах терроризма, направленных против руководителей государств, лиц, находящихся 

под международной защитой, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и 

международных организаций Сторон, участников государственных визитов, международных и национальных, 

политических, спортивных и других мероприятий; 

в) фактах незаконного оборота ядерных материалов, химического, бактериологического 

(биологического) оружия или его компонентов, высокотоксичных химических веществ, патогенных 

микроорганизмов; 

г) террористических организациях, группах и отдельных лицах, представляющих угрозу безопасности их 
государств, установлении контактов между террористическими организациями, группами или отдельными 

лицами; 

д) незаконных вооруженных формированиях, использующих методы террористической деятельности, их 

структуре, членах, целях и задачах; 

е) выявленных методах, приемах и средствах террористической деятельности; 

ж) средствах обеспечения и оснащения, которые могут быть предоставлены Сторонами друг другу в 

рамках имеющихся у них возможностей; 

з) практике законодательного и иного нормативного регулирования вопросов, связанных с предметом 

настоящего Договора; 

и) выявленных и предполагаемых каналах финансирования и нелегальной доставки на территории их 

государств оружия и иных средств совершения террористических актов; 

к) террористических посягательствах, направленных на нарушение суверенитета и территориальной 
целостности Сторон; 

других вопросах, представляющих интерес для Сторон. 

Статья 12 

1. Стороны по запросу или с согласия заинтересованной Стороны могут направлять представителей 

своих компетентных органов, включая специальные антитеррористические формирования, для оказания 

методической, консультативной или практической помощи в соответствии с настоящим Договором. 

При этом принимающая Сторона письменно уведомляет другую Сторону о месте, времени, порядке 

пересечения ее государственной границы и характере поставленных задач, содействует и создает необходимые 

условия для их эффективного решения, включая беспрепятственную перевозку людей, специальных средств и 

материалов обеспечения, а также бесплатное размещение, питание и пользование транспортной 

инфраструктурой принимающей Стороны. 
На территорию принимающей Стороны любое перемещение специального антитеррористического 

формирования или отдельных членов этого формирования возможно лишь специальным разрешением и под 

контролем руководителя компетентного органа принимающей Стороны. 

2. Порядок использования воздушного, автомобильного, железнодорожного, речного и морского 

транспорта для оказания помощи определяется компетентными органами Сторон по согласованию с 

заинтересованными министерствами и ведомствами принимающей Стороны. 

Статья 13 



 
  

 

 

1. В целях эффективности и оперативности в оказании помощи Стороны обеспечат ускоренное 

осуществление установленных национальным законодательством формальностей при пересечении 

государственной границы специальными антитеррористическими формированиями. 

2. Руководитель специального антитеррористического формирования предъявляет в пункте пропуска 
через государственную границу удостоверенные компетентными органами направляющей Стороны именной 

список на группу и перечень специальных средств и материалов обеспечения с указанием целей прибытия 

формирования на территорию принимающей Стороны, а все члены формирования - национальные паспорта и 

документы, подтверждающие принадлежность к компетентным органам по борьбе с терроризмом. 

3. Специальные средства и материалы обеспечения освобождаются от таможенных сборов и платежей и 

должны быть либо использованы во время операции по оказанию помощи, либо вывезены по ее окончании с 

территории принимающей Стороны. 

Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным вывезти специальные средства и 

материалы обеспечения, то компетентные органы направляющей Стороны передают их компетентным органам 

принимающей Стороны. 

Статья 14 
Решение о порядке проведения в рамках настоящего Договора специальных мероприятий принимается 

компетентным органом принимающей Стороны с учетом мнения руководителя прибывшего 

антитеррористического формирования другой Стороны. Если это мнение не будет принято во внимание, то 

руководитель вправе отказаться от участия в проведении специального мероприятия. 

Статья 15 

1. Принимающая Сторона отказывается от каких-либо претензий к Стороне, предоставляющей помощь, в 

том числе в отношении возмещения ущерба, связанного со смертью, телесными повреждениями или любым 

другим ущербом, причиненным жизни, здоровью и имуществу физических лиц, находящихся на территории 

принимающей Стороны, а также юридическим лицам и самой принимающей Стороне, если такой ущерб 

нанесен при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего Договора. 

2. Если участник специального антитеррористического формирования направляющей Стороны нанесет 
какому-либо лицу или организации ущерб при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Договора на территории принимающей Стороны, то ущерб возмещается принимающей Стороной согласно 

положениям национального законодательства, которые применялись бы в случае нанесения ущерба 

участниками антитеррористических формирований принимающей Стороны при аналогичных обстоятельствах. 

3. Порядок возмещения расходов, понесенных направляющей Стороной, включая расходы, связанные с 

утерей, полным либо частичным уничтожением ввезенных специальных средств и материалов обеспечения, 

устанавливается по договоренности между заинтересованными Сторонами. 

4. В случае если одна из Сторон посчитает ущерб, нанесенный действиями специального 

антитеррористического формирования, не адекватным целям операции, то возникшие разногласия решаются на 

двусторонней основе заинтересованными Сторонами. 

Статья 16 

В целях выполнения настоящего Договора компетентные органы Сторон могут при необходимости 
проводить консультации и рабочие встречи. 

Статья 17 

Стороны по взаимному согласию и на основе отдельных договоренностей могут проводить совместные 

учения специальных антитеррористических формирований и на взаимной основе организовывать стажировку 

представителей другой Стороны в своих национальных антитеррористических подразделениях. 

Статья 18 

1. Материалы, специальные средства, техника и оборудование, полученные компетентными органами 

Сторон в рамках настоящего Договора, могут быть переданы третьей стороне лишь с согласия и на условиях 

компетентного органа, предоставившего такие материалы, специальные средства, технику и оборудование. 

2. Не подлежат разглашению сведения о методах оперативно-розыскных действий специальных 

антитеррористических формирований, характеристиках специальных сил и средств, материалов обеспечения, 
используемых для оказания помощи в рамках настоящего Договора. 

Статья 19 

Заинтересованные Стороны при необходимости будут согласовывать финансовые, организационно-

технические и другие условия оказания содействия в рамках настоящего Договора. 

Статья 20 

1. Настоящий Договор не ограничивает права Сторон заключать двусторонние международные договоры 

о вопросах, являющихся предметом настоящего Договора, и не затрагивает прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из других международных соглашений, участниками которых они являются. 

2. Компетентные органы Сторон могут заключать между собой соглашения, более детально 

регламентирующие порядок исполнения настоящего Договора. 

Статья 21 



                        

 
Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении настоящего Договора, решаются 

путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

Статья 22 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Для Сторон, законодательство которых 

требует выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, - со дня сдачи 

соответствующего уведомления депозитарию. О необходимости выполнения таких процедур Стороны в 

течение трех месяцев с момента подписания настоящего Договора извещают депозитарий. 

Статья 23 
Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня вступления в силу и его действие автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды, если Стороны не примут другой порядок. 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Договора, направив письменное уведомление об этом 

депозитарию не менее чем за шесть месяцев до выхода, урегулировав финансовые и иные обязательства, 

возникшие за время действия настоящего Договора. 

При этом положения статьи 18 настоящего Договора продолжают применяться для Стороны, вышедшей 

из Договора, еще в течение 10 лет, а статьи 10 - бессрочно. 

Статья 24 

После вступления настоящего Договора в силу с согласия Сторон к нему могут присоединиться и другие 

государства, в том числе не являющиеся участниками Содружества Независимых Государств, путем передачи 

депозитарию документов о присоединении. Присоединение считается вступившим в силу по истечении 30 дней 

со дня получения депозитарием последнего уведомления Сторон о согласии на такое присоединение.  
Статья 25 

Депозитарий будет незамедлительно извещать Стороны о присоединении к настоящему Договору или 

выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, дате вступления 

Договора в силу, а также о получении им других уведомлений и документов. 

Совершено в городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию. 

 

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых 

Государств о борьбе с международным терроризмом 

(Астана, 16 сентября 2004 г.) 
 

С глубокой болью мировое сообщество восприняло трагические события августа – сентября 2004 года в 

Российской Федерации, повлекшие гибель ни в чем не повинных людей в результате взрывов пассажирских 

самолетов и у станции метро в городе Москве, расстрела детей-заложников в Северной Осетии. 

Кровавая практика международного терроризма, выбирающая в качестве жертв беззащитных людей, 

превращающая их в заложников чуждых им интересов, решительно осуждается народами стран Содружества, 
других государств, Советом Безопасности ООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Европейским Союзом, Организацией Исламская конференция, НАТО и иными международными 

организациями. 

Цинично жестокие, не совместимые с нравственностью и человечностью действия террористов 

продиктованы намерением запугать народы, парализовать их волю, разобщить и духовно обезоружить перед 

лицом грозящей им общей опасности. Террористы, осуществившие преступления против Российской 

Федерации, представляют крайне серьезную опасность для всех стран мира без исключения. 

Главы государств – участников СНГ выражают полную солидарность с Российской Федерацией в ее 

борьбе против терроризма и убеждены в том, что только консолидация усилий всего цивилизованного 

человечества в борьбе с международным терроризмом в состоянии воспрепятствовать распространению этого 

зла, ставшего сегодня одной из главных угроз международной безопасности и стабильности. 
Столкнувшись с актами международного терроризма, государства – участники Содружества 

подтверждают свою непоколебимую решимость сообща противостоять любым его проявлениям и признают 

такие акты однозначно преступными, не имеющими оправдания, по каким бы мотивам, где и кем бы они ни 

совершались. 

Главы государств – участников СНГ поддерживают содержащийся в Заявлении Председателя Совета 

Безопасности ООН от 1 сентября 2004 года призыв ко всем государствам активно сотрудничать с российскими 

властями в их усилиях по розыску и привлечению к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров 

террористических атак, совершенных против Российской Федерации и ее граждан. Они подтверждают твердую 

решимость вести в соответствии с обязательствами своих государств по Уставу ООН бескомпромиссную 

неустанную борьбу с этой смертельной угрозой. 

В рамках Содружества Независимых Государств проводится конкретная работа по объединению усилий 

в борьбе с международным терроризмом, другими современными вызовами и угрозами. Однако, как показали 



 
  

 

 

последние события, этого оказалось недостаточно. На передний план выдвинулась насущная необходимость 

незамедлительной реализации комплексной системы совместных мер борьбы с терроризмом и 

сопутствующими питающими его преступными проявлениями. 

Для эффективного противодействия международному терроризму, защиты прав и свобод своих граждан 
мы должны уметь упреждать каждое его проявление и противопоставлять ему не только единодушное 

осуждение всех наших стран, но и высокий профессионализм специальных служб, а также активное 

использование всего международно-правового инструментария, выработанного в рамках ООН, ОБСЕ и СНГ. 

Главы государств – участников СНГ поручают соответствующим национальным структурам 

максимально ускорить работу по подготовке Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 

определяющей стратегию и основные приоритеты Содружества в этой сфере. 

Главы государств – участников СНГ на национальном уровне предпримут все необходимое для 

наращивания вклада в борьбу международного сообщества с террористической опасностью при центральной 

координирующей роли ООН и в этом контексте выступают с инициативой проведения в ближайшем будущем 

очередного специального совещания Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН с 
международными, региональными и субрегиональными организациями совместно с государствами – 

участниками Содружества. 

 

 

Миротворческая деятельность 
 

Соглашение о миротворческой деятельности  

Организации Договора о коллективной безопасности 

(Душанбе, 6 октября 2007 г.) 
 

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (далее – государства – члены), 

подтверждая свое стремление к обеспечению на коллективной основе безопасности и стабильности в 

зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ) и в сопредельных 

регионах, 

заявляя о приверженности целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН, решениям Совета 

Безопасности ООН, общепризнанным нормам международного права, 

руководствуясь целями Договора о коллективной безопасности  

от 15 мая 1992 года, Уставом Организации Договора о коллективной безопасности, Решением Совета 

коллективной безопасности ОДКБ от 18 июня 2004 года о Концепции формирования и функционирования 
механизма миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, 

исходя из важности обеспечения эффективного участия ОДКБ и ее государств – членов в усилиях 

мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности, 

считая участие ОДКБ в миротворческой деятельности действенным инструментом укрепления ее 

международных позиций, авторитета и политического веса в мировых и региональных делах, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения нижеупомянутые термины означают: 

«миротворческая деятельность ОДКБ» – совокупность мер, включающих мирные средства и действия, 

направленные на разрешение споров (в соответствии с Уставом ООН), а также коллективные действия, 

предпринимаемые государствами – членами с использованием военного, милицейского (полицейского) и 
гражданского персонала, направленные на предотвращение, сдерживание и прекращение военных действий 

между государствами или в пределах государства посредством вмешательства третьей стороны и 

способствующие поддержанию мира и безопасности; 

«операция ОДКБ по поддержанию мира» (далее – миротворческая операция) – совокупность 

взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени действий беспристрастного военного, милицейского 

(полицейского) и гражданского персонала, предпринимаемых для стабилизации обстановки в районах 

потенциальных или существующих конфликтов, осуществляемых в соответствии с мандатом на проведение 

миротворческих операций и направленных на создание условий, способствующих разрешению конфликта, и 

поддержание или восстановление мира и безопасности; 

«миротворческие контингенты государств–членов ОДКБ» (далее – миротворческие контингенты) – 

специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и 

средства, предоставляемые государствами – членами в состав миротворческих сил ОДКБ; 
«миротворческие силы ОДКБ» (далее – Миротворческие силы) – совокупность миротворческих 

контингентов, предназначенных для участия в миротворческих операциях ОДКБ; 



                        

 
«коллективные миротворческие силы ОДКБ» (далее – КМС) – части (подразделения) из состава 

миротворческих контингентов, выделяемые государствами–членами на период проведения миротворческой 

операции; 

«мандат на проведение миротворческой операции» (далее – Мандат) – решение Совета коллективной 

безопасности ОДКБ (далее – СКБ) или, в случае проведения миротворческой операции за пределами 

территории государств – членов, решение Совета Безопасности ООН, в котором определяются цели и задачи, 

временные и пространственные пределы, другие детали конкретной миротворческой операции, а также 

полномочия миротворцев. 
Мандат является юридической основой для размещения КМС в зоне конфликта и исходным документом 

для разработки плана миротворческой операции; 

«глава миротворческой миссии ОДКБ» (далее – Глава миротворческой миссии) – официальное лицо, 

назначенное СКБ и наделенное им соответствующими полномочиями в зоне конфликта, действующее от его 

имени и подотчетное ему; 

«оперативная рабочая группа по подготовке миротворческой операции ОДКБ» (далее – Группа) – 

рабочая группа, временно создаваемая СКБ и направляемая в зону потенциального или существующего 

конфликта с целью проведения мониторинга военно-политической ситуации, определения положения дел на 

месте и выработки предложений, рекомендаций о целесообразности проведения, возможных сроках и 

масштабах миротворческой операции, составе и задачах КМС, обеспечения их развертывания в районе 

проведения миротворческой операции; 

«персонал КМС» – специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский 
персонал миротворческих контингентов, выделенный государствами–членами в состав КМС. 

Статья 2 

Государства–члены для участия в миротворческих операциях создают на постоянной основе 

Миротворческие силы. 

Для комплектования Миротворческих сил государства – члены в соответствии со своим национальным 

законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты. 

Миротворческие контингенты государств – членов ОДКБ проходят подготовку по единым для ОДКБ 

программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружений и связи, принимают участие в 

регулярных совместных учениях. 

Статья 3 

Решение о проведении миротворческой операции на территории государств – членов принимается СКБ с 
учетом национального законодательства государств – членов на основании официального обращения 

государства – члена о проведении на его территории миротворческой операции или решения Совета 

Безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ. 

Подготовка решения СКБ о проведении миротворческой операции осуществляется по рекомендации 

Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности 

ОДКБ (далее соответственно – СМИД, СМО и КССБ). 

Для анализа военно-политической обстановки в зоне потенциального или существующего конфликта и 

выработки предложений о целесообразности проведения миротворческой операции, ее масштабах, сроках и 

составе КМС решением СКБ создается Группа. 

Состав, задачи и функции Группы определяются отдельным Положением, утверждаемым СКБ. 

Миротворческие операции не заменяют урегулирование конфликта путем переговоров и другими 

мирными средствами. 
Статья 4 

СКБ незамедлительно информирует Совет Безопасности ООН о своем решении провести 

миротворческую операцию на территории государства – члена. Исходя из обстановки, масштабов конфликта и 

его возможного воздействия на ситуацию в регионе, СКБ может запрашивать полномочия (Мандат) у Совета 

Безопасности ООН на проведение миротворческой операции или устанавливать процедуру периодического 

информирования Совета Безопасности ООН о ходе миротворческой операции. 

В случае принятия решения о проведении миротворческой операции за пределами территории 

государств – членов СКБ обращается к Совету Безопасности ООН с запросом на предоставление 

соответствующего Мандата на проведение миротворческой операции. 

После получения Мандата СКБ назначает Главу миротворческой миссии. 

Статус и полномочия Главы миротворческой миссии определяются отдельным Положением, 
утверждаемым СКБ. 

Статья 5 

Для участия в конкретной миротворческой операции из состава Миротворческих сил создаются КМС. 

Комплектование КМС, их структура, задачи и функции, правовой статус персонала КМС, материально-

техническое обеспечение и финансирование их деятельности определяются отдельным Положением, 

утверждаемым СКБ. 



 
  

 

 

Состав, структура и численность КМС определяются решением СКБ для каждой миротворческой 

операции в отдельности. 

Предпринимаемые КМС действия осуществляются в духе беспристрастности, нейтральности и 

открытости, при ясно выраженном согласии конфликтующих сторон и при условии достижения ими 
соглашения о прекращении огня и других силовых действий в зоне конфликта, и при обеспечении безопасности 

миротворческого контингента и его права на самооборону. 

Осуществление миротворческой деятельности государствами – членами носит исключительно 

добровольный характер. 

Статья 6 

КМС в ходе подготовки и проведения миротворческой операции подчиняются Командующему КМС, 

который назначается СКБ и подотчетен ему. 

Координация мероприятий по подготовке КМС и проведению миротворческих операций возлагается на 

Объединенный штаб ОДКБ. 

Статья 7 

По решению СКБ КМС могут принимать участие в миротворческих операциях, осуществляемых на 
основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН. 

КМС по решению СКБ направляются для участия в миротворческих операциях региональных 

организаций, осуществляемых под их юрисдикцией в соответствии с положениями Устава ООН и не 

содержащих принудительных действий, при наличии легитимных решений региональных организаций и 

согласия государства на проведение операции на его территории. 

Статья 8 

ОДКБ может заключать коллективное особое (резервное) соглашение с ООН. 

Каждое государство – член, имеющее особое (резервное) соглашение с ООН, имеет право на участие 

своих миротворческих контингентов в миротворческих операциях по мандату ООН или под эгидой 

региональных организаций, информируя о своем участии СКБ. 

Статья 9 
Государства – члены признают персонал КМС, выполняющий обязанности в зоне ответственности КМС, 

участниками боевых действий и гарантируют соблюдение данного статуса в соответствии со своим 

национальным законодательством. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение регистрируется в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава ООН. 

Статья 11 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с толкованием и (или) применением настоящего 

Соглашения, государства – члены разрешают путем переговоров и консультаций. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием четвертого письменного 

уведомления о выполнении подписавшими его государствами – членами внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления его в силу. 
Для государств – членов, выполнивших такие процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в 

силу с даты передачи на хранение депозитарию соответствующего письменного уведомления. 

Статья 13 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязанностей государств – членов, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 14 

Любое из государств – членов может выйти из настоящего Соглашения путем направления письменного 

уведомления депозитарию. 

Действие настоящего Соглашения прекращается в отношении данного государства – члена по истечении 

6 месяцев с даты получения депозитарием такого уведомления. 

Статья 15 
По предложению любого государства – члена с согласия других государств – членов в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельным протоколом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Протоколы об изменениях и дополнениях вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 12 

настоящего Соглашения. 

Совершено в городе Душанбе 6 октября 2007 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Секретариате ОДКБ, который направит каждому 

государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 

 

 



                        

 

Другое 
 

Заявление глав государств-участников Договора о коллективной 

безопасности по случаю 10-летия подписания Договора о коллективной 

безопасности 

(Москва, 14 мая 2002 г.) 
 

Мы, главы государств-участников Договора о коллективной безопасности (ДКБ), оценивая итоги 10-

летия деятельности Договора, отмечаем, что выбор, сделанный государствами-участниками в пользу 

обеспечения на коллективной основе своей безопасности, территориальной целостности и суверенитета, был 

обоснованным и выдержал испытание временем. Договор продемонстрировал приверженность целям и 

принципам Устава ООН, свою сугубо оборонительную направленность, открытость и готовность к 

сотрудничеству с другими международными организациями в сфере безопасности. 

Предпринятые в последние годы энергичные действия государств-участников по укреплению ДКБ и его 

адаптация к современной геополитической ситуации позволили поднять межгосударственное военно-

политическое взаимодействие в рамках Договора на качественно новый уровень, характеризующийся 

переходом от создания договорно-правовой и организационной основы сотрудничества к реальному 

формированию эффективной системы коллективной безопасности. В ее рамках активно развиваются 
региональные силы восточноевропейского и кавказского направлений, группировки в Центральной Азии. 

Мы рассматриваем Договор о коллективной безопасности как живой, динамично развивающийся 

организм, призванный своевременно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в мире. В этой 

связи важной задачей Договора является обеспечение коллективного противодействия новым угрозам 

национальной, региональной и международной безопасности, таким как терроризм, незаконный оборот 

наркотиков и оружия, организованная транснациональная преступность. Первым шагом на этом направлении 

стало создание Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, способных 

обеспечить гарантированный ответ на любые попытки дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. 

Государства-участники ДКБ сыграли достойную роль в мировой антитеррористической коалиции. Они 

будут и впредь проводить согласованную линию в решении вопросов посткризисного урегулирования в 

Афганистане и его экономической реабилитации. При этом государства-участники Договора исходят из того, 
что основная ответственность за обеспечение мира и стабильности ложится на сами государства региона, и 

будут принимать все необходимые меры в этом направлении. 

Другой важнейшей составляющей Договора является тесное взаимодействие государств-участников в 

вопросах региональной и мировой политики. Эта форма сотрудничества будет всемерно развиваться и 

совершенствоваться с использованием имеющегося в ДКБ консультационного механизма, с тем чтобы 

обеспечить весомую и убедительную роль ДКБ в международных делах. Будут укрепляться международные 

связи Договора, его рабочие контакты с другими региональными и многосторонними организациями в сфере 

безопасности. При этом мы еще раз подтверждаем приоритетный характер военно-политических отношений 

между участниками ДКБ. 

С учетом опыта деятельности Договора в сфере обеспечения мира и безопасности его участников на 

коллективной основе, а также исходя из того, что сложившаяся структура его органов дает основание считать 

ДКБ региональным соглашением по смыслу Главы VIII Устава ООН, мы заявляем о целесообразности 
преобразования сформировавшихся в рамках Договора механизмов взаимодействия государств-участников в 

области поддержания мира и международной безопасности в международную региональную организацию. 

Такое повышение статуса ДКБ станет новой точкой отсчета в существовании Договора, его поступательном 

развитии в интересах государств-участников, всего мирового сообщества. 

Мы исходим из признания полной востребованности Договора в нынешних непростых международных 

условиях с учетом быстро меняющейся геополитической ситуации в мире. 

Отмечая 10-летний юбилей Договора о коллективной безопасности, мы вновь заявляем о нашей 

приверженности принципам справедливого и демократического миропорядка, основанного на уважении Устава 

ООН и норм международного права. Государства-участники Договора исполнены решимости сыграть свою 

роль в международных усилиях по защите и укреплению мира, глобальной безопасности и стратегической 

стабильности, по противодействию новым вызовам и угрозам. Реализации указанных целей подчинены 
действующие в рамках ДКБ военно-политические структуры и механизмы, формирование единой 

полномасштабной системы коллективной безопасности, которая, как мы уверены, призвана сыграть должную 

роль в оформлении всеобъемлющих систем коллективной безопасности в Европе и Азии. 

За Республику Армения 

За Кыргызскую Республику 

За Республику Беларусь 

За Российскую Федерацию 



 
  

 

 

За Республики Казахстан 

За Республику Таджикистан 

 

Декларация государств-членов Договора о коллективной безопасности о 

дальнейшем совершенствовании и повышении эффективности 

деятельности организации 

(Минск, 23 июня 2006 г.) 
 

Мы, Главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, 

подтверждая свою решимость последовательно претворять в жизнь положения Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 г., Устава Организации Договора о коллективной безопасности и принятых в их 
развитие основополагающих документов и решений, определивших ключевые направления формирования 

системы коллективной безопасности государств-членов ОДКБ, 

учитывая намерение тесно взаимодействовать в целях укрепления международного правопорядка и 

режимов в области нераспространения оружия массового уничтожения, 

отмечая произошедшие с момента учреждения ОДКБ позитивные сдвиги во взаимодействии государств-

членов ОДКБ в сфере внешней и оборонной политики, в противодействии современным вызовам и угрозам, 

признавая необходимость принятия дополнительных мер по адаптации ОДКБ к меняющимся 

политическим реалиям и современным требованиям, предъявляемым к многофункциональной международной 

структуре безопасности, 

заявляем: 

государства-члены ОДКБ активизируют усилия по всестороннему развитию и совершенствованию 

интеграционных механизмов в рамках Организации в целях противодействия нарастающим вызовам и угрозам 
на региональном и глобальном уровнях, подтверждают необходимость тесного взаимодействия в целях 

эффективной защиты своих национальных и коллективных интересов. 

Считаем важным подтвердить ранее принятые принципы и сформулировать новые подходы к 

всестороннему укреплению системы коллективной безопасности: 

- общность целей и задач в формировании системы коллективной безопасности в зоне ответственности 

ОДКБ; 

- согласованность действий, ненанесение ущерба интересам коллективной безопасности; 

- приоритетность союзнических обязательств государств-членов ОДКБ, уважение суверенитета, 

территориальной целостности и авторитета каждого из них; 

- взаимное уважение и учет национальных интересов и позиций государств-членов ОДКБ в сфере 

внешней политики и безопасности; 
- координация внешней политики, защита и обеспечение коллективных и национальных интересов 

государств-членов ОДКБ на международной арене. 

Мы ставим на ближайшую перспективу задачу выработать в формате ОДКБ эффективный механизм по 

противодействию современным вызовам и угрозам, задействовав имеющийся у государств-членов потенциал 

оборонных и специальных ведомств, возможности сотрудничества с другими международными организациями. 

В этом контексте уделяем пристальное внимание подготовке кадров для оборонных, правоохранительных и 

специальных ведомств государств-членов ОДКБ. 

Высказываемся за активизацию усилий по координации антитеррористической и антинаркотической 

деятельности, противодействию нелегальной миграции, за формирование механизмов сотрудничества в сфере 

реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Укреплению потенциала сотрудничества по противодействию современным вызовам и угрозам будут 
содействовать дальнейшее углубление и повышение эффективности взаимодействия в политической сфере. 

Считаем важнейшей задачей реализацию механизмов координации внешнеполитической деятельности в целях 

защиты коллективных и национальных интересов государств-членов ОДКБ. 

Важным рычагом развития сотрудничества государств-членов ОДКБ призвано стать расширение 

систематического обмена информацией о шагах в сфере внешней политики и безопасности, военно-

политических контактах с другими международными организациями и третьими государствами. 

Придаем особое значение укреплению связей с ООН и другими международными организациями, 

занимающимися вопросами безопасности. Открыты для налаживания партнерских связей регионального и 

глобального сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и нелегальным 

распространением наркотиков. 

Исходим из того, что формирование в рамках ОДКБ единой системы коллективной безопасности требует 

укрепления и развития военной составляющей ОДКБ как в плане противодействия традиционным угрозам, так 
и ее дальнейшей адаптации к меняющимся условиям борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и 

другими современными вызовами и угрозами. 



                        

 
Считаем целесообразным приступить к отработке механизмов стратегического планирования 

применения сил и средств системы коллективной безопасности и оказания экстренной военно-технической 

помощи государствам - членам ОДКБ, в отношении которых существует угроза безопасности или совершен акт 

агрессии. 

В целях успешной реализации изложенных в настоящей Декларации мер по дальнейшему 

совершенствованию и повышению эффективности ОДКБ Главы государств-членов ОДКБ поручают 

Генеральному секретарю ОДКБ, Постоянному совету при ОДКБ подготовить для представления в Совет 

коллективной безопасности предложения о развитии нормативной правовой базы ОДКБ. 
За Республику Армения 

Р.Кочарян 

За Республику Беларусь 

А.Лукашенко 

За Республику Казахстан 

Н.Назарбаев 

За Кыргызскую Республику 

А.Акаев 

За Российскую Федерацию 

В.Путин 

За Республику Таджикистан 

Э.Рахмонов 
 

Совместная декларация о сотрудничестве между  

секретариатами Организации Объединенных Наций и  

Организации Договора о коллективной безопасности 

(Москва, 18 марта 2010 г.) 
 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральный секретарь Организации 
Договора о коллективной безопасности, исходя из намерения установить и развивать отношения между 

секретариатами обеих организаций в духе решений, принятых на Всемирном саммите 2005 года, договорились 

о следующем: 

1. Организация Объединенных Наций и Организация Договора о коллективной безопасности 

объединены общим пониманием того, что, согласно Уставу Организации Объединенных Наций, главная 

ответственность за под-держание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности 

Организации Объединенных Наций. 

2. Дальнейшее сотрудничество будет преследовать цель внесения существенного вклада в решение 

возникающих вызовов и устранение угроз, встающих перед международным сообществом. В этой связи мы 

подчеркиваем важность сотрудничества на различных уровнях по вопросам, касающимся международного 

мира и безопасности, в соответствии с Главой VIII Устава Организации Объединенных Наций. Это 

сотрудничество могло бы охватывать такие области, как предотвращение и урегулирование конфликтов, борьба 
с терроризмом, транснациональная преступность, незаконная торговля оружием и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций и реагирование на них. С учетом развития потенциала ОДКБ в области поддержания 

мира мы поощряем оперативное сотрудничество, по мере необходимости, в рамках механизмов Организации 

Объединенных Наций. 

3. Заявляя о своей поддержке последовательного развития практического сотрудничества между нашими 

организациями по вопросам, представляющим взаимный интерес, мы соглашаемся далее развивать, по мере 

необходимости, сотрудничество в области коммуникации и обмена информацией и укрепления потенциала в 

этой сфере. 

4. В своем сотрудничестве мы будем учитывать конкретные мандат, сферу компетенции, процедуры и 

возможности каждой организации в интересах координации международных усилий по решению глобальных 

вызовов и устранению глобальных угроз. Мы исходим из того понимания, что рамки нашего сотрудничества 
могут меняться со временем и с учетом новых требований. 

Совершено в Москве 18 марта 2010 года 

Николай Бордюжа  

Генеральный секретарь  

Организации Договора о коллективной безопасности  

Пан Ги Мун  

Генеральный секретарь  

Организации Объединенных Наций 

 



 
  

 

 

Российские военные объекты за рубежом: общая характеристика 
 

Российские военные объекты за рубежом – различные формирования и объекты Вооружѐнных сил 

Российской Федерации (ВС РФ), расположенные вне территории России. 

В 2003 г. Министерство обороны Российской Федерации начало пересмотр ранее принятых решений о 
судьбе российских воинских контингентов за рубежом. На фоне происходящего сокращения и реформирования 

ВС РФ, российские воинские контингенты в ближнем зарубежье сокращаются незначительно, одновременно 

усиливаясь новыми авиационными и другими «высокотехнологичными» формированиями и вооружениями 

(высокоточной артиллерией, средствами связи, разведки и тому подобное). 

В настоящее время,  Российская Федерация имеет воинские контингенты (в соответствии с 

межправительственными договорами) в целом ряде государств, большая часть которых расположена на 

постсоветском пространстве – в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Украине. 

Армения. 

102-я российская военная база в Гюмри с численностью личного состава около 5000 человек. В течение 

2006-2007 гг. сюда был переведѐн с территории Грузии штаб Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), а 

также часть личного состава и вооружений, ранее находившихся в Грузии. 

Создана в 1995 г. и несѐт боевое дежурство в рамках «Объединѐнной системы ПВО СНГ» согласно 
межгосударственному договору сроком на 49 лет (до 2044 г.). По этому договору, плата с России не взимается. 

На базе оставшихся после вывода войск соединений Краснознамѐнного Закавказского военного округа 

(среди которых выделялась 127-я мотострелковая дивизия) была развѐрнута 102-я российская военная база, 

которая несѐт боевое дежурство в рамках Объединѐнной системы ПВО СНГ. База подчинена Группе 

российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. База оснащена зенитно-

ракетными комплексами С-300 и истребителями МиГ-29 (входят в 3624-ю авиационную базу, аэродром 

Эребуни).  

Беларусь. 

РЛС «Волга» (Ганцевичи) – входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Поставлена 

на боевое дежурство 1 октября 2003 г. Станция дециметрового диапазона позволяет отслеживать пуски МБР на 

северо-западном ракетоопасном направлении.  
Строительство началось в 1986 г. На опытно-боевое дежурство станция заступила в 2002 г., на боевое 

дежурство – 1 октября 2003 г. Станция способна обнаруживать в полѐте баллистические ракеты, а также 

космические объекты на расстоянии 4800 километров, способна сопровождать цели, идентифицировать их и 

измерять координаты, обеспечивая контроль западного направления. Станция также контролирует районы 

патрулирования натовских подлодок в Северной Атлантике и Норвежском море. 

43-й узел связи ВМФ (Вилейка) – радиостанция «Антей», RJH69 – узел связи, обеспечивающий связь на 

сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое 

дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит 

радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов Вооруженных 

Сил и родов войск: РВСН, ВВС, Космических войск и т. д., передавая в эфир сигналы эталонного времени в 

рамках проекта «Бета». Станция является ретранслирующим усилителем сигнала. Оснащѐн передатчиком 

мощностью 1000 кВт. 
Введена в строй 22 января 1964 г. Площадь 650 га. На узле служат 350 офицеров и мичманов ВМФ 

России, а также вольнонаѐмные граждане Белоруссии, осуществляющие военизированную охрану.  

Статус данных объектов определѐн российско-белорусским соглашением от 6 января 1995, согласно 

которому узел связи «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга» вместе с земельными участками 

передаются на 25 лет (до 2020 г.) России в безвозмездное пользование. 

Казахстан. 

5-й Государственный испытательный космодром (в составе Байконура). 

Отдельный полк транспортной авиации ВВС ВС России (Кустанай). 

Отдельный радиотехнический узел Космических войск (Приозѐрск, полигон Сары-Шаган). 

Государственный испытательный полигон Сары-Шаган, полигон средств стратегической ПВО и ПРО. 

20-я отдельная измерительная станция РВСН ВС России (пос. Новая Казанка Западно-Казахстанской 
области; входила в состав 4 ГЦМП, сокращена 15 апреля 2010 г.). 

В апреле 2006 г. Россия и Казахстан договорились о внесении изменений и дополнений в 

межгосударственные документы 1995 г., определяющие порядок использования российских военных объектов 

на территории Казахстана: Соглашение о порядке использования 929-го Государственного лѐтно-

испытательного центра минобороны России (объекты и боевые поля, размещѐнные на территории Казахстана); 

Соглашение о порядке использования четвѐртого Государственного центрального полигона минобороны 

России (объекты и боевые поля, размещѐнные на территории Казахстана). Соглашение об условиях 

использования и аренды Полигона Эмба (официальное название 11 ГНИИП); Соглашение об условиях 



                        

 
использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности города 

Приозѐрска. 

Киргизия. 

Военно-воздушная база ВВС ВС России Кант. 

Авиабаза Кант – военный аэродром, расположенный в Чуйской области Киргизии и используемый 

Россией в соответствии с договором. Находится в долине реки Чу в 20 км к востоку от Бишкека, в 2 км южнее 

города Кант. 

На аэродроме дислоцирована 999-я авиабаза (войсковая часть 20022), входящая в состав 2-го 
командования ВВС и ПВО. Здесь проходят службу 250 российских офицеров и прапорщиков и 150 солдат 

срочной службы. Базируется авиатехника: штурмовики Су-25, вертолѐты Ми-8. 

Аэродром 2 класса, способен принимать самолѐты Ан-22 (с неполной загрузкой), Ил-76 (с неполной 

загрузкой), Ту-154, Як-42, Ан-12 и все более лѐгкие, а также вертолѐты всех типов. Основная взлѐтно-

посадочная полоса 11П/29Л имеет классификационное число (PCN) 27 R/B/X/T. Запасная ВПП 11Л/29П 

используется для руления и стоянки воздушных судов. 

В сентябре 2003 г. Россия заключила договор на 15 лет с Киргизией о размещении в Канте авиационного 

подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной 

безопасности. В 2009 г. действие договора продлили ещѐ на 49 лет, с возможным продлением ещѐ на 25 лет. 

Министерство обороны России планирует усилить авиационную группировку, базирующуюся на 

авиабазе Кант, сразу по завершении реконструкции взлѐтно-посадочной полосы и замены навигационного 

оборудования. Авиабаза будет служить аэродромом подскока для самолѐтов Ту-95МС и Ту-160 авиабазы 
Энгельс. Ожидается, что по завершении реконструкции базы сюда будут направлены модернизированные 

истребители Су-27СМ, ударные самолеты Су-24 и Су-25, способные выполнять полѐты круглосуточно и в 

любых погодных условиях, а также эффективно применять все виды высокоточного бомбового и ракетного 

вооружения. 

Главная задача авиабазы – поддержка с воздуха действий воинских подразделений Коллективных сил 

быстрого развертывания ОДКБ. Ещѐ при открытии базы наблюдатели отмечали, что истребители и 

штурмовики, переброшенные из России в Киргизию, мало приспособлены для поддержки сил КСБР, главной 

задачей которых была борьба с террористическими группами, действующими в регионе, тогда как у 

присланных на базу самолѐтов попросту не было оборудования и вооружения для работы по наземным целям. 

Испытательная база противолодочного торпедного оружия (Каракол, Иссык-Куль). 

338-й узел связи ВМФ «Марево» (станция «Прометей») – обеспечивает связь в диапазоне сверхдлинных 
волн Главного штаба ВМФ России с подводными лодками на боевом дежурстве. 

Сейсмическая станция (работает в интересах РВСН). 

Таджикистан. 

201-я российская военная база (Душанбе, Курган-Тюбе, Куляб). 

201-я военная база создавалась с октября 2004 г. по октябрь 2005 г. на базе 201-й Гатчинской 

мотострелковой дивизии. Первоначально получила статус 4-й военной базы, но позднее было возвращено 

название дивизии-предшественницы. В составе военной базы ряд частей и подразделений, расположенных в 

трѐх городах Республики Таджикистан (в общей сложности восемь военных городков), а также три полигона – 

Ляур, Момирак, Самбули. Численность военнослужащих базы в настоящее время – примерно 7500 человек. 

В настоящее время воинские части и подразделения военной базы дислоцированы в трѐх городах 

Республики Таджикистан: Душанбе, Куляб, Курган-Тюбе. 

В Душанбе: 
Управление 201-й военной базы; 

Стрелковая рота снайперов; 

858-й отдельный горный мотострелковый батальон (3 мотострелковые роты, минометная батарея, 

инженерно-сапѐрный взвод, разведвзвод, мед. взвод); 

гаубичный самоходный артиллерийский дивизион; 

танковый батальон; 

разведывательный батальон (в составе 3-х рот, двух: 1-й, 2-й разведывательных рот и роты 

радиоэлектронной разведки), сформирован на базе 783-го отдельного разведывательного батальона; 

212-й отдельный батальон связи; 

636-й отдельный батальон материального обеспечения; 

ремонтно-восстановительный батальон; 
инженерно-саперная рота; 

батарея управления и артиллерийской разведки; 

рота РЭБ; 

252-й линейный батальон связи; 

109-й гарнизонный суд; 

филиал 354-го окружного военного клинического госпиталя. 

В Курган-Тюбе: 



 
  

 

 

969-й отдельный мотострелковый Нарвский Краснознаменный ордена Александра Невского батальон, 

сформирован на базе 191-го (до 1989 г. - "отдельного", позже в составе 201-й Гатчинской мотострелковой 

дивизии) Краснознамѐнного ордена Александра Невского Нарвского мотострелкового полка; 

730-й отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион; 
56-я отдельная огнеметная рота; 

31-я отдельная медицинская рота; 

зенитно-ракетный дивизион. 

В Кулябе: 

859-й отдельный гвардейский мотострелковый Ченстоховский Краснознаменный ордена Красной Звезды 

батальон, сформирован на базе 149-го Гвардейского Краснознамѐнного ордена Красной звезды Ченстоховского 

мотострелкового полка; 

729-й отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион; 

30-я отдельная медицинская рота. 

Оптико-электронный комплекс «Окно» («Нурек») системы контроля космического пространства (СККП) 

(Нурек). 
Оптико-электронный комплекс «Окно» («Нурек») расположен на высоте 2200 м над уровнем моря в 

горах Санглок (Памир). Входит в состав космических войск России. Предназначен для обнаружения и 

распознавания космических объектов. Находится на опытно-боевом дежурстве с 18 июля 2002 года. Позволяет 

производить обнаружение космических объектов на высотах до 40 000 км. В октябре 2004 года достигнута 

договорѐнность о его передаче в российскую собственность. За это Россия списала долг Таджикистана в 

размере 242 млн долларов. Территория, на которой расположен узел, передана России в аренду на 49 лет. 

В апреле 2005 г. в Душанбе был подписан акт о передаче в собственность Москвы оптико-электронного 

узла «Нурек». В обмен на это Россия обязалась инвестировать в экономику Таджикистана 2 млрд долларов в 

течение 5 лет. 

В 1993 г. Россия взяла на себя обязательства по охране таджико-афганской границы – единственного 

оборудованного по всем правилам южного рубежа России. За этой границей на всѐм пространстве СНГ и 
России со времѐн распада СССР так и не было создано серьѐзной структуры охраны государственной границы. 

Оборудование нормальной пограничной зоны между Россией и Казахстаном пока считается невозможным по 

экономическим соображениям. В то же время известно, что через таджико-афганский участок границы СНГ 

транзитом через Россию осуществляется основной наркотрафик из Афганистана в Западную Европу. 

Единственным препятствием для его дальнейшего роста были российские пограничники. Их поддержку 

осуществляла 201-я мотострелковая дивизия, преобразованная осенью 2004 г. в российскую военную базу. 

Тогда же было принято решение и о сокращении группировки российских погранвойск в Таджикистане. 

В начале декабря 2004 г. Россия официально закончила передачу Таджикистану 881 километра 600 

метров памирского участка таджико-афганской границы, который до этого охранялся российскими 

военнослужащими Ишкашимского, Хорогского и Калай-Хумбского погранотрядов. 22 погранзаставы, 25 

пограничных постов со всей инфраструктурой, а также 3 пункта пропуска в соответствии с Протоколом о 

регулировании состава и численности российских пограничников в Таджикистане были переданы таджикской 
стороне, а все российские военнослужащие погранслужбы и члены их семей самолѐтами были направлены к 

новым местам службы. 

В Таджикистане остаѐтся оперативная группа погранслужбы ФСБ России и советники при каждом из 

погранотрядов. 

В апреле 2005 г. президент Таджикистана Эмомали Рахмонов получил подтверждение от президента 

России Владимира Путина, что с уходом российских пограничников с границ Таджикистана республика без 

военной помощи не останется. Российские военные инструкторы сохранят своѐ присутствие на внешних 

границах Таджикистана и будут обучать местных военнослужащих на базе в Душанбе. 

Украина. 

Данные объекты расположены на территории Крымского полуострова, большая часть которого является 

предметом территориального спора между Россией и Украиной. После завершения процесса вхождения в 
состав России с точки зрения российского законодательства Крым рассматривается Россией как территория 

субъектов России Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Согласно административно-

территориальному делению Украины Крым расположен на территории входящих в состав Украины 

Автономной Республики Крым и города с особым статусом Севастополя. 

Пункты базирования корабельного состава Черноморского флота ВМФ ВС России: 

Севастополь (бухты Севастопольская, Южная, Карантинная, Казачья) – главная военно-морская база ЧФ 

(была местом совместного базирования ЧФ и ВМС Украины); Феодосия. 

Основные аэродромы: Гвардейское, Севастополь (Кача). 

Запасные аэродромы: Севастополь (мыс Херсонес, Южный). 

Узлы связи: Кача, Судак, Ялта. 

Отрадное – 219-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы. 



                        

 
Россия арендовала большую часть причальных стенок порта Севастополь для стоянки более 30 боевых 

кораблей и судов. В Севастополе также базируется штаб ЧФ, центральный узел связи, 1472-й военно-морской 

госпиталь, 1096-й зенитный ракетный полк, 810-й отдельный полк морской пехоты, 17-й арсенал, яхт-клуб. 

На аэродромах Кача и Гвардейское базируются самолѐты Су-24М и Су-24МР, Ан-26, а также вертолѐты 

Ка-27. 

Кроме того, российские военные объекты размещены на территории частичното признанных и 

непризнанных независимых государств – в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия и Приднестровской 

Молдавской Республике (ПМР). 
Абхазия. 

В период грузино-абхазского конфликта (1992-1994 гг.) на территории Абхазии дислоцировался 171-й 

истребительный авиационный полк, вооружѐнный перехватчиками Су-27 (авиабаза «Бомбора» (посѐлок 

Гудаута), и военно-сейсмологическая лаборатория в Нижних Эшера. 

С 2009 г. в Абхазии дислоцируется 7-я объединѐнная военная база Сухопутных войск ВС РФ с 

численностью контингента до 4000 человек. Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты 

и военный аэродром Бомбора в районе Гудауты, полигон и часть порта в Очамчире, совместные российско-

абхазские войсковые гарнизоны в Кодорском ущелье и около Ингурской ГЭС. Кроме того, в составе военной 

базы находятся военно-административные и медицинские объекты в разных населѐнных пунктах Абхазии. 

Штаб в городе Сухум. 

Южная Осетия. 

С 2009 г. в Южной Осетии дислоцируется 4-я объединѐнная военная база Сухопутных войск ВС РФ с 
численностью контингента до 4000 человек. Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты 

в Цхинвале, полигон в Дзарцеме, военный городок и авиабаза в Джаве, военный городок в 4 км к северу от 

Цхинвали, аэродром совместного базирования в селении Курта (часть объектов находится в стадии 

строительства). Штаб в городе Цхинвал. 

Приднестровье. 

Группировка миротворческих сил в Приднестровье, штаб в Тирасполе.  

Пребывание российских военнослужащих на территории Приднестровской Молдавской республики 

(ПМР) связано с политической необходимостью с точки зрения обеспечения мира в регионе и предотвращения 

попыток некоторых молдавских политиков реанимировать конфликт. Однако признавая суверенитет и 

целостность Молдовы, договор о базировании частей, оставшихся после распада СССР так и не подписан. 

Здесь остаѐтся один из крупнейших оружейных складов в Европе в районе населѐнного пункта Колбасна, 
принадлежавший бывшей 14-й армии ВС СССР.  

Кроме боеприпасов, здесь хранится свыше 100 танков, около 50 БМП, свыше 100 БТР, свыше 200 

зенитно-ракетных комплексов, боевые машины ПТУРС, установки системы залпового огня «Град», 

артиллерийские орудия, миномѐты, разведывательные машины, почти 35000 автомобилей, автомобильные 

шасси, около полутысячи единиц инженерной техники, 130 вагонов инженерного имущества и 1 300 тонн 

инженерных боеприпасов, 30000 автоматов, пулемѐтов и пистолетов. 

Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР ещѐ до 2001 г. по решению 

Стамбульского совещания ОБСЕ (1999 г.). 

Военные склады в селе Колбасна были созданы в 1940-х годах. В советское время 1411 АСБ (1411-й 

артиллерийский склад боеприпасов) был стратегическим арсеналом западных военных округов СССР. Но 

основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и 

Венгрии. По состоянию на 2000 г., объѐмы вооружений и боеприпасов, принадлежащих России, в 
приднестровском регионе Молдавии составляли около 42000 тонн. С 2000 г. по 2004 г. отсюда было вывезено 

или уничтожено на месте около 50 % вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на 

складе по различным оценкам от 19000 до 21500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, 

патроны. Из них 57 % просрочены для использования и транспортировки. Все вооружение и военная техника 

вывезены или уничтожены.  

Сейчас в составе оперативной группы в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых 

батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания, вертолѐтный отряд, 

несколько подразделений обеспечения. Численность личного состава группы – около 1000 человек. 

Наконец, в свое время российские военные объекты находились также на территории Азербайджана, 

Грузии и Узбекистана. 

Азербайджан. 
РЛС «Дарьял» (Габала) – радиолокационная станция типа «Дарьял», составная часть российской 

системы предупреждения о ракетном нападении, находится неподалѐку от города Габала в Азербайджане Эта 

РЛС была одной из девяти станций данного типа, построенных в СССР, и была важнейшим элементом системы 

противоракетной обороны (ПРО) СССР и предназначалась для защиты южных рубежей СССР. 

Габалинская радиолокационная станция – одна из из восьми самых дорогостоящих и мощных 

имеющихся у России, но уже устаревших станций предупреждения о ракетном нападении. Зона обзора еѐ 

антенны позволяет перекрывать районы возможных пусков оперативно-тактических ракет средней дальности, 



 
  

 

 

определять параметры и направление их движения, а также следить за космическими аппаратами, 

находящимися в зоне действия РЛС к югу от России. Численность обслуживающего персонала – около 2000 

человек. 

Строительство велось с 1976 г., на боевое дежурство РЛС поставлена в 1985 г. Технический ресурс 
обеспечивает еѐ работоспособность до 2012 г. 

Радиолокационная станция «Дарьял» с фазированной антенной решѐткой приемного центра 100x100 

метров с размещенными в ней почти 4000 крест-вибраторами, а апертура ФАР передающего центра имеет 

размер 40×40 метров и заполнена 1260 мощными передающими сменными модулями с выходной импульсной 

мощностью каждого модуля 300 кВт,, который обеспечивает обнаружение целей с ЭПР порядка 0,1 м на 

дальности до 6000 км в секторе обзора 110° по азимуту, повышенной точностью измерения параметров, 

высоким быстродействием и пропускной способностью, помехоустойчивостью, способностью обнаружения и 

одновременного сопровождения около 100 объектов. Эффективный радиус работы станции — около 8000 км. 

Этого было достаточно, чтобы засекать запуски ракет с акватории Индийского океана, при этом в поле зрения 

РЛС полностью попадает территория большинства стран Африки и Ближнего Востока, а также территория 

Турции, Ирака, Ирана, Пакистана, Индии, Китая и всех государств Юго-Восточной Азии, включая Австралию. 
РЛС позволяет не только засекать запуски ракет, но и отслеживать их траекторию, что даѐт возможность 

использовать противоракеты для нейтрализации угрозы. 

После получения Азербайджаном независимости и перехода РЛС в его собственность Россия 

продолжила еѐ использование на условиях аренды. Соглашение установило статус станции в качестве 

информационно-аналитического центра, являющегося собственностью Азербайджана и переданного России на 

условиях аренды на десять лет до 2012 г. с правом пролонгации договора аренды. Десятилетнее соглашение об 

аренде станции было подписано в 2002 г. Вопрос о работе Габалинской РЛС неоднократно становился 

предметом внутриполитических дебатов, в том числе в парламенте Азербайджана. Деятельность станции 

обеспечивали 1,4 тыс. российских военнослужащих. Стоимость аренды в конце еѐ срока составляла $14 млн в 

год. 

В середине 2007 г. Россия предложила США совместно использовать Габалинскую РЛС в качестве 
элемента международной системы ПРО. 

10 декабря 2012 г. по сообщению МИД Республики Азербайджан Россия приостановила эксплуатацию 

Габалинской РЛС, ввиду того, что стороны не пришли к договоренности касательно арендной стоимости 

указанной станции. 

В настоящее время Габалинская РЛС передана Азербайджану, а все оборудование демонтировано и 

вывезено в Россию. 

Грузия. 

22 марта 1995 г. министр обороны РФ П.С. Грачѐв и министр обороны Грузии В. Надибаидзе 

парафировали договор о создании российских военных баз на территории Грузии (в Ахалкалаки, Батуми, 

Вазиани и Гудауте). Президент Грузии Э. Шеварднадзе тогда отметил, что удовлетворѐн договорѐнностями о 

военном сотрудничестве с Россией и сообщил, что российские базы в Грузии станут главным 

стабилизирующим фактором безопасности во всѐм Закавказском регионе. 
Согласно договору, базы были предоставлены на 25 лет с возможностью дальнейшего продления срока. 

В ноябре 1999 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ было подписано российско-грузинское заявление (ставшее 

официальным приложением к Договору о сокращении обычных вооружений в Европе), согласно которому 

российские военные базы в Вазиани и Гудауте должны быть ликвидированы до 1 июля 2001 г. 

Российские части в Грузии подчинялись командованию Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), 

штаб которой находился в Тбилиси. 

В июле 2001 г. была расформирована и выведена 137-я военная база в Вазиани. 

В конце октября 2001 г. была расформирована и выведена 50-я военная база, дислоцировавшаяся на 

территории 10-го парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск РФ в городе Гудаута. 

В июне 2007 г. была расформирована и выведена 62-я военная база в Ахалкалаки 

В дальнейшем, в 2007 г. была расформирована и выведена 12-я военная база в Батуми. 
Соглашение о порядке вывода российских военных баз было подписано в середине 2005 г. 3 марта 2006 

г. было принято постановление Правительства РФ о подписании соглашения о выводе военных баз с 

территории Грузии. 

Полный вывод войск и техники с российских военных баз в Грузии завершился к середине ноября 2007 г. 

Узбекистан. 

С 2006 г. российские войска приступили к использованию авиабазы Карши-Ханабад на территории 

Кашкадарьинской области для оперативного наращивания и развѐртывания российских войск в Центральной 

Азии. В 2012 г. Россия лишилась возможности использования авиабазы в связи с выходом Узбекистана из 

ОДКБ. 

Также важно подчеркнуть, что российские военные объекты располагалются и располагались в странах 

дальнего зарубежья. 

Сирия. 



                        

 
20-й Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) кораблей ВМФ России – место постоянного 

присутствия российских военно-морских судов в Средиземном море,находящееся в городе Тартус (Сирия). 

Состоит из нескольких небольших сооружений и двух плавучих пирсов (длиной 100 метров каждый). 

Военно-морской пункт обеспечения в Тартусе появился у СССР в 1971 г., в соответствии с 

двухсторонним соглашением между двумя странами. 

Изначально пункт был создан для обеспечения действий советского флота в Средиземноморье, а именно 

для ремонта кораблей 5‑й оперативной (Средиземноморской) эскадры, их снабжения топливом, водой и 

расходными материалами. 

В 1991 г., после развала СССР, Средиземноморская эскадра прекратила свое существование, но пункт 

материально-технического обеспечения в Сирии остался и поддерживается в полузаконсервированном виде. В 
1991-2007 гг. осуществлялись разовые походы кораблей ВМФ России в Средиземное море, корабли 

пользовались пунктом в Тартусе для пополнения запасов топлива и продовольствия.  

В настоящее время пункт материально-технического обеспечения состоит из двух плавучих причалов, 

плавмастерская ПМ‑61М (один – с 1999 г.), административное здание, казарма, два небольших хранилища и 

различные скромные хозяйственные объекты на суше. Только один из двух причалов годен для эксплуатации. 

ПМТО в Тартусе обслуживает штат из четверых российских военных моряков. 

В 2010-2012 гг. предполагалось осуществить модернизацию причального фронта, после завершения 

которой пункт материально-технического обеспечения становится полноценной военно-морской базой с 

возможностью базирования тяжѐлых кораблей, в том числе крейсеров и авианосцев. База в Тартусе смогла бы 

обеспечивать всем необходимым корабли, которые будут выполнять задачи защиты гражданского судоходства 

в районе Африканского Рога от сомалийских пиратов, значительно повышая возможность оперативного 

использования сил флота в виду того, что совсем близко от Тартуса находится выход в Красное море через 

Суэцкий канал. Кроме того, от Тартуса около 6-7 дней перехода до Гибралтарского пролива, через который 
корабли выходят в Атлантический океан, являющийся оперативной зоной Северного и Балтийского флотов. 

Предполагаемая модернизация не состоялась. 

В связи с гражданской войной в Сирии, начавшейся в 2011 г., участились интервью российских 

корреспондентов, касающиеся базы Тартус. В интервью, в частности, сказано об отсутствии какой-либо 

модернизации скромного российского участка. Штат сотрудников составляет 4 человека, при этом на начало 

2002 г. штат составлял около 50 человек. 

Ещѐ в 2010 г. в Министерстве обороны России не отказывались от планов иметь в будущем пункты 

базирования не только в Тартусе, но и на острове Сокотра (Йемен) и в порту Триполи (Ливия). Однако 

«Арабская весна», вызвавшая изменение политической обстановки в этом регионе, поставила эти планы под 

сомнение. 

Представители властей Сирии, где идут боевые действия с вооружѐнной оппозицией, неоднократно 
поднимали вопрос о планах России в регионе, в том числе и по отношению к военному сотрудничеству с 

Сирией, но никаких внятных ответов по данному вопросу им дано не было. Также Россия считает, что в случае 

свержения режима Б. Асада прозападный режим, который может прийти ему на смену, закроет базу в Тартусе.  

В 2013 г. было объявлено, что Россия планирует возобновить в 2014 г. постоянное военно-морское 

присутствие в Средиземном море, что могло повлиять на роль ПМТО в Тартусе. Однако в июне того же года 

ряд СМИ опубликовал заявление о том, что Россия вывела весь военный персонал из Тартуса для того, чтобы 

избежать любых инцидентов с российскими военными, которые могли бы вызвать нежелательный 

политический резонанс. Согласно заявлению МИД РФ, пункт в Тартусе не является стратегическим для 

российского оперативного соединения в Средиземном море, так как российские корабли могут пополнять 

припасы в кипрском порту Лимасол. Министерство обороны России опровергло информацию СМИ на 

следующий день, подтвердив однако, что на территории базы присутствует лишь гражданский, а не военный 

персонал. 
Куба. 

Радиоэлектронный центр в Лурдесе (до 2001 г.). 

Вьетнам. 

База ВМФ в Камрани (до 2002 г.). 

12 ноября 2013 г. в ходе российско-вьетнамских переговоров на высшем уровне между президентом 

России Владимиром Путиным и президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом было подписано соглашение о 

создании совместной базы для обслуживания и ремонта подлодок в Камрани. 

 
 

 

 

 

 

 



2.3. 

ОТНОШЕНИЯ  

РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь 

(Справочная информация МИД РФ) 

Российско-белорусское сотрудничество развивается в условиях формирования Союзного государства. 

Договор о его создании и Программа действий по реализации положений Договора от 8 декабря 1999 г. 

определяют основные направления и ступени интеграции, включая завершение создания единого таможенного 

и экономического пространства, объединение энергетических, транспортных систем, интенсификацию 

сотрудничества в гуманитарной и социальной областях, в сферах внешней политики, обороны и безопасности. 
Подписанию Договора о создании Союзного государства предшествовало образование в апреле 1996 г. 

Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 г. – Союза Беларуси и России. 

Принципиальные подходы к дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества и конкретные 

вопросы практического взаимодействия рассматриваются в рамках регулярного диалога на высшем и высоком 

уровнях. 

В соответствии с Договором о создании Союзного государства учреждены его руководящие органы - 

Высший Государственный Совет, в который входят главы государств, парламентов и правительств (в 

настоящее время его председателем является Президент Белоруссии А.Г.Лукашенко) и Совет Министров, 

состоящий из членов правительств (председатель – Председатель Правительства Российской Федерации 

В.В.Путин). Действует рабочий орган Союзного государства - Постоянный Комитет (Государственный 

секретарь - П.П.Бородин). 
В соответствии с Договором предстоит создать Парламент Союзного государства. Его верхняя палата 

будет сформирована законодательными органами обоих государств на паритетной основе, а нижняя - на основе 

прямых выборов. До его формирования продолжает действовать Парламентское Собрание Союза Беларуси и 

России. 

В отношениях между Россией и Белоруссией создана солидная правовая база, которая позволяет 

динамично взаимодействовать в различных сферах. В настоящее время действует более 140 

межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 

Активно развиваются российско-белорусские торгово-экономические связи. В 2008 г. двусторонний 

товарооборот составил 34,2 млрд.долл. Удельный вес Белоруссии во внешнеторговом обороте России 

составляет около 4,5%, а России во внешнеторговом обороте Белоруссии – порядка 56%. 

В двустороннем внешнеторговом взаимодействии России и Белоруссии сегодня осуществляется 

поэтапный переход на универсальные рыночные принципы, необходимость которого была вызвана 
произошедшим в последние годы замедлением динамики союзного строительства из-за отставания в 

реализации ранее достигнутых договоренностей в вопросах формирования единого экономического 

пространства и углубления валютной интеграции. В связи с этим приоритетный характер приобрела и задача 

укрепления экономического фундамента двусторонней интеграции в целом. 

В рамках реализации такого подхода в декабре 2006 г. подписан долгосрочный контракт, определивший 

новые условия поставок российского природного газа в Белоруссию (80% и 90% рыночной цены поставок 

российского газа в Европу соответственно в 2009-2010 г.). В мае 2007 г. заключен договор купли-продажи 50% 

акций белорусской компании ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которым «Газпром» на коммерческой 

основе приобретет 50% акций этого предприятия за 2,5 млрд. долл. (оплата производится равными долями в 

течение 2007-10 гг.). В марте 2007 г. заключено Соглашение о мерах по развитию торгово-экономического 

сотрудничества, в соответствии с которым стороны ведут работу по отмене еще сохраняющихся во взаимной 
торговле ограничительных мер. 

В целях поддержки белорусской экономики и стабилизации социально-экономического положения в 

Белоруссии в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы и кризисных процессов в мировой 

экономике Россия предоставила Минску льготные государственные кредиты в размере 1,5 млрд. долл. в 

декабре 2007 г. и 1 млрд. долл. в ноябре 2008 г. 

На заседании Высшего Госсовета Союзного государства 3 февраля 2009 г. одобрен План совместных 

действий по противодействию влиянию мирового финансово-экономического кризиса на экономики России и 



                        

 
Белоруссии, которым предусматривается реализация мер, которые служат не только противодействию 

кризисным процессам, но и по своей сути создают условия для более энергичного развития и углубления 

двусторонней интеграции. В частности, речь идет об активизации работы по завершению формирования 

Таможенного союза, унификации торговых режимов с третьими странами, предоставлении национального 

режима доступа товаров на внутренние рынки двух стран, переносе таможенных и иных контрольных функций 

с российско-белорусской границы на внешнюю границу Союзного государства, расширении области 

применения российского рубля во взаимных расчетах и создании системы доверия платежей, содействии 

развитию двусторонней торговли и банковского взаимодействия, проведении согласованной курсовой и 
денежно-кредитной политики. 

Правовая основа экономической интеграции двух стран на протяжении ряда лет последовательно 

формировалась Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 г., Договором о 

Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г., Соглашением о создании равных условий субъектам 

хозяйствования от 25 декабря 1998 г., Договором о создании Союзного государства и Программой действий по 

реализации его положений от 8 декабря 1999 г., другими межправительственными и межведомственными 

документами. 

Россия является ведущим торговым партнером Белоруссии. В 2008 г. товарооборот между Россией и 

Белоруссией достиг 34,2 млрд. долл. (в 2007 г. он составлял 26 млрд., в 2006 – 19,9 млрд. долл). Российский 

экспорт в Белоруссию увеличился на 37,2%, импорт из Белоруссии – на 19,2%. В общем объеме товарооборота 

Белоруссии на долю России приходится порядка 56%, а в российском на долю Белоруссии – около 4,5%. 

Структура торговых поставок между двумя странами существенно не меняется уже длительное время. В 
российском экспорте в Белоруссию преобладают энергоресурсы, машины, оборудование и транспортные 

средства, черные и цветные металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье. 

Основными статьями белорусского экспорта в Россию являются машины, оборудование и транспортные 

средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, черные и цветные металлы и изделия из 

них. 

В соответствии с Соглашением о таможенном союзе от 1995 года осуществляется свободное 

передвижение товаров и услуг (с оговоренными изъятиями), достигнут высокий уровень унификации 

таможенных пошлин (около 95%). Продолжается гармонизация налогово-бюджетной и денежно-кредитной 

политики, валютного регулирования. Вся работа в этом направлении ведется с учетом деятельности по 

созданию Таможенного союза в рамках «тройки» ЕврАзЭС. 
В двустороннем внешнеторговом взаимодействии России и Белоруссии сегодня осуществляется 

поэтапный переход на универсальные рыночные принципы, необходимость которого была вызвана 

произошедшим в последние годы замедлением динамики союзного строительства из-за отставания в 

реализации ранее достигнутых договоренностей в вопросах формирования единого экономического 

пространства и углубления валютной интеграции. В связи с этим приоритетный характер приобрела и задача 

укрепления экономического фундамента двусторонней интеграции в целом. 

В рамках реализации такого подхода в декабре 2006 г. подписан долгосрочный контракт, определивший 

новые условия поставок российского природного газа в Белоруссию (80% и 90% рыночной цены поставок 

российского газа в Европу соответственно в 2009-2010 г.). В мае 2007 г. заключен договор купли-продажи 50% 

акций белорусской компании ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которым «Газпром» на коммерческой 

основе приобретет 50% акций этого предприятия за 2,5 млрд. долл. (оплата производится равными долями в 

течение 2007-10 гг.). 
В январе 2007 г. подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области экспорта 

нефти и нефтепродуктов, которым предусматривается установление в Белоруссии экспортных пошлин на нефть 

и нефтепродукты, равных российским, а также применение льготной пошлины при поставках нефти из России 

в Белоруссию на трехлетний период. В марте 2007 г. заключено Соглашение о мерах по развитию торгово-

экономического сотрудничества, в соответствии с которым стороны ведут работу по отмене еще 

сохраняющихся во взаимной торговле ограничительных мер. 

В целях поддержки белорусской экономики и стабилизации социально-экономического положения в 

Белоруссии в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы и кризисных процессов в мировой 

экономике Россия предоставила Минску льготные государственные кредиты в размере 1,5 млрд. долл. в 

декабре 2007 г. и 1 млрд. долл. в ноябре 2008 г. 

На заседании Высшего Госсовета Союзного государства 3 февраля с.г. одобрен План совместных 
действий по противодействию влиянию мирового финансово-экономического кризиса на экономики России и 

Белоруссии, которым предусматривается реализация мер, которые служат не только противодействию 

кризисным процессам, но и по своей сути создают условия для более энергичного развития и углубления 

двусторонней интеграции. В частности, речь идет об активизации работы по завершению формирования 

Таможенного союза, унификации торговых режимов с третьими странами, предоставлении национального 

режима доступа товаров на внутренние рынки двух стран, переносе таможенных и иных контрольных функций 

с российско-белорусской границы на внешнюю границу Союзного государства, расширении области 



 
  

 

 

применения российского рубля во взаимных расчетах и создании системы доверия платежей, содействии 

развитию двусторонней торговли и банковского взаимодействия, проведении согласованной курсовой и 

денежно-кредитной политики. 

На дальнейшее развитие экономических связей нацелены принятые совместные экономические 
программы в области автомобилестроения, приборостроения, нефтегазопереработки, выпуска и ремонта 

военной техники, финансирование которых частично ведется из бюджета Союзного государства. С участием 

российских и белорусских предприятий зарегистрированы и активно действуют шесть крупных финансово-

промышленных групп - "БелРусавто", "Межгосметиз", "Формаш", "Электронные технологии", 

"Оборонительные системы" и "Аэрокосмическое оборудование". 

В развитии торгово-экономических отношений двух стран весьма значительна роль регионов. Активные 

торгово-экономические связи с Белоруссией поддерживают более 80 российских областей и республик. 

Основными формами межрегионального сотрудничества являются торговые связи, производственная 

кооперация, оказание услуг в области транспорта, строительства, информационных технологий. 

Одним из важных направлений интеграции является реализация около 40 межгосударственных 

экономических, оборонных, социальных программ и проектов. 
Межрегиональное сотрудничество является одним из важнейших направлений российско-белорусского 

взаимодействия, действенным фактором союзного строительства. 

В настоящее время все 6 белорусских областей и Минск связаны соглашениями о сотрудничестве с 80 

субъектами Российской Федерации. Между ними заключено более 200 соглашений, протоколов и 

меморандумов, которыми регулируется взаимодействие в экономической, научно-технической, культурной и 

других сферах. 

Наиболее активные связи с Белоруссией поддерживает Тюменская область, на которую приходится 

30,6% российско-белорусского товарооборота, Москва (19,3%), Московская область (6,3%), Санкт-Петербург 

(4,6%), Пермская область (3,4%). Стабильный уровень товарооборота с Белоруссией поддерживают также 

Смоленская область (3,0%), Республика Татарстан (2,1%), Нижегородская и Самарская (по 1,7%), Ярославская, 

Свердловская и Вологодская (по 1,6%) области. 
Среди федеральных округов России ведущее положение занимают Центральный федеральный округ 

(удельный вес Белоруссии в общем объеме товарооборота составляет около 40%), Уральский федеральный 

округ (33%), Приволжский федеральный округ (товарооборот с Белоруссией в 2005 г. составил 1,9 млрд. долл.), 

Северо-Западный федеральный округ (1,5 млрд. долл.). 

Принимаются меры по углублению сотрудничества между Калининградской областью и Белоруссией. 

Через Калининград в настоящее время осуществляется не более 10-15% грузопотока республики, тогда как 

большая часть идет через страны Балтии (60-65%) и Украину (25-30%). Белорусская сторона не исключает 

возможности переориентации части своих грузопотоков на калининградские порты после их модернизации и в 

случае снижения транспортных тарифов. В декабре 2005 года в Минске состоялось шестое заседание 

Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области Российской 

Федерации с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Белоруссия, в 

ходе которого была подписана Программа взаимовыгодного сотрудничества Калининградской области с 
Республикой Белоруссия на 2006-2010 годы. 

Приграничные регионы России, Белоруссии и Украины участвуют в работе действующего с 1994 г. 

Совета руководителей приграничных областей, который стал важным инструментом в наращивании 

межрегиональных хозяйственных контактов, восстановлении традиционных связей между субъектами трех 

государств. 

Особый акцент в укреплении межрегиональных связей делается на поиск новых направлений 

сотрудничества, развитие производственной кооперации и взаимной торговли, внедрение инновационных 

технологий. Создаются совместные предпринимательские и финансовые структуры, торгово-промышленные 

дома, представительства, экспертно-аналитические группы. 

Из российских регионов в Белоруссию поставляются в основном энергоносители, продукция 

металлургии, химической и нефтехимической промышленности. Из Белоруссии импортируются главным 
образом сельхозтехника, транспортные средства, машиностроительное оборудование, минеральное сырье, 

продукты питания. 

Определенный вклад в расширение межрегионального взаимодействия вносят отделения Посольства 

Белоруссии, открытые в десяти российских регионах: Тюмени, Калининграде, Краснодаре, Мурманске, Санкт-

Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и Нижнем Новгороде. В крупных городах России 

зарегистрированы 16 белорусских торговых домов, появилась сеть фирменных национальных белорусских 

магазинов и дилерских агентств. В настоящее время в Минске аккредитованы представительства 6 российских 

субъектов: Алтайского и Краснодарского краев, Калининградской, Ярославской и Нижегородской областей, 

Республики Дагестан. В стадии проработки находится вопрос об открытии представительств г.Москвы, 

Чеченской Республики и Республики Татарстан. В 2004 году было закрыто представительство Бурятии. 

В рамках межрегионального сотрудничества практикуется проведение выставок и презентаций регионов, 

способствующих росту информированности их участников о взаимных торгово-экономических возможностях. 



                        

 
Значительный резонанс вызвали, в частности, проводившиеся в последнее время совместная презентация в 

Москве Смоленской и Могилевской областей, выставка Белоруссии в Ярославской области и др. 

Ведется работа по расширению возможностей финансового обеспечения межрегионального торгово-

экономического сотрудничества, в том числе с целью дальнейшего вытеснения бартерных и других зачетных 

схем. 

На региональном уровне поддерживаются активные контакты в сфере культуры, для развития которых 

создана необходимая договорно-правовая база, включая специальные соглашения между региональными 

организациями и учреждениями культуры России и Белоруссии. Хорошей традицией стало проведение на 
взаимной основе Дней культуры регионов. Осуществляются гастрольные поездки филармонических, 

театральных и других сценических коллективов. Представители российских регионов являются постоянными 

участниками ежегодного Международного фестиваля искусств в Витебске "Славянский базар". 

Осуществляется тесное внешнеполитическое взаимодействие. Россия и Белоруссия выступают с единых 

или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других 

универсальных и региональных организациях. Поддерживаются активные контакты между 

внешнеполитическими ведомствами в рамках двухгодичной Программы согласованных действий в области 

внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства. В январе 2008 г. 

состоялось очередное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии, на котором была 

принята Программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о 

создании Союзного государства на 2008 - 2009 гг. 

Укрепляется российско-белорусское сотрудничество в сфере обороны и безопасности, 
антитеррористической деятельности, борьбы с преступностью. В декабре 2001 г. принята Военная доктрина 

Союзного государства. 3 февраля 2009 г. подписано Соглашение о создании Единой региональной системы 

ПВО России и Белоруссии. Эффективно функционирует совместная региональная группировка войск. 

В социальной сфере проводится работа по выполнению решений органов Союзного государства и 

положений межгосударственного Договора о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. В январе 2006 г. 

подписаны четыре двусторонних документа, обеспечивающих реальное равенство прав: Договора о 

сотрудничестве в области социального обеспечения, Соглашение о порядке оказания медицинской помощи, 

Соглашение о равных правах граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства и 

Протокол к Соглашению об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты 

налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 года. 

Развивается сотрудничество в области образования. Основу его нормативно-правовой базы составляют 
межправительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, 

ученых степенях и званиях от 1996 г., межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 

культуры, образования и науки от 1995 г. Утверждена Концепция развития системы образования, подготовки и 

переподготовки кадров, реализуются мероприятия по формированию единого образовательного пространства. 

Одним из первых практических шагов на этом пути явилось создание Российско-белорусского университета, 

который имеет интегрированную нормативно-правовую базу министерств образования России и Белоруссии. 

Учреждение этого университета является наглядным примером активного сотрудничества высших учебных 

заведений России и Белоруссии на региональном уровне. В белорусских вузах обучаются сотни россиян, в свою 

очередь в российских - несколько тысяч граждан Белоруссии. В настоящее время в Белоруссии функционируют 

филиалы двух российских вузов – Московского государственного социального университета и Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики. Большое внимание уделяется также 

разработке единых образовательных стандартов и совместному изданию учебников. 
Главным правовым документом, регулирующим российско-белорусские научные связи, остается 

межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве, подписанное в 1996 г. В сфере 

науки взаимодействие в выполнении заложенных в бюджете Союзного государства крупных научно-

технических программ дополняется развитием прямых связей между научно-исследовательскими 

организациями, нацеленными на взаимовыгодное использование научного потенциала двух стран. Принимая во 

внимание возрастающую важность углубления интеграционных процессов в сфере науки, технологий и 

инноваций, на заседании Совета Министров Союзного государства 7 марта 2006 г. были приняты Основные 

направления формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства. 

Основу договорно-правовой базы российско-белорусского культурного сотрудничества составляют 

Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года и Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области культуры, 
образования и науки от 21 февраля 1995 года, а также ежегодно подписываемые протоколы между 

министерствами культуры Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Существующая нормативно-правовая база позволяет достаточно эффективно реализовывать на практике 

крупные совместные проекты и программы в сфере культуры. Среди наиболее значимых широкомасштабных 

мероприятий - Дни культуры наших стран, международные фестивали искусств, экспонирование крупных 

художественных выставок, международные театральные и кинофестивали, Дни культуры регионов России и 



 
  

 

 

Белоруссии. В 2009 г. намечено провести Год культуры России в Белоруссии, в 2010 г. – Год Белоруссии в 

России. 

Поддерживаются активные творческие связи между деятелями театрального искусства России и 

Белоруссии, в рамках обмена осуществляются гастроли театров. С участием театров из Брянска, Москвы, 
Санкт-Петербурга проводится традиционный Международный театральный фестиваль «Славянские 

театральные встречи» в г. Гомеле. 

Осуществляются совместные российско-белорусские проекты по производству киновидеопродукции. 

Государственная телевизионная компания «Россия» и Национальная киностудия «Беларусьфильм» ведут 

съемки российских сериалов известных российских режиссеров. 

Плодотворные связи устанавливают российские и белорусские книгоиздатели и книгораспространители. 

Это особенно важно для белорусского книжного рынка, которые более чем на 90% состоит из российских 

изданий. Белорусские книгоиздатели являются постоянными участниками Московской международной 

книжной выставки-ярмарки и Национальной ярмарки «Книги России». 

Наиболее крупным среди регулярных культурных мероприятий является частично финансируемый из 

бюджета Союзного государства фестиваль "Славянский базар". В ряду важных и знаковых мероприятий — 
ежегодный Международный кинофестиваль «Листопад», в рамках которого в Минске проходят творческие 

встречи известных российских режиссеров и актеров со зрителями, студентами творческих вузов Белоруссии, 

круглые столы и семинары. 

Также на регулярной основе проводятся совместные заседания коллегий министерств культуры России и 

Белоруссии. 

Среди наиболее значимых событий культурной жизни следует отметить совместную инициативу 

Национального художественного музея Белоруссии и Третьяковской галереи, при поддержке которых в 

Белоруссии были экспонированы уникальные произведения выдающихся русских художников 18-19 вв. из 

фондов Третьяковской галереи, а также выставку Слуцких поясов из собрания Государственного исторического 

музея Российской Федерации в Национальном художественном музее Белоруссии. Большой резонанс имел акт 

передачи в начале 2008 года Российским государственным архивом древних актов Государственному музею 
истории театральной и музыкальной культуры Белоруссии копий большей части архивов известного 

исторического персонажа 18-19 вв. М.Огинского. 

 

 

Сообщество России и Беларуси 
 

Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии 

(Москва, 2 апреля 1996 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые далее Сторонами, 

основываясь на исторически сложившейся общности судеб своих народов, 

опираясь на их нолю к дальнейшему сближению, выраженную в итогах майского (1995 года) 

референдума в Республике Беларусь и в октябрьских (1995 года) решениях палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

основываясь на положениях Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь от 21 Февраля 1995 года, 

подтверждая свое участие в Содружестве Независимых Государств, Договоре между Республикой 

Белоруссия, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерацией об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны решили на добровольной основе образовать глубоко интегрированное политически и 

экономически Сообщество России и Беларуси в целях объединения материального и интеллектуального 

потенциалов своих государств для подъема экономики, создания равных условий повышения уровня жизни 

народов и духовного развития личности. 

Статья 2 

Сообщество основано на принципах суверенитета и равенства Сторон, демократии и уважения прав 

человека, общепринятых принципов и норм международного права. 

Статья 3 
Стороны согласовывают свою внешнюю политику, общие позиции по основным международным 

вопросам, взаимодействуют в обеспечении безопасности, охране границ и борьбе с преступностью. 

В целях обеспечения надежной безопасности Стороны разрабатывают общие принципы военного 

строительства, использования элементов военной инфраструктуры в соответствии с национальным 

законодательством. 



                        

 
Статья 4 

Для создания единого экономического пространства, эффективного функционирования общего рынка и 

свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы Стороны до конца 1997 года 

синхронизируют этапы, сроки и глубину проводимых экономических реформ, создают единую нормативно-

правовую базу для устранения любых межгосударственных барьеров и ограничений, создания равных 

возможностей для свободной экономической деятельности. 

В этот период Стороны образуют унифицированную систему антимонопольного законодательства, 

налогов, государственной поддержки производства, режима инвестиций, норм и правил охраны труда, а также 
завершат создание общего таможенного пространства с объединенной службой управления.  

Статья 5 

До конца 1996 года Стороны обеспечат проведение мер по формированию общей транспортной системы 

с едиными тарифами по перевозке грузов и пассажиров, а также объединенной энергосистемы, общего научно-

технологического и информационного пространства. 

Статья 6 

Стороны согласуют, начиная с 1997 года, структурную политику дальнейшего развития своих экономик, 

имея в виду создание промышленного и аграрного хозяйственных комплексов, основанных на 

взаимодополняемости экономик, максимальном использовании преимуществ рационального разделения труда, 

специализации и кооперировании производства. 

Начиная с 1997 года, осуществляется переход к составлению совместных балансов производственных 

мощностей и согласованному их использованию в интересах Сторон. 
Статья 7 

До конца 1997 года проводится унификация денежно-кредитных и бюджетных систем Сторон, создаются 

условия для введения общей валюты. 

Статья 8 

Стороны: 

обеспечивают равные права граждан Сторон при получении образования, трудоустройстве, оплате труда, 

предоставлении других социальных гарантий; 

вводят единые стандарты социальной защиты; 

обеспечивают равное право физических лиц на приобретение имущества в собственность, владение, 

пользование и распоряжение им на своих территориях; 

выравнивают условия пенсионного обеспечения, уровни пособий и льгот ветеранам войны и труда, 
инвалидам и малообеспеченным семьям; 

унифицируют нормы в области охраны труда, социального страхования, производственной и социальной 

гигиены; 

создают общую информационную базу по вопросам занятости населения и наличия трудовых вакансий. 

Статья 9 

Высшим органом Сообщества является Высший Совет, в который входят главы государств и 

правительств, руководители парламентов Сторон, а также председатель Исполнительного Комитета. 

Высший Совет в пределах полномочий Сообщества рассматривает и решает важнейшие вопросы 

развития Сообщества, контролирует и направляет деятельность его органов по исполнению принятых решений. 

Высший Совет определяет местонахождение органов Сообщества. 

Высший Совет избирает Председателя на ротационной основе сроком на два года. 

Решения Высшего Совета принимаются на основе единогласия, при котором каждая из Сторон имеет 
один голос. Председатель Исполнительного Комитета имеет совещательный голос. 

Высший Совет утверждает свой статут. 

Статья 10 

Стороны учреждают Парламентское Собрание, формируемое из равного числа парламентариев от 

каждой из Сторон. 

Парламентское Собрание принимает модельные законодательные акты и вносит соответствующие 

предложения в органы, имеющие право законодательной инициативы, в парламенты Сторон и в Высший Совет 

- по вопросам развития правовой базы Сообщества. 

Решения Парламентского Собрания принимаются квалифицированным большинством голосов. 

Заседания Парламентского Собрания правомочны, если на них присутствует не менее двух третей 

депутатов от каждой из Сторон. 
Парламентское Собрание принимает свой регламент. 

Статья 11 

Для организации практической работы по выполнению Договора Высший Совет создает 

Исполнительный Комитет в качестве постоянно действующего исполнительного органа, а также отраслевые 

органы управления. 

Председатель Исполнительного Комитета назначается Высшим Советом. 



 
  

 

 

В состав Исполнительного Комитета входит равное число представителей Сторон. Персональный состав 

представителей Сторон в Исполнительном Комитете утверждается Главой соответствующего государства. 

Исполнительный Комитет: 

разрабатывает проекты и программы по реализации целей и задач Сообщества; предложения по 
финансированию мероприятий, осуществляемых Сообществом; предложения по созданию органов и 

организаций, обеспечивающих решение соответствующих задач Сообщества - и вносит их на утверждение 

Высшего Совета; 

разрабатывает и утверждает мероприятия по выполнению решений Высшего Совета, утвержденных 

проектов и программ Сообщества, организует и контролирует их выполнение; координирует деятельность 

других органов и организаций, привлекаемых каждой из Сторон для осуществления проектов и программ 

Сообщества; 

заключает от своего имени соответствующие гражданско-правовые договоры; 

в пределах выделенных в бюджет Сообщества средств осуществляет финансовое и иное обеспечение 

реализуемых проектов, программ и отдельных мероприятий; 

ежегодно представляет Высшему Совету отчеты о ходе исполнения проектов и программ Сообщества. 
Функции Исполнительного Комитета, порядок его деятельности определяются Положением об этом 

Комитете, утверждаемым Высшим Советом. 

Исполнительный Комитет имеет аппарат, численность которого устанавливается Высшим Советом. 

Статья 12 

К функциям создаваемых органов Сообщества относятся:  

проведение общей экономической и социальной политики, разработка и реализация совместных 

программ;  

формирование единой нормативно-правовой базы;  осуществление мероприятий, направленных на 

унификацию денежно-кредитных, налоговых и бюджетных систем; разработка и осуществление мер, 

создающих условия для введения общей валюты; 

формирование единой энергетической, транспортной систем и системы связи; 
рациональное размещение новых и модернизация существующих производственных мощностей; 

взаимодействие в решении вопросов занятости населения; 

согласованное осуществление внешнеэкономических связей; 

совместная организация таможенного дела; 

формирование единых стандартов, эталонов, метрических систем, статистики; 

всемерное содействие развитию общего научного, образовательного и культурного пространства; 

взаимодействие в обеспечении охраны окружающей среды, ликвидации последствий аварий и 

стихийных бедствий; 

создание единой метеорологической службы; 

взаимодействие в обеспечении безопасности и охране границ. 

Статья 13 

Высший Совет и Исполнительный Комитет вправе в пределах своей компетенции принимать решения, 
подлежащие непосредственному их исполнению, без ущерба конституциям Сторон, либо решения, подлежащие 

трасформации в национальное законодательство. 

Статья 14 

Бюджет Сообщества формируется за счет ежегодного отчисления средств из государственных бюджетов 

Сторон и направляется на финансирование общих программ и содержание органов Сообщества. 

Стороны на основе дополнительных соглашений передают органам Сообщества имущество, 

необходимое для осуществления возложенных на них полномочий. Это имущество является совместной 

собственностью Сторон и используется исключительно в их общих интересах. 

Статья 15 

Участвуя в Сообществе, каждая из Сторон сохраняет государственный суверенитет, независимость и 

территориальную целостность, свою Конституцию, Государственный Флаг, Герб, Гимн и целостность, свою 
Конституцию, Государственный флаг, Герб, Гимн и другие атрибуты государственной власти. 

Статья 16 

Государства, образующие Сообщество, являются субъектами международного права и самостоятельно 

устанавливают дипломатические и консульские отношения, торговые и иные связи с иностранными 

государствами, заключают международные договоры. 

Стороны сохраняют свое членство в ООН и других международных организациях. 

Статья 17 

Дальнейшее развитие Сообщества и его устройство определяются референдумами, которые проходят на 

территориях Сторон в соответствии с их национальным законодательством. 

Статья 18 

Настоящий договор открыт для присоединения к нему других государств, разделяющих его цели и 

принципы и принимающих на себя в полном объеме обязательства, вытекающие из Договора. 



                        

 
Статья 19 

Настоящий Договор временно применяется со дня подписания, подлежит ратификации и вступает в силу 

в день обмена ратификационным грамотами. 

Совершено в г. Москве 2 апреля 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Союз России и Беларуси 
 

Договор о Союзе России и Беларуси 

(Москва, 2 апреля 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, 

исходя из духовной близости и общности исторической судьбы своих народов, опираясь на их волю к 
дальнейшему единению, 

стремясь эффективно использовать материальный и интеллектуальный потенциалы России и Беларуси в 

интересах их социального и экономического прогресса, 

действуя в соответствии с основами конституционного строя Сторон и общепризнанными принципами и 

нормами международного права, 

основываясь на Договоре об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года и 

развивая его положения в целях достижения действенной интеграции в экономической и других сферах 

общественной жизни, 

договорились о нижеследующем. 

Статья 1 

Сообщество России и Белоруссии преобразуется в Союз с наделением его полномочиями согласно 
Уставу Союза. 

Каждое государство - участник Союза сохраняет государственный суверенитет, независимость и 

территориальную целостность, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты 

государственности. 

Статья 2 

Целями Союза являются: 

укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь в политической, экономической, социальной, военной, научной, 

культурной и других областях; 

повышение уровня жизни народов и создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного 

развития личности; 

устойчивое социально-экономическое развитие государств - участников Союза на основе объединения 
их материального и интеллектуального потенциалов, использования рыночных механизмов функционирования 

экономики; 

сближение национальных правовых систем, формирование правовой системы Союза; 

обеспечение безопасности и поддержание высокой обороноспособности, совместная борьба с 

преступностью; 

содействие обеспечению общеевропейской безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества в 

Европе и мире. 

Статья 3 

Неотъемлемой частью настоящего Договора является Устав Союза. 

Статья 4 

В настоящий Договор и Устав Союза могут вноситься по взаимному согласию Сторон изменения и 
дополнения, которые подлежат ратификации. 

Статья 5 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, 

участниками которых они являются, и не направлен против третьих государств. 

Статья 6 

Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, ранее принятые 

органами Сообщества нормативные правовые акты продолжают действовать в части, не противоречащей 

настоящему Договору. 

Статья 7 

Настоящий Договор открыт для присоединения к нему других государств, являющихся субъектами 

международного права, разделяющих его цели и принципы Союза и принимающих на себя в полном объеме 

обязательства, вытекающие из Договора и Устава. 



 
  

 

 

Присоединение осуществляется с согласия государств-участников. 

Статья 8 

Настоящий Договор и Устав Союза, подписанные главами государств-участников, подлежат 

ратификации и вступают в силу с даты обмена ратификационными грамотами. 
Настоящий Договор является бессрочным. Любая Сторона может выйти из него, уведомив об этом в 

письменной форме государство-участника за 12 месяцев до выхода. 

Статья 9 

Настоящий Договор регистрируется в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 

Наций. 

Совершено в городе Москве 2 апреля 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Союзное государство 
 

Договор о создании Союзного государства 

(Москва, 8 декабря 1999 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, 

руководствуясь волей народов России и Белоруссии к единению и опираясь на общность их 

исторических судеб, заботясь о жизненных интересах своих граждан; 
будучи убеждены в том, что образование Союзного государства позволит объединить усилия в интересах 

социального и экономического прогресса обоих государств; 

движимые стремлением продолжить развитие интеграционных процессов, заложенных Договором об 

образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, Договором о Союзе Беларуси и России от 

2 апреля 1997 года, Уставом Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 года, а также реализуя положения 

Декларации о дальнейшем единении России и Беларуси от 25 декабря 1998 года; 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и желание 

жить в мире и добрососедстве с другими государствами; 

действуя в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

договорились о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава I 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 1 

Российская Федерация и Республика Беларусь (далее - государства - участники) создают Союзное 

государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое 

правовое государство. 

Статья 2 

1. Целями Союзного государства являются: 

обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств - участников, 

укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни; 

создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на 

основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государств - участников и использования 
рыночных механизмов функционирования экономики; 

неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 

проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны; 

формирование единой правовой системы демократического государства; 

проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека; 

обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью; 

укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире, развитие 

Содружества Независимых Государств. 

2. Достижение целей Союзного государства осуществляется поэтапно с учетом приоритета решения 
экономических и социальных задач. Конкретные мероприятия и сроки их выполнения определяются 

решениями органов Союзного государства или договорами государств - участников. 

3. По мере становления Союзного государства будет рассмотрен вопрос о принятии его Конституции.  

Статья 3 



                        

 
1. Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств - участников, 

добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. 

2. Союзное государство основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным 

государством и государствами - участниками. 

Статья 4 

1. Для реализации целей Союзного государства создаются Высший Государственный Совет, Парламент, 

Совет Министров, Суд, Счетная палата Союзного государства. 

2. Государственную власть в государствах - участниках осуществляют образованные ими в соответствии 
с их конституциями государственные органы. 

Статья 5 

Союзное государство является светским, демократическим, социальным, правовым государством, в 

котором признаются политическое и идеологическое многообразие. 

Статья 6 

1. Каждое государство - участник сохраняет с учетом добровольно переданных Союзному государству 

полномочий суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, 

Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. 

2. Государства - участники сохраняют свое членство в ООН и других международных организациях. 

Возможность единого членства в международных организациях, других международных объединениях 

определяется государствами - участниками по взаимной договоренности. 

Статья 7 
1. Территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств - участников. 

2. Государства - участники обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного 

государства. 

3. Внешней границей Союзного государства являются границы государств - участников с другими 

государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств - 

участников. 

4. До принятия нормативно-правового акта Союзного государства о государственной границе охрана 

внешней границы Союзного государства осуществляется в порядке, установленном государствами - 

участниками на момент подписания настоящего Договора. 

Статья 8 

1. В Союзном государстве признаются и защищаются равным образом все формы собственности, 
признаваемые на территориях государств - участников, обеспечиваются равные права граждан на 

приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом. 

2. В Союзном государстве принимаются необходимые законодательные и иные меры по обеспечению 

равных прав, обязанностей и гарантий субъектам хозяйствования любых организационно-правовых форм, а 

также гражданам, обладающим статусом предпринимателя, в соответствии с законодательством государств - 

участников. 

3. Правовое положение и порядок деятельности иностранных юридических лиц на территории 

государств - участников впредь до унификации их законодательства в данной области осуществляются в 

соответствии с законодательством государств - участников и их договорами с третьими странами. 

Статья 9 

Владение, пользование и распоряжение движимым и недвижимым имуществом Союзного государства 

осуществляется на основании нормативно-правовых актов Союзного государства. 
Статья 10 

1. Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности. 

2. Государственная символика Союзного государства устанавливается Парламентом Союзного 

государства и подлежит утверждению Высшим Государственным Советом. 

Статья 11 

Официальными языками Союзного государства являются государственные языки государств - 

участников без ущерба для конституционного статуса их государственных языков. В качестве рабочего языка в 

органах Союзного государства используется русский язык. 

Статья 12 

Местопребывание органов Союзного государства определяется Высшим Государственным Советом. 

Статья 13 
1. Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту). Денежная эмиссия осуществляется 

исключительно единым эмиссионным центром. Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве, 

помимо единой денежной единицы, не допускается. 

2. До введения единой денежной единицы и формирования единого эмиссионного центра на территории 

государств - участников продолжают хождение их национальные денежные единицы. Переход к единой 

денежной единице (валюте) осуществляется в соответствии со статьей 22 настоящего Договора. 

Глава II 



 
  

 

 

ГРАЖДАНСТВО СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 14 

1. Граждане государств - участников являются одновременно гражданами Союзного государства. 

2. В Союзном государстве признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 

3. Вопросы приобретения и утраты гражданства государств - участников регулируются их национальным 

законодательством. 

4. Никто не может стать гражданином Союзного государства без приобретения гражданства государства 

- участника. 

5. Граждане Союзного государства пользуются равными правами и несут равные обязанности на 

территории другого государства - участника, если иное не предусмотрено законодательными актами государств 

- участников, договорами между ними. 

6. До принятия союзного нормативно-правового акта в области гражданства правовое положение 

граждан Союзного государства регулируется национальными законодательными актами государств - 

участников, договорами между ними в данной области и настоящим Договором. 
7. Граждане Союзного государства имеют право избирать и быть избранными в Парламент Союзного 

государства, а также назначаться на должности в органы Союзного государства. 

8. Граждане Союзного государства имеют право на создание союзных общественных объединений. 

9. До введения единого образца документов, удостоверяющих личность гражданина Союзного 

государства, на его территории одинаково признаются документы, выданные государственными органами и 

органами местного самоуправления государств - участников, а также документы, признаваемые в соответствии 

с законодательством государств - участников и международными договорами. 

Статья 15 

Каждый гражданин государства - участника имеет право на защиту на территории третьего государства, 

где не имеется представительства государства - участника, гражданином которого он является, со стороны 

дипломатических представительств или консульских учреждений другого государства - участника на тех же 
условиях, что и граждане этого государства - участника. 

Статья 16 

1. В целях содействия реализации и защиты основных прав и свобод граждан Союзного государства 

учреждается Комиссия по правам человека. 

2. Компетенция, условия формирования и порядок деятельности Комиссии определяются Положением о 

Комиссии по правам человека Союзного государства, утверждаемым Высшим Государственным Советом. 

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 17 

К исключительному ведению Союзного государства относятся: 

создание единого экономического пространства и правовых основ общего рынка, обеспечивающего 

свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств - 

участников, равные условия и гарантии для деятельности хозяйствующих субъектов; 
единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика; 

единые правила конкуренции и защиты прав потребителей; 

объединенные транспортная и энергетическая системы; 

разработка и размещение совместного оборонного заказа, обеспечение на его основе поставок и 

реализации вооружений и военной техники, объединенная система технического обеспечения вооруженных сил 

государств - участников; 

единая торговая и таможенно-тарифная политика в отношении третьих стран, международных 

организаций и объединений; 

единое законодательство об иностранных инвестициях; 

разработка, утверждение и исполнение бюджета Союзного государства; 

управление собственностью Союзного государства; 
международная деятельность и международные договоры Союзного государства по вопросам, 

отнесенным к исключительному ведению Союзного государства; 

функционирование региональной группировки войск; 

пограничная политика Союзного государства; 

стандарты, эталоны, гидрометеорологическая служба, метрическая система и исчисление времени, 

геодезия и картография; 

статистический и бухгалтерский учет, единые банки данных; 

установление системы органов Союзного государства, порядка их организации и деятельности, 

формирование органов Союзного государства. 

Статья 18 

К совместному ведению Союзного государства и государств - участников относятся: 

принятие в состав Союзного государства других государств; 



                        

 
координация и взаимодействие в сфере внешней политики, связанные с осуществлением настоящего 

Договора; 

проведение согласованного курса на укрепление Содружества Независимых Государств; 

совместная оборонная политика, координация деятельности в области военного строительства, развитие 

вооруженных сил государств - участников, совместное использование военной инфраструктуры и принятие 

других мер для поддержания обороноспособности Союзного государства; 

взаимодействие в международном сотрудничестве по военным и пограничным вопросам, включая 

реализацию заключенных государствами - участниками международных договоров по вопросам сокращения 
вооруженных сил и ограничения вооружений; 

взаимодействие в области осуществления демократических преобразований, реализация и защита 

основных прав и свобод граждан Союзного государства; 

гармонизация и унификация законодательства государств - участников; 

осуществление инвестиционной политики в интересах рационального разделения труда; 

охрана окружающей среды; 

совместные действия в области экологической безопасности, предупреждения природных и техногенных 

катастроф и ликвидации их последствий, в том числе последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

развитие науки, образования, культуры, создание равных условий сохранения и развития этнической, 

культурной и языковой самобытности народов; 

формирование общего научного, технологического и информационного пространства; 

согласованная социальная политика, включая вопросы занятости, миграции, условий труда и его охраны, 
социального обеспечения и страхования; 

обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получении образования, 

медицинской помощи, предоставлении других социальных гарантий; 

борьба с терроризмом, коррупцией, распространением наркотиков и другими видами преступлений. 

Статья 19 

Вне пределов исключительного ведения Союзного государства и предметов совместного ведения 

Союзного государства и государств - участников последние сохраняют всю полноту государственной власти. 

РАЗДЕЛ III. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Статья 20 

Государства - участники создают единое экономическое пространство. В Союзном государстве 

действует унифицированное, а затем и единое законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность, в 
том числе гражданское и налоговое законодательство. 

Статья 21 

В целях создания единого экономического пространства государства - участники принимают 

согласованные меры по поэтапному сближению основных социальных и макроэкономических показателей 

развития и проводят единую структурную политику. 

Статья 22 

В Союзном государстве поэтапно вводится единая денежная единица (валюта) с одновременным 

созданием единого эмиссионного центра. 

Основной функцией единого эмиссионного центра является защита и обеспечение устойчивости единой 

денежной единицы, и эту функцию он осуществляет, взаимодействуя с другими органами Союзного 

государства и государственными органами государств - участников. 

Единый эмиссионный центр не вправе предоставлять кредиты органам Союзного государства и покупать 
ценные бумаги Союзного государства при их первичном размещении на финансовом рынке. 

Союзное государство предоставляет и получает кредиты и дает гарантии по кредитам, выпускает займы 

и ценные бумаги в порядке, определяемом Парламентом Союзного государства и утверждаемом Высшим 

Государственным Советом. 

Введение единой денежной единицы и формирование единого эмиссионного центра осуществляются на 

основе соглашения между государствами - участниками. 

Статья 23 

В Союзном государстве осуществляется единая политика в области ценообразования, включая вопросы 

регулирования цен и тарифов. 

Статья 24 

В Союзном государстве действует общий рынок ценных бумаг, предусматривающий их свободное 
обращение, и создаются соответствующие учреждения по эмиссии ценных бумаг и регулированию фондового 

рынка. 

Статья 25 

Государства - участники завершат унификацию требований к организации надзора за банками и иными 

кредитными учреждениями, исходя из основных принципов эффективного банковского надзора, определенных 

Базельским комитетом по банковскому надзору, и будут применять единые ставки рефинансирования и общие 

нормы резервных требований к банкам. 



 
  

 

 

Статья 26 

В Союзном государстве создается и действует единое законодательство в части обслуживания и 

погашения внешнего и внутреннего долга, порядка осуществления внешних заимствований и иностранных 

инвестиций. Государства - участники будут совместно заключать с третьими странами международные 
договоры по данному вопросу, согласованно принимать на себя обязательства. 

Статья 27 

В Союзном государстве действуют единые принципы взимания налогов, не зависящие от места 

нахождения налогоплательщиков на его территории. 

Статья 28 

Государства - участники проводят единую торговую политику в отношении третьих стран, 

международных экономических организаций и экономических объединений, применяют единые ставки 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, единые таможенные режимы и единый порядок таможенного 

оформления и контроля, унифицируют законодательство о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности и о защите экономических интересов государств - участников при осуществлении внешней 

торговли. 
Статья 29 

В Союзном государстве действует единое таможенное пространство, в отношении которого 

применяются: 

единый порядок экспортного контроля; 

единые меры нетарифного регулирования, включая применение количественных ограничений, 

лицензирование ввоза и вывоза товаров, ведение единого перечня товаров, к которым применяются запреты 

или ограничения ввоза и вывоза; 

единый порядок взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз или вывоз товаров. 

Статья 30 

В пределах Союзного государства функционируют объединенные энергетическая, транспортная 

системы, взаимоувязанные системы связи и телекоммуникаций. 
Порядок управления упомянутыми и иными едиными элементами инфраструктуры регулируется на 

основании актов Союзного государства. 

Статья 31 

В Союзном государстве действует унифицированное трудовое законодательство, законодательство в 

области социальной защиты населения, пенсионного обеспечения. 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 32 

1. Бюджет Союзного государства призван обеспечивать финансирование программ и проектов Союзного 

государства, его функционирование, включая расходы на содержание его органов. 

2. Бюджет Союзного государства формируется за счет ежегодных согласованных отчислений государств 

- участников. 

3. В порядке и в случаях, установленных Высшим Государственным Советом по предложению Совета 
Министров, одобренному Парламентом, наполнение бюджета может осуществляться также и из иных 

источников. 

4. Вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Союзного государства, отраслевых и 

функциональных органов управления Союзного государства регулируются Советом Министров Союзного 

государства в соответствии с нормативно-правовыми актами Союзного государства, а также законодательством 

государств - участников. 

5. Государства - участники самостоятельно несут расходы, связанные с осуществлением мероприятий, не 

предусмотренных бюджетом Союзного государства. 

6. Бюджет Союзного государства не может иметь дефицит. 

7. Исполнение бюджета до создания Казначейства Союзного государства осуществляют казначейства 

государств - участников в части, касающейся территорий своих государств. 
Статья 33 

1. Проект бюджета Союзного государства вносится в Парламент Советом Министров Союзного 

государства. 

2. Бюджет после принятия Парламентом утверждается Высшим Государственным Советом. 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Глава I 

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Статья 34 

1. Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. 

2. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, 

руководители палат парламентов государств - участников. 



                        

 
3. В заседаниях Высшего Государственного Совета участвуют Председатель Совета Министров, 

Председатели Палат Парламента, Председатель Суда Союзного государства. 

Статья 35 

1. Высший Государственный Совет: 

решает важнейшие вопросы развития Союзного государства; 

образует в пределах своей компетенции органы Союзного государства, включая органы управления 

отраслевого и функционального характера; 

назначает выборы в Палату Представителей Парламента Союзного государства; 
утверждает бюджет Союзного государства, принятый Парламентом Союзного государства, и годовые 

отчеты о его исполнении; 

утверждает международные договоры Союзного государства, ратифицированные Парламентом; 

утверждает государственную символику Союзного государства; 

определяет местопребывание органов Союзного государства; 

заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Министров о реализации принятых решений. 

2. Высший Государственный Совет выполняет иные функции, отнесенные к его ведению настоящим 

Договором либо переданные на его рассмотрение государствами - участниками. 

3. Высший Государственный Совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и 

директивы. 

Статья 36 

1. Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав государств - участников на 
основе ротации, если государства - участники не договорились об ином. 

2. Председатель Высшего Государственного Совета: 

организует работу Высшего Государственного Совета, председательствует на его заседаниях и 

подписывает принятые Высшим Государственным Советом акты, а также законы Союзного государства; 

обращается к Парламенту с ежегодными посланиями о положении в Союзном государстве и основных 

направлениях его развития; 

по поручению Высшего Государственного Совета ведет международные переговоры и подписывает от 

имени Союзного государства международные договоры, представляет Союзное государство в отношениях с 

иностранными государствами и международными организациями; 

организует контроль за ходом реализации настоящего Договора и принимаемых Высшим 

Государственным Советом решений; 
в пределах своих полномочий дает поручения Совету Министров Союзного государства; 

по поручению Высшего Государственного Совета выполняет иные функции. 

Статья 37 

1. Акты Высшего Государственного Совета принимаются на основе единогласия государств - 

участников. Акт не является принятым, если одно из государств - участников высказалось против его принятия. 

2. Голосование на заседаниях Высшего Государственного Совета от имени государства - участника 

осуществляет глава государства либо лицо, им уполномоченное. 

Глава II 

ПАРЛАМЕНТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 38 

Парламент Союзного государства является представительным и законодательным органом Союзного 

государства. 
Статья 39 

1. Парламент состоит из двух палат - Палаты Союза и Палаты Представителей. 

2. Палата Союза состоит из 36 членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, 

делегированных палатами Федерального Собрания Российской Федерации, и 36 членов Совета Республики, 

депутатов Палаты Представителей, делегированных палатами Национального собрания Республики Беларусь. 

Члены Палаты Союза работают на непостоянной основе и получают вознаграждение за свой труд по месту 

постоянной работы. 

3. Палата Представителей состоит из 75 депутатов от Российской Федерации и 28 депутатов от 

Республики Беларусь, избираемых на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании.  

4. Палата Представителей избирается, а Палата Союза формируется сроком на 4 года. В случае 

прекращения полномочий палат парламентов государств - участников члены Палаты Союза сохраняют свои 
полномочия вплоть до обновления депутации соответствующего парламента. 

Статья 40 

Парламент Союзного государства: 

принимает законы и Основы законодательства Союзного государства по вопросам, отнесенным 

настоящим Договором к компетенции Союзного государства; 

содействует унификации законодательства государств - участников; 



 
  

 

 

заслушивает ежегодные послания Высшего Государственного Совета о положении в Союзном 

государстве и основных направлениях его развития; 

заслушивает доклады и информации о деятельности Совета Министров; 

принимает бюджет и заслушивает годовые и полугодовые отчеты о его исполнении; 
утверждает отчет, заслушивает доклады и сообщения Счетной палаты Союзного государства; 

ратифицирует международные договоры, заключаемые от имени Союзного государства; 

заключает соглашения о сотрудничестве с парламентами государств, не входящих в Союзное 

государство, и парламентскими организациями; 

назначает по представлению Высшего Государственного Совета судей Суда Союзного государства; 

утверждает по представлению Высшего Государственного Совета членов Комиссии по правам человека; 

назначает по представлению Совета Министров членов Счетной палаты Союзного государства; 

устанавливает символику Союзного государства; 

рассматривает предложения по вопросам присоединения к Союзному государству третьих государств, 

принимает соответствующие рекомендации, направляет их для утверждения в Высший Государственный 

Совет; 
обеспечивает взаимодействие парламентов государств - участников; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором. 

Статья 41 

1. Депутаты Палаты Представителей и члены Палаты Союза обладают неприкосновенностью на всей 

территории Союзного государства в течение всего срока их полномочий. 

2. Депутаты Палаты Представителей работают на постоянной профессиональной основе и не могут 

находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Статья 42 

1. Заседания Палаты Союза и Палаты Представителей проводятся на регулярной основе в соответствии с 

их регламентами. 
2. Палата Союза и Палата Представителей заседают раздельно, кроме случаев, предусмотренных их 

регламентами. 

3. Каждая из палат избирает из своего состава Председателя, его заместителя, образует комиссии. 

Председатель палаты и его заместитель избираются на ротационной основе. Председатель палаты и его 

заместитель не могут быть гражданами одного государства - участника. 

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей 

деятельности. 

Статья 43 

1. Право внесения законопроектов принадлежит Высшему Государственному Совету, Совету Министров 

Союзного государства, Палате Союза, а также группе депутатов Палаты Представителей численностью не 

менее 20 депутатов. 

2. Законопроекты вносятся в Палату Представителей. 
3. После принятия закона Палатой Представителей он направляется на одобрение в Палату Союза. 

4. Законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета Союзного государства, 

могут быть внесены только при наличии согласия Совета Министров Союзного государства. 

5. Решение Палаты Представителей считается не принятым, если против него проголосовало более одной 

четверти от общего числа депутатов. 

6. Законы Союзного государства принимаются большинством голосов от общего числа членов каждой 

палаты. В случае неодобрения законопроекта Палатой Союза палаты могут создать согласительную комиссию 

для преодоления возникших разногласий, после чего законопроект подлежит повторному рассмотрению в 

палатах. 

7. Принятый закон не позднее 7 дней со дня одобрения Палатой Союза направляется в Высший 

Государственный Совет для подписания Председателем Высшего Государственного Совета и обнародования. 
8. Председатель Высшего Государственного Совета не позднее 30 дней со дня принятия закона 

подписывает его, если у него и у главы государства - участника, не являющегося на момент подписания закона 

Председателем Высшего Государственного Совета, нет возражений в отношении принятия этого закона. Если у 

Председателя Высшего Государственного Совета или у главы государства - участника, не являющегося на 

момент подписания закона Председателем Высшего Государственного Совета, имеются возражения, то закон 

отклоняется. Отклонение закона оформляется решением Высшего Государственного Совета и направляется в 

палаты Парламента не позднее 7 дней со дня его отклонения. Председатель Высшего Государственного Совета  

вправе предложить палатам Парламента создать согласительную комиссию для преодоления возникших 

разногласий. 

Глава III 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

Статья 44 



                        

 
1. Совет Министров является исполнительным органом Союзного государства. 

2. В Совет Министров входят Председатель Совета Министров, главы правительств, Государственный 

секретарь (на правах заместителя Председателя Совета Министров), министры иностранных дел, экономики и 

финансов государств - участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления 

Союзного государства. 

На заседания Совета Министров могут приглашаться руководители центральных банков и министры 

государств - участников. 

3. Председатель Совета Министров назначается Высшим Государственным Советом. Им может быть 
глава правительства одного из государств - участников на ротационной основе. 

4. Функции Совета Министров, его состав, а также порядок его деятельности определяются Положением, 

утверждаемым Высшим Государственным Советом. 

Статья 45 

Государственный секретарь, руководители отраслевых и функциональных органов управления Союзного 

государства назначаются и освобождаются от должности Высшим Государственным Советом по 

представлению Председателя Совета Министров. 

Статья 46 

1. Совет Министров в соответствии со своей компетенцией, определенной настоящим Договором и 

решениями Высшего Государственного Совета: 

разрабатывает основные направления общей политики по вопросам развития Союзного государства и 

вносит их в Высший Государственный Совет для рассмотрения; 
вносит в Высший Государственный Совет предложения по формированию отраслевых и 

функциональных органов Союзного государства и осуществляет руководство их деятельностью;  

вносит в Парламент Союзного государства проекты союзных законов и Основ законодательства; 

обеспечивает контроль за выполнением положений настоящего Договора, актов Союзного государства и 

при необходимости вносит мотивированные представления государствам - участникам в случае невыполнения 

обязательств, вытекающих из них; 

разрабатывает и вносит в Парламент Союзного государства проект бюджета Союзного государства, 

обеспечивает исполнение бюджета, представляет Парламенту годовые и полугодовые отчеты об исполнении 

бюджета; 

рассматривает отчеты и доклады Счетной палаты; 

осуществляет управление собственностью Союзного государства; 
обеспечивает создание и развитие единого экономического пространства, проведение единой 

финансовой, налоговой, кредитной, денежной, валютной, ценовой и торговой политики; 

координирует процесс унификации законодательства государств - участников; 

способствует проведению согласованной политики государств - участников в международных делах, в 

сфере обороны, безопасности, обеспечения законности, прав и свобод граждан, обеспечения общественного 

порядка и борьбы с преступностью, а также в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения и охраны окружающей среды; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Договором и Высшим 

Государственным Советом. 

2. Совет Министров в пределах своей компетенции издает постановления, директивы и резолюции. 

3. Решение Совета Министров может быть приостановлено или отменено Высшим Государственным 

Советом. 
Статья 47 

Председатель Совета Министров: 

осуществляет руководство деятельностью Совета Министров и организует его работу; 

представляет Высшему Государственному Совету и Парламенту Союзного государства ежегодные 

доклады о деятельности Совета Министров; 

подписывает акты Совета Министров; 

по поручению Высшего Государственного Совета и в пределах предоставленных им полномочий 

проводит переговоры и подписывает международные договоры от имени Союзного государства. 

Статья 48 

1. Совет Министров формирует Постоянный Комитет, руководимый Государственным секретарем. 

2. Постоянный Комитет является ответственным за подготовку заседаний Высшего Государственного 
Совета и Совета Министров. 

3. Постоянный Комитет координирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного 

государства и их взаимодействие с национальными органами государств - участников, контролирует 

выполнение принятых Высшим Государственным Советом и Советом Министров решений, регулярно 

информирует Совет Министров о положении дел в сферах деятельности отраслевых и функциональных 

органов Союзного государства, вносит предложения в Совет Министров по выполнению текущих задач 

развития Союзного государства. 



 
  

 

 

Статья 49 

1. Правительства государств - участников выдвигают кандидатов на должности членов Постоянного 

Комитета. 

2. Из представленных кандидатов Совет Министров назначает членов Постоянного Комитета. 
3. Государственный секретарь и члены Постоянного Комитета назначаются на четырехлетний срок. 

Порядок их досрочного освобождения определяется Высшим Государственным Советом. 

4. Членами Постоянного Комитета могут быть только граждане государств - участников. В составе 

Постоянного Комитета не должно быть более двух третей членов Постоянного Комитета, являющихся 

гражданами одного государства. Члены Постоянного Комитета назначаются и действуют в личном качестве. 

5. Положение о Постоянном Комитете утверждает Высший Государственный Совет по представлению 

Совета Министров. 

Глава IV 

СУД СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 50 

Суд Союзного государства (далее - Суд) является органом Союзного государства, который призван 
обеспечить единообразное толкование и применение настоящего Договора, нормативно-правовых актов 

Союзного государства. 

Статья 51 

В состав Суда входит 9 судей, назначаемых Парламентом Союзного государства по представлению 

Высшего Государственного Совета. 

Статья 52 

1. Судьи назначаются и действуют в личном качестве из граждан Союзного государства, обладающих 

высокими профессиональными и моральными качествами, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым для 

назначения на высшие судебные должности в государствах - участниках. 

2. В составе Суда не должно быть более 5 судей, являющихся гражданами одного государства. 

3. Судьи независимы. 
Статья 53 

1. Судьи назначаются сроком на 6 лет. Допускается их назначение еще на один срок. 

2. Каждые 2 года происходит обновление трети состава членов Суда. 

3. При первоначальном назначении треть судей назначается сроком на 2 года и треть - на 4 года. 

4. Из числа судей Суд избирает Председателя и его заместителя, которые не могут быть гражданами 

одного государства - участника. 

5. Высший Государственный Совет утверждает Устав и Регламент Суда. 

Статья 54 

1. Каждое государство - участник, органы Союзного государства могут передавать на рассмотрение Суда 

любые вопросы, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, нормативно - правовых актов 

Союзного государства. 

2. Решения Суда имеют обязательную юридическую силу и подлежат официальному опубликованию. 
3. Решения Суда принимаются двумя третями голосов от общего числа судей в соответствующем 

судебном заседании. 

Глава V 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Статья 55 

1. Для осуществления контроля за финансами Союзного государства создается Счетная палата. 

2. Счетная палата состоит из 11 членов, назначаемых сроком на 6 лет из числа граждан государств - 

участников, имеющих опыт работы в контрольно-ревизионных и аудиторских организациях, профессионализм 

и добросовестность которых не вызывают сомнений. 

3. Члены Счетной палаты назначаются Парламентом Союзного государства по представлению Совета 

Министров. Члены Счетной палаты назначаются независимо от того, гражданами какого из государств - 
участников они являются. В состав Счетной палаты не может входить более 7 граждан одного и того же 

государства - участника. 

4. Члены Счетной палаты избирают из своего состава Председателя и его заместителя, которые 

выполняют свои обязанности в течение двухлетнего периода и могут быть переизбраны. При этом 

Председатель Счетной палаты и его заместитель не могут быть гражданами одного и того же государства - 

участника. 

5. Члены Счетной палаты действуют в интересах Союзного государства и при исполнении своих 

обязанностей являются полностью независимыми. 

Статья 56 

1. Счетная палата осуществляет контроль за исполнением доходных и расходных статей бюджета 

Союзного государства по объемам, структуре и целевому назначению, проверку отчетов о доходах и расходах 

всех органов Союзного государства, устанавливает, являются ли законными полученные доходы и 



                        

 
произведенные расходы, а также выясняет, насколько рациональным было управление финансами, 

контролирует эффективность использования имущества Союзного государства. 

2. Органы Союзного государства, национальные аудиторские организации либо компетентные органы 

государств - участников направляют в Счетную палату по ее запросу любые документы и информацию, 

необходимые для выполнения Счетной палатой возложенных на нее функций. 

3. По итогам финансового года Счетная палата представляет Совету Министров и Парламенту 

ежегодный отчет. На основании рассмотрения доклада вышеупомянутые органы, действуя самостоятельно или 

совместно, могут вносить в Высший Государственный Совет предложения относительно оздоровления 
финансов Союзного государства. 

4. Счетная палата может, действуя по собственной инициативе или по просьбе любого из органов 

Союзного государства, давать в рамках своей компетенции заключения по отдельным вопросам. 

5. Счетная палата устанавливает собственный регламент, который утверждается Советом Министров. 

Глава VI 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Статья 57 

1. Должностные лица органов Союзного государства и их аппаратов, за исключением членов Высшего 

Государственного Совета, Совета Министров и членов Палаты Союза Парламента, являются государственными 

служащими Союзного государства и назначаются из числа граждан государств - участников. 

2. Должностные лица органов Союзного государства и их аппаратов: 

при выполнении своих обязанностей действуют в общих интересах, не запрашивают и не принимают 
указаний от какого бы то ни было государственного органа государств - участников; 

не могут совмещать работу в органах Союзного государства с другой оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности; 

не вправе заниматься деятельностью, несовместимой с их статусом должностных лиц органов Союзного 

государства, и использовать свое служебное положение, в частности, в интересах политических партий, 

объединений и иных организаций. 

3. Правовой статус должностных лиц органов Союзного государства и их аппаратов, размер заработной 

платы, их социальные гарантии устанавливаются Высшим Государственным Советом по представлению Совета 

Министров. 

РАЗДЕЛ VI. АКТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 58 
Для осуществления целей и принципов Союзного государства его органы в пределах своей компетенции 

принимают нормативно - правовые акты, предусмотренные настоящим Договором, а именно: законы, Основы 

законодательства, декреты, постановления, директивы и резолюции. Органы Союзного государства также 

могут принимать рекомендации и заключения. 

Статья 59 

1. По предметам исключительного ведения Союзного государства принимаются законы, декреты, 

постановления и резолюции. Декреты и постановления принимаются органами Союзного государства на 

основании настоящего Договора и законов Союзного государства. 

2. По предметам совместного ведения Союзного государства и государств - участников принимаются 

Основы законодательства, директивы и резолюции. 

3. Нормативно-правовые акты Союзного государства по предметам совместного ведения Союзного 

государства реализуются путем принятия национальных нормативно-правовых актов государств - участников 
по соответствующим вопросам. 

Статья 60 

1. Законы и декреты предназначены для общего применения, являются обязательными во всех частях и 

после их официального опубликования подлежат прямому применению на территории каждого государства - 

участника. 

2. В случае коллизии нормы закона или декрета Союзного государства и нормы внутреннего закона 

государства - участника преимущественную силу имеет норма закона или декрета Союзного государства. 

Однако данное положение не применяется к коллизии норм закона или декрета Союзного государства и норм, 

содержащихся в конституциях и конституционных актах государств - участников. 

3. Постановления являются обязательными во всех своих частях для того государства, физического или 

юридического лица, которому они адресованы. 
4. Директивы являются обязательными для каждого государства, которому они адресованы, при 

сохранении за органами соответствующего государства свободы выбора форм и методов действий. 

5. Резолюция является актом, посредством которого обеспечивается текущая деятельность органов 

Союзного государства. 

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 61 



 
  

 

 

Положения настоящего Договора, поэтапная реализация которых может потребовать внесения поправок 

и дополнений в конституции государств - участников, вступают в силу после осуществления необходимых 

внутригосударственных процедур по изменению конституции каждого государства - участника. 

Статья 62 
1. После вступления в силу настоящего Договора по предложению Высшего Государственного Совета 

Парламент Союзного государства рассмотрит проект Конституционного Акта, определяющего на основе 

настоящего Договора государственное устройство Союзного государства и его правовую систему. 

2. После одобрения Парламентом Союзного государства проект Конституционного Акта передается 

президентами государств - участников на рассмотрение парламентов государств - участников, а затем в 

соответствии с их законодательством выносится на референдумы в государствах - участниках. 

3. После одобрения Конституционного Акта на референдумах государства - участники вносят 

необходимые дополнения и изменения в свои конституции. 

Статья 63 

В целях поэтапного претворения в жизнь настоящего Договора Российская Федерация и Республика 

Беларусь принимают Программу действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации 
положений Договора о создании Союзного государства. 

Статья 64 

Выборы в Палату Представителей Парламента Союзного государства первого созыва проводятся не 

позднее 6 месяцев после принятия парламентами государств - участников соответствующих законодательных 

актов. 

Статья 65 

1. Настоящий Договор открыт для присоединения к нему других государств, являющихся субъектами 

международного права, разделяющих цели и принципы Союзного государства и принимающих на себя в 

полном объеме обязательства, вытекающие из Договора. 

2. Государства - участники рассматривают обращения третьих государств и приглашают их стать 

участниками настоящего Договора после выполнения необходимых условий для вступления, которые 
устанавливаются Высшим Государственным Советом, и осуществления процедур, связанных с расширением 

числа государств - участников. 

Статья 66 

1. Поправки к настоящему Договору могут быть предложены государством - участником, Парламентом и 

Судом Союзного государства. Поправки рассматриваются Советом Министров и выносятся на одобрение 

Высшего Государственного Совета. 

2. Поправки оформляются отдельными договорами, подлежащими ратификации государствами - 

участниками. 

Статья 67 

1. Государство - участник с соблюдением его соответствующих конституционных процедур на 

основании всенародного референдума может принять решение о выходе из Союзного государства. Об этом 

глава государства, желающего выйти из Союзного государства, письменно уведомляет Высший 
Государственный Совет, Парламент Союзного государства и другое государство - участник. Настоящий 

Договор прекращает свое действие в отношении такого государства по истечении 18 месяцев с даты 

проведения в нем референдума по данному вопросу. 

2. Выход из настоящего Договора не затрагивает выполнение обязательств, принятых на себя 

государствами - участниками по Договору, реализация которых обусловлена определенным временным 

промежутком. 

Статья 68 

1. Настоящий Договор не направлен против третьих государств. Государства - участники соблюдают 

обязательства по ранее заключенным международным договорам. 

2. Государства - участники не будут принимать на себя международные обязательства, противоречащие 

положениям настоящего Договора. 
Статья 69 

1. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами - участниками и вступает в силу с даты 

обмена ратификационными грамотами. 

2. Договор является бессрочным. 

Статья 70 

1. Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года и Договор о Союзе 

Беларуси и России от 2 апреля 1997 года прекращают действие с момента вступления в силу настоящего 

Договора. 

2. Правовые акты, принятые ранее в рамках Сообщества и Союза, продолжают действовать в части, не 

противоречащей настоящему Договору. 

3. До первого заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства его функции 

выполняет Высший Совет Союза Беларуси и России. 



                        

 
4. До выборов в Палату Представителей Парламента Союзного государства функции Парламента 

Союзного государства выполняет Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. 

5. До первого заседания Совета Министров Союзного государства его функции выполняет 

Исполнительный Комитет Союза Беларуси и России. 

6. До формирования Постоянного Комитета его функции выполняет аппарат Исполнительного Комитета 

Союза Беларуси и России, созданный в соответствии с Уставом Союза Беларуси и России.  

Статья 71 

Настоящий Договор регистрируется в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций. 

Совершено в Москве 8 декабря 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве  

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

(Минск, 21 февраля 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Договаривающимися 

Сторонами, 

учитывая исторически сложившиеся тесные связи между их народами, 

считая, что дальнейшее укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества отвечает коренным интересам народов обоих государств, служит делу мира и безопасности, 

отмечая, что Договор между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и 

Белорусской Советской Социалистической Республикой от 18 декабря 1990 года сыграл свою историческую 

роль, 

убежденные в необходимости продолжать строительство суверенных демократических государств с 
социально-ориентированной рыночной экономикой и всемерно содействовать созданию общего 

экономического пространства, 

стремясь придать новое качество своим отношениям и укрепить правовую основу сотрудничества с 

учетом глубоких политических и экономических перемен в обоих государствах и тенденций международной 

жизни, 

исходя из желания строить двусторонние отношения на основе взаимного уважения, равноправия, 

доверия, согласия и партнерства, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

положениями Хельсинкского Заключительного Акта, Парижской Хартии для новой Европы и других 

документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

принимая во внимание обязательства обоих государств в рамках Содружества Независимых Государств, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1. 

Договаривающиеся Стороны будут строить дружественные, добрососедские отношения и развивать 

сотрудничество, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров и неприменения силы 

или угрозы силой, равноправия и невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных 

свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также другими общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

Статья 2. 

Договаривающиеся Стороны будут тесно сотрудничать в целях сохранения мира, укрепления 

стабильности, региональной и глобальной безопасности. 

Они будут координировать свою внешнеполитическую деятельность, уделяя приоритетное внимание 
созданию системы коллективной безопасности в мире и на европейском континенте, усилению миротворческой 

роли ООН и ее взаимодействия с европейскими региональными и субрегиональными организациями, форумами 

и соглашениями, содействию в урегулировании межгосударственных и иных конфликтов, затрагивающих их 

интересы, дальнейшему продвижению процесса сокращения вооруженных сил и вооружений. 

Статья 3. 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны будут проводить регулярные консультации на разных уровнях с целью 

обеспечения дальнейшего развития и углубления своих двусторонних отношений и обмена мнениями по 

международным вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Встречи на межгосударственном уровне будут проводиться, как правило, ежегодно с учетом 
необходимости и целесообразности. 

Министры иностранных дел будут проводить регулярные консультации по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

При необходимости по взаимному согласию Договаривающихся Сторон будут проводиться регулярные 

рабочие встречи, консультации руководителей центральных органов государственного управления, а также 

руководителей разных уровней с целью обеспечения дальнейшего развития и углубления двусторонних 

отношений и обмена мнениями по международным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Договаривающимися Сторонами могут создаваться на постоянной или временной основе смешанные 

комиссии для решения отдельных вопросов в различных областях. 

Статья 4. 

Договаривающиеся Стороны в условиях открытости границы между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь будут осуществлять на своих границах с третьими государствами надлежащие меры по 

обеспечению безопасности друг друга и сотрудничать на основе отдельных соглашений в решении между ними 

пограничных вопросов. 

Они будут согласовывать и принимать необходимые меры для взаимного обеспечения безвизового 

въезда, выезда и пребывания граждан одного государства на территории другого. 

Они согласуют также режим въезда, выезда и пребывания граждан третьих стран на территориях 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 5. 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять координацию деятельности в военной области в 

соответствии с отдельными соглашениями. 

В случае вооруженного нападения на одну из Договаривающихся Сторон или угрозы такого нападения 
Договаривающиеся Стороны будут консультироваться и принимать другие меры с учетом обязательств по 

Договору о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и другим договорам, участниками которых они 

являются. 

Каждая их Договаривающихся Сторон будет воздерживаться от участия или поддержки каких бы то ни 

было действий, направленных против другой Договаривающейся Стороны, и обязуется не заключать каких-

либо договоров, направленных против другой Договаривающейся Стороны. 

Ни одна из Договаривающихся Сторон не допустит, чтобы ее территория была использована в ущерб 

безопасности другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 6. 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать расширению парламентских связей между ними. 

Статья 7. 

Договаривающиеся Стороны обеспечат благоприятные условия для прямых связей и всестороннего 
сотрудничества на уровне административно-территориальных единиц в рамках их компетенции. 

Они будут содействовать развитию торгово-экономических связей приграничных территорий обоих 

государств. 

Статья 8. 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию всесторонних контактов между их 

гражданами, политическими партиями и движениями, профсоюзами, женскими, молодежными, религиозными, 

спортивными и другими объединениями и союзами, органами печати и информации. 

Статья 9. 

Договаривающиеся Стороны будут согласовывать основные направления осуществления экономических 

реформ, содействовать углублению экономической интеграции между ними, созданию условий для 

формирования единого экономического пространства в соответствии с обязательствами, вытекающими из 
двусторонних и многосторонних договоров, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств. 

В этих целях они будут координировать финансовую, денежно-кредитную, бюджетную, валютную, 

инвестиционную, ценовую, налоговую, платежно-расчетную и таможенную политику, создавать равные 

возможности и условия для хозяйствующих субъектов, способствовать созданию финансово-промышленных 

групп и кооперации предприятий, объединений и банков, производителей и потребителей продукции на основе 

свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Договаривающиеся стороны будут способствовать сохранению и развитию на взаимовыгодной основе 

производственной и научно-технической кооперации между хозяйствующими субъектами при разработке и 

производстве современной наукоемкой продукции, включая продукцию для нужд обороны. Они будут 

содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в области строительства и архитектуры на основе отдельных 

соглашений. 

Статья 10. 



                        

 
Договаривающиеся Стороны будут углублять взаимовыгодное сотрудничество в области национальных 

энергетических, транспортных систем и систем связи, телекоммуникаций и информатики, способствуя 

сохранению, рациональному использованию и развитию сложившихся в этих областях комплексов и единых 

систем. 

Перевозки грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, речным и автомобильным транспортом 

между обеими Договаривающимися Сторонами и транзит по их территориям, включая операции через аэро- и 

речные порты, железнодорожные и автомобильные сети, а также операции через линии связи, магистральные 

трубопроводные и электрические сети, расположенные на территории другой Договаривающейся стороны, 
будут осуществляться на условиях и в порядке, определяемых отдельными соглашениями. 

Статья 11. 

Договаривающиеся Стороны будут укреплять сотрудничество в области труда и занятости населения, 

использования трудовых ресурсов, регулирования трудовой миграции. 

В этих целях они заключат отдельные соглашения, регулирующие процессы переселения граждан, 

миграцию рабочей силы и взаимные обязательства по обеспечению равенства возможностей в сфере 

трудоустройства и предоставлению социальных гарантий гражданам и членам их семей одной 

Договаривающейся Стороны, находящихся на законных основаниях на территории другой Договаривающейся 

Стороны. 

Статья 12. 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять тесное сотрудничество в области защиты и улучшения 

состояния окружающей среды, предотвращения трансграничных загрязнений, рационального и 
ресурсосберегающего природопользования на основе отдельных соглашений. 

Они будут оказывать взаимную помощь в предотвращении и ликвидации на их территориях последствий 

стихийных бедствий, тяжелых аварий и катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Статья 13. 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в области фундаментальных и прикладных наук, 

включая промышленные исследования, взаимного использования достижений современной науки, техники и 

технологии при соблюдении их законодательств и международных обязательств в области интеллектуальной и 

промышленной собственности. 

Они будут содействовать углублению контактов между их национальными академиями и другими 

научными учреждениями, осуществлять развитие совместной инфраструктуры, обеспечивающей 

инновационную деятельность, оказывать содействие созданию и деятельности совместных научно-
производственных коллективов, обеспечивать разработку и создание единой информационной сети в научно-

технической сфере, поощрять осуществление общих программ и проектов, обмен учеными, специалистами, 

экспертами, стажерами, создавать благоприятные условия в деле подготовки научных кадров. 

Статья 14. 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в 

области образования, подготовки и переподготовки кадров. С этой целью они будут содействовать широкому 

развитию прямых связей между образовательными учреждениями, научными организациями высшей школы, 

обмену специалистами для преподавательской работы, повышения квалификации и чтения лекций, совместного 

проведения научных исследований, тематических конференций, симпозиумов и семинаров, а также обмену 

учащимися, студентами, аспирантами и стажерами. 

Они взаимно признают эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях 

и заключат по данному вопросу отдельное соглашение. 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет поощрять изучение языков, литературы, искусства и 

культуры другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 15. 

Договаривающиеся Стороны, опираясь на традиции тесных культурных связей, будут всемерно 

укреплять сотрудничество в различных областях культуры, содействовать расширению деловых контактов 

между творческими союзами и объединениями, учреждениями культуры, деятелями литературы и искусства на 

государственном, региональном и местном уровнях. 

Исходя из взаимного стремления к ознакомлению с культурой и гуманитарными ценностями друг друга, 

они заключат соглашение об открытии, статусе и деятельности своих информационно-культурных центров на 

территориях обоих государств. 

Статья 16. 
Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, санитарно-

эпидемиологического надзора, охраны труда, социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

Статья 17. 

Каждая из Договаривающихся Сторон защищает права и интересы своих граждан, проживающих на 

территории другой Договаривающейся Стороны, оказывает им покровительство и поддержку в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права, договоренностями, принятыми в рамках Организации по 



 
  

 

 

безопасности и сотрудничеству в Европе, а также обязательствами в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

Правовой статус граждан одной Договаривающейся Стороны, постоянно проживающих на территории 

другой Договаривающейся Стороны, будет регулироваться соглашением, в соответствии с которым эти 
граждане будут пользоваться такими же правами, как и граждане Договаривающейся Стороны, на территории 

которой они проживают, с изъятиями, установленными этим соглашением. 

Статья 18. 

Каждая из Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, относящим себя к российскому меньшинству 

в Республике Беларусь и белорусскому меньшинству в Российской Федерации, право свободно индивидуально 

или коллективно выражать, сохранять и развивать свою этническую, языковую, культурную и религиозную 

самобытность, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется принимать на своей территории соответствующие меры, 

включая законодательные, для предотвращения и пресечения угроз или актов насилия, дискриминации или 

враждебности в отношении лиц, относящих себя к упомянутым меньшинствам, по причинам их этнической, 

языковой, культурной и религиозной принадлежности. 
Статья 19. 

Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в мероприятиях по борьбе с различными видами 

преступности, в том числе с организованной преступностью, терроризмом, актами, направленными против 

безопасности движения на всех видах транспорта, незаконным оборотом наркотиков, оружия, ядерных 

расщепляющихся материалов, контрабандой и нелегальной миграцией, а также в вопросах задержания и 

возврата незаконно вывозимых или ввозимых культурных ценностей. 

Статья 20. 

Договаривающиеся Стороны будут проводить регулярные двусторонние консультации по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Договора. 

С этой целью создается Смешанная Межгосударственная комиссия. Порядок ее образования и 

деятельности будет определен отдельным протоколом. 
Статья 21. 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 22. 

Споры относительно толкования и выполнения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

консультаций и переговоров между Договаривающимися Сторонами. 

Статья 23. 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 24. 

Со дня вступления в силу настоящего Договора Договор между Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой и Белорусской Советской Социалистической Республикой от 18 декабря 1990 
года прекращает свое действие. 

Статья 25. 

Настоящий Договор будет зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций в 

соответствии со статьей 102 Устава этой Организации. 

Статья 26. 

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на 

последующие десятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит другой 

Договаривающейся Стороне путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не 

позднее, чем за 6 месяцев до истечения очередного периода. 

Совершено в Минске, 21 февраля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Республикой Беларусь и отражающие  

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь  

о совместных усилиях в охране Государственной границы  

Республики Беларусь 

(Минск, 21 февраля 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
в развитие положений Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Украины от 15 апреля 1994 г., 

основываясь на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 г., 

признавая необходимость совместных усилий в охране Государственной границы Республики Беларусь,  

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора термин "Государственная граница Республики Беларусь" означает - 

Государственная граница Республики Беларусь с Латвийской Республикой. Литовской Республикой и 

Республикой Польша. 

Статья 2 
Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется Пограничными войсками 

Республики Беларусь в сотрудничестве с Пограничными войсками Российской Федерации. 

Статья 3 

Стороны примут меры к сближению своих законодательных и иных нормативных актов, регулирующих 

охрану их государственных границ и порядок их пересечения. 

Стороны в 2-месячный срок со дня подписания настоящего Договора обменяются законодательными и 

иными нормативными актами, касающимися пограничных вопросов. 

Последующий обмен проектами законодательных и иных нормативных актов по указанным выше 

вопросам будет осуществляться до внесения их на рассмотрение в установленном порядке. 

Статья 4 

Для координации совместных усилий Пограничных войск Российской Федерации и Пограничных войск 

Республики Беларусь в охране Государственной границы Республики Беларусь и реализации согласованной 
пограничной политики Стороны создают Координационный совет. 

Координационный совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о нем (приложение № 

1). 

Статья 5 

В целях реализации согласованных решений, обеспечения практического взаимодействия пограничных 

войск Сторон в охране Государственной границы Республики Беларусь создается Оперативная группа 

Пограничных войск Российской Федерации при Главном управлении Пограничных войск Республики Беларусь 

(далее именуется - Оперативная группа), а при Федеральной пограничной службе Российской Федерации - 

Группа представителей Главного управления Пограничных войск Республики Беларусь (далее именуется - 

Группа представителей). 

Численность, структура и порядок комплектования Оперативной группы определяются совместно 
главнокомандующим Пограничными войсками Российской Федерации и командующим Пограничными 

войсками Республики Беларусь. 

Оперативная группа осуществляет свою деятельность на основании Положения о ней (приложение № 2). 

Финансирование Оперативной группы осуществляется в соответствии с Протоколом о порядке ее 

финансирования (приложение № 3). 

Деятельность Группы представителей определяется отдельным протоколом. 

Статья 6 

Военнослужащие Оперативной группы не привлекаются для выполнения задач, не связанных с охраной 

Государственной границы Республики Беларусь, за исключением ликвидации последствий стихийных бедствий 

и катастроф. 

Статья 7 



 
  

 

 

Стороны на основе равного долевого участия будут осуществлять финансирование обустройства и 

оборудования Государственной границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской 

Республикой. 

Правительства Сторон в 2-месячный срок определят механизм реализации достигнутых договоренностей 
по этому вопросу. 

Статья 8 

Российская Сторона оказывает помощь Белорусской Стороне в материально-техническом обеспечении 

ее пограничных войск, а также в разработке, размещении заказов, изготовлении, внедрении и ремонте 

вооружения, техники и оборудования, применяемых в охране Государственной границы Республики Беларусь, 

на условиях, ежегодно определяемых соответствующим протоколом. 

Статья 9 

Федеральная пограничная служба Российской Федерации и Главное управление Пограничных войск 

Республики Беларусь в соответствии с отдельным протоколом будут осуществлять постоянный обмен 

информацией об обстановке, складывающейся на государственных границах Сторон, а также по другим 

вопросам, связанным с охраной государственной границы и представляющим взаимный интерес. 
Обмен указанной информацией будет осуществляться на безвозмездной основе. 

Порядок пользования архивными материалами пограничных войск Сторон определяется отдельным 

протоколом. 

Статья 10 

Сотрудничество между Федеральной пограничной службой Российской Федерации и Главным 

управлением Пограничных войск Республики Беларусь в оперативно-розыскной деятельности в интересах 

охраны Государственной границы Республики Беларусь осуществляется Сторонами в соответствии с 

отдельным протоколом. 

Статья 11 

Для обеспечения деятельности авиации Пограничных войск Российской Федерации в интересах охраны 

Государственной границы Республики Беларусь по планам Координационного совета Белорусская Сторона 
предоставляет воздушным судам Пограничных войск Российской Федерации право на безвозмездное 

использование своего воздушного пространства, аэропортов, аэродромов (посадочных площадок), получение 

навигационной, метеорологической и иной информации. Обеспечение полетов осуществляется в соответствии с 

установленными в Республике Беларусь правилами. 

Обслуживание воздушных судов и их заправка осуществляются за плату путем взаиморасчетов между 

пограничными ведомствами Сторон. 

Статья 12 

Федеральная пограничная служба Российской Федерации по заявкам Пограничных войск Республики 

Беларусь оказывает им необходимую помощь в подготовке кадров, в том числе младших специалистов, в 

соответствии с отдельным протоколом. 

Статья 13 

Стороны сотрудничают в решении вопросов, касающихся перевода военнослужащих для дальнейшего 
прохождения военной службы из Пограничных войск Российской Федерации в Пограничные войска 

Республики Беларусь и наоборот. 

Стороны не допускают ограничения прав, свобод и законных интересов своих военнослужащих, 

заявивших о желании перевестись для дальнейшего прохождения военной службы из Пограничных войск 

Российской Федерации в Пограничные войска Республики Беларусь и наоборот, а также членов их семей. 

Статья 14 

Прилагаемые к настоящему Договору положения и протокол являются его неотъемлемой частью. 

Статья 15 

Для реализации мер по выполнению положений настоящего Договора главнокомандующий 

Пограничными войсками Российской Федерации и командующий Пограничными войсками Республики 

Беларусь подпишут соответствующие протоколы. 
Статья 16 

Разногласия относительно толкования и применения настоящего Договора решаются путем переговоров 

и консультаций. 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения. 

Статья 17 

Настоящий Договор вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, и будет действовать в течение пяти 

лет, а затем автоматически продлеваться каждый раз на последующий пятилетний период, если ни одна из 

Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие, о чем она должна письменно известить другую 

Сторону не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода. 

Совершено в Минске " 21 " февраля 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



                        

 

Военное сотрудничество 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь  

о военном сотрудничестве 

(Минск, 19 декабря 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы, других документов Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

исходя из необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации и Республики 

Беларусь в военной сфере, 

стремясь согласовывать свою внешнюю политику, общие позиции по основным международным 

вопросам, взаимодействовать в обеспечении безопасности обоих государств, 

координируя в рамках совместной оборонной политики свою внутригосударственную деятельность,  

руководствуясь положениями Договора о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года и Устава 
Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 года, 

принимая во внимание, что Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

координации деятельности в военной области от 20 июля 1992 года был рассчитан на переходный период - 

время создания собственных вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, основные 

положения его реализованы, а некоторые из них требуют корректировки в связи с последними изменениями во 

взаимоотношениях между обоими государствами, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Военное сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь осуществляется в 

целях обеспечения безопасности обоих государств и основывается на следующих принципах: 

соблюдение норм международного права и международных обязательств Сторон, выполнение 
положений ранее заключенных договоров в области военного сотрудничества; 

суверенитет обоих государств, равноправие и взаимная выгода; 

обеспечение совместных действий Сторон по вооруженной защите России и Беларуси; 

соответствие строительства и развития вооруженных сил обоих государств целям и задачам совместной 

вооруженной защиты. 

Статья 2 

Стороны осуществляют военное сотрудничество по следующим основным направлениям: 

оборонная политика и стратегия; 

сближение и унификация законодательства в области обороны, военного строительства и социальной 

защиты военнослужащих; 

разработка государственного оборонного заказа, общие программы вооружения, производства и ремонта 

военной техники; 
создание региональной группировки войск (сил), планирование ее применения, оперативное и 

материальное обеспечение; 

унификация системы управления региональной группировки войск (сил); 

содержание и использование объектов военной инфраструктуры обоих государств в соответствии с 

экономическими возможностями Сторон и с учетом военно-политической обстановки; 

подготовка военных кадров; 

подготовка резервов и создание материальных запасов. 

Статья 3 

Стороны реализуют основные направления военного сотрудничества в следующих формах: 

официальные визиты и рабочие встречи на уровне руководства министерств обороны или иных 

уполномоченных министрами обороны представителей; 
совместные мероприятия по подготовке вооруженных сил Сторон, включая оперативную, 

мобилизационную и боевую подготовку; 

совместная разработка и производство вооружения и военной техники; 

совместные военно-научные исследования, в том числе по созданию новейших военных технологий, а 

также оптимизация системы военной науки Сторон; 

обучение военнослужащих в военно-учебных заведениях Сторон на равных условиях, совместная 

подготовка военно-научных и научно-педагогических кадров; 

обмен военно-научной, военно-технической и военно-правовой информацией; 

проведение культурных и спортивных мероприятий в рамках военного сотрудничества; 



 
  

 

 

иные формы по взаимной договоренности. 

Статья 4 

Стороны будут прилагать усилия для определения новых направлений и совершенствования форм 

сотрудничества. 
Реализация и развитие основных направлений сотрудничества в военной области осуществляются путем 

принятия решений Высшим Советом и Исполнительным Комитетом Союза Беларуси и России в соответствии с 

их компетенцией. 

Отдельные направления военного сотрудничества Стороны осуществляют путем заключения 

двусторонних соглашений. 

Нормативно-правовые акты Союза Беларуси и России и заключенные Сторонами соглашения одинаково 

обязательны для обоих государств. 

Статья 5 

На основе настоящего Договора министерствами обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь ежегодно разрабатывается план военного сотрудничества. 

План военного сотрудничества включает наименования мероприятий и задач, форму их осуществления, 
время и место выполнения, ответственные органы, источники финансирования и другие вопросы. 

Статья 6 

Финансовые расходы, связанные с реализацией мероприятий в области военного сотрудничества, 

Стороны осуществляют на основе взаимности. 

Финансирование совместных программ и мероприятий по реализации настоящего Договора 

осуществляется через органы, уполномоченные Сторонами, или через Исполнительный Комитет Союза 

Беларуси и России. 

Статья 7 

В целях реализации настоящего Договора уполномоченные органы Сторон в установленном порядке 

могут обмениваться информацией, в том числе содержащей государственные тайны (государственные 

секреты). Стороны обязуются обеспечивать сохранность информации, полученной в рамках военного 
сотрудничества, и соблюдать согласованную степень секретности. 

Стороны обязуются не предоставлять третьим сторонам, включая любых юридических и физических 

лиц, информацию, полученную в ходе двустороннего военного сотрудничества, без предварительного 

письменного согласия Стороны, предоставившей такую информацию. 

Статья 8 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пять лет, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного 

периода не направит письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в городе Минске «19» декабря 1997 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском 

и белорусском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере 

(Минск, 19 декабря 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь положениями Договора о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года и Устава 

Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 года, 

учитывая Договор о коллективной безопасности государств-участников Содружества Независимых 

Государств от 15 мая 1992 года, 

признавая необходимость согласованных действий Сторон в интересах обеспечения региональной 

безопасности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Соглашении указанные ниже термины означают: 

"регион" - территория Республики Беларусь и территории областей Российской Федерации, 

прилегающие к Государственной границе Республики Беларусь, с воздушно-космическим пространством, в 
пределах которых предусматривается развертывание группировок войск (сил) Вооруженных Сил Республики 

Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации и их совместные действия по обеспечению безопасности 

Беларуси и России; 



                        

 
"региональная военная безопасность" – состояние военно-политической обстановки в регионе, при 

которой гарантируется защита национальных и общих интересов Союза Беларуси и России от потенциальных и 

реальных военных угроз; 

"региональная группировка войск (сил)", далее именуемая 

"региональная группировка" - расположенные в мирное время или развернутые в угрожаемый период в 

регионе для отражения возможной агрессии органы управления и войска (силы) Вооруженных Сил Республики 

Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также другие воинские формирования Сторон, 

спланированные к применению по единому замыслу и плану. 
Статья 2 

Для обеспечения региональной военной безопасности Стороны совместно определяют состав 

региональной группировки, порядок управления ею в военное время и взаимодействия входящих в ее состав 

войск (сил) в мирное время. 

Статья 3 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают уполномоченные органы:  

от Российской Федерации - Министерство обороны Российской Федерации; 

от Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь. 

Статья 4 

Уполномоченные органы согласовывают перечень объединений, соединений и частей, входящих в 

состав региональной группировки, порядок разработки документов по вопросам планирования совместного 

применения войск (сил) Сторон и сроки ввода их в действие. Уполномоченные органы завершают 
планирование постановкой задач войскам (силам) региональной группировки. 

В мирное время уполномоченные органы проводят рабочие встречи по заблаговременному 

планированию применения региональной группировки. 

В угрожаемый период уполномоченные органы уточняют боевой состав и задачи региональной 

группировки, осуществляют непосредственное планирование ее применения, организовывают взаимодействие, 

управление и всестороннее обеспечение. 

Статья 5 

Уполномоченные органы ежегодно планируют совместные мероприятия по оперативной, 

мобилизационной и боевой подготовке органов управления и войск (сил) региональной группировки. 

Ответственность за разработку планов, их согласование по тематике, составу привлекаемых органов 

управления и войск (сил) региональной группировки, районам, срокам проведения мероприятий, а также за их 
реализацию возлагается на Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации и Главный штаб 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Финансирование совместных мероприятий по оперативной, мобилизационной и боевой подготовке 

осуществляется Сторонами на долевой основе. 

Обмен методическими документами по оперативным вопросам, формам и способам обучения войск 

(сил) и всем видам обеспечения боевых действий региональной группировки между уполномоченными 

органами осуществляется на безвозмездной основе. 

Статья 6 

Уполномоченные органы согласовывают порядок взаимодействия при использовании воздушного 

пространства, управления воздушным движением и аэронавигации, связи и единой системы поиска и спасения 

при совместном применении авиации в регионе, а также вырабатывают условия и порядок использования 

аэродромов в интересах авиации Сторон. 
Статья 7 

Стороны самостоятельно осуществляют всестороннее обеспечение своих войск (сил), выделенных в 

состав региональной группировки. Обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил) региональной 

группировки в ином порядке может осуществляться по договоренности Сторон в каждом конкретном случае. 

Статья 8 

Стороны планируют и проводят мероприятия по оперативному оборудованию своих территорий в 

регионе. 

Уполномоченные органы определяют порядок использования и развития объектов военной 

инфраструктуры и накопления запасов материальных средств для региональной группировки, а также 

поддерживают их в готовности к использованию в интересах обеспечения безопасности Сторон. 

Статья 9 
В ходе реализации настоящего Соглашения уполномоченные органы определяют степень секретности 

сведений, передаваемых одной из Сторон, и принимают меры по обеспечению их защиты. 

Стороны обязуются не разглашать полученные секретные сведения в случае прекращения действия 

настоящего Соглашения. 

Статья 10 

Поправки и дополнения к настоящему Соглашению могут вноситься по инициативе одной из Сторон и 

приниматься на основе взаимного согласия. 



 
  

 

 

Статья 11 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие пять лет, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного 

периода не направит письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств, выражающих готовность 

принять обязательства, вытекающие из данного Соглашения, в полном объеме. Присоединение осуществляется 

с согласия Сторон на условиях и в порядке, определяемых отдельным соглашением с присоединяющимся 

государством. 

Совершено в городе Минске "19" декабря 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

белорусском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия о 

совместном использовании объектов военной инфраструктуры Российской 

Федерации и Республики Белоруссия в интересах обеспечения 

безопасности государств  

(Москва, 16 октября 1998 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Белоруссия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г. и Устава Союза 

Беларуси и России от 23 мая 1997 г., 

в целях совместного использования объектов их военной инфраструктуры в интересах обеспечения 

безопасности обоих государств 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение регулирует вопросы, связанные с совместным использованием объектов военной 

инфраструктуры Сторон в интересах региональной группировки их войск (сил) в границах региона — 

территорий областей Российской Федерации, прилегающих к государственной границе Республики Белоруссия, 

и территории Республики Белоруссия. 

Статья 2 

В настоящем Соглашении под объектами военной инфраструктуры Сторон понимаются размещенные в 

границах региона пункты управления войсками, места дислокации войск (сил), система инженерного 

оборудования местности, позиции и объекты сил и средств противовоздушной обороны, аэродромы, узлы и 

линии связи, полигоны, арсеналы, базы, склады, предприятия по ремонту военной техники и другие объекты, 

используемые войсками (силами) Сторон в повседневной деятельности в мирное время и которые планируется 
использовать в период боевых действий. 

Статья 3 

Для целей настоящего Соглашения уполномоченными органами Сторон являются: 

от Российской Федерации — Министерство обороны Российской Федерации; 

от Республики Белоруссия — Министерство обороны Республики Белоруссия. 

Статья 4 

Уполномоченные органы Сторон разрабатывают перечень объектов военной инфраструктуры для 

совместного использования в интересах региональной группировки войск (сил). 

Статья 5 

Предоставление Сторонами друг другу характеристик объектов военной инфраструктуры и подача 

заявок на их совместное использование осуществляются уполномоченными органами Сторон. 
Статья 6 

Пропуск войск (сил) вооруженных сил одной Стороны к объектам военной инфраструктуры, 

расположенным на территории другой Стороны, в мирное время предварительно согласовывается 

уполномоченными органами Сторон. 

Статья 7 

Стороны поддерживают объекты военной инфраструктуры в рабочем состоянии и в готовности к 

совместному использованию. Сторона, причинившая в процессе использования ущерб объектам военной 

инфраструктуры, находящимся на территории другой Стороны, устраняет его или компенсирует стоимость 

работ по его устранению на основании заключения совместной экспертной комиссии, состав и полномочия 

которой определяются уполномоченными органами Сторон. 

Статья 8 



                        

 
Стороны развивают имеющиеся объекты военной инфраструктуры, а также создают новые объекты в 

целях решения задач по обеспечению безопасности в границах региона. 

Статья 9 

Уполномоченные органы Сторон разрабатывают перспективный план развития объектов военной 

инфраструктуры для совместного использования их вооруженными силами Сторон, который представляется в 

соответствующий орган государственной власти каждой из Сторон на утверждение в порядке, 

предусмотренном национальным законодательством обоих государств. 

Статья 10 
Финансирование строительства (создания) объектов военной инфраструктуры на территории Республики 

Белоруссия и прилегающих к ее государственной границе территориях областей Российской Федерации для 

совместного использования вооруженными силами Сторон осуществляется в соответствии с договорами, 

заключенными уполномоченными органами Сторон по каждому конкретному объекту. 

Финансирование объектов военной инфраструктуры, совместно используемых вооруженными силами 

Сторон, производится в долевом порядке за счет средств бюджетов государств, выделенных уполномоченным 

органам Сторон, или средств бюджета Союза Беларуси и России, если такое финансирование предусмотрено 

этим бюджетом. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения 

очередного периода не направит письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в Москве 16 октября 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о совместном тыловом обеспечении 

региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской 

Федерации и Вооруженных Сил Республики Беларусь  

(Москва, 25 декабря 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. и 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместном обеспечении региональной 

безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 г., 

в целях тылового обеспечения региональной группировки войск (сил) согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение регулирует вопросы тылового обеспечения региональной группировки войск 

(сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее именуется — 
региональная группировка войск (сил), расположенной на территории областей Российской Федерации, 

прилегающих к государственной границе Республики Беларусь, и территории Республики Беларусь, при 

выполнении задач как в мирное, так и в военное время. 

Статья 2 

В настоящем Соглашении под тыловым обеспечением региональной группировки войск (сил) 

понимается проведение уполномоченными органами Российской Федерации и Республики Беларусь во 

взаимодействии с другими органами государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь 

комплекса мероприятий по материальному, транспортному и медицинскому обеспечению войск (сил), 

направленному на поддержание их в боеспособном состоянии, и создание благоприятных условий для 

выполнения поставленных задач. 

Статья 3 
Тыловое обеспечение региональной группировки войск (сил) осуществляется службами тыла 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Беларусь в интересах своих войск 

(сил), выделенных в ее состав, а при необходимости — всех войск (сил) с проведением взаиморасчетов за 

предоставленные материальные средства и услуги. Порядок обеспечения и проведения взаиморасчетов между 

Сторонами регулируется отдельными соглашениями. 

Статья 4 



 
  

 

 

В целях тылового обеспечения российской части региональной группировки войск (сил) Министерство 

обороны Российской Федерации в мирное время накапливает и содержит соответствующие запасы 

материальных средств на собственной стационарной материально-технической базе. Для накопления и 

содержания запасов материальных средств могут использоваться объекты инфраструктуры тыла, определенные 
для совместного использования и расположенные на территории Республики Беларусь. 

В угрожаемый период запасы материальных средств, предназначенные для российской части 

региональной группировки войск (сил), перемещаются на свободные площади (емкости) стационарной 

материально-технической базы Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

В военное время в интересах тылового обеспечения региональной группировки войск (сил) стационарная 

материально-техническая база тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь используется совместно. 

Порядок совместного использования стационарной материально-технической базы тыла Вооруженных 

Сил Республики Беларусь определяется службами тыла Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь и оформляется отдельным соглашением. 

Статья 5 

В ходе перегруппировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации из состава региональной 
группировки войск (сил) в район оперативного предназначения на территорию Республики Беларусь 

дозаправка техники горюче-смазочными материалами на территории Республики Беларусь осуществляется: 

по прибытии российской части региональной группировки войск (сил) после завершения оперативного 

развертывания Вооруженных Сил Республики Беларусь — силами и средствами тыла Вооруженных Сил 

Республики Беларусь с восполнением горюче-смазочных материалов Российской Стороной в 10-дневный срок; 

по прибытии российской части региональной группировки войск (сил) на территорию Республики 

Беларусь в ходе оперативного развертывания Вооруженных Сил Республики Беларусь — силами и средствами 

тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Пополнение израсходованных запасов горюче-смазочных материалов осуществляется со стационарных 

складов и баз тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь с последующим их восполнением Российской 

Стороной. 
Статья 6 

Для обеспечения хлебом на территории Республики Беларусь российской части региональной 

группировки войск (сил) из состава тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь выделяются 2 подвижных 

хлебозавода производительностью не менее 18 тонн в сутки каждый. 

Статья 7 

Для организации банно-прачечного обслуживания на территории Республики Беларусь российской части 

региональной группировки войск (сил) из состава тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь и местных 

предприятий Республики Беларусь выделяются необходимые банно-прачечные предприятия, размещенные в 

районах действия региональной группировки войск (сил). 

Статья 8 

Организация движения российской части региональной группировки войск (сил) и дорожно-

комендантская служба на маршрутах выдвижения по территории Республики Беларусь осуществляются: 
в период оперативного развертывания Вооруженных Сил Республики Беларусь — силами дорожных 

войск российской части региональной группировки войск (сил) и Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

после завершения оперативного развертывания Вооруженных Сил Республики Беларусь — силами 

дорожных войск тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь, российской части региональной группировки 

войск (сил) и Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Статья 9 

Для оказания медицинской помощи и лечения раненых и больных военнослужащих и гражданского 

персонала региональной группировки войск (сил) используются стационарные военные госпитали и 

госпитальные базы медицинских служб Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, а также лечебные учреждения Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические (профилактические) мероприятия в региональной 

группировке войск (сил) осуществляются в соответствии с законодательством государств Сторон, а также 

нормативными правовыми актами министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Статья 10 

Эвакуация раненых и больных военнослужащих и гражданского персонала региональной группировки 

войск (сил) осуществляется силами и средствами российской части региональной группировки войск (сил) и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Статья 11 

Организация воинских железнодорожных перевозок в интересах транспортного обеспечения 

региональной группировки войск (сил) осуществляется органами военных сообщений министерств обороны 

Российской Федерации и Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Министерством обороны 



                        

 
Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации об организации воинских 

межгосударственных железнодорожных перевозок и расчетах за них от 29 декабря 1992 г. 

На органы военных сообщений министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь 

также возлагаются разработка предложений по подготовке путей сообщения к выполнению воинских 

железнодорожных перевозок и контроль за их выполнением. 

Статья 12 

Основные требования к системе совместного тылового обеспечения региональной группировки войск 

(сил) определяются министерствами обороны Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Статья 13 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами. 

Настоящее Соглашение заключается на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода 

не направит письменное уведомление другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 25 декабря 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

создании и функционировании объединенной системы связи региональной 

группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации  

(Москва, 19 января 2008 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г., Концепцией 

совместной оборонной политики Беларуси и России, утвержденной решением Высшего Совета Союза Беларуси 

и России от 22 января 1998 г. № 4, и Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 г., 
основываясь на Договоре между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о военном 

сотрудничестве от 19 декабря 1997 г., 

исходя из необходимости согласованных действий Сторон в интересах обеспечения управления 

региональной группировкой войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны создают объединенную систему связи региональной группировки войск (сил) Республики 

Беларусь и Российской Федерации (далее - объединенная система связи), предназначенную для обеспечения 

обмена всеми видами информации в системе управления региональной группировкой войск (сил) Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 

Объединенная система связи представляет собой организационно-техническое объединение части сил и 

средств связи Российской Федерации и Республики Беларусь и предназначена для совместного использования в 
интересах региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 

с Белорусской Стороны - Министерство обороны Республики Беларусь. 

В случае изменения наименований или функций своих уполномоченных органов Стороны своевременно 

уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Финансирование мероприятий по функционированию и развитию сил и средств связи, входящих в состав 

региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, осуществляемых в 

рамках настоящего Соглашения, обеспечивается Сторонами самостоятельно с соблюдением применяемых в 
соответствующих государствах норм, правил и процедур бюджетного регулирования. 

Ничто в настоящей статье не должно толковаться как создающее дополнительные обязательства для 

Сторон по бюджетному финансированию сотрудничества, осуществляемого в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

Статья 4 

В целях осуществления согласованного планирования связи в интересах обеспечения управления 

региональной группировкой войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации Стороны осуществляют 

обмен нормативными правовыми документами по организации связи в вооруженных силах каждой из Сторон. 

Статья 5 



 
  

 

 

В целях обеспечения функционирования объединенной системы связи уполномоченные органы Сторон 

могут использовать ресурсы сетей связи, входящих в состав сети общего пользования Российской Федерации, и 

ресурсы единой сети электросвязи Республики Беларусь в соответствии с действующими на территориях 

Сторон нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с оказанием услуг связи для 
нужд обороны и безопасности каждой из Сторон, и порядок установления цен на эти услуги связи. 

Статья 6 

Снабжение ключевыми документами к шифровальной аппаратуре связи в интересах обеих Сторон 

возлагается на уполномоченный орган Российской Стороны. 

Статья 7 

Уполномоченные органы Сторон совместно определяют перечень радиосетей и радионаправлений, 

регулируют порядок использования радиочастотного спектра, производят обмен радиоданными. 

Российская Сторона выделяет по заявке Белорусской Стороны ресурс пропускной способности 

ретрансляторов космических аппаратов связи и обеспечивает доведение до уполномоченного органа 

Белорусской Стороны необходимых данных для работы средств спутниковой связи. 

Статья 8 
Обеспечение защиты сведений о создании и функционировании объединенной системы связи, 

составляющих государственную тайну Российской Федерации и государственные секреты Республики 

Беларусь, осуществляется в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственной тайны Российской Федерации и государственных 

секретов Республики Беларусь от 20 января 2003 г. 

Статья 9 

В целях обеспечения эффективного сотрудничества при реализации настоящего Соглашения Стороны 

могут проводить консультации по инициативе одной из Сторон. 

Статья 10 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью, и вступают в силу в порядке, 
предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Спорные вопросы, связанные с применением и/или толкованием положений настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций. 

Статья 12 

Рабочим языком при реализации настоящего Соглашения является русский язык. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и прекращает свое действие по истечении 

шести месяцев с даты получения по дипломатическим каналам одной из Сторон письменного уведомления 

другой Стороны о намерении прекратить его действие. 
Совершено в городе Москве " 19 " января 2008 г. в двух экземплярах на русском языке, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном 

пространстве и создании Единой региональной системы 

противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь  

(Москва, 3 февраля 2009 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь Соглашением о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств 

- участников Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 года, Договором о создании Союзного 

государства от 8 декабря 1999 года, Договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

военном сотрудничестве от 19 декабря 1997 года и Соглашением между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, 

в соответствии с Концепцией совместной оборонной политики России и Беларуси, утвержденной 

Решением Высшего Совета Союза Беларуси и России от 22 января 1998 года № 4, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



                        

 
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

войска (силы) и средства Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской 

Федерации и Республики Беларусь - органы военного управления, пункты управления (командные пункты), а 

также объединения, соединения и воинские части Сторон, привлекаемые к решению задач противовоздушной 

обороны в регионе; 

регион - территория и воздушное пространство Восточноевропейского региона коллективной 

безопасности, в пределах которых выделенные в состав Единой региональной системы противовоздушной 

обороны Российской Федерации и Республики Беларусь войска (силы) и средства выполняют поставленные 
задачи; 

внешняя граница Союзного государства - граница Сторон с другими государствами в пределах региона; 

угрожаемый период - промежуток времени, в течение которого возникла и сохраняется угроза 

вооруженного нападения на одну из Сторон в регионе. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 

от Белорусской Стороны - Министерство обороны Республики Беларусь. 

В случае изменения наименований или функций своих уполномоченных органов Стороны 

незамедлительно информируют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

В целях решения задач противовоздушной обороны в регионе Стороны создают Единую региональную 
систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь, которая является 

составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества 

Независимых Государств. 

Основные задачи, принципы построения и применения войск (сил) и средств Единой региональной 

системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь определяются в 

Положении о Единой региональной системе противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь, прилагаемом к настоящему Соглашению и являющемся его неотъемлемой частью. 

Статья 4 

Перечень органов военного управления, пунктов управления (командных пунктов), объединений, 

соединений и воинских частей, выделяемых в состав Единой региональной системы противовоздушной 

обороны Российской Федерации и Республики Беларусь, утверждается совместно министрами обороны Сторон 
в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Соглашения. По мере необходимости в этот 

перечень могут вноситься изменения. 

Статья 5 

Единую региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь возглавляет командующий, который после вступления в силу настоящего Соглашения назначается на 

эту должность Президентом Российской Федерации и Президентом Республики Беларусь по представлению 

министров обороны Сторон. 

Статья 6 

Уполномоченные органы Сторон в мирное время совместно с командующим Единой региональной 

системой противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь осуществляют 

планирование применения войск (сил) и средств Единой региональной системы противовоздушной обороны 

Российской Федерации и Республики Беларусь, организовывают их боевое дежурство по противовоздушной 
обороне и взаимодействие. 

Статья 7 

Стороны в мирное время оставляют за собой право принимать решение о применении своих войск (сил) 

и средств в порядке, предусмотренном их законодательством. 

Уполномоченные органы Сторон информируют друг друга о принятых решениях и действиях войск 

(сил) и средств. 

Статья 8 

Координация совместных действий войск (сил) и средств Единой региональной системы 

противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь и других войск (сил) и средств, 

входящих в состав объединенной системы противоздушной обороны государств - участников Содружества 

Независимых Государств, в мирное время осуществляется с командного пункта главнокомандующего Военно-
воздушными силами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Статья 9 

В угрожаемый период при развертывании региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и 

Российской Федерации войска (силы) и средства Единой региональной системы противовоздушной обороны 

Российской Федерации и Республики Беларусь войдут в ее состав. 



 
  

 

 

Для управления войсками (силами) и средствами Единой региональной системой противовоздушной 

обороны Российской Федерации и Республики Беларусь в угрожаемый период создается Объединенное 

командование. 

Статья 10 
Создание и функционирование Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской 

Федерации и Республики Беларусь не изменяют существующего порядка финансирования войск (сил) 

противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Сторон в рамках объединенной системы 

противоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. 

Статья 11 

Порядок использования и развития объектов военной инфраструктуры, создания запасов материальных 

средств для Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь, а также поддержания их в готовности к использованию в интересах обеспечения безопасности 

Сторон определяется Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместном 

использовании объектов военной инфраструктуры Российской Федерации и Республики Беларусь в интересах 

обеспечения безопасности государств от 16 октября 1998 года. 
Статья 12 

Стороны обеспечивают одинаковый уровень защиты полученных ими в ходе реализации настоящего 

Соглашения сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации и государственные 

секреты Республики Беларусь, в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственной тайны Российской Федерации и государственных 

секретов Республики Беларусь от 20 января 2003 года. 

Стороны обязуются в случае прекращения действия настоящего Соглашения не разглашать полученные 

ими в ходе его реализации сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации и 

государственные секреты Республики Беларусь. 

Статья 13 

Разногласия и споры между Сторонами, которые могут возникнуть при толковании и применении 
настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров. 

Статья 14 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего. письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. В дальнейшем его действие автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до 

истечения очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую Сторону 

о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве "3" февраля 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском языке, причем оба 
текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

взаимодействии в области радиоэлектронной борьбы  

(Москва, 10 декабря 2009 г.) 
 
Российская Федерация и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

военном сотрудничестве от 19 декабря 1997 г. и Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 г., 

учитывая положения Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., 

исходя из необходимости согласованных действий Сторон в интересах обеспечения функционирования 

региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны в соответствии со своим законодательством осуществляют взаимодействие и проводят 

согласованные мероприятия в области радиоэлектронной борьбы в целях обеспечения действий региональной 
группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется по следующим направлениям: 

создание и обеспечение функционирования объединенной системы радиоэлектронной борьбы 

региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации (далее -объединенная 



                        

 
система радиоэлектронной борьбы), которая представляет собой организационно-техническое объединение 

части сил и средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Сторон и предназначена для совместного 

использования в 2 интересах региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и Республики 

Беларусь; 

подготовка органов военного управления, воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы 

вооруженных сил Сторон к совместным действиям в составе региональной группировки войск (сил) 

Республики Беларусь и Российской Федерации; 

согласованное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, используемыми 
в целях обороны, обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного 

назначения Сторон; 

совместное проведение исследований в области радиоэлектронной борьбы, создание новой и 

модернизация существующей специальной техники радиоэлектронной борьбы для оснащения региональной 

группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации; 

проведение консультаций и взаимная передача информации по вопросам организации радиоэлектронной 

борьбы в целях обеспечения действий региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

Статья 3 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 

от Белорусской Стороны - Министерство обороны Республики Беларусь. 
В случае изменения наименований или функций своих уполномоченных органов Стороны 

незамедлительно уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 4 

В целях осуществления согласованного планирования и выполнения мероприятий в области 

радиоэлектронной борьбы в интересах обеспечения действий региональной группировки войск (сил) 

Республики Беларусь и Российской Федерации 3 уполномоченные органы Сторон осуществляют взаимную 

передачу нормативных правовых актов и других документов по организации радиоэлектронной борьбы в 

вооруженных силах каждой из Сторон. 

Статья 5 

В целях создания и обеспечения функционирования объединенной системы радиоэлектронной борьбы 

уполномоченные органы Сторон в соответствии с законодательством каждой из Сторон: 
осуществляют планирование применения объединенной системы радиоэлектронной борьбы; 

осуществляют взаимодействие в военно-технической области; 

осуществляют деятельность, направленную на создание и эффективное функционирование системы 

управления силами и средствами радиоэлектронной борьбы региональной группировки войск (сил) Республики 

Беларусь и Российской Федерации; 

координируют процесс подготовки органов военного управления, воинских частей и подразделений 

радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Сторон, осуществляют взаимную передачу научно-технической 

информации по вопросам радиоэлектронной борьбы; 

определяют перечень важнейших радиоэлектронных средств вооруженных сил Сторон, подлежащих 

радиоэлектронной защите; 

определяют перечень потенциально несовместимых радиоэлектронных средств региональной 

группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации и осуществляют мероприятия по 
обеспечению их надежной работы. 

Для поддержания необходимого уровня боевой готовности уполномоченные органы Сторон планируют 

и проводят совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке органов военного управления, 

воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Сторон, выделенных в состав 

региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, за счет и в пределах 

средств, выделяемых в установленном порядке уполномоченным органам Сторон. 

Статья 6 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют защиту и передачу сведений, 

составляющих государственную тайну Российской Федерации и государственные секреты Республики 

Беларусь, в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном 

обеспечении защиты государственной тайны Российской Федерации и государственных секретов Республики 
Беларусь от 20 января 2003 г. 

Стороны осуществляют защиту и передачу информации, не отнесенной к указанным в абзаце первом 

настоящей статьи категориям, но имеющей ограничения на ее распространение и доступ к ней в соответствии с 

законодательством каждой из Сторон. Ограничения на распространение и доступ к такой информации 

указываются направляющей Стороной на носителях такой информации или в сопроводительной документации 

к ним. 

Статья 7 



 
  

 

 

Финансирование осуществляемых в рамках настоящего Соглашения мероприятий по функционированию 

и развитию сил и средств радиоэлектронной борьбы, выделенных в состав региональной группировки войск 

(сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, обеспечивается Сторонами самостоятельно с 

соблюдением применяемых в соответствующих государствах норм, правил и процедур бюджетного 
регулирования. 

Ничто в настоящей статье не должно толковаться как создающее дополнительные обязательства для 

Сторон по бюджетному финансированию сотрудничества, осуществляемого в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

Статья 8 

Спорные вопросы, связанные с применением и (или) толкованием положений настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций между уполномоченными органами Сторон. 

5 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые 

являются его неотъемлемыми частями, оформляются отдельными протоколами и вступают в силу в порядке, 

предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и прекращает свое действие по истечении 

шести месяцев с даты получения по дипломатическим каналам одной из Сторон письменного уведомления 

другой Стороны о намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве « 10 » декабря 2009 г. в двух экземплярах на русском языке, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о направлениях торгово-

экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь 

(Москва, 27 февраля 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые 

Сторонами, руководствуясь Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 г., Соглашением о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г. и Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 13 ноября 1992 г.; 

выражая решимость воздерживаться от введения ограничений во взаимной торговле; 
признавая, что целью Сторон является дальнейшее формирование Таможенного союза в соответствии с 

Соглашением о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г., 

который станет важной вехой межгосударственной экономической интеграции; 

констатируя широкие потенциальные возможности, предоставляемые практическим применением 

Протокола о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 6 января 1995 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Целями настоящего Соглашения являются содействие расширению торговых связей, гармоничному 

развитию экономических отношений между Сторонами и экономической деятельности, повышению уровня 

жизни и занятости населения, увеличению производительности труда и укреплению финансовой стабильности, 
а также обеспечение равных условий для конкуренции в торговле между обеими странами. 

Статья 2 

Приоритетным направлением дальнейшей работы по улучшению условий взаимной торговли должно 

быть создание максимально благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов обеих стран. 

С этой целью Стороны изучат эффективность их деятельности в условиях действующих систем 

экономического регулирования, в том числе тарифного и нетарифного, и примут соответствующие меры с 

учетом структурных особенностей экономик Российской Федерации и Республики Беларусь, руководствуясь 

принципами осуществления рыночных экономических преобразований в обоих государствах. 

Статья 3 



                        

 
Стороны обязуются осуществлять на основе единых принципов совместные мероприятия по 

государственной поддержке предпринимательской деятельности и созданию на территории государств - 

участников настоящего Соглашения условий для эффективного функционирования институтов рыночной 

инфраструктуры. 

Статья 4 

Стороны подтверждают принцип применения единых ставок таможенных платежей в торговле с 

третьими странами, а также количественных ограничений в соответствии с Протоколом о введении режима 

свободной торговли без изъятий и ограничений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 
января 1995 г., за исключением тех случаев, которые предусмотрены действующими соглашениями между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

Стороны обязуются не вводить во взаимной торговле налоги, сборы и иные платежи, аналогичные 

таможенным пошлинам. 

Статья 5 

Практическое применение режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь в соответствии с положениями Соглашения о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г. предоставляет широкие возможности для 

дальнейшего развития торговых связей между хозяйствующими субъектами Российской Федерации и 

Республики Беларусь. 

Статья 6 

Стороны создадут необходимые и равные условия для развития добросовестной конкуренции 
хозяйствующих субъектов. 

Стороны будут координировать совместные действия в области предупреждения, ограничения и 

пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, согласуют критерии 

определения предприятий-монополистов и примут меры по гармонизации других элементов законодательства в 

области конкуренции. 

Статья 7 

Стороны не будут предоставлять экспортные и иные субсидии предприятиям, находящимся на 

территориях их стран, если в результате предоставления таких субсидий нарушаются условия добросовестной 

конкуренции во взаимной торговле. 

Статья 8 

При осуществлении мероприятий в рамках формирования Таможенного союза между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь Стороны исходят из того, что каждая из них самостоятельно осуществляет 

присоединение к Всемирной торговой организации (ВТО). 

Стороны будут проводить регулярные консультации и обмениваться информацией по вопросам, 

представляющим взаимный интерес в процессе присоединения к ВТО. 

Статья 9 

Взаимная торговля обеих стран товарами и услугами, цены на которые регулируются государством, 

осуществляется с использованием механизма регулирования, применяемого для внутреннего рынка, при этом 

Стороны не будут применять во взаимной торговле меры ценового регулирования, применяемые в отношении 

третьих стран. 

Статья 10 

Стороны изучат эффективность работы хозяйствующих субъектов своих государств в условиях 

действующих систем налогообложения и примут соответствующие меры по исключению двойного 
налогообложения доходов и имущества, в том числе путем заключения соответствующего 

межгосударственного соглашения. 

Статья 11 

Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является важнейшим условием 

достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса подключения экономических 

комплексов Сторон к системе международного разделения труда и кооперирования. 

Транзитные перевозки не будут подвергаться необоснованным задержкам или ограничениям. 

Статья 12 

Стороны будут способствовать развитию производственной кооперации и научно-технического 

сотрудничества на межгосударственном, межотраслевом, межрегиональном уровне и на уровне хозяйствующих 

субъектов, в том числе путем предоставления различных форм государственной поддержки. 
Статья 13 

Стороны будут принимать необходимые меры для углубления и синхронизации рыночных 

преобразований на основе регулярных консультаций, обмена информацией и опытом в области проведения 

экономических реформ. 

Статья 14 



 
  

 

 

Стороны предпримут совместные действия по формированию единого научно-технологического 

пространства, по разработке и реализации совместных проектов научно-технического сотрудничества, 

направленных на производство конкурентоспособной продукции. 

Стороны считают важнейшим условием развития и углубления сотрудничества координацию денежной, 
бюджетной, кредитной, налоговой и ценовой политики, а также платежно-расчетных отношений и обеспечение 

устойчивой покупательной способности национальных валют. 

Статья 15 

Стороны исходят из необходимости сохранения ведущего положения российских и белорусских 

производителей на отраслевых и региональных рынках обоих государств, особенно в сфере сбыта готовой 

продукции, рационализации торговых, производственно-кооперационных, научно-технологических связей, 

стимулирования доступа отечественного капитала в различные сферы экономики обеих стран, реализации 

совместных проектов и выхода на рынки третьих стран. 

Статья 16 

Стороны разработают предложения и проекты соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в области 

инвестиционных, научно-технических, производственных, кредитных и расчетно-платежных отношений, 
топливно-энергетического и агропромышленного комплексов. 

Стороны будут развивать специализацию отраслей и отдельных производств, необходимых для 

эффективного развития межгосударственных кооперационных связей. 

Стороны разработают и представят на рассмотрение двусторонней Российско-Белорусской комиссии 

прогноз развития торгово-экономических отношений до 2000 года. 

Статья 17 

Стороны будут содействовать формированию транснациональных экономических объединений, 

финансово-промышленных групп, необходимых для развития экономик обеих стран, сети финансово-

кредитных учреждений, подготовке совместных программ по внедрению в практику новых форм и условий 

взаимных платежей. 

Статья 18 
Стороны будут способствовать развитию связей между регионами в рамках законодательств своих стран. 

Статья 19 

Стороны выработают направления развития существующих и создания новых коммуникационных связей 

между странами в области рыболовства и морских перевозок, с совместным развитием и использованием 

портовых инфраструктур и по другим направлениям сотрудничества в этой области.  

Стороны будут развивать сотрудничество в области информационно-маркетинговой и выставочно-

ярмарочной деятельности. 

Статья 20 

Стороны будут воздерживаться от действий, способных нанести ущерб торгово-экономическим 

отношениям с государствами, не являющимися сторонами настоящего Соглашения, а также их объединениями 

и международными организациями. 

Статья 21 
Споры между Сторонами относительно применения или толкования положений настоящего Соглашения 

разрешаются путем консультаций. 

Статья 22 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления о выполнении сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу, и будет оставаться в силе до истечения 

12 месяцев с даты получения письменного уведомления одной из Сторон о намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве «27» февраля 1996 г. в двух экземплярах на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Белоруссия о мерах по развитию торгово-

экономического сотрудничества 

(Минск, 23 марта 2007 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Белоруссия, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

подтверждая приверженность своим обязательствам по международным договорам, заключенным между 

Российской Федерацией и Республикой Белоруссия в сфере торгово-экономического сотрудничества, в том 

числе по Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

свободной торговле от 13 ноября 1992 г., Протоколу о введении режима свободной торговли без изъятий и 
ограничений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г. и Соглашению о 

Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г., 



                        

 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны принимают меры по развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе отменяют 

ограничения, применяемые в отношении ввоза, распределения, транспортировки, включая транзит, товаров, 

происходящих с территорий Российской Федерации и Республики Белоруссия или предназначенных для их 

территорий, согласно Приложению к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

Стороны не вводят новые ограничения, аналогичные тем, которые отменяются в соответствии с 

настоящим Соглашением. 
Статья 2 

Стороны в кратчайшие сроки после подписания настоящего Соглашения вступают в переговоры с целью 

заключения до 1 октября 2007 г. соглашения о принципах и правилах применения субсидий, в том числе в 

сельском хозяйстве. 

До начала применения такого соглашения Стороны заблаговременно информируют друг друга о 

намерении предоставить специфическую субсидию за счет средств бюджета Российской Федерации или за счет 

средств республиканского бюджета Республики Белоруссия производителям товаров, аналогичных или 

непосредственно конкурирующих с товарами, производимыми соответственно в Республике Белоруссия или 

Российской Федерации, и проводят консультации в случае, если Сторона, получившая такую информацию, 

полагает, что предоставление такой субсидии может оказать негативное воздействие на конкурентную 

ситуацию на соответствующем товарном рынке. 

Статья 3 
Стороны в кратчайшие сроки заключат соглашение об условиях поставок сахара из Республики 

Белоруссия в Российскую Федерацию. 

Статья 4 

Каждая Сторона принимает необходимые меры, в том числе путем внесения изменений и/или 

дополнений в национальное законодательство, по предоставлению на основе взаимности доступа с 1 мая 2007 

г. на национальный рынок государственных закупок товарам, происходящим с территорий государств Сторон, 

и хозяйствующим субъектам государств Сторон, предлагающим такие товары, и, в частности, ограничивает 

требования закупок товаров, происходящих с территории своего государства, только случаями чрезвычайной 

важности. 

Статья 5 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения по 
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в г. Минске 23 марта 2007 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о научно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 27 февраля 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, 

желая развивать и укреплять сотрудничество между двумя странами в области науки и техники, и тем 

самым, внести вклад в экономическое и социальное развитие обеих стран, 

руководствуясь Соглашением о научно-техническом сотрудничестве в рамках государств - участников 

Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 г., 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны будут содействовать научно-техническому сотрудничеству на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, правовые и финансово-экономические 

условия. 

Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством обеих стран и договорами, заключаемыми между Сторонами.  



 
  

 

 

Статья 3 

Инициаторами совместных научно-технических работ могут быть министерства и другие центральные 

органы управления, научные организации, предприятия различных форм собственности, высшие учебные 

заведения, ученые обеих стран. 
Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия будут согласовываться 

непосредственно сотрудничающими организациями Российской Федерации и Республики Беларусь на основе 

соглашений, договоров и контрактов. 

Статья 4 

Сотрудничество будет реализовываться в следующих формах:  

проведение консультаций по вопросам формирования и реализации научно-технической политики в 

обеих странах;  

осуществление совместных научно-исследовательских программ  и проектов; 

создание совместных научно-исследовательских организаций, формирование совместных временных 

научных коллективов, а также инновационных предприятий, обеспечивающих освоение новой техники и 

технологий; 
проведение научных работ в научно-исследовательских организациях, высших учебных заведениях, 

технопарках, на промышленных предприятиях другой Cтороны, включая совместные полевые исследования и 

экспедиции; 

участие в научно-технических разработках, выполняемых в Российской Федерации и в Республике 

Беларусь, ученых и специалистов другой Стороны; 

проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и выставок. 

Сотрудничество может осуществляться также в иных взаимосогласованных формах. 

Статья 5 

Стороны будут содействовать обеспечению доступа ученых обеих стран к уникальному и новейшему 

экспериментальному оборудованию, а также кооперации при его разработке, производстве и приобретении. 

Статья 6 
Стороны будут способствовать созданию благоприятных условий пребывания на территории обеих стран 

ученых и специалистов, обмена научными приборами и оборудованием, научно-технической документацией 

при выполнении совместных исследований и разработок. 

Статья 7 

Стороны будут развивать сотрудничество в области научно-технической информации, содействовать 

обмену научно-технической и научно-популярной литературой. 

Статья 8 

Для реализации сотрудничества могут приглашаться организации, учреждения, ученые, специалисты и 

эксперты из третьих стран и международных организаций. 

Статья 9 

При проведении совместных исследований и разработок, результаты которых могут полностью или 

частично составлять предмет государственной тайны, либо с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну одной из Сторон, Стороны будут руководствоваться национальным законодательством 

каждой из стран, а также Соглашением о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 

22 января 1993 г. 

Статья 10 

В целях координации совместных исследований и разработок, а также обеспечения эффективной 

реализации настоящего Соглашения Стороны создадут Российско-Белорусскую Комиссию по научно-

техническому сотрудничеству (далее - Комиссия), которую возглавят руководители Министерства науки и 

технической политики Российской Федерации и Комитета по науке и технологиям Министерства образования и 

науки Республики Беларусь. 

В рамках Комиссии будут проводиться консультации по вопросам государственной научно-технической 

политики обеих стран и экономическо-правового регулирования в этой сфере, а также будет осуществляться 
согласование приоритетных направлений двустороннего научно-технического сотрудничества. 

Комиссия может использовать различные организационные формы научно-технического 

сотрудничества, отвечающие требованиям оперативности и эффективности. 

Комиссия будет проводить свои заседания не реже одного раза в год поочередно в России и Беларуси. 

Для организации своей деятельности Комиссия разработает и утвердит соответствующее Положение. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 

других международных договоров. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 



                        

 
Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и по истечении срока будет автоматически 

продлеваться на очередные пять лет при условии, что ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее, чем за шесть месяцев до истечения 

соответствующего срока его действия. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет осуществления проектов, реализуемых в 

соответствии с ним. 

Совершено в городе Москве 27 февраля 1996 г. в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 29 октября 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, в дальнейшем именуемые 
"Сторонами",  

исходя из положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о свободной торговле от 13 ноября 1992 года, 

учитывая взаимную заинтересованность в укреплении обороноспособности двух стран, 

сознавая необходимость сохранения и развития сложившихся экономических связей между 

предприятиями и организациями Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны через свои уполномоченные органы государственного управления будут принимать меры к 

осуществлению взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества путем:  

сохранения и развития сложившихся кооперированных связей при разработке и производстве военной 
продукции;  

осуществления взаимных поставок военной продукции;  

предоставления услуг военного назначения. 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством обеспечит 

создание необходимых организационных, правовых и иных условий для заключения между уполномоченными 

хозяйствующими субъектами внешнеторговых контрактов по указанным направлениям военно-технического 

сотрудничества. 

Статья 2 

Взаимные разработки и поставки вооружения, боеприпасов и военной техники осуществляются на 

основе межправительственных соглашений, взаимные поставки запасных частей, комплектующих изделий, 

поставляемых по кооперации, учебного и вспомогательного имущества, а также услуг военного назначения 

осуществляются на основе контрактов, заключаемых уполномоченными хозяйствующими субъектами Сторон. 
Номенклатура и объемы взаимных поставок продукции и услуг военного назначения, условия и формы 

расчетов по этим поставкам будут определяться ежегодными двусторонними межправительственными 

соглашениями, а также другими договорными документами, подписываемыми на основании этих соглашений. 

Статья 3 

Стороны не будут продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим или 

юридическим лицам или международным организациям, поставленную одной Стороной другой Стороне 

военную продукцию и информацию по ней без предварительного письменного разрешения поставляющей 

Стороны. 

Статья 4 

Стороны обеспечат через свои уполномоченные внешнеэкономические и внешнеполитические органы 

государственного управления координацию и взаимодействие в области поставок продукции и услуг военного 
назначения третьим странам и международным организациям с целью оказания содействия друг другу в 

обеспечении и защите взаимных интересов Сторон на основе положения о координации действий Сторон при 

осуществлении таких поставок, которое будет согласовано дополнительно соответствующими организациями 

Сторон. 

При необходимости Стороны заключат соглашение о взаимных поставках военной продукции для целей 

реэкспорта. 

Статья 5 



 
  

 

 

При необходимости, в целях реализации настоящего Соглашения и других последующих 

договоренностей в области военно-технического сотрудничества, Стороны согласуют вопросы, связанные с 

созданием соответствующей Российско-Белорусской межправительственной комиссии. 

Статья 6 
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении настоящего 

Соглашения и других последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, будут 

урегулированы путем взаимных переговоров. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу*. Соглашение может быть изменено 

или дополнено по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения должны быть совершены в 

письменной форме. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и в последующем будет автоматически 

продлеваться каждый раз сроком на один год, если ни одна из Сторон не сделает письменного заявления о 
своем желании прекратить действие настоящего Соглашения не позднее 6 месяцев до истечения очередного 

срока. 

Совершено в городе Москве 29 октября 1993 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

белорусском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

развитии военно-технического сотрудничества 

(Москва, 10 декабря 2009 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Беларусь, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

исходя из положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о военно-техническом сотрудничестве от 29 октября 1993 г., 

придавая приоритетный характер сотрудничеству Сторон в строительстве Союзного государства, 

создавая систему долгосрочного планирования оснащения перспективными образцами вооружения и 

военной техники национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных 

органов и специальных служб Сторон и обеспечения их боеспособности, 

поддерживая научно-технический и производственно-технологический потенциалы Сторон в области 
создания, производства, ремонта, модернизации, обслуживания продукции военного назначения в интересах 

национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и 

специальных служб Сторон, 

осознавая необходимость совершенствования процедур взаимных поставок продукции военного 

назначения, выполнения работ и оказания услуг в области военно-технического сотрудничества, 

в целях оснащения национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, 

правоохранительных органов, специальных служб и региональной группировки войск (сил) Сторон 

высокоэффективными и перспективными системами вооружения и формирования технического компонента 

системы коллективной безопасности Сторон 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Предметом настоящего Договора является порядок осуществления Сторонами поставок продукции 
военного назначения, которая включает: 

вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальную собственность) и информацию в военно-технической 

области; 

любые другие продукцию, работы и услуги, которые в соответствии с законодательством любой из 

Сторон относятся к продукции военного назначения. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Договора являются: 

от Российской Стороны - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

от Белорусской Стороны – Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь. 

Статья 3 
Поставки продукции военного назначения осуществляются по контрактам, заключаемым 

уполномоченными организациями Сторон, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного 

назначения. 

Уполномоченными организациями Сторон являются: 



                        

 
от Российской Стороны - федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные выполнять 

функции государственного заказчика государственного оборонного заказа в интересах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных 

служб, и организации, имеющие право на соответствующий вид деятельности в отношении продукции 

военного назначения; 

от Белорусской Стороны - республиканские органы государственного управления, имеющие в своем 

составе войска и воинские формирования, организации, имеющие специальные разрешения (лицензии) на 

право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения, а также организации, 
имеющие свидетельства на право осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических 

товаров (работ, услуг). 

Статья 4 

Заключение контрактов на поставки продукции военного назначения осуществляется уполномоченными 

организациями Сторон по перечням продукции военного назначения, поставляемой одной Стороной другой 

Стороне, утвержденным уполномоченным органом Стороны, поставляющей продукцию военного назначения. 

Указанные перечни формируются на основании заявок уполномоченных организаций одной Стороны, 

заинтересованных в приобретении продукции военного назначения, которые сводятся уполномоченным 

органом этой Стороны в перечень, передаваемый уполномоченному органу другой Стороны. Последний 

формирует, исходя из возможностей осуществления запрашиваемых поставок и при необходимости по 

согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти (государственного управления) своей 

Стороны, перечень поставляемой другой Стороне продукции военного назначения, утверждает его и 
информирует об этом уполномоченный орган другой Стороны. 

Перечни поставляемой продукции военного назначения содержат наименования уполномоченных 

организаций Сторон, заключающих контракты на поставки продукции военного назначения, а также 

номенклатуру и объемы поставляемой продукции военного назначения. 

Выписки из утвержденных перечней поставляемой продукции военного назначения направляются 

уполномоченными органами Сторон заинтересованным уполномоченным организациям Сторон в части, их 

касающейся. 

Статья 5 

Каждая из Сторон осуществляет поставку продукции военного назначения другой Стороне с такими же 

характеристиками и в такой же комплектации, как для собственных национальных вооруженных сил, иных 

войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб. 
Цены на данную продукцию формируются в соответствии с законодательством поставляющей 

продукцию военного назначения Стороны, регламентирующим ценообразование на продукцию военного 

назначения при выполнении заказов в интересах национальных вооруженных сил, иных войск, воинских 

формирований, правоохранительных органов и специальных служб. 

Статья 6 

Заключение контрактов на поставки продукции военного назначения, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну Российской Федерации или государственные секреты Республики 

Беларусь, осуществляется в соответствии с законодательством каждой из Сторон. 

Статья 7 

Порядок взаиморасчетов между уполномоченными организациями Сторон определяется 

законодательством каждой из Сторон, при этом валюта платежей определяется в контрактах на поставки 

продукции военного назначения. 
Статья 8 

Продукция военного назначения в соответствии с таможенным законодательством каждой из Сторон 

перемещается с таможенной территории одной Стороны на таможенную территорию другой Стороны по 

выпискам из утвержденных перечней поставляемой продукции военного назначения, выдаваемых 

уполномоченным организациям Сторон уполномоченными органами Сторон, и освобождается от таможенных 

пошлин и сборов. 

Статья 9 

Сторона, поставившая в рамках настоящего Договора продукцию военного назначения, вправе 

осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием, порядок которого Стороны определят в 

дополнительном соглашении. 

Сторона, которой поставлена продукция военного назначения в рамках настоящего Договора, 
обеспечивает Стороне, которая поставила данную продукцию, необходимые условия для осуществления 

контроля за наличием и целевым использованием поставленной продукции военного назначения. 

Статья 10 

Каждая из Сторон обеспечивает охрану прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

используемые и полученные в ходе военно-технического сотрудничества в рамках настоящего Договора, в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 



 
  

 

 

Беларусь о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в 

ходе двустороннего военно-технического сотрудничества от 21 апреля 2005 г. 

Статья 11 

Каждая из Сторон обеспечивает военно-техническое сопровождение в части контроля качества и 
приемки поставляемой ею по настоящему Договору продукции военного назначения в соответствии с 

законодательством поставляющей Стороны. 

Статья 12 

Ни одна из Сторон не продает и не передает третьей стороне, в том числе международным организациям 

и иностранным юридическим и физическим лицам, продукцию военного назначения, научную и техническую 

информацию о ней, результаты исследований, а также изобретения, ноу-хау и другие сведения, полученные в 

рамках настоящего Договора, без предварительного письменного разрешения поставляющей Стороны. 

Статья 13 

Уполномоченные органы Сторон осуществляют обмен информацией по конкретным вопросам 

сотрудничества, касающимся выполнения настоящего Договора. 

Информация, полученная в результате сотрудничества в рамках настоящего Договора, не может быть 
использована в ущерб интересам любой из Сторон. 

Статья 14 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь. 

Порядок реализации настоящего Договора в Российской Федерации и Республике Беларусь определяется 

соответствующими актами Сторон. 

В настоящий Договор могут вноситься изменения, оформляемые отдельными протоколами. 

Статья 15 

В случае возникновения между Сторонами спорных вопросов, связанных с применением и толкованием 

настоящего Договора, они разрешаются путем взаимных консультаций и переговоров. 

Статья 16 
Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за шесть 

месяцев до окончания соответствующего периода о своем намерении прекратить действие настоящего 

Договора. 

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает выполнения контрактов, заключенных 

уполномоченными организациями Сторон в рамках настоящего Договора. 

В случае прекращения действия настоящего Договора обязательства, предусмотренные статьями 9, 10, 12 

и 13 настоящего Договора, остаются в силе, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в г. Москве «10» декабря 2009 г. в двух экземплярах на русском языке. 

 
 

Сотрудничество в социальной сфере  
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

сотрудничестве в области социального обеспечения 

(Санкт-Петербург, 24 января 2006 г.) 
 
Российская Федерация и Республика Беларусь, в дальнейшем именуемые Договаривающимися 

Сторонами, 

стремясь развивать сотрудничество в области государственного социального обеспечения, обязательного 

(государственного) социального страхования и обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

договорились о нижеследующем: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

1. Для целей настоящего Договора используемые понятия означают следующее: 

1) ―законодательство‖ - законы и другие нормативные правовые акты Договаривающихся Сторон, 

регулирующие отношения в области государственного социального обеспечения, обязательного 

(государственного) социального страхования и обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, указанные в статье 3 настоящего Договора; 

2) ―уполномоченный орган‖: 



                        

 
с Российской Стороны - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

с Белорусской Стороны: 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь - в части государственного социального 

обеспечения и обязательного (государственного) социального страхования; 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь - в части медицинского освидетельствования и 

переосвидетельствования лиц в целях установления степени утраты трудоспособности, группы и причины 

инвалидности; 

Министерство финансов Республики Беларусь — в части обязательного страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

3) ―компетентный орган (организация)‖ - орган или организация (учреждение), на который возложено 

осуществление государственного социального обеспечения, обязательного (государственного) социального 

страхования и обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, включая назначение и выплату пенсий и пособий, а 

также учет страховых взносов на эти цели; 

4) ―застрахованные‖ - лица, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Договора, определенные 

таковыми согласно законодательству Договаривающихся Сторон; 

5) ―члены семьи‖ - лица, определенные или признанные таковыми согласно законодательству 

Договаривающихся Сторон; 

6) ―место жительства (проживания)‖: 

в Российской Федерации — место постоянного или временного проживания на законных основаниях на 
территории Российской Федерации, определяемое или признаваемое в качестве такового согласно 

законодательству Российской Федерации; 

в Республике Беларусь - постоянное место жительства на законных основаниях на территории 

Республики Беларусь, определяемое или признаваемое в качестве такового согласно законодательству 

Республики Беларусь; 

7) ―пенсии и пособия‖ - государственные денежные выплаты, указанные в пункте 1 статьи 3 настоящего 

Договора, включая все их составные части и все повышения, надбавки и доплаты к ним, предусмотренные 

законодательством Договаривающихся Сторон, за исключением накопительной части трудовой пенсии, 

предусмотренной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) ―пособия для семей с детьми‖: 

в Российской Федерации - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на 
ребенка; 

в Республике Беларусь - пособие в связи с рождением ребѐнка, пособие по уходу за ребѐнком до трех 

лет, пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16(18) лет; 

9) ―пособия по материнству‖: 

в Российской Федерации — единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

в Республике Беларусь — пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учѐт в медицинских учреждениях до 12 - недельного срока беременности; 

10) ―пособия в случае трудового увечья или профессионального заболевания‖: 

в Российской Федерации — обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
в Республике Беларусь — страховая выплата по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

11) ―страховой (трудовой) стаж‖ - период, учитываемый согласно законодательству каждой из 

Договаривающихся Сторон при определении права на пенсии и пособия по государственному социальному 

обеспечению и обязательному (государственному) социальному страхованию и их размеров, а также при 

конвертации пенсионных прав по законодательству Российской Федерации. 

2. Другие понятия, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, которое определено 

законодательством соответствующей Договаривающейся Стороны. 

Статья 2 

1. Настоящий Договор регулирует государственное социальное обеспечение, обязательное 

(государственное) социальное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний лиц, проживающих на территориях Договаривающихся Сторон и 

являющихся их гражданами, а также членов семей этих лиц, подпадавших или подпадающих под действие 

законодательства Договаривающихся Сторон. 

2. Настоящий Договор распространяется также на беженцев в рамках статуса беженцев, определенного 

Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, а также на членов их семей, которые подпадали или 

подпадают под действие законодательства Договаривающихся Сторон о государственном социальном 

обеспечении и обязательном (государственном) социальном страховании. 



 
  

 

 

3. Настоящий Договор не распространяется на военнослужащих вооруженных сил Договаривающихся 

Сторон и других .созданных согласно законодательству Договаривающихся Сторон воинских формирований, 

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, членов их семей, других лиц, приравненных 

к указанным военнослужащим в части пенсионного обеспечения согласно законодательству 
Договаривающихся Сторон, а также на государственных гражданских служащих в Российской Федерации и 

государственных служащих в Республике Беларусь. 

Статья 3 

1. Настоящий Договор распространяется на отношения, регулируемые законодательством 

Договаривающихся Сторон о государственном социальном обеспечении, обязательном' (государственном) 

социальном страховании и обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в том, что относится к: 

1) пособиям по временной нетрудоспособности и материнству; 

2) пособиям по безработице; 

3) трудовым пенсиям по возрасту (по старости), инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу 

лет (в Республике Беларусь) и социальным пенсиям; 
4) пособиям в случае трудового увечья или профессионального заболевания; 

5) пособиям для семей с детьми; 

6) пособиям на погребение. 

2. Настоящий Договор распространяется также на отношения, регулируемые законодательством 

Договаривающихся Сторон об уплате страховых взносов на обязательное (государственное) социальное 

страхование. 

3. Настоящий Договор распространяется на отношения, регулируемые законодательством 

Договаривающихся Сторон о государственном социальном обеспечении, обязательном (государственном) 

социальном страховании и обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, которое изменяет или дополняет положения, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи. 
Статья 4 

Лица, определенные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Договора для одной Договаривающейся 

Стороны, проживающие на территории другой Договаривающейся Стороны, приравниваются в правах и 

обязанностях к гражданам этой другой Договаривающейся Стороны в отношении того, что изложено в статье 3 

настоящего Договора. 

П. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 5 

1. Застрахованные, на которых распространяется действие настоящего Договора, подпадают 

исключительно под действие законодательства той Договаривающейся Стороны, на территории которой они 

выполняют работу. 

2. Из положений пункта 1 настоящей статьи устанавливаются следующие исключения: 

1) на застрахованных, которые работают на территории той же Договаривающейся Стороны, где и 
проживают, а работодатель зарегистрирован на территории другой Договаривающейся Стороны, 

распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой зарегистрирован 

работодатель, либо законодательство Договаривающейся Стороны по выбору застрахованного;  

2) на застрахованных, которые подпадают под действие законодательства одной Договаривающейся 

Стороны, направленных на работу на определенный период на территорию другой Договаривающейся 

Стороны, распространяется законодательство первой Договаривающейся 

Стороны при условии, что срок командировки не превышает двух лет. По согласованию между 

уполномоченными органами в индивидуальном порядке действие настоящего подпункта может быть продлено, 

но не более чем на один год; 

3) в отношении сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений 

Договаривающихся Сторон, а также частных домашних работников применяются соответственно положения 
Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских 

сношениях от 24 апреля 1963 года; 

4) на членов экипажа судна распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, под 

флагом которой судно совершает плавание. 

На лиц, принятых на работу по погрузке, разгрузке и ремонту судов или в службу охраны порта, 

распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой расположен порт; 

5) на лиц, работающих в авиатранспортном, железнодорожном или автотранспортном предприятии, 

осуществляющих международные перевозки на территориях обеих Договаривающихся Сторон, 

распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой зарегистрировано 

соответствующее предприятие. 

Статья 6 



                        

 
1. На членов семьи, которые проживают совместно с застрахованным, распространяется 

законодательство той же Договаривающейся Стороны, что и на застрахованных согласно пункту 1 статьи 5 

настоящего Договора. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется, если на членов семьи, которые проживают совместно с 

застрахованным, на основании их собственной трудовой деятельности распространяется законодательство 

другой Договаривающейся Стороны. 

III. ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И МАТЕРИНСТВУ 

Статья 7 
Для установления права на пособия по временной нетрудоспособности и материнству, а также 

определения их размера полностью учитывается страховой (трудовой) стаж, приобретенный в связи с трудовой 

деятельностью на территориях обеих Договаривающихся Сторон, кроме случаев, когда периоды этого стажа 

совпадают по времени их приобретения. 

Статья 8 

Пособия по временной нетрудоспособности и материнству назначаются и выплачиваются согласно 

законодательству и за счет средств 

той Договаривающейся Стороны, законодательство которой распространялось на застрахованного в 

период осуществления им трудовой деятельности. 

IV. ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

Статья 9 

1. Признание гражданина безработным и назначение ему пособия по безработице осуществляются 
согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой он проживает. 

Выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием гражданина с учѐта в качестве 

безработного со дня его переезда на территорию другой Договаривающейся Стороны для проживания. 

2. В случае если законодательством Договаривающейся Стороны предусмотрено, что 

продолжительность периода оплачиваемой работы для установления пособия по безработице в процентном 

отношении к среднемесячному заработку недостаточна, то пособие по безработице назначается в размере не 

ниже минимального пособия по безработице, предусмотренного законодательством Договаривающихся 

Сторон. 

3. В случае если размер пособия по безработице зависит от страхового (трудового) стажа, исчисление 

стажа производится в соответствии с положениями настоящего Договора, регулирующими исчисление 

страхового (трудового) стажа при назначении пенсии. 
V. ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ (СТАРОСТИ), ИНВАЛИДНОСТИ, ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 

КОРМИЛЬЦА, ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

Статья 10 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона назначает и исчисляет пенсию (за исключением социальной 

пенсии) на основании страхового (трудового) стажа, приобретенного на ее территории, с применением 

положений настоящего Договора и своего законодательства. 

2. При переезде лица, которому назначена пенсия (за исключением социальной пенсии), с территории 

одной Договаривающейся Стороны на территорию другой Договаривающейся Стороны для проживания 

выплата пенсии продолжается Договаривающейся Стороной, еѐ назначившей. 

Статья 11 

1. При определении права на пенсию согласно законодательству Договаривающихся Сторон и при 

конвертации пенсионных прав согласно законодательству Российской Федерации учитывается страховой 
(трудовой) стаж, приобретенный на территориях обеих Договаривающихся Сторон, кроме случаев, когда 

периоды этого стажа совпадают по времени их приобретения. 

2. В случае если согласно законодательству одной из Договаривающихся Сторон право на пенсию 

возникает и без учета страхового (трудового) стажа, приобретенного на территории другой Договаривающейся 

Стороны, первая Договаривающаяся Сторона назначает пенсию на основании страхового (трудового) стажа, 

приобретенного на ее территории. 

Данное правило применяется и в том случае, если при назначении пенсии в Российской Федерации 

согласно настоящему Договору страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территории Российской 

Федерации, учитываемый при конвертации пенсионных прав, составляет не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у 

женщин. 

При этом подсчет и подтверждение страхового (трудового) стажа осуществляется согласно 
законодательству той Договаривающейся Стороны, которая назначает пенсию.  

3. В случае если общая продолжительность страхового (трудового) стажа, приобретенного согласно 

законодательству одной Договаривающейся Стороны, составляет менее одного года и этот период не дает 

права на пенсию, то этот период засчитывается компетентным органом (организацией) другой 

Договаривающейся Стороны при условии, что с учетом страхового (трудового) стажа, приобретенного на 

территории этой Договаривающейся Стороны, возникает право на пенсию. 



 
  

 

 

4. При определении права на пенсию за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет (в 

Российской Федерации - досрочную трудовую пенсию по старости) учитывается страховой (трудовой) стаж, 

приобретенный на территориях и в соответствии с законодательством. Договаривающихся Сторон на 

аналогичных условиях, работах, в профессиях, должностях, учреждениях (организациях), кроме случаев, когда 
периоды этого стажа совпадают по времени их приобретения. 

Статья 12 

1. Подсчет и подтверждение страхового (трудового) стажа для исчисления размера пенсии 

осуществляется согласно законодательству Договаривающейся Стороны, назначающей пенсию.  

В том случае, если при назначении пенсии в Российской Федерации согласно настоящему Договору 

страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территории Российской Федерации, учитываемый при 

конвертации пенсионных прав, составляет менее 25 лет у мужчин и менее 20 лет у женщин, исчисление размера 

пенсии, соответствующего страховому (трудовому) стажу, приобретенному на территории Российской 

Федерации, производится следующим образом: размер пенсии, определенный согласно законодательству 

Российской Федерации, делится для мужчин - на 300 месяцев, для женщин - на 240 месяцев и затем умножается 

на число месяцев фактически имеющегося страхового (трудового) стажа, приобретенного на территории 
Российской Федерации (в этом стаже период свыше 15 дней округляется до полного месяца, а период до 15 

дней включительно не учитывается). 

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Договора в страховой (трудовой) стаж, 

учитываемый при конвертации пенсионных прав, засчитывается страховой (трудовой) стаж, приобретенный на 

территории Республики Беларусь. 

2. Положения статьи 10 и абзаца второго пункта 1 настоящей статьи не применяются к определению 

страховой и накопительной частей трудовой пенсии, формируемых начиная с 1 января 2002 года путем уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование согласно законодательству Российской Федерации. 

В этом случае размер страховой и накопительной частей трудовой пенсии исчисляется по нормам 

законодательства Российской Федерации. 

3. В случае если общий размер назначенных и выплачиваемых лицу обеими Договаривающимися 
Сторонами пенсий по возрасту (старости), по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (в 

Республике Беларусь) не достигает минимального размера пенсии (в Российской Федерации — размера базовой 

части трудовой пенсии, а в установленных случаях - суммы базовой и страховой частей трудовой пенсии при 

наличии не менее 5 лет страхового стажа, выработанного на территории Договаривающихся Сторон) согласно 

законодательству той Договаривающейся Стороны, на территории которой проживает лицо, то эта 

Договаривающаяся Сторона, согласно своему законодательству выплачивает разницу, обеспечивающую:  

в Российской Федерации - размер базовой части трудовой пенсии, а в установленных случаях — суммы 

базовой и страховой частей трудовой пенсии; 

в Республике Беларусь - минимальный размер трудовой пенсии соответствующего вида. 

Статья 13 

Социальные пенсии назначаются и выплачиваются согласно законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой проживает лицо. 
VI. ПОСОБИЯ В СЛУЧАЕ ТРУДОВОГО УВЕЧЬЯ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Статья 14 

Пособия в случае трудового увечья или профессионального заболевания назначает и выплачивает та 

Договаривающаяся Сторона, законодательство которой распространялось на застрахованного в момент 

получения увечья, иного повреждения здоровья, смерти либо во время его трудовой деятельности, повлекшей 

профессиональное заболевание, в том числе и в случае, если профессиональное заболевание впервые было 

выявлено на территории другой Договаривающейся Стороны. 

2. В случае если застрахованный, получивший профессиональное заболевание, работал на территориях 

обеих Договаривающихся Сторон, в условиях и областях деятельности, которые могли вызвать 

профессиональное заболевание, пособие в случае трудового увечья или профессионального заболевания 

назначается и выплачивается Договаривающейся Стороной, на территории которой последний раз выполнялась 
указанная работа. 

3. В случае изменения степени утраты трудоспособности, утраты профессиональной трудоспособности 

застрахованного перерасчет размера пособия в случае трудового увечья или профессионального заболевания 

производится согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой получено 

трудовое увечье или профессиональное заболевание. 

4. При переезде лица, получающего пособие в случае трудового увечья или профессионального 

заболевания, с территории одной Договаривающейся Стороны на территорию другой Договаривающейся 

Стороны для проживания выплата пособия продолжает осуществляться Договаривающейся Стороной, его 

назначившей. 

VII. ПОСОБИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Статья 15 



                        

 
Пособия для семей с детьми назначаются и выплачиваются согласно законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживает ребенок (дети) с одним из 

родителей или лицом, его заменяющим. 

VIII. ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

Статья 16 

1. При возникновении права на пособие на погребение согласно законодательству обеих 

Договаривающихся Сторон пособие на погребение назначается и выплачивается той Договаривающейся 

Стороной, законодательство которой распространялось на лицо на момент его смерти. 
2. В случае смерти лица, получавшего пенсию от компетентного органа (организации) одной 

Договаривающейся Стороны и умершего на территории другой Договаривающейся Стороны, пособие на 

погребение назначается и выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся Стороны, которая 

производила до момента смерти этого лица выплату пенсии. 

В случае если лицо получало пенсию согласно законодательству обеих Договаривающихся Сторон, 

пособие на погребение назначается и выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся 

Стороны, на территории которой это лицо постоянно проживало на момент смерти. 

3. В случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного, пособие на погребение 

назначается и выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся Стороны, на территории 

которой выполняет работу застрахованный. 

4. В случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении лица, не являющегося застрахованным, 

пособие на погребение назначается и выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся 
Стороны, на территории которой постоянно проживал этот член семьи. 

IX. СОТРУДНИЧЕСТВО ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

Статья 17 

В целях реализации настоящего Договора уполномоченные органы заключают соглашение по его 

применению. 

Статья 18 

1. В целях реализации настоящего Договора уполномоченные органы определяют компетентные органы 

(организации). 

2. Уполномоченные органы сотрудничают непосредственно по всем вопросам государственного 

социального обеспечения, обязательного (государственного) социального страхования и обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые регулирует 
настоящий Договор. 

Компетентные органы (организации) также сотрудничают друг с другом по вопросам, связанным с 

реализацией настоящего Договора. 

3. Уполномоченные органы оказывают друг другу необходимую помощь в реализации настоящего 

Договора, представляют информацию о своем законодательстве и его изменениях. 

Статья 19 

1. Решения о степени утраты трудоспособности, в том числе профессиональной, степени ограничения 

способности к трудовой деятельности, группе и причине инвалидности принимает медико-социальное 

экспертное учреждение той Договаривающейся Стороны, согласно законодательству которой производится 

назначение и выплата соответствующей пенсии или пособия. При этом принимаются во внимание справки и 

медицинские заключения, выданные соответствующими учреждениями Договаривающихся Сторон. 

2. Освидетельствование, а также переосвидетельствование лиц в целях установления степени утраты 
трудоспособности, в том числе профессиональной, степени ограничения способности к трудовой деятельности, 

группы и причины инвалидности производятся по месту их постоянного проживания. 

Статья 20 

1. Любое заявление о назначении или пересмотре пенсии или пособия, поданное согласно 

законодательству одной Договаривающейся Стороны, также считается заявлением, поданным согласно 

законодательству другой Договаривающейся Стороны. 

2. Любые заявления или претензии, которые согласно законодательству одной Договаривающейся 

Стороны были поданы в определенный срок в компетентный орган (организацию) этой Договаривающейся 

Стороны, считаются поданными в установленный срок в компетентный орган (организацию) другой 

Договаривающейся Стороны. 

Статья 21 
1. Компетентные органы (организации) представляют необходимые сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для применения настоящего Договора, а также принимают меры для установления этих 

обстоятельств. 

Необходимые для государственного социального обеспечения, обязательного (государственного) 

социального страхования и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний документы, выданные на территории любой из Договаривающихся Сторон, 

принимаются без легализации. 



 
  

 

 

2. Порядок удостоверения перевода документов, выданных на государственных языках 

Договаривающихся Сторон, определяется компетентными органами (организациями). 

Статья 22 

Любая информация о лицах, которая направляется одной Договаривающейся Стороной другой 
Договаривающейся Стороне, является конфиденциальной и может быть использована только для применения 

настоящего Договора. 

X. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23 

1. Назначение и выплата трудовой пенсии по возрасту (по старости), по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет (в Республике 

Беларусь) после вступления в силу настоящего Договора осуществляются в следующем порядке:  

1) за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенного до 13 марта 1992 года на территории 

бывшего СССР, пенсию назначает и выплачивает Договаривающаяся Сторона, на территории которой лицо 

постоянно проживает в момент обращения за пенсией, в соответствии с настоящим Договором; 

2) за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенные после 13 марта 1992 года на территориях 
Договаривающихся Сторон, каждая Договаривающаяся Сторона исчисляет и выплачивает пенсию, 

соответствующую страховому (трудовому) стажу, приобретенному на ее территории, в соответствии с 

настоящим Договором. 

2. По желанию и на основании заявлений граждан Договаривающихся Сторон им может назначаться и 

выплачиваться пенсия согласно законодательству Договаривающейся Стороны, гражданами которой они 

являются, без применения положений настоящего Договора. Такой выбор является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Статья 24 

1. При переезде пенсионера с территории одной Договаривающейся Стороны на территорию другой 

Договаривающейся Стороны для проживания выплата пенсии, назначенной за периоды страхового (трудового) 

стажа, приобретенного до 13 марта 1992 года, по прежнему месту жительства прекращается с месяца 
назначения пенсии по новому месту жительства пенсионера. 

Договаривающаяся Сторона по новому месту жительства пенсионера назначает пенсию со сроков, 

предусмотренных законодательством этой Договаривающейся Стороны, но не ранее месяца прекращения 

выплаты пенсии Договаривающейся Стороной по прежнему месту жительства. 

2. В случае если согласно законодательству Договаривающейся Стороны по новому месту жительства 

пенсионера не определяется право на пенсию, выплата пенсии продолжается Договаривающейся Стороной по 

прежнему месту жительства до приобретения права на пенсию (в том числе пенсию другого вида) согласно 

законодательству Договаривающейся Стороны по новому месту жительства пенсионера. 

3. При переезде с территории одной Договаривающейся Стороны на территорию другой 

Договаривающейся Стороны для проживания пенсионера, имеющего страховой (трудовой) стаж 

продолжительностью не менее 25 лет (для мужчин) или не менее 20 лет (для женщин), полностью 

выработанный на территории одной из Договаривающихся Сторон (в том числе в период СССР), по его 
желанию и на основании заявления выплата пенсии продолжается Договаривающейся Стороной, назначившей 

пенсию, без применения норм настоящего Договора. Такой выбор является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Статья 25 

Пенсии, назначенные до вступления в силу настоящего Договора, могут быть пересмотрены в 

соответствии с положениями настоящего Договора на основании заявления лица с первого числа месяца, 

следующего за месяцем подачи соответствующего заявления, но не ранее дня вступления в силу настоящего 

Договора. Такой пересмотр не может повлечь уменьшения размера пенсии. 

Статья 26 

1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу на тридцатый день с даты обмена 

ратификационными грамотами. 
2. Внесение изменений в настоящий Договор производится путем подписания Договаривающимися 

Сторонами соответствующих протоколов. 

3. В случае если в одной из Договаривающихся Сторон изменится уполномоченный орган, 

компетентный орган (организация) или их название, Договаривающиеся Стороны уведомляют об этом друг 

друга по дипломатическим каналам. 

Статья 27 

1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Каждая Договаривающаяся Сторона вправе 

прекратить действие настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Договаривающуюся Сторону 

по дипломатическим каналам. В таком случае действие настоящего Договора прекращается по истечении 

шести месяцев с даты получения данного уведомления. 

2. Права, возникающие в соответствии с положениями настоящего Договора, не теряют своей силы в 

случае прекращения его действия. 



                        

 
Совершено в г. Санкт-Петербурге ―24‖ января 2006 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение  между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

культуры, образования и науки 

(Минск, 21 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь к дальнейшему развитию и укреплению дружеских связей и сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь в области культуры, образования и науки, 

принимая во внимание близость культур и традиций культурного общения и дружественных отношений 

своих народов, 

будучи убежденными, что связи в области культуры, образования и науки отвечают коренным интересам 

народов обоих государств и будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества, 

действуя в духе положений Хельсинкского Заключительного акта, а также других документов 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в соответствии с Соглашением о создании 

Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Алма-Атинской декларацией от 21 декабря 1991 

года, 

руководствуясь Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут способствовать: 

- развитию сотрудничества в области культуры, образования, науки, информации и спорта, в том числе 

между общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами; 
- ознакомлению с культурой другой Стороны и, в частности, с исторически сложившимися крупными 

собраниями и коллекциями культурных ценностей, целостность которых они подтверждают; 

- взаимному доступу к государственным библиотечным, архивным и музейным фондам Российской 

Федерации и Республики Беларусь для граждан обоих государств на равных условиях и использованию этих 

фондов в культурных, научных и образовательных целях. 

Статья 2 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в подготовке кадров в области культуры, 

образования и науки, обмену опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, проведению 

симпозиумов и "круглых столов", установлению, расширению и углублению непосредственного 

сотрудничества и прямых связей между государственными учреждениями и общественными организациями в 

сфере культуры, науки, образования, спорта, в том числе на уровне регионов, связанных традиционными узами 

сотрудничества. 
Статья 3 

Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культур российского национального 

меньшинства в Республике Беларусь и белорусского национального меньшинства в Российской Федерации. 

Стороны будут создавать благоприятные условия для сохранения их национальной самобытности, культуры, 

языка, реализации духовных и религиозных потребностей. 

Статья 4 

Стороны будут оказывать содействие проведению художественных фестивалей, гастролей коллективов и 

солистов, постановке на сцене музыкальных и драматических произведений авторов другой страны, обмену 

делегациями и литературой, художественными выставками, в том числе коллекциями, имеющими всемирное 

значение. 

Статья 5 
Стороны будут сотрудничать в области взаимного сохранения их культурного наследия, включая 

реставрацию исторических, культурных и религиозных памятников и объектов. 

Стороны будут решать путем переговоров вопросы, связанные с пропавшими или незаконно 

вывезенными культурными ценностями, оказавшимися на территории другой Стороны. 

Статья 6 

Стороны будут способствовать сотрудничеству в области кинематографии, в том числе проведению 

национальных кинофестивалей и кинопремьер, обмену делегациями и отдельными специалистами, 



 
  

 

 

осуществлению совместных постановок, сотрудничеству киноархивов, обмену кинофильмами, литературой и 

материалами. 

Статья 7 

Стороны будут поощрять обмены в области книгоиздательского дела и оказывать содействие в 
распространении на территории своих государств печатной продукции, издаваемой другой страной. 

Каждая из Сторон будет оказывать всестороннее содействие переводу и изданию литературных 

произведений, межбиблиотечным связям, обмену делегациями писателей и журналистов, материалами между 

издательствами и редакциями, опубликованию материалов о политической, экономической, культурной и 

научной жизни, изданию газет и журналов на языке другого государства. 

Статья 8 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между авторско-правовыми организациями 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Статья 9 

Стороны будут сотрудничать в области телевидения и радиовещания. 

Конкретные вопросы такого сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 
заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 10 

По мере необходимости Стороны будут проводить консультации по определению приоритетных 

направлений научно-исследовательских работ в области культуры, взаимное информирование о результатах 

научных исследований, организовывать в этих целях совместные научные и научно-практические 

конференции, семинары и симпозиумы, вести издательскую деятельность и использовать другие формы 

научного обмена и сотрудничества. 

Предметом консультаций могут быть также вопросы изыскания новых областей и форм сотрудничества, 

вопросы обеспечения прав и свобод граждан в сфере культуры, образования и науки, вопросы правового и 

социально-экономического регулирования деятельности культурных, образовательных и научных учреждений, 

защиты интересов деятелей культуры и искусства, разработки согласованных принципов статистики культуры. 
Статья 11 

Стороны будут сотрудничать в вопросах развития материально-технической базы культуры, 

обмениваться новыми технологиями, осуществлять на взаимовыгодной основе поставки оборудования и 

технических средств для учреждений культуры. 

Статья 12 

Стороны будут поощрять сотрудничество между Академиями наук и другими научными учреждениями 

обеих стран. 

Статья 13 

Стороны будут развивать сотрудничество в области образования. 

С этой целью они будут: 

- способствовать установлению и развитию прямых связей между заинтересованными ведомствами, 

образовательными учреждениями и организациями на основе непосредственных договоренностей; 
- содействовать обменам учащимися, студентами, аспирантами, специалистами и преподавателями с 

целью обучения, научной стажировки, чтения лекций, повышения квалификации и преподавательской работы; 

- способствовать участию в научных и научно-методических семинарах, конференциях, симпозиумах и 

других мероприятиях, проводимых в обеих странах, а также сотрудничеству в совместных научных проектах и 

программах; 

- поощрять другие формы сотрудничества между образовательными и профессиональными 

образовательными учреждениями всех уровней. 

Конкретные формы и условия обменов будут регулироваться соответствующими соглашениями 

(протоколами) между заинтересованными ведомствами. 

Статья 14 

Стороны будут содействовать созданию образовательных учреждений с обучением на русском языке в 
Республике Беларусь и белорусском языке в Российской Федерации, в подготовке кадров, развитию 

материально-технической базы, разработке и изданию учебников и иной учебно-методической литературы для 

этих учреждений. 

Статья 15  

Стороны будут содействовать взаимному изучению языков, истории, литературы и культуры обеих 

стран. С этой целью они будут способствовать развитию обмена преподавателями, специалистами в области 

русского и белорусского языков и литературы, а также учебно-методическими пособиями и материалами. 

Стороны будут поощрять проведение языковых и страноведческих курсов и семинаров, повышение 

квалификации специалистов, использовать возможности радио и телевидения для изучения языка и культуры 

другой страны. 

Статья 16 



                        

 
Стороны обеспечат удовлетворение общеобразовательных потребностей народов, проживающих на 

территории их государств, прежде всего путем создания условий для получения образования на родном языке. 

Каждая из Сторон гарантирует постоянно проживающим на территории ее государства гражданам 

другого государства равные со своими гражданами права на образование и его доступность. 

Порядок и условия их реализации будут определены соответствующими соглашениями министерств и 

ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Статья 17 

Стороны взаимно признают эквивалентность документов государственного образца о среднем (полном) 
общем и среднем профессиональном образовании, дающих право поступления в высшие и средние 

специальные учебные заведения обеих стран. 

Конкретные условия взаимного признания документов о высшем образовании, ученых степенях и 

званиях будут определены в Соглашении о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и званиях. 

Статья 18 

Стороны будут содействовать сотрудничеству в области архивного дела путем проведения совместных 

мероприятий, обмена опытом работы, архивными материалами, научно-методической литературой, 

специалистами. 

Статья 19 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию на территории своих государств на 

условиях взаимности национальных культурных центров другой Стороны, которые будут заниматься 
распространением информации о культуре Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Статья 20 

Стороны будут поощрять сотрудничество своих национальных культурных центров в третьих странах в 

целях осуществления своей культурной деятельности. 

Статья 21 

Стороны будут содействовать развитию связей в области физической культуры и спорта, прежде всего 

посредством осуществления сотрудничества между спортивными обществами, проведения соревнований и 

встреч, обмену спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и специальной литературой, 

опытом участия в международных соревнованиях. 

Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 
Статья 22 

Стороны будут поощрять развитие всех видов туризма с целью взаимного ознакомления с опытом в 

области социально-экономического развития, науки и культуры, а также историческими, туристическими 

достопримечательностями и памятниками природы, культурными и историческими традициями народов обоих 

государств. 

Конкретные формы сотрудничества и условия обменов будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 23 

Стороны будут поощрять сотрудничество и обмены между молодежью и молодежными организациями, 

используя для этого традиционные культурные, научные, профессиональные и спортивные связи. 

Статья 24 

В целях выполнения настоящего Соглашения будут разрабатываться и подписываться двусторонние 
программы обменов и рабочие планы (протоколы) сотрудничества между соответствующими ведомствами и 

организациями. 

По взаимному согласию Стороны могут создать Смешанную комиссию для осуществления настоящего 

Соглашения, подготовки рекомендаций по развитию и плодотворному взаимодействию Сторон. 

Статья 25 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически на 

последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону не 

менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие.  

Совершено в Минске 21 февраля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Сотрудничество в сфере молодежной политики 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

молодежной политики 

(Москва, 30 июня 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

стремясь к развитию и укреплению дружеских отношений между двумя странами, 

убежденные в том, что сотрудничество в области молодежной политики имеет важное значение для 

сближения и углубления взаимопонимания между двумя народами, желая развивать и в дальнейшем дружеские 

связи между молодежью, 

принимая во внимание, что на современном этапе развития общества роль молодежи в решении 

общественных проблем неуклонно возрастает, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут всемерно содействовать расширению и укреплению сотрудничества в области 

молодежной политики. Стороны будут стремиться привлекать молодежь к реализации программ 

сотрудничества в области экономики, экологии, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма. 
Статья 2 

Стороны будут способствовать эффективному обмену информацией в области молодежной политики, 

проведению в обеих странах тематических семинаров, конференций, консультаций. 

Статья 3 

Стороны будут поощрять сотрудничество между молодежными организациями с целью ознакомления с 

культурным наследием, современным состоянием культуры, литературы и искусства через организацию 

фестивалей искусств, конкурсов, выставок, гастролей исполнительских коллективов и солистов, проведение 

дней литературы и искусства двух стран с участием представителей творческой молодежи в конкурсах, вечерах 

и других мероприятиях. 

Статья 4 

Стороны будут способствовать расширению контактов между молодыми предпринимателями и 
фермерами, проведению совместных семинаров, реализации проектов в области молодежного 

предпринимательства. 

Статья 5 

Стороны будут содействовать созданию двусторонней комплексной программы предупреждения 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи. 

Стороны будут уделять серьезное внимание профилактике распространения заболевания СПИД среди 

молодежи. 

Статья 6 

Стороны будут обмениваться опытом работы социальных служб, оказывающих психологическую, 

юридическую и иную помощь несовершеннолетним лицам и молодым людям. 

Стороны будут способствовать реализации программ по оказанию социальной помощи и поддержки 

молодым инвалидам и другим категориям недееспособной молодежи. 
Статья 7 

Стороны направят свои усилия на разработку и реализацию программы по оздоровлению экологической 

обстановки в городах и населенных пунктах с участием в разработке этой программы молодежных 

объединений. 

Статья 8 

Стороны будут способствовать развитию связей между спортивными организациями двух государств и 

оказывать содействие в развитии физической культуры и массового спорта среди молодежных, студенческих и 

школьных организаций, осуществлять мероприятия по формированию здорового образа жизни населения, в том 

числе молодежи. Конкретные формы и условия сотрудничества будут определяться на основе прямых 

соглашений между заинтересованными партнерами (организациями) двух стран. 

Статья 9 
Стороны будут способствовать обмену молодежными и студенческими трудовыми коллективами 

(отрядами), отрядами добровольческого труда, а также развивать систему молодежного туризма в соответствии 

с национальным законодательством. 

Статья 10 



                        

 
В целях эффективного выполнения положений настоящего Соглашения соответствующими 

министерствами, ведомствами и организациями Российской Федерации и Республики Беларусь могут 

разрабатываться и подписываться межведомственные соглашения и рабочие протоколы сотрудничества, 

затрагивающие компетенцию соответствующих ведомств и министерств. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания, действует в течение пяти лет и будет 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон письменно не 

уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения за 6 месяцев до 
истечения очередного периода. 

Совершено в Москве 30 июня 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях  

(Минск, 28 мая 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

принимая во внимание, что оба государства являются членами Международного агентства по атомной 

энергии (далее - МАГАТЭ) и участниками Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 
года, 

руководствуясь принципами, предусмотренными в Договоре о создании Союзного государства от 8 

декабря 1999 года и в Соглашении об основных принципах сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии от 26 июня 1992 года, 

учитывая, что Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками Венской конвенции 

о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, Конвенции о физической защите 

ядерного материала от 26 октября 1979 года, Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 

сентября 1986 года, Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 года, Конвенции о ядерной 

безопасности от 17 июня 1994 года, 

учитывая, что использование атомной энергии в мирных целях является важным фактором социального 

и экономического развития обоих государств, 
сознавая ответственность перед своими народами и международным сообществом за обеспечение 

надежной и безопасной эксплуатации ядерных установок и безопасного использования ядерных материалов, 

стремясь поддерживать и развивать отношения дружбы и взаимопонимания между двумя государствами 

путем дальнейшего расширения сотрудничества между ними в области использования атомной энергии в 

мирных целях, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны развивают и укрепляют сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных 

целях в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон, потребностями и приоритетами своих 

национальных ядерных программ. 

Статья 2 
Для целей настоящего Соглашения нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

«компонент» - составная часть оборудования или иного предмета, обозначенного таким образом с 

согласия компетентных органов Сторон; 

«оборудование» - оборудование, указанное в документе МАГАТЭ INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 и 

последующих изменениях, которые будут внесены в этот документ. Любые такие изменения имеют силу в 

рамках настоящего Соглашения только в том случае, если обе Стороны проинформируют друг друга в 

письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такие изменения; 

«материал» — любой из неядерных материалов, указанных в документе МАГАТЭ 

INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 и последующих изменениях, которые будут внесены в этот документ. Любые такие 

изменения имеют силу в рамках настоящего Соглашения только в том случае, если обе Стороны 

проинформируют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такие 

изменения; 



 
  

 

 

«информация» - научные, коммерческие или технические данные либо иная информация в любой форме, 

соответствующим образом обозначенные по договоренности компетентных органов Сторон для 

предоставления или обмена в рамках настоящего Соглашения; 

«информация ограниченного распространения» - информация, доступ к которой ограничен 
федеральными законами Российской Федерации; 

«служебная информация ограниченного распространения» - сведения, распространение которых в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь организации считают нежелательным в интересах 

обеспечения своей деятельности; 

«интеллектуальная собственность» имеет значение, установленное в статье 2 Конвенции, учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в г. Стокгольме (Швеция) 14 июля 

1967 года; 

«ядерный материал» - любой «исходный материал» или «специальный расщепляющийся материал» в 

соответствии с определениями, приведенными в статье XX Устава МАГАТЭ. Любое определение Совета 

управляющих МАГАТЭ в рамках статьи XX Устава МАГАТЭ, которое изменяет список материалов, 

подпадающих под определение «исходный материал» или «специальный расщепляющийся материал», имеет 
силу в рамках настоящего Соглашения только в том случае, если обе Стороны проинформируют друг друга в 

письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такое изменение; 

«технология» имеет значение, установленное в документе МАГАТЭ INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 и 

последующих изменениях, которые будут внесены в этот документ. Любые такие изменения имеют силу в 

рамках настоящего Соглашения только в том случае, если обе Стороны проинформируют друг друга в 

письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такие изменения; 

«уполномоченная организация» - юридическое лицо каждого из государств Сторон, которое 

уполномочено соответствующей Стороной или компетентным органом соответствующей Стороны на 

осуществление сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 
разработка, проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных 

электростанций, исследовательских реакторов и других ядерных установок; 

поставка ядерного топлива для атомных электростанций, исследовательских реакторов и других ядерных 

установок; 

поставка оборудования, материалов и оказание услуг по направлениям сотрудничества, 

предусмотренным настоящей статьей; 

обращение с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами; 

осуществление совместной промышленной деятельности; 

обеспечение ядерной безопасности, радиационной защиты, а также оценка радиационного воздействия 

атомной энергии и топливного цикла на окружающую среду; 

осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии 

в мирных целях; 
осуществление совместных мероприятий по предотвращению ядерной аварии и ликвидации ее 

последствий; 

производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; 

унификация законодательств государств Сторон в области использования атомной энергии в мирных 

целях; 

подготовка специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях и персонала по 

эксплуатации атомных электростанций; 

регулирование ядерной и радиационной безопасности; 

другие направления сотрудничества, предложенные Совместной консультативной комиссией, 

образованной в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения, которые оформляются путем внесения 

изменений в настоящее Соглашение, как это предусмотрено статьей 14 настоящего Соглашения. 
Статья 4 

Сотрудничество, предусмотренное в статье 3 настоящего Соглашения, осуществляется посредством: 

разработки соглашений между Сторонами, которые включают в себя план реализации предполагаемого 

проекта, способы его финансирования, ответственность каждой из Сторон, порядок использования и 

реализации результатов совместной деятельности, а также определяют права Сторон на распоряжение 

информацией и результатами, полученными в ходе исследований; 

разработки согласованных программ проведения совместных исследований и разработок; 

заключения отдельных договоров (контрактов) между уполномоченными организациями, в которых 

определяется объем согласованного сотрудничества, права и обязанности участников договоров (контрактов), 

финансовые и другие условия сотрудничества между уполномоченными организациями, в соответствии с 

законодательством каждого из государств Сторон; 



                        

 
участия технических специалистов и экспертов государств Сторон в реализации направлений 

сотрудничества, указанных в статье 3 настоящего Соглашения; 

организации рабочих встреч, научных семинаров и симпозиумов; 

проведения взаимных консультаций по исследовательским и технологическим проблемам; 

оказания помощи в подготовке научного и технического персонала; 

обмена научно-технической, нормативно-правовой и иной информацией; 

других форм взаимодействия, предложенных Совместной консультативной комиссией, образованной в 

соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения, которые оформляются путем внесения изменений в 
настоящее Соглашение, как это предусмотрено статьей 14 настоящего Соглашения. 

Статья 5 

1. В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны назначают компетентные органы: 

в Российской Федерации - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

в Республике Беларусь – Министерство энергетики Республики Беларусь. 

2. Стороны незамедлительно информируют друг друга по дипломатическим каналам в случае назначения 

ими другого компетентного органа или изменения его наименования. 

Статья 6 

1. Сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации, не передаются Российской 

Федерацией в рамках настоящего Соглашения. 

Сведения, составляющие государственные секреты Республики Беларусь, не передаются Республикой 

Беларусь в рамках настоящего Соглашения. 
2. В рамках настоящего Соглашения не осуществляется передача информации, запрещенной для 

передачи законодательством каждого из государств Сторон или передача которой не соответствует 

международным договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь. Вся 

информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в результате его выполнения, не 

разглашается и не передается третьей стороне без предварительного письменного согласия обеих Сторон. 

Информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в результате его 

выполнения и рассматриваемая Российской Стороной как информация ограниченного распространения или 

Белорусской Стороной как служебная информация ограниченного распространения, четко определяется и 

обозначается как таковая. 

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую Российской Стороной как информацию 

ограниченного распространения, должны иметь пометку «Для служебного пользования». 
Документы, содержащие информацию, рассматриваемую Белорусской Стороной как служебную 

информацию ограниченного распространения, должны иметь пометку «Для служебного пользования». 

Стороны максимально ограничивают круг лиц, имеющих доступ к такой информации, и обеспечивают ее 

использование только в целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

Такая информация не разглашается и не передается третьей стороне. 

С такой информацией обращаются в Российской Федерации как с информацией ограниченного 

распространения, а в Республике Беларусь как со служебной информацией ограниченного распространения. 

Такая информация обеспечивается защитой в соответствии с законодательством каждого из государств 

Сторон. 

Правила обмена информацией, а также объем информации определяются для каждого конкретного 

проекта между Сторонами в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон.  

Статья 7 
В рамках настоящего Соглашения Стороны содействуют передаче друг другу материалов, технологий, 

оборудования и услуг для выполнения совместных или национальных программ в области использования 

атомной энергии в мирных целях. Указанная передача осуществляется в соответствии с законодательством 

каждого из государств Сторон. 

Статья 8 

1. Экспорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 

технологий в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с обязательствами Сторон, 

вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, а также других 

международных договоров и договоренностей в рамках многосторонних механизмов экспортного контроля, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь. 

2. Полученные Республикой Беларусь в соответствии с настоящим Соглашением ядерные материалы, 
оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии, а также произведенные на 

их основе или в результате их использования ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные 

материалы и соответствующие технологии: 

не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или 

для достижения какой-либо другой военной цели; 

будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь 

и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о 



 
  

 

 

нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и документом МАГАТЭ INFCIRC/495 в течение всего 

периода их фактического нахождения на территории или под юрисдикцией Республики Беларусь; 

будут обеспечены мерами физической защиты на уровне не ниже уровней, рекомендуемых документом 

МАГАТЭ «Физическая защита ядерного материала и ядерных установок» INFCIRC/255/Rev.4 будут 
реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции Республики Беларусь в любую другую страну только 

с предварительного письменного разрешения Российской Стороны и являться предметом гарантий МАГАТЭ, 

насколько это осуществимо в рамках соответствующих соглашений о гарантиях. 

3. Ядерный материал, передаваемый Республике Беларусь в рамках настоящего Соглашения, не 

обогащается до значения 20 процентов и более по изотопу урана-235, а также не обогащается и не 

перерабатывается без предварительного письменного согласия Российской Федерации. 

4. Оборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, применяемые в 

ядерных целях, полученные от Российской Федерации в соответствии с настоящим Соглашением, и любые их 

воспроизведенные копии: 

будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных 

взрывных устройств; 
не будут использованы при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не 

поставленной под гарантии МАГАТЭ; 

не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без 

письменного разрешения российской уполномоченной организации, согласованного с Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю. 

5. В договоре (контракте), заключаемом в соответствии с настоящим Соглашением и 

предусматривающем экспорт, реэкспорт, передачу ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 

материалов и соответствующих технологий, должны быть указаны: 

цель и место использования ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий; 

конечный пользователь ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий; 

обязательства, предусмотренные в пункте 4 настоящей статьи. 

6. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам экспортного контроля ядерных материалов, 

оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий. 

Статья 9 

В рамках настоящего Соглашения не осуществляется передача технологий и установок для химической 

переработки облученного ядерного топлива, изотопного обогащения урана и производства тяжелой воды, их 

основных компонентов или любых предметов, произведенных на их основе, а также урана с обогащением 20 

процентов и более по изотопу урана-235, плутония и тяжелой воды. 

Статья 10 

1. Стороны учреждают Совместную консультативную комиссию, состоящую из представителей, 

назначенных компетентными органами Сторон, которая: 
рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции в соответствии с настоящим Соглашением; 

проводит консультации по вопросам, касающимся использования атомной энергии в мирных целях; 

рассматривает и рекомендует дополнительные меры, которые могут быть необходимы для повышения 

действенности и эффективности настоящего Соглашения; 

рассматривает другие вопросы, в отношении которых Стороны достигнут согласия о том, что они 

находятся в сфере действия настоящего Соглашения. 

2. Заседания Совместной консультативной комиссии проводятся по мере необходимости поочередно в 

Российской Федерации и в Республике Беларусь в соответствии с договоренностью компетентных органов 

Сторон. 

3. Совместная консультативная комиссия формирует совместные рабочие группы для выполнения 

научно-технических исследований и конкретных разработок по направлениям, указанным в статье 3 
настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств и международными договорами, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь, обеспечивают эффективную 

охрану прав на интеллектуальную собственность, передаваемую или создаваемую в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

Вопросы охраны и распределения прав на интеллектуальную собственность, передаваемую или 

создаваемую уполномоченными организациями в ходе осуществления сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения, регулируются договорами (контрактами), заключаемыми уполномоченными организациями по 

конкретным направлениям сотрудничества. 

Статья 12 



                        

 
Ответственность за ядерный ущерб, который может возникнуть в связи с осуществлением 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, определяется в соответствующих договорах (контрактах), 

заключаемых между уполномоченными организациями согласно статье 4 настоящего Соглашения и в 

соответствии с международными обязательствами и законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 13 

Любые разногласия между Сторонами, связанные с применением или толкованием положений 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций или переговоров между Сторонами. 

Статья 14 
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения путем заключения 

соответствующих протоколов. Указанные протоколы вступают в силу после того, как Стороны по 

дипломатическим каналам уведомят друг друга о завершении внутригосударственных процедур. Эти 

изменения, оформленные протоколом, будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 15 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу, и действует в течение 30 лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на 

последующие пятилетние периоды. 

2. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой 

Стороне письменного уведомления. Соглашение в таком случае утрачивает силу через 6 месяцев после 

получения такого уведомления. 
3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения программ и проектов, 

начатых в период его действия и не завершенных к Моменту прекращения его действия, если Стороны не 

договорятся об ином. 

4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства Сторон в соответствии со 

статьями 6 и 8 настоящего Соглашения остаются в силе. 

Совершено в городе Минске 28 мая 2009 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере ядерной 

безопасности  

(Минск, 1 февраля 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Соглашением об основных принципах сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии от 26 июня 1992 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 

от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 г. и Протоколом к нему от 

24 января 2006 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Белоруссия о сотрудничестве в области защиты информации от 9 июля 1997 г., Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях от 28 мая 2009 г., Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на 

территории Республики Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011 г., 

принимая во внимание, что государства Сторон являются участниками Конвенции о физической защите 

ядерного материала от 26 октября 1979 г., Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 

сентября 1986 г., Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации от 26 

сентября 1986 г., Конвенции о ядерной безопасности от 17 июня 1994 г. и Объединенной конвенции о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 

от 5 сентября 1997 г., 
учитывая долговременный характер сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных 

целях и придавая большое значение его дальнейшему расширению и углублению, 

будучи убеждены в необходимости совершенствования международного режима, обеспечивающего 

безопасное использование атомной энергии на основе взаимодействия всех государств, Международного 

агентства по атомной энергии (далее - МАГАТЭ) и других международных организаций, 

признавая ядерную безопасность в качестве одного из основных приоритетов энергетической политики 

своих государств, 

отмечая, что обеспечение ядерной безопасности является прежде всего ответственностью 

эксплуатирующих организаций и органов государственного управления по использованию атомной энергии,  



 
  

 

 

признавая необходимость наличия в странах, использующих атомную энергию, эффективных систем 

регулирования ядерной и радиационной безопасности, 

исходя из важности поддержания культуры ядерной безопасности на высоком уровне, 

подтверждая намерение содействовать достижению наивысших реально возможных уровней по ядерной 
безопасности во всем мире, 

признавая центральную роль МАГАТЭ в разработке международных норм безопасности и оказании 

государствам поддержки в их применении, 

подчеркивая, что транспарентность в области ядерной безопасности является важным элементом, 

способствующим поддержанию положительного отношения к атомной энергетике со стороны общественности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Помимо терминов, используемых в документе МАГАТЭ "Глоссарий МАГАТЭ по вопросам 

безопасности: терминология, используемая в области ядерной безопасности и радиационной защиты" 

(STI/PUB/1290), для целей настоящего Соглашения используемые понятия имеют следующие значения: 

"компетентные органы" - органы, назначенные Сторонами для реализации настоящего Соглашения; 
"уполномоченные организации" - российские организации и белорусские организации, уполномоченные 

компетентными органами на осуществление сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением; 

"интеллектуальная собственность" имеет значение, указанное в статье 2 Конвенции, учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в г. Стокгольме (Швеция) 14 июля 

1967 г.; 

"инфраструктура атомной энергетики" имеет значение, указанное в документе МАГАТЭ "Рубежи в 

развитии национальной ядерной инфраструктуры для атомной энергетики" (STI/PUB/1305); 

"инфраструктура ядерной безопасности" имеет значение, указанное в пункте 1 раздела 1.1 документа 

МАГАТЭ "Инфраструктура ядерной безопасности для национальной ядерно-энергетической программы, 

базирующейся на фундаментальных принципах безопасности МАГАТЭ. Отчет международной группы ядерной 

безопасности ИНСАГ-22" (STI/PUB/I350). 
Статья 2 

Стороны осуществляют сотрудничество в целях: 

развития инфраструктуры ядерной безопасности Республики Беларусь в связи с сооружением на 

территории Республики Беларусь первой атомной электростанции по российскому проекту; 

достижения устойчивого и высокого уровня ядерной безопасности; 

создания и поддержания на объектах атомной энергетики Республики Беларусь эффективных средств 

защиты от потенциальной радиационной опасности. 

Статья 3 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в следующих 

областях: 

совершенствование инфраструктуры ядерной безопасности; 

разработка инновационных ядерных энергетических установок с внутренне присущими свойствами 
безопасности (самозащищенности); 

совершенствование систем регулирования безопасности государств Сторон при использовании атомной 

энергии; 

разработка и совершенствование нормативной правовой базы в сфере ядерной безопасности государств 

Сторон с учетом требований норм МАГАТЭ по безопасности; 

разработка системы кризисных центров Республики Беларусь; 

разработка согласованных учебных программ для специалистов в сфере ядерной безопасности; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере ядерной безопасности с 

учетом рекомендаций МАГАТЭ; 

повышение эффективности деятельности эксплуатирующих организаций государств Сторон по вопросам 

ядерной безопасности; 
осуществление проверок (в том числе с участием органов государственного регулирования безопасности 

при использовании атомной энергии государств Сторон) ядерных установок на предмет соответствия их 

технического состояния и условий эксплуатации требованиям проекта атомной электростанции, требованиям 

по безопасности и эксплуатационным пределам и условиям государств Сторон; 

оценка эффективности и достаточности предусмотренных на площадках ядерных установок, 

технических средств и организационных мер превентивного характера при угрозе появления экстремальных 

внешних воздействий; 

оценка эффективности и достаточности предусмотренных на площадках ядерных установок, 

технических средств и организационных мер по управлению запроектными и тяжелыми авариями и по 

снижению их последствий; 

оценка эксплуатационной безопасности атомной электростанции и исследовательских реакторов. 

Статья 4 



                        

 
1. Для осуществления Сторонами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения предусматриваются: 

совместные действия по укреплению международного режима ядерной безопасности; 

обмен научно-технической, нормативной правовой и иной информацией; 

оказание содействия в подготовке технического и научного персонала; 

организация рабочих встреч, научных семинаров и симпозиумов по аспектам ядерной безопасности; 

обмен персоналом между уполномоченными организациями, в том числе в целях подготовки по 

вопросам ядерной безопасности; 

разработка программ проведения совместных исследований в целях совершенствования и укрепления 
инфраструктуры ядерной безопасности; 

заключение отдельных договоров (контрактов) между уполномоченными организациями, определяющих 

конкретное содержание работ, поставок и услуг, а также цены, условия платежей, сроки выполнения 

обязательств по этим договорам (контрактам), обязанности и ответственность организаций, заключивших эти 

договоры (контракты), и (или) другие условия по согласованию с уполномоченными организациями; 

другие формы взаимодействия, согласованные компетентными органами. 

2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется между Сторонами, компетентными 

органами и уполномоченными организациями в соответствии с законодательством каждого из государств 

Сторон. 

Статья 5 

1. В целях выполнения положений настоящего Соглашения Стороны назначают следующие 

компетентные органы: 
от Российской Стороны - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (по вопросам регулирования безопасности 

при использовании атомной энергии); 

от Белорусской Стороны - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и 

Министерство энергетики Республики Беларусь. 

2. Компетентные органы осуществляют координацию сотрудничества между уполномоченными 

организациями. 

3. Уполномоченные организации вправе привлекать российские или белорусские организации для 

реализации направлений сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 

4. В случае изменения компетентных органов, их наименований или функций Стороны уведомляют о 

таком изменении друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам. 
Статья 6 

1. В рамках реализации настоящего Соглашения Российская Сторона обеспечивает содействие 

Белорусской Стороне: 

в создании необходимой инфраструктуры ядерной безопасности в соответствии с рекомендациями 

МАГАТЭ; 

в создании системы повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере ядерной 

безопасности; 

в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

в сфере ядерной безопасности; 

в разработке согласованных учебных программ для специалистов в сфере ядерной безопасности; 

в разработке программ научно-технического и технологического развития в области обеспечения 

ядерной безопасности с использованием российского опыта и соответствующих руководств МАГАТЭ. 
2. В рамках реализации настоящего Соглашения Белорусская Сторона обеспечивает: 

создание необходимой инфраструктуры ядерной безопасности в соответствии с рекомендациями 

МАГАТЭ; 

создание системы нормативного правового и нормативно- технического регулирования безопасности при 

использовании атомной энергии; 

подключение защищенного пункта управления противоаварийными действиями атомной электростанции 

с внутренним аварийным центром белорусской атомной электростанции к российскому региональному 

кризисному центру для АЭС с реакторами ВВЭР (после их создания); 

разработку программ научно-технического и технологического развития в области обеспечения ядерной 

безопасности с использованием российского опыта и соответствующих руководств МАГАТЭ. 

Статья 7 
1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения не затрагивает права Сторон, их компетентных 

органов, уполномоченных организаций на интеллектуальную собственность, созданную до заключения либо 

вне рамок настоящего Соглашения и принадлежащую Сторонам, компетентным органам или уполномоченным 

организациям, использование которой необходимо для осуществления деятельности в рамках настоящего 

Соглашения. 

2. Стороны, компетентные органы, уполномоченные организации в соответствии с законодательством и 

международными договорами каждого из государств Сторон принимают все необходимые меры для 



 
  

 

 

обеспечения охраны интеллектуальной собственности, полученной при осуществлении совместной 

деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

3. Порядок и условия закрепления прав на создаваемую интеллектуальную собственность, распоряжения 

ими, порядок и условия предоставления или передачи прав на интеллектуальную собственность, созданную до 
заключения либо вне рамок настоящего Соглашения и принадлежащую Сторонам, компетентным органам или 

уполномоченным организациям, использование которой необходимо для осуществления деятельности в рамках 

настоящего Соглашения, определяются в соответствии с письменными соглашениями между Сторонами, или 

их компетентными органами, или уполномоченными организациями. 

Статья 8 

1. В рамках настоящего Соглашения не осуществляется передача информации, которая запрещена для 

передачи законодательством каждого из государств Сторон или передача которой не соответствует 

международным договорам, участниками которых являются государства Сторон. 

2. Информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в результате его 

выполнения и рассматриваемая Российской Стороной как информация ограниченного распространения или 

Белорусской Стороной как служебная информация ограниченного распространения, однозначно определяется и 
обозначается как таковая передающей Стороной. 

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую Российской Стороной как информация 

ограниченного распространения, должны иметь пометку "Для служебного пользования". 

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую Белорусской Стороной как служебную 

информацию ограниченного распространения, должны иметь пометку "Для служебного пользования". 

Стороны максимально ограничивают круг лиц, имеющих доступ к такой информации, и обеспечивают ее 

использование только в целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

С такой информацией обращаются в Российской Федерации как с информацией ограниченного 

распространения, а в Республике Беларусь как со служебной информацией ограниченного распространения. 

Такая информация обеспечивается защитой в соответствии с законодательством каждого из государств 

Сторон. 
Вся информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в результате его 

выполнения, не разглашается и не передается третьей стороне без предварительного письменного согласия 

Сторон. 

3. Правила передачи и объем передаваемой информации определяются Сторонами в соответствии с 

законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 9 

1. Экспорт и импорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий в рамках настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с 

обязательствами государств Сторон, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 

июля 1968 г., а также других международных договоров и договоренностей в рамках многосторонних 

механизмов экспортного контроля, участниками которых являются Российская Федерация и (или) Республика 

Беларусь. 
2. Полученные Республикой Беларусь в соответствии с настоящим Соглашением ядерные материалы, 

оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии, а также произведенные на 

их основе или в результате их использования ядерные или специальные неядерные материалы и оборудование: 

не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или 

для достижения какой-либо другой военной цели; 

будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь 

и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о 

нераспространении ядерного оружия, вступившим в силу 31 августа 1995 г., в течение всего периода их 

фактического нахождения на территории или под юрисдикцией Республики Беларусь; 

будут обеспечены мерами физической защиты в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и не ниже уровней, рекомендуемых документом МАГАТЭ "Рекомендации по физической ядерной 
безопасности, касающиеся ядерного материала и ядерных установок" (INFCIRC/225/Rev,5); 

будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции Республики Беларусь в любую другую 

страну только на условиях, изложенных в настоящей статье, и являться предметом гарантий МАГАТЭ, 

насколько это осуществимо в рамках соответствующих соглашений о гарантиях. 

3. Оборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, применяемые в 

ядерных целях, полученные Республикой Беларусь от Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Соглашением, и любые их воспроизведенные копии: 

будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных 

взрывных устройств; 

не будут использоваться при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не 

поставленной под гарантии МАГАТЭ; 



                        

 
не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться третьей стороне без 

оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации письменного разрешения 

соответствующей российской уполномоченной организации. 

4. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам экспортного контроля ядерных материалов, 

оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий в рамках настоящего 

Соглашения. 

Статья 10 

Гражданская ответственность за ядерный ущерб, которая может возникнуть в связи с осуществлением 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, регулируется Сторонами в соответствии с Венской 

конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. 

Статья 11 

1. Споры относительно применения и (или) толкования положений настоящего Соглашения разрешаются 

путем консультаций и переговоров между компетентными органами. В случае невозможности разрешить спор 

путем консультаций и переговоров между компетентными органами, такой спор разрешается путем 

консультаций и переговоров между Сторонами. 

2. В случае необходимости компетентные органы по предложению одной из Сторон проводят встречи 

для рассмотрения рекомендаций по обеспечению реализации настоящего Соглашения. 

Статья 12 

В качестве официального языка для целей обмена информацией, связанной с выполнением настоящего 

Соглашения, используется русский язык. 
Статья 13 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение является бессрочным. 

3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой 

Стороне письменного уведомления. Настоящее Соглашение прекращает свое действие через шесть месяцев 

после получения такого уведомлений- 

4. Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на права и обязательства Сторон, возникшие 

в результате выполнения настоящего Соглашения до его прекращения, если Стороны не договорятся об ином. 

5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства Сторон в соответствии со 
статьями 7, 8, 9 и 10 настоящего Соглашения остаются в силе. 

6. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, 

оформляемые отдельными протоколами. 

Совершено в г. Минске 1 февраля 2013 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в Антарктике 

(Санкт-Петербург, 15 марта 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

признавая целесообразность дальнейшего совершенствования системы Договора об Антарктике от 1 

декабря 1959 года (далее - Договор), 
руководствуясь статьями II и III Договора и статьей 6 Протокола по охране окружающей среды к 

Договору от 4 октября 1991 года, придающими большое значение международному сотрудничеству при 

осуществлении научной деятельности, 

сознавая важность научных антарктических исследований и вклада этих исследований в постоянное 

развитие человеческого общества, 

стремясь к расширению двусторонних отношений посредством укрепления совместного сотрудничества 

в Антарктике, 

убежденные, что такое сотрудничество выгодно для обеих Сторон, будет содействовать укреплению 

дружественных отношений между двумя государствами и внесет вклад в мирное использование Антарктики, 

выражая свое желание в полной мере способствовать развитию новых форм взаимодействия и 

повышению эффективности процесса принятия решений, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством 

каждого из государств Сторон с соблюдением общепризнанных и иных применимых норм и принципов 



 
  

 

 

международного права и без ущерба для выполнения соответствующих обязательств по другим 

международным договорам, участником которых является каждое из государств Сторон. 

Статья 2 

1. В качестве органов, ответственных за практическую реализацию и координацию сотрудничества, 
предусмотренного настоящим Соглашением, Стороны соответственно назначают. Федеральную службу по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Российская Федерация), Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и Национальную академию наук Беларуси (далее -компетентные органы). 

2. Стороны, если они сочтут это необходимым, могут уполномочить иные ведомства или организации, с 

тем чтобы способствовать осуществлению специализированных видов деятельности в рамках конкретных 

проектов. 

Статья 3 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих областях: 

научные исследования ионосферы, магнитосферы, атмосферы, криосферы, гидросферы, биосферы и 

литосферы Антарктики; 
мониторинг окружающей среды Антарктики, ее загрязнения; 

охрана окружающей среды Антарктики; 

логистическое обеспечение научных исследований; 

обеспечение безопасности ученых, специалистов по технологическому, материально-техническому и 

логистическому обеспечению деятельности государств Сторон в Антарктике (далее - персонал государств 

Сторон) при проведении научных исследований и связанных с ними операций в Антарктике. 

2. Стороны проводят по линии своих министерств иностранных дел консультации по вопросам, 

связанным с осуществлением сотрудничества в Антарктике, и изучают возможность координации своих 

позиций в рамках международных форумов системы Договора. 

Статья 4 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих формах: 
планирование, подготовка и осуществление научно-исследовательских программ в Антарктике; 

разработка системы мер по охране окружающей среды Антарктики; 

обмен персоналом; 

обмен информацией относительно научных исследований и связанных с ними операций в Антарктике; 

взаимное предоставление услуг по перевозке и размещению персонала и грузов на борту судов, 

самолетов (вертолетов) государств Сторон, а также на антарктических станциях или во временных помещениях 

государств Сторон во время антарктических экспедиций; 

обмен опытом по проблемам научных исследований в Антарктике в рамках совместных конференций и 

семинаров; 

подготовка совместных публикаций результатов научных исследований в Антарктике; 

осуществление иной деятельности в рамках системы Договора по согласованию между Сторонами. 

Статья 5 
Компетентные органы ежегодно планируют совместные научно-исследовательские и логистические 

мероприятия в Антарктике. 

Ответственность за разработку планов мероприятий, согласование их тематики, состава привлекаемых 

ведомств и организаций, сроков их проведения, а также ответственность за их реализацию возлагается на 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт» (Российская Федерация) и Республиканский центр полярных исследований, 

находящийся в ведении Национальной академии наук Беларуси. 

Каждая из Сторон самостоятельно несет расходы, возникающие в связи с реализацией настоящего 

Соглашения. 

Статья 6 

Стороны признают, что информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, может содержать 
результаты интеллектуальной деятельности. 

Стороны обеспечивают охрану интеллектуальной собственности, переданной или созданной в рамках 

настоящего Соглашения и соответствующих договоренностей о его реализации. 

Порядок использования, правовая охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности, 

переданных или созданных в рамках настоящего Соглашения, а также распределение прав Сторон на них 

являются предметом отдельного соглашения. 

Статья 7 

Персонал государств Сторон, которым обмениваются Стороны в соответствии с настоящим 

Соглашением, должен соблюдать правила, процедуры и указания, установленные компетентными органами 

Сторон и регламентирующие деятельность на антарктических станциях, сезонно-полевых базах, морских и 

воздушных судах, осуществляющих логистическое обслуживание деятельности государств Сторон в 

Антарктике. 



                        

 
Статья 8 

Любые разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в отношении толкования или 

применения настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров и консультаций между Сторонами. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение остается в силе в течение 1 года с даты получения одной из Сторон письменного 
уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на реализацию совместных проектов, 

принятых в соответствии с настоящим Соглашением, но не выполненных на дату прекращения его действия, 

если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в г. Санкт-Петербурге «15» марта 2013 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь  

о сотрудничестве в области исследования и использования  

космического пространства в мирных целях 

(Минск, 15 марта 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

учитывая взаимную заинтересованность в объединении усилий для осуществления космических 

программ и проектов, 

признавая практическую важность и потенциальные взаимные выгоды от целенаправленного 

международного сотрудничества в сфере космической деятельности, основанного на научно-технической и 

производственной кооперации, 

осознавая значение космической науки и техники для социально-экономического и научно-технического 

развития Российской Федерации и Республики Беларусь, 
принимая во внимание положения Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г., а также 

других многосторонних договоров, регулирующих использование космического пространства, участниками 

которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

а) совместная деятельность - деятельность во исполнение настоящего Соглашения, связанная с 

исследованием и использованием космического пространства и применением космической техники и 

технологий в мирных целях, которая определена в качестве таковой в соглашениях (контрактах), включая 

совместную деятельность в отношении охраняемых изделий и технологий; 
б) участники совместной деятельности - компетентные органы уполномоченные органы и назначенные 

организации, как они определены в пунктах 1-3 статьи 6 настоящего Соглашения, а также консигнаторы, 

которые в соответствии с законодательством государств Сторон уполномочены Сторонами и (или) их 

компетентными органами осуществлять совместную деятельность в рамках настоящего Соглашения; 

в) консигнаторы - любые физические или юридические лица, которым в соответствии с 

законодательством государств Сторон выданы лицензии и (или) иные разрешения на ввоз и (или) вывоз 

охраняемых изделий и технологий; 

г) интеллектуальная собственность - интеллектуальная собственность, определяемая в соответствии со 

статьей 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 

1967 г.; 

д) предшествующая интеллектуальная собственность - интеллектуальная собственность, на которую 
Стороны или участники совместной деятельности получили или обозначили права до начала осуществления 

любой совместной деятельности, либо интеллектуальная собственность, являющаяся результатом 

осуществления самостоятельной деятельности или самостоятельного исследования; 

е) совместно созданная интеллектуальная собственность - интеллектуальная собственность, созданная в 

результате осуществления совместной деятельности; 



 
  

 

 

ж) информация - любые сведения (независимо от формы представления и носителя) о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах, включая сведения коммерческого и финансового характера, научные и 

технические данные, касающиеся совместной деятельности, хода ее осуществления и полученных результатов;  

з) конфиденциальная информация - информация ограниченного доступа, не включающая сведения, 
составляющие государственную тайну в Российской Федерации и (или) отнесенные к государственным 

секретам в Республике Беларусь, на носителях которой проставляется отметка: 

в Российской Федерации - "Для служебного пользования"; 

в Республике Беларусь - "Для служебного пользования" или "Для службовага карыстання"; 

и) деловая конфиденциальная информация - научно-техническая, коммерческая, технологическая, 

производственная, финансово-экономическая информация, в том числе составляющая секреты производства 

(ноу-хау), независимо от формы ее представления и носителя, отвечающая следующим условиям: 

обладание этой информацией может обеспечить выгоду различного характера, в частности 

экономического, научного или технического, либо получение преимущества в конкуренции перед лицами, 

которые ею не обладают; 

такая информация не является общеизвестной или широкодоступной из других источников на законных 
основаниях; 

эта информация не была ранее сообщена ее владельцем третьим лицам без обязательства сохранять ее 

конфиденциальность; 

данная информация уже не находится в распоряжении получателя без обязательства сохранять ее 

конфиденциальность; 

обладатель этой информации принимает меры по обеспечению ее конфиденциальности; 

к) секретная информация - информация, содержащая сведения, составляющие в Российской Федерации 

государственную тайну и (или) отнесенные в Республике Беларусь к государственным секретам, 

распространение которой может нанести ущерб безопасности соответственно Российской Федерации или 

Республики Беларусь; 

л) планы оценки и использования результатов интеллектуальной деятельности - конкретные планы, 
разработанные участниками совместной деятельности, касающиеся осуществления совместной деятельности 

или совместного исследования, их соответствующих прав и обязательств, в которых применительно к 

интеллектуальной собственности, в частности, определяются: 

порядок распределения и использования прав на совместно созданную интеллектуальную собственность, 

в том числе для научных и исследовательских целей, ее распространения, включая договоренности о 

совместных публикациях; 

права и обязанности исследователей и ученых; 

соответствующие вклады Сторон и (или) участников совместной деятельности, включая 

предшествующую интеллектуальную собственность, переданную в рамках осуществления совместной 

деятельности; 

перечень используемых результатов интеллектуальной деятельности и порядок их использования на 

территории государств Сторон и в случае необходимости на территории третьих государств; 
порядок лицензирования и передачи результатов научных исследований; 

м) охраняемые изделия и технологии - любые товары, представляющие собой предметы, материалы, 

поставляемую или изготавливаемую продукцию, включая оборудование различного назначения, любые 

технологии, означающие, в частности, изобретения, полезные модели, ноу-хау, промышленные образцы и 

программы для электронно-вычислительных машин, в том числе в виде технических данных или технического 

содействия, и (или) содержащие информацию (помимо общедоступной информации) в любой форме, включая 

устную, технические проекты, чертежи, фотографии, видеоматериалы, планы, инструкции и документацию, 

необходимую для технического проектирования, конструирования, разработки, производства, обработки, 

изготовления, использования, эксплуатации, капитального ремонта, текущего ремонта, технического 

обслуживания, модификации, улучшения характеристик или модернизации охраняемых изделий и технологий, 

в отношении которых государственными органами, уполномоченными в соответствии с законодательством 
государств Сторон, выдаются экспортные лицензии и (или) в отношении которых одной Стороной выдаются 

иные разрешения на вывоз на территорию государства другой Стороны и осуществляется контроль 

экспортирующей Стороной через ее компетентный орган и (или) уполномоченный орган (уполномоченные 

органы) в соответствии с законодательством государства экспортирующей Стороны и на основании настоящего 

Соглашения; 

н) контроль - любое требование или условие в отношении экспорта или реэкспорта охраняемых изделий 

и технологий (включая экспортные лицензии, иные разрешения, требования ведения учета и отчетности по 

доступу к охраняемым изделиям и технологиям), соответствующее целям эффективного осуществления 

экспортного контроля и мер по охране технологий; 

о) планы охраны технологий - планы, содержащие в виде письменных инструкций или иных 

обязательных к исполнению положений подробное изложение конкретных мер по соблюдению требований 

физической и правовой защиты охраняемых изделий и технологий на постоянной основе, включая особые 



                        

 
условия и ограничения на случай чрезвычайных ситуаций, а также описание операций в отношении всех 

объектов, помещений, транспортных средств или их отдельных зон, где находятся охраняемые изделия и 

технологии, с указанием процедур безопасности и допуска в такие места; 

п) товары - относящиеся к исследованию и использованию космического пространства в мирных целях 

изделия (предметы, материалы и продукция), такие, как космические аппараты и средства запуска космических 

аппаратов, их элементы, компоненты и запасные части к ним, приборы, устройства, контрольное, 

испытательное и технологическое оборудование, включая относящиеся к ним технологически неотъемлемые 

природные или искусственные вещества или материалы, поставляемая или изготавливаемая продукция, 
технологии в виде информации и данных, зафиксированных на материальных носителях, программы для 

электронно-вычислительных машин и базы данных, полученные в результате исследования, изыскания или 

разработки, опытно-конструкторские и инженерно-технические разработки, а также иная информация в любой 

материальной форме, включая производственную документацию и технические характеристики, коммерческую 

тайну и ноу-хау, изобретения, промышленные образцы, полезные модели и пилотные проектно-

конструкторские разработки; 

р) ввоз - любое перемещение на территорию Республики Беларусь или на территорию Российской 

Федерации товаров, перевозимых в целях осуществления совместной деятельности; 

с) вывоз - любое перемещение с территории Республики Беларусь или с территории Российской 

Федерации товаров, перевозимых в целях осуществления совместной деятельности; 

т) совместная деятельность в отношении охраняемых изделий и технологий - все действия, относящиеся 

к обращению с охраняемыми изделиями и технологиями, включая обсуждение технических вопросов, все 
стадии обращения с любой специальной документацией, подготовку эскизных проектов, выполнение проектно-

кбнструкторских работ, разработку, изготовление, поставку (транспортировку), монтаж, техническое  

обслуживание, хранение и эксплуатацию охраняемых изделий и технологий, обеспечение технического 

руководства и оказание услуг по эксплуатации и маркетингу; 

у) российские представители - физические лица, состоящие на государственной службе в Российской 

Федерации, и (или) физические и (или) юридические лица, уполномоченные Российской Стороной и (или) ее 

компетентным или уполномоченным органом (уполномоченными органами) для осуществления совместной 

деятельности в отношении охраняемых изделий и технологий, в том числе любые уполномоченные в 

установленном порядке представители Российской Стороны и (или) компетентного и (или) уполномоченного 

органа (уполномоченных органов) Российской Стороны, российские консигнаторы, назначенные организации, 

их служащие, представители, подрядчики или субподрядчики, которые в связи с выдачей в Российской 
Федерации экспортных (импортных) лицензий и (или) выдачей Российской Стороной иных разрешений 

принимают участие в совместной деятельности в отношении охраняемых изделий и технологий и (или) имеют 

или могут иметь доступ к охраняемым изделиям-и технологиям; 

ф) белорусские представители - физические лица, состоящие на государственной службе в Республике 

Беларусь, и (или) физические и (или) юридические лица, уполномоченные Белорусской Стороной и (или) ее 

компетентным или уполномоченным органом (уполномоченными органами) для осуществления совместной 

деятельности в отношении охраняемых изделий и технологий, в том числе любые уполномоченные в 

установленном порядке представители Белорусской Стороны и (или) компетентного и (или) уполномоченного 

органа (уполномоченных органов) Белорусской Стороны, белорусские консигнаторы, назначенные 

организации, их служащие, представители, подрядчики или субподрядчики, которые в связи с выдачей в 

Республике Беларусь экспортных (импортных) лицензий и (или) выдачей Белорусской Стороной иных 

разрешений принимают участие в совместной деятельности в отношении охраняемых изделий и технологий и 
(или) имеют или могут иметь доступ к охраняемым изделиям и технологиям; 

х) представители третьего государства - физические лица, состоящие на государственной службе в 

третьем государстве, и (или) физические и (или) юридические лица, уполномоченные правительством третьего 

государства и (или) государственным органом третьего государства осуществлять совместную деятельность в 

отношении охраняемых изделий и технологий во исполнение соглашений и договоренностей, предусмотренных 

в пункте 2 раздела 1 Приложения 1 к настоящему Соглашению, которое составляет его неотъемлемую часть, в 

том числе любые уполномоченные в установленном порядке представители третьего государства, которые 

принимают участие в совместной деятельности в отношении охраняемых изделий и технологий и (или) имеют 

или могут иметь доступ к охраняемым изделиям и технологиям и находятся под юрисдикцией и (или) 

контролем третьего государства; 

ц) представители экспортирующей (импортирующей) Стороны -российские или белорусские 
представители; 

ч) реэкспортирующая Сторона- импортирующая Сторона, осуществляющая на законном основании и 

согласно лицензиям (разрешениям) на экспорт, выданным государственными органами, уполномоченными в 

соответствии с законодательством государства экспортирующей Стороны, и (или) иным разрешениям 

экспортирующей Стороны, с одной стороны, и лицензиям (разрешениям) на импорт, выданным 

государственными органами, уполномоченными в соответствии с законодательством третьего государства, и 



 
  

 

 

(или) иным разрешениям правительства третьего государства, с другой стороны, последующую передачу 

охраняемых изделий и технологий в третье государство в целях осуществления совместной деятельности; 

ш) уполномоченные должностные лица экспортирующей (импортирующей) Стороны - представители 

экспортирующей (импортирующей) Стороны и (или) иные должностные лица, получившие специальные 
разрешения от экспортирующей (импортирующей) Стороны и (или) ее компетентного или уполномоченного 

органа на выполнение определенных функций контроля за обращением с охраняемыми изделиями и 

технологиями; 

щ) законодательно уполномоченные должностные лица - служащие органов внутренних дел, 

таможенных органов, карантинной службы, персонал по чрезвычайным ситуациям, судебные исполнители и 

соответствующие иные российские и белорусские должностные лица и должностные лица третьих государств, 

чьи функции предусмотрены в законодательном порядке, которым выдаются специальные разрешения 

соответственно от Российской Стороны и Белорусской Стороны через их компетентные или уполномоченные 

органы, а также от правительства третьего государства посредством принятых в этом государстве процедур с 

указанием того, что такие должностные лица осуществляют на территории и в соответствии с 

законодательством своих государств конкретные функции, которые могут затрагивать совместную 
деятельность. 

Статья 2 

Цель 

Целью настоящего Соглашения является содействие созданию правовой и организационной основ для 

взаимовыгодного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в 

мирных целях. 

Статья 3 

Правовая основа 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством 

каждого из государств Сторон при соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права и 

без ущерба для выполнения Сторонами своих обязательств и реализации своих прав по другим международным 
договорам и договоренностям, участниками которых являются Российская Федерация и (или) Республика 

Беларусь. 

Статья 4 

Области сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих областях: 

исследование космического пространства; 

дистанционное зондирование Земли; 

разработка космических аппаратов, средств выведения и иного связанного с космической деятельностью 

оборудования; 

создание и развитие наземной космической инфраструктуры; 

запуск космических аппаратов и научной аппаратуры; 

спутниковые навигационные системы и технологии; 
космическая медицина и биология; 

защита космической среды, включая контроль, предупреждение и сокращение техногенного воздействия 

на нее. 

По взаимной договоренности в письменной форме Стороны могут дополнительно определять иные 

области сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 5 

Формы сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих формах: 

планирование и осуществление совместных программ и проектов; 

взаимный обмен научной и технической информацией, специальными знаниями, экспериментальными 

данными, результатами опытно-конструкторских работ и материалами в различных областях космической 
науки и технологии; 

взаимное содействие доступу к государственным программам исследования и использования 

космического пространства в мирных целях, а также к международным профаммам и проектам в области 

практического применения космических технологий и развития космической инфраструктуры; 

использование наземных объектов и систем для запусков и управления космическими аппаратами; 

организация профамм подготовки кадров, обмен специалистами и учеными; 

проведение симпозиумов, конференций и других подобных мероприятий; 

участие в специализированных выставках, ярмарках и других подобных мероприятиях; 

развитие различных форм партнерства на международном рынке космических технологий и услуг; 

взаимное предоставление технического содействия и помощи в осуществлении космической 

деятельности. 



                        

 
По взаимной договоренности в письменной форме Стороны могут дополнительно определять иные 

формы сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 6 

Компетентные органы, уполномоченные органы и назначенные организации 

1. Компетентными органами, ответственными за координацию и осуществление сотрудничества в рамках 

настоящего Соглашения (далее -компетентные органы), являются: 

от Российской Стороны - Федеральное космическое агентство (Роскосмос); 

от Белорусской Стороны - Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси). 
Стороны могут заменить свои компетентные органы или 

дополнительно назначить иные компетентные органы, о чем уведомляют друг друга по 

дипломатическим каналам. 

2. В соответствии с законодательством своих государств Стороны или их компетентные органы в 

установленном порядке могут назначать организации своих государств для осуществления 

специализированных видов деятельности в рамках отдельных программ и проектов сотрудничества во 

исполнение настоящего Соглашения (далее - назначенные организации). 

В качестве назначенных организаций могут выступать государственные, частные и иные организации, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством государств Сторон.  

3. В целях осуществления мер по реализации положений статьи 10 настоящего Соглашения Российская 

Сторона назначает в качестве уполномоченных органов Министерство обороны Российской Федерации и 

Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, а Белорусская Сторона назначает в качестве 
уполномоченного органа Национальную академию наук Беларуси. 

Стороны могут заменить свои уполномоченные органы или дополнительно назначить иные 

уполномоченные органы, о чем уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. 

4. Стороны, их компетентные органы, уполномоченные органы и назначенные организации содействуют 

установлению и развитию сотрудничества во исполнение настоящего Соглашения между государственными и 

частными организациями обоих государств, в том числе с участием организаций третьих государств, а также 

международных организаций. 

5. Организационные, финансовые, правовые и технические условия осуществления конкретных 

программ и проектов сотрудничества в рамках настоящего Соглашения составляют предмет отдельных 

соглашений непосредственно между Сторонами или отдельных соглашений (контрактов) между участниками 

совместной деятельности (далее - отдельные соглашения). 
6. Участники совместной деятельности при необходимости могут создавать совместные рабочие группы 

и (или) иные рабочие органы для детальной проработки конкретных аспектов сотрудничества, а также 

подготовки предложений о новых областях и формах сотрудничества и развития механизмов взаимодействия.  

Статья 7 

Финансирование 

1. Финансирование совместной деятельности при реализации настоящего Соглашения осуществляется 

Сторонами согласно законодательству государств Сторон, касающемуся бюджетного регулирования, при 

условии наличия средств, выделенных на эти цели. 

2. Финансирование совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, выходящей за пределы 

бюджетных ассигнований и (или) государственных программ, находится в сфере ответственности 

соответствующих участников совместной деятельности и определяется отдельными соглашениями. 

3. Стороны не несут ответственности по любым финансовым обязательствам, являющимся результатом 
отдельных соглашений, заключенных участниками совместной деятельности в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

4. Ничто в настоящей статье не истолковывается как создающее дополнительные обязательства для 

государств Сторон обеспечивать бюджетное финансирование сотрудничества, осуществляемого в соответствии 

с настоящим Соглашением. 

Статья 8 

Интеллектуальная собственность 

1. Стороны обеспечивают адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, 

создаваемой или предоставляемой в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 

государств Сторон, их международными обязательствами и положениями настоящего Соглашения. 

2. Стороны и участники совместной деятельности могут конкретизировать в отдельных соглашениях 
подлежащие соблюдению положения, касающиеся интеллектуальной собственности, используемой в рамках 

осуществления совместной деятельности и (или) являющейся ее результатом, соблюдая принципы и нормы, 

предусмотренные в Приложении 2 к настоящему Соглашению, которое составляет его неотъемлемую часть. 

Статья 9 

Обмен информацией 

1. Стороны через свои компетентные органы и в случае необходимости уполномоченные органы 

содействуют взаимному обмену информацией, относящейся к совместной деятельности в соответствии с 



 
  

 

 

настоящим Соглашением и основными направлениями национальных космических программ государств 

Сторон. Каждая Сторона и ее участники совместной деятельности обеспечивают другой Стороне и ее 

участникам совместной деятельности доступ к результатам научных исследований и работ, осуществляемых 

совместно, в разумно короткие сроки. 
2. Стороны осуществляют обмен информацией, на распространение которой законодательством 

государств Сторон не установлены ограничения, и при необходимости конфиденциальной информацией в 

соответствии с законодательством государств Сторон, положениями настоящего Соглашения и отдельных 

соглашений. 

3. Отдельные соглашения предусматривают защиту конфиденциальной информации и условия, на 

которых такая конфиденциальная информация может быть передана участникам совместной деятельности или 

любым представителям третьего государства, включая подрядчиков и субподрядчиков. Отдельные соглашения 

при необходимости предусматривают принятие всех необходимых дополнительных мер по отношению к 

участникам совместной деятельности для соблюдения обязательств по защите конфиденциальной информации. 

4. Ответственность за обозначение конфиденциальной информации возлагается на ту Сторону или того 

участника совместной деятельности, информация которых требует такой конфиденциальности. Стороны и 
участники совместной деятельности принимают все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности 

всей переписки, которая содержит конфиденциальную информацию, в соответствии с законодательством 

государств Сторон. 

Каждая Сторона обязывает своих участников совместной деятельности сокращать до минимума число 

лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, передаваемой участниками совместной деятельности 

друг другу в ходе исполнения настоящего Соглашения, ограничивая круг таких осведомленных лиц 

сотрудниками и специалистами, являющимися гражданами ее государства, которым доступ к такой 

информации необходим для выполнения своих служебных обязанностей в целях, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

5. Ни одна из Сторон и ни один из участников совместной деятельности не раскрывают и не передают 

любым третьим лицам информацию, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящей статьи, полученную от 
другой Стороны и ее участника совместной деятельности, если Стороны и их участники совместной 

деятельности не договорятся на взаимной основе об ином в письменной форме. 

6. Ничто в настоящем Соглашении не рассматривается в качестве обязательства любой из Сторон 

передавать информацию в рамках настоящего Соглашения или какого-либо основания для любой другой 

передачи информации в целом в рамках совместной деятельности, если такая передача противоречит интересам 

безопасности ее государства. Если передача конкретной информации, отнесенной в государстве любой из 

Сторон к категории секретной информации, будет признана Сторонами необходимой в целях осуществления 

совместной деятельности, то порядок передачи и обращения с такой информацией регулируется 

законодательством государств Сторон и Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

о взаимном обеспечении защиты государственной тайны Российской Федерации и государственных секретов 

Республики Беларусь от 20 января 2003 г., а также в случае необходимости иным отдельным соглашением 

между Сторонами, заключенным в письменной форме. 
7. Участники совместной деятельности обеих Сторон определяют перечни технических данных, 

относящихся к охраняемым изделиям и технологиям, которыми они предполагают обмениваться. Такие 

перечни подлежат утверждению в установленном порядке компетентным органом и уполномоченным органом 

(уполномоченными органами) передающей Стороны. 

Статья 10 

Защита имущества и меры по охране технологий 

1. Каждая Сторона с учетом законодательства своего государства обеспечивает соблюдение интересов 

другой Стороны и ее участников совместной деятельности, связанных с правовой и физической защитой их 

имущества, находящегося на территории ее государства в рамках совместной деятельности, включая 

иммунитет взаимно оговоренных категорий товаров от любых форм и видов изъятия или исполнительного 

производства. Надлежащая защита имущества, используемого в рамках осуществления совместной 
деятельности, может дополнительно предусматриваться в отдельных соглашениях. 

2. В целях осуществления конкретных видов совместной деятельности Стороны при необходимости 

заключают и (или) оказывают через компетентные и уполномоченные органы содействие в заключении 

участниками совместной деятельности соглашений о мерах по охране технологий с тем, чтобы 

предусматривать детальные условия для: 

а) предотвращения любого несанкционированного доступа к экспортируемым охраняемым изделиям и 

технологиям, любой несанкционированной последующей их передачи импортирующей Стороной и (или) 

участниками совместной деятельности от импортирующей Стороны, осуществления экспорта охраняемых 

изделий и технологий не по назначению и (или) их нецелевого использования экспортером или импортером 

(конечным пользователем); 

б) осуществления российскими и белорусскими представителями, обладающими навыками и 

компетенцией в вопросах обращения с охраняемыми изделиями и технологиями, надлежащих функций по 



                        

 
эффективному обеспечению сохранности и безопасности охраняемых изделий и технологий и контролю за 

порядком обращения с ними; 

в) разработки и выполнения конкретных планов охраны технологий. 

3. В целях реализации положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи Стороны через свои компетентные 

органы и уполномоченные органы обеспечивают применение на практике мер по охране технологий, 

предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Соглашению. 

Статья 11 

Экспортный контроль 
Стороны действуют в соответствии с законодательством своих государств в области экспортного 

контроля в отношении тех товаров и услуг, которые включены в списки и перечни экспортного контроля в 

Российской Федерации и в Республике Беларусь. 

Передача Сторонами или участниками совместной деятельности друг другу в рамках любых форм 

сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением информации, технических данных, оборудования и 

других изделий, включая промышленную продукцию и интеллектуальную собственность, а также 

предоставление услуг на территории экспортера, импортера или любого третьего государства осуществляются 

в соответствии с законодательством государств Сторон, относящимся к экспортному контролю. 

Статья 12 

Освобождение от таможенных пошлин и налогов, взимаемых таможенными органами 

1. Без ущерба для действующего между Российской Федерацией и Республикой Беларусь торгового 

режима товары, ввоз и (или) вывоз которых осуществляются в рамках настоящего Соглашения, освобождаются 
от таможенных пошлин и налогов, взимаемых таможенными органами, в соответствии с международными 

договорами государств Сторон и законодательством государств Сторон. 

2. Освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов, предусмотренное в пункте 1 настоящей 

статьи, предоставляется в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации или на 

территорию Республики Беларусь из третьих государств и (или) вывозимых с территории Российской 

Федерации или с территории Республики Беларусь в третьи государства, независимо от страны их 

происхождения, в том числе в рамках многосторонних соглашений или программ и проектов сотрудничества в 

области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в которых участвуют 

Стороны и (или) участники совместной деятельности Сторон. 

3. Компетентные органы в каждом случае освобождения товаров от таможенных пошлин и налогов, 

взимаемых таможенными органами, подтверждают таможенным органам государств Сторон, что ввоз и (или) 
вывоз товаров осуществляются в рамках и во исполнение настоящего Соглашения, сопровождая такое 

подтверждение информацией о номенклатуре, количестве и назначении товаров. Конкретные списки и 

количество таких товаров согласовываются в письменной форме компетентными органами Сторон в 

соответствии с законодательством государств Сторон до осуществления поставок таких товаров. 

4. Положения настоящей статьи не распространяются на товары, подлежащие обложению акцизами 

(акцизным налогом). 

Статья 13 

Ответственность 

1. Стороны на взаимной основе отказываются от предъявления друг другу любых требований об 

ответственности и о возмещении ущерба, и, соответственно, каждая Сторона не предъявляет каких-либо 

претензий другой Стороне и участникам совместной деятельности другой Стороны в связи с ущербом, 

нанесенным лицам из числа .ее собственного персонала и (или) ее собственному имуществу в связи с участием  
таких лиц и использованием такого имущества в совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения 

этой другой Стороной и ее участниками совместной деятельности или их имуществом вследствие, 

соответственно, их участия или его использования в совместной деятельности. 

2. Стороны и (или) компетентные органы на взаимной основе и при соблюдении законодательства 

государств Сторон применяют процедуры осуществления принципа взаимного отказа от предъявления 

требований об ответственности и о возмещении ущерба посредством" согласованной практики, в соответствии 

с которой каждая Сторона и ее участники совместной деятельности не предъявляют на взаимной основе любых 

претензий или исков другой Стороне и ее участникам совместной деятельности в связи с ущербом, который 

может быть непреднамеренно нанесен их собственному имуществу и (или) лицам из числа их собственного 

персонала. 

3. Принцип отказа от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба, 
предусмотренный в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, применяется только в том случае, если Сторона, ее 

участники совместной деятельности, лица из числа их персонала или их имущество, которые причиняют 

ущерб, и Сторона, ее участники совместной деятельности, лица из числа их персонала или их имущество, 

которым причиняется ущерб, соответственно участвуют или используется в совместной деятельности в рамках 

настоящего Соглашения. 

4. Стороны и (или) участники совместной деятельности могут в рамках отдельных соглашений 

ограничивать сферу действия или иным образом изменять положения о взаимном отказе от предъявления 



 
  

 

 

требований об ответственности и о возмещении ущерба, предусмотренные настоящей статьей, в той мере, в 

какой это может потребоваться в силу конкретного характера совместной деятельности. Они могут, в 

частности, согласовать дополнительные или альтернативные положения о распределении ответственности и 

возмещении ущерба в отношении конкретного вида совместной деятельности. 
5. Взаимный отказ от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба в 

соответствии с пунктами 1 - 3 настоящей статьи не распространяется на: 

а) претензии в связи с компенсацией за телесное повреждение, нанесение какого-либо иного серьезного 

вреда здоровью физического лица или смерть такого лица, предъявляемые, соответственно, этим лицом или 

любым лицом, имеющим право по закону (душеприказчики такого физического лица, его наследники или лица, 

к которым переходят права в порядке суброгации); 

б) претензии, которые возникают в отношениях между любой Стороной и ее участниками совместной 

деятельности, а также в отношениях между такими участниками совместной деятельности; 

в) претензии, связанные с интеллектуальной собственностью; 

г) претензии в связи с ущербом, вызванным преднамеренными неправомерными действиями или 

действиями, совершенными по грубой неосторожности; 
д) претензии, основывающиеся на прямо оговоренных договорных положениях. 

6. Положения настоящей статьи не наносят ущерба применению соответствующих принципов и норм, 

установленных международным правом, в частности в отношении претензий, основанных на Конвенции о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, от 29 марта 1972 года. 

7. Стороны проводят консультации по любому случаю, касающемуся ответственности, которая может 

возникнуть в соответствии с международным правом, включая Конвенцию, указанную в пункте 6 настоящей 

статьи, в отношении распределения бремени компенсации ущерба и защиты в суде от возможных претензий. 

Стороны сотрудничают в целях установления каждого факта при расследовании любого происшествия или 

аварии, при которых может возникнуть основание для ответственности, в частности посредством обмена 

экспертами и информацией. 

8. Стороны поручают компетентным органам обеспечивать общий контроль за соответствием практики 
заключения отдельных соглашений требованиям, относящимся к применению принципа взаимного отказа от 

предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба, предусмотренного настоящей статьей.  

Статья 14 

Урегулирование споров 

1. В случаях возникновения споров, касающихся толкования и (или) исполнения настоящего 

Соглашения, Стороны через свои компетентные органы в первую очередь проводят консультации или 

переговоры по дипломатическим каналам для достижения дружественного урегулирования. Методы и средства 

дружественного урегулирования используются на приоритетной основе без ущерба для применения в 

необходимых случаях процедур разбирательства конкретных споров в соответствии с настоящей статьей. 

Стороны при всех обстоятельствах не предпринимают односторонних действий и стремятся к согласованию 

процедуры для урегулирования любого возможного спора. 

2. Споры между компетентными органами, уполномоченными органами или назначенными 
организациями (в том числе между их подрядчиками и субподрядчиками) передаются на совместное 

рассмотрение их старших должностных лиц или их представителей, которые прилагают все усилия для 

разрешения спора по взаимному согласию. По согласованному запросу со стороны компетентных органов, 

уполномоченных органов или назначенных организаций такие споры могут рассматриваться в рамках 

процедуры, предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи. По согласованному решению старших 

должностных лиц споры могут быть переданы на урегулирование в порядке согласительной процедуры в целях 

достижения согласия или для подготовки заключения или рекомендаций по всем вопросам установления факта 

и права, относящимся к спорному вопросу. Такие споры могут также рассматриваться и разрешаться 

посредством любой другой взаимно согласованной процедуры. 

3. При отсутствии общего согласия относительно других методов урегулирования споры, касающиеся 

толкования и (или) исполнения настоящего Соглашения, которые не были разрешены в соответствии с 
процедурами, предусмотренными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в течение 6 месяцев после того, как одна из 

Сторон направит другой Стороне запрос в письменной форме о таком урегулировании, могут по просьбе любой 

из Сторон передаваться в арбитражный суд, учреждаемый в соответствии с настоящей статьей. 

4. Арбитражный суд образуется применительно к каждому конкретному случаю, при этом каждая 

Сторона назначает арбитра, а два этих арбитра выбирают третьего арбитра - гражданина третьего государства, 

который назначается председателем арбитражного суда. Первые два арбитра назначаются в течение 2 месяцев, 

а председатель - в течение 3 месяцев после того, как одна из Сторон сообщит другой Стороне о своем желании 

передать спор на разбирательство в арбитражный суд. 

5. Если арбитры не назначаются в сроки, указанные в пункте 4 настоящей статьи, любая из Сторон, в 

случае отсутствия договоренности об ином, может пригласить Председателя Международного Суда 

Организации Объединенных Наций (далее - Международный Суд) произвести все необходимые назначения. 

Если Председатель Международного Суда является гражданином любого из государств Сторон или если он по 



                        

 
какой-либо иной причине не может выполнять эту функцию, необходимые назначения производит следующий 

за ним по старшинству член Международного Суда, который не является гражданином любого из государств 

Сторон. 

6. Арбитражный суд принимает свои решения большинством голосов в письменной форме на основе 

имеющихся соглашений между Сторонами и общепризнанных принципов и норм международного права. Его 

решения являются окончательными и не подлежат обжалованию, если Стороны заранее не договорились в 

письменной форме о процедуре обжалования. 

По просьбе обеих Сторон арбитражный суд может сформулировать рекомендации, которые, не имея 
силы решения, могут обеспечить Сторонам основу для рассмотрения вопроса, вызвавшего спор. 

Решения или консультативные заключения арбитражного суда ограничиваются предметом спора, и в них 

излагаются мотивы, на которых они основаны. 

7. Каждая Сторона несет расходы, связанные с деятельностью своего арбитра и своего полномочного 

представителя (юрисконсультанта или адвоката) во время арбитражного разбирательства. Расходы, связанные с 

деятельностью председателя арбитражного суда во время арбитражного разбирательства, Стороны несут в 

равных долях. Все другие расходы, связанные с урегулированием спора посредством арбитража, 

распределяются между Сторонами в равных долях, если Стороны не достигнут соглашения об ином. 

Во всех иных отношениях арбитражный суд сам устанавливает свои правила процедуры. 

8. Стороны должным образом учитывают возможные ограничения на применение процедуры 

урегулирования споров посредством арбитражного разбирательства, связанные с характерными особенностями 

предмета конкретного спора в случае, если он, например, затрагивает конфиденциальную информацию, а также 
информацию, относящуюся к мерам по реализации положений, предусмотренных в Приложении 1 к 

настоящему Соглашению. Соответственно, Стороны согласны, что подобные споры следует передавать на 

урегулирование в арбитражный суд при условии взаимного согласия. 

9. Отдельные соглашения между участниками совместной деятельности предусматривают пути и 

средства разрешения споров, касающиеся их толкования и (или) исполнения. В случае необходимости, в 

частности применительно к конкретным проектам в области космической деятельности, Стороны, 

компетентные органы или назначенные организации могут принять по взаимному согласию решение 

относительно подходящих средств урегулирования споров. 

10. В отдельных соглашениях при необходимости предусматриваются конкретные процедуры 

урегулирования споров при том понимании, что пути и средства дружественного урегулирования носят 

приоритетный характер. 
Статья 15 

Заключительные положения 

I. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

уведомления в письменной форме о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу, и действует в течение 10 лет. 

В дальнейшем действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие 10-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме по дипломатическим 

каналам о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального 

периода действия или соответствующего последующего периода в случае его автоматического продления.  

2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения в письменной 

форме, которые вступают в силу в порядке, установленном в пункте 1 настоящей статьи.  

3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения продолжают применяться ко 
всем программам и проектам, начатым в период его действия, но не завершенным к дате прекращения его 

действия, если Стороны не договорятся об ином. Прекращение действия настоящего Соглашения не служит 

правовым основанием для пересмотра в одностороннем порядке или несоблюдения договорных обязательств 

финансового или иного характера, остающихся в силе, и не затрагивает прав и обязательств юридических и 

(или) физических лиц, возникших в соответствии с настоящим Соглашением до прекращения его действия. 

Совершено в г. Минске 15 марта 2011 г. в двух экземплярах, каждый на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – УКРАИНА 

Отношения между Российской Федерацией и 

Украиной 

(Справочная информация МИД РФ) 

Российская Федерация установила дипломатические отношения с Украиной 14 февраля 1992 года. 

Основополагающими документами российско-украинских отношений являются: Договор о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве от 31 мая 1997 года, Договор об экономическом сотрудничестве на 1998-2007 гг. 

от 28 февраля 1998 года, ряд межправительственных соглашений в сфере топливно-энергетического комплекса, 

а также три «базовых» соглашения по Черноморскому флоту от 28 мая 1997 года. Всего между Россией и 
Украиной заключено около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 

Главным результатом последнего времени стало развитие прагматического взаимовыгодного 

сотрудничества с Украиной, нацеленного на установление с этой страной отношений стратегического 

партнерства, которое предопределено совместной историей, общей культурой и теснейшими экономическими 

связями. 

Украинское направление является ключевым и приоритетным. Крупным событием стало формирование 

Российско-Украинской межгосударственной Комиссии, которую возглавляют президенты России и Украины. 

Ведущие направления ее деятельности – вопросы экономики, безопасности, международного и гуманитарного 

сотрудничества, Черноморского флота. Ее отдельные структуры уже практически приступили к 

непосредственной работе. 

В 2005 году имели место важные события в российско-украинских отношениях. 
В январе Президент Украины В.А.Ющенко посетил Москву с рабочим визитом. В марте Президент 

России В.В.Путин нанес визит в Киев. Президенты двух государств встретились также 8-9 мая в Москве на 

праздновании Дня Победы. 

3 июня в Тбилиси состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова 

и Премьер-министра Украины Ю.В.Тимошенко. 

За первое полугодие четырежды встречались министры иностранных дел С.В.Лавров и Б.И.Тарасюк. 

Активные контакты поддерживаются по линии советов безопасности России и Украины. 

Одним из внешнеэкономических приоритетов России является формирование Единого экономического 

пространства с участием Украины. На этот счет президент Украины подписал указ о введении в действие 

решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2005 года «О формировании 

Единого экономического пространства». В рамках «четверки» Украина участвует в заседаниях Группы 

высокого уровня. 
Большое значение придается деятельности Международного консорциума по управлению и развитию 

газотранспортной системы Украины, которое направлено на расширение энергетического сотрудничества в 

Европе. Строительство нового магистрального газопровода Богородчаны-Ужгород позволит дополнительно 

экспортировать в Европу до 20 млрд.куб.м природного газа. Таким образом, Россия вместе с Украиной работает 

над созданием общего европейского экономического пространства. 

Продолжаются переговоры с Украиной по вопросам правового статуса Керченского пролива и 

разграничения морских пространств в Азовском и Черном морях. Поиск развязок в диалоге с украинской 

стороной ведется исходя из базовых принципов, предусматривающих обеспечение свободы мореплавания для 

российских судов, доступ к углеводородным запасам, решение вопросов рыболовства, охраны окружающей 

среды, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания. 

Российская сторона исходит из необходимости того, что разграничение в акватории Азовского моря не 
должно ограничивать свободу судоходства для российских и украинских судов, создавать барьеры для 

сохранения акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах 

двух стран. 

В целях реализации положений Договора о государственной границе разрабатывается Соглашение о 

порядке пересечения границы жителями приграничных районов, которое будет предусматривать упрощенный 

порядок ее пересечения, что призвано обеспечить свободное общение граждан. На повестке дня - расширение 



                        

 
правовой базы пребывания и функционирования Черноморского флота России на территории Украины. Уже 

подготовлены к подписанию проекты нескольких важных соглашений в данной области. 

Сторонами ведется подготовка проектов Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 

сотрудничестве при осуществлении контроля при перемещении лиц, товаров и транспортных средств через 

российско-украинский участок государственной границы, Протокола о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о пунктах пропуска 

через государственную границу от 8 февраля 1995 г., Протокола между пограничными службами Российской 

Федерации и Украины о режиме работы пунктов пропуска через государственную границу между Российской 
Федерацией и Украиной. 

Достигнута договоренность об осуществлении демаркации сухопутного участка российско-украинской 

государственной границы. С этой целью создается Совместная комиссия по демаркации российско-украинской 

государственной границы. 

Стороны договорились сформировать также рабочую группу по рассмотрению вопросов, связанных с 

использованием участков железной дороги, пересекающих российско-украинскую государственную границу. 

Продолжается работа по расширению и совершенствованию договорно-правовой базы 

функционирования и пребывания Черноморского флота России на территории Украины. При этом имеется в 

виду в максимальной степени использовать механизм работы Подкомиссии по вопросам функционирования 

Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Российско-Украинской 

межгосударственной Комиссии. 

Продолжает развиваться гуманитарное сотрудничество. Главное, к чему стремилась Россия, чтобы 
русские, проживающие в Украине, и украинцы, проживающие в России, имели возможность беспрепятственно 

удовлетворять свои языковые, культурные потребности. 

Внешнеторговый оборот России с Украиной по итогам 2001 года составил $9088,9 млн. (104,8% к 2000 

г.), экспорт – $5269,1 млн. (104,9%), а импорт – $3819, млн. (104,6%). 

Положительное сальдо торговли за 12 месяцев 2001 г. составило $1449,3 млн. против $1371,2 млн. за 

соответствующий период 2000 г. 

Доля Украины в общем товарообороте России в 2001 г. составила 6,4%. 

В январе-июле 2002 года внешнеторговый оборот России с Украиной составил $4751,4 млн. (86,8% к 

январю-июлю 2001 года), экспорт - $3030,3 млн. (101,8 %), а импорт – $1721,1 млн. (68,9%). Сальдо торгового 

баланса за 7 месяцев текущего года составило 1309,2 млн. долл. (за 7 месяцев 2001 г. – 478,7 млн. долл.). Доля 

Украины в общем товарообороте России за январь-июль 2002 г. составила 5,9%. 
В первом полугодии 2002 года Россия в основном экспортировала на Украину: 

- Топливно-энергетические ресурсы. По сравнению с соответствующим периодом 2001 г., доля экспорта 

топливно-энергетических ресурсов увеличилась, и составила две трети (66,5%) всего экспорта России. 

Согласно данным Минэнерго России, за январь-июнь 2002 г. на Украину поставлено 8,4 млн. тонн российской 

сырой нефти, а также осуществлен транзит 1,64 млн. тонн казахстанской нефти. 

- Товары машиностроительного комплекса 

- Чѐрные и цветные металлы 

- Древесину и изделия из нее. Экспорт увеличился на 9%. 

- Продукцию химической промышленности. Экспорт увеличился на 4%. По сравнению с первым 

полугодием 2002 года, увеличились поставки каучука синтетического (в 2,2 раза больше), удобрений 

минеральных смешанных (в 2,1 раза больше). 

В январе-июле 2002 года Россия в основном импортировала из Украины: 
- Товары машиностроительного комплекса. Эта группа заняла ведущее место в структуре украинских 

поставок в Россию. Еѐ доля составила 33,4% (ранее ведущая позиция принадлежала продукции чѐрной 

металлургии). Однако объѐмы машиностроительной продукции сократились на 18,6% по сравнению с 1 

полугодием 2001 г. 

- Товары металлургической отрасли 

Поставки продукции химической промышленности сократились на 39%. Поставки продовольствия 

составили только одну треть от уровня 1 полугодия 2001 г. 

В январе–сентябре 2006 года товарооборот Российской Федерации с Украиной составил 17,9 млрд 

долларов США, темп роста составил 19,7%. Объем экспорта России в Украину за 9 месяцев текущего года – 

11,7 млрд долларов США, рост – на 24,8%. Импорт из Украины в Россию составил 6,3млрд долларов США, 

рост – на 11,3%. Доля Украины в общем товарообороте России в январе–сентябре 2006г. составила 5,7%, а доля 
России в товарообороте Украины – 29,9%. 

В 2005 году взаимный товарооборот России и Украины составил 20,2млрд долл. США (рост – на 19,3% 

по сравнению с 2004 годом). Экспорт России составил 12,4 млрд долл. США (рост – на 15%). Импорт из 

Украины составил 7,8 млрд долл. США (рост – на 27%). Эти показатели являются максимальными с начала 

торгово-экономических отношений России и Украины как суверенных государств, правда темпы роста объемов 

взаимной торговли в 2005 году несколько снизились по сравнению с 2003-2004 годами. 



 
  

 

 

Доля Украины в общем товарообороте России в 2005 году составила 5,9%. Украина является пятым по 

величине торговым партнером России после Германии (33 млрд долл. США), Нидерландов (26,5 млрд долл. 

США), Италии (23,5 млрд долл. США), Китая (20,3 млрд долл. США) и первым в СНГ, опережая Республику 

Беларусь (15,8 млрд долл. США). 
В 2005 году между обеими странами отмечался большой рост поставок по всем товарным группам, как в 

экспорте, так и импорте. 

В российском экспорте в Украину, как и прежде, главенствуют минеральные продукты (нефть, газ), 

которых 7 месяцев 2006г. поставлено на 5 млрд долл. США. Доля этой группы в общем объеме экспорта в 

Украину составила 58%. В 2005 году ОАО «Газпром» поставил Украине в счет оплаты транзита около 20,4 

млрд куб. м российского газа на сумму 1632 млн долларов США. Поступления в бюджет от применения 

экспортной пошлины в 2005г. составили 489,6 млн долларов США. В январе-мае 2006 года Россия поставила 

4,1 млрд куб. м. на сумму 389 млн долларов США. 

В январе 2006 года Россия и Украина урегулировали газовую проблему, определив компанию 

«РосУкрЭнерго АГ» (совместное предприятие, учрежденное Газпромбанком и «Райффайзен инвестмент»), 

поставщиком газа на Украину. ОАО «Газпром» будет продавать 17 млрд куб. м российского газа по цене $230 
за одну тысячу кубометров. «РосУкрЭнерго» будет поставлять Украине газ по цене $95 за одну тысячу 

кубометров. В газовом балансе Украины доля российского газа составляет около трети, а остальное (41 млрд 

куб. м) приходится на более дешевый среднеазиатский газ. Принята не зависящая от стоимости газа общая для 

России и Украины ставка за транзит 1,6 долл. США за 1 тыс. куб. м на 100 км. 

В связи с падением темпов роста объемов добычи нефти в России ее поставки на украинские 

нефтеперерабатывающие заводы в 2005 году снизились на 30,2% по сравнению с 2004 годом до 14,6 млн тонн. 

Поставки в январе–мае 2006г. составили 4,86 млн тонн. Транзитные поставки нефти на экспорт через Украину в 

январе–мае составили 12,3 млн тонн. 

Россия для Украины является не только основным поставщиком нефти и газа, но и единственным 

транзитным коридором для получения углеводородов из Центральной Азии. 

Машиностроительная продукция является второй по значимости статьей экспорта в Украину – свыше 
1344,7 млн долл. США. В этой группе товаров наибольший рост был в экспорте электрических машин и 

оборудования (на 28,2%) и транспортных средств (на 45,8%). На 31,7% увеличился экспорт летательных 

аппаратов. 

Экспорт черных и цветных металлов в Украину составил 768,7 млн долл. США, что на 38,8% больше, 

чем за отчетный период 2005 года. 55,7% экспорта в этой группе составили черные металлы (427,7 млн долл. 

США). Экспорт меди составил 82,8 млн долларов США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2005 

года. 

Экспорт химической продукции вырос на 20,3%. Экспорт фармацевтической продукции составил 22,7 

млн долларов США (рост – на 22%). Экспорт удобрений вырос в 2 раза – до 88 млн долларов США. 

Древесины и целлюлозно-бумажных изделий за 7 месяцев 2006 года Россия экспортировала на 27,9% 

больше, чем в январе–июле 2005г. Экспорт бумаги и картона вырос на 28,8% до 137,5 млн долларов США. 

Структура импорта России из Украины в январе–июле 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 
2005 года практически не изменилась. Не по всем товарным группам наблюдался рост импорта в стоимостном 

выражении. В таких группах, как продовольственные товары, минеральные продукты, зафиксировано падение 

темпов роста импорта. 

Ведущими статьями в импорте России являются машиностроительная продукция, черные и цветные 

металлы, химическая продукция. 

Импорт машин, оборудования, транспортных средств из Украины вырос на 23,5% и составил за 7 

месяцев 2006 года 1491,8 млн долл. США. Импорт средств наземного транспорта увеличился в 2,6 раза и 

составил 214,1 млн долл. США. 

Импорт черных и цветных металлов в процентном выражении увеличился на 20,5% и составил 1414,1 

млн долл. США. 

Импорт в этой группе, несмотря на действие ограничительных мер, введенных Россией в отношении 
украинских швеллеров, некоторых видов стальных труб, прутков из железа и стали, в 2 раза превышает 

российский экспорт в Украину. 

Импорт химической продукции за 7 месяцев 2006 года составил 565,5 млн долларов США. Рост составил 

22,9%. Импорт пластмассы вырос на 49,4% и составил 129,6 млн долларов США. Темп роста импорта 

удобрений – 73%. В 2,7 раз увеличился импорт фото- и кинотоваров. На 13,4% снизился темп роста импорта 

фармацевтической продукции и составил 9,2 млн долл. США. 

Продовольственных товаров ввезено на сумму 468,1 млн долл. США, падение темпов роста на 36,3%. 

Снижение объемов наблюдается по многим позициям этой группы: импорт жиров и животного масла – с 61,5 

до 56,3 млн долларов США, сахара и кондитерских изделий – с 20,2 до 11,2 млн долларов США. В январе-июле 

2006г. резко снизились стоимостные показатели украинского импорта мяса с 78,1 до 1,7 млн долларов США, 

импорта молока и молочных продуктов – с 214,8 до 74,1 млн долларов США. Увеличение темпов роста в этой 



                        

 
группе наблюдалось по таким позициям как живые деревья, рост – 82,3%, овощи, рост – 186,%, злаки, рост – 

53,7%, масличные семена, рост – 52,8%. 

Снижение показателей импорта этих видов товаров связано во многом с введенным российской стороной 

запретом на их ввоз. Россия с 20 января 2006г. ввела запрет на поставки всей продукции животноводства с 

Украины из-за отсутствия со стороны ветслужбы Украины контроля за поступлением, перемещением и 

переработкой опасного в ветеринарном отношении мясного сырья и молочной продукции, что привело к 

многочисленным нарушениям российского ветеринарного законодательства. 

На рынке алкогольной продукции отмечаются две тенденции: наряду с перемещением производства 
украинских алкогольных напитков в Россию (спирт находится в изъятиях из режима свободной торговли) 

одновременно отмечается падение показателей их импорта с 148 до 134,6 млн долларов США. Импорт из 

Украины алкогольной продукции составляет крупную долю в объеме импорта России из стран СНГ – 50,3%. 

Таким образом, структура украинских поставок в Россию характеризуется большой долей продукции с 

высокой добавленной стоимостью и является более сбалансированной, чем российский экспорт в Украину и 

остается для нее наиболее привлекательной среди прочих стран – импортеров украинской продукции. 

Стабильное обеспечение Россией украинской экономики энергоресурсами является важным фактором 

бесперебойной работы украинских предприятий промышленности и сельского хозяйства, обеспечения роста 

промышленной продукции и с/х. 

Необходимо отметить, что глинозем, феррохром, трубы большого диаметра, машинотехническое 

оборудование, поставляемые из Украины, играют важную роль в российской экономике, в то время как 

поставки многих украинских продовольственных товаров жестко конкурируют с российскими аналогами. 
Существенную роль для экономик обеих стран играют поставки продукции по кооперации. В 

кооперационных поставках участвуют свыше 300 предприятий с обеих сторон. Поставки в 2005 году 

осуществлялись по 1250 позициям из Украины в Российскую Федерацию и по 1780 позициям из Российской 

Федерации в Украину. В кооперационных поставках участвуют в основном предприятия машиностроения, 

оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, химической промышленности, черной металлургии и 

легкой промышленности. Около 90% взаимных поставок по кооперации приходится на промышленно развитые 

восточные регионы Украины. 

Импорт из Украины в Россию космической продукции и услуг по итогам 2005 года составляет 60 млн 

долл. США (около 40% украинского рынка). 

Важным фактором развития производственных связей между обеими странами также является 

функционирование в Украине более 700 предприятий с участием российского капитала. 
В январе-марте 2009 года товарооборот между Россией и Украиной составил 3539,0 млн. долл. США, 

сократившись на 60,6% по сравнению с январем-мартом 2008 года. При этом экспорт России составил 1835,2 

млн. долл. США (падение темпов роста на 67,4%), а импорт – 1703,8 млн. долл. США (– 49,1%). Столь резкое 

сокращение объемов взаимной торговли объясняется поздним урегулированием газовых споров между двумя 

странами, а также влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Сокращение во взаимной торговле 

произошло в наибольшей степени по поставкам групп товаров с высокой степенью переработки: химической 

продукции, металлоизделиям, машинам, оборудованию, транспортным средствам и другим несырьевым 

товарам. 

В 2008 году взаимный товарооборот России с Украиной составил 39786,6 млн. долларов США, рост - 

133,7% по сравнению с 2007 годом. Экспорт России вырос на 43,4% – до 23551,4 млн. долларов США (главным 

образом, за счет увеличения поставок машин и транспортных средств, черных металлов, продукции 

химической промышленности). Импорт из Украины в 2008 году увеличился на 21,8%, составив 16235,2 млн. 
долларов США. 

В настоящее время Россия инвестировала в экономику Украины с 1991 года по декабрь 2005 г. 799,7 млн 

долларов США (в 1-м полугодии 2006г. российские инвестиции составили 101,5 млн долларов США). 

В настоящее время прорабатывается более 67 совместных российско-украинских инвестиционных 

проектов на территории Украины в областях транспортировки газа, нефтепереработки, машиностроения, 

металлургии, пищевой промышленности, строительстве, транспорте, финансовом секторе и т.д. 

Особо значимые среди них: 

Российско-украинский международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной 

системы Украины, созданный в 2003 году. Проект предусматривает строительство и транспортировку газа по 

направлению Богородчаны–Ужгород, являющегося частью магистрального газопровода Новопсков–Ужгород. 

Стоимость проекта около 560 млн долл.США. 
Российско-британская компания «ТНК–Би-пи» намерена вложить в развитие Лисичанского 

нефтеперерабатывающего завода около 150 млн долларов до 2010 года. Эти средства будут вложены в 

модернизацию производства дизельного топлива со сниженным содержанием серы по самым высоким 

европейским стандартам. 

Холдинговая компания «Группа «Альянс» намерена до 2010 года инвестировать в модернизацию 

Херсонского нефтеперерабатывающего завода 450–500 млн долларов. Программа реконструкции и 



 
  

 

 

технического развития Херсонского НПЗ предусматривает увеличение глубины переработки нефти до 90,64% и 

увеличение отбора светлых нефтепродуктов до 54,66% к 2010 году. 

«Лукойл–Нефтехим» намерен инвестировать в 2006 году в запуск производства хлора и каустической 

соды на «Карпатнефтехиме» 41,2 млн долларов. Инвестиционная программа «Лукойл–Нефтехима» рассчитана 
на 2 года. Общая стоимость проекта 113,5 млн долларов. 

Российский инвестор «Волга–Днепр» прорабатывает проект возобновления производства самолета «Ан-

124» (Руслан) с АНТК им. Антонова. Стоимость проекта около 200 млн долл. США. 

Компания «Металлоинвест» предлагает создать совместное с украинской стороной предприятие для 

достройки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (Кировоградской область). Для 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн 

долларов. 

В 2006 году планируется завершение создания в Украине российско-украинского совместного 

предприятия (далее – СП) по ремонту, обслуживанию и модернизации систем противовоздушной обороны 

Украины и установок, находящихся в третьих странах. Соучредителями СП являются российская ФПГ 

«Оборонительные системы» и украинское ГП «Укроборонсервис». Предполагается, что создание указанного 
СП существенно упростит процедуру закупок вооружений и военной техники российского производства 

Украиной и третьими странами. 

«ЛУКОЙЛ» планирует до конца 2014 года инвестировать 500 млн долл. США в модернизацию 

Одесского НПЗ, 200 млн долл. США на развитие собственных АЗС. 

Украинские инвестиции в Россию составили около 102,5 млн долл. США. Россия занимает 1-е место по 

объему инвестиций из Украины. 

Основной объем инвестиций приходился на операции с недвижимостью, сдачу в наем и услуги 

юридическим лицам – 64,7 млн долл. (63,1% от общего объема инвестиций). Из других видов деятельности на 

государственное управление приходилось 12,7 млн долл. (12,4%), банковско-финансовую деятельность – 12,0 

млн долл. (12,1%), машиностроение – 4,8 млн долл. (4,7%). 

По сравнению с предыдущими годами в2005 году изменились инвестиционные приоритеты украинских 
предпринимателей. Обращает на себя внимание значительное сокращение (более чем вдвое) объемов 

инвестиций в российские предприятия, занятые строительством, а также увеличение (почти в 6 раз) – в 

банковско-финансовую деятельность. 

Все активнее осваивают российский рынок украинские водочные компании. Вслед за известной 

компанией УВК «Немирофф», группа компаний «Союз–Виктан» (Киев), один из крупнейших украинских 

производителей крепких спиртных напитков, приобрела в марте 2005 года завод в г.Рузе (Московская обл.). 

Инвестиции в него составили $5 млн, что позволило увеличить мощности завода с 5,5 млн до 8 млн декалитров 

в год. 

Подтверждением изменения приоритетов украинских инвесторов служит приобретение 

«УкрСиббанком» 60% российского банка «Национальные финансовые традиции» за 5,4 млн долларов. Таким 

образом, указанный банк стал первым банком, который вышел на рынок Российской Федерации. «УкрСиббанк» 

входит в десятку крупнейших банков Украины с капиталом в 157 млн долларов. Его чистые активы 
оцениваются в 1,12 млн долларов. Новоприобретенныйбанкбудетпереименован в «УкрСиббанк–Россия». 

К основным нормативно-правовым актам Украины, регламентирующим вопросы межрегионального и 

приграничного сотрудничества с Российской Федерацией относятся: 

- Закон Украины от 24 июня 2004 года № 1861-IV «О трансграничном сотрудничестве»; 

- Закон Украины от 24 июня 2004 года № 1879-IV о внесении изменений в Постановление Верховной 

Рады Украины "О присоединении Украины к Европейской конвенции об основных принципах трансграничного 

сотрудничества между территориальными общинами или органами власти" 1980 года; 

- Постановление Кабинета Министров Украины от 11 мая 2005 года № 339 об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурсного отбора проектов (программ) трансграничного сотрудничества, которые могут 

быть включены в государственную программу развития трансграничного сотрудничества; 

- Постановление Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2002 года № 587 о некоторых вопросах 
развития трансграничного сотрудничества и еврорегионов. 

К действующим двусторонним нормативно-правовым актам, регламентирующим межрегиональное и 

приграничное сотрудничества, относятся: 

- Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1997 г.; 

- Соглашение от 16 июля 1999 года между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области туризма. 

- Соглашение от 27 января 1995 года между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины «О сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и Украины»; 

- Соглашение от 3 августа 1994 года между Российской Федерацией и Украиной «О сотрудничестве и 

взаимодействии по пограничным вопросам»; 

- Соглашение от 28 июня 1993 г. «О принципах экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества приграничных областей Российской Федерации и Украины». 



                        

 
Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и Украиной осуществляется на основе 

указанных выше нормативно-правовых актов, а также договоров, соглашений, контрактов, заключенных 

непосредственно между территориальными общинами, региональными органами власти и хозяйствующими 

субъектами двух стран, направленных на достижение конкретных целей в социально-экономической, научно-

технической, культурной и других сферах деятельности. 

В январе 1994 года в г. Белгороде по инициативе руководителей ряда областей был создан Совет 

руководителей приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. На 

сегодняшний день в состав Совета входят 18 регионов, в том числе 8 регионов от Украины (АР Крым, 
Донецкая, Запорожская, Луганская, Сумская, Харьковская, Черниговская области и г.Севастополь), 7 – от 

Российской Федерации (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Тульская области и 

Краснодарский край) и 3 – от Республики Беларусь (Витебская, Гомельская и Могилевская области). Постоянно 

действующим органом Совета является исполнительный комитет, созданный на базе Харьковской областной 

государственной администрации – со стороны Украины и Администрации Белгородской области – со стороны 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

В соответствии с решением Совета был создан Координационный совет Межрегиональной 

экологической программы по охране и использованию вод бассейна реки Северский Донец (МЭП). В г. 

Харькове руководителями пяти приграничных областей Российской Федерации и Украины (Белгородская и 

Ростовская области Российской Федерации и Харьковская, Луганская и Донецкая области Украины), для 

которых бассейн реки Северский Донец является общим, на встрече с Министрами иностранных дел наших 

стран был подписан Меморандум о совместных действиях по охране и использованию вод бассейна реки 
Северский Донец. Указанная программа утверждена в 2004 году. 

Другим проектом, который инициирован Советом руководителей приграничных областей, 

предусмотрено развитие сотрудничества ведущих учебных заведений приграничных областей Российской 

Федерации и Украины. Был подписан Меморандум о создании приграничного российско-украинского 

университетского консорциума, в состав которого вошли: с украинской стороны – Донецкий, Таврический, 

Харьковский, Восточно-украинский национальные университеты и Запорожский государственный 

университет, с российской стороны – Белгородский, Воронежский и Ростовский государственные 

университеты, с белорусской стороны – Гомельский государственный университет. Целью проекта является 

объединение усилий по подготовке специалистов и повышению конкурентоспособности высшего образования, 

которое получают в университетах украинско-российского приграничья, предусмотрено проведение 

совместных научных исследований, конференций, семинаров, обмен преподавателями и студентами, 
подготовка совместных научных грантов и другое. 

С целью дальнейшего развития приграничного сотрудничества между областями двух стран, 

руководствуясь соглашениями между областными государственными администрациями Украины и Российской 

Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также Программой 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2001-2007 

годы были заключены соглашения относительно создания еврорегионов «Днепр» и «Слобожанщина». 

Еврорегион ―Днепр‖ создан в 2003 году в рамках реализации трехстороннего Соглашения о 

взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между Гомельской (Беларусь), Черниговской (Украина) и 

Брянской (Россия) областями . 

Еврорегион „Слобожанщина‖ создан также в 2003 году в соответствии с Соглашением между 

Харьковской областной государственной администрацией Украины и Администрацией Белгородской области 

Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 
Основными направлениями сотрудничества в рамках этих еврорегионов являются: учреждение 

совместных предприятий в российско-украинском приграничье, создание современной транспортной 

инфрастуктуры и информационного поля, развитие регионов – участников путем реализации инновационно-

инвестиционных проектов, углубление производственной кооперации, решение экологических проблем, 

подготовке кадров, развитие образования, культурных связей, охрана здоровья. 

Учитывая положительный опыт функционирования уже созданных еврорегионов, 21 июня 2005 года в г. 

Сумах состоялось заседание Сумско-Курской рабочей группы по созданию еврорегиона «Ярославна». На 

заседании утвержден план – график создания еврорегиона, обсуждены совместные программы трансграничного 

сотрудничества. 

В мае 2003 годы в Одессе на встрече губернаторов 9 областей России и председателей 16 

облгосадминистраций Украины было учреждено постоянно действующее Совещание глав регионов двух стран 
"Содружество регионов" (сопредседатели – губернатор Орловской области и глава Одесской 

облгосадминистрации). За прошедшее с момента образования Совещания два с половиной года число его 

участников выросло внесколько раз и в настоящий момент насчитывает 45 российских и 26 украинских 

регионов (Приложение 1). 

В рамках Совещания создан первый российско-украинский интернет-проект - "Межрегиональная 

информационно-торговая система", позволяющая регионам и предприятиям России и Украины обмениваться 



 
  

 

 

информацией, получать консультации и осуществлять торговые сделки в электронном виде. Эта система 

позволяет привнести в развитие межрегиональных связей двух стран поистине новое качество. 

Одним из существенных направлений повышения эффективности экономического сотрудничества 

России и Украины, важной предпосылкой подключения их хозяйственных комплексов к современной модели 
мировых хозяйственных отношений является установление прямых торгово-экономических связей между 

территориальными структурами обеих стран и поддержка этих региональных взаимоотношений на 

государственном уровне. 

С этой цель 12 февраля 2001 года была подписана в г. Днепропетровске межправительственная 

Программа межрегионального и приграничного сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2001-

2007 годы. 

Важным элементом развития межрегионального экономического сотрудничества является созданный 

при поддержке Посольства и Торгпредства Российской Федерации в Украине в г.Киеве Российско-украинский 

инвестиционно-коммерческий центр (Центр «РосУкрИнвест»). 

Центр ―РосУкрИнвест‖ образован как совместное предприятие, созданное на добровольной основе 

российскими и украинскими учредителями и осуществляющее свою деятельность на условиях полного 
хозяйственного расчета. 

Центр осуществляет координацию взаимовыгодного инвестиционно-коммерческого сотрудничества 

между российскими и украинскими предприятиями и оказывает всемерное содействие развитию и укреплению 

межрегиональных торгово-экономических связей. 

Ведется работа по развитию сети представительств и отделений Центра в регионах Украины и 

Российской Федерации, которые совместно с киевским офисом осуществляют подготовку инвестиционных 

предложений и привлечение потенциальных инвесторов к реализации инвестиционных проектов. В настоящее 

время наиболее активно такая работа проведена с Москвой (Московская торгово-промышленная палата и 

Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ), Оренбургской областью (Администрация области 

и Экономический бизнес-центр); Автономной республикой Крым (Государственное акционерное общество 

―Черноморнефтегаз‖ и ЗАО ―Управляющая компания Консорциума развития Крыма‖); Харьковской областью 
(Харьковская областная государственная администрация и Инвестиционно-консалтинговая компания 

―Проконсул‖); Ровненской областью (Ровненская областная государственная администрация и Центр 

регионального развития). 

Важной составляющей российско-украинских отношений является гуманитарное сотрудничество. 

Однако пока не нашли своего решения многие проблемы, связанные с положением русского языка на Украине. 

Главное, чего добивается российская сторона, чтобы русские, проживающие на Украине, получили 

возможность беспрепятственно удовлетворять свои языковые и культурные потребности. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Украиной 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной 

о дальнейшем развитии межгосударственных отношений 

(Дагомыс, 23 июня 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, 

стремясь укрепить дружественные, равноправные партнерские связи, основанные на общепризнанных 

нормах международного права, отмечая вклад народов России и Украины в развитие демократических 

процессов в обоих государствах, и их ответственность за их дальнейшее углубление, согласились о 

нижеследующем: 
1.Стороны будут «строить свои отношения как дружественные государства, и незамедлительно 

приступят к разработке нового полномасштабного политического договора, который отражал бы новые 

качества отношений между ними. 

До заключения такого договора стороны неуклонно будут соблюдать положения Договора между УССР 

и РСФСР от 19 ноября 1990 года и последующих украинско-российских договоренностей. 

2.Осознавая реальность угрозы со стороны реваншистских антидемократических сил как крайне левого, 

так и крайне правого толка, стороны заявляют о своей решимости предпринять все необходимые меры для 

защиты конституционного строя, прав и свобод граждан. 

3.Стороны урегулируют на 1 июля 1992 года и предпримут скоординированные действия по 

реорганизации платежно-расчетных отношений, включая расчеты между хозяйствующими субъектами с 

учетом предстоящего введения в обращение украинской национальной денежной единицы. 



                        

 
4.Во взаиморасчетах за товары и услуги будут исходить из цен мирового рынка. Для погашения 

возникающих задолженностей, стороны будут предоставлять друг другу долгосрочные кредиты на льготных 

условиях. 

5.Стороны создают межгосударственную двустороннюю комиссию по регулированию торгово-

экономических и кооперационных связей, в том числе между предприятиями оборонного комплекса, а также 

смешанную экспертную группу для изучения и подготовки предложений по разрешению вопросов о порядке 

погашения ценных бумаг, выпущенных правительством и центральными органами бывшего Союза ССР. 

6.Стороны предпримут усилия для скорейшей ратификации соглашения о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года. 

7.Стороны создадут согласованный механизм обслуживания внутреннего долга бывшего СССР, 

образовавшегося в результате изъятия валютных средств предприятий и организаций союзным правительством. 

8.Стороны подтверждают приверженность принципу открытости государственных границ между ними. 

В этом контексте они определят правила таможенного контроля и безвизового режима передвижения граждан 

обоих государств. 

Стороны будут сотрудничать в пресечении контрабанды, незаконного оборота наркотиков, оружия и 

иной противоправной деятельности. 

9.Отмечая, что в настоящее время в области межнациональных отношений у России и Украины нет 

оснований для тревоги и взаимных претензий, они, тем не менее, заключат соответствующие соглашения и 

примут все другие меры, отражающие интересы лиц российского происхождения на территории Украины и 

украинского происхождения на территории России. 
10.Стороны будут сотрудничать в предотвращении и урегулировании конфликтов, могущих нанести 

ущерб их безопасности или иным образом существенно затрагивающих их интересы. 

11.Стороны подтверждают свою приверженность существующим соглашениям, определяющим статус 

стратегических сил Объединенных Вооруженных сил СНГ. Они согласились продолжить консультации с целью 

достижения договоренностей по выполнению взятых на себя обязательств в соответствии с Договором о 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 года, лиссабонским 

протоколом от 23 мая 1992 года и ранее заключенными соглашениями в отношении стратегических ядерных 

сил. 

Стороны примут меры для скорейшей ратификации договора об обычных вооруженных силах в Европе 

от 19 ноября 1990 года и его вступлении в силу, и будут сотрудничать в вопросах выполнения этого 

международного акта. 
12.Стороны продолжат переговоры, связанные с использованием средств, выделяемых Германией для 

финансирования вывода войск. 

13.Стороны договорились о передаче Украине в собственность части имущества бывшего СССР за 

рубежом путем выделения в ближайшее время отдельных зданий для размещения и нормального 

функционирования дипломатических и консульских представительств. В этих целях создается совместная 

комиссия МИД Российской Федерации и Украины, которая внесет соответствующие предложения 

правительству Российской Федерации. 

14.В связи с созданием своих вооруженных сил, стороны подтвердили важность продолжения 

переговоров по созданию на Черном море ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота. Они 

согласились на договорной основе использовать существующую систему базирования и материально-

технического обеспечения. До завершения переговоров стороны договорились воздержаться от односторонних 

действий. 
15.Военнослужащие России и Украины, призванные для прохождения службы в частях, входящих в 

состав ОВС СНГ, приводятся к присяге государства, гражданами которого они являются. 

16.Стороны продолжат работу по совершенствованию межпарламентских связей, активизируют 

деятельность межпарламентской комиссии России и Украины, двустороннее сотрудничество постоянных 

комитетов и комиссий Верховных Советов в законодательной области. 

17.В целях развития российско-украинских отношений в русле дружбы, сотрудничества и партнерства, 

стороны договорились придать встречам на высшем уровне регулярный характер. Будет также создан 

переговорный механизм на базе государственных делегаций для разработки полномасштабного политического 

договора, а также подготовки таких встреч и координации действий по выполнению принимаемых на встречах 

решений. 

18.Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
Совершено в г.Дагомысе 23 июня 1992 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Президент России Б.ЕЛЬЦИН 

Президент Украины Л.Кравчук 

Председатель Верховного Совета России Р.ХАСБУЛАТОВ 

Председатель ВС Украины И.Плющ 

И.о. Председателя Совета Министров - Председателя правительства России Е.ГАЙДАР 



 
  

 

 

Премьер-министр Украины В.ФОКИН 

Дагомыс, 23 июня 1992 года 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве  

Между Российской Федерацией и Украиной 

(Киев, 31 мая 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", 

опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между 
народами России и Украины, 

отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию 

добрососедских отношений между обоими государствами, 

подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией 

и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 

года, 

считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества 

отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, 

стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, 

преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов 

в обоих государствах, 

учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, 
подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам 

Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства 

основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по 

Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную 

целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ. 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного 

уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного 

урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы 

давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, 

соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного 

выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного 

права. 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны исходят из того, что добрососедство и сотрудничество между 

ними являются важными факторами повышения стабильности и безопасности в Европе и во всем мире. Они 

осуществляют тесное сотрудничество в целях укрепления международного мира и безопасности. Они 

предпринимают необходимые меры с тем, чтобы способствовать процессу всеобщего разоружения, созданию и 
укреплению системы коллективной безопасности в Европе, а также укреплению миротворческой роли ООН и 

повышению эффективности региональных механизмов безопасности. 

Стороны прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех спорных проблем осуществлялось 

исключительно мирными средствами, и сотрудничают в предотвращении и урегулировании конфликтов и 

ситуаций, затрагивающих их интересы. 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят регулярные консультации с целью обеспечения 

дальнейшего углубления двусторонних отношений и обмена мнениями по многосторонним проблемам, 

представляющим взаимный интерес. Они в необходимых случаях координируют свои позиции для 

осуществления согласованных действий. 

В этих целях по согласованию между Сторонами проводятся регулярные встречи на высшем уровне. 
Министры иностранных дел Сторон встречаются не реже чем два раза в год. 

Рабочие встречи между представителями других министерств и ведомств Сторон для обсуждения 

вопросов, представляющих взаимный интерес, проводятся по мере необходимости. 

Сторонами могут создаваться на постоянной или временной основе смешанные комиссии для решения 

отдельных вопросов в различных областях. 



                        

 
Статья 6 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или поддержки каких бы то 

ни было действий, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и обязуется не 

заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из 

Сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны. 

Статья 7 

В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Высоких Договаривающихся Сторон, 

создает угрозу миру, нарушает мир или затрагивает интересы ее национальной безопасности, суверенитета и 
территориальной целостности, она может обратиться к другой Высокой Договаривающейся Стороне с 

предложением безотлагательно провести соответствующие консультации. Стороны обмениваются 

соответствующей информацией и при необходимости осуществляют согласованные или совместные меры с 

целью преодоления такой ситуации. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают свои отношения в сфере военного, военно-

технического сотрудничества, обеспечения государственной безопасности, а также сотрудничества по 

пограничным вопросам, таможенного дела, экспортного и иммиграционного контроля на основе отдельных 

соглашений. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая решимость идти по пути сокращения вооруженных 

сил и вооружений, будут способствовать процессу разоружения и взаимодействовать в деле неукоснительного 
выполнения соглашений в области сокращений вооруженных сил и вооружений, в том числе ядерных. 

Статья 10 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам другой Стороны права и свободы 

на тех же основаниях и в таком же объеме, как и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных 

национальным законодательством Сторон или их международными договорами. 

Каждая из Сторон защищает в установленном порядке права своих граждан, проживающих на 

территории другой Стороны, в соответствии с обязательствами по документам Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и другими общепризнанными принципами и нормами международного права, 

договоренностями в рамках Содружества Независимых Государств, участниками которых они являются.  

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на своей территории необходимые меры, включая 
принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, 

представляющих собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, 

основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения 

этой самобытности. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или 

религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам 

ассимиляции вопреки их воле. 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать созданию равных возможностей и условий 

для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации, подготовки 

педагогических кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях, оказывать в этих 

целях равноценную государственную поддержку. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат по этим вопросам соглашения о сотрудничестве. 

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в 

экономике, воздерживаются от действий, могущих нанести экономический ущерб друг другу. В этих целях,  
сознавая необходимость поэтапного формирования и развития общего экономического пространства путем 

создания условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, Стороны принимают 

эффективные меры для согласования стратегии осуществления экономических реформ, углубления 

экономической интеграции на основе взаимной выгоды, гармонизации хозяйственного законодательства. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать широкий обмен экономической информацией 

и доступ к ней предприятий, предпринимателей и ученых обеих Сторон. 



 
  

 

 

Стороны будут стремиться к согласованию своей финансовой, денежно-кредитной, бюджетной, 

валютной, инвестиционной, ценовой, налоговой, торгово-экономической, а также таможенной политики, к 

созданию равных возможностей и гарантий для хозяйствующих субъектов, будут содействовать формированию 

и развитию прямых экономических и торговых отношений на всех уровнях, специализации и кооперации 
технологически связанных производств, предприятий, объединений, корпораций, банков, производителей и 

потребителей продукции. Высокие Договаривающиеся Стороны будут способствовать сохранению и развитию 

на взаимовыгодной основе производственной и научно-технической кооперации между промышленными 

предприятиями при разработке и производстве современной наукоемкой продукции, включая продукцию для 

нужд обороны. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечат благоприятные условия для прямых торговых и иных 

экономических отношений и сотрудничества на уровне административно-территориальных единиц, в 

соответствии с действующими национальными законодательствами, уделяя особое внимание развитию 

экономических связей приграничных регионов. 

Статья 15 
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают благоприятные экономические, финансовые и 

правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

другой Стороны, включая стимулирование и взаимную защиту их инвестиций. Стороны будут поощрять 

различные формы кооперации и прямых связей между хозяйствующими субъектами обоих государств, 

независимо от форм собственности. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, 

включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные 

организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.  

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны расширяют сотрудничество в области транспорта, обеспечивают 
свободу транзита лиц, грузов и транспортных средств через территории друг друга в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. 

Перевозки грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, морским, речным и автомобильным 

транспортом между обеими Сторонами и транзитом по их территории, включая операции через морские, 

речные и воздушные порты, железнодорожные и автомобильные сети, а также операции через линии связи, 

магистральные трубопроводные и электрические сети, расположенные на территории другой Стороны, 

осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных отдельными соглашениями. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в проведении поиска и аварийно-

спасательных работ, а также в расследовании чрезвычайных происшествий на транспорте. 

Статья 19 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают соблюдение правового режима государственного 
имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Высокой Договаривающейся Стороны, 

находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, в соответствии с 

законодательством этой Стороны, если иное не предусмотрено соглашением между Сторонами. 

Стороны исходят из того, что вопросы отношений собственности, затрагивающие их интересы, подлежат 

урегулированию на основе отдельных соглашений. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание развитию сотрудничества в 

обеспечении функционирования национальных топливно-энергетических комплексов, транспортных систем и 

систем связи и информатики, способствуя сохранению, рациональному использованию и развитию 

сложившихся в этих областях комплексов и единых систем. 

Статья 21 
Высокие Договаривающиеся Стороны на основе отдельных соглашений осуществляют сотрудничество в 

исследовании и использовании космического пространства, совместном производстве и разработке ракетно-

космической техники на принципах равноправия, взаимной выгоды и в соответствии с международным правом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны способствуют сохранению и развитию сложившихся кооперационных 

связей предприятий ракетно-космической отрасли. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать взаимное содействие при ликвидации возникших 

в результате чрезвычайных ситуаций аварий на представляющих взаимный интерес для обеих Сторон линиях 

связи, магистральных трубопроводах, энергетических системах, путях сообщения и других объектах. 

Порядок взаимодействия при проведении аварийных и восстановительных работ определяется 

отдельными соглашениями. 

Статья 23 



                        

 
Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в области образования, науки и техники, в развитии 

исследовательской деятельности, поощряя прямые связи между их научно-исследовательскими организациями 

и осуществление совместных программ и разработок, в особенности в области передовых технологий. Вопросы 

использования результатов совместных исследований, полученных в ходе сотрудничества, будут 

согласовываться в каждом конкретном случае путем заключения отдельных соглашений. 

Стороны взаимодействуют в сфере подготовки кадров, поощряют обмен специалистами, учеными, 

аспирантами, стажерами и студентами. Они взаимно признают эквивалентность документов об образовании, 

ученых степенях и ученых званиях и заключают по данному вопросу отдельное соглашение. 
Стороны осуществляют обмен научно-технической информацией, а также сотрудничают по вопросам 

защиты авторских и смежных прав, других видов интеллектуальной собственности в соответствии с 

национальным законодательством и международными обязательствами своих стран в этой области. 

Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области культуры, литературы, 

искусства, средств массовой информации, туризма и спорта. 

Стороны взаимодействуют в области сохранения, реставрации и использования их историко-культурного 

наследия. 

Стороны всемерно содействуют укреплению и расширению творческого обмена и взаимодействия между 

коллективами, организациями и объединениями деятелей литературы и искусства, кинематографии, 

книгоиздательской сферы, архивного дела своих стран, проведению традиционных дней национальных 

культур, художественных фестивалей и выставок, гастролей творческих коллективов и солистов, обмена 
делегациями деятелей культуры и специалистов на государственном, региональном и местном уровнях, 

организации национальных культурных центров на территории своих государств. 

Стороны оказывают государственную поддержку в разработке и реализации совместных программ 

возрождения и развития индустрии туризма, освоения новых перспективных рекреационных зон, сохранения, 

реставрации и эффективного использования культурно-исторических и религиозных памятников и объектов. 

Всемерно поощряются укрепление контактов между спортивными организациями и клубами, совместное 

проведение межгосударственных спортивных мероприятий. 

Стороны совместно разрабатывают и реализуют взаимовыгодные программы развития материально-

технической базы телевидения и радио, в том числе спутникового вещания, обеспечивают на паритетной 

основе организацию теле- и радиопередач в России - на украинском языке, в Украине - на русском языке. 

Стороны будут содействовать развитию контактов между людьми, политическими партиями и 
общественными движениями, профсоюзами, религиозными организациями и объединениями, 

оздоровительными, спортивными, туристическими и другими объединениями и союзами. 

Весь комплекс вопросов, предусмотренных настоящей статьей, явится предметом отдельных 

соглашений. 

Статья 25 

Высокие Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в области защиты и улучшения 

состояния окружающей среды, предотвращения трансграничных загрязнений, рационального и 

ресурсосберегающего природопользования, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, способствуют согласованным действия в этой области на региональном и глобальном 

уровнях, стремясь к созданию всеобъемлющей системы международной экологической безопасности. 

Стороны исходят из того, что вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, в том числе вопросы охраны и использования экосистем и ресурсов реки Днепр и других 
трансграничных водотоков, действий в условиях чрезвычайных экологических ситуаций, подлежат 

регулированию на основе отдельных соглашений. 

Статья 26 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и заключат по этому вопросу отдельное соглашение. 

Статья 27 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области социальной защиты, включая 

социальное обеспечение граждан. Они заключат специальные соглашения с целью решения вопросов трудовых 

отношений, трудоустройства, социальной защиты, возмещения ущерба, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанными с несчастными случаями на производстве, социального обеспечения 

граждан одной Стороны, осуществляющих трудовую деятельность или приобретших трудовой стаж на 
территории другой Стороны, и по другим вопросам в этой области, требующим согласованных решений. 

Стороны обеспечат свободный и своевременный перевод пенсий, пособий, алиментов, средств по 

возмещению вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, и других социально значимых 

платежей гражданам одной из Сторон, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории 

другой Стороны. 

Статья 28 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать по вопросам восстановления прав 

депортированных народов в соответствии с договоренностями в рамках СНГ на двусторонней и 

многосторонней основе. 

Статья 29 
Высокие Договаривающиеся Стороны как причерноморские государства готовы и далее развивать 

всестороннее сотрудничество в деле спасения и сохранения природной среды Азово-Черноморского бассейна, 

проведения морских и климатологических исследований, использования рекреационных возможностей и 

природных ресурсов Черного и Азовского морей, развития судоходства и эксплуатации морских 

коммуникаций, портов и сооружений. 

Статья 30 

Высокие Договаривающиеся Стороны сознают важность сохранения технологически единой для 

Российской Федерации и Украины системы сбора, обработки, распространения и использования 

гидрометеорологической информации и данных о состоянии окружающей среды для обеспечения интересов 

населения и национальной экономики и будут всемерно содействовать развитию сотрудничества в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 
Статья 31 

Высокие Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание развитию взаимовыгодного 

сотрудничества в области здравоохранения и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 

производства лекарственных препаратов и медицинской техники, подготовки высококвалифицированных 

кадров для лечебных учреждений Сторон. 

Статья 32 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в решении вопросов по регулированию 

миграционных процессов, включая меры по предупреждению и недопущению нелегальной миграции из 

третьих стран, для чего заключат отдельное соглашение. 

Статья 33 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в борьбе с преступностью, прежде всего с 
организованной, терроризмом во всех его формах и проявлениях, в том числе преступными деяниями, 

направленными против безопасности морского судоходства, гражданской авиации и других видов транспорта, 

незаконным оборотом радиоактивных материалов, оружия, наркотических средств и психотропных веществ, 

контрабандой, включая незаконное перемещение через границу предметов, представляющих культурную, 

историческую и художественную ценность. 

Статья 34 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в правовой сфере на основе отдельных 

соглашений. 

Статья 35 

Высокие Договаривающиеся Стороны способствуют развитию контактов и сотрудничества между 

парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 36 
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 37 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 

урегулированию путем консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Статья 38 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат между собой другие соглашения, необходимые для 

осуществления положений настоящего Договора, а также соглашения в областях, представляющих взаимных 

интерес. 

Статья 39 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 
грамотами. 

О необходимых условиях для обмена ратификационными грамотами по настоящему Договору см. 

постановление Совета Федерации от 17 февраля 1999 г. № 42-СФ 

Со дня вступления в силу настоящего Договора прекращает свое действие Договор между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической 

Республикой от 19 ноября 1990 года. 

Статья 40 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет затем автоматически 

продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не 

заявит другой Высокой Договаривающейся Стороне о своем желании прекратить его действие путем 

письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. 

Статья 41 



                        

 
Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций в 

соответствии со статьей 102 Устава ООН. 

Совершено в г. Киеве 31 мая 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между   

Российской Федерацией и Украиной и отражающие отдельные сферы 

сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Договор между Российской Федерацией и Украиной 

о российско-украинской государственной границе 

(Киев, 28 января 2003 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, именуемые в дальнейшем ―Договаривающиеся Стороны‖, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также положениями 

Хельсинкского Заключительного акта, 

основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 

Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, 

исходя из необходимости урегулирования вопросов прохождения российско-украинской 
государственной границы в целях дальнейшего укрепления дружественных, добрососедских отношений между 

народами России и Украины, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Договоре под термином ―российско-украинская государственная граница‖, далее – 

―государственная граница‖ или ―граница‖, понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность, разделяющие государственные территории (сушу, воды, недра и воздушное пространство) 

Договаривающихся Сторон от точки стыка государственных границ Российской Федерации, Украины и 

Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу Таганрогского залива. 

Статья 2 

Российско-украинская государственная граница проходит так, как это указано в Описании прохождения 
государственной границы между Российской Федерацией и Украиной (приложение 1) и изображено сплошной 

линией красного цвета на картах государственной границы между Российской Федерацией и Украиной 

(приложение 2). 

Описание и карты государственной границы, прилагаемые к настоящему Договору, составляют его 

неотъемлемую часть. 

Статья 3 

Любые естественные изменения, которые могут происходить на местности, не меняют положения 

российско-украинской государственной границы, определенной настоящим Договором, если не будет 

достигнуто договоренности об ином. 

Статья 4 

Стык государственных границ Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь определяется 
соответствующим международным договором. 

Статья 5 

Урегулирование вопросов, относящихся к смежным морским пространствам, осуществляется по 

соглашению между Договаривающимися Сторонами в соответствии с международным правом. При этом ничто 

в настоящем Договоре не наносит ущерба позициям Российской Федерации и Украины относительно статуса 

Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод двух государств. 

Статья 6 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами. 

Совершено в г.Киеве 28 января 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

 



 
  

 

 

Соглашение между Российской Федерации и Украиной  

о демаркации российско-украинской государственной границы 

(Киеве 17 мая 2010 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также положениями 

Хельсинкского Заключительного акта, 

исходя из необходимости обозначения на местности прохождения российско-украинской 

государственной границы, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны проведут демаркацию российско-украинской государственной границы, установленной 

Договором между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 

января 2003 года. 

Статья 2 

Для обозначения российско-украинской государственной границы на местности и подготовки 

документов демаркации Стороны образуют Совместную российско-украинскую демаркационную комиссию. 

Статья 3 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения Сторонами последнего письменного 

уведомления о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 
Совершено в г. Киеве 17 мая 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Украиной  о сотрудничестве в 

использовании Азовского моря и Керченского пролива 

(Керчь, 24 декабря 2003 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами,  

руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, 

исторически сложившимися братскими узами между ними; 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 

Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о 

российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года; 

отмечая важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития России и 

Украины; 

будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны 

решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины; 
исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и 

природного комплекса, используемого в интересах России и Украины; 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации 

и Украины. 

Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между 

Сторонами. 

Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по 

соглашению между Сторонами. 

Статья 2 
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской 

Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и 

Керченском проливе свободой судоходства. 

2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через 

Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него. 

3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в 

некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они 

направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, 

согласованному с другой Стороной. 



                        

 
Статья 3 

Российско-украинское сотрудничество, в том числе совместная деятельность в области судоходства, 

включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовства, защиты морской 

среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе, 

обеспечиваются как реализацией имеющихся соглашений, так и заключением, в соответствующих случаях, 

новых договоренностей. 

Статья 4 

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, разрешаются 
путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон.  

Статья 5 

1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами Сторон. 

2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными протоколами, 

вступающими в силу в соответствии с процедурой, описанной в пункте 1 настоящей Статьи. 

Совершено в г. Керчь " 24 " декабря 2003 года, в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о совместных действиях по организации 

строительства транспортного перехода через Керченский пролив 

(Москва, 17 декабря 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения, 

признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, культурных и других традиционных 

связей между народами Российской Федерации и Украины, 
в целях создания благоприятных условий для развития взаимного обмена и торгово-экономических 

связей между государствами Сторон, 

исходя из необходимости обеспечения и развития надежного и стабильного круглогодичного 

транспортного сообщения, 

учитывая важность сохранения и развития исторически сложившихся этнических, родственных, 

гуманитарных и хозяйственных связей между гражданами Российской Федерации и Украины, 

реализуя положения Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве и 

взаимодействии по пограничным вопросам от 3 августа 1994 г., Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве приграничных областей Российской 

Федерации и Украины от 27 января 1995 г., Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и 

Украиной от 8 февраля 1995 г. и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 
Министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями 

приграничных регионов Российской Федерации и Украины от 18 октября 2011 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Настоящее Соглашение заключается в целях организации строительства транспортного перехода через 

Керченский пролив (далее - транспортный переход). 

2. После вступления в силу настоящего Соглашения органы, указанные в статье 3 настоящего 

Соглашения, в согласованный срок проведут переговоры о сотрудничестве, разработают и подготовят к 

подписанию необходимые договорные документы, регулирующие конкретные вопросы проведения работ. 

Статья 2 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 
"транспортный переход" - комплекс сооружений через Керченский пролив, определенных по 

результатам разработки технико-экономического обоснования; 

"технико-экономическое обоснование" - комплект документов, которые разрабатываются в соответствии 

с национальным законодательством государств Сторон на основании задания, подготовленного в соответствии 

со статьей 5 настоящего Соглашения, содержащего обоснование соответствующих решений по результатам 

проведения работ, в том числе изыскательских, определение вариантов, предварительной стоимости и 

целесообразности строительства объекта. 

Статья 3 



 
  

 

 

1. Координацию деятельности по реализации настоящего Соглашения осуществляют уполномоченные 

органы Сторон: 

от Российской Стороны - Министерство транспорта Российской Федерации; 

от Украинской Стороны - Министерство инфраструктуры Украины. 
2. Органами, непосредственно ответственными за выполнение положений настоящего Соглашения, 

являются: 

от Российской Стороны - Федеральное дорожное агентство в части, касающейся финансирования и 

проведения проектных и изыскательских работ, разработки технико-экономического обоснования и 

финансовой модели строительства транспортного перехода и подходов к нему на территории Российской 

Федерации; 

от Украинской Стороны - Государственное агентство автомобильных дорог Украины в части, 

касающейся финансирования и проведения проектных и изыскательских работ, разработки технико-

экономического обоснования и финансовой модели строительства транспортного перехода и подходов к нему 

на территории Украины. 

3. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам 
в случае изменения наименований и функций органов Сторон, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, а 

также передачи функций, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в ведение других органов. 

Статья 4 

Стороны договорились о поэтапной реализации проекта создания транспортного перехода. 

Первый этап включает формирование основных целей и планируемых результатов проведения 

изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования, которые определяются в 

специальном задании российско-украинской рабочей группой, в состав которой включаются представители 

заинтересованных органов государств Сторон, созданной в соответствии со статьей 7 настоящего Соглашения 

(далее - рабочая группа). 

Второй этап включает разработку порядков по привлечению проектных организаций и финансированию 

работ по разработке технико-экономического обоснования. 
Третий этап включает разработку технико-экономического обоснования, которое утверждается согласно 

внутригосударственным процедурам Сторон. 

Четвертый этап включает в себя принятие решения о проектировании и строительстве транспортного 

перехода на основе утвержденного технико-экономического обоснования. 

Статья 5 

Стороны договорились, что задание предусматривает выполнение работ по реализации проекта 

организации строительства транспортного перехода по следующим направлениям: 

проведение оценки существующих и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также передаваемых 

объемов энергоресурсов для определения мощности (пропускной способности) создаваемого транспортного 

перехода; 

проведение экономических изысканий в объеме, достаточном для разработки технико-экономического 

обоснования; 
изучение вариантов места и вида расположения транспортного перехода и рекомендации по выбору 

оптимального варианта на основании проведения необходимых для указанных целей инженерных изысканий; 

определение основных технических параметров сооружения транспортного перехода (включая виды 

транспорта, для которого он предназначен, и типы инженерных коммуникаций, использующих транспортный 

переход); 

проведение инженерно-сейсмологических изысканий (оценка сейсмической опасности) и инженерно-

экологических изысканий; 

определение ориентировочной стоимости создания транспортного перехода. 

Статья 6 

Порядок и условия возмещения затрат на проведение проектных и изыскательских работ и разработку 

технико-экономического обоснования определяются на паритетной основе в соответствии с национальным 
законодательством государств Сторон. 

Статья 7 

Стороны создают рабочую группу. 

Рабочая группа формирует задание на проведение изыскательских работ и разработку технико-

экономического обоснования. 

Стороны договорились, что на основании разработанного технико-экономического обоснования 

определяются в том числе: 

место расположения транспортного перехода; 

основные технические параметры сооружения транспортного перехода; 

предварительная ориентировочная стоимость создания транспортного перехода. 

Статья 8 



                        

 
Создание подходов к транспортному переходу каждая из Сторон осуществляет самостоятельно на 

территории своего государства и завершает одновременно с завершением строительства транспортного 

перехода. 

Создание транспортного перехода не должно менять направление и величину водного потока в пределах 

Керченского пролива или менять его русло, а также наносить ущерб безопасности судоходства, экологической 

и иной безопасности в данном районе. 

Статья 9 

Спорные вопросы, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или применением настоящего 
Соглашения, разрешаются путем консультаций между уполномоченными органами Сторон. 

Статья 10 

Порядок организации работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству и 

эксплуатационному содержанию транспортного перехода, обустройства соответствующими пунктами пропуска 

через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной, а также регулирование связанных 

с этим правоотношений определяются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению. 

Установление порядка эксплуатации, ремонта, содержания и обслуживания транспортного перехода 

через Керченский пролив, а также регулирование связанных с этим имущественных отношений являются 

предметом отдельного соглашения между Сторонами. 

Статья 11 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены путем подписания 

дополнительного Соглашения изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью. 
Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив другой Стороне по 

дипломатическим каналам письменное уведомление об этом. Настоящее Соглашение прекращает свое действие 

через 6 месяцев после получения другой Стороной указанного уведомления. 

Совершено в городе Москве 17 декабря 2013 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском  

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о межрегиональном и приграничном сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Украиной 

(Киев, 27 октября 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, далее именуемые Сторонами: 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и 

Украиной от 31 мая 1997 г., а также иными международными договорами, действующими в отношениях между 
Сторонами, 

принимая во внимание положения Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 г., 

выражая намерение способствовать расширению дружественных связей между народами Российской 

Федерации и Украины, 

желая продолжать и развивать долгосрочное межрегиональное и приграничное сотрудничество между 

Российской Федерацией и Украиной, 

признавая практическую значимость и потенциал взаимной выгоды от устойчивого развития 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной, 

желая укрепить правовую основу осуществления межрегионального и приграничного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Украиной, 
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны укрепляют и развивают межрегиональное и приграничное сотрудничество на основе 

равноправия и взаимной выгоды в соответствии с законодательством государств Сторон и международными 

договорами, участниками которых они являются. 

Статья 2 



 
  

 

 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины имеют следующие значения: 

"регион" - субъект Российской Федерации, область Украины, Автономная Республика Крым; 

"приграничный регион" - субъект Российской Федерации, область Украины, Автономная Республика 

Крым, территории которых прилегают к российско-украинской государственной границе; 
"компетентные органы государств Сторон": 

от Российской Стороны - федеральные органы исполнительной власти, наделенные компетенцией и 

полномочиями по решению вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

от Украинской Стороны - органы исполнительной власти, наделенные компетенцией и полномочиями по 

решению вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

"хозяйствующие субъекты" - хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации или на территории Украины; 

"межправительственная программа" - программа межрегионального и приграничного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Украиной. 

Статья 3 

Стороны содействуют развитию торгово-экономического, научно- технического, социального, 
культурного, этнокультурного и гуманитарного сотрудничества между регионами, в том числе приграничными 

регионами, развитию инфраструктуры приграничных регионов, а также развитию сотрудничества в сфере 

образования, здравоохранения, информационных технологий, энергетики, 

агропромышленного комплекса и в иных сферах. 

Статья 4 

Компетентные органы государств Сторон в целях осуществления межрегионального и приграничного 

сотрудничества: 

заключают соглашения в порядке, предусмотренном законодательством государств Сторон, в том числе 

по отдельным направлениям межрегионального и приграничного сотрудничества; 

разрабатывают совместные программы и проекты в сфере межрегионального и приграничного 

сотрудничества и участвуют в их реализации; 
осуществляют информационный обмен по вопросам межрегионального и приграничного 

сотрудничества. 

Статья 5 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают и реализовывают 

межправительственную программу. 

Компетентные органы государств Сторон разрабатывают план мероприятий к межправительственной 

программе и участвуют в его реализации. 

Статья 6 

В сфере осуществления региональной политики компетентные органы государств Сторон осуществляют 

сотрудничество по следующим основным направлениям: 

разработка и реализация региональных стратегий развития, в том числе стратегий развития 

приграничных территорий, а также методик подготовки долгосрочных целевых программ; 
формирование и реализация региональной политики, в том числе в сфере приграничного сотрудничества 

и социально-экономического развития приграничных регионов; 

реализация региональной инвестиционной политики и повышение инвестиционной привлекательности 

регионов; 

развитие инновационной сферы; 

установление и развитие контактов между региональными властями государств Сторон, в том числе 

посредством содействия заключению межрегиональных соглашений, активизация межрегиональной 

кооперации; 

активизация деловых контактов. 

Статья 7 

Стороны способствуют осуществлению совместных программ и проектов, реализуемых в целях 
социально-экономического развития приграничных регионов, а также программ и проектов, направленных на 

этнокультурное развитие населения регионов. При этом Стороны обеспечивают соответствие таких программ и 

проектов стратегиям развития Российской Федерации и Украины, взаимодополняемость указанных программ и 

проектов, а также мероприятий, проводимых в рамках иных (в том числе отраслевых) программ и проектов, 

осуществляемых на территории Российской Федерации и на территории Украины. 

Статья 8 

В целях развития межрегионального и приграничного сотрудничества Стороны создают благоприятные 

условия для установления прямых контактов между хозяйствующими субъектами. 

В целях установления и развития торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами 

Стороны принимают меры, направленные на формирование системы государственной поддержки 

приоритетных направлений развития межрегионального и приграничного сотрудничества, гармонизацию 

законодательства государств Сторон в части обеспечения благоприятных условий взаимодействия. 



                        

 
Статья 9 

Каждая из Сторон, основываясь на принципе взаимности, содействует обеспечению на территориях 

приграничных регионов своего государства благоприятных условий при осуществлении перевозок грузов и 

пассажиров между приграничными регионами, а также транзита грузов и пассажиров по территории своего 

государства. 

Статья 10 

Стороны принимают необходимые меры, а также содействуют сотрудничеству между компетентными 

органами государств Сторон на территориях приграничных регионов в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов, в том числе при осуществлении совместного 

использования природных ресурсов, руководствуясь принципом устойчивого развития, на основе равенства и 

взаимной выгоды. 

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации трансграничного характера Стороны 

способствуют взаимодействию компетентных органов государств Сторон при осуществлении совместных мер, 

направленных на предупреждение стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидацию их последствий на 

территориях приграничных регионов обоих государств. 

Статья 11 

Стороны способствую укреплению сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

содействуют развитию взаимодействия и партнерства органов исполнительной власти регионов в целях 

предотвращения угроз возникновения и распространения инфекционных болезней и других чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение. 

Стороны содействуют гармонизации нормативных документов в области профилактики инфекционных 

болезней и осуществлению санитарно-противоэпидемических (профилактических) и карантинных мер. 

Статья 12 

Стороны содействуют установлению и укреплению сотрудничества между компетентными органами 

государств Сторон, в том числе: 

в области взаимодействия и обмена информацией в сфере обустройства пунктов пропуска через 

российско-украинскую государственную границу; 

в области противодействия трансграничной противоправной деятельности, в первую очередь в борьбе с 

незаконным оборотом оружия, его основных частей и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ и 

взрывных устройств, ядерных и радиоактивных материалов, алкогольной и табачной продукции, контрабандой 
культурных ценностей, а также с нелегальной миграцией; 

в области осуществлении контроля (надзора) на территориях приграничных регионов с целью 

обеспечения безопасности для населения продукции (товаров), химических, биологических и радиоактивных 

веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека. 

Статья 13 

Стороны оказывают содействие реализации проектов и иных мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества регионов в сфере укрепления культуры межнационального общения, межрелигиозного и 

межкультурного диалога, а также этнокультурного развития. 

Статья 14 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются компетентные органы государств 

Сторон. 

Статья 15 
Споры и разногласия между Сторонами по применению положений настоящего Соглашения 

разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций. 

Статья 16 

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур» необходимых для его вступления в силу.  

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме по 

дипломатическим каналам не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о 
своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обязательства Сторон по проектам, 

осуществление которых началось в период его действия и не было завершено к моменту прекращения его 

действия. 

Совершено в г. Киев 27 октября 2010 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языка 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



 
  

 

 

Военное сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины  о сотрудничестве в военной области 

(Сочи, 25 ноября 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, именуемые далее Сторонами, 

руководствуясь положениями Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем 

развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 г., 

признавая необходимость взаимоприемлемого и организованного решения вопросов, связанных с 

развитием сотрудничества в военной области, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют сотрудничество в военной области на принципах равноправия, партнерства и 

взаимной выгоды. 

Статья 2 

Стороны развивают сотрудничество в военной области, координируют усилия и организуют 

взаимодействие в интересах дальнейшего развития Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных 

Сил Украины на основе отдельных соглашений по конкретным направлениям. 

Статья 3 

Стороны способствуют разлитию сложившихся систем связи и автоматизированных систем управления, 

оповещения и их коммуникаций. 

Сотрудничество по вопросам связи и автоматизированных систем управления, оповещения, 
использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств регулируется отдельными соглашениями. 

Статья 4 

Стороны способствуют взаимному обмену технической и ремонтной документацией на вооружение и 

военную технику. 

Вопросы мобилизационного характера будут решаться в рамках отдельного соглашения между 

Российской Федерацией и Украиной. 

Статья 5 

Порядок взаимного использования воздушного и водного пространств, организация приема и 

обеспечения военных воздушных судов на военных аэродромах и военных кораблей в портах обоих государств 

регулируется отдельными соглашениями. 
Стороны осуществляют сотрудничество в области межгосударственных военных перевозок. Порядок 

такого сотрудничества определяется отдельным соглашением. 

Статья 6 

Взаимоотношения в области военной разведки устанавливаются на основе отдельных 

межгосударственных соглашений. 

Статья 7 

Стороны осуществляют обеспечение воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Вооруженных Сил Украины телеграфной, фельдъегерской и почтовой связью по сетям телеграфной и 

фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Украины, а 

также через учреждения фельдъегерской, специальной и почтовой (телеграфной) связи Министерства связи 

Российской Федерации и Министерства связи Украины. Порядок такого обеспечения определяется отдельным 
соглашением. 

Статья 8 

Сотрудничество сил и средств противовоздушной обороны обоих государств, в том числе по вопросам, 

связанным с обменом информацией о воздушно-космической обстановке, действиями по оказанию помощи 

воздушным судам, терпящим бедствие или потерявшим ориентировку, осуществляется на основе отдельных 

договоренностей. 

Статья 9 

Стороны поручают министерствам обороны своих государств провести переговоры друг с другом и 

подготовить проекты договоров, предусмотренных статьями 3-8 настоящего Соглашения. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня обмена уведомлениями о выполнении Сторонами 

необходимых для этого внутригосударственных процедур, заключается сроком на пять лет и затем будет 
автоматически продлеваться каждый раз на пять лет, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до 



                        

 
истечения очередного периода письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в г. Сочи " 25 " ноября 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о свободной торговле 

(Киев, 24 июня 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, именуемые в дальнейшем - 

Договаривающиеся стороны, 

учитывая многостороннее Соглашение о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, 

материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия 
массового уничтожения и ракетных средств его доставки от 26 июля 1992 г., 

стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Украиной на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждого государства проводить самостоятельную внешнеэкономическую 

политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и реализацию 

провозглашенных намерений, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Договаривающиеся стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 
Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 

Стороны. Изъятия из данного торгового режима по согласованной номенклатуре товаров оформляются 

отдельными документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. При этом 

Договаривающиеся Стороны согласуют поэтапное сокращение изъятий, предусмотренных указанными 

документами. 

2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из 

территории Договаривающихся Сторон, понимаются товары: 

а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон 

и/или 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающихся Сторон с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран, и изменившие в связи с этим 

принадлежность по классификации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 
основанной на Гармонизованной Системе описания и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-

статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества, исходя из четырех первых знаков 

и/или 

в) произведенные с использованием указанных в пункте "б" сырья, материалов и комплектующих 

изделий при условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены 

реализуемых товаров. 

Подробные правила происхождения товаров будут оформлены Договаривающимися Сторонами 

отдельным документом, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут: 

прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 
налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам происхождением из третьих 

стран; 

применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением их 

другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, которые 



 
  

 

 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением из 

третьих стран. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений или 
эквивалентных им мер на экспорт и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, могут устанавливаться в 

одностороннем порядке в разумных пределах и на строго определенный срок только в случаях: 

острого дефицита данного товара на внутреннем рынке - до стабилизации положения на рынке; 

острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом; 

если какой-либо товар импортируется на территорию одной из Договаривающихся Сторон в таких 

возросших количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным 

производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров; 

в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения. 

3. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, могут также устанавливаться 

по взаимной договоренности Сторон, и включаются в ежегодные Протоколы, упомянутые в пункте 1 статьи 1 
настоящего Соглашения. 

4. Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи, до введения указанных количественных ограничений предоставляет необходимую 

информацию о причинах введения, формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений, а также 

дополнительную информацию по запросу другой Договаривающейся Стороны. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 

применением количественных ограничений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, путем консультаций. 

6. При выборе мер в соответствии с настоящей статьей Договаривающиеся Стороны будут отдавать 

приоритет тем из них, которые оказывают наименьшее негативное влияние на достижение целей настоящего 

Соглашения. 

Статья 4 
Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорта товаров, в отношении экспорта 

которых другая Договаривающаяся Сторона, с территории которой происходят эти товары, применяет меры 

тарифного и/или нетарифного регулирования. Договаривающиеся Стороны установят перечень товаров, 

реэкспорт которых запрещается, также обменяются списками товаров, реэкспорт которых запрещается, также 

обменяются списками товаров, к которым применяются меры тарифного и нетарифного регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы которой 

нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на территорию 

Договаривающейся Стороны, допустившей несанкционированный реэкспорт, после предварительного 

уведомления о намерении ввести такие меры и проведения взаимных консультаций. При этом валютная 

выручка от такого реэкспорта возвращается в страну происхождения соответствующих товаров. 
Для целей настоящей статьи под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной 

территории одной Договаривающейся Стороны, другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной 

территории последней, с целью экспорта в третью страну. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе имеющейся таможенной статистикой. Уполномоченные органы Договаривающихся 

Сторон оформят соответствующим документом порядок обмена такой информацией. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны будут предпринимать меры к сближению уровней ставок таможенных 

пошлин, применяемых в торговле с третьими странами, и в этих целях будут проводить регулярные 

консультации. 
Статья 7 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимыми с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику, выражающуюся, в частности, в следующем: 

в заключении договоров между предприятиями, их объединениями, имеющих своей целью помешать или 

ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее на территориях Договаривающихся Сторон; 

в совершении действий, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое 

доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей и/или на значительной части территории 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двухсторонних экономических 

отношений, для обмена имеющейся статистической информацией, проведения таможенных процедур 

Договаривающиеся Стороны согласились использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру 



                        

 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной Системе описания и 

кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского 

экономического сообщества. При этом для собственных нужд своих государств Договаривающиеся Стороны 

при необходимости осуществляют развитие Товарной номенклатурыза пределами девяти знаков. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 
В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или 

третьих стран и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой 

третьей страны, и будет предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же 

средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, 

импортерам или перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любым видом транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

будут экономически обоснованы и не будут превышать нормальных эксплуатационных расходов, включая 

разумную норму прибыли. 

Статья 10 

Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать какой-либо Договаривающейся Стороне 
принимать меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или которые 

безусловно необходимы для выполнения международных договоров, участником которых она намеревается 

стать, если эти меры касаются: 

информации, затрагивающей интересы национальной обороны; 

торговли оружием, боеприпасами и военной техникой; 

исследований или производства, связанных с нуждами обороны; 

поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности; 

защиты общественной морали, общественного порядка; 

защиты промышленной или интеллектуальной собственности; 

золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней; 

защиты здоровья людей, животных и растений. 
Статья 11 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 

идентичны им. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 13 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с третьими странами, а также с их 

объединениями и международными организациями. 

Статья 14 
Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. До достижения договоренности Стороны 

руководствуются положениями настоящего Соглашения и документами, заключенными на его основе. 

Статья 15 

Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились 

учредить совместную российско-украинскую комиссию. 

Статья16 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об изъятиях из режима свободной 

торговли. 

Статья 17 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур и будет оставаться 

в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон направит письменное 

уведомление другой Договаривающейся Стороне о намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Киеве 24 июня 1993 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



 
  

 

 

Договор между Российской Федерацией и Украиной  

об экономическом сотрудничестве на 1998-2007 годы 

(Москва, 27 февраля 1998 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и 

Украиной от 31 мая 1997 года, 

исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических и производственных отношений, придания им долгосрочного и устойчивого характера, 
эффективного использования экономического и научно-технического потенциала двух государств и повышения 

благосостояния их народов, 

придавая важное значение гармонизации осуществления экономических реформ, созданию условий для 

поэтапного перехода к свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

учитывая взаимодействие на основе договоренностей в рамках Содружества Независимых Государств  

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны осуществляют Программу экономического сотрудничества между 

Российской Федерацией и Украиной на 1998-2007 годы (далее - Программа), являющуюся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

Статья 2 

Экономическое сотрудничество Высоких Договаривающихся Сторон осуществляется путем 
взаимодействия между хозяйствующими субъектами независимо от их форм собственности и подчиненности, с 

соблюдением общепризнанных норм международного права и национального законодательства. 

Высокие Договаривающиеся Стороны, признавая необходимость поэтапного формирования и развития 

общего экономического пространства, будут создавать благоприятные условия для согласования основных 

направлений социально-экономических преобразований, структурной перестройки, сближения нормативно-

правовой базы в области внешнеэкономической деятельности, таможенно-тарифной и налоговой политики, 

антимонопольного регулирования, формирования отдельных проектов и программ, оказания содействия 

развитию кооперации, созданию совместных производственных структур, взаимному участию в приватизации, 

в инвестиционных проектах в соответствии с национальным законодательством. 

Статья 3 

Правительства Высоких Договаривающихся Сторон будут координировать выполнение Программы, 
осуществлять поэтапный контроль ее реализации и, в случае необходимости, вносить в нее коррективы. 

Статья 4 

Ход выполнения Программы не реже одного раза в год рассматривается на высшем уровне.  

Статья 5 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 

урегулированию путем консультаций и переговоров. 

Статья 6 

В настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются 

межправительственными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и 

вступающими в силу в соответствии с положениями его Статьи 8. 

Статья 7 

Исполнение положений настоящего Договора не затрагивает прав и обязанностей, вытекающих из иных 
международных договоров Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение Высокими Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления Договора в силу, и действует до 31 декабря 2007 года. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может прекратить действие настоящего Договора путем 

письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороны. В этом случае Договор прекращает 

свое действие через 6 (шесть) месяцев с даты такого уведомления. 

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает осуществления проектов, реализуемых в 

соответствии с Программой. 

Совершено в г. Москве ―27‖ февраля 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



                        

 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о научно-техническом сотрудничестве 

(Москва, 27 августа 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, 

в дальнейшем именуемые Сторонами, 

учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Российской Федерацией и 

Украиной, 

желая развивать и укреплять сотрудничество между двумя странами в области науки и техники, внося 

тем самым вклад в экономическое и социальное развитие обеих стран, 

руководствуясь Соглашением о научно-техническом сотрудничестве в рамках государств -участников 

Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 года и Соглашением о создании общего научно-

технологического пространства государств - участников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 

1995 года, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут содействовать научно-техническому сотрудничеству на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, правовые и финансово-экономические 

условия. 

Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством двух стран и договорами между Сторонами. 

Статья 3 

Сотрудничество будет осуществляться министерствами, ведомствами, научно-исследовательскими 

учреждениями, научными организациями и обществами, высшими учебными заведениями и предприятиями, а 
также российско-украинскими финансово-промышленными группами. 

Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия будут согласовываться 

непосредственно сотрудничающими организациями, на основе отдельных соглашений, договоров и контрактов, 

включая: финансирование сотрудничества: защиту интеллектуальной собственности; использование 

результатов совместных научно-исследовательских работ; ответственность за достоверность информации и 

качество материалов и оборудования, передаваемых в процессе сотрудничества: 

порядок эксплуатации научно-технических объектов и научного оборудования совместного пользования; 

ответственность за ущерб, нанесенный любому из участников сотрудничества при выполнении 

совместных работ; 

условия командирования ученых и специалистов. 

Статья 4 

Сотрудничество будет реализовываться в следующих формах: осуществление совместных научно-
технических программ и проектов; 

создание совместных научно-технических организаций, временных научных коллективов, а также 

инновационных предприятий, обеспечивающих освоение новой техники и технологий; 

проведение научных работ в научно-исследовательских организациях, высших учебных заведениях, 

технопарках, на промышленных предприятиях другой страны, включая совместные полевые исследования и 

экспедиции; 

участие ученых и специалистов другой страны в научно-технических разработках, выполняемых в 

Российской Федерации и Украине; 

проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и выставок. 

Сотрудничество может осуществляться также в иных взаимосогласованных формах. 

Статья 5 
Стороны будут содействовать обеспечению доступа ученых и специалистов обеих стран к уникальному 

и новейшему экспериментальному оборудованию, а также кооперации при его разработке, производстве и 

приобретении. 

Статья 6 

Стороны будут способствовать созданию благоприятных условий для пребывания на территории своей 

страны ученых и специалистов из другой страны, обмена научными приборами и оборудованием, научно-

технической документацией при выполнении совместных исследований и разработок. 

Статья 7 



 
  

 

 

Стороны будут развивать сотрудничество в области научно-технической информации, содействовать 

обмену научно-технической и научно-педагогической литературой. 

Научная и научно-техническая информация, полученная в ходе сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения, может быть при взаимном согласии сотрудничающих организаций доступна для мировой научной 
общественности. 

Статья 8 

Для реализации сотрудничества по взаимной договоренности его участников могут приглашаться 

организации, учреждения, ученые, специалисты и эксперты из третьих стран и международных организаций. 

Статья 9 

Защита и распределение прав интеллектуальной собственности на результаты совместных работ, 

получаемые в рамках сотрудничества на основе настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с 

законодательством двух государств и соглашениями между сотрудничающими организациями. 

Статья 10 

Обеспечение эффективной реализации настоящего Соглашения, а также координация совместных 

исследований и разработок осуществляются Подкомиссией по вопросам научно-технического сотрудничества 
(далее именуется - Подкомиссия) в рамках деятельности Смешанной Российско-Украинской комиссии по 

сотрудничеству. 

Национальные части Подкомиссии возглавляют руководители Государственного комитета Российской 

Федерации по науке и технологиям и Министерства Украины по делам науки и технологий. 

В рамках деятельности Подкомиссии будут проводиться консультации по вопросам научно-технической 

политики, экономического и правового регулирования в этой сфере, а также согласование на этой основе 

приоритетных направлений двустороннего научно-технического сотрудничества. 

При выполнении текущей работы Подкомиссия может использовать различные организационные формы, 

определяемые требованиями оперативности и эффективности получения результатов. 

Подкомиссия будет проводить свои заседания не реже двух раз в год поочередно в России и Украине. 

Для организации своей деятельности Подкомиссия разработает соответствующее положение.  
Статья 11 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 

других международных договоров. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Положения Соглашения могут быть изменены по взаимному письменному согласию Сторон. 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и по истечении срока будет автоматически 

продлеваться на очередные два года при условии, что ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее чем за шесть месяцев до истечения 

соответствующего срока его действия. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществления проектов, реализуемых в 
соответствии с ним. 

Совершено в городе Москве 27 августа 1996 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере молодежной политики 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области молодежной политики 

(Киев, 28 января 2003 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь взаимным желанием укреплять отношения и развивать традиционные дружественные 

связи между народами двух государств, 

выражая уверенность в том, что сотрудничество в области молодежной политики содействует 

углублению взаимопонимания между представителями молодого поколения Российской Федерации и Украины, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны оказывают всемерное содействие сотрудничеству Российской Федерации и Украины в области 
молодежной политики. 

Такое сотрудничество осуществляется посредством: 



                        

 
развития связей между молодежными организациями, учебными заведениями, учреждениями и 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной политики в отношении 

детей и молодежи; 

взаимодействия в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров, ответственных за 

реализацию молодежной политики; 

проведения в Российской Федерации и Украине совместных молодежных мероприятий (съездов, 

симпозиумов, конгрессов, конференций, семинаров, тренингов, фестивалей, форумов, выставок, конкурсов и 

других); 
проведения олимпиад учащихся и студентов по основным учебным дисциплинам; 

установления и развития связей между исследовательскими учреждениями и центрами, занимающимися 

проблемами молодежи; 

создания благоприятных условий для развития молодежного туризма, организации летнего отдыха детей 

и молодежи, обменов группами школьников и студентов в период каникул, включая организацию совместных 

летних лагерей, туристическо-оздоровительных и культурно-просветительских походов; 

содействия совместным разработкам и реализации программ занятости и профессиональной подготовки 

молодежи. 

Статья 2 

Стороны ежегодно обмениваются информацией о действующих в их государствах молодежных 

организациях и движениях. 

Компетентные органы Сторон предоставляют информацию о молодежных организациях и движениях 
другого государства заинтересованным молодежным организациям и движениям своего государства для 

налаживания сотрудничества. 

Статья 3 

Стороны своевременно информируют друг друга о международных, а также важнейших 

общенациональных молодежных конференциях, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, связанных с 

проблемами молодежи, которые проводятся в их государствах. 

Стороны содействуют участию в указанных мероприятиях представителей другого государства. 

Статья 4 

Стороны содействуют созданию благоприятных условий для освещения в средствах массовой 

информации деятельности молодежных организаций и достижений другого государства в области молодежной 

политики. 
Статья 5 

Стороны на взаимной основе устанавливают льготы согласно законодательствам государств Сторон для 

школьников и студентов дневных отделений высших учебных заведений другого государства при посещении 

музеев, выставок и иных культурно-образовательных мероприятий. 

Указанные льготы не распространяются на экскурсионное обслуживание. 

Статья 6 

С целью реализации настоящего Соглашения образуется Совместная Российско-Украинская рабочая 

группа по сотрудничеству в области молодежной политики (далее именуемая Совместная рабочая группа). 

Национальные части Совместной рабочей группы возглавляют заместители руководителей 

компетентных органов Сторон. 

Статья 7 

Совместная рабочая группа проводит свои заседания ежегодно, поочередно на территории Российской 
Федерации и на территории Украины, с целью согласования и подписания протоколов молодежных обменов на 

следующий год, в которых оговариваются конкретные мероприятия, а также финансовые и другие условия их 

осуществления. 

Статья 8 

Компетентными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются: с 

Российской Стороны - Министерство образования Российской Федерации, с Украинской Стороны - 

Государственный Комитет Украины по делам семьи и молодежи. Об изменениях наименования компетентных 

органов Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным 

договорам, участниками которых они являются. 
Статья 10 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые будут оформлены отдельными протоколами и будут составлять неотъемлемую часть настоящего 

Соглашения. 

Статья 11 

Споры, возникающие при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем 

консультаций и переговоров. 



 
  

 

 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения 

соответствующего периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить 

его действие. 

Совершено в г. Киеве ― 28 ‖ января 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере туризма 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области туризма 

 (Киев, 16 июля 1999 г.) 
 

Правительство Российской   Федерации   и   Кабинет   Министров Украины, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

признавая важность двусторонних связей  в  области  туризма  и рассматривая  их  как  важный  и  
необходимый  фактор расширения и 

укрепления дружеских отношений между народами обоих государств, 

с целью  создания  правовой  основы  для  дальнейшего развития 

туристских обменов  между  Российской  Федерацией  и  Украиной  на 

основе равноправия и взаимной выгоды, 

выражая желание способствовать расширению дружественных связей 

между  народами,  лучшему  ознакомлению  с  жизнью,   историей   и 

культурным наследием Российской Федерации и Украины, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут  укреплять  и  поощрять сотрудничество в области туризма на основе равноправия,  

взаимной выгоды и в соответствии с настоящим   Соглашением,   законодательством  обоих  государств  и 
международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина. 

Статья 2 

Стороны будут содействовать государственным туристским органам в  деятельности  по установлению и 

расширению сотрудничества между российскими и украинскими туристскими ассоциациями,  организациями и  

предприятиями  различных  форм  собственности,  участвующими  в развитии международного туризма,  

осуществляющими капиталовложения в    сферу    туризма,    а    также    организующими   совместное 

предпринимательство с целью обслуживания туристов. 

Статья 3 

Стороны в  соответствии  с  законодательством обоих государств будут  стремиться  к  упрощению  

пограничных,  таможенных  и  иных формальностей, связанных со взаимным туристским обменом. 

Статья 4 
Стороны на основе взаимности будут поощрять как организованный групповой,  так и индивидуальный 

туризм, обмен специализированными группами,  в  том  числе с целью посещения спортивных мероприятий, 

музыкальных и театральных  представлений  и  фестивалей,  а  также выставок, симпозиумов, конгрессов и 

других мероприятий, проводимых по вопросам туризма. 

Стороны будут     уделять     особое     внимание     развитию оздоровительного   туризма,  создавая  

благоприятные  условия  для туристских  поездок   граждан   своих   государств,   пострадавших вследствие 

экологических катастроф. 

Статья 5 

Стороны   будут   содействовать     обмену     между    своими государственными  туристскими  органами  

статистической  и  другой информацией в области туризма, включая информацию: 

- о  законодательных  и иных нормативных актах,  регулирующих, туристскую деятельность в своих 

государствах; 
- о  национальном  законодательстве,  связанном  с  защитой  и сохранением   природных   и   

культурных   ресурсов,    являющихся туристскими достопримечательностями; 

- о туристских ресурсах своих государств; 

- об   опыте   управления  гостиницами  и  другими  средствами размещения туристов; 



                        

 
- справочно-информационными и рекламными материалами. 

Статья 6 

Стороны  будут   информировать   граждан   своих   государств, выезжающих в туристские поездки на 

территорию  государства  другой Стороны,   о  действующем  в  этом  государстве  законодательстве, 

регламентирующем порядок въезда,  пребывания и выезда  иностранных граждан. 

Статья 7 

Стороны будут  оказывать  помощь  друг  другу   в   подготовке профессиональных    кадров   для   сферы   

туризма,   обмениваться специалистами,    научными     работниками     и     журналистами, 
специализирующимися  на  вопросах  туризма и путешествий,  а также способствовать  всесторонним  

контактам  и  сотрудничеству   между организациями,  осуществляющими  в  Российской Федерации и Украине 

исследования в области туризма. 

Статья 8 

Стороны будут содействовать государственным туристским органам в  открытии  представительств  по  

делам  туризма  на   территории государств Сторон. 

Вопросы,   связанные    с    открытием     и     деятельностью представительств,  будут  согласовываться  

между  государственными туристскими    органами    и    регулироваться   законодательством государства 

пребывания. 

Статья 9 

Стороны будут  координировать  сотрудничество  государственных туристских органов в рамках  

Всемирной  туристской  организации  и других международных туристских организаций. 
Статья 10 

С согласия  Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные в виде 

протоколов. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Соглашение заключается    сроком   на   пять   лет   и   будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не сообщит в письменной форме по 

дипломатическим каналам не позднее чем за шесть месяцев  до  истечения  очередного периода другой Стороне 

о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия  настоящего  Соглашения  не   влияет   на выполнение   согласованных   в  период  

его  действия  программ  и проектов, если Стороны не договорятся об ином. 
Совершено в г.  Киеве 16 июля 1999 года  в  двух  экземплярах, каждый  на  русском  и украинском 

языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды 

(Москва, 26 июля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

исходя из принципов и целей Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем 

развитии межгосударственных отношений от 23 июня 1992г., 

желая содействовать реализации права каждого человека на благоприятную для жизни природную среду, 

осознавая ответственность за экологическую безопасность своих народов, 

глубоко озабоченные нынешним состоянием окружающей среды, которое чревато необратимыми 

последствиями для человеческой цивилизации и способно поставить под сомнение само ее существование, 

будучи убежденные в том, что сотрудничество в области охраны окружающей среды взаимовыгодно и 

способствует дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений между народами обоих 

государств, 
принимая во внимание опыт, накопленный в области международного природоохранного 

сотрудничества, 

руководствуясь внутренним законодательством своих государств и общепризнанными нормами 

международного природоохранного права, 

основываясь на принципах государственного суверенитета, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



 
  

 

 

Стороны, будут развивать и укреплять взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды, рационального использования и возобновления природных ресурсов на благо 

народов обоих государств, руководствуясь принципом устойчивого развития. 

Статья 2 
Сотрудничество между Сторонами осуществляется по следующим основным направлениям: 

совершенствование природоохранительного законодательства; 

проведение согласованных мер, направленных на уменьшение негативного воздействия глобальных 

изменений природной среды и климата на экономику и человека; 

снижение влияния антропогенной деятельности на природную среду и климат; 

осуществление совместной деятельности в области нормирования, стандартизации, метрологии и 

сертификации в охране окружающей среды и использовании природных ресурсов; 

охрана поверхностных вод суши, морской среды и природных ресурсов территориальных вод, 

континентального шельфа и морской экономической зоны с учетом международных соглашений в этой 

области; 

организация совместного мониторинга состояния окружающей среды в приграничных районах; 
мониторинг состояния Черного и Азовского морей; 

сохранение, возобновление и расширение лесного фонда; 

охрана флоры и фауны, особенно редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; 

защита земель от вредных воздействий, реабилитация и восстановление загрязненных территорий, 

государственный контроль за использованием земель; 

борьба с химическим загрязнением почвы, с вторичным засолением орошаемых земель, а также 

предотвращение эрозии почв; 

осуществление согласованных природоохранных мероприятий по обеспечению ведения экологически 

безопасного сельского хозяйства в приграничных районах; 

развитие национальных парков, заповедников, создание совместных особо охраняемых природных 

территорий в приграничных районах; 
проведение государственной экологической экспертизы хозяйственной деятельности в приграничной 

зоне; 

безопасная эксплуатация предприятий атомной энергетики, химической промышленности, других 

потенциально опасных промышленных объектов; 

удаление, обезвреживание, переработка и использование промышленных, сельскохозяйственных и 

бытовых отходов; 

контроль за трансграничным перемещением токсичных отходов; 

исследование биологических и генетических последствий загрязнения окружающей среды, 

антропогенного воздействия на нее; 

защита от вредного воздействия объектов промышленности и энергетики в обычных и чрезвычайных 

ситуациях; 

взаимное оперативное информирование об угрозе значительного трансграничного загрязнения 
территории одной из Сторон и о прогнозах его распространения; 

охрана и улучшение состояния окружающей среды в городах и других населенных пунктах; 

организация экологического образования и воспитания населения, подготовка кадров; 

информационный обмен в области охраны окружающей среды. 

Данный перечень основных направлений сотрудничества в дальнейшем может уточняться с согласия 

Сторон. 

Статья 3 

Сотрудничество между Сторонами осуществляется в следующих основных формах: 

осуществление совместных программ и проектов; 

проведение совместных совещаний, конференций, консультаций экспертов; 

обмен научно-технической и юридической документацией, методиками и другой информацией; 
взаимный обмен нормативными актами в области охраны окружающей среды; 

проведение совместного инспектирования окружающей среды, включая аэрокосмическое 

инспектирование; 

проведение совместных фундаментальных и прикладных экологических исследований; 

взаимный обмен ежегодными докладами о состоянии окружающей природной среды 

Статья 4 

Стороны принимают меры по урегулированию вопросов ответственности в случае трансграничных 

воздействий, наносящих ущерб здоровью населения и окружающей среде. 

Статья 5 

Ведомствами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются: 

с Российской Стороны - Министерство охраны окружающей оре ды и природных ресурсов Российской 

Федерации; 



                        

 
с Украинской Стороны - Министерство охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности 

Украины. 

Статья 6 

Для координации деятельности по реализации настоящего Соглашения Стороны создают Смешанную 

Российско-Украинскую комиссию по вопросам охраны окружающей среды (далее именуется - Комиссия). 

В течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения ответственные ведомства 

Сторон уведомляют друг друга о назначении сопредседателей Комиссии. 

Комиссия разрабатывает и утверждает рассчитанные на определенные сроки программы сотрудничества 
между Сторонами по направлениям, перечисленным в статье 2 настоящего Соглашения, и дает необходимые 

рекомендации по их выполнению. 

Статья 7 

При командировании экспертов и других лиц на заседания Комиссии, а также в рамках утвержденных 

программ сотрудничества транспортные расходы несет командирующая сторона. 

Принимающая сторона несет расходы по пребыванию делегации командирующей стороны, в том числе 

расходы, связанные с поездками в целях осуществления совместных мероприятий в пределах территории своей 

стороны, по медицинскому обслуживанию, включая госпитализацию, если состояние командированного лица 

требует срочного медицинского обслуживания. 

Статья 8 

Стороны, исходя из целей настоящего Соглашения, внутреннего законодательства и международных 

обязательств, способствуют установлению и развитию прямых связей и непосредственных контактов между 
учреждениями и организациями (в том числе неправительственными) обеих Сторон, деятельность которых 

связана с охраной окружающей среды. 

Статья 9 

При проведении работ в рамках настоящего Соглашения на основе договоров (контрактов) порядок 

финансирования, производства расчетов, командирования специалистов, а также ответственность за 

невыполнение обязательств определяются в этих договорах (контрактах), составленных в соответствии с 

национальным законодательством Сторон. 

Статья 10 

Стороны не несут ответственности по обязательствам сотрудничающих организаций, принятым в 

соответствии с договорами (контрактами), заключенными на основе настоящего Соглашения. 

Статья 11 
Результаты, полученные вследствие совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, могут 

быть переданы третьим государствам, их юридическим и физическим лицам только с согласия обеих Сторон. 

Статья 12 

Любые разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в отношении толкования и 

применения любой статьи настоящего Соглашения, устраняются путем переговоров или с помощью других 

процедур, согласованных между Сторонами. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из ранее заключенных 

ими международных соглашений. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет оставаться в силе до истечения 

одного года со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем 
намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает действия договоров (контрактов), 

заключенных на его основе. 

Совершено в Москве 26 июля 1995 г. двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о сотрудничестве в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях 

(Москва, 27 августа 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, 

в дальнейшем именуемые Сторонами, 



 
  

 

 

учитывая взаимную заинтересованность в объединении усилий для осуществления обоюдовыгодных 

космических программ и проектов; 

исходя из понимания важности сохранения и развития научно-технической и производственной 

кооперации между организациями и предприятиями ракетно-космических отраслей обеих стран и 
последовательного совершенствования форм сотрудничества; 

осознавая значение космической науки и техники для социально-экономического и научно-технического 

развития; 

учитывая взаимные интересы в сфере осуществления двусторонних и многосторонних космических 

программ; 

подтверждая свою приверженность Соглашению о совместной деятельности по исследованию и 

использованию космического пространства в мирных целях от 30 декабря 1991 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение является основополагающим документом, регулирующим двустороннее 

сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, 
осуществляемое посредством:  

разработки и реализации двусторонних космических программ, а также участия юридических лиц одной 

страны в реализации проектов в рамках национальной космической программы другой страны; 

участия в разработке и реализации многосторонних космических программ и коммерческих проектов. 

Настоящее Соглашение создает нормативную базу для заключения отдельных специальных соглашений 

и достижения договоренностей в этой области. 

Статья 2 

Сотрудничество, указанное в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется на основе следующих 

принципов: сохранение, дальнейшее взаимовыгодное развитие и использование созданного в обеих странах 

ракетно-космического потенциала и элементов космической инфраструктуры; оптимальный выбор 

организационных и экономических форм объединения усилий, включая сотрудничество на контрактной 
(договорной) основе и создание совместных финансово-промышленных групп по производству космической 

техники:  

надлежащее регулирование права собственности, в том числе сохранение прав Сторон на 

пропорциональную вложенным средствам долю промышленной и интеллектуальной собственности, созданной 

в процессе осуществления проектов (выполнения работ) в рамках настоящего Соглашения, если отдельными 

соглашениями и контрактами не предусмотрено иное; 

координация мероприятий, направленных на обеспечение эффективной деятельности на мировом рынке 

космической техники и услуг; 

государственная поддержка совместной космической деятельности; повышение конкурентоспособности 

ракетно-космической техники, разрабатываемой и эксплуатируемой совместно обеими странами; 

соблюдение в процессе совместной деятельности оговоренных условий конфиденциальности. 

Статья 3 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может осуществляться по следующим направлениям: 

создание и развитие космической техники (научных и народнохозяйственных систем связи, телевещания, 

навигации и координатно-временного обеспечения и дистанционного зондирования Земли) и технологий в 

интересах различных отраслей экономики и для проведения фундаментальных научных исследований Земли и 

Вселенной; 

создание и совершенствование космических средств выведения ракет-носителей и разгонных блоков, 

многоразовых транспортных систем; 

поддержание и развитие наземной космической инфраструктуры, включая экспериментальную базу для 

отработки космической техники, и объектов наземных комплексов управления и запуска; исследования в 

области внеатмосферной астрономии, физики солнечно-земных связей, изучение небесных тел и 

межпланетного пространства, а также исследования в других областях космической науки; 
создание новых материалов, технологий и оборудования в интересах ракетно-космических отраслей; 

поиск новых путей и средств развития сотрудничества в исследовании и использовании космического 

пространства в рамках Содружества Независимых Государств. 

По взаимному согласию Стороны могут дополнительно определять другие направления и области 

сотрудничества. 

Статья 4 

Сотрудничество по направлениям, указанным в статье 3 настоящего Соглашения, может осуществляться 

путем: 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

запусков космических аппаратов (объектов), обеспечения управления полетами, оказания транспортных 

услуг и обслуживания полезных нагрузок; 

реконструкции и модернизации действующих космических систем и комплексов; 



                        

 
эксплуатации и ремонта объектов наземной космической инфраструктуры, содержания и развития 

экспериментальной базы для отработки ракетно-космической техники; 

реализации мероприятий, направленных на уменьшение возможных вредных воздействий на 

окружающую среду и техногенного засорения космического пространства в ходе выполнения двусторонних 

космических программ и на обеспечение безопасности на космодромах и других объектах космической 

инфраструктуры; 

предоставления на взаимовыгодных условиях коммерческих услуг по запускам космических объектов 

третьих стран, их юридических и физических лиц, а также международных организаций; 
создания космической техники и технологий по заказам третьих стран, их юридических и физических 

лиц, а также международных организаций; 

передачи информации с космических аппаратов, находящихся в совместной собственности Российской 

Федерации и Украины на наземные станции или другие приемные средства третьих стран, их юридических и 

физических лиц, а также международных организаций; 

установки на согласованных условиях приборов, принадлежащих третьей стороне, на космических 

аппаратах, запускаемых по программам двустороннего сотрудничества; 

публикации информационно-аналитических материалов; 

подготовки необходимых нормативных документов; 

содействия практическому применению организациями и предприятиями обеих стран космических 

технологий в сфере производства; 

предоставления объектов наземной космической инфраструктуры для отработки и применения 
космической техники; 

подготовки специалистов в космической области. 

По взаимному согласию Стороны могут дополнительно определять другие формы сотрудничества. 

Статья 5 

Обеспечение выполнения настоящего Соглашения Стороны возлагают соответственно на Российское 

космическое агентство (РКА) и Национальное космическое агентство Украины (НКАУ). 

В рамках этих полномочий РКА и НКАУ: 

осуществляют планирование основных работ и мероприятий в рамках двусторонних программ 

исследования и использования космического пространства с привлечением, при необходимости, других 

государственных органов своих стран; 

содействуют развитию сотрудничества между заинтересованными министерствами и ведомствами, 
организациями и предприятиями обоих государств; 

осуществляют контроль за выполнением всех видов деятельности по проектам (работам), 

предусмотренным соответствующими двусторонними программами, и содействуют выполнению обязательств, 

принятых организациями и предприятиями обоих государств в рамках настоящего Соглашения; 

согласовывают или утверждают контракты (договоры), заключаемые заказчиками, представляющими 

одну страну, с исполнителями (научными и промышленными организациями), представляющими другую 

страну, и обеспечивают контроль за должным исполнением этих контрактов (договоров). 

Решения и рекомендации по двусторонним космическим программам и конкретным контрактам 

принимаются на совещаниях руководителей РКА и НКАУ, которые проводятся не реже одного раза в год, как 

правило, поочередно в каждой из стран. 

При необходимости в целях координации деятельности РКА и НКАУ могут создавать специальные 

комиссии и рабочие группы. 
Статья 6 

Стороны будут в возможно полной мере способствовать совместным видам деятельности в области 

пилотируемых космических полетов посредством: 

проведения совместных комплексных научных и прикладных экспериментов на борту космических 

станций; 

подготовки космонавтов и их участия в орбитальных полетах в составе международных экипажей; 

осуществления программ, связанных с пилотируемыми космическими аппаратами, с использованием 

наземных средств обеспечения. 

Статья 7 

Каждая из Сторон при осуществлении национальных и международных проектов с ее участием может 

использовать на согласованных принципах отдельные объекты наземной космической инфраструктуры другой 
Стороны. 

Стороны не принимают в одностороннем порядке решений и не предпринимают действий, которые 

могли бы отрицательным образом отразиться на функционировании космических объектов и размещенных на 

территориях их стран объектов наземной космической инфраструктуры в рамках соответствующих 

двусторонних и многосторонних космических программ. 

Статья 8 



 
  

 

 

Стороны будут способствовать обмену научной и технической информацией, относящейся к 

космическим исследованиям, технологиям и их применению, на основе согласованных принципов, норм и 

процедур. 

Научные и технические данные и информация, полученные при проведении совместных работ и 
экспериментов, будут доступны обеим Сторонам и их соответствующим организациям. 

Вопросы передачи конфиденциальной информации и обращения с ней в рамках настоящего Соглашения 

регулируются отдельными двусторонними договоренностями. 

Статья 9 

Финансирование деятельности, связанной с осуществлением двусторонних космических программ, 

проектов и мероприятий в рамках национальных космических программ, осуществляется Сторонами на 

контрактной (договорной) основе, если применительно к конкретным видам деятельности Стороны или 

космические агентства двух стран не установят иные принципы финансирования совместных работ и программ. 

Порядок выполнения совместных коммерческих проектов в рамках настоящего Соглашения и 

распределения полученных при этом финансовых средств определяется специальными исполнительными 

протоколами между РКА и НКАУ, если надлежащие принципы и процедуры не определены в соответствующих 
контрактах. 

Конкретные объемы финансовых средств Сторон, необходимых для выполнения работ по научным 

программам (проектам), определяются с учетом принципа долевого участия и исходя из объемов научных 

исследований, выполняемых в интересах каждой из Сторон. 

Статья 10 

Стороны и их соответствующие организации не вправе без предварительного взаимного согласия 

передавать третьей стороне или публиковать в открытой печати сведения о содержании совместных проектов, о 

результатах и данных, полученных в ходе их осуществления, а также информацию, обмен которой 

производится в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение заключается без ущерба для сотрудничества каждой из Сторон с другими 
государствами и международными организациями и не изменяет прав и обязательств каждой из Сторон, 

предусмотренных другими соглашениями или договоренностями, в которых участвует эта Сторона, как в 

отношении другой Стороны, так и в отношении третьих стран. 

Статья 12 

В отношении конкретных видов деятельности в рамках настоящего Соглашения будут разработаны 

соответствующие принципы, нормы и процедуры регулирования вопросов ответственности, включая 

международную ответственность, в отношении между двумя Сторонами, космическими агентствами и 

организациями их стран, а также связанными с ними подрядчиками и субподрядчиками. В частности, 

посредством отдельных договоренностей Стороны или их космические агентства могут условиться 

относительно отказа от предъявления друг другу исков за ущерб, который может быть причинен их имуществу, 

а также лицам из состава персонала организаций Сторон при осуществлении деятельности в рамках настоящего 

Соглашения или в связи с этой деятельностью. 
Статья 13 

Каждая Сторона будет принимать меры по правовой и социальной защите на территории своей страны 

лиц из состава персонала организаций другой Стороны, участвующих в двухсторонней космической 

деятельности, и будет стремиться обеспечить для них гарантии предоставления компенсаций и льгот, а также 

способствовать развитию системы страхования, материального, финансового и других видов обеспечения. 

Статья 14 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения подлежат 

разрешению путем переговоров на уровне специальных представителей Сторон. 

Споры, возникающие при реализации космических программ и проектов в рамках настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров на уровне главных должностных лиц РКА и НКАУ или 

уполномоченных ими представителей. 
По взаимному соглашению могут определяться другие подходящие средства урегулирования споров. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному согласию Сторон. Все 

изменения и дополнения должны совершаться в письменной форме. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении 

Сторонами надлежащих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего 

Соглашения. 

Настоящее Соглашение действует в течение двадцати лет, а затем его действие автоматически 

продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Сторон не сообщит другой Стороне о 

своем намерении прекратить его действие, направив ей письменное уведомление об этом не позже чем за шесть 

месяцев до истечения соответствующего периода действия настоящего Соглашения. 



                        

 
В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения продолжают применяться ко 

всем незавершенным проектам и работам, если Стороны не договорятся об ином. Прекращение действия 

настоящего Соглашения не освобождает Стороны от финансовых и договорных обязательств, которые они 

взяли на себя в рамках настоящего Соглашения, и не затрагивает права, обязательства и положения 

юридических и физических лиц обоих государств, соответственно приобретенные, принятые и создавшиеся в 

результате исполнения настоящего Соглашения. 

Совершено в городе Москве 27 августа 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской 

Федерации и Украины 

(Москва, 16 января 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, в дальнейшем именуемые Сторонами, 
в целях дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами, правового 

урегулирования поездок их граждан 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории 

государства другой Стороны без виз с соблюдением правил пребывания и регистрации, действующих в этом 

государстве, по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство документам, указанным в 

Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 2 

Граждане государств Сторон, постоянно проживающие в третьих государствах, могут въезжать, 

выезжать и следовать транзитом через территорию государств Сторон без виз по документам, указанным в 
Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 3 

Стороны обязуются пропускать граждан государств Сторон в третьи государства через пункты пропуска 

на государственной границе, открытые для международного пассажирского сообщения, по документам, 

действительным для выезда за границу. 

Стороны будут принимать меры к недопущению выезда с территории их государств в третьи государства 

граждан государств Сторон, выезд которых ограничен в соответствии с национальным законодательством 

любой из Сторон, до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду. 

Статья 4 

Стороны будут незамедлительно информировать друг друга по дипломатическим каналам о новых 

документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, и направлять их образцы, а также 

извещать об изменениях, касающихся документов, указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению. 
Статья 5 

Поездки граждан государств Сторон осуществляются через пункты пропуска на государственной 

границе между Российской Федерацией и Украиной. 

Статья 6 

Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений 

настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения 

общественного порядка или охраны здоровья населения. 

О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 7 

Стороны будут обмениваться информацией и консультироваться, по мере необходимости, по вопросам, 
связанным с применением положений настоящего Соглашения. 

Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена Сторонами соответствующими нотами по 

дипломатическим каналам. 

Настоящее Соглашение заключается на неограниченный срок. 



 
  

 

 

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив об этом другую 

Сторону в письменной форме. 

В этом случае Соглашение утрачивает силу по истечении шести месяцев с даты такого уведомления. 

Совершено в городе Москве 16 января 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о порядке пересечения российско-украинской 

государственной границы жителями приграничных регионов Российской 

Федерации и Украины 

(Донецк, 18 октября 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуемые далее Сторонами, 
реализуя положения Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве и 

взаимодействии по пограничным вопросам от 3 августа 1994 года, Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве приграничных областей Российской 

Федерации и Украины от 27 января 1995 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о, пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией 

и Украиной от 8 февраля 1995 года, 

учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения, 

признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, культурных и других традиционных 

связей между населением приграничных регионов Российской Федерации и Украины, 

с целью создания благоприятных условий для пересечения государственной границы гражданами, 

проживающими в приграничных регионах Российской Федерации и Украины, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

а) граница - российско-украинская государственная граница, установленная Договором между 

Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года; 

б) приграничный регион - субъект Российской Федерации, область Украины, Автономная Республика 

Крым, территории которых прилегают к границе. Перечень приграничных регионов Российской Федерации и 

Украины приведен в Приложении 1 к настоящему Соглашению; 

в) жители приграничных регионов - граждане Российской Федерации и граждане Украины, постоянно 

проживающие в приграничных регионах; 

г) местные пункты пропуска (места пересечения границы) - места на границе, которые оборудуются 

компетентными органами государств Сторон и через которые осуществляется пересечение границы жителями 
приграничных регионов на условиях настоящего Соглашения; 

д) компетентные органы государств Сторон - государственные органы, уполномоченные решать вопросы 

обустройства и оснащения местных пунктов пропуска (мест пересечения границы), порядка пресечения 

границы жителями приграничных регионов, осуществлять пограничный и таможенный контроль. 

2. Стороны обменяются списками компетентных органов государств Сторон, ответственных за 

реализацию настоящего Соглашения, по дипломатическим каналам. 

Статья 2 

1. Жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах пе 

ресечения границы), перечень которых приведен в Приложении 2 к настоящему Соглашению, в соответствии с 

режимом их функционирования, а также в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о пунктах пропуска через 
государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года. 

2. Жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах 

пересечения границы) того региона, жителями которого они являются, и находиться на территории 

сопредельного государства только в пределах региона, в который они въехали через местный пункт пропуска 

(место пересечения границы). 

Статья 3 

1. Установление новых местных пунктов пропуска (мест пересечения границы), их открытие и закрытие 

осуществляется по договоренности Сторон путем внесения изменений в Приложение 2 к настоящему 

Соглашению, о чем Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. 

2. Компетентные органы государств Сторон по взаимной письменной договоренности могут, в порядке 

исключения, разрешать временное пересечение границы в иных местах, а также устанавливать в этих местах 

режим пропуска жителей приграничных регионов. 



                        

 
3. Требования к обустройству и оснащению местных пунктов пропуска (мест пересечения границы) 

разрабатываются компетентными органами государств Сторон. 

4. Компетентные органы государств Сторон по взаимной письменной договоренности и по согласованию 

с органами государственной власти приграничных регионов устанавливают и при необходимости могут 

изменять режим функционирования местных пунктов пропуска (мест пересечения границы). 

Статья 4 

1. Жители приграничных регионов могут пересекать границу пешком, на велосипедах, мотоциклах, 

гужевом и легковом транспорте, лодках, принадлежащих им, а также на автомобильном и паромном транспорте 
общего пользования межгосударственного сообщения в пределах приграничных регионов. 

2. Жители приграничных регионов могут перемещать через границу легковые транспортные средства, 

принадлежащие им и. зарегистрированные на территории государства Стороны проживания, без регистрации 

их на территории приграничных регионов государства Стороны пребывания, в течение срока, определенного ее 

законодательством. 

3. Жители приграничных-регионов могут перемещать через границу в местных пунктах пропуска 

(местах пересечения границы) товары, которые не предназначены для производственной или иной 

коммерческой деятельности, в количестве, не превышающем предусмотренных законодательством государств 

Сторон норм ввоза (вывоза) товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов. • , 

4. В случае превышения норм, указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также при наличии у жителей 

приграничных- регионов намерения ввезти (вывезти) товары, которые предназначены для производственной 

или иной коммерческой деятельности либо ввоз (вывоз) которых запрещен или требует наличия 
разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, их следование через местные 

пункты пропуска (места пересечения границы) не допускается. В этом случае жители приграничных регионов 

обязаны пересекать границу в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между 

Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года. 

5. Компетентные органы государств Сторон по мере необходимости обмениваются между собой 

перечнями товаров, ввоз (вывоз) которых запрещен либо требует наличия разрешительных документов 

соответствующих органов государств Сторон, для заблаговременного информирования жителей приграничных 

регионов. 

Статья 5 

1. Жители приграничных регионов пересекают границу на условиях настоящего Соглашения на 
основании документов, действительных для пересечения границы жителями приграничных регионов, 

указанных в Приложении 3 к настоящему Соглашению и подтверждающих постоянное проживание в 

приграничных регионах. 

2. Жители приграничных регионов Российской Федерации - несовершеннолетние граждане Российской 

Федерации пересекают границу совместно с родителями, усыновителями, опекунами или попечителями, 

другими законными представителями или одним из них. 

В случае если несовершеннолетние граждане Российской Федерации пересекают границу без 

сопровождения, они должны иметь при себе кроме документов, указанных в Приложении 3, нотариально 

оформленное согласие названных лиц на пересечение несовершеннолетними гражданами Российской 

Федерации границы с указанием срока выезда в Украину. 

Жители приграничных регионов Украины - дети в возрасте до 16 лет пересекают границу в 

сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или лиц, уполномоченных на это 
родителями (усыновителями), опекунами, попечителями. • 

3. Жители приграничных регионов, пересекающие границу на условиях настоящего Соглашения, могут 

находиться на территории приграничных регионов государства другой Стороны без регистрации, если срок 

такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию государства другой Стороны. 

4. При пересечении границы жителями приграничных регионов на условиях настоящего Соглашения 

миграционные карточки не заполняются. 

Статья 6 

Если в период пребывания жителей приграничных регионов государства одной Стороны на территории 

государства другой Стороны, пересекших границу на условиях настоящего Соглашения, были утрачены или 

повреждены документы, указанные в Приложении 3 к настоящему Соглашению, то такие жители обязаны 

немедленно уведомить об этом органы внутренних дел государства Стороны пребывания. 
В этом случае органы внутренних дел государства Стороны пребывания выдают указанным жителям 

после установления их личности справку об утрате документов для незамедлительного возвращения ЭТИХ 

жителей на территорию государства их постоянного проживания. 

Статья 7 

При эпидемиях, эпизоотиях, стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях Стороны могут 

вводить временные ограничения для жителей приграничных регионов на пересечение границы. 



 
  

 

 

О приостановлении (возобновлении) пересечения границы жителями приграничных регионов по 

указанным причинам Стороны немедленно в письменной форме уведомляют друг друга. 

Статья 8 

1. Жители приграничных регионов, пересекающие границу на условиях настоящего Соглашения, 
обязаны соблюдать законодательство государства Стороны пребывания. 

2. Компетентные органы государств Сторон принимают меры по организации приема (передачи) 

жителей приграничных регионов, задержанных за совершение административных правонарушений в 

приграничных регионах государств Сторон или нарушивших правила пересечения границы. При этом сбор и 

оформление доказательств правонарушений осуществляется в соответствии с законодательством государства 

Стороны, на территории которого совершено правонарушение. 

3. В случае выявления нарушений жителями приграничных регионов требований таможенного 

законодательства государств Сторон в части перемещения товаров через границу компетентные органы 

государств Сторон незамедлительно информируют об этом таможенные органы государства Стороны, на 

территории которой совершено правонарушение. При этом лицо, совершившее правонарушение, несет 

ответственность в соответствии с законодательством того государства, на территории которого совершено 
правонарушение. 

Статья 9 

Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем 

консультаций между Сторонами. 

Статья 10 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. 

Статья 11 

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до истечения 6 месяцев 

с даты письменного уведомления одной из Сторон о своем намерении прекратить его действие. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращается действие Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения российско- 

украинской государственной границы жителями приграничных районов Российской Федерации и Украины, 

подписанного в г. Москве 21 апреля 2006 года. 

Совершено в г. Донецке «18» октября 2011 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной об 

урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего 

государственного долга и активов бывшего Союза ССР 

(Москва, 9 декабря 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, именуемые далее Договаривающимися Сторонами, 

признавая необходимость скорейшего и окончательного урегулирования вопросов правопреемства в 

отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР, 

исходя из того, что все вопросы, связанные с правопреемством в отношении долгов и активов бывшего 

Союза ССР, решаются на двусторонней основе, 

основываясь на положениях Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга 
и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года, Соглашения о дополнении к указанному договору от 13 марта 

1992 года, Соглашения о собственности бывшего СССР за рубежом от 30 декабря 1991 года и Соглашения о 

распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 года, 

учитывая Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам Союза ССР и 

его правопреемников от 28 октября 1991 года и Заявления представителей правительств участвующих стран-

кредиторов и Правительства Российской Федерации от 2 апреля 1993 года, сделанные в Париже, согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения внешний государственный долг и активы бывшего Союза ССР 

понимаются таким образом, как они определены в Договоре о правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года. 

Статья 2 



                        

 
Договаривающиеся Стороны исходят из того, что доли Российской Федерации и Украины во внешнем 

долге и активах бывшего Союза ССР определяются на основании единого агрегированного показателя, как это 

зафиксировано в Договоре о правопреемстве в отношении государственного долга и активов бывшего Союза 

ССР от 4 декабря 1991 года, с учетом фактического количества государств - субъектов бывшего СССР, 

подписавших этот Договор. 

Статья 3 

Украина передает, а Российская Федерация принимает на себя обязательства по выплате доли Украины 

во внешнем государственном долге бывшего Союза ССР по состоянию на 1 декабря 1991 года 
Статья 4 

Для выплаты части внешнего долга, закрепленного за Украиной, Украина передает, а Российская 

Федерация принимает долю Украины в активах бывшего Союза ССР по состоянию на 1 декабря 1991 года 

Статья 5 

С момента вступления в силу настоящего Соглашения все вопросы между Договаривающимися 

Сторонами в отношении внешнего государственного долга бывшего Союза ССР и его активов, упомянутые в 

Договорах и Соглашениях, которые перечислены в преамбуле настоящего Соглашения, являются полностью 

урегулированными. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в городе Москве «9» декабря 1994 года в двух подлинных экземплярах, причем оба текста 
имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах 

раздела Черноморского флота 

(Киев, 28 мая 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами, 

действуя в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Украиной по Черноморскому 

флоту от 9 июня 1995 года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Черноморский флот Российской Федерации использует указанные в статьях 2 и 3 настоящего 

Соглашения объекты Черноморского флота в г. Севастополе и другие пункты базирования и места дислокации 

корабельного состава, авиации, береговых войск, объекты оперативного, боевого, технического и тылового 

обеспечения на условиях и в течение срока действия Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 

статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от "28" 

мая 1997 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской 
Федерации на территории Украины от "28" мая 1997 года. 

2. Порядок использования объектов Черноморского флота, за исключением упомянутых в статьях 2 и 3 

настоящего Соглашения, определяется Украинской Стороной. Перечень и параметры объектов, используемых 

Украиной, содержатся в Приложении N 1. 

Статья 2 

1. Основная база Черноморского флота Российской Федерации находится в г.Севастополе. 

2. В основной базе Черноморского флота Российской Федерации размещаются его штаб и другие органы 

управления, а также воинские формирования, предприятия, организации и учреждения Черноморского флота 

Российской Федерации. Перечень и параметры объектов, используемых Черноморским флотом Российской 

Федерации в г.Севастополе, содержатся в Приложении N 2. 

Статья 3 
1.Черноморский флот Российской Федерации использует также следующие пункты базирования и места 

дислокации: 

31-й испытательный центр с соответствующими объектами обеспечения; 

аэродром Гвардейское с объектами обеспечения; военный санаторий "Ялта" - в г. Ялта; 

830-й пост связи и ретрансляции в г. Ялта и 1001-й пункт высокочастотной связи в населенном пункте 

Прибрежное Судакского района, порядок использования которых определяется отдельным соглашением между 

министерствами обороны Сторон; 

2436-й склад ракетного топлива на станции Мамут. 

2. Перечень и параметры указанных объектов, пунктов базирования и мест дислокации содержатся в 

Приложении N 3. 

Статья 4 



 
  

 

 

Перечень военных кораблей и судов из состава Черноморского флота, принадлежащих в соответствии с 

настоящим Соглашением каждой из Сторон, содержится в Приложении N 4. 

Статья 5 

Раздел между Сторонами вооружений, военной техники и средств обеспечения сил береговой обороны, 
морской пехоты и морской авиации наземного базирования Черноморского флота осуществляется в 

соответствии с Приложениями N 5 и N 6. 

Статья 6 

1. Распределение между Сторонами объектов, а также раздел кораблей, судов, вооружений, военной 

техники и иного имущества Черноморского флота осуществляются по совместному плану, разрабатываемому 

Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Украины. 

2. Оценка состояния, прием и передача объектов, кораблей, судов, вооружения, военной техники и иного 

имущества Черноморского флота осуществляются двусторонней комиссией. 

Статья 7 

1. Обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором об обычных вооруженных силах в 

Европе от 19 ноября 1990 года, находятся в частях морской пехоты Черноморского флота Российской 
Федерации. Эти вооружения и техника размещаются на территории Украины на временной основе и не 

превышают 132 боевых бронированных машин и 24 артиллерийских единиц калибра 100 миллиметров и выше. 

Данные количества обычных вооружений и техники размещаются на территории Украины в соответствии с 

"Протоколом об обычных вооружениях и технике, относящихся к категориям, ограничиваемым Договором, и 

находящихся в силах береговой обороны, морской пехоте и Ракетных войсках стратегического назначения", 

являющимся неотъемлемой частью Соглашения о принципах и порядке выполнения Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе от 15 мая 1992 года. 

Размещение упомянутых выше обычных вооружений и техники на территории Украины осуществляется 

в соответствии с пунктами 1(В), 1(С) и 2 статьи V Договора об обычных вооруженных силах в Европе на срок 

действия настоящего Соглашения. В этих целях Украина после вывода Российской Федерацией с территории 

Украины всех вооружений и военной техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в 
Европе и не вошедших в вышеуказанные уровни, соответствующим образом корректирует ранее 

предоставленное ею уведомление о развертывании на временной основе дополнительных количеств обычных 

вооружений и техники на своей территории. 

2. Боевые самолеты морской авиации наземного базирования Черноморского флота Российской 

Федерации, временно находящегося на территории Украины, не превышают 22 единиц. Данное количество 

боевых самолетов размещается на территории Украины в соответствии с "Совместным Заявлением 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Украины и Республики Грузия в связи с Договором об обычных 

вооруженных силах в Европе" к Соглашению о принципах и порядке выполнения Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе от 15 мая 1992 года. 

3. Численность личного состава в частях морской пехоты и морской авиации наземного базирования 

Черноморского флота Российской Федерации не превышает количества, указанного в Приложении N 2. 
Статья 8 

Споры относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются Смешанной 

комиссией, создаваемой в соответствии со статьей 24 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 

статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от "28" 

мая 1997 года. 

В случае, если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданный ей спор, он будет разрешаться 

дипломатическим путем в возможно короткий срок. 

Статья 9 

Приложения NN 1-6 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 
последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. Обмен уведомлениями о выполнении процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу, будет осуществлен одновременно с обменом уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Российской 

Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на 

территории Украины от "28" мая 1997 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием 

Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от "28" мая 1997 года. 

Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Соглашения между Российской Федерацией 

и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории 

Украины от "28 " мая 1997 года. 



                        

 
Совершено в г. Киеве "28" мая 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом 

Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской 

Федерации на территории Украины 

(Киев, 28 мая 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь соглашением между Российской Федерацией и Украиной по Черноморскому флоту, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Сторона компенсирует Украинской Стороне стоимость полученных от нее кораблей, судов и 

плавсредств согласно приложению N 4 к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной о параметрах 

раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года в сумме 521,06 млн.долларов США и 50 процентов 

стоимости кораблей, судов и плавсредств, исключенных из состава Черноморского флота с 3 августа 1992 года, 

согласно указанному приложению в сумме 5,449 млн.долларов США путем проведения в 1998 году 
взаимозачетов на общую сумму 526,509 млн.долларов США в погашение задолженности Украины по 

государственным кредитам, предоставленным ей Российской Федерацией в соответствии с 

межправительственными соглашениями от 26 мая 1993 года и от 20 марта 1995 года, подлежащей погашению 

до конца 2007 года и признаваемой Сторонами по состоянию на 28 мая 1997 года в сумме 3074,0 млн.долларов 

США с учетом процентов за пользование кредитами. 

Статья 2 

Украинская Сторона передает Российской Стороне в аренду земельные участки и размещенные на них 

объекты береговой инфраструктуры, а также акваторию бухт в г.Севастополе и Феодосийском порту, 

указанные соответственно в приложениях N 2 и N 3 и картах N 1 и N 2 к Соглашению между Российской 

Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота. Российская Сторона использует 

арендуемые земельные участки, размещенные на них объекты береговой инфраструктуры и акватории бухт в 
соответствии с действующим законодательством Украины. 

Начисление сумм платежей за использование Черноморским флотом Российской Федерации указанных 

земельных участков и размещенных на них объектов береговой инфраструктуры, акватории бухт, 

радиочастотного ресурса, возмещение экологического ущерба, связанного с пребыванием Черноморского 

флота Российской Федерации на территории Украины, осуществляется с даты подписания настоящего 

Соглашения, а расчеты производятся Российской Стороной, начиная с 1998 года, путем ежегодного 

уменьшения равными долями государственного долг Украины перед Российской Федерацией, указанного в 

статье 1 настоящего Соглашения, остающегося после вычета компенсационной стоимости кораблей, судов и 

плавсредств (526,509 млн.долларов США) в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения и компенсации 

за расщепляющиеся материалы (200 млн.долларов США) в соответствии с отдельным соглашением. 

Сумма ежегодно погашаемой части государственного долга Украины, вытекающая из настоящей статьи, 

составляет 97,75 млн.долларов США. 
При этом в 1998 году, наряду с расчетами по текущим платежам, производятся расчеты по платежам за 

1997 год. 

Кроме того, Российская Сторона уплачивает Украинской Стороне проценты по ставке Libor + 1 процент 

годовых для шестимесячных депозитов, которые начисляются с даты подписания настоящего Соглашения до 

даты осуществления взаимозачетов, предусмотренных статьями 1 и 2 настоящего Соглашения. Уплата 

процентов производится ежеквартально путем проведения дополнительного взаимозачета в счет погашения 

государственного долга Украины перед Российской Федерацией. 

После погашения Украиной государственного долга перед Российской Федерацией арендная плата 

осуществляется Российской Стороной прямыми платежами. 

За просроченные платежи, которые должны осуществляться Российской Стороной после погашения 

Украиной государственного долга Российской Федерации, Российская Сторона уплачивает Украинской 
Стороне проценты по ставке Libor + 2 процента годовых для шестимесячных депозитов в долларах США. 

Статья 3 

Отдельными соглашениями между уполномоченными органами Сторон определяется порядок: 

взаиморасчетов за совместно используемые объекты, а также за аэронавигационное обслуживание при 

использовании Черноморским флотом Российской Федерации воздушного пространства над территорией 

Украины и акваторией Черного моря, где ответственность за безопасность полетов и организацию воздушного 



 
  

 

 

движения возложена на Украину, и использование объектов, средств и инфраструктуры навигационно-

гидрографического и гидрометеорологического обеспечения мореплавания в Черном и Азовском морях, 

использования Черноморским флотом Российской Федерации радиочастотного ресурса и 

территориальных вод (полигонов боевой подготовки), 
обеспечения экологической безопасности и экологического контроля в местах базирования 

Черноморского флота Российской Федерации. 

Статья 4 

В связи с подписанием настоящего Соглашения с 1 января 1998 года теряют силу статьи 3,4 (абзац 1 в 

части уплаты процентов и абзац 2), 5 и 6 соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о государственном кредите по результатам торгово-экономических отношений в 

1992-1993 гг. от 26 мая 1993 года и статьи 2 (абзац 5), 4 (абзац 1 в части оплаты процентов и абзац 2), 5, 6 и 7 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о реструктуризации 

задолженности Украины по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией от 20 марта 

1995 года. 

Статья 5 
Стороны поручают министерствам финансов определить совместно с уполномоченными банками по 

обслуживанию государственного кредита, предоставленного Российской Федерацией Украине, технический 

порядок взаиморасчетов в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 6 

Споры относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются Смешанной 

комиссией, создаваемой в соответствии со статьей 24 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 

статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 

1997 года. 

В случае если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданный ей спор, он будет разрешаться 

дипломатическим путем в возможно короткий срок. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 

последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Обмен уведомлениями о выполнении процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в 

силу, будет осуществлен одновременно с обменом уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Российской 

Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на 

территории Украины от 28 мая 1997 года и Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 

параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года. 

Настоящее Соглашение действует до полного выполнения Сторонами обязательств, вытекающих из 

него. 

Совершено в г. Киеве 28 мая 1997 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и 

условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на 

территории Украины 

(Киев, 28 мая 1997 г.) 
 

Российская Федерации и Украина, именуемые далее Сторонами, 

стремясь к дальнейшему развитию и укреплению дружбы и сотрудничества, 

согласились о ниже следующем: 

Статья 1 

Статус Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины определяется настоящим 

Соглашением и другими соглашениями Сторон, заключаемыми в развитие настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины означают: 

1. "Воинские формирования" - соединения и воинские части Черноморского флота Российской 

Федерации, дислоцированные на территории Украины. 

2. "Предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской Федерации" - 

размещенные на территории Украины объекты Черноморского флота Российской Федерации, 
укомплектованные военнослужащими и гражданскими лицами и занимающиеся производственно-



                        

 
хозяйственной, лечебно-оздоровительной или другой подобной деятельностью в интересах Черноморского 

флота Российской Федерации. 

3. "Место дислокации" - обозначенная территория, акватория, на которых размещаются воинские 

формирования. 

4. "Лица, входящие в состав воинских формирований" - военнослужащие Российской Федерации, 

проходящие воинскую службу в составе воинских формирований, а также командированные в воинские 

формирования из Российской Федерации. 

5. "Члены семей лиц, входящих в состав воинских формирований" - супруги, дети. другие постоянно 
проживающие с этими лицами родственники, а также находящиеся на их иждивении лица. 

Статья 3 

Российская Сторона своевременно уведомляет Украинскую Сторону по дипломатическим каналам о 

назначении Командующего Черноморским флотом Российской Федерации. 

Статья 4 

1. Общая численность личного состава, количество кораблей, судов, вооружений и военной техники 

Черноморского флота Российской Федерации, находящихся па территории Украины, не будут превышать 

уровни, определенные в Соглашении между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела 

Черноморского флота от "28" мая 1997 года. 

2. Российская Сторона ежегодно, до 1 января, по согласованному Сторонами перечню информирует 

Украинскую Сторону об общей численности личного состава и основном вооружении Черноморского флота 

Российской Федерации, находящихся на территории Украины. 
Статья 5 

Российская Сторона обязуется не иметь ядерного оружия в составе Черноморского флота Российской 

Федерации, находящегося на территории Украины. 

Статья 6 

1. Воинские формирования осуществляют свою деятельность в местах дислокации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уважают суверенитет Украины, соблюдают ее законодательство и 

не допускают вмешательства во внутренние дела Украины. 

2. Хозяйственная деятельность предприятий, организаций и учреждений Черноморского флота 

Российской Федерации не должна противоречить законодательству Украины. 

3. Органы государственной власти Украины уважают статус воинских формирований, принимают 

необходимые и согласованные с их командованием меры, обеспечивающие безопасность личного состава, 
защиту прав собственности и сохранность имущества воинских формирований, и не вмешиваются в их 

внутреннюю жизнь. 

4. Взаимоотношения лиц, входящих в состав воинских формирований, и членов их семей с 

юридическими и физическими лицами Украины вне мест дислокации регулируются соответствующими 

договорами Сторон и законодательством Украины. 

Статья 7 

Строительство в местах дислокации воинских формирований дорог, мостов, зданий и других объектов 

осуществляется Российской Стороной по согласованию с соответствующими органами Украины. 

Статья 8 

1. Содержание воинских сформировании на территории Украины, их комплектование личным составом, 

финансирование и обеспечение всеми видами довольствия и запасов осуществляются Российской Федерацией. 

2. Воинские формирования проводят учения и другие мероприятия боевой и оперативной подготовки в 
пределах учебных центров, полигонов, позиционных районов и районов рассредоточения, стрельбищ и, кроме 

запретных зон, в отведенных зонах воздушного пространства по согласованию с компетентными органами 

Украины. 

Военные корабли и суда воинских формирований с предварительным уведомлением компетентных 

органов Украины могут осуществлять плавание в территориальных водах Украины в целях захода (выхода) в 

порты Украины, в которых дислоцированы воинские формирования. 

3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи полигоны, позиционные районы и районы рассредоточения, 

стрельбища и отведенные зоны воздушного пространства могут также использоваться совместно силами 

воинских формирований и Военно-Морских Сил Украины по договоренности между Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством обороны Украины. 

4. Воинские формирования могут в местах их дислокации и при передвижениях осуществлять меры по 
охране в соответствии с порядком, установленным в Вооруженных Силах Российской Федерации, при 

взаимодействии с компетентными органами Украины. 

5. Порядок использования Сторонами системы навигационно- гидрографического обеспечения 

безопасности плавания в Черном и Азовском морях определяется отдельным соглашением. 

Статья 9 

1. Запретные зоны для полетов летательных аппаратов воинских формирований в воздушном 

пространстве Украины определяются компетентными органами Украины с учетом потребностей этих воинских 



 
  

 

 

формирований. При необходимости могут быть установлены дополнительные коридоры полетов летательных 

аппаратов воинских формирований. 

2. Стороны сотрудничают в области обеспечения безопасности полетов летательных аппаратов воинских 

формирований. Порядок и формы такого сотрудничества определяются отдельными соглашениями. 
Статья 10 

1. Украина сохраняет за воинскими формированиями право содержать и использовать радиоэлектронные 

объекты и средства в соответствии с порядком, существующим на день подписания настоящего Соглашения. 

Реконструкция существующих и создание новых радиоэлектронных объектов осуществляются по отдельным 

соглашениям. 

2. Во избежание взаимных радиопомех использование частотного спектра, а также выделение 

радиочастот радиоэлектронным средствам воинских формировании регулируются отдельным соглашением. 

Статья 11 

Лица, входящие в состав воинских формирований, вне мест дислокации могут находиться в 

установленной для них форме одежды в соответствии с порядком, действующим в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
Статья 12 

1. Служебные транспортные средства Черноморского флота Российской Федерации должны иметь 

регистрационный номер и четкий знак. Использование для служебных транспортных средств номерных знаков 

Украины не допускается. 

2. При эксплуатации автотранспортных средств Черноморского флота Российской Федерации 

соблюдаются действующие в Украине правила дорожного движения, включая правила о поведении на месте 

дорожно-транспортного происшествия, а также правила перевозки опасных грузов. Контроль за соблюдением 

указанных правил осуществляют компетентные органы Украины и командование Черноморского флота 

Российской Федерации. 

3. Передвижение грузоподъемной и тяжелой техники Черноморского флота Российской Федерации, 

включая гусеничные машины, вне согласованных маршрутов осуществляется железнодорожным транспортом 
или па трейлерах. 

Статья 13 

1. Лица, входящие в состав воинских формирований, пересекают российско-украинскую границу по 

предъявлении удостоверений личности военнослужащего (военных билетов), совершеннолетние члены их 

семей - паспортов, а несовершеннолетние члены их семей - по записи в этих документах. 

2. Стороны предоставляют право лицам, входящим в состав воинских формирований, и следующим с 

ними членам их семей, пересекающим российско-украинскую границу в связи со сменой места службы, 

одноразово провозить свои личные вещи без взимания пошлин и других имеющих эквивалентное действие 

налогов и сборов. 

Статья 14 

1. Средства, выделяемые из бюджета Российской Федерации для финансирования воинских 

формирований Черноморского флота Российской Федерации и лиц, входящих в их состав, не облагаются 
подоходным налогом в Украине. Предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской 

Федерации производят налоговые отчисления в соответствии с законодательством Украины. 

2. Участие Российской Федерации в социально-экономическом развитии г. Севастополя и других 

населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота Российской 

Федерации на территории Украины, осуществляется на основе отдельного соглашения. 

Статья 15 

1. Перевозки войск, лиц, входящих в состав воинских формирований, следующих одиночным порядком и 

в составе воинских формирований, вооружения, военной техники и других материально-технических средств, 

караулов и специалистов, их сопровождающих, всеми видами транспорта, которые выполняются в интересах 

Черноморского флота Российской Федерации, осуществляются в приоритетном порядке с соблюдением 

пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля при пересечении российско-украинской 
границы в соответствии с действующим законодательством Украины. 

2. Перевозки опасных и разрядных грузов осуществляются в соответствии с заключенным 23 декабря 

1993 года в г.Ашхабаде в рамках Содружества Независимых Государств Соглашением о межгосударственных 

перевозках опасных и разрядных грузов. 

3. Перевозки специальных грузов и продукции военного назначения осуществляются в соответствии с 

заключенным 26 мая 1995 года в г.Минске в рамках Содружества Независимых Государств Соглашением о 

перевозках специальных грузов и продукции военного назначения. 

4. Перевозки с использованием кораблей и судов Военно-Морского Флота, судов гражданских ведомств 

Российской Федерации через порты Украины осуществляются с соблюдением Кодекса торгового мореплавания 

Украины, соответствующих портовых правил, правил безопасности судоходства, охраны окружающей среды и 

рыболовства Украины. 



                        

 
5. Передвижения, связанные с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации, 

осуществляются после согласования с компетентными органами Украины. 

Статья 16 

Вопросы посещения мест дислокации воинских формирований представителями третьих государств 

решаются по согласованию между компетентными органами Сторон. 

Статья 17 

Лицам, входящим в состав воинских формирований, выплачиваются денежное довольствие и заработная 

плата и национальной валюте Украины. 
Статья 18 

1. Российская Сторона будет возмещать ущерб, который может быть причинен действиями или 

бездействием воинских формирований или лицами из их состава при исполнении ими служебных обязанностей 

гражданам или юридическим лицам Украины, гражданам или юридическим лицам третьих государств, 

находящимся на территории Украины, в размерах, установленных на основе предъявленных в соответствии с 

законодательством Украины претензий. 

2. Украинская Сторона будет возмещать ущерб, который может быть причинен воинским 

формированиям на территории Украины действиями или бездействием граждан или юридических лиц 

Украины, в размерах, установленных на основе предъявленных в соответствии с законодательством Украины 

претензий. 

Статья 19 

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием воинских формирований на территории Украины, 
регулируются следующим образом: 

1. По делам о преступлениях, совершенных лицами, входящими в состав воинских формирований, или 

членами их семей на территории Украины, применяется законодательство Украины и действуют суды, 

прокуратура и другие компетентные органы Украины. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется: 

а) в случае совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, или членами их семей - 

гражданами Российской Федерации - преступлений против Российской Федерации, а также против лиц, 

входящих в состав воинских формирований, или членов их семей - граждан Российской федерации; 

б) в случае совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, преступлений при 

исполнении служебных обязанностей в местах дислокации воинских формирований. 

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, применяется законодательство Российской Федерации 
и действуют суды, прокуратура и другие компетентные органы Российской Федерации. 

3. Компетентные органы Сторон могут обращаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии 

юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных настоящей статьей. Такие обращения будут 

рассматриваться незамедлительно и благожелательно. 

Статья 20 

1. Украинская Сторона сохраняет за лицами, входящими и состав воинских формирований, и членами их 

семей право собственности на принадлежащее им недвижимое имущество (жилые дома, дачные и садовые 

строения,гаражи и т.д.). 

2. Лицам, входящим в состав воинских формирований, и членам их семей, выезжающим за пределы 

Украины на постоянное жительство, Украинская Сторона предоставляет возможность вывоза или продажи 

принадлежащего им имущества. 

Статья 21 
Военнослужащие воинских формирований обеспечиваются командованием воинских формирований 

служебной жилой площадью, находящейся в его распоряжении. 

Статья 22 

Стороны обеспечат для лиц, входящих в состав воинских формирований, и членов их семей равные с 

гражданами Украины права на обучение в учебных заведениях общего образования. начального, среднего и 

высшего профессионального образования, прием в детские дошкольные учреждения, а также на охрану 

здоровья и другие виды социального обслуживания. Порядок расчетов в связи с реализацией настоящей статьи 

определяется отдельным соглашением. 

Статья 23 

Черноморский флот Российской Федерации, находящийся на территории Украины, обязуется принимать 

все необходимые меры в соответствии с законодательством Украины по сохранению экосистемы и 
предотвращению загрязнения в местах его дислокации, взаимодействует в этих целях с соответствующими 

органами Украины. 

Статья 24 

Для разрешения споров относительно толкования и применения настоящего Соглашения создается 

Смешанная комиссия. 

Смешанная комиссия будет действовать на основании принятых ею правил. 



 
  

 

 

В случае, если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданный ей спор, он будет разрешаться 

дипломатическим путем в возможно короткий срок. 

Статья 25 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 
последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Обмен уведомлениями о выполнении процедур, необходимых для вступления в силу настоящего 

Соглашения, будет произведен одновременно с обменом уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Российской 

Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от "28" мая 1997 года и Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом 

Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 

"28 " мая 1997 года. 

Настоящее Соглашение заключается на 20 лет, отсчитываемых с даты начала его временного 

применения. Срок действия Соглашения будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние 
периоды, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о прекращении действия 

Соглашения не позднее чем за один год до истечения срока его действия.  

Совершено в г. Киеве "28" мая 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о порядке 

перемещения ядерных боеприпасов с территории Украины на 

центральные предзаводские базы Российской Федерации с целью их 

разукомплектования и уничтожения 

(Москва –  Киев, 11 апреля 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, именуемые в дальнейшем Стороны, 

принимая во внимание Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия от 21 декабря 

1991 года, Соглашение между государствами - участниками Содружества Независимых государств по 

Стратегическим силам от 30 декабря 1991 года, а также Соглашение между государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств о статусе Стратегических сил от 14 февраля 1992 года. 

подтверждая свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 марта 1968 

года, 

стремясь к ликвидации ядерного оружия, 

учитывая последствия возможных аварий с ядерными боеприпасами при их перемещении, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

В настоящем Соглашении приводимые ниже термины имеют следующие значения: 

"Ядерные боеприпасы" - штатные ядерные боеприпасы к тактическому и стратегическому ядерному 

оружию, групповые запасные части, инструменты и приспособления (ЗИП) и сопроводительная документация 

на эти боеприпасы; 

"Специальная техника"- учебно-тренировочные ядерные боеприпасы, их имитаторы и грузомакеты, 

эксплуатационное и технологическое оборудование, эксплуатационная документация, специальные 

транспортные и грузоподъемные средства, предназначенные для перевозки ядерных боеприпасов, работы с 

ними в полевых условиях, а также для использования при ликвидации аварий. 

Статья 2 

Украина осуществляет права и выполняет обязанности, которые вытекают из настоящего Соглашения, 
применительно к своей территории и с учетом своих интересов, связанных с выполнением Соглашения о 

совместных мерах в отношении ядерного оружия от 21 декабря 1991 года. Она осуществляет контроль за 

перемещением ядерных боеприпасов, находящихся на ее территории, и обеспечивает совместно с Российской 

Федерацией их вывоз на центральные предзаводские базы, находящиеся на территории Российской Федерации, 

для разукомплектования и уничтожения. 

Стороны осуществляют контроль за ликвидацией ядерных боеприпасов в порядке, определяемом 

Протоколом к настоящему Соглашению. 

Статья 3 

Любое перемещение ядерных боеприпасов по территории Украины и вывоз их на территорию 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с планами, согласованными с органами, 

уполномоченными правительствами Сторон. 



                        

 
Контроль за перемещением ядерных боеприпасов по территории Сторон осуществляют их 

уполномоченные органы. Они контролируют фактическое количество и номенклатуру ядерных боеприпасов, 

вывозимых в транспортах, и ведут документальный учет ядерных боеприпасов, переданных для дальнейшего 

разукомплектования и уничтожения. 

Статья 4 

Каждая Сторона обеспечивает безопасное и беспрепятственное перемещение транспорта с ядерными 

боеприпасами по своей территории. При планировании и организации перевозок ядерных боеприпасов 

действуют положения соответствующих нормативных документов для этих боеприпасов. Стороны 
обеспечивают беспрепятственное пересечение своих границ транспортами с ядерными боеприпасами без 

проведения таможенного досмотра. 

Для перевозки ядерных боеприпасов используются специальные транспортные средства, сопровождение 

и охрана которых осуществляется только личным составом ядерно-технических соединений и частей. 

Статья 5 

В случае аварии с ядерными боеприпасами на территории Украины последствия такой аварии 

ликвидируются Сторонами. 

Вопросы, связанные с ответственностью за возмещение нанесенного аварией ущерба, включая 

возмещение ущерба физическим и юридическим лицам третьих государств, рассматриваются специальной 

комиссией Сторон, создаваемой на паритетных началах. 

О возникновении аварии с ядерными боеприпасами Сторона, на территории которой произошла авария, 

немедленно уведомляет правительства Содружества Независимых Государств и Международное агентство по 
атомной энергии. 

Статья 6 

Стороны в течение всего периода нахождения и перемещения ядерных боеприпасов на их территориях 

применяют соответствующие нормативные документы по действиям войск (сил флота) и специальных 

формирований при возможных авариях с ядерным оружием. 

Номенклатура специальной техники, находящейся в ядерно-технических соединениях и частях, 

дислоцирующихся на территории Украины, и подлежащей вывозу, и порядок ее вывоза, определяются 

отдельным Соглашением. 

Статья 7 

Стороны проводят по взаимной договоренности консультации для рассмотрения вопросов, связанных с 

выполнением положений настоящего Соглашения, а также внесения возможных поправок к нему. 
Статья 8 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают суверенных прав Сторон, в том числе тех, которые 

вытекают из их действующего законодательства и международных обязательств. 

Статья 9 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до того времени, пока не будут 

выполнены предусмотренные им мероприятия. 

Совершено в г. Москве и Киеве 11 апреля 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины об утилизации ядерных боезарядов 

(Ялта, 3 сентября 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, ниже именуемые Сторонами, 

подтверждая приверженность Сторон укреплению международного режима нераспространения ядерного 

оружия на основе Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, 

принимая во внимание Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 

31 июля 1991 года и связанные с ним документы, 

принимая во внимание Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о порядке перемещения 

ядерных боеприпасов с территории Украины на центральные предзаводские базы Российской Федерации с 

целью их разукомплектования и уничтожения от 18 апреля 1992 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины имеют следующее значение: 

"ядерный боезаряд" - боевая часть дислоцированного на территории Украины боеприпаса, содержащая 

ядерные материалы, размещенные в единой конструкции; 



 
  

 

 

"ядерное топливо для атомных электростанций (АЭС)" - материал, содержащий делящиеся нуклиды с 

концентрацией не более 4,4 % по изотопу урана-235, который, будучи помещенным в ядерный реактор, 

позволяет осуществить цепную ядерную реакцию; 

"высокообогащенный уран (ВОУ)" - уран с содержанием изотопа урана-235 по массе равным или более 
20 %; 

"низкообогащенный уран (НОУ)" - уран с содержанием изотопа урана-235 по массе от 4,4 до 20 %; 

"тепловыделяющая сборка (ТВС)" - комплект тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), составляющих 

одно целое и не отделяемых друг от друга при загрузке в активную зону реактора, облучении и выгрузке из нее; 

"тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ)" - элемент тепловыделяющей сборки, состоящий из собственно 

ядерного топлива и топливной оболочки и обеспечивающий надежный отвод тепла от топлива к 

теплоносителю; 

"утилизация ядерных боезарядов" - процесс разукомплектования, транспортировки, хранения и 

переработки для использования в мирных целях компонентов ядерных боезарядов. 

Статья 2 

1. Российская Федерация обеспечивает утилизацию всех ядерных боезарядов, дислоцированных в 
Украине. 

2. Российская Федерация обеспечивает переработку высокообогащенного урана, получаемого в 

результате утилизации ядерных боезарядов, в низкообогащенный уран, который используется для изготовления 

тепловыделяющих сборок для атомных электростанций Украины или в других мирных целях. 

Статья 3 

1. Поставки тепловыделяющих сборок из Российской Федерации для атомных электростанций Украины 

будут осуществляться при том понимании, что Украина поставит свою ядерную деятельность под гарантии 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

2. Для достижения целей, изложенных в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны заключают контракт. 

Контракт заключается в течение 6 месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения. По мере 

необходимости Стороны могут заключать дополнительные контракты в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

3. В случае каких-либо расхождений между настоящим Соглашением и контрактами, заключенными в 

соответствии с настоящим Соглашением, преимущественную силу имеют положения настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Каждая из Сторон назначает исполнительные органы для реализации настоящего Соглашения. Для 

Российской Федерации исполнительным органом, отвечающим за демонтаж и транспортировку ядерных 

боезарядов, является Министерство обороны Российской Федерации, за переработку, хранение и расчеты - 

Министерство Российской Федерации по атомной энергии, для Украины - Министерство обороны и 

Государственный Комитет Украины по использованию ядерной энергии. Каждая из Сторон имеет право 

осуществлять замену исполнительного органа путем предоставления другой Стороне письменного уведомления 

за 30 дней. 

Статья 5 
Для выполнения настоящего Соглашения Стороны обеспечивают беспрепятственный въезд и выезд 

персонала Сторон и предоставляют различные взаимные налоговые льготы, подлежащие согласованию между 

Сторонами. 

Статья 6 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями Сторон о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу. 

Настоящее Соглашение будет действовать с учетом соответствую международных обязательств Сторон 

и остается в силе в течение 30 лет. Срок действия настоящего Соглашения может быть изменен по письменной 

договоренности Сторон. 

2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено согласия подписавших его Сторон. 

3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено через 1 год после получения письменного 
уведомления об этом одной из Сторон. 

4. Совершено в Ялте 3 сентября 1993 года в двух экземплярах каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о порядке вывоза (уничтожения) специальной 

техники, находящейся в Украине 

(Сочи, 25 ноября 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, именуемые в дальнейшем 

Сторонами‖, 

подтверждая свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968г.,  

стремясь к ликвидации, ядерного оружия и руководствуясь положениями статьи 6 Соглашения между 

Российской Федерацией и Украиной о порядке перемещения ядерных боеприпасов с территории Украины на 

центральные предзавоские базы Российской Федерации с целью их разукомплектования и уничтожения от 11 

апреля 1992 г.,  

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Соглашении под термином "специальная техника" понимаются: учебно-тренировочные 

ядерные боеприпасы, их имитаторы и грузомакеты, составные части - штатных и учебных ядерных 
боеприпасов, эксплуатационное и технологическое оборудование, эксплуатационная документация, 

специальные транспортные и грузоподъемные средства, предназначенные для перевозки ядерных боеприпасов 

и работы - с ними в полевых условиях, а также для использования при ликвидации аварий. 

Статья 2 

Для выполнения положений настоящего Соглашения Стороны назначают исполнительные органы: 

от Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации (12 Главное управление); 

от Украинской Стороны Министерство обороны Украины (Центр административного управления 

войсками стратегических ядерных сил).  

Статья 3 

Номенклатура и количество специальной техники, подлежащей вывозу с территории Украины на 

территорию Российской Федерации, определяются Перечнем, являющимся неотъемлемой составной частью 
настоящего Соглашения (Приложение). 

Номенклатура и количество специальной техники, подлежащей уничтожению на территории Украины, 

определяются по согласованию Сторон. 

Специальная техника, использовавшаяся при эксплуатации вывезенных ядерных боеприпасов 

тактических комплексов и находящаяся в ядерно-технических соединениях и частях Вооруженных Сил 

Украины, а также на базах Черноморского флота подлежит вывозу на базы хранения Российской Федерации 

или уничтожению на территории Украины в течение 1995 - 1996 годов. 

Уничтожение специальной, техники на территории Украины осуществляется специалистами 

Министерства обороны Украины под контролем наблюдателей исполнительного органа РоссийскойСтороны. 

Подача специальной техники к местам уничтожения производится силами и средствами Украинской 

Стороны. 

Статья 4 
Перемещение подлежащей вывозу специальной техники по территории Украины и вывоз ее на базы 

хранения Российской Федерации осуществляется в порядке, установленом действующим законодательством 

Сторон в соответствии с согласованными исполнительными органами Сторон планами (графиками). 

Вывоз специальной техники с территории Украины на базы хранения Российской Федерации 

осуществляется под контролем наблюдателей исполнительных органов Сторон железнодорожным (водным) 

транспортом, с использованием подвижного состава Российской Стороны. Сопровождение и охрана транспорта 

осуществляется личным составом ядерно-технических соединений и частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Оплата перевозок на всем маршруте движения осуществляется Российской Стороной. 

Стороны обеспечивают безопасность и беспрепятственное перемещение эшелонов (транспортов) со 

специальной техникой соответственно по территории Российской Федерации и по территории Украины, а 

также пересечение ими российско-украинской границы без проведения таможенного контроля, без взимания 
таможенных платежей, без применения ограничений на ввоз и вывоз, а также без предъявлений грузовой 

таможенной декларации. 

Статья 5 

Вывоз (уничтожение) специальной техники, используемой при эксплуатации ядерных боеприпасов 

стратегических комплексов, осуществляется по завершению процесса эксплуатации стратегического ядерного 

оружия, размещенного на территории Украины. 

Статья 6 

Контроль за перемещением специальной техники по территории Российской Федерации и по территории 

Украины, а также документальный учет этой Техники осуществляют исполнительные органы Сторон. 



 
  

 

 

Наблюдатели исполнительных органов Сторон осуществляют в местах погрузки контроль номенклатуры 

и фактического количества специальной техники, погруженной в эшелон (транспорт) и подлежащей вывозу с 

территории Украины, по предъявленным учетным документам. 

Стороны обеспечат: наблюдателям исполнительных органов Сторон условия для осуществления ими 
контроля за вывозом (уничтожением) специальной техники. 

Статья 7 

Факты вывоза (уничтожения) специальной техники оформляются соответствующими актами, 

подписанными наблюдателями исполнительных органов Сторон в четырех экземплярах, два из которых 

направляются в Министерство обороны Российской федерации (12 Главное управление) для ведения учета. 

Статья 8 

При возникновении на территории Украины чрезвычайного происшествия, в том числе аварии, 

произошедшей с эшелоном (транспортом) со специальной техникой, последствия такого происшествия (аварии) 

ликвидируются Сторонами в соответствии с положениями статей 5 и 6 Соглашения между Российской 

Федерацией и Украиной 0 прядке перемещения ядерных боеприпасов с территории Украины на центральные 

предзаводские базы Российской Федерации с целью их разукомплектования и уничтожения от 11 апреля 1992 г. 
Статья 9 

Стороны проводят по взаимной договоренности консультации для рассмотрения вопросов, связанных с 

выполнением положений настоящего Соглашения, а также с внесением в него возможных поправок. 

Статья 10 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания выполнения 

предусмотренных им мероприятий. 

Совершено в г. Сочи " 25 " ноября 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о передаче для дальнейшего использования 

вооружения и военной техники стратегических ракетных комплексов 

(Первомайское, 4 июня 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 
Украинская Сторона передает в первом полугодии 1996 года Российской Стороне для дальнейшего 

использования вооружение и военную технику стратегических ракетных комплексов в соответствии с 

Приложение № 1 к настоящему Соглашению в комплектации, согласованной с Министерством обороны 

Российской Федерации, по стоимости остаточного эксплуатационного ресурса на сумму 17,756 млрд. рублей. 

СТАТЬЯ 2 

Российская Сторона обеспечивает в пределах суммы, указанной в Статье 1 этого Соглашения: 

финансирование, выполняемых предприятиями Российской Федерации, работ по гарантийному и 

авторскому надзору за стратегическими ракетными комплексами на территории Украины в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению; 

поставку в первом полугодии 1996 года оборудования и материальных средств для поддержания 

стратегических ракетных комплексов на территории Украины в безопасном состоянии. 
СТАТЬЯ 3 

Исполнителями настоящего Соглашения определить: 

с Российской Стороны — Министерство обороны Российской Федерации и Государственный комитет 

Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности; 

с Украинской Стороны — Министерство обороны Украины. 

СТАТЬЯ 4 

Транспортировка ракет, вооружения и военной техники стратегических ракетных комплексов с 

территории Украины на территорию Российской Федерации осуществляется с использованием специальных 

вагонов и оборудования, предоставляемых Российской Стороной, в соответствии с действующим 

законодательством Сторон и без оформления лицензий на территории Российской Федерации. Оплата такой 

транспортировки осуществляется Российской Стороной. 

Транспортировка оборудования и материальных средств для поддержания в безопасном состоянии 
стратегических ракетных комплексов на территории Украины оплачивается Украинской Стороной. 

СТАТЬЯ 5 



                        

 
Ни одно из положений этого Соглашения не противоречит положениям Договора между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки "О сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений" от 31 июля 1991 года. 

СТАТЬЯ 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня обмена уведомлениями о выполнении Сторонами 

необходимых внутригосударственных процедур и действует до выполнения обязательств, взятых на себя 

Сторонами. 

Совершено в Первомайском ― 4 ‖ июня 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 
языках, причем оба текста являются аутентичными. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о передаче из Украины в Российскую Федерацию 

тяжелых бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, крылатых ракет 

воздушного базирования  большой дальности и оборудования 

(Ялта, 8 октября 1999 г.) 
 

Правительство Российской  Федерации   и   Кабинет   Министров Украины, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 
руководствуясь Договором  между   Российской   Федерацией   и  Украиной  о  дружбе,  сотрудничестве  

и партнерстве от 31 мая 1997  года ( 643_006 ), 

имея в  виду обязательства по Договору между Союзом Советских  Социалистических  Республик  и  

Соединенными  Штатами  Америки   о  сокращении  и ограничении стратегических наступательных 

вооружений  от 31 июля 1991 года и Протоколу к нему от 23 мая 1992 года, 

принимая во     внимание     положения    Соглашения    между  Правительством Российской Федерации  

и  Правительством  Украины  о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года ( 643_043 ), 

согласились о нижеследующем:  

Статья 1  

Украинская Сторона  передает   в   собственность   Российской  Стороне   на   компенсационной   основе  

тяжелые  бомбардировщики, оснащенные  для  ядерных  крылатых  ракет  воздушного  базирования  большой  
дальности  типа  Ту-160  и  типа Ту-95МС,  ниже именуемые  тяжелые  бомбардировщики  Ту-160  и  Ту-95МС,  

и  крылатые  ракеты  воздушного базирования большой дальности,  ниже именуемые КРВБ,  а  также  

оборудование  в  соответствии  с  перечнем,   указанным   в  приложении,   которое   является  неотъемлемой  

частью  настоящего  Соглашения,  на  сумму   275   млн.   долл.   США   на   условиях,  предусмотренных 

настоящим Соглашением.  

Статья 2  

Российская Сторона в 30-дневный срок со дня вступления в силу  настоящего  Соглашения  

компенсирует  Украинской   Стороне   общую  стоимость  указанных  в  статье  1  настоящего  Соглашения 

тяжелых  бомбардировщиков Ту-160,  Ту-95МС, КРВБ и оборудования в сумме 275  млн.  долл.  США  по их 

фактическому техническому состоянию в счет  платежей  по  задолженности  Национальной   акционерной   

компании  "Нефтегаз  Украины" перед Открытым акционерным обществом "Газпром"  Российской Федерации. 

Уполномоченные организации  Сторон  до  истечения этого срока  осуществят  передачу,  прием  и  
транспортировку   на   территорию  Российской  Федерации  тяжелых  бомбардировщиков Ту-160,  Ту-95МС,  

КРВБ и оборудования,  а также оформят  необходимые  документы  для  вступления Российской Стороны в 

право собственности в соответствии  с законодательством Сторон.  

Статья 3  

Подготовка к  перемещению  тяжелых  бомбардировщиков  Ту-160,  Ту-95МС,  КРВБ  и  оборудования  

из Украины в Российскую Федерацию  согласно настоящему Соглашению осуществляется за  счет  Российской  

Стороны. 

Украинская Сторона принимает на  себя  расходы,  связанные  с  перелетом  тяжелых бомбардировщиков 

Ту-160,  Ту-95МС на территорию  Российской Федерации,  а также перемещением КРВБ  и  оборудования,  

указанных в статье 1 настоящего Соглашения до российско-украинской  границы и прохождение их через 

украинскую таможню.  
Статья 4  

В целях выполнения положений настоящего Соглашения Российская  Сторона  командирует  в  Украину 

своих специалистов,  а Украинская  Сторона обеспечит их жилыми  помещениями,  питанием,  транспортом,  

связью,  срочным медицинским обслуживанием и предоставит им допуск  на объекты размещения тяжелых  

бомбардировщиков  Ту-160,  Ту-95МС,  КРВБ, а также оборудования и документации к ним. 

Расходы, связанные с проживанием российских специалистов,  их  питанием   и   использованием   ими   

средств  связи  оплачиваются  Российской Стороной. 



 
  

 

 

Российская Сторона  имеет право осуществить временный ввоз на  территорию     Украины     

авиационно-технического      имущества,  происходящего   из  стран  СНГ,  а  также  вывоз  демонтированного  

оборудования,  узлов  и  агрегатов,  необходимых  для   реализации  положений     настоящего     Соглашения,    

в    соответствии    с  законодательством Сторон. 
Украинская Сторона  оказывает  техническую  помощь Российской  Стороне   в   обеспечении   

подготовки    и    перелета    тяжелых  бомбардировщиков   Ту-160,  Ту-95МС,  а  также  перевозки  КРВБ  и  

оборудования на территорию Российской Федерации. 

Перелет самолетов    на   территорию   Российской   Федерации  выполняется летными экипажами 

Российской Стороны.  

Статья 5  

Стороны примут необходимые меры,  требуемые  Договором  между  Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами  Америки о сокращении и ограничении  

стратегических  наступательных  вооружений от 31 июля 1991 года, по предоставлению соответствующих  

уведомлений в порядке,  предусмотренном Протоколом об уведомлениях  относительно  изменений  в  данных  

по категориям данных,  которые  содержатся в Меморандуме о договоренности к Договору  относительно  
тяжелых бомбардировщиков, а также относительно перемещения тяжелых  бомбардировщиков, охватываемых 

данным Соглашением.  

Статья 6  

Стороны обязуются   осуществлять   согласованные   меры    по  обеспечению  безопасности  всех  работ,  

связанных  с подготовкой,  хранением и транспортировкой передаваемых тяжелых бомбардировщиков  Ту-160, 

Ту-95МС, КРВБ, а также оборудования.  

Статья 7  

Уполномоченными организациями  Сторон  по передаче,  приему и  транспортировке  на  территорию   

Российской   Федерации   тяжелых бомбардировщиков  Ту-160,  Ту-95МС,  КРВБ  и оборудования в рамках  

выполнения настоящего Соглашения являются: 

с Российской  Стороны - Федеральное государственное унитарное  предприятие "Государственная 
компания "Росвооружение", 

с Украинской     Стороны     -    Государственная    компания  "Укрспецэкспорт".  

Статья 8  

Порядок и    сроки    осуществления     внутригосударственных  взаиморасчетов по операциям, 

предусмотренным в статье 2 настоящего  Соглашения,  определяются  в  соответствии   с   законодательством  

Сторон.  

Статья 9  

В настоящее  Соглашение  могут  быть  внесены  изменения  или  дополнения по согласованию Сторон.  

Статья 10  

Разногласия и спорные вопросы, которые могут возникнуть между  Сторонами  при  выполнении  

настоящего Соглашения,  будут решаться  Сторонами путем переговоров.  

Статья 11  
Настоящее Соглашение  временно   применяется   со   дня   его  подписания,  вступает  в  силу  со  дня  

получения  последнего  из  письменных  уведомлений,   подтверждающих   выполнение   Сторонами  

внутригосударственных  процедур,  необходимых для вступления его в  силу и будет оставаться в силе  до  

полного  выполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему Соглашению,  если Сторонами не  будет 

согласовано иное.  

Совершено в г.  Ялта 8 октября 1999 года в двух  экземплярах,  каждый  на  русском  и украинском 

языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины об урегулировании претензий, возникших 

вследствие воздушной катастрофы, произошедшей 4 октября 2001 года 

(Москва, 26 декабря 2003 г.) 

 

Правительство Российской Федерации (далее именуемое ―Российская Сторона‖) и Правительство 

(Кабинет Министров) Украины (далее именуемое ―Украинская Сторона‖), далее вместе именуемые ―Стороны‖, 

желая всесторонне урегулировать все претензии, возникшие вследствие катастрофы 4 октября 2001 года 

российского пассажирского самолета Ту-154М авиакомпании "Сибирь" (далее - "воздушная катастрофа"); 

принимая во внимание, что Украина признала воздушную катастрофу как ужасную трагедию и 

высказала глубокое сожаление по поводу гибели людей вследствие воздушной катастрофы; 
принимая во внимание, что Российская Сторона принимает надлежащие меры для установления всех 

возможных получателей; 



                        

 
достигнув взаимопонимания относительно финансовых и юридических условий урегулирования и, в 

частности, относительно исчисления суммы урегулирования, исходя из принципа "двести тысяч долларов США 

за каждую жертву", 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины имеют следующее значение: 

а) "жертвы" - физические лица, погибшие в воздушной катастрофе, перечисленные в Приложении 1 к 

настоящему Соглашению; 
б) "возможные получатели" - граждане Российской Федерации, являющиеся членами семьи (супруги, 

родители и дети (усыновители и усыновленные)) жертв, которые в соответствии с настоящим Соглашением и 

решением Российской Стороны имели бы право на получение доли суммы урегулирования, если бы 

представили уполномоченному органу Российской Стороны Документ, и не получают выплат из той суммы, 

которую Украинская Сторона выплачивает в связи с воздушной катастрофой Правительству Государства 

Израиль; 

в) "получатели" - возможные получатели, представившие уполномоченному органу Российской Стороны 

Документ; 

г) "Документ" - документ о признании удовлетворения требований и урегулирования претензий, 

составленный по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Соглашению; 

д) "сумма урегулирования" - одноразовая денежная сумма, указанная в пункте 1 статьи II настоящего 

Соглашения; 
е) "доля суммы урегулирования" - часть суммы урегулирования, которая рассчитывается Российской 

Стороной для возможного получателя; 

ж) "претензии" - любые действия, которые предприняты на день вступления в силу настоящего 

Соглашения или будут предприняты после этого дня получателями в целях предъявления в соответствии с 

применимым законодательством любых требований гражданско-правового характера к Украине, ее органам, 

должностным лицам и государственным юридическим лицам в связи с воздушной катастрофой, включая 

требования о возмещении расходов на оплату адвокатских услуг; 

з) "притязания" - любые действия, которые предприняты на день вступления в силу настоящего 

Соглашения или будут предприняты после этого дня физическими лицами иными, нежели получатели, в целях 

предъявления любых требований гражданско-правового характера к Украине, ее органам, должностным лицам 

и государственным юридическим лицам в связи с воздушной катастрофой, включая требования о возмещении 
расходов на оплату адвокатских услуг; 

и) "государственные юридические лица" - юридические лица, которые учреждены органами 

государственной власти Украины и осуществляют свою деятельность под их управлением или контролем. 

СТАТЬЯ II 

1. Украинская Сторона выплачивает ex gratia Российской Стороне для распределения среди возможных 

получателей одноразовую сумму урегулирования в размере семи миллионов восьмисот девяти тысяч 

шестидесяти шести долларов США шестидесяти шести центов в соответствии со сроками и условиями, 

установленными в Приложении 2 к настоящему Соглашению. 

2. Выплата в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи суммы урегулирования будет являться полным 

и окончательным урегулированием всех претензий. 

3. Украинская Сторона не возмещает ущерб дважды. Одному получателю выплачивается одна доля 

суммы урегулирования за одну жертву. 
СТАТЬЯ III 

1. Сумма урегулирования рассчитывается на доли для возможных получателей и выплачивается 

получателям исключительно Российской Стороной в соответствии с настоящим Соглашением и решением 

Российской Стороны, без ущерба для статьи ГУ настоящего Соглашения. 

2. Украина, ее органы, должностные липа и государственные юридические лица не несут 

ответственности в связи с расчетом суммы урегулирования для возможных получателей и выплатами 

получателям. 

СТАТЬЯ IV 

Если возможный получатель не принимает долю суммы урегулирования в течение двенадцати месяцев 

со дня перечисления в соответствии с пунктом 4 Приложения 2 к настоящему Соглашению суммы 

урегулирования, он не может претендовать в дальнейшем на получение доли суммы урегулирования. 
В этом случае Российская Сторона возвращает Украинской Стороне в течение девяноста дней по 

истечении вышеуказанного двенадцатимесячного срока соответствующую долю, включая начисленные на нее 

проценты, в случае, если они были начислены. 

СТАТЬЯ V 

1. В соответствии с настоящим Соглашением Российская Сторона не предъявляет каких-либо претензий 

или притязаний. 



2. В случае предъявления претензий на территории Украины они передаются по дипломатическим

каналам Российской Стороне. 

3. Российская Сторона подтверждает, что Украина, ее органы и должностные лица обладают

иммунитетом в судах Российской Федерации в пределах, установленных законодательством и 
правоприменительной практикой Российской Федерации. 

4. Стороны, по возможности, информируют по дипломатическим каналам друг друга о претензиях и

притязаниях в третьих государствах, включая направление имеющихся у них копий документов, относящихся к 

таким претензиям и притязаниям. 

СТАТЬЯ VI 

Со дня перечисления в соответствии с пунктом 4 Приложения 2 к настоящему Соглашению суммы 

урегулирования Российская Сторона урегулирует все претензии вне зависимости от места их предъявления. 

При этом в соответствии с данным положением и без ущерба для пунктов 2 и 4 статьи V настоящего 

Соглашения Украинская Сторона не обязана предпринимать никаких действий в отношении урегулирования 

претензий. 

СТАТЬЯ VII 
Выплаты получателям в соответствии с настоящим Соглашением освобождаются от всех налогов и 

сборов. 

СТАТЬЯ VIII 

Настоящее Соглашение не является юридическим прецедентом и заключается только в целях реализации 

его положений. 

СТАТЬЯ IX 

Ничто в настоящем Соглашении не может рассматриваться как предусматривающее прямой или 

подразумеваемый отказ Российской Федерации или Украины от иммунитета. 

СТАТЬЯ Х 

Настоящее Соглашение понимается и толкуется в целом, без придания специального значения любому 

его отдельному положению. 
СТАТЬЯ XI 

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

СТАТЬЯ ХII 

Приложения к настоящему Соглашению не подлежат передаче в средства массовой информации, а также 

передаче третьим лицам для использования не для целей настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ ХIII 

Любой спор относительно толкования или применения настоящего Соглашения разрешается Сторонами 

путем консультаций и переговоров между ними. 

СТАТЬЯ XIV 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления в силу настоящего Соглашения. 
Совершено в г. Москва ― 26 ‖ декабря 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

2.5. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – МОЛДОВА 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Россией и Молдавией установлены 6 апреля 1992 г. 

19 ноября 2001 г. в Москве был подписан и 13 мая 2002 г. вступил в силу базовый Договор о дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В преамбулу документа включены 

положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта 

политического урегулирования приднестровской проблемы. 



                        

 
Активно пополняется договорно-правовая база отношений, которая к настоящему времени насчитывает 

свыше 180 документов. 

После прихода к власти в результате досрочных парламентских выборов 29 июля 2009 года 

праволиберальный Альянс «За европейскую интеграцию» провозгласил намерение развивать взаимодействие с 

Россией на основе стратегического партнерства. 

Тем не менее, нестабильная внутриполитическая ситуация в Молдавии стала объективным 

сдерживающим фактором в развитии российско-молдавских отношений. Отражением сложной и 

противоречивой обстановки в республике стали попытки отдельных политиков искусственно разжечь 
антироссийские настроения, фальсифицировать историю. В молдавском обществе такие проявления не только 

не встретили поддержки, но вызвали консолидацию среди тех, кто заинтересован в сохранении предпосылок 

межэтнического согласия в обществе, укреплении основ сбалансированной внешнеполитической ориентации 

страны. Во многом благодаря этому в 2009-2011 годах удалось сохранить поступательную динамику в 

двусторонних контактах на высшем и высоком уровнях. 

24-25 сентября 2009 года руководитель Администрации Президента Российской Федерации 

С.Е.Нарышкин принял участие в проходившем в Кишиневе заседании IV Форума творческой и научной 

интеллигенции стран СНГ. 8 октября С.В.Лавров встретился с вновь назначенным министром иностранных дел 

и европейской интеграции Ю.Г.Лянкэ на «полях» проходившего в молдавской столице заседания СМИД СНГ. 

9 октября 2009 года Президент Российской Федерации Д.А.Медведев принял участие в саммите СНГ в 

Кишиневе и провел встречи с и.о. главы государства, спикером парламента М.Ф.Гимпу и председателем 

Демократической партии М.И.Лупу. В ходе первых контактов российская сторона подтвердила свой настрой на 
преемственность курса на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. 

8 мая 2010 года М.Ф.Гимпу принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Москве. 

В рамках заседания Совета глав правительств СНГ состоялись четыре встречи В.В.Путина с Премьер-

министром Республики Молдова В.В.Филатом (20 ноября 2009 года в Ялте, 21 мая и 19 ноября 2010 года, 18 

октября 2011 года в Санкт-Петербурге). 

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалов участвовал в 

проходившем в Кишиневе заседании Экономсовета СНГ (19 июня 2009 г.), саммите СНГ (9 октября 2009 г.), 

провел ряд встреч с молдавским руководством в ходе своей рабочей поездки в Кишинев (30-31 марта 2010 г.), 

принял в Москве вице-премьера, министра экономики Молдавии В.М.Лазэра (16 сентября 2010 г.). 

Определенный спад в динамике контактов был зафиксирован осенью 2010 года в связи с проведением в 

Молдавии досрочных парламентских выборов (28 ноября). По их итогам 4-5 декабря 2010 года в Кишиневе с 
рабочим визитом побывал С.Е.Нарышкин, который провел ряд встреч с лидерами политических партий. 

Обновленный в декабре 2010 года Альянс «За европейскую интеграцию» в своей программе подтвердил 

линию на укрепление стратегического партнерства с Россией на принципах, провозглашенных в Договоре о 

дружбе и сотрудничестве 2001 года. 

6-7 февраля 2011 года в Москве с рабочим визитом побывал врио главы государства, спикер парламента 

М.Лупу, который встретился с Председателем Госдумы России Б.В.Грызловым. 15-17 мая с.г. М.Лупу принял 

участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге (в 2010-2011 гг. основные 

контакты в межпарламентской сфере осуществлялись на полях заседаний Межпарламентской ассамблеи СНГ). 

8-10 октября с пасторским визитом Молдавию посетил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

В 2010-2011 годах наметилась активизация сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами 

двух стран. 27-28 мая 2010 и 29 марта 2011 года состоялся рабочий визит в Россию вице-премьера, министра 

иностранных дел Молдавии Ю.Г.Лянкэ. В ходе мартовского визита подписана Программа сотрудничества в 
гуманитарной сфере на 2011-2013 гг. На 22 ноября с.г. запланирован визит С.В.Лаврова в Кишинев в связи с 

десятой годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. В январе, марте, июле и октябре 2010, в 

августе и октябре 2011 года состоялись консультации на уровне заммининдел. 

В экономическом плане Россия продолжает оставаться одним из ведущих партнеров Республики 

Молдова, де-факто играет ключевую роль в поддержании стабильности социально-экономической сферы 

Молдавии. На долю России приходится 22% внешнеторгового оборота Молдавии. Российский рынок открыт 

для молдавских товаров и рабочей силы, в том числе в рамках многосторонних договоренностей СНГ. На 

долгосрочной основе строится снабжение молдавских потребителей энергоресурсами (по газу почти на 100%, 

по электроэнергии - около 70%), осуществляется экспорт молдавской плодовоовощной продукции в Россию. В 

последние годы фиксируется рост притока в Молдавию денежных средств от работающих в России молдавских 

граждан. По оценкам экспертов, доля таких поступлений из России во всем объеме переводов из-за рубежа 
составляет порядка 70%. Такая ситуация диктует расширение правовой базы сотрудничества между 

ведомствами двух стран, курирующими миграционную проблематику, открытие официальных 

представительств в целях улучшения координации взаимодействия. 

В 2008 году товарооборот между Россией и Молдавией составил, по данным ФТС России, 1796,9 млн. 

долл. США (рост на 32,1% по сравнению с 2007 г.), в т.ч. российский экспорт – 1145,8 млн. долл. США (рост на 

31,7%), импорт – 651,1 млн. долл. США (рост на 32,9%). 



 
  

 

 

В экспорте России в Молдавию преобладали минеральные продукты (природный газ и нефтепродукты) с 

долей 60,9%, машины, оборудование и транспортные средства (10,3%), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (9,8%). 

В импорте – металлы и изделия из них (38,8%), продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (23,8%), минеральные продукты (19,2%), машины и оборудование (7,9). 

Увеличение российского экспорта обусловлено в основном ростом цен на энергоносители, а импорта – 

увеличением поставок черных металлов и изделий из них (из Приднестровья), а также снятием ограничений на 

импорт молдавских вин и коньяков, растительной и мясомолочной продукции. 

В январе - апреле 2009 г. товарооборот составил 220,1 млн. долл. США (37,9% к январю-апрелю 2008 г.), 

экспорт – 132,3 млн. долл. США (33,0%), импорт – 87,8 млн. долл. США (48,9%). 

Сокращение объемов товарооборота произошло в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на 

сырьевые товары из-за мирового финансово-экономического кризиса, перебоями с поставками российского 

газа, остановкой ряда предприятий в Приднестровье. 

В экспорте России в Молдавию в 2008 году преобладали минеральные продукты (природный газ и 

нефтепродукты) с долей 60,9%, машины, оборудование и транспортные средства (7,8%), продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье (9,8%). 

В импорте – металлы и изделия из них (38,8%), продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (23,8%), минеральные продукты (19,2%), машины и оборудование (7,9). 

Структура торговли с правобережной и левобережной частями Молдавии существенно различается. В 

товарообменных операциях с Приднестровьем преобладает промышленная продукция, а с правобережной 

Молдавией – аграрная. Доля Приднестровья в товарообороте России с Молдавией составляет около 46%. 

С 27 марта 2006 г. в связи с выявленными нарушениями санитарных норм действовал запрет на поставки 

в Россию вин из Молдавии. Специалистами Роспотребнадзора был обследован ряд винодельческих 

предприятий Молдовы. Поставки молдавского вина в Россию возобновились с 1 ноября 2007 г. в режиме 

«одного окна»: молдавское вино пропускается через один таможенный терминал в московском регионе, где 

установлена контролирующая лаборатория Роспотребнадзора для проверки каждой поступающей в Россию 
партии. В Россию поставляют свою продукцию 33 молдавских винодельческих предприятия, еще 13 заводов-

изготовителей получили разрешение представить на экспертизу свою продукцию, из которых пять уже 

получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. По данным Роспотребнадзора на 

территорию Российской Федерации из Молдавии ввезено более 34 млн. литров вина, 5 млн. литров коньяка и 4 

партии виноматериалов. В 2008 году из общего экспорта молдавской алкогольной продукции 35% приходилось 

на Россию. 

Еще в апреле 2005 года Россия приняла меры по защите отечественного рынка от ввоза с территории 

Молдавии некачественных мяса, фруктов и растениеводческой продукции. В Москве 26 января 2007 г. между 

Россельхознадзором и Главным управлением ветеринарной медицины Минсельхоза Молдавии подписан 

Протокол о возобновлении поставок в Россию молдавской говядины. В феврале 2007 года Молдавия 

возобновила экспорт говядины в Россию, в марте – продукции растительного происхождения, в августе – 

баранины. 
Молдавия ужесточила контроль за качеством овощей и фруктов, поставляемых в Российскую 

Федерацию. По информации Минсельхоза Молдавии, начали работать новые фитосанитарные лаборатории, 

которые проверяют готовую к отправке сельхозпродукцию для определения остатка в ней пестицидов. 

Специалисты Россельхознадзора посетят Молдавию для того, чтобы оценить соответствие молдавских 

лабораторий необходимым требованиям для проверки продукции. 

Потребности Республики Молдова в природном газе в 2008 году покрывались в полном объеме. ОАО 

«Газпром» поставил АО «Молдовагаз» природный газ в объеме 2,725 млрд. куб. м на сумму 637 млн. долл. 

США (в том числе для потребителей Приднестровья – 1,499 млрд. куб. м на 352 млн. долл. США). За газ, 

поставленный для потребителей Республики Молдова, АО «Молдовагаз» рассчитывается регулярно. 

Потребителями Приднестровья оплачено лишь 15,64% потребленного газа, из них 7,8% – денежными 

средствами. 
Задолженность АО «Молдовагаз» перед российской стороной за ранее поставленный газ составляет 1,91 

млрд. долл. США, в том числе 0,54 млрд. долл. США – пени за просрочку платежей (задолженность АО 

«Молдовагаз» в размере 1,2 млрд. долл. США в 2005 году была уступлена дочерней компании ОАО «Газпром» 

– «Факторинг-Финанс»). Из указанной задолженности 1,57 млрд. долл. США (в том числе 0,4 млрд. долл. США 

пени за просрочку платежей) приходится на Приднестровский регион Республики Молдова. 

В декабре 2006 года между ОАО «Газпром» и Правительством Республики Молдова подписан Протокол 

о сотрудничестве до 2011 года, определяющий цену и объем поставок газа на долгосрочный период. В первом 

квартале 2008 года цена российского газа, поставляемого в Республику Молдова, составляла 187,81 долл. США 

за 1000 куб. м., во втором квартале - 212,97 долл., в третьем - 253 долл. за 1000 куб. м., в четвертом - 287 долл. 

за 1000 куб. м. В первом квартале 2009 года цена газа за 1000 куб. м составляла 332,59 долл. США, во втором – 

282,0 долл. США. 



                        

 
С июля 2007 года осуществляется поставка электроэнергии, произведенной ЗАО «Молдавская ГРЭС», на 

пассивный остров нагрузки в энергосистеме Румынии. С января 2008 года поставки электроэнергии, 

выработанной Молдавской ГРЭС, в ЕЭС Российской Федерации транзитом через ОЭС Украины были 

прекращены по техническим причинам. Транзитные поставки электроэнергии через ОЭС Украины (как из 

молдавской энергосистемы в ЕЭС России, так и российской электроэнергии в Республику Молдова) могут быть 

возобновлены после перенастройки молдавской стороной приборов учета. 

По состоянию на 28 мая 2009 г., сумма задолженности Республики Молдова перед Российской 

Федерацией составляет 128,1 млн. долл. США. Молдавская сторона своевременно и в полном объеме 
выполняет свои обязательства по ранее предоставленным кредитам. Россия является крупнейшим 

двусторонним кредитором Молдавии. По данным НБМ, на долю России приходится 48,3% от общей суммы 

долга Молдавии перед двусторонними кредиторами. 

18 июля 2007 г. в Москве подписан Протокол к двустороннему межправительственному Соглашению о 

принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле от 29 мая 2001 г., в соответствии с которым НДС 

на нефть, газ и газовый конденсат будет взиматься по стране назначения. В октябре 2008 года Российская 

сторона уведомила по дипломатическим каналам Кишинев о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления Протокола в силу, молдавская сторона уведомила об этом ранее. 

По данным Росстата, инвестиции России в экономику Молдавии, накопленные по состоянию на 1 января 

2009 г., составили более 185 млн. долл. США. Инвестиции Молдавии в экономику России – около 26 млн. долл. 

США. Определенный интерес для потенциальных инвесторов представляют недавняя отмена Кишиневом 

налога на реинвестируемую прибыль и предоставление Европейским союзом с марта 2008 года 
дополнительных к режиму «ОСП- плюс» автономных преференций Республике Молдова (беспошлинный 

импорт по почти 12000 товарных позиций). 

Следует отметить, что в последнее время наблюдался некоторый спад в инвестиционной активности 

российских компаний, связанный с неуверенностью российских инвесторов в перспективах развития своего 

бизнеса в Молдавии, прежде всего в Приднестровье. 

«Подвешенной» остается судьба приватизированных российским капиталом предприятий Приднестровья 

в связи с поправкой, принятой Кишиневом в июле 2004 года к закону о приватизации от 4 июля 1991 г., в 

соответствии с которой государство не гарантирует право собственности на расположенные в Приднестровье 

объекты, которые были приватизированы «без согласования в установленном порядке с Правительством 

Республики Молдова». Более того, в октябре 2004 года был принят специальный закон «О приватизации 

предприятий в населенных пунктах левобережья Днестра и муниципии Бендеры», который, по оценкам 
экспертов, напрямую угрожает российским инвестициям в регионе. 

В соответствии с изменениями, внесенными 17 марта 2007 г. Правительством Республики Молдова в 

постановление от 2 августа 2005 г. № 815 «О регулировании потоков грузов, являющихся предметом 

внешнеторговой деятельности Приднестровья», с 1 июля 2007 г. приднестровские предприятия должны 

осуществлять в таможенных органах Республики Молдова таможенные процедуры в отношении импортных 

компонентов для производства товаров, предназначенных для экспорта 

По итогам 2010 года взаимный товарооборот Российской Федерации и Республики Молдова составил 

1532,0 млн. долл. США (прирост по сравнению с 2009 годом на 46,3%). При этом экспорт вырос на 59,9 %, 

составив 1111,4 млн. долл. США, а импорт - на 19,4 % до 420,6 млн. долл. США. В экспорте России в 

Молдавию преобладали минеральные продукты (75,5%), продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (8,1%), продукция химической промышленности (5,8%), машины, оборудование и транспортные 

средства (5,2%). 
С 1996 г. работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству 

(сопредседатели - министр науки и образования России А.А.Фурсенко, вице-премьер, министр экономического 

развития Молдавии В.М.Лазэра). Двенадцатое заседание Межправкомиссии (МПК) состоялось 17 марта 2011 

года в Москве. По его итогам подписан протокол, стимулирующий стороны к расширению договорно-правовой 

базы, решению практических проблем в торгово-экономической сфере, сотрудничестве в топливно-

энергетической области, в агропромышленном комплексе, на транспорте. В развитие достигнутых на МПК 

договоренностей 28 июня с.г. в Москве подписано Соглашение об аренде молдавской стороной национального 

павильона Молдавии на ВВЦ. Российские инвестиции в экономику Молдавии составляют более 200 млн. долл. 

США. В Молдавии зарегистрировано 435 предприятий с участием российского капитала. Капиталовложения 

Молдавии в экономику России – около 26 млн. долл. США. 

В 2010 году Россия предоставила гуманитарную помощь Молдавии на общую сумму свыше 20 млн. 
долл. (без учета взносов в международные фонды и организации-доноры, осуществляющие помощь Кишиневу 

на долгосрочной основе). Помощь была направлена на ликвидацию последствий наводнения на р. Прут, 

поддержку сельхозпроизводителей в Гагаузии, системы социального обеспечения и здравоохранения в 

Приднестровье, среднего и высшего образования на обоих берегах Днестра. 

Продолжается сотрудничество по линии правоохранительных ведомств и спецслужб с акцентом на 

координацию усилий в борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Сохраняются контакты в 

военно-технической сфере. 



 
  

 

 

Существуют резервы для повышения уровня партнерской активности между регионами России и 

Молдавии. Представители более десяти субъектов Российской Федерации приняли участие в Кишиневском 

инвестиционном форуме (11-12 октября 2007 г.), встрече деловых кругов под эгидой торгово-промышленных 

палат России и Молдавии (6-7 февраля 2008 г.), а также международных инвестиционных форумах в Тирасполе 
(2009 – 2010 гг.) и Гагаузии (ноябрь 2011 г.). 

Развитие связей субъектов Российской Федерации с Молдавией осуществляется на основе положений 

Федерального закона ―О координации международных и экономических связей субъектов Российской 

Федерации‖, других нормативных документов Российской Федерации, а также ст.10 Договора о дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерации и Республикой Молдова от 19 ноября 2001 г. 

Вопросами развития межрегионального сотрудничества Республики Молдова (РМ) с другими 

государствами занимается Министерство местного самоуправления Республики Молдова. Юридической 

основой такого сотрудничества являются двусторонние и многосторонние соглашения, а также закон о 

публичном самоуправлении от 18 марта 2003 г. 

В то же время из сферы межрегионального сотрудничества Кишинев исключает Приднестровье, не 

признавая власти Тирасполя и предпринимая меры по ограничению самостоятельной международной и 
внешнеэкономической деятельности региона. 

В настоящее время между регионами России и Молдавией действует 42 соглашения о развитии торгово-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. 

На долю 8 субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Орловская, 

Брянская, Калужская, Белгородская и Тульская области) приходится более 80% товарооборота между Россией и 

Молдавией. 

Достаточно прочные связи установлены Молдавией с Москвой и Московской областью, которые 

являются ведущими импортерами молдавской продукции. Доля столичного региона в совокупном экспорте 

молдавских товаров превышает 30%. В июле 2002 г. между правительством Москвы и молдавским 

правительством было подписано Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 

гуманитарной и культурной областях. 
Развивается сотрудничество между Москвой и автономно-территориальным образованием РМ 

Гагаузией. Гагаузская автономия установила контакты также с Татарстаном, Оренбургской областью, 

Мордовией и др. российскими субъектами. В марте 2007 г. делегация гагаузской автономии посетила Москву и 

Татарстан. 

Несмотря на неоднократные заявления молдавского руководства о том, что налаживание связей с 

регионами России, прежде всего в торгово-экономической области, является одной из наиболее значимых задач 

на российском направлении, уровень партнерской активности между регионами России и Молдавии в 2004-

2005 гг. значительно снизился. Это объясняется как общим состоянием российско-молдавских отношений, так 

и пассивностью молдавской стороны, склонной в настоящее время искать новых партнеров на пространстве 

Восточной Европы и Европейского Союза. 

Определенные сбои в развитии межрегиональных экономических связей возникли в 2005 – 2007 гг. в 

связи с принятыми Россией мерами по наведению порядка в сертификации сельскохозяйственной продукции 
Молдавии. В настоящее время значительная часть ограничений снята, что способствует оживлению контактов 

между российскими и молдавскими регионами. 

В июне 2007 г. Кишинев посетила делегация Москвы. В октябре 2007 г. была организована поездка в 

Молдавию представителей 13 российских регионов (Курской, Нижегородской, Смоленской, Томской, 

Костромской, Пензенской, Вологодской, Архангельской, Астраханской, Челябинской областей, Карелии, 

Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа) для участия в международном 

инвестиционном форуме и межбанковской конференции. 

Активно расширяет взаимодействие с российскими регионами Автономно-территориальное образование 

Гагауз-Ери (Гагаузия). В марте 2007 г. гагаузская делегация посетила Московскую область и Татарстан, 

Гагаузию посетили с визитами делегации Москвы, Татарстана и Пензенской области, подписавшие с 

автономией соглашения о сотрудничестве. Как региону, сильно пострадавшему от засухи 2007 г. Россия 
выделила Гагауз-Ери продовольственную помощь на сумму 3,5 млн. долл. 

Произошла активизация сотрудничества субъектов Российской Федерации с Приднестровским регионом 

Республики Молдова. После введения молдавскими и украинскими властями в марте 2006 года мер по 

ограничению внешнеэкономической деятельности Приднестровья, российские области оказали региону 

помощь на сумму около 400 тыс. долларов. В ноябре 2007 г. правительство России приняло решение о 

предоставлении Приднестровью помощи на сумму 25,6 млн. долларов. Между Тирасполем и российскими 

регионами заключено 30 соглашений о сотрудничестве. 

Сохраняется интерес к культурным и гуманитарным обменам, к сотрудничеству в сфере науки и 

образования.  

Гуманитарное сотрудничество межу Россией и Молдавией осуществляется на основе базового договора 

от 19 ноября 2001 г. В соответсвии с этим документом в ноябре 2006 г. была принята межправительственная 

Программа сотрудничества в гуманитарной сфере на 2006 – 2007 гг. 



                        

 
Программа, в частности, предусматривает участие российских и молдавских коллективов в 

организуемых в двух странах музыкальных, кинематографических и других мероприятиях, развитие 

сотрудничества между книгоиздательскими и книгораспространительскими организациями, содействие 

реализации решения о создании культурных центров двух стран на территории друг друга, осуществление 

программ обмена студентами и аспирантами, проведение курсов повышения квалификации педагогических 

кадров, содействие обмену информацией о возможности обучения граждан Молдавии в России и наоборот, 

создание совместных групп для создания учебников для молдавских школ с русским языком обучения, 

сотрудничество научных учреждений и средств массовой информации, взаимодействие в области социальной 
защиты. 

В настоящее время осуществляется доработка проекта аналогичной программы на 2008 – 2009 гг. 

Действует ряд соглашений, направленных на развитие сотрудничесва в конкретных отраслях. В марте 

2003 года в Кишиневе подписано Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Молдова и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации о сотрудничестве в области подготовки и 

переподготовки специалистов здравоохранения. 

Связи Российской Федерации и Республики Молдова в области образования регулируются рядом 

соглашений, подписанных между двумя странами. Основополагающим документом является Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о культурном и 

научном сотрудничестве от 17 августа 1994 года. Республика Молдова является также участницей 

многосторонних межправительственных соглашений государств-участников СНГ в области образования. 

Кроме того, по линии Минобразования России с Молдавией подписаны межведомственные соглашения и 
протоколы о сотрудничестве. В соответствии с подписанными документами Минобразование России оказывает 

помощь Республике Молдова в подготовке национальных кадров – специалистов в различных областях, а также 

повышении квалификации преподавателей и учителей, обеспечении молдавских школ российскими 

учебниками. В 2007 году Республике Молдова предоставлено 330 государственных стипендий, в том числе: 200 

– на полный курс обучения, 7 – в аспирантуру и докторантуру, 70 – для повышения квалификации учителей и 

преподавателей русского языка. 

Образование всех уровней в Приднестровье осуществляется на основе российских стандартов. 

Приднестровский государственный университет принят в Ассоциацию российских вузов. 

Культурное сотрудничество Российской Федерации с Республикой Молдова регулируется следующими 

документами: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о 
культурном и научном сотрудничестве (г.Москва, 17 августа 1994 г.) 

Соглашение о культурном сотрудничестве между Министерством культуры Российской Федерации и 

Министерством культуры Республики Молдова (г.Сочи, 14 октября 1994 г.) 

В сентябре 2007 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, ряде других городов России прошли Дни 

культуры Молдавии в России. Большая группа российских исполнителей приняла участие в традиционном 

молдавском фестивале искусств «Мэрцишор» (март 2007 г.). Планируется проведение Дней российской 

культуры в Молдавии в сентябре – октябре 2007 г. в Кишиневе, Комрате, Бельцах и других городах страны. 

Определенную динамику в последние годы получило научное сотрудничество. В 2007 г. академия наук 

Молдавии (АНМ) подписала дополнительные договоры с Российской Академией наук о конкурсах совместных 

научных проектов на 2008 – 2009 гг. Продолжаются совместные исследования в области биологии, физики, 

химии. Действует соглашение о научно-техническом сотрудничестве между АНМ и Акалдемией 

сельскохозяйственных наук России. В рамках объявленного Молдавией «Года династии Кантемиров» (2008 г.) 
Российским гуманитарным фондом, АНМ и румынскими организациями осуществляется работа по подготовке 

книги «Труды Кантемира». 

В сентябре 2007 г. в Москве и ряде городов России состоялись Дни молдавской культуры. 20 – 26 

октября 2008 г. с успехом прошли Дни российской культуры в Молдавии. В феврале 2009 года в Кишиневе 

открылся Центр науки и культуры Российской Федерации. 20-27 сентября 2011 года в Молдавии прошли 

мероприятия в рамках Дней культуры России в Молдавии. На 2012 год намечены ответные Дни культуры 

Молдавии в России. 

Свой вклад в развитие исторических традиций и духовной близости народов двух стран вносит 

российская община, которой оказывается всесторонняя помощь в вопросах обеспечения высшего и среднего 

образования (стипендии, стажировки преподавателей, олимпиады), изучения русского языка в школах. 

Российская сторона продвигает инициативы по развитию сотрудничества между архивными службами двух 
стран в деле подготовки к изданию сборника документов, отражающего развитие двусторонних отношений с 

1992 года. 

На определенном этапе двусторонних отношений вред взаимодействию в вопросах приднестровского 

урегулирования нанесли попытки молдавской стороны и западных участников переговорного процесса 

представить Россию, как «сторону конфликта», возложить на нее вину за стагнацию урегулирования, 

«поддержку сепаратизма». Нами такая постановка вопроса принципиально отвергается. Россия 



 
  

 

 

последовательно выражала убеждение, что договориться об урегулировании конфликта должны две стороны - 

Кишинев и Тирасполь. 

Осложнившаяся в последние годы ситуация в приднестровском урегулировании, усиление 

экономического давления на Приднестровье, ухудшение условий работы там российского бизнеса 
рассматриваются российской стороной как дестабилизирующие факторы, негативно отражающиеся на 

социальном положении 160 тыс. российских граждан в регионе. Российская сторона постоянно высказывает по 

этому поводу обеспокоенность и выступает за учреждение в Тирасполе генерального консульства России в 

целях обеспечения интересов российских граждан, развития сбалансированных межрегиональных торгово-

экономических, гуманитарных связей. 

Сознавая свою ответственность за сохранение стабильности вокруг Приднестровья, действуя в качестве 

гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, Россия выступает за 

эффективное решение приднестровского конфликта. В составе международных миротворческих сил (с 

участием молдавского, приднестровского контингента и украинских военных наблюдателей) Россия в 

соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит 

свой вклад в обеспечение стабильности в регионе. 
Состоявшиеся в Москве 18 марта 2009 года переговоры Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева с Президентом Республики Молдова В.Н.Ворониным и лидером Приднестровья 

И.Н.Смирновым и принятое по их итогам Совместное заявление стали реальным достижением международного 

посредничества в приднестровском урегулировании. 

В подписанном 17 мая 2010 года в Киеве Совместном заявлении президентов России и Украины 

подтверждается приверженность стран-гарантов ранее достигнутым в переговорном процессе договоренностям 

и необходимость решения приднестровской проблемы исключительно мирными политическими средствами 

путем равноправного диалога сторон с целью определения особого надѐжно гарантированного статуса 

Приднестровья на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, 

конституционного нейтралитета и формирования единого правового, экономического и оборонного 

пространства. Отдельно отмечается важная стабилизирующая роль нынешней миротворческой операции в 
регионе, принципиальная готовность принять участие в трансформации нынешней операции в контексте 

урегулирования в мирогарантийную под эгидой ОБСЕ, а также содействие созданию условий для 

возобновления работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по 

приднестровскому урегулированию (т.н. формат «5+2»). 

Определенным подвижкам в процессе будет способствовать принятое в Москве 22 сентября с.г. на 

неофициальной встрече представителей сторон конфликта, посредников и наблюдателей решение о 

возобновлении официальной работы Постоянного совещания в формате «5+2». 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Молдова 
 

Договор о принципах межгосударственных отношений Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики и Советской 

Социалистической Республики Молдова 

(Москва – Кишинев, 22 сентября 1990 г.) 
 

Федеративная Социалистическая Республика и Советская Социалистическая Республика Молдова, далее 
именуемые Высокие Договаривающиеся Российская Советская Стороны: 

- преисполненные решимости создать политические и экономические условия для упрочения и защиты 

суверенитета; 

- cчитая, что дальнейшие развитие и укрепление отношений дружбы и всестороннего сотрудничества 

между ними отвечают коренным национальным интересам народов обоих государств и служат делу мира и 

безопастности; 

- стремясь создать условия, содействующие востановлению законных прав и интересов Сторон на основе 

норм международного права; 

- подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, целям и принципам Устава ООН; 

- свидетельствуя свою приверженность соблюдению международных норм, зафиксированных в 

документах международного Сообщества о правах человека; 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 



                        

 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают и обязуются уважать государственный суверенитет друг 

друга, основываясь на Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикии Декларации о суверенитете Советской Социалистической Республики 

Молдова, и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб государственному суверенитету другой 

Стороны. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своей решимости развивать взаимовыгодное и 

равноправное сотрудничество своих народов и государств в политической, экономической, культурной, 
научно-технической, торговой и других областях, содействовать широкому информационному обмену. 

Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются запрещать в законодательном порядке и пресекать 

образование и деятельность на территории своих республик организаций и групп, имеющих целью 

уничтожения суверенной государственности и посягательство на территориальную целостность другой 

Договаривающейся Стороны или насильственный захват власти. Стороны берут на себя обязательство 

сотрудничать в области борьбы с организованной преступностью, включая международный терроризм. 

Взаимная выдача преступников регулируется особым соглашением между Сторонами 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны определят в отдельном Договоре принципы и формы 

Сотрудничества обоих государств в области обороны и безопасности с учетом стремления обеих Сторон к 

дальнейшему укреплению мира и сотрудничества в Европе. 
Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны считают целесообразным всестороннее сотрудничество в 

международных делах. Они будут содействовать справедливому решению международных проблем, 

затрагивающих интересы Высоких Договаривающихся Сторон, исходя из норм международного права. 

Высокие Договаривающиеся Стороны считают важным осуществление согласованных инициатив по 

участию в международных организациях. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам, независимо от их национальности, 

равные права и свободы. 

Высокие Договаривающиеся Стороны берут на себя взаимные обязательства гарантировать лицам, 

проживающим на территориях Сторон право сохранить или получить гражданство Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики и Советской Социалистической Республики Молдова в 

соответствии с их свободным волеизъявлением. Конкретные вопросы, связанные с гражданством будут 

урегулированы в рамках отдельного двустороннего соглашения. 

Статья 7 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам другой Договаривающейся 

Стороны, проживающим на ее территории, независимо от их национальной принадлежности, социальные, 

экономические, культурные права, а также гражданские и политические права и свободы в соответствии с 

общепризнанными международными нормами о правах человека. 

Для защиты прав своих граждан, проживающих на территории другой Стороны, Стороны заключат 

отдельные двустороннее соглашение в соответствии с нормами международного права. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать развитию и сохранению национальных 
языков, культур и традиций населяющих их республики национальных меньшинств, берут последнее под свою 

защиту. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны берут на себя обязательство координировать на взаимной основе 

миграционные процессы в соответствии с принципами государственного суверенитета и международного права 

с учетом национальных интересов Сторон. 

Высокие Договаривающиеся Стороны специальным соглашением определят объем и порядок 

предоставления помощи репатриантам, равно как и их семьям, свободно выразившим желание переселиться на 

территорию другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают необходимость создания согласованных Сторонами 
систем экологической безопасности, в соответствии с международными стандартами, а также согласуемыми 

Сторонами в необходимых случаях специальными нормами. 

Статья 11 

Признавая право каждой Высокой Договаривающейся Стороны на самостоятельное определение 

вопросов собственности, Стороны соглашаются в том, что правовой режим собственности одной 

Договаривающейся Стороны, расположенный на территории другой Договаривающейся Стороны, 

регулируется особым соглашением. 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются в том, что все спорные вопросы в отношении 

объектов, квалифицируемых как собственность СССР и расположенных на территории Договаривающихся 

Сторон, будут урегулированы в ходе переговоров Сторон как между собой, так и с полномочными 

представителями СССР. 
Статья 12 

Высокие Договаривающие Стороны считают целесообразным способствовать созданию единого 

экономического пространства суверенных государств, межгосударственных общеевропейского и евразийского 

рынков. 

Статья 13 

Экономические связи Высоких Договаривающихся Сторон регламентируются межправительственными 

договорами на основе принципа наибольшего благоприятствования. Высокие Договаривающиеся Стороны 

обеспечивают развитие экономических, торговых, социальных и культурных взаимоотношений на уровнях: 

- органов государственного управления; 

- органов территориального (муниципального) управления; 

- предприятий, объединений, организаций и учреждений; 
- совместных российско-молдавских и молдавско-российских предприятий и организаций 

- индивидуальных товаропроизводителей, являющихся юридическими лицами. 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились в том, что конкретные механизмы межхозяйственных 

отношений, торгового обмена, всех видов связи и перевозок, а также вопросов экономического и 

информационного сотрудничества будут урегулированы специальными Договорами. В процессе 

экономического и другого сотрудничества Стороны не будут применять в одностороннем порядке 

дестабилизирующие или наносящие ущерб другой стороне меры. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат межправительственные соглашения о взаимных 

поставках, принципах ценообразования, платежах и расчетах, условия транзита и движении ценных бумаг. 

Статья 15 
Высокие Договаривающиеся Стороны оставляют за собой право заключать дополнительные договоры о 

сотрудничестве во всех сферах межгосударственных отношений. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились обменяться официальными постоянными 

представительствами для представления интересов Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики в Советской Социалистической Республике Молдова в Российской Советской Федеральной 

Социальной Республике. 

Статья 17 

Вопросы, возникающие между Высокими Договаривающимися Сторонами относительно толкования и 

применения норм настоящего Договора, подлежат разрешению в двустороннем порядке. 

Статья 18 

По взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон положения настоящего Договора могут 
быть дополнены или изменены в порядке, установленном Сторонами. 

Статья 19 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят регулярные двусторонние консультации по вопросам 

исполнения настоящего Договора. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право инициировать в рамках 

консультаций переговори о целесообразности продолжения действия настоящего Договора или отдельных его 

статей. 

Статья 20 

Настоящий Договор не может быть использован в ущерб отношениям Высоких Договаривающихся 

Сторон с третьими странами. 

Статья 21 
Высокие Договаривающиеся Стороны берут на себя обязательство проводить двусторонние 

консультации по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Статья 22 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и продлевается на следующий срок, если не одна 

из сторон не заявит не менее чем за шесть месяцев до истечении указанного срока о своем желании прекратить 

его действие. 

Статья 23 

Настоящий Договор подлежит ратификации Верховными Советами Сторон и вступает в силу с момента 

обмена ратификационными грамотами. 

Подтверждая изложенное в настоящем Договоре, полномочные представители Высоких 

Договаривающихся Сторон собственноручно подписали Договор. 



                        

 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на государственном языке каждой Высокой 

Договаривающейся Стороны, причем оба текста являются аутентичными и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

Оригинал настоящего Договора существует в четырех экземплярах. 

Договор составлен в Москве и Кишиневе, подписан ―22‖ сентября 1990 года в городе Москве. 

 

Протокол к Договору о принципах межгосударственных отношений 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и 

Советской Социалистической Республики Молдова, подписанному 22 

сентября 1990 года 

(Алма-Ата, 10 февраля 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Молдова, 
преисполненные решимости развивать и укреплять традиционные связи дружбы и всестороннего 

сотрудничества на благо своих народов, 

считая необходимым привести положения Договора о принципах межгосударственных отношений 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Советской Социалистической 

Республики Молдова, подписанного 22 сентября 1990 года, в соответствие с реалиями сегодняшнего дня и 

желая ускорить его вступление в силу, 

договорились о следующем: 

1.Стороны будут развивать свои отношения как дружественные государства, основываясь на принципах 

взаимного уважения их государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во 

внутренние дела друг друга, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, 

нерушимости границ, мирного урегулирования споров, сотрудничества между государствами, уважения прав и 
основных свобод человека, добросовестного выполнения обязательств, права народов распоряжаться своей 

судьбой, а такде на других общепризнанных нормах международного права. 

2. Каждая из Сторон воздерживается от участия в действиях, направленных против интересов другой 

Стороны или наносящих им ущерб, а также от поддержки подобных действий и обязуется не заключать с 

третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не 

допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны.  

3. В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, создает угрозу миру, 

нарушает мир или затрагивает интересы ее национальной безопасности, суверенитета и территориальной 

целостности, она может обратиться к другой Стороне с предложением безотлагательно провести 

соответствующие консультации. Стороны будут обмениваться информацией и при необходимости осуществят 

согласованные меры с целью преодоления такой ситуации, включая взаимную помощь в отражении агрессии 

против одной из них или обеих Сторон. 
4. Стороны, подтверждая решимость идти по пути сокращения вооруженных сил и вооружений, будут 

способствовать процессу разоружения и неукоснительно выполнять соглашения в области сокращения 

вооруженных сил и вооружений. 

5. Стороны гарантируют своим гражданам, независимо от их национальности, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений и различий, равные права и свободы. 

Проживающим на их территории лицам Стороны гарантируют, в том числе путем соответствующих 

законодательных и административных мер, реализацию права свободного выбора в сохранении или 

приобретении гражданства Российской Федерации либо Республики Молдова. 

6. Правовой статус граждан одной Стороны, постоянно проживающих на территории другой Стороны, 

регулируется отдельным соглашением между Сторонами. В соответствии с этим соглашением граждане одной 

Стороны, постоянно проживающие на территории другой Стороны, будут пользоваться теми же правами, как и 
граждане Стороны, на территории которой они проживают, с изъятиями, установленными этим соглашением. 

Граждане одной Стороны на территории другой Стороны имеют право на обращение в суд и в иные 

государственные органы для защиты своих прав наравне с гражданами этой другой Стороны. Каждая из Сторон 

через дипломатические представительства и консульские учреждения своего государства защищает права своих 

граждан, постоянно проживающих на территории другой Стороны. 

7. Стороны обеспечивают зашиту и создают благоприятные условия для сохранения этнической, 

культурной, языковой и религиозной самобытности, реализации духовных и религиозных потребностей 

национальных меньшинств на своей территории. Стороны гарантируют лицам, принадлежащим к 

национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную и 

языковую самобытность, удовлетворять духовные и религиозные потребности. 

Вопросы обеспечения прав лиц, принадлежащих к этническим, языковым, культурным и религиозным 

меньшинствам, Стороны рассмотрят в отдельном соглашении. 



 
  

 

 

8. Правовой режим государственного имущества, а также имущества, принадлежащего юридическим 

лицам и гражданам одной Стороны, находящегося на территории другой Стороны, регулируется 

законодательством Стороны места нахождения имущества, если иное не предусмотрено соглашением между 

Сторонами. 
Если одна из сторон заявляет претензии в отношении прав собственности на имущество, находящееся на 

территории другой Стороны, на которое предъявляют претензии третьи лица или государства, другая Сторона 

обеспечивает охрану и сохранение такого имущества до окончания решения вопроса о его принадлежности и не 

вправе передать его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Стороны. 

Все иные вопросы, касающиеся отношений собственности Сторон, подлежат урегулированию 

отдельными соглашениями. 

9. В связи с изменениями в официальных названиях государств наименования ―Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика‖ и ―Советская Социалистическая Республика Молдова‖ 

заменяются в тексте Договора о принципах межгосударственных отношений, подписанного 22 сентября 1990 

года, соответственно на ―Российская Федерация‖ и ―Республика Молдова‖. 

10. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора о принципах межгосударственных 
отношений Российской Федерации и Республики Молдова, подписанного 22 сентября 1990 года, подлежит 

ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, который будет произведен 

одновременно с обменом ратификационными грамотами в отношении Договора. 

Совершено в Алма-Ате 10 февраля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова 

(Москва, 19 ноября 2001 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Молдова, далее именуемые Высокими Договаривающимися 

Сторонами, 

опираясь на традиции дружбы, сотрудничества и доброго общения между их народами, 

будучи убеждены в том, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы и стратегического 

партнерства отвечает интересам народов обоих государств, способствует их благополучию и процветанию, а 

также служит делу укрепления международного мира и безопасности, 

подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям - миру, свободе, демократии и 
социальной справедливости, уважению прав и основных свобод человека, 

учитывая важные политические и экономические изменения, произошедшие за последний период в 

обоих государствах и в Европе в целом, которые создают возможность развития отношений на принципиально 

новом уровне и формирования механизмов, способных гарантировать в европейском масштабе безопасность 

всех государств и расширение сотрудничества между ними в различных областях, 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

общепризнанным принципам и нормам международного права и следуя обязательствам, принятым в 

соответствии с положениями Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Парижской Хартии для новой Европы, Хартии Европейской безопасности и других основополагающих 

документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

признавая принцип верховенства международного права в отношениях между государствами, 

будучи приверженными процессу политического урегулирования приднестровской проблемы, в котором 
Российская Федерация выступает в качестве сопосредника и гаранта на основе соблюдения суверенитета и 

территориальной целостности Республики Молдова, 

преисполненные решимости развивать двусторонние отношения в различных областях, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, 

доверия и сотрудничества. Они будут неуклонно следовать общепризнанным принципам и нормам 

международного права: суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, 

территориальной целостности, политической независимости, мирного урегулирования споров, 

невмешательства во внутренние дела, уважения прав и основных свобод человека, равноправия и права народов 

на самоопределение, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения обязательств по 
международному праву. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию международного сотрудничества 

в целях поддержания мира и стабильности в Европе, рассматривая это как важный вклад в дело защиты 

всеобщего мира и безопасности. С этой целью они будут всемерно содействовать скорейшему урегулированию 



                        

 
локальных и региональных конфликтов на основе соблюдения Устава Организации Объединенных Наций, 

целей и принципов, зафиксированных в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а 

также международных актов в области защиты прав и основных свобод человека. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь поддерживать международные усилия, 

направленные на разоружение, контроль над вооружениями, а также на укрепление доверия и безопасности в 

военной области. 

Статья 3 

Будучи глубоко заинтересованными в обеспечении мира и безопасности. Высокие Договаривающиеся 
Стороны будут регулярно проводить консультации по важным международным вопросам, а также по вопросам 

двусторонних отношений. Такие консультации и обмен мнениями будут охватывать: 

- международные вопросы, включая ситуации, вызывающие напряженность в различных районах мира, 

прежде всего в восточноевропейском регионе, в целях содействия развитию международного сотрудничества и 

укрепления международной и региональной безопасности; 

- вопросы взаимодействия в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета 

Европы и других европейских структур; 

- вопросы, являющиеся предметом многосторонних переговоров, в том числе рассматриваемых в 

международных организациях и на международных конференциях; 

- вопросы расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, экономической, 

правовой, научно-технической, экологической, культурной и гуманитарной областях. 

Эти консультации будут проходить на различных уровнях, включая встречи между руководящими 
государственными деятелями Высоких Договаривающихся Сторон, а также в рамках визитов официальных 

делегаций и специальных представителей. 

Статья 4 

В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Высоких Договаривающихся Сторон, 

создает угрозу поддержанию международного мира и безопасности или затрагивает безопасность одной из 

Сторон, она может обратиться к другой Стороне для безотлагательного проведения консультаций с целью 

рассмотрения создавшейся ситуации. 

Статья 5 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет воздерживаться от любых действий, наносящих 

ущерб другой Высокой Договаривающейся Стороне, ее суверенитету, независимости и территориальной 

целостности. 
Стороны осуждают сепаратизм во всех его проявлениях и обязуются не поддерживать сепаратистские 

движения. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в 

области политики, экономики, торговли, обороны, энергетики, защиты окружающей среды, науки, техники, 

культуры, здравоохранения, гуманитарной и других сферах. 

Стороны заключат отдельные соглашения по этим и другим вопросам, представляющим взаимный 

интерес. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать и расширять двусторонние экономические 

отношения на основе равенства, взаимной выгоды и доверительного партнерства. 

Стороны предпримут соответствующие меры для совершенствования механизма их двусторонних 
экономических связей с учетом существующей международной практики. 

Основными направлениями взаимодействия Сторон в экономической сфере будут являться развитие и 

функционирование рынка товаров, услуг, капитала и труда, проведение согласованной налоговой, денежно-

кредитной, валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики, развитие транспортных, 

энергетических и информационных систем. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны, руководствуясь национальным законодательством и исходя из 

принятых на себя международных обязательств, обеспечат хозяйствующим субъектам благоприятные 

экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной деятельности, включая 

взаимное поощрение и защиту инвестиций, избежание двойного налогообложения, создание и 

функционирование совместных предприятий, финансово-промышленных групп, разработку взаимовыгодных 
экономических программ. Стороны не будут применять дискриминационные меры друг к другу в своих 

взаимных экономических отношениях. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут поощрять обмен информацией в области экономики и 

правоприменительной практики и содействовать доступу к ней юридических лиц и граждан обоих государств. 

Статья 10 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать установлению и поддержанию контактов 

между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными образованиями Республики 

Молдова в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, а также на уровне 

органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в соответствии с национальным 
законодательством. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут углублять взаимовыгодное сотрудничество в области 

национальных транспортных систем. Перевозки пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, речным, 

морским и автомобильным транспортом, а также операции через линии связи, магистральные трубопроводные 

и электрические сети между Сторонами и транзит по их территориям будут осуществляться в порядке и на 

условиях, определяемых отдельными договорами. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в различных международных экономических, 

финансовых и других организациях, оказывают взаимную поддержку друг другу во вступлении в 

международные организации и присоединении к международным договорам. 
Каждая из Сторон будет заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, 

которые могут затрагивать права и интересы другой Стороны. 

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают свои отношения в сфере военного, военно-

технического сотрудничества, осуществления обменов по военной линии, обеспечения государственной 

безопасности, сотрудничества по пограничным вопросам на основе отдельных соглашений. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в борьбе с международной и организованной 

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 

боеприпасов, отравляющих и радиоактивных веществ, отмыванием доходов, полученных преступным путем, 

контрабандой, включая незаконный вывоз культурных ценностей. 
Статья 15 

Правовой режим государственного имущества и имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется законодательством Стороны места нахождения имущества, если иное не предусмотрено другими 

договорами между Сторонами. 

Если одна из Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на территории другой Стороны 

имущества, на которое предъявляют претензии третьи лица или государства, то эта Сторона принимает все 

необходимые меры по охране и сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его 

принадлежности и не вправе передать его кому-либо без определенно выраженного согласия другой Стороны. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области правового 

регулирования имущественных отношений, имея в виду, что по конкретным вопросам будут заключены 

отдельные соглашения. 
Статья 16 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам другой Стороны те же права и 

свободы, как и своим гражданам в соответствии с национальным законодательством Сторон и двусторонними 

договорами между ними. 

Стороны защищают в установленном порядке права своих граждан, проживающих на территории другой 

Стороны, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами, 

содержащимися в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Вопросы двойного гражданства будут регулироваться на основе отдельного соглашения между 

Сторонами. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с общепризнанными принципами международного 
права и с учетом национальных интересов будут координировать миграционную политику, включая меры по 

предупреждению и недопущению нелегальной миграции из третьих стран, и в этих целях заключат отдельное 

соглашение. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют и защищают права лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, на свободное выражение, сохранение и развитие их этнической, культурной, 

языковой и религиозной самобытности и создают условия, необходимые для сохранения этой самобытности. 

Стороны предпримут необходимые меры для предотвращения и пресечения любых действий, 

представляющих собой дискриминацию или насилие против отдельных лиц или группы лиц, основанных на 

национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости. 

Статья 19 



                        

 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут укреплять связи в различных областях культуры, всемерно 

содействовать развитию сотрудничества в гуманитарной области. 

Стороны поощряют расширение обменов и взаимодействия между творческими коллективами, 

организациями и объединениями деятелей литературы и искусства, кинематографии, книгоиздательской сферы, 

архивного дела, проведение дней национальных культур, художественных фестивалей и выставок, гастролей 

творческих коллективов и солистов, обмен делегациями деятелей культуры и специалистов на 

государственном, региональном и местном уровнях. 

В интересах взаимного расширения познаний о народах обоих государств Высокие Договаривающиеся 
Стороны будут содействовать созданию культурных центров, сотрудничеству в области средств массовой 

информации. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают право своих граждан на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества в соответствии с 

европейскими и международными стандартами. 

Учитывая роль и значимость русского языка, Молдавская Сторона в соответствии с национальным 

законодательством обеспечит надлежащие условия для удовлетворения потребностей в обучении на русском 

языке в системе образования Республики Молдова. 

Российская Сторона обеспечит надлежащие условия для удовлетворения потребностей в обучении на 

молдавском языке в Российской Федерации. 

Статья 21 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области образования, науки и 

техники, содействовать осуществлению совместных программ и разработок, в особенности, в области 

передовых технологий. 

Стороны будут взаимодействовать в подготовке кадров, а также поощрять обмены учеными, 

аспирантами, студентами, стажерами и практикантами, заключат соглашение о признании дипломов об 

образовании и ученых степенях. Стороны будут содействовать развитию прямых связей между учебными 

заведениями и научными учреждениями. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут поощрять контакты между гражданами своих государств в 

области спорта и туризма и будут стимулировать прямые связи между соответствующими организациями. 

Стороны будут содействовать разработке и реализации совместных программ возрождения и развития 
индустрии туризма, освоению новых рекреационных зон. 

Статья 23 

Высокие Договаривающиеся Стороны придают приоритетное значение сотрудничеству в области 

экологической безопасности, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и будут всемерно 

способствовать согласованным действиям в данной области как на субрегиональном и региональном, так и на 

общемировом уровне. 

Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области трудовых отношений, 

социальной защиты граждан, охраны труда и пенсионного обеспечения. 

Они примут меры для заключения соглашения по вопросам трудовых отношений и социальной защиты 

граждан одной Стороны, осуществляющих трудовую деятельность на территории другой Стороны. 
Стороны обеспечат в соответствии с национальным законодательством свободный и своевременный 

перевод пенсий, пособий, алиментов, средств по возмещению вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, и других социально значимых платежей гражданам одной Стороны, постоянно 

проживающим или временно пребывающим на территории другой Стороны. 

Статья 25 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию взаимовыгодного 

сотрудничества в области здравоохранения и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 

производства лекарственных препаратов и медицинской техники, подготовки специалистов высокой 

квалификации для медицинских учреждений обоих государств. 

Статья 26 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно содействовать развитию сотрудничества между 
парламентами и парламентариями обоих государств, развивать связи между органами государственного 

управления всех уровней. 

Статья 27 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут углублять взаимодействие в рамках Содружества 

Независимых Государств. Стороны также намерены тесно сотрудничать по линии ОБСЕ, Совета Европы и 

других региональных и субрегиональных организаций, в которых они принимают участие. 

Статья 28 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять и совершенствовать правовую основу 

двусторонних отношений в соответствии с экономическими, социальными, правовыми реалиями и общими 

международными тенденциями. 

Стороны развивают сотрудничество в вопросах правовой помощи и правовых отношений по 
гражданским, семейным и уголовным делам. 

Статья 29 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что настоящий Договор не направлен против какого-

либо государства или группы государств. 

Стороны также заявляют, что положения настоящего Договора не находятся в противоречии с их 

обязательствами по действующим международным договорам, и обязуются не заключать какие-либо 

международные соглашения, несовместимые с настоящим Договором. 

Статья 30 

Споры относительно толкования и применения настоящего Договора будут разрешаться путем 

консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

В целях координации деятельности по осуществлению положений настоящего Договора Стороны будут 
при необходимости создавать совместные консультативные органы. 

Статья 31 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 32 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем 

желании прекратить его действие путем письменного уведомления не позднее, чем за шесть месяцев до 

истечения очередного десятилетнего срока. 

Статья 33 

Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций в 
соответствии со статьей 102 Устава ООН. 

Совершено в г. Москве ―19‖ ноября 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Важнейшие двухсторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Республикой Молдова и отражающие  

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве по пограничным 

вопросам  

(Москва, 30 октября 1998 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, в дальнейшем именуемые 

Стороны, 

взаимно признавая государственную границу Российской Федерации и государственную границу 

Республики Молдова, не имея территориальных претензий друг к другу и исходя из обоюдной 

заинтересованности в установлении двустороннего сотрудничества в целях обеспечения надежной охраны 

государственных границ, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны с учетом взаимных интересов и в соответствии с национальным законодательством будут 

осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:  

обмен информацией, представляющей взаимный интерес;  
оперативно-розыскная деятельность в интересах охраны государственных границ;  

борьба с незаконной миграцией через государственную границу с использованием путей 

международного сообщения; 

борьба с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ и радиоактивных 

материалов; 



                        

 
борьба с незаконным перемещением через государственную границу наркотических средств и 

психотропных веществ; 

обмен опытом организации охраны государственной границы, пограничного контроля, подготовки 

специалистов, а также использования технических средств, применяемых при охране государственной границы 

и осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через нее. 

Статья 2 

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, будет осуществляться путем прямых 

контактов и договоренностей представителей полномочных органов Сторон. 
Полномочными органами Сторон, ответственными за выполнение настоящего Соглашения, являются: 

от Российской Стороны - Федеральная пограничная служба Российской Федерации, 

от Молдавской Стороны - Пограничные войска Министерства национальной безопасности Республики 

Молдова. 

Статья 3 

Сотрудничество между полномочными органами Сторон будет осуществляться в следующих формах: 

разработка и осуществление в необходимых случаях согласованных мероприятий по борьбе с 

противоправными действиями на путях международного сообщения; 

обмен методиками выявления противоправных действий на государственной границе и в пунктах 

пропуска через нее; 

обмен законодательными и иными открытыми нормативными актами по вопросам охраны 

государственной границы, функционирования пунктов пропуска через нее, а также научными публикациями по 
вопросам охраны государственной границы и иными информационными материалами, представляющими 

взаимный интерес; 

обмен информацией, представляющей взаимный интерес, и опытом по борьбе с контрабандой оружия, 

боеприпасов, взрывчатых, ядовитых, психотропных веществ, радиоактивных материалов и наркотических 

средств. 

Статья 4 

Полномочные органы Сторон не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Соглашения 

произведут обмен законодательными и иными открытыми нормативными актами, касающимися охраны 

государственной границы.Последующий обмен указанными актами будет осуществляться в двухмесячный срок 

с даты вступления их в силу. 

Статья 5 
Полномочные органы Сторон в пределах своей компетенции обеспечат своевременный обмен 

представляющей взаимный интерес информацией об обстановке соответственно на государственной границе 

Российской Федерации и государственной границе Республики Молдова, а также в пунктах пропуска через нее. 

Обмен указанной информацией будет осуществляться безвозмездно. Порядок обмена информацией 

будет определен отдельным протоколом. 

Полномочные органы Сторон не будут передавать кому бы то ни было любые материалы и информацию, 

полученные друг от друга, без письменного согласия полномочного органа Стороны, от которого они были 

получены. 

Статья 6 

В целях обеспечения охраны государственной границы Российской Федерации и государственной 

границы Республики Молдова полномочные органы Сторон будут осуществлять сотрудничество по вопросам 

оперативно-розыскной деятельности в соответствии с национальным законодательством. 
Порядок сотрудничества и взаимодействия по этим вопросам будет определен полномочными органами 

Сторон отдельным протоколом. 

Статья 7 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны поручат руководителям полномочных органов или 

уполномоченным ими представителям по взаимному согласию заключать соответствующие двусторонние 

договоры, способствующие расширению сотрудничества и взаимодействия. 

Статья 8 

Для обмена информацией будут использоваться встречи представителей полномочных органов Сторон, 

деловая переписка, технические средства передачи информации. 

Статья 9 

Для координации сотрудничества по пограничным вопросам Стороны будут регулярно проводить 
встречи руководителей полномочных органов или уполномоченных ими лиц. 

Персональный состав участников встреч, сроки их проведения, вопросы предстоящих консультаций 

будут согласовываться в рабочем порядке по взаимной договоренности. 

Статья 10 

Встречи представителей полномочных органов Сторон будут проводиться поочередно на территории 

Российской Федерации и территории Республики Молдова. 



 
  

 

 

Расходы, связанные с пребыванием участников встреч, за исключением расходов на проезд 

соответственно в Российскую Федерацию или в Республику Молдова и обратно, будут производиться за счет 

принимающей Стороны. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по имеющимся у них другим 

международным договорам. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон письменно за шестьмесяцев до истечения срока 

действия Соглашения не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 30 октября 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках 

граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова 

(Москва, 30 ноября 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных добрососедских отношений, 

укреплению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей между двумя 

государствами, 

в целях правового урегулирования поездок граждан двух государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Граждане государства одной Стороны независимо от места проживания могут въезжать, выезжать, 

следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории государства другой Стороны без виз по одному 

из документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, по перечням 

согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 2 
Въезд и выезд граждан государств Сторон осуществляются через пункты пропуска, открытые для 

международного сообщения. 

Статья 3 

Стороны обязуются пропускать в третьи государства в пунктах пропуска, открытых для международного 

сообщения, граждан государств Сторон, имеющих действительные и надлежащим образом оформленные в 

соответствии с национальным законодательством государств Сторон документы на право пересечения границы, 

и будут предпринимать меры к недопущению выезда в третьи государства лиц, которым выезд закрыт 

компетентными органами Сторон. 

Статья 4 

Стороны регулярно информируют друг друга по вопросам, относящимся к сфере применения положений 

настоящего Соглашения, в частности, о действующих документах, удостоверяющих личность и 
подтверждающих гражданство их владельцев, об изменениях в порядке их выдачи и использования, о правилах 

пребывания иностранных граждан на территории государств Сторон, а также о соответствующих 

законодательных и иных нормативных правовых актах. 

В случае введения новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их 

владельцев, или внесения изменений в действующие документы, Стороны по дипломатическим каналам 

обмениваются их образцами не позднее, чем за тридцать суток до их введения в действие. 

Стороны по взаимному согласию могут принимать решения об изменениях в перечнях документов, 

указанных в приложениях № 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 5 

Граждане государств Сторон обязаны после въезда на территорию государства другой Стороны в 

соответствии с настоящим Соглашением выполнять правила пребывания, предусмотренные законодательством 

государства этой Стороны. 



                        

 
Граждане государств Сторон, нарушившие положения настоящего Соглашения или правила пребывания 

на территории государств Сторон, несут ответственность в соответствии с законодательством государства 

Стороны, на территории которого совершено нарушение. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение не затрагивает право Сторон приостановить полностью или частично действие 

отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для защиты границ и территории своих 

государств при чрезвычайных обстоятельствах, в частности в ситуациях, угрожающих безопасности, 

сохранению общественного порядка или охране здоровья населения государств Сторон.  
В этом случае заинтересованная Сторона может ввести соответствующие ограничения на въезд, выезд, 

пребывание, передвижение и транзитный проезд граждан государства другой Стороны, уведомив ее об этом по 

дипломатическим каналам за 72 часа до введения в действие указанных ограничений. 

Статья 7 

Стороны после подписания настоящего Соглашения незамедлительно обменяются по дипломатическим 

каналам образцами документов, указанных в приложениях № 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 8 

Стороны будут обмениваться информацией и консультироваться по мере необходимости по вопросам, 

связанным с применением положений настоящего Соглашения. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неограниченный срок и действует до истечения 90 дней с даты 

получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в г. Москве ― 30 ‖ ноября 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о военном сотрудничестве 

(Москва, 28 июля 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, именуемые далее 

Сторонами, 

отмечая важную роль сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Молдова в 

укреплении мира, международной безопасности и доверия, 

стремясь к безусловному выполнению ранее достигнутых договоренностей и дальнейшему 
сотрудничеству в военной области, основанному на уважении, доверии и учете интересов обоих государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны сотрудничают в военной области с учетом заключенных ранее Российской Федерацией и 

Республикой Молдова международных договоров, действующего в обоих государствах законодательства, а 

также их национальных интересов. 

Статья 2 

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям: 

строительство Вооруженных Сил Российской Федерации и Национальной армии Республики Молдова; 

обеспечение эксплуатации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Национальной армии Республики Молдова; 
материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации и Национальной армии 

Республики Молдова; 

сотрудничество в области информации; 

сотрудничество по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей; 

организация воинских перевозок; 

оказание помощи воздушным судам, терпящим бедствие или потерявшим ориентировку; 

обеспечение связи, радионавигации и использование радиочастотного спектра; 

метрологическое обеспечение; 



 
  

 

 

обучение военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-учебных заведениях и 

учебных центрах Республики Молдова и военнослужащих Национальной армии Республики Молдова в военно-

учебных заведениях и учебных центрах Российской Федерации; 

проведение совместных научно-исследовательских работ по военным вопросам; 
сотрудничество в области использования военных полигонов и учебных центров; 

сотрудничество в области здравоохранения, туризма и спорта, а также культуры и искусства; 

другие направления по взаимному согласованию Сторон. 

Статья 3 

Конкретные вопросы сотрудничества по направлениям, указанным в статье 2 настоящего Соглашения, 

определяются отдельно заключенными договорными актами. 

Статья 4 

На основании настоящего Соглашения Министерство обороны Российской Федерации и Министерство 

обороны Республики Молдова разрабатывают готовые планы военного сотрудничества. 

Ежегодно до 15 октября министерства обороны обоих государств обмениваются предложениями о 

мероприятиях для включения их в годовой план военного сотрудничества между Министерством обороны 
Российской Федерации и Министерством обороны Республики Молдова. 

Годовой план военного сотрудничества разрабатывается до 15 ноября каждого года рабочими группами 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Республики Молдова и 

подписывается по взаимному согласованию уполномоченными лицами до 1 декабря. 

В плане военного сотрудничества отражаются мероприятия, формы, время и место их проведения, а 

также определяются ответственные органы, количество участников и другие вопросы. 

Статья 5 

Стороны осуществляют военное сотрудничество в следующих формах: 

обмен официальными визитами; 

рабочие встречи министров обороны и других военных руководителей; 

консультации, обмен опытом, обучение, стажировка и переподготовка военнослужащих; 
взаимные приглашения на учения, конференции, совещания, семинары, культурные и спортивные 

мероприятия; 

другие формы сотрудничества по взаимному согласованию Сторон. 

Статья 6 

Поставки вооружения, военной техники, запасных частей и другого военного имущества, а также 

оказание услуг военного назначения будут осуществляться в соответствии с отдельными договоренностями. 

Статья 7 

Стороны обеспечат защиту информации, полученной в ходе подготовки и реализации основных 

направлений сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 

Информация, полученная в процессе сотрудничества, не может быть использована в ущерб интересам 

Российской Федерации и Республики Молдова. 

Стороны обязуются не предоставлять третьим лицам, включая юридических и физических лиц, 
информацию, полученную в ходе двустороннего сотрудничества, без предварительного письменного согласия 

Стороны, предоставившей такую информацию. 

Статья 8 

Финансовые расходы, связанные с выполнением мероприятий военного сотрудничества, 

осуществляются на основании отдельных договоренностей. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие затем будет автоматически 

продлеваться каждый раз на последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до 
истечения очередного периода не уведомит другую Сторону по дипломатическим каналам о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в Москве 28 июля 1997 г. в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Советом Министров - Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Молдова о свободной торговле 

(Москва, 9 февраля 1993 г.) 
 

Совет Министров - Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, 

именуемые в дальнейшем Договаривающиеся Стороны, 

стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждого государства проводить самостоятельную внешнеэкономическую 

политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и реализацию 

провозглашенных намерений, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Договаривающиеся Стороны не принимают таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 

Стороны, Исключения из данного торгового режима по согласованной номенклатуре товаров оформляются 

двусторонними документами, являющимися неот'емлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из 

территории Договаривающихся Сторон, понимаются товары: 

а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон, или 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающихся Сторон с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран и изменившие в связи с этим свою 

принадлежность по классификации Гармонизированной Системы описания и кодирования товаров, исходя из 
ее четырех первых знаков, или 

в) произведенные с использованием указанных в пункте "б" сырья, материалов и комплектующих 

изделий при условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены 

реализуемых товаров. 

Подробные правила происхождения товаров будут согласованы Договаривающимися Сторонами в 

отдельном документе. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут прямо или косвенно облагать товары подпадающие под действие 

настоящего Соглашения, внутренними налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или 

сборы, которыми облагаются аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из 

третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 
Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происходящим из третьих стран; 

применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 

другой Договаривающейся Стороны, а также методов платежей и перевода платежей правила иные, чем те, 

которые применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением 

из третьих стран. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны не будут применять количественные ограничения или эквивалентные им 

меры на экспорт и/или на импорт товаров в рамках настоящего Соглашения, за исключением случаев, 

предусмотренных ниже в настоящей статье. 

2. Количественные ограничения, указанные в п.1 настоящей статьи, могут устанавливаться в 
одностороннем порядке в разумных пределах и на строго определенный срок только в случаях:  

острого дефицита данного товара на внутреннем рынке, до стабилизации положения на рынке, или 

острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом или,  

если какой-либо товар импортируется на территорию одной из Договаривающихся Сторон в таких 

возросших количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным 

производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров, или 

в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения. 



 
  

 

 

3. Количественные ограничения, упомянутые в п. 1 настоящей статьи, могут также устанавливаться по 

взаимной договоренности Сторон и включаются в двусторонние документы, упомянутые в п.1 статьи 1 

настоящего Соглашения. 

4. Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с п. 2 
настоящей статьи, будет по возможности заблаговременно информировать другую Договаривающуюся 

Сторону об этих ограничениях и обязана по запросу другой Договаривающейся Стороны предоставлять 

необходимую информацию о причинах введения, формах и возможных сроках применения упомянутых 

ограничений. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 

применением количественных ограничений в соответствии с п. 2 настоящей статьи, путем консультаций. 

6. При выборе мер в соответствии с настоящей статьей Договаривающиеся Стороны будут отдавать 

приоритет тем из них, которые оказывают наименьшее негативное влияние на достижение целей настоящего 

Соглашения. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорт товаров, в отношении экспорта 
которых другая Договаривающаяся Сторона, откуда происходят эти товары, применяет меры тарифного и/или 

нетарифного регулирования. Договаривающиеся Стороны обменяются списками товаров, реэкспорт которых 

может осуществляться только с письменного согласия другой Договаривающейся Стороны. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы государства, 

которой нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на 

территорию государства, допустившего несанкционированный реэкспорт. При этом вся валютная выручка от 

такого реэкспорта возвращается в страну происхождения соответствующих товаров. 

Для целей настоящей статьи под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной 

территории одной Договаривающейся Стороны, как это определено п. 2 статьи 1 настоящего Соглашения, 
другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной территории последней, с целью экспорта в третью 

страну. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе таможенной статистикой в полном об'еме. Договаривающиеся Стороны будут 

своевременно информировать друг друга об изменениях в национальном законодательстве, которые могут 

повлиять на выполнения настоящего Соглашения. Уполномоченные органы Договаривающихся Сторон 

оформят соответствующим документом порядок обмена такой информацией. 

Статья 6 

1. Договаривающиеся Стороны будут стремиться к сближению уровней ставок таможенных пошлин, 

применяемых в торговле с третьими странами, и в этих целях будут проводить регулярные консультации. 

2. Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга о всех исключениях из действующих в 
их государствах правилах о таможенных тарифах. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику и обязуются не допускать и устранять следующие, в частности ее методы: 

договоры между предприятиями, их об'единениями, решения, принятые об'единениями предприятий, и 

общие методы деловой практики, имеющие своей целью помешать или ограничить конкуренцию или нарушить 

условия для нее на территории Договаривающихся Сторон; 

действия, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое доминирующее 

положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территории Договаривающихся 

Сторон. 

Статья 8 
При осуществлении мер тарифного и/или нетарифного регулирования двусторонних торгово-

экономических отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур 

Договаривающиеся Стороны согласились использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского 

экономического сообщества. При этом для собственных нужд своих государств Договаривающиеся Стороны 

при необходимости осуществляют развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти знаков. 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры будет осуществлять Российская Федерация 

через имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях. 

Статья 9 



                        

 
Договаривающиеся Стороны не будут применять государственную помощь в виде субсидий 

предприятиям или в другой форме, если такая государственная помощь имела бы своим результатом 

нарушение нормальных экономических условий на территории другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее территорию товаров, 
происходящих из таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или третьих стран и 

предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой третьей страны, 

и будет предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и необходимые для 

обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же средства и услуги 

предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, импортерам и/или 

перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любым видом транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

будут экономически обоснованы и не будут превышать нормальных эксплуатационных расходов, включая 

разумную норму прибыли. Договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг по складированию, 

перегрузке, хранению и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Статья 11 

Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать какой-либо Договаривающейся Стороне 
принимать меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или которые 

безусловно необходимы для выполнения международных договоров, участником которых она намеревается 

стать, если эти меры касаются: 

информации, затрагивающей интересы национальной обороны; 

торговли оружием, боеприпасами и военной техникой; 

исследований или производства, связанных с нуждами обороны; 

поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности; 

защиты общественной морали, общественного порядка; 

защиты промышленной и/или интеллектуальной собственности; 

золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней; 

защиты здоровья людей, животных и растений. 
Статья 12 

В целях проведения согласованной политики экспортного контроля в отношении третьих стран 

Договаривающиеся Стороны создадут Межгосударственный координационный совет по экспортному 

контролю в составе глав национальных государственных органов экспортного контроля с рабочим аппаратом 

на базе Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, в функции которого входит утверждение 

единых контрольных списков, рассмотрение фактов нарушения требований экспортного контроля и подготовка 

предложений по введению и отмене санкций. 

Статья 13 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 

идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить 

соответствующий протокол по данному вопросу. 
Статья 14 

Настоящее соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 15 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с третьими государствами, а также с их 

об'единениями и международными организациями. 

Статья 16 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования и/или применения положения 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 17 
Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя сторонами Договаривающиеся Стороны согласились 

учредить совместную российско-молдавскую комиссию, основными задачами которой являются:  

анализ развития двусторонних торгово-экономических связей; 

разработка предложений по улучшению условий торгово-экономического сотрудничества между двумя 

странами и перспективы его дальнейшего развития; 

рассмотрение хода реализации настоящего Соглашения и разработка соответствующих рекомендаций. 



 
  

 

 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация учреждает в Республике 

Молдова свое Торговое Представительство, а Республика Молдова учреждает в Российской Федерации свое 

торговое Представительство. Правовой статус этих Торговых Представительств, их функции, 
месторасположение и порядок организации будет согласован дополнительно.  

Статья 19 

Любое государство при условии, что Договаривающиеся Стороны одобрят это, может присоединиться к 

настоящему Соглашению на условиях, которые будут согласованы между присоединяющимся государством и 

Договаривающимися Сторонами. 

Статья 20 

Неот'емлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об из'ятиях из режима свободной 

торговли, который Договаривающиеся Стороны обязуются подписать до 28 февраля 1993 г. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур и будет оставаться 
в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон направит другой 

Договаривающейся Стороне письменное уведомление о намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 9 февраля 1993 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

румынском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Советом Министров - Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Молдова о торгово-

экономическом сотрудничестве в 1993 году 

(Москва, 9 февраля 1993 г.) 
 

Совет Министров - Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, в 

дальнейшем именуемые - Стороны, 
в целях укрепления и развития торгово-экономических отношений между двумя государствами, 

исходя из необходимости создания благоприятных условий для развития рыночных отношений в обоих 

государствах, 

согласились о нижеследующем; 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Молдова 

основывается на принципах равенства н взаимной выгоды и осуществляется путем заключения договоров 

между общегосударственными и местными органами власти и управления и хозяйствующими субъектами 

договаривающихся сторон, независимо от их форм собственности, с соблюдением действующих в обоих 

государствах законодательств и нормативных актов. 

Ответственность за выполнение договоров несут субъекты, их заключившие. 

Статья 2 
Стороны через соответствующие органы будут способствовать своим экспортерам в поставке продукции 

согласно индикативным разрешительным квотам, указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 

Соглашению. Объемы этих поставок могут уточняться субъектами хозяйственной деятельности в пределах квот 

хозяйствующих субъектов и регионов на поставку важнейших видов продукции с учетом заключения 

договоров и сложившихся связей между ними. 

Стороны будут оказывать содействие в сохранении хозяйственных связей, в том числе кооперационных и 

технологических, осуществлении взаимной поставки других видов продукции с учетом спроса и объемов их 

производства. 

При этом Стороны уделят особое внимание поставкам продукции для нужд топливно-энергетических 

комплексов. 

Статья 3 
Стороны договорились о том, что поставки товаров, указанных в приложении № 3 к настоящему 

Соглашению, будут осуществляться на эквивалентной основе через Федеральную контрактную корпорацию 

"Росконтракт" и Министерство торговли и материальных ресурсов Республики Молдова или хозяйствующими 

субъектами по определению указанного в настоящей статье Министерства. 

Статья 4 

Расчеты и платежи за поставки продукции между предприятиями и организациями осуществляются по 

договорным ценам, ориентированным на цены мирового рынка. Платежно-расчетные и кредитные отношения 

Сторон регулируются отделимыми соглашениями. 

Статья 5 



                        

 
Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, в том числе с 

участием третьих государств, а также поручат соответствующим органам провести работу по организации 

совместного инвестирования объектов, представляющих взаимный интерес. 

Статья 6 

Стороны обеспечат на территориях своих государств на принципах взаимности благоприятные условия 

для осуществления перевозок пассажиров, транспортировки и сохранности грузов другой Стороны, транзита их 

всеми видами транспорта в соответствии с отдельными соглашениями в области транспорта. 

Статья 7 
Стороны организуют взаимное представление ежеквартальной информации о поставке важнейших видов 

продукции, в том числе включенных в приложения №№1, 2, 3 к настоящему Соглашению. При этом в качестве 

рабочего языка принимается русский язык. 

Статья 8 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положения настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом принципов и норм международного права. 

По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 1993 г. 

Совершено в г. Москве " 9 " февраля 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о торгово-экономическом 

сотрудничестве в 1994 году 

(Москва, 7 февраля 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство 

Республики Молдова, далее именуемые Сторонами, 
стремясь к дальнейшему углублению взаимовыгодных отношений между государствами, на основе 

заключенных между странами - членами Содружества Договора "О создании Экономического союза", 

считая необходимым сблизить основные принципы проводимых в государствах рыночных реформ, 

придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических взаимосвязей 

между предприятиями, организациями и регионами государств, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество государств осуществляется с учетом развития рыночных 

отношений на основе непосредственной договоренности между хозяйствующими субъектами и организациями 

независимо от их форм собственности и подчиненности, с соблюдением действующих в обоих государствах 

законодательств. 

Ответственность за выполнение договоров несут субъекты, их заключившие. 
Статья 2 

Стороны будут оказывать содействие сохранению и развитию торгово-экономических связей между 

предприятиями государств, сближению ценовой и таможенной политики с целью создания условий для 

поэтапного перехода к свободному перемещению товаров между государствами. 

Статья 3 

Стороны поручат Федеральной контрактной корпорации "Росконтракт" и Управлению по импорту и 

экспорту "Молдконтракт" Министерства торговли и материальных ресурсов Республики Молдова осуществить 

взаимосвязанные поставки важнейших видов продукции, номенклатура и объемы которых при необходимости 

могут уточняться, на эквивалентной основе (в долларах США) в соответствии с приложением. 

Несоблюдение эквивалентности ежемесячных взаимных поставок продукции между контрактными 

организациями рассматривается как предоставление одной из них товарного кредита, требующего 
соответствующей компенсации по договоренности между этими организациями. 

Поставки продукции согласно приложению не облагаются экспортными и импортными таможенными 

пошлинами. 

Стороны сохраняют за собой право пересматривать с предварительным уведомлением объемы этих 

поставок при невыполнении одной из Сторон своих обязательств по встречным поставкам. 

Статья 4 

Стороны поручат соответствующим министерствам и ведомствам заключить двусторонние 

долгосрочные соглашения о сохранении и развитии специализации, кооперации и технологически 

взаимосвязанных производств, а также соглашения о культурном и научном сотрудничестве. 



 
  

 

 

Статья 5 

Стороны согласились, что расчеты за поставки продукции между предприятиями и организациями будут 

осуществляться по договорным ценам, за исключением расчетов за поставки отдельных видов товаров, цены на 

которые устанавливаются действующими в государствах нормативными документами или специальными 
соглашениями. 

Статья 6 

В соответствии с заключенными в 1993 году с Правительством Российской Федерации соглашениями о 

государственных кредитах Правительство Республики Молдова обязуется осуществить погашение кредитов по 

наступившим в 1994 году срокам платежей и начисленных процентов в российских рублях или в свободно 

конвертируемой валюте, а также передачей имущества (акций) в сумме, эквивалентной 26,7 млн. долларов 

США, в строгом соответствии с условиями межправительственных соглашений о предоставлении кредитов. 

Статья 7 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, 

межгосударственных компаний, а также поручат соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть 

возможность совместного инвестирования (с возможным участием третьих стран), строительства и 
реконструкции промышленных объектов и при необходимости подготовить по ним, соответствующие 

соглашения. 

Статья 8 

Стороны организуют взаимное представление информации о принимаемых нормативных актах, 

связанных с межгосударственными отношениями в торгово-экономической деятельности, и ежеквартальной 

статистической отчетности о поставках важнейших видов продукции. 

Статья 9 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом норм международного права. 

По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или 

дополнения. 
Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1994 г. 

Совершено в Москве 7 февраля 1994 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о торгово-экономическом 

сотрудничестве на 1996-1997 годы 

(Москва, 12 апреля 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г., а также 

заключенными в его развитие соглашениями и Соглашением между Советом Министров - Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о свободной торговле от 9 февраля 1993 г., 

исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических, научно-технических и производственных отношений между хозяйствующими субъектами двух 

государств, 

придавая важное значение проведению экономических реформ, структурной перестройке национальных 
экономик, созданию благоприятных условий для эффективного использования экономического потенциала 

двух государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество осуществляется на принципах долгосрочного партнерства, 

равноправия, взаимной выгоды путем прямого взаимодействия на договорной основе хозяйствующих 

субъектов независимо от их форм собственности и подчиненности, а также государственных органов, 

организаций и территориальных административных органов с соблюдением национального законодательства 

двух государств. 

Ответственность за выполнение договоров несут субъекты, их заключившие. 

Стороны будут воздерживаться от действий, способных нанести ущерб интересам экономики 

государства другой Стороны. 
Статья 2 



                        

 
Стороны осуществят меры по увеличению взаимного товарооборота, реализации на территории своих 

государств режима свободной торговли, будут взаимодействовать в осуществлении экономических реформ, 

проведении структурной, финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой и социальной политики, 

создании дополнительных условий для поэтапного перехода к свободному перемещению товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы между двумя государствами. 

Реэкспорт товаров, поставляемых в рамках настоящего Соглашения, регламентируется Соглашением о 

реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт, подписанным главами правительств 

государств-участников Содружества Независимых Государств 15 апреля 1994 г. 
Статья 3 

Стороны считают приоритетными поставки важнейших видов продукции между Российской Федерацией 

и Республикой Молдова на 1996 год, осуществляемые в соответствии с приложением N 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и поручат соответствующим государственным органам 

подготовить в 1996 году предложения, направленные на взаимное сохранение и развитие рынков сбыта этой 

продукции. 

Объемы указанных поставок могут уточняться хозяйствующими субъектами при заключении между 

ними прямых договоров. 

Объемы поставок продукции на 1997 год будут установлены отдельным протоколом к указанному 

Соглашению. 

При установлении квот на импорт в Российскую Федерацию алкогольной продукции на 1996 год 

Российская Сторона определит их по поставкам из Республики Молдова в следующих объемах: по винам 
виноградным - 10 млн. дал., шампанскому (игристым винам) - 0,7 млн. дал., коньяку - 0,52 млн. дал., крепким 

национальным напиткам - 0,5 млн. дал. и дополнительно рассмотрит возможный размер квот на водку и 

ликероводочные изделия. 

Статья 4 

Стороны договорились, что взаимосвязанные поставки важнейших видов продукции на эквивалентной 

основе осуществляются в 1996 году с Российской Стороны акционерным обществом "Росконтракт", с 

Молдавской Стороны - Республиканским концерном "Молдресурсы" и Коммерческо-посреднической фирмой 

"Нистру" в соответствии с Приложением N 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, по 

которым они заключат Генеральный контракт. Номенклатура, объемы и цены продукции уточняются 

контрактами, заключаемыми между ними. 

Возможны расчеты за поставки продукции в свободно конвертируемой валюте или национальных 
валютах государств, при условии обеспечения при этом предусмотренных настоящим Соглашением объемов 

взаимосвязанных поставок продукции в натуральном выражении. 

Несоблюдение эквивалентности ежеквартальных взаимных поставок продукции между указанными 

организациями рассматривается как предоставление одной из них товарного кредита, требующего компенсации 

в соответствии с заключаемым между ними Генеральным контрактом. 

Поставки продукции, осуществляемые в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Соглашению, не 

облагаются экспортными и импортными таможенными пошлинами. 

Перечень и объемы взаимосвязанных поставок важнейших видов продукции на 1997 год будут 

установлены отдельным протоколом к настоящему Соглашению. 

Статья 5 

Расчеты между хозяйствующими субъектами за поставки продукции будут осуществляться по 

договорным ценам или по ценам, устанавливаемым в соответствии с отдельными межправительственными 
соглашениями. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения регулируются отдельным соглашением. 

Статья 6 

Стороны будут содействовать открытию и деятельности на территориях двух государств своих торгово-

экономических представительств, хозяйствующих субъектов и организаций. 

Статья 7 

Стороны в соответствии с национальным законодательством своих государств осуществят необходимые 

совместные действия по обеспечению взаимной конвертируемости национальных валют. 

Статья 8 

Молдавская Сторона в соответствии с условиями Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Молдова о переоформлении задолженности по техническим 
кредитам в государственный кредит Правительству Республики Молдова по результатам торгово-

экономических отношений в 1992-1993 годах от 27 мая 1993 г. и Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о государственном кредите на 1993 год от 27 

мая 1993 г. осуществит платежи в погашение основного долга (в том числе в имущественной форме) и уплату 

начисленных по государственным кредитам процентов. 

Статья 9 



 
  

 

 

Стороны будут содействовать привлечению коммерческих банков, инвестиционных, финансовых и 

страховых компаний для финансирования взаимовыгодных проектов. 

Статья 10 

Стороны будут способствовать в соответствии с национальным законодательством формированию 
совместных финансово-промышленных групп, холдинговых и лизинговых компаний, образованию и 

деятельности транснациональных объединений, развитию других прогрессивных форм сотрудничества 

национальных капиталов в производственной, инвестиционной, банковской и коммерческой сферах. 

Статья 11 

Стороны будут способствовать сохранению и развитию взаимовыгодной производственной и научно-

технической кооперации между промышленными предприятиями на основе Соглашения об общих условиях и 

механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств – 

участников Содружества Независимых Государств от 23 декабря 1993 г. 

Статья 12 

Стороны расширят сотрудничество в области транспорта и связи, обеспечат на территории своих 

государств на основе взаимности благоприятные условия для перевозок пассажиров и грузов 
железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом между двумя странами и транзитом через их 

территории (включая обслуживание в воздушных портах, на железнодорожных и автомобильных сетях), а 

также операции через магистральные трубопроводы, электрические сети и линии связи. 

Порядок и условия указанных перевозок и операций будут определяться отдельными соглашениями. 

Статья 13 

Стороны будут содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в области фундаментальных и 

прикладных наук, созданию совместных научно-исследовательских организаций на базе национальных 

научных центров, заключив в этих целях соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

Статья 14 

Стороны примут совместные меры по экономическому обеспечению гуманитарного сотрудничества, 

поддержке культурных центров, взаимодействию в области здравоохранения, народного образования и 
подготовки кадров высшей квалификации, культуры, печати и информации, туризма и спорта. 

Статья 15 

Стороны создадут постоянно действующую Межправительственную комиссию по экономическому 

сотрудничеству, которая подготовит рекомендации по сближению нормативно-правовой базы рыночных 

преобразований и координации экономических реформ, разработке долгосрочных программ развития 

двусторонних торговых связей, рационализации производственной кооперации, инвестиционной деятельности. 

Статья 16 

Стороны поручат соответствующим государственным органам обеспечить регулярный обмен 

информацией по вопросам внешнеэкономической деятельности, статистической и таможенной отчетности и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Полученная на основе взаимности и не носящая конфиденциального характера информация может 

периодически публиковаться в средствах массовой информации обоих государств. 
Статья 17 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров. 

Статья 18 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена письменными уведомлениями о выполнении 

Сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует до 31 декабря 1997 г. 

Совершено в городе Москве 12 апреля 1996 г. в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова об 

экономическом сотрудничества на 1999-2008 годы 

(Москва, 2 сентября 1999 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Молдова, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся 

Стороны",  

сознавая необходимость дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических и производственных отношений, придания им долгосрочного и устойчивого характера, 
эффективного использования экономического и научно-технического потенциала двух государств и повышения 

благосостояния их народов,  

придавая важное значение гармонизации осуществления экономических реформ, созданию условий для 

поэтапного перехода к свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы,  



                        

 
учитывая, что межгосударственная интеграция является одним из важнейших элементов экономического 

развития,  

используя преимущества международного разделения труда, специализации и кооперирования 

производства для достижения целей социально-экономического развития своих стран,  

договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Взаимовыгодное экономическое сотрудничество Высоких Договаривающихся Сторон осуществляется 

между хозяйствующими субъектами обоих государств независимо от их формы собственности и 
подчиненности в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

положениями национального законодательства.  

Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить согласованную политику в области социально-

экономических преобразований, осуществляемых государствами, совершенствования нормативной правовой 

базы, регулирующей внешнеэкономическую деятельность, развития кооперации и создания совместных 

производственных структур.  

Статья 2  

Высокие Договаривающиеся Стороны осуществляют реализацию Программы экономического 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Молдова на 1999 - 2008 годы (далее именуется - 

Программа), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Статья 3  

Рассмотрение вопросов, связанных с ходом реализации Программы, и при необходимости внесение в нее 
соответствующих дополнений и уточнений осуществляются Межправительственной комиссией по 

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова.  

Статья 4  

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 

урегулированию путем переговоров.  

Статья 5  

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств Высоких Договаривающихся 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Высокие 

Договаривающиеся Стороны.  

Статья 6  

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 
подтверждающего выполнение Высокими Договаривающими Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления Договора в силу, и действует до 31 декабря 2008 года.  

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может прекратить действие настоящего Договора путем 

письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороны. В этом случае Договор прекращает 

свое действие через шесть месяцев с даты получения такого уведомления.  

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает осуществления проектов, реализуемых в 

соответствии с Программой.  

Совершено в Москве 2 сентября 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Кишинев, 23 сентября 1997 г.) 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны через свои уполномоченные органы государственного управления будут принимать меры к 

осуществлению взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества путем: 

развития взаимовыгодных отношений при разработке и производстве военной продукции; 

осуществления взаимных поставок военной продукции; 

предоставления услуг военного назначения. 



 
  

 

 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством обеспечит 

создание необходимых организационных, правовых и иных условий для заключения между уполномоченными 

хозяйствующими субъектами контрактов по указанным направлениям военно-технического сотрудничества. 

Статья 2 
Взаимные поставки и разработки вооружения, боеприпасов и военной техники осуществляются на 

основе межправительственных соглашений. Взаимные поставки запасных частей, комплектующих изделий, 

учебного и вспомогательного имущества военного назначения осуществляются на основе контрактов, 

заключаемых хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Республики Молдова. 

Номенклатура и объемы взаимных поставок продукции и услуг военного назначения, условия и формы 

расчетов по этим поставкам будут определяться ежегодными двусторонними межправительственными 

соглашениями, а также другими договорными документами, подписываемыми на основании этих соглашений. 

Статья 3 

Стороны не будут продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим или 

юридическим лицам либо международным организациям, поставленную одной Стороной другой Стороне 

военную продукцию и информацию о ней без предварительного письменного разрешения другой Стороны. 
При необходимости Стороны заключат соглашение о взаимных поставках военной продукции для целей 

реэкспорта. 

Статья 4 

При необходимости в целях реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в 

области военно-технического сотрудничества Стороны согласуют вопросы, связанные с созданием 

соответствующей Российско-Молдавской межправительственной комиссии. 

Статья 5 

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении настоящего 

Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, будут 

урегулированы путем взаимных переговоров. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному согласию Сторон. Все 

изменения и дополнения должны быть совершены в письменной форме. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и будет действовать в течение 5 

лет. В последующем оно будет автоматически продлеваться на следующий 5-летний срок, если ни одна из 

Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону о своем желании прекратить действие настоящего 

Соглашения не позднее чем за 6 месяцев до истечения очередного срока. 

Каждая Сторона может денонсировать настоящее Соглашение. Оно утрачивает силу через 6 месяцев  

после получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны. 

Совершено в г. Кишиневе 23 сентября 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о культурном и научном 

сотрудничестве 

(Москва, 17 августа 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь принципами и целями хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, Итоговых документов Мадридской и Венской встреч, положениями Парижской 

хартии для новой Европы, Соглашениями и рекомендациями ЮНЕСКО, 

опираясь на исторически сложившиеся традиции культурного общения и дружественные отношения 

народов обеих стран, 

будучи заинтересованными в развитии и углублении сотрудничества в области культуры, науки и 

образования, 

стремясь способствовать взаимообогащению, сохранению и развитию национальных культур народов 

Российской федерации и Республики Молдова, 

согласились о нижеследующем: 



                        

 
Статья 1 

Стороны будут развивать сотрудничество между соответствующими организациями и учреждениями в 

области культуры, науки, образования, спорта, туризма и молодежной политики, издательского дела и прессы, 

радио и телевидения, кинематографии на принципах взаимного уважения и паритетности. 

Статья 2 

Каждая Сторона обеспечит своим гражданам доступ к культурным ценностям другой Стороны и, в 

частности, к исторически сложившимся крупным собраниям, коллекциям культурных ценностей. 

Статья 3 
Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культур национальных меньшинств народов 

России, проживающих на территории Республики Молдова, и молдавского меньшинства, проживающего на 

территории Российской Федерации. Они будут, в частности, создавать благоприятные условия для сохранения 

национальной самобытности, культуры, языка, реализации духовных и религиозных потребностей 

национальных меньшинств нардов России и Республики Молдова. 

Статья 4 

Стороны будут оказывать содействие проведению художественных фестивалей и выставок, в том числе 

из коллекций, имеющих всемирное значение, гастролей коллективов и солистов, постановке на сцене 

музыкальных и драматических произведений авторов Сторон, обмену делегациями и литературой, проведению 

тематических симпозиумов и "круглых столов", всестороннему сотрудничеству в области культурно-

просветительной работы и самодеятельного творчества. 

Статья 5 
Стороны будут сотрудничать по вопросам сохранения и реставрации их культурного и художественного 

достояния, включая исторические, культурные и религиозные памятники и объекты. 

Стороны будут решать на основе доброй воли, путем переговоров вопросы, связанные с пропавшими или 

незаконно вывезенными произведениями искусства, оказавшимися на территории другой Стороны. 

Статья 6 

Стороны обязуются оказывать содействие в осуществлении сотрудничества между творческими 

союзами, а также общественными организациями, ассоциациями и фондами, относящимися к сфере культуры и 

науки. 

Статья 7 

Стороны будут способствовать сотрудничеству в области кинематографии: проведению национальных 

кинофестивалей и торжественных премьер, обмену кинофильмами, делегациями и специалистами, 
осуществлению совместных постановок, сотрудничеству киноархивов, обмену литературой и материалами. 

Статья 8 

Каждая Сторона будет поощрять обмены в области книгоиздательского дела и оказывать содействие в 

распространение на своей территории печатной продукции, издаваемой другой Стороной. Будет оказываться 

всестороннее содействие переводу литературных произведений, межбиблиотечным связям, двусторонним 

творческим встречам писателей и журналистов, обмену материалами о политической, экономической, 

культурной и научной жизни, изданию газет и журналов на языке народов другой Стороны, предназначенных 

для распространения на ее территории. 

Статья 9 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между авторско-правовыми организациями 

Российской Федерации и Республики Молдова. 

Статья 10 
Стороны будут сотрудничать в области телевидения и радиовещания. 

Конкретные вопросы такого сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 11 

Стороны будут проводить консультации по изысканию новых областей и форм сотрудничества, 

обеспечению прав и свобод граждан в сфере культуры, правовому и социально-экономическому 

регулированию деятельности учреждений культуры, защите интересов деятелей культуры и искусства, 

разработке согласованных принципов статистики культуры. 

Статья 12 

Стороны будут сотрудничать в вопросах развития материально-технической базы культуры, 

обмениваться новыми технологиями, осуществлять на взаимовыгодной основе поставки оборудования и 
технических средств для учреждений культуры и искусства. 

Статья 13 

Стороны будут поощрять сотрудничество между Академиями наук и другими научными учреждениями 

обеих стран в направлениях, представляющих взаимный интерес. 

С этой целью они будут: 



 
  

 

 

всемерно способствовать расширению и углублению непосредственного сотрудничества между 

Академиями наук, научно-исследовательскими институтами и организациями, занимающимися вопросами 

науки; 

оказывать содействие в проведении совместных научных исследований, в создании совместных научно-
исследовательских институтов и научных лабораторий, а также в разработке других эффективных форм 

научного сотрудничества; 

содействовать обмену публикациями, информацией о научно-исследовательских работах и их 

результатах, а также информацией о методах, применяемых в области организации и при определении 

направлений научно-исследовательских работ; 

поощрять обмен научными работниками и специалистами для взаимного ознакомления с научными 

исследованиями, а также обмен опытом; 

способствовать обмену молодыми научными работниками и специалистами, прежде всего в целях 

повышения их квалификации; 

содействовать взаимному участию научных работников в конгрессах, симпозиумах и семинарах, 

проводимых в обеих странах; 
оказывать содействие в развитии научных исследований в области истории и культуры своих народов. 

Статья 14 

Каждая из Сторон, исходя из взаимного признания самостоятельности проведения общеобразовательной 

политики, гарантирует гражданам другой Стороны, проживающим на ее территории, равные со своими 

гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учреждений, 

независимо от языка обучения. 

Стороны обеспечат удовлетворение общеобразовательных потребностей населения, принадлежащего к 

национальным меньшинствам другой Стороны, прежде всего путем создания условия для получения 

образования на родном языке. 

Статья 15 

Стороны будут оказывать взаимную помощь в совершенствовании систем образования, создании 
учебников и иной учебно-методической литературы для национальных меньшинств каждой из них. 

Статья 16 

Стороны будут обмениваться опытом работы образовательных учреждений, информацией и 

документацией по вопросам развития систем образования, сотрудничества в деле подготовки кадров, развития 

материально-технической базы образования, разработки и осуществления совместных программ и проектов. 

Статья 17 

Стороны будут сотрудничать в деле изучения и распространения языков народов России в Республике 

Молдова и молдавского языка в России. Это сотрудничество будет регулироваться соответствующими 

международно-правовыми документами. 

Статья 18 

Стороны будут содействовать развитию прямых партнерских связей в области образования между 

высшими и средними специальными учебными заведениями, профучилищами и школами, а также научно-
исследовательскими институтами и соответствующими общественными ассоциациями и фондами. 

Статья 19 

Стороны будут способствовать развитию сотрудничества в деле подготовки кадров, признают 

эквивалентными документы об образовании, выданные до подписания Соглашения о сотрудничестве в области 

образования от 15 мая 1992 г., квалификационные аттестаты и дипломы и, учитывая осуществляемые реформы 

в сфере образования, разработают положения о взаимном признании новых документов. 

Статья 20 

Стороны будут поощрять сотрудничество в области архивного дела, имея в виду обмен опытом, 

материалами и специалистами. 

Статья 21 

Каждая из Сторон будет способствовать созданию и функционированию на своей территории 
национальных культурных центров другой Стороны. 

Стороны изучат вопрос о возможности сотрудничества в третьих странах по созданию и 

функционированию совместных культурных центров. С взаимного согласия Сторон в деятельности таких 

центров могут участвовать и другие заинтересованные государства. 

Статья 22 

Стороны будут содействовать развитию связей в области физической культуры и спорта, прежде всего 

через осуществление непосредственного сотрудничества между спортивными федерациями и обществами, 

проведение соревнований и встреч, обмен спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и 

специальной литературой, опытом участия в международных соревнованиях. 

Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 23 



                        

 
Стороны будут поощрять развитие туризма. По взаимной договоренности могут осуществляться 

мероприятия по направлению совместных туристических групп в третьи страны и приему туристов из этих 

стран. 

Конкретные формы сотрудничества и условия обменов будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 24 

Стороны будут поощрять сотрудничество и обмены между молодежью и молодежными организациями, 

используя для этого традиционные культурные, научные, профессиональные и спортивные связи. 
Стороны окажут взаимную поддержку интеграции молодежных структур своих стран в международные 

молодежные организации. 

Формы сотрудничества и конкретные условия обмена в области молодежных проблем будут 

зафиксированы в двусторонних соглашениях и протоколах. 

Статья 25 

Стороны пришли к единому мнению о целесообразности координации своей деятельности при участии в 

многосторонних мероприятиях и в контактах по линии международных организаций в области культуры, 

науки, образования, спорта, молодежи. 

Статья 26 

В целях выполнения настоящего Соглашения, которое будет осуществляться в соответствии с законами, 

правилами и традициями каждой Стороны, будут разрабатываться и подписываться межгосударственные 

программы обменов и рабочие протоколы сотрудничества между ведомствами и организациями. 
По взаимному согласию Стороны могут создать Смешанную комиссию для осуществления настоящего 

Соглашения, подготовки рекомендаций по развитию и плодотворному взаимодействию Сторон. 

Статья 27 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие 

пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону не менее чем за 

шесть месяцев до истечения очередного срока о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 17 августа 1994 г. в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

(Москва, 20 февраля 2008 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 
подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова от 19 ноября 2001 г., 

принимая во внимание важность и необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

сознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями за предотвращение 

экологических бедствий и катастроф, обеспечение экологической безопасности на территориях государств 

Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В соответствии с законодательством государств Сторон и положениями настоящего Соглашения 
Стороны осуществляют сотрудничество в области охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов, руководствуясь принципом устойчивого развития, на основе равенства и взаимной 

выгоды. 

Статья 2 

Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) охрана атмосферного воздуха от вредного воздействия; 



 
  

 

 

2) охрана и рациональное использование водных ресурсов, сохранение биологического разнообразия, 

водных биологических ресурсов, разработка и осуществление проектов по изучению и сохранению редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, их мест обитания; 

3) борьба с опустыниванием и деградацией почв, рациональное использование земельных ресурсов; 
4) рациональное использование, защита и восстановление лесов; 

5) мониторинг окружающей среды; 

6) координация политики и мер в области снижения антропогенной нагрузки на климатическую систему 

и адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата; 

7) улучшение состояния окружающей среды в городах и других населенных пунктах; 

8) правовое регулирование и управление в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

9) разработка экономических механизмов охраны окружающей среды и регулирования 

природопользования; 

10) экологическое воспитание и образование; 

11) методические аспекты в решении проблем охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, включая разработку нормативной и методической документации; 

12) регулирование трансграничного перемещения опасных отходов производства и потребления; 

13) организация и осуществление государственного контроля и надзора в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

14) осуществление прогнозирования экологических последствий хозяйственной деятельности; 

15) информационный обмен в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

Статья 3 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих основных 

формах: 

совместная разработка нормативной и методической документации в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; 

обмен научно-технической документацией и информацией в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

проведение научно-практических консультаций, стажировок и обмена опытом; 

организация и проведение совместных исследований и экспериментальных работ, обмен результатами 

исследований и опытов, экспертными заключениями; 

совместное проведение симпозиумов, конференций и выставок; 

осуществление совместных программ и проектов; 

обмен ежегодными докладами о состоянии окружающей среды. 

Статья 4 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство природных ресурсов Российской Федерации; 
с Молдавской Стороны - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Молдова. 

Компетентные органы могут назначать организации, ответственные за реализацию совместных проектов. 

Компетентные органы создают совместную рабочую группу с привлечением при необходимости 

представителей иных государственных органов и организаций. 

Функциями совместной рабочей группы являются: 

рассмотрение хода реализации совместных программ и проектов; 

утверждение новых совместных программ и проектов; 

рассмотрение других вопросов по выполнению настоящего Соглашения, возникающих в ходе 

сотрудничества. 

Заседания совместной рабочей группы проводятся поочередно на территориях государств Сторон не 

реже 1раза в 2 года. 
При замене своих компетентных органов, их наименований или функций Стороны незамедлительно 

информируют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 5 

При командировании представителей Сторон для участия в заседаниях совместной рабочей группы 

расходы по командированию несет направляющая Сторона. 

Принимающая Сторона несет расходы, связанные с организацией и проведением заседаний этой группы. 

Другие мероприятия, проводимые в рамках настоящего Соглашения, финансируются на основе взаимной 

договоренности между Сторонами. 

Статья 6 

Вопросы правовой охраны и использования результатов сотрудничества решаются в соответствии с 

законодательством государств Сторон и на основе специальных соглашений между Сторонами. 



                        

 
Результаты сотрудничества, полученные при реализации настоящего Соглашения, могут быть переданы 

третьей стороне только с письменного согласия Сторон. 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств обеспечивают охрану интеллектуальной 

собственности, созданной или предоставленной в ходе выполнения настоящего Соглашения. 

Условия и порядок использования, правовая охрана, а также распределение прав на интеллектуальную 

собственность, созданную в рамках настоящего Соглашения, определяются в отдельных договорах, 

заключаемых организациями государств Сторон, участвующими в сотрудничестве в соответствии с 

законодательством государств Сторон. 
Статья 7 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Молдова. 

Статья 8 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются 

отдельными протоколами. Такие изменения, после их внесения в настоящее Соглашение будут являться его 

неотъемлемой частью. 

Статья 9 

В случае возникновения разногласий между Сторонами при толковании или применении положений 

настоящего Соглашения Стороны разрешают их путем переговоров или консультаций. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на 5 лет. В дальнейшем действие настоящего Соглашения 

автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит по 

дипломатическим каналам в письменной форме другую Сторону не менее чем за 6 месяцев до истечения 

соответствующего периода о прекращении действия настоящего Соглашения. 

Совершено в г. Москва «20» февраля 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области 

гражданской обороны, предупреждения промышленных аварий, 

стихийных бедствий и ликвидации их последствий 

(Кишинев, 14 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

сознавая опасность, которую несут для обеих стран промышленные аварии и стихийные бедствия,  

признавая, что сотрудничество в области гражданской обороны, предупреждения промышленных 

аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий может содействовать благосостоянию и 

безопасности обоих государств, 
учитывая пользу для обеих Сторон обмена научно-технической информацией в области гражданской 

обороны, предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, 

учитывая взаимодействие экологических систем обеих стран, что требует проведения согласованной 

политики по предупреждению промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а 

также организации единого мониторинга окружающей среды, 

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 

ликвидированы силами и средствами одной из Сторон, и вызываемую этим потребность в скоординированных 

действиях обоих государств, 

учитывая роль Организации Объединенных Наций, других международных организаций в области 

предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, 

основываясь на соответствующих статьях Соглашения о взаимодействии в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 22 января 1993 года, 

уважая и признавая общепризнанные нормы и правила, действующие в рамках соответствующих 

международных организаций, членами которых являются оба государства, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 



 
  

 

 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 

"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, соответствующего оснащения и материалов обеспечения; 

"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 
групп по оказанию помощи, соответствующего оснащения и материалов обеспечения; 

"группы по оказанию помощи" - группы специалистов (в том числе военный персонал), обеспеченные 

необходимым оснащением для оказания помощи; 

"оснащение" - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 

помощи и личное снаряжение, используемые для оказания помощи; 

"материалы обеспечения" - материальные средства, предназначенные для бесплатного распределения 

среди населения, пострадавшего в результате стихийного бедствия или аварии; 

"компетентный орган" - орган, назначаемый Сторонами для координации работ, связанных с 

реализацией настоящего Соглашения. 

Статья 2. 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих областях: 
1. Разработка методов и принятие мер в целях увеличения возможностей Сторон в области гражданской 

обороны, предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. 

2. Организация оперативного обмена информацией: 

а) о промышленных авариях и стихийных бедствиях, имеющих место на территории их стран; 

б) о запросах и предложениях Сторон о взаимной помощи, а также о помощи от соответствующих 

международных организаций. 

3. Оказание взаимной помощи по ликвидации последствий промышленных аварий и стихийных 

бедствий. 

4. Привлечение международных организаций к обеспечению готовности Сторон к предупреждению 

промышленных аварий и стихийных бедствий. 

Сотрудничество в указанных областях будет основываться на принципах равноправия и взаимной 
выгоды. 

Статья 3. 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения включает: 

1. Организацию и осуществление мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, а 

также природных явлений. 

2. Прогнозирование промышленных аварий, стихийных бедствий и оценку их последствий. 

3. Обмен специалистами и учеными. 

4. Обмен информацией и технологиями. 

5. Организацию совместных конференций, семинаров и рабочих совещаний. 

6. Совместное планирование, разработку и осуществление исследовательских проектов и их 

демонстрацию. 

7. Подготовку публикаций, докладов и результатов исследований в данной области. 
8. Подготовку и переподготовку кадров. 

9. Обеспечение связи между компетентными органами Сторон. 

10. Оснащение групп по оказанию помощи техникой, имуществом и снаряжением. 

11. Ликвидацию последствий промышленных аварий и стихийных бедствий. 

12. Любую другую деятельность, связанную с предупреждением промышленных аварий, стихийных 

бедствий и ликвидацией их последствий, которая может быть согласована компетентными органами. 

Статья 4. 

Стороны могут там, где это целесообразно, поощрять сотрудничество правительственных учреждений в 

дополнение к тем, которые назначаются Сторонами в качестве компетентных органов, а также других 

заинтересованных юридических и физических лиц и международных организаций, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий. 

Статья 5. 

Для Российской Федерации компетентным органом будет являться Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Для Республики Молдова компетентным органом будет являться Департамент гражданской защиты и 

чрезвычайных ситуаций Республики Молдова. 

Каждая из Сторон незамедлительно уведомит другую Сторону в том случае, если компетентный орган 

будет лишен полномочий по выполнению возложенных на него функций. Уведомляющая Сторона в 

кратчайшие сроки, но не позднее шестидесяти дней с момента уведомления, сообщит другой Стороне название 

учреждения, которое будет назначено преемником бывшего компетентного органа. 

Статья 6. 



                        

 
В целях координации выполнения настоящего Соглашения компетентные органы обеих Сторон 

установят прямые контакты. 

Для планирования и координации совместной деятельности, а также рассмотрения хода реализации 

настоящего Соглашения будут по мере необходимости проводиться встречи представителей компетентных 

органов Сторон. 

Статья 7. 

Вся деятельность, предусмотренная настоящим Соглашением, включая обмен информацией и 

специалистами, а также осуществление другой деятельности на основе настоящего Соглашения, будет 
проводиться в соответствии с законодательством каждой из Сторон и обусловливаться наличием у каждой из 

них необходимых средств. 

Сторона, принимающая представителей другой Стороны для участия в деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением и не связанной непосредственно с оказанием помощи в ликвидации последствий 

промышленных аварий и стихийных бедствий, оплачивает все расходы, связанные с пребыванием на 

территории принимающей Стороны, если иное не будет согласовано Сторонами. Проезд на территорию 

принимающей Стороны и обратно оплачивается направляющей Стороной. 

Статья 8. 

Ликвидация промышленных аварий и стихийных бедствий осуществляется силами и средствами 

Стороны, на территории государства которой они произошли. 

Если масштабы бедствия таковы, что пострадавшая Сторона не может самостоятельно справиться с его 

локализацией и ликвидацией, то помощь в проведении аварийно-спасательных работ оказывается другой 
Стороной при официальном обращении к ней за помощью. 

Руководство действиями всех сил, выполняющих аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

зоне бедствия, осуществляется компетентным органом запрашивающей Стороны, а в зоне бедствия, 

охватывающей территории государств обеих Сторон, - компетентными органами Сторон. 

Стороны предоставят, исходя из возможностей, силы и средства для выполнения аварийно-

спасательных, аварийно-восстановительных и других работ на условиях последующего возмещения 

произведенных затрат за счет запрашивающей Стороны или в виде безвозмездной помощи по договоренности 

Сторон. 

Запрашивающая Сторона берет на себя расходы и компенсацию убытков, связанных с ранением или 

смертью участников (специалистов) группы по оказанию помощи, если это случилось во время реализации 

настоящего Соглашения. 
Статья 9. 

В случае промышленных аварий и стихийных бедствий в зону, где это произошло, будут 

незамедлительно направляться группы по оказанию помощи, обеспеченные необходимым оснащением и 

материалами, для спасения людей, материальных ценностей и защиты окружающей природной среды. 

Оснащение групп, прибывающих для оказания помощи, должно быть достаточным для ведения 

автономных действий на месте бедствия по крайней мере в течение 72 часов. По окончании запасов 

обеспечение этих групп всем необходимым осуществляется запрашивающей Стороной. 

Группы по оказанию помощи размещаются за счет запрашивающей Стороны. В случае необходимости 

им оказывается запрашивающей Стороной соответствующая безвозмездная медицинская помощь. 

Статья 10. 

Компетентные органы Сторон обмениваются списками материалов обеспечения и оснащения, которые 

могут быть направлены одной Стороной в адрес другой Стороны в рамках имеющихся у них возможностей. 
Компетентные органы Сторон изучат возможность введения практики скорейшего получения 

необходимых разрешений при перевозках негабаритных и других специальных грузов, а также бесплатного 

пользования транспортной инфраструктурой. 

Если группы по оказанию помощи включают военный персонал, то в течение всего периода его 

пребывания на территории запрашивающей Стороны на него распространяется действие законодательства 

предоставляющей Стороны, регулирующего статус военнослужащего. 

Статья 11. 

В целях обеспечения эффективности и необходимой оперативности в оказании помощи Стороны 

обязуются ограничить до минимума осуществление установленных законодательством формальностей при 

пересечении государственной границы групп по оказанию помощи. 

Руководитель группы по оказанию помощи предъявляет в пункте пересечения границы групповой 
сертификат, удостоверяющий направление группы для оказания помощи, а все члены группы предъявляют 

паспорта или другие документы, удостоверяющие их личности. 

Указанный сертификат выдается компетентным органом. 

В случаях особой срочности групповой сертификат может быть заменен списком членов группы по 

оказанию помощи, составляемым в соответствующем пункте пересечения границы, с последующим 

оформлением группового сертификата. 

Статья 12. 



 
  

 

 

Стороны в установленном порядке согласовывают порядок пропуска групп по оказанию помощи, 

оснащения и материалов обеспечения через территорию Украины с компетентными органами Украины. 

Статья 13. 

Стороны способствуют проведению таможенного оформления при въезде на территории и выезде с 
территорий обеих Сторон групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения, необходимых для 

осуществления сотрудничества по настоящему Соглашению, в упрощенном виде и приоритетном порядке в 

соответствии с законодательством их государств. 

Оснащение и материалы обеспечения освобождаются от таможенных платежей и должны быть 

использованы или распределены во время операций по оказанию помощи или вывезены по их окончании с 

территории запрашивающей Стороны. 

Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным вывезти оснащение и материалы 

обеспечения, то компетентные органы предоставляющей Стороны должны проинформировать таможенные 

службы запрашивающей Стороны о происхождении, степени использования и сохранности, количестве и 

местонахождении такого оснащения и материалов обеспечения. 

В случае необходимости оказания срочной медицинской помощи запрашивающая Сторона в 
соответствии со своим законодательством разрешает ввоз на территорию ее государства необходимого 

количества медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества. Такие медицинские препараты 

используются исключительно квалифицированным медицинским персоналом в соответствии с установленными 

каждой Стороной правилами. 

Статья 14. 

Каждая Сторона предоставляет воздушным судам, направляемым для оказания помощи другой Стороне, 

разрешения на осуществление полетов в соответствующие пункты на ее территории. 

О решении использовать воздушные суда для оказания помощи незамедлительно сообщается 

соответствующим органам запрашивающей Стороны. 

Полеты должны осуществляться в соответствии с установленными каждой Стороной правилами. 

Порядок использования автомобильного, железнодорожного и морского транспорта для оказания 
помощи определяется компетентными органами Сторон по согласованию с соответствующими министерствами 

и ведомствами. 

Статья 15. 

Порядок возмещения расходов, понесенных группами по оказанию помощи, включая расходы, 

связанные с утерей или полным либо частичным уничтожением ввезенного оснащения, регулируется по 

договоренности Сторон. 

Статья 16. 

Если участник группы по оказанию помощи предоставляющей Стороны нанесет ущерб при выполнении 

задач, связанных с реализацией настоящего Соглашения на территории запрашивающей Стороны, третьему 

лицу, то ущерб возмещает запрашивающая Сторона согласно положениям законодательства, применяемым в 

случае нанесения ущерба при ликвидации последствий промышленных аварий и стихийных бедствий 

собственными силами. 
Компетентные органы Сторон обмениваются всей необходимой информацией относительно работ, во 

время выполнения которых был нанесет ущерб, указанный в настоящей статье. 

Статья 17. 

По завершении работ по оказанию помощи компетентный орган предоставляющей Стороны направляет 

компетентному органу запрашивающей Стороны письменный доклад о проведенных работах. 

Компетентный орган запрашивающей Стороны направляет компетентному органу предоставляющей 

Стороны итоговый доклад о деятельности групп по оказанию помощи, в котором даны характеристики 

чрезвычайной ситуации, вид и объем полученной помощи, результаты проведенных работ. 

Статья 18. 

Каждая Сторона в соответствии со своим законодательством будет обеспечивать въезд на свою 

территорию и выезд с нее представителей другой Стороны, вовлеченных в деятельность, являющуюся 
предметом настоящего Соглашения, а также необходимый доступ в соответствующие учреждения, организации 

и к источникам информации. 

Статья 19. 

Информация, полученная в результате деятельности, проводимой в рамках настоящего Соглашения, за 

исключением той информации, которая в соответствии с законодательствами Сторон не подлежит 

разглашению, публикуется на основе обычной практики и правил каждой из Сторон, если иное не согласовано 

компетентными органами в письменном виде. 

Статья 20. 

Настоящее Соглашение не затрагивает сотрудничества ни одной из Сторон с другими государствами и 

международными организациями. 

Статья 21. 



                        

 
Разногласия в толковании и применении настоящего Соглашения, которые не могут быть устранены 

путем консультаций между компетентными органами Сторон, регулируются по дипломатическим каналам. 

В случае, если разногласия между Сторонами не будут урегулированы по дипломатическим каналам, по 

просьбе одной из Сторон спор передается в арбитраж. 

Арбитраж будет состоять из трех арбитров. Каждая Сторона назначает по одному арбитру, которые на 

основе взаимного согласия избирают председателя арбитража. При этом председателем может быть избран 

только гражданин или подданный третьей страны. 

Стороны назначают арбитров в течение двух месяцев после того, как одна из Сторон сообщит другой 
Стороне о своем намерении передать спорный вопрос в арбитраж. 

Назначенные арбитры избирают председателя в течение одного месяца с даты назначения второго 

арбитра. 

Если назначенные Сторонами арбитры в течение двух месяцев не приходят к согласию относительно 

кандидатуры председателя, он назначается Председателем Международного суда Организации Объединенных 

Наций по просьбе Стороны, передавшей спор в арбитраж. 

Арбитраж выносит решение на основании положений настоящего Соглашения и других применимых 

норм международного права. 

Арбитраж устанавливает процедуру рассмотрения спора. 

Решение арбитража является обязательным для обеих Сторон. 

Статья 22. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления, подтверждающего, что 
выполнены надлежащие внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления его в силу. 

Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из 

Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем желании прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать осуществляемую в соответствии с 

ним деятельность, начатую до прекращения действия настоящего Соглашения, но не завершенную к моменту 

прекращения его действия. 

Совершено в г. Кишиневе 14 февраля 1995 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

молдавском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о содействии разминированию 

участков местности на территории Приднестровского региона Республики 

Молдова 

(Кишинев / Москва, 21 / 29 декабря 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Российская Сторона выделит Молдавской Стороне два расчета минно-розыскной службы на 

контрактных условиях. 

Российская Сторона выделит Приднестровскому региону Республики Молдова по заявке местных 
органов на период разминирования три расчета минно-розыскной службы на контрактных условиях, а также 

технику я средства инженерного вооружения согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, за плату по ценам, действующим на момент их получения. 

Статья 2 

Молдавская Сторона и Приднестровский регион Республики Молдова принимают на себя выполнение и 

финансирование работ по разминированию, которые будут осуществляться по согласованию с Объединенной 

контрольной комиссией. 

Молдавская Сторона я Приднестровский регион Республики Молдова: 

выплатят военнослужащим Российской Федерации, осуществляющим разминирование в соответствии с 

настоящим Соглашением, денежное вознаграждение согласно заключаемому контракту; 

компенсируют Российской Стороне выплаты, которые будут производиться потерпевшим 
военнослужащим Российской Федерации или членам их семей - женам (мужьям), детям, не достигши 18 лет 

(учащимся в возрасте до 23 лет) либо старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 18-

летнего возраста, отцам и матерям согласно статье 18 Закона российской Федерации "О статусе 

военнослужащих" в случае гибели (смерти) или увечья (ранения, травмы, контузии) военнослужащих, а также 

суммы пенсий по инвалидности, выплачиваемых этим военнослужащим, дли пенсий по случаю потери 

кормильца, выплачиваемых членам их семей, пособий и компенсационных выплат, установленных 

законодательством Российской Федерации; 



 
  

 

 

по окончании работ по разминированию обеспечат возвращение расчетов минно-розыскной службы, 

техники я средств инженерного вооружения в исправном состоянии, полученных от Российской Стороны в 

соответствии с настоящим Соглашением, а также возместят стоимость их перевозки в места постоянной 

дислокации; 
представят документы по разминированию местным органам власти и Объединенной контрольной 

комиссия, 

Приднестровский регион Республики Молдова использует для разминирования участков местности в 

этом регионе танковые тягачи с минными тралами в соответствия со статьей I настоящего Соглашения. 

Статья 3 

В случае причинения повреждения или иного ущерба технике и средствам инженерного вооружения, а 

также входящей в состав расчета минно-розыскной службы собаке, в том числе при осуществлении работ по 

разминированию, Молдавская Сторона и Приднестровский регион Республики Молдова возместят Российской 

Стороне такой ущерб в полном объеме. 

Статья 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и будет действовать до завершения 
выполнения всех его положений. 

Совершено в г. Москве "5" августа I993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и румынском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о взаимной передаче вооружения, 

военной техники и военно-технического имущества 

(Кишинев / Москва, 21 / 29 декабря 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Молдова, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны взаимно передают вооружение, военную технику и военно-техническое имущество, 

необходимые для Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Молдова, 

согласно приложениям N 1 и 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не позднее чем 

через четыре месяца после вступления его в силу. 

Статья 2 

Передаваемые вооружение, военная техника (выпуска не ранее 1985 года, с пробегом не более 10 тыс. 
км.) и военно-техническое имущество должны быть технически исправны, иметь индивидуальные и групповые 

комплекты запасных частей и принадлежностей, техническую и эксплуатационную документацию. 

Передаваемое вооружение, военная техника и военно- техническое имущество освобождаются от 

получения разрешений на вывоз, таможенных пошлин и других сборов. 

Статья 3 

Стороны обеспечивают перевозку вооружения, военной техники и военно-технического имущества, 

отправляемых с их территорий, подвижным составом, погрузочными устройствами и приспособлениями, 

съемным воинским оборудованием и крепежными материалами. 

Управление перевозками указанных техники и имущества на территории Молдовы и России 

осуществляется военно-транспортными органами министерств обороны республик в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими воинские перевозки в этих государствах. 
Статья 4 

Охрану и сопровождение воинских транспортов при передвижении по железной дороге осуществляют 

воинские караулы, направляемые в установленном порядке. При этом Российская Сторона обеспечивает 

выделение караулов для вывоза вооружения, военной техники и военно-технического имущества из Молдовы в 

Россию, а Молдавская Сторона - из России в Молдову. 

Личный состав караулов при решении в пути следования вопросов, связанных с материально-

техническим обеспечением и правилами проезда по железным дорогам, руководствуется указаниями 

представителей военно-транспортных органов того государства, по территории которого осуществляются 

перевозки. 

По вопросам организации и несения внутренней и караульной службы и соблюдения мер личной 

безопасности личный состав воинских караулов руководствуется требованиями, установленными для своих 

вооруженных сил. 



                        

 
Статья 5 

Расходы, связанные с перевозкой вооружения, военной техники и военно-технического имущества 

железнодорожным транспортом министерствам обороны Российской Федерации и Республики Молдова, 

оплачиваются Российской Стороной. 

Молдавская Сторона обеспечивает бесплатное использование аэродромов на территории Республики 

Молдова самолетами военно- транспортной авиации Российской Федерации и оплачивает сверхнормативные 

простои железнодорожного транспорта на своей территории, произошедшие по вине Молдавской Стороны. 

Статья 6 
В целях реализации настоящего Соглашения, а также для разрешения спорных вопросов Стороны 

создают смешанную комиссию в количестве шести человек (по три человека от каждой Стороны). Комиссии 

предоставляется право привлекать в качестве экспертов необходимое количество специалистов от каждой 

Стороны. 

Расходы, связанные с обеспечением работы смешанной комиссии, несет та сторона, на чьей территории 

работает комиссия. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до даты подписания 

приемо-передаточного акта. 

Совершено в г. Кишинев/ Москва "21/29" декабря 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

молдавском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Молдова о 

правовом статусе, порядке и сроках вывода воинских формирований 

Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики 

Молдова 

(Москва, 21 октября 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Молдова, именуемые в дальнейшем Сторонами, при участии 

представителей Приднестровского региона, 

учитывая новые политические реалии в Европе и во всем мире, 
подтверждая, что Российская Федерация и Республика Молдова являются суверенными и независимыми 

государствами, 

убежденные в необходимости строить свои отношения на принципах дружбы, взаимопонимания и 

сотрудничества, 

основываясь на уже достигнутых между Сторонами договоренностях в военной области, 

действуя в соответствии с документами, принятыми в рамках Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины означают: 

1) "Воинские формирования Российской Федерации" - соединения, части, учреждения, предприятия и 

организации Вооруженных Сил Российской Федерации, временно дислоцирующиеся на территории 

Республики Молдова; 
2) "Место дислокации" - территория, на которой размещаются воинские формирования Российской 

Федерации; 

3) "Недвижимое имущество" - земельные участки, здания и другие сооружения, предназначенные для 

обеспечения функционирования воинских формирований Российской Федерации. 

4) "Движимое имущество" - все виды вооружения, боеприпасов, военной техники, включая необходимые 

транспортные средства и другие материальные средства воинских формирований Российской Федерации; 

5) "Лица, входящие в состав воинских формирований Российской Федерации": 

а) военнослужащие, проходящие военную службу в составе воинских формирований; 

6) гражданский персонал, работающий в воинских формированиях, неграждане Республики Молдова. 

Лица, командированные в воинские формирования Российской Федерации на территории Республики 

Молдова, не являющиеся гражданами Республики Молдова, по своему статусу приравниваются к лицам, 
входящим в состав воинских формирований; 

6) "Члены семей лиц, входящих в состав воинских формирований" супруги, несовершеннолетние дети, 

родители, а также другие лица, совместно проживающие с лицами, входящими в состав воинских 

формирований Российской Федерации, и находящиеся в установленном законом порядке на их иждивении. 

Статья 2 

Статус воинских формирований Российской Федерации на территории Республики Молдова 

определяется настоящим Соглашением. 



 
  

 

 

Пребывание воинских формирований Российской Федерации на территории Республики Молдова 

является временным. 

Российская Сторона с учетом технических возможностей и времени, необходимого для обустройства 

войск в новом месте дислокации, осуществит вывод указанных воинских формирований в течение трех лет со 
дня вступления в силу настоящего Соглашения. 

Практические шаги по выводу воинских формирований Российской Федерации с территории Республики 

Молдова, в рамках указанного срока, будут синхронизированы с политическим урегулированием 

приднестровского конфликта и определением особого статуса Приднестровского региона Республики Молдова. 

Этапы и график полного вывода воинских формирований Российской Федерации будут определены 

отдельным протоколом между министерствами обороны Сторон. 

Статья 3 

Воинские формирования Российской Федерации, лица, входящие в их состав, и члены семей этих лиц 

уважают суверенитет Республики Молдова, соблюдают ее законодательство и не допускают вмешательства в ее 

внутренние дела. 

Республика Молдова соблюдает правовое положение воинских формирований Российской Федерации, 
лиц, входящих в их состав, и членов семей этих лиц и не допускает действий, затрудняющих выполнение 

указанными воинскими формированиями своих функций. 

Стороны принимают необходимые меры по обеспечению охраны, безопасности и сохранности 

имущества, включая меры по предупреждению противоправных действий в отношении воинских 

формирований Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов семей этих лиц. 

Статья 4 

Численность личного состава воинских формирований Российской Федерации на день подписания 

настоящего Соглашения не увеличивается, места их дислокации сохраняются без изменений до начала их 

вывода с территории Республики Молдова или до заключения соответствующих соглашений между 

Сторонами. Призыв лиц, проживающих на территории Республики Молдова и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, в ряды воинских формирований Российской Федерации не допускается. Порядок 
комплектования указанных воинских формирований определяется законодательством Российской Федерации.  

Статья 5 

Воинские формирования Российской Федерации в период их временного пребывания на территории 

Республики Молдова не используются ни при каких обстоятельствах для решения внутренних конфликтов в 

Республике Молдова, а также для ведения боевых действий против других государств. 

Реализация любого типа боевой техники, вооружения и боеприпасов воинских формирований 

Российской Федерации на территории Республики Молдова будет осуществляться на основе отдельных 

соглашений между правительствами Сторон. 

Статья 6 

Передвижения, учения и маневры воинских формирований Российской Федерации вне мест их 

дислокации проводятся на территории Республики Молдова в соответствии с планами, согласованными с 

компетентными органами Республики Молдова. 
Воинские формирования Российской Федерации в местах их дислокации и при передвижениях 

осуществляют меры по охране военных объектов и имущества в соответствии с порядком, установленным в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Статья 7 

Военный аэродром Тирасполь является аэродромом совместного базирования авиации воинских 

формирований Российской Федерации и гражданской авиации Приднестровского региона Республики 

Молдова. 

Полеты воздушных судов Вооруженных Сил Российской Федерации в воздушном пространстве 

Республики Молдова осуществляются в соответствии с отдельным Соглашением между министерствами 

обороны Сторон. 

Статья 8 
Воинские формирования Российской Федерации в целях радиоэлектронного обеспечения своей 

деятельности содержат собственные радиоэлектронные средства на условиях договоренности между 

министерствами обороны Сторон. 

Воинские формирования Российской Федерации используют существующие радиочастоты, которые во 

избежание создания взаимных радиопомех регулируются радиослужбами министерств обороны Сторон на 

основе взаимной договоренности. 

Статья 9 

Российская Сторона несет ответственность за соблюдение своими воинскими формированиями норм 

экологической безопасности с момента приема указанных формирований под юрисдикцию Российской 

Федерации. В случае нарушения ими этих норм причиненный ущерб возмещается Российской Стороной. 

Размер ущерба определяется специально созданной Сторонами совместной комиссией. 

Статья 10 



                        

 
Военнослужащие воинских формирований Российской Федерации носят установленную для них форму 

одежды и личное оружие в соответствии с порядком, установленным в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Военная техника воинских формирований Российской Федерации имеет регистрационный номер и 

отличительный знак. Единые регистрационные номера и отличительные знаки устанавливаются командованием 

воинских формирований Российской Федерации. 

Государственные органы Республики Молдова признают без испытания или платы водительские 

удостоверения, выданные государственными органами бывшего СССР или Российской Федерации. 
Статья 11 

Воинские формирования Российской Федерации пользуются движимым и недвижимым имуществом, а 

также почтовой, телеграфно-телефонной и радиосвязью, коммунальными и другими услугами в соответствии с 

порядком, существующим на дату подписания настоящего Соглашения. 

Молдавская Сторона обеспечивает снабжение воинских формирований Российской Федерации 

электрической энергией, водой и другими видами коммунально-бытового обслуживания на договорной основе 

за плату, по ценам, действующим для предприятий и организаций в местах дислокации указанных 

формирований. 

Финансирование расходов на содержание воинских формирований Российской Федерации до их полного 

вывода, а также содержание военных городков, отдельно стоящих зданий и сооружений, используемых 

указанными формированиями, осуществляется Российской Стороной. 

Обеспечение воинских формирований Российской Федерации необходимыми материальными 
средствами, в том числе вооружением и военной техникой, до полного вывода указанных формирований с 

территории Республики Молдова осуществляется на беспошлинной основе. Объем перевозок согласовывается 

министерствами обороны Сторон. 

Статья 12 

Молдавская Сторона предоставляет Российской Стороне необходимые суммы в национальной валюте на 

расходы, связанные с содержанием воинских формирований Российской Федерации. Размеры этих сумм и 

порядок расчетов устанавливаются по договоренности между уполномоченными органами Сторон. 

Статья 13 

Жилищно-казарменный, служебный фонды, парки, полигоны со стационарным оборудованием, склады с 

оборудованием, здания и другие сооружения, освобождаемые в результате вывода воинских формирований 

Российской Федерации, передаются местным органам власти Республики Молдова по фактическому наличию и 
состоянию. 

Порядок передачи или реализации указанного недвижимого имущества воинских формирований 

Российской Федерации определяется отдельным Соглашением между правительствами Сторон. 

Статья 14 

Стороны обеспечивают личные права и свободы лицам, входящим в состав воинских формирований 

Российской Федерации, и членам их семей в соответствии с нормами международного права. 

Молдавская Сторона предоставляет лицам, входящим в состав воинских формирований Российской 

Федерации, и членам их семей, изъявившим желание принять гражданство Республики Молдова, такое право в 

соответствии с ее законодательством. 

Лица, входящие в состав воинских формирований Российской Федерации, и члены их семей вправе 

распоряжаться принадлежащим им на праве собственности имуществом по своему усмотрению.  

Статья 15 
Лицам, входящим в состав воинских формирований Российской Федерации, и членам их семей, 

выезжающим за пределы территории Республики Молдова на постоянное жительство, разрешается вывоз всего 

принадлежащего им имущества, указанного в соответствующей описи, либо таможенной декларации, без 

обложения таможенными пошлинами, косвенными налогами и тому подобными сборами. 

Лица, входящие в состав воинских формирований Российской Федерации, и члены их семей пересекают 

государственную границу Республики Молдова во всех случаях по предъявлении удостоверений личности, 

военных билетов или паспортов, а несовершеннолетние дети - по записи в этих документах. 

Статья 16 

Молдавская Сторона в соответствии со своим действующим законодательством предоставляет лицам, 

входящим в состав воинских формирований Российской Федерации, и членам их семей право пользования 

жилой площадью. 
Молдавская Сторона признает право проживания лиц, входящих в состав воинских формирований 

Российской Федерации, и членов их семей на жилой площади, занимаемой ими на дату подписания настоящего 

Соглашения, независимо от ее ведомственной принадлежности до вывода этих формирований с территории 

Республики Молдова. 

Военнослужащие, не обеспеченные жилой площадью, а также прибывающие для прохождения 

дальнейшей воинской службы на замену убывающих военнослужащих, обеспечиваются жилой площадью за 

счет освобождаемой жилой площади за выездом военнослужащих, независимо от ее ведомственной 



 
  

 

 

принадлежности, а также арендуемой в Республике Молдова воинскими формированиями Российской 

Федерации. 

Молдавская Сторона обеспечивает жилой площадью лиц, входящих в состав воинских формирований 

Российской Федерации, избравших постоянным местом жительства города и другие населенные пункты 
Республики Молдова, после завершения службы или трудовой деятельности в указанных воинских 

формированиях, в соответствии со своим законодательством наравне с собственными гражданами. 

Лица, входившие в состав воинских формирований Российской Федерации и избравшие после 

завершения своей службы или трудовой деятельности в указанных формированиях постоянным местом 

жительства города и другие населенные пункты Республики Молдова, вправе и впредь проживать на 

занимаемой ими жилой площади. 

Статья 17 

В целях обеспечения вывода воинских формирований Российской Федерации с территории Республики 

Молдова в согласованные сроки и их нормального функционирования в новых местах дислокации на 

территории Российской Федерации Республика Молдова участвует в строительстве на долевой основе на 

территории Российской Федерации объектов социальной сферы, необходимых для обустройства выводимых 
воинских формирований. 

Объемы выделяемых средств, перечень объектов и места строительства определяются отдельным 

Соглашением. 

Статья 18 

Республика Молдова обеспечивает равные с ее гражданами права лицам, входящим в состав воинских 

формирований Российской Федерации, и членам их семей в получении образования в высших, средних и 

средних специальных учебных заведениях, в посещении детских дошкольных учреждений и в медицинском 

обслуживании. 

Российская Федерация компенсирует затраты Республики Молдова, произведенные в соответствии с 

настоящей статьей в отношении указанных лиц. 

Порядок расчетов и расценки по указанным затратам определяются по согласованию Сторон. 
Статья 19 

Вопросы организации и осуществления воинских перевозок, связанных с временным пребыванием 

воинских формирований Российской Федерации на территории Республики Молдова и их выводом, 

регулируются отдельным Соглашением. 

Статья 20 

Внутренняя служебная деятельность воинских формирований Российской Федерации в местах 

дислокации регламентируется ее законодательством. Надзор за его исполнением осуществляют органы 

прокуратуры Российской Федерации. 

Вопросы юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием 

воинских формирований Российской Федерации на территории Республики Молдова, регулируются отдельным 

Соглашением. 

Статья 21 
Для разрешения вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения, Стороны создают 

Смешанную российско-молдавскую комиссию, в состав которой каждая из Сторон назначает до пяти своих 

представителей. Комиссии предоставляется право привлекать в качестве экспертов необходимых специалистов. 

Порядок работы Смешанной комиссии и ее прерогативы устанавливаются Сторонами отдельным 

Протоколом. 

Статья 22 

Взаимодействие Сторон при осуществлении инспекционной деятельности воинских формирований 

Российской Федерации, находящихся на территории Республики Молдова, в связи с Договором об обычных 

вооруженных силах в Европе и Венским документом по мерам укрепления доверия и безопасности 1992 года, 

определяется отдельным Соглашением. 

Статья 23 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего из уведомлений Сторон о выполнении 

необходимых для этого внутригосударственных процедур и будет оставаться в силе до завершения полного 

вывода воинских формирований Российской Федерации с территории Республики Молдова. 

Настоящее Соглашение будет представлено для регистрации в Организации Объединенных Наций в 

соответствии со статьей 102 Устава ООН. 

Совершено в Москве "21" октября 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



2.6. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – ГРУЗИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Грузией 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Россией и Грузией установлены 1 июля 1992 года. Российское 

посольство в Тбилиси официально приступило к выполнению своих функций в июле 1992 года. 

Между двумя странами заключено более 90 межгосударственных и межправительственных соглашений.  

Российская Федерация стремится развивать с Грузией дружественные добрососедские отношения.  
Рабочий визит Президента Грузии М.Н.Саакашвили в Российскую Федерацию состоялся 10-11 февраля 

2004 года. М.Н.Саакашвили также встречался с В.В.Путиным 2-3 июля 2004 года в Москве во время 

проведения скачек на приз Президента Российской Федерации. 

15-16 сентября 2004 года в ходе саммита СНГ в Астане, 30 августа 2005 года на праздновании 1000-летия 

Казани, 10-11 января 2006 года в Астане на инаугурации Президента Казахстана, 13 июня 2006 года и 9 июня 

2007 года в Санкт-Петербурге "на полях" Международного экономического форума. 

Руководитель Правительства Грузии З.В.Жвания посетил Российскую Федерацию с рабочим визитом 24-

25 мая 2005 года. Рабочий визит в Москву Премьер-министра Грузии З.Т.Ногайдели состоялся 24-25 ноября 

2005 года. 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Грузию с рабочим визитом 17-18 

февраля 2005 года. 5-6 мая 2004 года, 25 апреля, 6-7 и 29-30 мая 2005 года с рабочими визитами в Москве 
побывала Министр иностранных дел Грузии С.Зурабишвили. Руководители внешнеполитических ведомств 

двух стран неоднократно встречались «на полях» различных международных форумов. 

20 января с.г. С.В.Лавров принял участие в инаугурации М.Н.Саакашвили, вновь избранного 

Президентом Грузии на внеочередных выборах 5 января с.г. В Тбилиси состоялись также встречи российского 

министра с Католикосом – Патриархом всея Грузии Илией II и представителями оппозиции. 

1-5 марта 2007 г. по приглашению Московской Патриархии для участия в презентации очередного тома 

«Православной энциклопедии» Россию посетил Католикос – Патриарх всея Грузии Илия II. 

Обсуждение проекта рамочного Договора между Российской Федерацией и Грузией о дружбе, 

добрососедстве, сотрудничестве и взаимной безопасности, которое велось в 2001-2005 гг., в настоящее время 

приостановлено. 

В соответствии с подписанным 31 марта 2006 года в Сочи Соглашением между Российской Федерацией 

и Грузией о сроках, порядке временного функционирования и выводе российских военных баз и других 
военных объектов Группы российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии, в ноябре 2007 

года (на год раньше установленного срока) полностью завершен вывод российских войск из Грузии. 

Договорную базу торгово-экономического сотрудничества между Россией и Грузией составляют порядка 

40 межправительственных соглашений. Одним из важнейших является Соглашение о свободной торговле от 3 

февраля 1994 г. 

В соответствии с ним экспорт и импорт товаров в торговле между нашими государствами не облагается 

таможенными пошлинами, за исключением согласованной номенклатуры товаров, указываемой в 

соответствующих протоколах, являющихся неотъемлемой частью указанного Соглашения. Действуют также 

Соглашение о воздушном сообщении от 8 октября 1993 г., Соглашение о сотрудничестве в области связи от 3 

февраля 1994 г., Соглашение о международном автомобильном сообщении от 3 февраля 1994 г., Соглашение о 

сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля от 15 сентября 1995 г., 
Соглашение о торговом судоходстве от 19 марта 1996 г., Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией 

в области борьбы с нарушениями налогового законодательства от 9 декабря 1997 г., Соглашение о 

сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями от 4 августа 

1999 г., Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) 

от 

10 июля 2001 г., Соглашение о сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности от 11 

февраля 2004 г. и другие. 

В декабре 2005 г. в Тбилиси состоялось шестое заседание Российско-Грузинской комиссии по вопросам 

экономического сотрудничества под руководством ее сопредседателей - Министра транспорта Российской 



 
  

 

 

Федерации И.Е.Левитина и Премьер-министра Грузии З.Т.Ногайдели, а также встреча представителей деловых 

кругов двух стран. 

Хотя вследствие введенных ограничений на грузинский импорт (см. ниже) доля нашей страны во 

внешней торговле Грузии снизилась. Россия остается одним из важнейших торговых партнеров Грузии (после 
Турции и Украины). Взаимный товарооборот за 2007 г. - 631,8 млн. долл. США (на 0,4% ниже, чем за 2006 г.). 

При этом экспорт в Россию уменьшился на 22,6 млн. долл. и составил 53 млн. долл., а импорт из России 

увеличился на 20,1 млн. долл. и составил 578,8 млн. долл. США. 

Основные статьи российского экспорта в Грузию - природный газ (порядка 25%), продовольствие, 

электроэнергия. 

До 2006 г. российский импорт из Грузии традиционно включал в себя продовольственные товары 

(алкогольная продукция, минеральная вода, орехи) - порядка 50%, ферросплавы - около трети, локомотивы и 

запчасти к ним - примерно 5%. 

В целях защиты своих потребителей Россия ввела запреты на ввоз грузинской растительной продукции 

(с 19 декабря 2005 г.), растениеводческой продукции третьих стран, следующей транзитом через Грузию (с 21 

марта 2006 г.), грузинских вин и виноматериалов (с 27 марта 2006 г.), коньяков и шампанских вин (с 5 апреля 
2006 г.), минеральной воды (с 7 мая 2006 г.), поскольку эти товары не соответствовали установленным 

стандартам качества и безопасности. 

14 июля 2006 г. грузинская сторона информировала об отзыве своей подписи под протоколом о 

завершении двусторонних переговоров в контексте вступления России в ВТО, выдвинув ряд претензий к 

России. Из них на данный момент осталась одна - наличие не контролируемых грузинскими властями 

(«нелегитимных») пунктов пропуска на абхазском и югоосетинском участках российско-грузинской границы. 

Начавшиеся в январе 2007 г. консультации по этому вопросу между представителями экономических ведомств 

России и Грузии (4-й раунд прошел в ноябре в Женеве) пока не привели к решению вопроса. 

Объем инвестиций из России в экономику Грузии в 2003 г. составил 42,7 млн. долл. США; в 2004 г. – 

43,7 млн; в 2005 г. – 38,7 млн.; в 2006 г. – 34,2 млн.; за три квартала 2007 г. - 55,9 млн долл. США. Таким 

образом, за неполные пять лет общий объем российских капиталовложений в Грузию достиг 215,2 млн. долл. 
США. 

Заметную роль в энергетике страны играет ОАО РАО ―ЕЭС России‖. Внешторгбанк России действует в 

банковском секторе, химической отрасли и энергетике. ООО «Промышленные инвесторы» работает в горно-

добывающем секторе. Оператор мобильной связи «Билайн» действует на грузинском рынке телекоммуникаций. 

В Грузии зарегистрировано около двухсот смешанных российско-грузинских предприятий. Большинство 

из них ориентированы на секторы оптовой и розничной торговли, строительства, пищевой промышленности, 

распределения электроэнергии и горюче-смазочных материалов. 

В октябре 2006 г., на фоне резкого обострения двусторонних отношений, российская сторона 

приостановила воздушное сообщение с Грузией в связи с невыполнением грузинскими авиакомпаниями норм 

ИКАО и двустороннего соглашения о воздушном сообщении от 8 октября 1993 г. в части документального 

оформления права на осуществление авиаперевозок, а также ввиду их задолженности за аэронавигационное 

обслуживание. Грузовое железнодорожное сообщение продолжается транзитом через Азербайджан. Кроме 
того, в соответствии с договоренностью руководства Армении и Грузии с мая 2007 г. начала функционировать 

паромная переправа порт Кавказ – Поти емкостью 50 вагонов, обеспечивающая грузовые перевозки между 

Россией и Арменией. 

Численность трудовых мигрантов из Грузии в настоящее время, по разным оценкам, достигает 700 тыс. 

человек, причем большинство находятся в России нелегально. Согласно данным Банка России, за три квартала 

2007 г. только через электронные системы денежных переводов из России в Грузию перечислено 391 млн. долл. 

США. По официальным грузинским данным, переводы из России составляют 63% от общего объема подобных 

поступлений в страну. При этом очевидно, что весьма значительная часть средств переправляется мигрантами 

по неформальным каналам. 

Россия трижды – в 1997, 2002 и 2005 гг. – реструктурировала задолженность Грузии по госкредитам 

(последние два раза – в рамках Парижского клуба кредиторов). 
Российско-грузинское гуманитарное сотрудничество опирается на вековые традиции культурных связей 

народов двух стран. 

Представители грузинской творческой интеллигенции внесли значительный вклад в российскую 

культуру. Среди них: поэты А.Г.Чавчавадзе, В.Пшавела, Н.Бараташвили, писатели И.Г.Чавчавадзе, 

А.Р.Церетели, А.М.Казбеги. 

Большой популярностью в нашей стране пользуются такие звезды советского и российского искусства, 

как З.Соткилава, Н.Ананиашвили, Н.Брегвадзе, Э.Шенгелая, Г.Данелия, В.Кикабидзе, И.Ниорадзе. 

Давние творческие связи существуют между театрами и творческими коллективами. На сцене 

Государственного театра оперы и балета им. З.Палиашвили неоднократно выступали артисты Большого и 

Мариинского театров, в Москве с успехом гастролировал Тбилисский русский театр им. А.С.Грибоедова. 

В октябре 2003 г. в Москве прошли Дни культуры Грузии, а в апреле 2005 г. в Грузии – Дни культуры 

Российской Федерации. 



                        

 
Российское высшее образование сохраняет привлекательность для грузинской молодежи - в вузах России 

только на бюджетной основе обучаются свыше 300 грузинских студентов и аспирантов. 

24 декабря 2007 г. Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в распространение, 

изучение русского языка и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур 9 

граждан Грузии – представители общественных, культурных и академических кругов - были награждены 

Медалью Пушкина. 

Правовую основу двусторонних контактов в гуманитарной сфере обеспечивают подписанные в феврале 

2004 г. российско-грузинские межправительственное соглашение о сотрудничестве в области информации и 
межведомственное соглашение о сотрудничестве в области образования. 

Россия играет ключевую роль в поддержании мира в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского 

конфликтов и является содействующей стороной в процессе их мирного урегулирования. 

24 июня 1992 года в Сочи президентами России и Грузии было подписано Соглашение о принципах 

урегулирования грузино-осетинского конфликта, в соответствии с которым 14 июля 1992 года в Южной Осетии 

началась миротворческая операция: в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира 

(ССПМ) в составе российского, грузинского и осетинского батальонов. Данным Соглашением была также 

создана Смешанная контрольная комиссия (СКК) по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 

14 мая 1994 года в Москве между грузинской и абхазской сторонами при посредничестве России было 

подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил. На основе этого документа и последующего 

решения Совета глав государств СНГ в зоне конфликта с июня 1994 года размещены Коллективные силы по 

поддержанию мира (КСПМ) СНГ (в настоящее время – более 2 тыс. российских военнослужащих), в задачу 
которых входит поддержание режима невозобновления огня. 

В ходе проведения миротворческих операций в Южной Осетии и Абхазии погибло более ста российских 

военнослужащих. 

В результате конфронтационной линии Тбилиси, переговорный процесс по грузино-абхазскому и 

грузино-осетинскому урегулированию фактически блокирован. 

На протяжении последних лет конструктивному развитию двусторонних отношений препятствуют 

антироссийские проявления в политике Тбилиси, тесно взаимосвязанные с курсом на силовое разрешение 

конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. 

Переизбранный Президентом Грузии М.Н.Саакашвили заявил о стремлении «начать отношения с 

чистого листа». В случае если эти декларации будут подкреплены конкретными позитивными шагами, появится 

реальная возможность приступить к оздоровлению атмосферы в двусторонних отношениях. 
2 сентября 2008 г. грузинская сторона прекратила дипломатические отношения с Российской 

Федерацией, установленные 1 июля 1992 г. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Грузией 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве 

(Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Грузия, 

опираясь на исторически сложившиеся связи, многовековые традиции общения их народов, 

считая, что развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

равноправного сотрудничества отвечает национальным интересам обоих государств, 

признавая целесообразность согласованных действий на международной арене в интересах укрепления 

мира, безопасности и стабильности в Европе и в мире, 

преисполненные решимости построить на своих территориях демократические правовые государства, 

стремясь всесторонне развивать отношения между двумя странами и придать им новое качество, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны строят свои отношения как дружественные государства. Они 

обязуются последовательно руководствоваться принципами взаимного, уважения государственного 

суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и права народов 

распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела друг друга, неприменения силы или угрозы 

силой, включая экономические и иные способы давления, мирного урегулирования споров, уважения прав 



 
  

 

 

человека и основных свобод, сотрудничества и добросовестного выполнения международных обязательств, а 

также другими общепризнанными нормами международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения 
стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. 

Они способствуют продолжению процесса разоружения, становлению и укреплению систем и 

институтов коллективной безопасности, усилению миротворческой роли Организации Объединенных Наций и 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, повышению эффективности региональных механизмов 

безопасности и сотрудничества. Стороны содействуют урегулированию региональных конфликтов и кризисных 

ситуаций, согласовывают свои позиции с целью осуществления в необходимых случаях скоординированных 

действий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят на регулярной основе консультации по представляющим 

взаимный интерес вопросам, затрагиваемым в данной статье. 

Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают неотъемлемое право друг друга принимать 
необходимые меры для охраны своих государственных границ, руководствуясь при этом принципами 

добрососедства и взаимного учета интересов. В случаях взаимной заинтересованности Стороны на основе 

отдельных соглашений определят порядок и условия совместной охраны согласованных участков 

государственных границ. 

Высокие Договаривающиеся Стороны, самостоятельно решая вопросы обеспечения национальной 

безопасности и оборонного строительства, осуществляют в этих целях тесное сотрудничество и практическое 

взаимодействие. Формы и порядок взаимодействия в данной области регулируются отдельными соглашениями. 

Стороны примут меры по эффективному осуществлению соглашений о временном пребывании воинских 

формирований Российской Федерации на территории Республики Грузия, а также заключат соглашения об 

оказании содействия в создании вооруженных сил Республики Грузия, их оснащении и приобретении 

вооружений и военной техники и технологии без права передачи третьим странам иначе, как с согласия 
Российской Федерации. 

Стороны отдельным соглашением определяют порядок использования средств контроля воздушного и 

космического пространства, а также других технических средств контроля. 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны не будут участвовать в каких-либо союзах или блоках, 

направленных против любой из них. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия в каких-либо действиях или 

мероприятиях, направленных против другой Стороны, и от их поддержки и не допускает, чтобы ее территория 

была использована для подготовки или осуществления агрессии или иных насильственных действий против 

другой Высокой Договаривающейся Стороны. Стороны предпринимают в этих целях все меры по пресечению 

попыток использования своей территории для создания диверсионных групп и наемных формирований и меры 

против засылки на территорию другой Стороны групп и формирований, ставящих своей целью свержение или 
изменение ее конституционного строя или нарушение ее территориальной целостности. Высокие 

Договаривающиеся Стороны не оказывают помощь третьим государствам при возникновении вооруженных 

конфликтов между этими государствами и другой Стороной. 

Статья 5 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон, угрозу миру или нарушающей интересы ее безопасности, а также в случае совершения акта агрессии 

против любой из Сторон, Высокие Договаривающиеся Стороны приводят в действие механизм совместных 

консультаций с целью согласования своих* позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы. 

Статья б 

Высокие Договаривающиеся Стороны создадут путем заключения отдельных соглашений совместные 

комиссии, которые могут потребоваться для осуществления положений, содержащихся в статьях 2-5 
настоящего Договора. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам, независимо от их национальности, 

пола, языка, религии, политических и иных убеждений, равные права и свободы. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует всем лицам, проживающим на ее 

территории, гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и основные свободы 

в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, другими общепризнанными нормами 

международного права и обязательствами, принятыми в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, а также своим законодательством. 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают право каждой из них, при уважении государственного 

суверенитета другой Стороны; выступать в соответствии с настоящим Договором, Уставом Организации 

Объединенных Наций, другими общепризнанными нормами, международного права и обязательствами, 



                        

 
принятыми в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в защиту прав своих граждан, 

проживающих на территории другой Стороны. В этих целях Стороны заключат соглашения, необходимые для 

обеспечения защиты прав своих граждан. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением, право выбора гражданства государства проживания или 

гражданства другой Стороны. Процедура приобретения гражданства каждой из Высоких Договаривающихся 

Сторон регулируется ее законодательством. 
Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам как части общепризнанных прав человека, равно как и соблюдение ими своих 

обязательств по отношению к государству, наравне с остальными гражданами данной Стороны, является 

существенным фактором мира, справедливости, стабильности и демократии в Российской Федерации и 

Республике Грузия. 

Стороны в соответствии с общепризнанными нормами международного права и обязательствами, 

принятыми в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе гарантируют право лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять права человека и 

основные свободы и пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед 

законом, а также свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или 

религиозную самобытность. Они создают условия для поощрения этой самобытности. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают права лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, на эффективное и адекватное их потребности участие в государственных делах. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются осуществлять на своей территории должные меры, 

включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых 

действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию, угрозу или акты насилия против лиц или 

групп, основанные на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, враждебности или 

ненависти, а также меры по защите их собственности. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны разработают комплекс мер по регулированию миграционных 

процессов. Они заключат отдельное соглашение по вопросам визового режима. 
Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в 

экономике, содействуя формированию черноморского и общеевропейского рынков, общего экономического 

пространства. 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются осуществлять торговые и иные экономические 

отношения на основе взаимной выгоды и воздерживаться от действий, могущих нанести ущерб друг другу. В 

этих целях они заключат соответствующие соглашения. 

Стороны сотрудничают и систематически обмениваются информацией в области экономических реформ, 

включая структурную, денежно-кредитную, валютную, ценовую, налоговую и таможенную политику. 

Стороны взаимодействуют в различных международных экономических, финансовых и. других 

организациях, оказывают поддержку друг другу во вступлении в те международные организации, соглашения и 

конвенции, участником которых не является одна из Высоких Договаривающихся Сторон. 
Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны содействуют развитию экономических, торговых, научно-

технических отношении на уровнях: органов государственной власти и управления, органов территориального 

(муниципального) самоуправления, банков и финансовой системы, предприятий, объединений, организаций и 

учреждений, совместных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обмениваются информацией и заключат отдельные соглашения по 

конкретным вопросам торгово-экономического, научно-технического и других форм сотрудничества, а также 

кредитно-денежной и ценовой политики. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заблаговременно информируют друг друга об экономических 

решениях, которые могут, затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

Статья 14 
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают благоприятные экономические, финансовые и 

правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности предприятий, организаций и 

отдельных граждан другой Стороны, включая стимулирование и взаимную защиту их инвестиций. Стороны 

будут поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами, предприятиями, фирмами и 

другими хозяйствующими субъектами обоих государств. 

Стороны будут вести дело к заключению отдельного соглашения; об избежании двойного 

налогообложения. 



 
  

 

 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны на равноправной основе взаимодействуют в деле объединения 

усилий для оптимального развития базовых отраслей промышленности и отраслей агропромышленного 

комплекса. 
Стороны соглашаются содействовать с учетом законодательства каждой из них и на условиях взаимной 

выгоды сохранению специализации предприятий в рамках сложившихся кооперированных отраслевых и 

межотраслевых связей, а также производственно-технологической кооперации между предприятиями по 

поставкам материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

Конкретные обязательства по этим вопросам будут приняты Сторонами на основе отдельных 

соглашений. 

Статья 16 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется, если иное не предусмотрено соглашением между Сторонами, законодательством страны места 

нахождения имущества с учетом общепризнанных норм международного права, относящихся к вопросам 
иммунитета государственного имущества. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 

сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности и не вправе передать 

его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие" интересы Высоких Договаривающихся 

Сторон, подлежат урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны, являясь причерноморскими государствами, намерены тесно 

сотрудничать в рамках Стамбульской Декларации об экономическом сотрудничестве стран Черноморского 
региона от 25 июня 1992 года. Они готовы и далее развивать всестороннее сотрудничество в деле спасения и 

сохранения природной среды Черного моря, проведения морских и климатологических исследований 

использования рекреационных возможностей и природных ресурсов Черного моря, развития судоходства и 

эксплуатации морских коммуникаций, портов и сооружений. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают на равноправной основе в деле развития систем 

транспортировки и использования нефти и природного газа, несут ответственность за обеспечение их 

бесперебойного и безопасного функционирования, каждая на своей территории, стремятся согласовывать 

нормы и правила по сооружению и эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Статья 19 

Высокие Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание развитию сотрудничества в областях 

освоения космического пространства, включая спутниковую связь, управления системами энергетики, 
транспорта, информатики и связи, способствуя сохранению, рациональному использованию и развитию 

сложившихся в этих областях комплексов и единых систем. 

Стороны заключат отдельные соглашения по принципам сотрудничества и условиям взаимоотношений в 

перечисленных областях. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают, с учетом положений статьи 11. беспрепятственный 

транзит пассажиров и грузов через морские, речные и воздушные порты, железнодорожную и автомобильную 

сеть своих стран, а также транзит через трубопроводы, расположенные на их территориях. 

Статья 21 

Высокие Договаривающиеся Стороны придают приоритетное значение сотрудничеству в области 

сейсмологии, экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Действуя в соответствии с общепризнанными нормами международного права и 

международными договорами, участниками которых они являются, Стороны оказывают друг другу помощь в 

ликвидации последствий стихийных бедствии, предотвращении загрязнения окружающей среды и обеспечении 

рационального и ресурсосберегающего природопользования, содействуют разработке и осуществлению 

совместных специальных природоохранительных программ и проектов, особенно в экологически напряженных 

районах, стремятся к созданию всеобъемлющей международной системы экологической безопасности и 

взаимодействия. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны заинтересованы в активном сотрудничестве в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в 

совместных международных акциях, связанных с задачами гуманитарной помощи. Они заключат отдельные 

соглашения о сотрудничестве по этим вопросам. 



                        

 
Статья 23 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области образования, науки и 

техники, поощряя прямые связи между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими учреждениями, осуществление совместных программ и разработок, в особенности в 

приоритетных направлениях и в области передовых технологий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют и создают благоприятные условия в деле 

подготовки кадров, обмена учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признают дипломы 

об образовании, ученые звания и степени. Стороны заключат отдельное соглашение по вопросам науки и 
образования. 

Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны принимают меры для обеспечения широкого и эффективного 

сотрудничества в области фундаментальных и прикладных научных исследований, использования достижений 

современной науки, техники и технологии. Стороны содействуют углублению тесных контактов на 

долговременной основе между их академиями и научными центрами, поощряют осуществление общих 

программ и проектов, обмен учеными, исследователями, стажерами и практикантами. Они оказывают 

содействие созданию и деятельности совместных научных и научно-производственных коллективов. 

Статья 25 

Высокие Договаривающиеся Стороны оказывают содействие сотрудничеству и контактам в области 

культуры, искусства, туризма и спорта, содействуют свободным информационным обменам, доступу к 

достоверной информации. Они заключат отдельные соглашения по этим вопросам. 
Стороны содействуют изучению русского языка в Республике Грузия и грузинского языка в Российской 

Федерации, в том числе в дошкольных учреждениях, учебных заведениях Сторон, поощряют распространение 

произведений литературы на языках соответственно Российской Федерации и Республики Грузия. 

Высокие Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в этих областях между 

правительственными и неправительственными организациями и учреждениями, частными организациями и 

лицами в реализации совместных проектов, деятельности культурных, научных и других фондов и ассоциаций. 

Стороны заключат соглашение об открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 26 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в социальной сфере, сфере трудовых 

отношений и в области здравоохранения, избегая при этом в соответствии с нормами международного права 

дискриминации граждан другой Стороны на своей территории. Они соглашаются в кратчайшие сроки 
урегулировать вопросы пенсионного обеспечения граждан одной Стороны, проживающих на территории 

другой. 

Стороны заключат по этим и другим социальным вопросам отдельные соглашения. 

Статья 27 

Высокие Договаривающиеся Стороны осуществляют регулярный обмен информацией о разработке, 

принятии и применении в каждом из них правовых актов и объединяют усилия по участию в подготовке 

международно-правовых документов. 

Статья 28 

Высокие Договаривающиеся Стороны активно сотрудничают в соответствии с нормами международного 

права и своим законодательством в мероприятиях по борьбе с организованной, в том числе международной, 

преступностью и терроризмом, включая незаконные акты, направленные против безопасности гражданской 

авиации, морского судоходства и других видов транспорта, с захватами заложников, контрабандой, незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с незаконным вывозом культурных ценностей. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим аналогичным вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 29 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 30 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат между собой другие договоры и соглашения, 

необходимые для реализации положений настоящего Договора. 

Статья 31 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 
вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 32 

В целях выполнения настоящего Договора Высокие Договаривающиеся Стороны на регулярной основе, 

с периодичностью не реже одного раза в год или по предложению одной из Сторон, проводят консультации 

между собой и при необходимости создают соответствующие комиссии. На консультациях разрешаются, в 

частности, возможные споры о толковании Договора. 

Статья 33 



 
  

 

 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 34 

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящий Договор будет 
зарегистрирован в Секретариате этой Организации. 

Статья 35 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. 

Его действие будет затем автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни 

одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании 

прекратить его действие не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия Договора или 

очередного пятилетнего периода. 

Совершено в Тбилиси "3" февраля 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Грузией и отражающие 

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерацией и 

Исполнительной властью Грузии о сотрудничестве по пограничным 

вопросам 

(Москва, 3 ноября 1998 г.) 
  
Правительство Российской Федерации и Исполнительная власть Грузии, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, руководствуясь намерением развивать дружественные, добрососедские отношения между 

Российской Федерацией и Грузией и взаимовыгодное сотрудничество на основе общепризнанных принципов и 

норм международного права, исходя из обоюдной заинтересованности в осуществлении эффективного 
сотрудничества в целях обеспечения надежной охраны российско-грузинской государственной границы (далее 

именуется -государственная граница), исключительной экономической зоны Российской Федерации и 

исключительной экономической зоны Грузии на Черном море, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны с учетом взаимных интересов, на основе национального законодательства своих государств и 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Грузия, будут 

осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: 

совершенствование охраны государственной границы, исключительной экономической зоны Российской 

Федерации и исключительной экономической зоны Грузии на Черном море; 

оперативно-разыскная деятельность в интересах охраны государственной границы; 

борьба с незаконной миграцией через государственную границу; 

борьба с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ и радиоактивных 
материалов; 

борьба с незаконным перемещением через государственную границу наркотических средств и 

психотропных веществ; 

взаимодействие при поиске и спасении людей, терпящих бедствие на море; 

материально-техническое обеспечение деятельности Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации и Государственного департамента охраны государственной границы Грузии (далее именуются -

пограничные ведомства), подготовка офицерских кадров и специалистов. 

Статья 2 

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, будет осуществляться посредством прямых 

контактов и на основе договоренностей представителей полномочных органов Сторон. 

Полномочными органами Сторон, ответственными за выполнение настоящего Соглашения, являются: 
от Российской Стороны - Федеральная пограничная служба Российской Федерации; 

от Грузинской Стороны - Государственный департамент охраны государственной границы Грузии. 

Статья 3 

Сотрудничество между полномочными органами Сторон будет осуществляться в следующих формах: 



                        

 
разработка и проведение в необходимых случаях согласованных мероприятий по борьбе с 

противоправными действиями на государственной границе; 

обмен методиками выявления противоправных действий на государственной границе и в пунктах 

пропуска через нее; 

обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами по вопросам охраны 

государственной границы, функционирования пунктов пропуска через нее, а также научными публикациями и 

иными информационными материалами по вопросам охраны государственной границы, представляющими 

взаимный интерес; 
проведение совместных учений и тренировок; обмен опытом по организации охраны государственной 

границы, пограничного контроля, по подготовке специалистов, а также по использованию технических средств, 

применяемых при охране государственной границы и осуществлении пограничного контроля в пунктах 

пропуска через нее; 

организация отдыха и санаторно-курортного лечения военнослужащих и гражданского персонала 

полномочных органов Сторон; 

организация стажировок экспертов и специалистов. 

Статья 4 

Полномочные органы Сторон в пределах своей компетенции обеспечат своевременный обмен 

информацией, представляющей взаимный интерес. 

Обмен указанной информацией будет осуществляться безвозмездно. 

Для обмена информацией будут использоваться встречи представителей полномочных органов Сторон, 
деловая переписка, технические средства передачи информации. 

Порядок обмена информацией определяется отдельным протоколом. Любая информация, полученная в 

рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей стороне без письменного согласия 

полномочного органа Стороны, от которого она была получена. 

Статья 5 

Стороны будут поддерживать в рабочем состоянии существующие каналы связи и при необходимости 

предпримут совместные меры по созданию новых каналов связи между полномочными органами Сторон. 

Каждая Сторона финансирует эксплуатацию каналов связи на территории своего государства. 

Статья 6 

Порядок сотрудничества и взаимодействия по вопросам оперативно-разыскной деятельности 

определяется полномочными органами Сторон отдельным протоколом. 
Статья 7 

Полномочные органы Сторон на основе отдельных соглашений будут оказывать друг другу содействие в 

подготовке офицерских кадров и специалистов, исходя из возможностей учебных заведений, учебных центров 

и частей полномочных органов Сторон. 

Статья 8 

Стороны на основе отдельных соглашений будут оказывать друг другу помощь в материально-

техническом обеспечении пограничных ведомств, в размещении заказов, разработке, изготовлении, внедрении 

и ремонте технических средств охраны государственной границы. 

Статья 9 

Полномочные органы Сторон обеспечат на основе отдельных соглашений прием, в лечебно-

профилактические учреждения на обследование, лечение (госпитализацию) военнослужащих и пенсионеров 

пограничных ведомств и членов их семей, а также выделение путевок в ведомственные санатории и дома 
отдыха за счет полномочного органа направляющей Стороны. 

Статья 10 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны поручат руководителям полномочных органов или 

уполномоченным ими представителям заключать соответствующие двусторонние договоры по вопросам, 

входящим в их компетенцию. 

Статья 11 

Для координации сотрудничества по пограничным вопросам будут регулярно проводиться встречи 

руководителей полномочных органов Сторон или уполномоченных ими представителей, в случае 

необходимости будут проводиться консультации или создаваться совместные рабочие группы. 

Состав участников встреч, сроки их проведения, вопросы предстоящих консультаций будут 

согласовываться в рабочем порядке по взаимной договоренности. 
Статья 12 

Встречи руководителей полномочных органов Сторон или уполномоченных ими представителей будут 

проводиться поочередно на территории Российской Федерации и на территории Грузии. 

Расходы, связанные с пребыванием участников встреч, за исключением расходов на проезд в 

Российскую Федерацию или в Грузию и обратно, будут производиться за счет принимающего полномочного 

органа. 

Статья 13 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает ранее принятых обязательств Сторон по отношению к другим 

государствам и не направлено против третьих стран и их интересов. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

 

Соглашение будет действовать в течение пяти лет. Его действие автоматически продлевается на 

последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить действие 

Соглашения, о чем она должна письменно известить другую Сторону не позднее чем за шесть месяцев до дня 

окончания срока действия настоящего Соглашения. 

Совершено в Москве 3 ноября 1998 г. в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Грузии о деятельности пограничных представителей 

(Москва, 21 февраля 2001 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Грузии (для Грузии - Исполнительная власть 

Грузии), далее именуемые Сторонами, 

стремясь развивать добрососедские отношения и поддерживать в их рамках сотрудничество 

пограничных органов по обеспечению режима границы, 
признавая неотъемлемое право независимых государств принимать меры по охране своих 

государственных границ, 

руководствуясь принципами Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Исполнительной властью Грузии о сотрудничестве по пограничным вопросам от 3 ноября 1998 года, 

отмечая необходимость участия пограничных представителей Российской Федерации и Грузии в 

предупреждении возникновения пограничных инцидентов, а в случае их возникновения - в обеспечении 

быстрого расследования и урегулирования таковых, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Пограничные представители и заместители пограничных представителей Российской Федерации и 

Грузии назначаются правительствами или иными компетентными органами Сторон. О назначении 
пограничных представителей и их заместителей Стороны извещают друг друга по дипломатическим каналам с 

указанием фамилий, имен и отчеств, воинских званий, полномочий, участков деятельности и мест пребывания. 

При исполнении обязанностей пограничных представителей их заместители пользуются теми же 

правами, которые предоставлены пограничным представителям. 

Статья 2 

Пограничные представители в сотрудничестве друг с другом и в соответствии с законодательством своих 

государств и международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Грузия, а 

также полномочиями, определяемыми настоящим Соглашением, выполняют обязанности в пределах участков 

границы, установленных Протоколом об участках деятельности пограничных представителей (приложение № 

1). В случае изменения участков деятельности пограничных представителей Стороны информируют об этом 

друг друга по дипломатическим каналам. 

Письменные полномочия (приложение № 2) выдаются: 
пограничным представителям Российской Федерации и их заместителям - Директором Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации; 

пограничным представителям Грузии и их заместителям - Председателем Государственного 

департамента охраны Государственной границы Грузии. 

Статья 3 

Для обеспечения деятельности пограничных представителей назначаются помощники, секретари, 

переводчики, уполномоченные по приему-передаче служебной корреспонденции, а также привлекаются 

эксперты и другие лица. 

Помощники пограничных представителей выполняют обязанности, определяемые пограничными 

представителями. 

Письменные полномочия помощников пограничных представителей, удостоверения секретарей и 
переводчиков, удостоверения на разовый переход границы в обе стороны (приложения № 3-5) выдаются 

пограничными представителями. 

Статья 4 

Пограничные представители в пределах участков своей деятельности: 



                        

 
осуществляют необходимые меры по предупреждению пограничных инцидентов и их урегулированию в 

случае возникновения; 

контролируют соблюдение установленных Сторонами правил пересечения государственной границы и 

принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушениями установленного порядка; 

принимают совместно с соответствующими государственными органами необходимые меры по борьбе с 

контрабандой оружия, боеприпасов, наркотических средств, психотропных веществ, ценностей и валюты, а 

также радиоактивных веществ; 

участвуют в случае необходимости в опознании трупов людей и принимают меры по их взаимной 
передаче; 

обеспечивают совместно с уполномоченными органами государственного управления и охраны природы 

надлежащий контроль за проведением хозяйственных работ и иной деятельности на государственной границе, а 

также за водопользованием в пограничных водоемах, соблюдением правил охоты и рыболовства; 

своевременно информируют друг друга об угрозах распространения через государственную границу 

эпидемий, эпизоотии и сельскохозяйственных вредителей; 

решают другие вопросы обеспечения режима государственной границы. 

Статья 5 

1. Пограничные представители проводят совместную работу, как правило, на заседании или встрече.  

2. Заседание или встреча пограничных представителей проводятся по предложению одного из них. 

Предложение должно содержать вопросы, предлагаемые для обсуждения, состав участников, место и время его 

проведения. 
В отдельных случаях по взаимной договоренности между пограничными представителями на заседании 

или встрече могут рассматриваться вопросы, ранее не предложенные для обсуждения. 

Ответ на предложение о проведении заседания или встречи должен даваться пограничным 

представителем в возможно короткие сроки, но не позднее 48 часов. При этом на обсуждение могут быть 

внесены дополнительные вопросы, а также иные время и место проведения заседания или встречи. 

3. На заседание или встречу пограничный представитель сопредельного государства должен прибыть 

лично. Если это невозможно, то на заседание или встречу прибывает его заместитель, о чем не позднее, чем за 

24 часа до начала заседания или встречи уведомляется пограничный представитель, предложивший встречу. 

4. В заседании или встрече пограничных представителей могут принимать участие их заместители, 

помощники, секретари и переводчики, а при необходимости эксперты и другие липа, 

На встречах помощников пограничных представителей могут участвовать секретари и переводчики, а 
при необходимости эксперты и другие лица. 

5. Вопросы, не требующие личной встречи, могут быть разрешены путем обмена служебной 

корреспонденцией или использования технических средств связи. 

6. Пограничные представители в согласованные сроки информируют друг друга о принимаемых мерах 

по выполнению решений, принятых на заседании или встрече. 

Статья 6 

Плановое заседание или встреча пограничных представителей и их заместителей, встреча помощников 

пограничных представителей проводятся, как правило, поочередно на территории обоих государств, 

внеплановые - на территории государства той Стороны, пограничным представителем которой они были 

предложены. 

Встреча помощников пограничных представителей проводится по поручению пограничных 

представителей. 
Статья 7 

По итогам заседания или встречи пограничных представителей составляется совместный протокол, в 

котором указываются повестка дня, состав участников, общий ход заседания или встречи, принятые решения и 

сроки их выполнения. 

Протокол заседания или встречи составляется в двух экземплярах, на русском и грузинском языках 

каждый, скрепляется подписями пограничных представителей и их гербовыми печатями. 

Протоколы заседаний и встреч пограничных представителей вступают в силу после обмена этими 

протоколами. 

Статья 8 

1. Пограничные представители по взаимному согласованию устанавливают пункты встреч на 

государственной границе, а также пункты и порядок обмена служебной корреспонденцией и использования 
технических средств связи. Уполномоченные по приему-передаче служебной корреспонденции обязаны 

осуществлять прием и передачу служебной корреспонденции на государственной границе круглосуточно. 

2. Пограничные представители осуществляют передачу задержанных лиц, а также трупов людей, 

животных и имущества в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон. Место, время и 

порядок каждой такой передачи пограничные представители определяют отдельно. 

3. Пограничные представители по взаимной договоренности устанавливают образцы актов, расписок и 

других документов, которые оформляются при приеме-передаче задержанных лиц, трупов людей, животных, 



 
  

 

 

имущества, служебной корреспонденции, а также совершении иных действий в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения. 

Передача задержанных лиц, трупов людей, животных, имущества может осуществляться лично 

пограничными представителями, их заместителями или по их поручению помощниками. 
Статья 9 

1. Пограничные представители, их заместители, помощники, секретари, переводчики и эксперты для 

исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением пересекают государственную 

границу в установленных для этого пунктах или согласованных местах. 

2. Пограничные представители, их заместители и помощники пересекают государственную границу на 

основании письменных полномочий (приложения № 2-3). Секретари и переводчики пересекают 

государственную границу на основании удостоверений (приложение №4). 

Эксперты и другие лица, привлекаемые для совместной работы, пересекают государственную границу на 

основании удостоверений на разовый переход границы в обе стороны (приложение №5). 

3. Подтверждение полномочий пограничных представителей, их заместителей и помощников, 

удостоверений секретарей и переводчиков осуществляется на заседании пограничных представителей Сторон. 
4. В случае утраты документов, дающих право на пересечение границы в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения, его владелец должен немедленно заявить об этом пограничному представителю 

своего государства, который аннулирует утраченный документ и извещает о случившемся пограничного 

представителя сопредельного государства. 

Статья 10 

1. Пограничным представителям, их заместителям, помощникам, секретарям, переводчикам и экспертам 

при исполнении обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением на территории государства другой 

Стороны гарантируется личная неприкосновенность, а также неприкосновенность находящихся при них 

документов и имущества, необходимых для выполнения возложенных на них задач. Названные лица имеют 

право носить установленную форму одежды. 

2. Каждая Сторона несет расходы, связанные с выполнением настоящего Соглашения на территории его 
государства, причем расходы на проведение заседания или встречи несет та Сторона, на территории 

государства которой они проводятся. 

Статья 11 

Пограничные представители обмениваются информацией в соответствии с требованиями 

законодательств своих государств: 

о фактах незаконного пересечения государственной границы; 

о деятельности лиц и организаций, занимающихся контрабандой оружия, боеприпасов, наркотических 

средств, психотропных веществ, ценностей и валюты, а также радиоактивных веществ; 

о возникновении вблизи государственной границы опасных инфекционных заболеваний людей или 

животных, а также массового распространения сельскохозяйственных и лесных вредителей, о лесных пожарах 

и наводнениях; 

об угрозах, которые могут нанести ущерб безопасности и интересам государства каждой из Сторон, а 
также о принятых мерах по предупреждению пограничных инцидентов; 

по другим вопросам, влияющим на обеспечение режима государственной границы. 

Статья 12 

В целях урегулирования пограничных инцидентов, а также других нарушений режима государственной 

границы, пограничные представители проводят совместные расследования: 

обстрелов через государственную границу людей и территории государства другой Стороны, в том числе 

повлекших за собой гибель или ранения людей, повреждение имущества и другие тяжкие последствия; 

незаконного пересечения государственной границы людьми и транспортными средствами; 

нарушений государственной границы плавучими средствами и летательными аппаратами; 

перемещения через государственную границу контрабанды; 

неумышленного перехода государственной границы должностными лицами пограничных служб Сторон 
при исполнении ими служебных обязанностей; 

обнаружения плавучих средств, орудий лова и другого имущества, оказавшихся на территории 

государства другой Стороны в силу стихийных бедствий или иных обстоятельств; 

самовольного или случайного перемещения, повреждения или разрушения навигационных знаков и 

оборудования на водоемах, по которым проходит граница; 

перехода домашних животных через государственную границу; 

распространения пожаров через государственную границу; 

иных нарушений режима государственной границы, 

затрагивающих интересы государств Сторон, но не требующих разрешения по дипломатическим 

каналам. 

Статья 13 



                       

 
1. Выяснение обстоятельств инцидентов, указанных в статье 12 настоящего Соглашения, производится 

пограничными представителями в согласованном порядке. Совместное расследование (дознание) пограничных 

инцидентов осуществляется под руководством пограничного представителя и в соответствии с 

законодательством государства той Стороны, на территории которого произошел пограничный инцидент! 

2. О результатах совместных расследований пограничных инцидентов составляется акт, а при 

необходимости - другие документы. 

3. Пограничные представители в рамках полномочий, предоставленных им настоящим Соглашением, 

решают вопросы возвращения имущества, оказавшегося на территории государства другой Стороны. 
4. Пограничные инциденты, в урегулировании которых пограничные представители не достигли 

согласия, разрешаются по дипломатическим каналам. 

Статья 14 

Протокол об участках деятельности пограничных представителей (приложение № 1), а также другие 

документы (приложения № 2-5) являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. О внесении 

изменений в указанный Протокол Стороны информируют друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других действующих 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Грузия. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 
действует до вступления в силу российско-грузинского договора о режиме государственной границы. 

Совершено в Москве 21 февраля 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о 

российских военных базах на территории Республики Грузия 

(Тбилиси, 15 сентября 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Грузия, далее именуемые Сторонами, 

считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между ними 

отвечает коренным интересам народов обоих государств, служит делу мира и безопасности,  
убежденные в необходимости поэтапного развития двустороннего сотрудничества в области военного 

строительства, 

руководствуясь принципами безусловного соблюдения суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации и Республики Грузия, 

исходя из того, что базовый принцип размещения воинских формирований Российской Федерации на 

территории Республики Грузия позволяет наиболее эффективно обеспечивать безопасность и 

обороноспособность обоих государств, мир и стабильность на Кавказе, 

отмечая значение подписания 3 февраля 1994 года в г.Тбилиси Договора между Российской Федерацией 

и Республикой Грузия о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

договорились о следующем: 
Статья 1 

Для целей настоящего Договора применяемые термины означают: 

1. "Российская военная база" - комплексная система, состоящая из отведенного Республикой Грузия для 

использования Российской Федерацией участка (участков) территории с четко обозначенными и 

согласованными между Сторонами пределами и с дислоцированными на нем (на них) воинскими 

формированиями Российской Федерации. 

"Воинские формирования Российской Федерации" - соединения и части независимо от видов и родов 

войск, а также военные предприятия, учреждения и организации, расположенные на российских военных базах 

на территории Республики Грузия. 

"Лица, входящие в состав российских военных баз": 

а) военнослужащие Российской Федерации, проходящие военную службу на российских военных базах; 

б) гражданский персонал - граждане Российской Федерации работающие на российских военных базах; 
е) лица, командированные Российской Стороной на российские военные базы. 



 
  

 

 

"Члены семей лиц, входящих в состав российских военных баз" - супруги, дети и близкие родственники, 

проживающие совместно с лицами, входящими в состав российских военных баз, и находящиеся на их 

иждивении. 

"Движимое имущество" - штатное (табельное) имущество российских военных баз, включая все виды 
вооружений, боеприпасов, боевой и другой техники, а также иные материально-технические средства, 

необходимые для обеспечения жизнедеятельности и функционирования российских военных баз. 

"Недвижимое имущество" ("объекты недвижимости")- аэродромы, здания, стационарные сооружения и 

коммуникации, находящиеся на российских военных базах и предназначенные для обеспечения их 

функционирования. 

"Командование российских военных баз" - командующий российскими военными базами со своим 

органом управления, которому подчинены все находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации воинские 

формирования, в том числе воинские формирования центрального подчинения - в вопросах их пребывания на 

территории Республики Грузия. 

"Командир российской военной базы" - старший по должности воинский начальник воинских 

формирований, расположенных на российской военной базе. 
Статья 2 

Воинские формирования Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Грузия, с 

момента вступления в силу настоящего Договора, организационно переходят на систему российских военных 

баз, которые будут располагаться в городах Ахалка-лаки, Батуми, Вазиани, Гудаута и других. Командование 

российских военных баз с непосредственно подчиненными ему воинскими частями, подразделениями и 

учреждениями обеспечения и обслуживания располагается в городе Тбилиси. 

Статья 3 

Российские военные базы в период их нахождения на территории Республики Грузия обеспечивают 

совместно с Вооруженными Силами Республики Грузия защиту суверенитета и безопасности Российской 

Федерации и Республики Грузия. 

Задачи, выполняемые российскими военными базами, определяются договоренностями между 
Сторонами и Договором о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Непосредственно перед 

российскими военными базами задачи ставятся Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации и командованием Вооруженных Сил Российской Федерации. 

При практическом осуществлении выполняемых российскими военными базами задач командование 

российских военных баз действует по согласованию с Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Республики Грузия и во взаимодействии с Министерством обороны Республики Грузия. Использование 

воинских формирований Российской Федерации в каких-либо боевых действиях с территории Республики 

Грузия допустимо лишь по совместному решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 

Российской Федерации к Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Грузия и в соответствии с 

законодательством каждой из Сторон. 

Статья 4 

Российская Сторона не будет использовать российские военные базы для целей, не соответствующих 
настоящему Договору, и для осуществления деятельности, направленной против государственных интересов 

Республики Грузия. 

Статья 5 

Условия и порядок передачи Грузинской Стороной Российской Стороне участков своей территории с 

расположенным на них недвижимым имуществом для использования в качестве российских военных баз, 

размеры таких участков и их пределы определяются отдельным соглашением между правительствами Сторон. 

Численность личного состава российских военных баз определяется необходимостью их нормального 

функционирования и согласовывается между Сторонами. 

Состав воинских формирований, входящих в структуру российских военных баз, определяется согласно 

приложению N1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Передислокация воинских формирований Российской Федерации по территории Республики Грузия, за 
исключением случаев, указанных в статье 14 настоящего Договора, и замена воинских формирований 

Российской Федерации осуществляются по согласованию с Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Республики Грузия. 

Статья 6 

Республика Грузия создает все условия для нормального функционирования на своей территории 

российских военных баз. 

В целях обеспечения выполнения задач, возложенных на российские военные базы настоящим 

Договором, Стороны согласовывают порядок изменения своих максимальных уровней для наличия обычных 

вооружений и техники, установленных в соответствии со статьей 8 Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе. Такое изменение регулируется отдельным Протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение N2). 

Статья 7



                       

 
Движимое имущество российских военных баз является собственностью Российской Федерации. 

Недвижимое имущество, имеющееся на российских военных базах на момент вступления в силу 

настоящего Договора, является собственностью Республики Грузия. Объекты такой недвижимости, которые не 

используются российскими военными базами, передаются Республике Грузия по состоянию на момент 

передачи с учетом их естественного износа. 

Российская Сторона имеет право проводить за свой счет реконструкцию находящихся в пользовании 

российских военных баз объектов недвижимости и осуществлять на территории баз капитальное строительство. 

Проведение таких работ согласовывается с Грузинской Стороной. 
Право собственности на объекты недвижимости, построенные на российских военных базах после 

подписания настоящего Договора, принадлежит Стороне, осуществившей финансирование их строительства. 

При прекращении действия настоящего Договора вопрос с таких объектах недвижимости будет решаться 

отдельными соглашениями. 

Статья 8 

Российская Сторона обеспечивает на период действия настоящего Договора сохранность недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании российских военных баз. 

Стороны согласовывают перечень объектов недвижимости, имеющихся на российских военных базах на 

момент подписания настоящего Договора. 

Статья 9 

На территории Республики Грузия не могут находиться воинские формирования Российской Федерации, 

не входящие в состав российских военных баз, за исключением случаев, оговоренных отдельными 
соглашениями. 

На российских военных базах не допускается прохождение военной службы и военной подготовки 

гражданами третьих стран. 

Статья 10 

Российская Сторона обязуется не иметь и не хранить не территории Республики Грузия, не провозить 

через ее территорию средства массового поражения, а также не проводить исследований в этой области на ее 

территории. 

Статья 11 

Материальное и торгово-бытовое обеспечение российских военных баз осуществляется Российской 

Федерацией. По этим вопросам, а также по вопросам оказания медицинских, коммунальных и иных услуг 

лицам, входящим в состав российских военных баз, и членам их семей командование российских военных баз и 
командиры каждой из российских военных баз взаимодействуют с соответствующими государственными 

органами Республики Грузия и имеют право заключать договоры с юридическими и физическими лицами 

Республики Грузия в соответствии с законодательством каждой из Сторон. 

Лица, входящие в состав российских военных баз, а также лица, входившие в состав указанных баз и 

уволенные с военной службы или вышедшие на пенсию, и члены семей этих лиц имеют право на тех же 

условиях, что и граждане Республики Грузия, приобретать необходимые для их личного потребления товары и 

пользоваться нужными им услугами в соответствии с законодательством Республики Грузия.  

Статья 12 

Стороны обеспечивают всю полноту гражданских, социально-экономических и личных прав и свобод 

лицам, входящим в состав российских военных баз, и членам их семей, а также гражданам Республики Грузия, 

работающим по найму на российских военных базах, в соответствии с нормами международного права. 

Статья 13 
Лица, входящие в состав российских военных баз, а также члены их семей уважают суверенитет и 

соблюдают законодательство Республики Грузия, не вмешиваются в ее внутренние дела, не участвуют в 

конфликтах на ее территории. 

Грузинская Сторона уважает правовое положение лиц, входящих в состав российских военных баз, и 

членов их семей и не допускает действий, затрудняющих функционирование российских военных баз. 

Республика Грузия принимает необходимые, согласованные с Российской Федерацией меры по обеспечению 

безопасности российских военных баз, сохранности их имущества, а также имущества, принадлежащего лицам, 

входящим в состав российских военных баз, и членам их семей, включая меры по предупреждению и 

пресечению любых противоправных действий в отношении них. 

Статья 14 

Воинские формирования Российской Федерации проводят плановые мероприятия по оперативной и 
боевой подготовке в пределах российских военных баз. Маневры, учения и боевая подготовка за пределами 

российских военных баз проводятся на основании планов, согласованных командованием российских военных 

баз с уполномоченным Республикой Грузия органом. 

Порядок, районы, маршруты и сроки проведения учений, численность их участников, время этапов 

боевой стрельбы и зоны безопасности, экологические и другие вопросы, касающиеся учений, согласовываются 

в каждом конкретном случае отдельно. 



 
  

 

 

Для перемещения гусеничной военной техники на полигоны, учебные поля и стрельбища, а также 

перемещения ее с одних полигонов, учебных полей и стрельбищ на другие в ходе учений и маневров 

используются маршруты, которые подлежат согласованию между командованием российских военных баз и 

уполномоченным Республикой Грузия органом. Порядок указанных перемещений подлежит согласованию за 
месяц до начала учений. 

Командование российских военных баз в период проведения учений принимает необходимые меры по 

предотвращению нанесения ущерба Республике Грузия. 

В целях предупреждения несчастных случаев при проведении учений боевая техника и системы 

вооружений боеприпасами не загружаются. Боеприпасы, необходимые для проведения учений с боевой 

стрельбой доставляются к местам проведения стрельб отдельным транспортом. При проведении стрельб и 

учений с боевой стрельбой вокруг стрельбищ и над ними совместно с уполномоченным Республикой Грузия 

органом организуются необходимые зоны безопасности. 

Статья 15 

Воинские формирования Российской Федерации имеют право осуществлять меры по обеспечению 

собственной безопасности, охране военных объектов на территории российских военных баз и при своих 
передвижениях в соответствии с установленным в Вооруженных Силах Российской Федерации порядком, 

который доводится до сведения местных органов власти Республики Грузия. 

В соответствии с тем же порядком на российских военных базах принимаются меры по обеспечению 

безопасности лиц, входящих в их состав, членов их семей и их имущества. 

За пределами российских военных баз такие меры принимаются по согласованию между командованием 

российских военных баз и уполномоченным Республикой Грузия органом и в соответствии с 

законодательством Республики Грузия. 

Статья 16 

Установление командованием российских военных баз запретных зон или зон безопасности, за 

исключением случаев, указанных в статье 14 настоящего Договора, осуществляется по согласованию с 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Грузия. 
Статья 17 

Грузинская Сторона не препятствует полетам воздушных судов Российской Стороны над своей 

территорией в интересах российских военных баз в соответствии с заявками, подаваемыми в установленном 

порядке Такие полеты не будут осуществляться в запретных зонах, установленных Правительством Республики 

Грузия. Количество полетов на соответствующий период согласовывается через представителей министерств 

обороны Сторон. Управление полетами осуществляется органами управления воздушным движением 

Республики Грузия. 

Порядок подачи заявок на полеты, организации и проведения полетов воздушных судов Российской 

Федерации над территорией Республики Грузия в интересах российских военных баз, использования 

воздушного пространства Республики Грузия, аэродромов и полигонов определяется приложением к 

инструкции по производству полетов над территорией Республики Грузия, которое разрабатывается и 

согласовывается министерствами обороны Сторон. 
Другие вопросы осуществления полетов воздушных судов Российской Федерации над территорией 

Республики Грузия, в интересах российских военных баз, определяются отдельным соглашением. 

Статья 18 

Положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о порядке плавания и пребывания военных кораблей в водах и портах Российской Федерации и 

Республики Грузия от 9 октября 1993 г. распространяются также на плавание и пребывание российских судов в 

водах и портах Республики Грузия в интересах российских военных баз. 

Статья 19 

Командование российских военных баз предоставляет для регистрации Министерству обороны 

Республики Грузия сведения о принадлежности и дислокации своих радиоэлектронных объектов, а также 

ежегодно согласовывает с ним перечень подлежащих регистрации радиоэлектронных объектов. 
Во избежании радиопомех и для решения других вопросов организации связи осуществляется 

взаимодействие между дежурными по связи российских военных баз и Министерства обороны Республики 

Грузия. 

Совместное использование радиочастот российскими военными базами и соответствующими службами 

Вооруженных Сил Республики Грузия, а также порядок обмена соответствующей информацией регулируются 

по взаимной договоренности между командованием российских военных баз и этими службами. 

Порядок использования радиочастотного спектра определяется отдельным протоколом между 

правительствами Сторон. 

Статья 20 

Лица, входящие в состав российских военных баз, и члены их семей могут пользоваться услугами почты 

и связи в соответствии с действующими на территории Республики Грузия правилами. 



                       

 
Грузинская Сторона рассматривает эксплуатационное оборудование российских военных баз, 

предназначенных для доставки почты, как почтовое оборудование Российской Стороны. Порядок, в 

соответствии с которым российские военные базы пользуются почтовыми услугами и связью на территории 

Республики Грузия, определятся отдельным соглашением. 

Статья 21 

Российские военные базы при осуществлении своей деятельности обеспечивают сохранение культурных 

и исторических объектов Республики Грузия и ее природных ресурсов. Использование Российской Стороной 

природных ресурсов, находящихся на территории российских военных баз, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Грузия. 

В случае нанесения ущерба культурным и историческим объектам Республики Грузия, ее природным 

ресурсам воинскими формированиями Российской Федерации его размер определяется Смешанной комиссией 

в соответствии со статьей 38 настоящего Договора. Порядок возмещении ущерба регулируется положениями 

статьи 35 настоящего Договора. 

Статья 22 

На лиц, входящих в состав российских военных баз, и членов их семей распространяется 

законодательство Республики Грузия по предупреждению заразных болезней человека и животных и борьбе с 

ними. В пределах российских военных баз воинские формирования Российской Федерации пользуются своими 

собственными правилами в этой области, если при этом не возникает угрозы здоровью населения. 

Командование российских военных баз и соответствующие государственные органы Республики Грузия 

незамедлительно извещают друг друга о подозрениях в возникновении опасных инфекций, об их вспышках и 
мерах по их ликвидации. В случае необходимости, принятия специальных мер по охране здоровья людей в 

пределах российских военных баз воинские формирования Российской Федерации сотрудничают с 

соответствующими органами Республики Грузия при их осуществлении. Российские военные базы 

самостоятельно проводят соответствующие анализы и ведут контроль за качеством ввозимых ими 

продовольствия, медикаментов и иных товаров, гарантируя непричинение ущерба здоровью населения. 

Статья 23 

Военнослужащие российских военных баз носят установленную для них форму одежды. Табельное 

оружие носится и применяется ими на российских военных базах в соответствии с порядком, установленным в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Ношение табельного оружия вне пределов российских военных 

баз допустимо только в целях выполнения задач военной службы, связанных с обеспечением режима 

секретности, а также охраны и безопасности воинских формирований Российской Федерации, имущества 
воинских формирований Российской Федерации, вооружений, боеприпасов и военной техники, денежных и 

материальных средств. 

Статья 24 

Грузинская Сторона признает документы, удостоверяющие личность лиц. входящих в состав российских 

военных баз, и членов их семей, по образцам, представляемым Российской Стороной уполномоченному 

Республикой Грузия органу. 

Статья 25 

Лица, входящие в состав российских военных баз, и члены их семей могут свободно передвигаться на 

принадлежащих им транспортных средствах по территории Республики Грузия, а также пользоваться на общих 

с гражданами Республики Грузия основаниях наземным, воздушным и водным транспортом в соответствии с 

законодательством Республики Грузия. 

Компетентные органы Республики Грузия без каких-либо экзаменов и взимания каких-либо сборов 
признают водительские удостоверения, действующие на территории Российской Федерации. 

Служебные транспортные средства российских военных баз должны иметь легко различимые номерные 

знаки и опознавательный знак государственной принадлежности. Командование российских военных баз 

выдает номерные знаки на служебные транспортные средства и сообщает соответствующим органам 

Республики Грузия о регистрации указанных транспортных средств. 

Командование российских военных баз обеспечивает надлежащее техническое состояние допущенных к 

эксплуатации транспортных средств, включая специальные светосигнальные устройства, и несет за него 

ответственность. 

Частные транспортные средства предъявляются к техническому осмотру в соответствующий орган 

внутренних дел Республики Грузия, а служебные транспортные средства проходят технический осмотр на 

российских военных базах и в случае необходимости могут подвергаться дополнительному совместному 
техническому осмотру органами автодорожной инспекции Республики Грузия и военной автодорожной 

инспекции российских военных баз, которые имеют право проверки водительских удостоверений, технической 

документации и документов, удостоверяющих личность водителей. 

Лица, входящие в состав российских военных баз, и члены их семей соблюдают действующие в 

Республике Грузия правила дорожного движения, включая правила поведения на месте дорожно-транспортного 

происшествия, а также правила перевозки опасных грузов. Контроль за соблюдением указанных правил 

осуществляют органы автодорожной инспекции Республики Грузия и военной автодорожной инспекции 



 
  

 

 

российских военных баз. Правовые нормы Республики Грузия, касающиеся лишения водителя права на 

управление транспортным средством, действуют без ограничений в отношении лиц, входящих в состав 

российских военных баз. и членов их семей, которые являются водителями частных транспортных средств. 

Изъятие разрешения на управление служебными транспортными средствами осуществляется органами военной 
автоинспекции российских военных баз по представлению соответствующих органов Республики Грузия. 

Статья 26 

Вопрос об отведении дорожной сети общего пользования для передвижений воинских формирований 

Российской Федерации, в которых задействовано двадцать и более транспортных средств, а также порядок 

регулярного использования такой дорожной сети командование российских военных баз заблаговременно 

согласовывает с уполномоченным Республикой Грузия органом. 

Передвижения большегрузной и тяжелой техники, включая гусеничные машины, осуществляется, по 

возможности, железнодорожным транспортом. Если в данном районе железнодорожное сообщение отсутствует 

или расстояние, на которое перемещается техника, незначительно, то гусеничные машины могут перевозиться 

на трейлерах или передвигаться своим ходом по маршрутам, согласованным между командованием российских 

военных баз и уполномоченным Республикой Грузия органом. 
Статья 27 

Грузинская Сторона принимает надлежащие меры по обеспечению российских военных баз 

электроэнергией, водой и другими видами коммунально-бытового обслуживания в соответствии с нормами, 

применяемыми в Республике Грузия. Соответствующие расходы компенсируются Российской Стороной. 

Порядок расчетов определяется отдельным соглашением. 

Статья 28 

На время действия настоящего Договора Грузинская Сторона сохраняет за командованием российских 

военных баз жилую площадь (без права приватизации) за пределами баз, используемую для проживания лиц, 

входящих в состав российских военных баз, и членов их семей. Российская сторона обеспечивает выплату 

этими лицами соответствующей квартирной платы. 

Грузинская Сторона обеспечивает соответствующую прописку (вид на жительство) лицам, входящим в 
состав российских военных баз, на период прохождения ими военной службы, а также членам их семей. 

Статья 29 

За лицами, входящими в состав российских военных баз. а также лицами, входившими в состав воинских 

формирований Российской Федерации и уволенными с военной службы или вышедшими на пенсию, и членами 

семей этих лиц признается право собственности на законно приобретенное ими в Республике Грузия 

имущество, включая право распоряжаться им по своему усмотрению также при выезде с территории 

Республики Грузия на постоянное жительство в другое государство в соответствии с законодательством 

Республики Грузия. 

Статья 30 

В случае привлечения граждан Республики Грузия для работы по найму на российских военных базах 

оплата их труда производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

Члены семей лиц, входящих в состав российских военных баз, могут работать по найму на предприятиях, 
в учреждениях и организациях Республики Грузия в соответствии с трудовым законодательством Республики 

Грузия. 

Для указанных лиц период работы засчитывается в стаж, необходимый для пенсионного или иного 

обеспечения. 

Отчисления в фонды Республики Грузия (социальной защиты, занятости населения, медицинского 

страхования и другие) от всех видов оплаты труда работающих по найму на российских военных базах лиц, 

которые не являются гражданами Российской Федерации, а также взимание с них налогов производятся 

российскими военными базами в порядке и в размерах установленных законодательством Республики Грузия. 

Статья 31 

Трудовые отношения, возникающие при привлечении к работе по найму на российских военных базах 

лиц, которые не являются гражданами Российской Федерации, регулируются законодательством Республики 
Грузия (за исключением вопросов оплаты труда, регулируемых в соответствии со статьей 30 настоящего 

Договора). 

Власти Республики Грузия оказывают содействие командованию российских военных баз по его просьбе 

в урегулировании вопросов, относящихся к условиям труда работающих по найму. 

Порядок разрешения трудовых споров определяется отдельным соглашением. 

Статья 32 

Грузинская Сторона обеспечивает беспрепятственное пересечение государственной границы Республики 

Грузия воинскими формированиями Российской Федерации при предъявлении их командирами 

соответствующих документов. Перечень таких документов согласовывается представителями Сторон. 

Лица, входящие в состав российских военных баз, и члены их семей пересекают государственную 

границу Республики Грузия по предъявлении документов, удостоверяющих их личность и принадлежность к 



                       

 
составу российских военных баз, а их несовершеннолетние дети - по записи в этих документах. Образцы 

соответствующих документов представляются соответствующим органам Республики Грузия. 

Грузинская Сторона предоставляет лицам, входящим в состав российских военных баз, и членам их 

семей, пересекающим государственную границу Республики Грузия, право при первоначальном приезде и при 

окончательном отъезде провозить свои личные вещи, как они определяются таможенным законодательством 

Республики Грузия, за исключением товаров, запрещенных к ввозу в Республику Грузия или вывозу из 

Республики Грузия, без ограничений и взиманий таможенных пошлин и оплат. При поездках в отпуск или 

командировку и обратно личные вещи провозятся без взимания пошлин, налогов и оплат, установленных 
законодательством Республики Грузия. 

Статья 33 

Финансирование российских военных баз осуществляется Российской Стороной в соответствии с 

отдельным соглашением между правительствами Сторон. 

Формы и условия банковского обслуживания согласовываются между Центральным банком Российской 

Федерации и Национальным банком Республики Грузия. 

Статья 34 

Вопросы юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российских 

военных баз на территории Республики Грузия, регулируются отдельным соглашением между Сторонами. 

Статья 35 

Российская Сторона возмещает материальный ущерб Грузинской Стороне, если он причинен действиями 

российских военных баз, а также лиц, входящих в их состав, или членов семей этих лиц учреждениям и 
гражданам Республики Грузия или гражданам третьих стран, находящимся на территории Республики Грузия, в 

размерах, устанавливаемых Смешанной комиссией, создаваемой в соответствии со статье 38 настоящего 

Договора, или в судебном порядке. 

Грузинская Сторона возмещает материальный ущерб Российской Стороне, если он причинен российским 

военным базам, а также лицам, входящим в их состав, или членам семей этих лиц действиями или упущениями 

юридических лиц или граждан Республики Грузия, или граждан третьих стран на ее территории, в размерах, 

устанавливаемых Смешанной комиссией или в судебном порядке. 

Статья 36 

Российская Сторона несет ответственность за соблюдение российскими военными базами норм 

экологической безопасности, в случае заявления Грузинской Стороны о нанесении экологического ущерба 

действиями российских военных баз размер его определяется Смешанной комиссией в соответствии с нормами 
международного права. 

Статья 37 

Грузинская Сторона обеспечивает лицам, входящим в состав российских военных баз, и членам их семей 

равные с гражданами Республики Грузия права при поступлении в высшие, средние, средне-специальные 

учебные заведения и дошкольные детские учреждения Республики Грузия, а также в медицинском 

обслуживании. 

Статья 38 

Для решения споров, возникающих в связи с толкованием или применением положений настоящего 

Договора, создается Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Сторон назначает своих представителей. 

Смешанная комиссия действует на основании принятых ею правил. 

Местопребывание Смешанной комиссии - город Тбилиси. 

В случае, если Смешанная комиссия не может разрешить переданный на ее рассмотрение вопрос, он 
решается по дипломатическим каналам в возможно короткий срок. 

Статья 39 

Настоящий Г.оговор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

С момента вступления в силу настоящего Договора прекращают действие другие заключенные между 

Сторонами договоры и соглашения, регулирующие вопросы правового статуса воинских формирований 

Российской Федерации, находящихся на территории Республики Грузия. 

Статья 40 

Настоящий Договор действует в течение двадцати пяти лет и автоматически продлевается на 

последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон письменно не менее чем за два года до истечения 

очередного периода не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 
Статья 41 

В случае прекращения действия настоящего Договора в соответствии со статьей 40 вопросы, связанные с 

ликвидацией российских военных баз, решаются Смешанной комиссией. Ликвидация российских военных баз 

должна быть закончена в согласованные между Сторонами сроки, но не позднее, чем за 36 месяцев со дня 

прекращения действия настоящего Договора. 

Совершено в г.Тбилиси «15» сентября 1995 г. в одном экземпляре на русском языке. 

 



 
  

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о свободной торговле 

(Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Грузия, 

стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества - между Российской Федерацией и 

Республикой Грузия на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждой Договаривающейся Стороны проводить самостоятельную 

внешнеэкономическую политику, обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и 
реализацию провозглашенных намерений, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

желая способствовать созданию надлежащих условий для формирования таможенного союза между 

обеими странами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие на импорт и экспорт товаров, происходящих с таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных к поставке на таможенную территорию другой 

Договаривающейся Стороны. Особенности применения режима торговли между обеими странами по 

согласованной номенклатуре товаров оформляются ежегодными Протоколами, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 
2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими с 

территории Договаривающихся Сторон, понимаются товары: 

а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон; 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающихся Сторон с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран, с изменением в связи с этим 

принадлежности по классификации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 

основанной на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-

статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества, исходя из четырех первых знаков; 

в) произведенные с использованием указанных в пункте "б" сырья, материалов и комплектующих 

изделий при условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены 

реализуемых товаров. 
Подробные правила происхождения товаров будут оформлены Договаривающимися Сторонами 

отдельным документом, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут: 

прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 

налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта и экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего Соглашения, 

какие-либо специальные ограничения и требования, которые в аналогичной ситуации не применяются к 

аналогичным товарам внутреннего производства или товарам происхождением из третьих стран; 

применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 
другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей иные правила, чем те, которые 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением из 

третьих стран. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений или 

эквивалентных им мер на экспорт и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи; могут устанавливаться в 

одностороннем порядке, в разумных пределах и на строго определенный срок только в случаях: 

острого дефицита данного товара на внутреннем рынке - до стабилизации положения на рынке; 

острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом; 

если какой-либо товар импортируется на территорию одной из Договаривающихся Сторон в таких 

возросших количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным 
производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров: в целях осуществления мер, 

предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения. 



                       

 
3. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, могут также устанавливаться 

по взаимной договоренности Сторон и включаются в ежегодные Протоколы, упомянутые в статье 1 настоящего 

Соглашения. 

4. Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи, по запросу другой Договаривающейся Стороны, предоставляет необходимую информацию о 

причинах введения, формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать путем консультаций все вопросы, возникающие 

в связи с применением количественных ограничений, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 
Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорт товаров в отношении экспорта 

которых другая Договаривающаяся Сторона, с территории которой происходят эти товары, применяет меры 

тарифного и/или нетарифного регулирования. 

Стороны обменяются списками товаров, к которым применяются меры тарифного и нетарифного 

регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на  

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения этого положения Договаривающаяся Сторона, интересы которой нарушены, 

вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на территорию 

Договаривающейся Стороны, допустившей несанкционированный реэкспорт. При этом валютная выручка от 

такого реэкспорта возвращается в страну происхождения соответствующих товаров. 
Договаривающиеся Стороны будут дополнительно ежегодно согласовывать условия, номенклатуру и 

объемы продукции, разрешаемой к реэкспорту. 

Для целей настоящей статьи под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего с таможенной 

территории одной Договаривающейся Стороны, другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной 

территории последней с целью экспорта в третью страну. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе таможенной статистикой. Уполномоченные органы Договаривающихся Сторон оформят 

соответствующим документом порядок обменa такой информацией. 

Статья б 

Договаривающиеся Стороны будут предпринимать меры к сближению уровня ставок таможенных 
пошлин, применяемых в торговле с третьими странами, и в этих целях будут проводить регулярные 

консультации. 

Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга обо всех исключениях из действующих в 

их государствах таможенных тарифов. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с действующим на их территориях законодательством будут 

содействовать расширению и углублению равноправного и взаимовыгодного экономического и научно-

технического сотрудничества хозяйствующих субъектов всех уровней и форм собственности, созданию 

совместных предприятий, международных компаний, в том числе и с участием третьих стран, с целью 

использования их потенциалов для формирования эффективного общего экономического пространства. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с целями настоящего Соглашения 
недобросовестную деловую практику, выражающуюся, в частности, в следующем: 

в заключении договоров между предприятиями, их объединениями, имеющих своей целью помешать или 

ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее на территориях Договаривающихся Сторон; 

в совершении действий, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое 

доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территории 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны не будут применять государственную помощь в виде субсидий 

предприятиям или в другой форме, если такая государственная помощь имела бы своим результатом 

нарушение нормальных экономических условий на территории другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 
При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся 

Стороны согласились использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. При 

этом для собственных нужд своих государств Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществляют 

развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти знаков. 



 
  

 

 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляет Российская Федерация через 

имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях на тот период времени, пока 

Республика Грузия не заявит о самостоятельном ведении такого экземпляра. 

Статья 11 
Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или 

третьих стран и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой 

третьей страны, и будет предоставлять экспортерам, импортерам все имеющиеся и необходимые для 

обеспечения транзита средства и услуги на условиях, не худших, чем те, на которых те же средства и услуги 

предоставляются собственным экспортерам, импортерам или экспортерам, импортерам любого третьего 

государства. 

Договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг по складированию, перегрузке, хранению 
и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Статья 12 

Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать какой-либо Договаривающейся Стороне 

принимать меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненных интересов и которые 

безусловно необходимы для выполнения международных договоров, участником которых она является, если 

эти меры касаются: 

информации, затрагивающей интересы национальной обороны; 

торговли оружием, боеприпасами, военной техникой; 

исследований или производства, связанных с нуждами обороны; 

поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности; 

защиты общественной морали, общественного порядка; 
защиты промышленной или интеллектуальной собственности; 

золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней; 

защиты здоровья людей, животных и растений. 

Статья 13 

В целях развития торговли между двумя странами, Договаривающиеся Стороны будут оказывать 

содействие в участии в торговых ярмарках и выставках, проводимых в какой-либо из двух стран. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 15 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с третьими странами, а также с их 
объединениями и международными организациями. Договаривающиеся Стороны однако будут проводить 

консультации в тех случаях, когда указанные отношения могут затронуть интересы одной из 

Договаривающихся Сторон, вытекающие из настоящего Соглашения. 

Статья 16 

Споры, между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 17 

Для реализации настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию торгово-

экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились учредить 

совместную российско-грузинскую Комиссию. 

Статья 18 
Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация может учредить в Республике 

Грузия свое Торговое представительство, а Республика Грузия может учредить в Российской Федерации свое 

Торговое представительство. Правовой статус этих Торговых представительств, их местонахождение и 

функции определяются отдельным соглашением. 

Статья 19 

Любое государство при условии, что Договаривающиеся Стороны одобрят это, может присоединиться к 

настоящему Соглашению на условиях, которые будут согласованы между присоединяющимся государством и 

Договаривающимися Сторонами. 

Статья 20 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об изъятии из режима свободной 

торговли, который Договаривающиеся Стороны обязуются подписать до 15 марта 1994 года. 

Статья 21 



                       

 
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному согласию 

Договаривающихся Сторон. Указанные изменения и дополнения должны быть совершены в письменной форме. 

Статья 22 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 

будет оставаться в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон 

направит другой Договаривающейся Стороне письменное уведомление о намерении прекратить его действие. 

Совершено в Тбилиси "3" февраля 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском 
языке, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о торгово-экономическом 

сотрудничестве в 1994 году 

(Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Грузия, 
стремясь к дальнейшему углублению взаимовыгодных экономических отношений между государствами, 

считая необходимым сблизить основные принципы проводимых в обоих государствах рыночных 

реформ, 

придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических взаимосвязей 

между предприятиями, организациями и регионами обоих государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество государств осуществляется на основе непосредственной 

договоренности между хозяйствующими субъектами, независимо от их форм собственности и подчиненности, 

государственными органами с соблюдением действующего в обоих государствах законодательства. 

Ответственность за выполнение договоров несут заключившие их субъекты. 
Статья 2 

Стороны будут оказывать содействие сохранению и развитию торгово-экономических связей между 

предприятиями обоих государств, сближению ценовой и таможенной политики с целью создания условий для 

поэтапного перехода к свободному перемещению товаров между обоими государствами. 

Статья 3 

Стороны поручат Федеральной контрактной корпорации "Росконтракт" и Министерству торговли и 

материального снабжения Республики Грузия осуществить взаимосвязанные поставки важнейших видов 

продукции на эквивалентной основе (в долларах США) в соответствии с приложением к настоящему 

Соглашению, номенклатура и объемы которых при необходимости уточняются. 

Несоблюдение эквивалентности ежемесячных взаимных поставок продукции между контрактными 

организациями рассматривается как предоставление одной из них товарного кредита, требующего 

соответствующей компенсации по договоренности между этими организациями. 
Продукция, поставляемая согласно указанному приложению не облагается ввозными и вывозными 

пошлинами. 

Каждая из Сторон сохраняет за собой право рассматривать с предварительным уведомлением объемы 

этих поставок при невыполнении другой Стороной своих обязательств по взаимосвязанным поставкам. 

Статья 4 

Стороны поручат соответствующим министерствам и ведомствам заключить двусторонние 

долгосрочные соглашения о сохранении и развитии специализации, кооперации и технологически 

взаимосвязанных производств, а также соглашения о научно-техническом сотрудничестве. 

Статья 5 

Расчеты за поставки продукции между предприятиями и организациями будут осуществляться по 

договорным ценам, за исключением расчетов за поставки отдельных видов товаров, цены на которые 
устанавливаются действующими в обоих государствах нормативными документами или специальными 

соглашениями. 

Статья 6 

Правительство Республики Грузия в соответствии с подписанными в 1993 году с Правительством 

Российской Федерации соглашениями о государственных кредитах обязуется осуществлять погашение 

кредитов по наступившим в 1994 году срокам платежей и начисленных процентов в российских рублях или 

свободно конвертируемой валюте в сумме, эквивалентной 38,8 млн.долларов США, ежеквартально, равными 

долями или передачей имущества (акций) на эту сумму. 

Статья 7 



 
  

 

 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, 

межгосударственных компаний, а также поручат соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть 

возможность совместного инвестирования (с возможным участием третьих стран), строительства и 

реконструкции промышленных объектов и при необходимости подготовить по ним соответствующие 
соглашения. 

Статья 8 

Стороны организуют взаимное предоставление информации о принимаемых нормативных актах, 

связанных с межгосударственными отношениями в торгово-экономической деятельности и ежеквартальной 

статистической отчетности о поставках важнейших видов продукции. 

Статья 9 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом норм международного права. 

По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или 

дополнения. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1994 г. 

Совершено в Тбилиси "3" февраля 1994 г. в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия об основных принципах торгово-

экономического сотрудничества в 1995 году 

(Москва, 29 мая 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Грузия, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г., 

исходя из необходимости укрепления и развития российско-грузинских торгово-экономических 

отношений в интересах обоих государств, 
считая необходимым сближение основных принципов, проводимых в обоих государствах, 

экономических реформ и создание благоприятных условий для развития рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами, 

придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических связей между 

предприятиями, организациями и субъектами Российской Федерации и Республики Грузия, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Грузия основывается на 

принципах равенства, взаимной выгоды и осуществляется путем заключения прямых договоров между 

хозяйствующими субъектами, независимо от форм собственности и подчиненности, с соблюдением 

действующего в каждом из государств законодательства. 

Ответственность за выполнение договоров несут хозяйствующие субъекты, их заключившие. 
Стороны будут содействовать погашению взаимной задолженности, возникающей между 

хозяйствующими субъектами. 

Статья 2 

Стороны считают приоритетными взаимные поставки в 1995 году товаров согласно приложениям N 1 и 2 

к настоящему Соглашению. 

Объемы поставок товаров, предусмотренные в этих приложениях, являются ориентировочными и могут 

уточняться в процессе осуществления товарообмена между хозяйствующими субъектами на основе 

заключаемых между ними прямых договоров. 

Статья 3 

Расчеты между хозяйствующими субъектами за поставки продукции, предусмотренной в приложениях N 

1 и 2 к настоящему Соглашению, будут осуществляться по договорным ценам или ценам, устанавливаемым в 
соответствии с отдельными 

межправительственными соглашениями. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения регулируются отдельным соглашением. 

Статья 4 

Стороны поручат акционерному обществу "Росконтракт" и Министерству торговли и материального 

снабжения Республики Грузия осуществить взаимосвязанные поставки важнейших видов продукции на 



                       

 
эквивалентной основе (в долларах США) согласно приложению N 3 к настоящему Соглашению. Номенклатура, 

объемы продукции и цены на нее при необходимости могут уточняться. 

Несоблюдение эквивалентности ежемесячных взаимных поставок продукции между контрактными 

организациями Сторон рассматривается как предоставление одной из них товарного кредита. Контрактная 

организация, нарушившая эквивалентность в поставках продукции, уплачивает за весь период до ликвидации 

нарушенной эквивалентности проценты, которые начисляются на сумму товарного кредита по ставке LIBOR + 

1 процент для шестимесячных депозитов. 

Поставки продукции в соответствии с приложением N 3 к настоящему Соглашению не облагаются 
экспортными и импортными таможенными пошлинами. 

Статья 5 

Стороны будут оказывать содействие в сохранении хозяйственных связей между предприятиями на базе 

сложившейся специализации, кооперационных и технологических связей. 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию 

совместных предприятий, организации межгосударственных хозяйственных структур и 

транснациональных компаний, а также совместному инвестированию и акционированию объектов, 

представляющих взаимный интерес. 

Статья 6 

Грузинская Сторона в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о переоформлении задолженности по техническим кредитам по итогам 

1992 года в государственный кредит Правительству Республики Грузия от 15 сентября 1993 года, Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о государственном 

кредите на 1993 год от 15 сентября 1993 года и Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о государственном кредите на 1994 год от 10 августа 1994 года осуществит 

погашение кредитов по наступившим срокам платежей и начисленных по этим кредитам процентов в свободно 

конвертируемой валюте или в рублях Российской Федерации в пересчете по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на каждую дату платежа. 

Статья 7 

Стороны обеспечат на территориях своих государств благоприятные условия осуществления взаимных 

перевозок пассажиров и транспортировки грузов, включая режим свободы транзита, использования 

железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта, перетоков 

электроэнергии. 
Статья 8 

Стороны поручат соответствующим органам осуществлять взаимный обмен информацией о 

принимаемых нормативных актах по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также статистической и 

таможенной отчетностью о взаимных поставках продукции. 

Статья 9 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом норм международного права. 

По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены  

изменения или дополнения. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1995 г. 

Совершено в г. Москва «29» мая 1995 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 
грузинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Грузии о торгово-экономическом сотрудничестве на 1996-

1997 годы 

(Москва, 19 марта 1996 г.) 
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Грузии, далее именуемые Сторонами, 

исходя из стремления к дальнейшему укреплению и развитию равноправных и взаимовыгодных 

экономических отношений на долгосрочной основе в интересах обоих государств и повышения благосостояния 

их народов, 

придавая важное значение проведению экономических реформ, структурной перестройке хозяйства, 

созданию благоприятных условий для развития интеграционных связей между хозяйствующими субъектами 

обоих государств, 



 
  

 

 

стремясь развивать на качественно новых основах традиционные хозяйственные отношения между 

хозяйствующими субъектами, активизировать взаимодействие по вопросам стабилизации и подъема 

национальных экономик, эффективного использования экономического потенциала обоих государств, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны будут осуществлять экономическое сотрудничество на основе стратегического партнерства, 

принципах равноправия, взаимной выгоды путем прямого взаимодействия между хозяйствующими субъектами 

независимо от их форм собственности и подчиненности, а также между государственными органами и 

организациями с учетом общепризнанных международных норм. 

Каждая из Сторон воздержится от действий, способных нанести ущерб интересам другой Стороны, будет 

создавать благоприятные условия сотрудничающим на долгосрочной основе хозяйствующим субъектам, 

государственным органам и организациям обоих государств 

Статья 2 

Стороны будут взаимодействовать в осуществлении экономических реформ, развитии национального 

законодательства, проведении структурной, финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой и 
социальной политики, создании условий для поэтапного перехода к свободному перемещению товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы между обоими государствами. 

Статья 3 

Стороны осуществят меры по увеличению взаимного товарооборота, реализации между обоими 

государствами режима свободной торговли, созданию равных правовых и экономических условий для 

хозяйствующих субъектов с учетом национального законодательства Российской Федерации и Грузии. 

Стороны будут стремиться к принятию согласованных мер по постепенному снятию тарифных и 

нетарифных ограничений во взаимной торговле. 

Статья 4 

Стороны считают приоритетными поставки важнейших видов продукции согласно приложению № 1 к 

настоящему Соглашению. Объемы и номенклатура указанных поставок могут уточняться на основе 
заключаемых между хозяйствующими субъектами прямых договоров. 

Условия поставок, платежно-расчетные, кредитные отношения хозяйствующих субъектов обоих 

государств регулируются ими на договорной основе. 

Статья 5 

Стороны договорились, что взаимосвязанные поставки важнейших видов продукции на эквивалентной 

основе осуществляются в 1996 году, акционерным обществом "Росконтракт" и специальным органом, 

уполномоченным Правительством Грузии, в 

соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению. Номенклатура, объемы и цены продукции 

могут уточняться генеральным контрактом между указанными организациями. 

Расчеты за поставки продукции могут осуществляться в свободно конвертируемой валюте или 

национальных валютах Сторон при условии обеспечения при этом предусмотренных настоящим Соглашением 

объемов взаимосвязанных поставок продукции в натуральном выражении. 
Несоблюдение эквивалентности ежеквартальных взаимных поставок продукции между указанными 

организациями рассматривается как предоставление одной из них товарного кредита, требующего компенсации 

в соответствии с генеральным контрактом между этими организациями. 

Поставки продукции, предусмотренные приложением №2 к настоящему Соглашению, не облагаются 

экспортными и импортными пошлинами. 

Статья 6 

Перечни и объемы приоритетных и взаимосвязанных поставок важнейших видов продукции на 1997 год 

согласовываются Сторонами и оформляются отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 7 

Стороны предпримут совместные действия по обеспечению взаимной конвертируемости национальных 
валют, поддержанию их стабильности, развитию национальных валютных рынков. 

Статья 8 

Стороны будут способствовать привлечению коммерческих банков, инвестиционных, финансовых и 

страховых компаний для связанного финансирования взаимовыгодных проектов и программ. 

Статья 9 

Стороны будут содействовать развитию оптимальных производственно-технологических связей между 

хозяйствующими субъектами обоих государств, их рациональной специализации и кооперации, повышению 

конкурентоспособности их продукции на внутреннем и мировом рынках. 

Статья 10 

Стороны расширят сотрудничество в области транспорта и связи, обеспечат на основе взаимности и в 

соответствии со своим законодательством благоприятные условия для перевозок пассажиров и грузов 

железнодорожным, воздушным, автомобильным, морским транспортом между обоими государствами и через 



                       

 
их территории, с использованием воздушных, морских портов, а также для использования трубопроводов, 

электрических сетей и линий связи, расположенных на территории государства другой Стороны. 

Порядок и условия транспортных перевозок и пользования линиями связи будут определяться 

отдельными соглашениями между государственными органами и хозяйствующими субъектами, 

уполномоченными Сторонами. 

Статья 11 

Стороны будут способствовать формированию совместных финансово-промышленных групп, 

холдинговых и лизинговых компаний, транснациональных объединений, развитию других прогрессивных форм 
сотрудничества национальных капиталов в производственной, инвестиционной, финансово-банковской и 

коммерческой сферах. 

Стороны будут создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций и их защиты, окажут 

содействие хозяйствующим субъектам в вопросах открытия филиалов и представительств коммерческих 

банков, финансовых и инвестиционных компаний на территории государств Сторон в соответствии с их 

законодательством. 

Статья 12 

Стороны будут содействовать созданию совместных научно-исследовательских организаций в интересах 

разработки и реализации согласованных фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов и 

программ. 

Статья 13 

Стороны будут способствовать установлению прямых долгосрочных экономических и социально-
культурных связей между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными 

образованиями Грузии в соответствии с законодательством обоих государств.  

Статья 14 

Стороны примут совместные меры по экономическому обеспечению гуманитарного сотрудничества, 

защите имущественных 

прав переселенцев. 

Статья 15 

Стороны осуществят меры по дальнейшему развитию связей оборонных предприятий на 

взаимовыгодной основе. 

Статья 16 

Стороны поручат соответствующим государственным органам обеспечить регулярный обмен 
экономической информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Полученная на основе взаимности и не носящая конфиденциального характера информация может 

периодически публиковаться в средствах массовой информации обоих государств. 

Статья 17 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров. 

Статья 18 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена письменными уведомлениями о выполнении 

Сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует до 31 декабря 1997 года. 

Совершено в г.Москве "19" марта 1996 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

грузинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о научно-техническом сотрудничестве 

(Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Грузия, 

убежденные в том, что научно-техническое сотрудничество является важным составным элементом 
всего комплекса двусторонних отношений, и признавая необходимость взаимодействия в условиях быстрого 

расширения знаний и интернационализации научных исследований и разработок, 

учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Россией и Грузией, 

принимая во внимание, что такое сотрудничество будет способствовать, укреплению добрососедских 

отношений между обеими странами и народами, а также создаст предпосылки для развития взаимовыгодных 

торгово-экономических связей, 



 
  

 

 

руководствуясь многосторонним межправительственным Соглашением о научно-техническом 

сотрудничестве в рамках государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанным в 

Москве 13 марта 1992 г., 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны будут содействовать научно-техническому сотрудничеству на основе принципов равноправия, 

взаимности и взаимной выгоды с учетом рыночной системы хозяйствования. 

Статья 2 

Исходя из долгосрочных интересов развития научно-технического потенциала в обеих странах, Стороны 

определяют в качестве приоритетных следующие направления совместных научных исследований: 

физика высоких энергий; 

высокотемпературная сверхпроводимость; 

экологически чистая энергетика; 

перспективные информационные технологии; 

геном человека; 
безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и 

техногенных катастроф; 

новейшие методы биоинженерии; 

комплексное использование природных ресурсов; 

глобальные изменения природной среды и климата; 

сейсмология и сейсмостойкое строительство; 

материаловедение. 

Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по согласованию между 

Сторонами. 

Статья 3 

Сотрудничество, предусмотренное в статье 2 настоящего Соглашения, будет осуществляться 
министерствами, ведомствами, научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, 

фирмами, научными организациями и обществами обеих стран в пределах их компетенции в соответствии с 

национальным законодательством. Содержание сотрудничества, его экономические и организационные 

условия, включая: 

финансирование сотрудничества; 

использование результатов совместных научно-исследовательских работ; 

ответственность за достоверность информации и качество материалов и оборудования, передаваемых 

друг другу в процессе сотрудничества; 

Порядок эксплуатации научно-технических объектов совместного использования; 

страхование ученых и иного научно-технического персонала на случай болезни и от несчастных случаев, 

будет согласовываться непосредственно сотрудничающими сторонами на основе отдельных соглашений. 

Статья 4 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в следующих формах: 

осуществление совместных научно-исследовательских программ, проектов по созданию и освоению 

наукоемких технологий; 

формирование совместных временных научных коллективов, лабораторий, а также инновационных фирм 

и организаций, обеспечивающих освоение новой техники и технологий; 

научная работа в научно-исследовательских учреждениях, высших учебных заведениях, технопарках, 

архивах, библиотеках и музеях другой Стороны, включая совместные полевые исследования и экспедиции; 

проведение совместных семинаров, научных конференций и рабочих встреч; 

обмен учеными и специалистами; 

повышение квалификации ученых и специалистов, организация стажировок. 

Сотрудничество может осуществляться также в иных взаимосогласованных формах, обеспечивающих 
реализацию настоящего Соглашения. 

Статья 5 

Для реализации совместных программ и проектов сотрудничества Стороны будут привлекать научные, 

научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические организации государственного и 

частного секторов, а также отдельных ученых и специалистов. Будет поощряться развитие прямых связей 

между непосредственно сотрудничающими организациями. 

Статья 6 

В целях реализации настоящего Соглашения и контроля за ходом его выполнения Стороны создадут 

смешанную рабочую группу, состоящую из представителей заинтересованных министерств и ведомств. 

Рабочая группа собирается не менее одного раза в год или по мере необходимости по просьбе одной из Сторон 

для оценки хода выполнения работ и согласования планов сотрудничества. 

Статья 7 



                       

 
При осуществлении сотрудничества на основе настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту 

прав на объекты промышленной и интеллектуальной собственности. 

Вопросы использования результатов научных исследований и иной информации, полученной при 

осуществлении научных исследований в рамках совместных программ и проектов, а также вопросы, связанные 

с патентованием, авторскими правами и другими правами на объекты промышленной и интеллектуальной 

собственности, в соответствии с действующим в государствах законодательством будут согласовываться в 

каждом конкретном случае путем заключения дополнительных соглашений, предусмотренных в статье 3 

настоящего Соглашения. 
Статья 8 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 

других международных договоров и соглашений. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при обоюдном письменном согласии 

Сторон. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, будет оставаться в силе в течение пяти 

лет и автоматически продлеваться на последующие годичные периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в 

письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не позднее, чем за шесть 

месяцев до истечения соответствующего периода. 

Совершено в Тбилиси "3" февраля 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования 

(Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Грузия, 

в духе положений Хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Мадридского и Венского Итоговых документов, документа Краковского симпозиума по культурному 

наследию, а также Парижской хартии для новой Европы, 

выражая стремление к дальнейшему развитию и укреплению дружеских связей и сотрудничеству между 

народами Российской Федерации и Республики Грузия в области науки, культуры и образования, 

принимая во внимание традиции культурного общения и дружественных отношений своих народов, 

будучи убежденными, что связи в области культуры, науки и образования отвечают коренным интересам 

народов обоих государств и будут способствовать дальнейшему расширению взаимопонимания и 

дружественных отношений между народами России и Грузии, 

исходя из положений Договора между Российской Федерацией и Республикой Грузия о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве от 3 февраля 1994 года, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны, опираясь на многовековой опыт общения их культур и считая, что культурное сотрудничество 

остается важным фактором взаимопонимания и доверия между их народами, укрепления межгосударственных 

и межнациональных связей, утверждения общечеловеческих ценностей, будут и впредь способствовать 

развитию между ними сотрудничества в области науки, культуры, образования и спорта на основе взаимного 

уважения суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела и в соответствии с законами и 

правилами, действующими в каждой стране. 

Статья 2 

В целях лучшего ознакомления с достижениями культуры Стороны будут поощрять связи и творческое 

сотрудничество в области культуры и искусства, в том числе путем: 
а) сотрудничества между творческими союзами деятелей искусства и учреждениями культуры; 

б) развития деловых контактов между организациями и деятелями культуры; 

в) проведения фестивалей, выставок, концертов и театральных представлений; 

г) чтения лекций, проведения семинаров и конференций; 

д) обмена изданиями в области культуры. 

Статья 3 



 
  

 

 

Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культур национальных меньшинств России, 

проживающих на территории Республики Грузия, и национальных меньшинств Грузии, проживающих на 

территории Российской Федерации. Они будут, в частности, создавать благоприятные условия для сохранения 

национальной самобытности, культуры, языка, реализации духовных и религиозных потребностей меньшинств 
народов России и Республики Грузия. 

Статья 4 

Каждая из Сторон в соответствии с установленным в своей стране порядком будет предоставлять 

гражданам другой страны возможность пользоваться библиотеками, музеями, галереями, архивами и другими 

учреждениями культурного характера для научной работы, учебы и в иных целях, отвечающих настоящему 

Соглашению. 

Статья 5 

Стороны будут содействовать развитию прямого сотрудничества между учреждениями, ассоциациями и 

организациями культуры, науки, образования и спорта двух стран, установлению прямых обменов и развитию 

партнерских и культурных связей по линии регионов и городов Российской Федерации и Республики Грузия. 

Статья 6 
Стороны обязуются на взаимной основе оказывать содействие в деле сохранения, реставрации и 

использования культурного и художественного достояния другой Стороны, а также изучения и решения 

вопроса о возвращении художественно-исторических ценностей, принадлежащих другой Стороне. 

Стороны организуют группы специалистов для изучения опыта каждой из Сторон в вышеупомянутой 

области и будут способствовать урегулированию возникающих вопросов. 

Статья 7 

Стороны будут сотрудничать в вопросах развития материально-технической базы культуры, 

обмениваться новыми технологиями, осуществлять на взаимовыгодной основе поставки оборудования и 

технических средств для учреждений культуры и искусства. 

Статья 8 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию на своей территории национальных 
культурных центров другой Стороны, которые будут заниматься распространением информации о народе и 

культуре своей страны, включая удовлетворение духовно-культурных потребностей своих национальных 

меньшинств. 

Статья 9 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между авторско-правовыми организациями 

Российской Федерации и Республики Грузия. 

Статья 10 

Стороны будут оказывать содействие развитию сотрудничества в области книгоиздательского дела, в 

том числе обмену книжными выставками, произведениями художественной литературы, периодическими 

изданиями, созданию совместных проектов между писательскими и издательскими организациями обеих стран. 

Будет оказываться всестороннее содействие переводу литературных произведений, межбиблиотечным 

связям, обмену писателями и журналистами, материалами между издательствами и редакциями, 
опубликованию материалов о политической, экономической, культурной и научной жизни, изданию газет и 

журналов на языке народов другой Стороны, предназначенных для распространения на ее территории. 

Статья 11 

Стороны будут содействовать сотрудничеству между обеими странами в области кино путем: 

а) взаимного проведения фестивалей и премьер кинофильмов; 

б) обмена художественными, документальными и хроникальными кинофильмами на коммерческой и 

некоммерческой основе; 

в) совместного производства фильмов; 

г) оказания содействия одной Стороне при создании фильмов и киноматериалов на территории другой 

Стороны; 

д) обмена делегациями и отдельными специалистами, работающими в области кинематографии, обращая 
особое внимание на развитие контактов между молодыми кинематографистами; 

е) участия в международных кинофестивалях, проводимых в другой стране. 

Статья 12 

Стороны будут поощрять сотрудничество между обеими странами в области телевидения и 

радиовещания, в частности, путем: 

а) обмена теле- и радиопрограммами; 

б) совместного производства теле- и радиоматериалов; 

в) содействия одной Стороне в создании теле- и радиоматериалов на территории другой Стороны; 

г) обмена специалистами, работающими в области телевидения и радио. 

Статья 13 



                       

 
Стороны будут поощрять связи между организациями журналистов, в том числе независимыми 

журналистами, и органами печати и информации обеих стран, и предоставлять журналистам возможность для 

выполнения их профессиональных обязанностей, включая установление деловых контактов. 

Статья 14 

Стороны будут способствовать развитию сотрудничества между Академиями наук двух стран. 

Статья 15 

Придавая большое значение сотрудничеству в области науки, Стороны будут всемерно содействовать 

обмену учеными, представителями научных обществ и другими специалистами для проведения научно-
исследовательских работ, чтения лекций по согласованной тематике, ознакомления с деятельностью 

соответствующих научных учреждений и достижениями обеих стран, а также обмену научными публикациями 

и изданиями в вышеупомянутых областях. 

Статья 16 

Стороны будут поощрять развитие связей в области высшего, среднего, профессионально-технического 

образования и просвещения путем: 

а) обмена преподавателями и другими специалистами для ознакомления с постановкой образования и 

преподавания, для проведения занятий и чтения лекций; 

б) обмена студентами, аспирантами и молодыми научными работниками в области гуманитарных и 

общественных наук для учебы, стажировки и научных исследований; 

в) изыскания возможностей предоставления стипендий для обучения детей школьного возраста, а также 

студентов и молодых специалистов; 
г) содействия изучению языка и литературы другой страны; 

д) обмена учебной и методической литературой, учебными и наглядными пособиями. 

Статья 17 

Каждая из Сторон гарантирует гражданам другой Стороны, проживающим на ее территории, равные со 

своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учреждений, 

независимо от языка обучения. 

Стороны обеспечат удовлетворение общеобразовательных потребностей населения, принадлежащего к 

национальным меньшинствам другой Стороны, прежде всего путем создания условий для получения 

образования на родном языке. 

Статья 18 

Стороны изучат вопрос о взаимном признании дипломов, свидетельств об образовании и ученых 
степеней и званий, выдаваемых или присваиваемых компетентными учреждениями обеих стран, с целью 

достижения соглашения об эквивалентности. 

Статья 19 

Стороны будут поощрять сотрудничество и связи между молодежью и молодежными организациями 

Российской Федерации и Республики Грузия путем обмена делегациями, проведения студенческих встреч и 

спортивных соревнований, поддержку детского творчества, а также других совместных мероприятий. 

Статья 20 

Стороны будут поощрять развитие туризма между двумя странами с целью содействия более полному 

ознакомлению с жизнью, трудом и культурой народов Российской Федерации и Республики Грузия.  

Статья 21 

Стороны будут поощрять развитие сотрудничества в области спорта путем организации соревнований, 

обмена делегациями, командами, спортсменами, тренерами и специалистами в области физической культуры и 
спорта. 

Статья 22 

Стороны учредят Комиссию по сотрудничеству в области культуры, науки и образования, которая будет 

собираться не реже одного раза в год поочередно в Российской Федерации и Республике Грузия. 

Каждая Сторона будет назначать своих представителей на сессии Комиссии. 

В обязанности Комиссии будут входить рассмотрение хода выполнения настоящего Соглашения, 

разработка на основе принципа взаимности двусторонних межправительственных программ культурного и 

научного сотрудничества, а также обмен мнениями по вопросам связей между Российской Федерацией и 

Республикой Грузия в области культуры, науки, образования и спорта. 

Статья 23 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 
выполнение соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически на 

последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону не 

менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Тбилиси 3 февраля 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



 
  

 

 

Сотрудничество в сфере туризма 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Исполнительной властью Грузин о сотрудничестве в области туризма 

(Москва, 5 июля 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Исполнительная власть Грузии, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

выражая желание способствовать расширению дружественных связей между народами России и Грузии, 

лучшему ознакомлению с жизнью, историей и культурным наследием двух государств, 

исходя из понимания, что туризм является важным средством укрепления взаимопонимания, выражения 
доброй воли и упрочения отношений между народами, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

Стороны будут укреплять и развивать сотрудничество в области туризма на основе равноправия, 

взаимной выгоды и в соответствии с настоящим Соглашением, законодательством государств Сторон и 

международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Грузия. 

СТАТЬЯ 2 

Выполнение настоящего Соглашения Стороны возлагают на свои государственные органы управления 

туризмом: 

со стороны Российской Федерации - Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации; 

со стороны Грузии - Государственный департамент по туризму и курортам Грузии. 
СТАТЬЯ 3 

Стороны будут поддерживать свои государственности органы управления туризмом в их деятельности 

по установлению и развитию сотрудничества между российскими и грузинскими туристскими организациями, 

осуществляющими капиталовложения в сферу туризма, а также организующими совместное 

предпринимательство по обслуживанию туристов. 

СТАТЬЯ 4 

Стороны через государственные органы управления туризмом будут содействовать как организованному 

групповому, так и индивидуальному туризму, в том числе с целью посещения спортивных мероприятий, 

музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей, а также проводимых по вопросам туризма выставок, 

симпозиумов и конгрессов. 

СТАТЬЯ 5 
Стороны будут содействовать Обмену между государственными органами управления туризмом 

статистическими, информационно-справочными, рекламными и другими материалами в области туризма, 

включая информацию: 

о законодательных и иных нормативных актах, регулирующих туристскую деятельность в своих 

государствах; 

о национальном законодательстве, связанном с защитой и сохранением природных и культурных 

ресурсов, являющихся туристскими достопримечательностями; 

о туристических ресурсах обеих стран; 

об опыте управления гостиницами, а также и другими учреждениями, оказывающими услуги туристам. 

СТАТЬЯ 6 

Стороны будут содействовать государственным органам управления туризмом в подготовке 
профессиональных кадров для сферы туризма, обмена научными работниками, экспертами и журналистами, 

специализирующимися по вопросам туризма. 

СТАТЬЯ 7 

Государственные органы управления туризмом будут координировать сотрудничество в рамках 

Всемирной туристской организации и других международных туристских организаций. 

СТАТЬЯ 8 

Государственные органы управления туризмом будут информировать граждан своих государств, 

выезжающих в туристские поездки в государство другой Стороны, о действующем в этом государстве 

законодательстве, регламентирующем порядок въезда, пребывания и выезда иностранные граждан. 

СТАТЬЯ 9 

Стороны будут содействовать государственным органам управления туризмом в открытии 

представительств по делам туризма на территориях государств Сторон. 
Вопросы, связанные с открытием представительств, будут согласовываться между государственными 

органами управления туризмом и регулироваться национальным законодательством государства пребывания. 



                       

 
СТАТЬЯ 10 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения, 

Стороны будут разрешать их путем переговоров и консультаций, 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон, 

которые оформляются отдельным Протоколом и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 8 

Государственные органы управления туризмом будут информировать граждан своих государств, 

выезжающих в туристские поездки в государство другой Стороны, о действующем в этом государстве 
законодательстве, регламентирующем порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан. 

СТАТЬЯ 9 

Стороны будут содействовать государственным органам управления туризмом в открытии 

представительств по делам туризма на территориях государств Сторон. 

Вопросы, связанные с открытием представительств, будут согласовываться между государственными 

органами управления туризмом и регулироваться национальным законодательством государства пребывания. 

СТАТЬЯ 10 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения, 

Стороны будут разрешать их путем переговоров и консультаций, 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон, 

которые оформляются отдельным Протоколом и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону 

о своем намерении прекратить его действие, но не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного 

периода. 

Совершено в г. Москве ―05‖ июля 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия об экономическом восстановлении 

районов в зоне грузинско-осетинского конфликта 

(Москва, 14 сентября 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Грузия,  

в целях экономического восстановления районов в зоне грузинско-осетинского конфликта, а также 

создания условий для возвращения беженцев в места постоянного проживания, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны исходят из того, что затраты, необходимые для выполнения общего об'ема работ по 

экономическому восстановлению пострадавших районов в зоне грузинско-осетинского конфликта, составят в 

соответствии с экспертной оценкой 34,2 млрд. рублей в действующих ценах на 15 июля 1992 г. 

Статья 2 

Грузинская Сторона берет на себя две трети указанных затрат, а Российская Сторона - одну треть. 

Стороны обязуются обеспечить выделение ассигнований в течение 1993-97 гг., для чего ежегодно, не позднее 

февраля, подготавливают программу восстановительных работ. Российская Федерация в счет своей доли затрат 

осуществляет поставку материально-технических ресурсов и ведет по согласованному Сторонами списку 

строительство жилищно-гражданских и других об'ектов "под ключ" или совместно со строительными 
организациями Республики Грузия. 

Для решения материально-технических и других вопросов, затрагиваемых в настоящей статье, Стороны 

создадут совместный распорядительный орган, координирующий свою работу со Смешанной контрольной 

комиссией, созданной по Соглашению от 24 июня 1992 г. "О принципах урегулирования грузинско-осетинского 

конфликта". 

Статья 3 



 
  

 

 

Стороны обязуются поддерживать инициативу министерств и ведомств, территориальных органов, 

предприятий и организаций Российской Федерации и Республики Грузия по оказанию помощи в 

восстановительных работах. 

Статья 4 
Стороны организуют проведение переписи беженцев из зоны грузино-осетинского конфликта на 

территории Российской Федерации и Республики Грузия, а также будут способствовать их возвращению и 

восстановлению ими своих жилищ и других об'ектов социально-бытового назначения. 

Статья 5 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

Совершено в Москве 14 сентября 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую, силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Грузии о взаимодействии в восстановлении экономики в 

зоне грузино-осетинского конфликта и в возвращении беженцев 

(Тбилиси, 23 декабря 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Грузии (для Грузии - Исполнительная власть), 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

исходя из положений Соглашения о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта от 24 

июня 1992 года (Сочи), Меморандума о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия 

между сторонами в грузино-осетинском конфликте от 16 мая 1996 года (Москва) и Протокола встречи, 

посвященной полномасштабному урегулированию грузино-осетинского конфликта, от 5 марта 1997 года 
(Москва), 

в целях восстановления и развития экономики районов, пострадавших в результате грузино-осетинского 

конфликта, и создания условий для организованного возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц 

(вынужденных переселенцев) в места их прежнего 

постоянного проживания, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны признают необходимость дальнейшего финансирования работ в зоне грузино-осетинского 

конфликта и разработают с участием полномочных представителей югоосетинской и североосетинской сторон: 

- межгосударственную программу взаимодействия в восстановлении экономики в зоне грузино-

осетинского конфликта; 
- межгосударственную программу возвращения, обустройства, интеграции и реинтеграции беженцев, 

включающую мероприятия по восстановлению хозяйства в районах, куда возвращаются беженцы. 

Стороны будут принимать меры по реализации указанных программ с привлечением международных 

организаций. 

Грузинская Сторона примет меры к восстановлению прав беженцев и вынужденно перемещенных лиц на 

занимаемое ими ранее жилье в соответствии с нормами международного права. 

Стороны будут содействовать усилиям международных организаций в реализации социальных, 

экономических и гуманитарных программ в районах, пострадавших в результате конфликта. 

Статья 2 

Стороны для выполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением и нормами 

международного права будут использовать все возможности для привлечения денежных и иных ресурсов, 
способствовать привлечению инвестиций, льготных кредитов и субсидий в зону грузино-осетинского 

конфликта, в том числе от международных и иностранных организаций, третьих стран, а также содействовать 

созданию совместных предприятий (хозяйственных обществ), развитию прямых хозяйственных связей между 

предприятиями различных форм собственности, включая производственную кооперацию с предприятиями, 

расположенными в зоне конфликта. 

Статья 3 

Стороны будут поддерживать инициативу административно-территориальных органов, предприятий и 

организаций Российской Федерации и Грузии по оказанию помощи югоосетинской стороне в проведении 

восстановительных работ и способствовать привлечению средств в целях дальнейшего развития экономики. 

Статья 4 

Стороны отмечают настоятельную необходимость решения вопроса о погашении задолженности 

потребителей, находящихся в зоне грузино-осетинского конфликта, перед Российским акционерным обществом 
"ЕЭС России" за поставленную в 1998 году и в I квартале 1999 года электроэнергию. Грузинская Сторона берет 



                       

 
на себя обязательство по погашению этой задолженности на условиях реструктуризации. График погашения 

задолженности определяется в отдельном протоколе. 

Стороны рассматривают обеспечение текущих поставок электроэнергии в зону конфликта как 

важнейший фактор восстановительного процесса и возвращения беженцев. Схема поставок электроэнергии и 

механизм оплаты этих поставок определяются соответствующими контрактами. 

Статья 5 

Настоящее Соглашение может быть дополнено протоколами, уточняющими механизм его реализации. 

Контроль за выполнением предусмотренных настоящим Соглашением программ возлагается на 
Смешанную контрольную комиссию по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Совершено в г. Тбилиси 23 декабря 2000 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

грузинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Грузия об 

урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего 

государственного долга и активов бывшего Союза ССР 

(Москва, 14 сентября 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Грузия, именуемые далее Договаривающимися Сторонами, 

признавая необходимость скорейшего и окончательного урегулирования вопросов правопреемства в 

отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР, 

исходя из того, что все вопросы, связанные с правопреемством в отношении долгов и активов бывшего 

Союза ССР, решаются на двусторонней основе, 

основываясь на положениях Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга 

и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года. Соглашения о дополнении к указанному Договору от 13 марта 
1992 года. Соглашения о собственности бывшего СССР за рубежом от 30 декабря 1991 года и Соглашения о 

распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 года, 

учитывая Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам Союза ССР и 

его правопреемников от 28 октября 1991 года и Заявления представителей правительств участвующих стран - 

кредиторов и Правительства Российской Федерации от 2 апреля 1993 года, сделанные в Париже, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения внешний государственный долг и активы бывшего Союза ССР 

понимаются таким образом, как они определены в Договоре о правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года. 

Статья 2 

Стороны исходят из того, что доли Российской Федерации и Республики Грузия во внешнем долге и 
активах бывшего Союза ССР определяются на основании единого агрегированного показателя, как это 

зафиксировано в Договоре о правопреемстве в отношении государственного долга и активов бывшего Союза 

ССР от 4 декабря 1991 года, с учетом фактического количества государств - бывших субъектов СССР, 

подписавших этот Договор. 

Статья 3 

Республика Грузия передает, а Российская Федерация принимает на себя обязательства по выплате доли 

Республики Грузия во внешнем государственном долге бывшего Союза ССР по состоянию на 1 декабря 1991 

года. 

Статья 4 

Для выплаты части внешнего долга, закрепленного за Республикой Грузия, Республика Грузия передает, 

а Российская Федерация принимает долю Республики Грузия в активах бывшего Союза ССР по состоянию на 1 
декабря 1991 года.  

Статья 5 

С момента вступления в силу настоящего Соглашения все вопросы между Сторонами в отношении 

внешнего государственного долга бывшего Союза ССР и его активов, упомянутые в Договорах и Соглашениях, 

которые перечислены в преамбуле настоящего Соглашения, являются полностью урегулированными. 

Статья 6 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в городе Москве 14 сентября 1993 года в двух подлинных экземплярах, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Грузии об урегулировании вопросов, связанных с 

государственным внутренним валютным долгом бывшего СССР 

(Москва, 25 мая 2004 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Грузии (именуемые в дальнейшем ―Стороны‖) 
стремясь завершить урегулирование вопросов, связанных с государственным внутренним валютным долгом 

бывшего СССР, договорились о нижеследующем. 

Статья 1 

Положения настоящего Соглашения будут применяться к блокированным на счетах в Банке 

внешнеэкономической деятельности СССР (именуемый в дальнейшем ―Внешэкономбанк‖) остаткам средств 

юридических лиц Грузии и бывшей Грузинской ССР в иностранной валюте (именуемых в дальнейшем 

―внутренний валютный долг бывшего СССР‖). 

Статья 2 

Грузия подтверждает отсутствие имущественных, финансовых и иных претензий к Российской 

Федерации, Правительству Российской Федерации, иным органам государственной власти Российской 

Федерации и Внешэкономбанку по внутреннему валютному долгу бывшего СССР. 

Статья 3 
Для целей выполнения настоящего Соглашения уполномоченным агентом Правительства Российской 

Федерации является Внешэкономбанк, который направит в Министерство финансов Грузии информацию по 

внутреннему валютному долгу бывшего СССР. 

Статья 4 

В случае угрозы предъявления юридическими лицами Грузии и бывшей Грузинской ССР в судебном или 

ином порядке финансовых или иных требований, претензий и исков к Российской Федерации, Правительству 

Российской Федерации, иным органам государственной власти Российской Федерации и Внешэкономбанку по 

внутреннему валютному долгу бывшего СССР, Правительство Грузии предпримет все необходимые меры для 

предотвращения угрозы предъявления или предъявления указанных требований, претензий и исков. 

Стороны незамедлительно проведут консультации с целью урегулирования указанных требований, 

претензий и исков, имея в виду, что Российская Федерация, Правительство Российской Федерации, иные 
органы государственной власти Российской Федерации и Внешэкономбанк не будут нести финансовой и иной 

ответственности по их удовлетворению. 

Статья 5 

Настоящее Соглашение вступает в силу в день получения одной из Сторон ответного письменного 

уведомления о выполнении другой Стороной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в 

силу настоящего Соглашения. 

Совершено в Москве ― 25 ‖ мая 2004 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовом 

статусе воинских формирований Российской Федерации, временно 

находящихся на территории Республики Грузия 

(Москва, 9 октября 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Грузия, 

учитывая новые политические реальности в Европе и во всем мире, обретение Российской Федерацией и 

Республикой Грузия государственной независимости, 

руководствуясь стремлением заложить основы качественно новых дружественных отношений между 

ними и развивать взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов и норм международного права, 

желая создать правовую основу для временного пребывания воинских формирований Российской 
Федерации на территории Республики Грузия, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора нижеуказанные термины означают: 



                       

 
1. "Воинские формирования Российской Федерации" - объединения, соединения и части, независимо от 

видов и родов войск, а также военные предприятия, учреждения и организации, находящиеся под юрисдикцией 

Российской Федерации. 

2. "Командование воинскими формированиями Российской Федерации" - командование Группой 

Российских войск в Закавказье в лице Командующего Группой, которому подчинены все воинские 

формирования, находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации, в том числе воинские формирования 

центрального подчинения в вопросах их временного пребывания на территории Республики Грузия. 

3. "Лица, входящие в состав воинских формирований Российской Федерации": 
а) военнослужащие, проходящие военную службу в составе воинских формирований Российской 

Федерации, кроме Пограничных войск, а также лица, предназначаемые для пополнения; 

б) гражданские лица, работающие в частях, на военных предприятиях, в учреждениях и организациях 

воинских формирований Российской Федерации, кроме граждан Республики Грузия; 

в) отдельные лица, временно командированные в воинские формирования Российской Федерации. 

4. "Члены семей лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации" - супруги, 

дети, а также другие родственники, постоянно совместно проживающие и находящиеся на их иждивении, 

кроме граждан Республики Грузия. 

5. "Место дислокации" - участки территории с четко определенными, взаимосогласованными границами, 

которые являются собственностью Республики Грузия и на которых временно размещены воинские 

формирования Российской Федерации и недвижимое имущество, предназначенное для их функционирования. 

6. "Движимое имущество" - все виды вооружения, военной техники и боеприпасов, а также 
транспортные и любые иные материально-технические средства, необходимые для обеспечения воинских 

формирований Российской Федерации. 

7. "Недвижимое имущество" - земельные участки, временно занимаемые воинскими формированиями 

Российской Федерации, и расположенные на них казарменно-жилищный фонд и коммунальные сооружения 

военных городков, военные предприятия, подъездные железнодорожные пути, аэродромы, порты, учебные 

центры и поля, полигоны, стрельбища, стационарные командные пункты, пункты управления, узлы связи и 

средства радиотехнического и навигационного обеспечения, здания и сооружения арсеналов, баз хранения, 

складов и другие здания и сооружения, являющиеся собственностью Республики Грузия, находящиеся во 

временном пользовании воинских формирований Российской Федерации и предназначенные для обеспечения 

их функционирования. 

8. "Переходный период" - время пребывания воинских формирований Российской Федерации на 
территории Республики Грузия. 

Статья 2 

Планомерный вывод воинских формирований Российской Федерации регулируется отдельным 

соглашением. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу содействие и целенаправленно сотрудничают 

в вопросах временного пребывания и планомерного вывода воинских формирований Российской Федерации. 

Власти Российской Федерации и Республики Грузия всячески содействуют поддержанию доброжелательных 

отношений между населением, государственными органами и общественными организациями Республики 

Грузия и воинскими формированиями Российской Федерации, обеспечивают упорядоченное, надежное и 

своевременное выполнение настоящего Договора. 

Воинские формирования Российской Федерации, лица, входящие в их состав, и члены семей этих лиц 

уважают суверенитет и соблюдают законодательство Республики Грузия, не вмешиваются в ее внутренние 

дела, не участвуют во внутренних конфликтах, не допускают прохождения воинской службы и специальной 
военной подготовки в местах своей дислокации граждан третьих стран. Власти Республики Грузия уважают 

правовое положение воинских формирований Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов 

семей этих лиц, не препятствуют проведению мероприятий учебно-боевой подготовки личного состава частей и 

подразделений воинских формирований Российской Федерации. Они принимают необходимые согласованные 

с воинскими формированиями Российской Федерации меры, обеспечивающие их охрану и безопасность, 

сохранность имущества, включая меры по предупреждению и пресечению любых противоправных действий. 

Статья 3 

Общая численность личного состава воинских формирований Российской Федерации подлежит 

согласованию между Договаривающимися Сторонами. Места их дислокации, занимаемые ими на день 

подписания настоящего Договора, сохраняются за этими формированиями до их вывода на территорию 

Российской Федерации или расформирования, если Договаривающимися Сторонами не будет согласовано 
иное. 

Передислокация воинских формирований Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

Статье 7, замена воинских формирований Российской Федерации осуществляются по планам согласованным с 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Грузия. 

Статья 4 

Российская сторона обязуется не располагать и не провозить через территорию Республики Грузия 

оружие массового поражения, не проводить исследования в этой области. 



 
  

 

 

Статья 5 

Воинские формирования Российской Федерации в переходный период способствуют созданию 

Вооруженных Сил Республики Грузия, оказывая Помощь в подготовке для них личного состава срочной 

службы, командных и технических кадров. Порядок финансирования, обеспечения материальными средствами 
определяются отдельным соглашением. 

Каждая из Договаривающихся Сторон создает необходимые условия для выполнения воинскими 

формированиями Российской Федерации своих функций. 

Статья 6 

Оставаясь временно на территории Республики Грузия, воинские формирования Российской Федерации 

выполняют задачи, поставленные Правительством Российской Федерации и командованием Вооруженных Сил 

Российской Федерации. При практическом осуществлении этого и других положений настоящего Договора 

командование воинскими формированиями Российской Федерации действует в тесном взаимодействии и по 

согласованию с Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Грузия. Использование воинских 

формирований Российской Федерации в боевых действиях допустимо лишь по совместному решению 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Республики Грузия и в соответствии с законодательством каждой из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 7 

Воинские формирования Российской Федерации проводят на территории Республики Грузия маневры, 

учения и другие мероприятия плановой подготовки в пределах выделенных им объектов, указанных в пункте 7 

Статьи 1. Боевая подготовка за пределами .этих объектов допускается только на основании планов, 

согласованных с компетентными органами Республики Грузия. 

Для передвижения гусеничной военной техники из мест дислокации на полигоны, учебные поля и 

стрельбища, а также перемещения ее с одних полигонов, учебных полей и стрельбищ на другие в ходе учений и 

маневров могут использоваться маршруты, которые подлежат согласованию между командованием воинскими 

формированиями Российской Федерации и компетентными органами Республики Грузия. Порядок их 
использования подлежит согласованию за 2-3 недели до начала учений. 

Учения воинских формирований Российской Федерации от полка и выше подлежат предварительному 

уведомлению компетентных органов Республики Грузия не позднее, чем за месяц до их начала, при этом 

проверки боевой готовности войск с их выводом за пределы вышеуказанных объектов не проводятся ранее 

согласованных сроков. 

Принципы и конкретный порядок проведения учений, численность участников, районы, маршруты и 

сроки их проведения, время этапов боевой стрельбы и зоны безопасности, экологические и другие вопросы, 

согласовываются отдельно, если они не охватываются положениями других статей настоящего Договора. 

Воинские формирования Российской Федерации принимают все необходимые меры для предотвращения, 

насколько это возможно, нанесения ущерба во время проведения учений. 

С целью предупреждения несчастных случаев при проведении учений, кроме учений с боевой стрельбой, 

боевая техника и системы вооружений боеприпасами не загружаются. Боеприпасы, необходимые для 
проведения учений с боевой стрельбой, доставляются отдельным транспортом. При проведении стрельб и 

учений с боевой стрельбой вокруг стрельбищ и над ними совместно с компетентными органами Республики 

Грузия организуются необходимые зоны безопасности. 

Воинские формирования Российской Федерации имеют право осуществлять меры по обеспечению 

собственной безопасности, охране военных объектов в местах их дислокации и при передвижениях в 

соответствии с установленным в Вооруженных Силах Российской Федерации порядком, который доводится до 

сведения местных органов власти. 

Статья 8 

Установление воинскими формированиями Российской Федерации запретных зон и зон безопасности, за 

исключением случаев, указанных в статье 7, допускается только по согласованию с Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Республика Грузия. 
Статья 9 

Республика Грузия не препятствует осуществлению полетов над своей территорией летательных 

аппаратов (самолетов, вертолетов) воинских формирований Российской Федерации по заранее согласованным 

заявкам, за исключением запретных зон, которые определяет Правительство Республики Грузия. 

Управление воздушным движением над всей территорией Республики Грузия возлагается на ее 

компетентные органы. 

Порядок организации и проведения полетов авиации воинских формирований Российской Федерации и 

использования воздушного пространства, аэродромов, полигонов определяется инструкцией по производству 

полетов над территорией Республики Грузия. 

Статья 10 

Плавание военных кораблей (судов) Российской Федерации, временно базирующихся на территории 

Республики Грузия, в территориальных и внутренних водах Республики Грузия для проведения плановых 



                       

 
мероприятий по поддержанию боевой готовности и обеспечения повседневной жизнедеятельности 

осуществляется беспрепятственно после согласования с компетентными органами Республики Грузия. 

Заходы остальных кораблей (судов) Военно-Морского Флота Российской Федерации во внутренние воды 

и порты осуществляется по предварительной заявке компетентным органам Республики Грузия. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны сотрудничают в области обеспечения безопасности судоходства и полетов 

летательных аппаратов. Порядок и формы такого сотрудничества определяются специальными соглашениями 

Сторон. 
Статья 12 

Радиоэлектронные объекты воинских формирований Российской Федерации, временно расположенные 

на территории Республики Грузия, подлежат регистрации и ежегодной перерегистрации с момента вступления 

в силу настоящего Договора. Учет регистрации ведется обеими Сторонами. 

Воинские формирования Российской Федерации ежегодно представляют Министерству обороны 

Республики Грузия перечень, назначение и дислокацию своих радиоэлектронных объектов. 

Республика Грузия сохраняет за воинскими формированиями Российской Федерации право использовать 

радиочастоты действующими службами войск в соответствии с существующим к моменту подписания 

настоящего Договора порядком. 

Для взаимодействия воинских формирований Российской Федерации и Республики Грузия организуется 

совместное дежурство во внутригарнизонных радиосетях. 

Во избежание взаимных радиопомех совместное использование радиочастот воинскими 
формированиями Российской Федерации и 

Республики Грузия регулируется по взаимной договоренности постоянно действующей совместной 

группой экспертов. 

Порядок обмена информацией по вопросам, затронутым в данной статье, регулируется отдельным 

соглашением. 

Статья 13 

Воинские формирования Российской Федерации, лица, входящие в их состав, и члены их семей могут 

пользоваться услугами почты и связи в соответствии с действующими в Республике Грузия правилами. 

Республика Грузия рассматривает эксплуатационное оборудование для доставки почты воинским 

формированиям Российской Федерации как почтовое оборудование почтовой администрации Российской 

Федерации. 
Порядок пользования почтовыми услугами, связью и радиочастотами определяется отдельным 

соглашением. 

Статья 14 

Воинские формирования Российской Федерации осуществляют свою деятельность с обеспечением мер 

по сохранению культурных и исторических объектов, природных ресурсов и по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

После подписания настоящего Договора и вступления его в силу Договаривающиеся Стороны в рамках 

Смешанной комиссии, создаваемой в соответствии со Статьей 32, определяют ущерб, нанесенный культурным 

и историческим объектам, природным ресурсам и окружающей среде Республики Грузия деятельностью 

воинских формирований Российской Федерации во время их пребывания на территории Республики Грузия. 

Возмещение ущерба в соответствии со статьей 26 возлагается на Российскую Федерацию. 

Статья 15 
На воинские формирования Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов их семей 

распространяется законодательство Республики Грузия по предупреждению и борьбе с заразными болезнями 

человека и животных. В пределах выделенных объектов недвижимого имущества воинские формирования 

Российской Федерации могут пользоваться своими собственными правилами, если при этом не возникает 

угрозы здоровью населения. 

Воинские формирования Российской Федерации и грузинские власти незамедлительно извещают друг 

друга о подозрении на наличие особо опасных инфекций, о их вспышке, ходе и ликвидации, а также 

принимаемых в связи с этим мерах. 

В случае необходимости проведения специальных мер по охране здоровья в районе выделенных им 

объектов недвижимого имущества воинские формирования Российской Федерации сотрудничают с 

соответствующими органами Республики Грузия в их проведении. 
Воинские формирования Российской Федерации самостоятельно берут анализы и ведут контроль за 

состоянием ввозимых ими продовольствия, медикаментов и иных товаров, гарантируя при этом ненанесение 

ущерба здоровью населения от их ввоза. 

Статья 16 

Военнослужащие воинских формирований Российской Федерации носят установленную для них форму 

одежды, имеют и носят оружие в местах дислокации в соответствии с порядком, установленным в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 



 
  

 

 

Ношение личного оружия вне мест дислокации допустимо только в целях выполнения служебных задач 

по обеспечению охраны и безопасности воинских формирований Российской Федерации, их недвижимого 

имущества, вооружений и военной техники, денежных и материальных средств. 

Государственные органы Республики Грузия признают действующие на территории Российской 
Федерации документы, удостоверяющие личность военнослужащих воинских формирований Российской 

Федерации и членов их семей. 

Статья 17 

Воинские формирования Российской Федерации, лица, входящие в их состав, и члены их семей на 

территории Республики Грузия в рамках настоящего Договора могут свободно передвигаться на 

принадлежащих им транспортных средствах по путям сообщения общего пользования, если при этом будут 

соблюдаться законы .Республики Грузия и учитываться внутренние служебные предписания. Воинские 

формирования Российской Федерации имеют право пользоваться на территории Республики Грузия 

транспортом общего пользования (по суше, включая железные дороги, по воздуху и по воде) и транспортным 

оборудованием на тех же условиях, что и Вооруженные Силы Республики Грузия. 

Грузинские власти без каких-либо экзаменов и взимания сборов признают водительские удостоверения, 
действующие на территории Российской Федерации. 

Служебные транспортные средства воинских формирований Российской Федерации должны иметь легко 

различимые номерные знаки и опознавательный знак государственной принадлежности. Органы воинских 

формирований Российской Федерации выдают номерные знаки на служебные транспортные средства и 

сообщают компетентным органам Республики Грузия об их регистрации. 

Органы воинских формирований Российской Федерации осуществляют контроль за надлежащим 

техническим состоянием допущенных ими к эксплуатации транспортных средств, включая светосигнальные 

устройства, и несут за это ответственность. 

Частные транспортные средства предъявляются к техническому осмотру в соответствующий орган 

внутренних дел Республики Грузия, а служебные транспортные средства проходят технический осмотр по 

месту дислокации и в случае необходимости могут подвергаться дополнительному совместному техническому 
осмотру компетентными органами Министерства обороны Республики Грузия и воинских формирований 

Российской Федерации, которые имеют право проверки водительских удостоверений, технической 

документации и документов, удостоверяющих личность водителей. 

Воинские формирования Российской Федерации соблюдают действующие в Республике Грузия правила 

дорожного движения, включая правила о поведении на месте дорожно-транспортных происшествий, а также 

правила перевозки опасных грузов. За соблюдением указанных правил осуществляют контроль компетентные 

власти Республики Грузия и органы воинских формирований Российской Федерации. Грузинские правовые 

нормы о лишении водителя права на управление транспортным средством действуют без ограничений в 

отношении лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации, и членов их семей, 

которые являются водителями служебных или частных транспортных средств. Изъятие разрешения на 

управление осуществляется военной автоинспекцией (ВАИ) воинских формирований Российской Федерации по 

заявлению властей Республики Грузия. 
Об отведении дорожной сети общего пользования и порядке ее регулярного использования для 

передвижений воинских формирований Российской Федерации, в которых задействовано двадцать и более 

транспортных средств, а также любое количество крупных и большегрузных транспортных средств, могут 

заключаться договоренности с властями Республики Грузия. Такие передвижения заблаговременно 

согласовываются с военно-транспортной службой Республики Грузия. 

Передвижение большегрузной и тяжелой техники, включая гусеничные машины, осуществляется, по 

возможности, железнодорожным транспортом. Если в данном районе железнодорожное сообщение отсутствует 

или расстояние незначительно, то гусеничные машины могут перевозиться также и на трейлерах или своим 

ходом по согласованным маршрутам. 

Статья 18 

Республика Грузия сохраняет за воинскими формированиями Российской Федерации право пользования 
объектами недвижимого имущества на безвозмездной основе, а электроэнергией, коммунальными, 

строительными и другими услугами - в соответствии с законодательством Республики Грузия, применимым к 

Вооруженным силам Республики Грузия. Объекты недвижимого имущества, не используемые воинскими 

формированиями Российской Федерации на день подписания настоящего Договора, и освобождаемые в 

результате их вывода или сокращения, передаются Грузинской Стороне. 

Военные предприятия, подъездные железнодорожные пути, аэродромы, порты, учебные центры и поля, 

полигоны, стрельбища, стационарные командные пункты Войск противовоздушной обороны, предназначаются 

для совместного пользования как воинскими формированиями Российской Федерации, так и Вооруженными 

Силами Республики Грузия. Порядок и условия использования воинскими формированиями Российской 

Федерации и Вооруженными Силами Республики Грузия этих объектов, а также всякого рода услуг 

определяются отдельным соглашением Договаривающихся Сторон. 

Статья 19 



                       

 
Российская Федерация передает Республике Грузия вооружение, военную технику и другое движимое 

имущество воинских формирований Российской Федерации, необходимое для создания Вооруженных Сил 

Республики Грузия, в том числе ее Военно-Морского Флота. В этих целях Стороны определяют отдельным 

соглашением порядок раздела движимого имущества. 

Российская Сторона на переходный период берет на себя обязательство по сохранности недвижимого 

имущества, используемого воинскими формированиями Российской Федерации. 

Российская Сторона представляет Грузинской Стороне документы о наличии движимого и недвижимого 

имущества воинских формирований Российской Федерации в трехмесячный срок со дня подписания данного 
Договора. 

Статья 20 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают всю полноту политических, социально-экономических и 

личных прав и свобод лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации, и членов их 

семей, в соответствии с нормами международного права. 

Статья 21 

Воинские формирования Российской Федерации, лица, входящие в их состав, и члены их семей, а также 

лица, уволенные в запас или отставку имеют право на тех же условиях, как и граждане Республики Грузия, за 

плату приобретать необходимые для их снабжения и личного потребления товары и пользоваться нужными им 

услугами в рамках законодательства Республики Грузия. 

Статья 22 

За лицами, входящими в состав воинских формирований Российской Федерации, и членами их семей, 
как и за такими лицами, вышедшими в запас, отставку или на пенсию, признается право владения и 

распоряжения законно приобретенными ими в Республике Грузия жилыми домами, дачами, садовыми 

участками, гаражами и аналогичным недвижимым имуществом, включая право распоряжаться им по своему 

усмотрению также и при выезде с территории Республики Грузия на постоянное жительство. При продаже 

названными лицами приватизированных в законном порядке квартир за органами Министерства обороны 

Республики Грузия остается преимущественное право приобретения таких квартир по действующим рыночным 

ценам. 

Статья 23 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают проживание лиц, входящих в состав воинских формирований 

Российской Федерации, и членов их семей на жилой площади, занимаемой ими на момент подписания 

настоящего Договора. 
Военнослужащие, не обеспеченные жилой площадью, а также прибывающие в дальнейшем для 

прохождения военной службы на замену убывающих, обеспечиваются жилой площадью за счет освобождаемой 

жилой площади за выездом военнослужащих, независимо от ведомственной ее принадлежности, а также 

арендуемой командованием воинских формирований Российской Федерации у Республики Грузия.  

Грузинская Сторона предоставляет в аренду жилые помещения командованию воинских формирований 

Российской Федерации, обеспечивая компактное проживание военнослужащих и членов их семей. 

Грузинская Сторона закрепляет за воинскими формированиями Российской Федерации на весь период 

их пребывания на территории Республики Грузия жилую площадь в домах, независимо от ее ведомственной 

принадлежности, занимаемую ими на день подписания настоящего Договора в соответствии с установленной 

численностью воинских формирований и с учетом норм жилищного законодательства Республики Грузия.  

Республика Грузия обеспечивает соответствующую прописку (вид на жительство) лицам, входящим в 

состав воинских формирований Российской Федерации и членам их семей. 
Статья 24 

Лица, входящие в состав воинских формирований Российской Федерации, и члены их семей пересекают 

государственную границу Республики Грузия по документам, удостоверяющим личность (военным билетам), 

или заграничным паспортам, а несовершеннолетние дети - по записи в этих документах. Порядок пропуска 

воинских формирований Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов их семей, следующих 

одиночным порядком или в составе воинских частей, подразделений и команд, и порядок перевозки воинских 

грузов через государственную границу Республики Грузия после установления ее режима будет определен 

отдельным соглашением. 

Республика Грузия предоставляет право лицам, входящим в состав воинских формирований Российской 

Федерации, и членам их семей, пересекающим государственную границу Республики Грузия, провозить свои 

личные вещи без взимания пошлин, налогов и оплат в соответствии с таможенным законодательством 
Республики Грузия. 

Статья 25 

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием воинских формирований Российской Федерации на 

территории Республики Грузия, регулируются следующим образом: 

1. По делам о преступлениях и административных правонарушениях, совершенных лицами, входящими 

в состав воинских формирований Российской Федерации, или членами их семей, вне пределов мест дислокации 



 
  

 

 

как общее правило применяется законодательство Республики Грузия, действует ее суд, прокуратура и другие 

компетентные органы. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется по делам о преступлениях и административных 

правонарушениях лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации, и членов их семей: 
а) совершенных в местах дислокации или при исполнении служебных обязанностей; 

б) совершенных против Российской Федерации или против лиц, входящих в состав воинских 

формирований Российской Федерации, а также по делам о воинских преступлениях. 

По делам о преступлениях, указанных в подпунктах "а" и "б", 

применяется законодательство Российской Федерации и действуют ее прокуратура, судебные и другие 

компетентные органы. 

3. Компетентные органы Республики Грузия обеспечивают по судебным решениям и постановлениям 

компетентных органов Российской Федерации содержание лиц, находящихся под стражей, и их конвоирование. 

Исполнение приговоров в виде лишения свободы, обязательного привлечения к труду, направления в 

дисциплинарный батальон в отношении лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется на 

территории Российской Федерации, а в отношении лиц, указанных в пункте 1, - по решению компетентных 
органов Республики Грузия. 

4. Компетентные органы Российской Федерации и Республики Грузия могут взаимно обращаться друг к 

другу с просьбами о передаче или принятии юрисдикции или об исполнении приговоров в отношении 

отдельных дел (лиц), предусмотренных настоящей статьей. Такие просьбы будут рассматриваться 

благожелательно. 

5. Вопросы оказания взаимной правовой помощи регламентируются отдельным соглашением. 

Статья 26 

Российская Федерация возмещает материальный ущерб, если он причинен действиями или упущениями 

воинских формирований Российской Федерации или отдельных лиц, входящих в их состав, при исполнении 

ими служебных обязанностей в Республике Грузия или учреждениям или гражданам третьих государств, 

находящимся на территории Республики Грузия, в обоих случаях в размерах, установленных на основании 
предъявленных претензий в соответствии с законодательством Республики Грузия. 

Споры, возникающие по вопросам возмещения ущерба, подлежат рассмотрению Смешанной комиссией, 

образуемой в соответствии со статьей 32 настоящего Договора. 

Возмещение ущерба производится Российской Федерацией не позже трех месяцев со дня принятия 

решения Смешанной комиссией или вступления в силу решения суда. 

Выплата сумм по решению Смешанной комиссии пострадавшим лицам и учреждениям производится 

соответствующими органами Республики Грузия с последующей компенсацией Российской Стороной. 

Статья 27 

Республика Грузия возмещает Российской Федерации ущерб, если он причинен имуществу воинских 

формирований Российской Федерации, а также лицам, входящим в их состав, и членам их семей в результате 

действий или упущений государственных учреждений Республики Грузия в размерах, установленных 

Смешанной комиссией. 
Республика Грузия возмещает Российской Федерации, лицам, входящим в состав воинских 

формирований Российской Федерации, и членам их семей ущерб, если он причинен в результате действий или 

упущений граждан и юридических лиц (кроме государственных учреждений) Республики Грузия в размерах, 

установленных грузинским судом на основании претензий, предъявленных к лицам, причинившим ущерб. 

Возмещение ущерба производится Республикой Грузия не позже трех месяцев со дня принятия решения 

Смешанной комиссией или вступления в силу решения суда. 

Статья 28 

Трудовые правоотношения между командованием воинских формирований Российской Федерации и 

работающими по найму лицами, не входящими в круг лиц, оговоренный в пунктах 3 и 4 Статьи 1 настоящего 

Договора, регулируются законодательством Республики Грузия в области труда, охраны труда и социального 

страхования. 
Грузинские власти оказывают содействие командованию воинских формирований Российской 

Федерации по их просьбе в урегулировании вопросов, относящихся к условиям труда работающих по найму, а 

также в определении размеров и порядка выплаты заработной платы. 

Споры, вытекающие из трудовых и социально-страховых правоотношений, решаются судом Республики 

Грузия. Лица, работающие по найму, предъявляют иск Республике Грузия. По просьбе командования воинских 

формирований Российской Федерации иск к лицам, работающим по найму, предъявляется Республикой Грузия. 

Для урегулирования этих споров применяются положения специального соглашения. 

Статья 29 

Республика Грузия обеспечит равные по отношению к грузинским гражданам права для лиц, входящих в 

состав воинских формирований Российской Федерации, и членов их семей в получении образования в своих 

высших, средних, среднеспециальных учебных заведениях, в посещении или приеме в дошкольные детские 

учреждения, в медицинском обслуживании. Республика Грузия гарантирует передачу, а Российская Федерация 



                       

 
- полную сохранность в течение всего времени использования помещений школ в местах компактного 

проживания семей военнослужащих, при этом Российская Сторона вносит плату за аренду соответствующих 

помещений в соответствии с законодательством Республики Грузия, когда такие помещения находятся вне мест 

дислокации. 

Статья 30 

Вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и социального обслуживания 

пенсионеров из их числа, а также вопросы, связанные с приобретением ими гражданства Республики Грузия, 

определяются отдельным соглашением. 
Статья 31 

Для урегулирования вопросов, связанных с временным пребыванием и выводом воинских формирований 

Российской Федерации, Договаривающиеся Стороны назначают своих уполномоченных по делам пребывания и 

вывода воинских формирований Российской Федерации с территории Республики Грузия, которые с учетом 

согласованных условий вывода определяют и координируют необходимые мероприятия. 

Статья 32 

Для разрешения вопросов, связанных с толкованием или применением настоящего Договора, создается 

Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Договаривающихся Сторон назначает трех своих 

представителей. 

При Смешанной комиссии создается специальная подкомиссия по разделу военного имущества и его 

совместному использованию, которая готовит предложения Правительствам Договаривающихся Сторон.  

Смешанная комиссия действует на основании принятых ею правил. 
Местом пребывания Смешанной комиссии определяется город Тбилиси. 

В случае, если Смешанная комиссия не может разрешить переданный на ее рассмотрение вопрос, этот 

вопрос будет разрешен по дипломатическим каналам в возможно короткий срок. 

Статья 33 

Договаривающиеся Стороны соглашаются в кратчайшие сроки разработать и подписать комплекс 

Соглашений, регулирующих вопросы, связанные с временным пребыванием воинских формирований 

Российской Федерации на территории Республики Грузия. 

Статья 34 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который состоится в городе 25 Москве. 

Настоящий Договор остается в силе до конца 1995 года и автоматически продлевается на последующий 
трехлетний период, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону за один год до 

истечения первоначального срока о своем желании прекратить действие Договора. 

В случае письменного уведомления одной из Сторон о своем намерении прекратить действие Договора в 

соответствии с положениями настоящей Статьи, Российская Сторона выводит свои воинские формирования с 

территории Республики Грузия до конца 1995 года. 

Совершено в Москве 9 октября 1993 года, в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о порядке плавания и пребывания 

военных кораблей в водах и портах Российской Федерации и Республики 

Грузия 

(Москва, 9 октября 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Грузия, 
учитывая взаимную заинтересованность в регулировании порядка плавания и пребывания в водах и 

портах Сторон своих военных кораблей, 
исходя из признания и уважения общепризнанных норм международного права и требований 

законодательства Российской Федерации и Республики Грузия, относящихся к судоходству,  
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Для целей настоящего Соглашения под термином "военный корабль" понимаются боевые корабли, 

катера и вспомогательные суда Военно-Морского Флота и Пограничных войск Российской Федерации и 
Военно-Морских Сил Республики Грузия. 

Действие настоящего Соглашения не распространяется на корабли Пограничных войск Российской 
Федерации, осуществляющие охрану грузино-турецкой государственной границы в соответствии с 
Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Грузия о статусе и условиях функционирования 
Пограничных войск Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Грузия. 



 
  

 

 

Статья 2 
1. Плавание и пребывание военных кораблей Российской Федерации и Республики Грузия в 

территориальных, внутренних водах и портах Сторон осуществляется в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права, законодательством Российской Федерации, Республики Грузия и настоящим 
Соглашением. 

2. Заход военных кораблей Российской Федерации во внутренние воды и порты Республики Грузия 
осуществляется, как правило, на основе разрешительного порядка. 

Запрос на заход направляется в Министерство иностранных дел Республики Грузия не позднее чем за 30 
суток до срока предполагаемого захода. 

В запросе указываются: 
- название военного корабля; 
- наименование порта захода; 
- цель захода; 
- продолжительность захода с указанием даты прибытия и убытия; 
- основные размерения кораблей (водоизмещение, длина, ширина, осадка); 
- фамилия командира корабля (капитана судна) с указанием его воинского звания (если имеется); 
- состав экипажа с указанием численности по категориям (офицеры, мичманы, матросы, гражданский 

персонал, прикомандированные); 
- список пассажиров; 
- радиочастоты, которые предполагается использовать при стоянке в порту; 
- последний порт захода. 
Дополнительно в запросе может быть указано, требуется ли лоцман, буксир, береговой трап, швартовая 

команда и другие услуги для обеспечения жизнедеятельности военного корабля и его экипажа. 
3. Заход военных кораблей Республики Грузия во внутренние воды и порты Российской Федерации 

осуществляется на основе соответствующих положений законодательства Российской Федерации. 
Статья 3 
1. Обе Стороны признают необходимость установления упрощенной процедуры заходов военных 

кораблей во внутренние воды и порты Российской Федерации и Республики Грузия для решения задач 
оперативного характера, в частности, в связи с временным пребыванием на территории Республики Грузия 
воинских формирований и Пограничных войск Российской Федерации, а также в целях обеспечения 
навигационной безопасности плавания кораблей и судов Сторон, материально-технического обеспечения, 
аварийного ремонта подводных кабелей связи. 

2. Разрешение на заход военных кораблей Российской Федерации во внутренние воды и порты 
Республики Грузия в каждом отдельном случае будет давать командующий ВМС Республики Грузия. 

3. Разрешение на заход военных кораблей Республики Грузия во внутренние воды и порты Российской 
Федерации в каждом отдельном случае будет давать Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации. 

4. Запросы на заходы военных кораблей Российской Федерации и Республики Грузия во внутренние 
воды и порты Республики Грузия и 

Российской Федерации соответственно будут направляться в штабы флотов Сторон не менее чем за семь 
суток до предполагаемой даты захода. 5. Подтверждения о заходах военных кораблей в порты Сторон будут 
передаваться на установленных радиочастотах их командирами администрации портов не менее чем за четыре 
часа до прибытия. 

Статья 4 
Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения назначаются: 
с Российской Стороны - командование Военно-Морского Флота Российской Федерации; 
с Грузинской Стороны - командование Военно-Морских Сил Республики Грузия. 
Статья 5 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и остается в силе, пока одна из 

Сторон, не позднее чем за четыре месяца, не уведомит в письменном виде другую Сторону о своем желании 
прекратить его действие. 

Совершено в Москве ―9‖ октября 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Грузией о сроках, порядке 

временного функционирования и выводе российских военных баз и других 

военных объектов группы российских войск в Закавказье, расположенных 

на территории Грузии 

(Сочи, 31 марта 2006 г.) 
 

Российская Федерация и Грузия, далее именуемые Сторонами, 



                       

 
учитывая новые политические реалии в Европе и в мире в целом, 

заявляя о том, что развитие отношений дружбы и всестороннего сотрудничества отвечает коренным 

интересам народов обоих государств, 

руководствуясь принципами уважения национального суверенитета, независимости и территориальной 

целостности Сторон, невмешательства во внутренние дела, 

действуя в духе добрососедства, сотрудничества и уважения прав и интересов друг друга, 

считая, что урегулирование вопроса о временном функционировании и выводе российских военных баз и 

военных объектов Группы российских войск в Закавказье с территории Грузии будет способствовать 
укреплению доверия между Сторонами, 

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, документами Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Совместным заявлением Российской Федерации и Грузии от 

17 ноября 1999 г., являющимся неотъемлемой частью Заключительного акта Конференции государств - 

участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1999 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"российская военная база" - воинское формирование Группы российских войск в Закавказье, 

дислоцированное на участке (участках) территории Грузии, с инфраструктурой и четко обозначенными и 

согласованными между Сторонами границами; 

"российский военный объект" - воинское формирование Группы российских войск в Закавказье, 
дислоцированное на участке территории Грузии, с инфраструктурой и четко обозначенными и согласованными 

между Сторонами границами, не входящее в состав российских военных баз и функционирующее в их 

интересах; 

"функционирование российских военных баз и российских военных объектов в режиме вывода" - 

выполнение российскими военными базами и российскими военными объектами задач, связанных с их 

выводом, в том числе по подготовке личного состава подразделений (стрельба из стрелкового оружия, 

вождение машин); 

"вывод российских военных баз и российских военных объектов" - процесс перемещения (вывоза) с 

территории Грузии движимого имущества Российской Федерации, лиц, входящих в состав российской военной 

базы, и членов их семей, а также их личного имущества; 

"движимое имущество" - штатно-табельное имущество российских военных баз и российских военных 
объектов, включая все виды (образцы) вооружения, военной техники и других материальных средств, 

используемое для обеспечения жизнедеятельности и временного функционирования российских военных баз и 

российских военных объектов до их вывода с территории Грузии; 

"недвижимое имущество (объекты недвижимости)" - земельные участки, а также находящиеся на них 

здания, стационарные сооружения и коммуникации, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности и 

временного функционирования российских военных баз и российских военных объектов; 

"лица, входящие в состав российской военной базы": 

1) граждане Российской Федерации, проходящие военную службу на российских военных базах и 

российских военных объектах; 

2) гражданский персонал - граждане Российской Федерации, работающие на российских военных базах и 

российских военных объектах; 

3) граждане Российской Федерации, командированные Российской Стороной на российские военные 
базы и российские военные объекты; 

"члены семей лиц, входящих в состав российской военной базы" - супруги, дети, родители, а также 

другие лица, проживающие совместно с лицами, входящими в состав российской военной базы, и находящиеся 

на их иждивении; 

"командование российских военных баз и российских военных объектов" - командование со своим 

органом управления, которому подчинены российские военные базы и российские военные объекты, временно 

дислоцированные на территории Грузии; 

"место дислокации" - участок территории Грузии с обозначенными и согласованными между Сторонами 

границами, на котором временно размещается российская военная база или российский военный объект. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 
с Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 

с Грузинской Стороны - Министерство обороны Грузии. 

Статья 3 

Стороны договорились завершить вывод российских военных баз и российских военных объектов, 

расположенных на территории Грузии, в течение 2008 года поэтапно в следующей последовательности. 

Российские военные базы в Батуми и Ахалкалаки функционируют в режиме вывода. 



 
  

 

 

После передачи Российской Стороной полигона "Гонио" и ретранслятора связи в Коджори они будут 

функционировать в соответствии с Приложениями N 1 и 2, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 

Соглашения. При этом Грузинская Сторона предоставит лицам, входящим в состав российской военной базы, и 

членам их семей занимаемый ими жилищный фонд в пределах объекта "Звезда" во временное безвозмездное 
пользование до завершения вывода российских военных баз и российских военных объектов с территории 

Грузии. 

Российская Сторона передает основную часть российских военных объектов Грузинской Стороне в 

соответствии с согласованным между Сторонами перечнем объектов Группы российских войск в Закавказье, 

планируемых к передаче Грузинской Стороне. 

Находящиеся в Грузии российские воинские формирования занимаются организацией вывоза техники, 

материальных средств и прочего имущества российских военных баз и российских военных объектов, которые 

имеются на этот момент на территории Грузии. Вывод российской тяжелой военной техники, включая 

ограничиваемые Договором об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. вооружения и 

технику, из российской военной базы в Ахалкалаки будет осуществлен до конца 2006 года. Завершение вывода 

российской военной базы в Ахалкалаки и вывод остальной находящейся на территории Грузии российской 
тяжелой военной техники, а также передача Грузинской Стороне российских военных объектов будут 

осуществлены до 1 октября 2007 г., но в любом случае с учетом погодных условий не позднее 31 декабря 2007 

г. Окончательный вывод российской военной базы в Батуми, а также управления Группы российских войск в 

Закавказье будет осуществлен в течение 2008 года. 

Грузинская Сторона в соответствии с согласованным между Сторонами перечнем запасных частей и 

материальных средств и планом-графиком вывода российских военных баз и российских военных объектов 

предоставит возможность Российской Стороне поставить необходимые для обеспечения вывода запасные части 

и материальные средства. 

В этой связи Грузинская Сторона предоставит возможность использования воздушного пространства 

Грузии воздушными судами Министерства обороны Российской Федерации и осуществления перевозок 

железнодорожным и автомобильным транспортом вооружения, военной техники и других материальных 
средств. 

Статья 4 

Грузинская Сторона будет содействовать созданию необходимых условий для поэтапного вывода 

российских военных баз и российских военных объектов с территории Грузии, а также обеспечению 

нормальной жизнедеятельности и временного функционирования российских военных баз и российских 

военных объектов до завершения их вывода с территории Грузии. 

Стороны согласуют сроки нахождения на территории Грузии и количество военнослужащих Российской 

Федерации, в частности водителей, механиков и других технических специалистов, которых планируется 

временно командировать в Грузию с целью содействия выводу российских военных баз и российских военных 

объектов дополнительно к количеству российских военнослужащих Группы российских войск в Закавказье, 

находившихся на территории Грузии на дату подписания Совместного заявления министров иностранных дел 

Российской Федерации и Грузии от 30 мая 2005 г. 
Въезжающие на территорию Грузии члены семей лиц, входящих в состав российской военной базы, не 

учитываются в общей численности личного состава российских военных баз и российских военных объектов. 

Статья 5 

Грузинская Сторона окажет содействие в организации вывода техники и личного состава российских 

военных баз в Батуми и Ахалкалаки за пределы территории Грузии с использованием легитимных контрольно-

пропускных пунктов, включая порт Батуми, аэропорт Батуми и погранично-миграционный контрольный отдел 

"Ниноцминда", в обеспечении безопасности вывода, в организации транспортировки выводимой техники и 

личного состава. 

Статья 6 

Лица, входящие в состав российской военной базы, и члены их семей при нахождении на территории 

Грузии обязаны иметь соответствующие визы Грузии и отметку соответствующих ведомств Грузинской 
Стороны, удостоверяющую место и дату их въезда в Грузию через пункты пропуска, определенные в статье 5 

настоящего Соглашения. 

Выдача виз лицам, входящим в состав российской военной базы, и членам их семей осуществляется 

консульскими службами Министерства иностранных дел Грузии в следующем порядке: 

лицам, входящим в состав российской военной базы, направляющимся в Грузию с целью ротации, и 

членам их семей выдаются многократные визы сроком на 1 год, за исключением военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, которым выдаются въездные визы Грузии; 

лицам, входящим в состав российской военной базы, направляющимся в Грузию в краткосрочную 

командировку, выдаются однократные визы на срок, необходимый для выполнения задач, связанных с выводом 

российских военных баз и российских военных объектов, по согласованию с уполномоченным органом 

Грузинской Стороны (сроком до 3 месяцев). 



                       

 
Запрос Российской Стороны на выдачу виз поступает по дипломатическим каналам. Запрос на выдачу 

однократной визы на предварительно согласованный между уполномоченными органами Сторон срок 

поступает не менее чем за 15 дней до планируемого въезда на территорию Грузии. Запрос на выдачу 

многократных и въездных виз поступает за 60 дней до планируемого въезда на территорию Грузии. 

В запросе должны быть указаны фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, звание 

военнослужащего, место и срок его пребывания на территории Грузии, цели въезда на территорию Грузии, а 

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, также маршрут и время следования к месту 

дислокации. Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, информация о маршруте и 
времени следования к месту дислокации предоставляется Российской Стороной за 15 дней до планируемой 

даты въезда. Списки военнослужащих, предварительно выехавших с территории Грузии, с согласованной 

между Сторонами удостоверяющей их выезд документацией, подаются в течение 5 дней с даты их выезда. 

Грузинская Сторона принимает в течение 10 дней с момента обращения решение о выдаче однократных 

виз и в течение 20 дней с момента выезда военнослужащих, завершивших срок службы на территории Грузии, 

решение о выдаче многократных и въездных виз лицам, входящим в состав российской военной базы, 

следующим на территорию Грузии с целью ротации, и членам их семей. 

Въезд лиц, входящих в состав российской военной базы, на территорию Грузии с целью ротации 

допускается только в случае предварительного выезда такого же количества российских военнослужащих с 

территории Грузии. При этом в течение месяца не более чем 30 лицам, входящим в состав российской военной 

базы и проходящим военную службу по контракту, допускается выдача виз без предварительного выезда с 

территории Грузии такого же количества военнослужащих. Российская Сторона в течение 20 дней после 
получения виз предоставляет документы, подтверждающие выезд указанного количества военнослужащих с 

территории Грузии. 

Уполномоченные органы Сторон согласовывают маршрут и время въезда (выезда) через 

государственную границу Грузии военнослужащих Российской Федерации не позднее чем за 10 дней до 

планируемого передвижения. 

Статья 7 

Российская Сторона не использует российские военные базы и российские военные объекты для целей, 

направленных против государственных интересов Грузии, и не допускает их вовлечения во 

внутригосударственные процессы Грузии. 

В течение временного дислоцирования российских военных баз и российских военных объектов на 

территории Грузии Российская Сторона не допускает проведения стрельб из всех видов вооружения, за 
исключением стрельбы из стрелкового вооружения в специально отведенных Грузинской Стороной местах. 

Перемещение движимого имущества Российской Стороны осуществляется в установленном 

уполномоченными органами Сторон порядке по согласованным маршрутам и в согласованное время в 

соответствии с графиками, разрабатываемыми уполномоченным органом Российской Стороны. 

Грузовой автомобильный транспорт Вооруженных Сил Российской Федерации может пересекать 

государственную границу Грузии с разрешения уполномоченного органа Грузинской Стороны в определенных 

пропускных пунктах на государственной и таможенной границе с предъявлением документов и деклараций на 

перевозимые грузы соответствующим компетентным органам Грузинской Стороны. 

Вопросы прохождения военной службы на российских военных базах и российских военных объектах 

находятся в ведении их командования, гарантирующего безопасность населения, экологическую безопасность, 

охрану окружающей среды в соответствии с законодательством Грузии, а также не допускающего 

использования мест дислокации российских военных баз и российских военных объектов в коммерческих 
целях. 

Статья 8 

Лица, входящие в состав российской военной базы, и члены их семей уважают суверенитет и соблюдают 

законодательство Грузии, не вмешиваются в ее внутренние дела, не участвуют во внутренних конфликтах на 

территории Грузии. 

На лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов их семей, находящихся на территории 

Грузии, распространяется юрисдикция Грузии, за исключением следующих случаев: 

1) совершение ими преступлений или административных правонарушений против Российской 

Федерации, а также граждан Российской Федерации или в отношении имущества, принадлежащего Российской 

Федерации; 

2) совершение ими преступлений или административных правонарушений в местах дислокации 
российских военных баз и российских военных объектов при условии, что их последствия не будут 

распространяться за пределы этих мест дислокации. 

В случае совершения лицом, входящим в состав российской военной базы, преступлений или 

административных правонарушений при исполнении служебных обязанностей на него распространяется 

юрисдикция Российской Федерации. 

Статья 9 



 
  

 

 

Движимое имущество российских военных баз и российских военных объектов является собственностью 

Российской Федерации. 

Движимое имущество российских военных баз и российских военных объектов вывозится с территории 

Грузии или по согласованию между Сторонами утилизируется на месте. 
Выводимое (вывозимое) с территории Грузии движимое имущество российских военных баз и 

российских военных объектов, а также имущество лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов 

их семей освобождается от всех видов налогов, сборов и пошлин. 

Грузинская Сторона обеспечит упрощенную процедуру захода кораблей Военно-Морского Флота 

Российской Федерации в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о порядке плавания и пребывания военных кораблей в водах и портах 

Российской Федерации и Республики Грузия от 9 октября 1993 г. для вывоза вооружения, военной техники и 

имущества выводимых с территории Грузии российских военных баз и российских военных объектов. 

Статья 10 

Стороны будут взаимодействовать в целях получения дополнительных внешних источников 

финансирования транспортных затрат, связанных с выводом российских военных баз и российских военных 
объектов. 

Статья 11 

Российская Сторона обязуется: 

не изменять места дислокации российских военных баз и российских военных объектов на территории 

Грузии; 

не производить замену и пополнение вооружения, военной техники и боеприпасов на российских 

военных базах и российских военных объектах. 

Статья 12 

Недвижимое имущество российских военных баз и российских военных объектов является 

собственностью Грузии и предоставляется Российской Стороне во временное безвозмездное пользование до 

вывода российских военных баз и российских военных объектов с территории Грузии в соответствии со статьей 
3 настоящего Соглашения. 

Российская Сторона принимает на себя обязательство обеспечить сохранность (целостность) 

передаваемых объектов недвижимости. 

Объекты недвижимости, высвобождаемые российскими военными базами и российскими военными 

объектами, передаются Грузинской Стороне по фактическому состоянию на момент передачи на основе 

согласованных между уполномоченными органами Сторон графиков. 

Для передачи недвижимого имущества Стороны создают совместную комиссию. 

Российская Сторона не будет производить какие-либо строительные работы по созданию новых объектов 

недвижимости в местах дислокации без согласования с Грузинской Стороной. 

Статья 13 

Грузинская Сторона гарантирует гражданам Российской Федерации, проходившим военную службу на 

российских военных базах или российских военных объектах и уволенным с военной службы в период вывода 
российских военных баз или российских военных объектов с территории Грузии, а также проживающим с ними 

постоянно членам их семей, пожелавшим остаться на постоянное проживание в Грузии, сохранение 

имеющихся прав на проживание и на занимаемые ими жилые помещения. 

Статья 14 

До полного вывода российских военных баз и российских военных объектов их материальное, 

медицинское, ветеринарно-санитарное, торгово-бытовое, транспортное, квартирно-эксплуатационное и 

финансовое обеспечение осуществляется Российской Стороной. 

Грузинская Сторона оказывает содействие в обеспечении российских военных баз и российских военных 

объектов электроэнергией, водой и другими видами коммунальных услуг в соответствии с нормами и ценами, 

применяемыми для государственных учреждений Грузии. 

По вопросам материального, медицинского и транспортного обеспечения российских военных баз и 
российских военных объектов, торгово-бытового обслуживания, а также предоставления коммунальных и 

других видов услуг лицам, входящим в состав российской военной базы, и членам их семей командиры 

российских военных баз и российских военных объектов взаимодействуют с соответствующими 

государственными органами Грузинской Стороны и имеют право заключать договоры с юридическими и 

физическими лицами, находящимися на территории Грузии. 

Статья 15 

Материальные средства, необходимые для обеспечения повседневной деятельности российских военных 

баз и российских военных объектов (предметы снабжения, ремонтный фонд, военно-техническое имущество и 

др.), могут поставляться на территорию Грузии или приобретаться на месте. Пополнение запасов материальных 

средств, необходимых для обеспечения вывода российских военных баз и российских военных объектов, 

осуществляется без взимания пошлин, налогов и сборов при предварительном согласовании с компетентными 

органами Грузинской Стороны. 



                       

 
Статья 16 

Порядок использования радиочастот российскими военными базами и российскими военными объектами 

определяется по согласованию между командованием российских военных баз и российских военных объектов 

и компетентными органами Грузинской Стороны. 

Статья 17 

Для координирования вопросов, связанных с выводом российских военных баз и российских военных 

объектов с территории Грузии, Стороны создают совместную оперативно-техническую группу. 

В целях контроля за выполнением положений настоящего Соглашения и разрешения спорных вопросов, 
возникающих в процессе реализации настоящего Соглашения, создается Смешанная Российско-Грузинская 

комиссия. В состав указанной комиссии входит равное число членов от каждой Стороны. 

Место нахождения Смешанной Российско-Грузинской комиссии - г. Тбилиси. 

Разногласия между Сторонами, связанные с толкованием или применением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем переговоров либо по дипломатическим каналам. 

Статья 18 

Стороны возмещают друг другу, а также юридическим и физическим лицам материальный ущерб, 

причиненный в результате деятельности, осуществляемой во исполнение настоящего Соглашения. 

Размеры и механизм возмещения ущерба устанавливаются Смешанной Российско-Грузинской 

комиссией в течение одного месяца с даты обращения одной Стороны к другой Стороне по дипломатическим 

каналам. Если в течение этого срока не будет достигнуто согласия, то ущерб возмещается по решению суда или 

арбитража. 
Статья 19 

Российская Сторона обязуется не иметь, не хранить на территории Грузии и не провозить через ее 

территорию оружие массового уничтожения, а также не проводить исследования в области разработки такого 

оружия на ее территории. 

Нахождение и передвижение вооруженных лиц, входящих в состав российской военной базы, вне мест 

дислокации российских военных баз и российских военных объектов не допускается, кроме случаев, когда эти 

лица сопровождают перевозимые денежные, материальные средства, грузы по линии фельдъегерско-почтовой 

связи, или в иных особо оговоренных случаях с предварительным согласованием с уполномоченным органом 

Грузинской Стороны. 

Российские воинские формирования не осуществляют военное патрулирование на территории Грузии 

вне мест дислокации российских военных баз и российских военных объектов. 
Военная автоинспекция Российской Стороны осуществляет свою деятельность только в порядке и 

случаях, согласованных с уполномоченным органом Грузинской Стороны. 

Командование российских военных баз и российских военных объектов несет ответственность за 

безопасное хранение и содержание вооружения, боеприпасов и других опасных материалов на складах и в 

местах дислокации российских военных баз и российских военных объектов. 

Статья 20 

Стороны в ближайшее время завершат разработку и подготовят к подписанию соглашение о создании и 

функционировании Грузино-Российского антитеррористического центра, в соответствии с которым 

согласованная часть личного состава, материально-технических средств и инфраструктуры российской военной 

базы в Батуми будет использована в интересах указанного центра. 

Статья 21 

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящее Соглашение 
подлежит регистрации в Секретариате ООН. 

Статья 22 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу после обмена 

уведомлениями о выполнении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур. 

Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2008 г., если ни одна из Сторон не уведомит другую 

Сторону по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения в 

случае его существенного нарушения другой Стороной. В таком случае действие настоящего Соглашения 

прекращается через 30 дней с даты получения такого уведомления. 

Действие настоящего Соглашения может быть приостановлено каждой из Сторон в соответствии с 

нормами международного права. В таком случае другая Сторона информируется по дипломатическим каналам 

о приостановлении или восстановлении действия настоящего Соглашения. 
Совершено в г. Сочи "31" марта 2006 г. в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



2.7. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – АРМЕНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Армения 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения установлены 3 апреля 1992 г. Заключено более 160 межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных договоров и соглашений, включая Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г. 26 сентября 2000 г. подписана Декларация о 

союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век. В 2005-2006 гг. 

организованы национальные годы - России в Армении и Армении в России. 
Поддерживается активный политический диалог на высшем и высоком уровнях. В 2010-2011 гг. главы 

России и Армении встречались в ходе рабочих визитов президента С.А.Саргсяна в Москву 18 января, 

20 апреля и 17 ноября 2010 г., 25 февраля 2011 г. в Санкт-Петербурге, а также в рамках многосторонних 

мероприятий. 

19-20 августа 2010 г. состоялся государственный визит Президента Российской Федерации в республику. 

В ходе него было принято совместное заявления по итогам визита, подписан ряд договорных документов, в том 

числе Протокол №5 о внесении изменений в межгосударственный Договор о российской военной базе в 

Армении от 16 марта 1995 г., продлевающий срок его действия до 49 лет; межправительственные соглашения о 

реадмиссии, сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории 

республики. Был торжественно открыт в г.Гюмри (бывший Ленинакан) воссозданный мемориальный комплекс 

«Холм Чести» в память офицеров русской армии, погибших в войнах с Турцией в 19 в. Д.А.Медведев принял 
участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ 20-22 августа в Ереване. 

С.А.Саргсян присутствовал на скачках на приз Президента Российской Федерации 24-25 июня 2011 г. в 

Казани. 

Встречи Д.А.Медведева с президентами Армении С.А.Саргсяном и Азербайджана И.Г.Алиевым в 

трехстороннем формате по проблематике нагорно-карабахского урегулирования (НКУ) прошли в 2009 г. 4 

июня в Санкт-Петербурге, 17 июля в Москве и 9 октября в Кишиневе, в 2010 г. - 25 января в Сочи, 17 июня в 

Санкт-Петербурге, 27 октября в Астрахани, в 2011 г. - 5 марта в Сочи и 24 июня в Казани. 

Президент Армении участвовал в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ 12-13 августа 

с.г. в Казахстане, примет участие в очередном заседании СГГ СНГ 3 сентября с.г. в Душанбе. 

В.В.Путин встречался с С.А.Саргсяном 17 ноября 2010 г. в ходе его рабочего визита в Москву, с 

Премьер-министром Армении Т.С.Саркисяном - 22 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге. 

Активны контакты по правительственной, ведомственной и региональной линиям. 
18-19 апреля 2011 г. в Ереване под патронатом Администрации Президента Российской Федерации 

прошел масштабный Первый российско-армянский межрегиональный форум «К новым достижениям 

межрегионального сотрудничества в российско-армянских союзнических отношениях». В его рамках 

состоялись российско-армянская межрегиональная выставка промышленных инноваций и торжественное 

открытие отреставрированного памятника русским воинам, погибшим в Ошаканской битве 1827 г. в период 

русско-персидской войны. В работе форума приняли участие С.А.Саргсян и Т.С.Саркисян, руководители ряда 

министерств и ведомств, главы регионов двух стран, широкий круг видных представителей делового, 

экспертного, журналистского сообществ России и Армении. В связи с этим в республике с визитом находился 

С.Е.Нарышкин. 

Стабильно работают российско-армянские межправительственные комиссии по экономическому 

сотрудничеству, военно-техническому сотрудничеству, Межпарламентская комиссии по сотрудничеству, ряд 
других постоянных общих структур взаимодействия в различных сферах. В 2010 г. прошли очередные 

заседания этих органов - 12-е Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (Екатеринбург, октябрь), 

5-е - МПК по ВТС (Москва, декабрь), в 2011 г. - 20-е Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Национального собрания Республики Армения (Ярославль, 

20 апреля), встреча сопредседателей комиссии по экономсотрудничеству - Министра транспорта Российской 

Федерации И.Е.Левитина и премьер-министра Т.С.Саркисяна - 18 апреля в Ереване в ходе Первого российско-

армянского межрегионального форума, 13-е МПК по экономсотрудничеству (Ростов-на-Дону, 8 июля). 



                       

 
Следующие заседания Межправкомиссии по ВТС и Межпарламентской комиссии планируется провести 

соответственно в сентябре и октябре-ноябре 2011 г. в Ереване. 

Позиции России и Армении по большинству ключевых международных проблем совпадают или близки. 

Оба государства выступают за укрепление СНГ. Сотрудничество Армении в формате ОДКБ, по оценке 

армянской стороны, составляет существенный элемент ее национальной безопасности. Республика имеет статус 

наблюдателя в ЕврАзЭС. 

Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих 

государств, южного фланга Содружества и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы 
участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории 

республики дислоцируется 102-я российская военная база. Сформирована объединенная российско-армянская 

войсковая группировка. Пограничное управление ФСБ России в Армении совместно с армянскими 

пограничниками несет охрану рубежей страны с Турцией и Ираном. 

Россия является ключевым внешнеэкономическим партнером Армении.  

Стабильно работает система совместных органов хозяйственного взаимодействия, в частности, 

российско-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 12-е заседание 

МПК состоялось 22-23 октября 2010 г. в Екатеринбурге. В 2011 г. прошли рабочая встреча председателей 

национальных частей комиссии - Министра транспорта России И.Е.Левитина и Премьер-министра Армении 

Т.С.Саркисяна - 18 апреля в Ереване, очередное заседание Межправкомиссии - 8 июля в Ростове-на-Дону. 

В 2006 г. учреждено торгпредство России в Армении. 

По данным ФТС России, в 2005 г. внешнеторговый оборот между двумя странами увеличился более чем 
на 40%, в 2006 г. - еще почти на 70% до 496,3 млн. долл. США. Тенденцию стабильного роста объема взаимной 

торговли подтвердил его показатель за 2007 г. - 822,1 млн. долл., возросший по сравнению с 2006 г. примерно 

на 2/3. В 2008 г. товарообмен достиг 899,9 млн. долл., показав рост по сравнению с 2007 г. на 9,5%. Российский 

экспорт составил 695,8 млн. долл. (+ 6,1%), импорт - 204,1 млн. долл. (+ 22,6%). В последний период на размер 

товарооборота отрицательно повлияли глобальные кризисные явления. В 2009 г. он равнялся 723,2 млн. долл., 

сократившись по сравнению с 2008 г. на 19,3%. При этом экспорт снизился на 11,6% до 611,9 млн. долл., 

импорт - почти наполовину (- 45,5%) - до 111,3 млн. долл. С начала 2010 г. обозначилась тенденция 

восстановления объема двусторонней торговли, который составил за год 859,1 млн. долл., увеличившись по 

сравнению с 2009 г. на 18,8%. Экспорт вырос на 14,5% и достиг 700,6 млн. долл., импорт - на 42,5% до 158,5 

млн. долл. В первом полугодии 2011 г. товарооборот равнялся 420,2 млн. долл. (115,5% от уровня аналогичного 

периода 2010 г.), в том числе экспорт - 338,4 млн. долл. (рост 111,4%), импорт - 81,8 млн. долл. (+ 136,0%). 
Сальдо торгового баланса в течение 10 лет остается для российской стороны положительным. 

Россия остается главным иностранным инвестором в экономику Армении. Накопленный с 1991 г. объем 

капиталовложений превысил 2,8 млрд. долл. Основные российские инвестиции, отличающиеся 

диверсифицированной структурой, направляются в энергетический, банковский, горно-металлургический и 

строительный секторы, отрасль связи и информационных технологий. 

Сложилась практика подготовки квалифицированных кадров для республики из числа ее граждан в 

российских вузах за счет средств федерального бюджета. Москва продолжает оказание Еревану гуманитарной 

продовольственной помощи. 

Приоритетной отраслью экономического взаимодействия остается энергетика. Российские компании, в 

чьей собственности и управлении находится ряд важных объектов генерации и передачи электроэнергии 

Армении, вывели их на уровень рентабельной работы. 

ОАО «Газпром» - крупнейший акционер ЗАО «АрмРосгазпром». В 2006-2008 гг. на финансирование 
выполнения газоэнергетических проектов на территории страны, включая завершение строительства 5-го 

энергоблока Разданской ТЭС и др. проекты им было направлено около 550 млн. долл. капиталовложений.  

В 2004-2006 гг. ОАО «Российский алюминий» осуществило модернизацию стоимостью свыше 70 млн. 

долл. принадлежащего ему завода по производству алюминиевой фольги «Русал Арменал» в Ереване. 

Интерес к расширению присутствия в банковской системе республики проявляют российские кредитно-

финансовые учреждения - ОАО «Банк ВТБ, ОАО «Газпромбанк» инвестиционная компания «Тройка Диалог» - 

Армимпэксбанка. 

В августе 2007 г. АК «Алроса» (ЗАО) и правительство Армении подписали соглашение о сотрудничестве 

в гранильной и ювелирной отраслях, осуществлении инвестиционных программ. 

13 февраля 2008 г. ОАО «РЖД» подписало договор о концессионном управлении армянской железной 

дорогой. На основе концессионного договора с 1 июня 2008 г. начала работу дочерняя компания ОАО «РЖД» 
по управлению ею - ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». 

В транспортной сфере на постоянной основе налажена деятельность морской железнодорожной 

паромной переправы между портами Кавказ и Поти. С 1 марта 2010 г. возобновилось движение через пункт 

пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией. 

В 2011 г. для национального авиаперевозчика компании «Армавиа» планируется поставить два самолета 

«Сухой Суперджет 100». Церемония передачи армянской стороне первого воздушного судна состоялась 19 

апреля с.г. в Ереване в рамках Первого российско-армянского межрегионального форума. 



 
  

 

 

На новый этап выходит взаимодействие в сфере атомной энергетики. Наряду с продолжением 

содействия в обеспечении безопасной эксплуатации Армянской АЭС российская сторона готова участвовать в 

строительстве в стране нового атомного энергоблока, разведке запасов и добыче урановых руд в Армении. В 

феврале 2010 г. на паритетной основе учреждено российско-армянское совместное предприятие ЗАО 
«Мецаморэнергоатом» - заказчик строительства нового атомного энергоблока - с участием ЗАО 

«Атомстройэкспорт». В ходе государственного визита Президента России в республику 20 августа 2010 г. было 

подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной 

электростанции на территории Армении. В 2008 г. созданно совместное предприятие по геологоразведке и 

добыче урановых руд и других полезных ископаемых на территории республики ЗАО «Армяно-российская 

горнорудная компания». 

Развиваются прямые хозяйственные связи российских регионов с республикой, в которые вовлечено 

около 70 субъектов федерации. Среди них по объему товарооборота лидируют Москва, Санкт-Петербург, 

Ростовская и Свердловская области. 18-19 апреля 2011 г. в Ереване прошел масштабный Первый российско-

армянский межрегиональный форум «К новым достижениям межрегионального сотрудничества в российско-

армянских союзнических отношениях». 
Наиболее активно взаимодействие между Москвой, Арменией и ее столицей, осуществляемое в рамках 

среднесрочных программ. Очередная Программа сотрудничества между органами исполнительной власти 

городов Москвы и Еревана на 2008-2011 гг. подписана в декабре 2007 г. Функционирует Рабочая комиссия по 

сотрудничеству между Москвой и Арменией. Товарообмен между ними составляет около 20% всей российско-

армянской торговли. Московские и ереванские инвесторы и строители обоюдно участвуют в выполнении 

масштабных архитектурно-строительных проектов в обеих столицах. Пример их успешной реализации - 

открытие в марте 2007 г. Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване и торгово-

развлекательного центра «Ереван Плаза» в Москве. 

Активизируются двусторонние межрегиональные связи, в которые вовлечено около 70 субъектов 

федерации. 

Несмотря на заметное оживление в последний период российско-армянского гуманитарного 
сотрудничества, на фоне традиционно продвинутых двусторонних политических и военных связей, динамики 

экономического сотрудничества его подъем менее стабилен. 

Серьезным импульсом для расширения контактов в данной сфере явилось проведение Дней русской 

культуры в Армении 26-30 апреля 2004 г. Действительно народными по масштабам стали культурные 

фестивали Года России в Армении в 2005 г. и Года Армении в России в 2006 г. Они явились стержнем 

программ обоих национальных годов, в планы мероприятий которых вошли также весомые образовательные и 

информационные блоки. В 2008 г. был организован Сезон российской культуры в Республике Армения, в 2009 

г. - Сезон армянской культуры в Российской Федерации. 

С 2002 г. в Ереване действует представительство Росзарубежцентра, в настоящее время - Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

С 2008 г. в Ереване начал практическую работу Российский центр науки и культуры (РЦНК). 
Официальное открытие центра состоялось 16 апреля 2009 г. с участием Министра иностранных дел Российской 

Федерации С.В.Лаврова и руководителя Россотрудничества Ф.М.Мухаметшина. 

Взаимодействие в гуманитарной сфере опирается на достаточно обширную договорно-правовую основу, 

насчитывающую более 20 договорных и организационных документов. В их числе российско-армянские 

межправительственные соглашения о научно-техническом сотрудничестве от 11 января 1993 г., сотрудничестве 

в области высшего образования от 11 января 1993 г., сотрудничестве в области культуры, науки и образования 

от 13 ноября 1995 г., порядке и условиях приема и распространения программ российских 

телерадиовещательных организаций на территории Республики Армения от 1 июля 1997 г., учреждении и 

условиях деятельности информационно-культурных центров от 29 августа 1997 г., условиях учреждения и 

деятельности в г.Ереване Российско-Армянского университета от 29 августа 1997 г., сотрудничестве в области 

информации от 25 сентября 2000 г., взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и 
ученых званиях от 15 сентября 2001 г., ряд межведомственных документов. 

11 ноября 2009 г. в Москве министры культуры России и Армении А.А.Авдеев и А.С.Погосян подписали 

Программу сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством 

культуры Республики Армения на 2010-2012 годы. 

В соответствии с протоколом 11-го заседания двусторонней Межправкомиссии по экономическому 

сотрудничеству от 25 сентября 2009 г. Россотрудничеству поручено совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами двух стран разработать проект межправительственного соглашения о 

сотрудничестве в гуманитарной сфере взамен действующего Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования 

от 13 ноября 1995 г. По информации Россотрудничества, подготовка документа к подписанию в настоящее 

время завершена. 



                       

 
На переговорах с С.А.Саргсяном в ходе его визита в Москву 12 октября 2009 г. Д.А.Медведев 

положительно отметил значение состоявшихся в 2009 г. рабочих поездок Президента Армении в регионы 

России (Оренбург, Ростов-на-Дону, Москву, Калининград) для развития двусторонних гуманитарных 

контактов. 

По инициативе супруг президентов России и Армении известным хореографом, народным артистом 

СССР, лауреатом Ленинской и Государственной премий, Героем социалистического труда Ю.А.Григоровичем 

в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.А.Спендиарова осуществлена постановка балета 

«Спартак». Спектакль создан с помощью Большого театра и при финансовой поддержке спонсоров. 
Премьерный показ состоялся в Ереване 5 мая 

2009 г. в присутствии С.В.Медведевой и Р.А.Саргсян. 

По приглашению супруги Президента Российской Федерации Р.А.Саргсян посетила в Москве 11 ноября 

2009 г. гала-концерт в рамках I Международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки 

государств - участников СНГ «Восходящие звезды в Кремле», организованный под патронатом 

С.В.Медведевой. Р.А.Саргсян планирует присутствовать на III международном фестивале молодых 

исполнителей классической музыки в Москве в ноябре 2011 г. 

Подлинными вехами культурных связей явились прошедшие в рамках национальных годов гастроли 

балета Большого театра и коллектива академического музыкального театра им. К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича-Данченко в Ереване в 2005 г., выставка художественных реликвий Армянской апостольской 

церкви «Сокровища Святого Эчмиадзина», демонстрировавшаяся в музее изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина и Эрмитаже в 2006 г., открытие тогда же в последнем постоянной экспозиции об истории и 
культуре Армении. 

Российское искусство регулярно представлено на армянских фестивалях - кинематографическом 

«Золотом абрикосе» и театральном «Интерфесте-Ереван». Кинематографисты Армении ежегодно принимают 

участие в проводимых в России международных кинофорумах «Киношок» (Анапа) и «Кинотавр» (Сочи). В 

2008 г. отметил 70-летний юбилей Ереванский ордена Дружбы народов государственный русский 

драматический театр им. К.С.Станиславского. Он включен в федеральную программу поддержки русских 

театров стран СНГ и Прибалтики, ежегодно участвует в фестивале русских театров в Санкт-Петербурге 

«Встречи в России». 

Союз художников Армении постоянно принимает участие в художественных салонах выставочного 

объединения «Центральный Дом художника» в Москве. 

Армянские издатели и книгораспространители регулярно участвуют в Московских международных 
книжных выставках-ярмарках. 

Активно сотрудничают Российская государственная библиотека и Национальная библиотека Республики 

Армения. 

Заметными событиями в двусторонних культурных связях в 2009 г. стали состоявшиеся в Ереване 

концерты симфонического оркестра Мариинского театра под руководством В.А.Гергиева в рамках 

Московского Пасхального фестиваля (май), Московского государственного академического симфонического 

оркестра под руководством П.Л.Когана в рамках Международного конкурса молодых музыкантов им. 

А.Хачатуряна (ноябрь). 

В 2010 г. в стране с успехом прошли гастроли Московского государственного академического камерного 

музыкального театра им. Б.А.Покровского (июнь), встреча представителей творческой интеллигенции с 

деятелями культуры России и Армении (август). 

Примером взаимодействия в сфере образования служит деятельность Российско-Армянского 
(Славянского) университета (РАУ), открытого в Ереване в 1999 г. На 6 факультетах вуза, в составе которых 

работает 17 кафедр, сейчас обучается свыше 2 тыс. студентов. На базе института русской словесности РАУ 

действует центр повышения квалификации армянских русистов. На обеспечение деятельности РАУ российская 

сторона направила в форме субсидий из федерального бюджета в 2009 г. более 65 млн. руб., в 2010 г. - свыше 

68 млн. руб., в 2011 г. - около 74 млн. руб. 

В республике функционирует 9 филиалов российских вузов, в которых учится около 3 тыс. студентов. 

Значительный вклад в образовательное сотрудничество вносит расширяющаяся практика приема на 

вузовское и послевузовское обучение в России за счет средств федерального бюджета проживающих в 

Армении граждан титульной национальности и соотечественников. Если в 2005/2006 учебном году республике 

было выделено 175 таких стипендий, 2007/2008 учебном году - 260, то в 2010/2011 учебном году квота 

составила уже 290 мест. В 2009/2010 учебном году в российских вузах обучалось 5,4 тыс. армянских граждан, 
из них более 

4 тыс. с полным возмещением затрат на обучение. В 2008 г. возобновилась подготовка граждан Армении 

в высших учебных заведениях культуры и искусства Российской Федерации по художественным 

специальностям. 

В Армении действуют школы с русскими классами и углубленным изучением русского языка - сейчас их 

соответственно 48 и 69. В 16 вузах страны в течение первых двух лет обучения введен обязательный курс 



 
  

 

 

русского языка, в 7 - имеются факультеты и отделения, на которых русский язык и литература преподаются как 

специальности, в 21 вузе действуют кафедры русского языка. 

В феврале 2008 г. в Ереванском госуниверситете по инициативе фонда «Русский мир» с целью 

поддержки программ изучения русского языка открыт первый на постсоветском пространстве «Русский центр». 
В апреле 2008 г. в Ереване состоялась церемония открытия Центра русской книги, на которой присутствовали 

супруги президентов двух стран. 11 декабря 2009 г. на базе РЦНК открыт Российский учебно-методический 

центр русского языка (пилотный проект в странах СНГ), проведен учредительный съезд Ассоциации учителей 

русского языка общеобразовательных школ страны. 

В формате реализуемых Россией программ поддержки русского языка в Армению на безвозмездной 

основе поставляются крупные партии учебно-методической, справочной и художественной литературы. 

Успешно зарекомендовала себя практика проведения курсов повышения квалификации для русистов 

республики. Армения включена в число стран - участниц «Программы содействия России интеграционным 

процессам в сфере образования в странах СНГ и Балтии». Армянские педагоги-русисты участвуют в ежегодных 

семинарах директоров школ с русским языком обучения для государств Содружества и Прибалтики. 

Представители Армении успешно выступают на ежегодных международных конкурсах по русскому 
языку, в том числе учителя - на Пушкинском конкурсе «Мы сохраним тебя, русская речь» и конкурсе «Лучший 

учитель русской словесности», школьники - на конкурсе учащихся выпускных классов общеобразовательных 

школ «Россия и русский язык в моей жизни», а также на традиционной международной олимпиаде стран СНГ 

по русскому языку. 

Действуют Армянская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ААПРЯЛ), 

объединяющая русистов ведущих вузов страны, Ассоциация учителей русского языка общеобразовательных 

школ Армении, Ассоциация армянских выпускников российских вузов (Ассоциация «РОСА»). Заметную 

консолидирующую роль в деятельности национальной русистики играет ежеквартально издаваемый журнал 

«Русский язык в Армении». 

В 2007 г. в республике на общественных началах при поддержке российской стороны широко прошли 

мероприятия в рамках отмечавшегося в мире Года русского языка. В их числе с большим успехом - Дни 
русского слова с участием писателей из России (сентябрь). 

9-15 сентября 2009 г. в Армении прошли очередные Дни русского слова, насыщенная культурная 

программа которых ориентирована на молодежь. К этому событию был приурочен выпуск специального 

номера журнала «Юность», в который вошли произведения молодых писателей России и Армении. Открыли 

номер приветственные обращения президентов Д.А.Медведева и С.А.Саргсяна. 

16-19 ноября 2009 г. в республике состоялись Дни российского телевидения. Президентом фонда 

«Российская академия телевидения», спецпредставителем Президента Российской Федерации по вопросам 

международного культурного сотрудничества М.Е.Швыдким и исполнительными директорами 

соответствующих армянских телекомпаний был подписан меморандум о сотрудничестве между фондом и 

телекомпаниями ЗАО «Общественная телекомпания Армении», ОАО «Второй армянский телеканал», ОАО 

«Телекомпания «Шант» и ОАО «Армения ТВ». 

Регулярно проводится республиканский пушкинский праздник на Пушкинском перевале у с.Гергеры в 
районе г.Степанавана Лорийской области. Традиционными стали ежегодные межвузовские студенческие 

фестивали «Мы говорим, читаем и поем по-русски», студенческий фестиваль русского языка и словесности в 

Ванадзорском госпединституте под девизом «Язык мой - друг твой». 

В Армении пользуются популярностью российские теле- и радиопередачи, книги, периодика. В 

республике в большом объеме вещают «Первый канал. СНГ», «РТР-Планета» и телепрограмма «Культура». В 

эфире представлена и МТРК «Мир». На коммерческой основе транслируются передачи НТВ, «ТВ Центра», 

«Рен-ТВ», «ТНТ», «Муз-ТВ». Российские каналы являются наиболее востребованными в сфере кабельного 

телевидения. Транслируются передачи «Радио России», «Радио «Маяк», других отечественных радиостанций. 

В медиа-пространстве Армении действует РАМИ «РИА «Новости», учредившее агентство «Новости-Армения», 

присутствуют информагентства ИТАР-ТАСС, «Регнум» и «Интерфакс». Издаются региональные версии газет 

«Комсомольская правда», «МК Арарат», «Аргументы недели», «Аргументы и факты» с местными вкладышами. 
Газета «Республика Армения» начала в мае 2010 г. выпуск еженедельного информационно-новостного 

приложения по российской тематике. Население в основном знакомится с материалами российских СМИ через 

интернет-ресурсы. На русском языке выходит ряд армянских газет и журналов. 

Двусторонние научные и научно-технические связи в основном следуют сложившимся ранее 

традиционным направлениям совместных исследований. Выполняются проекты в областях биохимии, 

нейрохимии, молекулярной биологии, паразитологии, медицинской генетики, химической физики, изучения 

космического излучения, сейсмического прогнозирования в регионе Кавказа. С 2004 г. на оз.Севан работает 

российско-армянская биологическая экспедиция. 

15 апреля 2010 г. на базе РЦНК в Ереване открыт Российско-армянский центр инновационного 

сотрудничества. 

В республике достаточно широко отмечено 50-летие первого полета человека в космос. В рамках 

проводимой российской стороной 1-11 апреля 2011 г. в Москве и странах Закавказья (Армения, Азербайджан, 



                       

 
Абхазия, Южная Осетия) Кавказской эстафеты единства «Космический полет Гагарина, покоривший мир: 

результат героического труда народа единой страны» участники эстафеты находились в стране 7-9 апреля. 

Развиваются спортивные связи. 

По оценкам, в республике проживает не более 8 тыс. русских. Основные общественные организации 

российских соотечественников объединены в координационный совет. Россия на постоянной основе 

осуществляет комплексные программы социальной поддержки соотечественников. 

На территории Армении действует несколько приходов Русской православной церкви, осуществляется ее 

диалог с Армянской апостольской церковью. 
Среди субъектов федерации по качеству гуманитарных связей с Арменией и ее столицей выделяется 

Москва. С 2007 г. в Ереване функционируют Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы», а также 

информационно-деловой центр Санкт-Петербурга. 

В последние годы получают развитие контакты институтов гражданского общества двух стран, 

возрастает их участие в осуществлении российско-армянского взаимодействия, в том числе в гуманитарной 

области, активизируются связи по партийной линии. 

3 декабря 2010 г. Общественной палатой Российской Федерации подписан меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве с Общественным советом Республики Армения, который успешно 

выполняется. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Армения 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

Российской Федерацией и Республикой Армения 

(Москва, 29 декабря 1991 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, исходя из Декларации о государственном суверенитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 года и Конституционного 

Закона Республики Армения "Об основах независимой государственности" от 25 сентября 1991 года; 
принимая во внимание стремление к сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств; 

опираясь на близость культур, многовековые традиции культурного общения и дружественных 

отношений своих народов; 

преисполненные решимости построить на своих территориях демократические правовые государства; 

осознавая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечают коренным интересам народов обоих государств и 

будут наилучшим способом содействовать их экономическому развитию; 

считая, что будущее отношений между обоими государствами неразрывно связано с укреплением мира, 

безопасности и стабильности в Европе и в мире; 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе; 
подтверждая также свою приверженность соблюдению общепризнанных международных стандартов в 

области прав человека; 

договорились о нижеследующем: 

Статья I 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как дружественные государства. 

Они обязуются неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их государственного 

суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства, во внутренние дела друг друга, неприменения 

силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, территориальной целостности, 

нерушимости границ, мирного урегулирования споров, уважения прав человека и основных свобод, 

добросовестного выполнения обязательств и другими общепризнанными нормами международного права. 

Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Они будут способствовать 

продолжению процесса разоружения, созданию и укреплению систем коллективной безопасности, а также 

становлению структур и институтов, содействующих усилению миротворческой роли ООН и повышению 

эффективности региональных механизмов. Они будут также прилагать усилия для содействия урегулированию 

региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон. 



 
  

 

 

В этих целях Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить на регулярной основе консультации 

по международным проблемам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 3 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 
Сторон, угрозу миру, нарушение мира или нарушающей существенные интересы ее безопасности, эта Сторона 

может обратиться к другой Стороне с просьбой об оказании безотлагательной помощи, необходимость, виды и 

размеры которой определяются путем проведения соответствующих консультаций. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут стремиться к тому, чтобы занять общую позицию по 

вопросу и способах преодоления такой ситуации. 

Статья 4 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон запрещает и пресекает создание и деятельность на своей 

территории организаций и групп, а также деятельность отдельных лиц, направленные против государственного 

суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 5 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от участия в каких-либо 
действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и не 

допускать, чтобы ее территория была использована в целях агрессии или иных насильственных действий 

против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны, самостоятельно решая вопросы обеспечения национальной 

безопасности и оборонного строительства, будут осуществлять тесное сотрудничество в этих областях и 

определят формы взаимодействия, в том числе вопрос о пребывании контингента вооруженных сил одной 

Стороны на территории другой в соответствии с отдельным соглашением. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам, независимо от их национальности, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений и других различий, равные права и свободы.  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует всем лицам, проживающим на ее 

территории, гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и основные свободы 

в соответствии с общепризнанными нормами международного права и своим законодательством. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не препятствовать лицам, проживающим на ее 

территории, в соответствии с их свободным волеизъявлением сохранить гражданство государства проживания 

или приобрести гражданство другой Стороны, равно как и иметь гражданство обеих Сторон в соответствии с 

законодательством Сторон о гражданстве. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения в целях обеспечения и защиты 

прав своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, а также 

соглашение о двойном гражданстве. 

Высокие Договаривающиеся Стороны урегулируют также отдельным соглашением вопросы, 

касающиеся обеспечения прав российского меньшинства в Республике Армения и армянского меньшинства в 
Российской Федерации. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество 

в области политики , экономики, культуры, здравоохранения, энергетики, экологии, науки, техники, торговли, 

гуманитарной и других сферах, содействовать широкому информационному обмену Приоритетными 

направлениями их сотрудничества, помимо упомянутых в статьях 2, 3 и 6, будут, в частности, координация 

действий, включая осуществление согласованных инициатив, в различных международных организациях; 

обеспечение прав человека в соответствии с основополагающими международными документами, 

действующими в этой области; сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства; координация управления системами энергетики, транспорта и связи; сотрудничество в области 

охраны окружающей среды; сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и 
наркобизнесом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 9 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется законодательством Стороны места нахождения имущества, если иное не предусмотрено 

соглашением между Сторонами. 

Если • одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 



                       

 
сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности и не вправе передать 

его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Высоких Договаривающихся 

Сторон, подлежат урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 10 

Экономические и торговые отношения Высоких Договаривающихся Сторон будут строиться на. основе 

предоставления режима наибольшего благоприятствования. Высокие Договаривающиеся Стороны 

обеспечивают развитие экономических, торговых, научно-технических отношений на уровнях: 
- органов государственной власти и управления; 

- банков и финансовой системы; 

- органов территориального (муниципального) самоуправления; 

- предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

совместных российско-армянских и армяно-российских предприятий и организаций; 

- индивидуальных предпринимателей. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат межправительственные соглашения о взаимных 

поставках и услугах, платежах, ценах и движении ценных бумаг, а также о сроках перехода на взаимные 

расчеты по мировым ценам и обязуются принимать меры по координации кредитно-денежной и ценовой 

политики. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут стремиться улучшать на своей территории условия 

деятельности предприятий и предпринимателей другой Стороны, в частности, в области прямых инвестиций и 
защиты вложенного капитала. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заблаговременно информируют 

друг друга об экономических решениях, которые могут затрагивать права и законные интересы другой 

Высокой Договаривающейся Стороны, взаимосогласованные в сфере двусторонних отношений. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны, обеспечивая транзитные грузовые и-пассажирские перевозки 

через собственные морские, речные, и воздушные порты, железнодорожную и автодорожную сеть и 

трубопроводы, заключат отдельное соглашение об урегулировании на основе предоставления режима 

наибольшего благоприятствования вопросов транзита грузов и пассажиров через свои территории.  

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны обменяются дипломатическими представительствами. Порядок 
обмена представительствами и их статус будут определены отдельным соглашением. 

Статья 13 

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств Высоких Договаривающихся 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья 14 

Споры относительно толкования и применения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить двусторонние консультации по вопросам 

выполнения настоящего Договора по мере необходимости, по не реже одного раза в год. 

В целях реализации настоящего Договора Высокие Договаривающиеся Стороны учредят постоянно 

действующую. межпарламентскую комиссию по сотрудничеству и межправительственный координационный 
комитет. 

Статья 16 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в городе Ереване. 

Статья 17 

Настоящий Договор будет действовать в течение десяти лет со дня его вступления в силу. 

Настоящий Договор будет оставаться в силе на последующие десятилетние периоды, если одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон не денонсирует его, уведомив об этом в письменном виде другую 

Высокую Договаривающуюся Сторону не менее, чем за шесть месяцев до даты окончания текущего 

десятилетнего периода. 

Совершено в городе Москве 29 декабря 1991 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Армения 

(Москв, 29 августа 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, 

убежденные в том, что неуклонное развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечают жизненным интересам народов обоих государств и 

будут наилучшим образом содействовать их всестороннему развитию и процветанию, 

опираясь на близость культур, многовековые традиции духовного общения и дружественные связи своих 
народов, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, общепризнанным нормам международного права, 

стремясь к сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств и исполненные решимости в 

соответствии с целями и принципами, содержащимися в документах, подписанных обоими государствами в 

рамках Содружества Независимых Государств, соблюдать обязательства, вытекающие из их участия в 

Содружестве, в частности, из Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, 

считая, что исторические судьбы и благополучие обоих государств неразрывно связаны с укреплением 

мира, безопасности и стабильности как в Закавказском регионе, так и во всем мире, 

принимая во внимание важность согласованных действий ,обоих государств на международной арене по 

важнейшим вопросам, представляющим взаимный интерес, 
стремясь содействовать в этих целях углублению сотрудничества в военно-политической, 

экономической и культурной областях, 

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных международных норм в области прав 

человека, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно укреплять традиционные отношения дружбы и 

всестороннего сотрудничества между обоими государствами в политической, экономической, военной, 

научной, культурной и других областях. 

Они обязуются неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их государственного 

суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, неприменения 
силы или угрозы силой, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, 

уважения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения международных обязательств и 

другими общепризнанными нормами международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты 

суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики 

Армения. Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из 

них, возникнет угроза вооруженного нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны и 

поддержания мира и взаимной безопасности. В ходе этих консультаций будут определяться необходимость, 

виды и размеры помощи, которую одна Высокая Договаривающаяся Сторона окажет другой Высокой 

Договаривающейся Стороне в целях содействия преодолению возникшей ситуации. 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут совместно принимать все доступные им меры для 

устранения угрозы миру, нарушения мира или противодействия актам агрессии против них со стороны любого 

государства или группы государств и окажут друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке 

осуществления права на коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

Статья 4 

Самостоятельно решая вопросы обеспечения национальной безопасности и военного строительства, 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять тесное сотрудничество в этих областях и определят 

формы взаимодействия на основе настоящего Договора, двустороннего Договора о российской военной базе на 

территории Республики Армения от 16 марта 1995 года, а также других соответствующих соглашений. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять взаимодействие своих национальных 

вооруженных сил. В случае возникновения угрозы безопасности одной из Сторон или вооруженного нападения 
на одну из них Высокие Договаривающиеся Стороны будут исходить из принципа взаимного использования 

военных объектов и сооружений на условиях, установленных для национальных вооруженных сил, а также 

совместной эксплуатации объектов оборонного значения. 



                       

 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в проведении военно-технической политики, 

кооперировании военного производства с учетом стандартизации вооружений, включая финансирование 

согласованных военных программ. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут также сотрудничать в проведении политики в сфере 

экспорта и импорта военных технологий и оружия с соблюдением установленных международных правил. 

Статья 5 

Охрана границ Республики Армения с государствами, не входящими в Содружество Независимых 

Государств, будет осуществляться совместными усилиями Высоких Договаривающихся Сторон на основе 
соответствующих договоров между ними, исходя из интересов их собственной безопасности и коллективной 

безопасности СНГ. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать тесно сотрудничать в области внешней 

политики, взаимодействовать в деле укрепления мира, повышения стабильности и безопасности как в 

Закавказском регионе, так и во всем мире. Они будут способствовать продолжению процесса разоружения, 

принятию мер по укреплению доверия и безопасности, а также становлению механизмов и институтов, 

содействующих усилению миротворческой роли ООН, ОВСЕ и СНГ. Высокие Договаривающиеся Стороны 

будут также прилагать усилия для содействия урегулированию региональных конфликтов и иных ситуаций, 

затрагивающих их интересы. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут совместно добиваться улучшения обстановки и обеспечения 

мира и безопасности как в Закавказском регионе, так и во всем мире, в том числе проводить консультации по 
международным проблемам, представляющим взаимный интерес, для осуществления в необходимых случаях 

согласованных действий. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от участия в каких-либо действиях или 

мероприятиях, а также союзах и блоках, направленных против суверенитета, независимости и территориальной 

целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны, и не допускать, чтобы ее территория была 

использована в целях агрессии или иных насильственных действий против другой Высокой Договаривающейся 

Стороны. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон запрещает и пресекает создание и деятельность на своей 

территории организаций и групп, а также деятельность отдельных лиц, направленную против государственного 

суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны. 
Статья 8 

Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать гражданам другой Высокой 

Договаривающейся Стороны права и свободы личности, не допускать любые формы дискриминации по 

национальному признаку или признакам пола, языка, религии, по политическим или иным убеждениям в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права. Будут обеспечены свобода передвижения 

этих граждан и их право проживать, получать работу, приобретать недвижимость в обоих государствах в 

соответствии с законодательством каждой из Сторон. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения в целях обеспечения и защиты 

прав своих граждан, постоянно проживающих на территории другой Стороны. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество 

в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. 
Приоритетными направлениями помимо вышеупомянутых будут сотрудничество в осуществлении в 

международных организациях различных инициатив, не противоречащих интересам Высоких 

Договаривающихся Сторон, в обеспечении прав человека в соответствии с основополагающими 

международными документами, сотрудничество в области охраны окружающей среды, в борьбе с 

организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 10 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется на основе действующих многосторонних соглашений и законодательства Стороны 
местонахождения имущества, если в дальнейшем иное не будет предусмотрено соответствующими 

двусторонними соглашениями между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 

сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности. 

Статья 11 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны, придавая важное значение устойчивому развитию и 

эффективному использованию экономического потенциала обоих государств, будут взаимодействовать в 

осуществлении проводимых экономических реформ на основе рыночных отношений, содействовать 

углублению экономической интеграции между обоими государствами, созданию условий для формирования 
общего экономического пространства в соответствии с обязательствами, вытекающими из двусторонних и 

многосторонних договоров и соглашений, заключенных Высокими Договаривающимися Сторонами в рамках 

Содружества Независимых Государств. 

В этих целях Высокие Договаривающиеся Стороны будут стремиться координировать свои действия при 

проведении финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой, таможенной и социальной политики. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об 

экономических решениях, которые могут затрагивать права и интересы другой Высокой Договаривающейся 

Стороны. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию отношений в торгово-

экономической и научно-технической областях на всех уровнях, созданию на своей территории благоприятных 
условий деятельности предприятий и предпринимателей другой Стороны, в том числе в области прямых 

инвестиций и их защиты, способствовать организации совместных финансово-промышленных групп, 

образованию и деятельности транснациональных объединений, а также других прогрессивных форм 

сотрудничества. 

Стороны будут способствовать сохранению и развитию на взаимовыгодной основе производственной и 

научно-технической кооперации между хозяйствующими субъектами, прежде всего при разработке и 

производстве современной наукоемкой продукции, включая продукцию для нужд обороны, в том числе путем 

формирования межгосударственных и межотраслевых комплексных программ сотрудничества. 

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны предпримут действия по обеспечению конвертируемости 

национальных валют, поддержанию их стабильности, развитию национальных валютных рынков, а также 
согласуют порядок определения валютных курсов. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять сотрудничество в развитии национальных 

систем транспорта и связи, телекоммуникаций и информатики, способствуя сохранению и рациональному 

использованию сложившихся в этих областях комплексов и единых систем. 

Перевозки грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, автомобильным, морским и речным 

транспортом между обоими государствами и через их территории, в том числе с использованием 

соответствующих портов и станций, а также использование магистральных трубопроводов, электрических 

сетей и линий связи, расположенных на территориях Сторон, будут осуществляться на взаимовыгодных 

условиях и в порядке, определяемых отдельными соглашениями. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в топливно-энергетической 

области, в том числе путем совместного производства и транспортировки энергоносителей. С этой целью 
Стороны будут содействовать созданию совместных компаний. 

Статья 15 

Признавая первостепенную роль взаимодействия в научно-технической сфере, Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут принимать все меры к образованию общего научно-технического 

пространства с целью наиболее рационального использования интеллектуального, научного и технического 

потенциала обоих государств. 

Стороны будут сотрудничать в области фундаментальных и прикладных наук, включая промышленные 

исследования, взаимное использование достижений современной науки, техники и технологии при соблюдении 

их законодательства и международных обязательств в области интеллектуальной и промышленной 

собственности. 

Стороны будут содействовать углублению контактов между их национальными академиями и другими 
научными учреждениями, осуществлять развитие совместной инфраструктуры, обеспечивающей 

инновационную деятельность, оказывать содействие созданию и деятельности совместных научно-

производственных коллективов, обеспечивать разработку и создание общей информационной сети в научно- 

технической сфере, поощрять осуществление общих программ и проектов, обмен опытом между учеными, 

специалистами и экспертами, а также создавать благоприятные условия для подготовки научных кадров. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно содействовать дальнейшему развитию 

сотрудничества в гуманитарной области, укреплять связи в различных областях культуры, способствовать 

расширению деловых контактов между творческими союзами и объединениями, учреждениями культуры, 

деятелями литературы и искусства на всех уровнях. 



                       

 
С учетом исторически сложившейся роли русского языка во взаимоотношениях российского и 

армянского народов Армянская Сторона будет создавать условия для углубленного изучения русского языка в 

системе образования Республики Армения. 

Российская Сторона будет создавать условия для удовлетворения потребности в изучении армянского 

языка на территории Российской Федерации. 

Стороны будут содействовать созданию и деятельности культурных центров, взаимодействовать в 

сферах народного образования, подготовки кадров в области культуры, печати, информации, туризма и спорта. 

Статья 17 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, 

санитарно-эпидемиологического надзора, охраны труда, социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

Статья 18 

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств Высоких Договаривающихся 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 19 

Споры относительно толкования и применения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Статья 20 

В целях координации деятельности по осуществлению положений настоящего Договора Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут при необходимости создавать путем заключения отдельных соглашений 

совместные консультативные органы. 
Статья 21 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать расширению парламентских связей между 

ними. 

В целях содействия реализации настоящего Договора Высокие Договаривающиеся Стороны учредят 

постоянно действующую межпарламентскую комиссию по сотрудничеству. 

Статья 22 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который состоится в Ереване. 

Статья 23 

Настоящий Договор заключается на срок двадцать пять лет и будет автоматически продлеваться каждый 

раз на последующие десятилетние периоды, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о 
своем желании прекратить его действие, уведомив об этом в письменной форме другую Высокую 

Договаривающуюся Сторону не менее, чем за один год до истечения соответствующего периода его действия. 

Совершено в Москве 29 августа 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Республикой Армения и отражающие  

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  

Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых  поездках 

граждан Российской Федерации  и граждан Республики Армения 

(Москва, 25 сентября 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных добрососедских отношений, 

укреплению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей между двумя 

государствами, 
в целях правового урегулирования поездок граждан их государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать, передвигаться и пребывать на 

территории государства другой Стороны без виз по одному из документов, удостоверяющих личность и 



 
  

 

 

подтверждающих гражданство их владельцев, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению 

согласно перечням. 

Въезд и выезд граждан государств Сторон осуществляются через пункты пропуска, открытые для 

международного пассажирского сообщения. 
Статья 2 

Граждане государств Сторон, проживающие в третьих государствах, могут въезжать, выезжать, 

передвигаться и следовать транзитом через территорию государств Сторон без виз по документам, указанным в 

Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 3 

Стороны регулярно информируют друг друга по вопросам, относящимся к сфере применения положений 

настоящего Соглашения, в частности, о действующих документах, удостоверяющих личность и 

подтверждающих гражданство их владельцев, об изменениях в порядке их выдачи и использования, о правилах 

пребывания иностранных граждан на территории государств Сторон, а также о соответствующих 

законодательных актах. 

В случае введения новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их 
владельцев, или внесения изменений в действующие документы Стороны по дипломатическим каналам 

обмениваются их образцами не позднее чем за тридцать суток до их введения в действие. 

Стороны по взаимному согласию могут принимать решения об изменениях в перечнях документов, 

указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 4 

Граждане государств Сторон обязаны после въезда в соответствии с настоящим Соглашением на 

территорию государства другой Стороны выполнять правила пребывания, предусмотренные законодательством 

государства этой Стороны. 

Граждане государств Сторон, нарушившие положения настоящего Соглашения или правила пребывания 

на территории государств Сторон, подлежат возвращению в государство своего гражданства в порядке, 

предусматриваемом законодательством государств Сторон. 
Статья 5 

Настоящее Соглашение не затрагивает право Сторон приостановить полностью или частично действие 

отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для защиты границ и территории своих 

государств при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих безопасности, 

сохранению общественного порядка или охране здоровья населения государств Сторон.  

В этом случае заинтересованная Сторона может ввести соответствующие ограничения на безвизовые 

въезд, выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд граждан государства другой Стороны, уведомив 

ее об этом по дипломатическим каналам за 72 часа до введения в действие указанных ограничений.  

Статья 6 

Стороны будут обмениваться информацией и консультироваться, по мере необходимости, по вопросам, 

связанным с применением положений настоящего Соглашения. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует до истечения 90 дней с даты получения одной Стороной письменного 

уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве ―25 ‖ сентября 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об 

условиях и сроках передачи Армении вооружения и техники 

расформировываемых соединений и частей российских вооруженных сил, 

дислоцированных в Армении 

(Москва, 6 июля 1992 г.) 
 

Руководствуясь взаимными обязательствами, вытекающими из членства Российской Федерации и 

Республики Армения в Содружестве Hезависимых Государств и традиционными отношениями дружбы и 

сотрудничества между Россией и Арменией, 



                       

 
основываясь на уважении государственной независимости и суверенитета Российской Федерации и 

Республики Армения, 

учитывая неотъемлемое право Республики Армения на самооборону в соответствии с Уставом ООH и 

международным правом, 

в целях предотвращения дестабилизации обстановки в Закавказье и в соответствии с имеющимися 

договоренностями об обеспечении паритета при передаче вооружения, военной техники и боеприпасов 

Азербайджану и Армении, 

1. Стороны согласились приступить к практическому осуществлению договоренности о передаче 
вооружения, военной техники и боеприпасов Армении -- в объемах, не превышающих уровни ограничиваемых 

Договором ОВСЕ образцов вооружения и техники -- в процессе запланированного расформирования ряда 

соединений и частей вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на территории Армении. 

2. Стороны условились, что передаваемая Республике Армения военная техника будет использоваться 

исключительно для обеспечения самообороны Армении, защиты ее государственной территории и отражении 

внешней агрессии. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

правовом статусе Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся 

на территории Республики Армения 

(Москва, 21 августа 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны",  

учитывая новые политические реальности в Европе и во всем мире, обретение армянским народом 

государственной самостоятельности, 

убежденные в необходимости развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества 

на основе принципов и норм международного права, 

желая создать правовую основу для пребывания Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Республики Армения, 
согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Для целей настоящего Договора нижеуказанные термины означают: 

"Вооруженные Силы (войска") - объединения, соединения, части, предприятия, учреждения и 

организации Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Республики Армения. 

"Лица, входящие в состав Вооруженных Сил (войск)": 

а) военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) гражданские лица, работающие в частях, учреждениях, организациях и на предприятиях Вооруженных 

Сил; 

"Члены семей лиц, входящих в состав Вооруженных Сил (войск)" супруги, дети, а также постоянно 

совместно проживающие и находящиеся на иждивении родственники. 

"Место дислокации" - территория, на которой размещаются Вооруженные Силы, включая места 
расположения воинских частей с учебными центрами, стрельбищами, полигонами и другими объектами, 

Используемыми Вооруженными Силами. 

"Движимое имущество Вооруженных Сил (войск)" - все виды вооружения, боеприпасов, военной 

техники, включая транспортные средства, а также любые иные материальные средства, необходимые для 

обеспечения войск. 

"Недвижимое имущество" - земельные участки, занимаемые Вооруженными Силами, и расположенные 

на них здания и сооружения, военные городки, аэродромы, полигоны, стрельбища. 

Статья 2 

Вооруженные Силы, находящиеся на территории Республики Армения, лица, входящие в их состав, и 

члены семей этих лиц уважают суверенитет Республики Армения, соблюдают ее законодательство и не 

допускают вмешательства во внутренние дела Армении. 
Органы власти и управления Республики Армения уважают правовое положение Вооруженных Сил, лиц, 

входящих в их состав, и членов семей этих лиц и не допускают никаких действий, затрудняющих выполнение 

войсками своих задач, а также проживание лиц на территории Республики Армения. Они принимают 

необходимые, согласованные с Вооруженными Силами меры, обеспечивающие их безопасность, сохранность 

имущества, включая меры по предупреждению и пресечению любых противоправных действий. 

Статья 3 

Численность Вооруженных Сил (войск), находящихся на территории Республики Армения, к моменту 

подписания настоящего Договора, места их дислокации сохраняются до заключения отдельных соглашений 



 
  

 

 

между Российской Федерацией и Республикой Армения. Порядок комплектования войск, правовое положение 

лиц, входящих в их состав, определяется законодательством Российской Федерации. 

Статья 4 

Вооруженные Силы в период их пребывания на территории Республики Армения кроме функций 
защиты Российской Федерации обеспечивают совместно с Вооруженными Силами Армении безопасность 

Республики Армения по внешней границе бывшего Союза ССР. 

Республика Армения в связи с этим создает необходимые условия для выполнения Вооруженными 

Силами Российской Федерации своих функций и несет часть расходов на их содержание. Размер расходов на 

содержание войск, порядок их финансирования, обеспечения материальными средствами определяются 

отдельным соглашением Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

Передвижение, учения и маневры войск вне мест их дислокации проводятся на основании планов, 

согласованных с компетентными государственными органами Республики Армения. 

Войска имеют право в пределах мест их дислокации и при передвижениях осуществлять меры по охране 

военных объектов в соответствии с порядком, установленным в Вооруженных Силах. 
Статья 6 

Республика Армения обязуется не препятствовать осуществлению полетов самолетов, вертолетов и 

других летательных аппаратов Вооруженных Сил в воздушном пространстве Республики Армения, кроме 

запретных зон. 

Запретные зоны для полетов летательных аппаратов Вооруженных Сил в воздушном пространстве 

Республики Армения определяются Правительством Республики Армения по согласованию с военным 

командованием войск. Правительство Республики Армения, по согласованию с военным командованием войск, 

вправе устанавливать постоянные коридоры для полетов летательных аппаратов войск. 

Порядок выполнения полетов авиации Вооруженных Сил на территории Республики Армения по планам 

учебно-боевой подготовки и другим (в районе аэродромов, пилотажных зонах, по маршрутам и на полигонах) 

определяется инструкциями по производству полетов на аэродромах и полигонах, согласованными с местными 
органами управления воздушным движением. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны сотрудничают в области обеспечения безопасности полетов летательных 

аппаратов. 

Порядок и формы такого сотрудничества определяются отдельными соглашениями Сторон. 

Статья 8 

Вооруженные Силы имеют право содержать и использовать собственные радиоэлектронные объекты и 

средства без уплаты каких-либо сборов. 

Республика Армения сохраняет за Вооруженными Силами право использовать радиочастоты 

действующих службами войск в соответствии с существующим к моменту подписания настоящего Договора 

порядком. 

Во избежание взаимных радиопомех совместное использование радиочастот радиослужбами 
Вооруженных Сил и Республики Армения регулируется по взаимной договоренности постоянно действующей 

совместной группой экспертов по этим вопросам. 

Статья 9 

Вооруженные Силы, находящиеся на территории Республики Армения, осуществляют свою 

деятельность с обеспечением мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Статья 10 

Военнослужащие Вооруженных Сил, находящиеся на территории Республики Армения, носят 

установленную для них форму одежды, имеют и носят оружие в соответствии с порядком, установление в 

Вооруженных Силах. 

Автомобильная техника и мотоциклы Вооруженных СЕЛ должны иметь регистрационный номер и 

четкий отличительный знак. 'Единые регистрационные номера и знаки устанавливаются командованием 
Вооруженных Сил и сообщаются компетентным органам Республики Армения. 

Государственные органы Республики Армения признают имеющими силу, без испытания или платы, 

водительские права, выданные государственными органами бывшего Союза ССР или Российской Федерацией. 

Статья II 

Республика Армения сохраняет за войсками право пользования казарменными и жилыми городками, 

аэродромами, учебными центрами и полями, полигонами с оборудованием и установками, жилыми и другими 

зданиями и сооружениями, земельными участками, железнодорожными подъездными путями, средствами 

транспорта, почтовой, телеграфно-телефонной и радиосвязями, а также пользование электроэнергией, 

коммунальными, строительными и другими услугами, которыми пользуются Вооруженные Силы к моменту 

подписания настоящего Договора. Земельные участки, не используемые войсками на день подписания 

настоящего Договора и освобождаемые в результате вывода войск, возвращаются Республике Армения.  



                       

 
Порядок и условия пользования Вооруженными Силами названными объектами и средствами, а также 

различного рода услугам определяются отдельными соглашениями Договаривающихся Сторон. 

Статья 12 

В случае освобождения используемых Вооруженными Силами сооружений, зданий, казарменных и 

жилых городков, аэродромов, учебных центров, учебных полей и полигонов со стационарным оборудованием и 

установками и другого недвижимого имущества Договаривающиеся Стороны в отношении их исходят из 

следующих принципов: 

- недвижимое имущество, арендованное войсками у юридических лиц и граждан Республики Армения - 
возвращается Республике Армения; 

- недвижимое имущество, приобретенное за плату войсками, либо в интересах Вооруженных Сил 

другими организациями, учреждениями и предприятиями бывшего Союза ССР у юридических лиц и 

граждан, а также построенное войсками, либо в интересах Вооруженных Сил другими организациями, 

учреждениями и предприятиями бывшего Союза ССР на территории Республики Армения, является 

собственностью Российской Федерации. 

Порядок передачи Республике Армении недвижимого имущества в случаях, установленных настоящей 

статьей, определяется отдельным соглашением Договаривающихся Сторон. 

Статья 13 

Движимое имущество войск на территории Республики Армения является собственностью Российской 

Федерации и реализуется ей как собственником этого имущества. 

Статья 14 
Российская Федерация и Республика Армения обеспечат всю полноту политических, социально-

экономических к личных прав и свобод лиц, входящих в состав Вооруженных Сил и членов их семей, в 

соответствии с нормами международного права. 

Республика Армения предоставляет право лицам, входящим в состав Вооруженных Сил, и членам их 

семей, военнослужащим после их увольнения из Вооруженных Сил в запас или в отставку, добровольно 

приобретать армянское гражданство в соответствии с армянским законодательством, при этом 

Договаривающиеся Стороны исходят из того, что срок военной службы в Вооруженных Силах и работы на 

предприятиях, в учреждениях и организациях Вооруженных Сил на территории Армении засчитывается в срок, 

необходимый для приобретения гражданства и пенсионного обеспечения Республики Армения. 

Статья 15 

Республика Армения сохраняет за лицами, входящими в состав Вооруженных Сил, и членами их семей 
право собственности на принадлежащие им объекты недвижимости имущества (жилые дома, дачные и садовые 

участки, гаражи и т.д.). 

Лицам, входящим в состав Вооруженных Сил, и членам их семей, выезжающим за пределы Республики 

Армения на постоянное жительство, Республика Армения предоставляет возможность свободной продажи или 

вывоза за ее пределы принадлежащего им имущества без ограничений. 

Статья 16 

Российская Федерация и Республика Армения обеспечат проживание лиц, входящих в состав 

Вооруженных Сил, и членов их семей на жилой площади, занимаемой ими на момент подписания настоящего 

Договора. 

Лица, входящие в состав Вооруженных Сил, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и 

находящиеся на день подписания -настоящего Договора на жилищном учете в органах местного 

самоуправления Республики Армения, не исключаются с такого учета и им в установленном порядке 
предоставляются жилые помещения. 

Военнослужащие, не обеспеченные жилой площадью, а также прибывающие в дальнейшем для 

прохождения воинской службы на замену убывающих, обеспечиваются жилой площадью за счет 

освобождаемой жилой площади за выездом военнослужащих, независимо от ведомственной ее 

принадлежности, а также арендуемой командованием войск у Армянской Стороны. 

Командование войск с согласия Армянской Стороны может строить на территории Республики Армения 

за свой счет жилые дома, которые становятся собственностью Российской Федерации. 

Республика Армения будет обеспечивать жилой площадью лиц, входящих в состав войск, избравших 

постоянным местом жительства Республику Армения. 

Жилые помещения, занимаемые лицами, входящими в состав войск и членами их семей, могут 

передаваться в их личную (частную) собственность безвозмездно. Право собственности на такие жилые 
помещения оформляется Армянской Стороной в соответствии с ее законодательством. 

Республика Армения обеспечивает прописку и выдает виды на жительство лицам; входящим в состав 

Вооруженных Сил и членам их семей. 

Статья 17 

Армянская Сторона обеспечит равные по отношению к армянским гражданам права для лиц, входящих в 

состав войск, и членам их семей в получении образования в высших, средних и средне-специальных учебных 



 
  

 

 

заведениях, в посещении или приеме в дошкольные детские учреждения, в медицинском обслуживании и 

других видах социального обеспечения. 

Порядок взаимных расчетов между Российской Федерацией и Республикой Армения в области 

социального обеспечения лиц, входящих в состав войск, и членов их семей определяется отдельными 
соглашениями. 

Статья 18 

Лица, входящие в состав Вооруженных Сил, и члены их семей пересекают государственную границу 

Республики Армения по предъявлению удостоверения личности (военных билетов) или заграничных 

паспортов, а несовершеннолетние дети - по записи в этих документах. 

Порядок пропуска войск, лиц, входящих в их состав, следующих одиночным порядком или в составе 

воинских частей, подразделений и команд, перевозки воинских грузов через государственную границу 

Республики Армения после установления пограничного режима определяется отдельным соглашением 

Договаривающихся Сторон. 

Армянская Сторона предоставляет право лицам, входящим в состав войск, и членам их семей, 

пересекающим государственную границу Республики Армения, провозить свои личные вещи без ограничений 
и взимания, пошлин, налогов и оплат. 

Статья 19 

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием войск на территории Республики Армения, 

регулируются следующие образом: 

по делам о преступлениях и проступках, совершенных лицами, входящими в состав войск (сил), или 

членами их семей вне пределов дислокации, применяется законодательство Республики Армения, действуют ее 

суды, прокуратуры и другие компетентные органы; 

по делам о преступлениях и проступках лиц, входящих в состав войск, и членов их семей, совершенных 

в местах дислокации, либо при исполнении служебных обязанностей, а также по делам о воинских 

преступлениях применяется законодательство Российской Федерации и действуют ее прокурорские, судебные 

и другие компетентные органы; 
компетентные органы Республики Армения обеспечат по постановлениям и судебным решениям 

компетентных органов Российской Федерации содержание лиц, находящихся под стражей и их конвоирование; 

исполнение приговоров в виде лишения свободы, обязательного привлечения к труду, направления в 

дисциплинарный батальон в отношении лиц, указанных п.п.1,2 настоящей статьи производится на территории 

Российской Федерации; 

компетентные органы Российской Федерации и Республики Армения могут взаимно обращаться друг к 

другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных 

настоящей статьей. Такие просьбы будут рассматриваться благожелательно. 

Статья 20 

Российская Федерация согласна возмещать материальныы ущерб, если он будет причинен Республике 

Армения действиями или упущениями войск, или отдельных лиц из их состава, а также ущерб, если он будет 

причинен войсками или лицами, входящими в их состав при исполнении служебных обязанностей, 
республиканским учреждениям и гражданам или гражданам третьих государств, находящимся на территории 

Республики Армения, в обоих случаях в размерах, установленных на основании предъявленных претензий в 

соответствии с республиканским законодательством и согласованных Смешанной комиссией. 

Возмещение ущерба производится Российской Федерацией в течение трех месяцев со дня принятия 

решения Смешанной комиссией. 

Выплата сумм по решению Смешанной комиссии пострадавшим лицам и учреждениям будет 

производиться соответствующими органами Республики Армения. 

Статья 21 

Республика Армения согласна возмещать Российской Федерации ущерб, причиненный имуществу 

Вооруженных Сил, находящихся на территории Республики Армения, а также лицам, входящим в состав 

Вооруженных Сил, если он будет причинен действиями или упущениями государственных учреждений 
Республики Армения - в размерах, установленных Смешанной комиссией. 

Республика Армения согласна также возмещать Российской Федерации на территории Республики 

Армения лицам, входящим в состав войск, и членам их семей в результате действий или упущений армянских 

граждан и юридических лиц ущерб в размерах, установленных судом Республики Армения. 

Статья 22 

Коммуникационные пути, сроки, порядок и условия оплаты транзита Вооруженных Сил и воинского 

имущества через территорию Республики Армения, а также воинские перевозки на ее территории 

регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 23 

Для урегулирования вопросов, связанных с пребыванием и выводом Вооруженных Сил, Российская 

Федерация и Республика Армения назначат своих Уполномоченных по делам пребывания войск на территории 

Республики Армения. 



                       

 
Статья 24 

Для разрешения вопросов, связанных с толкованием или применением настоящего Договора, создается 

Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Договаривающихся Сторон назначит трех своих 

представителей. 

Смешанная комиссия будет действовать на основании принятых ею правил. 

Местопребыванием Смешанной комиссии определяется г.Ереван. 

В случае, если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданного ей вопроса, этот вопрос будет 

разрешен по дипломатическим каналам в возможно короткий срок. 
Статья 25 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который состоится в Москве. 

Статья 26 

Настоящий Договор остается в силе на период нахождения войск на территории Республики Армения и 

может быть изменен с согласия Договаривающихся Сторон. 

Совершено в городе Москве "21" августа 1992 года, в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе 

Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Армения, и условиях их функционирования 

(Ереван, 30 сентября 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

учитывая новые политические реальности в мире и в Закавказском регионе, обретение Российской 

Федерацией и Республикой Армения государственной самостоятельности, 

исходя из намерений развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество на основе 

принципов и норм международного права, 
признавая неотъемлемое право всех независимых государств принять меры для охраны своей 

государственной границы, 

руководствуясь необходимостью обеспечения коллективной безопасности государств - участников 

Содружества Независимых Государств, 

желая создать договорную основу для пребывания Пограничных войск Российской Федерации на 

территории Республики Армения и обеспечения ими охраны границы с Турцией и Ираном, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора нижеуказанные термины означают: 

1."Пограничные войска Российской Федерации"- соединения, части и подразделения Пограничных войск 

Российской Федерации на территории Республики Армения. 

2. "Лица, входящие в состав Пограничных войск Российской Федерации": 
а) военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации; 

б) гражданские лица из числа граждан Российской Федерации, работающие в частях, учреждениях, 

организациях и на предприятиях Пограничных войск Российской Федерации. 

3. "Члены семей лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации" - супруги, дети, а 

также совместно проживающие и находящиеся на иждивении родственники. 

4. "Место дислокации"- территория, на которой размещаются Пограничные войска Российской 

Федерации, включая расположения воинских частей с учебными центрами, стрельбищами и другими 

объектами, используемыми Пограничными войсками Российской Федерации. 

5. "Движимое имущество Пограничных войск Российской Федерации"- все виды вооружения, 

боеприпасов, военной техники, включая транспортные средства, а также любые иные материальные средства, 

необходимые для обеспечения войск. 
6. "Недвижимое имущество Пограничных войск Российской Федерации"- земельные участки, 

занимаемые Пограничными войсками Российской Федерации, и расположенные на них военные городки, 

аэродромы, стрельбища и другие здания и сооружения. 

Статья 2 

Республика Армения в интересах обеспечения собственной безопасности, безопасности Российской 

Федерации и коллективной безопасности государств - участников СНГ, делегирует вопросы охраны 

государственной границы с Турцией и Ираном в пределах своей территории Пограничным войскам Российской 

Федерации, дислоцированным на момент подписания настоящего Договора на территории Республики 

Армения. 



 
  

 

 

Статья 3 

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения и 

охраняющие государственную границу, в своей деятельности руководствуются сохраняющими силу 

межгосударственными договорами бывшего Союза ССР с Турцией и Ираном, соглашениями по пограничным 
вопросам государств - участников СНГ, Законом Союза ССР "О государственной границе СССР", 

законодательными актами Республики Армения, а также нормативными актами Пограничных войск 

Российской Федерации в части, не противоречащей законодательству Республики Армения. 

Свои Действия по охране государственной границы Республики Армения Пограничные войска 

Российской Федерации согласовывают с Президентом и Правительством Республики Армения. 

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, уважают 

суверенитет Республики Армения, соблюдают местное законодательство и не допускают вмешательства во 

внутренние дела Республики Армения. Местные власти уважают правовое положение Пограничных войск 

Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов семей этих лиц и не допускают никаких Действий, 

затрудняющих выполнение 

Пограничными войсками Российской Федерации своих задач. Они принимают необходимые и 
согласованные с Пограничными войсками Российской Федерации меры, обеспечивающие их безопасность, а 

также сохранность имущества войск, включая меры по предупреждению любых противоправных действий. 

Для выполнения других задач, не связанных с охраной границы с Турцией и Ираном (за исключением 

работ по ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф). Пограничные войска Российской Федерации не 

привлекаются. 

Статья 4 

Организационно-штатная структура Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Армения к моменту подписания настоящего Договора, места их дислокации 

сохраняются до заключения специальных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Армения. 

В целях обеспечения управления войсками создается Оперативная группа "Армения". 

Комплектование войск осуществляется командованием Пограничных войск Российской Федерации.  
По мере создания собственных пограничных структур, Республика Армения по согласованию с 

руководством Пограничных войск Российской Федерации последовательно берет под свою охрану участки 

границы с Турцией и Ираном, организуя их прикрытие в тесном взаимодействии с Пограничными войсками 

Российской Федерации. 

Статья 5 

В интересах охраны государственной границы Республики Армения с Турцией и Ираном Пограничные 

войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, во взаимодействии с 

Государственным управлением национальной безопасности и другими правоохранительными органами 

Республики Армения ведут оперативную и розыскную работу, дознание по делам о нарушении границы, 

производят неотложные следственные действия в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Армения. 

Погранпредставительская деятельность Пограничных войск Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с действующими соглашениями с Турцией и Ираном по вопросам режима границы с участием и 

под общим руководством Министерства иностранных дел Республики Армения. 

Статья 6 

Пограничные войска Российской Федерации в соответствии с действующими законодательными актами, 

регламентирующими порядок пересечения границы, осуществляют пропуск лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и иных предметов через существующие пункты пропуска, расположенные на границе Республики 

Армения с Турцией и Ираном. 

Движение пассажиров и транспортных средств через границу во вновь установленных пунктах пропуска 

открывается Правительством Республики Армения после завершения всех работ по строительству 

(реконструкции) этих пунктов по проектам, согласованным с Пограничными войсками Российской Федерации, 

и создания необходимой инфраструктуры для их функционирования. 
Статья 7 

Пограничные войска Российской Федерации используют в охране границы силы и средства авиационных 

частей, базирующихся как на территории Республики Армения, так и за ее пределами, как с базовых 

аэродромов, так и с аэродромов (площадок) временного базирования. 

Республика Армения обязуется не препятствовать осуществлению полетов самолетов, вертолетов и 

других летательных аппаратов Пограничных войск Российской Федерации в воздушном пространстве 

Республики Армения с соблюдением установленных правил полетов. 

Обеспечение полетов авиации Пограничных войск Российской Федерации, а также использование 

аэродромов и аэропортов, железных и автомобильных дорог и их сооружений на территории Республики 

Армения, связанных с охраной границы, осуществляется безвозмездно. 

Статья 8 



                       

 
В интересах последовательного формирования национальных Пограничных войск Республики Армения 

Пограничные войска Российской Федерации по заказам и на договорной основе оказывают необходимую 

помощь, в том числе и в подготовке национальных кадров Для Пограничных войск Республики Армения.  

Подготовка офицеров, прапорщиков и мичманов для Пограничных войск Республики Армения будет 

осуществляться в учебных заведениях Российской Федерации по согласованию между Сторонами. 

Подготовка специалистов для Пограничных войск Республики Армения осуществляется в учебных 

центрах Российской Федерации и Республики Армения. 

Статья 9 
Российская Федерация и Республика Армения обеспечат всю полноту политических, социально-

экономических и иных прав и свобод, а также законных интересов лиц, входящих в состав Пограничных войск 

Российской Федерации, и членов их семей в соответствии с нормами международного права. 

Республика Армения предоставляет право лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской 

Федерации, и членам их семей, военнослужащим - после увольнения их в запас или в отставку, добровольно 

приобретать армянское гражданство в соответствии с законодательством Республики Армения. При этом 

Стороны исходят из того, что срок военной службы в Пограничных войсках Российской Федерации и работы на 

предприятиях, в учреждениях и организациях Пограничных войск Российской Федерации на территории 

Республики Армения засчитывается в срок, необходимый для приобретения гражданства и пенсионного 

обеспечения Республики Армения. 

Статья 10 

Обеспечение жизнедеятельности (жилье, коммунальные услуги, медицинское обеспечение и т. п.) 
соединений и частей Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения будет 

осуществляться Республикой Армения, а финансирование и материально-техническое обеспечение - обеими 

Сторонами на долевом участии, о чем Стороны заключат отдельное соглашение. 

Статья 11 

Республика Армения сохраняет за Пограничными войсками Российской Федерации право пользования 

казарменными и жилыми городками, аэродромами, учебными центрами и полями с оборудованием и 

установками, жилыми и другими зданиями и сооружениями, земельными участками, железнодорожными 

подъездными путями, транспортом, средствами почтовой, телеграфно-телефонной и радиосвязи, 

электроэнергией, коммунальными, строительными и другими услугами, которыми пользуются Пограничные 

войска Российской Федерации к моменту подписания настоящего Договора. 

Порядок и условия пользования Пограничными войсками Российской Федерации названными объектами 
и средствами, а также различного рода услугами определяются отдельными соглашениями Сторон. 

Статья 12 

В случае освобождения используемых Пограничными войсками Российской Федерации сооружений, 

зданий, казарменных и жилых городков, аэродромов, учебных центров, учебных полей со стационарным 

оборудованием и установками и другого недвижимого имущества Стороны будут руководствоваться 

следующим принципом: недвижимое имущество, арендованное войсками у юридических лиц и. граждан 

Республики Армения, возвращается Республике Армения. 

Порядок передачи Республике Армения недвижимого и движимого имущества в случаях, установленных 

настоящей статьей, определяется отдельным соглашением Сторон. 

Статья 13 

Республика Армения берет на себя обязательство не допускать въезда на территорию Российской 

Федерации лиц третьих стран в нарушение законодательства Российской Федерации. 
Статья 14 

Республика Армения сохраняет за лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской 

Федерации, и членами их семей право собственности на принадлежащие им объекты недвижимого имущества 

(жилые дома, дачные и садовые участки, гаражи и т. д.). 

Лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членам их семей, выезжающим 

за пределы Республики Армения на постоянное местожительство, Республика Армения предоставляет 

возможность свободной продажи или вывоза за ее пределы принадлежащего им имущества без ограничений. 

Статья 15 

1. Республика Армения обеспечит проживание лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской 

Федерации, и членов их семейна жилой площади, занимаемой ими на момент подписания настоящего 

Договора. 
2. Лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации на день подписания настоящего 

Договора и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилые помещения предоставляются в порядке 

очередности. 

3. Военнослужащим, не обеспеченным жилой площадью, предоставляется жилье за счет освобождаемой 

жилой площади за выездом военнослужащих, независимо от его ведомственной принадлежности, а также за 

счет арендуемого жилого фонда у Республики Армения командованием Пограничных войск Российской 



 
  

 

 

Федерации. Республика Армения предоставляет в аренду жилые помещения командованию Пограничных войск 

Российской Федерации на своей территории. 

В качестве компенсации за предоставленные Республикой Армения в пользование военнослужащим и 

другим лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, жилые помещения Российская 
Федерация оплачивает расходы по содержанию и ремонту этих помещений. 

Командование войск с согласия Армянской Стороны может строить на территории республики Армения 

за свой счет жилые дома, которые становятся собственностью Российской Федерации. 

4. республика Армения закрепляет за Пограничными войсками Российской Федерации на весь период их 

пребывания на территории страны жилую площадь, занимаемую ими на День подписания настоящего 

Договора, независимо от ее ведомственной принадлежности. 

5. Республика Армения будет обеспечивать жилой площадью лиц, входящих в состав Пограничных 

войск Российской Федерации, избравших постоянным местожительством города и другие населенные пункты 

страны и состоящих на день подписания настоящего Договора на жилищном учете в органах местного 

управления Республики Армения. 

6. Жилые помещения, занимаемые лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской 
Федерации, и членами их семей, могут передаваться в их личную (частную) собственность безвозмездно. Акт 

на владение жилыми помещениями оформляется местными органами в соответствии с законодательством 

Республики Армения. 

7. Республика Армения обеспечивает прописку и выдает виды на жительство лицам, входящим в состав 

Пограничных войск Российской Федерации, и членам их семей. 

Статья 16 

Республика Армения обеспечит равные со своими гражданами права для лиц, входящих в состав 

Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей в получении образования в высших средних и 

средне-специальных учебных заведениях, в посещении или приеме в дошкольные детские учреждения, в 

медицинском и других видах социального обеспечения. 

Российская Федерация компенсирует расходы Республики Армения, затраченные на социальное 
обеспечение лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей. 

Порядок взаимных расчетов между Российской Федерацией и Республикой Армения в области 

социального обеспечения лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их 

семей определяется по соглашению Сторон. 

Статья 17 

Республика Армения предоставляет право лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской 

Федерации, и членам их семей, пересекающим государственную границу Республики Армения, при въезде для 

прохождения службы и выезде по окончанию службы провозить свои вещи без ограничений и взимания 

пошлин, налогов и оплат. 

Конкретные вопросы применения действующих в Республике Армения положений о ввозе и вывозе, а 

также налоговых, таможенных и валютных положений, в отношении находящихся на территории Республики 

Армения Пограничных войск Российской Федерации, лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской 
Федерации, и членов их семей регулируются особыми соглашениями. 

Статья 18 

Лица, входящие в состав Пограничных войск Российской Федерации, и члены их семей пересекают 

государственную границу Республики Армения по удостоверениям личности (военным билетам) или 

заграничным паспортам, а несовершеннолетние дети – по записям в этих документах. 

Перемещение военнослужащих, вооружения, военной техники и других материальных средств, 

поставляемых Пограничным войскам Российской Федерации на территорию Республики Армения, а также 

передвижение их по территории Армении в интересах охраны границы осуществляется беспрепятственно.  

Перемещение за пределы территории Республики Армения воинских команд с оружием, а также 

вооружения, военной техники и других материальных средств производятся по согласованию с 

заинтересованными ведомствами Республики Армения. 
Порядок пропуска Пограничных войск Российской Федерации, входящих в их состав лиц, следующих 

одиночным порядком или в составе пограничных частей, подразделений и команд, перевозки воинских грузов 

через государственную границу Республики Армения после установления режима границы определяется 

соглашением Сторон. 

Статья 19 

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием Пограничных войск Российской Федерации на 

территории Республики Армения, регулируются следующим образом: 

1. По делам о преступлениях и проступках, совершенных лицами, входящими в состав Пограничных 

войск Российской Федерации, или членами их семей на территории Республики Армения, как общее правило 

применяется законодательство Республики Армения и действуют местные суды, прокуратура и другие местные 

органы, компетентные в вопросах преследования преступлений и проступков. 



                       

 
Дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, входящими в состав Пограничных войск 

Российской Федерации из числа граждан Российской Федерации, расследуются компетентными органами 

Республики Армения. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется: 

а) в случае совершения лицами, входящими в состав Пограничных войск российской Федерации, или 

членами их семей преступления или проступка против Российской Федерации, а также против лиц, входящих в 

состав Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, или 

членов их семей; 
б) в случае совершения лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, 

преступлений или проступков при исполнении служебных обязанностей. 

По делам, указанным в пунктах "а" и "б" настоящей статьи, компетентные российские суды и другие 

органы действуют на основе законодательства Российской Федерации. 

Компетентные органы Российской Федерации и Республики Армения могут взаимно обращаться друг к 

другу с просьбами о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных 

настоящей статьей. Такие просьбы будут рассматриваться благожелательно. 

Статья 20 

В случае совершения преступления против Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Армения, лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, а 

также членами семей этих лиц, виновные будут нести такую же ответственность, как и за преступления против 

Республики Армения и ее граждан. 
Статья 21 

Компетентные органы Российской Федерации и Республики Армения будут оказывать взаимно друг 

другу всякого рода помощь, включая правовую, по вопросам преследования преступлений и проступков, 

указанных в статьях 19 и 20 настоящего Договора. 

Статья 22 

1. Российская Федерация согласна возмещать материальный ущерб, который может быть причинен 

действиями или упущениями Пограничных войск Российской Федерации или отдельных лиц из их состава при 

исполнении служебных обязанностей местным учреждениям и гражданам или гражданам третьих государств, 

находящимся на территории Республики Армения, в размерах, установленных на основании предъявленных 

претензий и с учетом положений местного законодательства. Определение размеров ущерба будет 

осуществляться Смешанной комиссией, образованной согласно статьи 29 настоящего Договора. 
Споры, которые могут возникнуть из обязательств Сторон, также подлежат рассмотрению Смешанной 

комиссией. 

2. Российская Федерация согласна также возмещать республике Армения ущерб, причиненный 

учреждениями и гражданами третьих государств на территории Республики Армения в результате действий 

или упущений лиц из состава Пограничных войск Российской Федерации, совершенных не при исполнении 

служебных обязанностей, а также в результате действий или упущений членов семей лиц из состава 

Пограничных войск Российской Федерации в размерах, устанавливаемых местным судом на основании 

претензий, предъявленных к лицам, причинившим ущерб. 

3. Возмещение ущерба производится Российской Федерацией в течение трех месяцев со дня принятия 

решения Смешанной комиссией или вступления в силу решения суда. 

Выплата сумм по решению Смешанной комиссии или суда пострадавшим лицам и учреждениям будет 

производиться соответствующими местными органами. 
4. Претензии о возмещении ущерба, неудовлетворенные до вступления в силу настоящего Договора, 

будут рассмотрены Смешанной комиссией. 

Статья 23 

1. Республика Армения согласна возмещать материальный ущерб, причиненный имуществу 

Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, а также лицам 

из числа граждан Российской Федерации, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, 

вследствие действий или упущений местных государственных учреждений в размерах, установленных 

Смешанной комиссией, образованной согласно статьи 29 настоящего Договора. 

Споры, которые могут возникнуть из обязательств государственных учреждений перед Пограничными 

войсками Российской Федерации, также подлежат рассмотрению Смешанной комиссией. 

2. Республика Армения согласна также возмещать Российской Федерации, лицам, входящим в состав 
Пограничных войск Российской Федерации, и членам их семей ущерб, причиненный в результате действий или 

упущений местных граждан и юридических лиц, в размерах, устанавливаемых местным судом на основании 

претензий, предъявленных к лицам, причинившим ущерб. 

Статья 24 

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, имеют 

право с уведомлением соответствующих органов Республики Армения содержать и использовать собственные 

радиоэлектронные объекты и средства без уплаты каких-либо сборов и без специальной регистрации. 



 
  

 

 

Республика Армения сохраняет за Пограничными войсками Российской Федерации право использования 

радиочастот действующими службами этих войск в соответствии с существующим к моменту подписания 

настоящего Договора порядком. 

Во избежание взаимных радиопомех совместное использование радиочастот радиослужбами 
Пограничных войск Российской Федерации и Республики Армения регулируется по взаимной договоренности 

постоянно действующей совместной группой экспертов по этим вопросам. 

Статья 25 

1. Передвижение, учения и маневры Пограничных войск Российской Федерации вне мест их дислокации 

проводятся на основании планов, согласованных с государственными органами Республики Армения. 

2. Пограничные войска Российской Федерации имеют право в местах дислокации и при передвижениях 

осуществлять меры по охране военных объектов в соответствии с порядком, установленным в Пограничных 

войсках Российской Федерации. 

Статья 26 

Положения настоящего Договора, в частности, положения, касающиеся юрисдикции и ответственности 

за причиненный ущерб, будут применяться соответственно к Пограничным войскам Российской Федерации, 
следующим транзитом через территорию Республики Армения. 

Статья 27 

1. Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории Республики 

Армения, носят установленную для них форму одежды, имеют право на ношение и хранение оружия в 

соответствии с порядком, установленным в Пограничных войсках Российской Федерации. 

2. Автомобильная техника Пограничных войск Российской Федерации и их учреждений должна иметь 

регистрационный номер и четкий отличительный знак. Единые регистрационные номера и знаки 

устанавливаются командованием Пограничных войск Российской Федерации и сообщаются местным 

государственным органам. 

3. Местные государственные органы признают без испытания или платы водительские права, выданные 

государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации лицам, входящим в состав 
Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения. 

Статья 28 

Для урегулирования вопросов, связанных с пребыванием Пограничных войск Российской Федерации, 

Стороны назначают своих уполномоченных по делам пребывания Пограничных войск Российской Федерации 

на территории Республики Армения. 

Статья 29 

Для решения вопросов, связанных с толкованием или применением настоящего Договора, создается 

Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Сторон назначает трех своих представителей. Смешанная 

комиссия будет действовать на основании принятых ею правил. 

Местом пребывания Смешанной комиссии будет город Ереван. 

В случае если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданного ей вопроса, он передается на 

разрешение по дипломатическим каналам в возможно короткий срок. 
Статья 30 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и остается в силе на время нахождения 

Пограничных войск 

Российской Федерации на территории Республики Армения. Он может быть изменен с согласия Сторон.  

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на армянском и русском языках. Оба текста 

имеют одинаковую силу. 

Совершено в Ереване 30 сентября 1992 г. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

российской военной базе на территории Республики Армения 

(Москва, 16 марта 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые далее Сторонами, 

считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества между ними отвечает коренным интересам народов обоих государств и служит делу мира и 

безопасности, 

отмечая значение Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, от 21 августа 

1992 года, 

руководствуясь обоюдным стремлением к защите суверенитета, территориальной целостности и 

безопасности Российской Федерации и Республики Армения, 



                       

 
признавая, что нахождение на территории Республики Армения российской военной базы отвечает 

целям поддержания мира и стабильности в регионе, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Устава Содружества Независимых Государств и Договора о коллективной безопасности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора следующие термины означают: 

1. "Российская военная база" — воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, 
дислоцированные на выделенных Республикой Армения участках ее территории с четко обозначенными и 

согласованными между Сторонами границами. 

2. "Воинское формирование российской военной базы" ("воинское формирование") — соединение, часть, 

подразделение, предприятие, учреждение и иное формирование Вооруженных Сил Российской Федерации, 

дислоцированное на территории Республики Армения и входящее в состав российской военной базы. 

3. "Лица, входящие в состав российской военной базы": 

а) военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящие военную службу на 

российской военной базе; 

б) гражданский персонал — граждане Российской Федерации, работающие на российской военной базе; 

в) лица, командированные Российской Стороной на российскую военную базу. 

4. "Члены семей лиц, входящих в состав российской военной базы" — супруги, дети, родители, а также 

другие лица, находящиеся на иждивении лиц, входящих в состав российской военной базы. 
5. "Компетентные органы": 

для Республики Армения — суды, органы прокуратуры, внутренних дел и национальной безопасности, 

органы дознания Министерства обороны Республики Армения, другие административные органы, в 

компетенции которых находятся вопросы, регулируемые настоящим Договором; 

для Российской Федерации — военные суды и органы военной прокуратуры, Федеральной службы 

контрразведки Российской Федерации, создаваемые для обслуживания воинских формирований, а также 

военные коменданты, командиры воинских частей (как органы дознания), находящиеся на российской военной 

базе. 

6. "Орган управления российской военной базы" — официальный представитель российского военного 

командования на территории Республики Армения, в оперативном подчинении которого находится российская 

военная база, а также соединения, части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, указанные 
в статье 18 настоящего Договора. 

7. "Движимое имущество" — штатное и табельное имущество, находящееся в пользовании российской 

военной базы, включая все виды вооружения, боеприпасов, боевой и другой техники, материально-технических 

средств. 

8."Недвижимое имущество" — расположенные на территории российской военной базы здания и 

сооружения, коммуникации и другие объекты инфраструктуры, предназначенные для обеспечения ее 

функционирования. 

Статья 2 

Воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся на территории 

Республики Армения, в течение 1995 года преобразуются в российскую военную базу на территории 

Республики Армения. 

Статья 3 
Российская военная база выполняет задачи, вытекающие из соответствующих договоренностей Сторон.  

Российская военная база в период ее пребывания на территории Республики Армения, кроме функций 

защиты интересов Российской Федерации, обеспечивает совместно с Вооруженными Силами Республики 

Армения безопасность Республики Армения по внешней границе бывшего Союза ССР. 

Применение воинских формирований российской военной базы осуществляется на основе взаимных 

договоренностей Сторон, Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 декабря 

1991 года и в соответствии с законодательством Сторон. 

Статья 4 

Статус российской военной базы определяется настоящим Договором и Протоколом 1, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Статья 5 

Российская военная база размещается в районах и пунктах, определенных отдельным соглашением 

Сторон. 

Условия пользования участками для размещения и функционирования российской военной базы с 

расположенным на них недвижимым имуществом, а также размеры и границы этих участков определяются 

отдельными соглашениями Сторон. 

Статья 6 



 
  

 

 

Российская Сторона имеет право проводить реконструкцию находящихся в ее пользовании объектов и 

осуществлять на выделенной территории капитальное строительство. Проведение таких работ согласовывается 

с Армянской Стороной. 

Право собственности на объекты, возведенные на российской военной базе, после подписания 
настоящего Договора принадлежит Стороне, осуществившей финансирование их строительства. 

Армянская Сторона сохраняет за российской военной базой право пользования жилищным фондом, 

занимаемым лицами, входящими в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Армения на момент подписания настоящего Договора, расположенным как на 

территории базы, так и вне ее, в порядке и на условиях, определяемых отдельным соглашением. 

Статья 7 

Движимое имущество воинских формирований российской военной базы по окончании срока их 

пребывания в Республике Армения используется по взаимному согласованию Сторон, за исключением 

имущества, приобретенного этими формированиями за счет средств Российской Федерации после подписания 

настоящего Договора. 

Статья 8 
Управление российской военной базой на территории Республики Армения осуществляется 

соответствующим органом управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Орган управления российской военной базы в своей деятельности по вопросам организации оперативной 

и боевой подготовки воинских формирований базы, их материально-технического обеспечения, оказания 

лицам, входящим в состав российской военной базы, и членам семей этих лиц культурных, медицинских, 

торговых, бытовых и коммунальных услуг взаимодействует с Министерством обороны Республики Армения, 

другими ведомствами. 

Статья 9 

Стороны всячески содействуют поддержанию доброжелательных отношений между населением, 

государственными органами и общественными организациями Республики Армения и российской военной 

базой, лицами, входящими в ее состав, и членами семей этих лиц. 
Российская военная база, лица, входящие в состав базы, а также члены семей этих лиц уважают 

суверенитет, соблюдают законодательство Республики Армения, не вмешиваются в ее внутренние дела. 

Армянская Сторона уважает статус и правовое положение российской военной базы, лиц, входящих в ее 

состав, и членов семей этих лиц. 

Статья 10 

Военнослужащие российской военной базы носят установленную для них форму одежды и табельное 

оружие. 

Табельное оружие применяется военнослужащими российской военной базы при исполнении 

обязанностей военной службы в соответствии с порядком, установленным общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Порядок применения оружия в иных случаях вне территории российской военной базы определяется 

отдельным соглашением Сторон. 
Армянская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие 

личность лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов семей этих лиц. 

Статья 11 

Российская военная база осуществляет на занимаемой ею территории меры по обеспечению 

безопасности лиц, входящих в ее состав, и членов семей этих лиц, охране движимого и недвижимого 

имущества. 

Вне российской военной базы эти меры осуществляются по взаимному согласованию Сторон и в 

соответствии с законодательством Республики Армения. 

Статья 12 

Порядок организации и обеспечения связи с российской военной базой определяется Протоколом 2, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Статья 13 

Организация оперативной, боевой подготовки и внутренней службы воинских формирований российской 

военной базы, порядок ее комплектования военнослужащими и гражданским персоналом, а также обеспечение 

базы вооружением, военной техникой и другими материальными средствами осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соглашениями Сторон. Общая численность личного состава, 

количество вооружения и техники определяется Сторонами по согласованию. 

В целях обеспечения российской военной базы обычными вооружениями и техникой, ограничиваемыми 

Договором об обычных вооруженных силах в Европе, Стороны согласуют порядок перераспределения их 

максимальных уровней для наличия таких вооружений. Такое перераспределение регулируется Протоколом 3, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 14 



                       

 
Организация взаимодействия Сторон при инспектировании воинских формирований российской военной 

базы на территории Республики Армения в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в 

Европе и Венским документом по мерам укрепления доверия и безопасности 1992 года определяется 

отдельным соглашением. 

Статья 15 

Боевая подготовка воинских формирований российской военной базы осуществляется на выделенных 

базе территориях. За пределами выделенных территорий боевая подготовка осуществляется по планам, которые 

ежегодно согласовываются между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны 
Республики Армения. 

Российская военная база принимает все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности 

и предотвращению нанесения ущерба территории, объектам и населению Республики Армения. Российская 

Сторона несет ответственность за соблюдение воинскими формированиями военной базы норм экологической 

безопасности на территории Республики Армения. В случае претензий со стороны Республики Армения, 

касающихся экологического ущерба, нанесенного воинскими формированиями российской военной базы, 

вопрос рассматривается Смешанной комиссией, образованной в соответствии со статьей 21 Договора. 

Статья 16 

Российская военная база осуществляет свою деятельность соблюдением мер по сохранению культурных, 

исторических объектов и природных ресурсов Республики Армения. 

Статья 17 

Армянская Сторона не препятствует осуществлению полетов над своей территорией летательных 
аппаратов в интересах российской военной базы по заранее поданным заявкам. 

Полеты могут выполняться по маршрутам, а также в зонах, районах, согласованных органом управления 

российской военной базы с Министерством обороны Республики Армения. 

Статья 18 

Армянская Сторона обеспечивает пересечение государственной границы Республики Армения 

воинскими формированиями российской военной базы. 

Армянская Сторона всемерно содействует пропуску грузов, следующих в адрес российской военной 

базы и в обратном направлении по путям сообщения и в воздушном пространстве Республики Армения, 

обеспечивая их сохранность на своей территории. Особый режим таможенного контроля указанных грузов 

определяется отдельным соглашением Сторон. 

В случае стихийных бедствий на территории Республики Армения и возникновения угрозы безопасности 
Сторон Армянская Сторона обеспечивает пропуск через свою государственную границу подразделений, частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации и мобилизационных ресурсов с использованием существующих 

коммуникаций Республики Армения по заявке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Решение о вводе на территорию Республики Армения воинских формирований, не входящих в состав 

российской военной базы, принимается совместно и по согласованию Сторон. 

Статья 19 

Финансовое обеспечение российской военной базы на территории Республики Армения осуществляет 

Российская Федерация. 

Часть расходов на содержание российской военной базы несет Республика Армения. 

Виды и размеры расходов на содержание базы, порядок ее финансирования, обеспечения материальными 

средствами и взаиморасчетов между Сторонами определяются отдельным соглашением. 

Статья 20 
Армянская Сторона обеспечивает снабжение российской военной базы электроэнергией, водой и 

другими видами коммунально-бытового обслуживания по нормам снабжения Вооруженных Сил Республики 

Армения и в размерах, необходимых для обеспечения жизнедеятельности базы. 

Статья 21 

Для разрешения спорных вопросов, связанных с толкованием и применением настоящего Договора, 

создается Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Сторон назначает своих представителей. 

Смешанная комиссия действует на основании правил, утверждаемых совместно внешнеполитическими 

ведомствами Сторон. 

Местом пребывания Смешанной комиссии определяется г. Ереван. 

В случае если Смешанная комиссия не может разрешить переданный на ее рассмотрение вопрос, этот 

вопрос решается по дипломатическим каналам. 
Статья 22 

В случае привлечения граждан Республики Армения для работы по найму на российской военной базе 

оплата их труда производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

Члены семей лиц, входящих в состав российской военной базы, могут работать по найму на 

предприятиях, в учреждениях и организациях Республики Армения, при этом к ним применяется трудовое 

законодательство Республики Армения. 



 
  

 

 

Время этой работы засчитывается указанным лицам в стаж, необходимый для пенсионного или иного 

обеспечения. 

Отчисления в фонды Республики Армения (социальной защиты, занятости населения, медицинского 

страхования и другие) от всех видов оплаты труда лиц гражданского персонала, являющихся гражданами 
Республики Армения, а также взимание с них налогов производятся российской военной базой в порядке и в 

размерах, установленных законодательством Республики Армения. 

Статья 23 

Российская Сторона возмещает материальный ущерб Армянской Стороне, если он причинен действиями 

российской военной базы, отдельных лиц, входящих в ее состав, или членами семей этих лиц учреждениям, 

гражданам Армянской Стороны или гражданам третьих стран, находящимся на территории Республики 

Армения, в размерах, устанавливаемых Смешанной комиссией, или в судебном порядке.  

Армянская Сторона возмещает материальный ущерб Российской Стороне, если он будет причинен 

российской военной базе, а также лицам, входящим в ее состав, или членам семей этих лиц, действиями или 

упущениями юридических лиц или граждан Республики Армения в размерах, устанавливаемых Смешанной 

комиссией, или в судебном порядке. 
Статья 24 

Российская Сторона не использует российскую военную базу для целей, не определенных настоящим 

Договором. 

Статья 25 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с момента обмена Сторонами 

ратификационными грамотами. 

Статья 26 

Настоящий Договор действует в течение двадцати пяти лет и автоматически продлевается на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит письменно не менее чем за 6 месяцев 

до истечения очередного срока действия Договора другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие. 
Положения настоящего Договора могут быть пересмотрены по инициативе одной из Сторон и по 

взаимному согласию. 

Статья 27 

Если одна из Сторон заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, вопросы, 

связанные с ликвидацией российской военной базы, решаются Смешанной комиссией. Ликвидация российской 

военной базы должна быть закончена в согласованные между Сторонами сроки. 

Совершено в Москве 16 марта 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

совместном боевом дежурстве по противовоздушной обороне войск (сил) 

ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики Армения и войск (сил) 

ПВО и авиации российской военной базы на территории Республики 

Армения 

(Москва, 16 марта 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Соглашением о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств 

- участников Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995г., 

считая, что дальнейшее развитие взаимовыгодного военного сотрудничества между ними отвечает 

коренным интересам обоих государств и служит делу мира и безопасности, 

признавая, что совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне отвечает целям поддержания 

мира и стабильности в регионе, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне войск (сил) ПВО и авиации Вооруженных 

Сил Республики Армения и войск (сил) ПВО и авиации российской военной базы на территории Республики 

Армения осуществляется в целях обеспечения охраны внешних границ в воздушном пространстве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в пределах государственной границы Республики Армения, 

контроля за порядком использования воздушного пространства, предупреждения об угрозе, начале воздушного 

нападения, а также в целях защиты объектов на территории Республики Армения от ударов с воздуха. 

Статья 2 



                       

 
Дежурные по противовоздушной обороне силы и средства Вооруженных Сил Республики Армения и 

российской военной базы на территории Республики Армения выполняют следующие задачи:  

непрерывное ведение разведки и оповещение органов государственного и военного управления, войск 

(сил) Сторон об угрозе или факте нарушения внешних границ в воздушном пространстве государств - 

участников Содружества Независимых Государств в пределах государственной границы Республики Армения; 

обеспечение своевременного перевода войск (сил) Сторон, выполняющих задачи по противовоздушной 

обороне, в высшие степени боевой готовности; 

контроль за использованием воздушного пространства над территорией Республики Армения; 
прекращение несанкционированных полетов воздушных судов в воздушном пространстве Республики 

Армения; 

оповещение войск (сил) ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики Армения и войск (сил) ПВО и 

авиации российской военной базы на территории Республики Армения о пролетах разведывательных 

космических средств и выдача информации в сетях оповещения об обнаружении самолетов-разведчиков вблизи 

внешних границ либо в воздушном пространстве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в пределах государственной границы Республики Армения для принятия соответствующих мер; 

оказание помощи воздушным судам, потерявшим ориентировку, терпящим бедствие, и вывод их на 

выделенные ближайшие аэродромы (посадочные площадки) или за пределы территории Республики Армения. 

Статья 3 

Для совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне от Вооруженных Сил Республики 

Армения и российской военной базы на территории Республики Армения назначаются дежурный боевой расчет 
Вооруженных Сил Республики Армения и дежурная (дежурная боевая) смена оперативной группы российской 

военной базы на территории Республики Армения на объединенном командном пункте ПВО и авиации (далее 

именуется - ОКП ПВО и авиации) Вооруженных Сил Республики Армения, боевые расчеты командных 

пунктов, пунктов управления, центров боевого управления и пунктов управления связью, а также дежурные 

боевые расчеты пунктов наведения истребительной авиации, зенитные ракетные и артиллерийские 

подразделения, экипажи истребительной авиации (боевых вертолетов), радиотехнические подразделения, 

подразделения аэродромно-технического обеспечения, связи и радиотехнического обеспечения полетов. 

Статья 4 

Назначенные для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне органы управления, войска 

(силы) ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики Армения и органы управления, войска (силы) ПВО и 

авиации российской военной базы на территории Республики Армения должны быть подготовлены к 
выполнению задач боевого дежурства в полном объеме. 

Статья 5 

Состав дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, степени их готовности, необходимые 

материально-технические средства для обеспечения действий дежурных сил и средств Вооруженных Сил 

Республики Армения определяются командованием ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики Армения, а 

российской военной базы на территории Республики Армения – командованием Северо-Кавказского военного 

округа и российской военной базы на территории Республики Армения. 

Статья 6 

Ответственность за организацию и выполнение задач совместного боевого дежурства по 

противовоздушной обороне возлагается на начальника управления ПВО и начальника управления авиации 

Министерства обороны Республики Армения и командира российской военной базы на территории Республики 

Армения, которым подчиняются все дежурные по противовоздушной обороне силы и средства Вооруженных 
Сил Республики Армения и российской военной базы на территории Республики Армения соответственно. 

Статья 7 

Согласование действий дежурных по противовоздушной обороне сил и средств Вооруженных Сил 

Республики Армения и российской военной базы на территории Республики Армения в соответствии с 

поставленными перед ними задачами осуществляет командование ПВО и авиации Вооруженных Сил 

Республики Армения. 

Статья 8 

Командиры воинских частей и подразделений ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики Армения и 

российской военной базы на территории Республики Армения ответственны за организацию и несение боевого 

дежурства по противовоздушной обороне назначенными силами и средствами, за уровень подготовки органов 

управления, боевых расчетов, экипажей, а также за всестороннее обеспечение и выполнение ими задач боевого 
дежурства. 

Статья 9 

Порядок совместного несения боевого дежурства дежурными по противовоздушной обороне силами и 

средствами ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики Армения и силами и средствами ПВО и авиации 

российской военной базы на территории Республики Армения определяется Инструкцией по совместным 

действиям дежурных по противовоздушной обороне сил и средств Вооруженных Сил Республики Армения и 

российской военной базы на территории Республики Армения, а также Планом взаимодействия дежурных по 



 
  

 

 

противовоздушной обороне сил и средств Вооруженных Сил Республики Армения и российской военной базы 

на территории Республики Армения, которые разрабатываются на основании настоящего Соглашения и 

утверждаются командованием ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики Армения и командиром 

российской военной базы на территории Республики Армения. 
Статья 10 

Порядок действий командования, боевого расчета Вооруженных Сил Республики Армения, оперативной 

группы российской военной базы на территории Республики Армения на ОКП ПВО и авиации Вооруженных 

Сил Республики Армения, порядок предоставления им права на открытие огня определяются Соглашением 

между Российской Федерацией и Республикой Армения о задачах и полномочиях боевого расчета 

Вооруженных Сил Республики Армения и оперативной группы российской военной базы на территории 

Республики Армения по управлению силами и средствами ПВО и авиации Вооруженных Сил Республики 

Армения и силами и средствами ПВО и авиации российской военной базы с объединенного командного пункта 

противовоздушной обороны и авиации Вооруженных Сил Республики Армения. 

Статья 11 

При совместном несении боевого дежурства дежурных по противовоздушной обороне сил и средств 
Вооруженных Сил Республики Армения и российской военной базы на территории Республики Армения 

взаимодействие должностных лиц боевого расчета Вооруженных Сил Республики Армения и оперативной 

группы российской военной базы на территории Республики Армения осуществляется на русском языке с 

использованием общих средств отображения информации. 

Статья 12 

Для организации связи при осуществлении взаимодействия органы управления, дежурные по 

противовоздушной обороне силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики 

Армения и российской военной базы на территории Республики Армения используют действующие и вновь 

развертываемые каналы и средства связи. Расчет за использование каналов и средств связи осуществляется в 

соответствии с Протоколом № 2 к Договору между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г. 
Статья 13 

Организация подготовки, порядок и ритуал эаступления, назначенных на боевое дежурство по 

противовоздушной обороне сил и средств Вооруженных Сил Республики Армения и российской военной базы 

на территории Республики Армения, определяются руководящими документами Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства обороны Республики Армения. 

Статья 14 

В зависимости от обстановки личный состав дежурных по противовоздушной обороне сил и средств 

Вооруженных Сил Республики Армения и российской военной базы на территории Республики Армения может 

привлекаться к занятиям по планам боевой подготовки, проверкам боевой готовности и обеспечению полетов 

авиации без снижения установленных степеней готовности к выполнению задач боевого дежурства. 

Привлечение дежурных по противовоздушной обороне сил и средств к решению задач, не указанных в 

настоящем Соглашении, запрещается. 
Статья 15 

Споры относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются путем 

консультаций и переговоров между Сторонами. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Соглашения. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 

срока действия Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на 

территории Республики Армения от 16 марта 1995 г. 

Совершено в городе Москве "16" марта 2000 г., в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения  по 

вопросам совместного планирования применения войск (сил)  в интересах 

обеспечения совместной безопасности 

(Сочи, 27 сентября 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые в дальнейшем Сторонами, 



                       

 
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года, Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 года, 

признавая необходимость объединения усилий и согласованных действий в вопросах обеспечения 

совместной обороны в рамках общего военно-стратегического пространства, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают: 
"Объединенная группировка войск (сил)" - объединения, соединения и воинские части, выделяемые от 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Армения для решения задач 

совместной обороны под единым командованием; 

"Объединенное командование" - орган военного управления объединенной группировкой войск (сил); 

"угрожаемый период" - период обострения военно-политической обстановки в регионе и угрозы 

агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства или группы государств. 

Статья 2 

Стороны поручают практическую реализацию настоящего Соглашения Министерству обороны 

Российской Федерации и Министерству обороны Республики Армения, именуемым в дальнейшем 

уполномоченными органами Сторон. 

Статья 3 

Уполномоченные органы Сторон совместно анализируют военно-политическую обстановку, 
согласовывают сделанные выводы, с учетом направленности потенциальных угроз и на основе общего замысла 

определяют состав Объединенной группировки войск (сил), планируют ее применение и управление ею в 

соответствии с законодательством Сторон. 

Статья 4 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации и Главный штаб Вооруженных Сил 

Республики Армения готовят проекты документов по созданию Объединенного командования, согласовывают 

перечень и содержание документов по вопросам совместного планирования применения войск (сил), 

последовательности и сроков их ввода в действие в мирное время и в угрожаемый период, а также порядок 

разработки этих документов. 

Разработанные документы рассматривают и утверждают в пределах своей компетенции Министр 

обороны Российской Федерации и Министр обороны Республики Армения или начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации и начальник Главного штаба Вооруженных Сил Республики 

Армения. 

Основополагающие документы утверждают Президент Российской Федерации и Президент Республики 

Армения. 

Статья 5 

Уполномоченные органы Сторон в интересах решения задач совместной обороны проводят совместные 

работы по обеспечению унификации технической и материальной базы автоматизированных систем 

управления войсками, разведкой и оружием, вычислительных центров органов управления, а также по 

обеспечению разработок математических моделей операций (боевых действий) и оперативно-тактических 

задач. 

Уполномоченные органы Сторон проводят согласованные мероприятия по созданию объединенной 

системы управления. 
Объединенная система связи и автоматизированного управления войсками (силами) создается на основе 

организационных принципов и технических средств Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Уполномоченные органы Сторон осуществляют финансирование проводимых работ на основе 

отдельного соглашения между ними. 

Статья 6 

Стороны признают, что информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, может являться 

объектом интеллектуальной собственности Стороны, передавшей такую информацию. Сторона, получившая 

упомянутую информацию, гарантирует обеспечение должных мер по правовой охране такой информации и 

несет ответственность в случае ее несанкционированного использования в соответствии с законодательством 

своего государства, а также в соответствии с международными договорами, участниками которых Стороны 

являются. 
Статья 7 

Уполномоченные органы Сторон планируют и проводят согласованные мероприятия по оперативному 

оборудованию территорий Сторон, а также по созданию и накоплению всех видов запасов материальных 

средств для Объединенной группировки войск (сил), действующей в интересах совместной обороны. 

Статья 8 



 
  

 

 

В ходе реализации настоящего Соглашения и в течение пяти лет после прекращения его действия, 

уполномоченные органы Сторон обязуются обеспечить защиту секретной информации в соответствии с 

Соглашением о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года. 

Статья 9 
При разработке плана совместного применения войск (сил) Генеральный штаб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и Главный штаб Вооруженных Сил Республики Армения исходят из того, что тыловое, 

техническое, финансовое и другие виды обеспечения войск (сил), кроме оперативного, осуществляются 

каждым из уполномоченных органов Сторон в интересах своих войск (сил), выделенных для включения в 

состав Объединенной группировки войск (сил). 

Статья 10 

Настоящее Соглашение не направлено против третьих стран и не затрагивает каких-либо прав и 

обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья 11 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена Сторонами 

ратификационными грамотами. 
Статья 12 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит письменно не менее чем за шесть месяцев 

до истечения очередного периода действия настоящего Соглашения другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в г. Сочи "27" сентября 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством  Республики Армения о командировании российских 

военных советников  и специалистов в Республику Армения 

(Ереван, 14 сентября 2001 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года. Соглашения о взаимном обеспечении 

сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года, 

стремясь согласовывать политику в области обороны, взаимодействовать в обеспечении безопасности 

обоих государств, 

руководствуясь взаимным стремлением к развитию всестороннего военного сотрудничества, а также в 

целях оказания помощи, в укреплении обороноспособности Республики Армения, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Сторона командирует по просьбе Армянском Стороны в Республику Армения российских 

военных советников и специалистов. 
Статья 2 

Порядок, условия и сроки командирования российских военных советников и специалистов в 

Республику Армения, а также порядок осуществления расходов, связанных с командированием, определяются 

соответствующими контрактами, заключаемыми между Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством обороны Республики Армения. 

Статья 3 

Вместе с российскими военными советниками и специалистами в Республику Армения могут 

направляться члены их семей. 

Вопросы, связанные с пребыванием в Республике Армения членов семей российских военных 

советников и специалистов, определяются контрактами, заключаемыми в соответствии со статьей 2 настоящего 

Соглашения. 
Во время нахождения на территории Республики Армения российские военные советники и 

специалисты, а также члены их семей не участвуют в боевых действиях. 

Армянская Сторона по согласованию с Российской Стороной обеспечивает безопасность российских 

военных советников и специалистов, а также членов их семей. 

В случае если военные советники, специалисты или члены их семей окажутся в зоне чрезвычайных 

ситуаций (массовые беспорядки, стихийные бедствия и т.н.). Армянская Сторона примет все зависящие от нее 

меры для обеспечения их безопасности. 



                       

 
Статья 4 

Российские военные советники, специалисты и члены их семей соблюдают законы Республики Армения, 

уважают ее суверенитет и обычаи. 

Статья 5 

Российские военные советники и специалисты по части доходов, оплачиваемых в соответствии с 

предусмотренными статьей 2 настоящего Соглашения контрактами, в Республике Армения освобождаются от 

подоходного налога. Ввоз и вывоз в Республику Армения ими, а также членами их семей, товаров личного 

потребления, освобождается от налогов, таможенных пошлин и других обязательных выплат, взимаемых при 
ввозе и вывозе. 

Статья 6 

Вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и выполнением настоящего Соглашения, 

будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 7 

Стороны примут все зависящие от них меры для обеспечения неразглашения условий командирования и 

работы в Республике Армения российских военных советников и специалистов, включая конфиденциальность 

переписки и информации, связанной с выполнением настоящего Соглашения. 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств обязуются обеспечивать одинаковый 

уровень защиты информации, содержащей сведения, являющиеся государственной тайной Российской 

Федерации и государственной тайной Республики Армения. 

Стороны обязуются не предоставлять доступ к указанной информации третьей стороне без 
предварительного на то письменного согласия другой Стороны. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в сипу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Соглашение заключается на срок пять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на один год, 

если за шесть месяцев до истечения соответствующего периода ни одна из Сторон письменно не уведомит 

другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Ереване " 14 " сентября 2001 года, в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

совместном использовании объектов военной инфраструктуры 

(Москва, 1 октября 2002 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г., Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Армения по вопросам совместного планирования применения войск (сил) в 

интересах обеспечения совместной безопасности от 27 сентября 2000 г., 

в целях совместного использования объектов военной инфраструктуры Российской Федерации и 

Республики Армения в интересах обеспечения безопасности обоих государств 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение регулирует вопросы, связанные с совместным использованием объектов военной 
инфраструктуры Сторон в интересах Объединенной группировки войск (сил) в границах региона — территорий 

республик и краев Российской Федерации, прилегающих к государственной границе Российской Федерации с 

Грузией и Азербайджанской Республикой, а также территории Республики Армения (далее именуется — 

регион). 

Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения под объектами военной инфраструктуры Сторон понимаются 

размещенные в границах региона пункты управления войсками, места дислокации войск (сил), система 

инженерного оборудования местности, позиции и объекты сил и средств ПВО, аэродромы, узлы и линии связи, 

полигоны, арсеналы, базы, склады, предприятия по ремонту военной техники и другие объекты, которые 

используются войсками (силами) при повседневной деятельности в мирное время и которые планируется 

использовать в период военных действий. 
Статья 3 

В целях реализации положений настоящего Соглашения уполномоченными органами Сторон являются: 

с Российской Стороны — Министерство обороны Российской Федерации; 

с Армянской Стороны — Министерство обороны Республики Армения. 

Статья 4 



 
  

 

 

Уполномоченные органы Сторон разрабатывают и утверждают перечень объектов военной 

инфраструктуры, которые предусматривается совместно использовать Сторонами в интересах Объединенной 

группировки войск (сил). 

Статья 5 
Уполномоченные органы Сторон предоставляют друг другу характеристики объектов военной 

инфраструктуры и подают заявки на их совместное использование. 

Статья 6 

Допуск войск (сил) вооруженных сил одной Стороны на объекты военной инфраструктуры, 

расположенные на территории другой Стороны, осуществляется в порядке, определенном законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Армения, и предварительно 

согласовывается уполномоченными органами Сторон. 

Статья 7 

Стороны поддерживают объекты военной инфраструктуры в рабочем состоянии и в готовности к 

совместному использованию. Сторона, войска (силы) которой в процессе использования причинили ущерб 

объектам военной инфраструктуры, находящимся на территории другой Стороны, устраняет последствия 
ущерба или компенсирует стоимость работ по их устранению на основании заключения совместной экспертной 

комиссии. Состав и полномочия совместной экспертной комиссии определяются уполномоченными органами 

Сторон. 

Статья 8 

Порядок взаимного обмена информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну 

Российской Федерации и государственную тайну Республики Армения, определяется отдельным соглашением. 

Предоставление такой информации осуществляется в соответствии с законодательством Стороны, передающей 

информацию. 

Статья 9 

Стороны модернизируют имеющиеся объекты военной инфраструктуры, а также создают новые объекты 

в целях решения задач по обеспечению безопасности в границах региона. 
Новые объекты военной инфраструктуры, создаваемые на основе долевого участия Сторон, являются их 

совместной собственностью. Доля каждой из Сторон в совместной собственности определяется долей вклада 

финансовых и материальных ресурсов в создание конкретного объекта. 

Существующие объекты военной инфраструктуры, которые предусматривается совместно использовать 

и модернизировать Сторонами, являются собственностью Стороны, на территории которой они расположены. 

Статья 10 

Уполномоченные органы Сторон разрабатывают перспективный план модернизации объектов военной 

инфраструктуры, которые предусматривается совместно использовать Сторонами, и представляют его в 

соответствующий орган государственной власти каждой из Сторон на утверждение в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Армения. 

Статья 11 

Финансирование строительства (создания) в границах региона объектов военной инфраструктуры, 
которые предусматривается совместно использовать Сторонами, осуществляется в соответствии с договорами, 

заключенными уполномоченными органами Сторон по каждому конкретному объекту, 

Для долевого участия Сторон в модернизации существующих объектов военной инфраструктуры в целях 

их совместного последующего использования уполномоченными органами Сторон разрабатывается механизм 

компенсации затрат Стороне, не являющейся собственником объекта. 

Договоры, заключаемые уполномоченными органами Сторон по отдельным объектам, не должны 

противоречить положениям настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием положений настоящего Соглашения, 

разрешаются путем консультаций между Сторонами. 

Изменения или дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, 

если не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода ни одна из Сторон 

письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 1 октября 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



                       

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения об информационном обмене в 

военной области 

(Москва, 1 октября 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997г., 

признавая необходимость проведения согласованной политики в области обороны и вооруженной 

защиты государств Сторон, а также осуществления обмена информацией в ходе военного сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Информационный обмен в военной области осуществляется в соответствии с общепринятыми нормами 

международного права, национальным законодательством Российской Федерации и Республики Армения, а 

также положениями настоящего Соглашения. 
Статья 2 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают: "информация с ограниченным доступом" - 

информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством государств Сторон; 

"информационный обмен" - передача и получение всех видов информации (в том числе с ограниченным 

доступом), осуществляемые между органами военного управления Сторон; 

"средства информационного обмена" - сети связи и информационные (в том числе автоматизированные) 

системы, обеспечивающие информационный обмен, в том числе скрытый. 

Статья 3 

Стороны поручают реализацию настоящего Соглашения Министерству обороны Российской Федерации 

и Министерству обороны Республики Армения, именуемым в дальнейшем уполномоченными органами 

Сторон. 
Статья 4 

Порядок организации информационного обмена между органами военного управления Сторон, перечень 

вопросов, по которым осуществляется информационный обмен, состав средств информационного обмена и 

порядок их использования в мирное время, а также при введении на территориях государств Сторон военного 

или чрезвычайного положения определяются уполномоченными органами Сторон отдельными протоколами. 

Статья 5 

Обеспечение функционирования средств информационного обмена осуществляется силами и средствами 

уполномоченных органов Сторон на территории своего государства. 

Средства информационного обмена не могут быть выключены в одностороннем порядке без 

уведомления другого уполномоченного органа Стороны не позднее чем за тридцать суток до даты 

предполагаемого выключения. 

Статья 6 
Уполномоченные органы Сторон осуществляют в установленном порядке оплату аренды средств 

информационного обмена, находящихся на территориях их государств. 

Оплата аренды средств информационного обмена, находящихся в пределах территорий третьих 

государств, осуществляется по отдельным соглашениям уполномоченными органами Сторон в равных долях. 

Уполномоченные органы Сторон могут предоставлять друг другу средства информационного обмена на 

возмездной основе. 

Статья 7 

Уполномоченный орган Российской Стороны для организации информационного обмена с воинскими 

формированиями Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенными на территории Республики 

Армения, имеет право использовать собственные средства информационного обмена или арендовать их у 

министерств и ведомств Республики Армения, которые обеспечивают устойчивость функционирования 
арендованных средств информационного обмена, используемых в интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Оплата аренды средств информационного обмена, предоставляемых на территории Республики Армения 

в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также услуг связи, оказываемых воинским 

формированиям Вооруженных Сил Российской Федерации, находящимся на территории Республики Армения, 

производится уполномоченным органом Российской Стороны в порядке и по тарифам, установленным для 

Вооруженных Сил Республики Армения. 

Статья 8 



 
  

 

 

Порядок обеспечения средств скрытого информационного обмена необходимыми документами и 

вопросы обеспечения безопасности указанных средств уполномоченные органы Сторон определяют 

отдельными протоколами. 

Статья 9 
В целях обеспечения совместимости средств информационного обмена уполномоченные органы Сторон 

извещают друг друга о планируемых доработках (модернизации) технических и программных средств, 

оказывают на договорной основе взаимную помощь в проведении указанных работ. 

Статья 10 

Стороны организуют взаимовыгодное научное и техническое сотрудничество в области создания и 

развития средств информационного обмена. 

Статья 11 

Информация с ограниченным доступом, полученная уполномоченным органом одной Стороны в 

процессе информационного обмена, не может быть использована в ущерб интересам уполномоченного органа 

другой Стороны. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения уполномоченные органы Сторон обязуются не 
разглашать информацию с ограниченным доступом, полученную в ходе реализации настоящего Соглашения. 

Порядок взаимной защиты Сторонами информации с ограниченным доступом определяется отдельным 

соглашением. 

Статья 12 

Спорные вопросы, связанные с обеспечением информационного обмена, применением и толкованием 

положений настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров и консультаций. 

Дополнения и изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон и 

оформляются протоколами, которые являются неотьемлемой частью настоящего Соглашения. Протоколы 

вступают в силу в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 13 настоящего Соглашения.  

Статья 13 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться 

на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения 

очередного периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в г. Москве " 1 " октября 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о свободной торговле 

(Ереван, 30 сентября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, именуемые в дальнейшем 

"Договаривающиеся Стороны", 

руководствуясь положениями договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 
Российской Федерацией и Республикой Армения, подписанного 29 декабря 1991 г., 

принимая во внимание многостороннее Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической 

деятельности от 15 мая 1992 г., 

учитывая многостороннее Соглашение о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, 

материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия 

массового уничтожения и ракетных средств его доставки, от 26 июня 1992 г., 

стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Армения на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждой договаривающейся Стороны проводить самостоятельную 

внешнеэкономическую политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 



                       

 
1. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 

Стороны. Особенности применения режима торговли между обеими странами товарами по согласованной 

номенклатуре оформляются ежегодными документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими с 

территории договаривающихся Сторон, понимаются товары: 
а) полностью произведенные на территории договаривающихся Сторон; 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающейся Стороны с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран, и изменившие в связи с этим 

принадлежность по классификации Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, исходя из 

четырех первых знаков; 

в) произведенные с использованием указанных в п. б) сырья, материалов и комплектующих изделий при 

условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены реализуемых 

товаров. 

Подробные правила происхождения товаров будут согласованы Договаривающимися Сторонами в 

отдельном документе, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут: 
прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 

налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происходящим из третьих стран; 

применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 

другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, которые 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением из 

третьих стран. 

Статья 3 
1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений на 

экспорт и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в п. I настоящей статьи, могут устанавливаться в 

одностороннем порядке на строго определенный срок только в случаях: острого дефицита данного товара на 

внутреннем рынке – до стабилизации положения на рынке, острого дефицита платежного баланса - до 

стабилизации положения с платежным балансом, в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 

настоящего Соглашения. 3. Количественные ограничения, упомянутые в п. 1 настоящей статьи, могут также 

устанавливаться по взаимной договоренности сторон и включаются в ежегодные документы, упомянутые в п. 1 

статьи 1 настоящего Соглашения. 

4. Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с п. 2 

настоящей статьи, обязана по запросу другой Договаривающейся Стороны предоставлять необходимую 

информацию о причинах введения, формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений. 
5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 

применением количественных ограничений в соответствии с п. 2 настоящей статьи, путем консультации. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорт товаров, в отношении экспорта 

которых другая договаривающаяся Сторона, откуда происходят эти товары, применяет меры тарифного и/или 

нетарифного регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы которой 

нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на территорию 

государства, допустившего несанкционированный реэкспорт. При этом последнее выплатит всю полученную 
выручку от такого реэкспорта стране происхождения соответствующих товаров. 

Под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной территории одной 

Договаривающейся Стороны, как это определено п. 2 статьи 1 настоящего Соглашения, другой 

Договаривающейся Стороной за пределы таможенной территории последней, с целью экспорта в третью 

страну. 

Статья 5 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе таможенной статистикой. Соответствующие уполномоченные органы 

Договаривающихся Сторон согласуют порядок и объем обмена такой информацией. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга обо всех исключениях из действующих 

таможенных тарифов, применяемых в одностороннем порядке. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику и обязуются не допускать и устранять следующие ее методы: договоры 

между предприятиями, решения, принятые объединением предприятий, и общие методы деловой практики, 

имеющие своей целью помешать или ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее на территориях 

Договаривающихся Сторон; действия, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое 

доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территорий 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 
При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся 

Стороны будут использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности (ТH ВЭД), основанную на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом 

для собственных нужд Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществляют развитие товарной 

номенклатуры за пределами девяти знаков. 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляет Российская Федерация через 

имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях до тех пор, пока Республика 

Армения не заявит о самостоятельном ведении такого экземпляра. 

Статья 9 
Договаривающиеся Стороны не будут применять государственную помощь в виде субсидий 

предприятиям или в другой форме, если такая государственная помощь имела бы своим результатом 

нарушение нормальных экономических условий на территории другой договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Договаривающиеся стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или 

третьих стран, и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой 

третьей страны, и будут предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших чем те, на которых те же 
средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, 

импортерам или перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любых видов транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

будут экономически обоснованы и не будут превышать нормальных эксплуатационных расходов, включая 

разумную норму прибыли. 

Договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг по складированию, перегрузке, хранению 

и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Договаривающиеся Стороны заключат специальное соглашение по вопросам транзита. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны вправе принимать меры, которые они считают необходимыми для защиты 

своих жизненных интересов или которые безусловно необходимы для выполнения международных договоров, 
участников которых они являются или намереваются стать, если эти меры касаются: 

информации, затрагивающей интересы национальной обороны; 

торговли оружием, боеприпасами и военной техникой; 

исследований или производства, связанных с нуждами обороны; 

поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности; 

защиты общественной морали, общественного порядка; 

защиты промышленной или интеллектуальной собственности; 

золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней; 

защиты здоровья людей, животных и растений. 

Статья 12 

В целях проведения согласованной политики экспортного контроля в отношении третьих стран по 

товарам и услугам, входящим в единые контрольные списки, договаривающиеся Стороны создадут 



                       

 
межгосударственный координационный совет по экспортному контролю в составе глав национальных 

государственных органов экспортного контроля с рабочим аппаратом. В функции межгосударственного 

координационного совета входит утверждение единых контрольных списков товаров и услуг, рассмотрение 

фактов нарушения требований экспортного контроля и подготовка предложений по введению и отмене 

санкций. 

Статья 13 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 
идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить 

соответствующий протокол по данному вопросу. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 15 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с государствами, не являющимися 

сторонами настоящего Соглашения, а также с их объединениями и международными организациями. 

Статья 16 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 
Статья 17 

Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились 

учредить совместную российско-армянскую Комиссию. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация может учредить в Республике 

Армения свое Торговое представительство, а Республика Армения может учредить в Российской Федерации 

свое Торговое представительство. Правовой статус этих Торговых представительств, их функции и 

месторасположение будут согласованы Договаривающимися Сторонами в отдельном соглашении. 

Статья 19 

Любое государство может присоединиться к настоящему Соглашению на условиях, которые будут 
согласованы между присоединяющимся государством и Договаривающимися Сторонами. 

Статья 20 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об изъятиях из режима свободной 

торговли, который Стороны обязуются подписать в месячный срок с даты подписания Соглашения. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Соглашение утратит силу по истечении двенадцати месяцев с даты письменного уведомления одной из 

договаривающихся Сторон о намерении прекратить его действие. 

Настоящее Соглашение, после прекращения его действия, будет применяться к контрактам между 

предприятиями и организациями обеих стран, заключенным, но не исполненным в период его действия. 

Совершено в г. Ереване 30 сентября 1992 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 
армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о торгово-экономическом 

сотрудничестве в 1993 году 

(Ереван, 30 сентября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, далее именуемые 

―Стороны‖, 

в целях укрепления и развития торгово-экономических отношений между двумя государствами, 

исходя из необходимости создания благоприятных условий для развития рыночных отношений в обоих 

государствах, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Армения 

основывается на принципах равенства и взаимной выгоды и осуществляется путем заключения договоров 



 
  

 

 

между государственными и муниципальными органами, юридическими, независимо от их форм собственности 

и подчиненности, и физическими лицами с соблюдением действующего в обоих государствах 

законодательства. Ответственность за выполнение договоров поставки несут субъекты хозяйственной 

деятельности, заключившие эти договоры. 
Статья 2 

Стороны будут способствовать своим экспортерам в поставке продукции в соответствии с квотами 

(приложения № 1 и 2, оформляемые отдельным протоколом к настоящему Соглашению) и заказами 

потребителей. 

Стороны будут оказывать содействие в сохранении сложившихся хозяйственных связей во 

взаимопоставках по другим видам продукции, в том числе по кооперации, с учетом возможностей производства 

и спроса потребителей. 

Стороны будут особое внимание уделять удовлетворению нужд топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации. 

Статья 3 

Расчеты за взаимные поставки продукции между предприятиями и организациями будут осуществляться 
по договорным ценам, за исключением поставок отдельных ее видов, особо отмеченных в приложениях № 1 и 2 

к настоящему Соглашению, по ценам, ориентированным на мировые. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения Сторон регулируются отдельным Соглашением. 

Статья 4 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, в том числе с 

участием третьих стран, а также поручат своим соответствующим органам провести работу по организации 

совместного инвестирования объектов, представляющих взаимный интерес. 

Статья 5 

Стороны обеспечат на своих территориях, на принципах взаимности, благоприятные условия 

осуществления перевозок пассажиров и транспортировки грузов между обеими странами и транзитом по их 

территориям всеми видами транспорта другой Стороны в соответствии с отдельными соглашениями в области 
транспорта. 

Статья 6 

Стороны организуют взаимное представление ежеквартальной статистической информации о поставках 

важнейших видов продукции, определенных в приложениях № 1 и 2. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 1993 года. 

Совершено в г. Ереване 30 сентября 1992 года в двух подлинных экземплярах на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о торгово-экономическом 

сотрудничестве в 1994 году 

(Москва, 16 февраля 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь к дальнейшему углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества между 

государствами, 

считая необходимым сблизить основные принципы проводимых в государствах экономических реформ, 
придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических взаимосвязей 

между предприятиями организациями и регионами государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово - экономическое сотрудничество государств  осуществляется с учетом развития рыночных 

отношений на основе непосредственной договоренности между хозяйствующими субъектами, независимо от 

форм собственности и подчиненности, государственными органами, с соблюдением действующего в обоих 

государствах законодательства. 

Ответственность за выполнение договоров несут заключившие их субъекты. 

Статья 2 

Стороны будут оказывать содействие сохранению и развитию торгово-экономических связей между 

предприятиями обоих государств, сближению ценовой и таможенной политики с целью создания условий для 
поэтапного перехода к свободному перемещению товаров между обоими государствами. 

Статья 3 



                       

 
Стороны поручат акционерному обществу "Росконтракт" и Министерству материальных ресурсов 

Республики Армения осуществлять взаимосвязанные поставки важнейших видов продукции на эквивалентной 

основе (в долларах США) согласно приложению. 

Номенклатура и объемы поставляемой продукции при необходимости могут уточняться. 

Несоблюдение контрактными организациями эквивалентности ежемесячных взаимных поставок этой 

продукции рассматривается как предоставление одной из них товарного кредита, требующего 

соответствующей компенсации по договоренности между этими организациями. 

Продукция, указанная в приложении к настоящему Соглашению, не облагается экспортными и 
импортными таможенными пошлинами. 

Стороны сохраняют за собой право пересматривать после предварительного уведомления объемы 

взаимосвязанных поставок при невыполнении одной из Сторон своих обязательств по этим поставкам. 

Настоящая статья вступает в силу после согласования акционерным обществом "Росконтракт" и 

Министерством материальных ресурсов Республики Армения порядка погашения задолженности за 

взаимосвязанные поставки продукции на эквивалентной основе в 1993 году. 

Статья 4 

Стороны поручат соответствующим министерствам и ведомствам заключить двусторонние 

долгосрочные соглашения о сохранении и развитии специализации, кооперации и технологически 

взаимосвязанных производств, а также соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

Статья 5 

Российская Федерация поставит в 1994 году в Республику Армения 700 млн. кВт. ч. электроэнергии 
после подключения Объединенной энергетической системы Закавказья к Единой энергетической системе 

России и заключения Соглашения между Республикой Грузия и Республикой Армения об использовании 

электрических сетей Республики Грузия. 

Статья 6 

Расчеты за поставки продукции между предприятиями и организациями Российской Федерации и 

Республики Армения будут осуществляться по договорным ценам, за исключением расчетов за поставки 

отдельных видов товаров, цены на которые устанавливаются действующими в государствах нормативными 

документами или специальными межправительственными соглашениями. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 7 

В соответствии с заключенными в 1993 году с Правительством Российской Федерации соглашениями о 
государственных кредитах Правительство Республики Армения обязуется выплатить в 1994 году проценты за 

государственные кредиты в российских рублях или в свободно конвертируемой валюте в сумме, эквивалентной 

1,13 млн. долларов США, ежеквартально равными долями или путем передачи имущества (акций) на эту сумму 

(по договоренности Сторон). 

Статья 8 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, 

межгосударственных компаний, а также поручат соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть 

возможность совместного инвестирования (с возможным участием третьих стран), строительства и 

реконструкции промышленных объектов и при необходимости подготовить соглашения о таком 

сотрудничестве. 

Статья 9 

Стороны организуют взаимное представление информации о принимаемых нормативных актах, 
регулирующих межгосударственные отношения при осуществлении торгово-экономической деятельности, и 

ежеквартальной статистической отчетности о поставках важнейших видов продукции. 

Статья 10 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом норм международного права. По обоюдному 

согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или дополнения. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1994 г. 

Совершено в Москве 16 февраля 1994 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации  и 

Правительством Республики Армения об  основных принципах торгово-

экономического сотрудничества в 1995 году 

(Москва, 1 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г., 

исходя из необходимости укрепления и развития российско-армянских торгово-экономических 

отношений в интересах обоих государств, 

считая необходимым сближение основных принципов проводимых в обоих государствах экономических 
реформ и создание благоприятных условий для развития рыночных отношений между хозяйствующими 

субъектами, 

придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических связей между 

предприятиями, организациями и субъектами Российской Федерации и Республики Армения, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики "Армения основывается на 

принципах равенства, взаимной выгоды и осуществляется путем заключения прямых договоров между 

хозяйствующими субъектами, независимо от форм собственности и подчиненности, с соблюдением 

действующего в каждом из государств законодательства. 

Ответственность за выполнение договоров несут хозяйствующие субъекты, заключившие их. 

Стороны будут содействовать погашению взаимной задолженности, возникающей между 
хозяйствующими субъектами. 

Статья 2 

Стороны не будут осуществлять квотирование и лицензирование поставок товаров при взаимном 

товарообмене, за исключением поставок товаров, которые экспортируются в cоответствии с международными 

обязательствами государств. 

Стороны будут осуществлять мероприятия по сближению методов тарифного регулирования экспорта 

продукции между государствами. 

Статья 3 

Расчеты между хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Республики Армения за поставки 

продукции будут осуществляться по договорным ценам или ценам, устанавливаемым в соответствии с 

отдельными межправительственными соглашениями. 
Платежно-расчетные и кредитные отношения регулируются отдельным соглашением. 

Статья 4 

Стороны поручат акционерному обществу "Росконтракт" и Министерству материальных ресурсов 

Республики Армения осуществить взаимосвязанные поставки важнейших видов продукции на эквивалентной 

основе (в долларах США) согласно приложению. Номенклатура, объемы продукции и цены на нее при 

необходимости могут уточняться. 

Несоблюдение эквивалентности взаимных поставок продукции между контрактными организациями 

Сторон рассматривается как предоставление одной из них товарного кредита, требующего компенсации по 

договоренности между этими организациями. 

Поставки продукции в соответствии с приложением к настоящему Соглашению не облагаются 

экспортными и импортными таможенными пошлинами. 
Настоящая статья вступает в силу после согласования акционерным обществом "Росконтракт" и 

Министерством материальных ресурсов Республики Армения порядка погашения задолженности за 

взаимосвязанные поставки продукции на эквивалентной основе в 1993-1994 годах. 

Статья 5 

Стороны будут оказывать содействие в сохранении хозяйственных связей между предприятиями на базе 

сложившейся специализации, кооперационных и технологических связей. 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, организации 

межгосударственных хозяйственных структур и транснациональных компаний, а также совместному 

инвестированию и акционированию объектов, представляющих взаимный интерес. 

Статья 6 

Российская Федерация поставит в 1995 году в Республику Армения 700 млн.кВт.ч электроэнергии. 

Российское акционерное общество "ЕЭС России" осуществит передачу указанного количества электроэнергии 
после подключения Объединенной энергетической системы Закавказья к Единой энергетической системе 



                       

 
России и заключения Соглашения между Республикой Грузия и Республикой Армения об использовании 

электрических сетей Республики Грузия. 

Статья 7 

Стороны обеспечат на территориях своих государств благоприятные условия осуществления взаимных 

перевозок пассажиров и транспортировки грузов, включая режим свободы транзита, использование 

железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта, перетоков 

электроэнергии. 

Статья 8 
Стороны поручат соответствующим органам осуществлять взаимный обмен информацией о 

принимаемых нормативных актах по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также статистической и 

таможенной отчетностью о взаимных поставках продукции. 

Статья 9 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом норм международного права. 

В настоящее Соглашение по согласию Сторон могут быть внесены изменения или дополнения. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1995 г. 

Совершено в г. Москве 1 февраля 1995 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики  Армения о торгово-экономическом 

сотрудничестве на 1996-1997 годы 

(Москва, 28 мая 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 
руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 

Федерацией и Республикой Армения от 29 декабря 1991 года, Соглашением о свободной торговле от 30 

сентября 1992 года, Договором о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года, 

в целях восстановления, дальнейшего укрепления и развития равноправных взаимовыгодных торгово-

экономических и научно-производственных отношений между хозяйствующими субъектами государств, 

придавая важное значение сближению национальных экономических систем путем выработки единых 

принципов проводимых в обоих государствах экономических реформ, структурной перестройке экономик, 

созданию благоприятных условий для эффективного использования экономического потенциала обоих 

государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Стороны осуществляют торгово-экономическое сотрудничество на принципах партнерства, равноправия, 
взаимной выгоды путем прямого взаимодействия на договорной основе между хозяйствующими субъектами 

независимо от форм собственности и подчиненности, а также между государственными органами и 

организациями с соблюдением национального законодательства Сторон. 

Ответственность за выполнение договоров несут хозяйствующие субъекты, заключившие их. 

Каждая Сторона будет воздерживаться от действий, способных нанести ущерб интересам другой 

Стороны. 

Статья 2. 

Стороны осуществят меры по увеличению взаимного товарооборота, будут взаимодействовать в 

проведении финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой и социальной политики, содействовать 

постепенному снятию тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле, созданию дополнительных 

условий для перехода к свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между обоими 
государствами. 

Статья 3. 

Стороны считают приоритетными поставки важнейших видов продукции в соответствии с Протоколом 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о поставках важнейших 

видов продукции в 1996 году, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Перечни такой 

продукции ежегодно согласовываются уполномоченными органами Сторон. 

Условия поставок определяются контрактами, заключенными в соответствии с национальным 

законодательством Сторон между хозяйствующими субъектами, которые несут ответственность за их 

исполнение. 



 
  

 

 

Статья 4. 

Стороны согласились разработать в месячный срок действенный механизм погашения задолженности, 

году имеющейся у государственного предприятия "Армконтракт" перед акционерным обществом ФКК 

"Росконтракт, имея в виду осуществить погашение путем поставок товаров, выплат в свободно конвертируемой 
валюте или в национальных валютах Сторон. 

Статья 5. 

Стороны согласились, что расчеты за поставки продукции между хозяйствующими субъектами будут 

осуществляться по договорным ценам, исходя из заключенных между ними контрактов, за исключением 

некоторых видов продукции, цены на которые регулируются национальным законодательством Сторон. 

Статья 6. 

Реэкспорт товаров, поставляемых в рамках настоящего Соглашения, регламентируется Соглашением о 

реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешений на реэкспорт, подписанным главами правительств государств 

- участников Содружества Независимых Государств 15 апреля 1994 года. 

Статья 7. 

Стороны создадут постоянно действующую межправительственную комиссию по экономическому 
сотрудничеству, в том числе для разработки рекомендаций по сближению нормативно-правовой базы 

долгосрочных программ развития двусторонних экономических отношений, совершенствования механизмов их 

реализации. 

Статья 8. 

Стороны предпримут действия по обеспечению взаимной конвертируемости национальных валют путем 

установления согласованного порядка определения валютных курсов, поддержания их стабильности, развития 

национальных валютных рынков. 

Статья 9. 

Стороны предпримут меры по привлечению коммерческих банков, инвестиционных, финансовых и 

страховых компаний для связанного финансирования взаимовыгодных проектов. 

Статья 10. 
Стороны будут способствовать сохранению и развитию взаимовыгодной производственной и научно-

технической кооперации между хозяйствующими субъектами на основе Соглашения об общих условиях и 

механизме поддержки и развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - 

участников Содружества Независимых Государств, подписанного главами правительств государств - 

участников Содружества Независимых Государств 23 декабря 1993 года. 

Статья 11. 

Стороны будут содействовать формированию совместных финансово-промышленных групп, 

холдинговых и лизинговых компаний, образованию и деятельности транснациональных объединений, 

развитию других прогрессивных форм сотрудничества с использованием национальных капиталов в 

производственной, инвестиционной, финансово-банковской и коммерческой сферах. 

Статья 12. 

Стороны расширят сотрудничество в области транспорта и связи, обеспечат на основе взаимности и в 
соответствии со своим национальным законодательством благоприятные условия для перевозок пассажиров и 

грузов железнодорожным, воздушным, автомобильным, морским и речным транспортом между обоими 

государствами и через их территории, в том числе с использованием воздушных, морских и речных портов, 

железнодорожных и автомобильных станций, а также для использования магистральных трубопроводов, 

электрических сетей и линий связи, расположенных на территории государств Сторон. 

Порядок и условия транспортных перевозок и пользования линиями связи будут определяться в 

отдельных соглашениях между государственными органами и хозяйствующими субъектами, уполномоченными 

Сторонами. 

Статья 13. 

Стороны будут содействовать созданию совместных научно-исследовательских организаций для 

разработки и реализации согласованных фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов и 
программ. 

Статья 14. 

Стороны осуществят меры по дальнейшему развитию интеграционных связей оборонных предприятий 

на взаимовыгодной основе. 

Статья 15. 

Стороны примут совместные меры по экономическому обеспечению сотрудничества в гуманитарной 

области, в том числе будут поощрять создание и деятельность культурных центров, взаимодействие в сфере 

здравоохранения, народного образования, подготовки кадров высшей квалификации, в области культуры, 

печати и информации, туризма и спорта. 

Статья 16. 

Стороны поручат соответствующим государственным органам осуществлять регулярный обмен 

информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес. 



                       

 
Информация, не носящая конфиденциального характера, может периодически публиковаться в средствах 

массовой информации обоих государств. 

Статья 17. 

Споры, связанные с толкованием или применением положений настоящего Соглашения, Стороны будут 

разрешать путем переговоров. 

Статья 18. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении Сторонами 

необходимых для этого внутригосударственных процедур. 
Положения настоящего Соглашения после прекращения его действия будут применяться к контрактам 

между хозяйствующими субъектами, заключенным в период его действия. 

Совершено в г. Москве 28 мая 1996 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 года 

(Ереван, 15 сентября 2001 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые в дальнейшем Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларацией о союзническом взаимодействии 

между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г., 

учитывая, что межгосударственная интеграция является одним из важнейших элементов экономического 

развития, 

используя преимущества международного разделения труда, специализации и кооперирования 
производства, взаимовыгодной торговли для достижения целей социально-экономического развития своих 

государств, 

исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических и производственных отношений, придания им долгосрочного и устойчивого характера, 

эффективного использования экономического потенциала двух государств и повышения благосостояния их 

народов, 

придавая большое значение гармонизации осуществления экономических реформ, созданию условий для 

поэтапного перехода к свободному перемещению товаров и услуг, капиталов и рабочей силы,  

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны реализуют Программу долгосрочного экономического 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения на период до 2010 года (далее именуется - 
Программа), являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Статья 2 

Экономическое сотрудничество Высоких Договаривающихся Сторон осуществляется путем развития 

взаимовыгодных экономических отношений между хозяйствующими субъектами обоих государств независимо 

от формы собственности и подчиненности, в соответствии с законодательством каждой из Высоких 

Договаривающихся Сторон и международными договорами, в которых участвуют государства. 

Высокие Договаривающиеся Стороны стремятся к согласованию основных направлений социально-

экономических преобразований в своих государствах и гармонизации нормативно - правовой базы в области 

регулирования хозяйственной деятельности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны оказывают содействие осуществлению инвестиционных проектов 

на территориях обоих государств, созданию совместных интегрированных структур и финансово-
промышленных групп, взаимному участию в приватизации в соответствии с законодательством каждой из 

Высоких Договаривающихся Сторон. 

Высокие Договаривающиеся Стороны не несут ответственности по обязательствам хозяйствующих 

субъектов, вытекающим из соглашений и контрактов, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора 

в период его действия. 

Статья 3 

Рассмотрение вопросов, связанных с ходом реализации Программы, осуществляется не реже одного раза 

в год Межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 

Республикой Армения, образованной в соответствии со статьей 7 Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве на 

1996-1997 годы от 28 мая 1996 года. 



 
  

 

 

В Программу могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 

протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 4 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 
урегулированию путем двусторонних консультаций и переговоров. 

Статья 5 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 6 

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение Высокими Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления Договора в силу, и действует по 31 декабря 2010г. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может прекратить действие настоящего Договора путем 

направления письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороне. В этом случае Договор 

прекращает свое действие через шесть месяцев с даты получения такого уведомления. 
Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из 

соглашений и контрактов, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора в период его действия. 

Совершено в г. Ереване 15 сентября 2001 г. в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Республикой Армения и Российской Федерацией о 

принципах взаимного технического и материального обеспечивания их 

вооруженных сил 

(Москва, 21 августа 1992 г.) 
 

Республика Армения и Российская Федерация, иминуемые в дальнейшем "Сторонами",  

учитывая сложившуюся кооперацию по производству и снабжению вооружением, военной техникой, 

конструкторской и эксплуатационно-технической документацией, комплектующими элементами, запасными 

частями, инструментом и принадлежностями (ЗИПом) и другими материальными средствами, 

согласились о следующем: 

Статья 1 

Разработка, производство, поставка и взаимное обеспечение вооруженных сил Сторон вооружением, 

военной техникой, продукцией производственно-технического назначения и другими материальными 
средствами, их накопление осуществляется по согласованным между Сторонами планам заказов и поставок 

военной продукции за счет оборонных бюджетов Сторон с сохранением и развитием производственно-

хозяйственных отношений. 

Статья 2 

Гарантии по качеству вооружений, военной техники и имущества, изготавливаемых предприятиями 

Сторон, устанавливаются их договорными обязательствами. В договоре может быть оговорено присутствие 

представителя заказчика на предприятии-изготовителе. 

Статья 3 

Стороны руководствуются действующими нормативно-техническими документами по разработке, 

производству, поставкам, стандартизации и унификации, распространяющимися на вооружение и военную 

технику. 
Порядок проведения работ и состав нормативно-технических документов по стандартизации и 

унификации вооружения и военной техники регламентируется в отдельном положении, согласованном 

Сторонами. 

Статья 4 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы осуществляются на основе договоров с 

промышленными предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями через соответствующие 

государственные органы. Стороны обязуются осуществлять постоянный взаимный обмен научно-технической 

информацией, конструкторской, ремонтной и эксплуатационной документацией по находящимся в разработке 

и эксплуатации образцам вооружения и военной техники, проведению доработок, физико-химических 

испытаний боеприпасов, введению новых единиц измерения, а также информацией оргштатного характера и 

нормативными документами, в том числе и на магнитных носителях, для автоматизированной обработки на 

ЭВМ. 



                       

 
Приобретение научно-технической продукции и конструкторской документации для размещения заказов 

новых образцов вооружения и военной техники на предприятиях промышленности Сторон осуществляются за 

счет их оборонных бюджетов. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые Сторонами в общих 

интересах и для собственных вооруженных сил, осуществляются на договорной основе. 

Стороны обязуются производить взаимные расчеты по выполняемым научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам и поставкам серийной продукции. 

Статья 5 
Стороны обязуются оказывать техническую помощь по восстановлению авиационной техники, средств 

ПВО и других образцов вооружения. 

Заключение договоров с соответствующими структурами министерств обороны и предприятиями 

промышленности Сторон на ремонт вооружения и техники, сменных элементов, блоков и узлов, обслуживание 

и регламентные работы, а также содержание представителей предприятий-изготовителей на территории Сторон 

осуществляется министерствами обороны Сторон. 

Вооружение и военная техника, ремонтируемые для одной из Сторон, не могут в одностороннем порядке 

предназначаться третьей стороне или приватизироваться. 

Статья 6 

Перечень сооружения и военной техники, разрабатываемых и изготавливаемых для взаимных поставок, 

подлежит согласованию министерствами обороны Сторон. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет с последующим автоматическим продлением на 

каждый последующий год, если за шесть месяцев до истечения предусмотренного периода ни одна из Сторон 

письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить действие Соглашения. 

Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке и вступает в силу со дня его подписания. 

 

Соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности 

Российской Федерации и Республики Армения 

(Москва, 21 августа 1992 г.) 
 

В развитие Соглашения о принципах обеспечения вооруженных сил государств - участников 

Содружества независимых государств вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, 

организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подписанного Главами государств - 

участников Содружества независимых государств в городе Киеве 20 марта 1992 года, в целях сохранения 

научно-технического потенциала оборонных комплексов и системы обеспечения вооруженных сил Российской 

Федерации и Республики Армения (в дальнейшем именуемых "Стороны") вооружением и военной техникой 

Российская Федерация и Республика Армения согласились о следующем: 

Статья 1 
Сохранить сложившиеся при разработках и производстве вооружений и военной техники 

кооперационные связи и содействовать развитию новых отношений между научно-исследовательскими, 

конструкторскими и производственными учреждениями, предприятиями (объединениями, концернами, 

ассоциациями) Российской Федерации и Республики Армения с учетом проводимой и планируемой конверсии 

оборонной промышленности. 

Статья 2 

Производственные и финансовые отношения между участниками разработки, производства и развития 

вооружения и военной техники Сторон строить на договорной основе. 

Статья 3 

Материально-техническое обеспечение участников разработки и производства вооружения и военной 

техники осуществляется по государственным взаимосогласованным планам Сторон. 
Статья 4 

Стороны в месячный срок определяют и согласовывают порядок взаимных расчетов участников 

разработки и производства вооружений и военной техники за выполненные работы и поставленную продукцию 

с учетом реально складывающихся в Российской Федерации и Республике Армения масштабов цен. 

Статья 5 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Соглашение составлено в двух экземплярах на 

русском языке. 

 

 



 
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством  Республики Армения о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 17 января 2003 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г., 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества на 

принципах равенства, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны принимают меры к осуществлению взаимовыгодного двустороннего военно-технического 

сотрудничества путем: 

осуществления взаимных поставок продукции военного назначения и материально-технических средств 

для нужд обороны и безопасности государств Сторон; 

предоставления услуг военно-технического назначения; 

сохранения и развития сложившихся кооперационных связей при разработке и производстве продукции 

военного назначения; 

оказания военно-технической помощи. 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии с законодательством своего государства будет 

содействовать созданию необходимых организационных, правовых и иных условий для заключения между 
уполномоченными субъектами военно-технического сотрудничества внешнеторговых контрактов по указанным 

направлениям военно-технического сотрудничества. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами; 

с Армянской Стороны - Министерство обороны Республики Армения и Республиканская военно-

техническая комиссия. 

Статья 3 

Совместные разработки, производство, поставки вооружения и военной техники, боеприпасов, запасных 

частей, учебного и вспомогательного имущества, предоставление услуг военно-технического назначения, 
оказание военно-технической помощи осуществляются на основе межправительственных соглашений, а также 

контрактов, заключаемых между уполномоченными субъектами военно-технического сотрудничества 

государств Сторон. 

Номенклатура и объемы поставок продукции военного назначения и предоставления услуг военно-

технического назначения, условия и формы расчетов, соответствующие принятой международной практике, 

будут определяться указанными межправительственными соглашениями, а также контрактами. 

Ответственность по контрактам в рамках настоящего Соглашения несут заключившие их субъекты 

военно-технического сотрудничества. 

Статья 4 

Стороны обязуются не применять полученные в рамках настоящего Соглашения вооружение и военную 

технику в вооруженных конфликтах, за исключением случаев осуществления права на самооборону в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Стороны обеспечат контроль за заявленным использованием поставленных вооружения и военной 

техники путем проведения инспекций на местах. 

Статья 5 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 

военно-технического сотрудничества Стороны при необходимости создадут совместный рабочий орган по 

военно-техническому сотрудничеству. 

Статья 6 

Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении настоящего 

Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, разрешаются 

путем консультаций и переговоров. 

Статья 7 
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, принятых Сторонами в 

соответствии с другими международными договорами. 



                       

 
Статья 8 

По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения, 

оформляемые протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 9 

Ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласования продавать или передавать 

третьей стороне, в том числе иностранным физическим или юридическим лицам, а также международным 

организациям, вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, а также 

сведения, полученные или приобретенные в ходе военно-технического сотрудничества и реализации 
контрактов, указанных в статье 3 настоящего Соглашения. 

Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением или являющаяся результатом его 

выполнения, рассматривается Сторонами как конфиденциальная. 

Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обеспечивает ее защиту и обращается с ней в 

соответствии с законодательством своего государства. Эта информация не может быть раскрыта или передана 

какой-либо третьей стороне без письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Вопросы взаимной передачи и защиты сведений, составляющих государственную тайну Российской 

Федерации и Республики Армения, регулируются отдельным межправительственным соглашением. 

Статья 10 

Стороны признают, что продукция военного назначения, полученная или создаваемая в ходе реализации 

настоящего Соглашения, а также полученная до вступления его в силу, содержит результаты интеллектуальной 

деятельности, являющейся объектом интеллектуальной собственности Стороны, передавшей такую продукцию 
и/или участвующей в ее создании. 

Стороны обеспечивают охрану интеллектуальной собственности, переданной или созданной в рамках 

настоящего Соглашения и последующих договоренностей по его реализации, и принимают меры по 

исключению ее несанкционированного использования в соответствии с законодательством каждого из 

государств Сторон, а также в соответствии с международными договорами, участниками которых они 

являются. 

Порядок использования, правовая защита переданных и/или полученных результатов интеллектуальной 

деятельности в ходе военно-технического сотрудничества Сторон являются предметом отдельного 

межправительственного соглашения. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет автоматически продлеваться на каждый 

последующий 5-летний период, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не 

позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его 

действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения действующих контрактов и 

других соглашений, заключенных во исполнение настоящего Соглашения, если Стороны не договорились об 

ином. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения статей 4, 9 и 10 остаются в силе. 

Совершено в г. Москве ― 17 ‖ января 2003 г. в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

развитии военно-технического сотрудничества 

(Ереван, 25 июня 2013 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Армения, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

исходя из положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения о военно-техническом сотрудничестве от 17 января 2003 г., 

создавая систему долгосрочного планирования оснащения перспективными образцами вооружения и 

военной техники национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных 

органов и специальных служб Сторон и обеспечения их боеспособности, 

поддерживая научно-технический и производственно-технологический потенциалы Сторон в области 

создания, производства, ремонта, модернизации и обслуживания продукции военного назначения в интересах 

национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и 

специальных служб Сторон, 

осознавая необходимость совершенствования процедур взаимных поставок продукции военного 

назначения, выполнения работ и оказания услуг в области военно-технического сотрудничества, 



 
  

 

 

в целях оснащения вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных 

органов, специальных служб и региональной группировки войск (сил) Сторон высокоэффективными и 

перспективными системами вооружения и формирования технического компонента системы коллективной 

безопасности Сторон, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Предметом настоящего Договора является порядок осуществления Сторонами поставок продукции 

военного назначения, которая включает: 

вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической 

области; 

любые другие продукцию, работы и услуги, которые в соответствии с законодательством каждой из 

Сторон относятся к продукции военного назначения, за исключением материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и других материальных ресурсов, необходимых для производства вооружения и 

военной техники в рамках сложившихся кооперационных связей и поставляемых в соответствии с 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о 

производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности от 30 

марта 1994 г. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Договора являются: 

от Российской Стороны - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

от Армянской Стороны - Министерство обороны Республики Армения. 

Статья 3 

Поставки продукции военного назначения осуществляются по контрактам, заключаемым 

уполномоченными организациями Сторон, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного 

назначения. 
Уполномоченными организациями Сторон являются: 

от Российской Стороны - федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные выполнять 

функции государственного заказчика государственного оборонного заказа в интересах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных 

служб, и организации, имеющие право на соответствующий вид деятельности в отношении продукции 

военного назначения; 

от Армянской Стороны - республиканские органы государственного управления, имеющие в своем 

составе войска и воинские формирования, организации, имеющие специальные разрешения (лицензии) на 

право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения, а также организации, 

имеющие свидетельства на право осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических 

товаров (работ, услуг). 

Статья 4 
Заключение контрактов на поставки продукции военного назначения осуществляется уполномоченными 

организациями Сторон по перечням продукции военного назначения, поставляемой одной Стороной другой 

Стороне, утвержденным уполномоченным органом Стороны, поставляющей продукцию военного назначения. 

Указанные перечни формируются на основании заявок уполномоченных организаций одной Стороны, 

заинтересованных в приобретении продукции военного назначения, которые сводятся уполномоченным 

органом этой Стороны в перечень, передаваемый уполномоченному органу другой Стороны. Последний 

формирует исходя из возможностей осуществления запрашиваемых поставок и при необходимости по 

согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти (государственного управления) своей 

Стороны перечень поставляемой другой Стороне продукции военного назначения, утверждает его и 

информирует об этом уполномоченный орган другой Стороны. 

Перечни поставляемой продукции военного назначения содержат наименования уполномоченных 
организаций Сторон, заключающих контракты на поставки продукции военного назначения, а также 

номенклатуру и объем поставляемой продукции военного назначения. 

Выписки из утвержденных перечней поставляемой продукции военного назначения направляются 

уполномоченными органами Сторон заинтересованным уполномоченным организациям Сторон в части, их 

касающейся. 

Статья 5 

Каждая из Сторон осуществляет поставку другой Стороне продукции военного назначения с такими же 

характеристиками и в такой же комплектации, как для собственных национальных вооруженных сил, иных 

войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб. 

Цены на эту продукцию формируются в соответствии с законодательством поставляющей продукцию 

военного назначения Стороны, регламентирующим ценообразование на продукцию военного назначения при 



                       

 
выполнении заказов в интересах национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, 

правоохранительных органов и специальных служб. 

Статья 6 

Заключение контрактов на поставки продукции военного назначения, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну Российской Федерации или государственные секреты Республики 

Армения, осуществляется в соответствии с законодательством каждой из Сторон и Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимной защите секретной 

информации от 5 ноября 2002 г. 
Статья 7 

Порядок взаиморасчетов между уполномоченными организациями Сторон определяется 

законодательством каждой из Сторон, при этом валюта платежей определяется в контрактах на поставки 

продукции военного назначения. 

Статья 8 

Продукция военного назначения в соответствии с таможенным законодательством каждой из Сторон 

перемещается с территории одной Стороны на территорию другой Стороны по выпискам из утвержденных 

перечней поставляемой продукции военного назначения, выдаваемым уполномоченным организациям Сторон 

уполномоченными органами Сторон, и освобождается в Российской Федерации от таможенных сборов, а в 

Республике Армения от таможенных платежей. 

Статья 9 

Сторона, поставившая в рамках настоящего Договора продукцию военного назначения, вправе 
осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием, порядок которого Стороны определят в 

дополнительном соглашении. 

Сторона, которой поставлена продукция военного назначения в рамках настоящего Договора, 

обеспечивает Стороне, которая поставила эту продукцию, необходимые условий для осуществления контроля 

за наличием и целевым использованием поставленной продукции военного назначения. 

Статья 10 

Каждая из Сторон обеспечивает охрану прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

используемые и полученные в ходе военно-технического сотрудничества в рамках настоящего Договора, в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в 

ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, от 2 декабря 2005 г. 
Статья 11 

Каждая из Сторон обеспечивает военно-техническое сопровождение в части контроля качества и 

приемки поставляемой ею по настоящему Договору продукции военного назначения в соответствии с 

законодательством поставляющей Стороны. 

Статья 12 

Ни одна из Сторон не продает и не передает третьей стороне, в том числе международным организациям 

и иностранным юридическим и физическим лицам, продукцию военного назначения, научную и техническую 

информацию о ней, результаты исследований, а также изобретения, ноу-хау и другие сведения, полученные в 

рамках настоящего Договора, без предварительного письменного разрешения поставляющей Стороны. 

Статья 13 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Армения. 
В настоящий Договор могут вноситься изменения, оформляемые отдельными протоколами, которые 

вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора. 

Статья 14 

В случае если между Сторонами возникают спорные вопросы, связанные с применением и толкованием 

настоящего Договора, они разрешаются путем взаимных консультаций и переговоров. 

Статья 15 

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет и автоматически продлевается на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за 6 месяцев до 

окончания соответствующего периода о своем намерении прекратить действие настоящего Договора. 
Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает выполнения контрактов, заключенных 

уполномоченными организациями Сторон в рамках настоящего Договора. 

В случае прекращения действия настоящего Договора обязательства, предусмотренные статьями 9-12 

настоящего Договора, остаются в силе, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в городе Ереван "25" июня 2013 г. в двух экземплярах на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



 
  

 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования 

(Ереван, 13 ноября 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь к дальнейшему развитию и укреплению дружеских связей и сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Армения в области культуры, науки и образования, 

принимая во внимание близость культур, традиций культурного общения и исторически сложившуюся 

роль русского языка во взаимоотношениях своих народов, 
будучи убежденными, что связи в области культуры, науки и образования отвечают коренным интересам 

народов обоих государств и будут способствовать дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства 

и взаимовыгодного сотрудничества, 

действуя в духе положений хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, а также документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

в соответствии с Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года 

Алма-Атинской декларацией от 21 декабря 1991 года 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут способствовать: 

развитию сотрудничества в области культуры, науки, образования, информации с спорта, в том числе 
между общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами; 

ознакомлению с культурой другой страны и в частности с исторически сложившимися культурными 

собраниями и коллекциями культурных ценностей; 

обеспечению взаимного доступа к государственным библиотечным, и музейным фондам Российской 

Федерация и Республики Армения для граждан обоих государств на одинаковых условиях и использованию 

этих фондов и культурных, научных и образовательных целях. 

Статья 2 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в подготовке кадров в области культуры, обмену 

опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, проведению симпозиумов и "круглых 

столов", установлению и углублению непосредственного сотрудничества и прямых ' связей между 

государственными учреждениями и общественными организациями в сфере культуры, науки, образования, 

информации, спорта, в том числе на уровне регионов и городов. 
Статья 3 

Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культуры российской общины в Республике 

Армения и армянской общины в Российской Федерации. Стороны будут создавать благоприятные условия для 

сохранения их национальной самобытности, культуры, языка, реализации духовных и религиозных 

потребностей. 

Статья 4 

Каждая из Сторон будет оказывать содействие проведению художественных фестивалей, гастролей 

коллективов и солистов, постановке на сцене музыкальных и драматических произведений авторов другой 

страны, обменам делегациями и литературой, художественными выставками, в том числе из коллекций, 

имеющих мировое значение. 

Статья 5 
Стороны будут сотрудничать в области сохранения их историко-культурного наследия. 

Стороны будут решать вопросы, связанные с пропавшими или незаконно вывезенными культурными 

ценностями, оказавшимися на территории другой страны, путем переговоров на основе национального 

законодательства и норм международного права. 

Статья 6 

Стороны будут способствовать сотрудничеству в области кинематографии путем: 

проведения национальных кинофестивалей и кинопремьер;  

обмена делегациями и отдельными специалистами;  

осуществления совместных постановок, развития связей между киноархивами; 

обмена кинофильмами, литературой и материалами. 

Статья 7 



                       

 
Каждая из Сторон будет поощрять обмены в области книгоиздательского дела и оказывать содействие в 

распространении на территории своей страны печатной продукции, издаваемой другой страной. 

Каждая из Сторон будет оказывать всестороннее содействие переводу и изданию литературных 

произведений, осуществлению межбиблиотечных связей, обмену, писателями и журналистами, различными 

материалами между издательствами и редакциями, опубликованию материалов о политической, 

экономической, культурной и научной жизни, изданию газет и журналов на языках народов другой страны. 

Статья 8 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между соответствующими организациями двух 
стран но обеспечению взаимной защиты авторского и смежных прав. 

Статья 9 

Стороны будут сотрудничать в области телевидения и радиовещания. Конкретные вопросы такого 

сотрудничества будут регулироваться соглашениями между заинтересованными ведомствами и организациями 

обеих стран. 

Статья 10 

По мере необходимости Стороны будут проводить консультации по определению приоритетных 

направлений научно-исследовательских работ в области культуры, науки и образования, взаимное 

информирование о результатах научных исследований, организовывать в ‖тих целях совместные научные и 

научно-практические конференции, семинары и симпозиумы, вести совместную издательскую деятельность и 

использовать другие формы научного обмена и сотрудничества. 

Предметом консультаций могут быть также изыскание новых областей и форм сотрудничества, вопросы 
обеспечения прав и свобод граждан в сфере культуры, науки и образования, правовое и социально-

экономическое регулирование деятельности культурных, научных и образовательных учреждений, 

осуществление мероприятий в интересах развития науки и образования, разработка согласованных принципов 

статистики культуры, науки и образования. 

Статья 11 

Стороны будут сотрудничать в вопросах развития материально-технической базы культуры, 

обмениваться новыми технологиями, осуществлять на взаимовыгодной основе поставки оборудования и 

технических средств для учреждений и организаций культуры и искусства. 

Статья 12 

Стороны будут содействовать развитию прямых партнерских связей между учреждениями и 

организациями культуры, художественными коллективами, киноучреждениями, издательствами, отдельными 
деятелями культуры, а также между регионами, связанными традиционными узами сотрудничества. 

Статья 13 

Стороны будут поощрять сотрудничество между академиями наук и другими научными учреждениями и 

организациями обеих стран. 

Статья 14 

Стороны будут развивать сотрудничество в области образования. С этой целью они будут: 

способствовать установлению и развитию прямых связей между образовательными учреждениями на 

основе непосредственных договоренностей; 

содействовать обменам учащимися, студентами, аспирантами, специалистами и преподавателями для 

обучения, научной стажировки, чтения лекций, преподавательской работы и повышения квалификации; 

способствовать участию в научных и научно-методических семинарах, конференциях, симпозиумах и 

других мероприятиях, проводимых в обеих странах, а также сотрудничеству в реализации совместных научных 
проектов и программ; 

поощрять другие формы сотрудничества в области общего и профессионального образования. 

Конкретные формы и условия обменов будут регулироваться соответствующими соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями обеих стран. 

Статья 15 

Стороны будут содействовать созданию общеобразовательных учреждений, а также классов и отделений 

в средних, высших и профессиональных учебных заведениях с обучением на русском языке в Республике 

Армения и на армянском языке в Российской Федерации в соответствии с внутренним законодательством 

Сторон, подготовке кадров, развитию материально-технической базы, разработке и изданию учебников и иной 

учебно-методической литературы для этих учреждений. 

Армянская Сторона будет создавать условия для углубленного изучения русского языка в системе 
образования Республики Армения. 

Статья 16 

Стороны будут содействовать созданию средних и высших учебных заведений Российской Федерации в 

Республике Армения и средних и высших учебных заведений Республики Армения в Российской Федерации, а 

также созданию таких учебных заведений на совместной основе. 



 
  

 

 

Стороны будут содействовать на взаимной основе изучению языков, истории, литературы и культуры 

обеих стран. С этой целью Стороны будут способствовать развитию обмена преподавателями, специалистами в 

области русского и армянского языков и литератур, а также учебно-методическими пособиями и материалами. 

Каждая из Сторон будет поощрять проведение языковых и страноведческих курсов и семинаров, 
повышение квалификации специалистов, а также использовать возможности радио и телевидения для изучения 

языка и культуры другой страны. 

Статья 17 

Стороны обеспечат удовлетворение общеобразовательных потребностей российской и армянской общин, 

проживающих на территории их государств, прежде всего путем создания условий для получения образования 

соответственно на русском и армянском языках. 

Каждая из Сторон в соответствии с национальным законодательством гарантирует постоянно 

проживающим на территории государства гражданам другого государства равные со своими гражданами права 

на образование. 

Порядок и условия реализации этих прав будут определены оглашениями между соответствующими 

ведомствами и организациями обеих стран. 
Статья 18 

Стороны взаимно признают эквивалентность документов государственного образца о среднем (полном) 

общем и о среднем профессиональном образовании, дающих право поступления в высшие и редкие 

специальные учебные заведения обеих стран. 

Конкретные условия взаимного, признания документов о высшем образовании, ученых степенях и 

званиях будут определены соглашениями взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, 

ученых степенях и званиях. 

Статья 19 

Стороны будут содействовать сотрудничеству в области архивного дела путем проведения совместных 

мероприятий, обмена опытом работы, архивными материалами, научно-методической литературой, 

специалистами. 
Статья 20 

Стороны будут способствовать на условиях взаимности созданию и функционированию на территориях 

своих государств культурных центров фугой страны, которые будут заниматься распространением информации 

о народах и культуре своих стран. 

Статья 21 

Стороны будут содействовать развитию связей в области физической культуры и спорта, прежде всего 

путем осуществления прямых связей между спортивными обществами, проведения соревнований и встреч, 

обменов спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и специальной литературой, опытом 

участия 5 международных соревнований. 

Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями обеих стран. 

Статья 22 
Стороны будут поощрять развитие всех видов туризма в целях взаимного ознакомления с опытом в 

области социально-экономического развития, науки и культуры, а также объектами историко-культурного 

наследия и памятниками природы, культурными и историческими градациями народов обоих государств. 

Конкретные формы сотрудничества и условия обменов будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями обеих стран.  

Статья 23 

Стороны будут поощрять, сотрудничество и обмены между молодежью и молодежными организациями, 

используя для этого традиционные культурные, научные, профессиональные и спортивные связи. 

Статья 24 

В целях выполнения настоящего Соглашения будут разрабатываться и подписываться двусторонние 

программы обменов и рабочие планы сотрудничества между соответствующими ведомствами и организациями 
обеих стран. 

По взаимному согласию Стороны могут создать Смешанную комиссию для реализации настоящего 

Соглашения, подготовки рекомендаций, направленных на плодотворное взаимодействие Сторон. 

Статья 25 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически на 

последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не 

менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие.  

Совершено в г. Ереване ―13‖ ноября 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



                       

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничесвте в гуманитарной 

сфере 

(Москва, 24 октября 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

будучи убежденными, что связи в области культуры, науки и образования отвечают коренным интересам 

народов обоих государств и способствуют дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества, 

принимая во внимание близость культур, традиций культурного общения и исторически сложившуюся 

роль русского языка во взаимоотношениях своих народов, 

сознавая необходимость сохранения культурного наследия народов обеих государств, 

учитывая, что развитие многообразных контактов и обменов между молодежью обоих государств 

является важным элементом укрепления дружественных отношений и доверия между народами, желая придать 

новый импульс двустороннему молодежному обмену, 
в соответствии с положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны способствуют развитию сотрудничества в области культуры, науки, образования, молодежной 

политики, информации и спорта, в том числе между российскими и армянскими общественными 

2 организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами. 

Статья 2 

Стороны содействуют развитию сотрудничества в подготовке кадров в области культуры, обмену 

опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, проведению симпозиумов и "круглых 

столов". 
Статья 3 

Стороны сотрудничают в области сохранения историко-культурного наследия своих государств. 

Стороны разрешают вопросы, связанные с пропавшими или незаконно вывезенными культурными 

ценностями, оказавшимися на территории государства каждой из Сторон, путем переговоров на основе 

законодательства каждого из государств Сторон и применимых норм международного права. 

Стороны принимают меры по обеспечению государственных гарантий сохранности и возврата 

культурных ценностей, временно вывозимых с территории государства одной Стороны на территорию 

государства другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны оказывают содействие сотрудничеству по линии архивных учреждений своих государств, 

включая проведение научных исследований, обмен копиями архивных материалов, а также подготовку 

сборников документов и выставок. 
Стороны принимают меры по обеспечению государственных гарантий сохранности и возврата архивных 

материалов, принадлежащих государству одной из Сторон, временно вывозимых на территорию государства 

другой Стороны. 

Стороны оказывают содействие выявлению, сохранению и популяризации архивных материалов, 

созданных на территории государств Сторон и хранящихся в их государственных архивах. 

Статья 5 

Одна из Сторон оказывает содействие проведению художественных фестивалей, гастролей коллективов 

и солистов, постановке на сцене музыкальных и драматических произведений авторов государства другой 

Стороны, обменам делегациями и литературой, художественными выставками, в том числе из коллекций, 

имеющих мировое значение. 

Статья 6 
Стороны поддерживают сотрудничество между музеями, галереями и библиотеками Российской 

Федерации и Республики Армения, обеспечивают взаимный доступ к государственным библиотечным и 

музейным фондам Российской Федерации и Республики Армения для граждан обоих государств на равных 

условиях и использование этих фондов в культурных, научных и образовательных целях. 

Статья 7 

Стороны содействуют сотрудничеству в области кинематографии между заинтересованными 

министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями своих государств по следующим направлениям: 

популяризация российского и армянского киноискусства; 



 
  

 

 

взаимное участие в международных кинофестивалях, проводимых на территориях государств Сторон, в 

соответствии с их регламентом; 

совместное создание и оцифровка кинофильмов, а также обмен кинофильмами; 

расширение прямых контактов и обмена между кинематографическими учреждениями, предприятиями и 
организациями своих государств. 

Стороны принимают меры по сохранению исходных материалов фильмов, созданных на армянской 

киностудии и находящихся на территории Российской Федерации. 

Статья 8 

Каждая из Сторон поощряет прямое сотрудничество между российскими и армянскими периодическими 

печатными изданиями, теле-и радиокомпаниями, информационными агентствами, а также в области 

книгоиздания. 

Стороны оказывают всестороннее содействие переводу и изданию литературных произведений, 

осуществлению межбиблиотечных связей, обмену делегациями писателей и журналистов, различными 

материалами между издательствами и редакциями средств массовой информации, публикации материалов о 

политической, экономической, культурной и научной жизни соответственно Российской Федерации и 
Республики Армения, изданию газет и журналов на языках народов каждого из государств Сторон. 

Статья 9 

Стороны обмениваются опытом нормативно-правового регулирования в сфере культуры, искусства, 

историко-культурного наследия, кинематографии, архивного дела, авторских и смежных прав, науки, 

образования и молодежной политики. 

Статья 10 

Стороны содействуют проведению консультаций между заинтересованными министерствами, 

ведомствами, организациями и учреждениями по определению приоритетных направлений научно-

исследовательских работ в области культуры, науки и образования, взаимному информированию о результатах 

научных исследований, организации в этих целях совместных научных и научно-практических конференций, 

семинаров и симпозиумов, осуществлению совместной издательской деятельности, а также использованию 
других форм научного обмена и сотрудничества. 

Предметом консультаций могут быть также поиск новых областей и форм сотрудничества, вопросы 

обеспечения прав и свобод граждан в сфере культуры, науки и образования, правовое и социально-

экономическое регулирование деятельности культурных, научных и образовательных учреждений, 

осуществление мероприятий в интересах развития науки и образования, а также разработка согласованных 

принципов статистики культуры, науки и образования. 

Статья 11 

Стороны способствуют сотрудничеству в вопросах развития материально-технической базы культуры, 

обмену новыми технологиями, осуществлению на взаимовыгодной основе поставок оборудования и 

технических средств для учреждений и организаций культуры и искусства. 

Статья 12 

Стороны развивают сотрудничество в области образования. С этой целью Стороны: 
способствуют установлению и развитию прямых связей между образовательными учреждениями своих 

государств; 

содействуют обмену учащимися, студентами, аспирантами, специалистами и преподавателями для 

обучения, научной стажировки, чтения лекций, преподавательской работы и повышения квалификации; 

способствуют участию специалистов в научных и научно-методических семинарах, конференциях, 

симпозиумах и других мероприятиях, проводимых в обеих странах, а также сотрудничеству в реализации 

совместных научных проектов и программ; 

поощряют другие формы сотрудничества в области общего и профессионального образования. 

Конкретные формы и условия такого обмена регулируются соответствующими соглашениями между 

заинтересованными министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями государств Сторон. 

Статья 13 
Стороны поощряют создание общеобразовательных учреждений, классов и отделений в образовательных 

учреждениях с обучением на русском языке в Республике Армения и на армянском языке в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон, а также подготовку кадров, 

развитие материально-технической базы, разработку и издание учебников и иной учебно-методической 

литературы для этих учреждений. 

Армянская Сторона создает условия для углубленного изучения русского языка в системе образования 

Республики Армения. 

Статья 14 

Стороны содействуют созданию филиалов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Российской Федерации в Республике Армения и филиалов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Республики Армения в Российской Федерации, а также созданию 

образовательных учреждений на совместной основе. 



                       

 
Стороны содействуют на взаимной основе изучению языков, истории, литературы и культуры обоих 

государств. С этой целью Стороны способствуют развитию обмена преподавателями, специалистами в области 

изучения русского и армянского языков и литературы, а также учебно-методическими пособиями и 

материалами. 

Каждая из Сторон поощряет проведение языковых и страноведческих курсов и семинаров, повышение 

квалификации соответствующих специалистов, а также использует возможности телевидения и радиовещания 

для изучения языка и культуры государства другой Стороны. 

Статья 15 
Стороны способствуют обеспечению общеобразовательных потребностей граждан государства каждой 

из Сторон, постоянно проживающих на территории их государств, прежде всего путем создания в соответствии 

с законодательством каждого из государств Сторон условий для получения образования соответственно на 

русском и армянском языках. 

Одна Сторона в соответствии с законодательством своего государства гарантирует постоянно 

проживающим на территории ее государства гражданам государства другой Стороны равные со своими 

гражданами права на образование. 

Порядок и условия реализации этих прав определяются соглашениями между заинтересованными 

министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями государств Сторон. 

Статья 16 

Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культуры российской общины в Республике 

Армения и армянской общины в Российской Федерации. Стороны создают благоприятные условия для 
сохранения их национальной самобытности, культуры, языка, реализации духовных и религиозных 

потребностей. 

Статья 17 

Стороны содействуют сотрудничеству в области молодежной политики путем обмена специалистами й 

представителями соответствующих организаций, включая проведение совместных семинаров и встреч. 

Стороны содействуют прямому сотрудничеству между молодежными организациями и обмену 

информацией о молодежных мероприятиях, организуемых на территории своих государств, в целях поощрения 

участия в них молодѐжи Российской Федерации и Республики Армения. 

Статья 18 

Стороны содействуют развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта прежде всего 

путем осуществления прямых связей между спортивными обществами, проведения соревнований и встреч, 
обмена спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и специальной литературой, а также 

опытом участия в международных соревнованиях. 

Конкретные формы и условия сотрудничества регулируются соглашениями между заинтересованными 

министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями государств Сторон. 

Статья 19 

Стороны содействуют сотрудничеству между национальными комиссиями государств Сторон по делам 

ЮНЕСКО. 

Статья 20 

В целях выполнения настоящего Соглашения и конкретизации мероприятий могут приниматься 

межправительственные программы о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и молодежной 

политики, а также программы сотрудничества по линии заинтересованных министерств, ведомств, организаций 

и учреждений. 
Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения. 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования от 13 ноября 1995 г. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 22 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, по истечении которых его действие автоматически 
продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до 

истечения очередного 5-летнего периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме 

другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Если Стороны не договорятся об ином, прекращение действия настоящего Соглашения не оказывает 

влияния на осуществление программ и проектов, реализация которых начата в период действия настоящего 

Соглашения и не завершена к моменту прекращения его действия. Заинтересованными организациями Сторон 



 
  

 

 

предпринимаются все необходимые меры и обеспечиваются ресурсы в целях реализации указанных программ и 

проектов на согласованных условиях. 

Совершено в г. Москве «24» октября 2011 г. в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Сотрудничество в сфере туризма 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области туризма 

(Ереван, 15 сентября 2001 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, в дальнейшем именуемые 
Сторонами, 

выражая желание способствовать расширению дружественных связей между народами Российской 

Федерации и Республики Армения, лучшему ознакомлению с жизнью, историей и культурным наследием 

обоих государств, 

понимая, что туризм является важным средством укрепления взаимопонимания, выражения доброй воли 

и упрочения отношений между народами, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

Стороны будут укреплять и развивать сотрудничество в области туризма на основе равноправия, 

взаимной выгоды и в соответствии с настоящим Соглашением, законодательством обоих государств и 

международными договорами, участниками которых они являются. 
СТАТЬЯ 2 

Стороны будут оказывать содействие государственным органам управления туризмом в установлении 

контактов и развитии сотрудничества между российскими и армянскими туристскими организациями, в том 

числе осуществляющими капиталовложения в сферу туризма, а также организующими совместное 

предпринимательство с целью обслуживания туристов. 

СТАТЬЯ 3 

Стороны будут стремиться к упрощению визовых, таможенных и иных формальностей, связанных с 

туристскими поездками граждан обоих государств. 

СТАТЬЯ 4 

Стороны будут содействовать как организованному групповому, так и индивидуальному туризму, в том 

числе с целью посещения спортивных мероприятий, музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей, а 

также проводимых по вопросам туризма выставок, симпозиумов и конгрессов. 
СТАТЬЯ 5 

Стороны будут поощрять и поддерживать обмен между государственными органами управления 

туризмом, статистическими, справочно-информационными, рекламными и другими материалами в области 

туризма, включая информацию: 

о нормативных актах, регулирующих туристическую деятельность в своих государствах; 

о национальном законодательстве, связанном с защитой и сохранением природных и культурных 

ресурсов, являющихся достопримечательностями страны; 

об опыте управления гостиницами, а также другими учреждениями, оказывающими услуги туристам. 

СТАТЬЯ 6 

Стороны будут оказывать содействие государственным органам управления туризмом в подготовке 

профессиональных кадров для сферы туризма, в обмене научными работниками, экспертами и журналистами, 
специализирующимися по вопросам туризма и путешествий, а также способствовать контактам и совместной 

деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих в Российской Федерации и в Республике 

Армения исследования в области туризма. 

СТАТЬЯ 7 

Стороны будут координировать сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации и других 

международных туристских организаций. 

СТАТЬЯ 8 

Стороны будут содействовать государственным органам управления туризмом в открытии 

представительств по делам туризма на территориях государств Сторон. Вопросы, связанные с открытием и 

деятельностью этих представительств, будут согласовываться между государственными органами управления 

туризмом и регулироваться национальным законодательством государства пребывания. 

СТАТЬЯ 9 



                       

 
Выполнение настоящего Соглашения Стороны возлагают государственные органы управления 

туризмом: 

со стороны Российской Федерации - Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации; 

со стороны Республики Армения - Министерство промышленности и торговли Республики Армения. 

СТАТЬЯ 10 

Стороны будут принимать меры к получению гражданами своих государств, выезжающими в туристские 

поездки на территорию государства другой Стороны, информации о национальном законодательстве этого 
государства, касающемся вопросов пребывания иностранных туристов на его территории. 

СТАТЬЯ 11 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения, 

стороны будут разрешать их путем переговоров и консультаций. 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон, 

которые оформляются отдельным Протоколом, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 

вступают в силу в порядке, предусмотренном Статьей 12 настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 

пятилетний срок, если ни одна из Сторон не сообщит в письменной форме по дипломатическим каналам другой 
Стороне о своем намерении прекратить его действие, но не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока 

действия. 

Совершено в г. Ереване 15 сентября 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии 

(Москва, 25 сентября 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь принципами, предусмотренными в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года, 

руководствуясь Соглашением между государствами-участниками Содружества Независимых Государств 

об основных принципах сотрудничества в области атомной энергии от 26 июня 1992 года, 

подтверждая приверженность обеих Сторон укреплению режима нераспространения ядерного оружия на 

основе Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, 
сознавая необходимость адекватных мер физической защиты ядерных материалов и подтверждая строгое 

соблюдение обязательств, принятых в рамках Конвенции о физической защите ядерного материала, 

вступившей в силу в феврале 1987 года, и принимая во внимание, что обе Стороны имеют соглашения с 

МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, 

отмечая, что использование атомной энергии в мирных целях содействует всестороннему развитию 

экономики и росту благосостояния людей, а также способствует внедрению новейших научно-технических 

разработок и передовых технологий, позволяет сохранить природные ресурсы органического топлива, 

сознавая ответственность перед своими народами и международным сообществом за обеспечение 

безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики, 

руководствуясь дружественными отношениями, существующими между обеими странами, и интересами 

дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в области мирного использования атомной энергии на 
основе равенства, невмешательства во внутренние дела и полного уважения национального достоинства и 

суверенитета обеих стран, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Руководствуясь принципами настоящего Соглашения, Стороны намерены осуществлять сотрудничество 

по следующим направлениям: 



 
  

 

 

проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых ядерных энергоблоков АЭС, в том числе на 

территории других стран; 

повышение безопасности и улучшение технико-экономических показателей действующих энергоблоков 

АЭС; 
эксплуатация АЭС; 

вывод из эксплуатации АЭС; 

поставка топлива для АЭС; 

обеспечение безопасности АЭС, развитие и усовершенствование систем диагностики и контроля 

основного оборудования АЭС, системы поддержки эксплуатации и системы ликвидации аварий на АЭС; 

промышленное производство и поставка оборудования, комплектующих изделий, приборов, запасных 

частей и материалов (включая ядерные материалы), необходимых для использования в энергетических 

реакторах, в том числе на основе кооперации; 

хранение и переработка отработанного ядерного топлива, и источников радиоактивного излучения, а 

также обращение с радиоактивными отходами; 

разработка нормативно-технической документации по обеспечению безопасности АЭС на всех этапах ее 
жизненного цикла (проектирование, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации); 

учет и контроль ядерных материалов, осуществление физической защиты объектов атомной энергетики и 

объектов хранения отработавших источников радиоактивного излучения; 

ядерная и радиационная безопасность, охрана окружающей среды; 

подготовка кадров в высших учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах Сторон по 

согласованным программам; 

обмен опытом в области обеспечения экономической эффективности использования атомной энергии; 

обмен специалистами и учеными для осуществления и внедрения отдельных программ в рамках 

сотрудничества; 

применение ядерных материалов и технологий в медицине, промышленности и сельском хозяйстве; 

осуществление экспорта выработанной электроэнергии; 
развитие фундаментальных и прикладных исследований в области атомной науки и техники; 

информирование общественности по вопросам использования атомной энергии; 

другие не выходящие за рамки настоящего Соглашения направления сотрудничества по взаимной 

договоренности Сторон. 

Статья 2 

Сотрудничество, предусмотренное в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем: 

планирования и разработки совместных программ и проектов; 

формирования постоянно действующих двусторонних рабочих групп для реализации программ и 

проектов, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество в области атомной энергетики; 

заключения договоров и/или контрактов между организациями обеих Сторон в соответствии с 

законодательством государств Сторон; 

взаимного оказания помощи в обучении и стажировке научного, технического, управленческого 
персонала; 

обмена экспертами; 

взаимных консультаций по исследовательским, технологическим, экономическим и управленческим 

проблемам; 

обмена информацией; 

использования по согласованию Сторон других форм сотрудничества; 

поиска и привлечения средств инвесторов для осуществления научно-технических разработок и 

изготовления продукции; 

создания предприятий с иностранными инвестициями. 

Статья 3 

Сотрудничество, являющееся предметом настоящего Соглашения, служит цели только мирного 
использования атомной энергии и не используется для создания ядерного оружия, других ядерных взрывных 

устройств или для достижения какой-либо военной цели. 

При осуществлении сотрудничества Стороны будут руководствоваться следующим: 

Ядерный экспорт в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с обязательствами 

государств Сторон, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, 

Руководящих принципов ядерного экспорта Группы ядерных поставщиков и других международных 

договоров, участниками которых являются государства Сторон. 

Стороны обязуются не использовать передаваемые оборудование, материалы и технологии двойного 

применения или любые их воспроизведенные копии в любой деятельности, связанной с ядерными взрывными 

устройствами. 



                       

 
Каждая из Сторон обязуется запрашивать предварительное согласие другой Стороны для использования 

этих предметов в любой иной ядерной деятельности. Стороны будут информировать друг друга об указанной 

деятельности. 

Каждая из Сторон не будет реэкспортировать эти предметы в третьи страны без письменного согласия 

другой Стороны. 

Статья 4 

Условия осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, определяются 

договорами и/или контрактами между организациями обеих Сторон в соответствии с законодательством 
государств Сторон. 

Проекты договоров и/или контрактов перед подписанием будут согласовываться с компетентными 

органами Сторон. 

Статья 5 

Стороны поощряют и облегчают сотрудничество между их юридическими лицами по вопросам, 

входящим в сферу действия настоящего Соглашения. 

Совместные программы (проекты) в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения утверждаются 

компетентными органами Сторон. 

В соответствии с настоящим Соглашением не осуществляется обмен информацией, составляющей 

государственную тайну Российской Федерации или Республики Армения. 

Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением или создаваемая в результате его 

выполнения, в случае, если она рассмаривается одной из Сторон как чувствительная или конфиденциальная, 
четко определяется и обозначается. 

Обращение с чувствительной или конфиденциальной информацией осуществляется в соответствии с 

законодательством государства Стороны, получающей информацию, и эта информация не разглашается или не 

передается третьей стороне, не принимающей участия в выполнении настоящего Соглашения, без письменного 

разрешения Стороны, передающей такую информацию. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации с такой информацией обращаются как со 

служебной информацией ограниченного распространения. Такая информация обеспечивается соответствующей 

защитой. 

В соответствии с законодательством Республики Армения с такой информацией обращаются как с 

информацией, являющейся служебной тайной. Такая информация обеспечивается соответствующей защитой. 

Стороны в соответствии с национальным законодательством обеспечивают эффективную защиту и 
распределение прав на интеллектуальную собственность, передаваемую или создаваемую вновь в соответствии 

с настоящим Соглашением. Вопросы защиты и распределения прав на интеллектуальную собственность 

регулируются договорами и/или контрактами, заключаемыми организациями Сторон по конкретным 

направлениям сотрудничества. 

Стороны не используют положения настоящего Соглашения в целях получения коммерческих 

преимуществ или создания затруднений в коммерческих связях другой Стороны. 

Стороны сотрудничают в решении вопросов, связанных с транзитом ядерных материалов через 

территорию их государств. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими на 

момент подписания соглашений с третьими странами. 

Статья 7 
Стороны по просьбе одной из них проводят консультации в целях обеспечения эффективного 

выполнения настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Для выполнения положений настоящего Соглашения компетентными органами являются: 

с Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по атомной энергии и Федеральный 

надзор России по ядерной и радиационной безопасности (в части регулирования ядерной и радиационной 

безопасности), 

с Армянской Стороны - Министерство энергетики Республики Армения и Госатомнадзор Республики 

Армения (в части регулирования ядерной и радиационной безопасности). 

Статья 9 

Споры, которые могут возникнуть между Сторонами в отношении толкования и применения любой 
статьи настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или с помощью других процедур, 

согласованных между Сторонами. 

Статья 10 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

отдельными протоколами. 

Статья 11 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления, подтверждающего 

выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 года и будет автоматически продлеваться на очередные 

3-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее чем за 6 
(шесть) месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить действие Соглашения. 

Настоящее Соглашение будет применяться и после прекращения его действия в отношении любых 

незавершенных сделок, которые были заключены в период его действия. 

Совершено в г. Москве 25 сентября 2000 г. в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере ядерной 

безопасности 

(Ереван, 2 декабря 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, далее именуемые 
Сторонами, 

руководствуясь Соглашением об основных принципах сотрудничества в области мирного использования 
атомной энергии от 26 июня 1992 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии от 
25 сентября 2000 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на 
территории Республики Армения от 20 августа 2010 г., 

принимая во внимание, что Российская Федерация и Республика Армения являются членами 
Международного агентства по атомной энергии и участниками Договора о нераспространении ядерного оружия 
от 1 июля 1968 г., Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г., 
Конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 г., Конвенции об оперативном 
оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 1986 г., Конвенции о ядерной безопасности от 17 июня 1994 г., 

признавая важность дальнейшего повышения эффективности сотрудничества в области использования 
атомной энергии в мирных целях, 

учитывая долговременный характер сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных 
целях и придавая большое значение его дальнейшему расширению и углублению, 

будучи убеждены в необходимости совершенствования международного режима, обеспечивающего 
безопасное использование атомной энергии на основе взаимодействия всех государств, Международного 
агентства по атомной энергии (далее - МАГАТЭ) и других международных организаций, 

признавая ядерную безопасность в качестве одного из основных приоритетов энергетической политики 
своих государств, 

отмечая, что обеспечение ядерной безопасности является, прежде всего, ответственностью 
эксплуатирующих организаций и органов государственного управления использованием атомной энергии, 

признавая необходимость наличия в странах, использующих атомную энергию, эффективных систем 
регулирования ядерной и радиационной безопасности, 

исходя из важности поддержания культуры ядерной безопасности на высоком уровне, 
подтверждая намерение содействовать поддержанию высокого уровня ядерной безопасности во всем 

мире, 
признавая центральную роль МАГАТЭ в разработке международных норм по ядерной безопасности и 

оказании государствам поддержки в их применении, 
подчеркивая, что информационная открытость в области ядерной безопасности является важным 

принципом, способствующим поддержанию положительного отношения к атомной энергетике со стороны 
общественности, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Для целей настоящего Соглашения применяются термины и значения, используемые в документе 

МАГАТЭ «Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности: терминология, используемая в области ядерной 
безопасности и радиационной защиты» (STI/PUB/1290), а также термины, означающие следующее: 

«компетентные органы» - органы, назначенные Сторонами для реализации настоящего Соглашения; 
«уполномоченные организации» - организации, являющиеся юридическими лицами в соответствии с 

законодательством каждого из государств Сторон, уполномоченные соответствующими Сторонами или их 
компетентными органами осуществлять сотрудничество в соответствии с настоящим Соглашением; 



                       

 
«интеллектуальная собственность» имеет значение, указанное в статье 2 Конвенции, учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в г. Стокгольме (Швеция) 14 июля 
1967 г.; 

«инфраструктура атомной энергетики» имеет значение, указанное в документе МАГАТЭ «Рубежи в 
развитии национальной ядерной инфраструктуры для атомной энергетики» (STI/PUB/1305); 

«инфраструктура ядерной безопасности» имеет значение, указанное в пункте 1 раздела 1.1 документа 
МАГАТЭ «Инфраструктура ядерной безопасности для национальной ядерно-энергетической программы, 
базирующейся на фундаментальных принципах безопасности МАГАТЭ» (отчет международной группы 
ядерной безопасности ИНСАГ-22, STI/PUB/1350). 

Статья 2 
Стороны осуществляют сотрудничество в целях: 
совершенствования инфраструктуры ядерной безопасности Республики Армения в связи с 

эксплуатацией Армянской атомной электростанции и строительством новых энергоблоков в соответствии с 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о 
сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Республики 
Армения от 20 августа 2010 г.; 

достижения устойчивого и высокого уровня ядерной безопасности на объектах атомной энергетики 
Республики Армения; 

создания и поддержания в надлежащем состоянии на объектах атомной энергетики Республики Армения 
эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности. 

Статья 3 
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в следующих 

областях: 
совершенствование инфраструктуры ядерной безопасности, в том числе при обращении с отработавшим 

ядерным топливом и радиоактивными отходами; 
разработка инновационных ядерных энергетических установок с внутренне присущими свойствами 

безопасности (самозащищенности); 
совершенствование систем регулирования ядерной безопасности государств Сторон; 
разработка и совершенствование нормативной правовой базы в сфере ядерной безопасности государств 

Сторон с учетом норм МАГАТЭ по ядерной безопасности; 
разработка и дальнейшее развитие системы кризисных центров Республики Армения с использованием 

имеющейся возможности кризисного центра управления Министерства чрезвычайных ситуаций Республики 
Армения; 

разработка согласованных учебных программ для специалистов в сфере ядерной безопасности; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере ядерной безопасности с 

учетом рекомендаций МАГАТЭ; 
повышение эффективности деятельности эксплуатирующих организаций государств Сторон по вопросам 

ядерной безопасности; 
реализация программ в рамках участия во Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих 

атомные электростанции; 
оценка эффективности и достаточности предусмотренных на площадках ядерных энергетических 

установок технических средств и организационных мер превентивного характера при угрозе появления 
экстремальных внешних воздействий; 

оценка эффективности и достаточности предусмотренных на площадках ядерных энергетических 
установок технических средств и организационных мер по управлению запроектными и тяжелыми авариями и 
по снижению их последствий; 

разработка подходов к проведению оценки эксплуатационной безопасности атомных электростанций и 
исследовательских реакторов. 

Статья 4 
1. Сотрудничество во исполнение настоящего Соглашения может осуществляться в следующих формах: 
совместные действия по укреплению международного режима ядерной безопасности; 
обмен научно-технической, нормативной правовой и иной информацией; 
оказание содействия в подготовке технического и научного персонала; 
организация рабочих встреч, научных семинаров и симпозиумов по аспектам ядерной безопасности; 
обмен персоналом между уполномоченными организациями, в том числе в целях подготовки по 

вопросам ядерной безопасности; 
разработка программ проведения совместных исследований в целях совершенствования и укрепления 

инфраструктуры ядерной безопасности; 
заключение уполномоченными организациями отдельных договоров (контрактов), определяющих 

конкретное содержание работ, поставок и услуг, а также цены, условия платежей, сроки выполнения 
обязательств по этим договорам (контрактам), обязанности и ответственность сторон договоров (контрактов) и 
другие условия. 



 
  

 

 

Другие формы сотрудничества определяются по взаимному письменному согласованию Сторон или 
компетентных органов Сторон. 

2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется между Сторонами, компетентными 
органами и уполномоченными организациями в соответствии с законодательством каждого из государств 
Сторон. 

Статья 5 
1. В целях выполнения положений настоящего Соглашения Стороны назначают следующие 

компетентные органы: 
с Российской Стороны - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (по вопросам регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии); 

с Армянской Стороны - Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армения и 
Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности при Правительстве Республики Армения 
(по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности). 

2. Компетентные органы осуществляют координацию сотрудничества между уполномоченными 
организациями. 

3. Уполномоченные организации вправе привлекать российские или армянские организации для 
выполнения работ по направлениям сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 

4. В случае изменения компетентных органов, их наименований или функций Стороны незамедлительно 
уведомляют о таком изменении друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам. 

Статья 6 
1. В рамках реализации настоящего Соглашения Российская Сторона оказывает содействие Армянской 

Стороне: 
в совершенствовании инфраструктуры ядерной безопасности в соответствии с рекомендациями 

МАГАТЭ; 
в совершенствовании системы повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере 

ядерной безопасности; 
в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

в сфере ядерной безопасности; 
в разработке согласованных учебных программ для специалистов в сфере ядерной безопасности; 
в разработке программ научно-технического и технологического развития в области обеспечения 

ядерной безопасности с использованием российского опыта и соответствующих рекомендаций МАГАТЭ. 
2. В рамках реализации настоящего Соглашения Армянская Сторона на своей территории обеспечивает: 
совершенствование необходимой инфраструктуры ядерной безопасности в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ; 
совершенствование системы нормативного правового и нормативно-технического регулирования 

безопасности при использовании атомной энергии; 
совершенствование защищенного пункта управления противоаварийными действиями Армянской 

атомной электростанции и каналов связи с региональным кризисным центром, созданным на базе кризисного 
центра открытого акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях» при содействии Московского центра Всемирной ассоциации организаций, 
эксплуатирующих атомные электростанции; 

разработку программ научно-технического и технологического развития в области обеспечения ядерной 
безопасности с использованием российского опыта и соответствующих рекомендаций МАГАТЭ. 

Статья 7 
1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения не затрагивает прав на интеллектуальную 

собственность, созданную до заключения либо вне рамок настоящего Соглашения и принадлежащую 
Сторонам, компетентным органам и (или) уполномоченным организациям, использование которой необходимо 
для осуществления деятельности в рамках настоящего Соглашения (далее - предшествующая интеллектуальная 
собственность). 

2. Стороны, компетентные органы и (или) уполномоченные организации, в зависимости от того, что 
применимо, своевременно информируют друг друга обо всех результатах сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения, подлежащих правовой охране в качестве интеллектуальной собственности, и незамедлительно 
взаимодействуют с целью обеспечения их правовой охраны. 

3. Стороны в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и международными 
договорами, участниками которых являются государства Сторон, принимают все необходимые меры для 
обеспечения охраны интеллектуальной собственности, созданной в рамках настоящего Соглашения, или 
предшествующей интеллектуальной собственности, права на использование которой предоставлены в рамках 
настоящего Соглашения, и защиты прав на такую интеллектуальную собственность. 

4. Порядок и условия закрепления прав на создаваемую интеллектуальную собственность, распоряжения 
ими, порядок и условия предоставления или передачи прав на предшествующую интеллектуальную 



                       

 
собственность определяются в соответствии с договорами (контрактами), заключаемыми в рамках настоящего 
Соглашения. 

5. В отношении распределения прав на интеллектуальную собственность, созданную совместно в ходе 
реализации настоящего Соглашения, применяются следующие основные принципы: 

принцип надлежащей охраны интеллектуальной собственности, созданной в ходе реализации настоящего 
Соглашения, а также предшествующей интеллектуальной собственности; 

принцип должного учета соответствующих вкладов Сторон, компетентных органов Сторон или 
уполномоченных организаций Сторон при распределении их прав на интеллектуальную собственность, 
созданную совместно в ходе реализации настоящего Соглашения; 

принцип передачи, предоставления прав на предшествующую интеллектуальную собственность и 
использования предшествующей интеллектуальной собственности только после обеспечения правовой охраны 
такой интеллектуальной собственности на территории государства, где предполагается ее использование. 

Статья 8 
1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны не осуществляют передачу информации, 

которая запрещена для передачи законодательством каждого из государств Сторон или передача которой не 
соответствует международным договорам, участниками которых являются государства Сторон.  

2. Информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в ходе его выполнения 
и рассматриваемая Российской Стороной как служебная информация ограниченного распространения или 
Армянской Стороной как информация, являющаяся служебной тайной, четко определяется и обозначается как 
таковая. 

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую Российской Стороной как служебную 
информацию ограниченного распространения, должны иметь пометку «Для служебного пользования». 

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую Армянской Стороной как информацию, 
являющуюся служебной тайной, должны иметь пометку «Служебная тайна». 

Стороны максимально ограничивают круг лиц, имеющих доступ к такой информации, и обеспечивают ее 
использование только в целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

С такой информацией обращаются в Российской Федерации как со служебной информацией 
ограниченного распространения, а в Республике Армения - как с информацией, являющейся служебной тайной. 

Такая информация обеспечивается защитой в соответствии с законодательством каждого из государств 
Сторон. 

Вся информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в результате его 
выполнения, не разглашается и не передается третьей стороне без предварительного письменного согласия 
Сторон. 

3. Порядок передачи информации определяется Сторонами для каждого конкретного случая в 
соответствии с законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 9 
1. Экспорт и импорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий в рамках настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с 
обязательствами государств Сторон, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 
июля 1968 г., а также других международных договоров и договоренностей в рамках многосторонних 
механизмов экспортного контроля, участниками которых являются государства Сторон.  

2. Полученные Республикой Армения в соответствии с настоящим Соглашением ядерные материалы, 
оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии, а также произведенные на 
их основе или в результате их использования ядерные или специальные неядерные материалы и оборудование: 

не используются для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для 
достижения какой-либо другой военной цели; 

находятся под гарантиями МАГАТЭ в соответствии с Соглашением между Республикой Армения и 
Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия от 30 сентября 1993 г. в течение всего периода их фактического 
нахождения на территории или под юрисдикцией Республики Армения; 

обеспечиваются мерами физической защиты в соответствии с законодательством Республики Армения и 
не ниже уровней, рекомендуемых документом МАГАТЭ «Рекомендации по физической ядерной безопасности, 
касающиеся ядерного материала и ядерных установок» (INFCIRC/225/Rev.5); 

реэкспортируются или передаются из-под юрисдикции Республики Армения в любую другую страну 
только на условиях, изложенных в настоящей статье, и являются предметом гарантий МАГАТЭ, насколько это 
осуществимо в рамках соответствующих соглашений о гарантиях. 

3. Оборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, применяемые в 
ядерных целях, полученные Республикой Армения от Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Соглашением, и любые их воспроизведенные копии: 

используются только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных взрывных 
устройств; 



 
  

 

 

не используются при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не 
поставленной под гарантии МАГАТЭ; 

не копируются, не модифицируются, не реэкспортируются и не передаются третьей стороне без 
письменного разрешения, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам экспортного контроля ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий в рамках настоящего 
Соглашения. 

Статья 10 
Гражданская ответственность за ядерный ущерб, которая может возникнуть в связи с осуществлением 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, регулируется Сторонами в соответствии с Венской 
конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. 

Статья 11 
1. Споры относительно применения и (или) толкования положений настоящего Соглашения разрешаются 

путем консультаций и переговоров между компетентными органами Сторон. В случае невозможности 
разрешить спор путем консультаций и переговоров между компетентными органами такой спор разрешается 
путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

2. В случае необходимости компетентные органы по предложению одной из Сторон проводят встречи 
для рассмотрения рекомендаций по обеспечению реализации настоящего Соглашения. 

Статья 12 
В качестве официального языка для целей обмена информацией, связанной с выполнением настоящего 

Соглашения, используется русский язык. 
Статья 13 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение является бессрочным. 
3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив об этом другую 

Сторону в письменной форме по дипломатическим каналам. Настоящее Соглашение прекращает свое действие 
через 6 месяцев после получения такого уведомления. 

4. Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на права и обязательства Сторон, возникшие 
в результате выполнения настоящего Соглашения до его прекращения, если Стороны не договорятся об ином. 

5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства Сторон, предусмотренные 
статьями 7-10 настоящего Соглашения, остаются в силе. 

6. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения в 
письменной форме, оформляемые отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, и вступают в силу в порядке, установленном в пункте 1 настоящей статьи. 

Совершено в г. Ереване 2 декабря 2013 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об 

урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего 

государственного долга и активов бывшего Союза ССР 

(Москва, 7 сентября 1993 г.) 
 
Российская Федерация и Республика Армения, именуемые далее Договаривающимися Сторонами, 
признавая необходимость скорейшего и окончательного урегулирования вопросов правопреемства в 

отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР, 
исходя из того, что все вопросы, связанные с правопреемством в отношении долгов и активов бывшего 

Союза ССР, решаются на двусторонней основе, 
основываясь на положениях Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга 

и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года, Соглашения о дополнении к указанному договору от 13 марта 
1992 года, Соглашения о собственности бывшего СССР за рубежом от 30 декабря 1991 года и Соглашения о 
распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 года, 

учитывая Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам Союза ССР и 
его правопреемников от 28 октября 1991 года и Заявления представителей правительств участвующих стран-
кредиторов и Правительства Российской Федерации от 2 апреля 1993 года, сделанные в Париже, 

согласились о нижеследующем: 



Статья 1 
Для целей настоящего Соглашения внешний государственный долг и активы бывшего Союза ССР 

понимаются таким образом, как они определены в Договоре о правопреемстве в отношении внешнего 
государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года. 

Статья 2 
Стороны исходят из того, что доли Российской Федерации и Республики Армения во внешнем долге и 

активах бывшего Союза ССР определяются на основании единого агрегированного показателя, как это 
зафиксировано в Договоре о правопреемстве в отношении государственного долга и активов бывшего Союза 
ССР от 4 декабря 1991 года, с учетом фактического количества государств - бывших субъектов СССР, 
подписавших этот Договор. 

Статья 3 
Республика Армения передает, а Российская Федерация принимает на себя обязательства по выплате 

доли Республики Армения во внешнем государственном долге бывшего Союза ССР по состоянию на 1 декабря 
1991 года. 

Статья 4 
Для выплаты части внешнего долга, закрепленного за Республикой Армения, Республика Армения 

передает, а Российская Федерация принимает долю Республики Армения в активах бывшего Союза ССР по 
состоянию на 1 декабря 1991 года. 

Статья 5 
С момента вступления в силу настоящего Соглашения все вопросы между Сторонами в отношении 

внешнего государственного долга бывшего Союза ССР и его активов, упомянутые в Договорах и Соглашениях, 
которые перечислены в преамбуле настоящего Соглашения, являются полностью урегулированными. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
Совершено в городе Москве " 7 " сентября 1993 года в двух подлинных экземплярах, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

2.8. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН 

Отношения между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой  

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 г. Российское 

посольство в Баку официально приступило к выполнению своих функций 25 сентября 1992 г. 

Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой (подписан 3 июля 1997 г.). 

В настоящее время между двумя странами заключено 80 межгосударственных и межправительственных 

соглашений. 

Политическое сотрудничество между нашими странами в последние годы заметно активизировалось. В 

2010 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев посетил с официальным визитом Азербайджан 

(сентябрь), провел двустороннюю встречу с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым «на 

полях» Третьего каспийского саммита в Баку (ноябрь). И.Г.Алиев принял участие в торжествах по случаю 65-

летия Победы в Москве (май), в заседании Совета глав государств-участников СНГ в Москве (декабрь), посетил 

25 января Сочи, 18 июня Санкт-Петербург, 27 октября Астрахань, а в 2011 г. – 5 марта Сочи и 24 июня Казань 

для участия в трехсторонних встречах президентов России, Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому 

урегулированию. 9 августа 2011 г. состоялась встреча Д.А.Медведева и И.Г.Алиева в Сочи. 



 
  

 

 

8 июня 2010 г. в Стамбуле состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В.Путина и И.Г.Алиева в рамках Саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В 2010 г. 

Баку посетили Руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Е.Нарышкин (январь, 

август), первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалов (март), 
Министр культуры А.А.Авдеев (январь), Министр обороны А.Э.Сердюков (май), Министр связи и массовых 

коммуникаций И.О.Щеголев (ноябрь). В 2011 г. Баку посетили Руководитель Администрации Президента 

Российской Федерации С.Е.Нарышкин (январь), Директор ФСКН России В.П.Иванов (январь), Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жуков (май), Министр транспорта М.Е.Левитин 

(июнь), Министр обороны А.Э.Сердюков (август). 

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики О.С.Асадов посетил Россию с 

официальным визитом (июнь). В Москве проведено IX заседание российско-азербайджанской 

Межпарламентской комиссии (май). 

8 июля 2011 г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Баку с кратким 

рабочим визитом. 24 января, 22 апреля, 11 июня с рабочими, а 17-18 июля 2011 г. с официальным визитами 

Москву посетил Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Э.М.Мамедъяров. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Азербайджан (апрель 2010 г.) и принял участие во 

Всемирном саммите религиозных лидеров. 

На регулярной основе проводятся межмидовские консультации по международной, региональной и 

двусторонней тематике. 

Торговые отношения России с Азербайджаном регулируются Соглашениями о свободной торговле от 30 

сентября 1992 г. и от 15 апреля 1994 г. и Протоколами об изъятиях из режима свободной торговли от 22 октября 

1992 г., от 26 ноября 1992 г., от 29 ноября 2000 г. и от 6 февраля 2004 г., а также Соглашением о принципах 

взимания косвенных налогов во взаимной торговле от 29 ноября 2000 г. Подписанное 25 января 2002 г. 

межправительственное Соглашение об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества 

является важным элементом в формировании качественно новой основы развития торгово-экономических 

отношений. 
Азербайджан является одним из основных экономических партнеров России среди стран СНГ. 

Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов российско-азербайджанских 

торгово-экономических отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (МПК). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. председателем Российской части 

МПК назначен Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г.Хлопонин. Председатель 

Азербайджанской части Комиссии – первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики 

Я.А.Эюбов. 

18 марта 2011 г. в Москве проведено очередное XIII заседание МПК. 

С марта 2006 г. в Баку работает Торговое представительство Российской Федерации. 

22-24 февраля 2006 г. в Баку прошел II Российско-азербайджанский экономический форум «Российско-
азербайджанские торгово-экономические отношения». 

Россия остается важнейшим торгово-экономическим партнером Азербайджана в неэнергетическом 

секторе. Динамика роста товарооборота между Россией и Азербайджаном: 2005 г. – 1 млрд. долл.; 2006 г. – 1,6 

млрд. долл. (рост 29%); 2007 г. – 1,72 млрд. долл. (рост 5%): 2008 г. – 2,4 млрд. долл. (рост 39%); 2009 г. – 

1779,5 млн. долл. (снижение на 25,2%). В 2010 г. товарооборот составил 1947,9 млн. долл. (рост на 9,5%). 

В январе-июне 2011 г. товарооборот составил 1,369 млрд. долл. (рост на 81,2 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 г.). При этом экспорт составил 1107,1 млн. долл. (рост на 82,2%), импорт – 261,9 

млн. долл. (рост на 77,5 %). 

Структура российско-азербайджанской торговли имеет прогрессивный характер. Более 90 % российских 

поставок в Азербайджан составляют продукция машиностроения, автомобильной и химической 

промышленности, металлоизделия, лесо- и стройматериалы, продовольствие и сельхозсырье. На российском 
рынке сбывается большая часть экспортируемой (неэнергетической) продукции Азербайджана 

(продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье). Товарооборот с Россией имеет одну из самых 

диверсифицированных товарных номенклатур во внешней торговле Азербайджана. 

По азербайджанским данным, в 2007 г. объем российских инвестиций в Азербайджане составил 8 млн. 

долл., в 2008 г. – 12,4 млн. долл. в 2009 г. – 1,08 млн. долл., в 2010 г. – 2,4 млн. долл. (0,1% от общего объема 

зарубежных инвестиций). Развитию инвестиционного сотрудничества в значительно степени препятствует 

отсутствие межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

14 октября 2009 г. в Баку подписан среднесрочный контракт между ОАО «Газпром» и 

Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР) о поставках азербайджанского газа в Россию, 

предусматривающий, начиная с 1 января 2010 г., покупку российской стороной 0,5 млрд.куб.м 

азербайджанского газа в год на границе Азербайджан-Россия с возможностью в дальнейшем увеличения этих 

объемов. В 2010 г. закуплено 0,8 млрд. куб. м газа. 3 сентября 2010 г. в Баку подписано дополнительное 



                       

 
соглашение между ОАО «Газпром» и ГНКАР к контракту от 14 октября 2009 г. об увеличении в 2011 г. объема 

закупок азербайджанского газа до 2 млрд. куб. м. 

В соответствии с Договором между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о транзите 

нефти через территорию Российской Федерации от 18 января 1996 г. осуществляется транспортировка 

азербайджанской нефти на экспорт по маршруту Баку-Новороссийск. В 2008 г. через Новороссийск прокачано 

1,4 млн. т нефти, в 2009 г. – 2,5 млн. т, в 2010 г. – 2,24 млн. т. 

24 мая 2004 г. в Баку подписан меморандум между ОАО РАО «ЕЭС России» и госкомпанией 

«Азерэнерджи», в соответствии с которым предусматривается изучить технические возможности организации 
параллельной работы энергосистем России, Азербайджана и Ирана, а также перспективы транзита 

электроэнергии в третьи страны. В декабре 2004 г. в Тегеране подписано соглашение об объединении 

энергосетей Азербайджана, России и Ирана, предполагающее их синхронизацию и параллельную работу.  

Продолжаются взаимные поставки электроэнергии в режиме параллельной работы ЕЭС России и 

энергосистемы Азербайджанской Республики. Работа энергосистем России и Азербайджана в параллельном 

режиме оказывает существенное влияние на обеспечение надежного электроснабжения потребителей 

Дагестана. 

В 2010 г. Россия экспортировала в Азербайджан 17,8 млн. кВтч (снижение на 16 % по сравнении с 2009 

г.) импортировала – 202,6 млн. кВтч. (рост на 28 %). 

На рассмотрении сторон находится проект межправительственного соглашения об организации 

параллельной работы энергосистем России и Азербайджана. 

23 ноября 2009 г. в Баку официально открыто ОАО Банк ВТБ (Азербайджан). 22 апреля 2011 г. между 
Баком ВТБ (Азербайджан) и азербайджанской компанией AzMeCo было подписано кредитное соглашение на 

сумму 30 миллионов долларов США. Данное соглашение предусматривает строительство в Баку завода по 

производству метанола, который станет единственным на Южном Кавказе и в Средней Азии. 

В июне 2010 г. в Азербайджане открыто представительство ОАО «Российский сельскохозяйственный 

банк». 

Международный банк Азербайджана имеет дочернюю структуру в Москве – Банк «МБА-Москва» с 

сетью офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 

Осуществляется движение пассажирских и грузовых железнодорожных составов между рядом городов 

России и Баку, автомобильного транспорта через российско-азербайджанскую границу. Организовано 

авиационное сообщение Баку и других городов Азербайджана с Москвой, Санкт-Петербургом, Астраханью, 

Барнаулом, Волгоградом, Воронежем, Екатеринбургом, Иркутском, Калининградом, Краснодаром, 
Красноярском, Магнитогорском, Минеральными Водами, Нахичеванью, Нижневартовском, Нижним 

Новгородом, Новгородом, Омском, Пермью, Петропавловском-Камчатским, Ростовом, Саратовом, Сочи, 

Ставрополем, Сургутом, Сыктывкаром, Тюменью, Ульяновском, Уфой, Хабаровском, Ханты-Мансийском, 

Челябинском. В отдельных случаях осуществляются морские перевозки между Баку и Астраханью, проходы 

азербайджанских судов (на разрешительной основе) по внутренним водным путям России из Каспийского в 

Азовское и Балтийское моря. 

8 февраля 2010 г. в Тегеране руководители железных дорог России, Азербайджана и Ирана подписали 

соглашение о создании совместного предприятия по строительству железнодорожной ветки Решт–Астара 

(Иран)–Астара (Азербайджан) как важного элемента международного транспортного коридора «Север-Юг». 

Растет заинтересованность хозяйствующих субъектов России в производственной деятельности на 

азербайджанском рынке. В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано свыше 500 предприятий и 

организаций с участием российского капитала. 
Наиболее активно в течение 15 лет на рынке Азербайджана работает ОАО «ЛУКОЙЛ». Компания 

участвует в разработке крупнейшего в Азербайджане газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» на 

Каспии (доля российско-итальянской «ЛУК-Аджип» составляет 10 %), имеет несколько десятков АЗС в Баку. 

Организован торговый дом «Лукойл»-Баку», который поставляет нефтепромысловое оборудование и является 

совместно с ГНКАР, учредителем азербайджано-российско-сингапурского судоремонтного и 

судостроительного предприятия «Каспиан Шипъярд Компани». Общий объем инвестиций ЛУКОЙЛа в 

Азербайджан превысил 1 млрд. долл. В Азербайджане работает Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». 

ЛУКОЙЛу принадлежит 50 % акций азербайджанского оператора фиксированной связи ―AzEuroTel‖. 

По заказу Азербайджана заводом «Красное Сормово» (Нижний Новгород) построено 7 танкеров проекта 

19619 (водоизмещением 13 тыс.т) для Азербайджанского Государственного Каспийского морского 

пароходства. Седьмой танкер – «Шуша» – спущен на воду в июне 2009 г. 
В конце мая 2007 г. в Азербайджане введен в эксплуатацию завод по переработке бентонита, 

построенный российско-азербайджанским СП «АзРосПромИнвест». Обе стороны имеют равное долевое 

участие в СП, уставный фонд которого составляет 12 млн.долл. Объем производства – 245 тыс. т бентонитовой 

продукции в год. 

В Азербайджане работает СП «Кавказ Холдинг-Кировский завод», учредителями которого являются 

ОАО «Кировский завод» (Санкт-Петербург) – 51% акций, и ООО «Кавказ Холдинг» (Азербайджан) – 49%. 



 
  

 

 

Основное направление деятельности – сборочное производство экскаваторов и тракторов на базе бывшего 

Сабирабадского ремонтно-механического завода. 

Ввиду отсутствия в Азербайджане местной автомобильной промышленности Россия экспортирует туда 

продукцию ОАО «КАМАЗ» (бортовые грузовики, самосвалы, тягачи), ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ» 
(легковые автомобили и автобусы), а также автомобильную технику сельскохозяйственного и промышленного 

назначения. В 2010 г. в Азербайджан было поставлено продукции ОАО «КАМАЗ» на общую сумму 575 млн. 

рублей (грузовые автомобили, шасси и спецтехника), что на 168 % больше аналогичного показателя в 2009 г. 

(214 млн. рублей). С 2001 г. по март 2011 г. в Азербайджан поставлено более 3000 автомобилей.  

В мае 2008 г. российская компания «Балтика» приобрела азербайджанский пивоваренный завод «Баку-

Кастель». 20 мая 2009 г. введено в строй предприятие, принадлежащее ОАО Пивоваренная компания 

«Балтика». Проект стоимостью 20 млн. долл. является самой крупной сделкой, когда-либо совершавшейся 

российским бизнесом на азербайджанском рынке. В Азербайджане – это самая крупная иностранная 

инвестиция в неэнергетический сектор за многие годы. На его долю приходится до 70 % производства пива в 

стране. 

С 2008 г. российская компания «Crocus International» (президент – А.И.Агаларов) реализует проект 
строительства туристического комплекса на побережье Каспийского моря стоимостью более 1 млрд. долл. 

29 мая 2009 г. дан старт совместному проекту в сфере телекоммуникаций. Российская компания 

«Синтерра» и ведущий оператор мобильной связи «Азертелеком» подписали соглашение о совместном 

предприятии, которое будет заниматься созданием элементов общей «кольцевой» информационной структуры 

прикаспийских государств с последующим выходом на страны Персидского залива. 

В 2010 г. азербайджанская компания «Азерсун Холдинг» сдала в эксплуатацию чаеразвесочную фабрику 

в Белореченске (Краснодарский край) стоимостью более 3 млн. долл. и приступила к строительству 

консервного завода на ту же сумму. 

Экономическое взаимодействие с Азербайджаном осуществляют субъекты Российской Федерации: 

Москва и Санкт-Петербург, Республики Дагестан, Калмыкия и Татарстан, Ставропольский и Краснодарский 

края, Астраханская, Кировская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тамбовская и Челябинская области. Интерес к развитию взаимовыгодных связей с 

Азербайджаном проявляют также Курская, Ленинградская, Новосибирская, Ульяновская, Ярославская, 

Томская, Оренбургская области, Мордовия. 

В Баку действуют представительства Дагестана и Татарстана, ЗАО «Торговый дом Урал», ООО 

«Торговый дом Татарстан», представительства «Аэрофлота», а также региональных авиакомпаний России 

(«Башкирские авиалинии», «Пермские авиалинии», «Пулковские авиалинии», «Самарские авиалинии», 

«Уральские авиалинии» и др.). 

Во многом благодаря усилиям субъектов Российской Федерации удалось добиться увеличения почти в 4 

раза экспорта в Азербайджан автомобилей, тракторов, автобусов и запчастей к ним, более чем в 2 раза 

увеличить поставки строительной продукции, нефтепромыслового оборудования, труб. 

Президенты России и Азербайджана постоянно подчеркивают важность развития двустороннего 

торгово-экономического сотрудничества, кооперации в различных отраслях экономики, взаимодействия по 
линии финансовых и банковских структур, создания совместных предприятий. Главы двух государств 

отмечают необходимость широкого участия российского капитала в сооружении, реконструкции, 

модернизации и эксплуатации промышленных предприятий и объектов Азербайджана, встречных поставок 

продовольственных товаров, сотрудничества в электроэнергетике, машиностроении и других наукоемких 

отраслях. 

Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России с Азербайджаном. 27 февраля 2003 г. 

в Баку подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В 2010 г. в 

Москве проведено IV заседание Российско-Азербайджанской межправительственной комиссии по военно-

техническому сотрудничеству (октябрь). На регулярной основе осуществляется обмен визитами руководителей 

оборонных ведомств обеих стран. 

25 января 2002 г. подписано Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой о статусе, принципах и условиях использования Габалинской радиолокационной станции (РЛС 

―Дарьял‖), а 28 ноября 2003 г. – межправительственный Протокол о порядке открытия и использования 

аккредитивов для оплаты затрат, связанных с использованием информационно-аналитического центра за 

период 1997-2001 гг., а 20 июня 2007 г. – межправительственный Протокол о статусе уполномоченных 

представителей России и Азербайджана, назначенных для исполнения Соглашения о статусе, принципах и 

условиях использования РЛС «Дарьял» от 25 января 2002 г. 

Внесенное Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 8 июня 2007 г. на саммите G-8 в 

Хайлигендамме предложение об использовании Габалинской РЛС в разрабатываемой США системе ПРО 

получило поддержку азербайджанского руководства, которое рассматривает его как конкретный вклад в 

укрепление стабильности и безопасности в регионе. 



                       

 
Пограничное сотрудничество остается важным компонентом наших связей, с учетом общей ситуации на 

Кавказе и исходя из задач борьбы против международного терроризма. Поддерживаются регулярные контакты 

по линии погранведомств России и Азербайджана. 

Фактически завершилась работа по делимитации государственной границы с Азербайджаном (336,5 км). 

3 сентября 2010 г. в ходе официального визита Д.А.Медведева в Азербайджан подписан Договор между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о государственной границе, вступивший в силу 18 

июля 2011 г. 

Правоохранительные и судебные органы России и Азербайджана вышли на весьма высокий уровень 
взаимодействия. Отношения по линии МВД России отрегулированы на правовой основе. 

Осуществляется движение пассажирских и грузовых железнодорожных составов между некоторыми 

городами России и Азербайджаном, автомобильного транспорта, а также авиационное сообщение из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Сочи, Калининграда, Барнаула, 

Красноярска, Ханты-Мансийска и других городов в Баку и обратно. В отдельных случаях имеют место морские 

перевозки между Баку и Астраханью. Проходы азербайджанских судов по внутренним водным путям 

Российской Федерации из Каспийского до Азовского и Балтийского морей и обратно осуществляются на 

разрешительной основе. 

Субъекты Российской Федерации развивают прямые связи с Азербайджанской Республикой. В Баку 

функционируют представительства Дагестана и Татарстана, ЗАО «Торговый дом Урал», ООО «Торговый дом 

Татарстан», представительства региональных авиакомпаний России («Башкирские авиалинии», «Пермские 

авиалинии», «Пулковские авиалинии», «Самарские авиалинии», «Уральские авиалинии» и др.). 
Рассматривается возможность учреждения Торгового дома Саратовской области и Торгового дома Республики 

Мордовия. Имеются соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном Москвы и Московской области, 

Дагестана, Татарстана, Санкт-Петербурга, Астраханской, Саратовской, Свердловской областей и других 

регионов. 

Российско-азербайджанские связи в области культуры и образования развиваются поступательно. 

Готовится к подписанию межгосударственная Программа сотрудничества в гуманитарной сфере на 2011-2015 

гг. 

В 2005 г. прошел Год Азербайджана в России, а в 2006 г. – Год России в Азербайджане, в рамках 

которых в обеих странах проведено 110 мероприятий. 

В вузах России получают образование около 6 тыс. граждан Азербайджана, в т.ч. порядка 1,5 тысяч – за 

счет средств федерального бюджета. 15 тыс. азербайджанских студентов обучаются на русском языке в вузах 
Азербайджана. В Баку работает филиал МГУ им.М.В.Ломоносова, действуют 50 русскоязычных печатных 

изданий и 7 информационных агентств. 

В январе 2011 г. в Баку открыто новое здание Российского информационно-культурного центра. 

На 10-11 октября 2011 г. запланирован Бакинский международный гуманитарный форум, который будет 

проведен под патронатом президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики Д.А.Медведева 

и И.Г.Алиева. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

(Москва, 12 октября 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, далее именуемые Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся связи, дружественные отношения и традиции доброго общения 

между их народами, 

считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества между ними отвечает коренным интересам народов обоих государств и служит делу мира и 

безопасности, 
преисполненные решимости построить на своих территориях демократические правовые государства, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, 

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных международных стандартов в области 

прав человека, 

договорились о нижеследующем: 



 
  

 

 

Статья 1 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как дружественные государства. 

Они обязуются неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их государственного 
суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, неприменения 

силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, территориальной целостности, 

нерушимости границ, мирного урегулирования споров, уважения прав человека и основных свобод, 

добросовестного выполнения обязательств, а также другими общепризнанными нормами международного 

права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Они будут способствовать 

продолжению процесса разоружения, созданию и укреплению международных систем коллективной 

безопасности, а также становлению структур и институтов, содействующих усилению миротворческой роли 

ООН и повышению эффективности региональных механизмов. Они будут также прилагать усилия для 
содействия урегулированию региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон.  

В этих целях Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить на регулярной основе консультации 

по проблемам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 3 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон, угрозу миру, нарушение мира или нарушающей существенные интересы ее безопасности, каждая из. 

Сторон может обратиться к другой Стороне с просьбой о проведении безотлагательных консультаций. Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться соответствующей информацией и стремиться к согласованию 

подходящих мер для преодоления такой ситуации. 

Статья 4 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон запрещает и пресекает создание и деятельность на своей 
территории организаций и групп, а также деятельность отдельных лиц, направленные против государственного 

суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Высокие Договаривающиеся Стороны на основе отдельных соглашений будут взаимодействовать в 

сфере охраны государственных границ. 

Статья 5 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от участия в каких-либо 

действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и не 

допускать, чтобы ее территория была использована в целях агрессии или иных насильственных действий 

против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья б 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон признает и уважает право другой Стороны 

самостоятельно определять и осуществлять комплекс мер, направленных на защиту своего суверенитета, 
территориальной целостности, неприкосновенности границ и обороноспособности. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны, самостоятельно решая вопросы обеспечения национальной 

безопасности и оборонного строительства, будут осуществлять в этих целях тесное сотрудничество и 

практическое взаимодействие. 

Формы и порядок взаимодействия в данной области будут регулироваться отдельным соглашением. 

Статья 8 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон предоставляет проживающим на ее территории 

гражданам другой Стороны имущественные и личные неимущественные права, право на отдых, на охрану 

здоровья, на социальное обеспечение, на получение жилища, на образование, на пользование достижениями 

культуры, на участие в общественных организациях, а также личные права и свободы на тех же основаниях и в 
таком же объеме, как и своим собственным гражданам. Граждане другой Стороны пользуются на территории 

каждой из Высоких Договаривающихся Сторон теми же правами и несут те же обязанности в трудовых 

отношениях, что и ее собственные граждане, исключая назначение на такие должности или занятие такой 

деятельностью, которая связана с принадлежностью к гражданству данной Стороны. 

Граждане другой Стороны на территории каждой из Высоких Договаривающихся Сторон имеют право 

на обращение в суд и иные государственные органы для защиты их прав и пользуются теми же 

процессуальными правами, что и собственные граждане данной Стороны. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон защищает права своих граждан, проживающих на 

территории другой Стороны, оказывает им покровительство и поддержку в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 



                       

 
Высокие Договаривающиеся Стороны заключат консульскую конвенцию, договор о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам и другие соглашения, необходимые для обеспечения защиты 

прав своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, как части общепризнанных прав человека является существенным фактором 

мира, справедливости, стабильности и демократии в Российской Федерации и Азербайджанской Республике. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или 

религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь 

каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения 

этой самобытности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать эффективные меры, включая принятие 

соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, которые 
представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное на национальной, 

расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или ненависти. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принять эффективные меры для защиты лиц или групп, 

которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам насилия, дискриминации или враждебности 

по причинам их этнической, языковой, культурной или религиозной самобытности, и для защиты их 

собственности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения прав 

лиц, принадлежащих к этническим, языковым, культурным и религиозным меньшинствам. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением, право сохранить гражданство государства проживания или 
приобрести гражданство другой Стороны в соответствии с законодательством Сторон о гражданстве. 

Проблемы, могущие возникать в случае коллизии законодательства по вопросам гражданства Высоких 

Договаривающихся Сторон, будут решаться на основе отдельного соглашения. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество 

в области политики, экономики, культуры, здравоохранения, энергетики, экологии, науки, техники, торговли, 

гуманитарной и других сферах, содействовать широкому информационному обмену. Приоритетными 

направлениями их сотрудничества, помимо упомянутых в статьях 2, 3 и 7, будут, в частности, координация 

действий, включая осуществление согласованных инициатив, в различных международных организациях; 

обеспечение прав человека в соответствии с основополагающими международными документами, 

действующими в этой области; координация управления системами энергетики, транспорта и связи; 

сотрудничество в области охраны окружающей среды; сотрудничество в борьбе с организованной 
преступностью, терроризмом и наркобизнесом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 12 

Правовой режим государственного имущества и имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется законодательством Стороны места нахождения имущества, если иное не предусмотрено 

соглашением между Сторонами. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 
сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности и не вправе передать 

его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Высоких Договаривающихся 

Сторон, подлежат урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать развитие экономических, торговых, научно-

технических отношений на уровнях: 



 
  

 

 

-  органов государственной власти и управления; 

-  банков и финансовой системы; 

-  органов территориального и местного (муниципального) самоуправления; 

-  предприятий, объединений, организаций и учреждений; 
-  совместных предприятий и организаций; 

-  индивидуальных предпринимателей. 

Стороны будут содействовать созданию на своей территории благоприятных экономических, 

финансовых и правовых условий для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая 

стимулирование и взаимную защиту инвестиций. 

Стороны будут взаимодействовать в различных международных экономических, финансовых и других 

организациях и институтах, оказывая поддержку друг, другу в участии или вступлении в те международные 

организации, членом которых является одна из Сторон. 

Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, которые могут 

затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

Статья 14 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать грузовые и пассажирские перевозки через 

собственные морские, речные и воздушные порты, железнодорожную и автомобильную сеть и трубопроводы, 

заключат отдельные соглашения об урегулировании на основе предоставления режима наибольшего 

благоприятствования вопросов транзита грузов и пассажиров через свои территории. 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сохранять и развивать сотрудничество в области 

переработки, использования и экспорта нефти и природного газа, сельского хозяйства и продовольственного 

обеспечения, а также в области сейсмологии. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области науки и техники, 

поощряя прямые связи между научно-исследовательскими центрами и осуществление совместных программ и 
разработок, в особенности, в области передовых технологий. Стороны будут взаимодействовать в подготовке 

кадров, а также поощрять обмены учеными, стажерами и практикантами, заключат соглашение о признании 

дипломов об образовании и ученых степеней. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать развитию экономических, 

культурных, этнических и гуманитарных связей, развивать обмены в области образования, туризма и 

содействовать свободным информационным обменам. Стороны заключат отдельные соглашения по этим 

вопросам. 

Они будут поощрять изучение и распространение языков народов России в Азербайджане и 

азербайджанского языка в Российской Федерации. 

Они будут поощрять сотрудничество в этих областях, в том числе между правительствами и 

неправительственными организациями и учреждениями, частными организациями и лицами в осуществлении 
совместных проектов, деятельности культурных, научных и других фондов и ассоциаций. Стороны заключат 

соглашение об открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию сотрудничества в 

области управления системами энергетики, транспорта, информатики и связи, включая спутниковую связь и 

телекоммуникации, способствуя сохранению и развитию сложившихся в этих областях комплексов и единых 

систем. 

Статья 19 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей 

среды, способствуя согласованным действиям в этой области на региональном и глобальном уровне, стремясь к 
созданию всеобъемлющей международной системы экологической безопасности и взаимодействию, в 

частности, в защите и восстановлении экологической системы Каспия. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут активно сотрудничать в мероприятиях по борьбе с 

организованной и международной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, 

незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства и гражданской авиации, 

незаконным вывозом культурных ценностей. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 21 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 



                       

 
Статья 22 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 23 

В целях обеспечения соблюдения Высокими Договаривающимися Сторонами обязательств по статьям 8, 

9, 10 настоящего Договора создается смешанная Комиссия по правам человека. 

Порядок формирования и функционирования, а также компетенция Комиссии, создаваемой в 

соответствии с настоящей статьей, будут определены специальным соглашением Сторон. 
Статья 24 

Споры относительно толкования и выполнения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Статья 25 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 26 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. Его действие будет затем автоматически 

продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не 

заявит о своем желании денонсировать его путем письменного уведомления другой Высокой 

Договаривающейся Стороны не менее, чем за шесть месяцев до истечения текущего пятилетнего периода. 

Положения настоящего Договора могут быть дополнены или изменены по взаимному согласию Высоких 
Договаривающихся Сторон. 

Совершено в Москве "12" октября 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 

между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

(Москва, 3 июля 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, далее именуемые Высокими 

Договаривающимися Сторонами, опираясь на исторически сложившиеся связи, дружественные отношения и 

традиции доброго общения между их народами,  

считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества между ними отвечает коренным интересам народов обоих государств и служит делу мира и 

безопасности, 

преисполненные решимости построить на своих территориях демократические правовые государства, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, 

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных международных стандартов в области 

прав человека, 

укрепляя договорно-правовую основу двусторонних отношений, 

стремясь поднять двусторонние отношения на качественно новый уровень, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как дружественные, 

равноправные и суверенные государства на основе доверия, стратегического партнерства и всестороннего 

сотрудничества. Они обязуются неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их 

государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг 
друга, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, 

территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, уважения прав человека 

и основных свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также другими общепризнанными нормами 

международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Они будут способствовать 

продолжению процесса разоружения, созданию и укреплению международных систем коллективной 

безопасности, а также становлению структур и институтов, содействующих усилению миротворческой роли 

ООН и ОВСЕ, повышению эффективности региональных механизмов. Они будут также прилагать усилия для 

содействия урегулированию региональных конфликтов на основе общепризнанных норм международного 



 
  

 

 

права и прежде всего соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 

границ государств. 

В этих целях Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить на регулярной основе консультации 

по проблемам, представляющим взаимный интерес. 
Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая недопустимость применения силы или угрозы ее 

применения в межгосударственных отношениях, не признают насильственного изменения 

международнопризнанных границ государств. Они будут сотрудничать и поддерживать взаимные усилия, 

направленные на обеспечение их территориальной целостности и неприкосновенности границ. 

Статья 4 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон, угрозу миру, нарушение мира или нарушающей существенные интересы ее безопасности, каждая из 

Сторон может обратиться к другой Стороне с просьбой о проведении безотлагательных консультаций. Высокие 

Договаривающиеся Стороны, будут обмениваться соответствующей информацией и стремиться к 

согласованию подходящих мер для преодоления такой ситуации. 
Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны осуждают сепаратизм во всех его проявлениях и обязуются не 

поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают создание и деятельность на своей 

территории организаций и групп, деятельность отдельных лиц, направленные против государственного 

суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Высокие Договаривающиеся Стороны на основе отдельных соглашений будут взаимодействовать в 

сфере охраны государственных границ. 

Статья 6 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не участвовать в каких-либо действиях или 

мероприятиях военного, экономического и финансового характера, в том числе и через третьи страны, 

направленных против другой Высокой 
Договаривающейся Стороны, и не допускать, чтобы ее территория была использована в целях агрессии 

или иных насильственных действий против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 7 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон признает и уважает право другой Стороны 

самостоятельно определять и осуществлять комплекс мер, направленных на защиту своего суверенитета, 

территориальной целостности, неприкосновенности границ и обороноспособности. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны, самостоятельно решая вопросы обеспечения национальной 

безопасности и оборонного строительства, будут осуществлять в этих целях тесное сотрудничество и 

практическое взаимодействие. Формы и порядок взаимодействия в данной области будут регулироваться 

отдельным соглашением. 

Статья 9 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон предоставляет проживающим на ее территории 

гражданам другой Стороны имущественные и личные неимущественные права, право на отдых, на охрану 

здоровья, на социальное обеспечение, на получение жилища, на образование, на пользование достижениями 

культуры, на участие в общественных организациях, а также личные права и свободы на тех же основаниях и в 

таком же объеме, как и своим собственным гражданам. Граждане другой Стороны пользуются на территории 

каждой из Высоких Договаривающихся Сторон теми же правами и несут те же обязанности в трудовых 

отношениях, что и ее собственные граждане, исключая назначение на такие должности или занятие такой 

деятельностью, которая связана с принадлежностью к гражданству данной Стороны. 

Граждане другой Стороны на территории каждой из Высоких Договаривающихся Сторон имеют право 

на обращение в суд и иные государственные органы для защиты их прав и пользуются теми же 

процессуальными правами, что и собственные граждане данной Стороны. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон защищает права своих граждан, проживающих на 

территории другой Стороны, оказывает им покровительство и поддержку в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения, необходимые для обеспечения 

защиты прав своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, как части общепризнанных прав человека является существенным фактором 

мира, справедливости, стабильности и демократии в Российской Федерации и Азербайджанской Республике. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 



                       

 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или 

религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь 

каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения 

этой самобытности. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать эффективные меры, включая принятие 

соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, которые 

представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное на национальной, 

расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или ненависти. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принять эффективные меры для защиты лиц или групп, 

которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам насилия, дискриминации или враждебности 

по причинам их этнической, языковой, культурной или религиозной самобытности, и для защиты их 

собственности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения прав 

лиц, принадлежащих к этническим, языковым, культурным и религиозным меньшинствам. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 
соответствии с их свободным волеизъявлением, право сохранить гражданство государства проживания или 

приобрести гражданство другой Стороны в соответствии с законодательством Сторон о гражданстве. 

Проблемы, могущие возникать в случае коллизии законодательства по вопросам гражданства Высоких 

Договаривающихся Сторон, будут решаться на основе отдельного соглашения. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество 

в области политики, экономики, культуры, здравоохранения, энергетики, экологии, науки, техники, торговли, 

гуманитарной и других сферах, содействовать широкому информационному обмену. Приоритетными 

направлениями их сотрудничества будут, в частности, координация действий, включая осуществление 

согласованных инициатив, в различных международных организациях; обеспечение прав человека в 

соответствии с основополагающими международными документами, действующими в этой области; 
координация управления системами энергетики, транспорта и связи; сотрудничество в области охраны 

окружающей среды; сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и наркобизнесом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 13 

Правовой режим государственного имущества и имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется законодательством Стороны места нахождения имущества, если иное не предусмотрено 

соглашением между Сторонами. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 
сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности и не вправе передать 

его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Высоких Договаривающихся 

Сторон, подлежат урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать развитие экономических, торговых, научно-

технических отношений на уровнях: 

- органов государственной власти и управления; 

- банков и финансовой системы; 

- органов территориального и местного (муниципального) самоуправления; 

- предприятий, объединений, организаций и учреждений; 
- совместных предприятий и организаций; 

- индивидуальных предпринимателей. 

Стороны будут содействовать созданию на своей территории благоприятных экономических, 

финансовых и правовых условий для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая 

стимулирование и взаимную защиту инвестиций. 



 
  

 

 

Стороны будут взаимодействовать в различных международных экономических, финансовых и других 

организациях и институтах, оказывая поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные 

организации, членом которых является одна из Сторон. 

Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, которые могут 
затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

Статья 15 

Стороны продолжат взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств с целью 

повышения его эффективности, необходимой для действенного использования возможностей экономического 

сотрудничества в условиях рыночной экономики и вхождения в мировой рынок. 

Статья 16 

Придавая необходимое значение участию в региональном сотрудничестве, Стороны будут 

координировать деятельность, направленную на продвижение своих возможных совместных и односторонних 

инициатив в рамках Черноморского Экономического Сотрудничества. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать грузовые и пассажирские перевозки через 
собственные морские, речные и воздушные порты, железнодорожную и автомобильную сеть и трубопроводы, 

заключат отдельные соглашения об урегулировании на основе предоставления режима наибольшего 

благоприятствования вопросов транзита грузов и пассажиров через свои территории. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сохранять и развивать сотрудничество в области 

переработки, использования и экспорта нефти и природного газа, сельского хозяйства и продовольственного 

обеспечения, а также в области сейсмологии. 

Статья 19 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области науки и техники, 

поощряя прямые связи между научно-исследовательскими центрами и осуществление совместных программ и 

разработок, в особенности, в области передовых технологий. Стороны будут взаимодействовать в подготовке 
кадров, а также поощрять обмены учеными, стажерами и практикантами, заключат соглашение о признании 

дипломов об образовании и ученых степеней. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать развитию экономических, 

культурных, этнических и гуманитарных связей, развивать обмены в области образования, туризма и 

содействовать свободным информационным обменам. 

Стороны заключат отдельные соглашения по этим вопросам.  

Они будут поощрять изучение и распространение русского языка в Азербайджане и азербайджанского 

языка в Российской Федерации. 

Они будут поощрять сотрудничество в этих областях, в том числе между правительствами и 

неправительственными организациями и учреждениями, частными организациями и лицами в осуществлении 

совместных проектов, деятельности культурных, научных и других фондов и ассоциаций. Стороны заключат 
соглашение об открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 21 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию сотрудничества в 

области управления системами энергетики, транспорта, информатики и связи, включая спутниковую связь и 

телекоммуникации, способствуя сохранению и развитию сложившихся в этих областях комплексов и единых 

систем. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей 

среды, способствуя согласованным действиям в этой области на региональном и глобальном уровне, стремясь к 

созданию всеобъемлющей международной системы экологической безопасности и взаимодействию, в 

частности, в защите и восстановлении экологической системы Каспия. 
Статья 23 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут активно сотрудничать в мероприятиях по борьбе с 

организованной и международной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, 

незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства и гражданской авиации, 

незаконным вывозом культурных ценностей. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 25 



                       

 
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 26 

Вопросы координации обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из статей 9, 10 и II 

настоящего Договора, возлагаются Высокими Договаривающимися Сторонами на Межправительственную 

комиссию по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой. 

Статья 27 
Споры относительно толкования и выполнения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Статья 28 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами*. 

Статья 29 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет автоматически продлеваться 

на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем 

желании денонсировать его путем письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороны не 

менее, чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока. 

Положения настоящего Договора могут быть дополнены или изменены по взаимному согласию Высоких 

Договаривающихся Сторон. 
Совершено в Москве " 03 " июля 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и отражающие 

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой  

о государственной границе 

(Баку, 3 сентября 2010 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также положениями 

хельсинкского Заключительного акта, в частности, принципами территориальной целостности и нерушимости 

границ, 

основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года, 

желая обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития и укрепления дружественных, 

добрососедских отношений между народами России и Азербайджана, 

в целях международно-правового определения российско-азербайджанской государственной границы, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

В настоящем Договоре под термином «государственная граница между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой» (далее - «государственная граница») понимается линия и проходящая по этой 

линии вертикальная поверхность, разделяющие территории (сушу, воды, недра и воздушное пространство) 

Российской Федерации и Азербайджанской Республики. 

Статья 2 

Государственная граница от начальной точки - точки стыка государственных границ Российской 

Федерации, Азербайджанской Республики и Грузии, проходит до конечной точки с координатами 41° 50,5' 

северной широты и 48° 35,6' восточной долготы, расположенной на ее выходе к урезу воды Каспийского моря. 

Координаты конечной точки определены Соглашением между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря от 23 сентября 

20,02 года, 
Местоположение точки стыка государственных границ Российской Федерации, Азербайджанской 

Республики и Грузии определяется отдельным трехсторонним договором. 



 
  

 

 

Статья 3 

Государственная граница от начальной точки до конечной точки проходит так, как это указано в 

Описании прохождения линии государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой (Приложение 1) и изображено сплошной линией красного цвета на Карте государственной 
границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (Приложение 2). 

Приложения 1 и 2 составляют неотъемлемые части настоящего Договора. 

В случае обнаружения расхождений между Описанием прохождения линии государственной границы 

между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и Картой государственной границы между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой Стороны руководствуются Описанием. 

Статья 4 

Любые естественные изменения, которые могут происходить на местности, не меняют положения 

государственной границы, определенной настоящим Договором, если Стороны не договорятся об ином. 

Статья 5 

Для установления и обозначения в соответствии с настоящим Договором государственной границы на 

местности, составления соответствующих документов демаркации Стороны в возможно короткий срок 
образуют на паритетных началах Совместную российско-азербайджанскую демаркационную комиссию. 

Статья 6 

Вопросы, связанные с эксплуатацией инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов 

инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или проходящих по ней, а также вопросы 

сохранения и использования биологических ресурсов, водопользования и охраны природной среды 

регулируются отдельными соглашениями между Сторонами. 

Статья 7 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Совершено в Баку «03» сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о разграничении сопредельных участков дна Каспийского 

моря 

(Москва, 23 сентября 2002 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, далее именуемые Сторонами, 

исходя из стремления развивать дружеские добрососедские отношения, 
учитывая взаимную заинтересованность в создании договорно-правовой основы деятельности обеих 

Сторон по разработке минеральных ресурсов недр сопредельных участков дна Каспийского моря, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, интересами Сторон 

при разработке и использовании минеральных ресурсов недр сопредельных участков дна Каспийского моря, 

существующей практикой на Каспийском море, 

сознавая свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение Каспийского 

моря и целостности его уникальной 

экологической системы, 

признавая важность соблюдения особых экологических требований при разведке и разработке 

минеральных ресурсов Каспийского моря, 

принимая во внимание достигнутые двусторонние договоренности по вопросам правового статуса 
Каспийского моря, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Дно Каспийского моря и его недра разграничиваются между Сторонами на основе метода срединной 

линии, проводимой с учетом равноудаленности точек и модифицированной по договоренности Сторон, а также 

с учетом общепризнанных принципов международного права и сложившейся на Каспии практики. 

2. Настоящим Соглашением устанавливаются географические координаты прохождения определенной в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи линии разграничения сопредельных участков дна Каспийского 

моря между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в целях осуществления суверенных прав 

в отношении минеральных ресурсов и другой правомерной хозяйственно-экономической деятельности, 

связанной с недропользованием на дне. 

3. Начальной точкой указанной линии разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря 
между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой является точка, расположенная на выходе 

государственной границы Российской Федерации и Азербайджанской Республики к урезу воды Каспийского 



                       

 
моря с координатами 41°50',5 северной широты и 48°3 5' ,6 восточной долготы, которые определены по 

топографической карте масштаба 1:200 000 (лист K-39-XIX) издания 1979 года. 

4. Конечной точкой линии разграничения является точка с координатами 42°33',6 северной широты и 

49°53',3 восточной долготы. 

Указанная точка может быть принята в качестве точки стыка линий разграничения дна Каспийского моря 

между Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, что будет 

зафиксировано в трехстороннем соглашении между ними. 

5. Линия разграничения нанесена на согласованную Сторонами схему разграничения сопредельных 
участков дна Каспийского моря (Приложение). 

Статья 2 

1. Стороны осуществляют свои суверенные права в отношении минеральных ресурсов и другой 

правомерной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с недропользованием на дне в пределах 

своих донных секторов/зон до линии разграничения, определенной в статье 1 настоящего Соглашения. 

2. Освоение минеральных ресурсов структур, пересекаемых линией разграничения, будет 

осуществляться на основе международной практики, применяемой при освоении трансграничных 

месторождений, уполномоченными организациями, назначенными Правительствами Сторон. 

3. Правительства Российской Федерации и Азербайджанской Республики оформляют своим 

уполномоченным организациям права на освоение минеральных ресурсов структур, пересекаемых линией 

разграничения, определенной в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах своих донных секторов/зон до 

указанной линии разграничения. 
4. Уполномоченные организации Сторон на основе международно признанной практики освоения 

трансграничных месторождений с согласия Правительств Сторон подпишут соответствующие соглашения о 

сотрудничестве. 

Статья 3 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участницами которых они являются на дату подписания. 

Статья 4 

Разногласия в толковании и применении положений настоящего Соглашения разрешаются путем 

переговоров и иными средствами по выбору Сторон. 

Статья 5 

Настоящее Соглашение не препятствует достижению общего согласия прикаспийских государств по 
правовому статусу Каспийского моря и рассматривается Сторонами как часть их общих договоренностей.  

Статья 6 

Стороны будут содействовать достижению общего согласия прикаспийских государств о разграничении 

дна Каспийского моря с учетом принципов настоящего Соглашения. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания и вступает в силу с даты 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в городе Москве ―23‖ сентября 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о сотрудничестве по пограничным вопросам 

(Москва, 17 мая 1996 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

подтверждая свою приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 12 октября 1992 года, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, желанием развивать 

дружественные, добрососедские отношения и способствовать взаимному обеспечению безопасности,  

выражая заинтересованность в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в решении 

практических вопросов охраны государственных границ Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики (далее - государственные границы), 

признавая, что одним из эффективных путей достижения этих целей является сотрудничество 

пограничных войск Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны с учетом взаимных интересов на основе своего национального законодательства будут 

осуществлять сотрудничество по пограничным вопросам. 



 
  

 

 

Федеральная пограничная служба Российской Федерации (далее - ФПС России) и Главное управление 

пограничных войск Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики (далее - ГУПВ 

МНБ Азербайджана) будут осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: 

обмен информацией, представляющей взаимный интерес; 
оперативно-розыскная деятельность в интересах охраны государственных границ; 

осуществление мер по пресечению актов терроризма, контрабанды оружия, наркотических средств и 

психотропных веществ, радиоактивных материалов, незаконного въезда и выезда, а также иной 

противоправной деятельности через государственную границу и в пунктах пропуска через нее; 

обмен опытом по организации охраны границы и пограничного контроля; 

подготовка кадров и младших специалистов для пограничных войск Сторон; 

материально-техническое обеспечение деятельности пограничных войск Сторон. 

Статья 2 

ФПС России и ГУПВ МНБ Азербайджана обеспечат своевременный обмен представляющей взаимный 

интерес информацией об обстановке на государственной границе и в пунктах пропуска через нее. 

Обмен указанной информацией будет осуществляться на безвозмездной основе. 
Статья 3 

ФПС России и ГУПВ МНБ Азербайджана будут обмениваться законодательными и иными открытыми 

нормативными актами, касающимися государственной границы и ее охраны. 

Пользование архивными материалами пограничных войск Сторон будет осуществляться на договорной 

основе. 

Статья 4 

ФПС России и ГУПВ МНБ Азербайджана будут сотрудничать в обеспечении защиты секретов 

пограничных войск и берут на себя обязательство не передавать кому бы то ни было любые материалы и 

информацию, полученные друг от друга, без письменного согласия стороны, от которой эти материалы и 

информация поступили. 

Статья 5 
ФПС России и ГУПВ МНБ Азербайджана будут сотрудничать в вопросах оперативно-розыскной 

деятельности в соответствии с законодательствами Сторон на основании отдельного протокола. 

Статья 6 

Пограничные войска Сторон во взаимодействии с соответствующими органами Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики будут осуществлять согласованные мероприятия по пресечению терроризма, 

контрабанды оружия, наркотических средств и психотропных веществ, радиоактивных материалов, 

незаконного въезда и выезда, а также иной противоправной деятельности через государственную границу и в 

пунктах пропуска через нее. 

Статья 7 

ФПС России и ГУПВ МНБ Азербайджана на договорной основе будут оказывать друг другу помощь в 

подготовке кадров и младших специалистов для пограничных войск. 

Статья 8 
Пограничные войска Сторон обеспечат на договорных условиях прием на обследование, лечение 

(госпитализацию), в свои лечебно-профилактические учреждения военнослужащих, пенсионеров (сохранивших 

право на медицинское обеспечение) пограничных войск бывшего СССР, Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики и членов их семей, а также выделение путевок в ведомственные санатории и 

дома отдыха за счет направляющей Стороны. 

Статья 9 

Стороны, на основе двусторонних договоров, через соответствующие государственные органы, будут 

оказывать друг другу помощь по вопросам материально-технического обеспечения пограничных войск, а также 

в разработке, размещении заказов на изготовление и ремонт вооружения, техники и оборудования, 

применяемых в охране границы. 

Статья 10 
В целях организации сотрудничества ФПС России и ГУПВ МНБ Азербайджана создадут Группы 

пограничного сотрудничества соответственно при Главном управлении пограничных войск Министерства 

национальной безопасности Азербайджанской Республики и Федеральной пограничной службе Российской 

Федерации. 

Вопросы, связанные со статусом, организацией деятельности, материально-техническими, социально-

бытовыми и иными видами обеспечения лиц, входящих в состав Групп пограничного сотрудничества, 

определяются Положением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Решение вопросов, возникающих в процессе реализации настоящего Соглашения, будет осуществляться 

путем переговоров, консультаций, а также в случае необходимости путем создания временных рабочих групп. 

Статья 12 



                       

 
Стороны поручат заинтересованным министерствам и ведомствам в течение года со дня подписания 

настоящего Соглашения при необходимости заключить соответствующие протоколы, конкретизирующие 

направления сотрудничества по пограничным вопросам. 

Статья 13 

Для реализации мер по выполнению настоящего Соглашения Стороны поручают Директору 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации и Министру национальной безопасности 

Азербайджанской Республики по взаимному согласию заключать соответствующие протоколы, не выходящие 

за рамки настоящего Соглашения, а также назначать военнослужащих в состав Групп пограничного 
сотрудничества соответственно при ГУПВ МНБ Азербайджана и ФПС России. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня обмена письменными уведомлениями о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, действует в течение 

пяти лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие пятилетние периоды, если ни одна 

из Сторон не заявит о своем намерении прекратить действие Соглашения путем письменного уведомления не 

позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода. 

Совершено в Москве "17" мая 1996 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о деятельности 

пограничных представителей 

(Москва, 25 января 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, далее именуемые 
Сторонами, 

стремясь развивать добрососедские отношения и поддерживать в их рамках сотрудничество 
пограничных органов по обеспечению режима государственной границы, 

признавая неотъемлемое право независимых государств принимать меры по охране своих 
государственных границ, 

отмечая необходимость участия пограничных представителей Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики в предупреждении возникновения пограничных инцидентов, а в случае их 

возникновения - обеспечении быстрого разбирательства (расследования) и урегулирования таковых, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Применяемые в настоящем Соглашении термины имеют следующее значение: 

"Пограничный представитель" - должностное лицо государства, назначаемое на определенные участки 
государственной границы для разрешения вопросов обеспечения режима государственной границы и 

урегулирования пограничных инцидентов; 

"Режим государственной границы" - правила содержания государственной границы, пересечения 
государственной границы лицами и транспортными средствами, перемещения через государственную границу 

грузов, товаров и животных, пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных; ведения на государственной границе либо вблизи нее хозяйственной, промысловой и иной 

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

Статья 2 
Пограничные представители и заместители пограничных представителей Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики назначаются в соответствии с законодательством государств Сторон. О 
назначении пограничных представителей и их заместителей Стороны извещают друг друга по 

дипломатическим каналам с указанием их фамилий, имен и отчеств, воинских званий, полномочий, участков 
деятельности и мест пребывания. 

При исполнении обязанностей пограничных представителей их заместители пользуются правами, 
которые предоставлены пограничным представителям. 

Статья 3 
Пограничные представители в сотрудничестве друг с другом и в соответствии с законодательством своих 

государств и международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и 
Азербайджанская Республика, полномочиями, определяемыми настоящим Соглашением, выполняют свои 

обязанности в пределах участков государственной границы, определенных Протоколом об участках 
деятельности пограничных представителей (приложение № 1). В случае изменения участков деятельности 

пограничных представителей Стороны информируют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 
Письменные полномочия (приложения № 2, 3) выдаются: 



 
  

 

 

пограничным представителям Российской Федерации и их заместителям - Директором Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации; 

пограничным представителям Азербайджанской Республики и их заместителям - Министром 
национальной безопасности Азербайджанской Республики. 

Статья 4 
Для обеспечения деятельности пограничных представителей назначаются помощники, секретари, 

переводчики, уполномоченные по приему-передаче служебной корреспонденции, а также привлекаются 
эксперты и другие лица. 

Помощники пограничных представителей выполняют обязанности, определяемые пограничными 
представителями. 

Письменные полномочия помощникам пограничных представителей, удостоверения секретарей и 
переводчиков, удостоверения на разовое пересечение границы в обе стороны (приложения № 4 - 6) выдаются 

пограничными представителями. 
Статья 5 

Пограничные представители в пределах участков своей деятельности: 
осуществляют необходимые меры по предупреждению пограничных инцидентов и их урегулированию в 

случае возникновения; 

обеспечивают соблюдение установленных Сторонами правил пересечения государственной границы и 
принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушениями установленного порядка; 

принимают совместно с соответствующими государственными органами необходимые меры по борьбе с 
контрабандой оружия, боеприпасов, наркотических средств, психотропных веществ, ценностей и валюты, а 

также радиоактивных веществ; 
участвуют в случае необходимости в опознании трупов людей и принимают меры по их взаимной 

передаче; 
обеспечивают совместно с уполномоченными органами государственного управления и охраны природы 

надлежащий контроль за проведением хозяйственных работ и иной деятельности на государственной границе и 
вблизи ее, а также за водопользованием в пограничных водоемах, соблюдением правил охоты и рыболовства; 

своевременно информируют друг друга об угрозах распространения через государственную границу 
эпидемий, эпизоотии и сельскохозяйственных вредителей; 

решают другие вопросы обеспечения режима государственной границы. 
Статья 6 

1. Основной формой совместной работы пограничных представителей, как правило, являются заседания 
или встречи. 

2. Заседания или встречи пограничных представителей проводятся по предложению одного из них. 
Предложение должно содержать вопросы, предлагаемые для обсуждения, состав участников, место и время 

проведения. 
В отдельных случаях по взаимной договоренности между пограничными представителями на заседаниях 

или встречах могут рассматриваться вопросы, ранее не предложенные для обсуждения. 
Ответ на предложение о проведении заседания или встречи должен даваться в возможно короткие сроки, 

но не позднее 48 часов. При этом к обсуждению могут быть предложены другие или дополнительные вопросы, 
а также иное время и место проведения заседания или встречи. 

Плановые заседания или встречи пограничных представителей и их заместителей, встречи помощников 
пограничных представителей проводятся, как правило, поочередно на территории обоих государств, 

внеплановые - на территории государства той Стороны, пограничным представителем которой они 
предложены. 

3. На заседание или встречу, предложенную пограничным представителем, должен лично прибыть 
пограничный представитель сопредельного государства. Если это невозможно, на заседание или встречу 

прибывает его заместитель, о чем не позднее чем за 24 часа до начала заседания или встречи уведомляется 
пограничный представитель, предложивший встречу. 

4. В заседаниях или встречах пограничных представителей могут участвовать их заместители, 
помощники, секретари и переводчики, а при необходимости эксперты и другие лица. 

Встречи помощников пограничных представителей проводятся по поручению пограничных 
представителей. 

На встречах помощников пограничных представителей могут участвовать секретари и переводчики, а 

при необходимости эксперты и другие лица. 
5. Вопросы, не требующие личных встреч, могут быть разрешены путем обмена служебной 

корреспонденцией или с использованием технических средств связи. 
6. Пограничные представители в согласованные сроки информируют друг друга о принимаемых мерах 

по выполнению решений, принятых на заседаниях или встречах. 
Статья 7 



                       

 
По итогам заседания, встречи пограничных представителей составляется совместный протокол, в 

котором указываются: повестка дня, состав участников, общий ход заседания или встречи, принятые решения и 
сроки их выполнения. 

Протокол заседания или встречи составляется в двух экземплярах, на русском и азербайджанском языках 
каждый и скрепляется подписями пограничных представителей и их гербовыми печатями. 

Протоколы заседаний, встреч заместителей пограничных представителей вступают в силу после обмена 
этими протоколами, утвержденными пограничными представителями. 

Результаты встреч помощников пограничных представителей докладываются пограничным 
представителям. 

Статья 8 
1. Пограничные представители по взаимному согласованию устанавливают пункты встреч на 

государственной границе, а также пункты и порядок обмена служебной корреспонденцией и использования 
технических средств связи. Уполномоченные по приему-передаче служебной корреспонденции осуществляют 

прием и передачу на государственной границе служебной корреспонденции круглосуточно. 
2. Пограничные представители осуществляют передачу задержанных лиц, животных, имущества, а также 

трупов людей в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон. Место, время и порядок 
каждой такой передачи пограничные представители определяют отдельно. 

3. Пограничные представители по взаимной договоренности устанавливают образцы актов, расписок и 
других документов, которые оформляются при приеме-передаче задержанных лиц, животных, имущества, 

трупов людей, служебной корреспонденции, а также при совершении других действий в соответствии с 
положениями настоящего Соглашения. 

Передача задержанных лиц, животных, имущества, трупов людей осуществляется лично пограничными 
представителями, их заместителями или по их поручению помощниками. 

Статья 9 

1. Пограничные представители, их заместители, помощники, секретари, переводчики и эксперты для 
исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением пересекают государственную 

границу в установленных для этого пунктах или согласованных местах. 
2. Пограничные представители, их заместители и помощники пересекают государственную границу на 

основании письменных полномочий(приложения № 2 - 4). 
3. Секретари и переводчики пересекают государственную границу на основании удостоверений 

(приложение № 5). 
4. Эксперты и другие лица, привлекаемые для совместной работы, пересекают государственную границу 

на основании удостоверений на разовое пересечение границы в обе стороны (приложение № 6). 
5. Визирование полномочий пограничных представителей, их заместителей и помощников, 

удостоверений секретарей и переводчиков осуществляется по договоренности пограничных представителей на 
заседаниях. 

6. В случае утраты документа, дающего право на пересечение государственной границы в соответствии с 
положениями настоящего Соглашения, его владелец должен немедленно заявить об этом пограничному 

представителю своего государства, который аннулирует утраченный документ и извещает о случившемся 
пограничного представителя сопредельного государства. 

Статья 10 
1. Пограничным представителям, их заместителям, помощникам, секретарям, переводчикам и экспертам, 

при исполнении ими своих служебных обязанностей гарантируется их личная неприкосновенность, а также 
неприкосновенность находящихся при них документов. Вышеупомянутые лица имеют право брать с собой 

беспошлинно и без обложения другими сборами на территорию государства другой Стороны необходимые для 
работы предметы и средства транспорта с условием их обратного ввоза, а также лично необходимые 

продовольственные продукты, табачные изделия и медикаменты. Они имеют право носить установленную 
форму одежды. 

2. Каждая Сторона несет расходы, связанные с выполнением настоящего Соглашения на своей 
территории, причем расходы на проведение заседаний или встреч несет та Сторона, на территории государства 

которой они проводятся. 
Статья 11 

Пограничные представители обмениваются информацией: 
о фактах незаконного пересечения государственной границы; 

о деятельности лиц и организаций, занимающихся контрабандой оружия, боеприпасов, наркотических 
средств, психотропных веществ, ценностей и валюты, а также радиоактивных веществ; 

о возникновении вблизи государственной границы опасных инфекционных заболеваний людей или 
животных, а также массового распространения сельскохозяйственных и лесных вредителей, о лесных пожарах 

и наводнениях; 

о возможных действиях, которые могут нанести ущерб безопасности и интересам государства другой 
Стороны, а также о принятых мерах по предупреждению пограничных инцидентов; 



 
  

 

 

по другим вопросам, влияющим на обеспечение режима государственной границы. 
Статья 12 

В целях урегулирования пограничных инцидентов, а также других нарушений режима государственной 
границы пограничные представители проводят совместные разбирательства (расследования): 

обстрелов через государственную границу лиц и территории государства другой Стороны, в том числе 
повлекших за собой гибель или ранения людей, повреждение имущества и другие тяжкие последствия; 

незаконного пересечения государственной границы лицами, транспортными средствами; 
нарушений государственной границы плавучими средствами и летательными аппаратами; 

перемещения через государственную границу контрабанды; 
неумышленного перехода государственной границы должностными лицами пограничных служб Сторон 

при исполнении ими служебных обязанностей; 
обнаружения плавучих средств, орудий лова и другого имущества, оказавшихся на территории 

государства другой Стороны в силу стихийных бедствий или иных обстоятельств; 
самовольного или случайного перемещения, повреждения или разрушения навигационных знаков и 

оборудования на водоемах, по которым проходит государственная граница; 
перехода домашних животных через государственную границу; 

распространения пожаров через государственную границу; 

иных нарушений режима государственной границы. 
Статья 13 

1. Выяснение обстоятельств инцидентов, указанных в статье 12 настоящего Соглашения, производится 
пограничными представителями в согласованном порядке. Совместное разбирательство (расследование) 

пограничных инцидентов осуществляется под руководством пограничного представителя, на территории 
государства которого произошел пограничный инцидент. 

2. По результатам совместных разбирательств (расследований) пограничных инцидентов составляется 
акт, а при необходимости -другие документы. 

3. Пограничные представители в рамках предоставленных им настоящим Соглашением полномочий, 
решают вопросы возвращения имущества, оказавшегося на территории государства другой Стороны. 

4. Совместное разбирательство (расследование) пограничных инцидентов не заменяет действий, 
входящих в компетенцию правоохранительных органов. 

5. Пограничные инциденты, по урегулированию которых пограничные представители не пришли к 
согласию, разрешаются по дипломатическим каналам. 

Статья 14 
Протокол об участках деятельности пограничных представителей (приложение № 1), а также 

приложения № 2 - 6 являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 
Статья 15 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других действующих 
международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Азербайджанская 

Республика. 
Вопросы толкования и применения положений данного Соглашения будут решаться Сторонами на 

основе взаимных консультаций. 
Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 

действует до вступления в силу российско-азербайджанских соглашений о государственной границе и ее 
режиме, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону не позже чем за шесть месяцев о 

желании прекратить его действие. 
Совершено в Москве "25" января 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о рациональном 

использовании и охране водных ресурсов трансграничной реки Самур 

(Баку, 3 сентября 2010 г.) 
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 



                       

 
сознавая, что регулирование хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием водных 

ресурсов трансграничной реки Самур, может осуществляться только с учетом интересов государств обеих 

Сторон, 

учитывая большое значение водных ресурсов трансграничной реки Самур и гидравлически связанных с 

ними подземных вод для социально-экономического развития, охраны окружающей среды и сохранения 

биоразнообразия приграничных регионов государств Сторон, 

понимая, что распределение водных ресурсов трансграничной реки Самур должно отвечать принципам 

справедливого и разумного использования трансграничных водных объектов, 
руководствуясь Конвенцией по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер от 17 марта 1992 г., 

учитывая положения Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков 

от 21 мая 1997 г., 

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 г., 

договорились о следующем: 

Статья 1 

Определения, используемые в Соглашении 

Определения, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"водные ресурсы трансграничной реки Самур" - поверхностные воды пограничного участка 

трансграничной реки Самур; 
"суточный сток" - объем воды, поступающий к началу пограничного участка трансграничной реки Самур 

за сутки; 

"суточный сток в створе Самурского гидроузла" - объем воды, поступающий в верхний бьеф Самурского 

гидроузла за сутки; 

"экологический попуск" - объем водных ресурсов, поступающий в нижний бьеф Самурского гидроузла, 

необходимый для поддержания гидрологического режима реки Самур ниже Самурского гидроузла и 

обеспечивающий благоприятное состояние природных экосистем в дельте реки Самур; 

"пограничный участок трансграничной реки Самур" - участок трансграничной реки Самур, по которому 

проходит российско-азербайджанская государственная граница; 

"чрезвычайная ситуация" - обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие 
жертвы, нанести вред здоровью людей или окружающей среде, привести к значительным материальным 

потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей. 

Статья 2 

Цели Соглашения 

Целями настоящего Соглашения являются обеспечение государств Сторон водными ресурсами 

трансграничной реки Самур на основании принципов вододеления, установленных в статье 3 настоящего 

Соглашения, а также сохранение природных экосистем в дельте реки Самур. 

Статья 3 

Принципы распределения водных ресурсов 

1. Делению в равных долях между государствами Сторон подлежит объем водных ресурсов, 

поступающий к началу пограничного участка трансграничной реки Самур, за вычетом экологического попуска, 

объем которого устанавливается равным 30,5 процента (далее - вододеление). 
2. Вододеление осуществляется посуточно. Планирование объемов вододеления и экологического 

попуска осуществляется подекадно с учетом складывающейся водохозяйственной ситуации и потребностей 

Сторон. 

3. Удовлетворение потребностей Сторон в водных ресурсах трансграничной реки Самур за счет 

экологического попуска не допускается. 

4. Вододеление на Самурском гидроузле осуществляется с учетом объемов осуществляемого изъятия 

водных ресурсов на пограничном участке трансграничной реки Самур водозаборами государств Сторон, не 

входящими в состав Самурского гидроузла. 

5. Стороны обладают исключительным правом распоряжаться по собственному усмотрению водными 

ресурсами в пределах долей, устанавливаемых Сторонами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и 

сохраняют за собой право на их изъятие независимо от технических и экономических возможностей, 
технологических или иных ограничений. 

6. В случае, если одной из Сторон водные ресурсы в пределах доли, установленной в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, не востребованы в полном объеме, другая Сторона по согласованию с ней вправе 

осуществить дополнительное изъятие такого невостребованного объема. 

7. Дополнительное изъятие Стороной невостребованного объема в соответствии с пунктом 6 настоящей 

статьи, а также осуществление экологического попуска в объеме, превышающем долю, установленную пунктом 



 
  

 

 

1 настоящей статьи, при вододелении и установлении экологического попуска в последующие периоды не 

учитываются. 

8. Стороны информируют друг друга о планируемых к осуществлению водохозяйственных 

мероприятиях на трансграничной реке Самур, способных привести к существенному трансграничному 
воздействию и оказать влияние на условия водопользования другой Стороны, в соответствии с пунктом 8 

статьи 6 настоящего Соглашения. 

9. При эксплуатации подземных вод, гидравлически связанных с поверхностными водами 

трансграничной реки Самур, Стороны обеспечивают режим изъятия подземных вод, исключающий понижение 

уровня грунтовых вод в дельте реки Самур. 

Статья 4 

Компетентные органы 

Компетентными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральное агентство водных ресурсов; 

от Азербайджанской Стороны - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской 
Республики, открытое акционерное общество мелиорации и водного хозяйства Азербайджанской Республики.  

Статья 5 

Совместная Российско-Азербайджанская комиссия 

1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны создают Совместную Российско-

Азербайджанскую комиссию по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур (далее - 

Совместная комиссия). 

Совместная комиссия работает под руководством двух сопредседателей, назначаемых каждой из Сторон. 

2. Компетентные органы Сторон в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего Соглашения 

уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о назначении сопредседателей Совместной комиссии и 

составе ее национальных частей, формируемых исходя из принципа равного представительства Сторон. 

3. Совместная комиссия формирует рабочую группу по оперативному вододелению и иные рабочие 
органы, обеспечивая их деятельность на паритетной основе. 

К работе Совместной комиссии могут привлекаться представители иных органов государственной власти 

государств Сторон и эксперты. 

4. Заседания Совместной комиссии, ее рабочих органов и экспертов проводятся поочередно на 

территориях государств Сторон на регулярной основе. 

Совместная комиссия проводит свои заседания не реже 1 раза в полгода. Первое заседание Совместной 

комиссии проводится не позднее 3 месяцев после взаимного уведомления Сторон о назначении 

сопредседателей. 

5. Расходы по организации и проведению заседаний несет принимающая Сторона. Расходы, связанные с 

участием в заседании Совместной комиссии и рабочих органов, несет направляющая Сторона. 

6. Официальным языком Совместной комиссии и ее рабочих органов является русский язык. 

7. Порядок работы Совместной комиссии определяется положением, принимаемым Совместной 
комиссией на ее 1-ом заседании. 

8. Порядок работы рабочих органов Совместной комиссии устанавливается соответствующими 

регламентами, утверждаемыми Совместной комиссией. 

Статья 6 

Полномочия Совместной комиссии 

Совместная комиссия уполномочена: 

1) организовывать распределение водных ресурсов трансграничной реки Самур в соответствии с 

принципами, установленными статьей 3 настоящего Соглашения; 

2) разрабатывать и утверждать подекадные графики объемов вододеления и экологического попуска; 

3) рассматривать и принимать решения об использовании водных ресурсов, невостребованных 

Сторонами, а также об использовании долей Сторон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  
4) разрабатывать и утверждать порядок совместного управления и эксплуатации Самурского гидроузла; 

5) организовывать и обеспечивать достоверный учет водных ресурсов трансграничной реки Самур, их 

изъятия на пограничном участке трансграничной реки Самур и Самурском гидроузле; 

6) организовывать разработку и реализацию программ мониторинга качества вод на пограничном 

участке трансграничной реки Самур; 

7) организовывать в целях выполнения настоящего Соглашения обмен текущей и оперативной 

гидрологической, водохозяйственной и иной информацией о состоянии водных ресурсов трансграничной реки 

Самур с использованием совместных информационных систем; 

8) определять порядок информирования Сторонами друг друга о планируемых к осуществлению 

водохозяйственных мероприятиях, способных привести к существенному трансграничному воздействию и 

оказать влияние на условия водопользования другой Стороны; 



                       

 
9) определять порядок совместных действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, смягчению и ликвидации их последствий; 

10) урегулировать спорные вопросы, связанные с распределением водных ресурсов трансграничной реки 

Самур, а также совместным управлением и эксплуатацией Самурского гидроузла. 

Статья 7 

Совместное управление и эксплуатация Самурского гидроузла 

1. Стороны осуществляют совместное управление и эксплуатацию Самурского гидроузла, в состав 

которого входят следующие сооружения: 
вододелитель; 

водосливная плотина, совмещенная с автопереходом; 

туннель к началу Самур-Дербентского канала; 

отстойник; 

промывной шлюз; 

право- и левобережная струенаправляющие дамбы, струенаправляющие шпоры. 

2. Основными задачами Сторон по совместному управлению и эксплуатации Самурского гидроузла 

являются: 

соблюдение графиков объемов вододеления и экологического попуска; обеспечение эксплуатационной 

надежности и безопасности сооружений, входящих в состав Самурского гидроузла. 

3. Стороны назначают организации, ответственные за совместное управление и эксплуатацию 

Самурского гидроузла. 
4. При совместном управлении и эксплуатации Самурского гидроузла и входящих в его состав 

сооружений уполномоченными организациями Сторон обеспечивается постоянный совместный контроль 

режимов работы технологического оборудования и сооружений гидроузла, установленных графиками объемов 

вододеления и экологического попуска. 

Статья 8 

Мониторинг 

1. Стороны обеспечивают гидрологические наблюдения, учет водных ресурсов трансграничной реки 

Самур и их использования. 

2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в течение 1 года со дня вступления в силу 

настоящего Соглашения обеспечивают обустройство совместного поста гидрологических наблюдений в начале 

пограничного участка трансграничной реки Самур и организуют его работу. 
3. Оценка количества и качества водных ресурсов трансграничной реки Самур осуществляется 

Сторонами по согласованным ими программе и методикам на согласованных Сторонами створах наблюдений. 

4. Стороны обмениваются гидрологической, водохозяйственной и иной информацией, в том числе об 

объемах забора воды, включая объемы используемых подземных вод, в связи с выполнением настоящего 

Соглашения и содействуют развитию сотрудничества в области водного хозяйства, комплексного 

использования и охраны водных объектов, эксплуатации гидротехнических сооружений, предотвращения 

загрязнения и истощения вод. 

Статья 9 

Перемещение через российско-азербайджанскую государственную 

границу, доступ к объектам, затрагиваемым настоящим Соглашением 

1. Стороны обеспечивают условия для упрощенного пересечения, перемещения и пропуска через 

российско-азербайджанскую государственную границу персонала, машин, механизмов и материалов, 
предназначенных для осуществления эксплуатационных работ, обеспечения текущих и капитальных ремонтов 

сооружений, входящих в состав Самурского гидроузла, осуществления мониторинга, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации их 

последствий. 

2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают доступ представителей 

Совместной комиссии, ее рабочих органов, а также уполномоченных организаций Сторон к объектам 

государств Сторон, затрагиваемым настоящим Соглашением, к технологическому оборудованию и 

сооружениям, входящим в состав Самурского гидроузла, водозаборам Сторон на пограничном участке 

трансграничной реки Самур, не входящим в состав Самурского гидроузла, пунктам наблюдательной сети 

Сторон. 

Статья 10 
Чрезвычайные ситуации 

1. Стороны обеспечивают совместные действия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

2. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь нарушение условий водопользования 

вследствие загрязнения водных ресурсов трансграничной реки Самур или, по иным причинам, каждая Сторона 

безотлагательно информирует об этом другую Сторону и принимает на территории своего государства меры, 

необходимые для устранения таких причин и смягчения их последствий. 



 
  

 

 

3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на сооружениях, входящих в состав Самурского 

гидроузла, Стороны незамедлительно 

уведомляют друг друга и обмениваются соответствующей информацией, а также принимают совместные 

меры по ликвидации либо смягчению и устранению их последствий. 
Статья 11 

Урегулирование споров 

Споры, касающиеся толкования или применения настоящего Соглашения, разрешаются путем 

консультаций между Сторонами1. 

Статья 12 

Соотношение с другими международными договорами 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются их государства. 

Статья 13 

Изменения и дополнения к Соглашению 

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
оформляются отдельными протоколами к Соглашению. Такие протоколы после их вступления в силу являются 

неотъемлемой частью Соглашения. 

Статья 14 

Вступление в силу и срок действия 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Срок действия настоящего Соглашения составляет 5 лет. 

Соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон 

не менее чем за 12 месяцев до окончания соответствующего периода в письменной форме не уведомит другую 

Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения мероприятий, начатых в 
период действия настоящего Соглашения. 

Совершено в г. Баку «03» сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о строительстве 

автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска 

«Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) - «Самур» (Азербайджанская 

Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу 

(Баку, 13 августа 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

содействуя дальнейшему развитию дружественных отношений между двумя государствами, 

в целях создания более благоприятных условий для развития взаимного обмена и торгово-экономических 

связей между двумя государствами, 

исходя из необходимости обеспечения и развития надежного и стабильного круглогодичного 

транспортного сообщения, 
учитывая важность сохранения и развития исторически сложившихся этнических, родственных, 

культурных, гуманитарных и хозяйственных связей между гражданами Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики, 

будучи уверенными в том, что строительство автомобильного моста послужит увеличению пропускной 

способности пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) и «Самур» (Азербайджанская 

Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение заключается в целях строительства автомобильного моста через реку Самур в 

районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) и «Самур» (Азербайджанская Республика) 

через российско-азербайджанскую государственную границу на участке автомагистрали АН 8 граница 

Финляндии - Торфяновка -Выборг - Санкт-Петербург - Москва - Тамбов - Борисоглебск - Волгоград -Астрахань 
- Хасавюрт - Махачкала - Казмалярский - Самур -Сумгаит - Баку -Алят - Биласувар - Астра - Рашт - Казвин - 

Тегеран -Савех - Ахваз - Бандер -Эмам. 



                       

 
Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения применяемые термины означают следующее: 

«строительство автомобильного моста» - проектирование и строительство автомобильного моста и 

подходов к нему чрез реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) и 

«Самур» (Азербайджанская Республика); 

«автомобильный мост» - дорожное сооружение, входящее в состав автомобильной дороги; 

«подход» - участок автомобильной дороги с дорожными сооружениями, предназначенный для движения 

автомобильного транспорта и соединяющий существующие автомобильные дороги с автомобильным мостом; 
«закрытая зона строительства» - огражденное на территории государства каждой из Сторон 

пространство, которое включает акваторию реки Самур и в пределах которого осуществляется строительство 

автомобильного моста; 

«персонал» - лиц а, участвующие в строительстве автомобильного моста в пределах закрытой зоны 

строительства. 

Статья 3 

1. Координацию деятельности по реализации настоящего Соглашения осуществляют компетентные 

органы государств Сторон: 

с Российской Стороны - Министерство транспорта Российской Федерации; 

с Азербайджанской Стороны - Министерство транспорта Азербайджанской Республики. 

2. Органами, непосредственно ответственными за выполнение положений настоящего Соглашения,  

являются: 
с Российской Стороны: 

в части, касающейся финансирования и проведения работ по строительству автомобильного моста и 

подхода на территории Российской Федерации, - Федеральное дорожное агентство; 

в части, касающейся развития инфраструктуры автомобильного пункта пропуска на территории 

Российской Федерации, - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской 

Федерации; 

в части, касающейся порядка въезда в закрытую зону строительства, пребывания в этой закрытой зоне и 

выезда из нее, - Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная таможенная служба; 

с Азербайджанской Стороны: 

в части, касающейся финансирования и проведения работ по строительству автомобильного моста и 

подхода на территории Азербайджанской Республики, - ОАО «Азерйолсервис» Министерства транспорта 
Азербайджанской Республики; 

в части, касающейся развития инфраструктуры автомобильного пункта пропуска на территории 

Азербайджанской Республики, - ОАО «Азерйолсервис» Министерства транспорта Азербайджанской 

Республики; 

в части, касающейся въезда в закрытую зону строительства, пребывания в этой закрытой зоне и выезда 

из нее, - Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики и Государственный таможенный 

комитет Азербайджанской Республики. 

З.Об изменении наименований и функций органов Сторон, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

а также в случае передачи указанных вопросов в компетенцию других органов Стороны незамедлительно 

уведомляют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам. 

Статья 4 

Проектирование и строительство автомобильного моста осуществляется в соответствии с настоящим 
Соглашением и законодательством государства Стороны, на территории которой выполняются указанные 

работы. 

Статья 5 

Стороны осуществляют совместное проведение проектных и изыскательских работ и строительство 

автомобильного моста. 

Все расходы, связанные со строительством автомобильного моста на территориях Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы с 

привлечением материально-технических ресурсов, Стороны несут в равных долях. 

Строительство подходов к автомобильному мосту, вспомогательных объектов и сооружений каждая 

Сторона осуществляет самостоятельно на территории своего государства и завершает одновременно с 

завершением строительства автомобильного моста. 
Статья 6 

Для проектирования и строительства автомобильного моста Стороны создают совместную Рабочую 

группу в составе представителей заинтересованных органов Сторон. 

Рабочая группа на основании изыскательских и проектных работ определяет: 

место расположения автомобильного моста; 



 
  

 

 

состав инженерных сооружений, необходимых для обеспечения транспортной инфраструктуры от 

пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) до пункта пропуска «Самур» (Азербайджанская 

Республика); 

состав инженерных сооружений, необходимых для строительства автомобильного моста, подходов к 
нему, вспомогательных объектов и сооружений; 

места дислокации пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу; 

источники долевого финансирования строительства автомобильного моста в соответствии с 

согласованной проектной документацией. 

Статья 7 

Строительство автомобильного моста не должно менять направление и величину водного потока реки 

Самур или менять ее русло и береговую линию в целях изменения положения линии российско-

азербайджанской государственной границы, а также наносить ущерб экологической и иной безопасности в 

указанном районе. 

Статья 8 

На период строительства автомобильного моста в целях реализации настоящего Соглашения 
компетентные органы государств Сторон определяют границы закрытой зоны строительства. 

Границы территории закрытой зоны строительства оборудуются соответствующими опознавательными 

знаками. 

Порядок въезда (пребывания, выезда) в закрытую зону строительства определяется Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации и Федеральной таможенной службой совместно с 

Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Государственным таможенным 

комитетом Азербайджанской Республики. 

Выезд персонала из закрытой зоны строительства осуществляется исключительно на территорию 

государства Стороны, с которой был осуществлен въезд в эту зону. 

Передвижение персонала и транспортных средств, перемещение строительных и иных материалов, 

оборудования и технических средств в пределах закрытой зоны строительства не рассматриваются Сторонами 
как пересечение российско-азербайджанской государственной границы. 

Закрытая зона строительства находится под контролем пограничных и таможенных органов государств 

Сторон. 

Доступ персонала, техники, оборудования и материалов в закрытую зону строительства осуществляется 

в соответствии со списками (перечнями), которыми компетентные органы государств Сторон обмениваются в 

письменной форме. 

Статья 9 

До начала строительства автомобильного моста, а в случае необходимости и в период строительства 

моста пограничные и таможенные органы государств Сторон проводят консультации в целях координации 

действий, связанных с въездом (пребыванием, выездом) в закрытую зону строительства персонала, ввозом 

(вывозом) в указанную зону строительных и иных материалов, оборудования и технических средств. 

Федеральное дорожное агентство уведомляет в письменной форме Государственную пограничную 
службу Азербайджанской Республики и Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, 

а ОАО «Азерйолсервис» Министерства транспорта Азербайджанской Республики - Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации и Федеральную таможенную службу о сроках выполнения предстоящих 

работ, количестве персонала, его въезде (пребывании, выезде) в закрытую зону строительства, а также о 

необходимых для строительства производственно-технических и санитарно-бытовых помещениях, 

оборудовании, транспортных и технических средствах, строительных и иных материалах. 

Статья 10 

В период строительства автомобильного моста персоналу разрешается использовать необходимые 

средства связи. 

Типы, количество, модели, рабочие частоты и позывные переносных средств радиосвязи до начала 

использования этих средств согласовываются Федеральной службой безопасности Российской Федерации и 
Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики. 

Статья 11 

Каждая из Сторон при проведении работ на территории ее государства в пределах закрытой зоны 

строительства обеспечивает личную безопасность персонала, а также сохранность имущества и документации, 

связанных с выполнением дорожных работ. 

При проведении дорожных работ, связанных с реализацией настоящего Соглашения, Федеральное 

дорожное агентство и ОАО «Азерйолсервис» Министерства транспорта Азербайджанской Республики 

принимают необходимые меры предосторожности во избежание нанесения ущерба имуществу граждан и 

окружающей среде. 

Статья 12 

Порядок ввоза строительных и иных материалов, а также оборудования, транспортных и технических 

средств в закрытую зону строительства определяется Федеральной службой безопасности Российской 



                       

 
Федерации, Федеральной таможенной службой совместно с Государственной пограничной службой 

Азербайджанской Республики, Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики. 

Не израсходованные при строительстве автомобильного моста строительные и иные материалы, а также 

оборудование, транспортные и технические средства, ввезенные в закрытую зону строительства, должны быть 

вывезены из закрытой зоны строительства в том же порядке, в каком они были ввезены в закрытую зону 

строительства. 

Транспортные и технические средства, задействованные в строительстве автомобильного моста, 

въезжают (заходят) в закрытую зону строительства государства другой Стороны, находятся в этой зоне и 
возвращаются обратно по регистрационным документам и спискам, согласованным пограничными и 

таможенными органами государств Сторон. 

В указанных списках содержатся соответственно марка, тип, государственный регистрационный знак, 

номер паспорта транспортного и технического средства. 

Оборудование и транспортные средства должны иметь опознавательные знаки, согласованные 

компетентными органами государств Сторон, осуществляющими координацию деятельности по реализации 

настоящего Соглашения, пограничными и таможенными органами государств Сторон. 

Статья 13 

Спорные вопросы, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или применением настоящего 

Соглашения, разрешаются путем консультаций между компетентными органами государств Сторон.  

Статья 14 

Установление порядка эксплуатации, содержания и обслуживания автомобильного моста, а также 
регулирование связанных с этим имущественных отношений являются предметом отдельного соглашения 

между Сторонами. 

Статья 15 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

являющиеся его неотъемлемой частью и оформленные соответствующими протоколами. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение начинает временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания и 

вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив другой Стороне по 

дипломатическим каналам письменное уведомление об этом. Настоящее Соглашение прекращает свое действие 
через 6 месяцев после получения другой Стороной указанного уведомления. 

Совершено в г. Баку «13» августа 2013 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о безвизовых поездках 

граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики 

(Москва, 3 июля 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами,  

в целях дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами, правового 

урегулирования поездок их граждан 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Граждане государства одной Стороны имеют право въезжать, выезжать и передвигаться по территории 

государства другой Стороны без виз с соблюдением правил пребывания и регистрации, действующих в этом 

государстве, по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство документам, указанным в 
Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Передвижение граждан государств Сторон осуществляется через пункты пропуска на государственной 

границе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. 

Статья 2 

Граждане государств Сторон, постоянно проживающие в третьих государствах, могут въезжать, 

выезжать и следовать транзитом через территорию государств Сторон без виз по документам, указанным в 

Приложениях 1 и 2 к настоящему  Соглашению. 



 
  

 

 

Статья 3 

Стороны обязуются пропускать граждан государств Сторон в третьи государства через пункты пропуска 

на государственной границе, открытые для международного пассажирского сообщения, по документам, 

действительным для выезда за границу. 
Стороны принимают меры к недопущению выезда с территории их государств в третьи государства лиц, 

выезд которых ограничен в соответствии с национальным законодательством любой из Сторон, до 

прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду. 

Статья 4 

Стороны незамедлительно информируют друг друга по дипломатическим каналам о новых документах, 

удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, и направляют их образцы, а также извещают об 

изменениях, касающихся документов, указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 5 

Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действия отдельных положений 

настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения 

общественного порядка или охраны здоровья населения. 
О принятии и об отмене таких мер Стороны за 30 дней должны извещать друг друга по дипломатическим 

каналам. 

Статья 6 

Граждане государств Сторон, нарушившие положения настоящего Соглашения или правила пребывания 

и регистрации на территории государств Сторон, подлежат возвращению в государство своего гражданства в 

порядке, предусматриваемом законодательством государств Сторон. 

Статья 7 

Стороны обмениваются информацией и консультируются по мере необходимости по вопросам, 

связанным с толкованием и применением положений настоящего Соглашения. 

Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена Сторонами соответствующими нотами по 

дипломатическим каналам. 

Настоящее Соглашение заключается на неограниченный срок. 

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив об этом другую 

Сторону в письменной форме. 

В этом случае Соглашение утрачивает силу по истечении шести месяцев с даты получения такого 

уведомления. 

Совершено в городе Москве 3 июля 1997 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле 

(Баку, 30 сентября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в 

дальнейшем - "Договаривающиеся Стороны", 
стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждой Договаривающейся Стороны проводить самостоятельную 

внешнеэкономическую политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и 

реализацию провозглашенных намерений, 

признавая важность мер, направленных на создание прочной основы для успешного расширения 

сотрудничества между двумя странами на основе принципа свободной торговли, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы имеющие 

эквивалентное действие на импорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 
Стороны. Особенности применения режима торговли между обеими странами по согласованной номенклатуре 

товаров оформляются ежегодными документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 



                       

 
2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из 

территории Договаривающихся Сторон, понимаются товары: 

а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон; 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающейся Стороны с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран и изменившие в связи с этим 

принадлежность по классификации Гармонизированной системы списания или кодирования товаров, исходя из 

четырех первых знаков; 

в) произведенные с использованием указанных в пункте б) сырья, материалов и комплектующих изделий 
при условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены реализуемых 

товаров. 

Подробные правила происхождения товаров будут согласованы Договаривающимися Сторонами в 

отдельном документе, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут: 

прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 

налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происходящим из третьих стран; 
применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 

другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, которые 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением из 

третьих стран. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений или 

эквивалентных им мер на экспорт и (или) импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, могут устанавливаться в 

одностороннем порядке и на строго определенный срок только в случаях: 

- острого дефицита данного товара на внутреннем рынке – до стабилизации положения на рынке, или 

- острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом, или 
- если какой-либо товар импортируется на территорию одной из Договаривающихся Сторон в таких 

возросших количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным 

производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров, 

- в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения. 

3. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, могут также устанавливаться 

по взаимной договоренности Сторон и включаются в ежегодные документы, упомянутые в пункте 1 статьи 1 

настоящего Соглашения. 

4. Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи, обязана по возможности заблаговременно информировать, а также по запросу другой 

Договаривающейся Стороны незамедлительно предоставлять необходимые сведения о причинах введения, 

формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 
применением количественных ограничений в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, путем консультаций. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорт товаров, в отношении экспорта 

которых другая Договаривающаяся Сторона, откуда происходят эти товары, применяет меры тарифного и (или) 

нетарифного регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы которой 

нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на территорию 

государства, допустившего несанкционированный реэкспорт. При этом последнее выплатит всю полученную 

выручку от такого реэкспорта стране происхождения соответствующих товаров. 
Под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной территории одной 

Договаривающейся Стороны, как это определено пунктом 2 статьи 1 настоящего Соглашения, другой 

Договаривающейся Стороной за пределы таможенной территории последней, с целью экспорта в третью 

страну. 

Статья 5 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе таможенной статистикой. Соответствующие уполномоченные органы 

Договаривающихся Сторон согласуют порядок и объем обмена такой информацией. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга обо всех исключениях из действующего 

таможенного тарифа, применяемых в одностороннем порядке. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимыми с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику и обязуются не допускать и устранять следующие ее методы: 

- договоры между предприятиями, решения, принятые объединением предприятий, и общие методы 

деловой практики, имеющие своей целью помешать или ограничить конкуренцию или нарушить условия для 

нее на территориях Договаривающихся Сторон; 

- действия, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое доминирующее 

положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территории Договаривающихся 

Сторон. 
Статья 8 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся 

Стороны согласились использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом 

для собственных нужд Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществляют развитие Товарной 

номенклатуры за пределами девяти знаков. 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляет Российская Федерация через 

имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях до тех пор, пока 

Азербайджанская Республика не заявит о самостоятельном ведении эталонного экземпляра. 
Статья 9 

Договаривающиеся Стороны не будут применять государственную помощь в виде субсидий 

предприятиям или в другой форме, если такая государственная помощь имела бы своим результатом 

нарушение нормальных экономических условий на территории другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее территорию товаров, 

происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и (или) третьих стран и 

предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой третьей страны, 

за исключением товаров, ввоз которых запрещен полностью или требует специального разрешения в 
соответствии с национальным законодательством каждой из Договаривающихся Сторон. Стороны будут 

предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и необходимые для обеспечения 

транзита средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же средства и услуги 

предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, импортерам или 

перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любым видом транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

будут экономически обоснованы, и не будут превышать нормальных эксплуатационных расходов, включая 

разумную норму прибыли. Договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг по складированию, 

перегрузке, хранению и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Договаривающиеся Стороны заключат специальное соглашение по вопросам транзита. 

Статья 11 
Договаривающиеся Стороны вправе принимать меры, которые они считают необходимыми для защиты 

своих жизненных интересов или которые безусловно необходимы для выполнения международных договоров, 

участником которых они являются или намереваются стать, если эти меры касаются: 

- информации, затрагивающей интересы национальной обороны; 

- торговли оружием, боеприпасами и военной техникой; 

- исследований или производства, связанных с нуждами обороны; 

- поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности; 

- защиты общественной морали, общественного порядка; 

- зашиты промышленной или интеллектуальной собственности; 

- золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней; 

- защиты здоровья людей, животных и растений. 

Статья 12 



                       

 
В целях проведения согласованной политики экспортного контроля в отношении третьих стран по 

товарам и услугам, входящим в единые контрольные списки, Договаривающиеся Стороны создадут 

Межгосударственный координационный совет по экспортному контролю в составе глав национальных 

государственных органов экспортного контроля с рабочим аппаратом. В функции Межгосударственного 

координационного совета входит утверждение единых контрольных списков товаров и услуг, рассмотрение 

фактов нарушения требований экспортного контроля и подготовка предложений по введению и отмене 

санкций, а также другие вопросы экспортного контроля. 

Статья 13 
Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 

идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить 

соответствующий протокол по данному вопросу. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 15 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с государствами, не являющимися 

сторонами настоящего Соглашения, а также с их объединениями и международными организациями. 

Статья 16 
Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 17 

Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились 

учредить совместную российско-азербайджанскую Комиссию. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация может учредить в 

Азербайджанской Республике свое Торговое Представительство, а Азербайджанская Республика может 

учредить в Российской Федерации свое Торговое Представительство. 

Правовой статус этих Торговых Представительств, их функции и месторасположение будут согласованы 
Договаривающимися Сторонами в отдельном соглашении. 

Статья 19 

Любое государство может присоединиться к настоящему Соглашению на условиях, которые будут 

согласованы между присоединяющимся государством и Договаривающимися Сторонами. 

Статья 20 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об изъятиях из режима свободной 

торговли, который Стороны обязуются подписать в месячный срок с даты подписания Соглашения. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами необходимых для его вступления в силу внутригосударственных процедур. 

Соглашение утратит силу по истечении двенадцати месяцев с даты письменного уведомления одной из 

Договаривающихся Сторон о намерении прекратить его действие. 
Настоящее Соглашение, после прекращения его действия, будет применяться к контрактам между 

предприятиями и организациями обеих стран, заключенным, но неисполненным в период его действия. 

Совершено в Баку 30 сентября 1992 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации, и 

Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом 

сотрудничестве в 1993 году 

(Баку, 30 сентября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, далее именуемые 

"Стороны", 

в целях укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества, 

исходя из необходимости создания благоприятных условий для развития рыночных отношений в обоих 

государствах 

согласились о нижеследующем: 



 
  

 

 

Статья I 

Торгово-экономическое сотрудничество между - Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой основывается на принципах равенства и взаимной выгоды и осуществляется путем заключения 

договоров между государственными и муниципальными органами, юридическими, независимо от их форм 
собственности и подчиненности, физическими лицами с соблюдением действующего в обоих государствах 

законодательства. Ответственность за выполнение договоров поставки несут субъекты хозяйственной 

деятельности, заключившие эти договоры. 

Статья 2 

Стороны будут способствовать своим экспортерам - в поставке продукции в соответствии с квотами 

(приложения № I и № 2, оформляемые отдельным протоколом к настоящему Соглашению) и заказами 

потребителей. 

Стороны будут оказывать содействие в сохранении сложившихся хозяйственных и кооперационных 

связей во взаимопоставках по другим видам продукции, с учетом возможностей производства и спроса 

потребителей. 

Стороны особое внимание будут уделять удовлетворению нужд топливно-энергетических комплексов. 
Статья 3 

Расчеты за взаимные поставки продукции будут осуществляться по договорным ценам, за исключением 

поставок отдельных ее видов, особо отмеченных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, по 

ценам, ориентированным на мировые. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения Сторон регулируются отдельным Соглашением. 

Статья 4 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, в том числе с 

участием третьих стран, а также поручат своим соответствующим органам провести работу по организации 

совместного инвестирования объектов, представляющих взаимный интерес. 

Статья 5 

Стороны обеспечат на своих территориях, на принципах взаимности, благоприятные условия 
осуществления перевозок пассажиров и транспортировки грузов между обеими странами и транзитом по их  

территориям всеми видами транспорта другой Стороны в соответствии с отдельными Соглашениями в области 

транспорта. 

Статья 6 

Стороны организуют взаимное представление ежеквартальной статистической информации о поставках 

важнейших видов продукции, определенных в приложениях № I и № 2. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 199З г. 

Совершено в г.Баку 30 сентября 1992 г. в двух подлинных экземплярах на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики об основных принципах 

торгово-экономического сотрудничества в 1995 году 

(Москва, 8 июля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г., 
исходя из необходимости укрепления и развития российско-азербайджанских торгово-экономических 

отношений в интересах обоих государств, 

считая необходимым сближение основных принципов проводимых в обоих государствах экономических 

реформ и создание благоприятных условий для развития рыночных отношений между хозяйствующими 

субъектами, 

придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических связей между 

предприятиями, организациями и хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой основывается на принципах равенства, взаимной выгоды и осуществляется на основе прямых 
договоров, заключаемых между хозяйствующими субъектами обоих государств независимо от их форм 

собственности и подчиненности, с соблюдением законодательства, действующего в каждом государстве. 



                       

 
Ответственность за выполнение договоров несут хозяйствующие субъекты, их заключившие. 

Статья 2 

Стороны не будут осуществлять квотирование и лицензирование взаимных поставок, за исключением 

поставок товаров, в отношении которых установлен особый порядок экспорта. 

Статья 3 

Стороны будут осуществлять в 1995 году в приоритетном порядке взаимные поставки важнейших видов 

продукции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

Объемы поставок товаров, предусмотренные в этих приложениях, являются ориентировочными и могут 
уточняться в процессе осуществления товарообмена между хозяйствующими субъектами обоих государств на 

основе заключаемых между ними прямых договоров. 

Статья 4 

Расчеты между хозяйствующими субъектами обоих государств за поставки важнейших видов 

продукции, предусмотренных приложениями 1 и 2 к настоящему Соглашению, будут осуществляться по 

договорным ценам или ценам, устанавливаемым в соответствии с отдельными межправительственными 

соглашениями. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения регулируются отдельным соглашением. 

Статья 5 

Стороны будут оказывать содействие в сохранении и развитии связей между хозяйствующими 

субъектами обоих государств, в том числе на базе сложившейся специализации и кооперации, способствовать 

созданию и функционированию совместных предприятий, организации межгосударственных хозяйственных 
структур и транснациональных компаний, а также совместному инвестированию и акционированию объектов, 

представляющих взаимный интерес. 

Статья 6 

Азербайджанская Сторона в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Азербайджанской Республики о переоформлении задолженности по техническим кредитам в 

государственный кредит Правительству Азербайджанской Республики от 21 октября 1994 г. осуществит 

погашение кредитов и начисленных процентов за пользование кредитами по наступившим срокам платежей в 

свободно конвертируемой валюте или в рублях Российской Федерации в пересчете по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на каждую дату платежа, исходя из суммы задолженности, зафиксированной в 

свободно конвертируемой валюте. 

Статья 7 
Стороны обеспечат на территориях своих государств благоприятные условия для осуществления 

взаимных перевозок пассажиров и транспортировки грузов, включая режим свободы транзита, а также для 

использования железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта, 

перекачки нефти, газа, перетоков электроэнергии. 

Статья 8 

Стороны поручат соответствующим органам осуществлять взаимный обмен информацией о 

принимаемых нормативных актах по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также статистической и 

таможенной отчетностью о взаимных поставках продукции. 

Статья 9 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров. 

Положения настоящего Соглашения будут применяться ко всем договорам и контрактам, заключенным в 
период его действия и неисполненным полностью к моменту истечения срока действия Соглашения. 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или дополнения. 

Статья 10 

Азербайджанская Сторона берет на себя обязательство по погашению долга акционерному обществу 

"Росконтракт", образовавшегося по результатам взаимопоставок продукции на эквивалентной основе в 1993 

году, путем товарного покрытия или валютой. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1995 г. 

Совершено в Москве 8 июля 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики об основных принципах и 

направлениях экономического сотрудничества на период до 2000 года 

(Москва, 18 января 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой от 12 октября 1992 года, а также нормами международного права, 

в целях формирования и развития экономического и научно-технологического взаимодействия на 

принципах равноправия, уважения государственного суверенитета и взаимной выгоды, 
исходя из стремления к дальнейшему укреплению и развитию равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических, научно-технических, производственных и гуманитарных отношений на долгосрочной основе в 

интересах обоих государств и повышения благосостояния их народов, 

придавая важное значение проведению экономических реформ, структурной перестройке хозяйства, 

созданию благоприятных условий для развития интеграционных связей между хозяйствующими субъектами 

обоих государств, 

стремясь развивать на качественно новых основах традиционные хозяйственные, научно-технические и 

производственно-технологические отношения между хозяйствующими субъектами, активизировать 

взаимодействие по вопросам стабилизации и подъема национальных экономик, эффективного использования 

экономического потенциала обоих государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны осуществляют экономическое сотрудничество на основе долгосрочного партнерства, 

принципах равноправия, взаимной выгоды путем прямого взаимодействия между хозяйствующими субъектами 

независимо от их форм собственности и подчиненности, а также между государственными органами и 

организациями с учетом общепризнанных международных норм. 

Каждая из Сторон воздержится от действий, способных нанести ущерб интересам другой Стороны, будет 

создавать благоприятные условия сотрудничающим на долгосрочной основе хозяйствующим субъектам, 

государственным органам и организациям обоих государств, обеспечивать на территории своего государства в 

соответствии с национальным законодательством неприкосновенность прав собственности юридических и 

физических лиц государства другой Стороны. 

Статья 2 

Стороны будут взаимодействовать в осуществлении экономических реформ, развитии национального 
законодательства, проведении структурной, финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой и 

социальной политики, создании условий для поэтапного перехода к свободному перемещению товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы между обоими государствами. 

Статья 3 

Стороны осуществят меры по увеличению взаимного товарооборота, реализации между обоими 

государствами режима свободной торговли, созданию равных правовых и экономических условий для 

хозяйствующих субъектов с учетом национального законодательства Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики. 

Стороны примут согласованные меры по постепенному снятию тарифных и нетарифных ограничений во 

взаимной торговле. 

Статья 4 
Стороны окажут содействие в поставках важнейших видов продукции. 

Поставки важнейших видов продукции ежегодно согласовываются Сторонами отдельными протоколами, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Объемы поставок могут уточняться 

хозяйствующими субъектами при заключении между ними прямых договоров. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения хозяйствующих субъектов обоих государств регулируются 

ими на договорной основе с учетом общепризнанных международных норм. 

Статья 5 

Стороны создадут постоянно действующую межправительственную комиссию по экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, в том числе и для разработки 

долгосрочных программ развития двусторонних торгово-экономических отношений, совершенствования 

механизмов их реализации. 

Статья 6 
Стороны предпримут совместные действия по обеспечению взаимной конвертируемости национальных 

валют, поддержания их стабильности, развитию национальных валютных рынков. 



                       

 
Статья 7 

Стороны предпримут меры по привлечению коммерческих банков, инвестиционных, финансовых и 

страховых компаний для связанного финансирования взаимовыгодных проектов, более полного использования 

производственных мощностей и трудовых ресурсов, повышения экспортных потенциалов обоих государств. 

Статья 8 

Стороны будут содействовать развитию оптимальных производственно-технологических связей между 

хозяйствующими субъектами обоих государств, их рациональной специализации и кооперации, повышению 

конкурентоспособности их продукции на внутреннем и мировом рынках. 
Статья 9 

Стороны будут придерживаться действующей практики предоставления взаимных государственных 

кредитов. При этом погашение кредитов по согласованию Сторон возможно путем дополнительных поставок 

продукции в соответствии с условиями межправительственных соглашений о государственных кредитах. 

Статья 10 

Стороны будут способствовать формированию совместных финансово-промышленных групп, 

холдинговых и лизинговых компаний, транснациональных объединений, развитию других прогрессивных форм 

использования национальных капиталов в производственной, инвестиционной, финансово-банковской и 

коммерческой сферах. Стороны обеспечат благоприятные условия и создадут эффективные механизмы для 

поощрения взаимных инвестиций и их защиты. 

Стороны окажут содействие хозяйствующим субъектам в вопросах создания совместных предприятий, 

открытии филиалов и представительств коммерческих банков, финансовых и инвестиционных компаний на 
территориях государства Сторон в соответствии с их законодательством. 

Статья 11 

Стороны подтверждают, что движимое и недвижимое имущество, включая здания, сооружения, 

трубопроводы, предприятия и другие имущественные комплексы, созданные на территории государства одной 

Стороны за счет инвестиций хозяйствующих субъектов государства другой Стороны, является собственностью 

этих хозяйствующих субъектов. 

Хозяйствующие субъекты государства одной Стороны вправе приобретать на территории государства 

другой Стороны в соответствии с законодательством этой Стороны любое имущество, в том числе предприятия 

и другие имущественные комплексы, доли в их имуществе (паи, акции), права пользования природными 

ресурсами для хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством этого государства. 

Статья 12 
Стороны расширят сотрудничество в области транспорта и связи, обеспечат на основе взаимности и в 

соответствии со своим законодательством благоприятные условия для перевозок пассажиров и грузов 

железнодорожным, воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом между обоими государствами 

и через их территории, в том числе с использованием воздушных, морских и речных портов, железнодорожных 

и автомобильных станций, магистральных трубопроводов, а также для использования электрических сетей и 

линий связи, расположенных на территории государства другой Стороны. 

Порядок и условия транспортных перевозок и пользования линиями связи будут определяться 

отдельными соглашениями между государственными органами и хозяйствующими субъектами, 

уполномоченными Сторонами. 

Статья 13 

Стороны будут содействовать созданию совместных научно-исследовательских организаций в интересах 

разработки и реализации согласованных фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов и 
программ. 

Статья 14 

Стороны окажут содействие в установлении прямых долгосрочных экономических и социально-

культурных связей между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными 

единицами Азербайджанской Республики в соответствии с законодательством обоих государств. 

Статья 15 

Стороны примут совместные меры по экономическому обеспечению гуманитарного сотрудничества, 

финансовой поддержке культурных центров, взаимодействию в области здравоохранения, народного 

образования и подготовки кадров высшей квалификации, культуры, печати и информации, туризма и спорта. 

Статья 16 

Стороны усилят координацию деятельности, разработают и осуществят совместные дополнительные 
меры по борьбе с преступностью в экономической сфере на территории обоих государств, расширят 

организационно-правовую базу взаимодействия компетентных органов с учетом заключенных двусторонних и 

многосторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии правоохранительных органов, органов 

безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью. 

Статья 17 

В области военно-технического сотрудничества Стороны осуществят дополнительные меры по развитию 

связей оборонных предприятий на взаимовыгодной основе. 



 
  

 

 

Статья 18 

Стороны поручат соответствующим государственным органам обеспечить регулярный обмен 

информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в области экономического сотрудничества. 

Полученная на основе взаимности и не носящая конфиденциального характера информация может 
публиковаться в средствах массовой информации обоих государств. 

Статья 19 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров. 

Статья 20 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена по дипломатическим каналам уведомлениями об 

осуществлении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует по 31 декабря 1999 

года. 

Совершено в Москве " 18 " января 1996 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики об основных принципах и 

направлениях экономического сотрудничества 

(Москва, 25 января 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года, а также общепризнанными принципами и 

нормами международного права, 

в целях развития экономического и научно-технического сотрудничества на принципах равноправия, 

уважения государственного суверенитета и взаимной выгоды, 

исходя из стремления к дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодных отношений в торгово-

экономической, научно-технической, производственно-технологической и гуманитарной областях на 

долгосрочной основе в интересах обоих государств и повышения благосостояния их народов, 

придавая важное значение проведению экономических реформ, структурной перестройке экономики, 

созданию благоприятных условий для развития интеграционных связей между хозяйствующими субъектами 

обоих государств, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны осуществляют торгово-экономическое сотрудничество на основе долгосрочного партнерства, 

принципах равноправия, взаимной выгоды, путем прямого взаимодействия между хозяйствующими субъектами 

(независимо от организационно-правовой формы) государств Сторон, а также между органами государственной 

власти Сторон с учетом общепризнанных норм международного права и национального законодательства 

государств Сторон. 

Каждая из Сторон на территории своего государства в соответствии со своим законодательством создает 

благоприятные условия сотрудничающим хозяйствующим субъектам, органам государственной власти и 

организациям обоих государств, обеспечивает неприкосновенность прав собственности юридических и 

физических лиц государства другой Стороны, воздерживается от действий, способных нанести ущерб 

интересам другой Стороны. 
Статья 2 

Стороны осуществляют меры по увеличению взаимного товарооборота, созданию равных правовых и 

экономических условий для хозяйствующих субъектов с учетом национального законодательства государств 

Сторон. 

Статья 3 

Расчеты и платежи за товары и услуги, поставляемые по договорам (контрактам), заключенным в рамках 

настоящего Соглашения, производятся в свободно конвертируемой валюте, если иное не предусмотрено 

договорами (контрактами) хозяйствующих субъектов государств Сторон, в соответствии с правилами 

валютного регулирования, валютного контроля и национальным законодательством государств Сторон. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам хозяйствующих субъектов, вытекающим из 

договоров (контрактов), заключенных в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 4 
В рамках настоящего Соглашения Стороны: 



                       

 
содействуют созданию коммерческих организаций с иностранными инвестициями, а также компаний и 

организаций других организационно-правовых форм для использования национальных капиталов в 

производственной, инвестиционной, банковской и иных сферах хозяйственной деятельности; 

создают условия по привлечению коммерческих банков, инвестиционных, финансовых и страховых 

компаний для финансирования взаимовыгодных национальных и международных проектов и программ; 

способствуют открытию филиалов и представительств коммерческих банков, финансовых и лизинговых 

компаний, совместных предприятий на территории государств Сторон в соответствии с их национальным 

законодательством. 
Статья 5 

Хозяйствующие субъекты государства одной Стороны вправе приобретать на территории государства 

другой Стороны в соответствии с законодательством государства этой Стороны любое имущество, в том числе 

предприятия и другие имущественные комплексы, доли в их имуществе (паи, акции), права пользования 

природными ресурсами для хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством этого 

государства. 

Статья 6 

Стороны содействуют развитию оптимальных производственно-технологических связей между 

хозяйствующими субъектами обоих государств в топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, 

металлургической, химической, нефтехимической промышленности, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности и других отраслях, их специализации и кооперации. 

Статья 7 
Стороны расширяют сотрудничество в области транспорта и связи, обеспечивают на основе взаимности 

и в соответствии с национальным законодательством своих государств благоприятные условия для перевозок 

пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом между 

обоими государствами и транзитом через их территории, в том числе с использованием воздушных, морских и 

речных портов, железнодорожных и автомобильных станций, магистральных трубопроводов, а также 

электрических сетей и линий связи, расположенных на их территориях. 

Порядок пользования линиями связи будет определяться отдельными соглашениями между 

уполномоченными органами государственной власти и хозяйствующими субъектами Сторон. 

Статья 8 

Стороны продолжают осуществлять взаимодействие в сфере производственной и научно-технической 

кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности на взаимовыгодной основе. 
Статья 9 

Стороны содействуют созданию совместных научно-исследовательских организаций для разработки и 

реализации согласованных фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов и программ. 

Статья 10 

Стороны оказывают содействие в установлении прямых долгосрочных экономических связей на уровне 

администраций субъектов Российской Федерации и органов государственной власти Азербайджанской 

Республики в соответствии с национальным законодательством обоих государств. 

Статья 11 

Стороны координируют свои усилия в разработке и осуществлении совместных мер по борьбе с 

преступностью в экономической сфере на территориях обоих государств. 

Статья 12 

Стороны поручают соответствующим органам государственной власти обеспечивать регулярный обмен 
статистической информацией о товарообороте между обеими странами и нормативно-правовой информацией в 

области регулирования внешнеэкономической деятельности в обоих государствах. 

Статья 13 

В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут заключать отдельные 

соглашения по конкретным областям и направлениям двустороннего сотрудничества. 

Статья 14 

Споры между Сторонами по толкованию и применению настоящего Соглашения разрешаются путем 

переговоров и консультаций. 

Статья 15 

Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее Соглашение необходимые изменения или 

дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения и вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует по 31 

декабря 2005 года. После этого срока его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть 



 
  

 

 

месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода, о своем намерении прекратить действие 

настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из 

соглашений и договоров (контрактов), заключенных в рамках настоящего Соглашения в период его действия, 
если Сторонами не будут достигнуты иные договоренности. 

Совершено в г. Москве ―25‖ января 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 года 

(Москва, 25 января 2002 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, именуемые в дальнейшем Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года, 
учитывая, что экономическая интеграция является одним из важнейших элементов двустороннего 

сотрудничества, 

используя преимущества международного разделения труда, специализации и кооперирования 

производства, взаимовыгодной торговли для достижения целей социально-экономического развития своих 

государств, 

исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических и производственных отношений, придания им долгосрочного и устойчивого характера, 

эффективного использования экономического потенциала двух государств и повышения благосостояния их 

народов, 

придавая большое значение осуществлению экономических реформ, созданию условий для поэтапного 

перехода к свободному перемещению товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны реализуют Программу долгосрочного экономического 

сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской Республики на период до 2010 года (далее 

именуется - Программа), являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 2 

Экономическое сотрудничество Высоких Договаривающихся Сторон осуществляется путем развития 

взаимовыгодных экономических отношений между хозяйствующими субъектами обоих государств независимо 

от формы собственности, в соответствии с законодательством каждой из Высоких Договаривающихся Сторон и 

международными договорами, участниками которых они являются. 

Высокие Договаривающиеся Стороны стремятся к сотрудничеству по основным направлениям 

социально-экономического развития, совершенствованию нормативно - правовой базы в области 
регулирования своих торгово-экономических отношений. 

Высокие Договаривающиеся Стороны оказывают содействие осуществлению инвестиционных проектов 

на территориях обоих государств, созданию совместных интегрированных структур и финансово-

промышленных групп, взаимному участию в приватизации в соответствии с законодательством каждой из 

Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 3 

Рассмотрение вопросов, связанных с ходом реализации настоящего Договора, осуществляется 

Межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой. 

Статья 4 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 
урегулированию путем двусторонних консультаций и переговоров. 

Статья 5 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья 6 

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение Высокими Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления Договора в силу, и действует по 31 декабря 2010 г. 



                       

 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может прекратить действие настоящего Договора путем 

направления письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороне. В этом случае Договор 

прекращает свое действие через шесть месяцев с даты получения такого уведомления. 

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из 

соглашений и контрактов, заключенных в рамках настоящего Договора в период его действия.  

Совершено в г. Москве ― 25 ‖ января 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительствам Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о научно-техническом 

сотрудничестве 

(Баку, 7 октября 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой, 

желая развивать и укреплять сотрудничество между двумя странами в области науки и техники, внося 

тем самым вклад в экономическое и социальное развитие обеих стран, 

руководствуясь положениями Соглашения о научно-техническом сотрудничестве в рамках государств-

участников Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут содействовать научно-техническому сотрудничеству на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, правовые и финансово-экономические 

условия. 
Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет основываться на законодательстве обеих стран 

и заключенных между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой международных договорах. 

Статья 3 

Направления двустороннего научно-технического сотрудничества будут определяться исходя из 

интересов развития науки и техники в обеих странах. 

Статья 4 

Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия, включая:  финансирование 

сотрудничества,  использование результатов совместных научно-исследовательских работ, защиту 

интеллектуальной собственности, ответственность за достоверность информации и качество материалов и 

оборудования, передаваемых друг другу в процессе сотрудничества, порядок эксплуатации научно-технических 

объектов и научного оборудования совместного пользования, страхование ученых и научно-технического 
персонала от несчастных случаев и болезней при выполнении совместных работ, ответственность за ущерб, 

нанесенный любой из Сторон при выполнении совместных работ, условия командирования ученых и 

специалистов, будут согласовываться непосредственно сотрудничающими организациями Сторон на основе 

отдельных соглашений, договоров и контрактов. 

Статья 5 

Сотрудничество будет осуществляться в следующих формах:  

проведение консультаций по вопросам формирования и реализации научно-технической политики в 

обеих странах; 

осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов; 

создание совместных научно-исследовательских организаций, формирование совместных научных 

коллективов, а также инновационных предприятий, обеспечивающих освоение новой техники и технологий; 
проведение научных работ в научно-исследовательских учреждениях, на промышленных предприятиях, 

в высших учебных заведениях, технопарках другой Стороны, а также совместных полевых исследований и 

экспедиций;  

привлечение отдельных ученых и специалистов одной из стран к выполнению работ в другой; 

проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и выставок. 

Сотрудничество может осуществляться также в иных взаимосогласованных формах, обеспечивающих 

реализацию настоящего Соглашения. 



 
  

 

 

При выборе и определении форм поддержки конкретных совместных исследований Стороны 

руководствуются исключительно интересами развития науки и актуальностью тематики для экономического и 

социального прогресса обеих стран. 

Статья 6 
Стороны будут содействовать обеспечению доступа ученых обеих стран к уникальному и новейшему 

экспериментальному оборудованию, а также развивать кооперационные связи при его разработке, производстве 

и приобретении. 

Статья 7 

Стороны будут способствовать созданию благоприятных условий для пребывания на своей территории 

ученых и специалистов из другой страны, обмена научными приборами и оборудованием, научно-технической 

документацией при выполнении совместных исследований и разработок. 

Статья 8 

Стороны будут развивать сотрудничество в области научно-технической информации, содействовать 

обмену научно-технической и научно-популярной литературой. 

Статья 9 
Для реализации сотрудничества могут приглашаться ученые, специалисты и эксперты из третьих стран и 

международных организаций. 

Статья 10 

При проведении совместных исследований и разработок, результаты которых могут полностью или 

частично составлять предмет государственной тайны, или при использовании сведений, составляющих 

государственную тайну одной из Сторон, Стороны руководствуются законодательством своей страны, а также 

положениями Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 

1993 г. 

Статья 11 

В целях координации совместных исследований и разработок, а также обеспечения эффективной 

реализации настоящего Соглашения Стороны создадут Смешанную российско-азербайджанскую комиссию по 
научно-техническому сотрудничеству (далее именуется – Смешанная комиссия) во главе с руководителями 

Министерства науки и технической политики Российской Федерации и Государственного Комитета по науке и 

технике Азербайджанской Республики. 

В рамках Смешанной комиссии будут проводиться консультации по вопросам национальной научно-

технической политики, экономического и правового регулирования в этой сфере, а также согласование на этой 

основе приоритетных направлений двустороннего научно-технического сотрудничества. 

Смешанная комиссия может использовать различные организационные формы сотрудничества с целью 

оперативного и эффективного выполнения текущей работы. 

Заседания Смешанной комиссии будут проводиться не реже одного раза в год поочередно в Российской 

Федерации и Азербайджанской Республике. 

Для организации своей деятельности Смешанная комиссия разрабатывает и утверждает 

соответствующее положение. 
Статья 12 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 

других международных договоров. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Соглашение будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не позднее чем 

за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. 

Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения не будут влиять на начатые на его основе 

проекты, реализация которых будет продолжена на согласованных условиях. 

Совершено в городе Баку 7 октября 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Баку, 27 февраля 2003 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 г., 

принимая во внимание Бакинскую Декларацию Российской Федерации и Азербайджанской Республики 

от 9 января 2001 г., 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества, которое 

отвечает интересам обеспечения безопасности двух стран, не направлено против третьих государств и не 

противоречит международным обязательствам Российской Федерации и Азербайджанской Республики, 

выражая твердую приверженность принципам суверенитета, территориальной целостности и 

нерушимости границ, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны принимают меры к осуществлению взаимовыгодного двустороннего военно-технического 

сотрудничества путем: 

осуществления взаимных поставок продукции военного назначения и материально-технических средств 

для нужд обороны и безопасности государств Сторон; 

предоставления услуг военно-технического назначения; 

сохранения и развития сложившихся кооперационных связей при разработке и производстве продукции 

военного назначения. 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии с законодательством своего государства будет 

содействовать созданию необходимых организационных, правовых и иных условий для заключения 
уполномоченными субъектами военно-технического сотрудничества внешнеторговых контрактов по указанным 

направлениям военно-технического сотрудничества. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами; 

с Азербайджанской Стороны - Министерство обороны Азербайджанской Республики. 

Статья 3 

Совместные разработки, производство, поставки вооружения и военной техники, боеприпасов, запасных 

частей, учебного и вспомогательного имущества, предоставление услуг военно-технического назначения 

осуществляются на основе межправительственных соглашений, а также контрактов, заключаемых 

уполномоченными субъектами военно-технического сотрудничества государств Сторон. 
Номенклатура и объемы поставок продукции военного назначения и предоставления услуг военно-

технического назначения, условия и форма расчетов, соответствующие принятой международной практике, 

будут определяться указанными межправительственными соглашениями, контрактами и другими договорными 

документами, подписываемыми на основе данных соглашений. 

Статья 4 

Ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласования продавать или передавать 

третьей стороне, в том числе иностранным физическим и/или юридическим лицам, а также международным 

организациям, вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, а также 

сведения, полученные или приобретенные в ходе военно-технического сотрудничества и реализации 

контрактов, предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения. 

Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением или являющаяся результатом его 
выполнения, рассматривается Сторонами как конфиденциальная. 

Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обеспечивает ее защиту и обращается с ней в 

соответствии с законодательством своего государства. Эта информация не может быть раскрыта или передана 

какой-либо третьей стороне без письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Вопросы взаимной передачи и защиты сведений, составляющих государственную тайну Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики, регулируются отдельным межправительственным соглашением. 

Статья 5 



 
  

 

 

Стороны обязуются не применять полученные друг от друга вооружение и военную технику против 

третьих государств в целях, несовместимых с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Статья 6 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 
военно-технического сотрудничества Стороны создадут совместный рабочий орган по военно-техническому 

сотрудничеству. 

Статья 7 

Стороны признают, что продукция военного назначения, полученная или создаваемая в ходе реализации 

настоящего Соглашения, а также полученная до вступления его в силу, содержит результаты интеллектуальной 

деятельности, являющиеся объектом интеллектуальной собственности Стороны, передавшей такую продукцию 

и/или участвующей в ее создании. 

Стороны обеспечивают охрану интеллектуальной собственности, переданной или созданной в рамках 

настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, и 

принимают меры по исключению ее несанкционированного использования в соответствии с законодательством 

государств Сторон, а также в соответствии с международными договорами, участниками которых они 
являются. 

Порядок использования, правовая охрана и защита переданных и/или полученных в ходе военно-

технического сотрудничества Сторон результатов интеллектуальной деятельности являются предметом 

отдельного межправительственного соглашения. 

Статья 8 

Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении настоящего 

Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, разрешаются 

путем консультаций и переговоров. 

Положения настоящего Соглашения не влияют на обязательства Сторон по другим международным 

договорам и соглашениям и не направлены против какой-либо третьей стороны. 

Статья 9 
По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения, 

оформляемые протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Протоколы вступают в силу в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения.  

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет автоматически продлеваться на каждый 

последующий 5-летний период, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не 

позднее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие.  

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения действующих контрактов и 

других соглашений, заключенных во исполнение настоящего Соглашения во время его действия, если Стороны 
не договорились об ином. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения статей 4, 5 и 7 остаются в силе. 

Совершено в г. Баку ― 27 ‖ февраля 2003 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области 

медицины и здравоохранения 

(Баку, 7 октября 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

уважая суверенитет государств, принимая во внимание стремление поддерживать и развивать 
традиционные связи в области медицины и здравоохранения, 

учитывая заинтересованность обеих Сторон во взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве на 

долгосрочной и стабильной основе, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



                       

 
Стороны будут развивать широкомасштабное сотрудничество в решении приоритетных задач 

национальных программ в области охраны и укрепления здоровья населения. 

Статья 2 

Стороны будут способствовать расширению прямых связей между учреждениями здравоохранения, а 

также органами здравоохранения, именуемыми в дальнейшем по тексту "сотрудничающие организации", с 

учетом особенностей перехода к рыночным отношениям. 

Статья 3 

Стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в следующих областях здравоохранения и 
медицинской науки: 

оказание первичной и специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению; 

профилактическая медицина и охрана окружающей среды; 

фармация и медицинская техника, в том числе производство; 

санаторно-курортное лечение и реабилитация; 

подготовка научных и медицинских кадров; 

совместное проведение научных разработок; 

разработка и внедрение информационных компьютерных систем в здравоохранении; 

медицинское страхование населения; 

медицинская статистика; 

предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 

обмен оперативной информацией, организация симпозиумов, 
публикация монографий и статей. 

Статья 4 

Стороны будут оказывать содействие в организации лечебно-консультативного, научного и других видов 

сотрудничества лечебно-профилактическим, научно-исследовательским, санаторно-курортным и другим 

учреждениям здравоохранения, находящимся в ведении министерств и ведомств договаривающихся 

государств. 

Статья 5 

Стороны условились, что двустороннее сотрудничество будет осуществляться на договорной основе 

путем взаимного обеспечения приема больных в специализированные медицинские центры для консультаций, 

лечения и реабилитации, проведения совместных научных исследований, подготовки медицинских, 

преподавательских и научных кадров, обмена специалистами и медико-технической информацией, разработки 
методических материалов по применению новых методов диагностики и лечения. 

Статья 6 

Стороны будут содействовать повышению эффективности сотрудничества в области производства 

медицинской техники, медикаментов, в том числе путем создания совместных предприятий по производству 

необходимых изделий медицинского назначения. 

Статья 7 

Стороны условились создать постоянно действующую рабочую группу экспертов для отработки системы 

взаиморасчетов и определения конкретных направлений и форм сотрудничества. 

Статья 8 

Стороны будут содействовать развитию многосторонних отношений и кооперации в области 

здравоохранения в рамках Содружества Независимых Государств. 

Статья 9 
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются по взаимному согласию Сторон и 

оформляются специальным протоколом, который будет неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 10 

В случае возникновения разногласий по толкованию и применению положений настоящего Соглашения 

они будут разрешены путем переговоров и консультаций на уровне представителей Сторон. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, будет действовать в течение пяти лет и 

автоматически продлеваться на последующие годичные периоды, если одна из Сторон не уведомит в 

письменной форме другую Сторону не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода о своем 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Совершено в городе Баку 7 октября 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и 
азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о культурном и научном 

сотрудничестве 

(Баку, 6 июня 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

выражая стремление к развитию и укреплению дружеских связей и сотрудничества между народами 

Российской Федерации и Азербайджанской Республики в области культуры, науки и образования, 

принимая во внимание близость культур и традиции культурного общения, будучи убежденными, что 

связи в области культуры, науки и образования отвечают коренным интересам народов обоих государств и 
будут способствовать дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества, действуя в духе хельсинского Заключительного акта и других соответствующих документов 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

согласились о нижеследующем:  

Статья 1 

Стороны, опираясь на многовековой опыт общения культур народов их стран и считая, что культурное 

сотрудничество остается важным фактором взаимопонимания и доверия между ними, укрепления 

межгосударственных и межнациональных связей, утверждения общечеловеческих ценностей, будут и впредь 

способствовать развитию между ними сотрудничества в области культуры, науки, информации, образования и 

просвещения, архивного дела и спорта, а также по линии общественных организаций, творческих союзов, 

ассоциаций и фондов.  
Статья 2 

Каждая Сторона обеспечит гражданам другой страны широкий доступ к своему культурному наследию, 

и в частности к исторически сложившимся крупным коллекциям культурных ценностей и собраниям архивных 

фондов, целостность и неотчуждаемость которых они подтверждают. 

Стороны способствуют развитию сотрудничества в подготовке кадров в области культуры, обмену 

опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, установлению, расширению и углублению 

непосредственного сотрудничества и прямых связей между государственными учреждениями и 

общественными организациями культуры и науки, образования и просвещения, архивных служб, спорта.  

Статья 3 

Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культур меньшинств народов России, 

проживающих на территории Азербайджанской Республики, и азербайджанского меньшинства, проживающего 

на территории Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 
Стороны будут создавать благоприятные условия для сохранения национальной самобытности, культуры, 

языка, реализации духовных и религиозных потребностей указанных меньшинств. 

Статья 4 

Стороны оказывают содействие проведению художественных фестивалей, гастролей коллективов и 

солистов, постановке на сцене музыкальных и драматических произведений авторов другой страны, обмену 

делегациями и литературой, проведению тематических симпозиумов, конференций, семинаров и "круглых 

столов", всестороннему сотрудничеству в области культурно-просветительной работы и самодеятельного 

творчества. В области изобразительного искусства Стороны будут способствовать обмену 

художественными выставками.  

Статья 5 

Стороны сотрудничают в области взаимного сохранения культурного наследия, и в частности в 
реставрации произведений искусства, а также исторических, культурных и религиозных памятников.  

Стороны решают на основе доброй воли, путем переговоров вопросы, связанные с пропавшими или 

незаконно вывезенными произведениями искусства, оказавшимися на территории государства другой Стороны.

  

Статья 6 

Стороны оказывают содействие осуществлению сотрудничества между творческими союзами, а также 

общественными организациями, ассоциациями и фондами, относящимися к сфере культуры и науки.  

Статья 7 

Стороны способствуют Сотрудничеству в области кинематографии, в том числе проведению 

национальных кинофестивалей и премьер, обмену кинофильмами, делегациями и специалистами, созданию 

совместных фильмов, сотрудничеству киноархивов, обмену литературой и материалами.  

Статья 8 



                       

 
Каждая Сторона поощряет обмены в области книгоиздательского дела и способствует распространению 

на территории своего государства печатной продукции, издаваемой другой страной, и оказывает всестороннее 

содействие Переводу литературных произведений, межбиблиотечным связям, обману делегациями писателей, 

журналистов и издателей, взаимной публикации материалов о политической, экономической, культурной и 

Научной жизни своих стран, изданию газет и журналов на языке народов каждой из стран, в том числе 

предназначенных для распространения на территории другой страны.  

Статья 9 

Стороны на взаимной основе способствуют созданию благоприятных условии для осуществления 
журналистами их профессиональных обязанности  

Статья 10 

Стороны содействуют развитию сотрудничества между авторско-правовыми организациями Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики.  

Статья 11 

Стороны сотрудничают в области теле- и радиовещания, содействуют сохранению единого 

информационного пространства, свободному обмену теле-, радио- и видеопрограммами.  

Статья 12 

По мере необходимости Стороны проводят консультации по определению приоритетных направлений 

исследовательских работ в области науки, культуры и искусства, информируют друг друга о результатах 

научных исследований, организовывают в этих целях совместные научные и научно-практические 

конференции, семинары и симпозиумы, ведут издательскую деятельность и используют другие формы 
научного обмена и сотрудничества. 

В ходе консультаций могут обсуждаться новые формы сотрудничества, вопросы обеспечения прав и 

свобод граждан в области науки, культуры и искусства, правового и социально-экономического регулирования 

деятельности учреждений науки, культуры и искусства, защиты интересов деятелей науки, культуры и 

искусства. 

Статья 13 

Стороны сотрудничают в вопросах развития материально - технической базы культуры, обмениваются 

новыми технологиями, осуществляют на взаимовыгодной основе поставки оборудования и технических средств 

для учреждений науки, культуры искусства.  

Статья 14 

Стороны содействуют развитию прямых партнерских связей между учреждениями и организациями 
культуры, художественными коллективами, киноучреждениями, издательствами, отдельными деятелями 

культуры. 

Статья 15 

Стороны поощряют сотрудничество между академиями наук и другими научными учреждениями обеих 

стран по направлениям, представляющим взаимный интерес. 

С этой целью: 

- всемерно способствуют расширению и углублению непосредственного сотрудничества между 

академиями наук, научно-исследовательскими институтами и организациями, занимающимися вопросами 

науки; 

- оказывают содействие в проведении совместных научных исследований, в создании совместных 

научно-исследовательских институтов и научных лабораторий, а также в разработке других эффективных форм 

научного сотрудничества; 
- содействуют обмену публикациями, информацией о научно-исследовательских работах и их 

результатах, а также информацией о методах, применяемых в области организации и при определении 

направлений научно-исследовательских работ; 

- поощряют обмен научными работниками и специалистами для взаимного ознакомления с Научными 

исследованиями, а также обмен опытом;  

- способствуют обмену молодыми научными работниками и специалистами прежде всего в целях 

повышениях их квалификации; 

- содействуют взаимному участию научных работников в конгрессах, симпозиумах и семинарах, 

проводимых в обеих странах; 

- оказывают содействие в развитии научных исследований в области истории и культуры народов обеих 

стран. 
Статья 16 

Каждая из Сторон гарантирует проживающим на территории своего государства гражданам государства 

другой Стороны равные со своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех 

образовательных учреждений Независимо от языка обучения.  

Стороны обеспечивают удовлетворение образовательных потребностей лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам другой страны, прежде всего путем создания условий для получения образования 

на родном языке.  



 
  

 

 

Статья 17 

Стороны оказывают взаимную помощь в совершенствовании систем образования, создании учебников и 

иной учебно-методической литературы для национальных меньшинств другой страны.  

Статья 18 
Стороны обмениваются опытом работы образовательных учреждений, информацией и документацией по 

вопросам развития систем образования, сотрудничества в деле подготовки кадров, развития материально-

технической базы образования, разработки и осуществления совместных программ и проектов.  

Статья 19 

Стороны сотрудничают в деле изучения языков народов России в Азербайджанской Республике и 

азербайджанского языка в Российской Федерации. Это сотрудничество будет регулироваться 

соответствующими международно-правовыми документами.  

Статья 20 

Стороны содействуют развитию прямых партнерских связей между образовательными учреждениями, а 

также научно-исследовательскими институтами и соответствующими общественными ассоциациями и 

фондами. 
Статья 21 

Стороны признают эквивалентными уже выданные документы об образовании, ученых степенях и 

ученых званиях, квалификационные аттестаты и дипломы и, учитывая осуществляемые реформы в сфере 

образования разработают положения по взаимному признанию новых документов.  

Статья 22 

Стороны поощряют сотрудничество в области архивного дела, имея в виду проведение совместных 

мероприятий, обеспечение доступа исследователей к архивным фондам, обмен опытом, архивными 

материалами, научными изданиями, методической литературой, специалистами.  

Статья 23 

Стороны способствуют созданию и функционированию на территории своих государств национальных 

культурных центров другой Стороны, которые будут заниматься распространением информации о народе и 
культуре своей страны, включая удовлетворение духовно-культурных потребностей национальных меньшинств 

народов своих государств. Стороны обеспечат беспрепятственный доступ общественности на 

мероприятия, проводимые национальными культурными центрами 

Статья 24 

Стороны содействуют развитию связей в области физической культуры и спорта через осуществление 

непосредственного сотрудничества между общественными спортивными организациями и клубами, проведение 

соревнований и встреч, обмен спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и специальной 

литературой, опытом участия в международных соревнованиях. 

Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон.  

Статья 25 

Стороны поощряют развитие туризма, особенно молодежного, предоставляют возможность для 
направления совместных туристических групп в третьи страны и приема туристов из этих стран. 

Конкретные формы сотрудничества и условия обменов будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон.  

Статья 26 

Стороны поощряют сотрудничество и обмены между молодежью и молодежными организациями, 

используя для этого традиционные культурные, научные, профессиональные и спортивные связи. 

Статья 27 

Другие государства - участники СНГ в случае проявленной ими заинтересованности могут участвовать в 

культурных и научных мероприятиях, инициатором которых выступают Российская Федерация и 

Азербайджанская Республика.  

Статья 28 
Стороны считают целесообразным координацию своей деятельности при осуществлении культурных и 

научных связей с третьими странами, при участии в многосторонних мероприятиях и по линии международных 

организаций в области культуры, науки, образования и спорта.  

Статья 29 

В целях выполнения настоящего Соглашения будут разрабатываться и подписываться двусторонние 

программы обменов и рабочие планы, протоколы сотрудничества между соответствующими ведомствами и 

организациями. 

Стороны могут создать Смешанную комиссию для реализации настоящего Соглашения, подготовки 

рекомендаций по развитию сотрудничества и взаимодействия Сторон.  

Статья 30 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, будет действовать в течение пяти лет и 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в 



                       

 
письменном виде другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Баку 6 июня 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Баку, 9 января 2001 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

стремясь к укреплению традиционных дружеских отношений между двумя народами в соответствии с 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года, 
признавая, что сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет 

содействовать благосостоянию и безопасности обоих государств, 

сознавая опасность, которую несут для обеих стран чрезвычайные ситуации, 

учитывая, что обмен научно-технической информацией в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций представляет взаимный интерес, 

исходя из взаимосвязанности экологических систем обеих стран, требующей осуществления 

взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организации мониторинга 

окружающей среды, 

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 

ликвидированы силами и средствами одной из Сторон, и потребность в скоординированных действиях обоих 

государств с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

"компетентный орган" - орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

"группа по оказанию помощи" - организованная группа специалистов предоставляющей Стороны, 

предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым оснащением; 
"чрезвычайная ситуация" - обстановка на определенной территории государств Сторон, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может 

повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей, может нанести или нанесла ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде; 

"предупреждение чрезвычайных ситуаций" - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь в случае их возникновения; 

"ликвидация чрезвычайной ситуации" - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зоны чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для нее опасных факторов;  

"зона чрезвычайной ситуации" - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

"аварийно-спасательные работы" - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 

защите окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной ситуации и 

подавлению или доведению до минимально возможного уровня характерных для нее опасных факторов; 



 
  

 

 

"оснащение" - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 

помощи и личное снаряжение членов группы; 

"материалы обеспечения" - материальные средства, предназначенные для распределения среди 

населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. 
Статья 2 

Компетентные органы 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны назначают следующие компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

с Азербайджанской Стороны - Государственная комиссия Азербайджанской Республики по 

чрезвычайным ситуациям. 

В случае назначения другого компетентного органа Стороны в письменной форме уведомят друг друга 

об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Формы сотрудничества 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает: 

организацию и осуществление мониторинга опасных техногенных и природных процессов; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий; 

организацию подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи; 

оценку риска для окружающей среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате 

промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

совместное планирование, разработку и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен 

научно-технической литературой и результатами исследовательских работ; 

обмен информацией, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и 

фотоматериалами, а также технологиями; 
организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок; 

подготовку совместных публикаций и докладов; 

подготовку специалистов в учебных заведениях другой Стороны, обмен стажерами, преподавателями, 

учеными и специалистами; 

обеспечение связи между компетентными органами Сторон; 

оказание взаимной помощи при оснащении техникой, имуществом и снаряжением; 

планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

другую деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая может 

быть согласована компетентными органами Сторон. 

Настоящее Соглашение не распространяется на сотрудничество в области поиска и спасения людей, 

терпящих бедствие на море. 
Статья 4 

Сотрудничество между организациями и учреждениями Сторон 

Стороны могут там, где это целесообразно, поощрять сотрудничество между государственными 

органами, правительственными и неправительственными учреждениями и организациями, юридическими и 

физическими лицами, осуществляющими деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Статья 5 

Совместная комиссия 

Для реализации мероприятий по выполнению настоящего Соглашения компетентные органы Сторон 

учредят совместную комиссию по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, определят ее состав, функции и порядок работы. 
Статья 6 

Условия приема представителей Сторон 

Сторона, принимающая представителей другой Стороны для участия в деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением и не связанной непосредственно с оказанием помощи в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, несет все расходы по их пребыванию и перемещению по территории своего государства, если иное 

не будет согласовано Сторонами. Проезд на территорию государства принимающей Стороны и выезд с его 

территории оплачивается направляющей Стороной. 

Статья 7 

Оказание помощи 

Стороны осуществляют запросы об оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуациях. 

Помощь предоставляется на основании запроса, в котором запрашивающая Сторона представляет 

информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид и объем необходимой помощи. 



                       

 
Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает обращение запрашивающей Стороны и 

информирует ее о возможности, объеме и условиях предоставления помощи. 

Руководство группами по оказанию помощи предоставляющей Стороны осуществляется компетентным 

органом запрашивающей Стороны через руководителей этих групп. 

Статья 8 

Виды помощи 

Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций будет оказываться путем направления предоставляющей 

Стороной групп по оказанию помощи, предоставления материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой 
форме. 

Группы по оказанию помощи используются для выполнения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Запрашивающая Сторона информирует руководителей групп по оказанию помощи об обстановке, 

сложившейся в зоне чрезвычайной ситуации и на конкретных участках работ, и при необходимости 

обеспечивает эти группы переводчиками и средствами связи, а также предоставляет охрану, бесплатное 

медицинское обслуживание и осуществляет координацию их действий. 

Оснащение групп, прибывающих для оказания помощи, должно быть достаточным для ведения 

автономных действий в зоне чрезвычайной ситуации в течение 72 часов. По окончании запасов запрашивающая 

Сторона обеспечивает указанные группы необходимыми средствами для их дальнейшей работы. 

Статья 9 

Условия пересечения государственной границы группами 
по оказанию помощи и режим их пребывания на территории 

государства запрашивающей Стороны 

Члены групп по оказанию помощи пересекают государственную границу государства запрашивающей 

Стороны через пункты пропуска в порядке, установленном законодательством государств Сторон и 

международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Азербайджанская 

Республика. Руководитель группы должен иметь при себе список членов группы по оказанию помощи и 

документ, выданный компетентным органом предоставляющей Стороны, подтверждающий его полномочия. 

Порядок пропуска через государственную границу кинологических групп и порядок их пребывания на 

территории государства запрашивающей Стороны определяются в каждом случае в соответствии с 

карантинными правилами, действующими на территории государства запрашивающей Стороны. 

Члены групп по оказанию помощи в течение всего периода их пребывания на территории государства 
запрашивающей Стороны обязаны соблюдать законодательство этого государства. При этом они находятся под 

юрисдикцией государства предоставляющей Стороны в отношении трудового законодательства и других 

связанных с ним вопросов. 

Перемещение групп по оказанию помощи, перевозка их оснащения и материалов обеспечения 

осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным видом транспорта. 

Порядок использования указанных видов транспорта определяется компетентными органами Сторон по 

согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами. 

Статья 10 

Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения для оказания 

помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Оснащение и материалы обеспечения, ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны и 

вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны для оказания помощи при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, освобождаются от таможенных пошлин, сборов и налогов. 

Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится в упрощенном виде и 

приоритетном порядке на основании уведомлений, выдаваемых компетентными органами Сторон, в которых 

указывается состав групп по оказанию помощи, перечень ввозимого или вывозимого оснащения и материалов 

обеспечения. 

Группам по оказанию помощи запрещается перевозить какие-либо товары, кроме оснащения и 

материалов обеспечения. 

После окончания работ по оказанию помощи ввезенное оснащение подлежит вывозу с территории 

государства запрашивающей Стороны. Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным 

вывезти оснащение, то оно может быть безвозмездно передано в качестве помощи компетентному органу 

запрашивающей Стороны на согласованных условиях. В этом случае необходимо уведомить компетентные и 
таможенные органы запрашивающей Стороны, указав виды, количество и место нахождения передаваемого 

оснащения. 

При необходимости оказания пострадавшим срочной медицинской помощи на территорию государства 

запрашивающей Стороны может быть ввезено необходимое количество медицинских препаратов, содержащих 

наркотические вещества. В этом случае руководитель группы по оказанию помощи предъявляет таможенным 

органам предоставляющей и запрашивающей Сторон декларацию о наличии медицинских препаратов, 

содержащих наркотические вещества, с указанием их номенклатуры и количества. 



 
  

 

 

Указанные медицинские препараты не подлежат передаче запрашивающей Стороне и используются 

исключительно квалифицированным медицинским персоналом под контролем представителей запрашивающей 

Стороны. 

Неиспользованные медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, подлежат вывозу 
обратно под таможенным контролем запрашивающей Стороны на основании документов, подтверждающих 

номенклатуру и количество этих препаратов. На израсходованные медицинские препараты, содержащие 

наркотические вещества, таможенным органам запрашивающей Стороны предъявляется акт об их 

использовании, подписанный руководителем и врачом группы по оказанию помощи и заверенный 

представителем компетентного органа запрашивающей Стороны. 

Статья 11 

Использование воздушных судов 

Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием их типа и 

опознавательных знаков, маршрута, количества членов экипажа, характера груза, места и времени взлета и 

посадки. 
Запрашивающая Сторона разрешает полет в определенный пункт на территории своего государства. 

Полеты осуществляются в соответствии с правилами, установленными Международной организацией 

гражданской авиации и каждой из Сторон. 

Статья 12 

Возмещение расходов 

Запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей Стороне расходы, связанные с оказанием 

помощи, если Стороны не договорились об ином. 

Запрашивающая Сторона может в любой момент отменить свою просьбу об оказании ей помощи, но в 

этом случае предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов. 

Возмещение расходов производится немедленно после поступления от предоставляющей Стороны 

требования об этом, если Стороны не договорились об ином. 
Предоставляющая Сторона будет страховать членов групп по оказанию помощи. Расходы по 

оформлению страхования включаются в общие расходы по оказанию помощи. 

Предоставляющая Сторона освобождается от платы за посадку, стоянку на аэродроме и взлет с него 

воздушных судов, а также от платы за аэронавигационное обслуживание по маршруту полета. 

Вопросы о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных судов 

предоставляющей Стороны будут решаться отдельно в каждом конкретном случае. 

Статья 13 

Возмещение ущерба 

Запрашивающая Сторона берет на себя расходы, связанные с ранением или смертью членов группы по 

оказанию помощи, если это случилось при выполнении задач по реализации настоящего Соглашения. 

Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения на территории государства запрашивающей Стороны, нанесет вред юридическому или 
физическому лицу, то ущерб возмещает запрашивающая Сторона в соответствии с законодательством, 

применяемым в случае нанесения вреда ее гражданами, оказывающими помощь. 

Вред, причиненный членом группы преднамеренно или по грубой небрежности, подлежит возмещению 

предоставляющей Стороной. 

Статья 14 

Использование информации 

Информация, полученная в результате проводимой в рамках настоящего Соглашения деятельности, за 

исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством государств 

Сторон, публикуется и используется на основе обычной практики и предписаний каждой из Сторон, если иное 

не согласовано в письменной форме компетентными органами Сторон. 

Статья 15 
Разрешение споров 

Споры, возникающие относительно толкования и применения настоящего Соглашения, будут решаться 

путем переговоров между Сторонами. 

Статья 16 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и будет действовать до истечения 

шести месяцев с даты получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о своем 

намерении прекратить его действие. 



                       

 
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать обязательств Сторон, а также 

связанной с ними деятельности, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением, но не 

завершенных до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в Баку ― 9 ‖ января 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой об урегулировании вопросов правопреемства в отношении 

внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР 

(Москва, 7 сентября 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, именуемые далее Договаривающимися 

Сторонами, признавая необходимость скорейшего и окончательного урегулирования вопросов правопреемства 

в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР, исходя из того, что все 

вопросы, связанные с правопреемством в отношении долгов и активов бывшего Союза ССР, решаются на 
двусторонней основе, 

основываясь на положениях Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга 

и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года , Соглашения о дополнении к указанному Договору от 13 марта 

1992 года , Соглашения о собственности бывшего СССР за рубежом от 30 декабря 1991 года и Соглашения о 

распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 года, 

учитывая Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам Союза ССР и 

его правопреемников от 28 октября 1991 г ода и Заявления представителей правительств участвующих стран-

кредиторов и Правительства Российской Федерации от 2 апреля 1993 года, сделанные в Париже, согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения внешний государственный долг и активы бывшего Союза ССР 
понимаются таким образом, как они определены в Договоре о правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года. 

Статья 2 

Стороны исходят из того, что доли Российской Федерации и Азербайджанской Республики во внешнем 

долге и активах бывшего Союза ССР определяются на основании единого агрегированного показателя, как это 

зафиксировано в Договоре о правопреемстве в отношении государственного долга и активов бывшего Союза 

ССР от 4 декабря 1991 года, с учетом фактического количества государств - бывших субъектов СССР, 

подписавших этот Договор. 

Статья 3 

Азербайджанская Республика передает, а Российская Федерация принимает на себя обязательства по 

выплате доли Азербайджанской Республики во внешнем государственном долге бывшего Союза ССР 

посостоянию на 1 декабря 1991 года. 
Статья 4 

Для выплаты части внешнего долга, закрепленного за Азербайджанской Республикой, Азербайджанская 

Республика передает, а Российская Федерация принимает долю Азербайджанской Республики в активах 

бывшего Союза ССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. 

Статья 5 

С момента вступления в силу настоящего Соглашения все вопросы между Сторонами в отношении 

внешнего государственного долга бывшего Союза ССР и его активов, упомянутые в Договорах и Соглашениях, 

которые перечислены в преамбуле настоящего Соглашения, а также алмазного фонда, считаются полностью 

урегулированными. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в городе Москве 7 сентября 1993 года в двух подлинных экземплярах, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



2.9. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – КАЗАХСТАН 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 

октября 1992 г. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой 

(подписано более 300 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 г., Декларация о вечной дружбе и союзничестве, 

ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 г. 
Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты, в первую очередь на 

высшем уровне. В 2010 г. состоялось 11 встреч президентов России и Казахстана. 

10 декабря 2010 г. в Москве президенты двух стран подписали План совместных действий России и 

Казахстана на 2011-2012 гг. – стратегический документ, определяющий первоочередные задачи двустороннего 

сотрудничества. 

5 марта 2011 г. в Минске в рамках заседания Таможенного союза состоялась встреча Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Республики Казахстан 

К.К.Масимовым. 

17 марта 2011 г. состоялся рабочий визит Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Москву, в 

ходе которого состоялась его встреча с Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым. 

14 июня 2011 г. президенты Российской Федерации и Республики Казахстан встречались «на полях» 
саммита ШОС в Астане. 

18 июня 2011 с.г. состоялась встреча Президента Российской Федерации с Президентом Республики 

Казахстан в Санкт-Петербурге в рамках XV Петербургского международного экономического форума 

12-13 августа 2011 г. в Астане и Боровом (Республика Казахстан) Президент Российской Федерации 

Д.А.Медведев встретился с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым «на полях» неформального 

саммита ОДКБ. 

3 сентября 2011 г. в Душанбе в рамках саммита Совета глав государств СНГ состоялась встреча 

Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым. 

15 сентября 2011 г. в Астрахани в рамках VIII Форума межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана с участием глав государств прошла встреча Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с 

Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым. 

Традиционным стало проведение Форумов руководителей приграничных регионов России и Казахстана 
с участием глав государств. В результате принятого решения о расширении формата Форума и преобразовании 

его в мероприятие межрегионального сотрудничества России и Казахстана шестой Форум в новом формате 

прошел в Оренбурге 11 сентября 2009 г. Центральной темой – были вопросы сотрудничества в энергетической 

сфере. VII Форум прошел 6-7 сентября 2010 г. в Усть-Каменогорске. Ключевая тема его повестки дня – 

сотрудничество в сферах устойчивого развития и высоких технологий. Очередной VIII Форум состоялся в 

Астрахани 15 сентября с.г. Тема Форума – «Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации 

трансграничного характера». 

Проходят встречи глав государств в ходе мероприятий в рамках СНГ и других интеграционных структур. 

Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран. Поддерживаются контакты на уровне глав 

правительств, руководителей органов исполнительной власти. 

Совпадение или близость позиций России и Казахстана по основным международным и региональным 
проблемам создают основу для сотрудничества на международной арене, в том числе в рамках ООН и ее 

специализированных учреждений, ОБСЕ, других международных форумов. Тесно взаимодействуют 

внешнеполитические ведомства двух стран. 

Поддерживаются межпарламентские связи. 

26-29 октября 2010 г. в Санкт-Петербурге в рамках заседаний Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ, Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества и 

Межпарламентской Ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности состоялись встречи 



                       

 
Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан У.Б.Мухамеджанова с руководством российского 

Парламента. 

7-9 декабря 2010 г. состоялся официальный визит в Казахстан Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, в ходе которого состоялось четвертое заседание 

парламентской группы по сотрудничеству Сената Парламента РК и Федерального Собрания РФ. 

Двусторонние связи с Казахстаном в экономической сфере развиваются на базе Программы 

экономического сотрудничества на 2008-2011 гг. 

По данным ФТС России, в 2010 г. товарооборот между Россией и Казахстаном по сравнению с 2009 г. 
увеличился на 53,7% и составил 

15,3 млрд.долл. Российский экспорт увеличился на 49,2% – до 10,82 млрд.долл., а импорт из Казахстана 

– на 63,2% и составил 4,48 млрд.долл. 

В январе-июне 2011 г. объем взаимной торговли по сравнению с январем-июнем 2010 г. увеличился на 

41,4% и составил 11,2 млрд.долл. США. Российский экспорт увеличился на 35,5 % (до 7,1 млрд.долл. США), а 

импорт из Казахстана – на 53,2% (до 4,1 млрд.долл. США). 

В структуре российского экспорта в Казахстан в 2010 г. значительную долю занимали минеральные 

продукты 32,0%; машины, оборудование и транспортные средства - 19%, металлы и изделия из них – 15,2%, 

продукция химической промышленности, каучук – 12,1%, продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье – 10,4%. 

Основу импорта России из Казахстана в 2010 г. составляли минеральные продукты – 50,3%; металлы и 

изделия из них – 26,8%; продукция химической промышленности, каучук – 14,6%, продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье – 2,8%, машины, оборудование и транспортные средства - 3,7%. 

Ключевая область экономического взаимодействия – топливно- энергетический комплекс. Развивается 

сотрудничество в сферах электроэнергетики (энергосистемы России и Казахстана работают в параллельном 

режиме) и атомной энергетики (совместная разработка урановых месторождений в Казахстане), в нефтегазовой 

отрасли (транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг 

казахстанского природного газа для поставок на рынки третьих стран, реализация совместных проектов по 

освоению углеводородных ресурсов северного Каспия). 

Экономические отношения между Россией и Казахстаном носят интенсивный и динамичный характер, 

отличаются высоким уровнем всестороннего взаимодействия. 

Торговые отношения 

Казахстан остается в числе основных внешнеторговых партнеров России. Его удельный вес в общем 
объеме российской внешней торговли в 2007 г. составил 3% при доле общего товарооборота России со 

странами СНГ 15%. 

В 2010 г. товарооборот между Россией и Казахстаном по сравнению с 2009 г. увеличился на 53,7% и 

составил 15,3 млрд.долл. Российский экспорт увеличился на 49,2% – до 10,82 млрд.долл., а импорт из 

Казахстана – на 63,2% и составил 4,48 млрд.долл. 

В январе-июне 2011 г. объем взаимной торговли по сравнению с январем-июнем 2010 г. увеличился на 

41,4% и составил 11,2 млрд.долл. США. Российский экспорт увеличился на 35,5 % (до 7,1 млрд.долл. США), а 

импорт из Казахстана – на 53,2% (до 4,1 млрд.долл. США). 

В структуре российского экспорта в Казахстан в 2010 году значительную долю занимали минеральные 

продукты 32,0%; машины, оборудование и транспортные средства - 19%, металлы и изделия из них – 15,2%, 

продукция химической промышленности, каучук – 12,1%, продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье – 10,4%. 
Основу импорта России из Казахстана в 2010 году составляли минеральные продукты – 50,3%; металлы 

и изделия из них – 26,8%; продукция химической промышленности, каучук – 14,6%, продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье – 2,8%, машины, оборудование и транспортные средства - 3,7%. 

Экономическое сотрудничество 

Особо активный и масштабный характер носит взаимодействие с Казахстаном в отраслях топливно-

энергетического комплекса. Через территорию России осуществляется основной объем транзита казахстанской 

нефти на внешние рынки. 

Транзит осуществляется на основании долгосрочного межправительственного Соглашения от 7 июня 

2002 г.: по нефтепроводу Атырау-Самара не менее 15,5 млн. тонн в год; по системе нефтепроводов Махачкала-

Тихорецк-Новороссийск – до 5,5 млн. тонн в год. 

Транзит казахстанской нефти через территорию России осуществляется также в рамках Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК). На 

50 процентов КТК принадлежит правительствам России и Казахстана и на 50 процентов - добывающим 

компаниям, которые финансировали ввод в строй первой очереди проекта. По системе КТК (нефтепровод 

Тенгиз–Астрахань-Новороссийск; пропускная способность первой очереди - 28 млн. тонн с последующим 

расширением до 67 млн. тонн) в 2007 г. транзит нефти, добытой в Казахстане, составил более 25 млн. тонн. 

Сотрудничество в газовой области осуществляется в рамках долгосрочного межправительственного 

Соглашения от 28 ноября 2001 г. С 2002 г. ЗАО «КазРосГаз» (совместное предприятие «Газпрома» и 



 
  

 

 

казахстанской «НК «КазМунайГаз») осуществляет поставки сырого газа Карачаганакского месторождения для 

переработки на Оренбургский газоперерабатывающий завод. 

Сотрудничество в области электроэнергетики 

С 2000 г. энергосистемы России и Казахстана работают в параллельном режиме. Осуществляются 
взаимные поставки электроэнергии и угля. 

В июле 2005 г. стороны договорились о создании российско-казахстанского совместного предприятия на 

базе ОАО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и о разработке Программы создания общего рынка электрической 

энергии России и Казахстана. 

Сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии 

С 2002 г. реализуется проект по сотрудничеству в совместной добыче урана на казахстанских 

месторождениях. Действует совместное казахстанско-российско-киргизское предприятие - ЗАО «Заречное» 

(проектная мощность - 500 тонн урана в год, стоимость - около 36 млн. долл.). 

В соответствии с принятым президентами России и Казахстана в Санкт-Петербурге в январе 2006 г. 

Совместным заявлением о развитии сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии, 

сторонами первоначально был подготовлен план–график действий по интеграции предприятий ядерно-
промышленных комплексов двух стран. На его основе реализуется Комплексная программа сотрудничества в 

области использования атомной энергии в мирных целях. 

С учетом договоренности президентов России и Казахстана от 3 октября 2006 г. в г.Уральске о 

подключении Казахстана к российской инициативе по созданию на территории России Международного центра 

по обогащению урана (МЦОУ) 10 мая 2007 г. подписано соответствующее Соглашение. 

Развиваются межрегиональные связи 

Из 89 субъектов Федерации 76 имеют торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. 

Наиболее активно развивают сотрудничество субъекты Российской Федерации, непосредственно граничащие с 

Казахстаном. Сотрудничество между ними осуществляется, в частности, на основе трансграничных 

экономических схем: поставки Казахстаном экибастузского угля на электростанции Урала и Сибири с 

отправкой в обратном направлении электроэнергии, поставки казахстанского минерального сырья на горно-
металлургические предприятия Южного Урала в обмен на их готовую продукцию, поставки Казахстаном нефти 

и газового конденсата на перерабатывающие предприятия Самары, Оренбургской области и Башкирии под 

встречные поступления нефтепродуктов и газа. 

На межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 

70 % двустороннего российско-казахстанского товарооборота. 

Инвестиционное сотрудничество 

В Казахстан вкладывают инвестиции крупные российские компании: ОАО НК «Лукойл» (4,5 млрд. 

долл.), ОАО «Газпром» (1 млрд. долл.), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (0,2 млрд. долл.), ОАО «Русал» (0,4 млрд. 

долл.). Активную инвестиционную деятельность ведут в Республики Казахстан Госкорпорация «Росатом», 

ОАО «Роснефть», ОАО «Банк ВТБ», ВЭБ, ОАО «Мечел», ОАО «Северсталь» и многие другие. Общий объем 

накопленных российских инвестиций в Казахстан превышает 7 млрд. долл. 

В Казахстане действует порядка 3000 предприятий с участием российского капитала. 
Развитие российско-казахстанских торгово-экономических отношений осложняется рядом нерешенных 

проблем. Отсутствуют надежные механизмы взаиморасчетов и урегулирования хозяйственных споров. 

Остаются высокими транспортные тарифы. Недостаточна платежеспособность значительной части 

хозяйствующих субъектов. Требует совершенствования нормативно-правовая база по созданию и 

функционированию СП и ФПГ, особенно в машиностроении, металлургии и оборонном комплексе.  

Снятию финансовых барьеров и расширению инвестиционного сотрудничества призван способствовать 

Евразийский банк развития, Соглашение об учреждении которого подписано Россией и Казахстаном в январе 

2006 г. в Астане. Уставной капитал банка составляет 1,5 млрд. долл., при этом Россия внесла 1 млрд. долл., 

Казахстан - 0,5 млрд. долл. Головной офис банка размещен в Алма-Ате. 

С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по 

сотрудничеству (МПК), очередное четырнадцатое заседание которой прошло 26 ноября 2010 г. в Москве. 
Пятнадцатое заседание МПК пройдет в ноябре 2011 г. в Астане. 

В рамках Комиссии действуют отраслевые подкомиссии - по комплексу «Байконур», приграничному 

сотрудничеству, межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству, ВТС, транспорту, ТЭКу. 

Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане 

комплекс «Байконур». В январе 2004 г. срок аренды комплекса продлен до 2050 г. На основе подписанных в 

2004 г. и в 2005 г. двусторонних межправительственных соглашений на космодроме «Байконур» создается 

казахстанский космический ракетный комплекс «Байтерек». 

Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки 

в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации 

казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана четыре военно-испытательных 

полигона (полигоны Эмба и Сары-Шаган, объекты и боевые поля Государственного центрального полигона и 



                       

 
Государственного летно-испытательного центра). Проводится подготовка казахстанских военнослужащих в 

российских военно-учебных заведениях. 

Приграничное и межрегиональное сотрудничество между Россией и Казахстаном является одной из 

ключевых составляющих двусторонних отношений. 

12 субъектов России (Республика Алтай, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Курганская, 

Новосибирская, Оренбургская, Омская, Самарская, Саратовская, Тюменская и Челябинская области) граничат с 

7 областями Казахстана (Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 

Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской). Между указанными регионами заключено более 250 
соглашений, протоколов и меморандумов о сотрудничестве, которые, как правило, дополняются планами 

совместных мероприятий на период от 1 до 45 лет. В последнее время стали активно заключаться соглашения о 

взаимодействии между торгово-промышленными палатами приграничных регионов России и Казахстана. 

В целом 76 субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические связи с казахстанскими 

партнерами. Наиболее активно развивают сотрудничество субъекты, непосредственно граничащие с 

Казахстаном. На приграничную торговлю приходится около 40% двустороннего товарооборота, на 

межрегиональную – свыше 70%. 

Вопросы приграничного сотрудничества регулируются Программой приграничного сотрудничества 

регионов Российской Федерации и Республики Казахстан на 2008-2011 годы от 4 октября 2007 года, а также 

рядом межправительственных соглашений. 

Ответственность за координацию работы в этой сфере возложена на Подкомиссию по межрегиональному 

сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан. 

Вместе с тем, развитие региональных торгово-экономических связей сдерживается в определенной мере 

недостаточным уровнем межрегионального инвестиционного сотрудничества, отсутствием надежных 

механизмов взаиморасчетов и урегулирования экономических споров между хозяйствующими субъектами, 

высокими транспортными и, в первую очередь, железнодорожными тарифами. 

18 января 2005 года в Москве был заключен и ныне действует Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе. Процесс делимитации 

госграницы завершен, в настоящее время проводятся мероприятия по ее демаркации. (Под эгидой МИД России 

работает Делегация по демаркации границы с Казахстаном.) 

Всѐ более возрастающее значение для развития приграничного сотрудничества имеют ставшие 

традиционными Форумы руководителей приграничных областей России и Казахстана с участием глав 
государств. Первый Форум состоялся в Омске (Россия) в апреле 2003 года, второй – в мае 2005 года в 

Челябинске (Россия), третий – в октябре 2006 года в Уральске (Казахстан), четвертый – в октябре 2007 года в 

Новосибирске (Россия), пятый – в сентябре 2008 года в Актюбинске (Казахстан), шестой – в сентябре 2009 г. в 

Оренбурге, седьмой – в сентябре 2010 г. в Усть-Каменогорске, восьмой – в сентябре 2011 г. в Астрахани. 

5-й приграничный Форум обрел, по сути, межрегиональный характер с учетом участия в мероприятии 

представителей регионов двух стран, не имеющих выхода к госгранице, но поддерживающих весьма тесные 

связи друг с другом (включая Москву и Санкт-Петербург). В этой связи была достигнута договоренность 

преобразовать его в Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Шестой Форум в новом формате прошел в Оренбурге 11 сентября 2009 г. Центральной его темой были 

вопросы сотрудничества в энергетической сфере. 

Седьмой Форум прошел 6-7 сентября 2010 г. в Усть-Каменогорске. Ключевая тема его повестки дня – 

сотрудничество в сферах устойчивого развития и высоких технологий. Наряду с этим участники Форума 
традиционно обсудили вопросы региональной торговли, сотрудничества в топливно-энергетическом 

комплексе, транспорта, сельского хозяйства, образования, культурно-гуманитарных связей. 

Очередной восьмой Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялся 15 

сентября с.г. в Астрахани. Тема Форума – «Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации 

трансграничного характера». 

Россия и Казахстан взаимодействуют в рамках переговорного процесса прикаспийских государств по 

вопросам урегулирования правового статуса Каспийского моря. В июле 1998 г. сторонами подписано 

Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на 

недропользование. 25 января 2006 г. президентами России и Казахстана подписан Протокол о внесении 

изменения в Протокол к российско-казахстанскому Соглашению о разграничении дна северной части 

Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 г. 
Развиваются связи в области культуры, науки, образования и спорта. Успешно реализована Программа 

сотрудничества в гуманитарной сфере на период 2007-2010 гг. 

С 1997 г. функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству 

(МПК), очередное четырнадцатое заседание которой состоялось 26 ноября 2010 г. в Москве. Пятнадцатое 

заседание МПК пройдет в ноябре 2011 г. в Астане. 

В рамках Комиссии функционируют подкомиссии по «Байконуру», приграничному сотрудничеству, по 

межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству, по ВТС, транспорту, ТЭКу. 



 
  

 

 

Завершена делимитация границы между Россией и Казахстаном (протяженность – более 7,5 тыс. км). 18 

января 2005 г. в Москве главами государств подписан Договор о российско-казахстанской государственной 

границе. Ведется работа по демаркации границы. 

Осуществляется взаимодействие между Россией и Казахстаном в рамках СНГ и других интеграционных 
объединений – ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС и СВМДА. 

С июня 2004 г. Посольство России в Казахстане работает в Астане. В Алма-Ате открыто Генконсульство 

России. Функционирует Консульство России в Уральске. В ближайшее время планируется открыть 

Генконсульство в Усть-Каменогорске. Казахстанская сторона, наряду с Посольством в Москве, имеет 

Генконсульство в Санкт-Петербурге, консульства в Астрахани и Омске. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан 

(Москва, 25 мая 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи двух государств, традиции доброго общения, 

дружбы и взаимодействия своих народов, 

считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства, сотрудничества и взаимопомощи 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан отвечает коренным национальным интересам народов 
обоих государств, служит делу мира и безопасности, 

подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам 

Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

учитывая совместные договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, 

высоко оценивая роль Договора между РСФСР и Казахской ССР от 21 ноября 1990 года, 

стремясь придать новое качество своим отношениям, 

исходя из желания строить свои межгосударственные отношения на основе взаимопонимания, 

справедливости, равенства и невмешательства во внутренние дела, преисполненные решимости продолжать 

строительство демократических правовых государств России и Казахстана, 

признавая целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного сотрудничества 

в военно-политической области, 
стремясь к упрочению всеобщего мира и международного сотрудничества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны строят свои отношения как дружественны государства, 

последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, 

включая экономические и иные способы давления, равноправия и невмешательства во внутренние дела, 

соблюдения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также другими 

общепризнанными нормами международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны неизменно взаимодействуют в целях укрепления мира, 
стабильности и безопасности как в региональном, так и в глобальном измерениях. Стороны проводят 

согласованную внешнюю политику, способствующую процессу разоружения, повышению эффективности 

создаваемых систем и механизмов коллективной безопасности, в том числе региональных, а также усилению 

миротворческой роли ООН, совместно содействуют мирному урегулированию конфликтов и ситуаций, 

затрагивающих их интересы. 

В целях координации своей внешней политики Стороны проводят на регулярной основе консультации по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, включая международные проблемы. 

Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны всемерно взаимодействуют в обеспечении надежной совместной 

обороны в рамках общего военно-стратегического пространства на основе согласованных положений своих 

военных доктрин и принципа оборонной достаточности. 



                       

 
Российская Федерация окажет содействие в становлении и развитии Вооруженных Сил Республики 

Казахстан, создаваемых на базе воинских частей и соединений, расположенных на территории последней, с 

учетом принятых ею международных обязательств. 

Стороны согласуют принципы и порядок совместного использования средств контроля воздушного и 

космического пространства, а также других технических средств контроля в их обоюдных интересах. 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны в целях обеспечения надежной безопасности и по согласованию 

между собой допускают совместное использование военных баз, полигонов и иных объектов оборонного 
назначения, которые расположены на их территориях, а также использование вооруженными силами одной 

Стороны объектов оборонного назначения, находящихся на территории другой Стороны. 

Порядок использования таких объектов определяется отдельными соглашениями. 

Статья 5 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон, угрозу миру, нарушающей мир в евразийском регионе или нарушающей существенные интересы ее 

безопасности, она может обратиться к другой Высокой Договаривающейся Стороне с просьбой безотлагательно 

провести консультации. Стороны будут обмениваться соответствующей информацией и при необходимости 

осуществлять согласованные меры для преодоления такой ситуации. 

В случае совершения акта агрессии против одной из Сторон или обеих, Стороны окажут друг другу 

необходимую помощь, включая военную. 

Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны не будут участвовать в каких-либо союзах или блоках, 

направленных против любой из них. 

Каждая из Сторон воздерживается от участия или поддержки каких-либо действий или мероприятий, 

направленных против другой Стороны, и не допускает, чтобы ее территория была использована в целях 

подготовки или осуществления агрессии или иных насильственных действий против другой Стороны, а также 

проводит консультации о возможности оказания помощи третьим государствам при возникновении 

вооруженных конфликтов между этими государствами и другой Стороной. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят скоординированную военно-техническую политику, 

включая финансирование согласованных военных программ, сотрудничают в проведении конверсии военной 

промышленности. 
Стороны проводят скоординированную политику в сфере экспорта и импорта военной технологии и 

оружия с соблюдением установленных международных правил. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая решимость совместно идти по пути сокращения 

вооруженных сил и вооружений, в том числе ядерных, будут способствовать процессу разоружения и 

взаимодействовать в деле неукоснительного выполнения соглашений в области сокращения вооруженных сил и 

вооружений, с учетом обязательства Республики Казахстан присоединиться к Договору о нераспространении 

ядерного оружия от 1 июля 1968 года в качестве государства-участника, не обладающего ядерным оружием. До 

завершения вывода ядерного оружия с территории Республики Казахстан Стороны будут сотрудничать с целью 

обеспечения безопасной эксплуатации этого оружия. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны при необходимости создадут путем заключения отдельных 
соглашений совместные координирующие органы, которые могут потребоваться для осуществления 

положений, содержащихся в статьях 2-8 настоящего Договора. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность и 

нерушимость существующих границ Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Стороны будут запрещать и пресекать в соответствии со своим законодательством создание и 

деятельность на своих территориях организаций и групп, а также действия отдельных лиц, направленные 

против независимости, территориальной целостности обоих государств, либо на обострение межнациональных 

отношений. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам и лицам без гражданства, 
независимо от их национальных или иных различий, равные права и свободы. Каждая Сторона гарантирует 

также гражданам другой Стороны, проживающим на ее территории, независимо от их национальной 

принадлежности, вероисповедания или иных различий, гражданские, политические, социальные, 

экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о 

правах человека, а также с учетом законодательства Сторон. 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением, право выбрать гражданство государства проживания или 

приобрести гражданство другой Стороны на основе законодательства Сторон. 

Статья 12 
Высокие Договаривающиеся Стороны защищают права своих граждан, проживающих на территории 

другой Стороны, оказывают им покровительство и поддержку в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права и обязательствами по СБСЕ. 

Стороны заключат консульскую конвенцию и другие соглашения, необходимые для обеспечения защиты 

прав своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны, придерживаясь принципа открытости границ между ними, 

признают необходимым разработать и осуществить согласованный комплекс мер по регулированию 

миграционных процессов, включая взаимное обеспечение свободного перемещения граждан обоих государств 

и общий режим для въезда и выезда граждан Сторон в третьи страны, не входящие в единое визовое 

пространство Содружества Независимых Государств, и граждан этих стран на территории Сторон.  
Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны способствуют развитию и обеспечивают защиту этнической, 

культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают 

условия для поощрения этой самобытности. 

Каждая из Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно 

выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность, 

поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь каким-либо попыткам 

ассимиляции вопреки своей воле. 

Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, полностью и 

эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и пользоваться ими без какой-либо 
дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Стороны обеспечивают право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на эффективное и 

адекватное их потребности участие в государственных делах, относящихся к защите и поощрению 

самобытности таких меньшинств. 

Стороны заключат соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения прав лиц, принадлежащих к 

этническим, языковым, культурным и религиозным меньшинствам. 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на своей территории эффективные меры, включая 

принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, 

подстрекающих к насилию против лиц или групп, основанному на национальной, расовой, этнической или 

религиозной нетерпимости, враждебности или ненависти, а также защиты лиц или групп, которые могут 

подвергнуться угрозам или актам насилия, дискриминации или враждебности по причинам их этнической, 
языковой, культурной или религиозной самобытности, включая защиту их собственности. 

Стороны при необходимости создадут двустороннюю комиссию по правам человека. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать расширению и углублению равноправного и 

взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества хозяйствующих субъектов всех 

уровней с целью использования их потенциалов для формирования эффективного общего экономического 

пространства. Стороны координируют действия в области экономических преобразований, включая 

структурную, денежно-кредитную, валютную, налоговую и ценовую политику. 

Стороны, участвуя в Таможенном союзе, созданном Соглашением о принципах таможенной политики 

государств Содружества от 13 марта 1992 года, проводят согласованную таможенную политику, обеспечивают 

беспрепятственное перемещение товаров, капиталов и услуг между ними. 
Стороны заключат соответствующие двусторонние соглашения по развитию торгово-экономического, 

научно-технического и других форм сотрудничества, а также о сроках и условиях перехода на взаимные 

расчеты по мировым ценам. 

Стороны взаимодействуют в различных международных экономических, финансовых и других 

организациях и институтах, оказывая поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные 

организации, членом которых является одна из Сторон. 

Каждая из Сторон будет воздерживаться от осуществления односторонних мер, дестабилизирующих 

экономическое положение другой Стороны. 

Статья 17 

Экономические и торговые отношения Сторон строятся на основе взаимного предоставления режима 

наибольшего благоприятствования или национального режима, в зависимости от того, какой из них наиболее 

благоприятен. 



                       

 
Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и 

правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и 

взаимную защиту инвестиций, всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между 

гражданами, предприятиями, фирмами и другими субъектами экономического сотрудничества обоих 

государств. 

Стороны осуществляют широкий обмен экономической информацией и обеспечивают доступ к ней 

предприятий, предпринимателей и ученых обеих Сторон 
Статья 19 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять сотрудничество в областях энергетики, всех 

видов транспорта, информатики, связи и коммуникаций, включая спутниковую связь и телекоммуникации, 

способствуя сохранению, рациональному использованию и развитию сложившихся в этих областях комплексов 

и единых систем. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут неукоснительно следовать достигнутому между ними 

соглашению о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, обеспечивая на 

своих территориях беспрепятственный и беспошлинный транзит всеми видами транспорта пассажиров и грузов 

каждой Стороны. 

Статья 21 

Высокие Договаривающиеся Стороны на равноправной основе взаимодействуют в деле рационального 
использования и развития общих систем переработки, использования и экспорта нефти и природного газа, 

объединения усилий для оптимального развития базовых отраслей промышленности и отраслей 

агропромышленного комплекса, а также в области сейсмологии. 

Статья 22 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Стороны, 

находящегося на территории другой Стороны, регулируется законодательством Стороны места нахождения 

имущества, если иное не предусмотрено соглашением между ними. 

Если одна из Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на территории другой Стороны 

имущества, на которое предъявляют претензии третьи лица или государства, то другая Сторона обязана 

принять все необходимые меры по охране и сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса 

о его принадлежности и не вправе передавать его кому-либо без определенно выраженного согласия первой 
Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Сторон, подлежат 

урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 23 

Высокие Договаривающиеся Стороны придают приоритетное значение обеспечению экологической 

безопасности. Действуя в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями, Стороны будут 

принимать необходимые меры для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения 

рационального и ресурсосберегающего природопользования, содействовать разработке и осуществлению 

совместных специальных природоохранных программ и проектов, особенно в экологически напряженных 

регионах. 

Стороны будут оказывать друг другу всестороннее содействие в ликвидации последствий крупных 

экологических катастроф на их территориях, а также оказывать взаимную помощь при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами, и создающих угрозу для 

жизнедеятельности населения. 

Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут укреплять сотрудничество в области предотвращения 

трансграничных загрязнений, способствуя согласованным действиям в этой области на региональном и 

глобальном уровнях, стремясь к созданию всеобъемлющей международной системы экологической 

безопасности и взаимодействия, включая защиту и восстановление экологических систем Каспия и Арала. 

Статья 25 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять сотрудничество в области фундаментальных 

научных исследований космического пространства и использовании их результатов в интересах обоих 

государств и международного сообщества, совместно содействовать мирному освоению космоса и контролю за 
соблюдением соглашений о предотвращении распространения на него гонки вооружений. 

Стороны будут развивать на взаимовыгодной основе научно-технический потенциал космодрома 

Байконур и определят порядок его использования отдельным соглашением. 

Статья 26 

Высокие Договаривающиеся Стороны, опираясь на многовековые традиции, будут расширять и 

углублять связи между их народами в области культуры и искусства, спорта и туризма. Стороны обеспечивают 



 
  

 

 

доступность и свободное пользование всем культурно-историческим наследием, архивами, информационными 

и научно-техническими банками данных и фондами. 

Стороны будут всемерно содействовать расширению обменов между творческими коллективами, 

деятелями культуры и специалистами, учреждениями культуры на государственном, региональном и местном 
уровнях. 

Стороны заключат отдельные соглашения по этим вопросам, в том числе соглашение об открытии 

культурных центров двух государств на территории друг друга. 

Статья 27 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно поощрять всестороннее развитие языков и 

культур всех наций и народностей, проживающих на их территориях, изучение национальных языков в 

дошкольных учреждениях и учебных заведениях. 

Статья 28 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон намерена обеспечивать режим свободной деятельности 

средств массовой информации обоих государств в рамках своего законодательства. 

Статья 29 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают необходимость совместных действий по охране 

здоровья народов, развитию медицинской науки и практики, их материально-технической базы, обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинской техники и продуктами детского питания. 

Стороны сохранят доступность и равноправное пользование уникальными и специализированными 

медицинскими учреждениями одной Стороны для лечения и получения консультационной помощи населением 

другой Стороны. 

Статья 30 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились в том, что вопросы пенсионного обеспечения граждан 

одной Стороны на территории другой Стороны будут урегулированы специальным соглашением на основе 

признания права граждан на пенсионное обеспечение. 

Статья 31 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять сотрудничество в области образования, 

подготовки кадров высшей научной квалификации и обязуются не ограничивать права граждан одной Стороны 

на обучение в учебных заведениях другой Стороны. 

Стороны подтверждают равный статус выданных их гражданам документов об образовании, ученых 

степенях и званиях и не допускают ограничений в их применении на своих территориях. 

Статья 32 

Высокие Договаривающиеся Стороны примут меры для обеспечения широкого и эффективного 

сотрудничества в области фундаментальных и прикладных исследований, использования достижений 

современной науки, техники и технологии. Стороны будут содействовать углублению тесных контактов на 

долговременной основе между их национальными академиями и научными центрами, поощрять осуществление 

общих программ и проектов, обмен учеными, исследователями, стажерами и практикантами, оказывать 

содействие созданию и деятельности совместных научных и научно-производственных коллективов. 
Статья 33 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают необходимость сотрудничества в области права. 

Стороны будут осуществлять регулярный обмен информацией о разработке и применении правовых 

актов, объединять усилия по участию в подготовке международно-правовых документов. 

Стороны примут меры по сближению своего законодательства, в том числе регулирующего 

хозяйственные отношения, функционирование энергетической и транспортной систем, а также борьбу с особо 

опасными преступлениями. 

Стороны заключат соглашение о правовой помощи по уголовным, гражданским и семейным делам. 

Статья 34 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять и углублять сотрудничество в борьбе с 

организованной, в том числе международной, преступностью, терроризмом, пиратством, наркоманией, а также 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, 

актами, направленными против безопасности морского судоходства и гражданской авиации. 

Статья 35 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 36 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат между собой другие договоры и соглашения, 

необходимые для конкретной реализации положений настоящего Договора. 

Статья 37 

В целях реализации настоящего Договора Стороны будут проводить регулярные, не реже двух раз в год, 

двусторонние консультации по вопросам его исполнения и при необходимости создадут соответствующие 

координирующие органы. 



                       

 
Споры относительно толкования и применения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

переговоров. 

Положения настоящего Договора могут быть дополнены или изменены по взаимному согласию Сторон. 

Статья 38 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 39 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 
грамотами. 

Со вступлением в силу настоящего Договора утрачивает силу Договор между Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республикой и Казахской Советской Социалистической Республикой от 21 

ноября 1990 года. 

Статья 40 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. 

Его действие будет автоматически продлено на следующий десятилетний период, если ни одна из 

Сторон не заявит, путем письменного уведомления, о своем желании денонсировать его не позднее чем за 

шесть месяцев до истечения срока действия настоящего Договора. 

Совершено в Москве 25 мая 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Республикой Казахстан и отражающие  

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

российско-казахстанской государственной границе 

(Москва, 18 января 2004 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в частности, 
принципами территориальной целостности и нерушимости границ, положениями Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 

года, Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, 

ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, принимая во внимание Совместное заявление 

Президентов Российской Федерации и Республики Казахстан от 6 июля 1998 года и Протокол относительно 

намерений по делимитации государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

от 12 октября 1998 года, 

в целях определения прохождения государственной границы между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
В настоящем Договоре под термином «государственная граница» понимается линия и проходящая по 

этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы территории Российской Федерации и 

Республики Казахстан на суше, водах, в недрах и воздушном пространстве. 

Статья 2 

Начальная точка российско-казахстанской государственной границы определяется отдельным договором 

между Сторонами. 

Статья 3 

Государственная граница между Российской Федерацией и Республикой Казахстан проходит так, как это 

указано в Описании прохождения государственной границы между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан (Приложение 1) и изображено сплошной линией красного цвета на Карте государственной границы 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (Приложение 2). 

Упомянутые приложения составляют неотъемлемые части настоящего Договора. 
Статья 4 



 
  

 

 

Любые естественные изменения русел пограничных рек, ручьев, а также береговой линии водоемов не 

влекут за собой изменений в положении определенной настоящим Договором  государственной границы, если 

Стороны не договорятся об ином. 

Статья 5 
Для установления и обозначения в соответствии с настоящим Договором государственной границы на 

местности, подготовки проектов документов демаркации Стороны образуют на паритетных началах 

Совместную российско-казахстанскую демаркационную комиссию. 

Статья 6 

Режим государственной границы определяется отдельными договорами между Сторонами. 

Статья 7 

Вопросы, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых, эксплуатацией инженерных 

сооружений, коммуникаций и других объектов инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или 

проходящих по ней, а также вопросы сохранения и использования биологических ресурсов, водопользования и 

охраны природной среды регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 8 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня обмена ратификационными 

грамотами. 

Совершено в городе Москва 18 января 2005 года, в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам 

(Астана, 9 января 2004 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые Сторонами, 

подтверждая свою приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года и Договору между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о совместных усилиях в охране внешних границ от 30 июня 1995 года, 

подтверждая стремление, к скорейшему заключению договора между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе, 

понимая под российско-казахстанской государственной границей, до заключения упомянутого договора, 

административно-территориальную границу между Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикой и Казахской Советской Социалистической Республикой, 

учитывая необходимость совершенствования сотрудничества и взаимодействия в целях противодействия 

международному терроризму и пресечения противоправных действий на российско-казахстанской 

государственной границе, 

признавая необходимость объединения усилий в обеспечении правопорядка на российско-казахстанской 

государственной границе, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны с учетом взаимных интересов и в соответствии с национальным законодательством 

осуществляют сотрудничество и взаимодействие в следующих областях: 

охрана российско-казахстанской государственной границы; 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие противоправной деятельности на российско-
казахстанской государственной границе; 

борьба с терроризмом и контрабандой оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых и 

ядовитых веществ, радиоактивных материалов, наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

борьба с нелегальной миграцией; 

борьба с другими видами транснациональной преступности. 

Статья 2 

Для реализации положений настоящего. Договора Стороны назначают уполномоченные органы: 

с Российской Стороны - Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации; 

с Казахстанской Стороны - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан. 

В случае изменения официального наименования или изменения статуса уполномоченного органа 

соответствующая Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Сотрудничество и взаимодействие между уполномоченными органами Сторон осуществляется путем:  



                       

 
проведения согласованных мер в областях, указанных в статье 1 настоящего Договора; 

организации деятельности пограничных представителей; 

обмена информацией; 

обмена опытом охраны и защиты государственной границы, осуществления пограничного контроля, а 

также использования технических средств в этих областях; 

обмена законодательными и иными нормативными правовыми актами, научными публикациями и 

другими материалами в области охраны и защиты государственной границы; 

подготовки специалистов в области охраны границы. 
Уполномоченные органы Сторон в рамках своей компетенции осуществляют сотрудничество и 

взаимодействие также и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес. 

Статья 4 

Порядок сотрудничества и взаимодействия уполномоченных органов Сторон в северной части 

Каспийского моря определяется отдельным соглашением. 

Статья 5 

В целях реализации настоящего Договора в соответствии с национальным законодательством 

уполномоченные органы Сторон могут заключать отдельные соглашения. 

Статья 6 

Для рассмотрения хода реализации сотрудничества и взаимодействия, предусмотренного настоящим 

Договором, и определения направлений его дальнейшего развития уполномоченные органы Сторон будут 

проводить консультации, встречи экспертов, совещания и семинары поочередно на территориях Российской 
Федерации и Республики Казахстан. 

В случае необходимости встречи экспертов и консультации проводятся незамедлительно. 

Статья 7 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других, международных 

договоров, участниками которых они являются. 

Статья 8 

В случае возникновения споров по толкованию и применению положении настоящего Договора Стороны 

разрешают их - путем переговоров и консультаций. 

Статья 9 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения, 

оформляемые отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью. 
Статья 10 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет и. вступает в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Действие настоящего Договора автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если 

ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до 

истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в городе Астана ― 9 ‖ января 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о деятельности пограничных 

представителей 

(Астана, 9 января 2004 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь развивать добрососедские отношения и поддерживать сотрудничество по обеспечению режима 

российско-казахстанской государственной границы (далее - государственная граница), 

признавая неотъемлемое право обоих независимых государств принимать меры по охране своих 

государственных границ, 

отмечая необходимость участия пограничных представителей Российской Федерации и Республики 

Казахстан в предупреждении пограничных инцидентов, а в случае их возникновения - в обеспечении быстрого 

расследования и урегулирования таковых, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Пограничные представители и заместители пограничных представителей Российской Федерации и 

Республики Казахстан назначаются в соответствии с законодательствами государств Сторон. О назначении 



 
  

 

 

пограничных представителей и их заместителей Стороны извещают друг друга по дипломатическим каналам с 

указанием фамилий, имен и отчеств, участков деятельности и мест пребывания. 

При исполнении обязанностей пограничных представителей заместители пограничных представителей 

пользуются правами, которые предоставлены пограничным представителям. 
Статья 2 

Пограничные представители выполняют свои обязанности совместно друг с другом в соответствии с 

законодательствами своих государств и международными договорами, участниками которых являются 

Российская Федерация и Республика Казахстан, а также полномочиями, определяемыми настоящим 

Соглашением, в пределах участков российско-казахстанской государственной границы, определенных 

Протоколом об участках деятельности пограничных представителей (Приложение № 1). 

Письменные полномочия (Приложение № 2) выдаются: 

пограничным представителям Российской Федерации и их заместителям - Директором Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации; 

пограничным представителям Республики Казахстан и их заместителям - заместителем Председателя 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - Директором Пограничной службы. 
Статья 3 

Для обеспечения деятельности пограничных представителей назначаются помощники, секретари, 

переводчики, уполномоченные по приему-передаче служебной корреспонденции, привлекаются эксперты и 

другие лица. 

Письменные полномочия помощников пограничных представителей, удостоверения секретарей и 

переводчиков, удостоверения на разовый переход границы в обе стороны (Приложения № 3-5) выдаются 

пограничными представителями. 

Статья 4 

Пограничные представители в пределах участков своей деятельности: 

принимают необходимые меры по предупреждению пограничных инцидентов и их урегулированию в 

случае возникновения; 
контролируют соблюдение установленных Сторонами правил пересечения государственной границы и 

принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушением установленных правил; 

принимают совместно с компетентными государственными органами меры по борьбе с контрабандой; 

совместно с компетентными государственными органами принимают меры по депортации (передаче) 

незаконных мигрантов, в том числе из третьих стран, если имеются доказательства их въезда с территории 

государства другой Стороны; 

участвуют в опознании трупов людей и в случае необходимости принимают меры по их передаче; 

обеспечивают совместно с уполномоченными органами государственного управления и охраны природы 

контроль за проведением хозяйственных работ и осуществлением иной деятельности на государственной 

границе, а также за водопользованием в пограничных водоемах; 

своевременно информируют друг друга об угрозах распространения через государственную границу 

пожаров, эпидемий, эпизоотии и сельскохозяйственных вредителей; 
решают другие вопросы, связанные с обеспечением режима государственной границы. 

Статья 5 

1. Пограничные представители осуществляют совместную работу, как правило, путем проведения 

заседания (встречи). По договоренности между пограничными представителями могут проводиться встречи их 

заместителей и помощников. 

2. Заседание (встреча) пограничных представителей проводится по предложению одного из них. 

Одновременно предлагается повестка дня заседания (встречи), состав участников, место и время его (ее) 

проведения. 

В отдельных случаях по взаимной договоренности между пограничными представителями на заседании 

(встрече) могут рассматриваться вопросы, ранее не предложенные для обсуждения. 

Ответ на предложение о проведении заседания (встречи) должен представляться пограничным 
представителем в возможно короткие сроки, но не позднее 48 часов с момента получения такого предложения 

уполномоченными по приему-передаче служебной корреспонденции. При этом могут быть предложены 

дополнительные вопросы для обсуждения, а также иные время и место проведения заседания (встречи). 

3. На заседание (встречу), предложенное пограничным представителем, должны лично прибыть 

пограничные представители государств Сторон. Если это невозможно, то на заседание (встречу) прибывает 

заместитель пограничного представителя, о чем не позднее, чем за 24 часа до начала заседания (встречи) 

уведомляется пограничный представитель, предложивший провести заседание (встречу). 

4. В заседании (встрече) пограничных представителей могут участвовать их заместители, помощники, 

секретари, переводчики и лица, присутствие которых является необходимым (эксперты, свидетели, 

потерпевшие и другие лица). 

Во встрече помощников пограничных представителей могут участвовать секретари и переводчики, а при 

необходимости эксперты и другие лица. 



                       

 
5. Вопросы, не требующие личных встреч, могут быть разрешены путем переписки или использования 

технических средств связи. 

6. Пограничные представители в согласованные сроки информируют друг друга о мерах по выполнению 

решений, принятых на заседании (встрече). 

Статья 6 

Плановые заседания (встречи) пограничных представителей и их заместителей проводятся, как правило, 

поочередно на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан, внеплановые - на территории 

государства той Стороны, пограничным представителем которого они были предложены. 
По поручению пограничных представителей проводятся встречи помощников пограничных 

представителей. Решения, принятые помощниками пограничных представителей, вступают в силу только после 

их утверждения пограничными представителями. Вопросы, по которым помощники пограничных 

представителей не достигли согласия, передаются на рассмотрение пограничных представителей. 

Статья 7 

По итогам заседания (встречи) пограничных представителей составляется протокол, в котором 

указываются повестка дня заседания (встречи), состав участников, общий ход заседания (встречи), принятые 

решения и сроки их выполнения. 

Протокол заседания (встречи) составляется в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

скрепляется подписями пограничных представителей или лиц их замещающих и гербовыми печатями. 

Статья 8 

1. Пограничные представители по взаимному согласованию устанавливают пункты встреч на 
государственной границе, а также пункты и порядок обмена служебной корреспонденцией и использования 

технических средств связи. Уполномоченные по приему-передаче служебной корреспонденции осуществляют 

прием и передачу на государственной границе служебной корреспонденции круглосуточно.  

2. Пограничные представители организуют передачу задержанных лиц и находящихся при них вещей, а 

также домашних животных и трупов людей в соответствии с законодательствами государств Сторон. Место, 

время и порядок осуществления этих процедур пограничные представители определяют отдельно. 

3. Пограничные представители по взаимной договоренности устанавливают образцы актов, расписок и 

других документов, которые оформляются при приеме-передаче задержанных лиц, животных, имущества, 

трупов людей, служебной корреспонденции, а также при совершении других действий в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

Передача задержанных лиц, животных, имущества и трупов людей может осуществляться пограничными 
представителями, их заместителями или помощниками. 

Статья 9 

1. Пограничные представители, их заместители, помощники, секретари, переводчики и эксперты для 

исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением пересекают государственную 

границу в установленных для этого пунктах или согласованных местах. 

2. Пограничные представители, их заместители и помощники пересекают государственную границу на 

основании письменных полномочий (Приложения № 2 и 3). 

3. Секретари и переводчики пересекают государственную границу на основании удостоверений 

(Приложение № 4). 

4. Эксперты и другие лица, привлекаемые для совместной работы, пересекают государственную границу 

на основании удостоверений на разовый переход границы в обе стороны (Приложение № 5). 

5. Подтверждение полномочий пограничных представителей, их заместителей и помощников, 
удостоверений секретарей и переводчиков осуществляется пограничными представителями на заседании 

(встрече). 

6. В случае утраты документов, дающих право на пересечение границы в соответствии с настоящим 

Соглашением, их владельцы должны немедленно заявить об этом пограничному представителю своего 

государства, который аннулирует утраченный документ и извещает о случившемся пограничного 

представителя государства другой Стороны. 

Статья 10 

1. Пограничным представителям, их заместителям, помощникам, секретарям, переводчикам и экспертам 

при исполнении обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением на территории государства другой 

Стороны гарантируется личная неприкосновенность, а также неприкосновенность находящихся при них 

документов и имущества, необходимых для выполнения возложенных на них задач. 
Указанные должностные лица могут носить установленную форму одежды, иметь при себе и ввозить с 

собой на территорию государства другой Стороны беспошлинно и без обложения другими налогами и сборами 

необходимые для личного пользования и работы предметы, продукты питания, табачные изделия и 

медикаменты. 

2. Каждая Сторона несет расходы, связанные с выполнением настоящего Соглашения на территории ее 

государства, при этом расходы по проведению заседаний (встреч) несет та Сторона, на территории государства 

которой они проводятся. 



 
  

 

 

Статья 11 

Пограничные представители обмениваются информацией: 

о фактах незаконного пересечения государственной границы; 

о деятельности лиц, занимающихся незаконным перемещением через границу лиц и контрабандой; 
о возникновении вблизи государственной границы опасных инфекционных заболеваний людей или 

животных, а также массового распространения сельскохозяйственных и лесных вредителей, о пожарах и 

наводнениях; 

о возможных действиях, которые могут нанести ущерб безопасности и интересам государства каждой из 

Сторон, а также о мерах, принятых по предупреждению пограничных инцидентов; 

по другим вопросам, влияющим на обеспечение режима государственной границы. 

Статья 12 

Пограничные представители осуществляют сотрудничество по предотвращению пограничных 

инцидентов, расследуют и урегулируют пограничные инциденты, в том числе: 

обстрел через государственную границу лиц и территории государства другой Стороны, в том числе 

повлекший за собой гибель или ранения людей, повреждение имущества и другие тяжкие последствия; 
незаконное пересечение государственной границы лицами и транспортными средствами; 

нарушение государственной границы плавучими средствами и летательными аппаратами; 

перемещение через государственную границу контрабанды; 

неумышленный переход государственной границы должностными лицами пограничных служб 

государств Сторон при исполнении ими служебных обязанностей; 

обнаружение имущества, оказавшегося на территории государства другой Стороны в силу стихийных 

бедствий или иных обстоятельств; 

самовольное или случайное перемещение, повреждение или разрушение пограничных знаков и других 

пограничных сооружений; 

переход домашних животных через государственную границу; 

распространение пожара через государственную границу; 
иные нарушения режима государственной границы, затрагивающие интересы государств Сторон, но не 

требующие разрешения по дипломатическим каналам. 

Статья 13 

1. Выяснение обстоятельств пограничных инцидентов, указанных в статье 12 настоящего Соглашения, 

производится пограничными представителями в согласованном порядке. Совместное расследование 

пограничных инцидентов осуществляется под руководством пограничного представителя той Стороны, на 

территории государства которой произошел пограничный инцидент. 

2. По результатам совместного расследования пограничного инцидента составляется акт, а при 

необходимости - другие документы. 

3. Пограничные представители в рамках предоставленных им настоящим Соглашением полномочий 

решают вопросы возвращения домашних животных и имущества, оказавшихся на территории государства 

другой Стороны. 
4. Совместное расследование пограничного инцидента не заменяет действий, входящих в компетенцию 

правоохранительных органов. 

5. Пограничные инциденты, в урегулировании которых пограничные представители не достигли 

согласия, разрешаются по дипломатическим каналам. 

Статья 14 

Приложения № 1-5 являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

Статья 15 

В случае возникновения споров по толкованию и применению положений настоящего Соглашения 

Стороны разрешают их путем переговоров и консультаций. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 
международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Казахстан. 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и вступающими в силу в 

соответствии со статьей 17 настоящего Соглашения. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, 

если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до 

истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие. 



                       

 
Совершено в городе Астана ― 9 ‖ января 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

осуществления совместного контроля на российско- 

казахстанской государственной границе 

(Оренбург, 11 сентября 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь стремлением укреплять сотрудничество на российско-казахстанской государственной 

границе и развивать добрососедские взаимоотношения, 

в целях сокращения формальностей и продолжительности контроля, а также повышения его 

эффективности путем осуществления совместного контроля при пересечении лицами и транспортными 

средствами российско-казахстанской государственной границы и перемещении через нее грузов, товаров и 

животных, 

признавая, что определенные условия проведения различных видов контроля на российско-
казахстанской государственной границе контрольными органами государств Сторон могут быть согласованы 

без нанесения ущерба целям контроля и снижения эффективности контроля, 

учитывая положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 28 марта 1994 г., Соглашения 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о единстве управления таможенными службами от 16 

мая 1995 г., Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу от 23 декабря 1998 г. 

И Соглашения об упрощенном порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых между 

государствами - участниками Таможенного союза от 24 сентября 1999 г., 

стремясь путем сотрудничества между контрольными органами способствовать развитию и ускорению 

пассажирского и грузового сообщения между государствами Сторон, 
будучи убежденными, что согласование условий проведения совместного контроля представляет собой 

одно из важнейших средств для достижения указанных целей, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«контрольные органы» - пограничные и таможенные органы Российской Федерации и Республики 

Казахстан, на которые в соответствии с законодательством государств Сторон и настоящим Соглашением 

возложены функции государственного контроля в пунктах пропуска через российско-казахстанскую 

государственную границу; 

«иные контрольные органы» - другие государственные органы или службы Российской Федерации и 

Республики Казахстан, которые осуществляют функции государственного контроля в пунктах пропуска через 

российско-казахстанскую государственную границу в соответствии с законодательством государств Сторон;  
«совместный контроль» - совокупность действий, мер, методов, средств и форм контроля, совместно 

применяемых и осуществляемых контрольными органами и иными контрольными органами государств Сторон 

при пересечении лицами и транспортными средствами пунктов пропуска через российско-казахстанскую 

государственную границу либо иных мест, определенных контрольными органами государств Сторон, и 

перемещении грузов, товаров и животных' через указанные пункты пропуска либо иные указанные места; 

«лицо» - любое физическое лицо, пересекающее российско-казахстанскую государственную границу, а 

также перемещающее через нее товары и транспортные средства, или юридическое лицо, перемещающее через 

российско-казахстанскую государственную границу товары и транспортные средства. 

Статья 2 

Для упрощения порядка пересечения лицами и транспортными средствами российско-казахстанской 

государственной границы (далее - граница) и перемещения грузов, товаров и животных через границу 
настоящее Соглашение имеет целью сокращение формальностей и продолжительности контроля, а также 

повышение его эффективности путем проведения совместного контроля. 

Пересечение лицами и транспортными средствами границы и перемещение грузов, товаров и животных 

через границу осуществляется в соответствии с законодательством государств Сторон и международными 

договорами, участниками которых являются государства Сторон. 

Статья 3 



 
  

 

 

1. Совместный контроль проводится в соответствии с настоящим Соглашением и в согласованных в 

соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения порядке и формах. 

2. Совместный контроль проводится путем осуществления отдельных согласованных контрольными 

органами и иными контрольными органами государств Сторон процедур контроля или отказа от их проведения, 
а также путем осуществления обмена информацией о лицах и транспортных средствах, пересекающих границу, 

грузах, товарах и животных, перемещаемых через границу, и результатах проведения контроля. 

3. При проведении совместного контроля контрольные органы государств Сторон на основе взаимности 

могут признавать применяемые ими средства идентификации, а также документы, используемые для целей 

контроля. 

4. Документы, подтверждающие результаты досмотра, проведенного контрольными органами и иными 

контрольными органами государства одной Стороны, могут признаваться контрольными органами и иными 

контрольными органами государства другой Стороны в качестве документов, используемых для целей 

контроля. 

При наличии достаточных оснований контрольные органы и иные контрольные органы государства 

Стороны, на территорию (с территории) государства которой перемещаются лица, транспортные средства, 
грузы, товары и животные, имеют право принять решение о проведении досмотра. 

5. Контрольные органы и иные контрольные органы государств Сторон предоставляют друг другу 

необходимую помощь с целью обеспечения сбора доказательств для подтверждения факта нарушения или 

попытки нарушения законодательства государств Сторон. 

Контрольные органы и иные контрольные органы государств Сторон оперативно информируют друг 

друга о выявленных при осуществлении контроля фактах правонарушений в сопредельных пунктах пропуска 

через границу (далее - пункты пропуска). 

Статья 4 

1. По вопросам, охватываемым настоящим Соглашением, контрольные органы и иные контрольные 

органы государств Сторон обмениваются информацией с целью обеспечения эффективности проведения 

совместного контроля. 
2. Информация, документы и другие сведения, полученные в рамках настоящего Соглашения, 

используются исключительно для целей, определенных настоящим Соглашением, в соответствии с 

законодательством государств Сторон. 

Статья 5 

Для надлежащего функционирования пунктов пропуска, на которых проводится совместный контроль, 

Стороны обеспечивают указанные пункты пропуска: 

квалифицированным персоналом в достаточном количестве с учетом потребностей функционирования 

пунктов пропуска; 

комплексом зданий, сооружений, оборудованием, устройствами и техническими средствами контроля, 

необходимыми для проведения совместного контроля, с учетом вида транспорта и товаров, подлежащих 

контролю; 

инструкциями о действиях должностных лиц в соответствии с настоящим Соглашением; 
информационными системами и комплексами, обеспечивающими автоматизацию процессов проведения 

таможенного оформления и таможенного контроля, в том числе на основе использования предварительного 

информирования и системы управления рисками. 

Статья 6 

Должностные лица контрольных органов Сторон при проведении совместного контроля в целях его 

организации и проведения могут находиться на территории сопредельного государства в пределах 

сопредельного пункта пропуска на основании пропусков, выдаваемых пограничными органами государства 

пребывания. 

Статья 7 

1. Должностные лица контрольных органов и иных контрольных органов государства одной Стороны, 

находящиеся в пункте пропуска на территории государства другой Стороны, при осуществлении совместного 
контроля имеют право на проверку оснований для пропуска через границу лиц и транспортных средств и 

перемещения через границу грузов, товаров и животных, а также на досмотр транспортных средств и грузов в 

целях обнаружения и задержания нарушителей правил пересечения границы, перемещаемых грузов, товаров и 

животных, которые запрещены законодательством государства этой Стороны к ввозу на его территорию или 

вывозу с его территории. 

2. Пределы полномочий должностных лиц контрольных органов и иных контрольных органов 

государства одной Стороны, находящихся в пункте пропуска на территории государства другой Стороны, при 

осуществлении совместного контроля устанавливаются в порядке и на условиях, установленных на взаимной 

основе контрольными органами государств Сторон. 

Статья 8 

Контрольные органы и иные контрольные органы государств Сторон при необходимости (эпидемиях, 

эпизоотиях, стихийных бедствиях или иных чрезвычайных ситуациях, препятствующих проведению 



                       

 
совместного контроля) могут приостановить осуществление совместного контроля и вернуться к его 

осуществлению по окончании действия обстоятельств, послуживших причиной его приостановления. В случае 

возникновения указанных обстоятельств контроль осуществляется в соответствии с законодательством 

государств Сторон. 

О приостановлении осуществления совместного контроля, а также о предложениях по возобновлению 

совместного контроля контрольные органы и иные контрольные органы государств Сторон незамедлительно 

информируют друг друга в письменной форме. 

Статья 9 
На основании настоящего Соглашения контрольные органы и в случае необходимости иные 

контрольные органы государств Сторон разрабатывают и утверждают отдельными протоколами порядок и 

формы осуществления совместного контроля. Контрольные органы государств Сторон согласовывают пункты 

пропуска, предназначенные для проведения совместного контроля. 

Статья 10 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения, 

Стороны будут разрешать их путем переговоров и консультаций, в том числе с использованием 

дипломатических каналов. 

Статья 11 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые 

оформляются протоколами и вступают в силу в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящего Соглашения.  

Статья 12 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения текущего 

пятилетнего периода не уведомит по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить 

его действие. 

Совершено в г. Оренбурге «11» сентября 2009 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения Стороны будут 

обращаться к тексту на русском языке. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и 

охране трансграничных водных объектов 

(Оренбург, 27 августа 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые далее 

Сторонами, 
желая укреплять и развивать отношения сотрудничества в области водного хозяйства и намереваясь 

создать качественно новую юридическую и экономическую основу для двусторонних отношений в сфере 

совместного использования, охраны и восстановления трансграничных водных объектов, 

руководствуясь необходимостью проведения согласованной политики по вопросам совместного 

управления водными ресурсами трансграничных водных объектов в интересах развития экономики и 

повышения жизненного уровня населения, 

считая, что только объединение и совместная координация действий будет способствовать созданию 

благоприятных условий для решения социальных и экологических проблем, 

основываясь на соответствующих положениях Соглашения о взаимодействии в области экологи и 

охраны окружающей природной среды, подписанного государствами- участниками Содружества Независимых 

Государств в феврале 1992 года и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер, принятой Европейской экономической комиссией при ООН, согласились о 

нижеследующем: 

Статья I 

Под трансграничным водными объектами в настоящем Соглашении признаются любые поверхностные 

водные объекты или подземные воды, которые обозначают, пересекают границы между государствами или 

расположены на этих границах. 

Статья 2 

Признавая общность и единство водных ресурсов трансграничных водных объектов Стороны обладают 

одинаковыми правами на пользование и равной ответственностью за их рациональное использование и охрану. 



 
  

 

 

Статья 3 

Каждая Сторона обязуется принимать необходимые меры по охране и защите трансграничных вод от 

загрязнения и воздерживаться от действий в бассейнах трансграничных водных объектов, способных привести 

к изменению согласованных величин расходов воды в пограничных створах в сбросов загрязняющих веществ» 
которые могут нанесли ущерб интересам другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны признают ранее разработанные и утвержденные документы по межгосударственному 

распределению водных ресурсов трансграничных водных объектов, включая оросительные системы, каналы и 

водоводы, с сохранением содержащихся в них принципов и структуры вододеления и уточняют их при 

необходимости но взаимному согласованию. 

В случаях изменения водохозяйственной ситуации в бассейнах каких-либо трансграничных водных 

объектов, действующие принципы межгосударственного деления водных ресурсов могут быть пересмотрены 

по согласованному решению Сторон на основе совместно выполненных водохозяйственных и экономических 

расчетов. 

Решения Сторон но вопросам межгосударственного распределения водных ресурсов по конкретным 
водным объектам оформляются от - дельными соглашениями или протоколами уполномоченных органов с 

определением объемов подаваемой воды и возмещением связанных с этим затрат. 

Статья 5 

Проекты водохозяйственных и водоохранных мероприятий в бассейнах трансграничных водных 

объектов, которые могут оказывать трансграничное воздействие, согласовываются между Сторонами. 

Статья 6 

Каждая Сторона самостоятельно осуществляет водохозяйственные и водоохранные мероприятия на 

трансграничных водных объектах в пределах своей территории. 

Мероприятия, осуществляемые в интересах одной Стороны на территории другой Стороны, 

финансируются за счет заинтересованной Стороны на основании отдельных договоров или соглашений. 

Если осуществление каких-либо мероприятий одной из Сторон причинит убытки или ущерб другой 
Стороне, ответственность за возмещение их потерпевшей Стороне несет та Сторона, которая осуществила 

такие мероприятия. 

В каждом случае размеры ущерба определяется совместными группами экспертов. 

Статья 8 

Стороны обязуются осуществлять обмен гидрологической, водохозяйственной и иной информацией а 

способствовать сотрудничеству по вопросам научно-технического прогреава в области водного хозяйства, 

комплексного использования и охраны водных ресурсов, эксплуатации гидротехнических сооружений, 

предотвращения загрязнения и истощения вод, а также их вредного воздействия. 

Статья 9 

Для оценки количества и качества трансграничных вод, изменения уровня их загрязненности Стороны 

организуют соответствующие наблюдения по единой методике и программе во взаимно согласованных 

створах. 
Статья 10 

В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь ухудшение условий водопользования 

вследствие загрязнения трансграничных вод, Стороны безотлагательно информируют об этом друг друга и 

принимают на своей территории необходимые меры к устранению причин и последствий загрязнения вод. 

Статья 11 

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны создают; на паритетных условиях совместную 

Российско-Казахстанскую Комиссию (в дальнейшем Комиссия) по совместному использованию и охране 

трансграничных водных объектов под председательством Председателя Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Председателя Государственного 

Комитета Республики Казахстан по водным ресурсам. 

Состав членов комиссии с обеих сторон определяется еѐ Председателями. 
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год, поочередно на территориях Сторон Решения 

заседаний оформляется протоколами. 

Комиссия создает рабочие группы и группы экспертов для решения конкретных вопросов. 

Статья 12 

На Комиссию возлагается: 

- организация регулярного обмена гидрологическими прогнозами, сведениями о качестве вод и 

водохозяйственной обстановке в бассейнах трансграничных водных объектов; 

- согласование проектов водохозяйственных и водоохранных мероприятий на трансграничных водных 

объектах; 

- организация совместных исследований и проработок по вопросам рационального использования и 

охраны водных ресурсов трансграничных водных объектов, развитию водного хозяйства в их бассейнах; 



                       

 
- разработка документов, регламентирующих межгосударственное использование трансграничных вод и 

требования к их качеству; 

- координация мероприятий по борьбе с наводнениями и пропуску льда; 

- обеспечение контроля за соблюдением согласованных величин расходов воды в пограничных створах, 

осуществлением мер по рациональному использованию водных ресурсов и охране от загрязнения 

трансграничных водных объектов. 

Статья 13 

Споры, касающиеся выполнения настоящего Соглашения, которые не удается разрешить Комиссии, 
решаются путем переговоров на уровне, Правительств Сторон. 

Статья 14 

Расходы, связанные с организацией и проведением заседаний Комиссии, рабочих групп и встреч 

экспертов несет та Сторона, на территории которой проводятся указанные мероприятия. 

Расходы по командированию членов Комиссии, рабочих групп и экспертов несет командирующая 

Сторона. 

Статья 15 

Решения, принимаемые Комиссией по совместному использованию и охране трансграничных водных 

объектов но вопросам вододеления, рационального использования и охраны водных ресурсов обязательны к 

исполнению для водопользователей всех отраслей экономики Сторон. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует в течении пяти лет, по истечении 
срока продлевается на последующие пятилетние периоды до уведомления одной из Сторон письменно другой 

Стороны за год до истечения очередного пятилетнего периода о своем желании прекратить шэд действие.  

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает действия соглашений, протоколов и 

контактов между заинтересованными учреждениями и организациями Сторон, заключенных на основе 

настоящего Соглашения. 

Совершено 27 августа 1992 года в городе Оренбурге в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и 

охране трансграничных водных объектов 

(Усть-Каменогорск, 7 сентября 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые далее 

Сторонами, 

желая укреплять и развивать отношения сотрудничества в области водного хозяйства в целях 

дальнейшего совершенствования двусторонних отношений в сфере совместного использования, охраны и 

восстановления трансграничных водных объектов, 

руководствуясь необходимостью проведения согласованной политики по вопросам совместного 
управления, использования и охраны трансграничных водных объектов в интересах развития экономики и 

повышения жизненного уровня населения, 

считая, что только объединение и совместная координация действий будет способствовать созданию 

благоприятных условий для решения социальных и экологических проблем, 

основываясь на Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер от 17 марта 1992 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«трансграничные водные объекты» - любые поверхностные и подземные водные объекты, по которым 

проходит государственная граница между Российской Федерацией и Республикой Казахстан и/или пересекают 
ее; 

«трансграничное воздействие» - любые значительные вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния трансграничных вод, вызываемые деятельностью человека, физический источник которых 

расположен полностью или частично на территории государства одной из Сторон, для окружающей среды 

государства другой Стороны; 

«чрезвычайная ситуация» - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут 

повлечь за собой человеческие жертвы, принести вред здоровью людей или окружающей среде, привести к 

значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей. 



 
  

 

 

Статья 2 

Признавая общность и единство водных ресурсов трансграничных водных объектов, Стороны 

сотрудничают в духе равноправия и партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления этих ресурсов. 

В соответствии с принципами международного права Стороны осуществляют рациональное 
использование и охрану трансграничных водных объектов и несут ответственность за обеспечение того, чтобы 

их деятельность не наносила ущерб трансграничным водным объектам государства другой Стороны.  

Статья 3 

В целях предотвращения трансграничного воздействия Стороны: 

воздерживаются от действий или случаев бездействия, которые могут привести к ухудшению 

гидрологического и гидрохимического режима трансграничных водных объектов и состояния связанных с 

ними экосистем; 

принимают меры по предотвращению, ограничению, сокращению и ликвидации загрязнения 

трансграничных водных объектов; 

принимают меры по предотвращению или смягчению негативных последствий, возникающих в 

результате изменения состояния трансграничных водных объектов, в том числе наводнений, ледяных заторов, 
инфекций, передающихся посредством воды, заиления русел, эрозии берегов; 

принимают меры по обеспечению содержания в исправном техническом состоянии гидротехнических 

сооружений, накопителей сточных вод и жидких отходов, являющихся потенциальным физическим 

источником трансграничного воздействия. 

Статья 4 

Компетентными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Федеральное агентство водных ресурсов; 

с Казахстанской Стороны - Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан. 

Об изменении названий или функций компетентных органов Стороны своевременно информируют друг 
друга по дипломатическим каналам. 

Статья 5 

Стороны признают ранее заключенные соглашения, договоры и принятые решения по распределению 

водных ресурсов трансграничных водных объектов, включая оросительные системы, каналы и водоводы, а 

также решения по данным вопросам Совместной Российско-Казахстанской комиссии по совместному 

использованию и охране трансграничных водных объектов, созданной в соответствии с Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании 

и охране трансграничных водных объектов от 27 августа 1992 года. 

Подача воды по водохозяйственным системам государств Сторон, связанная с механическим 

водоподъемом и транспортировкой, регулируется договорами, заключаемыми хозяйствующими субъектами и 

организациями, которые уполномочены компетентными органами Сторон, с компенсацией эксплуатационных 

затрат за услуги по подаче и транспортировке воды. 
Статья 6 

Сторона, планирующая осуществление каких-либо мероприятий, способных оказать трансграничное 

воздействие, до начала реализации таких мероприятий уведомляет об этом другую Сторону и информирует 

Совместную комиссию, указанную в статье 12 настоящего Соглашения. 

При необходимости Стороны самостоятельно или совместно проводят оценку воздействия планируемых 

мероприятий на окружающую среду. 

В случае необходимости Совместной комиссией проводятся консультации по поводу планируемых 

мероприятий. В период проведения консультаций Стороны воздерживаются от осуществления указанных 

мероприятий, если не достигнута договоренность об ином. 

Статья 7 

Каждая Сторона в пределах территории своего государства самостоятельно осуществляет 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия на трансграничных водных объектах. 

Мероприятия, осуществляемые в интересах одной Стороны на территории государства другой Стороны, 

финансируются заинтересованной Стороной на основании отдельных соглашений между Сторонами. 

Статья 8 

Если осуществление каких-либо мероприятий одной из Сторон причинит вред другой Стороне, 

ответственность за его возмещение потерпевшей Стороне несет та Сторона, которая осуществила такие 

мероприятия. 

В каждом случае размеры вреда определяются совместными группами экспертов, создаваемых 

Совместной комиссией, указанной в статье 12 настоящего Соглашения. 

Статья 9 

Стороны осуществляют обмен гидрохимической, гидрологической, водохозяйственной и иной 

информацией в области использования и охраны трансграничных водных объектов и способствуют 



                       

 
сотрудничеству по вопросам научно-технического прогресса в области водного хозяйства, комплексного 

использования и охраны водных ресурсов трансграничных водных объектов, эксплуатации гидротехнических 

сооружений, предотвращения загрязнения и истощения вод, а также их вредного воздействия.  

Статья 10 

С целью получения информации о состоянии трансграничных водных объектов и об источниках их 

загрязнения, а также для прогнозирования возможных изменений состояния трансграничных водных объектов 

Стороны осуществляют мониторинг состояния трансграничных водных объектов и обмениваются данными 

мониторинга по согласованным программам. 
Стороны совместно на регулярной основе проводят оценку состояния водных ресурсов бассейнов 

трансграничных водных объектов, а также оценку эффективности мер, принимаемых для предотвращения, 

ограничения и сокращения трансграничного воздействия. 

Статья 11 

Стороны разрабатывают и согласовывают планы мероприятий на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций на трансграничных водных объектах, критерии их определения, а также создают скоординированные 

или совместные системы связи, оповещения и сигнализации на основе применения совместимых технических 

средств. 

При возникновении чрезвычайной ситуации, которая может стать причиной трансграничного 

воздействия, Стороны: 

незамедлительно информируют о ней друг друга; 

в случае необходимости сотрудничают в оперативном изучении и прогнозировании развития такой 
ситуации; 

принимают меры по локализации, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

По запросу заинтересованной Стороны другая Сторона оказывает ей соответствующую помощь в 

предотвращении, смягчении и ликвидации последствий указанной ситуации. 

Статья 12 

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны создают на паритетных условиях Совместную 

Российско-Казахстанскую комиссию по совместному использованию и охране трансграничных водных 

объектов (далее - Совместная комиссия), которая работает под руководством двух сопредседателей, по одному 

от каждой Стороны. 

Состав Совместной комиссии определяется сопредседателями исходя из принципа равного 

представительства Сторон. 
Порядок работы Совместной комиссии и ее рабочих органов регламентируется Положением, 

принимаемым Совместной комиссией. 

Заседания Совместной комиссии проводятся не реже одного раза в год, поочередно на территории 

государств Сторон. Решения заседаний оформляются протоколами. 

Совместная комиссия создает рабочие группы и группы экспертов для решения конкретных вопросов, 

относящихся к реализации настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Функциями Совместной комиссии являются: 

координация действий по реализации настоящего Соглашения; 

организация разработки совместных мероприятий Сторон в области рационального использования и 

охраны трансграничных водных объектов; 

установление параметров стока в согласованных пограничных створах трансграничных водных 
объектов, обеспечение их соблюдения Сторонами; 

изменение параметров вододеления на основе совместно выполненных водохозяйственных и 

экономических расчетов при изменении водохозяйственной ситуации в бассейнах трансграничных водных 

объектов; 

рассмотрение водохозяйственных мероприятий на трансграничных водных объектах, планируемых к 

реализации на территориях государств Сторон, способных оказать трансграничное воздействие, а также 

порядка проведения совместной оценки воздействия планируемых мероприятий- на окружающую среду; 

разработка совместных планов действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

трансграничных водных объектах и смягчению их последствий, порядка предупреждения и оповещения Сторон 

об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

координация действий Сторон по предотвращению негативного воздействия вод и смягчению их 
последствий; 

организация совместных исследований по вопросам рационального использования и охраны водных 

ресурсов трансграничных водных объектов, развития водного хозяйства в бассейнах трансграничных водных 

объектов; 

организация осуществления мониторинга трансграничных водных объектов по согласованным 

программам и методикам; 



 
  

 

 

организация регулярного обмена гидрологическими прогнозами, сведениями о качестве вод и 

водохозяйственной обстановке в бассейнах трансграничных водных объектов; 

содействие в урегулировании споров между Сторонами; 

иные функции, связанные с выполнением настоящего Соглашения. 
Статья 14 

Расходы, связанные с организацией и проведением заседаний Совместной комиссии, рабочих групп и 

встреч экспертов, несет та Сторона, на территории государства которой проводятся указанные мероприятия. 

Расходы по командированию членов Совместной комиссии, рабочих групп и экспертов несет 

командирующая Сторона. 

Статья 15 

Любые разногласия или споры, возникающие в связи с использованием и охраной трансграничных 

водных объектов, могут быть переданы Сторонами на рассмотрение Совместной комиссии. При отсутствии их 

удовлетворительного разрешения Совместная комиссия представляет Сторонам свои заключения и 

рекомендации. Разногласия иди споры, не урегулированные в рамках Совместной комиссии, а также 

касающиеся толкования настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или иными средствами 
мирного разрешения по договоренности Сторон. 

Статья 16 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет и по истечении этого срока автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды до тех пор, пока любая из Сторон не уведомит другую 

Сторону не менее чем год до истечения текущего пятилетнего периода о своем намерении прекратить его 

действие. 

Если Стороны не договорятся об ином, прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает 

действия соглашений компетентных органов Сторон, решений Совместной комиссии, а также договоров между 
хозяйствующими субъектами и организациями Сторон, заключенных на основе настоящего Соглашения. 

Ничто в настоящем соглашении не затрагивает прав и обязанностей каждой из Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участником которых является ее государство. 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании 

и охране трансграничных водных объектов от 27 августа 1992 года. 

Совершено в городе Усть-Каменогорске 7 сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о межрегиональном и 

приграничном сотрудничестве 

(Усть-Каменогорск, 7 сентября 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Декларацией между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 

года, 

принимая во внимание положения Конвенции о приграничном сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств от 10 октября 2008 года, 

желая развивать долгосрочное межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и 

Казахстаном, 

отмечая практическую значимость и потенциал устойчивого развития межрегионального и 

приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 

осознавая необходимость укрепления правовой основы межрегионального и приграничного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, 

согласились о нижеследующем: 



                       

 
Статья 1 

Стороны укрепляют и развивают межрегиональное и приграничное сотрудничество на основе 

равноправия и взаимной выгоды в соответствии с законодательствами государств Сторон и международными 

договорами, участниками которых являются их государства. 

Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины имеют следующие значения: 

"приграничный субъект Российской Федерации" - субъект Российской Федерации, территория которого 

прилегает к российско-казахстанской государственной границе; 
"приграничная область Республики Казахстан" - административно-территориальная единица Республики 

Казахстан, территория которой прилегает к российско-казахстанской государственной границе; 

"компетентные органы" - органы власти государств Сторон, наделенные компетенцией и полномочиями 

по решению вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

"хозяйствующие субъекты" - хозяйствующие субъекты Российской Федерации и Республики Казахстан, 

зарегистрированные на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 3 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан представляет собой согласованную компетентными органами деятельность, направленную на 

социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, в том 

числе приграничных субъектов Российской Федерации и приграничных областей Республики Казахстан, 

повышение благосостояния населения, укрепление взаимовыгодных и дружественных отношений между 
государствами. 

Статья 4 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество осуществляется Сторонами в соответствии с 

законодательствами государств Сторон и международными договорами, участниками которых являются их 

государства, а также договоренностями между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные исполнительные органы 

Республики Казахстан участвуют в координации осуществления межрегионального и приграничного 

сотрудничества в соответствии с законодательствами государств Сторон и международными договорами, 

участниками которых являются их государства, а также договоренностями между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан. 

Статья 5 
Компетентные органы в целях осуществления и координации межрегионального и приграничного 

сотрудничества: 

заключают международные договоры в порядке, предусмотренном законодательствами государств 

Сторон, в том числе по отдельным направлениям межрегионального и приграничного сотрудничества; 

при необходимости создают совместные рабочие группы по выработке конкретных механизмов 

совершенствования межрегионального и приграничного сотрудничества; 

разрабатывают и реализовывают совместные планы и программы действий в сфере межрегионального и 

приграничного сотрудничества. 

Статья 6 

Стороны содействуют сотрудничеству между субъектами Российской Федерации и областями 

Республики Казахстан в торгово-экономической, энергетической, агропромышленной, научно-технической, 

культурной, гуманитарной, социальной, образовательной и иных сферах. 
Статья 7 

В целях развития межрегионального и приграничного сотрудничества Стороны создают благоприятные 

условия для установления прямых контактов между хозяйствующими субъектами. 

Стороны предпринимают необходимые меры, направленные на формирование системы государственной 

поддержки развития приоритетных направлений межрегионального и приграничного сотрудничества, 

гармонизации законодательств государств Сторон в части обеспечения благоприятных условий 

взаимодействия, а также соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательств государств 

Сторон, в том числе в сфере защиты конкуренции. 

Статья 8 

Стороны способствуют реализации совместных программ и проектов, направленных на социально-

экономическое развитие приграничных субъектов Российской Федерации и приграничных областей 
Республики Казахстан. 

Компетентные органы при реализации таких программ и проектов руководствуются общими 

стратегиями развития Российской Федерации и Республики Казахстан, а также своевременно информируют 

друг друга о взаимодополняемости указанных программ, проектов и мероприятий, проводимых в том числе в 

рамках иных отраслевых программ и проектов, осуществляемых на территориях Российской Федерации и 

Республики Казахстан. 

Статья 9 



 
  

 

 

Стороны содействуют на основе принципа взаимности созданию благоприятных условий для 

осуществления перевозки грузов и пассажиров между приграничными субъектами Российской Федерации и 

приграничными областями Республики Казахстан, а также транзита по территориям обоих государств. 

В указанных целях Стороны осуществляют меры, направленные на гармонизацию правового 
регулирования в сфере транспорта, унификацию административной документации и процедур, касающихся 

транзитных перевозок через территории государств Сторон. 

Стороны содействуют развитию автомобильных и железных дорог, соединяющих города и населенные 

пункты обоих государств. 

Статья 10 

Стороны содействуют сотрудничеству между компетентными органами в области охраны окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов, в том числе при осуществлении совместного 

использования природных ресурсов на территориях приграничных субъектов Российской Федерации и 

приграничных областей Республики Казахстан, руководствуясь принципом устойчивого развития, на основе 

равенства и взаимной выгоды. 

Стороны взаимодействуют с целью предупреждения стихийных бедствий, техногенных аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций на территориях приграничных субъектов Российской Федерации и приграничных 

областей Республики Казахстан, а также при ликвидации их последствий. 

Статья 11 

Стороны содействуют установлению и укреплению сотрудничества между компетентными органами в 

целях противодействия трансграничной противоправной деятельности, в том числе незаконному обороту 

оружия, его основных частей и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ и взрывных устройств, 

ядерных и радиоактивных материалов, алкогольной и табачной продукции, контрабанде культурных ценностей, 

а также нелегальной миграции. 

Статья 12 

В случае возникновения разногласий по толкованию и применению положений настоящего Соглашения 

Стороны разрешают их путем переговоров и консультаций. 
Статья 13 

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые будут являться его неотъемлемыми частями и оформляться отдельными протоколами. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и автоматически продлевается на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме по 

дипломатическим каналам не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного 5-летнего периода о своем 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обязательств Сторон по проектам, 

осуществление которых началось в период его действия и не было завершено к моменту прекращения его 
действия. 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве 

приграничных областей Российской Федерации и Республики Казахстан от 26 января 1995 года. 

Соглашения, заключенные во исполнение положений Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве приграничных областей Российской 

Федерации и Республики Казахстан от 26 января 1995 года, не прекращают своего действия. 

Совершено в городе Усть-Каменогорске 7 сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о порядке пересечения российско-

казахстанской государственной границы жителями приграничных 

территорий Российской Федерации и Республики Казахстан 

(Уральск, 3 октября 2006 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 



                       

 
учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения, 

признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, культурных и других традиционных 

связей между населением приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан, 

учитывая положения статьи 7 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и 

Республики Казахстан от 26 января 1995 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«приграничные территории» - административно-территориальные единицы Российской Федерации и 

Республики Казахстан, непосредственно примыкающие к российско-казахстанской государственной границе, 

указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению; 

«жители приграничных территорий» - граждане Российской Федерации и Республики Казахстан, 

постоянно проживающие на приграничных территориях; 

«граница» - российско-казахстанская государственная граница, установленная Договором между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе от 18 

января 2005 года; 

«места пересечения границы» - места на российско-казахстанской государственной границе, которые 

установлены для ее пересечения жителями приграничных территорий на условиях настоящего Соглашения и 

которые могут быть специально оборудованы; 
«пограничные представители государств Сторон» - должностные лица, назначенные в соответствии с 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 

деятельности пограничных представителей от 9 января 2004 года. 

Статья 2 

Жители приграничных территорий государства одной Стороны, въезжающие на приграничные 

территории государства другой Стороны сроком до 3 суток, а также выезжающие обратно, могут пересекать 

границу в местах пересечения границы, указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, и обязаны 

соблюдать при этом законодательство государства временного пребывания, а также условия настоящего 

Соглашения. 

Прекращение пересечения границы в указанных местах (завершение сообщения через границу) 

осуществляется по договоренности Сторон. 
Статья 3 

Организация режима пропуска жителей приграничных территорий в местах пересечения границы 

возлагается на пограничные ведомства государств Сторон. 

Статья 4 

При эпидемиях, эпизоотиях, стихийных бедствиях или других непредвиденных обстоятельствах и 

чрезвычайных ситуациях пограничные представители государств Сторон могут временно приостановить 

пересечение границы жителями приграничных территорий. 

Пограничные представители государств Сторон не позднее 24 часов до введения и отмены временных 

ограничений уведомляют друг друга об этом. 

Статья 5 

Жители приграничных территорий, если иное не предусмотрено договоренностями пограничных 

представителей государств Сторон, пересекают границу в любое время суток пешком, на велосипедах или 
гужевом транспорте. 

Жители приграничных территорий государства одной Стороны, въезжающие на приграничные 

территории государства другой Стороны, а также выезжающие в том же месте пересечения границы обратно, 

могут без регистрации перемещать через границу принадлежащие им легковые автомобили, мотоциклы и 

мопеды на срок, определенный статьей 2 настоящего Соглашения. 

Жители приграничных территорий могут перемещать через границу товары, предназначенные для 

личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

нужд в количестве, не превышающем предусмотренные законодательством государства каждой из Сторон норм 

ввоза (вывоза) товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов. 

При намерении жителей приграничных территорий ввезти (вывезти) товары, которые предназначены для 

производственной или иной коммерческой деятельности либо ввоз (вывоз) которых запрещен или требует 
наличия разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, их следование через места 

пересечения границы не допускается. Такие жители обязаны пересекать границу в пунктах пропуска, 

предусмотренных Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу от 23 декабря 1998 

года. 

Пограничные представители государств Сторон совместно с администрациями приграничных 

территорий по мере необходимости обмениваются перечнями товаров, ввоз (вывоз) которых запрещен либо 



 
  

 

 

требует наличия разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, для 

заблаговременного информирования жителей приграничных территорий. 

Статья 6 

Жители приграничных территорий пересекают границу в местах пересечения границы, установленных 
настоящим Соглашением, на основании документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

Статья 7 

В случае если в период пребывания жителя приграничной территории государства одной Стороны на 

территории государства другой Стороны документы, указанные в приложении № 3 к настоящему Соглашению, 

были утрачены или повреждены, то такой житель обязан незамедлительно уведомить об этом органы 

внутренних дел государства пребывания. 

В таком случае органы внутренних дел государства пребывания после установления личности выдают 

указанному жителю справку об утрате документов, что является основанием для возвращения на территорию 

государства проживания через пункты пропуска, установленные на границе. 

Статья 8 

Жители приграничных территорий, пересекающие границу на условиях настоящего Соглашения, 
обязаны соблюдать законодательство государства Стороны пребывания. 

Пограничные представители государств Сторон принимают меры по организации приема (передачи) 

жителей приграничных территорий, задержанных за совершение административных правонарушений на 

приграничных территориях государств Сторон или нарушивших правила пересечения границы. При этом сбор 

и оформление доказательств правонарушений осуществляются в соответствии с законодательством государства 

Стороны, на территории которого совершено правонарушение. 

В случае выявления нарушений жителями приграничных территорий требований таможенного 

законодательства государств Сторон в части перемещения товаров через границу пограничные власти 

государств Сторон незамедлительно информируют о таких фактах таможенные органы государства Стороны, 

на территории которого совершено правонарушение. При этом лицо, совершившее правонарушение, несет 

ответственность в соответствии с законодательством того государства Стороны, на территории которого 
совершено правонарушение. 

Статья 9 

Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, обсуждаются и разрешаются на 

заседаниях (встречах) пограничных представителей государств Сторон. 

Неразрешенные разногласия передаются Сторонам для дальнейшего рассмотрения по дипломатическим 

каналам. 

Статья 10 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продлеваться каждый раз на последующий 

5-летний период, если ни одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону не менее чем за 6 

месяцев до истечения очередного периода о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.  

Совершено в г. Уральске «3» октября 2006 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

военном сотрудничестве 

(Москва, 28 марта 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, в дальнейшем именуемые "Сторонами" 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, 

учитывая ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве в области обороны в рамках Содружества 

Независимых Государств и на двусторонней основе в интересах обеспечения коллективной безопасности, 
исходя из необходимости строгого и последовательного выполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 года и 



                       

 
протоколу к нему, подписанному в Лиссабоне 23 мая 1992 года, в дальнейшем именуемым Договором о CHB-I 

и Лиссабонским протоколом соответственно, признавая необходимость объединения усилий и согласования 

действий в обеспечении надежней совместной обороны в рамках общего военного-стратегического 

пространства, 

выражая стремление придать новое качество и обеспечить правовую основу для военного 

сотрудничества между Сторонами, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Для целей настоящего Договора нижеследующие термина означают: 

"Стратегические ядерные силы" (СЯС) - воинские формирования, включающие соединения, части, 

учреждения, организации и объекты, имеющие на своем вооружении или хранении стратегическое ядерное 

оружие и части, обеспечивающие их функционирование. 

"Объединенные воинские формирования" - части и соединения Вооруженных Сил Российской 

Федерации и Вооруженных Сил Республики Казахстан, которые выделяются Сторонами для решения задач 

совместной обороны. 

"Объекты оборонного назначения" - испытательные полигоны, военные объекты, объекты 

представительств промышленности и боевые поля, размещенные на земельных участках территории Сторон, 

которые могут быть использованы Сторонами совместно, или переданы одной Стороной, в том числе и на 

условиях аренды другой Стороне, для пользования в военных целях в интересах укрепления 

обороноспособности обеих Сторон. 
"Носитель" - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), тяжелый бомбардировщик (ТБ), 

крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ). 

"Ядерный боеприпас" - боевая часть МБР или КРВБ, содержащая ядерный заряд. 

Статья 2 

Стороны подтверждают свои обязательства о дружественной основе межгосударственных отношений на 

принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, нерушимости 

границ, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, равноправия и 

невмешательства во внутренние дела, добросовестного выполнения договорных обязательств в соответствии с 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан от - 25 мая 1992 года, а также соблюдения других общепризнанных норм международного права. 

В случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности, независимости или территориальной 
целостности одной из Сторон, Российская Федерация и Республика Казахстан безотлагательно проводят 

консультации и предпринимают конкретные действия по оказанию друг другу необходимой помощи, включая 

военную, в соответствии с международным правом, двусторонним Договором о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи от 25 мая 1992 года и Договором о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. 

Статья 3 

Стратегические ядерные силы, размещенные на территории Российской Федерации и Республики 

Казахстан, выполняют задачи в интересах безопасности Сторон. 

Республика Казахстан, учитывая сложившуюся систему функционирования стратегических ядерных сил, 

находящихся на ее территории, признает за указанными воинскими формированиями стратегических ядерных 

сил статус стратегических ядерных сил Российской Федерации - российских воинских формирований, 

расположенных на территории Республики Казахстан на временной основе. 

До полной ликвидации стратегического ядерного оружия, временно размещенного на территории 
Республики Казахстан, или его вывода на территорию Российской Федерации, решение о необходимости его 

применения принимается Президентом Российской Федерации по согласованию с Президентом Республики 

Казахстан. 

При этом Российская Федерация гарантирует принятие организационных и технических мер, 

исключающих несанкционированное применение стратегического ядерного оружия, размещенного на 

территории Республики Казахстан. 

Условия пребывания стратегических ядерных сил на территории Республики Казахстан, 

соответствующие нормам международного права, будут определены отдельным Соглашением. 

Статья 4 

Все движимое и недвижимое военное имущество является собственностью Стороны, на территории 

которой оно размещалось по состоянию на 31 августа 1991 года. 
Российская Федерация признает право Республики Казахстан, на получение эквивалента (в денежной 

или иной форме) стоимости согласованных Сторонами материалов ядерных боеприпасов, носителей, а также 

оборудования и другого имущества 

стратегических ядерных сил, находившихся на территории Республики Казахстан по состоянию на 31 

августа 199I года, при выводе их на территорию Российской Федерации. 



 
  

 

 

При этом оценка стоимости указанных материалов и оборудования, затрат Российской Федерации на их 

содержание, транспортировку и утилизацию, а также размеров доли стоимостного эквивалента в пользу 

Республики Казахстан производится Сторонами в согласованном порядке. 

Право собственности на вновь создаваемые с 31 августа 1991 года объекты, здания и сооружения или 
ввозимые с этой даты вооружения, технику, оборудование и имущество принадлежат Стороне, 

осуществляющей финансирование соответствующих работ. В случае их долевого финансирования право 

собственности определяется отдельными договоренностями с учетом долевых вкладов. 

Стороны подтверждают возможность использования Вооруженными Силами одной Стороны объектов и 

сооружений, размещенных на территории другой Стороны. Перечень военных объектов и сооружений, а также 

порядок и условия их использования устанавливаются отдельными соглашениями. 

Исходя из интересов совершенствования совместной обороны и укрепления национальной безопасности, 

каждая из Сторон в соответствии со своим законодательством может на взаимовыгодных условиях передавать 

другой Стороне во владение и пользование имущество своих Вооруженных Сил, в том числе и на условиях 

аренды. 

Каждая из Сторон не обязана производить какую-либо компенсацию другой Стороне, если не будет иной 
договоренности в соответствии с отдельными соглашениями, за усовершенствования, производимые 

последней, на военных объектах или земельных участках, расположенных на территории первой и 

используемых в военных целях, либо за здания или сооружения, оставленные на них по истечении действия 

настоящего Договора или за возврат раньше срока объектов и земельных участков. 

Статья 5 

Статус объектов оборонного назначения, используемых Сторонами совместно, устанавливается исходя 

из правомочий Российской Федерации и Республики Казахстан как государств, обеспечивающих управление 

этими объектами, их эксплуатацию и материально-техническое обеспечение, а также совместных правомочий 

Сторон по контролю за деятельностью и использованием указанных объектов в интересах повышения 

обороноспособности Сторон. 

Стороны, осуществляя функции управления, эксплуатации, материально-технического обеспечения СЯС 
и арендуемых друг у друга объектов оборонного назначения, несут полную ответственность за их безопасную 

эксплуатацию и поддержание необходимого уровня ядерной и иной безопасности. 

При этом каждая из Сторон обязуется воздерживаться от действий, которые могут каким-либо образам 

препятствовать выполнению другой Стороной своих договорных обязательств, в том числе, и по Договору о 

CHB-I, Лиссабонскому протоколу, а также функционированию ее государственных органов и/или наносить 

ущерб государственной и/или частной собственности. 

Российская Федерация принимает согласованные с Республикой Казахстан меры по ликвидации 

последствий деятельности расположенных на территории Республики Казахстан стратегических ядерных сил, а 

также объектов оборонного назначения, передаваемых Республикой Казахстан Российской Федерации. В 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций Стороны принимают незамедлительные меры по ликвидации 

их последствий с безотлагательным информированием об этом друг друга. 

Статья 6 
Признавая важность строгого соблюдения положений Договора между СССР и США об ограничении 

противоракетной обороны от 26 мая 1972 года, а также взаимные интересы Российской Федерации и 

Республики Казахстан, Стороны исходят из понимания того, что использование испытательного полигона 

Сары-Шаган будет осуществляться в целях создания и совершенствования систем или компонентов ПРО, 

размещаемых в районе, как это определено Статьей III упомянутого Договора. При этом условия использования 

Сторонами полигона Сары-Шаган определяются отдельным Соглашением. 

Статья 7 

Стороны оказывают друг другу взаимную помощь в реализации многосторонних международных 

договоров и политических обязательств по сокращению и ограничению стратегических наступательных и 

обычных вооружений. 

При заключении договоров и соглашений в области военного сотрудничества и поставок техники и 
вооружения с третьими государствами каждая из Сторон обязуется учитывать интересы другой Стороны.  

Статья 8  

Министерства обороны Сторон разрабатывают и заключают отдельные соглашения по вопросам 

совместного планирования и применения войск в интересах взаимной безопасности Сторон, а также планируют 

и проводят совместные мероприятия по подготовке органов управления и войск на территории любой из сторон 

по взаимному согласованию. 

Стороны могут создавать объединенные воинские формирования под объединенным командованием. 

Статья 9 

Порядок управления, комплектования, материально-технического обеспечения объектов оборонного 

назначения, используемых Сторонами совместно, объединенных воинских формирований и их объединенного 

командования определяется отдельными соглашениями. 

Статья 10 



                       

 
Стороны осуществляют сотрудничество в области военной разведки. 

Каждая из Сторон обязуется не проводить военно-разведывательную деятельность, направленную 

против другой Стороны. 

Статья 11 

Стороны заключат Соглашение об использовании сил и средств Военно-Морских сил Республики 

Казахстан и Военно-Морского флота Российской Федерации в акватории Каспийского моря в интересах 

совместного обеспечения безопасности Сторон. 

Статье 12 
Вопросы правового статуса военнослужащих вооруженных сил одной стороны, проходящих службу на 

территории другой стороны, членов их семей, их пенсионного обеспечения и другие вопросы социально-

правовой защиты указанных лиц определяются отдельным соглашением. 

Стороны распространяют на своих граждан, проходящих военную службу за пределами государства, 

гарантии в предоставлении и реализации социальных и гражданских прав, предусмотренных их 

законодательством. 

Стороны признают действительность присвоенных военнослужащим воинских званий, награждений 

государственными наградами, документов об образовании, а также гарантируют пенсионное обеспечение, 

предоставление льгот военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы и членам их семей в 

соответствии с действующим законодательством Сторон с учетом выслуги лет в Вооруженных Силах бывшего 

Союза ССР, и последующего прохождения службы в вооруженных силах Сторон, в том числе и по контракту.  

Стороны гарантируют гражданскому персоналу равные права, независимо от их гражданства, в приеме 
их на работу в воинские части, предприятия и учреждения своих вооруженных сил и обязуются этот период их 

работы учитывать в общем трудовом стаже при начислении пенсии. 

При расформировании одной Стороной ее воинских частей, учреждений и заведений, расположенных на 

территории другой Стороны, первая обязуется выплатить гражданскому персоналу компенсацию в 

соответствии со своим трудовым законодательством. 

Стороны консультируются между собой по вопросам совершенствования и сближения национального 

законодательства, в том числе финансового и социального обеспечения военнослужащих, гражданского 

персонала Вооруженных Сил, а также предоставления льгот военнослужащим и лицам, уволенным с военной 

службы, и членам их семей. 

Статья 13 

Лица, входящие в состав воинских формирований, учреждений и заведений, пересекают 
государственную границу Сторон на безвизовой основе, без оформления заграничных паспортов и 

разрешительных отметок в паспортах, по предъявлению удостоверения личности (военных билетов, паспортов) 

и командировочных удостоверений (отпускных билетов, предписаний), а их несовершеннолетние дети - по 

записи в соответствующих документах. При их направлении к новому месту службы или к постоянному месту 

жительства они провозят личное имущество через государственную границу между Сторонами без взимания 

пошлин, налогов и иных сборов. 

Статья 14 

Материально-техническое обеспечение воинских формирований осуществляется министерствами 

обороны Сторон на взаимовыгодных условиях, гарантирующих поддержание на высоком уровне боеготовности 

и боеспособности их Вооруженных Сил и объединенных воинских формирований и регулируется отдельными 

соглашениями. 

Статья 15 
Деятельность воинских формирований одной Стороны, расположенных на территории другой Стороны, 

финансируется Стороной, под юрисдикцией которой они находятся. 

Вопросы обращения национальных валют Сторон в целях обеспечения жизнедеятельности 

военнослужащих и воинских формирований Сторон, находящихся на их территориях, регулируются в 

соответствии с Соглашением между Центральным банком Российской Федерации и Национальным белком 

Республики Казахстан. 

Статья 16 

Каждая из сторон в своей деятельности на объектах, земельных участках другой Стороны, обязуется не 

нарушать государственную и общественную безопасность другой Стороны, а также индивидуальную 

безопасность граждан последней. 

Статья 17 
Стороны проводят согласованную политику в области совместных разработок, производства, ремонта и 

поставок вооружений, военной техники, материально-технических средств в интересах всестороннего 

обеспечения вооруженных сил, объектов оборонного назначения и объединения воинских формирований, 

осуществляют координацию вопросов военно-технического сотрудничества, обеспечивая при этом сохранение 

и развитие сложившихся кооперационных связей между предприятиями-разработчиками и изготовителями 

вооружений и военной техники. Поставки и услуги осуществляются на беспошлинной основе по ценам, 



 
  

 

 

применяемым каждой из Сторон для собственных нужд. Цены и тарифы согласовываются Сторонами и 

определяются в каждом случае отдельным соглашением. 

Вопросы координации политики в области вооружений и военной техники, а также взаимных поставок 

продукции (работ и услуг) определяются специальными соглашениями на основе совместных программ 
вооружения. 

Стороны осуществляют сотрудничество в области оборонной промышленности, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ с сохранением и развитием сложившейся специализации и 

кооперации. 

Для осуществления согласованной политики в военно-технической сфере Стороны создадут 

межгосударственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

Статья 18 

Стороны сохранят сложившийся порядок обучения и подготовки офицерских кадров и младших военных 

специалистов для вооруженных сил Сторон на основе соответствующих соглашений. 

Статья 19 
Стороны сохраняют сложившиеся системы всех видов связи, противовоздушной и противоракетной 

обороны, оповещения и коммуникаций и принимают согласованные меры по их развитию. 

Стороны осуществляют сотрудничество в области военных перевозок. Порядок такого сотрудничества 

определяется отдельным соглашением. 

Стороны сохраняют единое воздушное пространство для полетов военных и гражданских судов, 

совместную систему управления их полетами на основе соответствующих соглашений. 

Статья 20 

С целью укрепления дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах, на объектах оборонного 

назначения, используемых Сторонами совместно или на условиях аренды, и в объединенных воинских 

формированиях Стороны координируют действия в правоохранительной сфере. 

Статья 21 
Стороны совместно планируют мероприятия и оказывают взаимную помощь в решении экологических 

проблем, связанных с последствиями военной деятельности. 

Статья 22 

Настоящий Договор не направлен против каких-либо других государств и не затрагивает прав и 

обязательств Сторон, вникающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 23 

Стороны не допустят использования своих территорий третьим государством в целях осуществления 

деятельности, направленной против другой Стороны. 

Статья 24 

В целях реализации положений настоящего Договора, а также в интересах расширения и дальнейшего 

углубления сотрудничества в области обороны Стороны создают Совместный комитет, который действует в 

соответствии с Положением, утвержденным Сторонами. 
Статья 25 

В настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения на основе взаимного согласия Сторон. 

Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 

Договор заключается сроком на десять лет. Его действие затем будет автоматически продлеваться на 

последующие десять лет, если ни одна из Сторон не менее, чем за шесть месяцев до истечения 

соответствующего периода, письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие. 

Настоящий Договор временно применяется со дня его подписания. 

Совершено в. Москве «28» марта 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

сотрудничестве в охране внешних границ 

(Москва, 21 октября 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Меморандумом о сотрудничестве по охране 
внешних государственных границ от 24 декабря 1993 года, 

признавая необходимость объединения усилий и согласования действий в обеспечении безопасности 

Российской Федерации и Республики Казахстан на их внешних границах, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 



                       

 
Для целей настоящего Договора нижеуказанные термины означают: 

"Внешние границы" - государственные границы Российской Федерации и Республики Казахстан с 

третьими странами, не являющимися государствами-участниками Содружества Независимых Государств; 

"Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации" офицеры, прапорщики (мичманы) - 

граждане Российской Федерации, проходящие на основании части второй статьи 2 Закона Российской 

Федерации "О статусе военнослужащих" военную службу по контракту в Пограничных войсках Республики 

Казахстан, в Военном Институте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; 

"Военнослужащие Пограничных войск Республики Казахстан" офицеры, прапорщики (мичманы), 
проходившие службу в Российской Федерации на момент создания Пограничных войск Российской Федерации 

(12 июня 1992 года), принявшие гражданство Республики Казахстан и до подписания настоящего Договора 

проходящие военную службу по контракту в Пограничных войсках Российской Федерации; 

"Военнослужащие пограничных войск" - военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации и 

военнослужащие Пограничных войск Республики Казахстан; 

"Члены семей военнослужащих пограничных войск" - супруги и дети военнослужащих пограничных 

войск, а также проживающие совместно с ними и находящиеся на их иждивении другие родственники. 

Статья 2 

В условиях открытости государственной границы между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан, Стороны подтверждают, что обеспечение безопасности на внешних границах является их общим 

делом и будет осуществляться согласованными усилиями с учетом взаимных интересов. 

Статья 3 
В случае дестабилизации либо угрозы дестабилизации обстановки на каком-либо из участков внешних 

границ, Стороны незамедлительно проводят консультации и осуществляют меры (при необходимости, 

совместные) по обеспечению стабильного положения на этих участках. 

Статья 4 

Стороны будут осуществлять на внешних границах согласованные меры по пресечению 

террористических действий, незаконного перемещения оружия, наркотиков и иных предметов контрабанды, 

незаконного въезда на территорию Российской Федерации и Республики Казахстан и выезда за их пределы, а 

также других видов преступлений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных войск.  

Статья 5 

В целях реализации положений настоящего Договора Стороны создают Консультативно-контрольный 

Совет (KKG). Консультативно-контрольный Совет действует в соответствии с Положением (приложение). 
Статья 6 

Пограничные войска Российской Федерации и Пограничные войска Республики Казахстан, в 

соответствии с отдельным протоколом осуществляют постоянный обмен информацией об обстановке, 

складывающейся на внешних границах, в пунктах пропуска и по другим направлениям деятельности 

пограничных войск, представляющим взаимный интерес. 

Порядок пользования архивными материалами пограничных войск Сторон определяется отдельным 

протоколом. 

Статья 7 

Сотрудничество между Пограничными войсками Российской Федерации и Пограничными войсками 

Республики Казахстан в оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности в 

интересах охраны внешних границ осуществляется в соответствии с отдельным протоколом. 

Статья 8 
Стороны будут оказывать друг другу необходимую помощь в подготовке офицерских кадров и младших 

специалистов для пограничных войск в соответствии с отдельным Соглашением. 

Статья 9 

Обеспечение пограничных войск Сторон материально-техническими средствами, не производящимися 

на их территориях, осуществляется в соответствии с отдельным Соглашением. 

Статья 10 

Военнослужащие пограничных войск и члены их семей соблюдают Конституцию и законодательство 

государства пребывания. Им гарантируются безопасность, правовая и социальная защищенность. 

Статья 11 

Военнослужащие пограничных войск проходят военную службу в соответствии с законодательством 

государства пребывания. За ними сохраняется правовое положение военнослужащих соответственно 
Российской Федерации и Республики Казахстан на весь период действия настоящего Договора. 

Статья 12 

Стороны гарантируют военнослужащим пограничных войск и членам их семей право выбора 

гражданства. Связанные с этим юридические процедуры производятся в порядке, установленном 

законодательством Сторон. 

Статья 13 



 
  

 

 

Военнослужащие пограничных войск одной Стороны могут проходить военную службу в пограничных 

войсках другой Стороны на условиях, определенных настоящим Договором. 

Для прохождения военнослужащими военной службы в пограничных войсках Стороны, гражданином 

которой он не является, военнослужащий заключает контракт с соответствующим органом управления в 
порядке, установленном в государстве пребывания. 

При отказе военнослужащих пограничных войск от заключения контракта они переводятся по службе в 

Пограничные войска Российской Федерации или в Пограничные войска Республики Казахстан, либо 

увольняются с военной службы. 

Статья 14 

Стороны гарантируют военнослужащим пограничных войск и членам их семей после возвращения на 

территорию государства гражданства всю полноту правовых и социальных гарантий, предусмотренных 

законодательством соответствующей Стороны. 

Статья 15 

Стороны обеспечивают военнослужащим пограничных войск и членам их семей пересечение 

государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на безвизовой основе, без 
оформления заграничных паспортов и разрешительных отметок в паспортах, по предъявлению удостоверения 

личности (военных билетов, паспортов) и командировочных удостоверений (отпускных билетов, предписаний), 

а их несовершеннолетних детей - по записям в соответствующих документах военнослужащих и членов их 

семей. Военнослужащие и члены их семей при выезде к новому месту службы или к постоянному месту 

жительства провозят имущество, принадлежащее им на правах личной собственности, через государственную 

границу между Российской Федерацией и Республикой Казахстан без взимания пошлин, налогов и иных 

сборов. 

Статья 16 

Военнослужащие пограничных войск одной Стороны, прибывающие для прохождения военной службы 

на территорию другой Стороны, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с законодательством 

страны пребывания. 
Лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей при выезде на постоянное место жительства с 

территории одной Стороны на территорию другой Стороны в случае сдачи ими жилой площади по месту 

прохождения службы предоставляются жилые помещения в порядке и по нормам, установленным 

законодательством Сторон. 

Статья 17 

За военнослужащими пограничных войск и членами их семей сохраняется право собственности на 

принадлежащее им в соответствии с законодательством Сторон недвижимое имущество (жилые дома, 

квартиры, дачи, гаражи и т.п.). 

Статья 18 

Пенсионное обеспечение военнослужащих пограничных войск, уволенных с военной службы, 

осуществляется согласно пенсионному законодательству Стороны, избранной для постоянного места 

жительства. При этом начисление пенсии осуществляется с учетом выслуги лет в Вооруженных Силах и 
Пограничных войсках бывшего Союза ССР и выслуги лет в пограничных войсках Сторон, в том числе и по 

контракту. 

Медицинское, санаторно-курортное обеспечение, а также выплата компенсаций, пособий и 

предоставление льгот пенсионерам из числа военнослужащих пограничных войск и членов их семей, 

избравших местом постоянного жительства территорию Российской Федерации или Республики Казахстан, 

осуществляются Стороной, избранной для постоянного проживания. 

Статья 19 

Стороны осуществляют обязательное государственное страхование военнослужащих пограничных войск 

в соответствии с законодательством Сторон. 

Статья 20 

Стороны признают действительность воинских званий военнослужащих пограничных войск, в том числе 
присвоенных им до подписания настоящего Договора, а также действительность награждений 

государственными наградами. 

Статья 21 

Военнослужащие пограничных войск носят военную форму установленного образца и имеют право на 

ношение, хранение и применение оружия в соответствии с порядком, установленным в государстве 

пребывания. 

Государственные органы Сторон признают действительными (без испытания или оплаты) документы, 

удостоверяющие личность, об образовании, о специальности, на право управления транспортными средствами, 

о праве на льготы. 

Статья 22 



                       

 
По делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных военнослужащими пограничных 

войск и членами их семей на территории государства пребывания, применяется законодательство этого 

государства. 

Статья 23 

Каждая из Сторон обеспечивает военнослужащим пограничных войск при выездах на территорию 

другой Стороны обмен соответствующей национальной валюты по официальному курсу национальных банков 

Сторон: в командировку - по утвержденным нормам; для проведения отпуска и лечения - в размере пяти 

окладов денежного довольствия и компенсации на санаторно-курортное лечение по нормам, предусмотренным 
законодательством Сторон. 

Статья 24 

Для обеспечения деятельности пограничных войск в интересах охраны внешних границ каждая из 

Сторон предоставляет воздушным судам пограничных войск другой Стороны право на безвозмездное 

использование воздушного пространства, аэропортов, аэродромов (посадочных площадок), получение 

навигационной, метеорологической и иной информации, обеспечение полетов. 

Обслуживание воздушных судов и их заправка осуществляются за плату путем взаиморасчетов между 

Сторонами. 

Стороны не будут производить действий, приводящих к нарушению или затруднению нормального 

управления полетами. 

Статья 25 

Защита интересов Сторон на Каспийском море будет осуществляться совместными согласованными 
усилиями на основе отдельных договоренностей. 

Статья 26 

Стороны предпримут меры по согласованию и сближению своих законодательных и нормативных актов, 

регулирующих охрану их государственных границ и порядок их пересечения. При необходимости они внесут 

соответствующие изменения и дополнения в свои законодательства. 

Стороны в двухмесячный срок обменяются законодательными и иными открытыми нормативными 

актами, касающимися пограничных вопросов. Последующий обмен такими актами будет осуществляться в 

месячный срок с момента вступления их в силу. 

Статья 27 

Настоящий Договор не направлен против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  
Статья 28 

Стороны не допустят использования своих территорий третьим государством в целях осуществления 

деятельности, направленной против другой Стороны. 

Статья 29 

Для конкретной реализации мер по выполнению положений настоящего Договора Стороны поручают 

Главнокомандующему Пограничными войсками Российской Федерации и Командующему Пограничными 

войсками Республики Казахстан, по взаимному согласию, заключать соответствующие соглашения и 

протоколы. 

Статья 30 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения. 

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут решаться Сторонами путем 

взаимных консультаций и переговоров. 
Статья 31 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 

десятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит, путем письменного уведомления, о своем желании 

прекратить его действие, не менее чем за шесть месяцев до истечения каждого такого десятилетнего периода. 

Настоящий Договор временно применяется со дня его подписания. 

Статья 32 

По вступлении в силу настоящего Договора прекращает свое действие Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам от 25 

февраля 1993 года. 
Совершено в г. Москве, "21" октября 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



 
  

 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

совместных усилиях в охране внешних границ 

(Алма-Ата, 30 июня 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

в целях реализации Меморандума о сотрудничестве по охране внешних границ от 24 декабря 1993 г., 

основываясь на Договоре между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве в 

охране внешних границ от 21 октября 1994 г. и Декларации о расширении и углублении российско-

казахстанского сотрудничества от 20 января 1995 г., 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора термин "внешние границы" означает участки государственных границ 

Российской Федерации и Республики Казахстан с государствами, не входящими в Содружество Независимых 

Государств. 

Статья 2 

Охрана внешних границ осуществляется Пограничными войсками Российской Федерации и 

Пограничными войсками Республики Казахстан в сотрудничестве. 

Статья 3 

Стороны примут меры к гармонизации своих законодательных и иных нормативных актов, 

регулирующих охрану внешних границ и порядок их пересечения. 

Стороны в 2-месячный срок со дня подписания настоящего Договора обменяются законодательными и 
иными нормативными актами, касающимися пограничных вопросов. 

Последующий обмен законодательными и иными нормативными актами по указанным выше вопросам 

будет осуществляться после вступления их в силу. 

Статья 4 

Для координации совместных усилий Пограничных войск Российской Федерации и Пограничных войск 

Республики Казахстан в охране внешних границ и реализации согласованной пограничной политики Стороны 

создают Координационный совет. 

Координационный совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о нем (приложение № 

1). 

Статья 5 

В целях реализации согласованных решений, обеспечения практического взаимодействия пограничных 
войск Сторон в охране внешних границ создаются Оперативная группа Пограничных войск Российской 

Федерации в Республике Казахстан и Оперативная группа Пограничных войск Республики Казахстан в 

Российской Федерации численностью до 120 военнослужащих каждая, включая взаимодействие пограничных 

служб на Каспийском море. Структура и порядок комплектования оперативных групп уточняются 

руководителями пограничных ведомств Сторон, о чем составляется отдельный протокол. 

По вопросам специального информационного взаимодействия пограничных войск Сторон составляется 

отдельный протокол. 

Оперативные группы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о них 

(приложения № 2, № 3). 

Порядок финансирования оперативных групп определяется протоколами (приложения № 4, № 5). 

Статья 6 

Военнослужащие Оперативной группы Пограничных войск Российской Федерации и Оперативной 
группы Пограничных войск Республики Казахстан не привлекаются для выполнения задач, не оговоренных 

положениями об оперативных группах, за исключением ликвидации последствий стихийных бедствий и 

катастроф. 

Статья 7 

На военнослужащих Оперативной группы Пограничных войск Российской Федерации и Оперативной 

группы Пограничных войск Республики Казахстан, а также на членов их семей в полном объеме 

распространяются законы и нормативные акты соответственно Российской Федерации и Республики Казахстан, 

определяющие статус военнослужащих. За ними сохраняются льготы и преимущества, установленные для 

военнослужащих соответственно Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 8 

Военнослужащие Оперативной группы Пограничных войск Российской Федерации и Оперативной 
группы Пограничных войск Республики Казахстан, а также члены их семей соблюдают Конституцию 

государства пребывания, его законодательство, уважают национальные традиции и обычаи народов России и 

Казахстана. 



                       

 
Военнослужащим Оперативной группы Пограничных войск Российской Федерации и Оперативной 

группы Пограничных войск Республики Казахстан, а также членам их семей гарантируются безопасность, 

правовая и социальная защищенность. 

Статья 9 

Казахстанская Сторона предоставляет в пользование Оперативной группе Пограничных войск 

Российской Федерации служебные и жилые помещения, средства почтовой, телеграфно-телефонной и 

радиосвязи. 

Российская Сторона предоставляет в пользование Оперативной группе Пограничных войск Республики 
Казахстан служебные и 

жилые помещения, средства почтовой, телеграфно-телефонной и радиосвязи. 

Жилые помещения предоставляются на основе взаимности. 

Статья 10 

Стороны осуществляют свою юрисдикцию: 

а) в отношении военнослужащих своей оперативной группы и членов их семей, за исключением 

общеуголовных преступлений, совершенных против граждан Стороны пребывания; 

б) в случаях совершения военнослужащими оперативных групп воинских преступлений и 

правонарушений, совершенных в связи с исполнением обязанностей военной службы. 

При рассмотрении дел, подпадающих под юрисдикцию Сторон, применяется законодательство 

соответствующей Стороны и действуют ее компетентные органы. 

В иных случаях осуществляется юрисдикция Стороны пребывания, применяется ее законодательство и 
действуют ее компетентные органы. 

Статья 11 

Стороны оказывают друг другу помощь в материально-техническом обеспечении пограничных войск, а 

также в разработке, размещении заказов, изготовлении, внедрении и ремонте вооружения, техники и 

оборудования, применяемых в охране внешних границ, на условиях ежегодно определяемых соответствующим 

протоколом. 

Статья 12 

Пограничные войска Российской Федерации и Пограничные войска Республики Казахстан в 

соответствии с отдельным протоколом будут осуществлять своевременный и согласованный обмен 

информацией об обстановке, складывающейся на государственных границах Сторон, а также по другим 

вопросам, связанным с охраной государственной границы и представляющим взаимный интерес. 
Обмен указанной информацией будет осуществляться на безвозмездной основе. 

Порядок пользования архивными материалами пограничных войск Сторон будет определен 

соответствующим протоколом. 

Статья 13 

Сотрудничество между Пограничными войсками Российской Федерации и Пограничными войсками 

Республики Казахстан в оперативно-розыскной деятельности в интересах охраны внешних границ 

осуществляется в соответствии с отдельным протоколом. 

Статья 14 

Для обеспечения деятельности авиации Пограничных войск Российской Федерации и Пограничных 

войск Республики Казахстан Стороны предоставляют воздушным судам право на безвозмездное использование 

своего воздушного пространства, своих аэропортов, аэродромов (посадочных площадок), получение 

навигационной, метеорологической и иной информации. 
Обеспечение полетов самолетов и вертолетов в воздушном пространстве Российской Федерации и 

Республики Казахстан осуществляется в соответствии с законодательством Сторон и с соблюдением 

установленных правил. 

Обслуживание воздушных судов и их заправка осуществляются за плату путем взаиморасчетов между 

пограничными ведомствами Сторон. 

Статья 15 

Стороны осуществляют подготовку кадров, в том числе младших специалистов, в соответствии с 

отдельным протоколом. 

Статья 16 

Стороны сотрудничают в решении вопросов, касающихся перевода военнослужащих для дальнейшего 

прохождения военной службы из Пограничных войск Российской Федерации в Пограничные войска 
Республики Казахстан, и наоборот. 

Стороны не допускают ограничения прав, свобод и законных интересов своих военнослужащих, 

заявивших о желании перевестись для дальнейшего прохождения военной службы из Пограничных войск 

Российской Федерации в Пограничные войска Республики Казахстан, и наоборот, а также членов их семей. 

Статья 17 

Прилагаемые к настоящему Договору положения и протоколы являются его неотъемлемой частью. 

Статья 18 



 
  

 

 

Для реализации - мер по выполнению положений настоящего Договора Главнокомандующий 

Пограничными войсками Российской Федерации и Командующий Пограничными войсками Республики 

Казахстан подпишут соответствующие протоколы. 

Статья 19 
Разногласия относительно толкования и применения настоящего Договора решаются путем переговоров 

и консультаций. 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения. 

Статья 20 

Настоящий Договор вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, обуславливающих вступление его в действие, и будет действовать в течение 

пяти лет, а затем автоматически продлеваться каждый раз на последующий пятилетний период, если ни одна из 

Сторон не заявит о своем желании прекратить действие Договора, о чем она должна письменно известить 

другую Сторону не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода. 

Настоящий Договор временно применяется со дня его подписания. 

Совершено в Алма-Ате "30" июня 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

статусе воинских формирований Российской Федерации, временно 

находящихся на территории Республики Казахстан 

(Москва, 20 января 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые Сторонами, 
руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Договором между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, 

желая создать правовую основу для временного пребывания воинских формирований Российской 

Федерации на территории Республики Казахстан и связанной с этим координации деятельности 

правоохранительных органов, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения указанные термины означают: 

б) "компетентные органы": 

с Российской Стороны - командиры воинских частей, военные коменданты гарнизонов, суды, органы 
прокуратуры, Министерства внутренних дел, военной контрразведки и другие административные органы 

Российской Федерации, в компетенции которых находятся вопросы, регулируемые настоящим Соглашением; 

о Казахстанской Стороны - суды, органы прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности, 

юстиции и другие административные органы, в компетенции которых находятся вопросы, регулируемые 

настоящим Соглашением; 

в) "лица, входящие в состав воинских формирований Российской Федерации" - военнослужащие, 

проходящие военную службу в составе воинских формирований Российской Федерации и компетентных 

органов Российской Федерации; гражданские лица, работающие в воинских формированиях Российской 

Федерации и компетентных органах Российской Федерации; лица, командированные органами (организациями) 

Российской Федерации в воинские формирования Российской Федерации и компетентные органы Российской 

Федерации; лица, уволенные из состава воинских формирований Российской Федерации, имеющие 
гражданство Российской Федерации и временно проживающие в местах дислокации; 

г) "члены семей лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации" - супруги, 

дети, родители, а также граждане, совместно проживающие с лицами, входящими в состав воинских 

формирований Российской Федерации и компетентных органов в Российской Федерации, и находящиеся на их 

иждивении; 

д) "место дислокации" - территория в Республике Казахстан, на которой размещаются воинские 

формирования Российской Федерации, а также объекты или отдельные помещения, выделенные им 

Республикой Казахстан. 

Статья 2 

Воинские формирования Российской Федерации осуществляют свою деятельность в местах дислокации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами и другими 

нормативными актами Российской Федерации, при этом их деятельность должна не противоречить принципам 
и нормам международного права. 



                       

 
Воинские формирования Российской Федерации комплектуются и финансируются Российской 

Федерацией, если иное не предусмотрено Сторонами. 

Перечень воинских формирований Российской Федерации, расположенных в местах дислокации, их 

численность определяются по согласованию Сторон и ежегодно уточняются Сторонами. 

Надзор за исполнением законов воинскими формированиями Российской Федерации осуществляют 

органы прокуратуры Российской Федерации. 

Взаимоотношения лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации, и членов их 

семей с юридическими и физическими лицами Республики Казахстан вне мест дислокации регулируются 
законодательством Республики Казахстан или соглашениями Сторон. 

На работу в воинские формирования Российской Федерации могут приниматься граждане Республики 

Казахстан. При этом трудовые отношения регулируются законодательством о труде Российской Федерации, 

причем Российская Сторона гарантирует гражданам Республики Казахстан равные со своими гражданами права 

как в приеме на работу, так и иные права, вытекающие из трудовых правоотношений.  

Пребывание граждан третьих стран в воинских формированиях Российской Федерации, осуществляется 

по согласованию компетентных органов Сторон. 

Статья 3 

Воинские формирования Российской Федерации, лица, входящие в их состав, и члены их семей уважают 

суверенитет, соблюдают законодательство Республики Казахстан и не допускают вмешательства со своей 

стороны в ее внутренние дела. 

Воинские формирования Российской Федерации, лица, входящие в их состав, и члены их семей, не 
имеющие гражданства Республики Казахстан, не принимают участие во внутриполитической жизни 

Республики Казахстан (проведение выборов, референдумов, опросов), не участвуют во внутренних конфликтах. 

По просьбе Казахстанской Стороны воинские формирования Российской Федерации могут оказывать 

помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Статья 4 

Органы государственной власти и управления Республики Казахстан уважают правовое положение 

воинских формирований Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов их семей. Они 

принимают необходимые, согласованные с компетентными органами Российской Федерации меры по 

предупреждению и пресечению любых противоправных действий в отношении воинских формирований 

Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов их семей и не вмешиваются во внутреннюю жизнь 

воинских формирований Российской Федерации. 
Статья 5 

Охрана мест дислокации и мероприятия по обеспечению безопасности воинских формирований 

Российской Федерации осуществляются в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.  

Воинские формирования Российской Федерации при передвижениях вне мест дислокации осуществляют 

охранные мероприятия по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики 

Казахстан, в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации. 

Охрана и сопровождение грузов воинских формирований Российской Федерации, при их 

транспортировке по территории Республики Казахстан осуществляются Российской Стороной.  

Статья 6 

Передвижения подразделений, частей и команд воинских формирований Российской Федерации по 

территории Республики Казахстан вне мест дислокации, в том числе при пересечении государственной 

границы Республики Казахстан, проводятся по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан. 
Полеты воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан в связи с деятельностью 

воинских формирований Российской Федерации осуществляются по согласованию с Министерством обороны 

Республики Казахстан. 

Автомобильная и другая техника воинских формирований Российской Федерации должна иметь 

российский регистрационный номер и отличительный знак. Единые регистрационные номера и отличительные 

знаки устанавливаются компетентными органами Российской Федерации и сообщаются соответствующим 

компетентным органам Республики Казахстан. 

Служебные транспортные средства воинских формирований Российской Федерации проходят 

технический осмотр в воинских формированиях Российской Федерации. 

Соответствующие государственные органы Республики Казахстан признают имеющими силу без 

проведения каких-либо экзаменов и взимания сборов водительские удостоверения и иные квалификационные 
документы лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации, и членов их семей наравне 

с действующими на территории Республики Казахстан аналогичными документами. Они могут свободно 

передвигаться на принадлежащих им транспортных средствах по путям сообщения общего пользования при 

соблюдении законов Республики Казахстан. 

Водители транспортных средств воинских формирований Российской Федерации на территории 

Республики Казахстан руководствуются правилами дорожного движения, действующими в Республике 

Казахстан. 



 
  

 

 

Статья 7 

Казахстанская Сторона обеспечивает лицам, входящим в состав воинских формирований Российской 

Федерации, и членам их семей, не являющимся гражданами Республики Казахстан, равные с гражданами 

Республики Казахстан права в получении образования в высших, средних и средне-специальных учебных 
заведениях, в пользовании услугами дошкольных детских и медицинских учреждений. 

Казахстанская Сторона предоставляет Российской Стороне возможность создания и функционирования 

на территориях, занимаемых воинскими формированиями Российской Федерации, и территориях вблизи мест 

их временной дислокации общеобразовательных учреждений. 

Статья 8 

Казахстанская Сторона сохраняет за лицами, входящими в состав воинских формирований Российской 

Федерации, и членами их семей, в том числе выезжающими за пределы Республики Казахстан, право 

собственности на принадлежащее им имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Указанные лица имеют право беспошлинного вывоза принадлежащего им имущества, денежных средств и 

иных ценностей из Республики Казахстан. 

Стороны сохраняют за лицами, входящими в состав воинских формирований Российской Федерации, и 
членами их семей право пользования жилой площадью, занимаемой ими на день подписания настоящего 

Соглашения. 

Казахстанская Сторона может предоставлять воинским формированиям Российской Федерации вне мест 

дислокации жилые помещения для проживания лиц, входящих в состав воинских формирований Российской 

Федерации, и членов их семей в соответствии с нормами жилищного законодательства Республики Казахстан. 

Казахстанская Сторона обеспечивает временную прописку лицам, входящим в состав воинских 

формирований Российской Федерации, и членам их семей, не являющимся гражданами Республики Казахстан. 

Казахстанская Сторона предоставляет лицам, уволенным из воинских формирований Российской 

Федерации, принявшим гражданство Республики Казахстан и избравшим ее своим постоянным местом 

жительства, право на обеспечение жилой площадью. 

Статья 9 
Банковское обслуживание воинских формирований Российской Федерации производится полевыми 

учреждениями Банка России с соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства 

Республики Казахстан в порядке, определяемом соглашениями между Банком России и Национальным банком 

Республики Казахстан. 

Статья 10 

Республика Казахстан предоставляет воинским формированиям Российской Федерации право создавать, 

содержать, эксплуатировать свои учреждения почты, связи, радиоэлектронные объекты и средства. 

Использование действующих радиочастот (частотного спектра) воинскими формированиями Российской 

Федерации будет осуществляться на основе соответствующего соглашения между Сторонами. 

Статья 11 

Меры по поддержанию правопорядка в местах дислокации осуществляются компетентными органами 

Российской Федерации. 
Контрразведывательное обеспечение воинских формирований Российской Федерации и лиц, входящих в 

их состав, а также членов их семей, за исключением граждан Республики Казахстан, осуществляют органы 

контрразведки Российской Федерации. 

Органы прокуратуры, Министерства внутренних дел и других компетентных органов Российской 

Федерации размещаются в местах дислокации; их численность и штатная структура определяются Российской 

Стороной. 

При необходимости на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по контракту могут быть 

приняты граждане Республики Казахстан. Порядок приема их на службу, прохождения ими службы и другие 

вопросы регулируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, действующими в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Компетентные органы Российской Федерации и компетентные органы Республики Казахстан 
осуществляют взаимодействие в сфере борьбы с преступностью в соответствии с заключаемыми в этой области 

соглашениями. 

Статья 12 

Российская Федерация осуществляет свою юрисдикцию: 

в местах дислокации российских воинских формирований за исключением преступлений, совершенных 

гражданами Республики Казахстан, и общеуголовных преступлений против граждан Республики Казахстан; 

вне мест дислокации российских воинских формирований - в случаях совершения лицами, входящими в 

состав воинских формирований Российской Федерации, воинских преступлений и правонарушений, 

совершенных в связи с исполнением обязанностей военной службы. 

При рассмотрении дел, подпадающих под юрисдикцию Российской Федерации, применяется 

законодательство Российской Федерации и действуют ее компетентные органы. 



                       

 
В иных случаях осуществляется юрисдикция Республики Казахстан, применяется ее законодательство и 

действуют ее компетентные органы. 

Статья 13 

При совершении лицом, входящим в состав воинских формирований Российской Федерации, или членом 

его семьи, преступления, подпадающего под юрисдикцию Республики Казахстан, арест и задержание 

указанных лиц в местах дислокации производятся компетентными органами Российской Федерации по 

поручению компетентных органов Республики Казахстан на основании их мотивированного постановления. 

Статья 14 
При аресте, задержании компетентными органами Республики Казахстан лиц, входящих в состав 

воинских формирований Российской Федерации, членов их семей, а также при задержании граждан Республики 

Казахстан компетентными органами Российской Федерации упомянутые органы Сторон незамедлительно 

уведомляют об этом друг друга. 

Статья 15 

При необходимости выполнения компетентными органами Республики Казахстан процессуальных и 

оперативно-розыскных действий в местах дислокации такие действия выполняются по согласованию между 

компетентными органами Российской Федерации и компетентными органами Республики Казахстан. 

Процессуальные действия с лицами, входящими в состав воинских формирований Российской 

Федерации, членами их семей, арестованными или задержанными компетентными органами Республики 

Казахстан, производятся с участием представителей Российской Стороны по их просьбе и наоборот. 

В этих случаях арестованный, задержанный (равно как и обвиняемый, подсудимый) вправе пользоваться 
услугами адвоката, в том числе адвоката - гражданина Российской Федерации. 

Статья 16 

При совершении лицами, входящими в состав воинских формирований Российской Федерации, членами 

их семей уголовно-наказуемых деяний против Российской Федерации и ее граждан и одновременно против 

Республики Казахстан и ее граждан или в группе с гражданами Республики. Казахстан против Российской 

Федерации и ее граждан, вопросы подследственности (подсудности) определяются Смешанной комиссией 

Сторон. 

Компетентные органы Российской Федерации и компетентные органы Республики Казахстан могут 

взаимно обращаться друг к другу с ходатайствами о передаче подследственности (подсудности) отдельных лиц 

(дел). Такие ходатайства будут рассматриваться благожелательно. 

Решения о передаче подследственности (подсудности) принимаются компетентными органами Сторон. 
По решению Смешанной комиссии могут создаваться совместные оперативно-следственные группы из 

представителей соответствующих компетентных органов Сторон для расследования конкретных преступлений. 

Статья 17 

Компетентные органы Республики Казахстан будут немедленно извещать компетентные органы 

Российской Федерации о каждом случае возбуждения уголовного дела, задержания или ареста лица, входящего 

в состав воинских формирований Российской Федерации, или членов его семьи по делам, относящимся к 

юрисдикции Республики Казахстан, а также о результатах расследования или судебного разбирательства. 

Компетентные органы Российской Федерации немедленно извещают компетентные органы Республики 

Казахстан о ставших им известными преступлениях, в совершении которых подозреваются лица, входящие в 

состав воинских формирований Российской Федерации, или члены их семей, и относящихся к юрисдикции 

Республики Казахстан, а также проводят первоначальные следственные действия до момента прибытия 

представителя компетентных органов Республики Казахстан. 
В случае когда лицо, совершившее преступление, не установлено, компетентные органы Сторон 

согласовывают друг с другом вопросы о мерах по закреплению следов преступления, установлению и 

задержанию лица, его совершившего. 

Статья 18 

При возникновении правоотношений с государственными органами Республики Казахстан лица, 

входящие в состав воинских формирований Российской Федерации, и члены их семей пользуются такой же 

правовой защитой, что и граждане Республики Казахстан. 

Статья 19 

Компетентные органы Республики Казахстан обеспечивают, при необходимости, по судебным решениям 

и постановлениям компетентных органов Российской Федерации содержание лиц, находящихся под стражей, 

их охрану, конвоирование и этапирование в пределах территории Республики Казахстан. Исполнение 
приговоров, вынесенных судебными органами Российской Федерации об осуждении к лишению свободы лиц 

из состава воинских формирований Российской Федерации, членов их семей осуществляется на территории 

Российской Федерации. 

Статья 20 

Если в ходе гражданского, уголовного или иного разбирательства могут быть разглашены сведения, 

способные нанести ущерб безопасности одной или обеих Сторон, то суд или иной компетентный орган должен 

запросить соответствующий компетентный орган составляют ли данные сведения государственную, военную 



 
  

 

 

или служебную тайну. В случае подтверждения запроса, разбирательство осуществляется в закрытом 

заседании, при этом конституционные права лиц, участвующих в процессе, не должны быть ущемлены.  

Статья 21 

Решения по претензиям, вытекающим из договорных отношений воинских формирований Российской 
Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов их семей с учреждениями и гражданами Республики 

Казахстан, принимаются судами Республики Казахстан в соответствии с ее законодательством. 

Исполнение решений судов по этим делам в отношении лиц, входящих в состав воинских формирований 

Российской Федерации, членов их семей, проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется 

через Министерство юстиции Российской Федерации. 

Статья 22 

Российская Федерация использует места дислокации по назначению, обеспечивает сохранность 

окружающей природной среды и недвижимого имущества. 

Российская Федерация возмещает материальный ущерб Республике Казахстан, если ущерб будет 

причинен воинскими формированиями Российской Федерации или лицами, входящими в их состав, и членами 

их семей учреждениям, предприятиям, организациям и гражданам Республики Казахстан в размерах, 
установленных Смешанной комиссией, создаваемой в соответствии со статьей 23 настоящего Соглашения, или 

решением суда Республики Казахстан. 

Республика Казахстан возмещает материальный ущерб Российской Федерации, если он будет причинен 

воинским формированиям Российской Федерации, а также лицам, входящим в их состав, членам их семей в 

результате действия или бездействия государственных учреждений.. предприятий, организаций или граждан 

Республики Казахстан в размерах, установленных Смешанной комиссией или решением суда Республики 

Казахстан. 

Статья 23 

Споры, связанные с применением и толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем 

консультаций и переговоров в рамках российско-казахстанской Смешанной комиссии, состав и порядок 

деятельности которой определяется отдельным соглашением. 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. Оно заключается сроком на десять лет. Его действие автоматически продлевается на последующие 

десять лет, если ни одна из Сторон за шесть месяцев до истечения десятилетнего периода письменно не 

уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие. 

Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания. 

Совершено в Москве "20" января 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

совместном планировании применения войск (сил) в интересах 

обеспечения совместной безопасности Российской Федерации и 

Республики Казахстан 

(Москва, 16 января 2004 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Стороны, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года. Договора о коллективной безопасности 

от 15 мая 1992 года и Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном 

сотрудничестве от 28 марта 1994 года, 

признавая необходимость объединения усилий и согласованных действий в вопросах обеспечения 

совместной обороны в рамках общего военно-стратегического пространства Сторон, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяемые термины означают: 

"коалиционная группировка войск (сил)" - создаваемые на коалиционной основе под объединенным 

командованием и развернутые (расположенные) в соответствии с замыслом их оперативного (оперативно-

стратегического) применения контингенты боеготовых войск (сил) и средств, выделенные из состава 

национальных вооруженных сил, других войск и воинских формирований Сторон; 

"объединенное командование" - высший орган военного управления коалиционной группировкой войск 

(сил); 

"органы управления войсками (силами) Сторон" командования, штабы, управления, отделы и другие 

временно учреждаемые органы, создаваемые в целях обеспечения руководства и управления войсками (силами) 

Сторон; 



                       

 
"угрожаемый период" - период постепенного или внезапного обострения военно-политической 

обстановки в регионе и угрозы агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства или 

группы государств; 

"оперативное оборудование территорий Сторон" - система мероприятий, проводимых на территориях 

Сторон в целях создания условий, обеспечивающих перегруппировку (маневр), сосредоточение и боевое 

применение коалиционной группировки войск (сил), а также защиту населения и важнейших объектов от 

ракетно-ядерного и огневого поражения. 

Статья 2 
Для целей настоящего Соглашения уполномоченными органами Сторон являются: 

с российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 

с казахстанской Стороны - Министерство обороны Республики Казахстан. 

Статья 3 

Уполномоченные органы Сторон совместно анализируют военно-политическую обстановку и на основе 

их общего замысла определяют состав коалиционной группировки войск (сил) и планируют ее применение в 

соответствии с законодательством каждой из Сторон. 

Подготовка проектов документов по созданию объединенного командования осуществляется по 

согласованию уполномоченных органов Сторон. 

Статья 4 

Уполномоченные органы Сторон согласовывают перечень документов по совместному планированию 

применения войск (сил), последовательность и сроки ввода в действие этих документов в мирное время и в 
угрожаемый период, а также порядок их разработки. 

Разработанные документы рассматривают и утверждают в пределах своей компетенции Министр 

обороны Российской Федерации и Министр обороны Республики Казахстан. 

Статья 5 

Уполномоченные органы Сторон совместно: 

разрабатывают принципы организации и осуществления взаимодействия, связи и скрытого управления 

войсками, выделенными для включения в состав коалиционной группировки войск (сил), в мирное время и в 

угрожаемый период; 

разрабатывают общие принципы поддержания боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил, 

других войск и воинских формирований Сторон, предназначенных для совместных действий; 

разрабатывают порядок перевода вооруженных сил, других войск и воинских формирований Сторон с 
мирного на военное время; 

проводят научные исследования по совершенствованию совместного применения войск (сил). 

Статья 6 

Уполномоченные органы Сторон в целях решения задач совместной обороны проводят согласованную 

работу по обеспечению информационной совместимости автоматизированных систем управления войсками, 

разведкой и оружием, вычислительных центров органов управления войсками (силами) Сторон, а также по 

обеспечению разработки математических моделей операций (боевых действий) и оперативно-тактических 

задач. 

Уполномоченные органы Сторон оказывают друг другу помощь в подготовке органов объединенного 

командования коалиционной группировки войск (сил) и оснащении его пунктов управления. 

Статья 7 

Планирование и проведение уполномоченными органами Сторон совместных мероприятий по 
оперативной подготовке войск (сил) в целях решения задач совместной обороны будут осуществляться на 

основе отдельного соглашения между ними. 

Статья 8 

Уполномоченные органы Сторон совместно разрабатывают планы по управлению войсками, которые 

предполагается выделить для включения в состав коалиционной группировки войск (сил), а также 

осуществляют взаимный обмен методическими документами по оперативным вопросам и всем видам 

обеспечения боевых действий указанных войск (сил). 

Статья 9 

Уполномоченные органы Сторон планируют и проводят согласованные мероприятия по оперативному 

оборудованию территорий Сторон, определяют порядок использования и развития объектов военной 

инфраструктуры, а также накопления запасов материальных средств для коалиционной группировки войск 
(сил), действующей в интересах совместной обороны. 

Статья 10 

Порядок взаимного обмена конфиденциальной информацией и информацией, содержащей сведения, 

отнесенные в соответствии с законодательством каждой из Сторон к государственной тайне, а также защиты 

этой информации определяется отдельным соглашением. 



 
  

 

 

Информация, технические средства, оборудование и материалы, полученные одной Стороной от другой 

Стороны, используются исключительно для целей настоящего Соглашения и не могут быть переданы какому-

либо государству без письменного согласия Стороны, от которой они были получены. 

Статья 11 
При разработке плана совместного применения войск (сил) уполномоченные органы Сторон исходят из 

того, что тыловое, техническое, финансовое и другие виды обеспечения войск (сил) Сторон, кроме 

оперативного, осуществляются каждым из уполномоченных органов Сторон в интересах своих войск (сил), 

выделенных в состав коалиционной группировки войск (сил). 

Финансирование проводимых уполномоченными органами Сторон совместных мероприятий 

осуществляется на основе отдельного Соглашения. 

Статья 12 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения или дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

В случае возникновения споров по толкованию или применению настоящего Соглашения Стороны 

разрешают их путем проведения переговоров или консультаций. 
Статья 13 

Настоящее Соглашение не направлено против каких-либо государств и не затрагивает прав и 

обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления Сторон 

о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. 

Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего 

периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в городе Москве ― 16 ‖ января 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае расхождений для целей толкования настоящего 
Соглашения используется текст на русском языке. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

создании Единой региональной системы противовоздушной обороны 

Российской Федерации и Республики Казахстан 

(Астана, 30 января 2013 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь Соглашением о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств 

- участников Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 года, решением Совета коллективной 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о развитии и совершенствовании 

противовоздушной обороны государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности от 23 

июня 2005 года, 

в соответствии с Концепцией дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, 

утвержденной решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 5 октября 2007 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"внешняя граница региона" - границы Сторон с другими государствами в пределах региона; 
"войска (силы) Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и 

Республики Казахстан" - органы военного управления, пункты управления (командные пункты), а также 

объединения, соединения и воинские части вооруженных сил Сторон, привлекаемые к решению задач 

противовоздушной обороны в регионе; 

"период нарастания военной угрозы" - промежуток времени, в течение которого возникла и сохраняется 

угроза вооруженного нападения на одну из Сторон в регионе; 

"регион" - территория и воздушное пространство Сторон в рамках Центрально-Азиатского региона 

коллективной безопасности, в пределах которых войска (силы) Единой региональной системы 

противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Казахстан выполняют поставленные задачи. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 
от казахстанской Стороны - Министерство обороны Республики Казахстан. 



                       

 
В случае изменения своих уполномоченных органов Стороны незамедлительно информируют об этом 

друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

В целях решения задач противовоздушной обороны в регионе Стороны создают Единую региональную 

систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Казахстан, которая является 

составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества 

Независимых Государств. 

Основные задачи, принципы построения и применения войск (сил) Единой региональной системы 
противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Казахстан определяются Положением о 

Единой региональной системе противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Казахстан, 

прилагаемым к настоящему Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью. 

Статья 4 

Перечень органов военного управления, пунктов управления (командных пунктов), объединений, 

соединений и воинских частей, выделяемых в состав Единой региональной системы противовоздушной 

обороны Российской Федерации и Республики Казахстан, утверждается совместно министрами обороны 

Сторон в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Соглашения. По мере необходимости в этот 

перечень могут вноситься изменения. 

Статья 5 

Войска (силы) Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и 

Республики Казахстан возглавляет командующий, который после вступления в силу настоящего Соглашения 
назначается на должность Президентом Российской Федерации и Президентом Республики Казахстан по 

представлению министров обороны Сторон. 

Статья 6 

Уполномоченные органы Сторон в мирное время совместно с командующим войсками (силами) Единой 

региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Казахстан 

осуществляют планирование применения войск (сил) Единой региональной системы противовоздушной 

обороны Российской Федерации и Республики Казахстан, организовывают их боевое дежурство по 

противовоздушной обороне и взаимодействие. 

Статья 7 

Стороны в период нарастания военной угрозы и в военное время оставляют за собой право принимать 

решение о применении своих войск (сил) и средств в порядке, предусмотренном их законодательством. 
Часть войск (сил) из состава Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской 

Федерации и Республики Казахстан по согласованию Сторон может выделяться в состав коалиционной 

группировки войск (сил) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 8 

Координация совместных действий войск (сил) Единой региональной системы противовоздушной 

обороны Российской Федерации и Республики Казахстан и других войск (сил), входящих в состав 

объединенной системы противоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых 

Государств, в мирное время осуществляется с командного пункта командующего Войсками воздушно-

космической обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Статья 9 

Создание и функционирование Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской 

Федерации и Республики Казахстан не изменяет существующего порядка финансирования вооруженных сил 
Сторон в рамках объединенной системы противоздушной обороны государств - участников Содружества 

Независимых Государств. 

Статья 10 

Использование и развитие объектов военной инфраструктуры, создание запасов материальных средств 

для Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Казахстан, а также поддержание их в готовности к использованию в интересах обеспечения безопасности 

Сторон осуществляется на основании соответствующих международных договоров в соответствии с 

законодательством Сторон. 

Статья 11 

Стороны обеспечивают защиту полученной ими в ходе реализации настоящего Соглашения секретной 

информации в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о взаимной защите секретной информации от 7 июля 2004 года. 

Каждая из Сторон в соответствии со своим законодательством обеспечивает сохранность и защиту 

информации, созданной в процессе данного сотрудничества. Стороны максимально ограничивают круг лиц, 

имеющих доступ к такой информации. 

Стороны в случае прекращения действия настоящего Соглашения не разглашают полученные ими в ходе 

его реализации секретную информацию и другую информацию, не подлежащую распространению. 

Статья 12 



 
  

 

 

Разногласия и споры между Сторонами, которые могут возникнуть при толковании и применении 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров. 

Статья 13 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения, 
которые оформляются отдельными протоколами. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. В дальнейшем его действие автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до 

истечения текущего периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую Сторону о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в городе Астане " 30 " января 2013 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

казахском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 
В случае возникновения расхождений в толковании положений настоящего Соглашения Стороны будут 

обращаться к тексту на русском языке. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о свободной торговле 

(Москва, 22 октября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в 

дальнейшем "Договаривающиеся Стороны", 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25-мая 1992 года, 
принимая во внимание Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности от 

15 мая 1992 года, 

учитывая Соглашение о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, 

оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового 

уничтожения и ракетных средств его доставки от 26 июня 1992 года, 

стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждой Договаривающейся Стороны проводить самостоятельную 

внешнеэкономическую политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и 

реализацию провозглашенных намерений, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

желая способствовать созданию надлежащих условий для формирования таможенного союза, 
согласились о нижеследующем: 

Статья I 

I. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие, на импорт и экспорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 

Стороны. Особенности применения режима торговли между обеими странами по согласованной номенклатуре 

товаров оформляются ежегодными Протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из 

таможенной территории Договаривающихся Сторон, понимаются товары: 

а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон; 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающейся Стороны с использованием сырья, 
материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран, и изменившие в связи с этим 

принадлежность по классификации Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, исходя из 

шести первых знаков; 

в) произведенные с использованием указанных в пункте б) сырья, материалов и комплектующих изделий 

при условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены реализуемых 

товаров. 



                       

 
Подробные правила происхождения товаров будут согласованы и оформлены Договаривающимися 

Сторонами отдельным документом, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут: 

прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 

налогами или сборами, превыша-1^ми соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются аналогичные 

товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 
Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происхождением из третьих 

стран; 

применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 

другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, которые 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров, происхождением из 

третьих стран. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений или 

эквивалентных им мер на экспорт и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в пункте I настоящей статьи, могут устанавливаться в 

одностороннем порядке в разумных пределах и на строго определенный срок только в случаях: 
острого дефицита данного товара на внутреннем рынке - до стабилизации положения на рынке; 

острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом; 

если какой-либо товар импортируется на территорию одной* из Договаривающихся Сторон в таких 

возросших количества или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным 

производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров; 

в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения. 

3. Количественные ограничения, упомянутые в пункте I настоящей статьи, могут также устанавливаться 

по взаимной договоренности сторон и включаются в ежегодные Протоколы, упомянутые в статье I настоящего 

Соглашения. 

4. Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи, по запросу другой Договаривающейся Стороны предоставляет необходимую информацию о 
причинах введения, формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 

применением количественных ограничений в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, путем консультаций. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорта товаров, в отношении экспорта 

которых другая Договаривающаяся Сторона, с территории которой происходят эти товары, применяет меры 

тарифного и/или нетарифного регулирования. 

Стороны обменяются списками товаров, к которым применяются меры тарифного и нетарифного 

регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы государства 
которой нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на 

территорию Договаривающейся Стороны, допустившей несанкционированный реэкспорт. При этом валютная 

выручка от такого реэкспорта возвращается в страну происхождения соответствующих товаров. 

Договаривающиеся Стороны будут дополнительно ежегодно согласовывать условия, номенклатуру и 

объемы продукции, разрешаемой к реэкспорту. 

Для целей настоящей статьи под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной 

территории одной Договаривающейся Стороны, другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной 

территории последней, с целью экспорта в третью страну. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе таможенной статистикой. Уполномоченные органы Договаривающихся Сторон оформят 
соответствующим документом порядок обмена такой информацией. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны будут принимать меры к сближению уровней ставок таможенных пошлин, 

применяемых в торговле с третьими странами, и в этих целях будут проводить регулярные консультации.  

Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга обо всех исключениях из действующих в 

их государствах таможенных тарифов. 

Статья 7 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику, выражающуюся, в частности в следующем: 

в заключении договоров между предприятиями, их объединениями, имеющих своей целью помешать или 

ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее на территориях Договаривающихся Сторон; 
в совершении действий, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое 

доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территорий 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны не будут применять государственную помощь в виде субсидий 

предприятиям или в другой форме, если такая государственная помощь имела бы своим результатом 

нарушение нормальных экономических условий на территории другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 9 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся 

Стороны будут использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности (ТН В-ЭД;, основанную на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом 

для собственных нужд своих государств Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществят развитие 

Товарной номенклатуры за пределами девяти знаков. 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляет Российская Федерация через 

имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях на тот период времени, пока 

Республика Казахстан не заявит о самостоятельном ведении эталонного экземпляра. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 
В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или 

третьих стран, и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой 

третьей страны, и будет предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших чем те, на которых те же 

средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, 

импортерам или перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любых видов транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

будут экономически обоснованы и не будут превышать нормальных эксплуатационных расходов, включая 

разумную норму прибыли. Договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг по складированию, 

перегрузке, хранению и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Статья 11 
Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать Договаривающимся Сторонам принимать 

меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или которые безусловно 

необходимы для выполнения международных договоров, участником которых она является, если эти меры 

касаются: 

информации, затрагивающей интересы национальной обороны; 

торговли оружием, боеприпасами и военной техникой; 

исследований или производства, связанных с нуждами обороны; 

поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности; 

защиты общественной морали, общественного порядка; 

защиты промышленной или интеллектуальной собственности; 

золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней; 
защиты здоровья людей, животных и растений. 

Статья 12 

В целях проведения согласованной политики в отношении третьих стран в соответствии с Соглашением 

о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, 

которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его 

доставки от 26 июня 1992 года, Договаривающиеся Стороны создадут Межгосударственный координационный 

совет по экспортному контролю в составе глав национальных государственных органов экспортного контроля с 

рабочим аппаратом на базе Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации. В функции 

Межгосударственного координационного совета входит утверждение единых контрольных списков, 

рассмотрение фактов нарушения требований экспортного контроля, подготовки предложений по введению и 

отмене санкций, а также другие вопросы экспортного контроля. 

Статья 13 



                       

 
В целях развития торговли между двумя странами Договаривающиеся Стороны будут оказывать 

содействие в участии в торговых ярмарках и выставках, проводимых в какой-либо из двух стран. 

Статья 14 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 

идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить и подписать 

соответствующий Протокол по данному вопросу. 

Статья 15 
Настоящее Соглашение не затрагивает действия соглашений, заключенных ранее Договаривающимися 

Сторонами с третьими странами. 

Статья 16 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с третьими государствами, а также с их 

объединениями и международными организациями. Договаривающиеся Стороны, однако, будут проводить 

консультации в тех случаях, когда указанные отношения могут затронуть интересы одной из 

Договаривающихся Сторон, вытекающие из настоящего Соглашения. 

Статья 17 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 18 
Для реализации настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию торгово-

экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились учредить 

совместную российско-казахстанскую Комиссию. 

Статья 19 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация может учредить в Республике 

Казахстан свое Торговое представительство, а Республика Казахстан может учредить в Российской Федерации 

свое Торговое представительство. Правовой статус этих торговых представительств, их функции и 

месторасположение определяются отдельным Соглашением. 

Статья 20 

Любое государство при условии, что Договаривающиеся Стороны одобрят это, может присоединиться к 

настоящему Соглашению на условиях, которые будут согласованы между присоединяющимся государством и 
Договаривающимися Сторонами. 

Статья 21 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об изъятиях из режима свободной 

торговли, который Стороны обязуются подписать до конца 1992 года. 

Статья 22 

Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Договаривающихся 

Сторон. Указанные изменения и дополнения должны быть совершены в письменной форме. 

Статья 23 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 

будет оставаться в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон 

направит другой Стороне письменное уведомление о намерении прекратить его действие. 
Совершено в г.Москве "22 " октября 1992 г. в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и 

интеграции Российской Федерации и Республики Казахстан 

(Москва, 28 марта 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем - Стороны, 

основываясь на общности исторического развития своих народов, сопредельности их территорий, 

взаимозависимости и взаимодополняемости экономик, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г., 

сознавая необходимость объединения усилий для динамичного и гармоничного развития своих экономик 

и проведения экономических реформ в интересах повышения жизненного уровня населения и решения проблем 

социального развития, 



 
  

 

 

стремясь углубить взаимное экономическое сотрудничество и интеграцию для поэтапного создания 

единого экономического пространства и формирования общего рынка, на котором свободно обращались бы 

товары, услуги, капиталы и рабочая сила, 

учитывая важную роль в упрочении хозяйственных связей между предприятиями, всестороннего 
производственного сотрудничества, специализации и кооперации производства, совместных инвестиций для 

увеличения выпуска продукции, более эффективного использования производственного потенциала и 

минерально-сырьевых ресурсов в интересах обоих государств, 

ставя задачу активного участия Российской Федерации и Республики Казахстан в формировании 

многостороннего Экономического союза государств Содружества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут осуществлять тесную координацию в обеспечении экономической интеграции, создании 

единого экономического пространства и формировании общего рынка, проведении экономических реформ, а 

также сближать хозяйственное законодательство, содействовать сохранению и развитию взаимовыгодных 

экономических связей между предприятиями, организациями и отдельными регионами Российской Федерации 
и Республики Казахстан. 

Статья 2 

Стороны обязуются сближать свою ценовую, налоговую, таможенную и валютную политику с целью 

создания условий для поэтапного перехода на базе рыночных отношений к свободному перемещению товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы между обоими государствами. 

Они взаимно признают право на владение, пользование и распоряжение собственностью юридических и 

физических лиц одной Стороны на территории другой Стороны наравне с таким правом своих юридических и 

физических лиц. 

Право собственности на землю регулируется национальным законодательством. 

Статья 3 

Для обеспечения свободного перемещения товаров, услуг и капиталов на территории обоих государств и 
поэтапного формирования единой таможенной территории Стороны будут последовательно снижать и 

отменять во взаимной торговле таможенные пошлины, налоги, сборы и другие тарифные и нетарифные 

ограничения, осуществлять переход к единому торговому режиму в отношениях с третьими государствами, 

унифицировать законодательство по наиболее актуальным вопросам торгово-экономических отношений, 

проводить унификацию таможенных тарифов, правил, процедур и таможенной документации, в том числе по 

ведению таможенной статистики. 

Стороны поручат правительствам обоих государств обеспечить к концу 1994 года условия для перехода 

от зоны свободной торговли к созданию полнокровного Таможенного союза с учетом шагов в этой области, 

осуществляемых в многостороннем порядке в рамках Экономического союза. 

Статья 4 

Стороны обеспечат организацию взаимных платежно-расчетных отношений, исходя из того, что в обоих 

государствах введены национальные валюты и примут меры к обеспечению их конвертируемости и 
поддержанию устойчивости взаимного обменного курса, организации беспрепятственного обмена 

национальных валют, созданию механизма взаимных платежей между центральными и коммерческими 

банками Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Стороны поручат правительствам, Центральному Банку Российской Федерации и Национальному Банку 

Республики Казахстан в месячный срок заключить необходимый пакет соглашений по всему комплексу 

двусторонних платежно-расчетных и валютно-кредитных отношений в интересах нормализации расчетов 

между хозяйствующими субъектами и обеспечения бесперебойного осуществления переводов пенсий, 

алиментов, пособий и других социально значимых неторговых платежей. 

Статья 5 

Стороны проведут последовательную гармонизацию налоговых систем, а также поручат своим 

правительствам заключить соглашение об избежании двойного налогообложения. 
Статья 6 

Стороны обеспечат координацию структурной, научно-технической и инвестиционной политики, 

осуществление рационального разделения труда в структурообразующих отраслях производства, разработку 

межгосударственных комплексных программ структурной перестройки экономики и научно-технического 

развития и согласования своих действий по их реализации, а также организуют обмен соответствующей 

информацией, нормативной и методологической документацией. 

Статья 7 

Стороны будут проводить согласованную политику в области развития взаимной специализации и 

кооперации производства, определения приоритетов в отраслях промышленности, содействия выработке и 

реализации совместных проектов и инвестиций, проведения многосторонней координации производства, 

включая сферу конверсии оборонных отраслей. 



                       

 
Стороны поручат правительствам обоих государств в 2-месячный срок заключить соглашение о создании 

благоприятных экономических условий для развития производственной кооперации, снятии торговых 

ограничений в отношении товаров, поставляемых по кооперации, обеспечении бесперебойных расчетов по 

кооперированным поставкам продукции и услуг и согласовать условия совместных инвестиций, 

стимулирующих развитие кооперации в национальных производствах и ориентированных на экспорт отраслях. 

Статья 8 

Инвестиции, осуществляемые юридическими и физическими лицами одной Стороны на территории 

другой Стороны, получают режим национальных инвестиций и подлежат правовой защите в соответствии с 
законодательством Стороны, на территории которой используются инвестиции. Стороны предпримут меры по 

сближению правового режима инвестиций на общем рынке капиталов. 

Стороны координируют инвестиционную политику с целью обновления и развития рациональных 

хозяйственных связей, решения наиболее актуальных проблем развития производственной и научно-

технической инфраструктуры. 

Стороны поручат Правительствам обоих государств разработать проекты развития производственной 

кооперации и осуществления совместных инвестиций и в первую очередь: 

в топливно-энергетичеком комплексе; 

в горно-металлургической и химической промышленности; 

в области транспорта и связи; 

в области геологии и поисковых работ. 

Статья 9 
Стороны будут поддерживать развитие эффективных форм совместной производственной, научно-

технической и предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на их 

территориях и участвующих в их внешнеэкономических связях. В этих целях Стороны намерены 

координировать свои действия, способствовать развитию совместных финансово-промышленных групп, 

производственных транснациональных корпораций, ассоциаций, союзов, совместных предприятий, 

коммерческих (торговые дома и др.), финансово-кредитных и страховых учреждений и организаций, 

обеспечивающих углубление экономического и научно-технического сотрудничества, технологических связей, 

специализации и кооперации производства. 

Статья 10 

В целях государственной поддержки деятельности транснациональных экономических структур 

Стороны обеспечат закрепление в государственной собственности участвующих в их создании Сторон 
определенного пакета акций или долей в уставном фонде таких организаций и передачу их в доверительное 

управление (траст) соответствующим государственным органам Сторон. Каждая Сторона создаст возможность 

приобретения акций таких экономических структур юридическими и физическими лицами Сторон. 

Статья 11 

Стороны поручат правительствам обоих государств в 3-месячный срок подписать соглашение 

относительно объектов транспорта и связи, одной Стороны, расположенных на территории другой Стороны 

(участки железных дорог, трубопроводов, коммуникаций и др.). 

Статья 12 

Стороны обеспечат безвизовый режим передвижения своих граждан и гарантируют им в соответствии с 

национальным законодательством государства пребывания право свободно проживать и осуществлять не 

запрещенную законом экономическую деятельность на территории любой из Сторон. 

Статья 13 
Стороны условились согласовывать политику в области трудовых отношений, условий и охраны труда. 

Они обязуются не допускать дискриминации граждан обоих государств по национальному или любому 

другому признаку в вопросах предоставления рабочих мест, оплаты труда, и социальных гарантий. 

Статья 14 

Стороны примут согласованные меры, регулирующие миграцию рабочей силы, и взаимные 

обязательства в области социального страхования, пенсионного обеспечения граждан, включая 

военнослужащих, и по другим социальным вопросам, требующим решения. 

Статья 15 

Стороны обеспечат осуществление согласованных действий в решении общих экологических проблем, 

будут оказывать взаимную помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обязуются решать совместными усилиями комплекс проблем, связанных с 
ликвидацией последствий экологических катастроф. 

Статья 16 

Стороны поручат соответствующим организациям заключить соглашение о регулярном обмене 

экономической информацией по согласованной программе на безвозмездной основе. 

Статья 17 

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и будет оставаться в силе до истечения шести 

месяцев с даты, когда одна из Сторон направит другой письменное уведомление о намерении прекратить его. 



 
  

 

 

Статья 18 

Настоящий Договор подлежит ратификации (утверждению) Сторонами в соответствии с их 

конституционной процедурой и вступает в силу после обмена соответствующими документами. 

Совершено в г. Москве 28 марта 1994 года в двух экземплярах, на русском и казахском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об 

экономическом сотрудничестве на 1998-2007 годы 

(Алма-Ата,12 октября 1998 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые Высокими Договаривающимися 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Декларацией между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, и Совместным 

заявлением Президента Российской Федерации и Президента Республики Казахстан от 6 июля 1998 года, 

учитывая, что межгосударственная интеграция является одним из важнейших элементов экономического 

развития, 

используя преимущества международного разделения труда, специализации и кооперирования 

производства, взаимовыгодной торговли для достижения целей социально-экономического развития своих 

стран, 
исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических и производственных отношений, придания им долгосрочного и устойчивого характера, 

эффективного использования экономического потенциала двух государств и повышения благосостояния их 

народов, 

придавая важное значение гармонизации осуществления экономических реформ, созданию условий для 

поэтапного перехода к свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

учитывая практическое взаимодействие на основе договоренностей в рамках Содружества Независимых 

Государств и Таможенного союза, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны осуществляют Программу экономического сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Казахстан на 1998-2007 годы (далее именуется - Программа), 

являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 2 

Экономическое сотрудничество Высоких Договаривающихся Сторон осуществляется путем 

взаимовыгодного взаимодействия между хозяйствующими субъектами обоих государств, независимо от форм 

собственности и подчиненности, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами, в которых участвуют Российская Федерация и Республика Казахстан, и 

положениями национального законодательства. 

Признавая необходимость поэтапного формирования и развития общего экономического пространства, 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут создавать благоприятные условия для согласования основных 

направлений социально-экономических преобразований, сближения нормативно-правовой базы в области 

экономики, оказания содействия развитию кооперации и инвесторам в осуществлении инвестиционных 
проектов на территории обоих государств, созданию совместных производственных структур, взаимному 

участию в приватизации в соответствии с национальным законодательством Высоких Договаривающихся 

Сторон. 

Статья 3 

Правительства Высоких Договаривающихся Сторон будут координировать выполнение Программы, 

осуществлять поэтапный контроль ее реализации и в случае необходимости вносить в нее коррективы. 

Статья 4 

Ход выполнения Программы не реже одного раза в год рассматривается на уровне глав Правительств 

Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 
урегулированию путем консультаций и переговоров. 

Статья 6 

В Программу могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются межправительственными 

протоколами, являющимися неотъемлемой частью Программы и вступающими в силу в том же порядке, что и 

настоящий Договор. 



                       

 
Статья 7 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из иных международных договоров 

Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

Настоящий Договор вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение Высокими Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления Договора в силу, и действует до 31 декабря 2007 года. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может прекратить действие настоящего Договора путем 
письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороны. В этом случае Договор прекращает 

свое действие через шесть месяцев с даты такого уведомления. 

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает осуществления проектов, реализуемых в 

соответствии с Программой. 

Совершено в Алма-Ате 12 октября 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о научно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 25 ноября 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

учитывая заинтересованность Российской Федерации и Республики Казахстан в сохранении, 

эффективном использовании и развитии исторически сложившегося единого научно-технического 

пространства, 

признавая необходимость укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества в области науки и 
новых технологий в интересах народов Российской Федерации и Республики Казахстан, 

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, 

руководствуясь Соглашением о создании общего научно-технологического пространства государств – 

участников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут содействовать научно-техническому сотрудничеству между своими государствами на 

основе принципов равноправия и взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, 

правовые и финансово-экономические условия. 

Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Казахстан и заключаемыми между 

этими государствами договорами. 

Статья 3 

Направления двустороннего научно-технического сотрудничества будут определяться исходя из 

долгосрочных интересов обеих стран в развитии фундаментальных исследований и прикладной науки. 

Статья 4 

Инициаторами совместных научно-технических работ могут быть министерства и ведомства, научные 

организации, предприятия различных форм собственности, высшие учебные заведения, ученые обеих стран. 

Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия будут согласовываться 

непосредственно сотрудничающими организациями Российской Федерации и Республики Казахстан на основе 

отдельных соглашений, договоров и контрактов. 
Статья 5 

Сотрудничество будет реализовываться в следующих формах:  

проведение консультаций по вопросам формирования и реализации научно-технической политики в 

обеих странах; 

разработка согласованных мероприятий по гармонизации нормативно-правовой базы Российской 

Федерации и Республики Казахстан в сфере науки и технологий; 

осуществление совместных научных и научно-исследовательских программ и проектов; 



 
  

 

 

создание совместных научно-исследовательских организаций, формирование совместных временных 

научных коллективов, а также создание инновационных предприятий, обеспечивающих освоение новой 

техники и технологий; 

проведение научных работ в научно-исследовательских учреждениях, на промышленных предприятиях, 
в высших учебных заведениях, технопарках другой страны, а также совместные полевые исследования и 

экспедиции; 

участие ученых и специалистов другой страны в научно-технических разработках, выполняемых в 

Российской Федерации и в Республике Казахстан; 

проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и выставок. 

Сотрудничество может осуществляться также в иных формах по согласованию Сторон. 

Выбор формы государственной поддержки совместных исследований будет осуществляться 

исключительно исходя из интересов развития науки и актуальности тематики для экономического и 

общественного прогресса обеих стран. 

Статья 6 

Стороны будут содействовать обеспечению доступа ученых обеих стран к уникальному и новейшему 
экспериментальному оборудованию, а также кооперации при его разработке, производстве и приобретении. 

Статья 7 

Стороны будут способствовать созданию благоприятных условий пребывания на территории обеих стран 

ученых и специалистов, обмену научными приборами и оборудованием, научно-технической документацией 

при выполнении совместных исследований и разработок. 

Статья 8 

Стороны будут развивать сотрудничество в области научно-технической информации, содействовать 

взаимному обмену научно-технической и научно-популярной литературой. 

Статья 9 

Для реализации сотрудничества могут приглашаться организации, учреждения, ученые, специалисты и 

эксперты из третьих стран и международных организаций. 
Статья 10 

В целях координации совместных исследований и разработок, а также обеспечения эффективной 

реализации настоящего Соглашения Стороны создадут Российско-Казахстанскую комиссию по научно-

техническому сотрудничеству, которую возглавят руководители Государственного комитета Российской 

Федерации по науке и технологиям и Министерства науки Академии наук Республики Казахстан. 

В рамках деятельности Комиссии будут проводиться консультации по вопросам государственной 

научно-технической политики обеих стран, а также будет осуществляться согласование приоритетных 

направлений двустороннего научно-технического сотрудничества. 

Комиссия будет проводить свои заседания не реже одного раза в год поочередно в Российской 

Федерации и Республике Казахстан. 

Для организации своей деятельности Комиссия разработает соответствующее положение. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 

других международных договоров. 

Статья 12 

Разрешение возможных споров, связанных с обязательствами Сторон, будет осуществляться путем 

взаимных консультаций и переговоров. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, будет действовать в течение пяти лет и 

автоматически продлеваться на очередные пять лет при условии, что ни одна из Сторон не уведомит в 

письменной форме другую Сторону не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет осуществления реализуемых в соответствии 
с ним проектов. 

Совершено в Москве 25 ноября 1996 г. в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 28 марта 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г., 

учитывая Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о принципах взаимного 

технического и материального обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил 

Республики Казахстан от 22 января 1993 г., 

сознавая необходимость сохранения и развития сложившихся экономических связей между 

предприятиями и организациями Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны обеспечат через свои уполномоченные органы государственного управления координацию и 

взаимодействие по осуществлению взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества 

путем: 

сохранения и развития сложившихся кооперированных связей при разработке и производстве военной 

продукции; 

осуществления взаимных поставок военной продукции и материальных средств для нужд обороны и 

безопасности Сторон; 

координации действий в области подготовки и реализации мобилизационных планов народного 

хозяйства Сторон; 

предоставления услуг военного назначения, включая взаимные поставки нормативно-технической 

документации на производство, модернизацию, ремонт и эксплуатацию вооружения и военной техники, 
действующей для вооруженных сил Сторон. 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством обеспечит 

создание необходимых организационных, правовых и иных условий для заключения между уполномоченными 

хозяйствующими субъектами договорных документов по указанным направлениям военно-технического 

сотрудничества и их реализации. 

Статья 2 

Совместные разработки и взаимные поставки вооружения, боеприпасов, военной техники и 

материальных средств для нужд обороны и безопасности Сторон осуществляются в порядке, определяемом 

соответствующими договоренностями Сторон. 

Номенклатура и объемы взаимных поставок вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных 

средств, условия и формы расчетов по этим поставкам будут определяться ежегодными двусторонними 

межправительственными соглашениями и контрактами, подписываемыми на основании этих соглашений. 
Названные ежегодные соглашения подписываются уполномоченными государственными органами в срок не 

позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому. 

Номенклатура и объемы взаимных поставок запасных частей, комплектующих изделий, поставляемых по 

кооперации, учебного и вспомогательного имущества, услуг военного назначения, а также условия и формы 

расчетов по этим поставкам будут определяться договорами (контрактами) , заключаемыми уполномоченными 

хозяйствующими субъектами Сторон. 

Статья 3 

Стороны не будут продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим и 

юридическим лицам или международным организациям, поставленную одной Стороной другой Стороне 

военную продукцию и информацию по ней без предварительного письменного согласия поставляющей 

Стороны. 
Статья 4 

Стороны обеспечат через свои уполномоченные органы координацию и взаимодействие в области 

поставок военной продукции и услуг военного назначения третьим странам и международным организациям с 

целью оказания содействия друг другу в обеспечении и защите взаимных интересов Сторон. 

Порядок и условия взаимодействия при взаимных поставках военной продукции для целей реэкспорта 

будут определяться отдельными межправительственными соглашениями. 

Статья 5 



 
  

 

 

В целях содействия реализации положений настоящего Соглашения Стороны создают при 

необходимости совместную рабочую группу. Порядок и условия работы этой группы определяются отдельным 

Протоколом между уполномоченными органами Сторон. 

Статья 6 
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении настоящего 

Соглашения и других последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, будут 

урегулированы путем переговоров. 

Статья 7 

Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному согласию Сторон. Все изменения или 

дополнения должны быть совершены в письменной форме. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, действует в течение пяти лет и в 

последующем будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон не заявит, путем письменного уведомления, о своем желании прекратить его действие не менее чем за 

шесть месяцев до истечения каждого такого пятилетнего периода. 
Совершено в Москве 28 марта 1994 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-

техническом сотрудничестве 

(Москва, 24 декабря 2013 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

стремясь к взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении, доверии и учете 

интересов Сторон, 

создавая систему долгосрочного планирования оснащения перспективными образцами вооружения и 

военной техники вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и 
специальных органов (служб) Сторон и обеспечения их боеспособности, 

поддерживая научно-технический и производственно- 

технологический потенциалы Сторон в области создания, производства, ремонта, модернизации, 

обслуживания и утилизации продукции военного назначения в интересах вооруженных сил, других войск, 

воинских формирований, правоохранительных органов и специальных органов (служб) Сторон, 

исходя из необходимости укрепления обороноспособности Сторон, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Целями настоящего Договора являются осуществление и развитие взаимовыгодного сотрудничества в 

военно-технической области на основе принципа равноправия Сторон. 

Статья 2 

Стороны в рамках настоящего Договора осуществляют военно-техническое сотрудничество в 
следующих сферах: 

осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, которая включает вооружение, 

военную технику, работы, услуги,  

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической области, конструкторскую, 

нормативную, техническую, технологическую, эксплуатационную документацию, а также любую другую 

продукцию, относимую законодательством, нормативными правовыми актами Сторон к продукции военного 

назначения; 

выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники;  

создание совместных предприятий, совместных производств по разработке, производству, ремонту, 

модернизации и утилизации продукции военного назначения по согласованию уполномоченных органов 
Сторон в соответствии с законодательством Сторон; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе совместных, в 

интересах совершенствования вооружения и военной техники; 

взаимодействие в области стандартизации и унификации вооружения и военной техники, 

метрологического обеспечения вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных 

органов и специальных органов (служб) Сторон; 

подготовка и обучение военных и военно-технических кадров; 

проведение выставок вооружения и военной техники; 

проведение совместных испытаний образцов вооружения и военной техники; 



                       

 
иные сферы военно-технического сотрудничества, в отношении которых будут достигнуты 

договоренности между Сторонами. 

Статья 3 

Реализация настоящего Договора осуществляется в следующих формах: 

заключение международных договоров; 

разработка программ в области военно-технического сотрудничества; 

заключение контрактов между уполномоченными органами и (или) уполномоченными организациями 

Сторон в соответствии с законодательством Сторон; 
проведение консультаций, приглашение специалистов по конкретным вопросам военно-технического 

сотрудничества, обмен опытом и информацией. 

Статья 4 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Договора являются: 

от Российской Стороны - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

от Казахстанской Стороны - Министерство обороны Республики Казахстан. 

В случае изменения наименования или функций уполномоченных органов Стороны незамедлительно 

уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 

Статья 5 

Уполномоченными организациями Сторон, участвующими в военно-техническом сотрудничестве, 

являются: 

от Российской Стороны - федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные выполнять 
функции государственного заказчика государственного оборонного заказа в интересах Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб, и организации 

Российской Федерации, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

осуществление одного или нескольких видов деятельности в отношении продукции военного назначения; 

от Казахстанской Стороны - государственные органы а также организации, имеющие право согласно 

законодательству Республики 

Казахстан на соответствующий вид деятельности в отношении продукции военного назначения в 

интересах вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и 

специальных органов Республики Казахстан. 

Статья 6 

Поставки продукции военного назначения, выполнение работ и оказание услуг в сфере военно-
технического сотрудничества осуществляются по контрактам, заключаемым уполномоченными органами и 

(или) уполномоченными организациями Сторон. Ввоз (вывоз) продукции военного назначения осуществляется 

по перечням, утверждаемым уполномоченными органами Сторон. 

Порядок реализации настоящего Договора в Российской Федерации и Республике Казахстан 

определяется соответствующими нормативными правовыми актами Сторон, устанавливающими, в том числе, 

порядок формирования перечней и контроля за ввозом (вывозом) продукции военного назначения. 

Статья 7 

Заключение контрактов на поставки продукции военного назначения, выполнение работ и оказание 

услуг в сфере военно-технического сотрудничества осуществляется уполномоченными органами и (или) 

уполномоченными организациями Сторон после получения уведомления от уполномоченного органа Стороны 

об утверждении перечня продукции военного назначения, поставляемой одной Стороной другой Стороне, по 

согласованной уполномоченными органами Сторон форме. 
Перечни формируются и утверждаются уполномоченным органом одной Стороны на основании заявок 

уполномоченных организаций этой Стороны, заинтересованных в приобретении продукции военного 

назначения. Затем эти перечни передаются уполномоченному органу другой Стороны, который в 

двухмесячный срок рассматривает исходя из возможностей осуществления запрашиваемых поставок и при 

необходимости по согласованию с заинтересованными государственными органами своей Стороны перечень 

продукции военного назначения, поставляемой другой Стороне, утверждает его и информирует об этом 

уполномоченный орган другой Стороны. 

Перечни продукции военного назначения содержат наименования уполномоченных организаций Сторон, 

заключающих контракты на поставки продукции военного назначения, а также номенклатуру, объемы и 

планируемые сроки поставки продукции военного назначения. 

Выписки из утвержденных перечней продукции военного назначения направляются уполномоченными 
органами Сторон соответствующим уполномоченным организациям Сторон в части, их касающейся. 

Статья 8 

Каждая из Сторон осуществляет поставку продукции военного назначения другой Стороне с такими же 

характеристиками и в такой же комплектации, как для собственных национальных вооруженных сил, других 

войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных органов (служб), если иное не 

оговорено соответствующими контрактами, либо в соответствии с характеристиками и комплектацией, 

согласованными Сторонами. 



 
  

 

 

Цены формируются в соответствии с законодательством поставляющей продукцию военного назначения 

(выполняющей работы, оказывающей услуги) Стороны, регулирующим ценообразование на продукцию 

военного назначения при выполнении заказов в интересах собственных национальных вооруженных сил, 

других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных органов (служб). 
Статья 9 

Порядок взаиморасчетов между уполномоченными органами и (или) уполномоченными организациями 

Сторон определяется законодательством каждой из Сторон, при этом валюта платежей определяется в 

контрактах. 

Статья 10 

Сторона, поставившая в рамках настоящего Договора продукцию военного назначения, вправе 

осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием, порядок которого будет определяться 

отдельным международным договором. 

Сторона, которой поставлена продукция военного назначения в рамках настоящего Договора, 

обеспечивает Стороне, которая поставила данную продукцию, необходимые условия для осуществления 

контроля за наличием и целевым использованием поставленной продукции военного назначения. 
Статья 11 

Каждая из Сторон обеспечивает охрану прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

используемые и полученные в ходе военно-технического сотрудничества в рамках настоящего Договора, в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные 

в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, от 18 января 2005 года. 

Статья 12 

Информация, полученная в результате сотрудничества в рамках настоящего Договора, не может быть 

использована в ущерб интересам любой из Сторон. 

При осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Договора передача и защита сведений, 

составляющих государственную тайну Российской Федерации и (или) государственные секреты Республики 
Казахстан, осуществляются в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федераций и 

Правительством Республики Казахстан о взаимной защите секретной информации от 7 июля 2004 года. 

Заключение контрактов и поставка продукции военного назначения, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну Российской Федерации и (или) государственные секреты Республики 

Казахстан, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из Сторон. 

Стороны обязуются не передавать третьей стороне информацию о военно-техническом сотрудничестве, 

полученную или приобретенную в рамках настоящего Договора, без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. При проведении совместных работ Стороны могут передавать служебную информацию 

ограниченного распространения. На носителях такой информации проставляется пометка «Для служебного 

пользования». 

Сторона, получившая служебную информацию ограниченного распространения, обеспечивает ее защиту 

и обращение с ней в соответствии со своим законодательством. 
Факты передачи служебной информации ограниченного распространения между Сторонами 

фиксируются документально. 

Информация о необходимости сохранения в тайне факта сотрудничества между Сторонами по 

конкретным контрактам или других сведений о сотрудничестве заблаговременно доводится одной Стороной до 

сведения другой Стороны и (или) оговаривается в контрактах, заключаемых в рамках настоящего Договора. 

Допуск представителей Сторон на военные объекты или предприятия военно-промышленного комплекса 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Сторон. 

Статья 13 

Контроль качества и приемка поставляемой по настоящему Договору продукции военного назначения 

осуществляются в соответствии с законодательством Сторон. 

Статья 14 
Ни одна из Сторон не продает и не передает третьей стороне, в том числе международным организациям 

и иностранным юридическим и физическим лицам, продукцию военного назначения, полученную в рамках 

настоящего Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны, поставляющей продукцию 

военного назначения. 

Статья 15 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, 

участниками которых они являются. 

Статья 16 

Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с реализацией настоящего Договора, если в каждом 

конкретном случае Сторонами не будет достигнуто иной договоренности. 

Статья 17 



                       

 
По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами. 

Статья 18 

В случае возникновения споров и разногласий при толковании или применении настоящего Договора 

Стороны будут разрешать их путем консультаций и переговоров. 

Статья 19 

Настоящий Договор вступает в силу со дня получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за шесть 

месяцев до окончания соответствующего периода о своем намерении прекратить действие настоящего 

Договора. 

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает выполнения контрактов, заключенных 

уполномоченными органами и (или) уполномоченными организациями в рамках настоящего Договора в период 

его действия. 

В случае прекращения действия настоящего Договора обязательства, предусмотренные статьями 10, 11, 

12 и 14 настоящего Договора, остаются в силе, если Стороны не договорятся об ином. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 

военно-техническом сотрудничестве от 28 марта 1994 года прекращает свое действие с даты вступления в силу 

настоящего Договора. 
Совершено в г. Москве 24 декабря 2013 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем все тексты имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования 

(Москва, 28 марта 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, 

выражая стремление к дальнейшему развитию и укреплению дружеских связей и сотрудничества между 

народами Российской Федерации и Республики Казахстан в области культуры, науки и образования, 

принимая во внимание близость культур, традиции культурного общения и дружественных отношений 

народов обоих государств, 

будучи убеждены, что связи в области культуры, науки и образования отвечают коренным интересам 

народов обеих стран будут способствовать дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества, 

действуя в духе положений Хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Мадридского и Венского итоговых документов, документа Краковского симпозиума 
по культурному наследию, а также Парижской хартии для новой Европы, 

руководствуясь Соглашением о Содружестве Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Алма-

Атинской декларацией от 21 декабря 1991 года, 

основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны, опираясь на многовековые культурные и духовные связи народов России и Казахстана, будут и 

впредь способствовать развитию между ними сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта, 

а также по линии общественных организаций, включая молодежные, творческие союзы, ассоциации и фонды. 

В этих целях будут проводиться Дни Российской Федерации в Республике Казахстан и Дни Республики 
Казахстан в Российской Федерации. 

Статья 2 

Каждая Сторона обеспечит своим гражданам широкий доступ к культуре другой Стороны, и в частности 

к исторически сложившимся крупным собраниям, коллекциям культурных ценностей, целостность которых 

они подтверждают. 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в подготовке кадров в области культуры, обмену 

опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, проведению симпозиумов и "круглых 



 
  

 

 

столов", установлению, расширению и углублению непосредственного сотрудничества и прямых связей между 

государственными учреждениями и общественными организациями культуры и науки, образования, спорта на 

всех уровнях. 

Статья 3 
Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Казахстан, и народов Республики Казахстан, проживающих на 

территории Российской Федерации, путем создания благоприятных условий для сохранения и развития 

национальной самобытности, языка, реализации их духовных и религиозных потребностей. 

Статья 4 

В области исполнительского искусства Стороны будут оказывать содействие проведению Дней 

культуры, художественных фестивалей, гастролей коллективов и солистов, сценических постановок 

музыкальных и драматических произведений российских и казахстанских авторов, обмену делегациями и 

литературой, проведению тематических симпозиумов и "круглых столов", всестороннему сотрудничеству в 

области культурно-просветительной работы и самодеятельного творчества. 

В области изобразительного искусства Стороны будут способствовать обмену художественными 
выставками, в том числе из коллекций, имеющих общемировую ценность. 

Статья 5 

Стороны будут сотрудничать в области сохранения и реставрации культурного и художественного 

достояния обеих стран, включая исторические, культурные и религиозные памятники и объекты. 

Стороны будут решать на основе доброй воли путем переговоров вопросы, связанные с пропавшими или 

незаконно вывезенными произведениями искусства, оказавшимися на территории другой Стороны. 

Статья 6 

Стороны будут оказывать содействие в осуществлении сотрудничества между творческими союзами, а 

также другими общественными организациями, ассоциациями и фондами, действующими в сфере культуры, 

науки и образования. 

Статья 7 
Стороны будут способствовать сотрудничеству в области кинематографии: проведению национальных 

кинофестивалей и торжественных премьер, обмену кинофильмами, делегациями и специалистами, 

осуществлению совместных постановок, сотрудничеству киноархивов, обмену литературой и материалами. 

Статья 8 

Каждая Сторона будет поощрять обмены в области книгоиздательского дела и оказывать содействие в 

распространении на территории своего государства печатной продукции, издаваемой другой Стороной, а также 

оказывать всестороннее содействие переводу литературных произведений, межбиблиотечным связям, обмену 

писателями и журналистами, материалами между издательствами и редакциями, опубликованию материалов о 

политической, экономической, культурной жизни, изданию газет и журналов на языке народов другого 

государства. 

Статья 9 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между авторско-правовыми организациями 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 10 

Стороны будут сотрудничать в области телевидения и радиовещания. Конкретные вопросы такого 

сотрудничества будут регулироваться соглашениями между заинтересованными ведомствами и организациями 

Сторон. 

Статья 11 

По мере необходимости Стороны будут проводить консультации по определению приоритетных 

направлений научно-исследовательских работ в области культуры, науки и образования, информировать друг 

друга о результатах научных исследований, организовывать в этих целях совместные научные и научно-

практические конференции, семинары и симпозиумы, вести издательскую деятельность и использовать другие 

формы научного обмена и сотрудничества. 
Предметом консультаций могут быть также изыскание новых областей и форм сотрудничества, 

обеспечение прав и свобод граждан в сфере культуры, правовое и социально-экономическое регулирование 

деятельности учреждений культуры, разработка согласованных принципов статистики культуры. 

Статья 12 

Стороны будут сотрудничать в вопросах развития материально-технической базы культуры, 

обмениваться новыми технологиями, осуществлять на взаимовыгодной основе поставки оборудования и 

технических средств для учреждений культуры и искусства. 

Статья 13 

Стороны будут содействовать развитию прямых контактов между учреждениями и организациями 

культуры, художественными коллективами, киноучреждениями, издательствами, отдельными деятелями 

культуры. Они также будут способствовать развитию прямых контактов в этой области между 

административно-территориальными единицами, связанными традиционными узами сотрудничества. 



                       

 
Статья 14 

Стороны будут поощрять сотрудничество между Академиями наук и другими научными учреждениями 

обеих стран на направлениях, представляющих взаимный интерес. С этой целью они будут: 

- всемерно способствовать расширению и углублению непосредственного сотрудничества между 

Академиями наук, научно-исследовательскими институтами и организациями, занимающимися вопросами 

науки; 

- оказывать содействие в проведении совместных научных исследований, создании совместных научно-

исследовательских институтов и научных лабораторий, а также в разработке других эффективных форм 
научного сотрудничества; 

- содействовать обмену публикациями, информацией о научно-исследовательских работах и их 

результатах, а также информацией о методах, применяемых в области организации и при определении 

направлений научно-исследовательских работ; 

- поощрять обмен научными работниками и специалистами для взаимного ознакомления с научными 

исследованиями, а также обмен опытом; 

- способствовать обмену молодыми научными работниками и специалистами, прежде всего в целях 

повышения их квалификации; 

- содействовать участию научных работников в конгрессах, симпозиумах, семинарах, проводимых в 

обеих странах; 

- оказывать содействие в развитии научных исследований в области истории и культуры народов 

Российской Федерации и Республики Казахстан. 
Статья 15 

Стороны обеспечат удовлетворение общеобразовательных потребностей народов, проживающих на 

территории их государств, прежде всего путем создания условий для получения образования на родном языке. 

Каждая из Сторон гарантирует гражданам другого государства равные со своими гражданами права на 

образование и его доступность. Порядок и условия их реализации будут определены соответствующими 

соглашениями министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 16 

Стороны будут поощрять преподавание языков народов обеих стран. Они будут организовывать учебные 

стажировки, семинары, учебные и научные поездки, обмен специалистами и преподавателями для 

педагогической работы в высших, средних и специальных учебных заведениях, а также обмен научными 

работниками, преподавателями, стажерами, студентами и школьниками с целью углубления знаний и 
исследований в области языкознания и литературы. 

Статья 17 

Стороны будут оказывать взаимную помощь в совершенствовании систем образования, создании 

учебников и иной учебно-методической литературы для всех народов, проживающих на территории 

Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Статья 18 

Стороны будут содействовать обмену опытом работы образовательных учреждений, информацией и 

документацией по вопросам развития систем образования, сотрудничества в деле подготовки кадров, развития 

материально-технической базы образования, разработки и осуществления совместных программ и проектов. 

Статья 19 

Стороны будут содействовать развитию прямых партнерских связей в области образования между 

высшими и средними учебными заведениями, профучилищами и школами, а также научно-исследовательскими 
институтами и соответствующими общественными ассоциациями и фондами. 

Статья 20 

Стороны признают эквивалентными уже выданные документы об образовании, квалификационные 

аттестаты и дипломы и, учитывая осуществляемые реформы в сфере образования, разработают положения по 

взаимному признанию новых документов. 

Статья 21 

Стороны будут поощрять сотрудничество в области архивного дела путем обмена опытом, материалами 

и специалистами. 

Статья 22 

Каждая из Сторон будет способствовать созданию и функционированию на территории своего 

государства национальных культурных центров другой Стороны, которые будут заниматься распространением 
информации о народе и культуре своей страны. 

Статья 23 

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в области здравоохранения и медицины, обмену 

научными и медицинскими кадрами. 

Статья 24 

Стороны будут содействовать развитию связей в области физической культуры и спорта, прежде всего 

путем прямого сотрудничества между спортивными обществами, проведения соревнований и встреч, обменов 



 
  

 

 

спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и специальной литературой, опытом участия в 

международных соревнованиях. Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться 

соглашениями между заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 25 
Стороны будут поощрять развитие туризма. По взаимной договоренности могут осуществляться 

мероприятия по направлению совместных туристических групп в третьи страны и приему туристов из этих 

стран. 

Конкретные формы сотрудничества и условия обменов будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 2 

Стороны будут поощрять сотрудничество и обмены между молодежью и молодежными организациями, 

используя для этого традиционные культурные, научные, профессиональные и спортивные связи. 

Статья 27 

В целях выполнения настоящего Соглашения будут разрабатываться и подписываться двусторонние 

программы обменов и рабочие планы (протоколы) сотрудничества между ведомствами и организациями. 
По взаимному согласию Стороны могут создать Смешанную комиссию для осуществления настоящего 

Соглашения. 

Статья 28 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически на 

последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону не 

менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 28 марта 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Сотрудничество в сфере туризма 
 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области 

туризма 

(Астана, 15 февраля 2001 г.) 
 

Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем 
именуемые Сторонами, 

выражая желание способствовать расширению дружественных связей между народами Казахстана и 

России, лучшему ознакомлению с жизнью, историей и культурным наследием двух государств, 

понимая, что туризм является важным средством укрепления взаимопонимания, выражения доброй воли 

и упрочения отношений между народами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут укреплять и развивать сотрудничество в области туризма на основе равноправия, 

взаимной выгоды и в соответствии с настоящим Соглашением, законодательством государств каждой из 

Сторон и международными договорами, участниками которых являются Республика Казахстан и Российская 

Федерация. 
Статья 2 

Выполнение настоящего Соглашения Стороны возлагают на свои государственные органы управления 

туризмом: 

от Республики Казахстан - Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту; 

от Российской Федерации - Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. 

Статья 3 

Стороны будут поддерживать свои государственные органы управления туризмом в их деятельности по 

установлению и развитию сотрудничества между казахстанскими и российскими туристскими организациями, 

осуществляющими капиталовложения в сферу туризма и организующими совместное предпринимательство с 

целью обслуживания туристов. 

Статья 4 



                       

 
Стороны будут стремиться к упрощению пограничных, таможенных и иных формальностей, связанных с 

туристскими поездками граждан обоих государств. 

Статья 5 

Стороны будут расширять как организованный групповой, так и индивидуальный туризм, в том числе с 

целью посещения спортивных мероприятий, музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей, а также 

проводимых по вопросам туризма выставок, симпозиумов и конгрессов. 

Статья 6 

Стороны будут поощрять и поддерживать обмен между своими государственными органами управления 
туризмом статистической и другой информацией в области туризма, в том числе: 

о нормативных правовых актах, регулирующих туристскую деятельность в государствах Сторон; 

о нормативных правовых актах, связанных с защитой и сохранением природных и культурных ресурсов, 

являющихся туристскими достопримечательностями; 

о туристских возможностях государств Сторон; 

о гостиницах и других средствах размещения туристов. 

Статья 7 

Стороны будут содействовать государственным органам управления туризмом по вопросам оказания 

помощи друг другу в подготовке профессиональных кадров для сферы туризма, обмена научными 

работниками, экспертами и журналистами, специализирующимися на вопросах туризма и путешествий, а также 

способствовать контактам и совместной деятельности организаций, осуществляющих в Республике Казахстан и 

в Российской Федерации исследования в области туризма. 
Статья 8 

Стороны будут координировать сотрудничество государственных органов управления туризмом в 

рамках Всемирной туристской организации и других международных туристских организаций. 

Статья 9 

Стороны будут принимать меры к получению гражданами своих государств, выезжающими в туристские 

поездки на территорию государства другой Стороны, информации о внутреннем законодательстве этого 

государства, касающемся пребывания иностранных туристов. 

Статья 10 

Стороны будут содействовать государственным органам управления туризмом в открытии официальных 

представительств по делам туризма на территориях обоих государств в соответствии с внутренним 

законодательством государства пребывания. 
Статья 11 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения, 

Стороны будут разрешать их путем переговоров и консультаций. В настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон, которые будут оформляться отдельным протоколом и 

станут неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не сообщит в письменной форме не позднее, чем за шесть месяцев 

до истечения очередного периода другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Астане "15" февраля 2001 года в двух экземплярах, каждый на казахском и русском 
языках. Оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды 

(Москва, 22 декабря 2004 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

исходя из дружественных отношений, существующих между обоими государствами, и в целях 

дальнейшего расширения сотрудничества в области охраны окружающей среды, 



 
  

 

 

сознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями за предотвращение 

экологических бедствий, катастроф и деградации окружающей среды, а также за обеспечение экологической 

безопасности на сопредельных территориях, 

учитывая требования законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан в области 
охраны окружающей среды, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют сотрудничество в области охраны окружающей среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов, руководствуясь принципами устойчивого развития на 

основе равенства и взаимной выгоды. 

Статья 2 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство природных ресурсов Российской Федерации; 

с Казахстанской Стороны - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

При изменении названий или функций компетентных органов Стороны своевременно информируют друг 
друга по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Виды сотрудничества определяются Сторонами совместно в соответствии с законодательством и 

экологическими программами государств Сторон. 

Статья 4 

Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим основным направлениям: 

защита атмосферного воздуха от загрязнения; 

исследование, рациональное использование, защита и охрана от загрязнения водных объектов; 

зашита окружающей среды от радиационного воздействия; 

сохранение биологического разнообразия, разработка и осуществление проектов по изучению и 

спасению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, их мест обитания; 
охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов; 

охрана, защита и восстановление лесов и рациональное использование лесных ресурсов; 

мониторинг окружающей среды, включая его организацию на приграничных территориях; 

влияние загрязнения окружающей среды на климат; 

улучшение окружающей среды в городах и других населенных пунктах; 

правовое регулирование и управление в области охраны окружающей среды; 

разработка экономических механизмов регулирования природопользования в целях рационального 

использования и охраны природных ресурсов; 

экологическое воспитание и образование; 

методические аспекты в решении проблем охраны окружающей среды, включая экологическую 

экспертизу, экологическое прогнозирование и проектирование; 

разработка нормативов и нормативно-методической документации в области охраны окружающей 
среды; 

регулирование трансграничного перемещения и размещения на приграничных территориях опасных 

отходов производства и потребления; 

организация и осуществление государственного контроля в области рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий для обеспечения сохранности 

уникальных и типичных экосистем, представляющих взаимный интерес и расположенных по обе стороны 

государственной границы Российской Федерации и Республики Казахстан; 

организация и ведение мониторинга и прогнозирование экстремальных ситуаций с негативными 

экологическими последствиями; 

реагирование на экстремальные ситуации природного и техногенного характера с негативными 
экологическими последствиями; 

разработка порядка взаимодействия в условиях экстремальных ситуаций природного и техногенного 

характера и предупреждения вредных воздействий на окружающую среду; 

совершенствование природоохранного законодательства; 

осуществление совместной деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации в области 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

информационный обмен в области охраны окружающей среды. 

Статья 5 

Для координации деятельности по реализации настоящего Соглашения Стороны создают Смешанную 

Российско-Казахстанскую комиссию по вопросам окружающей среды (далее - Комиссия). Комиссия 

разрабатывает и утверждает рассчитанные на определенные сроки программы сотрудничества между 



                       

 
Сторонами по направлениям, указанным в статье 4 настоящего Соглашения, и дает необходимые рекомендации 

по их выполнению. 

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно в 

Российской Федерации и Республике Казахстан. 

Статья 6 

При командировании представителей Сторон для участия в заседаниях Комиссии все расходы несет 

направляющая Сторона. 

Принимающая Сторона несет расходы, связанные с организацией и проведением заседаний Комиссии.  
Другие мероприятия, проводимые в рамках настоящего Соглашения, финансируются на основе взаимной 

договоренности между Сторонами. 

Статья 7 

Сотрудничество осуществляется в следующих основных формах: 

совместная разработка нормативно-методической документации по охране и улучшению качества 

окружающей среды; 

обмен научно-технической документацией и информацией в области охраны окружающей среды; 

обмен учеными и специалистами в исследовательских и учебных целях, для проведения консультаций, 

стажировки и обмена опытом; 

проведение совместных исследований и экспериментальных работ, обмен результатами исследований и 

опытов, экспертными заключениями; 

организация и проведение симпозиумов, конференций, выставок, учебных курсов; 
осуществление совместных программ и проектов; 

совместное инспектирование окружающей среды приграничных районов, включая космическое 

инспектирование; 

обмен ежегодными докладами о состоянии окружающей среды. 

Статья 8 

Вопросы правовой охраны и использования результатов сотрудничества решаются в соответствии с 

законодательством государств Сторон и на основе договоренностей Сторон. 

Статья 9 

Результаты сотрудничества, полученные при применении положений настоящего Соглашения, могут 

быть переданы третьим государствам, их юридическим или физическим лицам только с письменного согласия 

обеих Сторон. 
Статья 10 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Казахстан. 

Статья 11 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

Статья 12 

В случае возникновения разногласий при толковании или применении положений настоящего 

Соглашения Стороны будут разрешать их путем переговоров или консультаций. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону 

не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода о своем намерении 

прекратить действие настоящего Соглашения. 

Совершено в Москве 22 декабря 2004 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения Стороны будут 

использовать текст на русском языке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств 

психотропных веществ и злоупотребления ими 

(Алма-Ата, 12 октября 1998 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

сознавая, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее - "наркотики") 

и злоупотребление ими представляют серьезную угрозу здоровью и благосостоянию народов обоих государств, 

будучи глубоко обеспокоенными возрастанием незаконного оборота наркотиков и обострением проблем, 

связанных со злоупотреблением ими, 

считая, что укрепление сотрудничества Сторон в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
злоупотреблением ими отвечает коренным интересам народов обоих государств, 

принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 196] года, с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года. Конвенцию о психотропных веществах 1971 года, 

Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года, а также решения на этот счет Организации Объединенных Наций, ее 

соответствующих органов и форумов, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется путем прямых контактов и 

договоренностей между компетентными органами Сторон. 
Со стороны Российской Федерации компетентными органами являются: 

- Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

- Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

- Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

- Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

- Федеральная пограничная служба Российской Федерации; 

- Государственный таможенный комитет Российской Федерации; 

Со стороны Республики Казахстан компетентными органами являются: 

- Министерство иностранных дел Республики Казахстан; 

- Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 

- Комитет здравоохранения Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики 
Казахстан; 

- Генеральная прокуратура Республики Казахстан; 

- Комитет национальной безопасности Республики Казахстан; 

- Силы охраны государственной границы Министерства обороны Республики Казахстан; 

- Таможенный комитет Министерства финансов Республики Казахстан. 

Статья 2 

Стороны будут стремиться координировать свою национальную политику и выступать с согласованных 

позиций на международные форумах по вопросам контроля над наркотиками, а также веществами, 

перечисленными в Таблице I и Таблице II Приложения к Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Статья 3 
Компетентные органы каждой из Сторон в соответствии с национальным законодательством будут 

обмениваться представляющей интерес информацией: 

1) о формах и методах выявления источников поступления наркотиков в незаконный оборот и о методах, 

применяемых для пресечения их распространения, о методике выявления потребителей наркотиков, 

организации их учета, об организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению изготовителей и 

сбытчиков наркотиков; 

2) о конкретных фактах и событиях, связанных с незаконным перемещением или намерениями 

незаконного перемещения наркотиков с территории государства одной из Сторон на территорию государства 

другой Стороны; 



                       

 
3) о способах сокрытия наркотиков, применяемых при их транспортировке, и о методах обнаружения 

наркотиков; 

4) о выявленных изготовителях и перевозчиках наркотиков, о лицах, организациях и учреждениях, в 

отношении которых имеются подозрения в причастности к незаконному обороту наркотиков, а также об их 

подозрительных связях на территории государства другой Стороны; 

5) о возбуждении, окончании следствием или судебным решением уголовных дел в отношении лиц, 

совершивших преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими; 

6) о деятельности по легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. 
Статья 4 

Уполномоченные на то в соответствии с национальными законодательствами государств Сторон 

компетентные органы Сторон, когда сочтут это целесообразным, будут взаимно применять метод 

контролируемой поставки или другие подобные методы. 

Статья 5 

Стороны передают образцы наркотиков, изъятых на территориях их государств, в распоряжение своих 

лабораторий, работающих в соответствии с международными стандартами, для анализа и изучения с целью 

определения их происхождения, а также их физических и химических характеристик. Полученные таким 

образом сведения Стороны предоставляют друг другу. 

Статья 6 

Компетентные органы Сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств 

осуществляют по запросам оперативно-розыскные мероприятия. 
Статья 7 

Стороны сотрудничают в деле обнаружения, контроля и уничтожения растений, содержащих 

наркотические вещества, выращиваемых для производства наркотиков в нарушение положений Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года с внесенными в нее поправками.  

Статья 8 

Стороны будут устанавливать прямые каналы связи между компетентными органами с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия в рамках реализации настоящего Соглашения. 

Статья 9 

Стороны сотрудничают в области профилактики наркомании, лечения и реабилитации лиц, больных 

наркоманией. 

Стороны содействуют обмену информацией в этой области, поощряют его, а также осуществляют обмен 
делегациями специалистов. 

Статья 10 

Стороны через свои компетентные органы сотрудничают в обмене опытом, обучении и повышении 

квалификации кадров, проведении стажировок и консультаций специалистов в области контроля над 

наркотиками. 

Статья 11 

Стороны обмениваются перечнем наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 

подлежащих контролю и уведомляют друг друга о вносимых в них изменениях. 

В случае дополнения одной из Сторон соответствующих Списков наркотических средств, психотропных 

и других веществ, находящихся под контролем, другая Сторона рассматривает возможность внесения такого же 

дополнения в свои соответствующие национальные Списки. 

Статья 12 
Стороны осуществляют взаимную торговлю наркотиками в соответствии с их международными 

обязательствами. 

Статья 13 

Стороны обмениваются информацией о законодательстве и практике своих государств в области 

контроля над наркотиками. 

Статья 14 

Стороны извещают друг друга о том, какая документация и информация, как в письменной, так и в 

устной форме, представленные на основании настоящего Соглашения, считаются конфиденциальными, за 

исключением законодательных актов, и могут быть использованы для научных и иных целей только с 

письменного согласия их предоставившего компетентного органа. 

Статья 15 
Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится по собственной 

инициативе или на основании запроса. 

Запрос на получение информации должен передаваться в письменной форме. 

В случаях, не терпящих отлагательства, может быть принят устный запрос, переданный посредством 

телефонной связи или посредством использования телетайпной, факсимильной или компьютерной связи. 

однако он должен быть незамедлительно подтвержден в письменной форме. 

Запрос на получение информации должен содержать: 



 
  

 

 

- наименование запрашивающего компетентного органа; 

- наименование запрашиваемого компетентного органа; 

- изложение существа вопроса и его обоснование, а также другие сведения, необходимые для его 

исполнения. 
Статья 16 

В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может быть отказано полностью или частично, 

если запрашиваемая Сторона полагает. что исполнение запроса может нанести ущерб национальной 

безопасности, либо противоречит национальному законодательству или международным обязательствам 

Стороны. 

В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающая Сторона письменно 

уведомляется об этом с указанием причин отказа. 

Статья 17 

Министерства иностранных дел государств Сторон будут проводить по взаимной договоренности 

консультации с целью координации и повышения эффективности сотрудничества, предусмотренного 

настоящим Соглашением.  
Статья 18 

Компетентные органы Сторон могут создавать рабочие группы, проводить заседания экспертов и 

заключать между собой соглашения в целях выполнения положений настоящего Соглашения.  

Статья 19 

Положения настоящего Соглашения не препятствуют Сторонам в установлении или поощрении 

применения других взаимоприемлемых форм и методов сотрудничества в вопросах контроля над наркотиками.  

Статья 20 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. По 

взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения путем обмена 

дипломатическими нотами. Такие поправки будут вступать в силу в соответствии с процедурой, 
предусмотренной для вступления в силу настоящего Соглашения.  

Статья 21 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет, после чего будет продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее, чем за шесть месяцев до истечения соответствующего 

периода его действия не уведомит другую Сторону в письменном виде о своем намерении прекратить действие 

настоящего Соглашения. 

Совершено в Алма-Ате " 12 " октября 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

мирного использования атомной энергии 

(Москва, 23 сентября 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г. и Соглашением о совместном использовании научно-

технических объектов в рамках Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 г., 
исходя из Соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств об 

основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 г., 

подтверждая приверженность обеих Сторон укреплению режима нераспространения ядерного оружия на 

основе Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., 

принимая во внимание подписанный Республикой Казахстан в Г.Лиссабоне Протокол от 23 мая 1992 г. к 

Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 г. с заявлением 

Республики Казахстан о намерении присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия в 

качестве государства, не обладающего ядерным оружием, и заключить с Международным агентством по 

атомной энергии (МАГАТЭ) соответствующее соглашение о гарантиях, 

учитывая, что уже в переходный период, необходимый для завершения всех процедур по присоединению 

Республики Казахстан к Договору о нераспространении ядерного оружия, МАГАТЭ приступило к 
осуществлению технических визитов и деятельности по проверке на территории Республики Казахстан с 



                       

 
использованием процедур, аналогичных тем, которые Агентство применяет в соответствии с соглашениями о 

гарантиях, заключаемыми с государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, 

отмечая, что использование атомной энергии в мирных целях содействует всестороннему развитию 

экономики и росту благосостояния людей, а также способствует внедрению новейших научно-технических 

разработок, передовых технологий и сохранению природных ресурсов органического топлива, 

считая необходимым сохранение и развитие научно-технических и хозяйственных связей атомного 

энергетического и научно-промышленного комплекса, 

руководствуясь в своей практической деятельности соответственно законодательством Российской 
Федерации и Республики Казахстан, 

сознавая ответственность перед своими народами и международным сообществом за решение проблем в 

области атомной энергетики, ядерных технологий, экологии, а также ядерной, технической и радиационной 

безопасности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны развивают и углубляют сотрудничество через свои соответствующие организации с целью 

выработки согласованной политики в области мирного использования атомной энергии, создания 

благоприятных условий для расчетов за работы, услуги и продукцию, произведенные в соответствии с 

потребностями и приоритетами их национальных ядерных программ. 

Руководствуясь принципами настоящего Соглашения, Стороны договорились осуществлять 

сотрудничество по следующим направлениям: 
проектирование, строительство и эксплуатация объектов атомного научно-промышленного комплекса, 

включая реализацию ранее запланированных мероприятий, в отношении которых есть согласованные решения 

Сторон; 

фундаментальные и прикладные исследования по проблеме безопасности объектов атомного научно-

промышленного комплекса; 

промышленное производство, в том числе на основе кооперации; 

поставка оборудования, комплектующих изделий, приборов, запасных частей и другой продукции 

производственно-технического назначения, включая ядерные материалы, в том числе из исходного материала 

заказчика; 

совершенствование ядерного топливного цикла с использованием сырьевых и производственных 

мощностей обеих Сторон; 
хранение и переработка отработавшего ядерного топлива, 

снятие с эксплуатации, дезактивация и обеспечение безопасного обращения с отходами объектов 

атомного научно-промышленного комплекса; 

разработка типовой эксплуатационной документации и нормативно-технической документации по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности установок атомного научно-промышленного комплекса; 

учет и контроль ядерных материалов и осуществление физической защиты объектов атомного научно-

промышленного комплекса; 

государственное регулирование и надзор за ядерной и радиационной безопасностью; 

обеспечение ядерной, технической и радиационной безопасности объектов атомного научно-

промышленного комплекса и проведение работ по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

приемка Контрольно-приемочной инспекцией оборудования, приборов, изделий и материалов по 

предварительно согласованной | номенклатуре; 
подготовка кадров в высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и учебно-

тренировочных центрах Российской Федерации и Республики Казахстан по согласованным программам. 

Статья 2 

Сотрудничество, предусматриваемое настоящим Соглашением, осуществляется путем: 

планирования и разработки совместных научно-технических программ; 

проведения совместных научных и технических исследований; 

оказания содействия в эксплуатации ядерных установок и объектов атомного научно-промышленного 

комплекса, техническом обслуживании и ремонте оборудования установок, обеспечении запасными частями, 

осуществлении контроля за качеством изготовления и приемке оборудования, в проведении мероприятий по 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

осуществления совместных технических инспекций по оценке уровня безопасной эксплуатации ядерных 
установок, объектов атомного научно-промышленного комплекса, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, квалификации персонала: 

передачи оперативной информации по вопросам эксплуатации ядерных установок и объектов атомного 

научно-промышленного комплекса; 

командирования и приема специалистов для проведения консультаций и ознакомления с научно-

техническими достижениями и производственным опытом; 

использования других форм сотрудничества по согласованию Сторон. 



 
  

 

 

Статья 3 

Совместные программы, разрабатываемые в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения, 

утверждаются компетентными правительственными органами и финансируются Сторонами пропорционально 

объему работ их предприятий, если иное не предусмотрено отдельными соглашениями. 
Для выполнения настоящего Соглашения между предприятиями и организациями Сторон заключаются 

контракты, договоры. 

Статья 4 

Права владения, пользования и распоряжения вновь создаваемыми объектами техники, 

интеллектуальной (промышленной) собственностью, научно-технической продукцией определяются в 

соответствии с законодательством Сторон договорами, контрактами, заключаемыми предприятиями, 

осуществляющими сотрудничество. 

Стороны содействуют объединению предприятий и организаций своих атомных научно-промышленных 

комплексов в межгосударственные союзы, ассоциации, концерны и другие объединения и оказывают им 

поддержку в совместной производственно-хозяйственной деятельности. 

Статья 5 
Условия осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, в том числе по 

поставке свежего ядерного топлива в Республику Казахстан и по отправке отработавшего ядерного топлива б 

Российскую Федерацию на переработку с последующим возвратом радиоактивных отходов в Республику 

Казахстан, определяются контрактами между предприятиями и организациями Сторон в соответствии с 

законодательством Сторон. 

Статья 6 

Стороны осуществляют на основании отдельного договора таможенный контроль за ввозом, вывозом 

технологического оборудования, ядерных и других материалов, необходимых для функционирования объектов 

атомных научно-промышленных комплексов, а также обеспечивают беспрепятственное перемещение 

специалистов, привлекаемых к работе на этих объектах, и членов их семей. 

Статья 7 
Стороны следуют рекомендациям МАГАТЭ по обеспечению ядерной, радиационной безопасности 

объектов атомного научно-промышленного комплекса, а также при необходимости проводят консультации для 

выработки согласованных решений. 

Статья 8 

Стороны поощряют и облегчают сотрудничество между их юридическими лицами по вопросам, 

входящим в сферу действия настоящего Соглашения. 

Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения сохранения конфиденциальности 

информации (включая "ноу-хау", коммерческие и промышленные секреты), которой обмениваются в рамках 

настоящего Соглашения лица, находящиеся под юрисдикцией Сторон. 

Стороны не используют положения настоящего Соглашения в целях получения коммерческих 

преимуществ или для создания затруднений в коммерческих связях другой Стороны. 

Стороны содействуют решению вопросов, связанных с транзитом ядерных материалов через их 
территории. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из ранее заключенных 

ими соглашений с третьими странами. 

Статья 10 

Стороны по просьбе одной из них проводят консультации в целях обеспечения эффективного 

выполнения настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Для выполнения положений настоящего Соглашения компетентными органами являются: 

с Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Федеральный надзор 

России по ядерной и радиационной безопасности; 
с Казахстанской Стороны - Агентство по атомной энергии Республики Казахстан. 

Статья 12 

Споры, касающиеся толкования и применения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров 

или с помощью других процедур, согласованных между Сторонами. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по согласованию Сторон. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

Настоящее Соглашение заключается на два года и автоматически продлевается на очередные пятилетние 

периоды, если Республика Казахстан завершит процедуры постановки всей своей ядерной деятельности под 

гарантии МАГАТЭ и ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую за 6 месяцев до истечения 

соответствующего срока о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 



                       

 
Совершено в г. Москве 23 сентября 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных 

целях 

(Астана, 22 мая 2008 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

желая продолжать и развивать долгосрочное сотрудничество в области исследования и использования 

космического пространства и применения космических технологий в мирных целях, 

подтверждая свою приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, 

действуя в духе Совместного заявления Президента Российской Федерации и Президента Республики 

Казахстан, подписанного в городе Алматы 17 июня 2006 года, 

признавая практическую важность и потенциальные взаимные выгоды от целенаправленного 
международного сотрудничества в космической области, основанного на научной и промышленной 

кооперации, 

рассматривая такое научно-техническое и деловое сотрудничество посредством различных 

взаимовыгодных форм совместных предприятий и других видов партнерства в освоении космоса и применении 

космической техники и технологий в качестве продолжения многолетнего продуктивного взаимодействия двух 

стран в вопросах использования комплекса "Байконур" в условиях его аренды Российской Федерацией, 

принимая во внимание Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об 

основных принципах и условиях использования космодрома "Байконур" от 28 марта 1994 года, Соглашение 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному 

использованию комплекса "Байконур" от 9 января 2004 года и Договор аренды комплекса "Байконур" между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года, 
исходя из интересов развития взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан в области освоения и использования космического пространства, 

принимая во внимание положения Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 года, а 

также других многосторонних договоров, регулирующих использование космического пространства, в которых 

участвуют Российская Федерация и Республика Казахстан, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

а) "совместная деятельность" - деятельность во исполнение настоящего Соглашения, связанная с 

исследованием и использованием космического пространства и применением космической техники и 

технологий в мирных целях, которая определена в качестве таковой в соглашениях (контрактах), включая 
совместную деятельность в отношении охраняемых изделий и технологий, и в соответствии с пунктом 3 статьи 

2 и пунктом 4 статьи 11 настоящего Соглашения деятельность, связанная с использованием комплекса 

"Байконур" в условиях его аренды Российской Федерацией; 

б) "участники совместной деятельности" - консигнаторы, назначенные организации, любые другие 

юридические и (или) физические лица, их представители, подрядчики или субподрядчики, которые в 

соответствии с законодательствами государств Сторон уполномочены Сторонами и (или) их компетентными 

органами осуществлять совместную деятельность в рамках настоящего Соглашения; 

в) "консигнаторы" - любые физические или юридические лица, которым в соответствии с 

законодательствами государств Сторон выданы лицензии и (или) иные разрешения на ввоз и (или) вывоз 

охраняемых изделий и технологий; 

г) "интеллектуальная собственность" – интеллектуальная собственность, определяемая в соответствии со 
статьей 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 

1967 года; 

д) "предшествующая интеллектуальная собственность" - интеллектуальная собственность, на 

которую Стороны или участники совместной деятельности получили или обозначили права до начала любой 

совместной деятельности, или интеллектуальная собственность, являющаяся результатом самостоятельной 

деятельности или самостоятельного исследования; 



 
  

 

 

е) "совместно созданная интеллектуальная собственность" - интеллектуальная собственность, созданная 

в результате совместной деятельности; 

ж) "информация" - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, в частности 

технического, коммерческого или финансового характера, и научные и технические данные, касающиеся 
совместной деятельности, хода ее осуществления и полученных результатов, независимо от формы их 

представления и носителя; 

з) "деловая конфиденциальная информация" - научно-техническая, коммерческая, технологическая, 

производственная, финансово-экономическая информация, в том числе составляющая секреты производства 

(ноу-хау), независимо от формы их представления и носителя, отвечающая следующим условиям: 

обладание этой информацией может обеспечить выгоду, в частности экономического, научного или 

технического характера, или получение преимущества в конкуренции перед лицами, которые ею не обладают; 

эта информация не является общеизвестной или широкодоступной из разных источников на законных 

основаниях; 

эта информация не была ранее сообщена ее владельцем третьим лицам без обязательства сохранять ее 

конфиденциальность; 
эта информация уже не находится в распоряжении получателя без обязательства сохранять ее 

конфиденциальность; 

обладатель этой информации принимает меры по охране ее конфиденциальности; 

и) "конфиденциальная информация" - информация ограниченного доступа, не являющаяся секретной 

информацией, которая должным образом обозначается как таковая и на носителях которой проставляется 

отметка: 

в Российской Федерации - "Для служебного пользования"; 

в Республике Казахстан - "Для служебного пользования"; 

к) "секретная информация" - информация, которая содержит сведения, отнесенные в Российской 

Федерации к государственной тайне и в Республике Казахстан к государственным секретам, и распространение 

которой может нанести ущерб безопасности соответственно Российской Федерации и Республики Казахстан; 
л) "планы оценки и использования результатов интеллектуальной деятельности" - конкретные планы 

участников совместной деятельности о выполнении совместной деятельности или совместного исследования, 

их соответствующих правах и обязательствах, в которых применительно к интеллектуальной собственности, в 

частности, определяются: 

порядок распределения и использования прав на совместно созданную интеллектуальную собственность, 

в том числе для научных и исследовательских целей, ее распространения, включая договоренности о 

совместных публикациях; 

права и обязанности исследователей и ученых; 

соответствующие вклады Сторон или участников совместной деятельности, включая предшествующую 

интеллектуальную собственность; 

порядок лицензирования и передачи результатов научных исследований; 

м) "охраняемые изделия и технологии" - любые товары, представляющие собой предметы, материалы, 
поставляемую или изготавливаемую продукцию, включая оборудование различного назначения, любые 

технологии, означающие, в частности, изобретения, полезные модели, ноу-хау, промышленные образцы и 

программы для электронно-вычислительных машин, в том числе в виде технических данных или технического 

содействия, и (или) содержащие информацию (помимо общедоступной информации) в любой форме, включая 

устную информацию, технические проекты, чертежи, фотографии, видеоматериалы, планы, инструкции и 

документацию, необходимую для технического проектирования, конструирования, разработки, производства, 

обработки, изготовления, использования, эксплуатации, капитального ремонта, текущего ремонта, 

технического обслуживания, модификации, улучшения характеристик или модернизации охраняемых изделий 

и технологий, в отношении которых государственными органами, уполномоченными в соответствии с 

законодательствами государств Сторон, выдаются экспортные лицензии и (или) в отношении которых любой из 

Сторон выдаются иные разрешения на вывоз на территорию государства другой Стороны и осуществляется 
контроль экспортирующей Стороной через ее уполномоченные органы в соответствии с законодательством 

государства экспортирующей Стороны и на основании настоящего Соглашения; 

н) "контроль" - любое требование или условие в отношении экспорта или реэкспорта охраняемых 

изделий и технологий, включая экспортные лицензии, иные разрешения, требования ведения учета и 

отчетности по доступу к охраняемым изделиям и технологиям, соответствующие целям эффективного 

осуществления экспортного контроля и мер по охране технологий; 

о) "планы охраны технологий" - планы, содержащие в виде письменных инструкций или иных 

обязательных к исполнению положений подробное изложение конкретных мер по соблюдению требований 

физической и правовой защиты охраняемых изделий и технологий на постоянной основе, включая особые 

условия и ограничения на случай чрезвычайных ситуаций, а также описание операций в отношении всех 

объектов, помещений, транспортных средств или их отдельных зон, где находятся охраняемые изделия и 

технологии, с указанием процедур безопасности и допуска в такие места; 



                       

 
п) "товары" - такие изделия (предметы, материалы и продукция), относящиеся к исследованию и 

использованию космического пространства в мирных целях, как космические аппараты и средства запуска 

космических аппаратов, их элементы, компоненты и запасные части к ним, приборы, устройства, контрольное, 

испытательное и технологическое оборудование, включая относящиеся к ним технологически неотъемлемые 

природные или искусственные вещества или материалы, поставляемая или изготавливаемая продукция, 

технологии в виде информации и данных, зафиксированных на материальных носителях, программы для 

электронно-вычислительных машин и полученные базы данных в результате исследования, изыскания или 

разработки, опытно-конструкторские и инженерно-технические разработки, а также другая информация в 
любой материальной форме, включая производственную документацию и технические характеристики, 

коммерческую тайну и ноу-хау, изобретения, промышленные образцы, полезные модели и пилотные проектно-

конструкторские разработки; 

р) "ввоз" - любое перемещение через таможенную границу Российской Федерации на ее территорию и 

через таможенную границу Республики Казахстан на ее территорию товаров, перевозимых в целях совместной 

деятельности; 

с) "вывоз" - любое перемещение через таможенную--.границу Российской Федерации с ее территории и 

через таможенную границу Республики Казахстан с ее территории товаров, перевозимых в целях совместной 

деятельности; 

т) "совместная деятельность в отношении охраняемых изделий и технологий" - все действия, 

относящиеся к обращению с охраняемыми изделиями и технологиями, включая обсуждение технических 

вопросов, все стадии обращения с любой специальной документацией, подготовку эскизных проектов, 
выполнение проектно-конструкторских работ, разработку, изготовление, поставку (транспортировку), монтаж, 

техническое обслуживание, хранение и эксплуатацию охраняемых изделий и технологий, обеспечение 

технического руководства и оказание услуг по эксплуатации и маркетингу; 

у) "российские представители" - физические лица, состоящие на государственной службе в Российской 

Федерации, и (или) физические и (или) юридические лица, уполномоченные Российской Стороной или ее 

компетентными органами и назначенными организациями, указанными в пунктах 1 - 3 статьи 5 настоящего 

Соглашения, осуществлять совместную деятельность в отношении охраняемых изделий и технологий, в том 

числе любые должным образом уполномоченные представители Российской Стороны, российские 

консигнаторы, их служащие, представители, подрядчики или субподрядчики, которые в связи с выдачей в 

Российской Федерации экспортных (импортных) лицензий и (или) выдачей Российской Стороной иных 

разрешений принимают участие в совместной деятельности в отношении охраняемых изделий и технологий и 
(или) имеют или могут иметь доступ к охраняемым изделиям и технологиям и находятся под юрисдикцией и 

(или) контролем Российской Федерации; 

ф) "казахстанские представители" - физические лица, состоящие на государственной службе в 

Республике Казахстан, и (или) физические и (или) юридические лица, уполномоченные Казахстанской 

Стороной или ее компетентными органами и назначенными организациями, указанными в пунктах 1 - 3 статьи 

5 настоящего Соглашения, осуществлять совместную деятельность в отношении охраняемых изделий и 

технологий, в том числе любые должным образом уполномоченные представители Казахстанской Стороны, 

казахстанские консигнаторы, их служащие, представители, подрядчики или субподрядчики, которые в связи с 

выдачей в Республике Казахстан экспортных (импортных) лицензий и (или) выдачей Казахстанской Стороной 

иных разрешений принимают участие в совместной деятельности в отношении охраняемых изделий и 

технологий и (или) имеют или могут иметь доступ к охраняемым изделиям и технологиям и находятся под 

юрисдикцией и (или) контролем Республики Казахстан; 
х) "уполномоченные должностные лица экспортирующей (импортирующей) Стороны" - представители 

экспортирующей (импортирующей) Стороны и (или) иные должностные лица, получившие специальные 

разрешения от экспортирующей (импортирующей) Стороны и (или) ее уполномоченных органов на 

выполнение определенных функций контроля за обращением с охраняемыми изделиями и технологиями; 

ц) "законодательно уполномоченные должностные лица" -служащие органов внутренних дел, 

таможенных органов, карантинных служб, персонал по чрезвычайным ситуациям, судебные исполнители и 

соответствующие другие российские и казахстанские должностные лица, чьи функции предусмотрены в 

законодательном порядке, которым выдаются специальные разрешения соответственно от Российской Стороны 

и Казахстанской Стороны через их уполномоченные органы с указанием того, что такие должностные лица 

осуществляют на территории государств Сторон и в соответствии с законодательствами государств Сторон 

конкретные функции, которые касаются охраняемых изделий и технологий. 
Статья 2 

Цель и сфера действия 

1. Целью настоящего Соглашения является содействие созданию правовой и организационной основ для 

взаимовыгодного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в 

мирных целях. 

2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 

законодательствами государств Сторон при соблюдении общепризнанных принципов и норм международного 



 
  

 

 

права и без ущерба для выполнения Сторонами своих обязательств и реализации своих прав по другим 

международным договорам и договоренностям, участниками которых являются Российская Федерация и (или) 

Республика Казахстан. 

3. Порядок и условия применения положений настоящего Соглашения в отношении деятельности, 
связанной с использованием комплекса "Байконур" в условиях его аренды Российской Федерацией, 

определяются в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об 

основных принципах и условиях использования космодрома "Байконур" от 28 марта 1994 года и Договором 

аренды комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан от 10 декабря 1994 года. 

Статья 3 

Области сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих областях: 

исследование космического пространства; 

дистанционное зондирование Земли; 

разработка космических аппаратов, средств выведения и иного связанного с космической деятельностью 
оборудования; 

создание и развитие наземной космической инфраструктуры; 

запуски космических аппаратов и научной аппаратуры; 

космическая связь и связанные с ней информационные технологии и услуги; 

спутниковые навигационные системы и технологии; 

пилотируемые космические полеты; 

космическая медицина и биология. 

Другие области сотрудничества определяются по взаимной договоренности между Сторонами в 

письменной форме. 

Статья 4 

Формы сотрудничества 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих формах: 

планирование и осуществление совместных программ и проектов, в том числе с участием третьих стран; 

взаимный обмен научной и технической информацией, специальными знаниями, экспериментальными 

данными, результатами опытно-конструкторских работ и материалами в различных областях космической 

техники и технологии; 

взаимное содействие доступу к государственным программам исследования и использования 

космического пространства в мирных целях и практического применения технологических новаций в этой 

области, а также к международным программам, нацеленным на развитие космической инфраструктуры; 

использование наземных объектов и систем для обеспечения запусков и управления космическими 

аппаратами; 

организация программ подготовки кадров, обмен специалистами и учеными; 

взаимное содействие доступу к изучению гражданами государства одной Стороны в полном объеме 
учебных программ в высших учебных заведениях государства другой Стороны; 

проведение совместных симпозиумов и конференций; 

создание совместных предприятий и поддержка других форм сотрудничества. 

Дополнительные формы сотрудничества определяются по взаимной договоренности между Сторонами в 

письменной форме. 

Статья 5 

Институциональные основы сотрудничества 

1. Компетентными органами Сторон, ответственными за развитие и координацию сотрудничества, 

предусмотренного настоящим Соглашением, являются: 

от Российской Стороны - Федеральное космическое агентство; от Казахстанской Стороны - 

Национальное космическое агентство Республики Казахстан. 
2. В соответствии с законодательствами государств Сторон Стороны или компетентные органы могут 

дополнительно назначать организации для осуществления специализированных видов деятельности в рамках 

отдельных программ и проектов сотрудничества во исполнение настоящего Соглашения (далее – назначенные 

организации). 

В качестве назначенных организаций могут выступать также совместные предприятия, определенные 

компетентными органами, представляющие собой юридические лица (в том числе коммерческие организации с 

иностранными инвестициями или иные формы деловых партнерств), зарегистрированные и осуществляющие 

совместную деятельность согласно лицензиям и (или) иным разрешениям, выданным в соответствии с 

законодательствами государств Сторон. 

3. Российская Сторона уполномочивает Министерство обороны Российской Федерации и Федеральную 

службу по техническому и экспортному контролю и Казахстанская Сторона уполномочивает Министерство 

индустрии и торговли Республики Казахстан (далее -уполномоченные органы) осуществлять совместно с 



                       

 
компетентными органами реализацию мер по охране технологий согласно пунктам 2 и 3 статьи 9 настоящего 

Соглашения. 

Стороны, их компетентные органы и назначенные организации содействуют установлению и развитию 

сотрудничества между государственными и частными организациями обоих государств, в том числе с участием 

организаций третьих государств и международных организаций. 

Организационные, финансовые, правовые и технические условия осуществления конкретных программ и 

проектов сотрудничества в рамках настоящего Соглашения составляют предмет отдельных соглашений 

непосредственно между Сторонами или отдельных соглашений (контрактов) между участниками совместной 
деятельности (далее - отдельные соглашения). 

Статья 6 

Финансирование 

1. Финансирование совместной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением в рамках государственной политики в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях, обеспечивается Сторонами согласно законодательствам государств Сторон, 

касающимся бюджетного регулирования, и в зависимости от наличия средств, выделенных на эти цели. 

2. Финансирование совместной деятельности, выходящее за пределы бюджетных ассигнований и (или) 

государственных программ, находится в сфере ответственности компетентных органов и (или) назначенных 

организаций, участвующих в такой деятельности, и оговаривается в отдельных соглашениях. 

3. Ничто в настоящей статье не истолковывается как создающее дополнительные обязательства для 

Сторон обеспечивать бюджетное финансирование сотрудничества, осуществляемого в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

Статья 7 

Интеллектуальная собственность 

1. Стороны обеспечивают адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, 

создаваемой или предоставляемой в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательствами 

государств Сторон и международными обязательствами и положениями настоящего Соглашения. 

2. Стороны и участники совместной деятельности могут конкретизировать в отдельных соглашениях 

подлежащие соблюдению положения, касающиеся интеллектуальной собственности, используемой в рамках 

совместной деятельности и (или) являющейся ее результатом в соответствии с настоящим Соглашением, 

соблюдая принципы и нормы, предусмотренные приложением 1, которое составляет неотъемлемую часть 

настоящего Соглашения. 
Статья 8 

Обмен информацией 

1. Стороны через свои компетентные органы содействуют взаимному обмену информацией, относящейся 

к совместной деятельности в соответствии с настоящим Соглашением и основным направлениям национальных 

космических программ государств Сторон. Каждая Сторона и участники совместной деятельности 

обеспечивают другой Стороне и ее участникам совместной деятельности доступ к результатам научных 

исследований и работ, осуществляемых совместно в разумно короткие сроки. 

2. Без ущерба для положений раздела 3 приложения 1 к настоящему Соглашению Стороны 

осуществляют обмен информацией, на распространение которой требованиями законодательств государств 

Сторон не установлены ограничения, и при необходимости конфиденциальной информацией в соответствии с 

законодательствами государств Сторон, положениями настоящего Соглашения и отдельных соглашений. 

3. Отдельные соглашения предусматривают охрану конфиденциальной информации и условия, на 
которых такая конфиденциальная информация может быть передана участникам совместной деятельности или 

любым третьим лицам и любым третьим сторонам, включая подрядчиков и субподрядчиков. Отдельные 

соглашения при необходимости предусматривают принятие всех необходимых дополнительных мер по 

отношению к представителям Сторон или участникам совместной деятельности для соблюдения обязательств 

по охране конфиденциальной информации. 

4. Ответственность за обозначение конфиденциальной информации возлагается на ту Сторону или того 

участника совместной деятельности, информация которых требует такой конфиденциальности. Стороны и 

участники совместной деятельности принимают все необходимые меры для защиты всей переписки, которая 

содержит конфиденциальную информацию, в соответствии с законодательствами государств Сторон.  

Каждая из Сторон через свои компетентные органы сокращает до минимума число лиц, имеющих доступ 

к конфиденциальной информации, передаваемой другой Стороной или ее компетентным органом в целях 
исполнения настоящего Соглашения, ограничивая круг таких осведомленных лиц участниками совместной 

деятельности, которым доступ к такой информации необходим для выполнения своих служебных обязанностей 

в целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

Каждая из Сторон обязывает участников совместной деятельности сокращать до минимума число лиц, 

имеющих доступ к конфиденциальной информации, передаваемой участниками совместной деятельности друг 

другу в ходе исполнения настоящего Соглашения, ограничивая круг таких осведомленных лиц сотрудниками и 

специалистами, являющимися гражданами соответствующего государства, которым доступ к такой 



 
  

 

 

информации необходим для выполнения своих служебных обязанностей в целях, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

5. Ни одна из Сторон и ни один из участников совместной деятельности не раскрывают и не передают 

любым третьим лицам (третьим сторонам) информацию, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 
полученную от другой Стороны и (или) участника совместной деятельности, если Стороны или участники 

совместной деятельности не договорятся на взаимной основе об ином в письменной форме. 

6. Ничто в настоящем Соглашении не рассматривается в качестве обязательства любой из Сторон 

передавать любую информацию в рамках настоящего Соглашения или какого-либо основания для любой 

другой передачи информации в целом в рамках совместной деятельности, если такая передача противоречит 

интересам безопасности ее государства. Если передача конкретной информации, отнесенной в государстве 

любой из Сторон к категории секретной информации, будет признана Сторонами необходимой в целях 

совместной деятельности, то порядок передачи и обращения с такой информацией регулируются 

законодательствами государств Сторон и Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о взаимной защите секретной информации от 7 июля 2004 года, а также 

в случае необходимости иным отдельным специальным соглашением между Сторонами в письменной форме. 
Статья 9 

Защита имущества и меры по охране технологий 

1. Каждая Сторона с учетом законодательств государств Сторон обеспечивает соблюдение интересов 

другой Стороны и участников совместной деятельности, связанных с правовой и физической защитой их 

имущества, находящегося на территории соответствующего государства в рамках совместной деятельности, 

включая иммунитет взаимно оговоренных категорий товаров от любых форм и видов изъятий или 

исполнительного производства. Надлежащая защита имущества, используемого в рамках совместной 

деятельности, может предусматриваться в отдельных соглашениях по реализации конкретных космических 

проектов. 

2. В целях осуществления конкретных видов совместной деятельности Стороны в случае необходимости 

заключают и (или) оказывают содействие в заключении участниками совместной деятельности соглашений о 
мерах по охране технологий с тем, чтобы предусматривать детальные условия: 

а) для предотвращения любого несанкционированного доступа к экспортируемым охраняемым изделиям 

и технологиям, любой несанкционированной последующей их передачи импортирующей Стороной и (или) 

участниками совместной деятельности и осуществления экспорта охраняемых изделий и технологий не по 

назначению и (или) их нецелевого использования экспортером или импортером (конечным пользователем); 

б) для осуществления российскими представителями и казахстанскими представителями, обладающими 

навыками и компетенцией в вопросах обращения с охраняемыми изделиями и технологиями, надлежащих 

функций по эффективной охране охраняемых изделий и технологий и контролю за порядком обращения с 

ними; 

в) для разработки и выполнения конкретных планов охраны технологий. 

3. В целях реализации положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи Стороны через свои компетентные 

органы и уполномоченные органы обеспечивают применение на практике мер по охране технологий, 
предусмотренных приложением 2, которое составляет неотъемлемую часть настоящего Соглашения. 

Статья 10 

Экспортный контроль 

Стороны действуют в соответствии с законодательствами государств Сторон в области экспортного 

контроля в отношении тех товаров и услуг, которые включены в списки и перечни экспортного контроля в 

Российской Федерации и Республике Казахстан. Передача Сторонами или участниками совместной 

деятельности друг другу в рамках любых форм сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением 

информации, технических данных, оборудования и других изделий, включая промышленную продукцию, 

интеллектуальную собственность и предоставление услуг на территории экспортера, импортера или любого 

третьего государства, осуществляется в соответствии с законодательствами государств Сторон, относящимися 

к экспортному контролю. 
Статья 11 

Таможенное регулирование 

1. Товары, ввоз и (или) вывоз которых осуществляется в рамках настоящего Соглашения, подлежат 

освобождению от таможенных пошлин и налогов, взимаемых таможенными органами, на основании 

настоящего Соглашения. 

2. Освобождения от уплаты пошлин и налогов, предусмотренных настоящей статьей, предоставляются и 

в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или на таможенную 

территорию Республики Казахстан из третьих стран и (или) вывозимых с таможенной территории Российской 

Федерации или с таможенной территории Республики Казахстан в третьи страны, независимо от страны их 

происхождения, в том числе в отношении товаров, ввозимых и (или) вывозимых в рамках многосторонних 

соглашений или программ и проектов сотрудничества в области исследования и использования космического 



                       

 
пространства в мирных целях, в которых участвуют Стороны, и (или) участники совместной деятельности 

обеих Сторон. 

3.Компетентные органы в каждом случае подтверждают таможенным органам государств Сторон, что 

ввоз и (или) вывоз товаров осуществляется в рамках настоящего Соглашения, сопровождая такое 

подтверждение информацией о номенклатуре и количестве товаров. Конкретные списки и количество товаров, 

перемещаемых через таможенные границы государств Сторон и специально предназначенных для целей 

сотрудничества в рамках и на условиях настоящего Соглашения, согласовываются компетентными органами 

обеих Сторон в письменной форме в соответствии с законодательствами государств Сторон до осуществления 
поставок таких товаров. 

4. Порядок предоставления компетентным органом Республики Казахстан таможенному органу 

Республики Казахстан сведений о товарах, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин и налогов при ввозе 

на таможенную территорию и (или) вывозе с таможенной территории Республики Казахстан в рамках 

настоящего Соглашения, определяется Правительством Республики Казахстан. 

5. Применение положений настоящего Соглашения не отменяет действующий упрощенный порядок 

перемещения товаров в целях, предусмотренных Договором аренды комплекса «Байконур» между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года. 

6. Положения настоящей статьи не распространяются на товары, подлежащие обложению акцизным 

налогом. 

Статья 12 

Ответственность 
1. Стороны на взаимной основе отказываются от предъявления друг другу любых требований об 

ответственности и о возмещении ущерба и не предъявляют каких-либо претензий друг другу и участникам 

совместной деятельности в связи с ущербом, нанесенным друг другу, лицам каждой из Сторон из числа 

собственного персонала и собственному имуществу в связи с участием таких лиц и использованием такого 

имущества в совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

2. Стороны и (или) компетентные органы на взаимной основе и при соблюдении законодательств 

государств Сторон применяют процедуры осуществления принципа взаимного отказа от предъявления 

требований об ответственности и о возмещении ущерба посредством согласованной практики, в соответствии с 

которой каждая Сторона и участники совместной деятельности не предъявляют на взаимной основе любых 

претензий или исков другой Стороне и ее участникам совместной деятельности в связи с ущербом, который 

может быть непреднамеренно нанесен их собственному имуществу и (или) лицам из числа их персонала. Такая 
практика может в случае необходимости и при соблюдении соответствующих договорных положений 

распространяться на деятельность подрядчиков и субподрядчиков. 

3. Принцип отказа от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба, 

предусмотренный в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, применяется только в том случае, если одна Сторона, 

участники совместной деятельности или имущество этой Стороны и участников совместной деятельности, 

которые причиняют ущерб, и другая Сторона и участники совместной деятельности или имущество этой 

другой Стороны и участников совместной деятельности, которым причиняется ущерб, соответственно 

участвуют или используются в совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

4. Стороны и (или) участники совместной деятельности могут в рамках отдельных соглашений 

ограничивать сферу действия или иным образом изменять положения о взаимном отказе от предъявления 

требований об ответственности и о возмещении ущерба, предусмотренные настоящей статьей, в той мере, в 

какой это может потребоваться в силу конкретного характера совместной деятельности. Они могут, в 
частности, согласовать дополнительные или альтернативные положения о распределении ответственности и 

возмещении ущерба в отношении конкретного вида совместной деятельности. 

5. Взаимный отказ от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба в 

соответствии с пунктами 1-3 настоящей статьи не распространяется на претензии: 

а) в связи с компенсацией за телесное повреждение, нанесение какого-либо иного серьезного вреда 

здоровью физического лица или смерть такого лица, предъявляемые этим лицом или любым, лицом, имеющим 

право по закону (душеприказчики такого физического лица, его наследники или лица, к которым переходят 

права в порядке суброгации); 

б) в связи с возникновением отношений между любой Стороной и участниками совместной 

деятельности, а также отношений между такими участниками совместной деятельности; 

в) в отношении интеллектуальной собственности; 
г) за ущерб, вызванный преднамеренными неправомерными действиями или действиями, совершенными 

по грубой небрежности; 

д) в отношении прямо оговоренных договорных положений. 

6. Положения настоящей статьи не наносят ущерба применению соответствующих принципов и норм, 

установленных международным правом, в частности в отношении претензий, основанных на Конвенции о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, от 29 марта 1972 года. 



 
  

 

 

7. Стороны проводят консультации по любому случаю, касающемуся ответственности, которая может 

возникнуть в соответствии с международным правом, включая Конвенцию, указанную в пункте 6 настоящей 

статьи, в отношении распределения бремени компенсации ущерба и защиты в суде от возможных претензий. 

Стороны сотрудничают с целью установления каждого факта при расследовании любого происшествия или 
аварии, при которых может возникнуть основание для ответственности, в частности посредством обмена 

экспертами и информацией. 

8. Стороны поручают компетентным органам обеспечивать общий контроль за соответствием практики 

заключения отдельных соглашений требованиям, относящимся к практическому применению принципа 

взаимного отказа от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба, предусмотренного 

настоящей статьей. 

Статья 13 

Промышленная деятельность 

1. Стороны поощряют создание совместных предприятий и другие формы сотрудничества между 

российскими и казахстанскими юридическими лицами, касающиеся применения результатов космической 

деятельности. С учетом этого Стороны в соответствии с законодательствами государств Сторон принимают 
меры по взаимному содействию предпринимательской деятельности и осуществлению торгово-экономических 

операций, а также привлечению соответствующих капиталовложений. 

2. Каждая из Сторон через свои компетентные органы на основе взаимности создает благоприятные 

условия для участия назначенных организаций в тендерах на промышленное производство или предоставление 

специализированных услуг в сфере космической деятельности, организуемых в ее государстве в связи с 

осуществлением деятельности по исследованию и использованию космического пространства и применению 

космических технологий в мирных целях. 

Стороны через свои компетентные органы сотрудничают с тем, чтобы в целях реализации конкретных 

космических проектов создать условия для открытого и конкурентного заключения контрактов в рамках 

государственных закупок, и в связи с этим содействуют взаимному обмену информацией в области стандартов 

и систем сертификации. 
Статья 14 

Урегулирование споров 

1. В случаях возникновения споров между Сторонами, связанных с толкованием и (или) исполнением 

настоящего Соглашения, Стороны через свои компетентные органы в первую очередь проводят консультации 

или переговоры по дипломатическим каналам для достижения дружественного урегулирования. 

2. Споры между участниками совместной деятельности по вопросам, непосредственно связанным с 

толкованием и (или) исполнением настоящего Соглашения, передаются на совместное рассмотрение 

руководителей компетентных органов и (или) назначенных организаций или их представителей, которые 

прилагают все усилия для разрешения спора по взаимному согласию. По согласованному решению указанных 

руководителей споры могут быть переданы Сторонам для урегулирования с целью достижения согласия или 

подготовки заключения или рекомендаций по всем вопросам установления факта и нормы права, относящимся 

к спорному вопросу. Такие споры могут также рассматриваться и разрешаться посредством любой другой 
взаимно согласованной процедуры. 

3. При отсутствии общего согласия относительно других методов урегулирования споры, которые не 

были урегулированы в соответствии с процедурами, предусмотренными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в 

течение 6 месяцев после того, как одна из Сторон направит другой Стороне запрос в письменной форме о таком 

урегулировании, могут по просьбе любой из Сторон передаваться в арбитражный суд, учреждаемый в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 

4. Арбитражный суд образуется применительно к каждому конкретному случаю, при этом каждая 

Сторона назначает арбитра, а два этих арбитра выбирают третьего арбитра - гражданина третьего государства, 

который назначается председателем арбитражного суда. Первые два арбитра назначаются в течение 2-х 

месяцев, а председатель арбитражного суда - в течение 3-х месяцев после того, как одна из Сторон сообщит 

другой Стороне о своем желании передать спор на разбирательство в арбитражный суд. 
5. Если арбитры не назначаются в сроки, указанные в пункте 4 настоящей статьи, любая из Сторон в 

случае отсутствия договоренности об ином может пригласить председателя Международного Суда произвести 

все необходимые назначения. Если председатель Международного Суда является гражданином любого из 

государств Сторон или если он по какой-либо иной причине не может выполнять эту функцию, необходимые 

назначения производит следующий за ним по старшинству член Международного Суда, который не является 

гражданином любого из государств Сторон. 

6. Арбитражный суд принимает решения большинством голосов в письменной форме на основе 

имеющихся соглашений между Сторонами и общепризнанных принципов и норм международного права. Его 

решения являются окончательными и не подлежат обжалованию, если Стороны заранее не договорились в 

письменной форме о процедуре обжалования. 

По просьбе обеих Сторон арбитражный суд может сформулировать рекомендации, которые, не имея 

силы решения, могут обеспечить Сторонам основу для рассмотрения вопроса, вызвавшего спор. 



                       

 
Решения или консультативные заключения арбитражного суда ограничиваются предметом спора, и в них 

излагаются мотивы, на которых они основаны. 

7. Каждая Сторона несет расходы, связанные с деятельностью своего арбитра и своего адвоката во время 

арбитражного разбирательства. Расходы, связанные с деятельностью председателя арбитражного суда во время 

арбитражного разбирательства, Стороны несут в равных долях. Если Стороны не достигнут соглашения об 

ином, все другие расходы, связанные с урегулированием спора посредством арбитражной процедуры, 

распределяются между Сторонами в равных долях. 

Во всех иных отношениях арбитражный суд сам устанавливает свои правила процедуры. 
8. В случае необходимости, в частности применительно к конкретным проектам в области космической 

деятельности, Стороны, компетентные органы или назначенные организации могут принять по взаимному 

согласию решение относительно других подходящих средств урегулирования споров. 

9. В отдельных соглашениях при необходимости предусматриваются конкретные процедуры 

урегулирования споров, имея в виду, что пути и средства дружественного урегулирования носят приоритетный 

характер. 

Статья 15 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления в письменной форме 

по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на десять лет. Его действие автоматически продлевается на 
последующие десятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее, чем за один год до истечения 

первоначального десятилетнего срока его действия или соответствующего последующего периода в случае его 

автоматического продления не уведомит другую Сторону в письменной форме по дипломатическим каналам о 

своем намерении прекратить его действие. 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения по взаимному согласию Сторон в письменной 

форме, которые вступают в силу в соответствии с порядком, установленным пунктом 1 настоящей статьи. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения продолжают применяться ко 

всем незавершенным программам и проектам, если Стороны не договорятся об ином. Прекращение действия 

настоящего Соглашения не служит правовым основанием для пересмотра в одностороннем порядке или 

несоблюдения договорных обязательств финансового и иного характера, остающихся в силе, и не затрагивает 

прав и обязательств юридических и (или) физических лиц, возникших в рамках настоящего Соглашения до 
прекращения его действия. 

Совершено в городе Астана 22 мая 2008 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об 

урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего 

государственного долга и активов бывшего 

Союза ССР 

(Москва, 6 сентября 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые далее Договаривающимися Сторонами, 

признавая необходимость скорейшего и окончательного урегулирования вопросов правопреемства в 

отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР, 

исходя из того, что все вопросы, связанные с правопреемством в отношении долгов и активов бывшего 

Союза ССР, решаются на двусторонней основе, 

основываясь на положениях Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга 

и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года, Соглашения о дополнении к указанному договору от 13 марта 

1992 года, Соглашения о собственности бывшего СССР за рубежом от 30 декабря 1991 года и Соглашения о 

распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 года, 

учитывая Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам Союза ССР и 
его правопреемников от 28 октября 1991 года и Заявление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

1993 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



 
  

 

 

Для целей настоящего Соглашения внешний государственный долг и активы бывшего Союза ССР 

понимаются таким образом, как они определены в Договоре о правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года. 

Статья 2 
Стороны исходят из того, что доли Российской Федерации и Республики Казахстан во внешнем долге и 

активах бывшего Союза ССР определяются на основании единого агрегированного показателя, как это 

зафиксировано в Договоре о правопреемстве в отношении государственного долга и активов бывшего Союза 

ССР от 4 декабря 1991 года, с учетом фактического количества государств - бывших субъектов СССР, 

подписавших этот Договор. 

Статья 3 

Республика Казахстан передает, а Российская Федерация принимает на себя обязательства по выплате 

доли Республики Казахстан во внешнем государственном долге бывшего Союза ССР по состоянию на 1 

декабря 1991 года. 

Статья 4 

Для выплаты части внешнего долга, закрепленного за Республикой Казахстан, Республика Казахстан 
передает, а Российская Федерация принимает долю Республики Казахстан в активах бывшего Союза ССР по 

состоянию на 1 декабря 1991 года. 

Статья 5 

С момента вступления в силу настоящего Соглашения все вопросы между Сторонами в отношении 

внешнего государственного долга бывшего Союза ССР и его активов, упомянутые в Договорах и Соглашениях, 

которые перечислены в преамбуле настоящего Соглашения, являются полностью урегулированными. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в городе Москве "6" сентября 1993 года в двух подлинных экземплярах, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан по демонтажу ядерного 

устройства, заложенного на Семипалатинском испытательном ядерном 

полигоне до его закрытия 

(Москва, 28 марта 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

принимая во внимание Договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г. и Указ 
Президента Республики Казахстан "О закрытии Семипалатинского испытательного полигона" № 409 от 29 

августа 1991 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Сторона обеспечит финансирование и выполнение всего комплекса работ по демонтажу 

ядерного устройства и материальной части физического опыта ФО-100-СЖР в штольне 108-К на 

Семипалатинском испытательном полигоне в 1994 году по согласованному Сторонами графику. 

Статья 2 

Принадлежащее Российской Стороне технологическое оборудование, используемое при выполнении 

работ по демонтажу ядерного устройства и материальной части упомянутого физического опыта, 

демонтированное ядерное устройство и материальная часть физического опыта беспрепятственно 
соответственно ввозится в Республику Казахстан и вывозится с ее территории в Российский Федеральный 

ядерный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ)", 

г.Челябинск-70. 

Статья 3 

Российская Сторона, при невозможности извлечения ядерного устройства, произведет его уничтожение в 

концевой выработке штольни 108-К с использованием накладного заряда химического взрывчатого вещества, 

что полностью исключает ядерное энерговыделение. Материальная часть физического опыта предварительно 

демонтируется и вывозится в соответствии со Статьей 2 настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Российская Сторона обеспечивает радиационную и экологическую безопасность в соответствии с 

проектом, который представляется на экспертизу Казахстанской Стороне. 

Статья 5 



Работы по демонтажу ядерного устройства и материальной части упомянутого физического опыта, а 

также их транспортировка в Российский Федеральный ядерный центр "ВНИИТФ" производятся с учетом 

требований нормативных документов Сторон, регламентирующих вопросы сохранения государственной и 

военной тайны, и исключения несанкционированного доступа к ядерному устройству и материальной части 

опыта. 

Обеспечение охраны ядерного устройства и материальной части опыта на месте производства работ по 

их демонтажу, а также при транспортировке, возлагается на внутренние войска Министерства внутренних дел 

(МВД) Российской Федерации и Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Личный состав 
подразделения внутренних войск МВД Российской Федерации, обеспечивающий охрану, со штатным 

вооружением беспрепятственно допускается на территорию Республики Казахстан и обратно. 

Статья 6 

Ответственность за координацию деятельности по осуществлению настоящего Соглашения возлагается 

со стороны Российской Федерации на Министерство Российской Федерации по атомной энергии, со стороны 

Республики Казахстан - на Агентство по атомной энергии Республики Казахстан, которые создают совместную 

координационную группу из уполномоченных представителей и экспертов обеих Сторон. Функции группы 

определяются Временным положением, которое наряду с составом координационной группы является 

приложением к настоящему Соглашению. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

Совершено в г.Москве "28" марта 1994 г. в двух экземплярах на русском и казахском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 

2.10. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – ТУРКМЕНИСТАН 

Отношения между Российской Федерацией и 

Туркменистаном 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения установлены 8 апреля 1992 г. Заключен новый Договор о дружбе и 

сотрудничестве (23 апреля 2002 г.). Подписано более 100 межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных соглашений, регулирующих двустороннее взаимодействие в различных областях. 

Поддерживаются связи в политической сфере, в том числе на высшем уровне. В.В.Путин в должности 

Президента Российской Федерации трижды посетил Туркменистан (май 2000 г. – рабочий визит, апрель 2002 г. 

– участие в саммите глав прикаспийских государств, май 2007 г. – рабочий визит).

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев находился в июле 2008 г. в Ашхабаде с официальным 

визитом. В сентябре 2009 г., декабре 2009 г. и октябре 2010 г. состоялись его рабочие визиты в Туркменистан. 

В марте 2009 г. состоялся государственный визит Президента Туркменистана Г.М. Бердымухамедова в 

Москву, в апреле 2007 г. и ноябре 2009 г. – рабочие визиты. 
Осуществляются контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, взаимодействие в 

международных организациях. В октябре 2005 г., апреле 2007 г. и марте 2010 г. с рабочими визитами в 

Ашхабаде находился Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. 

Между Российской Федерацией и Туркменистаном заключено свыше 30 двусторонних договоров и 

соглашений в области торгово-экономического сотрудничества. 

В 2010 г. объем товарооборота (без учета поставок газа) составил 905,4 млн. долл. (в 2009 г. – превысил 1 

млрд. долл.), экспорт – 759,1 млн. долл.), импорт – 146,3 млн. долл. За первое полугодие 2011 г. стоимость 

двусторонней торговли достигла 458,3 млн. долл., увеличившись на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом 

2010 г. Основные статьи российского экспорта – металлы и изделия из них, машины, оборудование и 

транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, импорта – продукция 

химпромышленности, текстиль и текстильные изделия. 



 
  

 

 

Стали регулярными заседания Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по 

экономическому сотрудничеству (МПК). 2 ноября 2010 г. в Ашхабаде состоялось пятое заседание Комиссии. 

Российскую часть МПК возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубков, туркменскую часть – заместитель Председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел 
Туркменистана Р.О.Мередов. 

Достаточно активно развивается межрегиональное сотрудничество. В ходе визита в Ашхабад делегации 

Санкт-Петербурга во главе с губернатором В.И.Матвиенко (сентябрь 2009 г.) были обсуждены проекты по 

развитию дорожно-транспортной инфраструктуры (строительство мостов, развязок, эстакад) Туркменистана, 

разработанные петербургской компанией «Производственное объединение «Возрождение». В июле 2011 г. 

состоялся очередной визит в Туркменистан В.И.Матвиенко, в ходе которого было подписано соглашение 

между правительствами Санкт-Петербурга и Туркменистана об экономическом, научном и культурном 

сотрудничестве. 

В октябре 2009 г. прошел визит в Туркменистан делегации Астраханской области во главе с 

губернатором А.А.Жилкиным, в ходе которого были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического 

сотрудничества, в том числе наращивания объемов взаимных закупок сельхозпродуктов, текстиля и швейных 
изделий, стройматериалов, металлов, древесины, создания совместных предприятий. В мае 2010 г. 

Г.М.Бердымухамедов находился с рабочим визитом в Астрахани. 

В ходе поездки Президента Туркменистана в Татарстан в июне 2008 г. подписано соглашение между 

правительствами Республики Татарстан и Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. В феврале 2010 г. в Ашхабаде было открыто Представительство Республики 

Татарстан. В августе 2010 г. в Туркменистане состоялась встреча Г.М.Бердымухамедова с президентом 

Татарстана Р.Н.Миннихановым. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Туркменистаном 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Туркменистаном 

(Москва, 31 июля 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Туркменистан, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся связи, дружественные отношения и традиции доброго общения 

между их народами, 

считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества между ними отвечает коренным интересам народов обоих государств и служит делу мира и 
безопасности, 

признавая целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного сотрудничества 

в военно-политической области, 

преисполненные решимости построить на своих территориях демократические правовые государства, 

руководствуясь стремлением к всестороннему сотрудничеству в рамках Содружества Независимых 

Государств, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как дружественные государства. 

Они обязуются неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их государственного 

суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, неприменения 

силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, территориальной целостности, 

нерушимости границ, мирного урегулирования споров, уважения прав человека и основных свобод, 

добросовестного выполнения обязательств и другими общепризнанными нормами международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Они будут проводить 

согласованную внешнюю политику, способствовать продолжению процесса разоружения, созданию и 

укреплению систем коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и повышению 

эффективности региональных механизмов. Они будут также прилагать усилия для содействия урегулированию 



                       

 
региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон. Стороны будут координировать 

свою позицию в этих областях с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных 

действий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить на регулярной основе консультации по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились сотрудничать в обеспечении надежной обороны 

Сторон, сохранении международного мира и безопасности. Они выражают готовность сохранять и 
поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, безотлагательно 

решать связанные с этим практические вопросы. Стороны будут регулярно на двусторонней и многосторонней 

основе обмениваться мнениями по концепциям национальной обороны и организации вооруженных сил, 

сотрудничать в обеспечении совместной оборонной политики на основе согласованных сложений своих 

военных доктрин. С этой целью они будут проводить согласованную линию в вопросах военно-технической 

политики, придерживаться единого подхода к поддержанию достаточных для обороны вооруженных сил. 

Статья 4 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от участия или поддержки 

каких-либо действий или мероприятий, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и 

не допускать, чтобы ее территория была использована в целях подготовки или осуществления агрессии, или 

иных насильственных действий против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 
Сторон, угрозу миру, нарушение мира или нарушающей существенные интересы ее безопасности, каждая из 

Сторон может обратиться к другой Стороне с просьбой безотлагательно провести соответствующие 

консультации. Высокие Договаривающиеся Стороны будут обмениваться соответствующей информацией и 

стремиться к согласованию подходящих мер для преодоления такой ситуации, включая взаимную помощь в 

отражении агрессии против одной из них или обеих Высоких Договаривающихся Сторон. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельное соглашение по всему комплексу военного 

сотрудничества, включая создание совместных органов, которые потребуются для его осуществления. 

Статья 5 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, проживающим на ее территории, 

независимо от их национальности, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, гражданские, 

политические, социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон примет законодательные, административные и иные 

необходимые меры для недопущения на своей территории какой-либо дискриминации граждан. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет защищать права своих граждан, проживающих на 

территории другой Стороны, оказывать им покровительство и поддержку в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат консульскую конвенцию, договор о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам и другие соглашения, необходимые для обеспечения защиты 

прав своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, как части общепризнанных прав человека является существенным фактором 
мира, справедливости, стабильности и демократии в Российской Федерации и Туркменистане. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или 

религиозную самобытность, поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь 

каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения 
этой самобытности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уважать право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, на эффективное и адекватное их потребности участие в государственных делах, включая 

участие в делах, относящихся к защите и поощрению самобытности таких меньшинств. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать на своей территории эффективные меры, 

включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых 



 
  

 

 

действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное на 

национальной, расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или ненависти. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать на своей территории эффективные меры для 

защиты лиц или групп, которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам насилия, 
дискриминации или враждебности по причинам их этнической, языковой, культурной или религиозной 

самобытности и для защиты их собственности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения прав 

лиц, принадлежащих к этническим, языковым, культурным и религиозным меньшинствам. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением право сохранить гражданство государства проживания или 

приобрести гражданство другой Стороны. 

Вопросы, связанные с возможностью для лиц, проживающих на их территории, иметь гражданство обеих 

Сторон, будут урегулированы соответствующими соглашениями с учетом законодательства стран Высоких 

Договаривающихся Сторон. 
Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и "взаимовыгодное сотрудничество 

своих граждан, народов и государств в экономике, способствуя формированию общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков. Сознавая взаимовыгодность общего для них 

таможенного пространства, Стороны будут проводить согласованную таможенную политику и обеспечивать 

беспрепятственное перемещение товаров, капиталов и услуг между ними. 

Они будут обеспечивать широкий обмен экономической информацией и доступ к ней предприятий, 

предпринимателей и ученых обеих Сторон. 

Стороны будут тесно взаимодействовать в различных международных экономических и финансовых 

организациях. Российская Федерация окажет содействие Туркменистану в его участии или вступлении в те 

организации, членом которых он не является. 
Статья 9 

Экономические и торговые отношения Высоких Договаривающихся Сторон будут строиться на основе 

взаимного предоставления режима наибольшего благоприятствования или национального режима, в 

зависимости от того, какой из них наиболее благоприятен. Высокие Договаривающиеся Стороны будут 

обеспечивать развитие экономических, торговых, научно-технических отношений на уровнях: 

органов государственной власти и управления; 

банков и финансовой системы; 

органов территориального (муниципального) самоуправления; 

предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

совместных российско-туркменских и туркменско-российских предприятий и организаций; 

индивидуальных предпринимателей. 

Стороны заключат межправительственные соглашения о взаимных поставках и услугах, платежах, ценах 
и движении ценных бумаг, а также о сроках и условиях перехода на взаимные расчеты по мировым ценам. 

Они будут также стремиться улучшать на своей территории условия деятельности предприятий и 

предпринимателей другой Стороны, в частности, в области прямых инвестиций и защиты вложенного капитала. 

Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, которые могут 

затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

Статья 10 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется законодательством Стороны места нахождения имущества, если иное не предусмотрено 

соглашением между Сторонами. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 
территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 

сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности и не вправе передать 

его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Высоких Договаривающихся 

Сторон, подлежат урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать на равноправной основе в деле рационального 

использования и развития общих систем переработки, использования и экспорта нефти и природного газа, 

объединения усилий в области сейсмологии, развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения.  

Статья 12 



                       

 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию сотрудничества в 

области управления системами энергетики, транспорта, информатики и связи, включая спутниковую связь и 

телекоммуникации, способствуя сохранению, рациональному использованию и развитию сложившихся в этих 

областях комплексов и единых систем. 

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать транспортные операции через морские, 

речные и воздушные порты, железнодорожную и автомобильную сеть и трубопроводы, расположенные на их 

территориях. 
Условия и порядок осуществления транзитных транспортных операций будут определены отдельными 

соглашениями на основе принципов и условий в данной области, согласованных на многосторонней или 

двусторонней основе. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области науки и техники, 

поощряя прямые связи между научно-исследовательскими центрами и осуществление совместных программ и 

разработок, в особенности, в области передовых технологий. Стороны будут взаимодействовать в подготовке 

кадров, а также поощрять обмены учеными, стажерами и практикантами, заключат соглашение о признании 

дипломов об образовании и научных степенях. 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать реализации принципа открытости 

границ, развивать обмены в области культуры, искусства, образования, туризма и информации. Стороны 
заключат отдельные соглашения по этим вопросам. 

Стороны будут поощрять изучение и распространение языков народов России в Туркменистане и 

туркменского языка в Российской Федерации. 

Они будут поощрять сотрудничество в этих областях, в том числе между правительственными и 

неправительственными организациями и учреждениями частными организациями и лицами в осуществлении 

совместных проектов, деятельности культурных, научных и других фондов и ассоциаций. Стороны заключат 

соглашение об открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей 

среды, способствуя согласованным действиям в этой области на региональном и глобальном уровне, стремясь к 

созданию всеобъемлющей международной системы экологической безопасности и взаимодействию, в 
частности, в защите и восстановлении экологических систем Каспия и Арала. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в социальной сфере и в области 

здравоохранения. Они будут уделять особое внимание социальному и пенсионному обеспечению граждан. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут активно сотрудничать в мероприятиях по борьбе с 

организованной и международной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, 

незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства и гражданской авиации, 

незаконным вывозом культурных ценностей. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 19 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять координацию и взаимодействие в области 

внешней политики, внешнеэкономической деятельности, их участия в работе международных организации. 

Статья 21 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 22 

В целях обеспечения соблюдения Высокими Договаривающимися Сторонами обязательств по статьям 5, 

6, 7 настоящего Договора создается смешанная Комиссия по правам человека. 
Порядок формирования и функционирования, а также компетенция Комиссии, создаваемой в 

соответствии с настоящей статьей, будут определены специальным соглашением Сторон. 

Статья 23 

Споры относительно толкования и выполнения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Статья 24 



 
  

 

 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 25 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет затем автоматически 
продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не 

заявит о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления другой Высокой 

Договаривающейся Стороны не менее чем за шесть месяцев до истечения текущего десятилетнего периода. 

Совершено в г. Москве 31 июля 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Туркменистаном 

(Ашхабад, 23 апреля 2002 г.) 
 

Российская Федерация и Туркменистан, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся связи, дружественные отношения и традиции доброго общения 

между их народами, 

отмечая, что Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 

31 июля 1992 года способствовал развитию добрососедских отношений между ними, 

считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, 
стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, 

руководствуясь стремлением к развитию сотрудничества в различных областях, 

преисполненные решимости обеспечить необратимость демократических процессов и реализовать 

принципы правового государства, 

учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Нации, 

положениям хельсинкского Заключительного акта. Хартии европейской безопасности и других основных 

документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем. 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают своп отношения как дружественные государства. 

Они неуклонно руководствуются принципами взаимного уважения государственного суверенитета и 
независимости, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, 

территориальной целостности, нерушимости границ, суверенного равенства, невмешательства во внутренние 

дела, уважения прав человека и основных свобод, мирного урегулирования споров, добросовестного 

выполнения обязательств и другими общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Они придают особое значение 

процессу всеобщего разоружения и дальнейшему укреплению центральной роли ООН и ее Совета 

Безопасности, реализации целей и принципов, зафиксированных в документах Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, в деле предотвращения и урегулирования конфликтов н решения региональных и 

глобальных проблем безопасности и стабильности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны регулярно проводят консультации по двусторонним вопросам, а 
также по многосторонним проблемам, представляющим взаимный интерес. В необходимых случаях они 

координируют свои позиции для осуществления согласованных действий. 

Двусторонние консультации проходят на различных уровнях, включая встречи глав государств и 

правительств, министров иностранных дел, визиты официальных делегации, специальных представителен и 

руководителей министерств и ведомств двух государств. 

Высокие Договаривающиеся Стороны по мере необходимости координируют свою деятельность и 

позиции в международных организациях, участниками которых они являются. Они уделяют особое внимание 

развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств. 

Статья 3 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или поддержки каких бы то 
ни было действий, наносящих ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности другой 

Высокой Договаривающейся Стороны. 

Ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не допускает использования своей территории в ущерб 

безопасности другой Высокой Договаривающейся Стороны и не заключает с третьими государствами 

договоров, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 



                       

 
В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Высоких Договаривающихся Сторон, 

затрагивает ее безопасность или создает угрозу международному миру и безопасности. Стороны 

незамедлительно проводят консультации с целью рассмотрения и улаживания сложившейся ситуации. 

Статья 4 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон в соответствии со своим законодательством и 

международным правом гарантирует на своей территории гражданам другой Высокой Договаривающейся 

Стороны те же права и свободы, что и своим гражданам. 

Высокие Договаривающиеся Стороны защищают права своих граждан, проживающих на территории 
другой Стороны, в соответствии с положениями Устава ООН. общепризнанными принципами и нормами 

международного права, документами, принятыми в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и Содружества Независимых Государств. 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или 

религиозную самобытность, поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам 

ассимиляции вопреки их воле. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения 

этой самобытности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на своей территории необходимые меры, включая 

принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, 

представляющих собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, 

основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением право на гражданство. 

Вопросы двойного гражданства регулируются с учетом законодательства Высоких Договаривающихся 
Сторон на основе договоров между ними. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в 

области экономических, торговых, научно-технических отношений. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат межправительственное соглашение по торгово-

экономическому сотрудничеству, регулирующее взаимные обязательства в сфере поставок товаров и услуг, 

вопросы платежей и цен, учитывающее интересы совместных предприятий и организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей, сотрудничающих в соответствующих областях. 

Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом своего законодательства обеспечивают широкий обмен 

информацией по вопросам социально-экономического развития, внешнеэкономической деятельности. 

двусторонних торгово-экономических отношений и доступ к ней деловых и научных кругов обеих Сторон. 

Высокие Договаривающиеся Стороны тесно' взаимодействуют в международных экономических и 
финансовых организациях. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны принимают соответствующие меры для развития и 

совершенствования двусторонних торгово-экономических отношений с учетом существующей международной 

практики. 

Основными направлениями взаимодействия Высоких Договаривающихся Сторон в данной сфере 

являются развитие и функционирование рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики 

Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом своего законодательства и международных обязательств 

обеспечивают на основе взаимности хозяйствующим субъектам двух государств благоприятные 

экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской деятельности, включая поощрение 
и защиту инвестиций, избежание двойного налогообложения, создание и функционирование совместных 

предприятий, финансово-промышленных групп, развитие взаимовыгодных экономических программ. 

В тоpгово-экономических отношениях Высокие Договаривающиеся Стороны не применяют 

дискриминационные меры по отношению друг к другу. 

Высокие Договаривающиеся Стороны воздерживаются от действий, которые могли бы нанести 

экономический ущерб другой Высокой Договаривающейся Стороне, и заблаговременно информируют об 



 
  

 

 

экономических решениях, которые могут затрагивать права и законные интересы другой Высокой 

Договаривающейся Стороны. 

Статья 9 

Правовой режим государственного имущества и имущества юридических лиц и граждан одной Высокой 
Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, 

регулируется законодательством Высокой Договаривающейся Стороны места нахождения имущества, если 

иное не предусмотрено договором между Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Если одна из Высоких Договаривающимся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то эта другая Высокая Договаривающаяся Сторона обязана принять все 

необходимые меры по охране и сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его 

принадлежности и не вправе передать его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Высокой 

Договаривающейся Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Высоких Договаривающихся 

Сторон, подлежат урегулированию отдельными соглашениями. 
Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание развитию сотрудничества в области 

информации и связи, включая спутниковую связь и телекоммуникации, способствуя сохранению, 

рациональному использованию и развитию сложившихся в этих областях комплексов и единых систем. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны углубляют взаимовыгодное сотрудничество в области 

использования и развития национальных транспортных систем. 

Они обеспечивают на своей территории благоприятные условия для осуществления взаимных и 

транзитных перевозок пассажиров и грузов в соответствии с условиями международных договоров, 

участниками которых являются Высокие Договаривающиеся Стороны. 

Статья 12 
Высокие Договаривающиеся Стороны расширяют сотрудничество в топливно-энергетических 

комплексах - переработке, транспортировке и реализации углеводородного сырья, строительстве, 

реконструкции объектов нефтегазового комплекса и его инфраструктуры, рациональном использовании и 

дальнейшем развитии имеющихся трубопроводных систем, а также осуществлении проектов новых экспортных 

трубопроводных направлений.  

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в мирном освоении космического пространства. 

Они используют имеющийся научно-технический потенциал для разработки и реализации совместных 

проектов в этой сфере. Они заключат отдельное соглашение о сотрудничестве в космической области. 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области науки и техники, поощряя 

прямые связи между научно-исследовательскими учреждениями и осуществление совместных программ и 

разработок, в особенности в области передовых технологий. Высокие Договаривающиеся Стороны 
взаимодействуют в подготовке кадров. поощряют обмены специалистов, ученых, аспирантов, стажеров, 

практикантов и студентов. Они заключат соглашение о признании документов об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области культуры, искусства, 

образования, туризма и информации Они поощряют обмены в этих сферах и заключат отдельные соглашения 

по этим вопросам. 

Высокие Договаривающиеся Стороны поощряют изучение и распространение русского языка в 

Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации. Они поощряют прямые контакты между 

правительственными и неправительственными организациями, в том числе творческими, спортивными, 

туристическими объединениями и союзами, иными общественными организациями, деятелями культуры и 
спорта, а также учебными заведениями. Они оказывают им поддержку в разработке и осуществлении 

совместных проектов и программ, проведении совместных мероприятии. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашение об учреждении информационно-культурных 

центров двух государств на своих территориях. 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области экологической безопасности, 

охраны окружающей среды, предотвращения транс граничного загрязнения, рационального использования 

природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Они способствуют согласованным действиям в этой области на региональном и 

глобальном уровнях, стремясь к созданию всеобъемлющей международной системы экологической 

безопасности. 



                       

 
Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в целях создания благоприятных условии для 

освоения углеводородных и биологических ресурсов Каспийского моря, защиты, сохранения и восстановления 

его экологической системы. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области здравоохранения, улучшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки, производства лекарственных препаратов и медицинской техники, 

подготовки специалистов для медицинских учреждений. 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в области трудовых отношений, социальной 
защиты, охраны труда и пенсионного обеспечения своих граждан. В соответствии с национальным 

законодательством они обеспечивают перевод пенсии, пособии, алиментов, средств по возмещению вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, и других социально значимых платежей гражданам 

одной Высокой Договаривающейся Стороны, постоянно проживающим или временно пребывающим на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с нормами международного права и своим 

законодательством активно сотрудничают в борьбе с международной преступностью, в том числе 

организованной преступностью и терроризмом, включая незаконные акты, направленные против безопасности 

гражданской авиации, морского судоходства и других видов транспорта, захват заложников, незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контрабандой, незаконным вывозом культурных 

ценностей. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения по этим вопросам. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание развитию контактов между 

парламентами и парламентариями двух государств. 

Статья 19 

Высокие Договаривающиеся Стороны поощряют развитие сотрудничества между субъектами 

Российской Федерации и opганами государственной власти Туркменистана в торгово-экономической, научно-

технической, культурной, гуманитарной и других областях, а также между органами местного самоуправления, 

хозяйствующими субъектами и общественными организациями в соответствии с законодательством Высоких 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 20 
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Высокие Договаривающиеся Стороны не заключают международных соглашений с третьими сторонами, 

не совместимых с настоящим Договором. 

Настоящий Договор не направлен против интересов какого-либо государства или группы государств. 

Статья 21 

Споры между Высокими Договаривающимися Сторонами относительно толкования и применения 

настоящего Договора разрешаются путем консультаций и переговоров между ними. 

Статья 22 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

С даты вступления в силу настоящего Договора прекращает свое действие Договор о дружбе и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 31 июля 1992 года. 

Статья 23 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет автоматически продлеваться 

на очередные десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем 

намерении прекратить его действие путем письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся 

Стороны не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. 

Статья 24 

Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций в 

соответствии со статьей 102 Устава ООН. 

Совершено в г. Ашхабаде " 23 " апреля 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Туркменистаном и отражающие  

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан 

(Ашхабад, 17 июля 1999 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь желанием дальнейшего развития дружественных и добрососедских отношений между 

двумя государствами, 

стремясь усовершенствовать порядок взаимных поездок граждан на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Граждане государства одной Стороны въезжают, выезжают и передвигаются по территории государства 

другой Стороны по действительным документам согласно приложениям 1 и 2 и на условиях, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

Статья 2 

1. Граждане государства одной Стороны, являющиеся владельцами действительных дипломатических 

или служебных паспортов, въезжают, выезжают и передвигаются по территории государства другой Стороны 

без виз. Указанные лица могут находиться на территории государства другой Стороны в течение 30 дней, 

начиная с даты пересечения границы. 

В случае если граждане государства одной Стороны (владельцы дипломатических или служебных 

паспортов) намереваются пробыть на территории государства другой Стороны более 30 дней, то 
дипломатическое представительство или консульское учреждение государства, гражданами которого эти лица 

являются, направляет запрос о продлении срока пребывания данного лица в министерство иностранных дел 

государства пребывания, которое, в свою очередь, дает соответствующее подтверждение. 

2. Граждане государства одной Стороны, являющиеся сотрудниками дипломатического 

представительства, или консульского учреждения, или других официальных представительств, а также 

международных организаций, которые находятся на территории государства другой Стороны, и имеющие 

действительные дипломатические или служебные паспорта государства одной Стороны, въезжают, выезжают и 

передвигаются по территории государства другой Стороны без виз на весь срок официальной миссии. 

Дипломатическое представительство государства одной Стороны уведомляет министерство иностранных дел 

государства другой Стороны о прибытии этих сотрудников к месту работы. 

3. Члены семей, проживающие совместно с сотрудниками, указанными в пункте 2 настоящей статьи, 

имеющие действительные дипломатические или служебные паспорта (супруги, дети, родители, внуки, а также 
лица, которые находятся на их иждивении), могут находиться на территории государства другой Стороны без 

виз в течение всего срока официальной миссии сотрудника. 

4. Лица, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, должны иметь соответствующую аккредитацию 

министерства иностранных дел государства пребывания. 

Статья 3 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Туркменистана, и граждане 

Туркменистана, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, при наличии в документах, 

перечисленных в приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению, отметок о постоянном проживании 

осуществляют поездки на территорию государства своего гражданства и возвращаются к месту постоянного 

жительства без виз по документам, выдаваемым компетентными органами государства проживания и 

удостоверяющим личность гражданина одного государства, постоянно проживающего на территории другого 
государства. 

Статья 4 

Граждане государств Сторон, имеющие двойное гражданство, въезжают, выезжают и передвигаются по 

территории государств Сторон без виз по действительным национальным паспортам государства постоянного 

проживания и при наличии документа, подтверждающего гражданство государства другой Стороны.  

Статья 5 



                       

 
Граждане государств Сторон, получившие статус переселенцев в соответствии с Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о регулировании процесса 

переселения и защите прав переселенцев, подписанным в г.Ашхабаде 23 декабря 1993 года, осуществляют 

безвизовый выезд при переселении на территорию государства другой Стороны по действительным 

национальным паспортам государства Стороны постоянного проживания и документу, подтверждающему 

наличие статуса переселенцев. 

Статья 6 

1. Сохраняется безвизовый порядок пересечения границ обоих государств по документам, 
перечисленным в приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению, для следующих лиц: 

а) члены экипажей воздушных судов гражданской авиации - по действительным национальным 

паспортам и при наличии записи в генеральной декларации (полетном задании); 

б) члены экипажей морских и речных судов; 

в) работники поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад железных дорог - по действительным 

национальным паспортам и при наличии проездных маршрутных листов; 

г) сотрудники межправительственной фельдъегерской связи - по действительным национальным 

паспортам и удостоверениям сотрудников межправительственной фельдъегерской связи; 

д) лица, совершающие поездки для оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий, 

катастроф и эпидемий; 

е) военнослужащие и гражданский персонал Министерства обороны Российской Федерации и 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, входящие в состав оперативных групп 
Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной пограничной службы Российской Федерации на 

территории Туркменистана, а также члены их семей; 

военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации, сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, судьи и работники аппаратов судов, прокуроры и работники 

органов прокуратуры Российской Федерации, следующие в командировку в оперативные группы Министерства 

обороны Российской Федерации и Федеральной пограничной службы Российской Федерации на территории 

Туркменистана, в том числе для расследования правонарушений, совершенных российскими гражданами. 

2. Подпункт "е" пункта 1 настоящей статьи применяется на период действия Договора между Российской 

Федерацией и Туркменистаном о совместной охране государственной границы Туркменистана и статусе 

военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации на территории Туркменистана, подписанного в 
г.Ашхабаде 23 декабря 1993 года, а также Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о 

правовом статусе и условиях пребывания частей войск ПВО и ВВС Российской Федерации на территории 

Туркменистана, подписанного в г.Москве 31 июля 1992 года. 

Статья 7 

Стороны в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о международном автомобильном сообщении, подписанным в г.Москве 18 мая 

1995 года, будут выдавать многократные визы сроком до 12 месяцев водителям транспортных средств, 

осуществляющим международные автомобильные перевозки, при обращении транспортных предприятий в 

дипломатические или консульские учреждения на основании приглашения, а также будут выдавать 

однократные визы при наличии разрешения компетентных органов Сторон в соответствии с указанным 

Соглашением. 

Статья 8 
Граждане государства одной Стороны для получения визы государства другой Стороны предъявляют в 

его дипломатическое представительство или консульское учреждение приглашение, оформленное в 

установленном порядке и полученное от соответствующего юридического или физического лица из 

принимающего государства, за исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении. 

Статья 9 

Каждая из Сторон будет применять упрощенный порядок оформления виз гражданам государства другой 

Стороны, осуществляющим поездки с туристскими целями. Механизм осуществления таких поездок будет 

согласован Сторонами посредством обмена нотами по дипломатическим каналам. 

Статья 10 

Стороны будут рассматривать в течение 72 часов запросы на получение виз лицами, занятыми в области 

торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также осуществления взаимодействия в 
правоохранительной деятельности, при наличии у них приглашений принимающих организаций, оформленных 

в установленном порядке. 

Статья 11 

В безотлагательных случаях гуманитарного и иного неотложного характера уполномоченные органы 

Сторон будут выдавать бесплатно визы в течение 24 часов, если поездки включают в себя: 



 
  

 

 

а) поездки с целью посещения тяжелобольного члена семьи или близкого родственника, для участия в 

похоронах члена семьи или близкого родственника - по предъявлении соответствующего подтверждения, 

выданного компетентными органами Сторон; 

б) поездки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, или лиц с тяжелыми заболеваниями, а 
также сопровождающих их лиц - при наличии документов, выданных уполномоченными органами и 

подтверждающих необходимость срочного въезда на территорию государства другой Стороны; 

в) поездки для сопровождения груза гуманитарной помощи - по предъявлении документов, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством государства принимающей Стороны. 

Статья 12 

Уполномоченные органы Сторон будут выдавать бесплатно и в возможно короткие сроки визы близким 

родственникам (супругам, детям, родителям и внукам, а также лицам, которые находятся на их иждивении) 

сотрудников дипломатического представительства или консульского учреждения государства другой Стороны.  

Статья 13 

Приглашение для получения визы не требуется в случае: 

а) владения принадлежащей гражданину на праве собственности недвижимости, расположенной на 
территории государства другой Стороны, по предъявлении удостоверяющего документа; 

б) необходимости реализации права наследования по предъявлении документа, подтверждающего 

получение наследства на территории государства другой Стороны. 

Статья 14 

Уполномоченные органы Сторон будут выдавать многократные визы, действительные в течение 12 

месяцев, лицам, имеющим близких родственников, постоянно проживающих на территории принимающего 

государства, по предъявлении приглашений от этих родственников, оформленных в соответствии с 

законодательством государства этой Стороны. 

Статья 15 

Тарифы консульских сборов устанавливаются Сторонами на условиях взаимности посредством обмена 

нотами по дипломатическим каналам. 
Статья 16 

Консульские сборы за выдачу виз не будут взиматься с граждан государства одной Стороны, 

обучающихся в государственных учебных заведениях на территории государства другой Стороны.  

Статья 17 

Стороны на основе взаимности будут применять льготные тарифы консульских сборов за выдачу виз: 

лицам, следующим в порядке обмена в области науки, техники, правоохранительной деятельности, 

образования, культуры, искусства, спорта и молодежного обмена в соответствии с международными 

договорами Сторон; 

лицам, посещающим могилы близких родственников, при наличии документа, подтверждающего место 

захоронения (до 7 дней и не более одного раза в год). 

Статья 18 

Граждане государства одной Стороны въезжают и следуют транзитом по территории государства другой 
Стороны и выезжают через пункты пропуска, открытые для международного сообщения, с соблюдением 

формальностей, необходимых при пересечении государственной границы, в соответствии с законодательством 

государства другой Стороны. 

Статья 19 

Граждане государства одной Стороны во время пребывания на территории государства другой Стороны 

обязаны соблюдать законы и правила государства этой Стороны, в том числе правила регистрации, пребывания, 

передвижения и транзитного проезда, установленные для иностранных граждан. 

Статья 20 

Уполномоченные органы одной Стороны имеют право отказать гражданам государства другой Стороны 

во въезде или ограничить срок их пребывания на своей территории. 

Каждая из Сторон примет меры для безотлагательного приема граждан своего государства, которым 
будет предписано покинуть территорию государства другой Стороны до истечения срока пребывания или 

которые будут выдворены. 

Статья 21 

1. Министерства иностранных дел Сторон по дипломатическим каналам обменяются образцами 

документов, перечисленных в приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению, не позднее 30 дней со дня его 

вступления в силу. 

2. Стороны будут своевременно информировать друг друга по дипломатическим каналам о 

законодательстве своих государств, регулирующем правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства, о новых документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, и направлять их 

образцы, а также извещать об изменениях, касающихся документов, указанных в приложениях 1 и 2 к 

настоящему Соглашению. 

Статья 22 



                       

 
Каждая из Сторон имеет право ввести временные ограничения или приостановить действие настоящего 

Соглашения или его части, если подобные меры необходимы для обеспечения безопасности государства, 

охраны общественного порядка или здоровья населения. 

О принятии и отмене данных мер должно быть незамедлительно сообщено другой Стороне по 

дипломатическим каналам. 

Статья 23 

Стороны будут по мере необходимости проводить консультации поочередно в г.Москве и в г.Ашхабаде 

для анализа хода выполнения настоящего Соглашения и обсуждения связанных с этим вопросов. 
Любые разногласия, возникающие в ходе выполнения или применения настоящего Соглашения, будут 

решаться путем консультаций или переговоров между Сторонами. 

Статья 24 

В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут вноситься изменения или дополнения путем 

обмена нотами или отдельными протоколами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

Статья 25 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до истечения 90 дней со дня 

получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в г.Ашхабаде 17 июля 1999 г. в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Военное сотрудничество 
 

Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о 

сотрудничестве в сфере охраны государственной границы и о статусе 

военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации, 

находящихся на территории Туркменистана, на переходный период 

(Ашгабат, 27 августа 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Туркменистан, в дальнейшем именуемые Сторонами, учитывая новые 
политические реальности, обретение Российской Федерацией и Туркменистаном государственного 

суверенитета и независимости, 

убежденные в необходимости развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества 

на основе принципов и норм международного права, 

исходя из совместных интересов защиты суверенитета, территориальной неприкосновенности и 

безопасности Российской Федерации и Туркменистана, общности экономической зоны и принципа открытости 

границ между Российской Федерацией и Туркменистаном, 

принимая во внимание взаимную решимость проводить скоординированную политику в области охраны 

государственной границы и руководствуясь принципиальной договоренностью относительно сотрудничества 

Пограничных войск Российской Федерации и Пограничных войск Туркменистана, зафиксированной в 

Протоколе о результатах переговоров правительственных делегаций Российской Федерации и Туркменистана 

от 23 июля 1992 года, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора нижеуказанные термины означают: 

1) "переходный период" - время, определяемое сроком действия настоящего Договора; 

2) "военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории 

Туркменистана" - военнослужащие пограничных войск из числа граждан Российской Федерации, находящиеся 

на момент образования Пограничных войск Туркменистана на его территории и не заявившие в установленном 

порядке о переходе в гражданство Туркменистана, либо прибывшие для дальнейшего прохождения службы на 

территорию Туркменистана после подписания настоящего Договора; 

3) "члены семей военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 

территории Туркменистана" - их супруги, дети, а также постоянно совместно проживающие и находящиеся на 
иждивении родственники. 

Статья 2 

Стороны согласились с нахождением на территории Туркменистана на переходный период 

военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации в интересах обеспечения безопасности обеих 

Сторон и формирования национальных Пограничных войск Туркменистана. 



 
  

 

 

Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на службе в Пограничных 

войсках Туркменистана, выполняют задачи по охране Государственной границы Туркменистана в 

существующей на день подписания настоящего Договора организационно-штатной структуре или 

прикомандировываются в качестве советников к подразделениям Пограничных войск Туркменистана. 
Статья 3 

Для координации деятельности войск по охране Государственной границы Туркменистана и реализации 

согласованной пограничной политики Стороны создают Объединенное командование из представителей 

Пограничных войск Российской Федерации и Пограничных войск Туркменистана. 

Положение об Объединенном командовании утверждается Министром безопасности Российской 

Федерации и Председателем Комитета национальной безопасности Туркменистана. 

Руководство деятельностью Пограничных войск Туркменистана осуществляется командованием 

Пограничными войсками Туркменистана. 

Командование Пограничными войсками Туркменистана назначается Президентом Туркменистана по 

представлению Министра безопасности Российской Федерации и Председателя Комитета национальной 

безопасности Туркменистана. 
Статья 4 

На военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории 

Туркменистана, и членов их семей в полном объеме распространяются законы и нормативные акты Российской 

Федерации, касающиеся военнослужащих, им гарантируются льготы и преимущества, установленные для 

личного состава Пограничных войск Российской Федерации, включая не меньшие, чем в Пограничных войсках 

Российской Федерации оклады денежного содержания по должности и воинскому званию. Индексация 

денежного довольствия военнослужащих осуществляется в порядке, устанавливаемом Российской Федерацией.  

Статья 5 

Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории 

Туркменистана, осуществляют охрану Государственной границы Туркменистана и для выполнения других 

задач не привлекаются, за исключением ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. 
Статья 6 

Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории 

Туркменистана, соблюдают Конституцию Туркменистана, его законодательство, уважают национальные 

традиции и обычаи народа Туркменистана. 

Статья 7 

Военнослужащим Пограничных войск Российской Федерации, находящимся на территории 

Туркменистана, членам их семей гарантируется безопасность, правовая защищенность, социальные, 

имущественные и иные права равно, как и всем гражданам Туркменистана. 

Военнослужащим Пограничных войск Российской Федерации, находящимся на территории 

Туркменистана, при прекращении службы на территории Туркменистана обеспечивается беспрепятственный 

выезд и беспошлинный вывоз за ее пределы личного имущества, принадлежащего военнослужащим и членам 

их семей. 
Туркменистан предоставляет лицам из числа военнослужащих Пограничных войск Российской 

Федерации, находящимся на территории Туркменистана, и членам их семей право собственности на 

принадлежащие им объекты недвижимого имущества (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и т.п.). В случае 

отсутствия возможности продажи данного имущества Туркменистан гарантирует выплату денежной 

компенсации на основании расценок, действующих на территории Туркменистана. 

Статья 8 

Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории 

Туркменистана, и члены их семей пересекают Государственную границу Туркменистана с государствами, 

входившими в состав бывшего Союза ССР, по документам, удостоверяющим их личность, а 

несовершеннолетние дети - по записи в этих документах. 

Статья 9 
За военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации, проходящими службу в Пограничных 

войсках Туркменистана, и членами их семей сохраняется жилая площадь, занимаемая ими на территории 

Туркменистана на момент подписания настоящего Договора. 

Военнослужащие, не обеспеченные жилой площадью, а также прибывающие в дальнейшем для 

прохождения воинской службы на замену убывающих, обеспечиваются жилой площадью за счет 

освобождаемой в связи с выездом военнослужащих жилой площади, а также жилищного фонда, 

предоставляемого Объединенному командованию Пограничных войск Туркменистана. 

Российская Федерация и Туркменистан обеспечивают военнослужащих Пограничных войск Российской 

Федерации после окончания службы в Пограничных войсках Туркменистана жилой площадью по избранному 

постоянному месту жительства на территории Туркменистана или Российской Федерации в соответствии с их 

законодательством. 

Статься 10. 



                       

 
Российская Федерация и Туркменистан осуществляют пенсионное обеспечение военнослужащих 

Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Туркменистана, и военнослужащих 

Туркменистана, уволенных с действительной военной службы и избравших постоянным местом жительства 

соответственно Российскую Федерацию или Туркменистан, согласно пенсионному законодательству своих 

государств. 

Статья 11 

Обеспечение жизнедеятельности соединений и частей Пограничных войск Туркменистана и проходящих 

в них службу военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации, их финансирование и материально-
техническое обеспечение определяются отдельным Протоколом. 

Статья 12 

До принятия Туркменистаном собственных нормативных актов Пограничные войска Туркменистана, а 

также военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории 

Туркменистана, руководствуются международными договорами бывшего Союза ССР с Ираном и 

Афганистаном, Законом СССР "О Государственной границе СССР" в части, не противоречащей 

законодательству Туркменистана, и действуют по воинским уставам, принятым в Вооруженных Силах и 

Пограничных войсках Российской Федерации, в том числе по вопросам обмена информацией. 

Статья 13 

Подготовка офицеров, прапорщиков, мичманов и комплектование ими Пограничных войск 

Туркменистана в переходный период будет обеспечиваться на основе двухстороннего соглашения Сторон. По 

окончании переходного периода военнослужащие Российской Федерации могут проходить службу в 
Пограничных войсках Туркменистана на контрактной основе. 

Военнослужащим Пограничных войск Российской Федерации, находящимся на территории 

Туркменистана, предоставляется право перемещения по службе на территорию Российской Федерации в 

индивидуальном порядке в течение всего переходного периода. 

Перемещение по службе указанных военнослужащих за пределы Туркменистана, а также их увольнение 

осуществляются Министерством безопасности Российской Федерации. Комплектование Пограничных войск 

Туркменистана личным составом срочной службы и его увольнение с действительной военной службы будут 

осуществляться Туркменистаном. 

Статья 14 

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием военнослужащих Пограничных войск Российской 

Федерации на территории Туркменистана, регулируются следующим образом: 
1. По делам о преступлениях, совершенных военнослужащими Пограничных войск Российской 

Федерации, находящимися на территории Туркменистана, или членами их семей, применяется как общее 

правило законодательство Туркменистана и действуют местные суды, прокуратура и другие местные органы, 

компетентные в вопросах расследования преступлений. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется: 

а) в случае совершения лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, или 

членами их семей преступления против Российской Федерации, а также против военнослужащих Пограничных 

войск Российской Федерации, находящихся на территории Туркменистана, или членов их семей; 

б) в случае совершения военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации, находящимися на 

территории Туркменистана, воинских преступлений, если в результате совершенных противоправных деяний 

не был причинен ущерб Туркменистану или его гражданам. По делам, указанным в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта, компетентные российские суды и другие органы действуют на основе законодательства 
Российской Федерации. 

3. Компетентные органы Российской Федерации и Туркменистана могут взаимно обращаться друг к 

другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных 

настоящей статьей. Такие просьбы будут рассматриваться благожелательно. 

Статья 15 

Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории 

Туркменистана, носят военную форму установленного образца и имеют право на ношение и хранение оружия в 

соответствии с порядком, установленным в Пограничных войсках Российской Федерации. 

Местные государственные органы Сторон признают имеющими силу (без испытания или оплаты) 

документы о получении образования, специальности, о праве управления транспортными средствами и т.п., а 

также удостоверения о праве на льготы, выданные государственными органами Российской Федерации, 
Туркменистана и бывшего Союза ССР. 

Статья 16 

Настоящий Договор заключается на пять лет. Его действие автоматически продлевается на последующие 

пять лет, если ни одна из Сторон письменно не заявит не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего 

периода о своем желании прекратить действие Договора. 

Совершено в г. Ашгабате " 27 " августа 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



 
  

 

 

Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о совместной 

охране государственной границы Туркменистана и статусе 

военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации на 

территории Туркменистана 

(Ашгабат, 23 декабря 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Туркменистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь необходимостью сотрудничества в обеспечении безопасности Российской Федерации и 

Туркменистана на государственной границе Туркменистана, 

основываясь на Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном 

от 31 июля 1992 г., 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Для целей настоящего Договора нижеуказанные термины означают: 

"государственная граница Туркменистана" - государственная граница Туркменистана с Исламской 

Республикой Иран и Исламским Государствам Афганистан; 

"Объединенное командование" - орган военного управления, состоящий из представителей 

командования Пограничных войск Туркменистана и руководства Оперативной группы Пограничных войск 

Российской Федерации в Туркменистане, состав которой определяется отдельным Положением (приложение № 

2); 

"члены семей военнослужащих Оперативной группы" - супруги, дети, а также постоянно совместно 

проживающие с военнослужащими и находящиеся на их иждивении родственники. 

Статья 2 

Охрана государственной границы Туркменистана осуществляется Пограничными войсками 
Туркменистана совместно с Оперативной группой Пограничных войск Российской Федерации (далее именуется 

- Оперативная группа), подчиненными Объединенному командованию. 

Статья 3 

Для координации деятельности Пограничных войск Туркменистана и Оперативной группы по охране 

государственной границы Туркменистана и реализации согласованной пограничной политики Стороны создают 

Объединенное командование, действующее на основе Положения об Объединенном командовании 

(приложение № 1). 

В состав Объединенного командования входят командующий Пограничными войсками Туркменистана, 

два первых его заместителя (начальник штаба Пограничных войск Туркменистана и начальник Оперативной 

группы), два заместителя командующего Пограничными войсками Туркменистана. 

Руководство Объединенным командованием осуществляет командующий Пограничными войсками 

Туркменистана. 
Начальник Оперативной группы и один из заместителей командующего Пограничными войсками 

Туркменистана, представляемый на должность Российской Стороной, являются полномочными 

представителями Пограничных войск Российской Федерации в Объединенном командовании. 

Российская Сторона назначает начальника Оперативной группы по согласованию с Президентом 

Туркменистана. 

Статья 4 

Численность, структура и порядок комплектования Оперативной группы определяются командующим 

Пограничными войсками Российской Федерации и командующим Пограничными войсками Туркменистана 

совместно. 

Статья 5 

На военнослужащих Оперативной группы и членов их семей распространяются в полном объеме законы 
и нормативные акты Российской Федерации, определяющие статус военнослужащих; за ними сохраняются 

льготы и преимущества, установленные для военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации. 

Статья 6 

Военнослужащие Оперативной группы и члены их семей соблюдают Конституцию Туркменистана и его 

законодательство, уважают национальные традиции и обычаи народов Туркменистана. 

Военнослужащим Оперативной группы и членам их семей гарантируются безопасность, правовая и 

социальная защищенность. 

Статья 7 

Пограничные войска Туркменистана и Пограничные войска Российской Федерации осуществляют 

постоянный обмен представляющей взаимный интерес информацией по вопросам охраны государственной 

границы. 

Статья 8 



                       

 
Оперативно-розыскная, разведывательная и контрразведывательная деятельность в интересах охраны 

государственной границы Туркменистана осуществляется в соответствии с отдельными протоколами. 

Статья 9 

Военнослужащие Оперативной группы не привлекаются для выполнения задач, не связанных с охраной 

государственной границы Туркменистана, за исключением ликвидации последствий стихийных бедствий и 

катастроф. 

Статья 10 

Корабли и катера Пограничных войск Туркменистана используются на период выполнения задач по 
охране государственной границы Туркменистана в составе морской части, подчиненной Объединенному 

командованию, возглавляемому командующим Пограничными войсками Туркменистана. При выполнении этих 

задач корабли и катера несут вымпел Объединенного командования. 

До введения вымпела Объединенного командования, за кораблями и катерами сохраняются вымпелы, 

которые они несли на момент подписания настоящего Договора. 

Корабли и катера Российской Федерации, базирующиеся вне пределов Туркменистана, осуществляют 

заход в воды Туркменистана по заранее поданным заявкам в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Выход (заход) кораблей и катеров морской части, подчиненной Объединенному командованию, из 

портов (в порты), их плавание в водах Туркменистана, связанные с охраной государственной границы 

Туркменистана, осуществляются по решению командира части, с последующим представлением его на 

утверждение командующему Пограничными войсками Туркменистана. 

Плавание кораблей и катеров в интересах проведения плановых мероприятий по поддержанию боевой 
готовности и обеспечения повседневной жизнедеятельности осуществляется беспрепятственно по 

согласованию с командованием Пограничных войск Туркменистана. 

Статья 11 

Самолеты и вертолеты Пограничных войск Туркменистана используются на период выполнения задач по 

охране государственной границы Туркменистана в составе авиационной части, подчиненной Объединенному 

командованию, возглавляемому командующим Пограничными войсками Туркменистана. 

Самолеты и вертолеты Пограничных войск Российской Федерации, базирующиеся вне пределов 

территории Туркменистана, осуществляют полеты (перелеты) в воздушном пространстве Туркменистана по 

заранее поданным заявкам по воздушным коридорам и маршрутам, установленным Туркменской Стороной. 

Полеты самолетов и вертолетов Оперативной группы в воздушном пространстве Туркменистана 

осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана и с соблюдением установленных правил. 
Статья 12 

Туркменская Сторона принимает на себя обязательства по обеспечению войсковых частей, подчиненных 

Объединенному командованию, казарменным, служебным и жилым фондом, другими зданиями и 

сооружениями, аэродромами, пунктами базирования, земельными участками, железнодорожными подъездными 

путями, транспортом, средствами почтовой, телеграфно-телефонной и радиосвязи, участвует в улучшении 

социально-бытовых условий военнослужащих Оперативной группы и финансирует эти расходы. 

Войсковые части, подчинение Объединенному командованию, освобождаются от платы за землю, 

использование воздушного и водного пространства, аэродромов, морских портов, железнодорожных 

подъездных путей, а также за услуги по обеспечению полетов самолетов и вертолетов, плавания кораблей и 

катеров, всех видов налогов, кроме подоходного налога с рабочих и служащих. 

Статья 13 

Военнослужащие из числа граждан Российской Федерации проходят военную службу по совместной 
охране государственной границы Туркменистана в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 14 

Стороны осуществляют пенсионное обеспечение военнослужащих, уволенных с действительной военной 

службы из Оперативной группы, избравших постоянным местом жительства соответственно Российскую 

Федерацию или Туркменистан, каждая согласно своему пенсионному законодательству. 

Медицинское, санаторно-курортное обслуживание, а также выплата компенсаций, пособий и 

предоставление льгот пенсионерам из числа военнослужащих Оперативной группы, избравших местом 

жительства территорию Туркменистана, осуществляются за счет бюджета Туркменистана. 

Государственное обязательное страхование военнослужащих Оперативной группы осуществляется 

Туркменской Стороной в соответствии с нормами, установленными законодательством Туркменистана. 

В случае, если нормы страховых сумм военнослужащих Оперативной группы, предусмотренные 
законодательством Туркменистана, окажутся ниже аналогичных норм, действующих в Пограничных войсках 

Российской Федерации, то государственное обязательное страхование этих военнослужащих осуществляется 

Российской Стороной в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации. 

Статья 15 

Стороны признают действительность и взаимное соответствие воинских званий военнослужащих 

Пограничных войск Российской федерации и Туркменистана, в том числе присвоенных должностными лицами 

другой Стороны до момента подписания настоящего Договора. 



 
  

 

 

Статья 16 

На время службы в Оперативной группе за военнослужащими Пограничных войск Российской 

Федерации сохраняется занимаемая ими ранее жилая площадь, не имеющие жилья военнослужащие 

Оперативной группы обеспечиваются жилой площадью по нормам и в порядке, установленным для 
военнослужащих Пограничных войск Туркменистана. 

При выезде военнослужащих Оперативной группы на постоянное место жительства за пределы 

Туркменистана использование занимаемой ими ранее жилой площади осуществляется в соответствии с 

законодательством Туркменистана. 

За лицами, проходившими военную службу в Оперативной группе и уволенными с военной службы, при 

выборе ими постоянным местом жительства территории Туркменистана сохраняется занимаемая ими жилая 

площадь. 

Статья 17 

Военнослужащим Оперативной группы и членам их семей обеспечиваются беспрепятственный выезд за 

пределы Туркменистана и въезд в Туркменистан. 

При выезде на постоянное место жительства за пределы Туркменистана военнослужащим Оперативной 
группы и членам их семей предоставляется право беспошлинного вывоза всего принадлежащего им личного 

имущества. 

Статья 18 

Уголовно-процессуальные вопросы, возникающие в связи с пребыванием военнослужащих Оперативной 

группы и членов их семей на территории Туркменистана, регулируются следующим образом: 

1. По делам о преступлениях, совершенных военнослужащими Оперативной группы или членами их 

семей, находящимися на территории Туркменистана, применяется, как правило, законодательство 

Туркменистана и действуют местные суды, прокуратура и другие органы, компетентные в вопросах 

расследования преступлений. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется: 

а) в случае совершения военнослужащими Оперативной группы или членами их семей преступлений 
против Российской Федерации, а также против военнослужащих Оперативной группы - граждан России или 

членов их семей, находящихся на территории Туркменистана; 

б) в случае совершения военнослужащими Оперативной группы, находящимися на территории 

Туркменистана, воинских преступлений. 

По делам, указанным в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, компетентные российские суды и 

другие органы действуют на основе законодательства Российской Федерации. 

3. Компетентные органы Российской Федерации и Туркменистана могут обращаться друг к другу с 

просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных настоящей, 

статьей. Такие просьбы будут рассматриваться благожелательно. 

Статья 19 

Пограничные войска Российской Федерации по заявкам Пограничных войск Туркменистана в 

соответствии с законодательством Российской Федерации способствуют обеспечению Пограничных войск и 
военно-учебных заведений Туркменистана нормативными документами, действующими в Пограничных 

войсках Российской Федерации, учебной и учебно-методической литературой и пособиями. 

Статья 20 

Пограничные войска Российской Федерации по заявкам Пограничных войск Туркменистана оказывают 

им необходимую помощь в подготовке кадров и младших специалистов в соответствии с отдельным 

Протоколом. 

Статья 21 

Финансирование Пограничных войск Туркменистана осуществляется Туркменской Стороной. 

Финансирование содержания Оперативной группы осуществляется в соответствии с отдельным 

Протоколом (приложение № 3). 

В случае если оклады денежного содержания военнослужащих Оперативной группы, занимающих 
должности, выделенные Пограничными войсками Туркменистана, будут меньше окладов денежного 

содержания соответствующих категорий военнослужащих Пограничных войск Туркменистана, то разница 

выплачивается за счет средств Туркменской Стороны. 

Статья 22 

Материально-техническое обеспечение Оперативной группы осуществляется Пограничными войсками 

Туркменистана по нормам, установленным в Пограничных войсках Российской Федерации. 

Поставка вооружения, военной техники и других материальных средств Пограничным войскам 

Туркменистана осуществляется Российской Стороной за плату. 

Порядок материально-технического обеспечения Оперативной группы и Пограничных войск 

Туркменистана определяется отдельным Протоколом (приложение № 4). 

Статья 23 



                       

 
Военнослужащие Оперативной группы носят военную форму, установленную в Пограничных войсках 

Российской Федерации, и имеют право на ношение и хранение оружия в соответствии с порядком, 

установленным в Пограничных войсках Российской Федерации. 

Государственные органы Сторон взаимно признают имеющими силу (без испытания или оплаты) 

документы, удостоверяющие личность, об образовании, о специальности, о праве управления транспортными 

средствами. 

Статья 24 

Прилагаемые к настоящему Договору положения и протоколы являются его неотъемлемой частью. 
Статья 25 

Настоящий Договор вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, обусловливающих вступление его в действие. 

Настоящий Договор временно применяется со дня подписания. 

Настоящий Договор будет действовать до истечения шести месяцев с момента, когда одна из Сторон 

направит письменное уведомление другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Статья 26 

После вступления в силу настоящего Договора прекращает свое действие Договор между Российской 

Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере охраны v государственной границы и о статусе 

военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Туркменистана на 

переходный период, от 27 августа 1992 г. 

Совершено в г.Ашгабате " 23 " декабря 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном по военно-

разведывательной деятельности 

(Ашгабат, 1 сентября 1993 г.) 
 

Туркменистан и Российская Федерация, нижеименуемые Сторонами, принимая во внимание роль и 

место военной разведки в обеспечении государственной безопасности каждой из Сторон и необходимость 

создания правовой основы для сотрудничества в области военной разведки, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны поручают практическую реализацию положений настоящего Соглашения соответственно 

Министерству обороны Туркменистана и Министерству обороны Российской Федерации, в дальнейшем 

именуемыми Уполномоченными Ведомствами. 

Статья 2 

В целях обеспечения высокой эффективности деятельности военно-разведывательных органов, 

уполномоченные Ведомства будут сотрудничать на равноправной основе в области военной разведки. 
Статья 3 

Уполномоченные Ведомства будут ежегодно определять на экспертном уровне объем 

взаимоинтересующих задач, порядок взаимодействия по их решению, а также обмениваться в согласованные 

сроки разведывательной информацией, представляющей взаимный интерес. Порядок такого обмена 

определяется отдельным протоколом. 

Статья 4 

Части и подразделения военной разведки Министерства обороны Российской Федерации по 

согласованию с Туркменской Стороной могут продолжить функционировать в тех местах, в которых они 

размещались на территории Туркменистана на момент подписания Соглашения. Дополнительные 

подразделения могут быть развернуты и в других местах дислокации. Туркменская Сторона разрешает и 

обеспечивает полеты разведывательных самолетов по взаимно согласованным маршрутам с временным 
базированием на аэродромах Туркменистана. Вопросы материально-технического, финансового, медицинского, 

торгово-бытового и других видов обеспечения жизнедеятельности этих частей и подразделений определяются с 

учетом их потребностей и решаются в соответствии с отдельными Соглашениями и Протоколами. 

Статья 5 

Уполномоченные Ведомства осуществляют комплектование частей и подразделений военной разведки 

Российской Стороны военнослужащими по призыву или контракту ( гражданами России и Туркменистана ) на 

основе ежегодной взаимной договоренности. 

Военнослужащие - граждане Российской Федерации, проходящие службу в Туркменистане, соблюдают 

Конституцию Туркменистана и его законодательство, уважают национальные традиции и обычаи народа 

Туркменистана. 



 
  

 

 

Военнослужащие - граждане Туркменистана, проходящие службу в частях и подразделениях Российской 

Стороны, принимают в индивидуальном порядке обязательство добросовестно служить, строго выполнять 

требования воинских уставов и наставлений Российской Федерации. 

Статья б 
Уполномоченные Ведомства будут осуществлять взаимодействие в разработке и взаимных поставках 

разведывательной и связной техники. 

Стороны не будут продавать или передавать разведывательную и связную технику, разработанную по 

заказу одной или обеих Сторон, третьим сторонам, без взаимного письменного согласия. 

Порядок взаимодействия в этой области определяется отдельными Протоколами. 

Статья 7 

Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим странам, юридическим и физическим лицам 

без взаимного письменного согласия сведения по вопросам военно-разведывательной деятельности каждой из 

Сторон, ставшие им известными в процессе сотрудничества, обеспечивать высокую бдительность, 

конспиративность в работе и при взаимодействии. 

Статья 8 
Стороны не будут вести военно-разведывательную деятельность, направленную друг против друга. 

Статья 9 

Рассмотрение наиболее важных вопросов сотрудничества осуществляется руководителями 

Уполномоченных Ведомств либо специально уполномоченными ими лицами. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие затем будет автоматически 

продлеваться каждый раз на последующий год, если за шесть месяцев до истечения соответствующего периода 

ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие.  
Совершено в г. Ашгабате "1" сентября 1993 года в двух экземплярах на русском и туркменском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о 

сотрудничестве в области безопасности 

(Москва, 10 апреля 2003 г.) 
 

Российская Федерация и Туркменистан, далее именуемые Сторонами, 

исходя из жизненно важных интересов обеспечения безопасности Сторон, 

руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, 

подтверждая свою приверженность международному праву, целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций, положениям Хельсинкского Заключительного акта. Хартии европейской безопасности и 

других документов по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

считая, что дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечает интересам 

народов обоих государств, служит делу мира и безопасности в Центральной Азии и в мире в целом, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в 

Центральной Азии и в мире в целом. 

В ходе осуществления сотрудничества в области безопасности Стороны координируют свою 

внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса всеобщего разоружения и укрепления 

коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и повышению эффективности 

региональных механизмов. 

Стороны прилагают усилия для содействия в урегулировании региональных конфликтов и иных 

кризисных ситуаций, затрагивающих их интересы, в том числе в вопросах противодействия новым вызовам и 

угрозам, координируют свои позиции в этих областях с целью осуществления в необходимых случаях 

совместных или согласованных действий. 

Стороны проводят на регулярной основе консультации по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. 

Статья 2 

Стороны не допускают использования своей территории в ущерб безопасности другой Стороны. 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Сторон, угрозу международному 

миру и безопасности, нарушающей мир в евразийском регионе или нарушающей существенные интересы 



                       

 
безопасности. Стороны проводят консультации с целью координации своих позиций и принятия мер для 

устранения возникшей угрозы в соответствии с международным правом. 

Статья 3 

Стороны, выражая озабоченность угрозой международного терроризма и иных проявлений экстремизма, 

расширением масштабов трансграничной организованной преступности, незаконного оборота оружия и 

наркотиков, нелегальной миграции и других наиболее опасных преступлений, сотрудничают в 

противодействии этим явлениям на двусторонней, а также многосторонней основе, в том числе в рамках 

Содружества Независимых Государств. 
Стороны расширят сотрудничество по линии специальных служб, включая: 

поиск новых форм взаимодействия в области безопасности; 

повышение эффективности информационного обмена; 

укрепление взаимодействия в проведении оперативно-розыскных и других специальных мероприятий; 

организацию двусторонних встреч и консультаций по вопросам практической работы. 

Сотрудничество между специальными службами Сторон по указанным вопросам осуществляется на 

основе отдельных соглашений. 

Статья 4 

Стороны сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, пресекают деятельность 

террористических и экстремистских организаций, предотвращают и пресекают акты терроризма, их подготовку 

и финансирование, не предоставляют убежища выявленным членам террористических организаций, 

обмениваются оперативной информацией об их планах, сотрудничают в сфере оказания правовой помощи и 
выдачи лиц, совершивших или подготавливающих террористические действия на территории одной из Сторон, 

используя для этих целей механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества компетентных 

ведомств в рамках соответствующих международных организаций. 

Стороны по мере необходимости уведомляют друг друга о мероприятиях, направленных на борьбу с 

международным терроризмом, в том числе об участии каждой из Сторон в антитеррористических соглашениях, 

коалициях и объединениях. 

Статья 5 

Стороны сотрудничают в борьбе с организованной преступностью, экономическими преступлениями, 

преступлениями, направленными против безопасности на транспорте, незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия и боеприпасов, ядерных и радиоактивных материалов, 

взрывчатых и отравляющих веществ, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
контрабандой, включая незаконный вывоз культурных ценностей. 

Статья 6 

В ходе осуществления сотрудничества в сфере безопасности Стороны обеспечивают защиту 

государственной и иной охраняемой законодательством, соответственно Российской Федерации и 

Туркменистана, тайны. В этих целях Стороны заключат отдельное Соглашение. 

Статья 7 

Стороны осуществляют сотрудничество в области экономической безопасности. Для реализации этой 

цели Стороны заключат отдельное Соглашение. 

Статья 8 

Стороны придают приоритетное значение развитию сотрудничества в области экологической 

безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального 

использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Стороны способствуют разработке и осуществлению специальных природоохранных программ и 

проектов, особенно в районах с экологически сложной обстановкой, стремясь к созданию всеобъемлющей 

международной системы экологической безопасности и взаимодействия. Порядок действий Сторон по 

обеспечению экологической безопасности определится отдельным Соглашением. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья 10 

Споры по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций 

и переговоров Сторон. 
Статья 11 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 10 лет, по истечении которых оно автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон не менее чем за один год 



 
  

 

 

до истечения очередного пятилетнего периода письменно не уведомит другую Сторону о своем желании 

прекратить его действие. 

Совершено в Москве ― 10 ‖ апреля 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о свободной торговле 

(Москва, 11 ноября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем - 

Договаривающиеся Стороны, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Туркменистаном от 31 июля 1992 г., 

принимая во внимание многостороннее Соглашение о принципах таможенной политики от 13 марта 1992 

г., 

стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Туркменистаном на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждого государства проводить самостоятельную внешнеэкономическую 

политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и реализацию 

провозглашенных намерений, 
намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

желая способствовать созданию надлежащих условий для таможенного союза, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие на импорт и экспорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 

Стороны. Исключения из данного торгового режима по согласованной номенклатуре товаров оформляются 

ежегодными документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из 

территории Договаривающихся Сторон, понимают товары: 
а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон; 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающейся Стороны с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран, и изменившие в связи с этим 

принадлежность по классификации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 

основанной на Гармонизированной Системе описания и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-

статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества, исходя из четырех первых знаков; 

в) произведенный с использованием указанных в пункте "б" сырья, материалов и комплектующих 

изделий при условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены 

реализуемых товаров. 

Подробные правила происхождения товаров будут оформлены Договаривающимися Сторонами 

отдельным документом, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут: 

прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 

налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам происхождением из третьих 

стран; 

применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 

другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, которые 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением из 
третьих стран. 

Статья 3 



                       

 
1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений или 

эквивалентных им мер на экспорт и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, могут устанавливаться в 

одностороннем порядке в разумных пределах и на строго определенный срок только в случаях: 

острого дефицита данного товара на внутреннем рынке - до стабилизации положения на рынке; 

острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом; 

если какой-либо товар импортируется на территорию одной из Договаривающихся Сторон в таких 

возросших количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным 
производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров; 

в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения. 

3. Количественные ограничения, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, могут также устанавливаться 

по взаимной договоренности Сторон, и включаются в ежегодные Протоколы, упомянутые в пункте 1 статьи 1 

настоящего Соглашения. 

4. Договаривающаяся Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи, по запросу другой Договаривающейся Сторона предоставляет необходимую информацию о 

причинах введения, формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 

применением количественных ограничений в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, путем консультаций. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорта товаров, в отношении экспорта 
которых другая Договаривающаяся Сторона, с территории которой происходят эти товары, применяет меры 

тарифного или нетарифного регулирования. Договаривающиеся Стороны установят перечень товаров, 

реэкспорт которых запрещается, также обменяются списками товаров, к которым применяются меры тарифного 

и нетарифного регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы которой 

нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на территорию 

Договаривающейся Стороны, допустившей несанкционированный реэкспорт. При этом валютная выручка от 

такого реэкспорта возвращается в страну происхождения соответствующих товаров. 

Для целей настоящей статьи под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной 
территории одной Договаривающейся Стороны, другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной 

территории последней, с целью экспорта в третью страну. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе имеющейся таможенной статистикой. Уполномоченные органы Договаривающихся 

Сторон оформят соответствующим документом порядок обмена такой информацией. 

Статья 6 

1. Договаривающиеся Стороны будут предпринимать меры к сближению уровней ставок таможенных 

пошлин, применяемых в торговле с третьими странами, и в этих целях будут проводить регулярные 

консультации. 

2. Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга обо всех исключениях из действующих 

в их государствах правилах о таможенных тарифах. 
Статья 7 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимыми с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику, выражающуюся, в частности, в следующем: 

в заключении договоров между предприятиями, их объединениями, имеющих своей целью помешать или 

ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее на территориях Договаривающихся Сторон; 

в совершении действий, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое 

доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территорий 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена имеющейся статистической информацией, проведения таможенных процедур 
Договаривающиеся Стороны согласились использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной Системе описания и 

кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского 

экономического сообщества. При этом для собственных нужд своих государств Договаривающиеся Стороны 

при необходимости осуществляют развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти знаков. 



 
  

 

 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляет Российская Федерация через 

имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях на тот период времени, пока 

Туркменистан не заявит о самостоятельном ведении эталонного экземпляра. 

Статья 9 
Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или 

третьих стран и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой 

третьей страны, и будет предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же 

средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, 

импортерам или перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любым видом транспорта, включая тарифы на погрузоч-разгрузочные работы, будут 
экономически обоснованы и не будут превышать нормальных эксплуатационных расходов, включая разумную 

норму прибыли. Договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг по складированию, перегрузке, 

хранению и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Статья 10 

Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать какой-либо Договаривающейся Стороне 

принимать меры, которые она считает необходимым для защиты своих жизненных интересов или которые 

безусловно необходимы для выполнения международных договоров, участником которых она намеревается 

стать, если эти меры касаются: 

информации, затрагивающей интересы национальной обороны;  

торговли оружием, боеприпасами и военной техникой;  

исследований или производства, связанных с нуждами обороны;  
поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности;  

защиты общественной морали, общественного прядка;  

защиты промышленной или интеллектуальной собственности;  

золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней;  

защиты здоровья людей, животных и растений. 

Статья 11 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 

идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить 

соответствующий протокол по данному вопросу. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 
Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 13 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с третьими государствами, а также с их 

объединениями и международными организациями. 

Статья 14 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 15 

Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились 
учредить совместную российско-туркменистанскую Комиссию. 

Статья 16 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация может учредить в 

Туркменистане свое Торговое Представительство, а Туркменистан может учредить в Российской Федерации 

свое Торговое Представительство. Правовой статус Торговых Представительств, их функции и 

месторасположение определяется отдельным соглашением. 

Статья 17 

Любое государство может присоединиться к настоящему Соглашению на условиях, которые будут 

согласованы между присоединяющимся государством и Договаривающимися Сторонами. 

Статья 18 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об изъятиях из режима свободной 

торговли, который Договаривающиеся Стороны обязуются подписать до конца 1992 года. 



                       

 
Статья 19 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур и будет оставаться 

в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон направит письменное 

уведомление другой Договаривающейся Стороне о намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 11 ноября 1992 г. в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве 

в 1993 году 

(Москва, 11 ноября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, далее именуемые – Стороны, в 

целях укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества, исходя из необходимости создания 

благоприятных условии для развития рыночных отношений в обоих государствах, согласились о 
нижеследующем. 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Туркменистаном основывается 

на принципах равенства и взаимной выгоды и осуществляется путем заключения договоров между 

государственными и муниципальными органами, хозяйствующими субъектами с соблюдением действующего в 

каждом из обоих государств законодательства. 

Ответственность за выполнение договоров несут субъекты, их заключившие. 

Статья 2 

Стороны будут способствовать своим экспортера во взаимопоставках продукции в пределах 

установленных в приложениях № 1 и 2 к настоящему Соглашению квот, включающих объемы поставок для 

государственных нужд, а также оказывать содействие в сохранении сложившихся хозяйственных, в том числе 
кооперационных и технологических, связей по поставкам других видов продукции с учетом спроса и 

возможности их производства. 

Особое внимание Стороны уделят удовлетворению нужд топливно-энергетических комплексов обоих 

государств. 

Статья 3 

Стороны поручат соответствующим организациям заключить контракты по взаимным поставкам особо 

важных видов продукции, включенных в приложения № 3 и 4 к настоящему Соглашение, расчеты по которым 

будут осуществляться на клиринговой основе. Порядок клиринговых расчетов определяется отдельным 

протоколом. 

Статья 4 

Расчеты за взаимные поставки продукции между предприятиями и организациями будут осуществляться 

по договорным ценам, за исключением отдельных взаимосогласованных ее видов, реализация которых будет 
осуществляться по согласованным ценам, ориентированным на уровень мировых. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения регулируются отдельным соглашением. 

Статья 5 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, в том числе с 

участием хозяйствующих субъектов третьих сторон, а также поручат своим соответствующим органам 

провести работу по организации совместного инвестирования объектов, представляющих взаимный интерес. 

Статья б 

Стороны обеспечат на своих территориях, на принципах взаимности, благоприятные условия 

осуществления перевозок пассажиров и транспортировки грузов другой Стороны, включая транзит, всеми 

видами транспорта, в том числе трубопроводным, в соответствии с отдельными соглашениями. 

Статья 7 
Стороны организуют взаимное предоставление ежеквартальной статистической информации о поставках 

продукции по согласованной номенклатуре. 

Статья 8 

Приложение № 1-4 настоящего Соглашения являются его неотъемлемой частью. 

Статься 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1903 года. 

Совершено "11" ноября 1992 г. в г. Москве в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 



 
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана об основных принципах и направлениях 

экономического сотрудничества на период до 2000 года 

(Москва, 18 мая 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, далее именуемые - Стороны, 

руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Туркменистаном от 31 июля 1992 года, а также основополагающими документами Содружества Независимых 

Государств, 

в целях дальнейшего углубления и развития широкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-

производственной и гуманитарной сферах на долгосрочных взаимовыгодных и равноправных основах в 
интересах обоих государств и повышения благосостояния их народов, 

считая важным создание благоприятных условий для развития рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами, 

исходя из необходимости сохранения и рационализации на новых основах хозяйственных, научно-

технических и производственно-технологических связей между предприятиями, организациями и другими 

субъектами рынка, активизации совместных усилий по стабилизации национальных экономик и 

сотрудничества в эффективно использовании экономического потенциала обеих стран, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Экономическое сотрудничество Сторон основывается на принципах государственного суверенитета, 

равноправия, стратегического партнерства, взаимной выгоды и осуществляется путем непосредственной 

договоренности и прямого взаимодействия хозяйствующих субъектов независимо от их формы собственности 
и подчиненности, а также государственными органами с соблюдением действующих в обоих государствах 

законодательств и с учетом общепризнанных международных норм и правил. 

Каждая из Сторон воздержится от действий, способных нанести ущерб другой Стороне, будет создавать 

условия наибольшего благоприятствования государственным и местным органам, хозяйствующим субъектам, 

имеющим право на внешнеэкономическую деятельность и сотрудничающих на долгосрочной основе, 

обеспечивать неприкосновенность их прав собственности на имущество на своей территории в соответствии с 

национальным законодательством, содействовать упорядочению платежно-расчетных отношений и 

своевременному погашению взаимной задолженности между ними. 

Ответственность за выполнение хозяйственных договоров и контрактов, несут субъекты, их 

заключившие. 

Статья 2 
Стороны создадут постоянно действующую Российско-Туркменскую комиссию по экономическому 

сотрудничеству для разработки долгосрочных комплексных программ развития двусторонних экономических 

отношений и механизмов их реализации. 

Статья 3 

В области торгово-экономического сотрудничества Стороны предпримут практические шаги по 

увеличению взаимного товарооборота и объема оказываемых услуг, реализации на своих территориях 

принципов свободной торговли, равных правовых и экономических условий для хозяйствующих субъектов, 

сбалансированности взаимных экспортно-импортных операций. 

Статья 4 

Стороны считают приоритетными взаимные поставки товаров, в том числе осуществляемые на 

взаимосвязанней эквивалентной основе, удовлетворяющие важнейшие государственные потребности. Перечни 
таких товаров определяются ежегодно отдельными протоколами. 

Статья 5 

Стороны учредят в г.Москве и г.Ашгабаде свои торгово-экономические представительства, будут 

содействовать открытию и деятельности на территориях своих государств представительств 

внешнеэкономических ведомств, организаций и хозяйствующих субъектов, обмену торгово-экономическими 

делегациями двух стран. Задачи, функции и права представительств будут определены отдельными 

соглашениями уполномоченных органов Сторон. 

Статья 6 

Стороны считают приоритетным направлением экономического сотрудничества создание эффективных 

платежно-расчетных механизмов банковских отношений. Стороны предпримут согласованные меры по 

развитию внутренних валютных рынков , обеспечению взаимной конвертируемости национальных валют на 

основе установления согласованных валютных курсов, поддержания стабильности рубля и маната, а также 
другие мероприятия, нацеленные на формирование общего финансового рынка. 

Статья 7 



                       

 
В области инвестиционного сотрудничества Стороны считают целесообразным формирование 

двусторонних межправительственных целевых программ с участием национальных и транснациональных 

консорциумов банков, инвестиционных и финансовых компаний, промышленных и других предприятий и 

объединений для финансирования перспективных инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение 

экспортных потенциалов обоих государств, задействование их производственных мощностей и трудовых 

ресурсов. 

Статья 8 

В области производственной интеграции Стороны будут содействовать сохранению, рационализации и 
развитию традиционных связей между предприятиями на базе сложившейся специализации, производственно-

технологической общности, способствовать развитию кооперационных производственных связей в интересах 

увеличения объемов продукции, повышения ее конкурентной способности, расширения номенклатуры и 

наращивания взаимопоставок. 

Стороны будут способствовать формированию совместных финансово-промышленных групп, 

холдинговых и лизинговых компаний, в том числе с государственным участием, окажут содействие 

образованию и деятельности транснациональных объединений и совместных предприятий, развитию других 

прогрессивных форм сотрудничества национальных капиталов в производственной, инвестиционной, 

банковской и коммерческой сферах, обеспечат благоприятные условия для взаимных инвестиций, их защиты, 

предотвращения двойного налогообложения. По этим вопросам будут подготовлены и подписаны отдельные 

соглашения. 

Статья 9 
В области совместного инвестирования Туркменская Сторона выражает заинтересованность в объектах и 

предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности, производства сельскохозяйственных машин, 

комплектующих и запасных частей к ним, перерабатывающего оборудования для агропромышленного 

комплекса, пассажирского и грузового автотранспорта, готового проката черных и цветных металлов, 

энергетического и нефтегазового оборудования, Российская Сторона - в объектах и предприятиях 

хлопкоперерабатывающей и нефтегазовой промышленности, железнодорожного и трубопроводного 

транспорта, проектно-изыскательских работах. 

Объекты, порядок и условия совместного инвестирования определяются отдельными соглашениями 

между уполномоченными организациями и ведомствами Сторон. 

Статья 10 

В области транспорта и связи Стороны обеспечат на территории своих государств на основе взаимности 
благоприятные условия осуществления перевозок пассажиров и грузов между двумя странами всеми видами 

транспорта, а также операции через линии связи и электрические сети в порядке и на условиях, которые будут 

предусмотрены отдельными соглашениями Сторон. 

Статья 11 

В области нефтегазовой промышленности стороны будут содействовать сохранению, рационализации и 

развитию традиционных связей между предприятиями обоих государств на базе производственно-

технологической связанности, способствовать кооперационным связям в области подготовки сырьевой базы, 

проектов и разработок технико-экономических обоснований в добыче, переработке и транспортировке нефти и 

газа. 

Статья 12 

Стороны согласны в том, что хозяйствующие субъекты Российской Федерации примут участие в 

проектно-изыскательских работах, строительстве и эксплуатации железных дорог и магистральных нефте - 
газопроводов в Туркменистане. Формы и условия этого участия будут определяться отдельными соглашениями 

и контрактами российских участников и уполномоченных органов Туркменской Стороны.  

Статья 13 

В области научно-технического сотрудничества Стороны предпримут практические шаги по созданию 

совместных научно-исследовательских организаций на базе национальных научных центров, разработке и 

реализации представляющих взаимный интерес фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 

проектов и программ. 

Стороны поручат уполномоченным ведомствам и организациям в 1995 году разработать согласованные 

предложения о порядке и условиях формирования конкретных совместных научно-исследовательских 

организаций, проектов и программ, их конкурсного отбора и финансирования. 

Статья 14 
Стороны выражают намерения углублять сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды, предпримут согласованные действия, направленные на рациональное и экологически 

безопасное использование промышленного и биологического потенциалов Каспийского моря. 

Стороны с участием других прикаспийских государств будут способствовать скорейшему 

урегулированию международного правового статуса Каспийского моря. 

Статья 15 



 
  

 

 

Стороны считают хозяйственное и социально-культурное взаимодействие регионов, областей, городов 

Российской Федерации и Туркменистана важным фактором и перспективным направлением углубления 

экономического сотрудничества, укрепления исторических корней дружбы и доброжелательных отношений 

между народами обеих стран. 
Стороны предпримут необходимые организационно-правовые меры, облегчающие и поощряющие 

установление прямых договорных экономических и социально-культурных связей между субъектами 

Российской Федерации и Туркменистаном, будут содействовать формированию и развитию межрегиональных 

торгово-экономических отношений, обменов в области народного образования, культуры, спорта, туризма. 

Статья 16 

Стороны примут дополнительные меры по развитию социального и гуманитарного сотрудничества, 

научного, культурного и информационного взаимодействия, укреплению здоровья населения и улучшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки, соблюдению и защите прав, интересов и свобод граждан, 

обеспечат свободное перемещение рабочей силы, создадут условия, исключающие любые формы 

дискриминации по национальному или иным признакам в области миграции, занятости, социального 

обеспечения. 
В этих целях Стороны заключат соглашения о создании культурных центров, о сотрудничестве в области 

образования, подготовки кадров высшей квалификации, культуры, печати и информации, здравоохранения и 

санаторно-курортного лечения граждан обеих государств с учетом социальных, культурных, образовательно-

информационных потребностей этнических россиян, проживающих в Туркменистане, и этнических туркмен, 

проживающих в Российской Федерации. 

Статья 17 

Каждая из Сторон гарантирует постоянно проживающим на ее территории гражданам государства 

другой Стороны получение пособий, пенсий, других форм социального обеспечения наравне с гражданами 

своего государства, а также одинаковые условия реализации права на охрану труда, здоровья, поддержку 

материнства, детства, ветеранов войны и труда, инвалидов и лиц с ограниченной трудоспособностью. 

Стороны обеспечат скоординированное взаимодействие и сотрудничество компетентных органов в 
социальных и миграционных вопросах, поручат им наладить взаимный обмен информацией в целях сближения 

законодательства з этих областях. 

Статья 18 

Стороны усилят координацию, разработают и осуществят совместные дополнительные меры по борьбе с 

преступностью в экономической сфере и другими особо опасными видами преступлений на территории обоих 

государств, укрепят организационно-правовую базу взаимодействия компетентных органов своих государств с 

учетом заключенных двусторонних и многосторонних соглашений государств - участников Содружества 

Независимых Государств о сотрудничестве и взаимодействии правоохранительных органов, органов 

безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью. 

Статья 19 

Стороны поручат соответствующим органам осуществлять регулярный и безвозмездный обмен 

информацией по вопросам национально-государственного строительства, рыночных преобразований, 
социально-экономического развития, внешнеэкономической деятельности, двусторонних торгово-

экономических отношений, борьбы с организованной преступностью. 

Статья 20 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом норм международного права. 

По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или 

дополнения. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 18 мая 2000 года. 

Совершено в г.Москве 18 мая 1995 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

туркменском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве 

(Ашхабад, 30 августа 2008 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Туркменистаном от 23 апреля 2002 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о свободной торговле от 11 ноября 1992 г., Соглашением между Российской 

Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой отрасли от 10 апреля 2003 г., 



                       

 
исходя из намерения укреплять и развивать в дальнейшем равноправные и взаимовыгодные торгово-

экономические отношения, 

сознавая необходимость взаимовыгодного использования производственного и интеллектуального 

потенциала государств Сторон и стремясь к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества, 

придавая важное значение динамичному развитию экономики и проведению экономических реформ в 

интересах повышения благосостояния народов, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество государств Сторон основывается на принципах 

государственного суверенитета, равноправия, стратегического партнерства, взаимной выгоды и осуществляется 

путем взаимодействия между государственными органами, а также регионами и хозяйствующими субъектами 

государств Сторон независимо от формы собственности с соблюдением общепризнанных принципов и норм 

международного права и законодательства государств Сторон. 

Статья 2 

Стороны содействуют развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе 

в области топливно-энергетического комплекса, машиностроения, агропромышленного комплекса, 

строительства, легкой промышленности, транспорта, в области массовых коммуникаций и 

инфокоммуникационных технологий, в военно-технической сфере, в реализации отдельных проектов, 

программ и контрактов, а также созданию совместных производственных структур, обмену знаниями и научно-
техническом опытом, укреплению межбанковских отношений, взаимному участию в инвестиционных 

проектах. 

Статья 3 

Стороны стремятся к гармонизации и унификации нормативно-правовой базы внешнеэкономической 

деятельности, включая вопросы таможенного дела, на постоянной основе проводят работу по выявлению и 

устранению барьеров во взаимной торговле с целью защиты интересов национальных производителей.  

Статья 4 

Стороны взаимодействуют в области финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой и 

социальной политики. 

Статья 5 

Стороны развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в области геологоразведочных работ, 
в разработке и обустройстве нефтяных, газовых и других месторождений полезных ископаемых, строительстве 

нефте и газопроводов, сооружении линий электропередачи, реконструкции объектов энергетики с 

привлечением инвесторов государств Сторон. 

Статья 6 

Стороны способствуют расширению взаимовыгодного сотрудничества в банковской сфере, в области 

совершенствования платежно-расчетных и кредитно-финансовых отношении и создания оптимальных условий 

для перемещения капталов, привлекают банки, инвестиционные и финансовые компании для финансирования 

взаимовыгодных национальных и международных проектов и программ. 

Статья 7 

Каждая Сторона поощряет на территории своего государства инвестиции, осуществленные инвесторами 

другой Стороны, и обеспечивает эффективную защиту таких инвестиций. Стороны заключат отдельное 

соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. 
Статья 8 

Стороны стремятся к созданию на территории государств Сторон благоприятных условий для 

осуществления взаимных перевозок пассажиров, грузов, а также для развития инфокоммуникационных 

технологий на условиях, предусмотренных отдельными соглашениями. 

Статья 9 

Стороны на взаимовыгодной основе содействуют проведению совместных фундаментальных и 

прикладных научных исследований, включая реализацию международных научно-технических проектов по 

проблемам, представляющим обоюдный интерес. 

Статья 10 

Споры между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения 

подлежат урегулированию путем переговоров и консультаций между ними. 
Статья 11 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из других международных 

договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Туркменистан. 

Статья 12 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 13 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует пять лет. В дальнейшем 

действие Соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не 

позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока действия настоящего Соглашения. 
Совершено в г. Ашхабаде 30 августа 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, 

образования и науки 

(Москва, 18 мая 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации, и Правительство Туркменистана, в дальнейшем именуемые 

Стороны, 

принимая во внимание традиционные отношения дружбы между народами обоих государств, 

выражая стремление и впредь развивать и укреплять сотрудничество между Российской Федерацией и 

Туркменистаном в области культуры, образования и науки, 

будучи убежденными, что связи в этих областях отвечают коренным интересам народов обоих 

государств и будут способствовать дальнейшему упрочению взаимопонимания и доверия между ними, 

утверждению общечеловеческих ценностей и обогащению культур двух стран, 

руководствуясь положениями хельсинкского Заключительного акта и Договором о дружбе и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 31 июля 1992 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области культуры, искусства, науки, 

образования, информации, спорта и туризма между соответствующими государственными учреждениями и 

организациями обеих стран, а также по линии общественных организаций, творческих союзов, ассоциаций и 

фондов. 

Статья 2 

Каждая Сторона обеспечит гражданам другого государства широкий доступ к культурному достоянию 

народов своей страны и, в частности, к исторически сложившимся коллекциям культурных ценностей, 

целостность которых они подтверждают. 

Статья 3 
Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культур российского меньшинства, 

проживающего на территории Туркменистана, и туркменского меньшинства, проживающего на территории 

Российской Федерации. Они будут, в частности, создавать благоприятные условия для сохранения их 

национальной самобытности, культуры, языка, а также реализации духовных и религиозных потребностей. 

Статья 4 

Стороны будут оказывать содействие проведению фестивалей, гастролей, постановке музыкальных и 

театральных произведений авторов другой страны, обмену делегациями, проведению творческих встреч. В 

области изобразительного искусства Стороны будут способствовать обмену художественными выставками. 

Статья 5 

Стороны будут сотрудничать в области сохранения культурного достояния обоих государств, включая 

исторические, культурные и религиозные памятники. Стороны путем переговоров на основе действующего 
законодательства своих государств будут решать вопросы, связанные с пропавшими или незаконно 

вывезенными произведениями искусства, оказавшимися на территории другой страны. 

Статья 6 

Стороны будут способствовать проведению кинофестивалей, обмену кинофильмами, делегациями и 

специалистами, осуществлению совместных постановок, сотрудничеству между киноархивами, обмену 

литературой и материалами в области кинематографии. 

Статья 7 

Стороны будут поощрять обмены в области книгоиздательского дела, оказывать всестороннее 

содействие межбиблиотечным связям, обмену делегациями писателей, журналистов и издателей, 

опубликованию материалов о политической, экономической, культурной и научной жизни, изданию газет и 

журналов на языке народов каждой из стран. 

Статья 8 



                       

 
Стороны будут содействовать развитию сотрудничества Российской Федерации и Туркменистана в 

области защиты авторских прав. 

Статья 9 

Стороны будут сотрудничать в области телевидения и радиовещания. 

Статья 10 

Стороны сотрудничают в вопросах развития материально-технической базы культуры, обмениваются 

новыми технологиями, осуществляют на взаимовыгодной основе поставки оборудования и технических средств 

для учреждений и организаций культуры и искусства. 
Статья 11 

Стороны содействуют развитию прямых партнерских связей между учреждениями и организациями 

культуры, художественными коллективами, киноучреждениями, издательствами, фондами, деятелями 

культуры. 

Статья 12 

Стороны поощряют сотрудничество между академиями наук и другими научными учреждениями обеих 

стран по направлениям, представляющим взаимный интерес. 

Статья 13 

Каждая из Сторон гарантирует гражданам другой страны, проживающим на ее территории, равные со 

своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учреждений, 

независимо от языка обучения. Стороны обеспечивают удовлетворение образовательных потребностей 

национальных меньшинств, прежде всего путем создания благоприятных условий для получения образования 
на родном языке. 

Статья 14 

Стороны будут оказывать взаимную помощь в совершенствовании систем образования, создании 

учебников и иной учебно-методической литературы для национальных меньшинств другой страны. 

Статья 15 

Стороны содействуют развитию прямых партнерских связей в области образования между высшими, 

средними и профессиональными учебными заведениями, школами, а также научно-исследовательскими 

институтами. 

Статья 16 

Стороны содействуют обмену опытом работы образовательных учреждений, информацией по вопросам 

развития системы и материально-технической базы образования, а также способствуют сотрудничеству в деле 
подготовки кадров, разработке и осуществлению совместных программ и проектов в области образования. 

Статья 17 

Стороны будут сотрудничать в деле изучения и распространения русского языка в Туркменистане и 

туркменского языка в Российской Федерации. 

Статья 18 

Стороны признают эквивалентными выданные до 1 января 1993 г. документы об образовании, ученых 

степенях и званиях, квалификационные аттестаты и дипломы и, учитывая осуществляемые реформы в сфере 

образования, разработают положения по взаимному признанию новых документов об образовании, ученых 

степенях и званиях. 

Статья 19 

Стороны будут поощрять сотрудничество в области архивного дела. 

Статья 20 
Стороны будут способствовать созданию и функционированию на территории своих государств 

информационно-культурных центров другой Стороны, деятельность которых будет регулироваться 

самостоятельными соглашениями. 

Статья 21 

Стороны содействуют развитию связей в области физической культуры и спорта, прежде всего путем 

непосредственного сотрудничества между спортивными организациями, обществами и клубами, проведения 

соревнований, обмена спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и опытом участия в 

международных соревнованиях. 

Статья 22 

Стороны будут сотрудничать в области туризма. 

Статья 23 
Стороны будут координировать свою деятельность по линии международных организаций в области 

культуры, образования и науки. 

Статья 24 

В целях выполнения настоящего Соглашения будут разрабатываться и подписываться 

межгосударственные программы обменов и рабочие планы (протоколы) сотрудничества между 

соответствующими министерствами, ведомствами и организациями. 

Статья 25 



Конкретные формы и условия сотрудничества в областях, предусмотренных настоящим Соглашением, 

будут регулироваться отдельными соглашениями между заинтересованными министерствами, ведомствами и 

организациями. 

Статья 26 
Стороны могут при необходимости создать Смешанную Комиссию для реализации настоящего 

Соглашения, подготовки рекомендаций по взаимодействию Сторон. 

Статья 27 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, будет действовать в течение пяти лет и 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в 

письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве "18" мая 1995 года, в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об 

урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего 

государственного долга и активов бывшего Союза ССР 

(Москва, 31 июля 1992 г.) 

Российская Федерация и Туркменистан, подтверждая Меморандум о взаимопонимании относительно 

долга иностранным кредиторам Союза ССР и его правопреемников от 28 октября 1991 года и Договор о 
правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года и 

стремясь к окончательному урегулированию между собой представляющих обоюдный интерес вопросов 

правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР, договорились о 

нижеследующем:  

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения внешний государственный долг и активы бывшего Союза ССР 

понимаются таким образом, как они определены в пунктах "а" и "б" статьи 1 Договора о правопреемстве в 

отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года.  

Статья 2 

Стороны подтверждают, что доля Туркменистана во внешнем государственном долге и активах бывшего 

Союза ССР, определенная на основании единого агрегированного показателя, составляет 0,70 процента. 

Статья 3 
Туркменистан передает, а Российская Федерация принимает на себя обязательства по выплате доли 

Туркменистана во внешнем государственном долге бывшего Союза ССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.  

Статья 4 

Российская Федерация принимает, а Туркменистан передает долю Туркменистана в активах бывшего 

Союза ССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. 

Статья 5 

С момента вступления в силу настоящего Соглашения все вопросы между Сторонами в отношении 

внешнего государственного долга бывшего Союза ССР и его активов, определенные Договором о 

правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года и 

Соглашением о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 года, 

являются урегулированными.  
Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  

Совершено в г. Москве 31 июля 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и туркменском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



2.11. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – УЗБЕКИСТАН 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения установлены 20 марта 1992 г. 30 мая 1992 г. был заключен Договор об 

основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве. 

На регулярной основе осуществляются политические контакты на высшем и высоком уровнях. 

Президенты Российской Федерации посетили Узбекистан в августе 2003 г., июне 2004 г. и июне 2011 г. 

(рабочие визиты) и в январе 2009 года (государственный визит). Президент И.А.Каримов находился в России с 

официальными (ноябрь 2005 г., февраль 2008 г., апрель 2010 г.) и рабочими (апрель 2004 г., июнь 2005 г., май 

2006 г.) визитами. Руководители двух стран встречаются и в рамках саммитов многосторонних структур (СНГ, 

ШОС, ОДКБ). 1-2 сентября 2008 г. Узбекистан с рабочим визитом посетил Председатель Правительства 

Российской Федерации В.В.Путин. 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров побывал в Ташкенте с рабочим визитом в 
октябре 2005 г. и официальным визитом 

21-22 декабря 2009 г. 

Развиваются межпарламентские связи. В феврале 2006 г. Узбекистан посетил председатель Госдумы 

В.Б.Грызлов, в апреле – председатель Совета Федерации С.М.Миронов. В мае 2007 г. Россию с официальным 

визитом посетил председатель Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан И.М.Сабиров. 

Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют около 200 российско-узбекских 

межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Базовыми документами для 

развития двустороннего сотрудничества стали Договор о стратегическом партнерстве, подписанный 16 июня 

2004 г., и Договор о союзнических отношениях, подписанный 14 ноября 2005 г, в которых зафиксированы 

основополагающие принципы развития двустороннего партнерства в военно-политической, торгово-

экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах. Кроме того, договорами 
предусмотрено тесное взаимодействие в вопросах обеспечения национальной, региональной и международной 

безопасности, укрепления мира и стабильности, противодействия терроризму, распространению оружия 

массового уничтожения, незаконному обороту наркотиков и новым вызовам и угрозам. 

По итогам двух визитов на высшем уровне – И.А.Каримова в Москву 

5-6 февраля 2008 г. и Д.А.Медведева в Ташкент 22-23 января 2009 г. – были подписаны следующие 

документы: Межправительственная программа по экономическому сотрудничеству на 2008-2012 годы, 

соглашение о сотрудничестве в области авиастроения и интеграции российского 

ОАО ―Объединенная авиастроительная корпорация‖ и узбекского ГАО ―ТАПОиЧ‖, 

межправительственное соглашение об условиях размещения и обслуживания дипломатических 

представительств Российской Федерации в Республике Узбекистан и Республики Узбекистан в Российской 

Федерации. 
В ходе официального визита И.А.Каримова в Российскую Федерацию 19-20 апреля 2010 г. была 

подписана Программа сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2010 – 2012 годы. 

Россия сохраняет свои позиции основного торгового партнера Узбекистана – ее доля в общем объеме 

внешней торговли республики составляет около 29,2 %. Доля Узбекистана в общем российском товарообороте 

составила 0,4 % , а в товарообороте России со странами СНГ - 3,8 % (4-е место). 

В 2010 году двусторонний товарооборот продемонстрировал рост на 35,4% по сравнению с 2009 г., и 

составил 3,4 млрд. долларов США, при этом российский экспорт увеличился на 11,5% до 1,9 млрд. долларов, 

импорт из Узбекистана увеличился на 83% до 1,6 млрд. долларов. 

Вопросы торгово-экономического, инвестиционного, военного и военно-технического сотрудничества, 

взаимодействия в области топливно-энергетического комплекса, самолетостроения и других отраслях 

экономики рассматриваются в рамках работы Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Сопредседателями Комиссии 



 
  

 

 

являются заместитель Председателя Правительства Российской Федерации С.Б.Иванов и Премьер-министр 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐев. Тринадцатое заседание Комиссии состоялось 31 мая 2011 г. в Москве. 

Базовыми документами для развития торгово-экономического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан являются Соглашение о торговых отношениях от 13 ноября 1992 г., 
Договор о стратегическом партнерстве от 16 июня 2004 г., Договор о союзнических отношениях от 14 ноября 

2005 г. и Соглашение о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле, которое вступило в силу 

с 1 марта 2003 г. 

В ходе официального визита в Россию Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова 6 февраля 2008 

г. была подписана Программа экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан на 2008-2012 годы. 

В 2009 г. произошло снижение объема взаимной торговли, который составил 2539,2 млн. долларов США 

(76,1% к уровню товарооборота в 2008 г.), что было обусловлено главным образом влиянием мирового 

финансового кризиса. В 2010 г. двусторонний товарооборот вернулся на докризисный уровень, 

продемонстрировав рост на 35,4% по сравнению с 2009 г., и составил 3,4 млрд. долл. США, при этом 

российский экспорт увеличился на 11,5% до 1,9 млрд. долл., импорт из Узбекистана увеличился на 83% до 1,6 
млрд. долл. В 2011 году объем товарооборота имеет тенденцию к увеличению на 30-40% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Россия поставляет в республику машины, оборудование и транспортные средства - 36%, продукцию 

металлургии - 21%, древесину и целлюлозо-бумажные изделия - 19%. В импорте из Узбекистана на долю 

машин, оборудования и транспортных средств приходится 39%, продовольственных товаров и с/х сырья – 

30%., текстиля, текстильных изделий и обуви – 21%. 

Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2010 г. составил 21,8 млрд. долл. США. Основными торговыми 

партнерами Узбекистана оставались Россия (29,2%), Китай (9,5%), Казахстан (8,3%), Южная Корея (7,4%) 

Турция (4,4%). Узбекистан в общем товарообороте России находится на четвертом месте среди стран СНГ. 

В Узбекистане действуют 843 предприятия с участием российского капитала, из которых 353 - созданы 

за последние три года. Общий объем российских инвестиций при формировании их уставного капитала 
превысил 1 млрд. долл. США. В республике аккредитованы представительства 132 российских фирм и 

компаний. В России созданы 395 предприятий с участием резидентов Республики Узбекистан. 

Межрегиональное сотрудничество. Важной составляющей двустороннего торгово-экономического 

взаимодействия являются межрегиональные российско-узбекские связи. Их юридической основой является 

межправительственное соглашение о расширении сотрудничества субъектов Российской Федерации с 

административно-территориальными образованиями Республики Узбекистан, подписанное 19 мая 2000 г. В 

настоящий момент действуют более 60 соглашений между субъектами России и административно-

территориальными образованиями Узбекистана. 

С Узбекистаном сотрудничает 70 регионов Российской Федерации. Лидирующие позиции в 

региональной торговле занимают Воронежская, Свердловская, Челябинская, Самарская, Оренбургская, 

Иркутская, Нижегородская области, г.Москва, Алтайский край и Республика Башкортостан, на долю которых 

приходится около 60% взаимного товарооборота. 
В сфере межрегионального экономического сотрудничества отмечаются активные контакты 

предприятий - производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин, мебели, медицинской техники из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского края, 

Волгоградской, Саратовской, Самарской, Челябинской и ряда других областей. Предприниматели этих 

регионов на регулярной основе принимают участие в международных выставках и презентациях на территории 

Узбекистана, в ходе которых потенциальным потребителям демонстрируются российская продукция и 

технологии производства, осуществляется обмен опытом деятельности в соответствующих отраслях 

экономики, был заключен ряд взаимовыгодных контрактов. 

Важную роль в налаживании двустороннего сотрудничеств играет Межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан 

(Межправкомиссия). На заседаниях комиссии обсуждаются ход выполнения Плана мероприятий к 
межправительственной Программе экономического сотрудничества на 2008-2012 гг., текущее состояние и 

перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в 

ТЭК, транспортной, промышленной, космической и авиационной отраслях. 

Важным направлением двусторонних отношений является развитие межрегиональных связей. В мае 2000 

г. было подписано межправительственное Соглашение о расширении сотрудничества субъектов Российской 

Федерации с административно-территориальными образованиями Республики Узбекистан. Лидирующие 

позиции в региональной торговле занимают Воронежская, Свердловская, Челябинская, Самарская, 

Оренбургская, Иркутская, Нижегородская области, г.Москва, Алтайский край и Республика Башкортостан. 

В рамках торгово-экономического сотрудничества с Республикой Узбекистан с хозяйствующими 

субъектами республики сотрудничает 70 регионов Российской Федерации, при этом 55 из них имеют 

положительное сальдо. Наиболее активно проявляют себя в Узбекистане г. Москва, Алтайский край, а также 

Саратовская, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Волгоградская, Московская, Курганская и 



                       

 
Нижегородская области, на долю которых приходится около 52,7% (727 млн. долларов США) товарооборота 

Российской Федерации с Республикой Узбекистан. 

В сфере межрегионального экономического сотрудничества отмечаются активные контакты 

предприятий - производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин, мебели, медицинской техники из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского края, 

Волгоградской, Саратовской, Самарской, Челябинской и ряда других областей. Предприниматели этих 

регионов принимали участие в международных выставках и презентациях на территории Узбекистана, в ходе 

которых потенциальным узбекским потребителям были продемонстрированы российская продукция и 
технологии производства, состоялся обмен опытом деятельности в соответствующих отраслях экономики, был 

заключен ряд взаимовыгодных контрактов. 

В начале апреля 2006 года Узбекистан посетила представительная российская делегация в составе 96 

человек из 17 российских регионов, в числе которых руководители ряда краев и областей, 12 первых 

руководителей областных торгово-промышленных палат, представители Министерства экономического 

развития и торговли, МИД, Центрального российского банка, таможенной службы, интеграционных органов 

СНГ и ЕврАзЭС. 

В рамках бизнес-форума состоялась церемония подписания Соглашения между Торгово-

промышленными палатами Узбекистана и России о сотрудничестве в области международного коммерческого 

арбитража. 

В мае с.г. состоялся визит делегации Ярославской области в Узбекистан, в ходе которого ТПП Ташкента 

и Ярославля подписали договор о сотрудничестве. 
Имеются перспективы взаимодействия на межрегиональном уровне деловых кругов Урала, Мордовии, 

Ярославской области, Республики Татарстан, Владимирской области, Республики Тыва с Узбекистаном. Их 

представители поддерживают контакты с такими крупными узбекскими компаниями, как «Узбекэнерго», 

«Узсельхозмашхолдинг», «Узавтойул», «Узбекские авиалинии» и «Узбекские железнодорожные линии». 

Заключен ряд взаимовыгодных контрактов. С узбекской стороной обсуждаются вопросы инвестиционного 

сотрудничества и производственной кооперации. 

Развивается военно-техническое сотрудничество. Базовым двусторонним документом в этой сфере 

является Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о дальнейшем углублении 

всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, подписанный в декабре 1999 г. В мае 

2001 г. заключен межгосударственный договор о сотрудничестве по пограничным вопросам, в октябре того же 

года - межгосударственное Соглашение о совместном применении ВВС России, войск ПВО и ВВС Узбекистана 
для обеспечения безопасности воздушного пространства двух стран. В июне 2001 г. в целях координации 

военно-технического сотрудничества создана российско-узбекская рабочая группа по ВТС. 

Культурные связи двух стран базируются на межправительственном Соглашении о сотрудничестве в 

области культуры между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры 

Республики Узбекистан от 11 октября 1998 г. В Ташкенте на постоянной основе функционируют 

Представительство ―Росзарубежцентра‖ (тел. 8 (10 998 71) 152 63 64) и Русский культурный центр (тел. 8 (10 

998 712) 54 19 70). 

Творческая интеллигенция России и Узбекистана регулярно участвует в проведении мероприятий, 

посвященных юбилеям и знаменательным датам в истории двух государств, организуются гастроли творческих 

коллективов, обмен художественными выставками. Посольством России в Узбекистане проведены такие 

крупные мероприятия, как празднование 300-летия Санкт-Петербурга, Цветаевские дни, музыкально-

поэтические вечера по случаю 130-летия С.Рахманинова, 115-летия А.Н.Туполева, множество других. 
Библиотеки двух стран обмениваются литературой на русском и узбекском языках. С 2000 года в рамках 

Федеральной и Московской программ поддержки соотечественников поступают учебники для русскоязычных 

школ Узбекистана. Кроме того, Представительство Росзарубежцентра постепенно становится ведущим 

координирующим методическим и методологическим центром для преподавателей русского языка и 

литературы в республике. 

Наблюдаются подвижки в области здравоохранения. Подписанное в октябре 2003 г. в Ташкенте 

межведомственное Соглашение о сотрудничестве открывает здесь определенные перспективы на ближайшие 

пять лет. В феврале 2004 г. руководители Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева и 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан заключили Соглашение о взаимном сотрудничестве, 

предусматривающее подготовку узбекских медиков, организацию совместных конференций и 

благотворительных акций по оказанию хирургической помощи детям. Во время пребывания в Ташкенте 
специалисты НЦССХ сделали несколько бесплатных операций. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан 
 

Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан 

(Москва, 30 мая 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Узбекистан, далее именуемые Высокими Договаривающимися 

Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся связи, дружественные отношения и традиции взаимного 

уважения между их народами, 

относясь с глубоким уважением к богатому историческому прошлому и многовековой культуре обоих 

народов, 
считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества между ними отвечают коренным интересам народов обоих государств и служат делу мира и 

безопасности, 

отмечая целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного сотрудничества в 

военно-политической области, 

преисполненные решимости построить на своих территориях демократические правовые государства, 

руководствуясь стремлением к всестороннему сотрудничеству, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, 

договорились о нижеследующем: 
Статья I 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают свои отношения как суверенные, равноправные 

дружественные государства. Они обязуются неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их 

государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг 

друга, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, 

территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, уважения прав человека 

и основных свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также другими общепризнанными нормами 

международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость 

существующих границ. 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. 

Они координируют свою внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса 

разоружения и укреплению коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и 

повышению эффективности региональных механизмов. Они прилагают усилия для содействия урегулированию 

региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон. Стороны координируют свои 

позиции в этих областях с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных 

действий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят на регулярной основе консультации по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны, руководствуясь Договором о коллективной безопасности от 15 

мая 1992 года, подписанным в г.Ташкенте, сотрудничают в обеспечении надежной обороны Сторон, сохраняют 

и поддерживают под объединенным командованием стратегические военные силы Содружества Независимых 

Государств. 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в охране государственных границ. 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в обеспечении совместной оборонной политики на 

основе согласованных положений своих военных доктрин, исходят из того, что территория обоих государств 

входит в общее военно-стратегическое пространство. С этой целью они придерживаются единого подхода к 

поддержанию достаточных для обороны вооруженных сил, находящихся в подчинении органов военного 

управления Высоких Договаривающихся Сторон и под командованием Объединенных Вооруженных Сил 

Содружества. 



                       

 
В целях обеспечения надежной безопасности и поддержания международного мира Высокие 

Договаривающиеся Стороны в необходимых случаях на основе взаимной договоренности предоставляют право 

использования военных объектов, находящихся на их территории. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат по этим вопросам отдельное соглашение. 

Статья 5 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от участия или поддержки 

каких-либо действий или мероприятий, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и 

не допускать, чтобы ее территория была использована в целях подготовки или осуществления агрессии или 
иных насильственных действий против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

В случае возникновения ситуации, создающей угрозу миру, безопасности, территориальной целостности 

и суверенитету одной из Высоких Договаривающихся Сторон, Стороны приводят в действие механизм 

совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей 

угрозы. 

Статья 6 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, проживающим на ее территории, 

независимо от их национальности, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, гражданские, 

политические, социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными 

нормами международного 

права. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон примет законодательные, административные и иные 
необходимые меры для недопущения на своей территории какой-либо дискриминации граждан. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон защищает права своих граждан, проживающих на 

территории другой Стороны, оказывает им покровительство и поддержку в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат договор о правовой помощи по гражданским, семейным 

и уголовным делам, консульское соглашение и другие документы, необходимые для обеспечения защиты прав 

своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, как части общепризнанных прав человека, является существенным фактором 

мира, справедливости, стабильности и демократии в Российской Федерации и Республике Узбекистан. 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или 

религиозную самобытность и создают условия для поощрения этой самобытности, и не допускают каких-либо 

попыток насильственной ассимиляции. 

Высокие Договаривающиеся Стороны уважают право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, на их эффективное участие в государственных делах. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать на своей территории эффективные меры, 

включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых 
действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное на 

национальной, расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или ненависти. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением, право сохранить гражданство государства проживания или 

приобрести гражданство другой Стороны. 

Вопросы, связанные с возможностью для лиц, проживающих на их территории, иметь гражданство обеих 

Сторон, будут урегулированы соответствующими соглашениями с учетом законодательства Высоких 

договаривающихся Сторон. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны способствуют равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству 
своих граждан, народов и государств в экономике, содействуя формированию общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков. В этих целях Стороны заключат долгосрочное 

соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. 

.Высокие Договаривающиеся Стороны, участвуя в Таможенном союзе, созданном Соглашением о 

принципах таможенной политики государств Содружества от 13 марта 1992 года, проводят согласованную 

налоговую и таможенную политику, обеспечивают беспрепятственное перемещение товаров, продукции, 

капиталов и услуг между ними. Они осуществляют широкий обмен экономической информацией и 



 
  

 

 

обеспечивают доступ к ней предприятий, предпринимателей и ученых обеих Сторон. Они взаимодействуют в 

различных международных экономических, финансовых и других организациях и институтах, оказывая 

поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные организации, членом которых не является 

одна из Высоких Договаривающихся Сторон. 
Статья 10 

Экономические и торговые отношения Высоких Договаривающихся Сторон строятся на основе 

взаимного предоставления режима наибольшего благоприятствования или национального режима, в 

зависимости от того, какой из них наиболее благоприятен. Высокие договаривающиеся Стороны обеспечивают 

развитие экономических, торговых, научно-технических отношений на уровнях: 

- органов государственной власти и управления;  

- банков и финансовой системы; 

- органов территориального (муниципального) самоуправления; 

- предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

- совместных предприятий и организаций; 

- предпринимателей. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заключают Межправительственные соглашения о взаимных 

поставках и услугах, платежах, ценах и движении ценных бумаг, а также о сроках и условиях перехода на 

взаимные расчеты по мировым ценам. 

Они способствуют улучшению на своей территории условий деятельности предприятий и 

предпринимателей другой Стороны, в частности, в области прямых инвестиций и защиты вложенного капитала. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заблаговременно информируют друг друга об экономических 

решениях, которые могут затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

Статья 11 

Правовой режим государственного имущества, юридических лиц и граждан одной Высокой 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, и 

иные вопросы отношений собственности регулируются законодательством Сторон и отдельными 
соглашениями между ними. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на 

территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии 

третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 

сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности и не вправе передать 

его кому-либо без определенно выраженного согласия первой Стороны. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают на равноправной основе в деле развития общих 

систем переработки и использования нефти и природного газа, развития сельского хозяйства, обеспечения 

продовольствием и товарами народного потребления. 

Статья 13 

Высокие Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание развитию сотрудничества в области 
управления системами энергетики, транспорта, информатики и связи, включая спутниковую связь и 

телекоммуникации, способствуя сохранению, рациональному использованию и развитию сложившихся в этих 

областях комплексов и единых систем. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают транспортные операции через морские, речные и 

воздушные порты, железнодорожную и автомобильную сеть и трубопроводы, расположенные на их 

территориях. 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области образования, науки и 

техники, поощряя прямые связи между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими учреждениями, осуществление совместных программ и разработок, в особенности, в 
приоритетных направлениях и в области передовых технологий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют и создают благоприятные условия в подготовке 

кадров, обмене учеными, специалистами, аспирантами и студентами, признают дипломы об образовании, 

ученые звания и степени. Стороны заключат отдельное соглашение по вопросам науки и образования. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют обменам в области культуры, искусства, 

образования, туризма и спорта, содействуют свободным информационным обменам. Стороны заключат 

отдельное соглашение по этим вопросам. 

Они поощряют изучение языков народов России в Узбекистане и узбекского языка в Российской 

Федерации, в том числе в учебных заведениях Сторон. 

Стороны осуществляют сотрудничество в этих областях, в том числе между правительственными и 

неправительственными организациями и учреждениями, частными организациями и лицами в реализации 



                       

 
совместных проектов, деятельности культурных, научных и других фондов и ассоциаций. Стороны заключат 

соглашение об открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны придерживаются принципа открытости границ и принимают 

необходимые меры для обеспечения свободного въезда, выезда и передвижения граждан своих стран по 

территории Сторон. 

Стороны обеспечивают общий режим для въезда и выезда граждан Сторон в третьи страны. Стороны 

разрабатывают и осуществляют согласованный комплекс мер по регулированию режима въезда и выезда 
граждан третьих стран на их территорию. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают друг с другом в деле реализации интересов Сторон 

в использовании их культурного наследия, в том числе собраний, коллекций и иных культурных ценностей, 

хранящихся в библиотечных, музейных и архивных фондах обоих государств. 

С этой целью они создают условия для взаимного получения полной информации об историко-

культурных ценностях своих народов, хранящихся в государственных собраниях, коллекциях и фондах каждой 

из стран, содействуют их изучению и пропаганде. 

Высокие Договаривающиеся Стороны рассмотрят и осуществят комплекс мер по вопросу рационального 

использования и хранения культурно-художественных ценностей и заключат по этому вопросу отдельное 

соглашение. 

Статья 19 
Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области охраны окружающей среды, 

способствуя согласованным действиям на региональном и глобальном уровнях, стремясь к созданию 

всеобъемлющей международной системы экологической 

безопасности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны, сознавая общепланетарный характер экологической катастрофы 

Аральского моря и районов Приаралья, заключат специальное соглашение о сотрудничестве в деле 

восстановления экологической системы Арала и повышения эффективности использования водных ресурсов. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в социальной сфере и в области 

здравоохранения. Они придают особое значение социальному и пенсионному обеспечению граждан. 

Статья 21 
Высокие Договаривающиеся Стороны активно сотрудничают в мероприятиях по борьбе с 

организованной, в том числе международной, преступностью и терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным вывозом товаров и культурных ценностей, а также актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, гражданской авиации и других видов транспорта. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 23 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 
Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны на регулярной основе, с периодичностью два раза в год, проводят 

консультации между собой о ходе выполнения настоящего Договора. На указанных консультациях 

разрешаются возможные споры о его толковании. 

Статья 25 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон имеет право в рамках двусторонних консультаций 

поставить вопрос о дополнении или изменении положений настоящего Договора. Такие изменения и 

дополнения вступают в силу после их ратификации обеими Высокими Договаривающимися Сторонами. 

Статья 26 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 
Статья 27 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет затем автоматически 

продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не 

заявит об ином. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может денонсировать настоящий Договор 

путем письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороны. Договор прекращает свое 

действие по истечении одного года со дня получения уведомления другой Высокой Договаривающейся 

Стороной. 



 
  

 

 

Совершено в городе Москве «30» мая 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан 

(Ташкент, 16 июня 2004 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Узбекистан, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь фундаментальными принципами российско-узбекских отношений, заложенными в 
Договоре об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 года, Декларации о развитии и углублении 

всестороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 2 марта 1994 года, 

Договоре между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан об углублении экономического 

сотрудничества на 1998-2007 годы от 12 октября 1998 года, Договоре между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и военно-

технической областях от 11 декабря 1999 года, 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, 

учитывая взаимное стремление народов Российской Федерации и Республики Узбекистан к 

поддержанию и дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы и сотрудничества, 
исходя из убеждения, что договорно-правовое закрепление стратегического партнерства в качестве 

основы отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан будет способствовать развитию 

сотрудничества на всех направлениях, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стратегическое партнерство, нацеленное на обеспечение взаимной безопасности, противодействие 

глобальным угрозам и вызовам, укрепление региональной стабильности, расширение сотрудничества в 

политической, экономической и гуманитарной сферах, формирует прочную основу долгосрочного и 

всестороннего развития отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 

Статья 2 

Стороны укрепляют равноправное стратегическое партнерство, используя и совершенствуя механизм 
регулярных встреч, прежде всего на высшем и высоком уровнях, проводя регулярный обмен мнениями и 

согласовывая позиции по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным проблемам, 

представляющим взаимный интерес. 

Статья 3 

Стороны активно взаимодействуют в Организации Объединенных Наций, еѐ специализированных 

учреждениях, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, других многосторонних 

межгосударственных структурах. Они оказывают друг другу поддержку при рассмотрении в рамках 

международных процедур вопросов, затрагивающих их национальные интересы. 

Стороны координируют усилия, направленные на создание прочной и эффективной системы 

региональной безопасности в Центральной Азии. В этих целях они образуют как на постоянной основе, так и 

по мере необходимости двусторонние консультационные механизмы по линии советов безопасности, 

министерств иностранных дел и других заинтересованных министерств и ведомств. 
Статья 4 

Стороны в случае возникновения ситуации, способной негативно отразиться на обоюдных интересах 

безопасности или интересах безопасности одной из них, по взаимному согласию приводят в действие 

соответствующий механизм консультаций для согласования позиций и координации практических мер по 

урегулированию такой ситуации. 

Статья 5 

Стороны не предпринимают каких-либо действий, включая заключение договоров с третьими странами, 

наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Стороны. Ни одна из 

Сторон не допускает использования своей территории третьими государствами в ущерб государственному 

суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Стороны. 

Статья 6 
В целях эффективного противодействия терроризму и иным насильственным проявлениям экстремизма, 

распространению оружия массового уничтожения, незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, транснациональной организованной преступности и другим новым вызовам и 

угрозам международному миру и безопасности Стороны поддерживают партнерские связи между советами 

безопасности, внешнеполитическими, оборонными, правоохранительными ведомствами и специальными 



                       

 
службами на основе соответствующих договоров и соглашений, а также иных международно-правовых 

инструментов. 

Статья 7 

Стороны осуществляют военное и военно-техническое сотрудничество на основе соответствующих 

соглашений. Приоритетными направлениями этого сотрудничества являются: 

–поставки из Российской Федерации в Республику Узбекистан продукции военного назначения; 

–поддержание в исправном состоянии и модернизация имеющейся в Республике Узбекистан военной 

техники, включая средства военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, в том числе с 
использованием существующей на территории Республики Узбекистан производственно-технической базы; 

подготовка в военных учебных заведениях Российской Федерации офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Республики Узбекистан; 

проведение совместных мероприятий боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации и 

Республики Узбекистан, а также участие в проводимых Сторонами мероприятиях по данной тематике; 

сотрудничество в осуществлении межгосударственных космических программ исследования Земли и 

космического пространства с использованием имеющейся на территории Республики Узбекистан 

инфраструктуры. 

Вопрос об исключительных правах на созданные в процессе двустороннего военно-технического 

сотрудничества результаты интеллектуальной деятельности регламентируется путем заключения 

соответствующего межправительственного соглашения. 

Статья 8 
В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Стороны в необходимых случаях 

предоставляют друг другу на основе отдельных соглашений право использования военных объектов, 

находящихся на их территории. 

Статья 9 

В рамках торгово-экономического сотрудничества Стороны обязуются прилагать согласованные усилия 

в целях ускоренного развития интеграции и кооперации в следующих областях: 

- топливно-энергетический комплекс; 

- авиастроение; 

- транспорт и коммуникации; 

- банковская сфера; 

- энергетика; 
- мирное использование атомной энергии. 

Статья 10 

Стороны на основе взаимности предоставляют друг другу максимально благоприятные условия для 

участия в инвестиционных и приватизационных проектах на их территории. 

Статья 11 

Стороны взаимодействуют на двусторонней и многосторонней основе в реализации экономических, 

гуманитарных и других проектов и программ в рамках интеграционных процессов в центральноазиатском 

регионе. 

Статья 12 

Стороны развивают сотрудничество в гуманитарной сфере путем содействия установлению и 

поддержанию контактов и обменов между научными, культурными, творческими, общественными 

организациями и союзами, реализации совместных программ и мероприятий на указанных направлениях. 
Стороны всемерно поощряют сближение национальных систем образования и науки. Они способствуют 

организации прямых связей между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими учреждениями, осуществлению совместных разработок академического и прикладного 

характера и с использованием передовых технологий. 

Стороны создают благоприятные условия для сотрудничества в области подготовки профессиональных 

кадров. Они осуществляют регулярный обмен учеными и специалистами, представителями профессорско-

преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, аспирантами, стажерами и 

студентами. 

Стороны содействуют дальнейшему расширению и совершенствованию договорно-правовой базы 

сотрудничества в гуманитарной области. 

Статья 13 
Настоящий Договор не направлен против третьих стран и не затрагивает прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 14 

Настоящий Договор вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Статья 15 



 
  

 

 

Настоящий Договор имеет бессрочный характер и будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из 

Сторон письменно не уведомит другую Сторону о намерении прекратить его действие. В этом случае Договор 

прекращает свое действие по истечении двенадцати месяцев с даты получения такого уведомления другой 

Стороной. 
 

Договор о союзнических отношениях между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан 

(Москва, 14 ноября 2005 г.) 
 
Российская Федерация и Республика Узбекистан, далее именуемые Сторонами, 

опираясь на исторические традиции дружбы и добрососедства между Россией и Узбекистаном и 

народами двух государств, 

признавая важную роль, которую играют в российско-узбекских отношениях Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и 

военно-технической областях от 11 декабря 1999 года и Договор о стратегическом партнерстве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 16 июня 2004 года, 

стремясь поднять отношения между Россией и Узбекистаном на качественно новый, союзнический 

уровень, что будет в наиболее полной мере отвечать коренным интересам их народов, служить делу 

обеспечения и укрепления национальной, региональной и международной безопасности и стабильности, 

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию сотрудничества в различных областях, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 
основных документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

учитывая документы, принятые в рамках Содружества Независимых Государств, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

В соответствии с настоящим Договором Стороны на долгосрочной основе строят и развивают 

союзнические отношения. 

Статья 2 

В случае совершения против одной из Сторон акта агрессии со стороны какого-либо государства или 

группы государств, это будет рассматриваться как акт агрессии против обеих Сторон. 

В случае совершения акта агрессии против одной из Сторон другая Сторона в порядке осуществления 

права на коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций 
предоставляет ей необходимую помощь, включая военную, а также оказывает поддержку иными находящимися 

в ее распоряжении средствами. 

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, Стороны незамедлительно извещают Совет 

Безопасности Организации Объединенных Наций. При осуществлении этих мер Стороны придерживаются 

положений Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 3 

В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, может создать угрозу миру, 

нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также возникновения угрозы совершения против 

одной из Сторон акта агрессии Стороны незамедлительно приводят в действие механизм соответствующих 

консультаций для согласования позиций и координации практических мер по урегулированию такой ситуации. 

Статья 4 

В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Стороны в необходимых случаях 
на основе отдельных договоров предоставляют друг другу право использования военных объектов, 

находящихся на их территории. 

Статья 5 

Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности как в 

глобальном, так и в региональном масштабе. Они придают особое значение дальнейшему укреплению 

центральной роли Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, реализации целей и 

принципов, зафиксированных в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в деле 

предотвращения и урегулирования конфликтов и решения региональных и глобальных проблем безопасности и 

стабильности. 

Статья 6 

Стороны координируют и объединяют свои усилия, направленные на повышение эффективности 
механизмов противодействия и нейтрализации угроз международного терроризма, насильственного 

экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, транснациональной организованной преступности, других 

проявлений новых угроз и вызовов безопасности. Стороны сотрудничают в борьбе с нелегальной миграцией, в 

том числе с незаконным перемещением физических лиц со своей территории и через нее. 



                       

 
Статья 7 

Стороны сотрудничают в деле содействия осуществлению прав человека и основных свобод в 

соответствии со своими международными обязательствами и законодательством каждой из них. 

Стороны в соответствии со своими международными обязательствами и национальным 

законодательством принимают эффективные меры, гарантирующие законные права и интересы граждан и 

юридических лиц одной Стороны на территории другой Стороны. 

Статья 8 

Стороны принимают соответствующие меры для развития и  
совершенствования двусторонних торгово-экономических отношений с учетом существующей 

международной практики. 

Основными направлениями взаимодействия Сторон в данной сфере являются развитие и 

функционирование рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение согласованной налоговой, 

денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, поощрение и защита инвестиций. 

Стороны с учетом своего законодательства и международных обязательств обеспечивают на основе 

взаимности хозяйствующим субъектам двух государств благоприятные экономические, финансовые и правовые 

условия для предпринимательской деятельности, совместного развития производств, а также осуществления 

взаимовыгодных экономических программ. 

В двусторонних торгово-экономических отношениях Стороны могут применять друг к другу меры 

защиты экономических интересов отечественных производителей товаров и услуг на недискриминационной 

основе в соответствии с нормами международного права. 
Статья 9 

Стороны с учетом высокого уровня военного и военно-технического сотрудничества, достигнутого на 

основе действующих договоров, активно взаимодействуют в вопросах модернизации и реформирования 

вооруженных сил, их оснащения современным вооружением и военной техникой, повышения их боевой 

готовности, а также по другим направлениям в данной области, представляющим взаимный интерес. Стороны 

всячески способствуют созданию необходимых условий для заключения уполномоченными субъектами 

военно-технического сотрудничества соответствующих внешнеторговых контрактов. 

Статья 10 

Стороны углубляют взаимовыгодное сотрудничество в деле совместного развития и использования 

национальных и международных транспортных инфраструктур, обеспечения на своей территории 

благоприятных условий для осуществления транзитных перевозок пассажиров и грузов, а также возможного 
привлечения для этих целей инвестиций из третьих государств и международных финансовых организаций. 

Статья 11 

Стороны обеспечивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в научно-технической, 

энергетической, финансовой, инвестиционной, банковской, авиастроительной, коммуникационной областях, в 

ядерной энергетике, в сфере информационных технологий, других сферах, представляющих взаимный интерес, 

и в соответствии с национальным законодательством создают для этого необходимые благоприятные условия. 

Стороны заключают договоры по конкретным направлениям такого сотрудничества. 

Статья 12 

Стороны создают благоприятные условия для поддержания и развития прямых контактов между 

людьми, содействуют совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества в гуманитарной сфере. 

Статья 13 

Стороны регулярно проводят консультации по двусторонним вопросам, а также по многосторонним 
проблемам, представляющим взаимный интерес. В необходимых случаях они координируют свои позиции для 

осуществления согласованных действий. 

Двусторонние консультации проходят на различных уровнях, в том числе по линии глав государств, 

парламентов, правительств, советов безопасности, внешнеполитических, оборонных, правоохранительных и 

других министерств и ведомств двух государств. 

Стороны по мере необходимости координируют свою деятельность и позиции в международных 

организациях, участниками которых они являются. Они уделяют особое внимание развитию двустороннего и 

многостороннего сотрудничества с другими государствами – участниками Содружества Независимых 

Государств. 

Статья 14 

Настоящий Договор не противоречит обязательствам Российской Федерации в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности. 

Статья 15 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена грамотами о его 

ратификации. 

Настоящий Договор остается в силе до истечения 12 месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит 

другую Сторону в письменной форме о своем намерении прекратить его действие. 

Статья 16 



 
  

 

 

С даты вступления в силу настоящего Договора прекращают свое действие статьи 1 и 2 Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в 

военной и военно-технической областях, подписанного в Ташкенте 11 декабря 1999 года. 

Совершено в городе Москве 14 ноября 2005 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан и отражающие  

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Договор между Российской федерацией и Республикой Узбекистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам 

(Москва, 4 мая 2001 г.) 
 
Российская Федерация и Республика Узбекистан, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 года, а также общепризнанными 

принципами и нормами международного права, 

желая продолжить отношения сотрудничества по пограничным вопросам, 

учитывая необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в области борьбы с контрабандой 

наркотических средств, оружия и других запрещенных к перемещению через государственную границу товаров 

и предметов, предупреждения незаконной миграции, а также противодействия международному терроризму, 

религиозному экстремизму, 

выражая заинтересованность в осуществлении эффективного сотрудничества по пограничным вопросам, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны в соответствии со своим национальным законодательством будут осуществлять и развивать в 

рамках настоящего Договора равноправные. партнерские отношения, направленные на обеспечение охраны 

своих государственных границ. 

Статья 2 

Для реализации положений настоящего Договора Стороны назначают полномочные органы. 

С Российской Стороны полномочным органом является Федеральная пограничная служба Российской 

Федерации. 

С Узбекской Стороны полномочным органом является Комитет по охране государственной границы 

Республики Узбекистан. 

Статья 3 

Полномочные органы Сторон с учетом взаимных интересов в соответствии с национальным 
законодательством осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

обеспечение безопасности государственных границ Сторон, осуществление совместных мер по 

предотвращению и пресечению террористических актов, незаконного перемещения оружия и боеприпасов, 

взрывчатых, зажигательных, отравляющих, радиоактивных веществ, наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, других запрещенных к вывозу и ввозу товаров и предметов, а также иной 

противоправной деятельности через границы; 

борьба с незаконной миграцией через государственные границы Сторон; 

обмен информацией, представляющей взаимный интерес; 

оперативная деятельность в интересах охраны государственных границ Сторон; 

обмен опытом охраны государственной границы, пограничного контроля, подготовки специалистов; 

материально-техническое обеспечение деятельности по охране государственных границ Сторон. 
Полномочные органы Сторон также осуществляют сотрудничество по другим направлениям, 

представляющим взаимный интерес. 

Статья 4 

Стороны, их полномочные органы в случае дестабилизации либо угрозы обострения обстановки на своих 

государственных границах проводят консультации с целью выработки согласованных мер по обеспечению 

безопасности государственных границ Сторон. 

Статья 5 



                       

 
Полномочные органы Сторон организуют своевременный обмен информацией по вопросам, входящим в 

их компетенцию, на безвозмездной основе. 

Полномочные органы Сторон берут на себя обязательства не передавать кому бы то ни было полученные 

друг от друга материалы и информацию без письменного согласия полномочного органа Стороны, от которого 

эти материалы и информация получены. 

Статья 6 

Порядок взаимодействия по вопросам оперативной деятельности полномочные органы Сторон определят 

в отдельном протоколе. 
Статья 7 

Полномочные органы Сторон в соответствии со своим национальным законодательством будут 

оказывать взаимную помощь в материально-техническом обеспечении охраны государственных границ Сторон, 

в том числе в разработке и внедрении новых видов технических средств охраны границы и вооружения, 

размещении заказов на их изготовление и ремонт. 

Статья 8 

Полномочные органы Сторон могут оказывать взаимное содействие в подготовке офицерских кадров, 

порядок и условия которой они определят в отдельном протоколе. 

Статья 9 

В случае необходимости в целях выполнения взаимных обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, а также решения вопросов, возникающих в процессе сотрудничества, полномочные органы Сторон 

будут проводить консультации или создавать совместные рабочие группы. 
Статья 10 

В целях реализации отдельных положений настоящего Договора Стороны или их полномочные органы 

будут заключать соответствующие протоколы. 

Статья 11 

Настоящий Договор не направлен против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 12 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются соответствующими протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Статья 13 
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение пяти лет. 

Действие настоящего Договора автоматически продлевается на следующие пятилетние периоды, если ни 

одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев письменно по дипломатическим каналам не уведомит о своем 

намерении прекратить его действие. 

Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении шести месяцев с даты, когда одна из Сторон 

письменно уведомит другую Сторону о намерении прекратить действие Договора. 

Совершено в городе Москве 4 мая 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан 

Российской Федерации и граждан Республики Узбекистан 

(Минск, 30 ноября 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных добрососедских отношений, 

укреплению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей между двумя 
государствами, 

в целях правового регулирования взаимных поездок граждан двух государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и 

пребывать на территории государства другой Стороны без виз по одному из документов, удостоверяющих 



 
  

 

 

личность и подтверждающих гражданство их владельцев, указанных в приложениях № 1 и № 2, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

Граждане государств Сторон, проживающие в третьих государствах, могут въезжать, выезжать, 

передвигаться, пребывать и следовать транзитом через территории государств Сторон также без виз. 
Статья 2 

Въезд и выезд граждан государств Сторон осуществляются через пункты пропуска, открытые для 

международного сообщения. 

Статья 3 

Стороны обязуются пропускать в третьи государства в пунктах пропуска, открытых для международного 

сообщения, граждан государств Сторон, имеющих действительные и надлежащим образом оформленные в 

соответствии с национальным законодательством государств Сторон документы на право пересечения границы, 

и будут предпринимать меры к недопущению выезда в третьи государства лиц, которым выезд закрыт 

компетентными органами Сторон. 

Статья 4 

Стороны информируют друг Друга по вопросам, относящимся к сфере применения положении 
настоящего Соглашения, в том числе о действующих документах, удостоверяющих личность и 

подтверждающих гражданство их владельцев, об изменениях в порядке их выдачи и использования, о правилах 

пребывания иностранных граждан на территории государств Сторон, а также о соответствующих 

законодательных актах. 

Стороны по взаимному письменному согласию могут принимать решения об изменениях в перечнях 

документов. указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению. При этом, в случае введения 

новых документов или внесения изменений в действующие документы. Стороны обмениваются их образцами 

по дипломатическим каналам не позднее чем за тридцать суток до их введения в действие.  

Статья 5 

Граждане государства одной Стороны во время пребывания на территории государства другой Стороны 

должны соблюдать законы и правила государства этой Стороны, в том числе правила пребывания, 
действующие в этом государстве. 

Граждане государства одной Стороны, нарушившие положения настоящего Соглашения или правила 

пребывания на территории государства другой Стороны, подлежат возвращению в государство своего 

гражданства или постоянного проживания в порядке, предусмотренном законодательством государств Сторон. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение не затрагивает право Сторон полностью или частично приостанавливать 

действие настоящего Соглашения или его отдельных положений, если это необходимо для обеспечения 

безопасности государства, общественного порядка и охраны здоровья населения. 

В этом случае заинтересованная Сторона может ввести соответствующие ограничения на безвизовые 

въезд, выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд граждан государства другой Стороны, уведомив 

ее об этом по дипломатическим каналам за 72 часа до введения в действие указанных ограничений.  

Статья 7 
Стороны после подписания настоящего Соглашения незамедлительно обмениваются по 

дипломатическим каналам образцами документов, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 

Соглашению. 

Статья 8 

Вопросы, возникающие в результате применения настоящего Соглашения, Стороны решают путем 

консультаций и переговоров. 

Статья 9 

Стороны по взаимной договоренности могут вносить в настоящее Соглашение дополнения и изменения, 

которые оформляются соответствующими протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.  

Статья 10 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Узбекистан. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания, вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. и действует до истечения 90 дней с даты получения одной Стороной письменного 

уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Совершено в городе Минске ― 30 ‖ ноября, 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

узбекском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 



                       

 

Военное сотрудничество 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 

сотрудничестве в военной области 

(Москва, 2 марта 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Узбекистан, далее именуемые Сторонами, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного Акта и других документов по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

руководствуясь, каждая соответственно. Декларацией о государственном суверенитете Российской 

Федерации от 12 июня 1990 года и Законом об основах государственной независимости Республики Узбекистан 

от 31 августа 1991 года, 

основываясь на соответствующих статьях Договора об основах межгосударственных отношений, дружбе 

и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, 

учитывая договоры и соглашения по военным вопросам, заключенные в рамках Содружества 

Независимых Государств, а также соответствующие международные договоры, участниками которых являются 
Стороны, 

учитывая необходимость взаимоприемлемого и организованного решения вопросов, связанных с 

созданием собственных Вооруженных Сил, и заинтересованность в совместном использовании военных 

объектов, расположенных на территориях Сторон, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны в своих отношениях в военной области основываются на законодательствах своих государств и 

принятых в соответствии с ними решениях о создании собственных Вооруженных Сил. 

Статья 2 

Ни одна из Сторон не допустит, чтобы ее территория была использована третьим государством или 

третьими государствами в целях вооруженной агрессии или враждебной деятельности против другой Стороны. 
В случае возникновения угрозы военного нападения со стороны третьих государств Стороны будут 

консультироваться друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках объединений государств, в 

которые входят обе Стороны. 

Статья 3 

Стороны по взаимной договоренности допускают расположение на своих территориях военных объектов 

совместного использования. 

Статья 4 

Стороны будут участвовать в реализации Заявления Представителя Союза ССР в Совместной 

консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 14 июня 1991 г.Меры по 

выполнению этого Заявления определяются отдельным соглашением между Сторонами. 

Статья 5 

Стороны с соблюдением их международных обязательств сохраняют на договорной основе сложившиеся 
связи по производству и снабжению вооружением, военной техникой, эксплуатационно-технической 

документацией, комплектующими элементами, запасными частями и принадлежностями (ЗИПом) и другими 

материальными средствами, а также по ремонту военной техники, гарантийному надзору, рекламациям, 

доработкам, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. 

Материально-техническое обеспечение участников разработки и производства вооружения и военной 

техники осуществляется по государственным заказам Сторон соответственно. 

Стороны обеспечивают размещение заказов Министерств обороны Сторон на предприятиях 

промышленности и предусматривают меры по их выполнению. 

Оформление заказов и обеспечение поставок вооружения, техники, ЗИП, других материальных средств 

осуществляется на основе межправительственных соглашений. 

Статья 6 
 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в области экспорта вооружения и военной техники и в 

других вопросах военно-технического взаимодействия с третьими странами. 

Направления и формы этого сотрудничества, а также механизм взаимодействия регулируются 

отдельными соглашениями. 

Статья 7 

Стороны будут осуществлять взаимные поставки по тыловому, медицинскому обеспечению и 

обслуживанию воинских перевозок на основе отдельных соглашений между Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством обороны Республики Узбекистан. 



 
  

 

 

Статья 8 

Поставки вооружения, военной техники и других материальных средств осуществляются каждой из 

Сторон на территорию другой Стороны по взаимному согласованию без взимания пошлин и иных налогов. 

Статья 9 
Стороны используют военные полигоны в соответствии с отдельными соглашениями между 

Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Узбекистан. 

Статья 10 

Стороны будут осуществлять подготовку военных кадров на основе взаимных расчетов и отдельных 

соглашений между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики 

Узбекистан. 

Статья 11 

Стороны обеспечат соблюдение социальных прав военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и 

членов их семей при их перемещении с территории одной Стороны на территорию другой. Меры по реализации 

этих прав регулируются отдельным соглашением. 

За военнослужащими Вооруженных Сил одной Стороны сохраняется право на перевод для прохождения 
дальнейшей службы в Вооруженные Силы другой Стороны. Порядок перевода и прохождения службы 

определяется Соглашением между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны 

Республики Узбекистан о порядке прохождения военной службы офицерами, прапорщиками, мичманами и 

военнослужащими сверхсрочной службы от 22 января 1993 года. 

Стороны, учитывая статус военнослужащих и особенности военной службы, предоставляют право 

военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей, выезжающим на постоянное 

жительство с территории одной Стороны на территорию другой, вывозить принадлежащее им имущество, 

включая транспортные средства, без ограничений и взимания пошлин, налогов, сборов. 

Статья 12 

Стороны сохраняют существующий порядок использования аэродромной сети, их воздушного 

пространства, систем связи, информационного и материально-технического обеспечения, а также других 
объектов их военной инфраструктуры частями Военно-воздушных сил и авиационными частями 

Противовоздушной обороны Сторон. 

Статья 13 

Стороны осуществляют взаимодействие сил и средств ПВО и сотрудничают по вопросам, связанным с 

обменом информацией о воздушно-космической обстановке, оказанием помощи воздушным судам, терпящим 

бедствие или потерявшим ориентировку и пресечением угона или захвата воздушных судов. 

Статья 14 

Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься по инициативе любой из Сторон на 

основе взаимного согласия. 

Статья 15 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 
Настоящий Договор заключается на срок пять лет. Действие Договора затем будет автоматически 

продлеваться на один год, если за шесть месяцев до истечения соответствующего периода пи одна из Сторон 

письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие. 

Настоящий Договор временно применяется со дня его подписания. 

Совершено в городе Москве «2» марта 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 

принципах взаимного технического и материального обеспечения их 

вооруженных сил 

(Москва, 2 марта 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Узбекистан далее именуемые Сторонами, 

учитывая сложившуюся кооперацию по производству и снабжению вооружением, военной техникой, 

конструкторской и эксплуатационно-технической документацией, комплектующими элементами, запасными 

частями, инструментом и принадлежностями (ЗИПом) и другими материальными средствами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Разработка, производство и поставка вооружения, боеприпасов и военной техники для вооруженных сил 
Сторон осуществляется через соответствующие государственные органы Сторон по согласованным между 



                       

 
ними планам заказов и поставок военной продукции за счет оборонных бюджетов Сторон с сохранением и 

развитием производственно-хозяйственных связей. 

Статья 2 

Гарантии по качеству вооружения, военной техники и имущества, изготавливаемых предприятиями 

Сторон, устанавливаются их договорными обязательствами. В договоре может быть предусмотрено 

присутствие представителя заказчика на предприятии - изготовителе. 

Статья 3 

Стороны руководствуются действующими нормативно-техническими документами по разработке, 
производству, поставкам, стандартизации и унификации, распространяющимися на вооружение и военную 

технику. 

Порядок проведения работ и состав нормативно-технических документов по стандартизации и 

унификации вооружения и военной техники регламентируются в отдельном соглашении. 

Статья 4 

Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы, а также приобретение научно - 

технической продукции и конструкторской документации осуществляются на основе договоров с 

промышленными предприятиями и научно - исследовательскими учреждениями через соответствующие 

государственные органы. 

Стороны будут производить взаимные расчеты по выполняемым научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам и поставкам серийной продукции. 

Статья 5 
Стороны будут оказывать техническую помощь по восстановлению авиационной техники, средств ПВО 

и других образцов вооружения. 

Заключение договоров на техническое обслуживание, регламентные работы, ремонт вооружения и 

техники, поставку сменных элементов, блоков, узлов, средств эксплуатации и ремонта, эксплуатационной и 

ремонтной документации и учебно-методической литературы и других материальных средств, и на содержание 

представителей предприятий-изготовителей на территории Сторон с соответствующими структурами 

министерств обороны и предприятиями промышленности Сторон осуществляются министерствами обороны 

Сторон. 

Вооружение и военная техника, ремонтируемые для одной из Сторон, не могут в одностороннем порядке 

переназначаться в третье государство или приватизироваться. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Настоящее Соглашение заключается на срок пять лет. Действие Соглашения затем будет автоматически 

продлеваться на один год, если за шесть месяцев до истечения соответствующего периода ни одна из Сторон 

письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие. 

Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания. 

Совершено в г.Москве «2» марта 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о межгосударственных воинских 

перевозках в интересах охраны внешних границ государств-участников 

Содружества Независимых Государств 

(Ташкент, 15 ноября 1994 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

исходя из взаимных интересов по обеспечению безопасности государств на внешних границах (границах 

с третьими странами, не являющимися государствами-участниками Содружества Независимых Государств), 

выражая заинтересованность в осуществлении эффективного сотрудничества в решении практических 

вопросов всестороннего обеспечения охраны внешних границ Содружества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины означают: 

1. "Пограничные войска Российской Федерации" - соединения, части и подразделения Пограничных 

войск Российской Федерации, находящиеся на территории государств-участников Содружества Независимых 

Государств. 

2. "Лица, входящие в состав Пограничных войск Российской Федерации": 



 
  

 

 

а) военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации; 

б) лица из числа граждан Российской Федерации, не являющиеся военнослужащими, работающие в 

частях, учреждениях, организациях и на предприятиях Пограничных войск Российской Федерации. 

3. "Члены семей лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации" - супруги, дети, а 
также совместно проживающие и находящиеся на иждивении родственники. 

4."Имущество"- все виды вооружений, боеприпасов, военной техники, включая транспортные и другие 

материально-технические средства, а также любые иные материальные средства, необходимые для обеспечения 

деятельности Пограничных войск Российской Федерации. 

5. "Межгосударственные воинские перевозки"- перевозки с территории Российской Федерации по 

территории Республики Узбекистан и обратно войск, имущества и лиц входящих в состав Пограничных войск 

Российской Федерации и членов их семей. 

Статья 2 

Узбекская Сторона обеспечивает свободный безвозмездный транзит через свою территорию 

межгосударственных воинских перевозок Российской Федерации в интересах обеспечения охраны внешних 

границ государств-участников Содружества Независимых Государств без взимания таможенных пошлин, 
транзитных и других сборов, установленных в отношении транзита. 

Статья 3 

Стороны при осуществлении межгосударственных воинских перевозок руководствуются 

законодательными актами своих государств по воинским перевозкам и настоящим Соглашением. 

Статья 4 

Межгосударственные воинские перевозки осуществляются железнодорожным, воздушным, морским, 

речным и автомобильным транспортом. Перевозка опасных грузов осуществляется в соответствии с Правилами 

перевозок таких грузов, действующими в Республике Узбекистан. 

Лица, входящие в состав Пограничных войск Российской Федерации, и члены их семей следуют через 

территорию Республики Узбекистан на безвизовой основе по предъявлению документов, удостоверяющих 

личность, а их несовершеннолетние дети - по записям в этих документах. 
Стороны предоставляют право лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации и 

членам их семей провозить через территорию Республики Узбекистан личное имущество без ограничений и 

взимания таможенных пошлин, налогов и сборов. 

Статья 5 

Заявки на планирование межгосударственных воинских перевозок направляются в военно-транспортные 

органы Сторон после согласования этих перевозок с их компетентными органами. 

Статья б 

Управление межгосударственными воинскими перевозками осуществляется: 

на территории Российской Федерации - Управлением специальных перевозок МВД России, 

на территории Республики Узбекистан - военно-транспортными органами Республики Узбекистан. 

По состоянию на б.00 и 18.00 московского времени отчетных суток Управление специальных перевозок 

МВД России и военно-транспортные органы Республики Узбекистан обмениваются информацией о 
межгосударственных воинских перевозках. 

Статья 7 

Транспортные органы Республики Узбекистан обеспечивают выполнение графиков движения и 

безопасности межгосударственных воинских перевозок по территории Республики Узбекистан. 

Статья 8 

Межгосударственные воинские перевозки, требующие сопровождения, охраняются воинскими 

караулами в соответствии с положениями, действующими в Пограничных войсках Российской Федерации. 

Личный состав караулов по сопровождению межгосударственных воинских перевозок по вопросам 

организации службы и тылового обеспечения в пути следования взаимодействует с представителями военно-

транспортных органов на путях сообщения, по которым осуществляются перевозки. 

Статья 9 
Организация межгосударственных воинских перевозок воздушным транспортом осуществляется по 

согласованию с органами Сторон, ведающими вопросами воздушного транспорта. 

Управление полетами воздушных судов по международным воздушным линиям осуществляется 

территориальными органами управления на воздушном транспорте Республики Узбекистан. 

Безопасность полетов воздушных судов, выполняющих межгосударственные воинские перевозки, 

обеспечивается в соответствии с международным правом и законодательством Республики Узбекистан. 

Узбекская Сторона не препятствует полетам (перелетам) в воздушном пространстве Республики 

Узбекистан самолетов и вертолетов Пограничных войск Российской федерации. 

Самолеты и вертолеты Пограничных войск Российской Федерации осуществляют полеты (перелеты) в 

воздушном пространстве Республики Узбекистан по заранее поданным заявкам в порядке и по маршрутам, 

определенным по согласованию между Сторонами. 



                       

 
Обеспечение полетов авиации Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики 

Узбекистан осуществляется безвозмездно, за исключением заправки, которая осуществляется по безналичному 

расчету по действующим ценам в Республике Узбекистан. 

Статья 10 

Межгосударственные воинские перевозки морским и речным транспортом осуществляются по 

согласованию с органами Сторон, ведающими вопросами морского и речного транспорта. 

Статья 11 

Межгосударственные воинские перевозки автомобильным транспортом осуществляются как в 
одиночном порядке, так и в составе колонны. 

Движение колонн осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения Республики 

Узбекистан, если компетентными органами Сторон не будет согласовано иное. 

Статья 12 

Решение спорных вопросов, связанных с выполнением положений настоящего Соглашения, 

осуществляется путем консультаций между компетентными органами Российской Федерации и Республики 

Узбекистан. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение пяти лет, а 

затем автоматически продлеваться каждый раз на последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не 

заявит о своем желании прекратить действие Соглашения, о чем она должна письменно известить другую 

Сторону не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода. 
По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. 

Совершено в г.Ташкент «15» ноября 1994 г. в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 

оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 

дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и 

военно-технической областях 

(Ташкент, 11 декабря 1999 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Узбекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами,  

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе,  

руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 года, Договором между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в военной области от 2 марта 1994 года, Договором 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан об углублении экономического сотрудничества на 

1998 - 2007 годы от 12 октября 1998 года, Соглашением о взаимном обеспечении сохранности 

межгосударственных секретов от 22 января 1993 года, а также другими договорами между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан,  

признавая важность осуществления совместных усилий по поддержанию международного мира, 

региональной безопасности и стабильности на основе принципов равенства, партнерства и взаимной выгоды,  

исходя из необходимости проведения консультаций с целью координации своих позиций в случае 

возникновения ситуации, создающей угрозу региональной безопасности и стабильности одной из Сторон,  

учитывая необходимость взаимоприемлемого и четкого решения вопросов, связанных с материально-

техническим обеспечением национальных вооруженных сил, поставками им новейших образцов вооружения, 

военной техники и комплектующих изделий (за исключением стратегических вооружений и ракетных 

технологий) с целью поддержания их в высокой степени боевой и мобилизационной готовности,  

и в целях активизации сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также кооперации в 

области оборонной промышленности,  
договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Стороны будут активно взаимодействовать в целях укрепления мира, международной стабильности и 

региональной безопасности, повышения эффективности сотрудничества в борьбе с международным 

терроризмом, незаконными вооруженными формированиями, а также в целях совершенствования механизмов 

урегулирования региональных конфликтов и иных кризисных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон.  

В случае возникновения ситуации, которая представляет собой угрозу вооруженного нападения на одну 

из Сторон со стороны третьих государств, Стороны незамедлительно проведут консультации с целью 

координации своих действий. Соответствующей Стороне будет предоставлена необходимая помощь, включая 



 
  

 

 

военно-техническую, а также оказана поддержка находящимися в распоряжении Сторон средствами (за 

исключением систем стратегических вооружений).  

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, Стороны незамедлительно известят Совет 

Безопасности ООН. При осуществлении этих мер Стороны будут придерживаться соответствующих положений 
Устава Организации Объединенных Наций.  

Статья 2  

Стороны подтверждают, что каждая из них не будет принимать участия в военных союзах или 

соглашениях военного характера, направленных против другой Стороны.  

Стороны обязуются не допускать использования своих территорий, систем коммуникаций и другой 

инфраструктуры третьими государствами либо представителями незаконных вооруженных формирований в 

целях подготовки или осуществления вооруженной агрессии либо иной враждебной деятельности против 

другой Стороны.  

Статья 3  

Стороны на основе ранее достигнутых договоренностей будут углублять двустороннее сотрудничество:  

в военно-технической области;  
в военно-космической области (за исключением передачи ракетных и других технологий, 

обеспечивающих разработку и создание ракетных и космических систем);  

в области взаимной подготовки кадров в учебных заведениях Сторон;  

в области взаимодействия сил и средств противовоздушной обороны Сторон.  

По согласованию Сторон ими могут быть рассмотрены и другие направления сотрудничества, 

соответствующие их интересам.  

Статья 4  

Стороны, соблюдая свои международные обязательства, будут развивать сотрудничество в области 

обеспечения вооружением, военной техникой, эксплуатационно-технической документацией, комплектующими 

изделиями, запасными частями и принадлежностями, другими материальными средствами, а также в области 

ремонта военной техники, гарантийного надзора, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(кроме НИОКР, связанных с созданием элементов и систем стратегических вооружений).  

Совместные разработки и производство, а также поставки вооружения, боеприпасов и военной техники, 

предоставление услуг военного назначения осуществляются на основе двусторонних межправительственных 

договоров, в которых определяются номенклатура поставляемой продукции и объемы поставок.  

Поставка продукции и предоставление услуг военного назначения в рамках планов двустороннего 

сотрудничества осуществляются на основе взаимных договоренностей Сторон.  

Статья 5  

Стороны активизируют сотрудничество в области производственной и научно-технической кооперации 

между предприятиями оборонных отраслей промышленности, а также поиск взаимоприемлемых решений, 

касающихся организации совместных предприятий по выпуску продукции военного назначения и по оказанию 

соответствующих услуг.  

Статья 6  
Стороны разрабатывают и заключают отдельные договоры по вопросам совместного планирования 

применения и совместного применения войск в интересах обеспечения взаимной безопасности Сторон, а также 

по вопросам планирования и проведения совместных мероприятий по подготовке органов управления и войск.  

Использование вооруженных сил Сторон за пределами их территории может осуществляться в строгом 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, нормами международного права, двусторонними 

договоренностями и национальным законодательством Сторон.  

Статья 7  

Стороны в соответствии со своим национальным законодательством обязуются обеспечить защиту 

информации, содержащей государственную тайну, предоставленной им в ходе сотрудничества в рамках 

реализации настоящего Договора.  

Все вопросы, связанные с передачей, использованием и защитой информации, содержащей 
государственную тайну, а также материальных носителей такой информации, определяются отдельным 

соглашением.  

Статья 8  

Каждая из Сторон гарантирует военнослужащим и членам их семей, находящимся на ее территории в 

соответствии с двусторонними договоренностями, обеспечение социальных прав в области образования, 

медицинского обеспечения, платежей за коммунально-бытовые и транспортные услуги в соответствии с 

национальным законодательством.  

Статья 9  

Министерство обороны Российской Федерации и Министерство обороны Республики Узбекистан 

ежегодно разрабатывают план двустороннего военного сотрудничества.  

План включает наименования мероприятий и перечень задач, формы их осуществления, время и место 

выполнения, ответственные органы.  



                       

 
Статья 10  

Стороны в целях реализации конкретных положений настоящего Договора будут заключать отдельные 

двусторонние межправительственные и межведомственные договоры.  

Статья 11  

Настоящий Договор не направлен против третьих государств и не затрагивает каких-либо прав и 

обязательств, вытекающих из двусторонних и многосторонних договоров Сторон с другими государствами. 

Статья 12  

Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься по инициативе любой из Сторон на 
основе взаимного согласия, внесение изменений оформляется отдельными протоколами, которые будут 

являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

Статья 13  

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе выполнения или толкования настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров.  

Статья 14  

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами.  

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться 

каждый раз на последующий пятилетний период, если за шесть месяцев до истечения соответствующего 

периода ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие.  

Настоящий Договор временно применяется со дня его подписания.  
Совершено в городе Ташкенте 11 декабря 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение о торговых отношениях между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан 

(Москва, 13 ноября 1992 г. 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в 

дальнейшем Договаривающиеся Стороны, 

руководствуясь положениями Договора об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией, и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992., 

принимая во внимание многостороннее Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической 

деятельности от 15 мая 1992 г. , 

учитывая многостороннее Соглашение о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, 

материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия 

массового уничтожения и ракетных средств его доставки от 26 июня 1992 г., 
стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждого государства проводить самостоятельную внешнеэкономическую 

политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и реализацию 

провозглашенных намерений, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей сил, 

договорились о нижеследующем: 

Статья I 

I. Торговые отношения между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан осуществляются по 

режиму свободной торговли. 

Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 

Стороны. Особенности применения режима торговли по согласованной номенклатуре товаров оформляются 

ежегодными двусторонними документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

2. Договаривающиеся Стороны согласились разработать подробные правила определения 

происхождения товаров в отдельном документе, который будет являться неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения, принимая за основу, что эти товары: 

а) полностью произведены на территории Договаривающихся Сторон; 



 
  

 

 

б) подвергаются обработке на территории Договаривающейся Стороны с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран, изменившие в связи с этим 

принадлежность по классификации Гармонизированных Систем описания и кодирования товаров, исходя из 

четырех первых знаков; 
в) произведены с использованием указанных в пункте "б" сырья, материалов и комплектующих изделий 

при условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены реализуемых 

товаров. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны не будут: 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происходящим из третьих стран; 

применять в отношении складывания, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождения из 

другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, которые 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров происхождением из 
третьих стран. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения ограничений или эквивалентных им 

мер на эксперт и на импорт товаров в рамка настоящего Соглашения. 

Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с применением 

количественных ограничений путем консультаций. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорта товаров. В отношении экспорта 

которых другая Договаривающаяся Сторона, откуда происходят эти товары, применяет меры тарифного /или 

нетарифного регулирования, Договаривающиеся Стороны переделяют перечень товаров, по которым 

запрещается реэкспорт, а также обменяются списками товаров, к которым примеряются меры тарифного и 
нетарифного регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в треть страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы государства 

которой нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на 

территорию государства, допустившего несанкционированный реэкспорт. При этом вся валютная выручка от 

такого реэкспорта возвращается в страну происхождения соответствующих товаров. 

Для целей настоящей статья под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной 

территории одной Договаривающейся Стороны, другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной 

территории последней, с целью экспорта в третью страну. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 
вопросам, в том числе таможенной статистикой. Уполномоченные органы Договаривающихся Сторон оформят 

соответствующим документом порядок обмена такой информацией. 

Статья б 

1. Договаривающиеся Стороны будут принимать меры к сближению уровней ставок таможенных 

пошлин, применяемых в торговле с третьими странами, и в этих целях будут проводить регулярные 

консультации. 

2. Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга обо всех исключениях из действующих 

в их государствах правилах о таможенных тарифах. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимыми с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику, выражающуюся, в частности, в следующем: 
в заключении договоров между предприятиями, их объединениями, имеющих своей целью помешать или 

ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее на территории Договаривающихся Сторон; 

в совершении действий, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое 

доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территорий 

Договаривающихся сторон. 

Статья 8 

При осуществлении мер тарифного или нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся 

Стороны согласились использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), основанию на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом 



                       

 
для собственных нужд своих государств Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществляют 

развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти знаков. 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры будет осуществлять Российская Федерация 

через имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях на тот период времени, 

пока Республика Узбекистан не заявит о самостоятельной ведении такого экземпляра. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 
подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происхождением с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или 

третьих стран и предназначенных для таможенной территории долгой Договаривающейся Стороны или любой 

третьей страны, и будет предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же 

средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, 

импортерам или перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любым видом транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

будут экономически обоснованы и Договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг по 

складированию, перегрузке, хранению и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Статья 10 
В целях проведения согласованной политики экспортного контроля Договаривающиеся Стороны могут 

создать Межгосударственный координационный совет. 

Статья 11 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 

идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить 

соответствующий протокол по данному вопросу. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 13 
Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с третьими государствами, а также с их 

объединениями и международными организациями. 

Статья 14 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 15 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация учреждает в Республике 

Узбекистан свое Торговое Представительство, а Республика Узбекистан учреждает в Российской Федерации 

свое Торговое Представительство. Правовой статус этих Торговых Представительств, их функции, 

месторасположение и порядок организации будут согласованы дополнительно. 

Статья 16 
Любое государство может присоединиться к настоящему Соглашению на условиях, которые будут 

согласованы между присоединяющимся государством и Договаривающимися Сторонами. 

Статья 17 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Протокол об изъятиях из режима свободной 

торговли, который Стороны обязуются подписать до конца I992 года. 

Статья 18 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур, и будет оставаться 

в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон направит другой 

Договаривающейся Стороне письменное уведомление о намерении прекратить его действие. 

Совершено в г.Москве "13" ноября 1992 г. в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



 
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о торгово-экономическом 

сотрудничестве в 1994 году 

(Москва, 6 января 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь к дальнейшему углублению взаимовыгодных отношений между государствами на основе 

Договора "О создании Экономического союза", 

считая необходимым сблизить основные принципы проводимых в государствах экономических реформ 

на базе рыночных отношений, 
придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических взаимосвязей 

между предприятиями, организациями и регионами государств, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество государств осуществляется с учетом развития рыночных 

отношений на основе непосредственной договоренности между хозяйствующими субъектами. 

Государственные органы управления координируют эту работу с соблюдением действующих в обоих 

государствах законодательных актов. 

Ответственностъ за выполнение договоров несут субъекты, их заключившие. 

Статья 2 

Стороны будут оказывать содействие в сохранении и развитии торгово-экономических связей между 

предприятиями государств, сближению ценовой и таможенной политики, с целью создания условий для 
поэтапного перехода к свободному перемещению товаров между государствами на базе рыночных отношений. 

Статья 3 

Стороны поручат Федеральной контрактной корпорации "Росконтракт" и Узбекской государственной 

ассоциации по контрактам и торговле "Узконтрактторг" совместно с заинтересованными организациями и 

ведомствами осуществлять взаимосвязанные поставки важнейших видов продукции на эквивалентной основе с 

оплатой в российских рублях в соответствии с приложением, номенклатура и объемы которых при 

необходимости могут уточняться. 

Поставки продукции согласно этому приложению не облагаются экспортными налогами и таможенными 

пошлинами. 

Статья 4 

Стороны поручат соответствующим министерствам и ведомствам заключить двусторонние соглашения о 
сохранении и развитии специализации, кооперации и технологически взаимосвязанных производств, а также 

соглашения о научно-техническом сотрудничестве. 

Статья 5 

Стороны согласились, что расчеты за поставки продукции между предприятиями и организациями 

государств будут осуществляться по договорным ценам, за исключением расчетов за поставки отдельных видов 

товаров, цены на которые устанавливаются действующими в государствах нормативными документами иди 

специальными межправительственными соглашениями. 

Статья 6 

Стороны будут способствовать созданию и функционированию совместных предприятий, 

межгосударственных компаний, а также поручат соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть 

возможность совместного инвестирования (с возможным участием третьих стран), строительства и 
реконструкции промышленных объектов и при необходимости подготовить по ним соответствующие 

соглашения. 

Статья 7 

Стороны организуют взаимное представление информации о принимаемых нормативных актах, 

связанных с межгосударственными отношениями в торгово-экономической деятельность, и ежеквартальной 

статистической отчетности о поставках важнейших видов продукции. 

Статья 8 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров с учетом норм международного права. 

По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или 

дополнения. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 1994 г. 



                       

 
Совершено в Москве 6 января 1994 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и узбекском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о торгово-экономическом 

сотрудничестве в 1995 году 

(Ташкент, 17 марта 1995 г.) 
 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые далее 

Сторонами, 

руководствуясь Договором об углублении экономической интеграции между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан от 2 марта 1994 г., 

исходя из необходимости укрепления и развития российско - узбекских торгово-экономических 

отношений в интересах обоих государств, 

учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего экономического 
сотрудничества, 

основываясь на принципах международного права, заключили настоящее Соглашение и договорились о 

следующем: 

Статья 1 

Стороны, руководствуясь принципами равноправия, взаимной выгоды и заинтересованности, принимают 

меры для развития и расширения торгово-экономических отношений между государственными органами и 

хозяйствующими субъектами независимо от их форм собственности с соблюдением законодательных актов, 

действующих в обоих государствах. 

Каждая из Сторон воздерживается от действий, способных нанести экономический ущерб другой Стороне. 

Статья 2 

Стороны поручают Федеральной контрактной корпорации "Росконтракт" Российской Федерации и 
Узбекской республиканской акционерной ассоциации "Узоптбиржеторг" совместно с заинтересованными 

организациями и ведомствами осуществлять взаимосвязанные поставки на эквивалентной основе важнейших 

видов товаров согласно Приложению к настоящему Соглашению, номенклатура и объемы которых при 

необходимости могут уточняться. 

Поставки продукции и товаров согласно Приложению к настоящему Соглашению осуществляются по 

договорным ценам, исходя из конъюнктуры мирового рынка, фиксируемым в долларах США, с последующей 

оплатой этих поставок в российских рублях, в соответствии с официальным курсом рубля на день проведения 

платежей. Согласованная Сторонами долларовая оценка в случае резкого (более 10 процентов) изменения 

уровня цен на мировых рынках на отдельные товары может уточняться по договоренности Сторон.  

При нарушении эквивалентности поставок взаимные расчеты осуществляются в свободно конвертируемой 

валюте или российских рублях. 

Поставки товаров согласно Приложению к данному Соглашению не облагаются экспортными 
таможенными пошлинами. 

Стороны гарантируют выполнение поставок товаров согласно Приложению к настоящему Соглашению.  

Статья 3 

Порядок и условия транспортировки грузов, а также их транзит через территории Сторон определяются 

законодательными актами обоих государств и соответствующими соглашениями о сотрудничестве в области 

транспортных перевозок. 

Статья 4 

Реэкспорт товаров, поставляемых в рамках настоящего Соглашения, регламентируется Соглашением о 

реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешений на реэкспорт, подписанным главами правительств 

Содружества Независимых Государств 15 апреля 1994 г. 

Статья 5 
Узбекская Сторона в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о переоформлении задолженности по техническим кредитам за 1993 

год в государственный кредит Правительству Республики Узбекистан от 15 октября 1993 г., Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о государственном 

кредите на 1993 год от 21 мая 1993 г. осуществит своевременную выплату начисленных по этим кредитам 

процентов в свободно конвертируемой валюте или в рублях Российской Федерации в пересчете по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на каждую дату платежа. 

Статья 6 



 
  

 

 

Стороны организуют взаимное предоставление информации о принимаемых законодательных актах, 

регулирующих межгосударственные торгово-экономические отношения, а также ежеквартальной информации 

о взаимных поставках товаров, предусмотренных данным Соглашением. 

Статья 7 
Стороны создают благоприятные условия хозяйствующим субъектам всех форм собственности в 

сохранении и развитии кооперации, представляющей взаимный экономический интерес Сторон, создании и 

функционировании совместных предприятий, а также других форм экономического сотрудничества, принятых 

в международных отношениях. 

Статья 8 

В случае необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или дополнения по 

согласованию Сторон. 

При возникновении разногласий по толкованию или изменению статей и положений настоящего 

Соглашения Стороны будут решать их путем переговоров с учетом норм международного права. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
Совершено в г. Ташкенте 17 марта 1995 г. в двух подлинных экземплярах на русском и узбекском языках, 

имеющих одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан об основных принципах и 

направлениях экономического сотрудничества на 1996-1997 годы 

(Ташкент, 27 июля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992г., Договором об углублении экономической 

интеграции между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 2 марта 1994 г.. а также 

основополагающими документами Содружества Независимых Государств, 

в целях формирования общего экономического, научно-технологического и гуманитарного пространства 

Российской Федерации и Республики Узбекистан на основах равноправия, уважения государственного 

суверенитета и взаимной выгоды, 

исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических, научно-производственных и гуманитарных отношений, придания им долгосрочного и 
устойчивого характера в интересах обоих государств и повышения благосостояния их народов, 

считая важным проведение экономических реформ, структурную перестройку хозяйства, создание 

благоприятных условий для развития рыночных отношений между хозяйствующими субъектами обеих стран. 

стремясь развивать на качественно новых основах традиционные хозяйственные, научно-технические и 

производственно-технологические связи между предприятиями, организациями и другими рыночными 

субъектами, активизировать взаимодействие по стабилизации и подъему национальных экономик, 

эффективному использованию экономического потенциала двух государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Экономическое сотрудничество Сторон основывается на отношениях стратегического партнерства, 

равноправия, взаимной выгоды и осуществляется путем прямого взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами независимо от их формы собственности и подчиненности, а также государственными органами и 

организациями с учетом общепризнанных международных норм и правил. 

Каждая из Сторон воздержится от действий, способных нанести ущерб интересам другой Стороны, 

создаст благоприятные условия для развития сотрудничества на долгосрочной основе хозяйствующим 

субъектам и государственным органам и организациям двух стран, обеспечит признание и неприкосновенность 

прав собственности юридических и физических лиц государства другой Стороны на территории своего 

государства в соответствии с национальным законодательством. 

Статья 2 

Стороны предпримут конкретные меры по координации осуществляемых экономических реформ, 

сближению национальных законодательств, согласованию структурной, кредитно-денежной, валютной, 

налоговой, ценовой и социальной политики, созданию взаимоприемлемых условий для поэтапного перехода к 

свободному перемещению товаров, капиталов и рабочей силы между обоими государствами. В этой связи 
Стороны поручат уполномоченным правительственным ведомствам с участием научно-исследовательских и 



                       

 
других заинтересованных организаций провести в 1995 году консультации с целью выработки рекомендаций по 

скоординированности действий в разработке нормативно-правовой базы рыночных преобразований. 

Статья 3 

В области торгово-экономического сотрудничества Стороны предпримут практические шаги по 

стимулированию увеличения взаимного товарооборота, реализации на территориях своих государств режима 

свободной торговли, созданию равных правовых и экономических условий для хозяйствующих субъектов. 

Стороны осуществят согласованные меры по координации внешнеэкономической и таможенной 

политики, постепенному снятию тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле. 
Статья 4 

Стороны окажут содействие в поставках важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, удовлетворяющих потребности хозяйствующих субъектов. 

Перечни таких товаров согласуются ежегодно отдельными протоколами уполномоченными органами. 

Платежно-расчетные и кредитные отношения хозяйствующих субъектов двух государств подлежат 

регулированию на договорной основе между ними. 

Статья 5 

Стороны создадут постоянно действующую межправительственную комиссию по экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан для разработки долгосрочных 

программ развития двусторонних торгово-экономических и других отношений, совершенствования механизмов 

их реализации по всем отраслям. 

Статья 6 
Стороны ускорят учреждение в Москве и Ташкенте своих торговых представительств, будут 

содействовать открытию и деятельности на территории обоих государств представительств министерств и 

ведомств, организаций и хозяйствующих субъектов. 

Задачи, функции и права представительств будут определяться отдельными соглашениями 

уполномоченных органов Сторон. 

Статья 7 

В области платежно-расчетных и валютных отношений Стороны 

осуществят совместные действия по обеспечению взаимной конвертируемости национальных валют 

путем установления согласованного порядка определения валютных курсов, поддержания их стабильности 

развития национальных валютных рынков. 

Статья 8 
В области кредитно-финансового сотрудничества Стороны предпримут меры по разработке 

межправительственных кредитных линий, а также по привлечению коммерческих, национальных и 

международных банков, инвестиционных, финансовых и страховых компаний для связанного финансирования 

взаимовыгодных проектов, эффективного использования производственных мощностей и трудовых ресурсов, 

повышения экспортных потенциалов обоих государств. 

Статья 9 

Стороны будут придерживаться практики предоставления взаимных государственных кредитов. 

Погашение кредитов может осуществляться также путем дополнительных поставок продукции, особо 

необходимой государству Стороны-кредитора, конверсии задолженности в имущественной форме, передачи 

пакета акций и других ценных бумаг, долгосрочных концессий. 

Статья 10 

В области производственной интеграции Стороны окажут содействие развитию оптимальных 
производственно-технологических связей между предприятиями обоих государств, их рациональной 

специализации и кооперации, совместным производственно-хозяйственным объединениям, повышению 

конкурентной способности их продукции на внутренних и мировых рынках. 

Статья 11 

Стороны будут способствовать формированию совместных финансово-промышленных групп, 

холдинговых и лизинговых компаний, образованию и деятельности транснациональных объединений, 

развитию других прогрессивных форм использования национальных капиталов в производственной, 

инвестиционной, финансово-банковской и коммерческой сферах. 

Стороны обеспечат благоприятные условия и создадут эффективные механизмы для поощрения 

взаимных инвестиций и их защиты.  

Стороны будут способствовать открытию и деятельности на территории своих государств филиалов и 
представительств коммерческих банков, финансовых и инвестиционных компаний государства другой 

Стороны. 

Статья 12 

Стороны подтверждают, что движимое и недвижимое имущество, включая здания, сооружения, 

трубопроводы, предприятия и другие имущественные комплексы, созданные на территории государства одной 

Стороны за счет инвестиций юридических и физических лиц государства другой Стороны, являются его (их) 

собственностью. 



 
  

 

 

Хозяйствующие субъекты государства одной Стороны в праве приобретать на территории государства 

другой Стороны предприятия и организации , доли в их имуществе (акции), права пользования природными 

ресурсами для хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством Сторон. 

Статья 13 
Стороны расширят сотрудничество в области транспорта и связи, обеспечат на основе взаимности 

недискриминационные условия для перевозок пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, 

автомобильным транспортом между обоими государствами и через их территории, включая операции через 

воздушные порты, железнодорожные и автомобильные станции, магистральные трубопроводы, электрические 

сети и линии связи, расположенные на территории государства другой Стороны. 

Порядок и условия транспортных перевозок и пользования линиями связи будут определяться 

отдельными соглашениями уполномоченных ведомств Сторон и хозяйствующих субъектов. 

Статья 14 

В области научно-технического сотрудничества Стороны будут содействовать созданию совместных 

научно-исследовательских организаций в интересах разработки и реализации согласованных фундаментальных 

и прикладных научно-исследовательских проектов и программ. 
Статья 15 

Стороны предпримут необходимые организационно-правовые меры, облегчающие и поощряющие 

установление прямых долгосрочных экономических и социально-культурных связей между регионами 

Российской 

Федерации и Республики Узбекистан, будут содействовать формированию и развитию межрегиональных 

торгово-экономических отношений. 

Статья 16 

Стороны примут совместные меры по экономическому обеспечению гуманитарного сотрудничества, 

заключат межправительственные соглашения о порядке финансовой поддержки культурных центров, 

взаимодействия в области здравоохранения, народного образования подготовки кадров высшей квалификации, 

культуры, печати и информации. 
Статья 17 

Стороны усилят координацию, разработают и осуществят совместные дополнительные меры по борьбе с 

преступностью в экономической сфере на территориях обоих государств, расширят организационно-правовую 

базу взаимодействия компетентных органов своих государств с учетом заключенных двусторонних и 

многосторонних соглашений в рамках Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и 

взаимодействии правоохранительных органов, органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с 

организованной преступностью. 

Статья 18 

В области военно-технического сотрудничества Стороны осуществят дополнительные меры по развитию 

интеграционных связей оборонных предприятий. 

Стороны выражают твердое намерение решать вопросы военно-технического сотрудничества на 

взаимовыгодной основе. 
Статья 19 

Стороны поручат соответствующим национальным исполнительным органам обеспечить безвозмездный 

регулярный обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Полученная на взаимных основах и не носящая конфиденциального характера информация может 

периодически публиковаться в национальной печати. 

Статья 20 

В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Совершено в городе Ташкенте "27" июля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан об основных принципах и 

направлениях экономического сотрудничества на 1998 - 2000 годы 

(Москва, 12 марта 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, далее именуемые 
Сторонами, 



                       

 
руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 г., Договором об углублении экономической 

интеграции между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 2 марта 1994 г., а также 

основополагающими документами Содружества Независимых Государств, 

исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-

экономических и производственных отношений, 

придавая важное значение проведению экономических реформ, структурной перестройки национальных 

экономик, созданию благоприятных условий для эффективного использования экономического потенциала 
обоих государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Торгово-экономическое сотрудничество осуществляется на принципах долгосрочного партнерства, 

отвечающего стратегическим интересам обеих стран, равноправия, взаимной выгоды, путем прямого 

взаимодействия на договорной основе хозяйствующих субъектов независимо от их форм собственности и 

подчиненности, а также государственных органов и организаций с соблюдением законодательства, 

действующего в каждом из обоих государств. 

Расчеты за поставки продукции между хозяйствующими субъектами осуществляются по договорным 

ценам, за исключением отдельных ее видов, цены на которые регулируются национальным законодательством 

каждого государства. 

Стороны не несут ответственности по договорным обязательствам субъектов, если эти обязательства не 
были им гарантированы. 

Стороны будут воздерживаться от действий, способных нанести ущерб интересам экономики 

государства другой Стороны. 

Статья 2 

Стороны будут осуществлять меры по увеличению товарооборота между двумя государствами, включая 

его стимулирование за счет целевого государственного кредитования, реализации на их территориях режима 

свободной торговли, взаимодействовать в проведении экономических реформ, реализации программ 

структурных преобразований экономики, проведении финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой и 

социальной политики. 

Статья 3 

Стороны будут способствовать сохранению и развитию взаимовыгодной производственной и научно-
технической кооперации между промышленными предприятиями и научными организациями на основе 

Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий 

и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств от 23 декабря 1993 года. 

Статья 4 

Стороны будут создавать благоприятные условия для поощрения и защиты инвестиций, способствовать 

формированию совместных финансово-промышленных групп (ФПГ), образованию и деятельности 

транснациональных объединений, в том числе ФПГ "Ильюшин" по производству военной и гражданской 

авиационной техники. 

Стороны признали целесообразным осуществление программы по сохранению специализации и 

дальнейшему развитию производств, обладающих уникальными технологиями. 

Статья 5 

Стороны окажут содействие в сотрудничестве предприятий и организаций обоих государств по созданию 
условий для поставок хлопкового волокна из Республики Узбекистан российским текстильным предприятиям 

на договорных взаимовыгодных условиях. 

Статья 6 

В области кредитно-финансового сотрудничества Стороны предпримут меры по разработке 

межправительственных кредитных линий, а также по привлечению ресурсов коммерческих банков, 

инвестиционных, финансовых и страховых компаний для связанного финансирования взаимовыгодных 

проектов в интересах эффективного использования производственных мощностей и трудовых ресурсов, 

повышения экспортного потенциала обоих государств. 

Статья 7 

Стороны будут придерживаться практики предоставления взаимных государственных кредитов. По 

договоренности Сторон погашение кредитов может осуществляться также путем поставок продукции, 
необходимой государству Стороны-кредитора, конверсии задолженности в имущественную форму, передачи 

пакета акций и других ценных бумаг, долгосрочных концессий. 

Статья 8 

Стороны продолжат сотрудничество в области транспорта и связи, будут содействовать созданию 

условий для свободного транзита через территории своих государств всех видов сообщений электрической 

связи, почтовых отправлений и специальной связи, обеспечат на основе взаимности в соответствии с 

действующим законодательством Сторон благоприятные условия для перевозок пассажиров и грузов 



 
  

 

 

железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, а также перетоков электроэнергии между 

обоими государствами и через их территории, включая операции через воздушные порты, железнодорожные 

станции, магистральные трубопроводы, электрические сети, расположенные на территории государства другой 

Стороны. 
Для решения оперативных вопросов, связанных с перевозками грузов, железнодорожные администрации 

могут открывать свои представительства на территории государства другой Стороны. 

Порядок и условия транспортных перевозок и обмен услугами связи определяются отдельными 

соглашениями. 

Статья 9 

Стороны обеспечат урегулирование взаимных имущественных разногласий путем достижения 

отдельных договоренностей по признанию и защите прав собственности каждой из Сторон на объекты, 

расположенные на территории государства другой Стороны. 

Статья 10 

В области научно-технического сотрудничества Стороны будут содействовать формированию и 

реализации взаимовыгодных совместных научно-технических программ в области фундаментальных, 
прикладных исследований и инновационной деятельности. 

Статья 11 

Стороны будут содействовать развитию гуманитарного сотрудничества, учреждению информационно-

культурных центров, взаимодействию в области здравоохранения, народного образования и подготовки кадров 

высшей квалификации, культуры, печати и информации, признания эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и званиях. 

Статья 12 

Стороны поручат соответствующим органам осуществлять взаимные обмены информацией о 

принимаемых нормативных актах по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также статистической и 

таможенной отчетностью о взаимных поставках продукции. 

Статья 13 
В случае возникновения споров по толкованию или применению положений настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем переговоров. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2000 года. 

Совершено в городе Москве 12 марта 1997 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

узбекском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан об углублении экономического 

сотрудничества на 1998 - 2007 годы 

(Ташкент, 12 октября 1998 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Узбекистан, именуемые далее Сторонами,  

руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 г., Договором Содружества Независимых 

Государств о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г., Соглашением Содружества Независимых 

Государств о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г., Соглашением между Правительством 

Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации об основных принципах и направлениях 

экономического сотрудничества на 1998 - 2000 годы от 12 марта 1997 г., а также другими двусторонними 
документами,  

сознавая необходимость взаимовыгодного использования производственного и интеллектуального 

потенциала Сторон и стремясь к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества,  

признавая необходимость дальнейшего поэтапного формирования и развития общего экономического 

пространства в рамках СНГ, придавая важное значение динамичному развитию экономики и проведению 

экономических реформ в интересах повышения благосостояния народов,  

руководствуясь общепризнанными нормами и принципами международного права,  

договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Стороны оказывают всемерное содействие реализации Программы экономического сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан на 1998 - 2007 годы (далее именуется - Программа), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
Статья 2  



                       

 
Экономическое сотрудничество Сторон осуществляется на принципах долгосрочного партнерства, 

отвечающего стратегическим интересам обеих Сторон, путем взаимодействия между регионами и 

хозяйствующими субъектами независимо от формы собственности с соблюдением общепризнанных норм 

международного права и национального законодательства.  

Статья 3  

Стороны создают благоприятные условия для гармонизации нормативно-правовой базы в области 

тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, косвенного налогообложения, 

таможенного дела, координации мер по защите национальных товаропроизводителей, формирования 
отдельных проектов и программ, оказания содействия развитию взаимовыгодных экономических и научно-

технических связей между хозяйствующими субъектами, активизации взаимной деятельности национальных и 

иностранных инвесторов на территориях Сторон.  

Стороны воздерживаются от действий, наносящих ущерб интересам экономики другой Стороны.  

Статья 4  

Стороны:  

координируют разработку и реализацию мер поддержки национальных товаропроизводителей;  

поощряют образование транснациональных объединений, финансово-промышленных групп, холдингов, 

совместных предприятий по производству техники нового поколения на основе углубленной кооперации 

производства;  

признают обоюдную заинтересованность в укреплении взаимовыгодных связей между предприятиями 

авиастроения, базовых отраслей промышленности, аграрно-промышленных комплексов, а также в области 
космических исследований;  

поощряют открытие торговых домов, представительств своих хозяйствующих субъектов; совместно 

разрабатывают программу мер по развитию производств, имеющих ключевое значение в обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации и Республики Узбекистан.  

Статья 5  

Стороны создают благоприятные условия для поощрения и взаимной защиты инвестиций, поддержки 

предпринимательства, взаимодействия на рынке ценных бумаг, развития биржевой торговли товарами.  

Статья 6  

Стороны на взаимовыгодной основе создают общее научно - технологическое пространство, 

обеспечивают взаимодействие, в том числе в рамках международных проектов, в проведении фундаментальных 

и прикладных научных исследований, включая организацию совместных научных работ по проблемам, 
представляющим общий интерес.  

Статья 7  

Стороны продолжат сотрудничество в области транспорта и связи, создадут благоприятные условия для 

транзита через территории своих государств пассажиров, грузов всеми видами сообщений.  

Статья 8  

Стороны будут сотрудничать в области транспортировки энергоносителей, включая их транзит через 

свои территории.  

Статья 9  

Стороны не будут вводить ограничения при заключении договоров между территориальными органами 

управления и хозяйствующими субъектами о поставках продукции, кроме отдельных ее видов, 

предусмотренных национальным законодательством Сторон.  

Статья 10  
Стороны создадут Координационный совет по реализации Программы экономического сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан на 1998 - 2007 годы, поручив ему осуществление 

контроля за ходом ее выполнения и при необходимости внесение соответствующих коррективов.  

Статья 11  

Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях Межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан не реже одного 

раза в год.  

Статья 12  

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 

урегулированию путем консультаций и переговоров.  

Статья 13  
Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

Договора в силу, и действует до 31 декабря 2007 г.  

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Договора путем письменного уведомления 

другой Стороны. В этом случае Договор прекращает свое действие через шесть месяцев с даты получения 

такого уведомления.  



 
  

 

 

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает осуществления проектов, реализуемых в 

соответствии с Программой.  

Статья 14  

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных 
договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Узбекистан.  

Совершено в г. Ташкенте 12 октября 1998 г. в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о научно-техническом 

сотрудничестве 

(Ташкент, 27 июля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан, желая развивать и укреплять сотрудничество между двумя странами в 

области науки и техники, внося тем самым вклад в экономическое и социальное развитие обеих стран, 
руководствуясь многосторонним межправительственным Соглашением о научно-техническом сотрудничестве 

в рамках государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанным в г.Москве 13 марта 

1992 г. согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут содействовать научно-техническому сотрудничеству на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, правовые и экономические условия.  

Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет основываться на законодательстве обеих стран, 

на межгосударственных договорах и регулироваться ими. 

Статья 3 

Направления двустороннего научно-технического сотрудничества будут определяться, исходя из 
интересов развития науки и техники в обеих стран. 

Статья 4 

Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия, включая: 

финансирование сотрудничества; 

использование результатов совместных научно-исследовательских работ; 

защиту интеллектуальной собственности; 

ответственность за достоверность информации и качество материалов и оборудования, передаваемых 

друг другу в процессе сотрудничества; 

порядок эксплуатации научно-технических объектов и научного оборудования совместного пользования; 

страхование ученых и иного научно-технического персонала на случай болезни и от несчастных случаев 

при выполнении совместных работ; 

условия командирования ученых и специалистов; 
ответственность за ущерб, нанесенный любой из Сторон при выполнении совместных работ, 

будут согласовываться непосредственно субъектами сотрудничества Сторон на основе отдельных 

соглашений, договоров и контрактов. 

Статья 5 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в следующих Формах: 

консультации по вопросам формирования и реализации научно-технической политики в обеих странах; 

осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов; 

создание совместных научно-исследовательских организаций, формирование совместных временных 

научных коллективов, а также инновационных предприятий, обеспечивающих освоение новой техники и 

технологий; 

научная работа в научно-исследовательских учреждениях, на промышленных предприятиях, в высших 
учебных заведениях, технопарках другой Стороны, включая совместные полевые исследования и экспедиции; 

привлечение отдельных ученых и специалистов одной из стран к выполнению работ другой; 

проведение совместных семинаров, научных конференций, встреч и выставок. 

Сотрудничество может осуществляться также в иных взаимосогласованных Формах, обеспечивающих 

реализацию настоящего Соглашения. 



                       

 
При выборе и определении форм поддержки конкретных совместных исследований Стороны 

руководствуются исключительно интересами развития науки и актуальностью тематики для экономического и 

общественного прогресса обеих стран. 

Статья 6 

Стороны будут уделять особое внимание обеспечению доступа ученых обеих стран к уникальному и 

новейшему экспериментальному оборудованию, а также будут кооперироваться в его разработке, производстве 

и приобретении, в частности, для сотрудничества в организационных формах, указанных в Статье 5. 

Статья 7 
Стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий для пребывания на территории обеих 

стран ученых и специалистов, обмена научными приборами и оборудованием, научно-технической 

документацией при выполнении совместных исследований и разработок. 

Статья 8 

По договоренности обеих Сторон ученые, технические эксперты, государственные учреждения и 

организации третьих стран или международных организаций могут в соответствующих случаях приглашаться 

участвовать за собственный счет, если Стороны не договорятся об ином, в программах и проектах, реализуемых 

в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 9 

В целях координации совместных исследований и разработок, а также обеспечения эффективной 

реализации настоящего Соглашения, создается Смешанная Российско-Узбекская Комиссия по научно-

техническому сотрудничеству (далее именуемая "Смешанная Комиссия"), которую возглавляют руководители 
Министерства науки и технической политики Российской Федерации и Государственного комитета Республики 

Узбекистан по науке и технике. 

В рамках этой Смешанной Комиссии будут проводиться консультации по вопросам национальной 

научно-технической политики и экономическо-правового регулирования в этой сфере, а также осуществляться 

на этой основе согласование приоритетных направлений двустороннего научно-технического сотрудничества. 

Для выполнения работы Смешанной Комиссии могут использоваться различные организационные 

формы, определяемые требованиями оперативности и эффективности. 

Смешанная Комиссия будет проводить свои заседания не реже одного раза в год поочередно в России и 

Узбекистане. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 
других международных договоров и соглашений. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Соглашение будет действовать в течение пятилетнего периода и продлеваться автоматически на 

очередные пять лет при условии, что ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о 

своем намерении прекратить его действие не позднее, чем за 6 месяцев до истечения соответствующего 

периода. 

Изменения или прекращение действия настоящего Соглашения не будут влиять на начатые на его основе 

проекты, реализация которых будет продолжена на согласованных условиях. 

Совершено в городе Ташкенте "27" июля 1995 г. в двух экземплярах, на русском и узбекском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Ташкент, 27 июля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 года, 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, 

согласились о нижеследующем 

Статья 1 



 
  

 

 

Стороны через свои уполномоченные органы государственного управления будут принимать меры к 

осуществлению взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества путем: 

сохранения и развития сложившихся кооперированных связей при разработке и производстве военной 

продукции; 
осуществления взаимных поставок военной продукции; 

предоставления услуг военного назначения. 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством обеспечит 

создание необходимых организационных, правовых и иных условий для заключения между уполномоченными 

хозяйствующими субъектами внешнеторговых контрактов по указанным направлениям военно-технического 

сотрудничества. 

Статья 2 

Совместные разработки и производство, а также поставки вооружения, боеприпасов и военной техники, 

предоставление услуг военного назначения осуществляются на основе межправительственных соглашений. 

Взаимные поставки запасных частей, комплектующих изделий, поставляемых по кооперации, а также 

учебного и вспомогательного имущества осуществляются на основе контрактов, заключаемых 
хозяйствующими субъектами Сторон. 

Номенклатура и объемы взаимных поставок продукции и услуг военного назначения, условия и формы 

расчетов по этим поставкам будут определяться ежегодными двусторонними межправительственными 

соглашениями, а также другими договорными документами, подписываемыми на основании этих соглашений. 

Статья 3 

Стороны не будут продавать или передавать третьей Стороне, в том числе иностранным физическим или 

юридическим лицам или международным организациям, результаты совместных разработок и производства, 

поставленную одной Стороной другой Стороне военную продукцию и информацию по ним без 

предварительного письменного разрешения другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны обеспечат через свои уполномоченные органы государственного управления координацию и 
взаимодействие в области поставок продукции и услуг военного назначения третьим странам и 

международным организациям с целью оказания содействия друг другу в обеспечении и защите взаимных 

интересов Сторон. 

Взаимные поставки военной продукции для целей реэкспорта осуществляются на основе отдельно 

заключаемых соглашений между Сторонами. 

Статья 5 

В целях реализации настоящего Соглашения и других последующих договоренностей в области военно-

технического сотрудничества Стороны согласуют вопросы, связанные с созданием соответствующей 

Межправительственной российско-узбекской комиссии. 

Статья 6 

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении настоящего 

Соглашения и других последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, будут 
урегулированы путем взаимных переговоров. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и будет действовать в течение пяти лет. В 

последующем оно будет автоматически продлеваться каждый раз сроком на один год, если ни одна из Сторон 

не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего Соглашения не позднее Г 

шести месяцев до истечения очередного срока. 

Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному согласию Сторон. Все изменения и 

дополнения должны быть совершены в письменной форме. 

Совершено в Ташкенте «27» июля 1995 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

узбекском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области 

культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, 

спорта и туризма 

(Ташкент, 19 марта 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", 

проявляя взаимное стремление поднять на новый качественный уровень традиционные культурные 

связи, 

выражая неизменные чувства уважения к самобытности культуры народов обеих стран, 

заявляя о стремлении к углублению сотрудничества в гуманитарной сфере, развитию традиционных 

связей и укрепления доверия между народами обеих стран, 

учитывая новый характер взаимоотношений, возникший в силу суверенного равенства Российской 

Федерации и Республики Узбекистан, 

подтверждая право каждого государства и народа самостоятельно разрабатывать и проводить свою 

социальную и культурную политику, устанавливать культурные и иные связи, 

будучи убежденными, что сотрудничество в гуманитарной сфере отмечает коренным интересам народов 

обоих государств и является фактором, призванным способствовать утверждению и обогащению 
общечеловеческих 

ценностей, созданию условий для общественного прогресса и гражданского согласия, 

ссылаясь на статьи 15 и 16 Договора об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут всемерно содействовать расширению и укреплению сотрудничества в области культуры, 

науки и техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма, а также по линии 

общественных организаций, включая молодежные, творческих союзов, ассоциаций и фондов.  

Статья 2 

Стороны будут поощрять взаимные обмены с целью ознакомления народов обеих стран с их культурным 
наследием, традиционными ценностями и современным состоянием культуры, литературы и искусства путем: 

совместной организации фестивалей искусств, конкурсов, выставок, обменных гастролей 

исполнительских коллективом и солистом; 

расширения обмена коллективами самодеятельного народного творчества; 

проведения дней литературы и искусства России в Узбекистане и Узбекистана в России; 

направления на взаимной основе своих представителей для участия в торжествах общенационального 

значения, а также для чествования деятелен культуры, внесших значимый вклад в дело прогресса своего 

парода, общечеловеческой цивилизации в целом. 

Статья 3 

Стороны будут содействовать обмену информацией и распространению на своих территориях теле-, 

радио- и видеопрограмм, продукции информационных агентств, органов периодической печати, книжной и 
другой печатной продукции, за исключением материалов, противоречащих требованиям - законов другой 

Стороны, а также нравственным традициям и поведенческой культуре ее народов. Конкретные вопросы такого 

сотрудничества будут регулироваться соглашениями между заинтересованными ведомствами и организациями 

Сторон. 

Стороны будут содействовать созданию национальных культурных центров и организаций и их работе 

по сохранению национальной самобытности, культуры, языка и удовлетворению духовных запросов 

представителей народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Узбекистан, и народов Республики Узбекистан, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Стороны будут поддерживать изучение русского языка в Республике Узбекистан и узбекского языка в 

Российской Федерации, в том число в учебных заведениях обоих государств. 

Статья 4 



 
  

 

 

Стороны взаимно гарантируют доступность сложившихся собраний, коллекций и иных культурных 

ценностей, образующих библиотечные, музейные и архивные фонды своих государств, для граждан другой 

Стороны на равной основе и на тех же условиях, как и дня своих граждан. 

Стороны создают условия для взаимного получения полной информации об историко-культурных 
ценностях своих народов, хранящихся в государственных собраниях, коллекциях и фондах, и будут 

содействовать их изучению и пропаганде. 

Стороны создадут совместную межгосударственную экспертную комиссию для рассмотрения вопросов, 

связанных с пропавшими или незаконно вывезенными произведениями искусства, оказавшимися па территории 

другой Стороны, и подготовки предложений о их решении. 

Статья 5 

Стороны будут поощрять обмен информацией и опытом работы в области издательского дела, 

книгораспространения и полиграфии, оказывать содействие в распространении на своих территориях печатной 

продукции издательств другой Стороны, в первую очередь учебной, справочной, научной и детской 

содействовать публикации материалов о политической, экономической, культурной жизни народов другой 

Стороны, стремиться оказывать взаимовыгодную помощь в укреплении и развитии материально-технической 
оснащенности издательско-полиграфической базы, способствовать четкому функционированию системы 

взаиморасчетов между издающими и распространяющими организациями Сторон. 

Статья 6 

Стороны будут способствовать сотрудничеству национальных кинематографий, поощряя проведение 

кинофестивалей и торжественных премьер, взаимное участие в международных кинофестивалях в Москве и 

Ташкенте, обмен кинофильмами, делегациями и специалистами в области кино, совместную постановку 

фильмов, сотрудничество киноархивов, обмен литературой и материалами, создание совместных предприятий 

по производству и прокату кино - и видеофильмов. 

Статья 7 

Стороны, сознавая важность повышения эффективности научно-технического сотрудничества, будут 

поощрять совместные фундаментальные и прикладные исследования, научные разработки по приоритетным 
направлениям и в области передовых технологий, осуществление комплексных программ и проектов, 

организацию научных конференций, симпозиумов, сотрудничество в подготовке научных, научно-

педагогических и инженерных кадров, создание совместных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских организаций и предприятий, а также совместное использование научно-производственных 

объектов на взаимоприемлемой основе. 

взаимоприемлемой основе. 

С этой целью они будут: 

всемерно способствовать расширению и углублению сотрудничества между Академиями наук, научно-

исследовательскими институтами и организациями, занимающимися вопросами пауки; 

оказывать содействие в проведении совместных научных исследований и создании совместных научно-

исследовательских институтов и лабораторий, поддерживать разработку иных эффективных форм научного 

сотрудничества; 
содействовать обмену публикациями и информацией о научно-исследовательских работах и их 

результатах, а также информацией о методах, применяемых в области организации и при определении 

направлений научно-исследовательских работ; 

поощрять обмен учеными и специалистами для взаимного ознакомления с научными исследованиями и, 

в частности, обмен молодыми научными работниками и специалистами, прежде всего в целях повышения их 

квалификации; 

содействовать взаимному участию научных работников в конгрессах, симпозиумах и семинарах, 

проводимых в обеих странах; 

развивать научные исследования в области истории и культуры своих народов. 

Стороны будут также: 

способствовать научно-техническому сотрудничеству соответствующих ведомств, организаций, 
учреждений и предприятий обеих стран; 

оказывать государственную поддержку фундаментальным исследованиям, а также поискам решения 

приоритетных межрегиональных проблем экологии, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, 

высоких технологий, информационных енотом и коммуникаций, транспорта, структурной перестройки 

экономики и формирования рыночных отношений. 

Статья 8 

Стороны обязуются не передавать научно-техническую информацию в документацию, полученную в 

результате совместной деятельности, либо полученную представителями Сторон в рамках настоящего 

Соглашения, любой третьей стороне без официального согласия Стороны, участвовавшей в получении или 

предоставлявшей эту научно-техническую информацию и документацию. 

Статья 9 



                       

 
Стороны будут обмениваться опытом работы образовательных учреждений, информацией и 

документацией по вопросам развития систем образования, сотрудничать в деле подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, содействовать развитию прямых партнерских связей 

между высшими и средними специальными учебными заведениями, профтехучилищами и школами, 

дошкольными и внешкольными учреждениями, научно-исследовательскими институтами, а также оказывать 

взаимную помощь в укреплении материально-технической и учебно-методической базы образования. 

Статья 10 

Стороны признают эквивалентными квалификационные аттестаты, документы об образовании, ученых 
степенях и званиях, выданные их государственными учреждениями до 1 января 1992 года. Они подготовят и 

заключат соглашение о взаимном признании и эквивалентности таких документов, выданных и выдаваемых 

после указанной даты. 

Статья 11 

Стороны будут развивать и укреплять двусторонние связи в области охраны окружающей среды, 

здравоохранения и медицинской науки, считая это одним из приоритетных направлений гуманитарного 

сотрудничества. Они стремятся к объединению усилий в целях оздоровления экологической обстановки в 

обеих странах, внедрения новых технологий в производство медикаментов и биопрепаратов, проведения 

совместных научных исследований в области медицины и медицинской техники, создания условий для 

беспрепятственного получении больными медицинских консультаций и лечения, обмена студентами и 

специалистами на взаимосогласованной основе, а также сотрудничать в инвестиционной деятельности, 

создании совместных предприятий по выпуску медикаментов и медицинской аппаратуры, строительстве 
лечебно-профилактических и фармацевтических учреждений, обеспечении друг друга информацией при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Статья 12 

Каждая из Сторон будет принимать граждан, рекомендованных другой Стороной, для обучения, 

стажировки, проведения научных исследований и повышения квалификации в своих культурных, научных, 

технических, медицинских учреждениях и учебных заведениях. Конкретные условия такого сотрудничества, 

включая вопрос о числе принимаемых лиц, будут регулироваться соглашениями между заинтересованными 

ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 13 

Стороны будут содействовать стабильному развитию и укреплению связей между спортивными 

организациями своих государств. 
В этих целях будут поощряться обмен спортивными делегациями, проведение совместных соревнований 

и встреч, учебно-тренировочных сборов национальных команд России и Узбекистана для подготовки к 

международным соревнованиям различного уровня и Олимпийским играм, обмен спортсменами и тренерами 

на контрактной основе, создание совместных предприятий по производству изделий спортивного назначения и 

строительству спортивных сооружений. 

Стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в вопросах материально-технического, 

физкультурно- и научно-методического обеспечения спортивного движения, эффективного использования 110 

взаимных интересах учебно-тренировочных баз, центров олимпийской подготовки, расположенных на их 

территориях. 

Статья 14 

Стороны будут способствовать взаимовыгодному развитию массового туризма, осуществлению 

туристических поездок своих граждан, особенно молодежи, по согласованным маршрутам, разработке и 
реализации программ развития инфраструктуры туризма, поездкам совместных туристических групп в третьи 

страны и приему туристов из третьих стран для знакомства с объектами туризма на территориях обеих Сторон. 

Статья 15 

В полях аффективного выполнении положений настоящего Соглашения соответствующими 

министерствами, ведомствами и организациями Российской Федерации и Республики Узбекистан могут 

разрабатываться и подписываться межведомственные соглашении, программы обменов и рабочие планы 

(протоколы) сотрудничества. 

С взаимного согласия Сторон другие государства, в случае проявленной ими заинтересованности, могут 

участвовать в культурных, научных и иных мероприятиях, проводимых в рамках данного Соглашения и 

инициатором которых выступают Российская Федерация и Республика Узбекистан. 

Стороны создают в случае необходимости временные комиссии и рабочие группы, состоящие из равного 
числа представителей каждой Стороны, для содействия выполнению положений настоящего Соглашения и 

подготовки рекомендаций по совершенствованию дальнейшего взаимодействия. 

Статья 16 

Стороны будут координировать свою деятельность при осуществлении культурных, научных и других 

связей с третьими странами, если затрагиваются интересы одной из Сторон, при участии и многосторонних 

мероприятиях и в контактах но линии международных организаций и области культуры, науки и техники, 

образования, здравоохранения, информации, спорта, туризма, молодежного движения. 



 
  

 

 

Статья 17 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, будет действовать в течение пяти лет и 

будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон письменно не 

уведомит другую Сторону о своем решении прекратить действие Соглашения за 6 месяцев до истечения 
очередного периода. 

Совершено в г.Ташкенте «19» марта 1993 года в двух подлинных экземплярах , каждый на русском и 

узбекском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с 

незаконной миграцией 

(Ташкент, 4 июля 2007 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

руководствуясь фундаментальными принципами российско-узбекистанских отношений, заложенными в 

Договоре об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 г., Договоре о стратегическом партнерстве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 16 июня 2004 г. и Договоре о союзнических отношениях 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 14 ноября 2005 г., 

сознавая, что въезд на территории государств Сторон, пребывание (проживание) и выезд с территории 
государств Сторон граждан государств Сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства с 

нарушением законодательства государств Сторон, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного 

проезда и выезда (далее - незаконная миграция), представляет серьезную угрозу общественной и национальной 

безопасности, экономической стабильности и способствует осложнению криминогенной обстановки на 

территориях государств Сторон, 

рассматривая сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией как одно из важных направлений 

регулирования миграционных процессов на территориях государств Сторон, 

выражая намерение осуществлять совместные меры по предотвращению незаконной миграции, 

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права и законодательстве 

государств Сторон, 

принимая во внимание положения Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 г., 

стремясь создать правовую основу для двустороннего сотрудничества государств Сторон в борьбе с 

незаконной миграцией, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны в соответствии с законодательством государств Сторон и настоящим Соглашением будут 

сотрудничать в области борьбы с незаконной миграцией. 

Статья 2 

1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется следующими компетентными органами: 

с Российской Стороны - Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
миграционной службой, Федеральной службой безопасности Российской Федерации; 

с Узбекистанской Стороны - Министерством внутренних дел Республики Узбекистан, Министерством 

труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, Министерством иностранных дел Республики 

Узбекистан и Службой национальной безопасности Республики Узбекистан. 

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в 

составе своих компетентных органов. 

Статья 3 

В целях реализации настоящего Соглашения каждая из Сторон может открыть представительство своего 

компетентного органа в сфере миграции на территории государства другой Стороны. 

Статья 4 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения по следующим основным 

направлениям: 



                       

 
а) пограничный и иммиграционный контроль; 

б) учет лиц, незаконно пересекающих границы государств Сторон и незаконно пребывающих на их 

территориях; 

в) взаимный обмен информационно-аналитическими материалами, периодическими изданиями, а также 

материалами по распространению опыта деятельности компетентных органов Сторон, занимающихся 

вопросами миграции, в том числе организацией пограничного и иммиграционного контроля; 

г) подготовка и повышение квалификации сотрудников компетентных органов Сторон, занимающихся 

вопросами борьбы с незаконной миграцией, включая организацию семинаров и стажировок в этой области;  
д) совместные научные исследования в области борьбы с незаконной миграцией; 

е) обмен информацией, представляющей взаимный интерес: о выявленных каналах незаконной 

миграции; 

о действующих на территориях государств Сторон юридических и физических лицах, причастных к 

организации и осуществлению незаконной миграции; 

о пунктах отправления и назначения, маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, которые 

используются при организации и осуществлении незаконной миграции; 

о способах получения въездных виз и иных документов и их использования в целях незаконной 

миграции; 

о законодательстве государств Сторон в области миграции, в том числе о регулировании миграционных 

процессов, организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях 

законодательства государств Сторон; 
о практике и мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции и связанных с ней 

преступных деяниях; 

об образцах документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение государственной 

границы, изменениях форм и требованиях к документам для въезда, пребывания и выезда с территории 

государств Сторон; 

о международных договорах по вопросам миграции, заключенных с третьими государствами; 

о гражданах государства одной Стороны, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

государства другой Стороны; 

об организациях-лицензиатах, осуществляющих деятельность по трудоустройству граждан государства 

одной Стороны на территории государства другой Стороны; 

ж) иные взаимоприемлемые направления сотрудничества. 
2. Стороны принимают необходимые правовые и организационно-практические меры по 

предотвращению на территории государств Сторон незаконной миграции. 

3. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения физических лиц 

Стороны устанавливают следующие меры пограничного и иммиграционного контроля, которые могут 

потребоваться для предупреждения и выявления незаконной миграции: 

а) сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов 

заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое 

содействие представляет интерес для другой Стороны; 

б) запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос 

может быть направлен по каналам связи с использованием технических средств передачи текста, однако не 

позднее 48 часов после такого направления запрос должен быть подтвержден письменно. При возникновении 

сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено дополнительное подтверждение; 
в) запрос об оказании содействия в рамках настоящего Соглашения должен содержать: 

наименование запрашивающего и запрашиваемого органа; изложение существа дела; цель и обоснование 

запроса; 

любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса; 

г) запрос об оказании содействия в рамках настоящего Соглашения подписывается руководителем 

запрашивающего компетентного органа или его заместителем. 

Статья 5 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно 

более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или 

существенно осложняющих исполнение запроса. 
2. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для 

надлежащего исполнения запроса. 

3. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны. 

4. Если запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса может помешать осуществляемому в ее 

государстве уголовному преследованию или производству, относящемуся к какому-либо уголовному делу, она 

может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, признанных 



 
  

 

 

необходимыми после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна с 

исполнением запроса на таких условиях, она должна их соблюдать. 

5. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает необходимые меры для 

обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих 
его документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса с сохранением конфиденциальности запрашиваемая 

Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

6. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о 

результатах исполнения запроса. 

Статья 6 

1. Запрашиваемая Сторона отказывает полностью или частично в оказании содействия в исполнении 

запроса в рамках настоящего Соглашения, если полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб 

суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам либо противоречит 

законодательству или международным обязательствам ее государства. 
2. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе в исполнении 

запроса с указанием причин отказа, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 7 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой 

Стороны, если они носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. 

Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего Соглашения, без согласия 

предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем в тех, в которых они 

запрашивались и были представлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной на основании настоящего 

Соглашения, требуется предварительное согласие Стороны, предоставившей эти сведения. 
Статья 8 

Все вопросы, возникающие в отношениях между Сторонами и связанные с выполнением или 

толкованием настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между ними. 

Статья 9 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 

борьбы с незаконной миграцией Стороны создадут Объединенную российско-узбекистанскую рабочую группу 

по вопросам борьбы с незаконной миграцией, в состав которой войдут представители заинтересованных 

государственных органов и организаций Сторон. 

Статья 10 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе реализации настоящего 

Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 

Статья 11 
Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Узбекистан. 

Статья 12 

В рамках настоящего Соглашения сотрудничество Сторон осуществляется на русском языке. 

Статья 13 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продлеваться на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода не 

уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 
В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения продолжают применяться по 

всем незавершенным мероприятиям, осуществляемым в соответствии с настоящим Соглашением. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются в виде протоколов. 

Совершено в г. Ташкенте 4 июля 2007 г. в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



                       

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью 

(Ташкент, 27 июля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, далее именуемые 

Сторонами, 

выражая озабоченность масштабами и тенденциями развития преступности, особенно в ее 

организованных формах, исходя из стремления обеспечить надежную защиту от посягательств на жизнь, права 

и свободы, честь и достоинство человека, интересы общества и государства, 

придавая важное значение международному сотрудничеству в соблюдении общепризнанных прав и 

свобод человека, " учитывая положения документов Организации Объединенных Наций и Содружества 

Независимых Государств, принятых в области предупреждения преступности и осуществления уголовного 

правосудия, 

принимая во внимание Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, а также Программу совместных мер по борьбе с 
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - 

участников Содружества Независимых Государств, утвержденную решением Совета глав правительств СНГ 12 

марта 1993 года, 

руководствуясь положениями Договора об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 года и Декларации о 

развитии и углублении всестороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан от 2 марта 1994 года, 

исходя из принципов равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Сфера и субъекты применения Соглашения 
1. Стороны будут через свои центральные компетентные органы осуществлять сотрудничество в борьбе 

с преступностью в соответствии с положениями настоящего Соглашения и при соблюдении законодательства и 

международных обязательств своих государств. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой помощи по уголовным делам и 

выдачи. 

3. Для целей настоящего Соглашения центральными компетентными органами являются: 

для Российской Федерации - Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Федеральная 

служба безопасности, Государственный таможенный комитет, Департамент налоговой полиции, Федеральная 

пограничная служба; 

для Республики Узбекистан - Государственный налоговый комитет, Министерство внутренних дел, 

Прокуратура, Служба национальной безопасности. 

4.Каждая из Сторон уведомляет другую Сторону о внесении изменений в перечень своих центральных 
компетентных органов. 

5. Центральные компетентные органы в целях выполнения настоящего Соглашения сносятся друг с 

другом непосредственно. Предусмотренные настоящим Соглашением меры сотрудничества могут 

осуществляться и на местном уровне, если заинтересованные центральные компетентные органы договорятся о 

таком порядке. 

Статья 2 

Направления сотрудничества 

1. Стороны будут сотрудничать в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, в 

особенности следующих деяний: 

насильственные преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также против 

собственности; 
акты терроризма, организованная преступность и коррупция; 

незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, а также радиоактивных 

материалов; 

похищения людей, эксплуатация проституции; 

незаконные производство и оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также веществ, 

используемых в процессе их производства; 

экологические преступления; 

преступления в сфере экономики, в том числе незаконные операции с валютными ценностями, 

незаконные международные финансовые и экспортные операции, легализация доходов, полученных от 



 
  

 

 

преступной деятельности, изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и финансовых документов, 

ценных бумаг и средств безналичных платежей; 

контрабанда; 

преступные посягательства на культурные и исторические, ценности; 
преступления на транспорте; 

хищения автотранспортных средств. 

2. Стороны также будут осуществлять взаимодействие по следующим направлениям: 

обеспечение безопасности на транспорте и дорожного движения; 

организация исполнения уголовных наказаний; 

паспортно-визовая работа, контроль за въездом, выездом, транзитным проездом и пребыванием 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

сопровождение и охрана ценных и специальных грузов; 

обеспечение пожарной безопасности; 

идентификация неопознанных трупов, личности больных и детей, не могущих сообщить о себе. 

3. Стороны будут также сотрудничать в следующих областях: 
материально-техническое обеспечение деятельности своих компетентных органов; 

подготовка и повышение квалификации кадров; 

осуществление научных исследований в интересах борьбы с преступностью, в том числе по развитию 

информационных систем, средств связи и специальной техники. 

Статья 3 

Формы сотрудничества 

В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения центральные компетентные органы 

Сторон будут осуществлять сотрудничество, в частности, в следующих формах: 

обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и 

причастных к ним физических и юридических лицах и организациях; 

исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания, а также без вести 

пропавших; 

обмен информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, появившихся в 

незаконном обороте, технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а также о новых 

методах исследования и идентификации наркотических средств и психотропных веществ; 

розыск и возвращение в установленном Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года порядке похищенных предметов, имеющих 

номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспорта и огнестрельного оружия, а 

также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности); 

обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и учебных курсов; 

обмен законодательными и иными нормативно-правовыми актами, содействие в приобретении учебной и 

методической литературы; 
проведение совместных научных исследований по проблемам, представляющим взаимный интерес; 

обмен на взаимовыгодной основе научно-технической литературой и информацией. 

Статья 4 

Запросы об оказании содействия 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов об оказании 

содействия 

компетентных органов Сторон.  

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменном виде. В безотлагательных случаях запросы 

могут передаваться устно, однако они должны быть не позднее семи суток подтверждены письменно.  

При возникновении сомнения в подлинности или содержании 

запроса об оказании содействия может быть запрошено его подтверждение. 
3. Запрос об оказании содействия должен содержать: 

а) наименование компетентного органа, запрашивающего содействие, и органа, к которому обращен 

запрос; 

б) изложение существа дела; 

в) указание цели и обоснование запроса; 

г) содержание запрашиваемого содействия. 

4. В той мере, в какой это необходимо и возможно, запрос также должен содержать: 

а) имена и фамилии, клички, гражданство лиц, имеющих отношение к делу, даты и места их рождения, 

занятие, места жительства и пребывания; 

б) названия и места нахождения фирм и организаций, имеющих , отношение к делу; 

в) описание деяния или события, а по уголовным делам - квалификация деяния в соответствии с 

законодательством государства запрашивающей Стороны и текст применяемого закона; 



                       

 
г) перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ; 

д) описание особого порядка, которому необходимо следовать при исполнении запроса, и обоснование 

этой необходимости; 

е) любую другую информацию, которая может быть полезна для облегчения исполнения запроса. 

5. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в письменной форме, 

подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его заместителем и направляется в 

порядке, предусмотренном в пункте 5 статьи 1 настоящего Соглашения. 

Статья 5 
Отказ в оказании содействия 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения может быть отказано полностью или 

частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб интересам ее 

государства, либо противоречит его законодательству или международным обязательствам. 

2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не 

является преступлением по законодательству, действующему в государстве запрашиваемой Стороны. 

3. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающая Сторона письменно 

уведомляется об этом с указанием причин отказа. 

Статья 6 

Исполнение запроса 

1. Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, получившего запрос, данный орган 

незамедлительно передает его соответствующему компетентному органу и уведомляет об этом 
запрашивающую Сторону. 

2. При необходимости запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по ее мнению, для исполнения запроса. 

3. Центральные компетентные органы запрашиваемой Стороны принимают все необходимые меры для 

обеспечения быстрого, возможно более полного и качественного исполнения запроса. При наличии 

обстоятельств, препятствующих или существенно, задерживающих исполнение запроса, об этом 

незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный орган. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны, однако 

по просьбе запрашивающей Стороны может быть применено законодательство ее государства, если это не 

противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны.  

5. Если компетентный орган запрашиваемой Стороны считает, что исполнение запроса может помешать 
уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому в своем государстве, он может 

отложить исполнение запроса или связать его исполнение соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с центральным компетентным органом запрашивающей Стороны. Если 

запрашивающая Сторона принимает помощь на таких условиях, она должна соблюдать эти условия. 

6. Запрашиваемая Сторона при наличии просьбы компетентного органа запрашивающей Стороны 

принимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности запроса и его содержания. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны в случае невозможности исполнения запроса без сохранения его 

конфиденциальности информирует об этом компетентный орган запрашивающей Стороны, который решает, 

следует ли исполнять запрос на таких условиях. 

7. Компетентный орган запрашиваемой Стороны при наличии просьбы компетентного органа 

запрашивающей стороны информирует его о ходе исполнения запроса. 

8. Компетентный орган запрашиваемой Стороны в возможно более короткие сроки информирует 
компетентный орган запрашивающей Стороны о результатах исполнения запроса. 

Статья 7 

Ограничения использования результатов исполнения запроса 

1. Запрашиваемая Сторона может обратиться к запрашивающей Стороне с просьбой о том, чтобы она не 

использовала без предварительного согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны результаты 

исполнения запроса, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, в иных целях, чем те, которые 

были указаны в запросе. В таких случаях запрашивающая Сторона соблюдает указанные ограничения 

использования результатов запроса. 

2. Запрашиваемая Сторона может обратиться к запрашивающей Стороне с просьбой о том, чтобы 

результаты исполнения запроса, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, не разглашались или 

использовались только на условиях, которые могут быть ею оговорены. Если запрашивающая Сторона 
принимает результаты исполнения запроса на таких условиях, то она должна в максимальной степени 

стремиться соблюдать эти условия. 

3. Положение настоящей статьи не исключают использования 

или разглашения результатов исполнения запроса, если законодательством государства запрашивающей 

Стороны, предусмотрено обязательство действовать таким образом. Запрашивающая Сторона заранее 

уведомляет запрашиваемую Сторону о возможном и предполагаемом таком использовании или разглашении. 

Статья 8 



 
  

 

 

Контролируемые поставки 

1. Стороны принимают в рамках законодательства своих государств и своих возможностей необходимые 

меры, предусматривающие надлежащее использование метода контролируемой поставки запрещенных к 

обороту предметов и веществ на основе взаимоприемлемых договоренностей, включая соглашения и 
договоренности с любой третьей стороной с целью выявления лиц, участвующих в незаконном обороте 

предметов и веществ, и их уголовного преследования. 

2. Решение об использовании метода контролируемой поставки принимаются компетентными органами 

обеих Сторон в каждом отдельном случае с должным учетом риска для общественной безопасности и могут, 

при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимание в отношении юрисдикции, 

достигнутые Сторонами. 

3. Незаконные партии предметов и веществ, контролируемые поставки которых осуществляются в 

соответствии с достигнутыми договоренностями, в том числе и с участием любой третьей стороны, могут быть 

перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием либо полной или 

частичной их заменой с соблюдением уголовно-процессуального законодательства. 

Статья 9 
Защита участников уголовного процесса и иных лиц 

Стороны на основании законодательства своих государств будут в соответствующих случаях 

осуществлять на основе взаимности согласованные меры по обеспечению безопасности лиц, а в случае 

необходимости и их близких родственников, показания или действия которых имеют или могут иметь важное 

значение для предупреждения или пресечения деятельности организованных преступных групп, либо 

расследования или судебного рассмотрения уголовных дел. 

Статья 10 

Соглашения между центральными компетентными органами. 

В целях реализации настоящего Соглашения заинтересованные центральные компетентные органы 

Сторон могут заключать межведомственные соглашения 

Статья 11 
Расходы 

1. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения настоящего 

Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 

2. Стороны могут в случае необходимости оказывать друг другу безвозмездную помощь, в том числе 

оборудованием и материалами, необходимыми для решения конкретных задач по борьбе с преступностью. 

Статья 12 

Языки 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества используют русский язык в качестве 

рабочего языка общения. 

Статья 13 

Рабочие встречи и консультации 

1. Представители Сторон или их центральных компетентных 
органов будут при необходимости проводить рабочие встречи и консультации с целью рассмотрения 

вопросов укрепления и повышения эффективности сотрудничества на основании настоящего Соглашения.  

2. Стороны и их центральные компетентные органы будут решать все спорные вопросы, которые могут 

возникнуть в связи с толкованием или применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и 

переговоров. 

Статья 14 

Отношение к другим международным договорам 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон по иным 

международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья 15 

Заключительные положения 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до истечения шести 

месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в Ташкенте «27» июля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 



                       

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

(Москва, 12 марта 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

сознавая, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее - "наркотики") 

и злоупотребление ими представляют серьезную угрозу здоровью и благосостоянию народов обоих государств, 

будучи глубоко обеспокоенными возрастанием незаконного оборота наркотиков и обострением проблем, 

связанных со злоупотреблением ими, 

считая, что укрепление сотрудничества Сторон в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

злоупотреблением ими отвечает коренным интересам народов обоих государств, 

принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года, 

Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, а также решения на этот счет Организации Объединенных Наций, ее 

соответствующих органов и форумов, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, 

исходя из задач Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной 

преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств - участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2000 года, 

принимая во внимание Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 27 июля 1995 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Сотрудничество между Сторонами в рамках настоящего Соглашения осуществляется путем прямых 
контактов и договоренностей между компетентными органами Сторон. 

С Российской Стороны компетентными органами являются: 

- Министерство иностранных дел; 

- Министерство внутренних дел; 

- Министерство здравоохранения; 

- Генеральная прокуратура; 

- федеральная служба безопасности; 

- федеральная пограничная служба; 

- Государственный таможенный комитет; 

- Министерство внешних экономических связей. 

С Узбекистанской Стороны компетентными органами являются: 

- Министерство внутренних дел; 
- Прокуратура; 

- Главное таможенное управление Государственного налогового комитета; 

- Министерство здравоохранения; 

- Служба национальной безопасности. 

Статья 2 

Стороны будут стремиться координировать свою национальную политику и выступать с согласованных 

позиций на международных форумах по вопросам контроля над наркотиками. 

Статья 3 

Компетентные органы каждой из Сторон в соответствии с законодательством своих государств будут 

при необходимости обмениваться представляющей взаимный интерес информацией: 

1 ) о формах и методах выявления источников поступления  наркотиков в незаконный оборот и о 
методах, применяемых для пресечения их распространения, о методике выявления потребителей наркотиков, 

организации их учета; об организации оперативно- розыскной деятельности по выявлению изготовителей и 

сбытчиков наркотиков; 

2) о конкретных фактах и событиях, связанных с незаконным перемещением или намерениями 

незаконного перемещения наркотиков с территории государства одной из Сторон на территорию государства 

другой Стороны; 

3) о способах сокрытия наркотиков, применяемых при их транспортировке, и о методах обнаружения 

наркотиков; 



 
  

 

 

4) о выявленных изготовителях и перевозчиках наркотиков, о лицах, организациях и учреждениях, в 

отношении которых имеются подозрения в причастности к незаконному обороту наркотиков, а также об их 

подозрительных связях на территории государства другой Стороны; 

5) о возбуждении, окончании следствием или судебным решением дел в отношении лица или группы 
лиц, нарушивших законы о борьбе со злоупотреблением или незаконным оборотом наркотиков; 

6) о деятельности лиц или группы лиц по легализации доходов, полученных от незаконного оборота 

наркотиков. 

Статья 4 

Уполномоченные на то в соответствии с законодательством своих государств компетентные органы 

Сторон, когда сочтут это целесообразным, будут взаимно применять метод контролируемой поставки или 

другие подобные методы. 

Статья 5 

Стороны передают образцы наркотиков, изъятых на территориях их государств, в распоряжение своих 

лабораторий, работающих в соответствии с международными стандартами, для анализа и изучения с целью 

определения их происхождения, а также их химических и физических характеристик. Полученные таким 
образом сведения Стороны предоставляют друг другу. 

Статья 6 

Компетентные органы Сторон в соответствии с законодательством своих государств осуществляют по 

запросам оперативно-розыскные мероприятия. 

Статья 7 

Стороны сотрудничают в деле обнаружения, контроля и уничтожения плантаций и культур, 

возделываемых для производства наркотиков  в нарушение положений Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года с внесенными в нее поправками. 

Статья 8 

Стороны будут устанавливать прямые каналы связи между компетентными органами с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия в рамках реализации настоящего Соглашения. 
Статья 9 

Компетентные органы Сторон сотрудничают в разработке и внедрении новых методов лечения, 

профилактики наркомании и социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. 

Стороны содействуют обмену информацией в этой области, поощряют его, а также осуществляют обмен 

делегациями специалистов. 

Статья 10 

Стороны через свои компетентные органы сотрудничают в обмене опытом, обучении и повышении 

квалификации кадров, проведении стажировок и консультаций специалистов в области контроля над 

наркотиками. 

Статья 11 

1. Стороны обмениваются национальными Списками наркотических средств, психотропных и других 

веществ, находящихся под контролем, и уведомляют друг друга о вносимых в них изменениях. 
2. В случае дополнения одной из Сторон соответствующих Списков наркотических средств, 

психотропных и других веществ, находящихся под контролем, другая Сторона рассматривает возможность 

внесения такого же дополнения в свои соответствующие национальные Списки. 

Статья 12 

Стороны осуществляют экспортную и импортную торговлю наркотиками в соответствии с их 

обязательствами по универсальным конвенциям в области контроля над наркотиками. 

Статья 13 

Стороны обмениваются информацией о законодательстве и практике своих государств в области 

контроля над наркотиками. 

Статья 14 

Документация и информация как в письменной, так и устной форме, представленные на основании 
настоящего Соглашения, считаются конфиденциальными, за исключением законодательных актов, и могут 

быть использованы для научных и иных целей только с письменного согласия их предоставившего 

компетентного органа. 

Статья 15 

1. Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится по собственной 

инициативе или на основании запроса. 

2. Запрос на получение информации должен передаваться в письменной форме или посредством 

использования телетайпной, факсимильной или компьютерной связи. 

В случаях, не терпящих отлагательства, может быть принят устный запрос, переданный посредством 

телефонной связи, однако он должен быть незамедлительно подтвержден в письменной форме. 

3. Запрос на получение информации должен содержать: 

- наименование запрашивающего компетентного органа; 



                       

 
- наименование запрашиваемого компетентного органа; 

- изложение существа вопроса и его обоснование, а также другие сведения, необходимые для его 

исполнения. 

Статья 16 

1. В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может быть отказано полностью или 

частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, 

безопасности или другим существенным интересам ее государства, либо противоречит его законодательству 

или международным обязательствам. 
2. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающая Сторона письменно 

уведомляется об этом с указанием причин отказа. 

Статья 17 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Государственная комиссия по контролю над 

наркотиками Республики Узбекистан будут проводить по взаимной договоренности консультации с целью 

координации и повышения эффективности сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением. 

Статья 18 

Компетентные органы Сторон могут создавать рабочие группы, проводить встречи экспертов и 

заключать между собой соглашения в целях выполнения положений настоящего Соглашения. 

Статья 19 

Положения настоящего Соглашения не препятствуют Сторонам в установлении или поощрении 

применения других взаимоприемлемых форм и методов сотрудничества в вопросах контроля над наркотиками. 
Статья 20 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения 

путем обмена дипломатическими нотами. Такие поправки будут вступать в силу в соответствии с процедурой, 

предусмотренной для вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет, после чего будет автоматически продлеваться 

на каждый год и остается в силе до истечения 180 дней со дня, когда одна из Сторон направит письменное 

уведомление другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 12 марта 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области 

гражданской защиты (обороны), предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(Москва, 6 мая 1998 г.) 
 

Настоящее Соглашение утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 

июня 1998 г. № 319 «Об утверждении межправительственных соглашений». 
(Вступило в силу 9 июля 1999 года) 

Правительство Республики Узбекистан и Правительство Российской Федерации, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

стремясь к укреплению традиционно дружеских отношений между двумя народами в соответствии с 

Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Республикой 

Узбекистан и Российской Федерацией от 30 мая 1992 года, 

признавая, что сотрудничество в области гражданской защиты (обороны), предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций будет содействовать благосостоянию и безопасности обоих государств, 

сознавая опасность, которую несут для обеих стран чрезвычайные ситуации, 

учитывая, что обмен научно-технической информацией в области гражданской защиты (обороны), 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представляет взаимный интерес, 
исходя из взаимозависимости экологических систем обеих стран, требующей проведения согласованной 

политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организации мониторинга 

окружающей среды, 

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 

ликвидированы силами и средствами одной из Сторон, и потребность в скоординированных действиях обоих 

государств с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 



 
  

 

 

учитывая роль Организации Объединенных Наций, других международных организаций в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1  
Определения 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 

«запрашивающая Сторона» — Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

«предоставляющая Сторона» — Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

«компетентный орган» — орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

«группа по оказанию помощи» — организованная группа специалистов предоставляющей Стороны, в 

том числе военный персонал, предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым 

оснащением; 
«чрезвычайная ситуация» — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

«предупреждение чрезвычайной ситуации» — комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь в случае ее возникновения; 

«ликвидация чрезвычайной ситуации» — аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зоны чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для нее опасных факторов; 

«зона чрезвычайной ситуации» — территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

«аварийно-спасательные работы» — действия по спасению людей, материальных и культурных 

ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной ситуации и 

подавлению или доведению до минимально возможного уровня характерных для нее опасных факторов;  

«оснащение» — материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 

помощи и личное снаряжение членов группы; 

«материалы обеспечения» — материальные средства, предназначенные для распределения среди 

населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. 

Статья 2  

Компетентные органы 

1. Компетентными органами Сторон по выполнению настоящего Соглашения являются: 
с Узбекской Стороны — Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. 

с Российской Стороны — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

2. В случае назначения другого компетентного органа Стороны в письменной форме уведомят друг друга 

об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 3  

Формы сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает: 

организацию и осуществление мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, а также 

природных явлений; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий; 
организацию подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи; 

координацию взаимодействия заинтересованных государственных структур по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

оценку риска для окружающей среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате 

промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

совместное планирование, разработку и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен 

научно-технической литературой и результатами исследовательских работ; 

обмен информацией, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и 

фотоматериалами, а также технологиями; 

организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок; 

подготовку совместных публикаций и докладов; 



                       

 
подготовку специалистов в учебных заведениях государства другой Стороны, обмен стажерами, 

преподавателями, учеными и специалистами; 

обеспечение взаимодействия между компетентными органами Сторон; 

оказание взаимной помощи при оснащении техникой, имуществом и снаряжением; 

планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

другую деятельность в области гражданской защиты (обороны), предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, которая может быть согласована компетентными органами Сторон. 
Статья 4  

Сотрудничество между организациями и учреждениями 

Стороны могут там, где это целесообразно, поощрять сотрудничество между государственными 

учреждениями и организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в 

области гражданской защиты (обороны), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Статья 5  

Совместная комиссия 

Для реализации мероприятий по выполнению настоящего Соглашения компетентные органы Сторон 

учредят Совместную комиссию по сотрудничеству в области гражданской защиты (обороны), предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определят ее состав, функции и порядок работы. 

Статья 6  

Условия приема представителей 
Сторона, принимающая представителей другой Стороны для участия в деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением и не связанной непосредственно с оказанием помощи в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, несет все расходы по их пребыванию и перемещению на территории своего государства, если иное не 

будет согласовано Сторонами. Проезд на территорию государства принимающей Стороны и выезд с его 

территории оплачивается направляющей Стороной. 

Статья 7  

Оказание помощи 

Органами, осуществляющими запросы об оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

являются Стороны. 

Помощь предоставляется на основании запроса, в котором запрашивающая Сторона представляет 

информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид и объем необходимой помощи. 
Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает обращение запрашивающей Стороны и 

информирует ее о возможности, объеме и условиях предоставления помощи. 

Руководство группами по оказанию помощи осуществляется компетентным органом запрашивающей 

Стороны через руководителей этих групп. 

Статья 8  

Виды помощи 

Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций будет оказываться путем направления групп по оказанию 

помощи, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме. 

Группы по оказанию помощи используются для выполнения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Запрашивающая Сторона информирует руководителей групп по оказанию помощи об обстановке, 

сложившейся в зоне чрезвычайной ситуации и на конкретных участках работ, и при необходимости 
обеспечивает эти группы переводчиками и средствами связи, а также предоставляет охрану, бесплатное 

медицинское обслуживание и осуществляет координацию их действий. 

Оснащение групп по оказанию помощи должно быть достаточным для ведения автономных действий в 

зоне чрезвычайной ситуации в течение 72 часов. По окончании запасов запрашивающая Сторона обеспечивает 

указанные группы необходимыми средствами для их дальнейшей работы, если иное не оговорено Сторонами 

дополнительно. 

Статья 9  

Условия пересечения государственной границы группами по оказанию помощи и режим их пребывания 

на территории государства запрашивающей Стороны 

Члены групп по оказанию помощи пересекают государственную границу государства запрашивающей 

Стороны через пункты пропуска, открытые для международного сообщения, по паспортам, определенным 
национальными законодательствами Сторон. Руководитель группы должен иметь список членов группы по 

оказанию помощи и документ, выданный компетентным органом предоставляющей Стороны, 

подтверждающий его полномочия. 

Члены групп по оказанию помощи обязаны во время их пребывания на территории государства 

запрашивающей Стороны соблюдать законодательство этого государства. При этом они находятся под 

юрисдикцией государства предоставляющей Стороны в области трудового законодательства и связанных с ним 



 
  

 

 

вопросов. На военный персонал, входящий в состав группы по оказанию помощи, распространяется действие 

законодательства государства предоставляющей Стороны, регулирующего статус военнослужащего.  

Перемещение групп по оказанию помощи, перевозка их оснащения и материалов обеспечения 

осуществляются автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом. 
Порядок использования указанных видов транспорта определяется компетентными органами Сторон по 

согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами. 

Статья 10  

Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения для оказания помощи при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Оснащение и материалы обеспечения, ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны и 

вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны для оказания помощи при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, освобождаются от таможенных пошлин, сборов и налогов. 

Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится в упрощенном виде и 

приоритетном порядке на основании уведомлений, выдаваемых компетентными органами Сторон, в которых 

указывается состав групп по оказанию помощи, перечень ввозимого или вывозимого оснащения и материалов 
обеспечения. 

Группам по оказанию помощи запрещается перевозить какие-либо товары, кроме оснащения и 

материалов обеспечения. 

После окончания работ по оказанию помощи ввезенное оснащение подлежит вывозу с территории 

государства запрашивающей Стороны. Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным 

вывезти оснащение, оно может быть безвозмездно передано в качестве помощи компетентному органу 

запрашивающей Стороны на согласованных условиях. В этом случае необходимо уведомить компетентные и 

таможенные органы запрашивающей Стороны, указав виды, количество и место нахождения передаваемого 

оснащения. 

При необходимости оказания пострадавшим срочной медицинской помощи на территорию государства 

запрашивающей Стороны может быть ввезено необходимое количество медицинских препаратов, содержащих 
наркотические вещества. В этом случае руководитель группы по оказанию помощи предъявляет таможенным 

органам предоставляющей и запрашивающей Сторон декларацию о наличии медицинских препаратов, 

содержащих наркотические вещества, с указанием их номенклатуры и количества. 

Указанные медицинские препараты не подлежат передаче запрашивающей Стороне и используются 

исключительно квалифицированным медицинским персоналом под контролем представителей этой Стороны. 

Неиспользованные медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, подлежат вывозу под 

таможенным контролем запрашивающей Стороны на основании документов, подтверждающих номенклатуру и 

количество этих препаратов. На израсходованные медицинские препараты, содержащие наркотические 

вещества, таможенным органам запрашивающей Стороны предъявляется акт об их использовании, 

подписанный руководителем и врачом группы по оказанию помощи и заверенный представителем 

компетентного органа запрашивающей Стороны. 

Статья 11  
Использование воздушных судов 

Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием их типа и 

опознавательных знаков, маршрута, количества членов экипажа, характера груза, места и времени взлета и 

посадки. 

Запрашивающая Сторона разрешает перелет в определенный пункт на территории своего государства. 

Полеты осуществляются в соответствии с правилами, установленными Международной организацией 

гражданской авиации и каждой из Сторон. 

Статья 12  

Возмещение расходов 

Запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей Стороне расходы, связанные с оказанием 
помощи, если Стороны не договорились об ином. 

Запрашивающая Сторона может отменить свою просьбу об оказании ей помощи, но в этом случае 

предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов. 

Возмещение расходов производится незамедлительно после поступления от предоставляющей Стороны 

требования об этом, если Стороны не договорились об ином. 

Предоставляющая Сторона будет страховать членов групп по оказанию помощи. Расходы по 

оформлению страхования включаются в общие расходы по оказанию помощи. 

Предоставляющая Сторона освобождается от платы за пролет, посадку, стоянку на аэродроме и взлет с 

него воздушных судов, а также от платы за аэронавигационные услуги. 

Вопросы о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных судов 

предоставляющей Стороне будут решаться отдельно в каждом конкретном случае. 

Статья 13  



                       

 
Возмещение ущерба 

Запрашивающая Сторона берет на себя расходы, связанные с ранением или смертью членов группы по 

оказанию помощи, если это случилось при выполнении задач по реализации настоящего Соглашения. 

Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения на территории государства запрашивающей Стороны нанесет вред юридическому или 

физическому лицу, то ущерб возмещает запрашивающая Сторона в соответствии с законодательством, 

применяемым в случае нанесения вреда ее гражданами, оказывающими помощь. 

Вред, причиненный членом группы по оказанию помощи преднамеренно или по грубой небрежности, 
подлежит возмещению предоставляющей Стороной. 

Статья 14  

Использование информации 

Информация, полученная в результате проводимой в рамках настоящего Соглашения деятельности, за 

исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством государств 

Сторон, публикуется и используется на основе обычной практики и предписаний каждой из Сторон, если иное 

не согласовано в письменной форме компетентными органами Сторон. 

Статья 15  

Разрешение споров 

Споры, возникающие относительно толкования и применения настоящего Соглашения, будут решаться 

путем переговоров между Сторонами. 

Статья 16  
Внесение изменений и дополнений 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью. 

Статья 17  

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего из письменных уведомлений о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может в письменной 

форме прекратить действие настоящего Соглашения. 

Действие настоящего Соглашения истекает через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон 

уведомления о решении прекратить его действие. 
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать осуществляемую в соответствии с 

ним деятельность начатую, но не завершенную до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об 

ином. 

Совершено в Москве 6 мая 1998 года в двух экземплярах, каждый на узбекском и русском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о научно-техническом 

сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 

(Ташкент, 22 декабря 1997 г.) 
 

Настоящее Соглашение утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 

января 1998 г. № 13 «Об утверждении межправительственных соглашений». 

(Вступило в силу 31 марта 1999 года) 

Правительство Республики Узбекистан и Правительство Российской Федерации, далее именуемые 

Сторонами, 

Руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве 

между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 30 мая 1992 года и Соглашением между 

государствами-участниками Содружества Независимых Государств «Об основных принципах сотрудничества в 
области мирного использования атомной энергии» от 26 июня 1992 года, 

подтверждая приверженность укреплению режима, предусмотренного в Договоре о нераспространении 

ядерного оружия от 1 июля 1968 года, 

отмечая, что использование атомной энергии в мирных целях содействует всестороннему развитию 

экономики и росту благосостояния людей, а также способствует внедрению новейших научно-технических 

разработок, передовых технологий и сохранению природных ресурсов органического топлива, 

руководствуясь Перспективным планом развития сотрудничества государств–участников Содружества 

Независимых Государств в мирном использовании атомной энергии, повышения безопасности ядерных 

установок от 17 января 1997 года, 



 
  

 

 

сознавая ответственность перед своими народами и международным сообществом за решение проблем в 

области атомной энергетики, ядерных технологий, экологии, а также ядерной, радиационной и технической 

безопасности, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны развивают и углубляют сотрудничество через свои соответствующие организации с целью 

выработки согласованной политики в области мирного использования атомной энергии, создания 

благоприятных условий для расчетов за работы, услуги и продукцию, произведенные в соответствии с 

потребностями и приоритетами национальных ядерных программ. 

Руководствуясь принципами настоящего Соглашения, Стороны осуществляют сотрудничество по 

следующим направлениям: 

проектирование, строительство и эксплуатация объектов научно-промышленного комплекса в области 

атомной энергетики, производство радиоактивных материалов, включая реализацию ранее запланированных 

мероприятий, в отношении которых есть согласованные решения Сторон; 

исследования по проблеме безопасности объектов научно-промышленного комплекса в области атомной 
энергетики и производства радиоактивных материалов; 

поставка оборудования, комплектующих изделий, приборов, запасных частей и материалов, включая 

ядерные материалы и топливо; 

совершенствование ядерного топливного цикла с использованием сырьевых и производственных 

мощностей Республики Узбекистан и Российской Федерации; 

хранение отработавшего ядерного топлива; 

снятие с эксплуатации, дезактивация, восстановление площадок или поддержание объектов научно-

промышленного комплекса в области атомной энергетики в законсервированном состоянии; 

разработка типовой эксплуатационной документации и нормативно-технической документации для 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов научно-промышленного комплекса в области 

атомной энергетики; 
учет и контроль ядерных материалов и осуществление физической защиты объектов научно-

промышленного комплекса в области атомной энергетики; 

государственное регулирование и надзор за ядерной и радиационной безопасностью; 

обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности объектов научно-промышленного 

комплекса в области атомной энергетики, производства радиоактивных материалов и проведение работ, 

связанных с предупреждением и действиями в чрезвычайных ситуациях; 

 

приемка оборудования, приборов, изделий и материалов по предварительно согласованной 

номенклатуре; 

обращение с радиоактивными отходами и защита окружающей среды; 

перевозка ядерных материалов и радиоактивных веществ, включая их транзит через территории 

государств Сторон; 
проведение работ по созданию и обеспечению безопасной эксплуатации хранилищ и могильников 

радиоактивных отходов; 

взаимное признание правил и норм по ядерной и радиационной безопасности и сертификатов-

разрешений на транспортно-упаковочные комплекты; 

подготовка кадров в научно-исследовательских институтах и учебно-тренировочных центрах Республики 

Узбекистан и Российской Федерации по согласованным программам. 

Статья 2 

Сотрудничество, предусматриваемое настоящим Соглашением, осуществляется путем: 

планирования и разработки совместных научно-технических программ; 

проведения совместных научных и технических исследований; 

оказания содействия в эксплуатации ядерных установок и объектов научно-промышленного комплекса в 
области атомной энергетики, производстве радиоактивных материалов, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования ядерных установок, обеспечении запасными частями, осуществлении контроля за качеством 

изготовления и приемки оборудования, в проведении мероприятий, связанных с действиями в чрезвычайных 

ситуациях; 

проведения совместных инспекций для оценки уровня безопасной эксплуатации ядерных установок, 

объектов научно-промышленного комплекса в области атомной энергетики, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, квалификации персонала; 

передачи оперативной информации по вопросам эксплуатации ядерных установок и объектов научно-

промышленного комплекса в области атомной энергетики; 

командирования и приема специалистов для проведения консультаций и ознакомления с научно-

техническими достижениями и производственным опытом; 

использования других форм сотрудничества по согласованию Сторон. 



                       

 
Статья 3 

Для координации и контроля за выполнением настоящего Соглашения будет создана совместная 

узбекистанско-российская комиссия. Эта комиссия будет предпринимать и рекомендовать такие действия, 

которые будут необходимы для эффективной реализации сотрудничества при выполнении настоящего 

Соглашения, включая утверждение конкретных проектов и программ сотрудничества, предложенных 

заинтересованными организациями Республики Узбекистан и Российской Федерации, и определение 

компетентных организаций для реализации проектов в установленные сроки. 

Заседания указанной комиссии будут проводиться на регулярной основе, но не реже одного раза в год в 
Республике Узбекистан и Российской Федерации попеременно. 

Статья 4 

Для выполнения положений настоящего Соглашения компетентными органами являются: 

с Узбекистанской Стороны — Государственный комитет Республики Узбекистан 

«Узсаноатконтехназорат»; 

с Российской Стороны — Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Федеральный 

надзор России по ядерной и радиационной безопасности. 

Статья 5 

Совместные программы, разрабатываемые в соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения, 

утверждаются компетентными правительственными органами Сторон и финансируются определенными в 

совместных программах органами в пределах выделенных им бюджетных ассигнований и собственных 

финансовых средств. 
Для выполнения настоящего Соглашения между предприятиями и организациями Сторон заключаются 

контракты (договоры). 

Статья 6 

Узбекистанская Сторона гарантирует, что: 

импортируемые из Российской Федерации ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные 

материалы и соответствующие технологии, а также производимые на их основе или в результате их 

использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки и оборудование не будут применяться 

для целей, не совместимых с Договором о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, а также 

для любых военных целей и будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в течение всего времени их 

возможного использования, не будут экспортироваться или передаваться третьей стороне, если между 

Сторонами не будет достигнута другая договоренность; 
передаваемые из Российской Федерации ядерные материалы не будут дополнительно обогащаться или 

перерабатываться; 

поставленные из Российской Федерации ядерные материалы, радиоактивные вещества и изделия, 

произведенные на их основе, оборудование или установки будут обеспечены физической защитой в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан, но на уровне не ниже уровня, предусмотренного 

соответствующими рекомендациями МАГАТЭ. 

Статья 7 

Права владения, пользования и распоряжения вновь создаваемыми объектами техники, 

интеллектуальной (промышленной) собственностью, научно-технической продукцией определяются в 

соответствии с законодательством государств Сторон договорами (контрактами), заключаемыми 

предприятиями, осуществляющими сотрудничество. 

Стороны содействуют объединению предприятий и организаций своих научно-промышленных 
комплексов в области атомной энергетики в ассоциации, концерны, финансово-промышленные группы, 

совместные предприятия и другие объединения и оказывают им поддержку в производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Статья 8 

Условия осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, в том числе в 

поставке свежего ядерного топлива в Республику Узбекистан и в отправке отработавшего ядерного топлива в 

Российскую Федерацию на переработку с последующим возвратом радиоактивных отходов в Республику 

Узбекистан, определяются законодательством государства Стороны, на территории которой осуществляется 

данное сотрудничество, а также контрактами между предприятиями и организациями Республики Узбекистан и 

Российской Федерации. 

Поставки предметов ядерного экспорта из Российской Федерации в Республику Узбекистан 
осуществляются по завершении Республикой Узбекистан процедур постановки всей ядерной деятельности под 

гарантии МАГАТЭ. 

Статья 9 

Стороны осуществляют на основании договора таможенный контроль за ввозом и вывозом 

технологического оборудования, ядерных и других материалов, необходимых для функционирования научно-

промышленного комплекса в области атомной энергетики, обеспечивают беспрепятственное перемещение 

специалистов, привлекаемых к работе на этих объектах, и членов их семей. 



Статья 10 

Стороны следуют рекомендациям МАГАТЭ по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

объектов научно-промышленного комплекса в области атомной энергетики, а также при необходимости 

проводят консультации для выработки согласованных решений. 
Статья 11 

Стороны поощряют сотрудничество между узбекистанскими и российскими предприятиями и 

организациями по вопросам, входящим в сферу действия настоящего Соглашения.  

Стороны принимают необходимые меры для обеспечения сохранения конфиденциальности информации 

(включая «ноу-хау» и коммерческие тайны), которая передается в рамках настоящего Соглашения. 

Стороны не используют положения настоящего Соглашения в целях получения коммерческих 

преимуществ или для создания затруднений при осуществлении коммерческих связей другой Стороны. 

Стороны содействуют решению вопросов, связанных с транзитом ядерных материалов через территории 

своих государств. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 
соглашений с третьими сторонами. 

Статья 13 

Стороны по просьбе одной из них проводят консультации в целях обеспечения эффективного 

выполнения настоящего Соглашения. 

Статья 14 

Споры, возникающие в связи с толкованием и применением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

взаимных консультаций и переговоров или с помощью других процедур, применяемых в международной 

практике. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
Настоящее Соглашение заключается на 5 лет и автоматически продлевается на очередные 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону за 6 месяцев до истечения 

соответствующего срока о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

В настоящее Соглашение по письменному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения, 

оформляемые отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Совершено в городе Ташкенте 22 декабря 1997 года в двух экземплярах, каждый на узбекском и русском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

2.12. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – ТАДЖИКИСТАН 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года. 

Заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (25 мая 1993 г.). Подписано более 130 

межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих 
сотрудничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях. 

Поддерживаются тесные связи в политической области, в том числе, контакты на высшем уровне. В 

апреле 1999 г. Президент Таджикистана Э.Рахмон посетил с официальным визитом Москву. В ходе визита 

подписаны Договор о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан, ориентированном в ХХI век, Договор о статусе и условиях пребывания российской военной базы 

на территории Республики Таджикистан. 



                       

 
16-17 октября 2004 г. состоялся официальный визит Президента Российской Федерации в Таджикистан. 

Были подведены итоги многолетней совместной работы по всем направлениям сотрудничества и подписан 

пакет соглашений, охватывающих как российское военное присутствие в Таджикистане (Протокол об обмене 

ратификационными грамотами по Договору о статусе и условиях пребывания российской военной базы на 

территории Республики Таджикистан от 16 апреля 1999 г., четыре конкретизирующих положения Договора 

соглашения, а также Соглашение о передаче в собственность России оптико-электронного узла «Нурек» 

системы контроля космического пространства), так и новый формат двустороннего сотрудничества по 

пограничным вопросам, предусматривающий его продолжение в форме функционирования Оперативной 
пограничной группы ФСБ России в Таджикистане и передачу функций по непосредственной охране таджикско-

афганской границы погранслужбе этой страны. 

В ходе визита подписано межправительственное Соглашение о досрочном погашении задолженности 

Таджикистана перед Россией путем передачи в российскую собственность узла «Нурек» и инвестировании 

оставшейся части задолженности в строительство Сангтудинской ГЭС-1. Заключены также соглашения 

относительно борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ, сотрудничества в области информации, 

вопросов регулирования трудовой миграции (всего в ходе визита подписано 14 документов). 

6 апреля 2005 г. с рабочим визитом Россию посетил Э.Рахмон. В ходе состоявшихся в Москве встреч 

были обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей, сотрудничества в области энергетики, 

взаимодействия в пограничной сфере. 6 октября 2005 г. в ходе рабочего визита Э.Рахмона в Москву состоялось 

открытие Дней культуры Таджикистана в Российской Федерации. 26 мая 2006 г. прошла очередная рабочая 

встреча президентов России и Таджикистана в Сочи. 
В.В.Путин и Э.Рахмон имели неоднократные деловые встречи и отдельные беседы в ходе различных 

международных форумов: 9 июня 2007 г. в Санкт-Петербурге в рамках ХI Петербургского международного 

экономического форума, 17 августа 2007 г. в рамках саммита ШОС (г.Бишкек, Киргизия) и совместных 

военных командно-штабных учений (г. Чебаркуль, Челябинская область), 5 октября 2007 г. в Душанбе в рамках 

саммитов СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, а также 21 февраля 2008 г. в Москве в рамках неформального саммита СНГ. 

7 июня 2008 г. в Санкт-Петербурге в рамках XII Петербургского международного экономического 

форума состоялась первая рабочая встреча Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с Президентом 

Республики Таджикистан Э.Рахмоном. 

23-25 июня 2008 г. в Душанбе прошли Дни культуры Москвы в Таджикистане с участием мэра 

российской столицы. 

29 августа 2008 г. состоялся официальный визит в Душанбе Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева в Таджикистан. По его итогам были подписаны Совместное заявление Президента Российской 

Федерации и Президента Республики Таджикистан, межправительственные соглашения о создании и 

деятельности Международного научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая», о взаимной охране прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-

технического сотрудничества, межведомственные соглашения о сотрудничестве в области культуры, 

агропромышленного комплекса, а также Меморандум о взаимодействии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и 

Министерством энергетики и промышленности Республики Таджикистан относительно сотрудничества в 

развитии новых энергетических проектов на территории Республики Таджикистан. 

В октябре 2008 г. состоялся официальный визит Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Таджикистан. 

24 февраля 2009 г. Москву с рабочим визитом посетил Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон. 

На состоявшихся переговорах главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по 
итогам официального визита Президента России в Душанбе в августе 2008 года, состояние и перспективы 

развития всего комплекса вопросов российско-таджикских отношений, в том числе в политической, 

экономической, гуманитарной, военной и военно-технической областях. 

30-31 июля 2009 г. Душанбе с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в 

эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 посетил Президент Российской Федерации Д.А.Медведев. Стороны 

обменялись мнениями не только по вопросам взаимодействия в области гидроэнергетики, но и по всему 

спектру вопросов российско-таджикских отношений, а также обсудили актуальную международную и 

региональную проблематику. 

22–23 октября 2009 г. Москву с государственным визитом посетил Президент Республики Таджикистан 

Э.Рахмон. На состоявшихся переговорах главы государств обсудили российско-таджикское военное и военно-

техническое сотрудничество, в том числе вопросы, связанные с функционированием российской военной базы, 
оказание Республике Таджикистан военно-технической помощи, сотрудничество в гидроэнергетической сфере, 

в нефтегазовой отрасли, горнорудной промышленности, гуманитарную проблематику. 

В 2010 г. руководители двух стран встречались 8 мая в Москве в рамках саммитов СНГ и ОДКБ, 9 мая 

(торжества по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне), 10-11 июня (СГГ ШОС в 

Ташкенте), 5-6 июля (СГГ ЕврАзЭС в Астане), 10 июля (неформальная встреча глав государств СНГ в Ялте), 

18-19 августа (четырехсторонний саммит президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана в 

Сочи), 20-22 августа (неформальный саммит ОДКБ в Ереване), 10 декабря (саммит СНГ в Москве). 



 
  

 

 

В 2011 г. президенты двух стран провели встречи в рамках юбилейного заседания Совета глав-

государств-членов ШОС (Астана, 15 июня) и саммита ОДКБ (Астана, 12-13 августа). 

2-3 сентября 2011 г. состоялся официальный визит Президента Российской Федерации в Республику 

Таджикистан. В рамках визита подписано новое межправительственное соглашения о сотрудничестве по 
пограничным вопросам и межведомственные протоколы к нему, конкретизирующие направления 

сотрудничества и определяющие структуру и численность Группы пограничного сотрудничества ФСБ России в 

Таджикистане. Кроме того, была подписана Программа экономического сотрудничества между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан на 2011-2014 годы. 

Душанбе неоднократно посещали Руководитель Администрации Президента Российской Федерации 

С.Е.Нарышкин, министры иностранных дел С.В.Лавров и обороны А.Э.Сердюков. 

Развивается двустороннее сотрудничество в военной области. В Республике Таджикистан дислоцирована 

российская 201-я мотострелковая дивизия, подразделения которой с 1 октября 2005 г. после вступления в силу 

межгосударственного Договора от 16 апреля 1999 г. трансформированы в 201-ю российскую военную базу. В 

соответствии с подписанными соглашениями летом 2005 г. проведена передача российскими пограничниками 

функций по охране афганского участка границы Комитету по охране госграницы при Правительстве 
Таджикистана. Торжественная церемония передачи функций охраны таджикско-афганской границы прошла в 

Душанбе 19 октября 2005 г. 

Торгово-экономические связи регулируются рядом межправительственных соглашений. Россия является 

одним из основных торговых партнеров Таджикистана. 

В январе – июне 2011 г. объем двусторонней торговли увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 1,7% и составил 396,5 млн. долл. США. Российский экспорт вырос на 18,6% и 

достиг 344,4 млн. долл. США, а импорт из Таджикистана уменьшился на 47,7% (52,1 млн. долл. США). 

Товарооборот в 2010 году составил 886,2 млн. долл. США. 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществило в Таджикистане крупный совместный проект строительства 

Сангтудинской ГЭС-1 проектной мощностью 670 МВт. 15 мая 2009 г. был сдан в эксплуатацию четвертый 

энергоагрегат станции (первый, второй и третий энергоагрегаты введены в строй досрочно соответственно 20 
января 2008 г., 1 июля 2008 г. и 5 ноября 2008 г.). Торжественная церемония ввода всей ГЭС в эксплуатацию 

состоялась 31 июля 2009 г. с участием президентов России и Таджикистана. Было подписано 

межправсоглашение о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1. 

В мае 2003 г. подписано Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и ОАО 

«Газпром» о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет. В марте 2006 г. между 

«Газпромом» и Правительством Таджикистана подписан Меморандум о создании совместного нефтегазового 

предприятия, основной задачей которого будет оказание помощи республике в разведке, добыче и 

транспортировке газа и обеспечении им промышленности и населения страны. В целях повышения 

оперативности реализации достигнутых договоренностей в апреле 2006 г. в Душанбе открыто 

представительство дочернего предприятия ОАО «Газпром» - ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз». В июне 2008 г. 

между ОАО «Газпром» и Правительством Таджикистана было подписано Соглашение об общих принципах 

проведения геологического изучения недр республики. 
В настоящее время на территории РТ действуют 125 совместных предприятий (СП) с участием 

российского капитала, из которых 15 созданы за последние три года. Наибольшее количество СП 

сосредоточено в городах Душанбе, Ходженте и Согдийской области. 

Действует двусторонняя Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 9 

ноября 2010 г. в Москве прошло 11 заседание МПК. 

На заседании рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, в области 

электроэнергетики, промышленности, транспорта, связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, сельского и водного хозяйства, образования и науки, гражданской обороны, охраны 

окружающей среды, трудовой миграции, а также урегулирования задолженности перед хозяйствующими 

субъектами Российской Федерации. 

В основе торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации с Республикой Таджикистан 
лежат межправительственные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве (соглашение о свободной 

торговле) от 10 октября 1992 г., об углублении экономического сотрудничества и развитии интеграционных 

связей от 27 февраля 1995 г. 

В январе – июне 2011 г. объем двусторонней торговли увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 1,7% и составил 396,5 млн. долл. США. Российский экспорт вырос на 18,6% и 

достиг 344,4 млн. долл. США, а импорт из Таджикистана уменьшился на 47,7% (52,1 млн. долл. США). 

Товарооборот в 2010 году составил 886,2 млн. долл. США. 

Основными товарами российского экспорта являлись: 

- минеральные продукты - 49,2% объема российского экспорта в Таджикистан; 

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 11,5%; 

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 12,9%; 



                       

 
В структуре российского импорта наибольший удельный вес занимали поставки продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья - 72,8%, текстиля и текстильных изделий, обуви - 26,3%. 

К основным проблемам, сдерживающим рост товарооборота между двумя странами, относятся 

сложности с транспортировкой грузов через границы Узбекистана и Казахстана, наличие многочисленных 

таможенных барьеров, высокие транспортные тарифы, что приводит к значительному удорожанию 

поставляемой продукции. Сказывается и отсутствие отлаженной системы финансового обеспечения сделок и 

договоров, а также накопившиеся проблемы в деятельности российских инвесторов на рынке Таджикистана. 

В ходе официального визита в Таджикистан Президента Российской Федерации 16-17 октября 2004 г. 
был подписан ряд межправсоглашений, в т.ч. соглашение о досрочном погашении задолженности 

Таджикистана перед Российской Федерацией путем передачи в собственность России узла «Нурек» системы 

контроля космического пространства (250 млн. долл.) и инвестировании оставшейся части задолженности (50 

млн. долл.) в строительство Сангтудинской ГЭС-1; о долевом участии России в строительстве упомянутой ГЭС 

(участник с российской стороны – РАО «ЕЭС России», общая сумма инвестиций российской стороны в 

соответствии с этим Соглашением – более 500 млн. долл.). 

31 июля 2009 г. с участием президентов России Д.А.Медведева и Таджикистана Э.Рахмона состоялся 

ввод в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (проектная мощность 670 МВт). 

По итогам официального визита Президента Российской Федерации Д.А.Медведева в Таджикистан 29 

августа 2008 г. достигнуты договоренности о дальнейшем расширении взаимодействия двух стран в 

гидроэнергетической сфере. Подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и 

Министерством энергетики и промышленности Таджикистана о сотрудничестве в развитии новых 
энергетических проектов на территории Республики Таджикистан, в соответствии с которым стороны 

рассмотрят возможность совместной реализации проектов строительства ГЭС средней и малой мощностей на 

внутренних реках Таджикистана. 

Соглашением между Правительством Республики Таджикистан и ОАО «Газпром» о стратегическом 

сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 

25 лет, подписанном в мае 2003 г., предусматривается проведение геолого-разведочных буровых работ 

на газоносных площадях Таджикистана, разработка и эксплуатация месторождений природного газа, 

строительство и реконструкция газопроводов. В июне 2008 г. между ОАО «Газпром» и Правительством 

Таджикистана было подписано Соглашение об общих принципах проведения геологического изучения недр 

республики. 29 августа 2008 г. «Газпрому» выданы лицензии на разработку двух месторождений недалеко от 

Душанбе (на площадях Сарикамыш и Западный Шаамбары). 
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» сосредоточило свою деятельность на дальнейшем улучшении снабжения 

РТ электроэнергией. Несмотря на сложности с оплатой выработанной электроэнергии, компания освоила около 

23 млн. долл. США и обеспечила вывод ГЭС к зимнему периоду на проектную мощность. Это позволило с 

максимальной эффективностью использовать водные ресурсы и увеличить выработку электроэнергии на 13- 15 

процентов. 

Серьезные финансовые вложения в 2010 году были направлены российскими компаниями на дальнейшее 

развитие телекоммуникационного сектора республики. 

ЗАО «ТТ мобайл» (торговая марка «Мегафон») первым инвестировало 40 млн. долл. в развитие на 

территории Таджикистана услуг мобильной связи четвертого поколения с использованием новой 

широкополосной технологии (4G/ LTE). 

ООО «Таком» (торговая марка «Билайн») вложило 15,9 млн. долл. В расширение зоны покрытия 

мобильной связи, улучшение качества и доступности услуг мобильной связи. 
Расширяется сотрудничество между двумя странами в строительной сфере. Московское ООО 

«ЖилКапИнвест» было инвестором строительства жилого дома «Пойтахт-80» в г.Душанбе (стоимость проекта 

составляет 41 млн. долл.). Компания «Русские отели» через свою фирму ООО «Созидание» завершила 

строительство в г.Душанбе пятизвездочного отеля «Хаят Редженси» на 240 номеров. Официальное открытие 

отеля состоялось 21 марта 2009 года (стоимость проекта – около 140 млн. долл.). Компания «Созидание» 

продолжает активно развивать деловую инфраструктуру крупнейшего в РТ столичного Бизнес-центра, в 

который компания вложила порядка 2,3 млн. долл. США. 

Важным заделом для дальнейшего формирования в центральноазиатском регионе крупного сборочного 

производства может стать реализуемый в Ходженте совместный проект по сборке автомобилей марки «ЗИЛ» на 

инвестиционные средства российского автомобильного предприятия «АМУР» (порядка 70 тыс. долл. США). 

Перспективным направлением сотрудничества остаются создание совместных предприятий с полным 
циклом переработки хлопка-волокна в конечную продукцию. 

В настоящее время на территории РТ действуют 125 совместных предприятий (СП) с участием 

российского капитала, из которых 15 созданы в последние годы. Наибольшее количество СП сосредоточено в 

городах Душанбе, Ходженте и Согдийской области. Деятельность СП в основном сосредоточена в 

строительстве, производстве мебели, фармацевтических препаратов, ткацком производстве и в сфере торговли. 

В качестве примера успешно функционирующих СП можно привести ОАО «Интермебель» (производство 

мебели из российского сырья), ООО «САМО» (производство солнечных батарей и электрогенераторов), ЗАО 



 
  

 

 

«Торговый дом «Уралпромсервис» (реализация и ремонт дорожно-строительной техники), ООО 

«Таджикшифер» (производство шиферных покрытий). 

Действует двусторонняя Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК, 

председатель российской части – Министр энергетики С.И.Шматко). 9 ноября 2010 г. в Москве прошло 11 
заседание МПК. 

На заседании рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, в области 

электроэнергетики, промышленности, транспорта, связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, сельского и водного хозяйства, образования и науки, гражданской обороны, охраны 

окружающей среды, трудовой миграции, а также урегулирования задолженности перед хозяйствующими 

субъектами Российской Федерации. 

В настоящее время торгово-экономические отношения с Республикой Таджикистан поддерживают 70 

субъектов Российской Федерации. Основной объем внешнеторгового оборота формируется за счет поставок в 

Таджикистан из Центрального, Сибирского, Приволжского федеральных округов, на долю которых пришлось 

78,6% общего объема товарооборота двух стран. Наиболее активно проявляют себя в республике Москва, 

Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Алтайский, Краснодарский, Красноярский края, Оренбургская, 
Челябинская, Ивановская и Самарская области. 

Расширение региональных связей является перспективным направлением углубления взаимовыгодного 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и Таджикистаном. Указанные связи осуществляются 

на основе соответствующих двусторонних соглашений и протоколов, заключаемых между заинтересованными 

сторонами. В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах с Чувашией, 

Башкирией, Москвой, Санкт-Петербургом, Оренбургом, Ивановской, Московской, Челябинской, Свердловской, 

Саратовской, Омской и Томской областями. 

С российской стороны в нем участвуют около 70 субъектов Федерации и их хозяйствующих 

организаций. Наибольшая доля в общем товарообороте принадлежит десяти российским регионам: Республике 

Башкортостан, Алтайскому, Краснодарскому, Красноярскому краям, Оренбургской, Челябинской, Ивановской 

и Самарской областям, Москве и Санкт-Петербургу. В ноябре 2004 г. в Душанбе состоялся бизнес – форум 
российских и таджикских деловых кругов. 29 ноября – 2 декабря 2005 г. в Душанбе с большим успехом прошли 

первая Российская национальная выставка и Экономический форум «Россия и Таджикистан. Экономическое 

сотрудничество: реальность и перспективы», в которых приняли участие представители 23 российских 

регионов. 

23-25 октября 2008 года в г.Душанбе и г.Ходжент прошел третий Межпарламентский форум 

«Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» (первый и второй прошли в августе 

2006 г. в Душанбе и в сентябре 2007 г. в Москве и Оренбурге соответственно). Межпарламентские форумы 

стали удобной площадкой для непосредственного общения парламентариев двух стран, руководителей и 

деловых кругов субъектов Российской Федерации и областей Республики Таджикистан. По итогам их работы 

подписан ряд документов о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 

между регионами двух стран, Концепция взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Республики 
Таджикистан в сфере правового регулирования межрегионального сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Таджикистан. 

Среди перспективных направлений межрегионального сотрудничества можно отметить возможность 

создания совместных предприятий с полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную продукцию - от 

хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий, а также переработку плодоовощной продукции. 

Перспективным для межрегионального сотрудничества является и привлечение возможностей регионов 

Российской Федерации к подготовке квалифицированных кадров для нужд экономики и социальной сферы 

Республики Таджикистан, развитие сотрудничества между регионами России и Таджикистана в сфере туризма. 

Представляют взаимный интерес предложения по поставке ранних овощей и фруктов в регионы Российской 

Федерации, по поставке из России технологий и оборудования. Имеются проекты по сотрудничеству в 

совместном освоении природных ресурсов, в области транспорта, связи и информатизации, в области водного 
хозяйства и охраны окружающей среды, в сфере образования, науки и здравоохранения.  

Необходимости интенсификации межрегиональных связей и поиску новых подходов к решению 

существующих в этом вопросе проблем была посвящена прошедшая в декабре 2010 г. в г. Душанбе под эгидой 

фонда развития «Институт Евразийских исследований» конференция «Таджикистан – Россия 2010. К новым 

горизонтам межрегионального сотрудничества». Участниками форума стали более 150 представителей органов 

власти различного уровня, бизнес-структур, экспертного сообщества, СМИ Таджикистана и России. 

Базовым документом развития сотрудничества между Россией и Таджикистаном в гуманитарной сфере 

является соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, 

информации, спорта и туризма от 19 сентября 1995 года. 

Сотрудничество в области образования 



                       

 
Взаимодействие в сфере образования в по-прежнему занимает ведущее место в сфере гуманитарного 

сотрудничества между Россией и Таджикистаном. 

В соответствии с межправительственным соглашением в Душанбе действует Российско-Таджикский 

(славянский) университет (РТСУ), который по праву занимает ведущее место среди вузов страны. В РТСУ 

функционируют пять факультетов (экономический, филологический, факультет истории и международных 

отношений, юридический, факультет довузовской подготовки и подготовительных образовательных услуг. 

Обучение осуществляется по 13 специальностям, общее число студентов составляет более 3,5 тыс. человек. В 

университете имеется современная библиотека, которая открыта для представителей вузовской науки 
Таджикистана, функционирует Центр дистанционного образования. На базе вуза регулярно проводятся 

обучающие семинары для преподавателей высшей школы страны. 

В апреле 2007 г. подписано межправительственное соглашение о включении в состав РТСУ в качестве 

структурного подразделения средней общеобразовательной школы с русским языком обучения. 

В середине сентября 2009 года состоялось официальное открытие филиала Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова (МГУ) в Душанбе. 

14 декабря 2009 года в Москве между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан было подписано Соглашение о порядке создания и функционирования филиалов 

высших учебных заведений Российской Федерации на территории Республики Таджикистан и филиалов 

высших учебных заведений Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, что дает 

возможность к расширению сотрудничества между двумя странами. 

В ходе встречи Министра образования и науки России А.А.Фурсенко и Министра образования 
Таджикистана А.А.Рахмонова (Душанбе, 20 июня 2011 г.) был подписан Протокол о создании в Душанбе 

филиалов Московского энергетического института (технического университета) и Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС». 

Обучение в филиалах будет вестись по российским образовательным программам бакалавриата, 

обеспечивающим подготовку специалистов по наиболее востребованным специальностям. 

Сотрудничество в области культуры 

1 февраля 2011 года в Душанбе подписано межправительственное соглашение об учреждении и условиях 

деятельности культурно-информационных центров. 2 сентября 2011 года состоялась торжественная церемония 

открытия Российского центра науки и культуры в г. Душанбе. 

Прошедшие 8-10 октября 2010 г. в Таджикистане Дни культуры Российской Федерации стали ярким 

явлением в культурной жизни республики, крупным событием в наших двусторонних отношениях. Местная 
публика ознакомилась с искусством прославленных российских коллективов: «Кремлевский балет», Сводный 

оркестр русских народных инструментов, Большой театр России и московский театр «Новая опера». 

В конце мая - начале июня 2011 г. в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Таджикистана в 

России. Программа Дней включала в себя концерт мастеров искусств и артистической молодежи Таджикистана 

в Малом театре России в Москве и в Академическом Драматическом Театре В.Ф.Комиссаржевской в Санкт-

Петербурге, выставку изобразительного искусства современных художников (около 60 картин), фотовыставку 

«Современный Таджикистан», книжную выставку и показ спектакля Государственного русского 

драматического театра имени В.Маяковского «Рустам и Сухроб» режиссера Василия Жуковского.  

Сотрудничество в области спорта и туризма 

Активные контакты между спортивными организациями России и Таджикистана осуществляются, 

главным образом, при согласовании различных вопросов взаимодействия в международных спортивных 

организациях. 
Между Россией и Таджикистаном осуществляется взаимодействие в рамках СНГ и других 

интеграционных объединений – ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, в формируемом Едином экономическом пространстве. 

Помимо посольства России в Душанбе (открыто в 1993г.) функционирует Генеральное консульство 

России в Ходженте. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан 

 (Москва, 25 мая 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, именуемые в дальнейшем Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 



 
  

 

 

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи двух государств, традиции доброго общения, 

дружбы и взаимодействия своих народов, а также основы, созданные в предыдущие годы развитием 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, 

считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимопомощи между Российской 
Федерацией и Республикой Таджикистан отвечает коренным национальным интересам народов обоих 

государств, служит делу мира и безопасности, 

подтверждая свою, приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам 

Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

учитывая совместные договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, 

стремясь придать новое качество своим отношениям, 

исходя из желания строить свои межгосударственные отношения на основе взаимопонимания, 

справедливости, равенства и невмешательства во внутренние дела, 

преисполненные решимости продолжать строительство демократических правовых государств в России 

и Таджикистане, 
признавая целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного сотрудничества 

в военно-политической области, 

стремясь к упрочению всеобщего мира и международного сотрудничества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны строят свои отношения как дружественные государства, 

последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, 

включая экономические и иные способы давления, равноправия и невмешательства во внутренние дела, 

уважения и соблюдения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также 

другими общепризнанными нормами международного права. 
Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и региональном масштабе. 

Они координируют свою внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса 

разоружения и укреплению коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и 

повышению эффективности региональных механизмов. Они прилагают усилия для содействия урегулированию 

региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон. Стороны координируют свои 

позиции в этих областях с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных 

действий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят на регулярной основе консультации по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в обеспечении надежной обороны Сторон, 

сохраняют и поддерживают под объединенным командованием стратегические военные силы Содружества 

Независимых Государств. 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в обеспечении совместной оборонной политики на 

основе согласованных положений своих военных доктрин. С этой целью они придерживаются единого подхода 

к поддержанию достаточных для обороны вооруженных сил, находящихся в подчинении органов военного 

управления Высоких Договаривающихся Сторон и под командованием Объединенных Вооруженных Сил 

Содружества. 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят согласованную военно-техническую политику, включая 

финансирование военных программ, заказы вооружений и военной техники, а также их испытания. 

В целях обеспечения в регионе надежной безопасности Содружества Независимых Государств и 
Высоких Договаривающихся Сторон и поддержания международного мира и безопасности Республикой 

Таджикистан предоставляется право использования вооруженными силами Российской Федерации объектов в 

Республике Таджикистан. 

Порядок использования этих объектов, равно как и статус вооруженных сил Российской Федерации в 

Республике Таджикистан, определяется отдельным соглашением.  

Стороны согласуют порядок использования средств контроля воздушного и космического пространства, 

а также других технических средств контроля. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат по этим вопросам отдельные соглашения. 

Статья 4 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон, угрозу миру, нарушающей мир в евразийском регионе или нарушающей существенные интересы ее 



                       

 
безопасности, Стороны приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих 

позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы. 

В случае совершения акта агрессии против любой из Сторон, Высокие Договаривающиеся Стороны 

окажут друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную 

оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны не будут участвовать в каких-либо союзах или блоках, 

направленных против любой из них. 
Каждая из Сторон воздерживается от участия или поддержки каких-либо действий или мероприятий, 

направленных против другой Стороны, и не допускает, чтобы ее территория была использована в целях 

подготовки или осуществления агрессии или иных насильственных действий против другой Стороны, а также 

не оказывает помощи третьим государствам при возникновении вооруженных конфликтов между этими 

государствами и другой Стороной. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны создадут путем заключения отдельных соглашений совместные 

органы, которые могут потребоваться для осуществления положений, содержащихся в статьях 2-5 настоящего 

Договора. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают и уважают территориальную целостность и 

нерушимость существующих границ Российской Федерации и Республики Таджикистан. 
Стороны будут запрещать и пресекать в соответствии со своим законодательством создание и 

противоправную деятельность на своей территории организаций, групп и отдельных лиц, направленную против 

независимости, территориальной целостности обоих государств. 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением, право выбора гражданства государства проживания или 

гражданства другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Вопросы гражданства будут урегулированы отдельным соглашением с учетом законодательства 

Высоких Договаривающихся Сторон.  

Статья 9 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, проживающим на ее территории, 
независимо от их национальности, пола, языка, религии, политических и иных различий, общепризнанные 

гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы. 

Высокие Договаривающиеся Стороны защищают права своих граждан, проживающих на территории 

другой Стороны, оказывают им покровительство и поддержку в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права и обязательствами по СБСЕ. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат консульскую конвенцию, договор о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам и другие соглашения, необходимые для обеспечения защиты 

прав своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны придерживаются принципа открытости границ и принимают 

необходимые меры для обеспечения свободного въезда, выезда и передвижения граждан своих стран по 

территории Сторон. 
Стороны обеспечивают общий режим для въезда и выезда граждан Сторон в третьи страны. Стороны 

разрабатывают и осуществляют согласованный комплекс мер по регулированию режима въезда и выезда 

граждан третьих стран на их территорию. Они заключат отдельное соглашение по вопросам визового режима. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются осуществлять на своей территории эффективные меры, 

включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых 

действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное на 

национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, враждебности или ненависти. 

Высокие Договаривающиеся Стороны примут на своей территории эффективные меры по защите лиц 

или групп, которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам насилия, дискриминации или 

враждебности по причинам их этнической, языковой, культурной или религиозной самобытности, а также по 
защите их собственности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения прав 

и законных интересов лиц, принадлежащих к этническим, языковым, культурным и религиозным 

меньшинствам. 

Статья 12 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения 

этой самобытности. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь 

каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, на эффективное и адекватное их потребности участие в государственных делах. 

Статья 13 

В целях надлежащего соблюдения Высокими Договаривающимися Сторонами обязательств по статьям 

9-12 настоящего Договора создается Смешанная двусторонняя межправительственная комиссия по правам 
человека. 

Порядок образования, функционирования и компетенция комиссии, создаваемой в соответствии с 

настоящей статьей, будут определены специальным соглашением. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих 

граждан, народов и государств в экономике, способствуя формированию общего экономического пространства, 

общеевропейского и евразийского рынков. Стороны координируют действия в области экономических 

преобразований, включая структурную, денежно-кредитную, валютную, налоговую и ценовую политику. 

Экономические и торговые отношения Сторон строятся на основе взаимного предоставления режима 

наибольшего благоприятствования или национального режима, в зависимости от того, какой из них наиболее 

благоприятен. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают развитие экономических, торговых, научно-

технических отношений на уровнях: 

- органов государственной власти и управления; 

- банков и финансовой системы; 

- органов территориального и местного (муниципального) самоуправления; 

- предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

- совместных предприятий и организаций; 

- индивидуальных предпринимателей. 

Стороны, участвуя в Таможенном союзе, созданном Соглашением о принципах таможенной политики 

государств Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 года, проводят согласованную таможенную 

политику, обеспечивают беспрепятственное перемещение между ними капиталов, услуг, а также товаров, за 

исключением их отдельных видов, поставки которых регулируются каждым государством. 
Стороны осуществляют широкий обмен экономической информацией и обеспечивают доступ к ней 

предприятий, предпринимателей и ученых обеих Сторон. 

Стороны заключат соглашения по развитию торгово-экономического, научно-технического и других 

форм сотрудничества, включая соглашения о взаимных поставках и услугах, платежах, ценах и движении 

ценных бумаг, а также о сроках и условиях перехода на взаимные расчеты по мировым ценам. 

Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, которые могут 

затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

Стороны взаимодействуют в различных международных экономических, финансовых и других 

организациях и институтах, оказывая поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные 

организации, членом которых является одна из Сторон. 

Статья 15 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и 

правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и 

взаимную защиту инвестиций, всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между 

гражданами, предприятиями, фирмами и другими субъектами экономического сотрудничества обоих 

государств. 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять сотрудничество в областях энергетики, всех 

видов коммуникаций, включая спутниковую связь и телекоммуникации, способствуя сохранению и развитию 

сложившихся в этих областях комплексов и единых систем. 

Статья 17 



                       

 
Высокие Договаривающиеся Стороны на равноправной основе взаимодействуют в деле объединения 

усилий для оптимального развития базовых отраслей промышленности и отраслей агропромышленного 

комплекса, а также в области сейсмологии. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут неукоснительно следовать достигнутому между ними 

соглашению о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, обеспечивая на 

своих территориях беспрепятственный и беспошлинный транзит всеми видами транспорта пассажиров и грузов 

с каждой стороны. 
Статья 19 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Стороны, 

находящегося на территории другой Стороны, регулируется законодательством Стороны места нахождения 

имущества, если иное не предусмотрено соглашением между ними. 

Если одна из Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на территории другой Стороны 

имущества, на которое предъявляют претензии третьи лица или государства, то другая Сторона обязана 

принять все необходимые меры по охране и сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса 

о его принадлежности и не вправе передавать его кому-либо без определенно выраженного согласия первой 

Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Сторон, подлежат 

урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 20 
Высокие Договаривающиеся Стороны придают приоритетное значение обеспечению экологической 

безопасности. Действуя в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями, Стороны будут 

принимать необходимые меры для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения 

рационального и ресурсосберегающего природопользования, содействовать разработке и осуществлению 

совместных специальных природоохранительных программ и проектов, особенно в экологически напряженных 

районах, стремясь к созданию всеобъемлющей международной системы экологической безопасности и 

взаимодействия. 

Стороны будут оказывать друг другу содействие в ликвидации последствий крупных экологических 

катастроф на их территориях, а также взаимную помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природными и техногенными факторами, и создающих угрозу для жизнедеятельности населения. 

Статья 21 
Высокие Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют сотрудничеству и контактам в областях 

культуры, искусства, образования, туризма и спорта, содействуют свободным информационным обменам. 

Стороны заключат отдельное соглашение по этим вопросам. 

Они поощряют изучение языков народов России в Республике Таджикистан и государственного языка 

Таджикистана в Российской Федерации, в том числе в дошкольных учреждениях и учебных заведениях Сторон.  

Стороны осуществляют сотрудничество в этих областях, в том числе между правительственными и 

неправительственными организациями и учреждениями, частными организациями и лицами в реализации 

совместных проектов, деятельности культурных, научных и других фондов и ассоциаций. Стороны заключат 

соглашение об открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны, стремясь создать наиболее благоприятные условия для 

дальнейшего всестороннего взаимодействия и развития культур народов двух государств, изучат возможность 
учреждения в Республике Таджикистан славянского университета. 

Условия его учреждения и деятельности будут определены отдельным соглашением Сторон. 

Статья 23 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области здравоохранения, 

социальной и гуманитарной сфер, включая гармонизацию соответствующего законодательства, признают 

необходимость совместных действий по охране здоровья народов, развитию медицинской науки и практики, их 

материально-технической базы, обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинской техники и 

продуктами детского питания. 

Стороны сохраняют доступность и право пользования уникальными и специализированными 

медицинскими учреждениями одной Стороны для лечения и получения консультационной помощи населением 

другой Стороны. 
Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны урегулируют вопросы социального обеспечения граждан одной 

Стороны на территории другой Стороны специальным соглашением. 

Статья 25 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в областях образования, науки и 

техники, поощряя прямые связи между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-



 
  

 

 

конструкторскими учреждениями, осуществление совместных программ и разработок, в особенности, в 

приоритетных направлениях и в области передовых технологий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют и создают благоприятные условия в подготовке 

кадров, обмене учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признают дипломы об 
образовании, ученые звания и степени. Стороны заключат отдельное соглашение по вопросам науки и 

образования. 

Статья 26 

Высокие Договаривающиеся Стороны примут меры для обеспечения широкого и эффективного 

сотрудничества в области фундаментальных и прикладных научных исследований, использования достижений 

современной науки, техники и технологии. Стороны содействуют углублению тесных контактов на 

долговременной основе между их национальными академиями и научными центрами, поощряют 

осуществление общих программ и проектов, обмен учеными, исследователями, стажерами и практикантами, 

оказывают содействие созданию и деятельности совместных научных и научно-производственных коллективов. 

Статья 27 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в области права. Стороны осуществляют 
регулярный обмен информацией о разработке, принятии и применении правовых актов, объединяют усилия по 

участию в подготовке международно-правовых документов. 

Стороны принимают меры по сближению своего законодательства, в том числе регулирующего 

хозяйственные отношения. 

Статья 28 

Исходя из договоренностей, достигнутых в рамках Содружества Независимых Государств, Высокие 

Договаривающиеся Стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с организованной, в том числе 

международной, преступностью, терроризмом, наркобизнесом и противоправными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации, морского судоходства и других видов транспорта, наркоманией, а 

также незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и вывозом культурных ценностей. 

Статья 29 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 30 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат между собой другие договоры и соглашения, 

необходимые для конкретной реализации положений данного Договора. 

Статья 31 

В целях реализации настоящего Договора Стороны проводят регулярные, не реже одного раза в год, 

консультации по вопросам его исполнения и при необходимости создают соответствующие координирующие 

органы. 

Споры относительно толкования и применения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

переговоров. 

Статья 32 
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 33 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 34 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. 

Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее, чем за 

шесть месяцев до истечения очередного периода. 

Совершено в городе Москве " 25 " мая 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан, ориентированном в XXI век 

(Москва, 16 апреля 1999 г.) 
 
Президент Российской Федерации и Президент Республики Таджикистан, 

всесторонне проанализировав состояние и перспективы развития всего комплекса российско-

таджикистанских отношений, 

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи между Россией и Таджикистаном, традиции 

доброго общения и взаимодействия народов двух стран, 



                       

 
будучи убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений, стратегического партнерства, 

союзничества и взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 

отвечает коренным интересам народов обеих стран, служит делу международного мира и безопасности, 

отмечая важность и целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного 

сотрудничества в военно-политической области, 

стремясь к развитию и совершенствованию интеграционного сотрудничества в рамках Содружества 

Независимых Государств и соблюдая обязательства, вытекающие из участия Российской Федерации и 

Республики Таджикистан в Содружестве, а также в Таможенном союзе, 
подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, общепризнанным принципам и нормам международного права, а также международным стандартам в 

области прав человека, 

договорились о нижеследующем: 

1. Российская Федерация и Республика Таджикистан на пороге XXI века исполнены решимости 

неизменно беречь и укреплять дружбу между народами двух стран. Они будут строить свои отношения на 

основе союзничества и широкомасштабного сотрудничества в духе взаимного доверия, руководствуясь 

принципами уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 

государственных границ, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, 

невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды. 

Незыблемой правовой основой нынешнего и последующего развития и углубления всесторонних связей, 
союзнического взаимодействия двух братских народов и государств является Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 

года. 

2. Президенты Российской Федерации и Республики Таджикистан с удовлетворением отмечают 

значительный прогресс на нелегком пути к национальному примирению после подписания 27 июня 1997 года в 

Москве Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. 

Российская Федерация как одно из государств-гарантов Соглашения, последовательно выступая за 

безусловное и полное выполнение его участниками взятых ими обязательств, будет и впредь оказывать 

мирному процессу необходимую поддержку и в этих целях активно взаимодействовать с другими странами и 

организациями-гарантами на двусторонней основе и в рамках международных усилий, в том числе по линии 

ООН и ОБСЕ, в интересах последовательной реализации Соглашения. 
3. Российская Федерация и Республика Таджикистан, занимая совпадающие или близкие позиции по 

актуальным международным проблемам, будут углублять конструктивное и систематическое 

внешнеполитическое взаимодействие на двусторонней основе, а также в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других 

международных и региональных организаций и форумов в интересах укрепления мира, стабильности и 

безопасности как в региональном, так и глобальном масштабе. 

Российская Федерация и Республика Таджикистан будут координировать свою внешнеполитическую 

деятельность с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных действий, 

направленных на укрепление безопасности в центрально-азиатском регионе. Стороны исходят из того, что 

Организации Объединенных Наций принадлежит ключевая роль в поддержании международного мира и 

безопасности при возрастающем в то же время значении региональных структур в урегулировании и 

предотвращении с соблюдением Устава ООН межэтнических, межконфессиональных и иных конфликтов. 

Российская Федерация и Республика Таджикистан для устранения угрозы безопасности Сторон будут 
совместно принимать все доступные меры, отдавая при этом предпочтение политико-дипломатическим 

методам. 

4. Стороны будут активно взаимодействовать в обеспечении совместной обороны в рамках общих 

военно-стратегических задач на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. 

Президенты Российской Федерации и Республики Таджикистан считают, что продление срока действия 

Договора - важная гарантия обеспечения безопасности государств-участников. 

Российская Федерация и Республика Таджикистан будут развивать сотрудничество в военно-

технической сфере на взаимоприемлемой основе. 

5. Российская Федерация и Республика Таджикистан будут продолжать взаимодействие в пограничной 

сфере, оптимизируя формы и масштабы этого взаимодействия с учетом реальной ситуации. 

6. Важным направлением развития российско-таджикистанских отношений будет углубление 
сотрудничества правоохранительных органов обеих стран, в том числе в таких областях, как противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, оружия и боеприпасов, борьба с организованной преступностью, 

терроризмом и экстремизмом, а также по другим аспектам правоохранительной деятельности, представляющим 

обоюдный интерес. 

7. Российская Федерация и Республика Таджикистан придают первостепенное значение углублению 

взаимовыгодного экономического сотрудничества. 



 
  

 

 

В этих целях Стороны, исходя из принципа взаимной выгоды, будут способствовать максимальному 

развитию кооперационных связей, прежде всего в цветной металлургии, химической и легкой 

промышленности, в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта и транспортной 

инфраструктуры, реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе с привлечением 
внебюджетных источников, формированию транснациональных финансово-промышленных групп, совместных 

предприятий и других организационно-хозяйственных структур с учетом взаимных интересов; 

совершенствованию механизма регулирования и стимулирования внешнеэкономических связей, в том числе 

прямых связей между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными 

образованиями Республики Таджикистан, а также между хозяйствующими субъектами. 

Устойчивому развитию двусторонних связей на этих направлениях будет способствовать разработка 

Программы экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан на 

ближайшую перспективу. 

8. Российская Федерация и Республика Таджикистан будут последовательно работать над 

совершенствованием Содружества Независимых Государств в целях максимально эффективного 

задействования его интеграционного потенциала при строгом уважении интересов всех государств-участников, 
развивать многоплановое сотрудничество в рамках Таможенного союза и Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года. 

9. Считая одной из важнейших задач обеспечение экологической безопасности, Российская Федерация и 

Республика Таджикистан будут в соответствии с их международными обязательствами и национальным 

законодательством стимулировать сотрудничество в этой области путем обмена опытом рационального 

использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения мероприятий по 

защите и сохранению окружающей среды. 

Стороны будут содействовать участию научных организаций обеих стран в исследованиях, разработке и 

реализации рекомендаций, связанных с решением проблемы приведения озера Сарез в безопасное состояние.  

10. Российская Федерация и Республика Таджикистан обеспечивают своим гражданам независимо от 

этнической принадлежности равные права и свободы без какой-либо дискриминации. Они считают, что 
этнические русские, проживающие в многонациональной Республике Таджикистан, и этнические таджики, 

проживающие в многонациональной Российской Федерации, - это органичные части российского и 

таджикистанского обществ, перспективный фактор сближения двух стран, прочности их дружественных 

отношений. 

11. Российская Федерация и Республика Таджикистан будут всемерно способствовать сохранению 

духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимные связи в сфере культуры, науки, 

здравоохранения, образования, информации, содействовать установлению прямых связей между организациями 

и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учебными заведениями, средствами 

массовой информации. 

Стороны будут поощрять сближение национальных систем образования путем сохранения общего 

образовательного и интеллектуального пространства, в том числе на основе разработки совместных программ 

обучения студентов и учащихся, подготовки и переподготовки специалистов, признания эквивалентности 
документов об образовании и о присвоении ученых степеней и званий. 

Особое значение будет придаваться поддержке деятельности Российско-Таджикского (Славянского) 

университета в Душанбе. 

12. Президенты Российской Федерации и Республики Таджикистан убеждены, что XXI век открывает 

для народов обеих стран широкую перспективу союзнического взаимодействия, интенсивного углубления 

связей во всех областях в интересах всестороннего развития национальной экономики и культуры, обеспечения 

прочного мира, стабильности и гарантированной безопасности в центрально-азиатском регионе и во всем мире. 

Совершено в г. Москве 16 апреля 1999 года. 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан и отражающие  

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам 

(Душанбе, 16 октября 2004 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 



                       

 
руководствуясь намерениями развивать между собой дружественные отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 г., 

исходя из обоюдной заинтересованности в осуществлении эффективного сотрудничества в целях 

обеспечения надежной охраны Государственной границы Республики Таджикистан с государствами, не 

входящими в Содружество Независимых Государств, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяемые термины означают: 

"Государственная граница Республики Таджикистан" Государственная граница Республики Таджикистан 

с Китайской Народной Республикой и Переходным Исламским Государством Афганистан, а также пункты 

пропуска через Государственную границу Республики Таджикистан, открытые для международного 

сообщения; 

"Оперативная пограничная группа ФСБ России" - подразделение Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, осуществляющее свою деятельность на территории Республики Таджикистан на 

основании настоящего Соглашения; 

"военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России" - военнослужащие органов 

федеральной службы безопасности, проходящие военную службу в Оперативной пограничной группе ФСБ 

России; 
"гражданский персонал Оперативной пограничной группы ФСБ России" - граждане Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, добровольно поступившие на основании законодательства Российской 

Федерации на работу в Оперативную пограничную группу ФСБ России и содержащиеся в ней по штату;  

"члены семей военнослужащих Оперативной пограничной группы ФСБ России" - лица, относящиеся к 

членам семей военнослужащих Оперативной пограничной группы ФСБ России на основании законодательства 

Российской Федерации; 

"недвижимое имущество Оперативной пограничной группы ФСБ России" - земельные участки и 

расположенные на них здания и сооружения, занимаемые Пограничным управлением Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации в Республике Таджикистан, в том числе принадлежащие ему на праве 

собственности, переходящие к создаваемой Оперативной пограничной группе ФСБ России; 

"движимое имущество Оперативной пограничной группы ФСБ России" - вооружение, боеприпасы, 
военная техника, включая транспортные средства, а также любые иные материальные средства, являющиеся 

собственностью Российской Федерации и переданные Оперативной пограничной группе ФСБ России на праве 

оперативного управления. 

Статья 2 

Стороны с учетом взаимных интересов, на основе своего национального законодательства и на 

договорной основе осуществляют сотрудничество по пограничным вопросам в целях: 

совершенствования охраны Государственной границы Республики Таджикистан; 

взаимодействия в интересах охраны внешних границ государств - участников Содружества Независимых 

Государств с государствами, не входящими в Содружество; 

борьбы с незаконной миграцией через государственные границы Российской Федерации и Республики 

Таджикистан; 

борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных 
материалов, незаконным перемещением через Государственную границу Республики Таджикистан 

наркотических средств и психотропных веществ; 

оперативного обеспечения охраны государственных границ Российской Федерации и Республики 

Таджикистан; 

материально-технического обеспечения деятельности пограничных ведомств Сторон; 

подготовки кадров. 

Статья 3 

Каждая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством назначает полномочный 

орган, ответственный за реализацию положений настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Сотрудничество между полномочными органами Сторон осуществляется в следующих формах: 
помощь в охране Государственной границы Республики Таджикистан; 

содействие в становлении и функционировании пограничных структур Таджикистанской Стороны, в том 

числе в их обеспечении вооружением, боевой техникой, материально-техническими средствами; 

совместная разработка и осуществление в необходимых случаях мероприятий по борьбе с 

противоправными действиями на Государственной границе Республики Таджикистан; 



 
  

 

 

обмен опытом в организации охраны государственной границы, пограничного контроля, в подготовке 

кадров, а также в использовании технических средств, применяемых при охране государственной границы и 

осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через нее; 

обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами по вопросам охраны 
государственной границы. функционирования пунктов пропуска через нее, а также представляющими 

взаимный интерес научными публикациями и иными информационными материалами по вопросам охраны 

государственной границы; 

организация отдыха и санаторно-курортного лечения военнослужащих и гражданского персонала 

полномочных органов Сторон; 

организация обучения и стажировки кадров полномочного органа Таджикистанской Стороны. 

Статья 5 

Для координации сотрудничества по пограничным вопросам и оказания помощи в охране 

Государственной границы Республики Таджикистан создается Оперативная пограничная группа ФСБ России.  

Оперативная пограничная группа ФСБ России осуществляет свою деятельность на основании положения 

о ней (приложение 1). 
Финансирование Оперативной пограничной группы ФСБ России осуществляется в соответствии с 

положением о порядке ее финансирования (приложение 2). 

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

Статья 6 

Таджикистанская Сторона для достижения целей настоящего Соглашения предоставляет Оперативной 

пограничной группе ФСБ России документально оформленное право безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом, являющимся собственностью Республики Таджикистан. 

Недвижимое имущество, являющееся собственностью Республики Таджикистан, ее граждан или 

юридических лиц и используемое Оперативной пограничной группой ФСБ России, по мере высвобождения 

возвращается собственнику. 

Недвижимое имущество Оперативной пограничной группы ФСБ России по мере его высвобождения 
может быть передано Таджикистанской Стороне. Порядок его передачи определяется отдельным протоколом. 

Статья 7 

Таджикистанская Сторона предоставляет военнослужащим Оперативной пограничной группы ФСБ 

России и членам их семей служебные жилые помещения и обеспечивает проживание на занимаемой ими 

площади в порядке и на условиях, которые установлены для военнослужащих полномочного органа 

Таджикистанской Стороны и членов их семей. 

Таджикистанская Сторона участвует в улучшении социально-бытовых условий военнослужащих 

Оперативной пограничной группы ФСБ России. 

Статья 8 

Таджикистанская Сторона освобождает Оперативную пограничную группу ФСБ России от уплаты всех 

видов налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей при приобретении и (или) ввозе товаров, 

производстве работ и оказании услуг, связанных с ее деятельностью в целях настоящего Соглашения. 
Статья 9 

Полеты воздушных судов полномочного органа Российской Стороны в воздушном пространстве 

Республики Таджикистан, аэродромно-техническое обеспечение и заправка указанных воздушных судов 

осуществляются в соответствии с нормами и правилами, установленными в Республике Таджикистан. 

Статья 10 

Порядок сотрудничества и взаимодействия по вопросам оперативно-разыскного обеспечения охраны 

Государственной границы Республики Таджикистан определяется полномочными органами Сторон отдельным 

протоколом. 

Статья 11 

Полномочные органы Сторон в пределах своей компетенции обеспечивают своевременный обмен 

информацией, представляющей взаимный интерес. Обмен указанной информацией осуществляется 
безвозмездно. 

Для обмена информацией используются встречи представителей полномочных органов Сторон, деловая 

переписка, технические средства передачи информации. 

Любая информация, полученная в рамках реализации настоящего Соглашения, не может быть передана 

третьей стороне без письменного согласия того из полномочных органов Сторон, от которого эта информация 

была получена. 

Архивы и документы Российской Стороны неприкосновенны в любое время и независимо от их 

местонахождения. 

Официальная корреспонденция и почта Оперативной пограничной группы ФСБ России являются 

неприкосновенными.  

Статья 12 



                       

 
Полномочный орган Таджикистанской Стороны предоставляет без взимания платы в пределах 

территории Республики Таджикистан Оперативной пограничной группе ФСБ России право пользования 

почтовой связью, каналами телеграфно-телефонной связи, радиосвязи и специальными видами связи, 

используемыми полномочным органом Таджикистанской Стороны при решении вопросов охраны 

Государственной границы Республики Таджикистан. 

Каждая Сторона финансирует эксплуатацию своих средств, узлов и каналов связи, а также 

соединительных линий. 

Полномочный орган Российской Стороны без ограничений, взимания пошлин, налогов и сборов 
осуществляет ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз с ее территории техники связи для 

производства ремонтно-восстановительных работ с уведомлением полномочного органа Таджикистанской 

Стороны. 

Статья 13 

Полномочный орган Российской Стороны осуществляет обучение в согласованном количестве 

офицерских кадров для полномочного органа Таджикистанской Стороны в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования ФСБ России в соответствии с отдельным протоколом, а также 

оказывает иное содействие полномочному органу Таджикистанской Стороны в подготовке (переподготовке) 

офицерских кадров. 

Статья 14 

Стороны на основе отдельных соглашений оказывают друг другу помощь в материально-техническом 

обеспечении, размещении заказов на разработку, изготовление, внедрение и ремонт технических средств 
охраны государственной границы. 

Статья 15 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России, а также члены их семей соблюдают 

Конституцию Республики Таджикистан, ее законодательство, уважают национальные традиции и обычаи ее 

народа. 

Статья 16 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России не привлекаются для выполнения 

задач, не предусмотренных Положением об Оперативной пограничной группе ФСБ России и настоящим 

Соглашением. 

По решению руководства Оперативной пограничной группы ФСБ России военнослужащие Оперативной 

пограничной группы ФСБ России привлекаются для ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. 
Статья 17 

Военнослужащим Оперативной пограничной группы ФСБ России, а также членам их семей 

гарантируются безопасность, правовая и социальная защита в соответствии с нормами международного права и 

законодательством Сторон. 

Статья 18 

Вопросы юрисдикции в отношении военнослужащих Оперативной пограничной группы ФСБ России, 

членов их семей, а также гражданского персонала (кроме служащих из числа гражданского персонала, 

являющихся гражданами Республики Таджикистан) Оперативной пограничной группы ФСБ России 

регулируются на основе международных договоров Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также 

многосторонних международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и 

Республика Таджикистан. 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России неприкосновенны. Без согласия 
полномочного органа Российской Стороны военнослужащие не подлежат аресту и привлечению к уголовной 

ответственности. Военнослужащие не подлежат задержанию, за исключением задержания их на месте 

совершения преступления. 

Жилища военнослужащих Оперативной пограничной группы ФСБ России неприкосновенны за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Сторон. 

Документы, корреспонденция и - с исключениями, предусмотренными в настоящей статье, - имущество 

военнослужащих Оперативной пограничной группы ФСБ России также неприкосновенны. 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России освобождаются от уголовной, а также 

гражданской и административной юрисдикции Республики Таджикистан за действия, совершенные ими при 

исполнении своих обязанностей, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, кроме случаев, 

касающихся: 
вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории 

Республики Таджикистан, если только они не владеют им от имени Российской Федерации в рамках 

настоящего Соглашения; 

исков, связанных с наследованием, в отношении которых они выступают в качестве исполнителя 

завещания, попечителя над наследственным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а 

не от имени Российской Федерации; 



 
  

 

 

исков, относящихся к любой коммерческой деятельности, осуществляемой ими на территории 

Республики Таджикистан и не входящей в их обязанности. 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России не обязаны давать показания 

компетентным органам Республики Таджикистан в качестве свидетелей (за исключением воинских 
преступлений), если законодательствами Сторон не установлен иной порядок. 

Иммунитет военнослужащих Оперативной пограничной группы ФСБ России от юрисдикции Республики 

Таджикистан не освобождает их от юрисдикции Российской Федерации. 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России не имеют права заниматься 

предпринимательской деятельностью на территории Республики Таджикистан. 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России освобождаются от всех налогов, 

сборов и пошлин (личных, имущественных, государственных, районных и муниципальных), взимаемых в 

Республике Таджикистан, за исключением: 

косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товара или обслуживания; 

налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Таджикистан, и 

сборов в отношении этого имущества; 
налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых в Республике Таджикистан. 

В случае смерти военнослужащего (служащего из числа гражданского персонала, являющегося 

гражданином Российской Федерации) Оперативной пограничной группы ФСБ России или члена семьи 

военнослужащего (служащего из числа гражданского персонала, являющегося гражданином Российской 

Федерации), проживавшего вместе с ним, налоги на наследство и пошлины на наследование, взимаемые в 

Республике Таджикистан, не взимаются с движимого имущества, нахождение которого на территории 

Республики Таджикистан обусловлено исключительно пребыванием здесь умершего военнослужащего 

(служащего из числа гражданского персонала, являющегося гражданином Российской Федерации) 

Оперативной пограничной группы ФСБ России или члена семьи военнослужащего (служащего из числа 

гражданского персонала, являющегося гражданином Российской Федерации) Оперативной пограничной 

группы ФСБ России; 
сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбора в отношении 

недвижимого имущества. 

Положения настоящей статьи, касающиеся взимания налогов, сборов и пошлин, применяются с учетом 

положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доходы и капитал от 31 марта 1997 г. 

Статья 19 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России имеют право на ношение военной 

формы, а также на ношение, хранение и применение оружия и специальных средств в соответствии с порядком, 

предусмотренным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

части, не противоречащей порядку, определенному законодательством Республики Таджикистан. 
Статья 20 

Документы, удостоверяющие личность, правовое положение, образование, право на управление 

транспортным средством, специальность, квалификацию военнослужащих Оперативной пограничной группы 

ФСБ России и членов их семей, признаются действительными и не требуют дополнительной легализации на 

территории Республики Таджикистан. 

Статья 21 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России, в том числе уволенные с военной 

службы и избравшие местом жительства Республику Таджикистан, обеспечиваются Таджикистанской 

Стороной жилой площадью по нормам и в порядке, которые установлены для военнослужащих полномочного 

органа Таджикистанской Стороны. 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России, уволенные с военной службы и 
избравшие местом жительства Республику Таджикистан, имеют право на приватизацию жилья в Республике 

Таджикистан в порядке и по правилам, которые установлены для граждан Республики Таджикистан. 

Статья 22 

Таджикистанская Сторона предоставляет военнослужащим Оперативной пограничной группы ФСБ 

России и членам их семей равные с гражданами Республики Таджикистан права на получение образования в 

высших и средних специальных, средних учебных заведениях, на прием в дошкольные, детские 

образовательные учреждения, а также на медицинское обслуживание и социальное обеспечение в соответствии 

с международными договорами и законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 23 

Военнослужащим Оперативной пограничной группы ФСБ России и членам их семей обеспечиваются 

беспрепятственный выезд за пределы территории Республики Таджикистан и въезд на ее территорию. 



                       

 
При выезде на постоянное место жительства за пределы территории Республики Таджикистан 

военнослужащим Оперативной пограничной группы ФСБ России и членам их семей предоставляется право 

вывоза всего принадлежащего им на праве собственности движимого имущества, не предназначенного для 

производственной и коммерческой деятельности, без ограничений, взимания пошлин, налогов и сборов. 

Статья 24 

Военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России и члены их семей пересекают 

Государственную границу Республики Таджикистан с государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств по заграничным паспортам, а их несовершеннолетние дети - в том числе и по записям в них. 
Перемещение военнослужащих и движимого имущества, поставляемого для нужд Оперативной 

пограничной группы ФСБ России, а также направляемого ею за пределы территории Республики Таджикистан, 

осуществляется в соответствии с национальным законодательством Сторон о воинских перевозках и 

международными договорами, участниками которых являются Стороны. 

Статья 25 

Стороны в соответствии со своим законодательством осуществляют пенсионное обеспечение, 

медицинское и санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, уволенных с военной службы из 

Оперативной пограничной группы ФСБ России, избравших постоянным местом жительства Российскую 

Федерацию или Республику Таджикистан. 

Статья 26 

Таджикистанская Сторона обеспечивает военнослужащих Оперативной пограничной группы ФСБ 

России и членов их семей всеми видами медицинской помощи по нормам и в порядке, которые установлены 
для военнослужащих полномочного органа Таджикистанской Стороны и членов их семей. 

Статья 27 

Материально-техническое обеспечение Оперативной пограничной группы ФСБ России осуществляется 

полномочным органом Российской Стороны. 

Статья 28 

Для реализации настоящего Соглашения полномочные органы Сторон заключат соответствующие 

протоколы. 

В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе применения настоящего Соглашения, а также 

для определения размеров материального ущерба, который причинен одной из Сторон в результате действий 

должностных лиц другой Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения, создается смешанная 

комиссия, в состав которой каждая из Сторон назначает трех своих представителей. В случае если смешанная 
комиссия не сможет разрешить переданный ей вопрос, он передается на разрешение по дипломатическим 

каналам. 

Статья 29 

Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья 30 

Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания и вступает в силу со дня 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Со дня временного применения настоящего Соглашения, Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан о правовом статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Таджикистан, от 25 мая 1993 г. применяется в части, не противоречащей настоящему 
Соглашению. 

Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до окончания 

очередного пятилетнего срока письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие. 

Статья 31 

Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе Пограничных войск Российской 

Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан, от 25 мая 1993 г. 

Совершено в г. Душанбе " 16 " октября 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам 

(Душанбе, 2 сентября 2011 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, далее именуемые Сторонами, 



 
  

 

 

подтверждая свою приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 года, 

руководствуясь намерениями развивать между собой партнерские отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество по пограничным вопросам на основе общепризнанных принципов и норм международного 
права, 

выражая заинтересованность в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в решении 

практических вопросов охраны Государственной границы Республики Таджикистан, 

подтверждая необходимость консолидации усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами, 

отвечающей интересам национальной безопасности Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяются следующие термины: 

"полномочный орган" - назначенный в соответствии с законодательством Стороны орган, ответственный 

за координацию реализации положений настоящего Соглашения; 

"иное ведомство" - назначенный в соответствии с законодательством Стороны орган, участвующий в 
реализации положений настоящего Соглашения; 

"Группа пограничного сотрудничества" - подразделение полномочного органа Российской Стороны, 

осуществляющее свою деятельность на территории Республики Таджикистан на основании настоящего 

Соглашения; 

"сотрудники полномочного органа Российской Стороны‖ - сотрудники органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, проходящие военную службу в Группе пограничного сотрудничества, а 

также сотрудники, направляемые Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республику 

Таджикистан в соответствии с настоящим Соглашением; 

"гражданский персонал Группы пограничного сотрудничества" - граждане Российской Федерации и 

граждане Республики Таджикистан, поступившие в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Таджикистан на работу в Группу пограничного сотрудничества и содержащиеся 
в ней по штату; 

"члены семьи" - лица, относящиеся в соответствии с законодательством Сторон к членам семей 

сотрудников полномочного органа Российской Стороны и гражданского персонала Группы пограничного 

сотрудничества из числа граждан Российской Федерации; 

"недвижимое имущество (объекты недвижимости)" - земельные участки и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения и воздушные суда; 

"движимое имущество Группы пограничного сотрудничества" - любые материально-технические 

средства, являющиеся собственностью Российской Федерации и находящиеся в пользовании Группы 

пограничного сотрудничества; 

"продукция военного назначения" - вооружение, боеприпасы, военная и авиационная техника, 

специальная техника, специальные средства, документация, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности и информация в военно-технической области, а также любая другая продукция, относимая 

законодательством Сторон к продукции военного назначения. 

Статья 2 

Полномочными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются:  

с Российской Стороны - Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

с Таджикистанской Стороны - Государственный комитет национальной безопасности Республики 

Таджикистан. 

Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменении в 

наименованиях своих полномочных органов. 

Статья 3 

Стороны с учетом взаимных интересов, на основе законодательства Сторон осуществляют 
сотрудничество и взаимодействие в целях: 

совершенствования системы охраны и обустройства Государственной границы Республики 

Таджикистан; 

оказания содействия в материально-техническом обеспечении деятельности полномочного органа 

Таджикистанской Стороны в области охраны Государственной границы Республики Таджикистан; 

борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом оружия, наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, 

радиоактивных материалов, незаконной миграцией, торговлей людьми и с другими видами транснациональной 

организованной преступности; 

оперативного обеспечения охраны государственных границ Сторон; 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для полномочного органа 

Таджикистанской Стороны. 



                       

 
Статья 4 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих формах: 

оказание помощи в организации охраны Государственной границы Республики Таджикистан; 

оказание помощи в планировании и осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение 

полномочного органа Таджикистанской Стороны продукцией военного назначения, внедрение и использование 

передовых технических средств охраны государственной границы; 

обмен опытом в организации охраны государственной границы, пограничного контроля, в подготовке 

кадров, а также в использовании технических средств, применяемых при охране государственной границы и 
осуществлении пограничного контроля; 

обмен информацией, законодательными и иными нормативными правовыми актами по вопросам охраны 

государственной границы, функционирования пунктов пропуска через нее, а также представляющими 

взаимный интерес научными публикациями и иными информационными материалами по вопросам охраны 

государственной границы; 

содействие в организации воздушных перевозок в интересах полномочного органа Таджикистанской 

Стороны; 

организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров полномочного 

органа Таджикистанской Стороны; 

организация отдыха и санаторно-курортного лечения сотрудников полномочных органов Сторон. 

Стороны могут осуществлять сотрудничество и взаимодействие также и по другим направлениям, 

представляющим взаимный интерес. 
Статья 5 

Для координации вопросов сотрудничества и реализации положений настоящего Соглашения создается 

Группа пограничного сотрудничества. 

Структура и численность Группы пограничного сотрудничества определяются полномочным органом 

Российской Стороны по согласованию с полномочным органом Таджикистанской Стороны. 

Группа пограничного сотрудничества дислоцируется по адресам: город Душанбе, улица Джалоли 

Икроми, дом 5 и улица Кахарова, дом 143. Места дислокации других подразделений, а также размещение 

сотрудников полномочного органа Российской Стороны, гражданского персонала Группы пограничного 

сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и членов их семей определяются руководителем 

Группы пограничного сотрудничества по согласованию с полномочным органом Таджикистанской Стороны. 

Статья 6 
Руководитель Группы пограничного сотрудничества предоставляет руководителю полномочного органа 

Таджикистанской Стороны информацию о ходе выполнения положений настоящего Соглашения и 

возникающих при этом вопросах, а также предложения по совершенствованию совместной деятельности в 

сроки, согласованные с руководителем полномочного органа Таджикистанской Стороны. 

Статья 7 

Таджикистанская Сторона для реализации положений настоящего Соглашения предоставляет Группе 

пограничного сотрудничества документально оформленное право безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом, являющимся собственностью Республики Таджикистан. 

Недвижимое имущество, используемое • Группой пограничного сотрудничества и являющееся 

собственностью Российской Федерации, по мере его высвобождения может быть передано полномочному 

органу Таджикистанской Стороны. Порядок его передачи определяется отдельным протоколом. 

Статья 8 
Таджикистанская Сторона в пределах территории Республики Таджикистан предоставляет Группе 

пограничного сотрудничества право пользования почтовой связью, каналами телеграфно-телефонной связи, 

радиосвязи и специальными видами связи, используемыми полномочным органом Таджикистанской Стороны 

при решении вопросов охраны Государственной границы Республики Таджикистан, по тарифам и ставкам, 

установленным для полномочного органа Таджикистанской Стороны. 

Статья 9 

Обмен информацией, упомянутой в статье 4 настоящего Соглашения, осуществляется полномочными 

органами Сторон на безвозмездной основе. 

Для обмена информацией используются встречи представителей полномочных органов Сторон, деловая 

переписка, технические средства передачи информации. 

Информация, полученная в рамках реализации настоящего Соглашения, не может быть передана третьей 
стороне без письменного согласия того из полномочных органов Сторон, от которого эта информация была 

получена. 

Вопросы взаимной передачи и защиты сведений, составляющих государственную тайну Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, регулируются Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимной защите секретной информации от 22 января 

2003 года. 

Статья 10 



 
  

 

 

Полномочный орган и иные ведомства Российской Стороны оказывают практическое содействие, в том 

числе и на безвозмездной основе, полномочному органу Таджикистанской Стороны по вопросам военно- 

технического обеспечения и размещения заказов на разработку, изготовление, внедрение и ремонт технических 

средств, используемых в охране Государственной границы Республики Таджикистан. 
Продукция военного назначения и иное имущество, полученное в рамках данного Соглашения, 

используется исключительно в интересах охраны Государственной границы Республики Таджикистан и не 

передается третьей стороне без предварительного согласия Российской Стороны. 

Статья 11 

Полномочный орган Российской Стороны оказывает полномочному органу Таджикистанской Стороны 

методическую и консультационную помощь в организации и осуществлении охраны Государственной границы 

Республики Таджикистан. 

Статья 12 

Полномочный орган Российской Стороны оказывает содействие полномочному органу Таджикистанской 

Стороны в перевозке грузов и личного состава воздушными судами полномочного органа Российской Стороны. 

Полеты воздушных судов полномочного органа Российской Стороны, выполняемые по заранее 
поданным заявкам в воздушном пространстве Республики Таджикистан в интересах реализации положений 

настоящего Соглашения, рассматриваются в качестве полетов самолетов (вертолетов) при решении служебных 

задач полномочного органа Таджикистанской Стороны. 

Порядок и правила выполнения полетов воздушных судов полномочного органа Российской Стороны в 

воздушном пространстве Республики Таджикистан регламентируются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. 

Статья 13 

Полномочный орган Российской Стороны осуществляет обучение согласованного количества 

пограничных кадров для полномочного органа Таджикистанской Стороны в образовательных учреждениях 

профессионального образования полномочного органа Российской Стороны, а также оказывает иное 

содействие полномочному органу Таджикистанской Стороны в подготовке (переподготовке) офицерских 
кадров и младших специалистов на базе военных образовательных учреждений и учебных центров 

полномочного органа Таджикистанской Стороны в соответствии с отдельным протоколом. 

Полномочный орган Российской Стороны в рамках настоящего Соглашения в соответствии с заявками 

полномочного органа Таджикистанской Стороны направляет своих сотрудников в Республику Таджикистан для 

участия в обучении пограничных кадров, а также для оказания методической и консультационной помощи. При 

этом количество и специальность направляемых сотрудников, сроки и условия их пребывания, а также иные 

вопросы предварительно согласовываются полномочными органами Сторон. 

Статья 14 

Группа пограничного сотрудничества, сотрудники полномочного органа Российской Стороны, 

гражданский персонал Группы пограничного сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и члены 

их семей обязаны соблюдать Конституцию Республики Таджикистан и ее законодательство, уважать 

национальные традиции и обычаи- ее народа. 
Статья 15 

Таджикистанская Сторона обеспечивает сотрудников полномочного органа Российской Стороны и 

членов их семей служебными жилыми помещениями для проживания в период их службы на территории 

Республики Таджикистан в порядке и на условиях, которые установлены для военнослужащих полномочного 

органа Таджикистанской Стороны и членов их семей. 

Предоставляемые служебные жилые помещения приватизации не подлежат. 

Статья 16 

Сотрудники полномочного органа Российской Стороны, гражданский персонал Группы пограничного 

сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и члены их семей из числа граждан Российской 

Федерации неприкосновенны. Без согласия полномочного органа Российской Стороны сотрудники 

полномочного органа Российской Стороны, гражданский персонал Группы пограничного сотрудничества из 
числа граждан Российской Федерации и члены их семей из числа граждан Российской Федерации не подлежат 

задержанию, за исключением случаев задержания их на месте совершения преступления. При этом 

компетентные органы Таджикистанской Стороны незамедлительно информируют компетентные органы 

Российской Стороны, которые осуществляют соответствующие процессуальные действия в отношении 

указанных лиц. 

Сотрудники полномочного органа Российской Стороны, гражданский персонал Группы пограничного 

сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и члены их семей из числа граждан Российской 

Федерации освобождаются от уголовной, -а также гражданской и административной юрисдикции Республики 

Таджикистан, кроме случаев предъявления: 

вещных исков, относящихся к их недвижимому имуществу, находящемуся на территории Республики 

Таджикистан; 



                       

 
исков, касающихся наследования, в отношении которых они выступают в качестве исполнителя 

завещания, попечителя над наследственным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а 

не от имени Российской Федерации; 

исков, относящихся к любой коммерческой деятельности, осуществляемой ими на территории 

Республики Таджикистан; 

исков о возмещении ущерба в связи с дорожно-транспортным происшествием, вызванным транспортным 

средством, принадлежащим указанным лицам либо управлявшимся ими; 

исков в связи со смертью или телесным повреждением, вызванным действиями данных лиц. 
Сотрудники полномочного органа Российской Стороны, гражданский персонал Группы пограничного 

сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и члены их семей из числа граждан Российской 

Федерации не обязаны давать показания правоохранительным органам Таджикистанской Стороны в качестве 

свидетелей. 

Иммунитет сотрудников полномочного органа Российской Стороны, гражданского персонала Группы 

пограничного сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и членов их семей из числа граждан 

Российской Федерации от юрисдикции Республики Таджикистан не освобождает их от юрисдикции 

Российской Федерации. 

Статья 17 

Здания и помещения Группы пограничного сотрудничества, а также земельные участки, на которых они 

расположены, неприкосновенны, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. 

Недвижимое и движимое имущество, используемое Группой пограничного сотрудничества, включая 
воздушные суда и иные транспортные средства полномочного органа Российской Стороны, пребывающие на 

территории Республики Таджикистан, а также банковские счета Группы пограничного сотрудничества 

пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста. 

Архивы, документы и корреспонденция Группы пограничного сотрудничества неприкосновенны в 

любое время независимо от их местонахождения. 

Жилые помещения сотрудников полномочного органа Российской Стороны, гражданского персонала 

Группы пограничного сотрудничества из числа граждан Российской Федерации, а также их движимое 

имущество неприкосновенны. 

Статья 18 

Группа пограничного сотрудничества освобождается от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин и 

других подобных платежей, установленных законодательством Республики Таджикистан, за исключением 
косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или услуг. 

Сотрудники полномочного органа Российской Стороны, гражданский персонал Группы пограничного 

сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и члены их семей из числа граждан Российской 

Федерации, освобождаются от всех налогов, сборов, пошлин и других подобных платежей, установленных 

законодательством - Республики Таджикистан, за исключением: 

сборов и налогов на их недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Таджикистан; 

налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых Республикой Таджикистан, кроме налогов 

и пошлин с движимого имущества, нахождение которого в Республике Таджикистан обусловлено 

исключительно пребыванием на ее территории умерших сотрудников полномочного органа Российской 

Стороны, гражданского персонала Группы пограничного сотрудничества из числа граждан Российской 

Федерации и членов их семей из числа граждан Российской Федерации; 

сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в Республике Таджикистан, и налогов 
на капиталовложения в коммерческие организации в Республике Таджикистан; 

косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или услуг; 

государственных пошлин и регистрационных сборов, кроме случаев предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

Положения настоящей статьи не препятствуют налогообложению сотрудников полномочного органа 

Российской Стороны, гражданского персонала Группы пограничного сотрудничества из числа граждан 

Российской Федерации и членов их семей из числа граждан Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 19 

Любое имущество, предназначенное для служебного использования Группой пограничного 

сотрудничества, ввозится на территорию Республики Таджикистан и вывозится с территории Республики 
Таджикистан с освобождением от таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением 

сборов за хранение и перевозку. 

Перечень, наименования и количество' имущества, ввозимого (вывозимого) Группой пограничного 

сотрудничества с освобождением от таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, согласовывается 

с таможенными органами Республики Таджикистан. 

Статья 20 



 
  

 

 

Сотрудники полномочного органа Российской Стороны имеют право на ношение военной формы, а 

также на ношение, хранение и применение оружия и специальных средств в Соответствии с порядком, 

предусмотренным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

части, не противоречащей порядку, определенному законодательством Республики Таджикистан. 
Статья 21 

Сотрудники полномочного органа Российской Стороны и гражданский персонал Группы пограничного 

сотрудничества из числа граждан Российской Федерации не привлекаются для выполнения задач, не 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

Статья 22 

Документы, удостоверяющие личность, правовое положение, право на управление транспортным 

средством, образование, специальность, квалификацию сотрудников полномочного органа Российской 

Стороны, гражданского персонала Группы пограничного сотрудничества из числа граждан Российской 

Федерации и членов их семей из числа граждан Российской Федерации, признаются действительными и не 

требуют дополнительной легализации на территории Республики Таджикистан. 

Статья 23 
Таджикистанская Сторона предоставляет сотрудникам полномочного органа Российской Стороны, 

гражданскому персоналу Группы пограничного сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и 

членам их семей из числа граждан Российской Федерации права на получение образования в образовательных 

учреждениях, а также на медицинское обслуживание и социальное обеспечение в соответствии с 

международными договорами, участниками которых являются Стороны, и законодательством Республики 

Таджикистан. 

Статья 24 

Сотрудникам полномочного органа Российской Стороны, гражданскому персоналу Группы 

пограничного сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и членам их семей из числа граждан 

Российской Федерации предоставляется право вывоза из Российской Федерации в Республику Таджикистан и 

ввоза в Российскую Федерацию из Республики Таджикистан принадлежащего им имущества, предназначенного 
для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

нужд (за исключением транспортных средств, а также подакцизных товаров), без взимания таможенных 

пошлин, налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. На них не 

распространяются таможенные ограничения на вывоз из Республики Таджикистан и ввоз в Российскую 

Федерацию денежных средств в рублях при наличии справки полевого учреждения Центрального банка 

Российской Федерации, расположенного на территории Республики Таджикистан, или финансового органа 

Группы пограничного сотрудничества о получении соответствующих сумм. 

Статья 25 

Сотрудникам полномочного органа Российской Стороны, гражданскому персоналу Группы 

пограничного сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и членам их семей из числа граждан 

Российской Федерации обеспечиваются беспрепятственный выезд за пределы Республики Таджикистан и въезд 

на ее территорию по документам, дающим право на пересечение границы, а их несовершеннолетним детям - по 
записям в этих документах. 

Регистрация (прописка) сотрудников полномочного органа Российской Стороны, гражданского 

персонала Группы пограничного сотрудничества из числа граждан Российской Федерации и членов их семей из 

числа граждан Российской Федерации осуществляется по письменному ходатайству руководства Группы 

пограничного сотрудничества по юридическому адресу Группы пограничного сотрудничества или 

фактическому месту жительства на территории Республики Таджикистан. 

Перемещение движимого имущества, поставляемого для нужд Группы пограничного сотрудничества, а 

также направляемого ею за пределы Республики Таджикистан, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Таджикистан о воинских 

перевозках и международными договорами, участниками которых являются Стороны. 

Статья 26 
Финансовое и иные виды обеспечения деятельности Группы пограничного сотрудничества, сотрудников 

полномочного органа Российской Стороны и гражданского персонала Группы по1раничного сотрудничества на 

территории Республики Таджикистан осуществляются полномочным органом Российской Стороны. 

Группа пограничного сотрудничества, сотрудники полномочного органа Российской Стороны, 

гражданский персонал Группы пограничного сотрудничества и члены их семей находятся на расчетно-кассовом 

обслуживании в полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации, расположенных на 

территории Республики Таджикистан. 

Группе пограничного сотрудничества открываются банковские счета в российских рублях и в 

национальной валюте Республики Таджикистан в полевых учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации, расположенных на территории Республики Таджикистан. 



                       

 
Полевым учреждениям Центрального банка Российской Федерации, расположенным на территории 

Республики Таджикистан, открываются корреспондентские счета в национальной валюте Республики 

Таджикистан в Национальном банке Таджикистана. 

Статья 27 

В случае возникновения разногласий при толковании или применении положений настоящего 

Соглашения Стороны будут решать их путем переговоров и консультаций. 

Статья 28 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 
международных договоров, участницей которых она является, и не направлено против третьих государств. 

Статья 29 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 30 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания в течение 6 месяцев и вступаем в силу 

с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу. Если в течение упомянутого 6-месячного срока Стороны не 

выполнят внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления настоящего Соглашения в силу, то 

Соглашение прекращает свое временное применение. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на 

последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем За 6 месяцев до окончания очередного 5- 
летнего срока письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

В случае если между положениями настоящего Соглашения и положениями других двусторонних 

договоров Российской Федерации и Республики Таджикистан по пограничным вопросам, заключенных до 

вступления настоящего Соглашения в силу, возникнут противоречия, то действуют положения настоящего 

Соглашения. 

Совершено в городе Душанбе 2 сентября 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

таджикском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве в военной области 

(Москва, 25 мая 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного Акта и других документов по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Республикой Таджикистан от 1993 года, 

принимая во внимание Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и другие договоры и 

соглашения по военным вопросам, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств, а также 

соответствующие международные договоры, участниками которых являются Стороны, 

учитывая необходимость взаимоприемлемого и организованного решения вопросов, связанных с 

созданием их собственных вооруженных сил и размещением Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Республики Таджикистан, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут сотрудничать в военной области с учетом принятых в обоих государствах решений о 

создании собственных вооруженных сил. 

При этом они исходят из того, что формирование собственных вооруженных сил посредством 
реформирования Вооруженных Сил бывшего Союза ССР требует для решения всех вопросов на 

взаимоприемлемой основе переходного периода, в течение которого будет завершено создание собственных 

вооруженных сил Сторон, определен статус всех воинских формирований и военных объектов на территориях 

Сторон. 

Статья 2 

Воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации согласно прилагаемому перечню, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, остаются на переходный период на территории 

Республики Таджикистан в местах их постоянной дислокации со всем имеющимся у них вооружением, 

боеприпасами, военной техникой и иным имуществом. 



 
  

 

 

Указанные воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации подчиняются 

Министерству обороны Российской Федерации, которое осуществляет управление ими. В случае агрессии или 

угрозы агрессией против Республики Таджикистан управление воинскими формированиями, расположенными 

на территории Республики Таджикистан, осуществляет объединенное командование, создаваемое совместным 
решением Сторон. 

Контроль состояния боевой и мобилизационной подготовки воинских формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан, осуществляется Министерством 

обороны Российской Федерации совместно с Министерством обороны Республики Таджикистан. 

Статья 3 

Воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, временно находящиеся на 

территории Республики Таджикистан, кроме функций обеспечения безопасности Российской Федерации, 

обеспечивают совместно с Вооруженными Силами Республики Таджикистан безопасность Республики 

Таджикистан по ее границе с государствами, не являющимися участниками Содружества Независимых 

Государств. 

Статья 4 
Правовой статус воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Таджикистан, определяется отдельным Соглашением между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан. 

Статья 5 

Недвижимое имущество Вооруженных Сил бывшего Союза ССР на территории Республики 

Таджикистан является собственностью Республики Таджикистан. Порядок его использования определяется по 

согласованию Сторон. 

Движимое имущество воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации по окончании 

срока их пребывания в Республике Таджикистан распределяется между Сторонами по взаимному 

согласованию, за исключением имущества, приобретенного Вооруженными Силами Российской Федерации 

после подписания настоящего Договора за счет средств Российской Федерации. 
Статья б 

Стороны с соблюдением их международных обязательств сохраняют на договорной основе сложившиеся 

связи по производству и снабжению вооружением, военной техникой, эксплуатационно-технической 

документацией, комплектующими элементами, запасными частями и принадлежностями (ЗИП) и другими 

материальными средствами, а также по ремонту военной техники, гарантийному надзору, рекламациям, 

доработкам, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. 

Материально-техническое обеспечение участников разработки и производства вооружения и военной 

техники осуществляется по государственным заказам Сторон соответственно. 

Оформление заказов и обеспечение поставок вооружения, техники, ЗИП, других материальных средств 

осуществляются на основе межправительственных соглашений. 

Оперативное решение вопросов взаимных срочных поставок вооружения, техники, других материальных 

средств и ремонта регулируется в отдельных соглашениях между Сторонами. 
Статья 7 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в области экспорта вооружения и военной техники и в 

других вопросах военно-технического взаимодействия с третьими странами. 

Направления и формы сотрудничества, а также механизм взаимодействия будут регулироваться 

отдельными соглашениями 

Статья 8 

Стороны на основе взаиморасчетов сохранят плановое материальное и медицинское обеспечение 

воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских перевозок, а также снабжение 

горюче-смазочными материалами. Конкретные вопросы организации обеспечения снабжения и перевозок 

будут регулироваться в отдельных соглашениях между Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством обороны Республики Таджикистан. 
Статья 9 

Взаимные поставки вооружения, военной техники и других материальных средств осуществляются по 

согласованию и без взимания пошлин и иных сборов. Стороны будут сотрудничать в подготовке военных 

специалистов на основе взаимных расчетов по отдельным соглашениям. 

Статья 11 

Стороны взаимодействуют в интересах обеспечения своей безопасности, сохраняют единое 

информационное пространство, обмениваются военно-технической информацией. 

Статья 12 

Стороны сохраняют существующий порядок использования воздушного пространства, имеющейся 

аэродромной сети, других объектов военной инфраструктуры, а также информационного и материально-

технического обеспечения. 

Статья 13 



                       

 
Стороны осуществляют взаимодействие сил и средств ПВО i сотрудничают по вопросам, связанным с 

обменом информацией о воздушно-космической обстановке, действиями по оказанию помощи воздушным 

судам, терпящим бедствие или потерявшим ориентировку, пресечением угона или захвата воздушных судов.  

Статья 14 

Стороны обязуются обеспечить социальные и правовые гарантии военнослужащим и лицам, уволенным 

с военной службы, при их перемещении с территории одной из Сторон на территорию другой Стороны. 

Статья 15 

Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься по инициативе любой из Сторон на 
основе взаимного согласия. 

Статья 16 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 17 

Настоящий Договор временно применяется со дня его подписания. 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. Его действие затем будет автоматически 

продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон письменно за 6 месяцев до 

истечения текущего периода не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве "25" мая 1993 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

таджикском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

порядке комплектования и прохождения военной службы гражданами 

Республики Таджикистан в Пограничных войсках Российской Федерации, 

находящихся на территории Республики Таджикистан 

(Душанбе, 30 марта 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

исходя из намерений развивать дружеские взаимоотношения и сотрудничество, 

желая определить порядок комплектования и прохождения военной службы по контракту и по призыву 
гражданами Республики Таджикистан в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Таджикистан, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны при решении вопросов, связанных с порядком комплектования и прохождения военной службы 

гражданами Республики Таджикистан D Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Таджикистан, руководствуются настоящим соглашением. 

Статья 2 

Комплектование Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики 

Таджикистан производится в добровольном порядке - по контракту и по призыву. 

Стороны будут создавать необходимые условия для призыва, а также принятия на военную службу по 

контракту граждан Республики Таджикистан из числа военнообязанных запаса в Пограничные войска 
Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Таджикистан на военную службу по контракту 

и по призыву в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики 

Таджикистан. 

Статья 3 

Поступление граждан Республики Таджикистан на военную службу по контракту в Пограничные войска 

Российской федерации, находящиеся на территории Республики Таджикистан, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Республика Таджикистан не препятствует своим гражданам поступать на военную службу по контракту 

в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Таджикистан. 

Статья 4 

Республика Таджикистан призывает и направляет в Пограничные войска Российской Федерации, 
находящиеся на территории Республики Таджикистан, своих граждан, достигших призывного возраста, Призыв 

граждан Республики Таджикистан на военную службу в Пограничные войска Российской Федерации, 

находящиеся на территории Республики Таджикистан, осуществляется два раза в год, на основании 

соответствующих нормативных актов Республики Таджикистан. Квоты комплектования Пограничных войск 

Российской Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан, гражданами Республики 

Таджикистан определяются командованием пограничных войск Российской Федерации по согласованию 

соответствующими органами Республики Таджикистан два раза в год, не позднее трех месяцев до призыва. 



 
  

 

 

Статья 5 

Порядок прохождения военной службы гражданами Республики Таджикистан, поступившими на 

военную службу по контракту и по призыву в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на 

территории Республики Таджикистан, определяется законодательством Российской Федерации, другими 
нормативными актами, регулирующими деятельность Пограничных войск российской Федерации, при этом 

они имеют равные с военнослужащими Российской Федерации права и обязанности. 

Статья 6 

Граждане Республики Таджикистан, поступившие на военную службу по контракту и по призыву в 

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Таджикистан, являются 

военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации и имеют правовой статус, определенный 

законодательством Российской Федерации. Соглашением между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан о правовом статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Таджикистан. 

Статья 7 

Граждане Республики Таджикистан, поступившие на военную службу по контракту и по призыву в 
Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Таджикистан, на период 

прохождения военной службы в Пограничных войсках Российской Федерации принимают военную присягу 

Республики Таджикистан и обязательство перед Российской Федерацией о добросовестном исполнении ими 

военной службы. 

Текст обязательства согласуется отдельным протоколом, который является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Граждане Республики Таджикистан, проходящие военную службу о Пограничных войсках Российской 

Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан, не могут быть направлены для выполнения 

задач за пределами Республики Таджикистан, за исключением командирования для сопровождения личного 

состава, грузов, следующих в распоряжение Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 
территории Республики Таджикистан, а также с их согласия на учебу и для стационарного лечения. 

Статья 9 

Военная служба в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Таджикистан, засчитывается гражданам Республики Таджикистан как военная служба в 

Вооруженных Силах Республики Таджикистан с предоставлением им и членам их семей прав и льгот в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 10 

Юрисдикция по делам о преступлениях, совершенных военнослужащими Пограничных войск 

Российской Федерации из числа граждан Республики Таджикистан, осуществляется компетентными органами 

Республики Таджикистан, за исключением: 

а) преступлений, совершенных против Российской Федерации, а также лиц, входящих в состав 

Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан, или членов 
их семей; 

б) совершенных воинских преступлений, которые расследуются компетентными органами Российской 

федерации на основании законодательства Российской Федерации. 

Компетентные органы Республики Таджикистан могут обращаться в соответствующие органы 

Российской Федерации с просьбами о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, 

предусмотренных пунктами "а" и "б" настоящей статьи. Такие просьбы будут рассматриваться 

благожелательно при условии, что виновные будут нести такую же ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан, как и за преступления против Республики Таджикистан и ее 

граждан. 

Статья 11 

Российская Федерация возмещает материальный ущерб, нанесенный учреждениям и гражданам, в том 
числе третьих государств, находящихся на территории Республики Таджикистан, в результате действий или 

упущений со стороны военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации из числа граждан 

Республики Таджикистан при 'исполнении ими служебных обязанностей. 

Возмещение материального ущерба в результате действий военнослужащих Пограничных войск 

Российской Федерации из числа граждан Республики Таджикистан, совершенных ими не при исполнении 

служебных обязанностей, осуществляется Республикой Таджикистан. 

Порядок и размеры возмещения материального ущерба в каждом конкретном случае определяются 

соответствующими органами Сторон. 

Статья 12 

Страхование военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Таджикистан, из числа граждан Республики Таджикистан, осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан соответствующими органами Республики Таджикистан. 



                       

 
Статья 13 

Пенсионное и льготное обеспечение граждан Республики Таджикистан. проходящих военную службу по 

контракту и по призыву в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Таджикистан, и членов их семей, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Таджикистан, соответствующими органами Республики Таджикистан. 

Статья 14 

Жилищное обеспечение граждан Республики Таджикистан, проходящих военную службу по контракту в 

Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан, 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан соответствующими органами 

Республики Таджикистан. 

Статья 15 

Вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, будут решаться соответствующими 

органами Сторон. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение заключается на период нахождения Пограничных войск Российской Федерации 

на территории Республики Таджикистан. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания. Оно подлежит ратификации и 

вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. 

Настоящее Соглашение может прекратить свое действие по решению одной из Сторон, о чем она 
письменно заявит не менее чем за шесть месяцев. 

Совершено в г.Душанбе " 30 ― марта 1994 года в двух экземплярах. каждый на русском и таджикском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

главном военном советнике при Министре обороны Республики 

Таджикистан 

(Москва, 21 января 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве в военной области от 25 мая 1993 года, Соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан о правовом статусе воинских формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации, находящихся на территории Республики Таджикистан, от 25 мая 1993 года и Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о командировании 

российских военных советников и специалистов от 21 октября 1994 года, 

руководствуясь взаимным стремлением к развитию и совершенствованию сотрудничества между 

Вооруженными Силами Российской Федерации и Вооруженными Силами Республики Таджикистан, 

а также в целях оперативного решения практических вопросов военного и военно-технического 
сотрудничества 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для руководства деятельностью российских военных советников и специалистов в Республике 

Таджикистан, а также оказания помощи руководству Вооруженных Сил Республики Таджикистан по вопросам 

укрепления армии и повышения ее боеготовности аккредитуется главный военный советник при Министре 

обороны Республики Таджикистан (далее именуется - главный военный советник) и создается аппарат главного 

военного советника (далее именуется аппарат). 

Статья 2 

Главный военный советник оказывает содействие Министру обороны Республики Таджикистан в 

решении вопросов строительства Вооруженных Сил Республики Таджикистан, а также вопросов военного и 
военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. 

Сотрудникам аппарата предоставляется право: 

посещать воинские части Вооруженных Сил Республики Таджикистан, в которых работают российские 

военные советники и специалисты, а также части, имеющие вооружение и военную технику, поставляемые из 

Российской Федерации; 

пользоваться средствами связи Вооруженных Сил Республики Таджикистан для руководства 

деятельностью российских военных советников и специалистов. 



 
  

 

 

В соответствии с планом, утверждаемым главным военным советником, российские военные советники 

и специалисты привлекаются ежемесячно на один день на командирскую подготовку и два раза в год на 

двухдневные сборы. 

Статья 3 
Главный военный советник и сотрудники его аппарата при решении вопросов, связанных с 

осуществлением служебной деятельности, и вопросов жизнедеятельности могут непосредственно обращаться в 

организации Республики Таджикистан, в чьей компетенции находится решение этих вопросов. 

Статья 4 

Расходы на содержание главного военного советника и его аппарата осуществляются за счет средств 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Режим работы сотрудников аппарата определяется главным военным советником в соответствии с 

режимом работы сотрудников Министерства обороны Республики Таджикистан. 

Статья 5 

Для руководства российскими военными советниками и специалистами в Республике Таджикистан и 

поддержания устойчивой и непрерывной связи с Министерством обороны Российской Федерации аппарат 
обеспечивается Российской Стороной необходимыми средствами радиосвязи, в том числе закрытыми, а также 

транспортом и водителями. 

Статья 6 

Таджикистанская Сторона предоставляет Российской Стороне возможность проверять работу аппарата и 

российских военных советников и специалистов, командированных в Республику Таджикистан, и направлять в 

этих целях представителей Министерства обороны Российской Федерации. Расходы, связанные с 

командированием и пребыванием в Республике Таджикистан указанных представителей, несет Российская 

Сторона. 

Статья 7 

Главный военный советник, сотрудники аппарата и члены их семей освобождаются от всех налогов и 

таможенных пошлин, взимаемых по законам Республики Таджикистан, на ввозимое в Республику Таджикистан 
и вывозимое из Республики Таджикистан личное имущество. 

Статья 8 

Таджикистанская Сторона обеспечивает сотрудников аппарата: 

служебными меблированными помещениями, оборудованными в соответствии с их обязанностями, 

жилыми меблированными помещениями (квартирами) из расчета одна спальная комната на каждого члена 

семьи. Служебные и жилые помещения сотрудников аппарата должны иметь телефонную связь, быть 

пригодными к эксплуатации в санитарном и противопожарном отношениях, оборудованы кондиционерами, 

холодильниками, обеспечиваться коммунальными услугами; 

медицинской помощью, включая госпитализацию в лечебные учреждения, предназначенные для 

офицеров Министерства обороны Республики Таджикистан, а также транспортировку больных в указанные 

лечебные учреждения и обратно; 

экипировкой, необходимой для выполнения сотрудниками аппарата служебных обязанностей, такой же 
формы и качества, какой обеспечиваются сотрудники Министерства обороны Республики Таджикистан.  

Расходы за услуги, указанные в настоящей статье, несет Российская Сторона. 

Статья 9 

Таджикистанская Сторона обеспечивает безопасность главного военного советника, сотрудников 

аппарата и членов их семей, а также сохранность их личного имущества. 

Статья 10 

Главный военный советник, сотрудники аппарата и члены их семей соблюдают законодательство 

Республики Таджикистан, уважают существующие в Республике Таджикистан обычаи и традиции. 

Таджикистанская Сторона своевременно информирует главного военного советника об изменениях 

законодательства Республики Таджикистан по вопросам, связанным с условиями пребывания и работы на 

территории Республики Таджикистан иностранных граждан. 
Статья 11 

Имущество, ввозимое Российской Стороной в Республику Таджикистан, необходимое для обеспечения 

деятельности аппарата, является собственностью Российской Федерации и может быть заменено или вывезено 

из Республики Таджикистан после завершения работ или реализовано на месте. 

Таджикистанская Сторона обеспечивает ввозную (вывозную) лицензию на ввозимое (вывозимое) 

имущество, его хранение и перевозку по территории Республики Таджикистан, а также его освобождение от 

обложения налогами и таможенными пошлинами. 

Статья 12 

В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из настоящего Соглашения, Стороны 

будут разрешать их путем консультаций и переговоров в духе взаимопонимания. 

Статья 13 



                       

 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и временно применяется со дня его подписания. 

Его действие будет автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды, если за шесть месяцев 

до истечения соответствующего периода ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем 

намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве "21" января 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 

о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории 

Республики Таджикистан 

(Душанбе, 5 октября 2012 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, далее именуемые Сторонами, 

исходя из жизненно важных интересов обеспечения национальной безопасности, суверенитета и 
территориальной целостности Сторон, 

отмечая значение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 г., 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве в военной области от 25 мая 1993 г. и Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., 

признавая, что нахождение российской военной базы на территории Республики Таджикистан отвечает 

целям поддержания мира и стабильности в регионе, служит долгосрочным стратегическим интересам обоих 

государств, носит оборонительный характер и не направлено против других государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Термины 
Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают: 

«воинские формирования российской военной базы» - соединения, воинские части, подразделения, 

предприятия, учреждения и иные формирования Вооруженных Сил Российской Федерации с вооружением, 

военной и специальной техникой и необходимыми запасами материальных средств, находящиеся на 

территории Республики Таджикистан и входящие в состав российской военной базы; 

«движимое имущество российской военной базы» - находящееся в пользовании или в собственности 

российской военной базы движимое имущество, включая все виды вооружения, боеприпасов, военной и 

специальной техники, а также другие материальные и технические средства; 

«командир российской военной базы» - военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации, 

уполномоченный Российской Стороной осуществлять руководство российской военной базой; 

«контртеррористическая операция» - специальные мероприятия, направленные на пресечение 

террористического акта, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 
минимизацию последствий террористического акта; 

«компетентные органы» - органы Сторон, к компетенции которых относятся вопросы, регулируемые 

настоящим Соглашением; 

«личный состав российской военной базы»- граждане Российской Федерации: военнослужащие, 

проходящие военную службу на российской военной базе, гражданские лица (гражданский персонал), 

занимающие штатные должности на российской военной базе, лица, временно командированные 

уполномоченным органом Российской Стороны на российскую военную базу, и сотрудники компетентных 

органов Российской Стороны; 

«недвижимое имущество российской военной базы» - земельные участки Республики Таджикистан, 

передаваемые Российской Стороне во временное пользование, объекты недвижимости, расположенные на 

территории российской военной базы, здания и сооружения, а также другие объекты, прочно связанные с 
землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, переданные Российской 

Стороне во временное пользование или находящиеся в собственности Российской Стороны и предназначенные 

для обеспечения функционирования российской военной базы; 

«обслуживающий персонал российской военной базы» - граждане Республики Таджикистан, 

работающие по найму на российской военной базе; 

«персонал подрядчиков российской военной базы»- граждане Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, работающие по найму у подрядчиков российской военной базы; 

«подрядчики российской военной базы» - российские юридические лица или граждане Российской 

Федерации - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в соответствии с 



 
  

 

 

законодательством Российской Федерации, таджикские юридические лица или граждане Республики 

Таджикистан - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан, выполняющие работы, оказывающие услуги, поставляющие 

товары для обеспечения жизнедеятельности и функционирования российской военной базы по контрактам с 
уполномоченным органом Российской Стороны; 

«продукция военного назначения» - вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и 

информация в военно-технической области, а также любая другая продукция, относимая законодательством 

Сторон к продукции военного назначения; 

«российская военная база» - воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, 

дислоцированные на выделенных Республикой Таджикистан участках ее территории с обозначенными и 

согласованными Сторонами границами; объекты их жизнеобеспечения с необходимыми запасами 

материальных средств и другого имущества; российские юридические лица, уполномоченные Российской 

Стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, оказывать услуги по 

содержанию инфраструктуры базы и ее обслуживанию; 
«террористический акт» - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

«угрожаемый период» - период постепенного или резкого (внезапного) обострения военно-политической 

обстановки в регионе и угрозы агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства (группы 

государств), продолжительность которого определяется по согласованию Сторон; 

«члены семей лиц из числа личного состава российской военной базы» - супруг (супруга), дети, 

родители, а также другие лица, проживающие совместно с лицами из числа личного состава российской 

военной базы и находящиеся на их иждивении. 

Статья 2 
Уполномоченные органы 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 

от Таджикистанской Стороны - Министерство обороны Республики Таджикистан. 

Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменении своих 

уполномоченных органов. 

Командир российской военной базы является представителем уполномоченного органа Российской 

Стороны для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением функционирования российской 

военной базы. 

Статья 3 

Назначение 

Российская военная база в период ее пребывания на территории Республики Таджикистан защищает 
интересы Российской Федерации и Республики Таджикистан, обеспечивает совместно с Вооруженными 

Силами Республики Таджикистан во взаимодействии с Вооруженными Силами Российской Федерации, с 

другими войсками, воинскими формированиями и органами Российской и Таджикистанской Сторон 

безопасность Республики Таджикистан. 

Для достижения указанных целей Российская Сторона осуществляет содействие в обеспечении 

Республики Таджикистан совместимым вооружением, военной и специальной техникой. 

Статья 4 

Применение 

Применение воинских формирований российской военной базы осуществляется на основе Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 г. и в соответствии с законодательством 
обеих Сторон. 

Совместное планирование применения Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан осуществляется в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан о совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения 

совместной безопасности Российской Федерации и Республики Таджикистан от 23 ноября 2006 г. 

В период постепенного или резкого (внезапного) обострения военно-политической обстановки в регионе, 

угрозы суверенитету и независимости, а также агрессии против Республики Таджикистан со стороны какого-

либо государства (группы государств), террористических организаций или незаконных вооруженных 

формирований применение воинских формирований российской военной базы и воинских формирований 

Российской Стороны, не входящих в ее состав, на территории Республики Таджикистан осуществляется на 

основании согласованного решения верховных главнокомандующих вооруженными силами Сторон и в 

соответствии с законодательством Сторон. 



                       

 
Порядок организации их применения и управления определяется отдельным документом, совместно 

разрабатываемым уполномоченными органами Сторон. 

При этом решение о вводе на территорию Республики Таджикистан воинских формирований, не 

входящих в состав российской военной базы, принимается по согласованию Сторон. 

Таджикистанская Сторона обеспечивает пропуск через свою государственную границу и перемещение 

по своей территории воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, не 

входящих в состав российской военной базы. 

Организация противовоздушной обороны войск и объектов осуществляется в соответствии с 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 

сотрудничестве в области противовоздушной обороны от 27 марта 1996 г. 

Порядок организации воинских межгосударственных перевозок при возникновении угрозы безопасности 

Сторон регламентируется Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан об организации воинских межгосударственных перевозок и расчетах за них от 27 

марта 1996 г. 

При угрозе совершения террористического акта командир российской военной базы вправе принять 

решение о применении воинских формирований российской военной базы для охраны российской военной 

базы и объектов, принадлежащих Российской Федерации, с уведомлением уполномоченного органа 

Таджикистанской Стороны. 

Статья 5 

Повседневная деятельность 
Места дислокации российской военной базы и дальнейшее их изменение определяются на основании 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об 

объектах недвижимости, количестве и границах земельных участков, отводимых под российскую военную базу, 

и местах их расположения на территории Республики Таджикистан от 16 октября 2004 г. 

Стороны рассмотрят вопрос о выводе воинских формирований российской военной базы за пределы 

административно-территориальных границ городов Курган-тюбе и Куляб Хатлонской области Республики 

Таджикистан в течение 5 лет. 

Состав (численность личного состава, основного вооружения, военной и специальной техники, 

количество юридических лиц, упомянутых в абзаце тринадцатом статьи 1 настоящего Соглашения) российской 

военной базы определяется Российской Стороной по согласованию с Таджикистанской Стороной. 

Организационно-штатная структура российской военной базы разрабатывается, утверждается и 
изменяется уполномоченным органом Российской Стороны с уведомлением уполномоченного органа 

Таджикистанской Стороны. 

Организация оперативной и боевой подготовки, внутренней службы воинских формирований российской 

военной базы, порядок комплектования российской военной базы военнослужащими и гражданским 

персоналом, а также порядок ее обеспечения вооружением, военной и специальной техникой и другими 

материальными средствами определяются законодательством Российской Стороны. 

Проведение мероприятий боевой подготовки российской военной базы за границами земельных 

участков, выделенных для ее размещения, осуществляется по согласованию с уполномоченным органом 

Таджикистанской Стороны. 

В местах дислокации российской военной базы осуществляются меры по обеспечению безопасности 

личного состава российской военной базы и членов семей лиц из числа личного состава российской военной 

базы, по охране ее движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской 
Стороны. Вне мест дислокации российской военной базы эти меры осуществляются по согласованию с 

компетентными органами Таджикистанской Стороны. 

По периметру мест дислокации российской военной базы сооружаются ограждения, а также наносятся 

соответствующие надписи на русском и таджикском языках по согласованию с компетентными органами 

Таджикистанской Стороны. 

Статья 6 

Имущественные отношения 

Российская Сторона в течение срока действия настоящего Соглашения пользуется недвижимым 

имуществом, являющимся собственностью Республики Таджикистан и переданным во временное пользование 

для размещения российской военной базы. Порядок и условия пользования недвижимым имуществом 

Республики Таджикистан, переданным во временное пользование для размещения российской военной базы, 
определяются в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан об объектах недвижимости, количестве и границах земельных участков, отводимых 

под российскую военную базу, и местах их расположения на территории Республики Таджикистан от 16 

октября 2004 г. 

Российская Сторона за свой счет имеет право проводить ремонт объектов недвижимости. Реконструкция 

и снос находящихся в ее пользовании объектов недвижимости, а также капитальное строительство на 



 
  

 

 

земельных участках, находящихся в пользовании Российской Стороны, осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Республики Таджикистан. 

Право собственности на объекты недвижимости, приобретенные и (или) возведенные на территории 

Республики Таджикистан после 25 мая 1993 г. за счет Российской Федерации, признается за Российской 
Стороной. При условии соблюдения законодательства Республики Таджикистан при приобретении и (или) 

возведении данных объектов Таджикистанская Сторона обеспечивает юридическое оформление прав 

собственности Российской Стороны на указанное имущество. 

Недвижимое имущество, являющееся собственностью Республики Таджикистан, переданное Российской 

Стороне в рамках настоящего Соглашения, по мере высвобождения возвращается Таджикистанской Стороне с 

учетом износа в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Объекты недвижимости, являющиеся собственностью Республики Таджикистан и в отношении которых 

Российской Стороной была проведена реконструкция, после прекращения действия настоящего Соглашения 

или по мере высвобождения возвращаются Таджикистанской Стороне. 

Движимое имущество, поставленное в воинские формирования российской военной базы после 25 мая 

1993 г., является собственностью Российской Федерации. 
По решению уполномоченных органов Сторон допускается совместная эксплуатация движимого 

имущества, принадлежащего уполномоченному органу Российской Стороны или уполномоченному органу 

Таджикистанской Стороны. 

Статья 7 

Перевозки 

Воинские межгосударственные перевозки в интересах российской военной базы осуществляются в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан об организации воинских межгосударственных перевозок и расчетах за них от 27 марта 1996 г. 

Перевозки опасных и разрядных грузов осуществляются в соответствии с Соглашением о 

межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов от 23 декабря 1993 г. 

Перевозки специальных грузов и продукции военного назначения осуществляются в соответствии с 
Соглашением о перевозках специальных грузов и продукции военного назначения от 26 мая 1995 г. 

Пересечение государственной границы Республики Таджикистан российскими военнослужащими, 

провоз вооружения, военной техники и других материально-технических средств осуществляются в 

приоритетном порядке с соблюдением пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

В угрожаемый период пересечение государственной границы Республики Таджикистан российскими 

военнослужащими, провоз вооружения, военной техники и других материально-технических средств, а также 

использование объектов государственной и военной инфраструктуры Республики Таджикистан 

осуществляются на безвозмездной основе. 

Статья 8 

Движение российских воздушных судов 

Таджикистанская Сторона не препятствует полетам над своей территорией российских воздушных 
судов, осуществляемым в интересах российской военной базы по заранее поданным заявкам. 

Полеты выполняются по маршрутам, а также в зонах и районах, которые согласованы командиром 

российской военной базы с уполномоченным органом Таджикистанской Стороны в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

Вопросы, связанные с авиационной составляющей российской военной базы, будут определены 

Сторонами отдельным соглашением. 

Предоставление услуг гражданских аэропортов осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 9 

Форма одежды, ношение и применение оружия 

Военнослужащие российской военной базы носят установленную военную форму одежды и знаки 
различия Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащие российской военной базы носят и применяют оружие в местах дислокации российской 

военной базы в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.  

Порядок ношения и применения оружия военнослужащими российской военной базы вне мест 

дислокации российской военной базы определяется отдельным соглашением между правительствами Сторон. 

Статья 10 

Регистрация, право управления транспортными  средствами и их движение 

Транспортные средства (военная техника) российской военной базы, а также воздушные суда 

Российской Федерации, используемые в целях реализации настоящего Соглашения, не подлежат регистрации и 

лицензированию в Республике Таджикистан и освобождаются от обязательного страхования. 

Удостоверения и другие разрешительные документы, выданные Российской Федерацией личному 

составу российской военной базы, членам семей лиц из числа личного состава российской военной базы на 



                       

 
право управления транспортными средствами (военной техникой) и воздушными судами, признаются 

действительными на территории Республики Таджикистан без взимания каких-либо платежей и проведения 

дополнительных экзаменов (тестов, проверок). 

Транспортные средства российской военной базы, используемые Российской Стороной для обеспечения 

жизнедеятельности и функционирования российской военной базы, перемещаются по территории Республики 

Таджикистан с соблюдением правил дорожного движения и правил перевозки опасных грузов, 

предусмотренных в Республике Таджикистан. 

Перемещение боевой техники российской военной базы за пределами мест дислокации воинских 
формирований российской военной базы осуществляется по согласованию с уполномоченным органом 

Таджикистанской Стороны. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах движения колонн транспортных средств 

(военной техники) российской военной базы осуществляется военной автомобильной инспекцией российской 

военной базы во взаимодействии с компетентными органами Таджикистанской Стороны. 

Транспортные средства (военная техника) российской военной базы имеют российские регистрационные 

номера и отличительные знаки. 

Российская военная база осуществляет контроль за техническим состоянием принадлежащих ей 

транспортных средств (военной техники) и несет за это ответственность. 

Личные транспортные средства военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российской 

военной базы подлежат регистрации, учету и предъявляются к техническому осмотру в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 
Статья 11 

Взаимные обязательства Сторон 

Стороны всячески содействуют поддержанию доброжелательных отношений между населением, 

государственными органами и общественными организациями Республики Таджикистан и личным составом 

российской военной базы, членами семей лиц из числа личного состава российской военной базы. 

Личный состав российской военной базы, члены семей лиц из числа личного состава российской военной 

базы уважают суверенитет, соблюдают Конституцию Республики Таджикистан и ее законодательство, не 

вмешиваются во внутренние дела Республики Таджикистан. Российская Сторона принимает необходимые меры 

в этом отношении. 

Таджикистанская Сторона уважает статус и правовое положение российской военной базы, личного 

состава российской военной базы и членов семей лиц из числа личного состава российской военной базы. 
Таджикистанская Сторона не допускает действий, затрудняющих функционирование российской 

военной базы, а также принимает по согласованию с уполномоченным органом Российской Стороны 

необходимые меры по обеспечению безопасности российской военной базы, сохранности ее имущества, 

включая меры по предупреждению и пресечению любых противоправных действий в отношении личного 

состава российской военной базы, членов семей лиц из числа личного состава российской военной базы. 

Таджикистанская Сторона обеспечивает российскую военную базу электроэнергией, каналами связи, 

водой, другими видами коммунально-бытового снабжения по заявкам командира российской военной базы в 

соответствии с договорами об оказании услуг. 

Российская Сторона оплачивает электроэнергию, услуги связи, воду, другие виды коммунально-

бытового снабжения, расходы, связанные с платежами за загрязнение окружающей природной среды и за 

использование природных ресурсов, по ставкам и тарифам, предусмотренным для Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан. 
Обеспечение российской военной базы услугами, указанными в абзаце шестом настоящей статьи, может 

быть приостановлено в случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Паспорта, удостоверения личности военнослужащего (военные билеты), а также свидетельства о 

рождении, выданные Российской Федерацией личному составу российской военной базы, членам семей лиц из 

числа личного состава российской военной базы, признаются действительными на территории Республики 

Таджикистан. Военнослужащие российской военной базы, въезжающие в Республику Таджикистан и 

пребывающие на территории Республики Таджикистан, освобождены от регистрации паспортов или 

документов, их заменяющих, на срок прохождения военной службы. Члены семей лиц из числа личного состава 

российской военной базы, являющиеся гражданами Российской Федерации, въезжающие в Республику 

Таджикистан и пребывающие на территории Республики Таджикистан, регистрируются на все время 

пребывания в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
Таджикистанская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы об образовании в  

порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 12 

Вопросы экологической безопасности 

Повседневная деятельность воинских формирований российской военной базы осуществляется с 

соблюдением норм и требований экологической безопасности, установленных законодательством Республики 

Таджикистан. Командир российской военной базы принимает все необходимые меры по обеспечению 



 
  

 

 

экологической безопасности и предотвращению ущерба, который может нанести эта деятельность территории, 

объектам и населению Республики Таджикистан, а также меры по сохранению культурных и исторических 

памятников и природных ресурсов. 

В случае возникновения претензий к воинским формированиям российской военной базы со стороны 
Республики Таджикистан, касающихся экологического ущерба, вопросы, связанные с установлением причин 

его возникновения, размера этого ущерба и порядка его возмещения, рассматриваются Согласительной 

комиссией, образованной в соответствии со статьей 20 настоящего Соглашения, согласно законодательству 

Республики Таджикистан. 

Статья 13 

Правое положение 

Недвижимое имущество российской военной базы неприкосновенно, если иное не предусмотрено 

настоящим Соглашением. 

Движимое имущество российской военной базы пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста. 

Архивы, документы и корреспонденция российской военной базы неприкосновенны в любое время 

независимо от их местонахождения. 
Жилые помещения лиц из числа личного состава российской военной базы неприкосновенны. 

Лица из числа личного состава российской военной базы и члены их семей неприкосновенны. Без 

согласия уполномоченного органа Российской Стороны лица из числа личного состава российской военной 

базы и члены их семей не подлежат задержанию, за исключением случаев задержания их на месте совершения 

преступления. При этом компетентные органы Таджикистанской Стороны незамедлительно информируют 

компетентные органы Российской Стороны, которые осуществляют соответствующие процессуальные 

действия в отношении указанных лиц. 

Лица из числа личного состава российской военной базы и члены их семей освобождаются от уголовной, 

а также гражданской и административной юрисдикции Республики Таджикистан, кроме случаев предъявления: 

вещных исков, относящихся к их недвижимому имуществу, находящемуся на территории Республики 

Таджикистан; 
исков, касающихся наследования, в отношении которых они выступают в качестве исполнителя 

завещания, попечителя над наследственным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а 

не от имени Российской Федерации; 

исков, относящихся к любой коммерческой деятельности, осуществляемой ими на территории 

Республики Таджикистан; 

исков о возмещении ущерба в связи с дорожно-транспортным происшествием, вызванным транспортным 

средством, принадлежащим указанным лицам либо управлявшимся ими; 

исков в связи со смертью или телесным повреждением, вызванным действиями данных лиц. 

Лица из числа личного состава российской военной базы и члены их семей не обязаны давать показания 

правоохранительным органам Таджикистанской Стороны в качестве свидетелей. 

Иммунитет лиц из числа личного состава российской военной базы и членов их семей от юрисдикции 

Республики Таджикистан не освобождает их от юрисдикции Российской Федерации. 
Статья 14 

Право на обучение 

Таджикистанская Сторона предоставляет личному составу российской военной базы и членам семей лиц 

из числа личного состава российской военной базы равные со своими гражданами права на получение 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, а также в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях дополнительного образования. 

Статья 15 

Трудовые отношения 

Граждане Российской Федерации и граждане Республики Таджикистан могут привлекаться для работы 

по найму в качестве гражданского и обслуживающего персонала российской военной базы. 
Трудовые отношения с гражданами Российской Федерации регулируются законодательством Российской 

Федерации, а с гражданами Республики Таджикистан - законодательством Российской Федерации и 

Республики Таджикистан. 

Период трудовой деятельности лиц из состава гражданского персонала российской военной базы и лиц 

из состава обслуживающего персонала российской военной базы засчитывается в трудовой стаж, необходимый 

для пенсионного и других видов обеспечения в Российской Федерации и Республике Таджикистан 

соответственно. 

Уплата страховых взносов со всех видов выплат и иных вознаграждений, начисляемых в пользу лиц из 

числа граждан Российской Федерации, производится в порядке и размерах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 



                       

 
Отчисления в фонды Республики Таджикистан со всех видов оплаты труда лиц из числа граждан 

Республики Таджикистан производятся в порядке и размерах, установленных законодательством Республики 

Таджикистан. 

Налогообложение доходов военнослужащих, а также доходов лиц из состава гражданского персонала 

российской военной базы и лиц из состава обслуживающего персонала российской военной базы производится 

в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доходы и капитал от 31 марта 1997 г. 
Члены семей лиц из числа личного состава российской военной базы могут работать по найму на 

предприятиях, в учреждениях и организациях Республики Таджикистан в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

Время такой работы засчитывается указанным лицам в стаж, необходимый для пенсионного и другого 

обеспечения в Российской Федерации. 

Статья 16 

Претензии и иски 

Возмещение ущерба, причиненного российской военной базе, личному составу российской военной 

базы, а также членам семей лиц из числа личного состава российской военной базы, если этот ущерб был 

нанесен в результате действий юридических лиц или граждан Республики Таджикистан, осуществляется в 

порядке, определенном законодательством Республики Таджикистан. 

Возмещение ущерба, причиненного юридическим или физическим лицам Республики Таджикистан, если 
этот ущерб был причинен в результате действий российской военной базы, личного состава российской 

военной базы, членов их семей, осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики 

Таджикистан. 

Таджикистанская Сторона не предъявляет Российской Стороне претензий, касающихся возмещения 

ущерба, нанесенного юридическим или физическим лицам, недвижимому имуществу, природным ресурсам, 

культурным и историческим ценностям Таджикистанской Стороны, за действия личного состава российской 

военной базы, совершенные при выполнении им задач по отражению внешней военной агрессии, ликвидации 

террористических вооруженных формирований. 

Статья 17 

Обеспечение 

Материальное, финансовое, медицинское, транспортное, торгово-бытовое и ветеринарно-санитарное 
обеспечение российской военной базы осуществляется Российской Стороной. 

Личному составу российской военной базы и членам семей лиц из числа личного состава российской 

военной базы, персоналу российских юридических лиц, уполномоченных Российской Стороной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации выполнять работы, оказывать услуги по содержанию 

инфраструктуры базы и ее обслуживанию, медицинская помощь оказывается в военно-медицинских 

учреждениях российской военной базы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а при 

отсутствии возможности ее получения в таких учреждениях - в медицинских организациях Республики 

Таджикистан на тех же условиях, что и гражданам Республики Таджикистан. 

Материально-технические средства, необходимые для обеспечения повседневной жизнедеятельности 

российской военной базы, поставляются Российской Стороной на территорию Республики Таджикистан или 

приобретаются на месте. 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в местах дислокации российской 
военной базы проводятся силами и средствами российской военной базы. 

Командир российской военной базы заключает договоры с юридическими и физическими лицами по 

вопросам обеспечения повседневной жизнедеятельности российской военной базы. 

Статья 18 

Связь и обмен информацией 

Российская военная база применяет собственные системы связи и телекоммуникации для обеспечения 

своей деятельности, используя при этом необходимый радиочастотный спектр, предоставляемый 

Таджикистанской Стороной в целях реализации настоящего Соглашения в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

Радиочастотный спектр, используемый российской военной базой, не предоставляется Таджикистанской 

Стороной другим пользователям. 
Российской военной базе при осуществлении ее деятельности предоставляется право пользования в 

установленном порядке каналами телеграфно-телефонной связи, услугами фельдъегерской, специальной и 

почтовой связи в пределах территории Республики Таджикистан на условиях, аналогичных условиям их 

предоставления Вооруженным Силам Республики Таджикистан. 

Стороны своевременно обмениваются информацией, представляющей взаимный интерес в связи с 

выполнением настоящего Соглашения. Обмен указанной информацией осуществляется безвозмездно. 



 
  

 

 

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, должна быть использована только в целях 

исполнения настоящего Соглашения и не может быть передана третьей стороне без письменного согласия 

Стороны, передавшей эту информацию. 

Порядок защиты и взаимного обмена между Сторонами сведениями, составляющими государственную 
тайну, и служебной информацией ограниченного распространения определяется Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимной защите 

секретной информации от 22 января 2003 г. 

Статья 19 

Подрядчики 

Для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности российской военной базы, Российская Сторона в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан может привлекать подрядчиков. 

Налогообложение подрядчиков российской военной базы осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан с учетом положений Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 31 марта 1997 г. 

Статья 20 

Согласительная комиссия 

Для решения спорных вопросов, возникающих в связи с применением положений настоящего 

Соглашения, уполномоченными органами Сторон создается Согласительная комиссия, в состав которой 

назначаются представители в равном количестве от каждой Стороны. 

Согласительная комиссия действует на основании принятых ею правил. 

В случае если Согласительная комиссия не может разрешить переданный на ее рассмотрение вопрос, 

Стороны создают межправительственную комиссию. 

Статья 21 

Заключительные положения 
Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств. Российская военная база не может 

быть использована в иных целях, кроме целей, предусмотренных настоящим Соглашением. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 

Соглашения. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами. 

Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращают свое действие: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания 

российской военной базы на территории Республики Таджикистан от 16 апреля 1999 г.; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан 

о передаче движимого имущества, находившегося в местах дислокации воинских формирований до 25 мая 1993 

г., во временное пользование российской военной базе, расположенной на территории Республики 
Таджикистан, от 16 октября 2004 г.; 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке использования 

Таджикистанской Стороной движимого имущества, переданного во временное пользование российской 

военной базе, от 16 октября 2004 г.; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан 

о составе и организационно-штатной структуре российской военной базы на территории Республики 

Таджикистан от 16 октября 2004 г. 

Статья 22 

Срок действия 

Настоящее Соглашение заключается на срок 49 лет и автоматически продлевается на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за один год до истечения первоначального или любого 
последующего периода его действия не направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении 

прекратить его действие. 

В срок действия настоящего Соглашения включается период пребывания воинских формирований 

Российской Федерации на территории Республики Таджикистан в соответствии с Договором между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в военной области от 25 мая 1993 г. 

В случае если между положениями настоящего Соглашения и положениями других российско-

таджикистанских договоров по военным вопросам, заключенных до вступления настоящего Соглашения в 

силу, возникнут противоречия, то действуют положения настоящего Соглашения. 

Соглашение может быть прекращено досрочно по взаимной договоренности Сторон. С момента 

уведомления одной из Сторон о намерении прекратить действие настоящего Соглашения Стороны создают 

межправительственную комиссию, которая определяет порядок, сроки и условия вывода российской военной 

базы с территории Республики Таджикистан. 



                       

 
Совершено в г. Душанбе « 5 » октября 2012 г. в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения расхождений при толковании 

Соглашения за основу принимается текст на русском языке. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Правительством Российской Федерацией и Правительством Республикой 

Таджикистан 

(Соглашение о свободной торговле) 

(Душанбе, 10 октября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан в дальнейшем 

"Договаривающиеся Стороны", 

стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждой Договаривающейся Стороны проводить самостоятельную 

внешнеэкономическую политику и обеспечивать выполнение соответствующих международных обязательств и 

реализацию провозглашенных намерений, 
намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

договорились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

1. Договаривающиеся, стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие на экспорт и импорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 

Стороны. Исключения из данного торгового режима по согласованной номенклатуре товаров оформляются 

ежегодным Протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из 

территории Договаривающихся Сторон понимаются товары: 

а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон, или 
б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающейся Стороны с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением. из третьих стран, и изменениям в связи с этим 

принадлежности по классификации Гармонизированной Системы описания и кодирования товаров, исходя из 

четырех первых знаков 

в) произведенных с использованием указанных в п. б) сырья, материалов и комплектующих изделий при 

условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены реализуемых 

товаров. 

Подробные правила происхождения товаров будут согласованы Договаривающимися Сторонами в 

отдельном документе, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 2 

Договаривающиеся Стороны будут: 

прямо или косвенно облагать товары, попадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 
налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

- вводить в отношении импорта или экспорта товаров, попадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происходящим из третьих стран; 

- применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 

других Договаривающихся Сторон, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, которые 

применяются в аналогичных случаях в отношении собственных товаров или товаров с происхождением из 

третьих стран. 

СТАТЬЯ 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений или 
эквивалентных им мер на экспорт и импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в п. 1 настоящей статьи, могут устанавливаться в 

одностороннем порядке в разумных пределах и на строго определенный срок только в случаях: 

- острого дефицита данного товара на внутреннем рынке, - до стабилизации положения на рынке, или 

острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом, или 



 
  

 

 

в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения. 

3. Количественные ограничения, упомянутые в .п. 1 настоящей статьи, могут также устанавливаться по 

взаимной договоренности сторон и включаются в ежегодные Протоколы, упомянутые в п. 1 статьи 1 

настоящего Соглашения. 
4. Договаривающася Сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с п. 2 

настоящей статьи, обязана по запросу другой Договаривающейся Стороны предоставлять необходимую 

информацию о причинах введения, формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 

применением количественных ограничений в соответствии с п. 2 настоящей статьи, путем консультаций. 

СТАТЬЯ 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорт товаров, в отношении экспорта 

которых другая Договаривающаяся Сторона, откуда происходят эти товары, применяет меры тарифного и 

нетарифного регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 
товаров. В случае невыполнения настоящего положения Договаривающаяся Сторона, интересы которой 

нарушены, вправе в одностороннем порядке вводить меры по регулированию вывоза товаров на территорию 

государства, допустившего несанкционированный реэкспорт. При этом последнее выплатит всю валютную 

выручку от данного реэкспорта стране происхождения соответствующих товаров. 

В целях настоящей статьи под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной 

территории одной Договаривающейся Стороны, как это определено п. 2 статьи 1 настоящего Соглашения, 

другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной территории последней, с целью экспорта в третью 

страну. 

СТАТЬЯ 5 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе таможенной статистикой в полном объеме. Соответствующие уполномоченные органы 
Договаривающихся Сторон согласуют порядок обмена такой информацией. 

СТАТЬЯ б 

1. Договаривающиеся Стороны будут стремиться сближать уровни ставок таможенных пошлин, 

применяемых в торговле с третьими странами., и в этих целях согласились о поведении регулярных 

консультаций. 

2. Договаривающиеся Стороны будут информировать друг, дру-га обо всех исключениях из 

действующего таможенного тарифа, применяемых в одностороннем порядке. 

СТАТЬЯ 7 

Договаривающиеся Стороны признают несовместимыми с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику и обязуются недопускать и устранять следующие, в частности, ее методы. 

- договоры между предприятиями, решения, принятые объединением предприятий и общие методы 

деловой практики, имеющие своей целью помешать или ограничить конкуренцию или нарушить условия для 
нее на территории Договаривающихся Сторон. 

СТАТЬЯ 8 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся 

Стороны согласились использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского Экономического Сообщества. При 

этом для собственных нужд Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществляют развитие товарной 

номенклатуры за пределами девяти знаков. 

Стороны договорились, что введение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляет 

Российская сторона через имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях. 
СТАТЬЯ 9 

Договаривающиеся Стороны согласились не применять государственную помощь в виде субсидий 

предприятиям или в другой форме, если такая государственная помощь имела бы своим результатом 

нарушение нормальных экономических условий на территории другой Договаривающейся Стороны. 

СТАТЬЯ 10 

Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 

важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и третьих 

стран и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся Стороны или любой третьей 

страны, и будут предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и необходимые для 



                       

 
обеспечения транзита средства и услуги на условиях, не худших, чем те, на которых те же средства и услуги 

предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, импортерам или 

перевозчикам любого третьего государства. 

Договаривающиеся Стороны согласны с тем, что тарифы на транзит любым видом транспорта, включая 

тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, будут экономически обоснованы, и не будут превышать 

нормальных эксплуатационных расходов, включая разумную норму прибыли. Договаривающиеся Стороны не 

будут требовать оплаты услуг по складированию, перегрузке, хранению и перевозке товаров в валюте любого 

третьего государства. 
СТАТЬЯ 11 

Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать какой-либо Договаривающейся Стороне 

принимать меры, которые она считает необходимыми для выполнения международных договоров, участником 

которых она намеревается стать, если эти меры касаются: 

- информации, затрагивающей интересы национальной обороны; 

- торговли оружием, боеприпасами и военной техникой; 

- исследований или производства, связанных с нуждами обороны; 

- поставок материалов или оборудования, используемых в ядерной промышленности; 

- защиты общественной морали, общественного порядка; 

 

- защиты промышленной или интеллектуальной собственности; 

- золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней; 
- защиты здоровья людей, животных и растений. 

СТАТЬЯ 12 

В целях проведения согласованной политики экспортного контроля в отношении третьих стран 

Договаривающиеся Стороны создадут Межгосударственный координационный совет по экспортному 

контролю в составе глав национальных государственных органов экспортного контроля с рабочим аппаратом 

на базе Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, в функции которого входит утверждение 

единых контрольных списков, рассмотрение Фактов нарушения требований экспортного контроля и подготовка 

предложений по введению и отмене санкций. 

СТАТЬЯ 13 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере., в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 
идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить 

соответствующий протокол по данному вопросу. 

СТАТЬЯ 14 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

СТАТЬЯ 15 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 

противоречащих целям и условиям настоящего Соглашения отношений с государствами, не являющимися 

сторонами настоящего Соглашения, а также с их объединениями и международными организациями. 

СТАТЬЯ 16 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 
СТАТЬЯ 17 

Для реализации пелен настоящего Соглашения и выработки рекомендаций но совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились 

учредить совместную российско-таджикскую Комиссию. 

СТАТЬЯ 18 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация может учредить в 

Таджикистане свое Торговое представительство, а Республика Таджикистан может учредить в Российской 

Федерации свое Торговое представительство. Правовой статус этих Торговых представительств, их Функции и 

месторасположение будут согласованы Договаривающимися Сторонами дополнительно. 

СТАТЬЯ 19 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 
Договаривающимися Сторонами всех необходимых для этого правовых процедур. 

Соглашение теряет силу по истечении двенадцати месяцев с даты письменного уведомления одной из 

Договаривающихся Сторон о прекращении этого действия. 

Совершено в городе Душанбе 10 октября 1992 года в двух подлинных экземплярах, - каждый на русском 

и таджикском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 



 
  

 

 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о научно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 25 мая 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, в дальнейшем 

именуемые "Договаривающиеся Стороны", 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 года, 

убежденные в том, что научно-техническое сотрудничество является важным составным элементом 

всего комплекса двусторонних отношений, и признавая необходимость взаимодействия в условиях быстрого 
расширения знаний и интернационализации научных исследований и разработок, 

учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Россией и Таджикистаном, 

принимая во внимание, что такое сотрудничество будет способствовать укреплению добрососедских 

отношений между обеими странами и народами, а также создаст предпосылки для развития взаимовыгодных 

торгово-экономических связей, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с действующим в каждом из государств законодательством 

будут содействовать научно-техническому сотрудничеству на основе принципов равноправия, взаимности и 

взаимной выгоды с учетом рыночной системы хозяйствования. 

СТАТЬЯ 2 
В соответствии с Соглашением о научно-техническом сотрудничестве в рамках государств-участников 

Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 года. Договаривающиеся Стороны, принимая во 

внимание приоритеты развития научно-технического прогресса в обеих странах и наличие интегрированных 

элементов в национальных научно-технических потенциалах, будут развивать сотрудничество в следующих 

направлениях: 

- фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук; 

- исследования в области технических наук и развития технологий; 

- исследования в области гуманитарных и общественных наук; 

- подготовка специалистов с высшим образованием, научных и научно-педагогических кадров; 

- стандартизация, метрология и сертификация; 

- охрана промышленной собственности; 

- эксплуатация национальных систем научно-технической информации. В качестве приоритетных 
направлений совместных научных исследований Договаривающиеся Стороны определяют: 

- высокоэффективные процессы производства продовольствия; 

- безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и 

техногенных катастроф; 

- борьба с наиболее распространенными болезнями; 

- экологически чистая энергетика; 

- перспективные информационные технологии; 

- геном человека; 

- новейшие методы биоинженерии. 

Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по согласованию между 

Договаривающимися Сторонами. 
СТАТЬЯ 3 

Сотрудничество, предусмотренное в статье 2, будет осуществляться министерствами, ведомствами, 

научно-исследовательскими учреждениями, вузами, фирмами, научными организациями и обществами обеих 

стран в пределах их компетенции в соответствии с национальным законодательством. Содержание 

сотрудничества, его экономические и организационные условия, включая: 

- финансирование сотрудничества; 

- использование результатов совместных научно-исследовательских работ; 

- ответственность за достоверность информации и качество материалов и оборудования, передаваемых 

друг другу в процессе сотрудничества; 

- условия подготовки специалистов с высшим образованием и прохождения стажировок учеными, 

преподавателями, аспирантами и студентами;  



                       

 
- порядок и условия нострификации документов о квалификации научных и научно-педагогических 

кадров; 

- порядок эксплуатации научно-технических объектов совместного использования; 

- страхование ученых и иного научно-технического персонала на случай болезни и от несчастных 

случаев, будет согласовываться непосредственно сотрудничающими сторонами на основе специализированных 

соглашений. 

СТАТЬЯ 4 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в следующих формах: 
- осуществление совместных научно-исследовательских программ, проектов по созданию и освоению 

наукоемких технологий; 

- формирование совместных временных научных коллективов, лабораторий, а также инновационных 

фирм и организаций, обеспечивающих освоение новой техники и технологий; 

- научная работа в научно-исследовательских учреждениях, вузах, технопарках, архивах, библиотеках и 

музеях другой Стороны, включая совместные полевые исследования и экспедиции; 

- обмен научно-технической информацией, документацией, литературой и библиографическими 

изданиями, образцами изделий, "ноу-хау" и лицензиями; 

- проведение совместных семинаров, научных конференций и рабочих встреч; 

- обмен учеными и специалистами; 

- повышение квалификации ученых и специалистов, организация стажировок. 

СТАТЬЯ 5 
В рамках Соглашения о прямых научно-технических связях Содружества Независимых Государств от 13 

марта 1992 года для реализации совместных программ и проектов сотрудничества Договаривающиеся Стороны 

будут привлекать научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические организации 

государственного и частного секторов, а также отдельных ученых и специалистов. Будет и дальше поощряться 

развитие прямых связей между непосредственно сотрудничающими'' организациями. Договаривающиеся 

Стороны будут стремиться в соответствии со своим законодательством упрощать формальности, связанные с 

осуществлением сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением. 

СТАТЬЯ 6 

В целях эффективной реализации настоящего Соглашения и контроля за ходом его выполнения 

Договаривающиеся Стороны создадут смешанную рабочую группу, состоящую из представителей 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации и Министерства 
экономики Республики Таджикистан и других заинтересованных министерств и ведомств. Рабочая группа 

собирается по мере необходимости или по просьбе одной из Сторон поочередно в каждой из стран для оценки 

хода осуществления сотрудничества и разработки планов его развития. 

СТАТЬЯ 7 

Договаривающиеся Стороны обеспечат защиту прав на промышленную и интеллектуальную 

собственность, возникающих при осуществлении сотрудничества на основе настоящего Соглашения.  

Вопросы использования результатов совместных научных исследований и иной информации, 

полученной при осуществлении научных исследований, а также вопросы, связанные с патентованием, 

авторскими правами, защитой промышленных образцов, интеллектуальной собственностью и другими правами 

будут согласовываться отдельно в каждом конкретном случае путем заключения соглашений, 

предусмотренных в статье 3 настоящего Соглашения, непосредственно сотрудничающими сторонами. 

СТАТЬЯ 8 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

заключенных ими других международных договоров и соглашений. 

СТАТЬЯ 9 

Настоящее Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней после того, как Стороны уведомят друг 

друга о выполнении внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и будет оставаться в силе 

до истечения 6 месяцев со дня, пока одна из Договаривающихся Сторон уведомит в письменной форме другую 

Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на осуществление проектов, 

выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением, реализация которых будет продолжена на 

согласованных условиях. 

Совершено в городе Москве " 25 " мая 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 27 января 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

учитывая взаимную заинтересованность в укреплении обороноспособности двух стран, 

сознавая необходимость сохранения и развития сложившихся экономических связей между 

предприятиями и организациями Сторон, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I 

Стороны через свои уполномоченные органы государственного управления будут принимать меры к 

осуществлению взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества по следующим 

направлениям: 

сохранение и развитие сложившихся кооперированных связей при разработке и производстве военной 

продукции; 

осуществление взаимных поставок военной продукции; 

предоставление услуг военного назначения. 

С этой целью каждая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством обеспечит 

создание необходимых организационных, правовых и иных условий для заключения между уполномоченными 

хозяйствующими субъектами внешнеторговых контрактов по указанным направлениям военно-технического 
сотрудничества. 

Статья 2 

Взаимные разработки и поставки вооружения, боеприпасов и военной техники осуществляются на 

основе межправительственных соглашений. Взаимные поставки запасных частей, комплектующих изделий, 

поставляемых по кооперации, учебного и вспомогательного имущества, а также услуг военного назначения 

осуществляются на основе контрактов, заключаемых уполномоченными хозяйствующими субъектами Сторон. 

Номенклатура и объемы взаимных поставок продукции и услуг военного назначения, условия и Формы 

расчетов по этим поставкам будут определяться ежегодными двусторонними межправительственными 

соглашениями, а также другими договорными документами, подписываемыми на основании этих соглашений. 

Статья 3 

Стороны не будут продавать или передавать третим странам, в том числе их Физическим или 

юридическим лицам и международным организациям, поставленную одной Стороной другой Стороне военную 
продукцию и информацию по ней без предварительного письменного разрешения поставляющей Стороны. 

Статья 4 

Стороны обеспечат через свои уполномоченные внешнеэкономические и внешнеполитические органы 

государственного управления координацию и взаимодействие в области поставок продукции и услуг военного 

назначения третьим странам и международным организациям с целью оказания содействия друг другу в 

обеспечении и защите взаимных интересов Сторон на основе положения о координации действий Сторон при 

осуществлении таких поставок, которое будет согласовано дополнительно соответствующими организациями 

Сторон. 

При необходимости Стороны заключат соглашение о взаимных поставках военной продукции для целей 

реэкспорта. 

Статья 5 
При необходимости, в целях реализации настоящего Соглашения и других последующих 

договоренностей в области военно-технического сотрудничества. Стороны согласуют вопросы, связанные с 

созданием соответствующей Российско-Таджикской межправительственной комиссии. 

Статья б 

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении настоящего 

Соглашения и других последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, будут 

урегулированы путем взаимных переговоров. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Соглашение может быть изменено 

или дополнено по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения должны быть совершены в 

письменной форме. 



                       

 
Статья 8 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и в последующем будет автоматически 

продлеваться каждый раз сроком на один год, если ни одна из Сторон не сделает письменного заявления о 

своем желании прекратить действие настоящего Соглашения не позднее 6 месяцев до истечения очередного 

срока. 

Совершено в г.Москве "27" января 1994 года в двух подлинных экземплярах на русском языке. 

 

 

Сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области 

культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, 

спорта и туризма 

(Душанбе, 9 сентября 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, именуемые в 

дальнейшем Стороны, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 года, 

проявляя взаимное стремление поднять на новый качественный уровень традиционные культурные 
связи, 

выражая неизменные чувства уважения к самобытности культуры народов обеих стран, 

учитывая новый характер взаимоотношений, возникший в силу суверенного равенства Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, 

подтверждая право каждого государства и народа самостоятельно разрабатывать и проводить свою 

социальную и культурную политику, устанавливать культурные и иные связи, 

будучи убежденными, что сотрудничество в гуманитарной сфере отвечает коренным интересам народов 

обоих государств и является фактором, призванным способствовать утверждению и обогащению 

общечеловеческих ценностей, созданию условий для общественного прогресса и гражданского согласия, 

развитию традиционных связей и укреплению доверия между народами обеих стран, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны будут всемерно содействовать расширению и укреплению сотрудничества в области культуры, 

науки и техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма, а также по линии 

общественных организаций, включая молодежные, творческих союзов, ассоциаций и фондов.  

Статья 2 

В целях ознакомления народов обеих стран с их культурным наследием, традиционными ценностями и 

современным состоянием культуры и науки Стороны будут поощрять и поддерживать: 

совместную организацию фестивалей искусств, конкурсов, выставок, гастролей творческих коллективов 

и солистов; 

расширение обмена коллективами самодеятельного народного творчества; 

проведение дней науки и культуры, литературы и искусства Российской Федерации в Республике 
Таджикистан и Республики Таджикистан в Российской Федерации; 

участие своих представителей в торжествах общенационального значения, а также в мероприятиях, 

связанных с чествованием деятелей науки и культуры, внесших значимый вклад в дело прогресса народов, 

общечеловеческой цивилизации в целом. 

Статья 3 

Стороны будут содействовать обмену информацией и распространению на своих территориях теле-, 

радио- и видеопрограмм, 

продукции информационных агентств, органов периодической печати, книжной и другой печатной 

продукции, за исключением материалов, противоречащих требованиям законов другой Стороны, а также 

нравственным традициям и культуре ее народов. Сотрудничество в этой области будет регулироваться 

отдельными соглашениями между заинтересованными ведомствами и организациями Сторон с учетом 

необходимости обеспечения охраны авторского и смежных прав. 



 
  

 

 

Стороны будут способствовать выпуску и распространению в своих странах печатной продукции, теле- 

радиопрограмм и другой информации на языках национальных меньшинств и этнических групп, проживающих 

на их территориях. 

Статья 4 
Стороны будут содействовать созданию культурных центров другой Стороны и их работе по 

сохранению национальной самобытности, культуры, языка и удовлетворению духовных запросов 

представителей народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Таджикистан, и 

народов Республики Таджикистан, проживающих на территории Российской Федерации. 

Стороны будут создавать необходимые условия для изучения русского языка в Республике Таджикистан 

и таджикского языка в Российской Федерации, в том числе в учебных заведениях обоих государств. 

Статья 5 

Стороны взаимно гарантируют доступность сложившихся собраний, коллекций и иных культурных 

ценностей, образующих библиотечные, музейные и архивные фонды своих государств, для граждан обеих 

стран на равной основе. 

Стороны создают условия для взаимного получения полной информации об историко-культурных 
ценностях своих народов, хранящихся в государственных собраниях, коллекциях и фондах, и будут 

содействовать их изучению и пропаганде. 

Статья 6 

Стороны будут поощрять обмен информацией и опытом работы в области издательского дела, 

книгораспространения и полиграфии, оказывать содействие в распространении на своих территориях печатной 

продукции издательств другой Стороны, в первую очередь учебной, справочной, научной и детской, 

содействовать публикации материалов о политической, экономической, культурной жизни народов обеих 

стран, стремиться оказывать взаимовыгодную помощь в укреплении и развитии материально-технической 

оснащенности издательско-полиграфической базы, способствовать четкому функционированию системы 

взаиморасчетов между издающими и распространяющими организациями Сторон. 

Статья 7 
Стороны будут способствовать сотрудничеству национальных кинематографий, поощряя проведение 

кинофестивалей и торжественных премьер, обмен кинофильмами, делегациями и специалистами в области 

кино, методической литературой и материалами, а также совместную постановку фильмов, сотрудничество 

киноархивов, создание совместных предприятий по производству и прокату кино- и видеофильмов. 

Статья 8 

Стороны, исходя из положений Соглашения от 13 марта 1992 года о научно-техническом сотрудничестве 

в рамках государств-участников СНГ, будут поощрять проведение совместных фундаментальных и 

прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники, разработку и 

осуществление межгосударственных комплексных программ и проектов, организацию научных конференций, 

симпозиумов, сотрудничество в подготовке научных, научно-педагогических и инженерных кадров, создание 

совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций и предприятий, а также 

совместное использование научно-производственных объектов на взаимоприемлемой основе. 
С этой целью Стороны будут: 

всемерно способствовать расширению и углублению сотрудничества между соответствующими 

ведомствами, научными, научно-производственными объединениями, научно- исследовательскими 

институтами, организациями и лабораториями; оказывать государственную поддержку совместным 

фундаментальным научным исследованиям и поиску решения приоритетных межрегиональных проблем 

экологии, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, высоких технологий, информационных систем и 

коммуникаций, транспорта, структурной перестройки экономики и формирования рыночных отношений; 

поддерживать создание межгосударственных научно-технических организаций, совместных научно-

исследовательских институтов и лабораторий, внедрение иных эффективных форм научного сотрудничества; 

содействовать обмену публикациями и информацией о научно-исследовательских работах и их 

результатах, а также о формировании и реализации государственной научно-технической политики; 
поощрять обмен ведущими учеными и специалистами для консультаций и ознакомления с результатами 

научных исследований, а также молодыми научными работниками и специалистами для повышения их 

квалификации; 

содействовать взаимному участию научных работников в конгрессах, симпозиумах и семинарах, 

проводимых в обеих странах; 

развивать научные исследования в области истории и культуры своих народов. 

Статья 9 

Стороны обязуются не передавать научно-техническую информацию и документацию, полученную в 

результате совместной деятельности, либо полученную представителями Сторон в рамках настоящего 

Соглашения, любой третьей стороне без официального согласия Стороны, участвовавшей в получении или 

предоставившей эту научно-техническую информацию и документацию. 

Статья 10 



                       

 
Стороны будут обмениваться опытом работы образовательных учреждений, информацией и 

документацией по вопросам развития 

систем образования, сотрудничать в деле подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, содействовать развитию прямых партнерских связей между высшими и средними специальными 

учебными заведениями, профтехучилищами и школами, дошкольными и внешкольными учреждениями, 

научно-исследовательскими институтами, а также оказывать взаимную помощь в укреплении материально-

технической и учебно-методической базы образования. 

Статья 11 
Стороны взаимно признают эквивалентность документов государственного образца о среднем (полном) 

общем и начальном профессиональном образовании. 

Конкретные условия взаимного признания документов о среднем и высшем профессиональном 

образовании, ученых степенях и званиях будут определены соглашениями о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях. 

Статья 12 

Стороны будут развивать и укреплять двусторонние связи в области охраны окружающей среды, 

здравоохранения и медицинской науки, считая это одним из приоритетных направлений гуманитарного 

сотрудничества. 

Стороны будут стремиться к объединению усилий в целях оздоровления экологической обстановки в 

обеих странах, внедрения новых технологий в производство медикаментов, биопрепаратов и медицинской 

техники, проведения совместных научных исследований в этих сферах. 
Стороны обеспечат создание условий для получения в случае заболевания граждан Российской 

Федерации и Республики Таджикистан экстренной и неотложной медицинской помощи бeз взаимных 

компенсаций затрат и медицинских консультаций с возмещением фактических затрат направляющей страной, 

обмена, студентами медицинских вузов и училищ и специалистами на взаимовыгодной основе, будут 

сотрудничать в инвестиционной деятельности, создании совместных предприятий по выпуску медикаментов и 

медицинской аппаратуры, строительстве лечебно-профилактических и фармацевтических учреждений, 

обеспечении друг друга информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций и оказании помощи в 

ликвидации их последствий. 

Статья 13 

Каждая из Сторон будет принимать граждан, рекомендованных другой Стороной, для обучения, 

стажировки, проведения научных исследований и повышения квалификации в своих культурных, научных, 
технических, медицинских учреждениях и учебных заведениях. Конкретные условия такого сотрудничества, 

включая вопрос о числе принимаемых лиц, будут регулироваться соглашениями между заинтересованными 

ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 14 

Стороны будут содействовать дальнейшему развитию и укреплению связей в области физической 

культуры и спорта, для чего будут оказывать содействие выполнению подписываемых между спортивными 

организациями своих государств соглашений и протоколов, определяющих конкретные направления и 

финансовые условия указанного сотрудничества. 

Статья 15 

Стороны будут способствовать взаимовыгодному развитию массового туризма, осуществлению 

туристических поездок своих граждан, особенно молодежи, по согласованным маршрутам, разработке и 

реализации программ развития инфраструктуры туризма, поездкам совместных туристических групп в третьи 
страны и приему туристов из третьих стран для знакомства с объектами туризма на территориях обеих стран. 

Статья 16 

В целях эффективного выполнения положений настоящего Соглашения соответствующими 

министерствами, ведомствами и организациями Российской Федерации и Республики Таджикистан могут 

разрабатываться и подписываться межведомственные соглашения, программы обменов и рабочие планы 

(протоколы) сотрудничества. 

С взаимного согласия Сторон другие государства, в случае проявленной ими заинтересованности, могут 

участвовать в культурных, научных и иных мероприятиях, проводимых в рамках данного Соглашения и 

инициатором которых выступают Российская Федерация и Республика Таджикистан. 

Стороны создают в случае необходимости временные комиссии и рабочие группы, состоящие из равного 

числа представителей каждой Стороны, для содействия выполнению положений настоящего Соглашения и 
подготовки рекомендаций по совершенствовании: дальнейшего взаимодействия. 

Статья 17 

Стороны будут координировать свою деятельность при осуществлении культурных, научных и других 

связей с третьими странами, если затрагиваются интересы одной из Сторон, при участии в многосторонних 

мероприятиях и в контактах по линии международных организаций в области культуры, науки и техники, 

образования, здравоохранения, информации, спорта, туризма молодежного движения. 

Статья 18 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания будет действовать в течение пяти лет и 

будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон письменно не 

уведомит другую Сторону о своем решении прекратить действие Соглашения за 6 месяцев до истечения 

очередного периода. 
Совершено в Душанбе "9" сентября 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и со 

злоупотреблением ими 

(Душанбе, 3 декабря 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

сознавая, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами представляют серьезную угрозу 

здоровью и благосостоянию народов государств Сторон, наносят ущерб политической, экономической и 

социально-культурной сферам обоих государств, 

исходя из целей Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в 

неѐ в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 

года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, а также с 
учетом соответствующих решений, принятых по этим вопросам Организацией Объединенных Наций, в том 

числе ХУЛ и XX специальными сессиями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1990 и 

1998 годов, 

руководствуясь положениями Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров от 30 ноября 2000 года, Соглашения между государствами-членами Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров от 17 июня 2004 года и Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Таджикистан, 

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 года и Договоре о союзническом взаимодействии между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан ориентированном в XXI век, от 16 апреля 1999 года, 
признавая, что задача пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров является общей обязанностью всех государств мира и требует скоординированных действий в 

рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества, 

исполненные решимости наладить взаимное сотрудничество в целях эффективного решения проблемы 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

обращая особое внимание на необходимость согласования действий в области правового, оперативного 

сотрудничества и содействия повышению эффективности обмена информацией, а также в области взаимного 

технического сотрудничества, профилактики наркомании, лечения, реабилитации и социальной реинтеграции 

лиц, больных наркоманией, 

уважая принцип суверенного равенства государств, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

В соответствии с настоящим Соглашением Стороны согласовывают свою политику и осуществляют 

скоординированные программы в области предотвращения злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами (далее - наркотики), реабилитации лиц, больных наркоманией, борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров в соответствии с законодательством своих государств и 

международными договорами, участниками которые являются государства Сторон. 

Стороны выполняют свои обязательства, вытекающие из положений настоящего Соглашения, в 

соответствии с принципами и нормами международного права, закрепленными в Уставе Организации 

Объединенных Наций и других основополагающих международных документах. 



                       

 
Стороны выступают с согласованных позиций на международных форумах по вопросам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров. 

Статья 2 

1. Центральными органами государств Сторон, ответственными за координацию сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения, являются: 

от Российской Федерации - Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

от Республики Таджикистан - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. 

2. В случае изменения органов, ответственных за координацию сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 

3. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется через компетентные 

органы государств Сторон, которыми являются: 

от Российской Федерации: 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

Федеральная таможенная служба; 

Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

от Республики Таджикистан: 
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; 

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; 

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан; 

Генеральная прокуратура Республики Таджикистан; 

Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан; 

Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан; 

Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 

Таджикистан. 

4. Компетентные органы государств Сторон устанавливают прямые каналы связи между собой с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия в рамках реализации настоящего Соглашения. Стороны 

незамедлительно информируют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в перечнях 
компетентных органов своих государств. 

Статья 3 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих формах: 

а) обмен представляющей интерес оперативно-разыскной, справочной, криминалистической и иной 

информацией, в том числе относительно: 

любых связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров преступлений, совершенных или 

подготавливаемых к совершению на территории государства другой Стороны; 

фактов, связанных с незаконным перемещением или попытками незаконного перемещения наркотиков и 

их прекурсоров с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны;  

лиц, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров; 

структуры, состава, сферы деятельности, организации управления и связей транснациональных 

организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 
имевших место или предполагаемых контактов между действующими в государствах Сторон 

отдельными лицами и преступными группами, связанными с незаконным оборотом наркотиков и их 

прекурсоров; 

форм и методов выявления источников поступления наркотиков и их прекурсоров в незаконный оборот 

и мер пресечения такого незаконного оборота; 

применяемых способов сокрытия наркотиков и их прекурсоров при транспортировке и методов их 

выявления; 

форм и методов осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков 

и их прекурсоров; 

легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров;  

возбуждения уголовных дел в отношении граждан государства другой Стороны, причастных к 
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, их арестах, результатах следствия или судебного решения 

по этим делам; 

методов профилактики наркомании, лечения, реабилитации и социальной адаптации лиц, больных 

наркоманией; 

новых видов наркотиков, появившихся в незаконном обороте, технологий их изготовления и 

использования; 

других вопросов, представляющих взаимный интерес; 



 
  

 

 

б) проведение по запросам компетентных органов Сторон оперативно-разыскных мероприятий по делам, 

связанным с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

в) обмен опытом работы, в том числе путем проведения совместных рабочих встреч, совещаний, 

конференций и семинаров; 
г) обмен текстами законодательных и иных нормативных актов в области борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков и противодействия злоупотреблению ими, а также материалами об их исполнении и 

методическими рекомендациями; 

д) содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации 

стажировок в специализированных подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их 

прекурсоров и в медицинских учреждениях; 

е) оказание консультативной помощи, а также содействие в проведении сложных исследований; 

ж) обмен в случае необходимости образцами и результатами исследований наркотиков и их прекурсоров, 

изъятых из незаконного оборота; 

з) обмен статистическими данными и специальными публикациями по проблеме контроля за оборотом 

наркотиков. 
2. Настоящее Соглашение не препятствует компетентным органам государств Сторон в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества 

3. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и правовой помощи по уголовным делам. 

Статья 4 

1. Оказание содействия в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запроса о 

содействии (далее - запрос) компетентного органа государства одной из Сторон или по инициативе 

компетентного органа государства любой из Сторон, полагающего, что такое содействие представляет интерес 

для другой Стороны. 

2. Запрос передается в письменной форме, в том числе с использованием технических средств передачи 

информации. 

3. При использовании технических средств передачи информации, а также при возникновении сомнений 
в отношении подлинности или содержания полученного запроса, запрашиваемый компетентный орган может 

запросить подтверждение у запрашивающего компетентного органа в письменной форме. 

4. В случаях, не терпящих отлагательства, запрос может быть принят в устной форме, однако он должен 

быть в течение трех суток подтвержден в письменной форме. 

5. Запрос должен содержать: 

а) наименование запрашивающего компетентного органа; 

б) наименование запрашиваемого компетентного органа; 

в) наименование дела или материала, по которому направляется запрос; 

г) обоснование запроса; 

д) желательный срок исполнения запроса; 

е) другие сведения, необходимые для исполнения запроса. 

6. Запрос подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его заместителем 
либо другими уполномоченными ими лицами и удостоверяется гербовой печатью запрашивающего 

компетентного органа. Перечень уполномоченных лиц согласовывается компетентными органами государств 

Сторон. 

Статья 5 

В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемый 

компетентный орган полагает, что его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку либо противоречит законодательству или международным обязательствам его 

государства. 

В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является 

правонарушением по законодательству государства запрашиваемого компетентного органа 

В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающий компетентный орган 
уведомляется об этом в письменной форме запрашиваемым компетентным органом с указанием причин отказа. 

Статья 6 

1. Запрашиваемый компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и 

возможно более полного исполнения запроса. 

Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 суток с даты его поступления, при этом по 

возможности учитываются пожелания запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в 

указанный им срок. 

Запрашивающий компетентный орган незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению запроса или задерживающих его исполнение на длительный срок. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, он 

передает запрос в надлежащий компетентный орган и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий 

компетентный орган. 



                       

 
3. Запрашиваемый компетентный орган в праве запросить дополнительно сведения, необходимые, по его 

мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемого компетентного 

органа, однако, по просьбе запрашивающего компетентного органа может быть применено законодательство 

его государства, если это не противоречит законодательству или международным обязательствам государства 

запрашиваемого компетентного органа. 

5. Запрашиваемый компетентный орган может разрешить уполномоченным представителям 

запрашивающего компетентного органа присутствовать при исполнения запроса на территории своего 
государства, если это не противоречит законодательству его государства. 

6. Если запрашиваемый компетентный орган полагает, что немедленное исполнение запроса может 

помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому в его государстве, он может 

отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с запрашивающим компетентным органом. Если запрашивающий 

компетентный орган согласен оказать ему содействие на предложенных условиях, он должен соблюдать эти 

условия. 

7. Запрашиваемый компетентный орган по просьбе запрашивающего компетентного органа принимает 

необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления и содержания запроса, а также 

сопровождающих его документов и факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности запрашиваемый 

компетентный орган информирует об этом запрашивающий компетентный орган, который решает, следует ли 
исполнять запрос на таких условиях. 

8. Запрашиваемый компетентный орган в возможно более короткие сроки информирует запрашивающий 

компетентный орган о результатах исполнения запроса. 

Статья 7 

Порядок обмена секретной информацией и ее защиты определяется в соответствии с Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимной защите 

секретной информации от 22 января 2003 года. 

Статья 8 

Запросы и прилагаемые к ним документы, которые направляются в соответствии с настоящим 

Соглашением, составляются на русском языке. 

Статья 9 
Компетентные органы государств Сторон в соответствии законодательством своих государств 

принимают необходимые меры, предусматривающие надлежащее применение на основе взаимных 

договоренностей метода контролируемых поставок наркотиков и их прекурсоров в целях выявления и 

уголовного преследования лиц, участвующих в их незаконном обороте. 

Статья 10 

Компетентные органы государств Сторон сотрудничают в вопросах обнаружения, контроля и 

уничтожения растений, содержащих наркотические вещества и выращиваемых в целях незаконного 

производства наркотиков в нарушение положений Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. 

Статья 11 

Компетентные органы государств Сторон проводят по взаимной договоренности консультации в целях 

координации и повышения эффективности сотрудничества на основе настоящего Соглашения.  

Компетентные органы Сторон могут создать совместные рабочие группы, обмениваться 
представителями, проводить встречи экспертов и в рамках своих полномочий заключать отдельные соглашения 

в целях обеспечения эффективного выполнения настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с толкованием или применением 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных компетентных 

органов государств Сторон или по дипломатическим каналам. 

Статья 13 

Компетентные органы государств Сторон самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе 

реализации настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным 
договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Таджикистан. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашения действует в течение 5 лет. В дальнейшем действие настоящего Соглашения 

автоматически продлевается каждый раз на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не 



 
  

 

 

менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам 

другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются 

отдельными протоколами и вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей статьи. 
Совершено в городе Душанбе «3» декабря 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

таджикском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

(Душанбе, 14 января 1998 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

стремясь укреплять традиционные дружеские отношения между двумя народами в соответствии с 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан от 25 мая 1993 года, 

признавая, что сотрудничество в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций будет содействовать благосостоянию и безопасности обоих государств, 

сознавая опасность, которую несут для обоих государств чрезвычайные ситуации, 

учитывая пользу для государств Сторон обмена научно-технической информацией в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 
ликвидированы силами и средствами одного из государств Сторон, и вызываемую этим потребность в 

скоординированных действиях обоих государств с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 

учитывая роль Организации Объединенных Наций, других международных организаций в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 

"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 
групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

"компетентный орган" - орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

"группа по оказанию помощи" - организованная группа специалистов предоставляющей Стороны, в том 

числе военный персонал, предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым оснащением; 

"чрезвычайная ситуация" - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

"предупреждение чрезвычайной ситуации" - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь в случае ее возникновения; 

"ликвидация чрезвычайной ситуации" - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зоны чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для нее опасных факторов; 

"зона чрезвычайной ситуации" - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

"аварийно-спасательные работы" - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 

защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной ситуации и подавлению 

или доведению до минимально возможного уровня характерных для нее опасных факторов; 

"оснащение" - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 

помощи и личное снаряжение членов группы; 



                       

 
"материалы обеспечения" - материальные средства, предназначенные для бесплатного распределения 

среди населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. 

Статья 2 

Компетентные органы 

Стороны назначают компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

с Таджикской Стороны - Комитет по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны при 
Правительстве Республики Таджикистан. 

В случае назначения другого компетентного органа Стороны в письменной форме уведомят друг друга 

об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Формы сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает: 

организацию и осуществление мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, а также 

природных явлений; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий; 

организацию подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи; 

организацию взаимодействия заинтересованных государственных структур по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

оценку риска для окружающей среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате 

промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

совместное планирование, разработку и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен 

научно-технической литературой и результатами исследовательских работ; 

обмен информацией, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и 

фотоматериалами, а также технологиями; 

подготовку совместных публикаций и докладов; 

подготовку специалистов в учебных заведениях государства другой Стороны, обмен стажерами, 

преподавателями, учеными и специалистами; 

обеспечение взаимодействия между компетентными органами Сторон; 
оказание взаимной помощи при оснащении техникой, имуществом и снаряжением; 

планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

любую другую деятельность, связанную с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 

которая может быть согласована компетентными органами Сторон. 

Статья 4 

Сотрудничество между организациями и учреждениями 

Стороны могут, там где это целесообразно, поощрять сотрудничество между государственными 

органами, правительственными и неправительственными учреждениями и организациями, юридическими и 

физическими лицами, осуществляющими деятельность в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Статья 5 
Совместная комиссия 

Для реализации мероприятий по выполнению положений настоящего Соглашения компетентные органы 

Сторон учредят Совместную комиссию по сотрудничеству в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, определят ее состав, функции и порядок работы. 

Статья 6 

Условия приема представителей 

Сторона, принимающая представителей другой Стороны для участия в деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением и не связанной непосредственно с оказанием помощи в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, несет все расходы по их пребыванию и перемещению на территории своего государства, если иное не 

будет согласовано Сторонами. Проезд на территорию государства принимающей Стороны и выезд с его 

территории оплачивается направляющей Стороной. 
Статья 7 

Оказание помощи 

Органами, осуществляющими запросы об оказании помощи в чрезвычайных ситуациях, являются 

Стороны. 

Помощь предоставляется на основании запроса, в котором запрашивающая Сторона представляет 

информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид и объем необходимой помощи. 



 
  

 

 

Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает обращение запрашивающей Стороны и 

информирует ее о возможности, объеме и условиях предоставления помощи. 

Руководство группами по оказанию помощи осуществляется компетентным органом запрашивающей 

Стороны через руководителей этих групп.  
Статья 8 

Виды помощи 

Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций будет оказываться путем направления групп по оказанию 

помощи, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме. 

Группы по оказанию помощи используются для выполнения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Запрашивающая Сторона информирует руководителей групп по оказанию помощи об обстановке, 

сложившейся в зоне чрезвычайной ситуации и на конкретных участках работ, и при необходимости 

обеспечивает эти группы переводчиками и средствами связи, а также предоставляет охрану, бесплатное 

медицинское обслуживание и осуществляет координацию их действий. 

Оснащение групп по оказанию помощи должно быть достаточным для ведения автономных действий в 
зоне чрезвычайной ситуации в течение 72 часов. По окончании запасов запрашивающая Сторона обеспечивает 

указанные группы необходимыми средствами для их дальнейшей работы. 

Статья 9 

Условия пересечения государственной границы группами по оказанию помощи и режим их пребывания 

Члены групп по оказанию помощи пересекают государственную границу государства запрашивающей 

Стороны через пункты пропуска, открытые для международного сообщения, при наличии у каждого члена 

группы документа, удостоверяющего его личность и подтверждающего гражданство. На территории 

государства запрашивающей Стороны они могут находиться без виз и разрешений на пребывание. 

Руководитель группы должен иметь список членов группы по оказанию помощи и документ, выданный 

компетентным органом предоставляющей Стороны, подтверждающий его полномочия. 

Порядок пропуска через границу кинологических групп и порядок их пребывания на территории 
государства запрашивающей Стороны определяются в соответствии с карантинными правилами, 

действующими на территории государства запрашивающей Стороны. 

Члены групп по оказанию помощи обязаны во время их пребывания на территории государства 

запрашивающей Стороны соблюдать законодательство этого государства. При этом они находятся под 

юрисдикцией государства предоставляющей Стороны в области трудового законодательства и связанных с ним 

вопросов. На военный персонал, входящий в состав групп по оказанию помощи, распространяется действие 

законодательства государства предоставляющей Стороны, регулирующего статус военнослужащего.  

Перемещение групп по оказанию помощи, перевозка их оснащения и материалов обеспечения 

осуществляются автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом. 

Порядок использования указанных видов транспорта для оказания помощи определяется компетентными 

органами Сторон по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами. 

Статья 10 
Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения для оказания помощи при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Оснащение и материалы обеспечения, ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны и 

вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны для оказания помощи при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, освобождаются от таможенных пошлин, сборов и налогов. 

Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится в упрощенном виде и 

приоритетном порядке на основании уведомлений, выдаваемых компетентными органами Сторон, в которых 

указываются состав групп по оказанию помощи, перечень ввозимого или вывозимого оснащения и материалов 

обеспечения. 

Группам по оказанию помощи запрещается перевозить какие-либо товары, кроме оснащения и 

материалов обеспечения. 
После окончания работ по оказанию помощи ввезенное оснащение подлежит вывозу с территории 

государства запрашивающей Стороны. Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным 

вывезти обратно оснащение, оно может быть безвозмездно передано в качестве помощи компетентному органу 

запрашивающей Стороны на согласованных условиях. В этом случае необходимо уведомить компетентные и 

таможенные органы запрашивающей Стороны, указав виды, количество и место нахождения передаваемого 

оснащения. 

При необходимости оказания пострадавшим срочной медицинской помощи на территорию государства 

запрашивающей Стороны может быть ввезено необходимое количество медицинских препаратов, содержащих 

наркотические вещества. В этом случае руководитель группы по оказанию помощи предъявляет таможенным 

органам предоставляющей и запрашивающей Сторон декларацию о наличии медицинских препаратов, 

содержащих наркотические вещества, с указанием их номенклатуры и количества. 



                       

 
Указанные медицинские препараты не подлежат передаче запрашивающей Стороне и используются 

исключительно квалифицированным медицинским персоналом под контролем представителей этой Стороны. 

Неиспользованные медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, подлежат вывозу под 

таможенным контролем запрашивающей Стороны на основании документов, подтверждающих номенклатуру и 

количество этих препаратов. На израсходованные медицинские препараты, содержащие наркотические 

вещества, таможенным органам запрашивающей Стороны предъявляется акт об их использовании, 

подписанный руководителем и врачом группы по оказанию помощи и заверенный представителем 

компетентного органа запрашивающей Стороны. 
Статья 11 

Использование воздушных судов 

Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием их типа и 

опознавательных знаков, маршрута, количества членов экипажа, характера груза, места и времени взлета и 

посадки. 

Запрашивающая Сторона разрешает перелет в определенный пункт на территории своего государства. 

Полеты осуществляются в соответствии с правилами, установленными Международной организацией 

гражданской авиации и каждой из Сторон. 

Статья 12 

Возмещение расходов 

Запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей Стороне расходы, связанные с оказанием 
помощи, если Стороны не договорились об ином. 

Запрашивающая Сторона может в любой момент отменить свою просьбу об оказании ей помощи, но в 

этом случае предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов. 

Возмещение расходов производится незамедлительно после поступления от предоставляющей Стороны 

требования об этом, если Стороны не договорились об ином. 

Предоставляющая Сторона будет страховать членов групп по оказанию помощи. Расходы по 

оформлению страхования включаются в общие расходы по оказанию помощи. 

Предоставляющая Сторона освобождается от платы за пролет, посадку, стоянку на аэродроме и взлет с 

него воздушных судов, а также от платы за радионавигационные услуги. 

Вопросы о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных судов 

предоставляющей Стороны будут решаться отдельно в каждом конкретном случае. 
Статья 13 

Возмещение ущерба 

Запрашивающая Сторона берет на себя расходы, связанные с ранением или смертью членов группы по 

оказанию помощи, если это случилось при выполнении задач по реализации настоящего Соглашения. 

Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения на территории государства запрашивающей Стороны, нанесет вред юридическому или 

физическому лицу, то ущерб возмещает запрашивающая Сторона в соответствии с законодательством, 

применяемым в случае нанесения ущерба ее гражданами, оказывающими помощь. 

Вред, причиненный членом группы по оказанию помощи преднамеренно или по грубой небрежности, 

подлежит возмещению предоставляющей Стороной. 

Статья 14 

Использование информации 
Информация, полученная в результате проводимой в рамках настоящего Соглашения деятельности, за 

исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством государств 

Сторон, публикуется и используется на основе обычной практики и предписаний каждой из Сторон, если иное 

не согласовано в письменной форме компетентными органами Сторон. 

Статья 15 

Разрешение споров 

Споры, возникающие относительно толкования и применения настоящего Соглашения, будут решаться 

путем переговоров между Сторонами. 

Статья 16 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего из письменных уведомлений о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может в письменной 

форме денонсировать настоящее Соглашение. 

Действие настоящего Соглашения истекает через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон 

уведомления о решении прекратить его действие. 



Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать осуществляемую в соответствии с 

ним деятельность, начатую, но не завершенную до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об 

ином. 

Совершено в г. Душанбе 14 января 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

2.13. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – КИРГИЗИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой установлены 20 

марта 1992 г. Договорно-правовую базу составляют более 120 двусторонних межгосударственных и 

межправительственных договоров и соглашений. 10 июня 1992 г. подписан Договор о дружбе, сотрудничестве 

и взаимной помощи между РФ и КР, 

27 июля 2000 г. – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, сотрудничестве и партнерстве. 

Значимыми событиями в двусторонних отношениях последних лет стали официальный визит Президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева в Бишкек 9 октября 2008 г. и рабочий визит тогдашнего Президента 

Киргизии К.Бакиева в Москву 3 февраля 2009 г. 

9 мая, 5 июля, 20 августа, 10 декабря 2010 г. и 14 июня 2011 г. состоялись встречи Д.А.Медведева с 
главой Временного правительства Киргизии (с 27 июня 2010 г. – также Президент Киргизской Республики 

переходного периода) Р.И.Отунбаевой. 

18 марта и 20 июля 2011 г. состоялись рабочие визиты премьер-министра Киргизии А.Ш.Атамбаева в 

Москву. 

Поддерживаются также постоянные телефонные контакты между руководством России и Киргизии. 

28 марта 2011 г. Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Киргизии 

Р.А.Казакбаев. 

В июле 2011 г. статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, 

Г.Б.Карасин в Бишкеке провел политические консультации с руководством Киргизской Республики.  

Традиционно тесные связи поддерживаются по линии оборонных и других ведомств двух стран. 

В апреле и сентябре 2009 г. прошли два заседания Межпарламентской Комиссии по сотрудничеству 

между Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Киргизской Республики. 
Предполагается возобновить взаимодействие в этом формате с новым парламентом Киргизии. 

1 - 3 марта 2011 г. состоялся визит в Москву спикера Парламента Киргизии А.К.Келдибекова. 

Российские регионы проявляют заинтересованность в развитии прямых торгово-экономических и 

культурно-гуманитарных связей с киргизскими партнерами. Наиболее активно развиваются отношении 

Киргизии с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Московской, Свердловской, Новосибирской, 

Пензенской, Ярославской, Омской, Челябинской областями, Алтайским краем, Татарстаном. 

Объем двусторонней торговли в 2010 г. составил 1378,7 млн. долл. В январе- июне 2011 г. – 677,5 млн. 

долл. (увеличение на 15,1 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г). 

Основные товары российского экспорта – нефтепродукты, машины, оборудование, транспортные 

средства, продовольственные товары, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-

бумажные изделия, металлы и изделия из них. 
Главные статьи импорта из Киргизии – текстильные изделия, овощи и фрукты. 

В феврале 2010 г. подписана Программа экономического сотрудничества между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики на 2010-2013 гг., предусматривающая 

расширение двустороннего взаимодействия в электроэнергетике, нефтегазовой отрасли, промышленности, на 

других перспективных направлениях. 

Российско-киргизское торгово-экономическое сотрудничество является важной составляющей всего 

комплекса двусторонних отношений. 



                       

 
Россия – ведущий торговый партнер Киргизии. Объем двусторонней торговли между Россией и 

Киргизией в 2010 г. составил 1378,7 млн. долл., в январе – июне 2011 г. – 677,5 млн. долл. (увеличение на 15,1 

% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.), в том числе российский экспорт – 541,4 млн. долл., 

российский импорт – 136,1 млн. долл. Доля России во внешнеторговом обороте Киргизии – 23,3%. 

Основные товары российского экспорта в Киргизию – нефтепродукты (55%), продовольственные товары, 

продукция химической промышленности, машины, оборудование, транспортные средства, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них. Основные статьи импорта из Киргизии – 

текстильные изделия, овощи и фрукты. 
27 февраля 2010 г. на 11-м заседании Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по 

торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству подписана Программа 

экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики на 2010-2013 гг. Утвержден План мероприятий по ее реализации (ряд пунктов будет уточнен), 

включающий более 60 пунктов, которые предусматривают осуществление сторонами комплекса мер по 

развитию взаимовыгодных связей ведущих отраслей экономики России и Киргизии, росту на этой основе 

взаимного товарооборота. 10 февраля 2011 г. в Бишкеке состоялось 12-ое заседание, 12 апреля в Москве – 13-ое 

заседание Межправкомиссии. На ноябрь 2011 года запланировано проведение 14-го заседания МПК. 

В настоящее время в Киргизии работают 11 крупных предприятий с российским полным или частичным 

капиталом, в том числе ОАО «Газпромнефть-Азия», ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат», ОАО 

«Орловский химико-металлургический завод», ООО «Тянь-Шань – Олово», ОАО ВО «Технопромэкспорт», 

ООО «Мегаком» и др. 
В развитие долгосрочного Соглашения между ОАО «Газпром» и Правительством Киргизии о 

сотрудничестве в нефтегазовой отрасли (май 2003 г.) сторонами подписаны Меморандум о намерениях по 

созданию совместного предприятия для выполнения работ по модернизации и развитию нефтегазового 

комплекса республики (январь 2006 г.) и Соглашение об общих принципах проведения геологического 

изучения недр на нефтегазоперспективных территориях республики (май 2007 г.). Реализуется план-график 

осуществления инвестиционного проекта геологоразведочных работ. 

В октябре 2008 г. между Правительством КР и ОАО «Газпром» подписан Меморандум о 

взаимопонимании по вопросу развития сотрудничества в рамках приватизации госпакета акций ОАО 

«Кыргызгаз». Готовится проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в приватизации 

указанного пакета акций. 

В настоящее время в заинтересованных российских и киргизских министерствах завершается работа над 
проектами межправительственных соглашений о сотрудничестве в области электроэнергетики и о 

сотрудничестве в нефтяной и нефтедобывающих сферах. 

В сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Киргизской Республикой (КР) 

сохраняется устойчивая тенденция к углублению уже наработанных межрегиональных связей и расширению их 

географии. 

К настоящему времени 19 субъектов Российской Федерации заключили более 40 соглашений с 

Киргизской Республикой или еѐ отдельными областями. 

Россия является крупнейшим торговым партнером Киргизии, причем это партнерство в значительной 

мере развивается именно за счет межрегиональных связей (в 2007 году двусторонний товарооборот составил 

754,2 млн. долл.). Киргизия импортирует из России нефть и нефтепродукты, древесину, черные металлы, 

фармацевтическую продукцию, бумагу, а вывозит в основном хлопок, табак, стекло, одежду, сахар. 

Практическое наполнение взаимодействия с киргизскими партнерами (отдельными областями или 
республикой в целом) в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах происходит прежде всего за 

счет регионов Урала и Сибири (Свердловская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Томская 

области, Алтайский край, Хакасия), а также Москвы, Московской, Ярославской, Волгоградской областей. 

Перспективным представляется участие российских регионов в развитии электроэнергетики Киргизии. 

Активно развиваются связи в сфере сельского хозяйства. Овощи и фрукты из Киргизии поставляются на Урал и 

в Сибирь или перерабатываются на созданных в республике совместных предприятиях. Осуществляется ввоз из 

России сельхозтехники и удобрений. 

Развивается взаимодействие в сфере совместного освоения коммуникационных технологий, развития 

транспортной инфраструктуры и туризма. Наибольшую активность на этих направлениях проявляют Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Конкретным примером взаимовыгодного межрегионального 

сотрудничества являются договоренности с российским концерном «Силовые машины» (Санкт-Петербург) о 
поставках электротехнического оборудования для Уч-Курганской, Ат-Башинской, каскада Токтогульских ГЭС. 

Ярославская область ввозит сельхозпродукцию из Ошской области (КР), поставляя сельхозтехнику и другую 

машиностроительную продукцию на юг Киргизии. 

Немало перспективных наработок в сотрудничестве в горнодобывающей и горно-металлургической 

промышленности, приборостроении (наиболее активно с киргизскими партнерами сотрудничают Москва и 

Санкт-Петербург, Уральский и Сибирский федеральные округа, в том числе по линии Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение»). 



 
  

 

 

На ближайшую перспективу основными направлениями межрегиональных связей между Россией и 

Киргизией остаются торгово-экономическое сотрудничество (включая выставочно-ярмарочный аспект), 

взаимодействие в области энергетики, водного хозяйства, в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в области трудовой миграции, в развитии туризма. 
Российско-киргизские связи в гуманитарной сфере осуществляются на основе межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 27 марта 1995 года и носят в целом 

активный характер. 

В рамках этих связей российская сторона оказывает содействие развитию национальной культуры и 

искусства Киргизии. Киргизские актеры и режиссеры стажируются в ведущих театральных вузах Москвы, 

известные российские деятели культуры и искусства проводят мастер-классы в Бишкеке. В Национальной 

библиотеке КР с 2006 г. функционирует Центр российской литературы и культуры, комплектование которого 

осуществлялось при российской поддержке. Столицу Киргизии регулярно посещают театральные труппы, 

музыкальные группы и солисты из РФ. 

Приоритетными направлениями двустороннего гуманитарного сотрудничества остаются образование и 

наука, укрепление в Киргизии позиций русского языка. 
Базовым учебным учреждением русскоязычного образования является открытый в 1993 г. Киргизско-

Российский Славянский университет (КРСУ) – государственное учреждением высшего профессионального 

образования совместного ведения РФ и КР. Деятельность КРСУ на образовательном поле Киргизии дополняют 

филиалы ряда российских вузов (Балтийского технического университета, Московского института 

предпринимательства и права, Московского государственного университета экономики и др.). 

Увеличивается численность киргизстанцев, обучающихся в российских вузах. В 2007/2008 учебном году 

Киргизии выделено 330 госстепендий на обучение в РФ по различным специальностям студентов, аспирантов, 

докторантов, а также на вузовскую стажировку по русскому языку.  

На основе Соглашения о сотрудничестве между Российской академией наук и Национальной академией 

наук Киргизстана (2003 г.) осуществляются связи между научными учреждениями двух стран, обмены учеными 

и научной информацией. В окрестностях Бишкека действует научная станция РАН и Международный научно-
исследовательский центр-геодинамический полигон, осуществляющие электромагнитные и сейсмические 

наблюдения. 

10 февраля 2011 г. в Бишкеке состоялось 12-ое заседание Межправительственной Российско-Киргизской 

комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, 

12 апреля 2011 г. – 13-ое заседание Межправкомиссии в Москве. На ноябрь 2011 г. запланировано 

проведение 14-го заседания Межправкомиссии. 

На 1 июня 2011 г. задолженность Киргизии перед Россией по государственным кредитам – 490,9 млн. 

долл. 

Приоритетные векторы сотрудничества в гуманитарной сфере – образование и культура, укрепление в 

Киргизии позиций русского языка. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский 

университет (открыт в Бишкеке в 1993 г., более 9 тыс. студентов). В настоящее время в вузах России обучается 

свыше 13 тыс. студентов из Киргизии, в том чисел более 10 тыс. – с полным возмещением российской стороной 
затрат на обучение. При поддержке Фонда «Русский мир» в Киргизии действуют три «Русских центра» (в 

Бишкеке, Оше и г. Кант Чуйской области). 

7 июня 2011 г. в Бишкеке в торжественной обстановке был открыт Российский центр науки и культуры. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой 

Кыргызстан и Российской Федерацией 

(Москва, 10 июня 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Кыргызстан, именуемые в дальнейшем Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи двух государств, традиции доброго общения, 

дружбы и взаимодействия своих народов, а также основы, созданные в предыдущие годы развитием 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан, 

считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимопомощи между Российской 

Федерацией и Республикой Кыргызстан отвечает коренным национальным интересам народов обоих 

государств, служит делу мира и безопасности, 



                       

 
подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам 

Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

учитывая совместные договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, 

высоко оценивая роль Договора между РСФСР и Республикой Кыргызстан от 21 июля 1991 года, 

стремясь придать новое качество своим отношениям, 

исходя из желания строить свои межгосударственные отношения на основе взаимопонимания, 

справедливости, равенства и невмешательства во внутренние дела, 
преисполненные решимости продолжать строительство демократических правовых государств в России 

и Кыргызстане, 

признавая целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного сотрудничества 

в военно-политической области, 

стремясь к упрочению всеобщего мира и международного сотрудничества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны строят свои отношения как дружественные государства, 

последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, 

включая экономические и иные способы давления, равноправия и невмешательства во внутренние дела, 

уважения и соблюдения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также 
другими общепризнанными нормами международного права. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения 

стабильности и безопасности как в глобальном, так и региональном масштабе. 

Они координируют свою внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса 

разоружения и укреплению коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и 

повышению эффективности региональных механизмов. Они прилагают усилия для содействия урегулированию 

региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон. Стороны координируют свои 

позиции в этих областях с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных 

действий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят на регулярной основе консультации по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в обеспечении надежной обороны Сторон, 

сохраняют и поддерживают под объединенным командованием стратегические военные силы Содружества 

Независимых Государств. 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в обеспечении совместной оборонной политики на 

основе согласованных положений своих военных доктрин, исходят из того, что территория обоих государств 

входит в общее военно-стратегическое пространство. С этой целью они придерживаются единого подхода к 

поддержанию достаточных для обороны вооруженных сил, находящихся в подчинении органов военного 

управления Высоких Договаривающихся Сторон и под командованием Объединенных Вооруженных Сил 

Содружества. 

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят согласованную военно-техническую политику, включая 
финансирование военных программ, заказы вооружений и военной техники, а также их испытания. 

В целях обеспечения надежной безопасности в регионе и международного мира Стороны на основе 

взаимной договоренности предоставляют право использования военных объектов на их территории. Порядок 

использования военных объектов, равно как и статус Вооруженных Сил Российской Федерации в Республике 

Кыргызстан, определяется отдельным соглашением. 

Стороны согласуют порядок использования средств контроля воздушного и космического пространства, 

а также других технических средств контроля. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат по этим вопросам отдельные соглашения. 

Статья 4 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон, угрозу миру, нарушающей мир в евразийском регионе или нарушающей существенные интересы ее 
безопасности, Стороны приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих 

позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы. 

В случае совершения акта агрессии против любой из Сторон Высокие Договаривающиеся Стороны 

окажут друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную 

оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

Статья 5 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны не будут участвовать в каких-либо союзах или блоках, 

направленных против любой из них. 

Каждая из Сторон воздерживается от участия или поддержки каких-либо действий или мероприятий, 

направленных против другой Стороны, и не допускает, чтобы ее территория была использована в целях 
подготовки или осуществления агрессии или иных насильственных действий против другой Стороны, а также 

не оказывает помощи третьим государствам при возникновении вооруженных конфликтов между этими 

государствами и другой Стороной. 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны создадут путем заключения отдельных соглашений совместные 

органы, которые могут потребоваться для осуществления положений, содержащихся в статьях 2-5 настоящего 

Договора. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают и уважают территориальную целостность и 

нерушимость существующих границ Российской Федерации и Республики Кыргызстан. 

Стороны будут запрещать и пресекать в соответствии со своим законодательством создание и 
противоправную деятельность на своей территории организаций, групп и отдельных лиц, направленные против 

независимости, территориальной целостности обоих государств 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, проживающим на их территории, в 

соответствии с их свободным волеизъявлением, право выбора гражданства государства проживания или 

гражданства другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Вопросы, связанные с возможностью для лиц, проживающих на территориях Сторон, иметь двойное 

гражданство, будут урегулированы отдельным соглашением с учетом законодательства Высоких 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 9 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, проживающим на ее территории, 
независимо от их национальности, пола, языка, религии, политических и иных различий, общепризнанные 

гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы. 

Высокие Договаривающиеся Стороны защищают права своих граждан, проживающих на территории 

другой Стороны, оказывают им покровительство и поддержку в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права и обязательствами по СБСЕ. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат консульскую конвенцию, договор о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам и другие соглашения, необходимые для обеспечения защиты 

прав своих граждан, проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны придерживаются принципа открытости границ и принимают 

необходимые меры для обеспечения свободного въезда, выезда и передвижения граждан своих стран по 

территории Сторон. 
Стороны обеспечивают общий режим для въезда и выезда граждан Сторон в третьи страны. Стороны 

разрабатывают и осуществляют согласованный комплекс мер по регулированию режима въезда и выезда 

граждан третьих стран на их территорию. Они заключат отдельное соглашение по вопросам визового режима. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются осуществлять на своей территории эффективные меры, 

включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых 

действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное на 

национальной расовой, этнической или религиозной нетерпимости, враждебности или ненависти. 

Высокие Договаривающиеся Стороны примут на своей территории эффективные меры по защите лиц 

или групп, которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам насилия, дискриминации или 

враждебности по причинам их этнической, языковой, культурной или религиозной самобытности, а также по 
защите их собственности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения прав 

и законных интересов лиц, принадлежащих к этническим языковым, культурным и религиозным 

меньшинствам. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения 

этой самобытности. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальдым 

меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь 

каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 



                       

 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и 

пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, на эффективное и адекватное их потребности участие в государственных делах. 

Статья 13 

В целях надлежащего соблюдения Высокими Договаривающимися Сторонами обязательств по статьям 

9-12 настоящего Договора создается Смешанная двусторонняя межправительственная комиссия по правам 
человека. 

Порядок образования, функционирования и компетенция комиссии, создаваемой в соответствии с 

настоящей статьей, будут определены специальным соглашением. 

Статья 14 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих 

граждан, народов и государств в экономике, способствуя формированию общего экономического пространства, 

общеевропейского и евразийского рынков. Стороны координируют действия в области экономических 

преобразований, включая структурную, денежно-кредитную, валютную, налоговую и ценовую политику. 

Экономические и торговые отношения Сторон строятся на основе взаимного предоставления режима 

наибольшего благоприятствования или национального режима, в зависимости от того, какой из них наиболее 

благоприятен. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают развитие экономических, торговых, научно-
технических отношений на уровнях: 

- органов государственной власти и управления; 

- банков и финансовой системы; 

- органов территориального и местного (муниципального) самоуправления; 

- предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

- совместных предприятий и организаций; 

- индивидуальных предпринимателей. 

Стороны, участвуя в Таможенном союзе, созданном Соглашением о принципах таможенной политики 

государств Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 года, проводят согласованную таможенную 

политику, обеспечивают беспрепятственное перемещение между ними капиталов, услуг, а также товаров, за 

исключением иx отдельных видов, поставки которых регулируются каждым государством. 
Стороны осуществляют широкий обмен экономической информацией и обеспечивают доступ к ней 

предприятий, предпринимателей и ученых обеих Сторон. 

Стороны заключат соглашения по развитию торгово-экономического, научно-технического и других 

форм сотрудничества, включая соглашения о взаимных поставках и услугах, платежах, ценах и движении 

ценных бумаг, а также о сроках и условиях перехода на взаимные расчеты по мировым ценам. 

Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, которые могут 

затрагивать права и законные интересы другой Стороны. 

Стороны взаимодействуют в различных международных экономических, финансовых и других 

организациях и институтах, оказывая поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные 

организации, членом которых является одна из Сторон. 

Статья 15 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и 
правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и 

взаимную защиту инвестиций, всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между 

гражданами, предприятиями, фирмами и другими субъектами экономического сотрудничества обоих 

государств 

Статья 16 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять сотрудничество в областях энергетики, всех 

видов коммуникаций, включая спутниковую связь и телекоммуникации, способствуя сохранению и развитию 

сложившихся в этих областях комплексов и единых систем. 

Статья 17 

Высокие Договаривающиеся Стороны на равноправной основе взаимодействуют в деле объединения 

усилий для оптимального развития базовых отраслей промышленности и отраслей агропромышленного 
комплекса, а также в области сейсмологии. 

Статья 18 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут неукоснительно следовать достигнутому между ними 

соглашению о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, обеспечивая на 

своих территориях беспрепятственный и беспошлинный транзит всеми видами транспорта пассажиров и грузов 

с каждой стороны. 

Статья 19 



 
  

 

 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Стороны, 

находящегося на территории другой Стороны, регулируется законодательством Стороны места нахождения 

имущества, если иное не предусмотрено соглашением между ними. 

Если одна из Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на территории другой стороны 
имущества, на которое предъявляют претензии третьи лица или государства, то другая Сторона обязана 

принять все необходимые меры по охране и сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса 

о его принадлежности и не вправе передавать его кому-либо без определенно выраженного согласия первой 

Стороны. 

Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Сторон, подлежат 

урегулированию отдельными соглашениями. 

Статья 20 

Высокие Договаривающиеся Стороны придают приоритетное значение обеспечению экологической 

безопасности. Действуя в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями, Стороны будут 

принимать необходимые меры для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения 

рационального и ресурсосберегающего природопользования, содействовать разработке и осуществлению 
совместных специальных природоохранительных программ и проектов, особенно в экологически напряженных 

районах, стремясь к созданию всеобъемлющей международной системы экологической безопасности и 

взаимодействия. 

Стороны будут оказывать друг другу содействие в ликвидации последствий крупных экологических 

катастроф на их территориях, а также взаимную помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природными и техногенными факторами и создающих угрозу для жизнедеятельности населения. 

Статья 21 

Высокие Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют сотрудничеству и контактам в областях 

культуры, искусства, образования, туризма и спорта, содействуют свободным информационным обменам. 

Стороны заключат отдельное соглашение по этим вопросам. 

Они поощряют изучение языков народов России в Республике Кыргызстан и государственного языка 
Кыргызстана в Российской Федерации, в том числе в дошкольных учреждениях и учебных заведениях Сторон.  

Стороны осуществляют сотрудничество в этих областях, в том числе между правительственными и 

неправительственными организациями и учреждениями, частными организациями и лицами в реализации 

совместных проектов, деятельности культурных, научных и других фондов и ассоциаций. Стороны заключат 

соглашение об открытии культурных центров двух стран на территории друг друга. 

Статья 22 

Высокие Договаривающиеся Стороны, стремясь создать наиболее благоприятные условия для 

дальнейшего всестороннего взаимодействия и развития культур народов двух государств, учредят в городе 

Бишкеке Славянский университет. 

Условия его учреждения и деятельности будут определены отдельным соглашением Сторон. 

Статья 23 

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области здравоохранения, 
социальной и гуманитарной сфер, включая гармонизацию соответствующего законодательства, признают 

необходимость совместных действий по охране здоровья народов, развитию медицинской науки и практики, их 

материально-технической базы, обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинской техники и 

продуктами детского питания. 

Стороны сохраняют доступность и право пользования уникальными и специализированными 

медицинскими учреждениями одной Стороны для лечения и получения консультационной помощи населением 

другой Стороны. 

Статья 24 

Высокие Договаривающиеся Стороны урегулируют вопросы пенсионного обеспечения граждан одной 

Стороны на территории другой Стороны специальным соглашением. 

Статья 25 
Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в областях образования, науки и 

техники, поощряя прямые связи между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими учреждениями, осуществление совместных программ и разработок, в особенности в 

приоритетных направлениях и в области передовых технологий. 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют и создают благоприятные условия в подготовке 

кадров, обмене учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признают дипломы об 

образовании, ученые звания и степени. Стороны заключат отдельное соглашение по вопросам науки и 

образования. 

Статья 26 

Высокие Договаривающиеся Стороны примут меры для обеспечения широкого и эффективного 

сотрудничества в области фундаментальных и прикладных научных исследований, использования достижений 

современной науки, техники и технологии. Стороны содействуют углублению тесных контактов на 



                       

 
долговременной основе между их национальными академиями и научными центрами, поощряют 

осуществление общих программ и проектов, обмен учеными, исследователями, стажерами и практикантами, 

оказывают содействие созданию и деятельности совместных научных и научно-производственных коллективов. 

Статья 27 

Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в области права. 

 

Стороны осуществляют регулярный обмен информацией о разработке, принятии и применении правовых 

актов, объединяют усилия по участию в подготовке международно-правовых документов. 
Стороны принимают меры по сближению своего законодательства, в том числе регулирующего 

хозяйственные отношения. 

Статья 28 

Исходя из договоренностей, достигнутых в рамках Содружества Независимых Государств, Высокие 

Договаривающиеся Стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с организованной, в том числе 

международной, преступностью, терроризмом, в том числе незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, морского судоходства и других видов транспорта, наркоманией, а также 

незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей.  

Статья 29 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание развитию контактов и 

сотрудничества между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 30 
Высокие Договаривающиеся Стороны заключат между собой другие договоры и соглашения, 

необходимые для конкретной реализации положений данного Договора. 

Статья 31 

В целях реализации настоящего Договора Стороны проводят регулярные, не реже одного раза в год, 

консультации по вопросам его исполнения и при необходимости создают соответствующие координирующие 

органы. 

Споры относительно толкования и применения настоящего Договора подлежат разрешению путем 

переговоров. 

Статья 32 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 
Статья 33 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 34 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. 

Его действие будет автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за 

шесть месяцев до истечения очередного периода. 

Совершено в городе Москве 10 июня 1992 года в двух экземплярах, каждый на государственных языках 

Высоких Договаривающихся Сторон, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан и отражающие 

отдельные сферы сотрудничества между странами 
 

Пограничные вопросы 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о 

сотрудничестве по пограничным вопросам 

(Бишкек, 17 июля 1999 г.) 
 

Российская Федерация  и  Киргизская   Республика,   именуемые   в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь намерениями развивать  между  собой  дружественные отношения  и  взаимовыгодное  

сотрудничество  на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 
в целях реализации положений Договора о дружбе,  сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и  Республикой  Кыргызстан от 10 июня 1992 г., 



 
  

 

 

исходя из    обоюдной    заинтересованности    в    осуществлении эффективного сотрудничества в целях 

обеспечения надежной охраны границ с государствами, не входящими в Содружество Независимых 

Государств, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяемые термины означают: 

"государственная граница Киргизской Республики" – государственная граница  Киргизской  Республики  

с  Китайской Народной Республикой,  а также  пункты  пропуска  через  государственную   границу   

Киргизской Республики, открытые для международного сообщения; 

"Оперативная группа  ФПС  России"  -  структурное   подразделение Федеральной  пограничной  службы  

Российской  Федерации  на территории Киргизской  Республики,  создаваемое  в  соответствии  со  статьей   5 

настоящего Соглашения, а также компетентные органы Российской Стороны, предусмотренные Соглашением 

между Российской Федерацией  и  Киргизской Республикой  по  вопросам  юрисдикции  и  взаимной  правовой 

помощи по делам,  связанным  с  пребыванием  воинских  формирований   Российской Федерации на 

территории Киргизской Республики,  от 28 марта 1996 г.  и осуществляющие свою  деятельность  на  основании  
этого  Соглашения  в части, касающейся Оперативной группы ФПС России; 

"военнослужащие Оперативной группы ФПС России"  -  военнослужащие Федеральной   пограничной   

службы  Российской  Федерации,  проходящие военную службу в Оперативной группе ФПС России; 

"гражданский персонал  Оперативной  группы ФПС России" – граждане Российской Федерации и 

Киргизской Республики,  добровольно поступившие на  работу  в  Оперативную  группу  ФПС России и 

содержащиеся в ней по штату; 

"члены семей  военнослужащих  Оперативной  группы  ФПС  России" - лица, относящиеся к членам 

семей военнослужащих Оперативной группы ФПС России на основании законодательства Российской 

Федерации; 

"недвижимое имущество Оперативной группы ФПС России" -  земельные участки,  военные  городки,  

жилой  фонд,  другие здания и сооружения, занимаемые Оперативной группой ФПС России,  в том числе  
принадлежащие ей на праве собственности; 

"движимое имущество Оперативной группы ФПС России" -  вооружение, боеприпасы,  военная техника,  

включая транспортные средства,  а также любые иные материальные средства, принадлежащие Оперативной 

группе ФПС России на праве собственности. 

Статья 2 

Стороны с   учетом   взаимных   интересов,   на   основе   своего национального законодательства и  на  

договорной  основе  осуществляют сотрудничество по пограничным вопросам в целях: 

совершенствования охраны   государственной   границы   Киргизской Республики; 

взаимодействия в   интересах   охраны   государственных    границ государств   -   участников   

Содружества   Независимых  Государств  с государствами, не входящими в Содружество; 

борьбы с   незаконной  миграцией  через  государственные  границы Российской Федерации и 

Киргизской Республики; 
борьбы с контрабандой оружия,  боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ,  радиоактивных  

материалов,  незаконным  перемещением   через государственную  границу Киргизской Республики 

наркотических средств и психотропных веществ; 

оперативно-разыскной деятельности      в     интересах     охраны государственной границы Киргизской 

Республики; 

материально-технического обеспечения   деятельности   пограничных ведомств Сторон; 

подготовки офицерских кадров, а также других специалистов. 

Статья 3 

Для реализации  положений настоящего Соглашения Стороны назначают полномочные органы. 

Со стороны  Российской  Федерации  полномочным  органом  является Федеральная пограничная служба 

Российской Федерации. 
Со стороны  Киргизской  Республики полномочными органами являются Министерство обороны 

Киргизской Республики и Министерство национальной безопасности Киргизской Республики. 

Статья 4 

Сотрудничество между    полномочными    органами   Сторон   будет осуществляться в следующих 

формах: 

помощь в охране государственной границы Киргизской Республики; 

содействие в становлении и функционировании пограничных  структур Киргизской Стороны,  в том 

числе в их обеспечении вооружением,  боевой техникой, материально-техническими средствами; 

совместная разработка   и  осуществление  в  необходимых  случаях мероприятий по борьбе с 

противоправными действиями на  государственной границе Киргизской Республики; 



                       

 
обмен опытом  в  организации  охраны   государственной   границы, пограничного   контроля,   в   

подготовке   специалистов,  а  также  в использовании   технических   средств,    применяемых    при    охране 

государственной   границы  и  осуществлении  пограничного  контроля  в пунктах пропуска через нее; 

обмен законодательными  и  иными нормативными правовыми актами по вопросам  охраны  

государственной  границы,  функционирования  пунктов пропуска через нее,  а также представляющими 

взаимный интерес научными публикациями и иными информационными материалами  по  вопросам  охраны 

государственной границы; 

организация отдыха и санаторно-курортного лечения  военнослужащих и гражданского персонала 
полномочных органов Сторон; 

организация обучения  и  стажировок  офицерских  кадров,   других специалистов. 

Статья 5 

Для координации сотрудничества по пограничным вопросам и оказания помощи  в  охране  

государственной   границы   Киргизской   Республики создается Оперативная группа ФПС России. 

Свою деятельность Оперативная группа ФПС  России  осуществляет  в соответствии   с   Положением   

об   Оперативной   группе  Федеральной пограничной  службы  Российской  Федерации  в  Киргизской   

Республике (приложение 1). 

Порядок финансирования Оперативной группы ФПС России определяется Положением  о  порядке  

финансирования  Оперативной группы Федеральной пограничной  службы  Российской  Федерации  в  

Киргизской   Республике (приложение 2). 

Приложения 1  и  2  являются   неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения. 
Статья 6 

Недвижимое имущество,    являющееся   собственностью   Киргизской Республики,  ее граждан или 

юридических лиц и используемое Оперативной группой ФПС России, по мере высвобождения возвращается 

собственнику. 

Недвижимое имущество  Оперативной  группы  ФПС  России  по   мере высвобождения может быть 

реализовано Киргизской Стороне. 

Киргизская Сторона для  достижения  целей  настоящего  Соглашения предоставляет  Оперативной 

группе ФПС России документально оформленное право безвозмездного  пользования  недвижимым  

имуществом,  являющимся собственностью Киргизской Республики. 

Статья 7 

Киргизская Сторона  обеспечивает  Оперативную  группу  ФПС России казарменными,  служебными  
жилыми  помещениями,  другими  зданиями   и сооружениями и финансирует расходы по их содержанию. 

Киргизская Сторона гарантирует военнослужащим Оперативной  группы ФПС  России и членам их 

семей предоставление служебных жилых помещений и проживание на занимаемой  ими  площади  в  порядке  и  

на  условиях, которые  установлены  для  военнослужащих  Вооруженных  Сил Киргизской Республики и 

членов их семей. 

Киргизская Сторона   участвует   в   улучшении  социально-бытовых условий военнослужащих 

Оперативной группы ФПС России. 

Статья 8 

Оперативная группа ФПС России освобождается от уплаты всех  видов налогов,  таможенных пошлин, 

сборов и других платежей при приобретении товаров,  производстве  работ  и  оказании  услуг,  связанных   с   

ее деятельностью в целях настоящего Соглашения,  кроме подоходного налога с гражданского персонала 

Оперативной группы ФПС России. 
Статья 9 

Воздушные суда  полномочного  органа   Российской   Стороны   при выполнении  полетов  в  целях,  

предусмотренных настоящим Соглашением, освобождаются  от  платы  за  использование  воздушного   

пространства Киргизской Республики,  а также за эксплуатацию аэропортов, аэродромов (посадочных 

площадок),  получение навигационной,  метеорологической  и иной информации, используемой для 

обеспечения этих полетов. 

Полеты воздушных судов полномочного органа Российской  Стороны  в воздушном   пространстве   

Киргизской   Республики   осуществляются  в соответствии  с  нормами  и  правилами,  установленными  в  

Киргизской Республике. 

Аэродромно-техническое обеспечение и заправка указанных воздушных судов осуществляются в 

согласованном порядке. 
Статья 10 

Порядок сотрудничества     и     взаимодействия    по    вопросам оперативно-разыскной деятельности 

определяется  полномочными  органами Сторон отдельным протоколом. 

Статья 11 

Полномочные органы    Сторон    в   пределах   своих   полномочий обеспечивают своевременный обмен 

информацией,  представляющей взаимный интерес. 

Обмен указанной информацией осуществляется безвозмездно. 



 
  

 

 

Для обмена   информацией   используются   встречи  представителей полномочных органов Сторон,  

деловая переписка,  технические  средства передачи информации. 

Любая информация,  полученная  в  рамках  реализации   настоящего Соглашения,  не  может  быть  

передана третьей стороне без письменного согласия  того  из  полномочных  органов  Сторон,  от   которого   
эта информация была получена. 

Статья 12 

Полномочные органы  Киргизской  Стороны предоставляют Оперативной группе ФПС России право 

пользования,  без взимания платы,  в  пределах Киргизской Республики почтовой связью,  каналами 

телеграфно-телефонной связи,  радиосвязи  и   специальными   видами   связи,   используемыми полномочными  

органами  Киргизской Стороны при решении вопросов охраны государственной границы Киргизской 

Республики. 

Стороны будут   поддерживать  в  рабочем  состоянии  существующие каналы  связи  и  при  

необходимости  предпримут  совместные  меры  по созданию  новых  каналов связи между полномочными 

органами Сторон,  их органами и войсками. 

Каждая Сторона  финансирует  эксплуатацию своих средств,  узлов и каналов связи. 
Статья 13 

Полномочный орган Российской  Стороны  безвозмездно  осуществляет подготовку согласованного 

количества офицерских кадров для полномочных органов  Киргизской  Стороны  в  военных  образовательных  

учреждениях профессионального    образования    Федеральной   пограничной   службы Российской Федерации 

в соответствии с отдельным  протоколом,  а  также оказывает   содействие   полномочным   органам  

Киргизской  Стороны  в подготовке (переподготовке) офицерских кадров и других специалистов. 

Статья 14 

Стороны на основе отдельных соглашений будут оказывать друг другу помощь в материально-

техническом обеспечении,  в размещении заказов на разработку,  изготовление,  внедрение  и  ремонт  

технических  средств охраны государственной границы. 

Статья 15 
Военнослужащие Оперативной  группы ФПС России принимают участие в организации и 

осуществлении действий по охране государственной границы Киргизской Республики в качестве советников. 

Военнослужащие Оперативной  группы  ФПС  России  могут   замещать должности,   выделенные   из  

штатов  полномочных  органов  Киргизской Стороны. Замещение военнослужащими Оперативной группы ФПС 

России таких должностей,     предусматривающих     материальную    ответственность, запрещается. 

Статья 16 

Военнослужащие Оперативной группы ФПС России,  а также  члены  их семей     соблюдают     

Конституцию    Киргизской    Республики,    ее законодательство, уважают национальные традиции и обычаи ее 

народов. 

Статья 17 

Военнослужащие Оперативной группы ФПС России не привлекаются  для выполнения задач,  не 

предусмотренных Положением об Оперативной группе Федеральной  пограничной  службы  Российской  
Федерации  в  Киргизской Республике и настоящим Соглашением,  за исключением случаев ликвидации 

последствий стихийных бедствий и катастроф. 

Статья 18 

На военнослужащих Оперативной группы ФПС России,  а также  членов их  семей  в  полном  объеме  

распространяются международные договоры, законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие  их  статус,  за  ними сохраняются льготы и преимущества, установленные  для  

военнослужащих  Федеральной   пограничной   службы Российской Федерации и членов их семей. 

Вопросы юрисдикции в отношении военнослужащих Оперативной  группы ФПС  России,  членов  их 

семей,  а также гражданского персонала (кроме гражданского персонала,  являющегося гражданами Киргизской 

Республики) Оперативной  группы ФПС России регулируются на основании международных договоров  

Российской  Федерации  и  Киргизской  Республики,  а  также многосторонних  международных договоров,  
участниками которых являются Российская Федерация и Киргизская Республика. 

Статья 19 

Военнослужащим Оперативной группы ФПС России,  а также членам  их семей гарантируются 

безопасность, правовая и социальная защищенность в соответствии   с   нормами   международного   права   и   

национальным законодательством Сторон. 

Военнослужащие Оперативной группы ФПС России после  увольнения  с военной  службы,  а  также  

члены их семей имеют право на приобретение гражданства Киргизской Республики в соответствии  с  

законодательством Киргизской Республики. 

Статья 20 

Военнослужащие Оперативной  группы  ФПС  России  имеют  право  на ношение военной формы,  

установленной в Федеральной пограничной службе Российской   Федерации,  а  также  на  ношение  и  

хранение  оружия  и специальных  средств  в  соответствии  с  порядком,  установленным   в Федеральной 



                       

 
пограничной службе Российской Федерации. Применение оружия и специальных средств военнослужащими 

Оперативной  группы  ФПС  России осуществляется в порядке,  определенном для военнослужащих 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации,  в  части  не  противоречащей законодательству 

Киргизской Республики. 

Статья 21 

Документы, удостоверяющие     личность,    правовое    положение, образование,   права    на    

управление    транспортным    средством, специальность,  квалификацию  военнослужащих  Оперативной  

группы  ФПС России и членов их семей,  признаются  действительными  и  не  требуют дополнительной 
легализации на территории Киргизской Республики. 

Статья 22 

Граждане Киргизской  Республики,  проходящие  военную  службу  по контракту в Федеральной 

пограничной  службе  Российской  Федерации  на основании   Соглашения   между   Российской  Федерацией  и  

Кыргызской Республикой о порядке  комплектования  и  прохождения  военной  службы гражданами  

Кыргызской  Республики  в  Пограничных  войсках Российской Федерации,  находящихся на  территории  

Кыргызской  Республики,  от  1 апреля   1994г.,   могут,   при   их  согласии,  быть  откомандированы 

полномочным органом  Российской  Стороны  в  распоряжение  полномочных органов Киргизской Стороны. 

Порядок откомандирования   определяется   полномочными   органами Сторон. 

Статья 23 

Военнослужащие полномочного органа Российской Стороны, являющиеся гражданами  Российской  

Федерации,  по  их   просьбе   и   ходатайству полномочных  органов  Киргизской  Стороны  могут  быть  
переведены для дальнейшего прохождения военной службы в полномочные органы Киргизской Стороны. 

Порядок перевода определяется полномочными органами Сторон. 

Статья 24 

Военнослужащие Оперативной  группы  ФПС  России,  в   том   числе уволенные  с  военной  службы  и  

избравшие  местом  своего жительства Киргизскую  Республику,  обеспечиваются  Киргизской   Стороной   

жилой площадью по нормам и в порядке, которые установлены для военнослужащих полномочных органов 

Киргизской Стороны. 

Военнослужащие Оперативной группы ФПС России, уволенные с военной службы и избравшие местом  

своего  жительства  Киргизскую  Республику, имеют  право  на  приватизацию жилья в порядке и по правилам,  

которые установлены для граждан Киргизской Республики. 

Статья 25 
Киргизская Сторона гарантирует военнослужащим Оперативной  группы ФПС  России  и  членам  их  

семей равные со своими гражданами права на получение образования в высших и средних специальных,  

средних учебных заведениях, на прием в дошкольные, детские образовательные учреждения, а также на 

медицинское обслуживание и социальное обеспечение. 

Статья 26 

Военнослужащим Оперативной группы ФПС России и  членам  их  семей обеспечиваются   

беспрепятственный   выезд   за   пределы   Киргизской Республики и въезд в Киргизскую Республику. 

При выезде  на  постоянное место жительства за пределы Киргизской Республики военнослужащим 

Оперативной группы ФПС России  и  членам  их семей  предоставляется  право вывоза всего принадлежащего 

им на правах собственности имущества,  не предназначенного для  производственной  и коммерческой 

деятельности, без ограничений, взимания пошлин, налогов и сборов. 

Статья 27 
Военнослужащие Оперативной группы ФПС России  и  члены  их  семей пересекают    государственную    

границу   Киргизской   Республики   с государствами -  участниками  Содружества  Независимых  Государств  

по удостоверениям  личности  (военным билетам),  заграничным и внутренним паспортам,  а  их  

несовершеннолетние  дети  -  по  записям   в   этих документах. 

Перемещение военнослужащих и движимого  имущества,  поставляемого для  нужд  Оперативной 

группы ФПС России,  а также направляемого ею за пределы  Киргизской  Республики,  осуществляется  в   

соответствии   с национальным   законодательством   Сторон   о  воинских  перевозках  и международными 

договорами, участниками которых являются Стороны. 

Статья 28 

Стороны в соответствии со  своим  национальным  законодательством осуществляют пенсионное 

обеспечение, медицинское и санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, уволенных с военной 
службы из Оперативной группы  ФПС России,  избравших постоянным местом жительства Российскую 

Федерацию или Киргизскую Республику,  а также выплату им  компенсаций, пособий и предоставление им 

льгот. 

Статья 29 

Киргизская Сторона обеспечивает военнослужащих Оперативной группы ФПС России и членов их семей 

всеми видами медицинской помощи по нормам и  в  порядке,  которые  установлены  для  военнослужащих  

полномочных органов Киргизской Стороны и членов их семей. 



 
  

 

 

Статья 30 

Для реализации настоящего Соглашения  полномочные  органы  Сторон заключат соответствующие 

протоколы. 

Статья 31 
Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает  прав  и  обязательств  

Сторон,   вытекающих   из   других международных договоров, участниками которых они являются. 

Статья 32 

Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания и вступает в силу со дня 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами   внутригосударственных   процедур,   

необходимых   для  его вступления в силу. 

Соглашение заключается  сроком  на  пять лет.  Его действие будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды,  если ни одна  из  Сторон не менее чем за шесть месяцев до окончания 

очередного пятилетнего  срока  письменно  не  уведомит  другую  Сторону  о  своем намерении прекратить его 

действие. 

Статья 33 
Со дня  вступления  в  силу настоящего Соглашения прекращает свое действие  Соглашение  между  

Российской   Федерацией   и   Республикой Кыргызстан   о   статусе   Пограничных   войск  Российской  

Федерации, находящихся на территории Республики Кыргызстан, от 9 октября 1992 г. 

Совершено в Бишкеке 17 июля 1999 г. в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о 

порядке комплектования и прохождения военной службы гражданами 

Кыргызской Республики в Пограничных войсках Российской Федерации, 

находящихся на территории Кыргызской Республики 

(Бишкек, 1 апреля 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Кыргызская Республика, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

исходя из намерений развивать дружеские взаимоотношения и сотрудничество, 

желая определить порядок комплектования и прохождения военной службы по контракту и по призыву 

гражданами Кыргызской Республики в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на 

территории Кыргызской Республики. 

согласились с нижеследующим: 

Статья 1 

Стороны при решении вопросов, связанных с порядком комплектования и прохождения военной службы 
гражданами Кыргызской Республики в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на 

территории Кыргызской Республики, руководствуются настоящим Соглашением. 

Статья 2 

Комплектование Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Кыргызской 

Республики, производится в добровольном порядке - по контракту и по призыву. 

Стороны будут создавать необходимые условия для призыва и принятия на военную службу по 

контракту граждан Кыргызской Республики в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на 

территории Кыргызской Республики. 

Российская Федерация принимает граждан Киргизской Республики на военную, службу по контракту и 

по призыву в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Кыргызской 

Республики. 
Статья 3 

Поступление граждан Кыргызской Республики на военную службу по контракту в Пограничные войска 

Российской Федерации, находящиеся на территории Кыргызской Республики, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Кыргызской 

Республики или Государственным комитетом Кыргызской Республики по национальной безопасности. 

Статья 4 

Кыргызская Республика призывает и направляет в Пограничные войска Российской Федерации, 

находящиеся на территории Кыргызской Республики, своих граждан, достигших призывного возраста. Призыв 

граждан Кыргызской Республики на военную службу в Пограничные войска Российской Федерации, 



                       

 
находящиеся на территории Кыргызской Республики, осуществляется два раза в год, на основании 

соответствующих нормативных актов Кыргызской Республики. Квоты комплектования Пограничных войск 

Российской Федерации, находящихся на территории Кыргызской Республики, гражданами Кыргызской 

Республики определяются командованием Пограничных войск Российской Федерации по согласованию с 

соответствующими органами Кыргызской Республики два раза в год, не позднее шести месяцев до призыва. 

Статья 5 

Порядок прохождения военной службы гражданами Кыргызской Республики, поступившими на военную 

службу по контракту и по призыву в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории 
Кыргызской Республики, определяется законодательством Российской Федерации, другими нормативными 

актами, регулирующими имеют равные с военнослужащими Российской Федерации права и обязанности.  

Статья 6 

Граждане Кыргызской Республики, поступившие на военную службу по контракту и по призыву в 

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Кыргызской Республики, являются 

военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации и имеют правовой статус, определенный 

законодательством Российской Федерации. Соглашением между Кыргызской Республикой и Российской 

Федерацией о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Кыргызской 

Республики. 

Статья 7 

Граждане Кыргызской Республики, поступившие на военную службу по контракту и по призыву в 

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Кыргызской Республики, на период 
прохождения военной службы в Пограничных войсках Российской Федерации принимают военную присягу 

Кыргызской Республики и обязательство перед Российской Федерацией о добросовестном исполнении ими 

военной службы. 

Текст обязательства согласуется отдельным протоколом, который является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Граждане Кыргызской Республики, проходящие военную службу в Пограничных войсках Российской 

Федерации, находящихся на территории Кыргызской Республики, не могут быть направлены для выполнения 

задач за пределами Кыргызской Республики, за исключением командирования для сопровождения личного 

состава, грузов, следующих в распоряжение Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 

территории Кыргызской Республики, а также с их согласия на учебу и для стационарного лечения.  
Статья 9 

Военная служба в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории 

Кыргызской Республики, засчитывается гражданам Кыргызской Республики как военная служба в 

Вооруженных Силах Кыргызской Республики с предоставлением им и членам их семей прав и льгот в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 10 

Юрисдикция по делам о преступлениях, совершенных военнослужащими Пограничных войск 

Российской Федерации из числа граждан Кыргызской Республики, осуществляется компетентными органами 

Кыргызской Республики, за исключением: 

а) преступлений, совершенных против Российской Федерации, а также лиц, входящих в состав 

Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Кыргызской Республики, или членов 

их семей; 
б) совершенных воинских преступлений, которые расследуются компетентными органами Российской 

Федерации на основании законодательства Российской Федерации. 

Компетентные органы Кыргызской Республики могут обращаться в соответствующие органы 

Российской Федерации с просьбами о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, 

предусмотренных пунктами "а" и "б" настоящей статьи. Такие просьбы будут рассматриваться 

благожелательно при условии, что виновные будут нести такую же ответственность в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, как и за преступления против Кыргызской Республики и ее 

граждан. 

Статья 11 

Российская Федерация возмещает материальный ущерб, нанесенный учреждениям и гражданам, в том 

числе третьих государств, находящихся на территории Кыргызской Республики, в результате действий или 
упущений со стороны военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации из числа граждан 

Кыргызской Республики при исполнении ими служебных обязанностей. 

Возмещение материального ущерба в результате действий военнослужащих Пограничных войск 

Российской Федерации из числа граждан Кыргызской Республики, совершенных ими не при исполнении 

служебных обязанностей, осуществляется Кыргызской Республикой. 

Порядок и размеры возмещения материального ущерба в каждом конкретном случае определяются 

соответствующими органами Сторон. 



 
  

 

 

Статья 12 

Страхование военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории 

Кыргызской Республики, из числа граждан Кыргызской Республики, осуществляется в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики соответствующими органами Кыргызской Республики. 
Статья 13 

Пенсионное и льготное обеспечение граждан Кыргызской Республики. проходящих военную службу по 

контракту и по призыву в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории 

Кыргызской Республики, и членов их семей, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Кыргызской Республики, соответствующими органами Кыргызской Республики. 

Статья 14 

Жилищное обеспечение граждан Кыргызской Республики, проходящих военную службу по контракту в 

Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории Кыргызской Республики, 

осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики соответствующими органами 

Кыргызской Республики. 

Статья 15 
Вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, будут решаться соответствующими 

органами Сторон. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение заключается на период нахождения Пограничных войск Российской Федерации 

на территории Кыргызской Республики. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания. Оно подлежит ратификации и 

вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. 

Настоящее Соглашение может прекратить свое действие по решению одной из Сторон, о чем она 

письменно заявит не менее чем за шесть месяцев. 

Совершено в г.Бишкеке " 1 " апреля 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и кыргызском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской федерации и 

Правительством Киргизской Республики о предоставлении права 

плавания кораблям и судам Военно-Морского Флота 

Российской Федерации на озере Иссык-Куль 

(Бишкек, 13 октября 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, далее именуемые 

Сторонами, руководствуясь Договором между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о 

сотрудничестве в военной области от 5 июля 1993 года и Соглашением между Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой о порядке использования российских военных объектов на территории Киргизской 

Республики и статусе военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в Киргизской Республике от 

5 июля 1993 года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Киргизская Сторона предоставляет военным кораблям и судам Военно-Морского Флота Российской 

Федерации право плавания на озере Иссык — Куль по всей акватории. 
Статья 2 

Плавание кораблей и судов Военно-Морского флота Российской Федерации на озере Иссык-Куль 

осуществляется бесплатно. 

Статья 3 

Стороны сотрудничают при оказании взаимной помощи кораблям и судам, терпящим бедствие. 

Статья 4 

Российская Сторона обеспечивает соблюдение норм и требований экологической безопасности при 

плавании военных кораблей и судов Военно-Морского Флота Российской Федерации на озере Иссык-Куль. 

Статья 5 

Временное закрытие отдельных районов озера Иссык-Куль для плавания кораблей и судов 

осуществляется по согласованию с полномочными органами Киргизской Республики испытательным 
комплексом "Бирюза" или заводом "Улан". 

Статья 6 

Споры, связанные с применением и толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем 

консультаций и переговоров в рамках Смешанной комиссии, предусмотренной статьей 16 Соглашения между 

Российской Федерацией и Киргизской Республикой о порядке использования российских военных объектов на 



                       

 
территории Киргизской Республики и статусе военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в 

Киргизской Республике от 5 июля 1993 года. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и остается в силе до тех пор, пока 

действует Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о порядке использования 

российских военных объектов на территории Киргизской Республики и статусе военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации в Киргизской Республике от 5 июля 1993 года. 

Совершено в г. Бишкеке в "13"октября 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области 

противовоздушной обороны 

(Москва, 28 марта 1996 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, учитывая взаимную заинтересованность в обеспечении обороноспособности своих 

государств, руководствуясь положениями Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 
о сотрудничестве в военной области от 5 июля 1993 г., следуя принципам коллективной безопасности, 

основываясь на положениях Соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны 

государств - -участников Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 г., в целях реализации 

Решения Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств об оказании 

помощи в создании и совершенствовании объединенной системы противовоздушной обороны государств - 

участников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 г., согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Сотрудничество в области противовоздушной обороны будет осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

обеспечение защиты воздушных границ Киргизской Республики в интересах объединенной системы 

противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств; 
оказание помощи по созданию системы противовоздушной обороны Киргизской Республики; 

поставка вооружения, боеприпасов, военной техники, запасных частей, технической документации, 

документации по боевому применению, учебного и вспомогательного имущества; 

предоставление услуг военного назначения для Войск противовоздушной обороны Киргизской 

Республики; 

разработка и реализация мероприятий по поддержанию в боевой готовности состоящих на вооружении 

Войск противовоздушной обороны Киргизской Республики вооружения и военной техники, их ремонту и 

модернизации; 

обмен информацией о воздушной обстановке между взаимодействующими органами управления 

Войсками противовоздушной обороны Сторон; 

проведение учебно-боевых стрельб частями и подразделениями Войск противовоздушной обороны 

Киргизской Республики на полигонах Министерства обороны Российской Федерации; 
обмен информацией о новых образцах вооружения и военной техники противовоздушной обороны, а 

также организация их показов и проведение консультаций; 

организация взаимного обмена опытом в области развития и совершенствования войск 

противовоздушной обороны, боевого применения, эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники 

противовоздушной обороны; 

организация контроля технической готовности и функционирования системы "Пароль" Войск 

противовоздушной обороны Киргизской Республики с использованием самолетов-лабораторий Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

подготовка военных кадров для Войск противовоздушной обороны Киргизской Республики в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации; 
обучение персонала, обслуживающего вооружение и военную технику противовоздушной обороны 

российского производства, имеющихся в Войсках противовоздушной обороны Киргизской Республики; 

другие направления по согласованию Сторон. 

Статья 2 

Стороны организуют взаимодействие дежурных сил и средств противовоздушной обороны по вопросам, 

связанным с обменом информацией о воздушной обстановке, оказанием помощи воздушным судам в случаях 



 
  

 

 

чрезвычайных обстоятельств, а также при выполнении задач, стоящих перед объединенной системой 

противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. 

Порядок взаимодействия сил и средств противовоздушной обороны, организация связи и обмен 

радиолокационной информацией о воздушной обстановке, планово-диспетчерской информацией порядок 
действий дежурных боевых расчетов взаимодействующих командных пунктов противовоздушной обороны в 

случаях чрезвычайных обстоятельств определяются Планом взаимодействия сил и средств объединенной 

системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. 

Взаимодействие Сторон в области противовоздушной Обороны и вся переписка, связанная с реализацией 

настоящего Соглашения, осуществляются на русском языке. 

Статья 3 

Стороны организуют обмен информацией о воздушной обстановке между Центральным командным 

пунктом Войск противовоздушной обороны Российской Федерации, командным пунктом отдельного корпуса 

противовоздушной обороны (г.Новосибирск) и командным пунктом Войск противовоздушной обороны 

Киргизской Республики (г.Бишкек). 

Статья 4 
Для организации взаимодействия и обмена информацией Министерство обороны Российской Федерации 

и Министерство обороны Киргизской Республики развертывают каналы связи и обеспечивают их устойчивую 

работу. 

Расходы по развертыванию каналов связи и их содержанию Стороны несут на основе отдельного 

Соглашения. 

Статья 5 

Поставки Киргизской Стороне вооружения и военной техники противовоздушной обороны, 

боеприпасов, запасных частей, учебного и вспомогательного имущества, технической документации по 

боевому применению и предоставление других услуг военного назначения в рамках основных направлений 

сотрудничества, предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также взаиморасчеты по ним 

осуществляются на основе отдельных договоров. 
Статья 6 

Порядок проведения учебно-боевых стрельб частями и подразделениями Войск противовоздушной 

обороны Киргизской Республики на полигонах Министерства обороны Российской Федерации определяется 

отдельным Соглашением. 

Статья 7 

Командирование российских специалистов в Киргизскую Республику для оказания помощи в 

восстановлении и развитии противовоздушной обороны, разработки и реализации мероприятий по 

поддержанию в боевой готовности вооружения и военной техники осуществляется по заявкам и за счет 

Киргизской Стороны на основе отдельных контрактов. 

Статья 8 

Стороны принимают согласованные меры по организации кооперации предприятий, обеспечивающих 

производство и ремонт вооружения и военной техники для противовоздушной обороны. 
Статья 9 

Стороны обязуются не передавать третьей стороне, а также иностранным физическим и юридическим 

лицам поставленные одной 

Стороной другой Стороне вооружение и военную технику противовоздушной обороны и информацию о 

ней без предварительного письменного разрешения поставляющей Стороны. 

Статья 10 

Контроль технической готовности и функционирования системы "Пароль" Войск противовоздушной 

обороны Киргизской Республики с использованием самолетов-лабораторий Вооруженных Сил Российской 

Федерации организуется в порядке, определяемом Сторонами. 

Статья 11 

Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам совершенствования управления войсками 
противовоздушной обороны в соответствии с Соглашением о создании объединенной системы 

противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 

г. 

Организация показов вооружения и военной техники, проведение консультаций осуществляются по 

договоренности Сторон. 

Статья 12 

Войска противовоздушной обороны Киргизской Республики осуществляют противовоздушную оборону 

российских военных объектов, находящихся на территории Киргизской Республики, во взаимодействии с 

воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенными на территории этого 

государства. 

Статья 13 



                       

 
Споры, связанные с применением и толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем 

консультаций и переговоров в рамках Смешанной комиссии, предусмотренной статьей 16 Соглашения между 

Российской Федерацией и Киргизской Республикой о порядке использования российских военных объектов на 

территории Киргизской Республики и статусе военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в 

Киргизской Республике от 5 июля 1993 г. 

Статья 14 

Основные направления сотрудничества, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглашения, могут быть 

изменены и дополнены по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются 
Протоколом, который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. 

Его действие будет автоматически продлеваться на один год, если ни одна из Сторон не позднее чем за 

шесть месяцев до истечения соответствующего периода в письменной форме не уведомит другую Сторону о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве «28» марта 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае разногласий при толковании положений настоящего 

Соглашения Стороны будут исходить из текста на русском языке. 

 

Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией по 

вопросам совместного планирования применения войск (сил) в интересах 

обеспечения совместной безопасности Кыргызской Республики и 

Российской Федерации 

(Москва, 21 декабря 1999 г.) 
 

Российская Федерация и Киргизская Республика, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, Договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 

июня 1992 года, Договора между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о сотрудничестве в 

военной области от 5 июля 1993 года, 

признавая необходимость объединения усилий и согласованных действий в вопросах обеспечения 

надежной совместной обороны в рамках общего военно-стратегического пространства, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают: 

"объединенная группировка войск (сил)" - объединения, соединения и воинские части, выделяемые от 
Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Киргизской Республики для решения задач 

совместной обороны под единым командованием; 

"Объединенное командование" - орган военного управления объединенной группировкой войск (сил); 

"угрожаемый период" - период резкого обострения военно-политической обстановки в регионе и угрозы 

агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства или группы государств, не являющихся 

участниками Содружества Независимых Государств. 

Статья 2 

Стороны поручают практическую реализацию настоящего Соглашения Министерству обороны 

Российской Федерации и Министерству обороны Киргизской Республики, в дальнейшем именуемым 

уполномоченными органами Сторон. 

Статья 3 
Уполномоченные органы Сторон совместно анализируют военно-политическую обстановку, 

согласовывают сделанные выводы, с учетом направленности потенциальных угроз и на основе общего замысла 

определяют состав объединенной группировки войск (сил) и планируют ее применение в соответствии с 

законодательством Сторон. 

Подготовка проектов документов по созданию Объединенного командования осуществляется по 

согласованию уполномоченных органов Сторон. 

Статья 4 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации и Главный штаб Вооруженных Сил 

Киргизской Республики согласовывают перечень документов по вопросам совместного планирования 

применения войск (сил), последовательности и сроков их ввода в действие в мирное время и в угрожаемый 

период, а также порядок разработки этих документов. 



 
  

 

 

Разработанные документы рассматривают и утверждают в пределах своей компетенции Министр 

обороны Российской Федерации и Министр обороны Киргизской Республики или начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и начальник Главного штаба Вооруженных Сил Киргизской 

Республики. 
Статья 5 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации и Главный штаб Вооруженных Сил 

Киргизской Республики по взаимному согласию могут уточнять перечень и содержание документов по 

вопросам совместного планирования применения войск (сил). 

Статья 6 

Уполномоченные органы Сторон в интересах решения задач совместной обороны проводят совместные 

работы по обеспечению унификации технической и материальной базы автоматизированных систем 

управления войсками, разведкой и оружием, вычислительных центров органов управления, а также по 

обеспечению разработок математических моделей операций (боевых действий) и оперативно-тактических 

задач. 

Уполномоченные органы Сторон оказывают взаимную помощь в подготовке органов управления 
объединенной группировкой войск (сил) и оснащении их пунктов управления. 

Финансирование проводимых работ уполномоченные органы Сторон осуществляют на основе 

отдельного соглашения между ними. 

Статья 7 

Уполномоченные органы Сторон планируют и проводят совместно мероприятия по оперативной 

подготовке на основе отдельного соглашения между ними. 

Уполномоченные органы Сторон совместно разрабатывают общие принципы поддержания боевой и 

мобилизационной готовности воинских формирований, предназначенных для совместных действий, и порядок 

их перевода с мирного на военное положение, а также проводят научные исследования по совершенствованию 

совместного применения войск (сил). 

Статья 8 
Уполномоченные органы Сторон совместно разрабатывают планы по управлению войсками, которые 

предполагается выделить для включения в состав объединенной группировки войск (сил), а также 

осуществляют взаимный обмен методическими документами по оперативным вопросам и по всем видам 

обеспечения боевых действий указанных войск (сил). 

Уполномоченные органы Сторон совместно разрабатывают принципы организации и осуществления 

взаимодействия, связи и скрытого управления войсками, выделенными для включения в состав объединенной 

группировки войск (сил), в мирное время и угрожаемый период и на их основе - соответствующие совместные 

планы. 

Статья 9 

Уполномоченные органы Сторон планируют и проводят согласованные мероприятия по оперативному 

оборудованию территорий Сторон, а также по накоплению запасов материальных средств для группировок 

войск (сил), действующих в интересах совместной обороны. 
Статья 10 

В ходе реализации настоящего Соглашения и в течение пяти лет после прекращения его действия 

уполномоченные органы Сторон обязуются обеспечить защиту секретной информации в соответствии с 

подписанным в рамках Содружества Независимых Государств Соглашением о взаимном обеспечении 

сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года. 

Статья 11 

При разработке плана совместного применения войск (сил) Генеральный штаб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и Главный штаб Вооруженных Сил Киргизской Республики исходят из того, что 

тыловое, техническое, финансовое и другие виды обеспечения войск (сил), кроме оперативного, 

осуществляются каждым из уполномоченных органов Сторон в интересах своих войск (сил), выделенных для 

включения в состав объединенной группировки войск (сил). 
Статья 12 

В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон могут быть внесены изменения или 

дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 

В случае возникновения споров в отношении применения и толкования настоящего Соглашения 

Стороны будут разрешать их путем проведения переговоров. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.  

Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего 

периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в городе Москве 21 декабря 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



                       

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области 

безопасности 

(Бишкек, 5 декабря 2002 г.) 
 

Российская Федерация и Киргизская Республика, далее именуемые Сторонами, 

исходя из жизненно важных интересов обеспечения безопасности и надежной обороны Сторон, 

подтверждая стремление Сторон к сотрудничеству в целях укрепления мира, стабильности и 

безопасности в Центральной Азии и в мире в целом, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 г. и Декларацией о вечной дружбе, союзничестве и 

партнерстве между Российской Федерацией и Киргизской Республикой от 27 июля 2000 г., 

основываясь на положениях Договора между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о 

сотрудничестве в военной области от 5 июля 1993 г., 

подтверждая свои обязательства по Договору о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., Договору о 

сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 
июня 1999 г. и Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 

г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в 

Центральной Азии и в мире в целом. 

При осуществлении сотрудничества в области безопасности Стороны в соответствии с национальным 

законодательством координируют свою внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению 

процесса разоружения и укреплению коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН 

и региональных организаций. 

Они прилагают усилия для содействия в урегулировании конфликтов и иных кризисных ситуаций, 
затрагивающих интересы Сторон, согласовывают позиции в этих областях для осуществления при 

необходимости совместных действий. 

Стороны проводятна регулярной основе консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.  

Статья 2 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Сторон, угрозу миру, нарушающей 

мир или затрагивающей существенные интересы безопасности, Стороны приводят в действие механизм 

совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей 

угрозы в соответствии с международным правом. 

Статья 3 

Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны на основе взаимной договоренности 

предоставляют друг другу право использования военных и общегражданских объектов на их территории.  

Стороны обеспечивают всю полноту гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод 
лицам, входящим в состав воинских формирований Сторон, временно находящихся на их территории в 

соответствии с нормами международного права, соглашениями между Сторонами и законодательством Сторон. 

В случае привлечения граждан Сторон для работы по найму на предприятиях и военных объектах Сторон 

оплата их труда производится в соответствии с законодательством Сторон о труде. 

Стороны принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов 

военной инфраструктуры государств, не являющихся участниками Договора о коллективной безопасности от 

15 мая 1992 г., после незамедлительного проведения консультаций. 

Статья 4 

Стороны осуществляют совместное планирование применения войск (сил) в соответствии с 

Соглашением между Российской Федерацией и Киргизской Республикой по вопросам совместного 

планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности Российской 
Федерации и Киргизской Республики от 21 декабря 1999 г. 

Статья 5 

Стороны в интересах решения задач безопасности проводят совместные работы по обеспечению 

унификации технической и материальной базы автоматизированных систем управления войсками, разведкой и 

оружием, вычислительных центров органов управления, а также по обеспечению разработок математических 

моделей операций (боевых действий) и оперативно-тактических задач. 

Стороны оказывают взаимную помощь в подготовке персонала для органов государственного и военного 

управления. 

Стороны осуществляют финансирование проводимых работ на основе отдельного соглашения. 



 
  

 

 

Статья 6 

Стороны проводят работу по углублению военно-технического сотрудничества и развитию его 

нормативной правовой базы, использованию возможностей кооперации в области оборонно-промышленного 

комплекса, добиваются создания эффективного механизма формирования и реализации оборонных заказов, 
предусматривают приоритетный характер сотрудничества в оборонной и военно-технических сферах на основе 

двусторонних и многосторонних договоренностей. 

Вопрос об исключительных правах на созданные Сторонами в процессе двустороннего сотрудничества 

результаты интеллектуальной деятельности решается на основе отдельного договора о сотрудничестве по 

созданию объектов интеллектуальной собственности. 

Статья 7 

Стороны, выражая озабоченность угрозой международного терроризма и иных проявлений экстремизма, 

расширением трансграничной организованной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков, 

нелегальной миграции и других опасных преступлений, активно сотрудничают в борьбе с ними на 

двусторонней, а также многосторонней основе - в рамках Договора о коллективной безопасности, Содружества 

Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и в иных международных форматах. 
Стороны расширяют сотрудничество по линии специальных служб, включая: 

поиск новых форм взаимодействия в области безопасности; 

повышение эффективности информационного обмена; 

укрепление взаимодействия в проведении оперативно-розыскных и других специальных мероприятий; 

организацию двусторонних встреч и консультаций по вопросам практической работы; 

совместную подготовку кадров. 

Сотрудничество между специальными службами Сторон по указанным вопросам осуществляется на 

основе отдельных соглашений. 

Статья 8 

Стороны сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, пресекают деятельность 

террористических и экстремистских организаций, предотвращают и пресекают подготовку и финансирование 
актов терроризма, отказывают установленным членам террористических организаций в убежище, 

обмениваются оперативной информацией об их планах, сотрудничают в сфере оказания правовой помощи и в 

выдаче лиц, совершивших преступные действия на территории одной из Сторон, используя для этих целей 

механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества компетентных ведомств в рамках 

соответствующих международных организаций. 

Стороны в предварительном порядке уведомляют друг друга о мероприятиях, направленных на борьбу с 

международным терроризмом, в том числе об участии каждой из Сторон в антитеррористических соглашениях, 

коалициях и объединениях. 

Статья 9 

Стороны сотрудничают в борьбе с организованной преступностью, экономическими преступлениями, 

преступлениями, направленными против безопасности на транспорте, незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия и боеприпасов, ядерных и радиоактивных материалов, 
взрывчатых и отравляющих веществ, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

контрабандой, включая незаконный вывоз культурных ценностей. 

Статья 10 

Стороны осуществляют сотрудничество в области экономической безопасности. Для реализации этой 

цели Стороны заключат отдельное Соглашение. 

Статья 11 

Стороны подтверждают линию на взаимовыгодное сотрудничество в области охраны государственных 

границ, приоритетным направлением которого остается объединение усилий в сфере обеспечения безопасности 

внешних границ на основе двусторонних и многосторонних договоренностей. 

Стороны принимают меры к сближению своих законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих охрану их государственных границ и порядок их пересечения. 
Статья 12 

Стороны сотрудничают в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, 

предотвращения трансграничного загрязнения, обеспечения рационального и ресурсосберегающего 

природопользования, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Стороны способствуют согласованным действиям в этой области на региональном и глобальном 

уровнях, стремясь к созданию всеобъемлющей международной системы экологической безопасности. 

Статья 13 

Стороны обеспечивают защиту секретной информации в соответствии с Соглашением о взаимном 

обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 г. В дополнение к нему Стороны 

заключатотдельное соглашение в целях защиты государственной тайны Российской Федерации и 

государственной тайны Киргизской Республики. 



                       

 
Статья 14 

Настоящее Соглашение не направлено против третьих стран и не затрагивает прав и обязательств Сторон 

по Договору о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и другим двусторонним и многосторонним 

договорам и соглашениям, участниками которых являются Стороны. 

Статья 15 

Споры по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций 

и переговоров в возможно короткий срок. 

Статья 16 
Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 10 лет. В дальнейшем оно автоматически продлевается на 

последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за один год до истечения 

соответствующего периода, письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие. 

Совершено в г. Бишкеке  5 декабря 2002 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

киргизском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о 

статусе и условиях пребывания российской авиационной базы на 

территории Киргизской Республики 

(Москва, 22 сентября 2003 г.) 

 
Российская Федерация и Киргизская Республика, далее именуемые Сторонами, 

отмечая значение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 г., 

основываясь на принципах безусловного соблюдения суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации и Киргизской Республики, 

признавая, что нахождение российской авиационной базы на территории Киргизской Республики 

отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено 
против других государств, 

основываясь на положениях Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о 

сотрудничестве в области безопасности от 5 декабря 2002 г., Соглашения между Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой по вопросам совместного планирования применения войск (сил) в интересах 

обеспечения совместной безопасности Российской Федерации и Киргизской Республики от 21 декабря 1999 г., 

Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и Соглашения о статусе формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности от 11 октября 2000 г., 

в целях развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Сторонами, отвечающего 

интересам народов обоих государств в военной области, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяются термины, которые означают: 
"российская авиационная база" - дислоцированное на территории Киргизской Республики воинское 

формирование (воинская часть) Вооруженных Сил Российской Федерации, являющееся частью авиационного 

компонента Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной 

безопасности, с вооружением, военной техникой и необходимыми запасами материальных средств, 

занимающее территорию и недвижимое имущество, передаваемые Киргизской Стороной Российской Стороне 

для размещения российской авиационной базы; 

"личный состав российской авиационной базы" - военнослужащие, проходящие военную службу в 

составе российской авиационной базы, а также гражданские лица (гражданский персонал), являющиеся 

гражданами Российской Федерации и работающие в составе российской авиационной базы; 

"обслуживающий персонал российской авиационной базы" -граждане Киргизской Республики, 

работающие по найму на российской авиационной базе в качестве гражданских специалистов;  
"члены семей военнослужащих российской авиационной базы" -супруг (супруга), несовершеннолетние 

дети и лица, находящиеся на иждивении военнослужащего российской авиационной базы и постоянно 

проживающие с ним; 

"движимое имущество российской авиационной базы" - штатное (табельное) имущество российской 

авиационной базы, включая все виды вооружений, боеприпасов, боевой и другой техники, а также иные 

материально-технические средства, необходимые для обеспечения жизнедеятельности и функционирования 

российской авиационной базы; 



 
  

 

 

"недвижимое имущество (объекты недвижимости) российской авиационной базы" - земельные участки, 

элементы аэродрома, здания, сооружения и коммуникации, передаваемые Киргизской Стороной на период 

действия настоящего Соглашения, либо приобретенные и построенные Российской Стороной, предназначенные 

для функционирования российской авиационной базы;  
"оружие" - оружие и боеприпасы, закрепленные за военнослужащими российской авиационной базы в 

соответствии с занимаемыми штатными должностями, предназначенные для выполнения обязанностей военной 

службы;  

"угрожаемый период" - период резкого обострения военно-политической обстановки в регионе и угрозы 

агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства или группы государств, не являющихся 

участниками Содружества Независимых Государств; 

"командование российской авиационной базы" - командир российской авиационной базы с органом 

военного управления российской авиационной базой; 

"объекты совместного использования" - движимое и недвижимое имущество, используемые в интересах 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Киргизской Республики. 

Статья 2 
Реализация настоящего Соглашения возлагается на уполномоченные органы Сторон: 

от Российской Стороны - на Министерство обороны Российской Федерации; 

от Киргизской Стороны - на Министерство обороны Киргизской Республики. 

Статья 3 

Министерство обороны Российской Федерации контролирует боевую готовность, оперативную и боевую 

подготовку и другие вопросы повседневной деятельности российской авиационной базы. 

Российская авиационная база в период ее нахождения на территории Киргизской Республики" 

обеспечивает совместно с Вооруженными Силами Киргизской Республики защиту суверенитета и безопасности 

Российской Федерации и Киргизской Республики. 

Боевое применение российской авиационной базы осуществляется на основании совместного решения 

Сторон в соответствии с законодательством каждой из Сторон. 
Статья 4 

1.Личный состав российской авиационной базы неприкосновенен, не подлежит аресту или задержанию в 

какой бы то ни было форме. 

2. Жилища личного состава российской авиационной базы неприкосновенны. Документы, 

корреспонденция личного состава российской авиационной базы и, с исключениями, предусмотренными в 

пункте 3 настоящей статьи, их имущество равным образом пользуется неприкосновенностью. 

3. Личный состав российской авиационной базы освобождается от" уголовной, а также гражданской и 

административной юрисдикции Киргизской Республики за действия, совершенные им при исполнении своих 

обязанностей, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, кроме случаев: 

а) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории 

Киргизской Республики, если только он не владеет им от имени Российской Федерации в рамках настоящего 

Соглашения; 
б) исков, касающихся наследования, в отношении которых он выступает в качестве исполнителя 

завещания, попечителя над наследственным имуществом, наследника или отказополучателя как частное лицо, а 

не от имени Российской Федерации; 

в) исков, относящихся к любой коммерческой деятельности, осуществляемой им на территории 

Киргизской Республики за пределами своих официальных функций. 

4. Личный состав российской авиационной базы не обязан давать показания в качестве свидетеля. 

5. Иммунитет личного состава российской авиационной базы от юрисдикции Киргизской Республики не 

освобождает его от юрисдикции Российской Федерации. 

Личный состав российской авиационной базы не имеет права заниматься предпринимательской 

деятельностью на территории Киргизской Республики. 

6. Личный состав российской авиационной базы освобождается от всех налогов, сборов и пошлин, 
личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных, взимаемых в Киргизской 

Республике, за исключением: 

а) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или обслуживания; 

б) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории Киргизской 

Республики; , 

в) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых Киргизской Республикой. 

В случае смерти военнослужащего, проходящего военную службу в составе российской авиационной 

базы, а также гражданского лица (гражданского персонала), являющегося гражданином Российской Федерации, 

работающего в составе российской авиационной базы, или члена его семьи, жившего вместе с ним, налоги на 

наследство и пошлины на наследование, взимаемые Киргизской Республикой, не взимаются с движимого 

имущества, нахождение которого в Киргизской Республике обусловлено исключительно пребыванием здесь 



                       

 
умершего в составе российской авиационной базы или как члена семьи личного состава российской 

авиационной базы; 

г) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

д) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбора в отношении 

недвижимого имущества. 

Данный пункт применяется с учетом положений Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Киргизской Республики об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход от 13 января 1999 г. 
Статья 5 

Киргизская Сторона передает Российской Стороне в пользование на безвозмездной основе для 

размещения российской авиационной базы в военном городке № 1 (г. Кант) и на аэродроме Кант недвижимое 

имущество согласно Перечню (Приложение № 1) и схемам (Приложения № 2, 3, 4), которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Недвижимое имущество, передаваемое Российской Стороне, 

является собственностью Киргизской Стороны. 

Здания, сооружения и коммуникации, ранее переданные Киргизской Стороной Российской Стороне в 

соответствии с настоящим Соглашением, дальнейшая эксплуатация которых Российской Стороной 

не предусматривается, возвращаются Киргизской Стороне, по состоянию на момент передачи с учетом 

их естественного износа. 

Недвижимое имущество (не входящее в Приложения № 1,2, 3, 4), приобретенное и построенное 

Российской Стороной на территории Киргизской Республики, является собственностью Российской Стороны. 
Стороны эксплуатируют объекты совместного использования согласно Перечню (Приложение № 5) и 

схемам (Приложения № 6, 7), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. Объекты 

совместного использования являются собственностью Киргизской Стороны. 

Эксплуатация объектов совместного использования осуществляется по взаимной договоренности 

уполномоченных органов Сторон. 

Статья 6 

Движимое имущество, российской авиационной базы, являющееся собственностью Российской 

Стороны, заменяемое, выводимое (вводимое), вывозимое (ввозимое) с территории (на территорию) Киргизской 

Республики, освобождается от всех видов налогов, сборов и иных платежей в соответствии с Соглашением о 

статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности от 11 октября 2000 г. 

Статья 7 
Киргизская Сторона передает Российской Стороне на период действия настоящего Соглашения на 

безвозмездной основе авиационную и другую технику для российской авиационной базы согласно Перечню 

(Приложение № 8), который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Авиационная и другая 

техника, переданная Российской Стороне, является собственностью Киргизской Стороны. 

Российская Сторона обеспечивает техническое сопровождение и эксплуатацию переданной Киргизской 

Стороной авиационной и другой техники. 

Российская Сторона безвозмездно предоставляет- авиационную технику (Приложение № 8) Киргизской 

Стороне для поддержания летных навыков летного состава Вооруженных Сил Киргизской Республики. 

Уполномоченный орган Российской Стороны на основании письменного обращения уполномоченного 

органа Киргизской Стороны предоставляет безвозмездно летчиков-инструкторов для поддержания летных 

навыков летного состава Вооруженных Сил Киргизской Республики. 

Предоставление переданной Российской Стороне авиационной техники для поддержания летных 
навыков летного состава Вооруженных Сил Киргизской Республики осуществляется по планам, которые 

разрабатываются уполномоченными органами Сторон. 

Киргизская Сторона выделяет необходимое количество горючих, смазочных материалов и других 

материальных средств для поддержания летных навыков летного состава Вооруженных Сил Киргизской 

Республики. 

Статья 8 

Организационно-штатная структура российской авиационной базы разрабатывается и утверждается 

уполномоченным органом Российской Стороны. 

Изменение места дислокации российской авиационной базы на территории Киргизской Республики 

осуществляется по согласованию Сторон. 

Замена подразделений и военнослужащих российской авиационной базы производится решением 
уполномоченного органа Российской Стороны после письменного уведомления уполномоченного органа 

Киргизской Стороны. 

Статья 9 

Затраты на эксплуатацию объектов совместного использования осуществляются на долевой основе, в 

размерах, указанных в ежегодно подписываемых уполномоченными органами Сторон протоколах. 

Статья 10 



 
  

 

 

Материальное, финансовое, медицинское, транспортное, ветеринарно-санитарное обеспечение личного 

состава российской авиационной базы и торгово-бытовое обслуживание российской авиационной базы на 

Территории Киргизской Республики осуществляется Российской Стороной. 

Продовольствие, материальные, технические и другие средства, необходимые для обеспечения 
повседневной жизнедеятельности российской авиационной базы, могут поставляться Российской Стороной на 

территорию Киргизской Республики или приобретаться на месте. 

Российская авиационная база имеет право заключать договоры с юридическими и физическими лицами 

Киргизской Республики в соответствии с ее законодательством по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

российской авиационной базы, не указанным в статье 23 настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Личный состав российской авиационной базы, а также члены семей личного состава российской 

авиационной базы соблюдают законодательство Киргизской Республики и не вмешиваются в ее внутренние 

дела. 

Киргизская Сторона уважает правовое положение личного состава российской авиационной базы и 

членов семей личного состава российской авиационной базы. 
Киргизская Сторона не допускает действий, затрудняющих функционирование российской авиационной 

базы, а также принимает необходимые, согласованные с уполномоченным органом Российской Стороны, меры 

по обеспечению безопасности российской авиационной базы, сохранности ее имущества, включая меры по 

предупреждению и пресечению любых противоправных действий в отношении личного состава российской 

авиационной базы. 

Российская авиационная база имеет право осуществлять меры по обеспечению собственной 

безопасности, охране объектов на территории российской авиационной базы и при своих передвижениях в 

соответствии с установленным в Вооруженных Силах Российской Федерации порядком, который доводится до 

сведения уполномоченного органа Киргизской Стороны. 

Статья 12 

Маневры, учения и боевая подготовка за пределами российской авиационной базы проводятся на 
основании планов, согласованных с уполномоченным органом Киргизской Стороны в соответствии с 

Соглашением между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Киргизской 

Республики о совместном планировании и проведении мероприятий по оперативной подготовке Вооруженных 

Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Киргизской Республики от 13 июня 2002 г. 

Статья 13 

В угрожаемый период российская авиационная база действует в соответствии с планами, 

согласованными с уполномоченным органом Киргизской Стороны. 

По согласованию с уполномоченными органами Сторон российская авиационная база может 

привлекаться к выполнению задач совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне.  

Статья 14 

Организация полетов воздушных судов Российской Федерации в воздушном пространстве Киргизской 

Республики осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Киргизской Республики и в 
соответствии с Соглашением между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

обороны Киргизской Республики о порядке взаимодействия военных органов по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением при обеспечении полетов военных воздушных судов 

Российской Федерации в воздушном пространстве Киргизской Республики и военных воздушных судов 

Киргизской Республики в воздушном пространстве Российской Федерации от 20 мая 1999 г. 

Организация полетов в районе аэродрома базирования осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

производству полетов в районе аэродрома базирования и совместно разрабатываемыми уполномоченными 

органами Сторон дополнениями к ней. 

Российская авиационная база по заявкам уполномоченного органа Киргизской Стороны обеспечивает 

прием, выпуск воздушных судов, используемых в интересах и в соответствии с законодательством Киргизской 

Республики, на безвозмездной основе. 
Статья 15 

Поисково-спасательное обеспечение полетов авиации организуется силами и средствами воинских 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенных на территории Киргизской 

Республики, во взаимодействии с уполномоченным органом Киргизской Стороны на безвозмездной основе. 

Статья 16 

Порядок, в соответствии с которым российская авиационная база пользуется почтовыми услугами и 

связью на территории Киргизской Республики, определяется Соглашением между Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством обороны Киргизской Республики об организации связей 

взаимодействия и порядке взаиморасчетов от 21 декабря 2000 г. 

Статья 17 

Использование Российской Стороной природных ресурсов, находящихся на территории российской 

авиационной базы, осуществляется в соответствии с законодательством Киргизской Республики.  



                       

 
Статья 18 

Все необходимые расчеты и платежи российской авиационной базы на территории Киргизской 

Республики, связанные с реализацией данного Соглашения, осуществляются в соответствии с Соглашением 

между Центральным Банком Российской Федерации и Национальным банком Кыргызской Республики "О 

работе полевых учреждений Центрального Банка Российской Федерации, находящихся на территории 

Кыргызской Республики" от 14 января 1998 г. 

Статья 19 

Военнослужащие российской авиационной базы носят установленную для них форму одежды. 
Военнослужащие носят и применяют оружие на российской авиационной базе в соответствии с 

порядком, установленным в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Вне расположения российской авиационной базы ношение оружия лицами, входящими в ее состав, 

разрешено только при выполнении ими поставленных боевых задач и охранных функций. 

Статья 20 

Киргизская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие 

личность граждан Российской Федерации, входящих в состав российской авиационной базы, и членов их семей. 

Статья 21 

Граждане Российской Федерации, входящие в состав российской авиационной базы, и члены их семей 

могут свободно передвигаться на принадлежащих им транспортных средствах по территории Киргизской 

Республики, а также пользоваться на общих с гражданами Киргизской Республики основаниях наземным, 

воздушным и водным транспортом в соответствии с законодательством Киргизской Республики. 
Киргизская Сторона признает водительские удостоверения, действующие на территории Российской 

Федерации.  

Автомобильная техника российской авиационной базы имеет российские регистрационные номера и 

отличительные знаки. 

Статья 22 

Порядок организации воинских межгосударственных перевозок осуществляется в соответствии с 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об 

организации воинских межгосударственных перевозок в интересах Министерства обороны Российской 

Федерации и расчетов за них от 13 октября 1995 г. 

Статья 23 

Киргизская Сторона создает все условия для нормального функционирования на своей территории 
российской авиационной базы и принимает надлежащие меры по бесперебойному обеспечению российской 

авиационной базы каналами связи, предоставлению электроэнергии, воды и других видов коммунально-

бытовых услуг в соответствии с нормами, применяемыми в Киргизской Республике, на безвозмездной основе.  

Статья 24 

За личным, составом российской авиационной базы, а также лицами, входившими в состав российской 

авиационной базы и уволенными с военной службы или вышедшими на пенсию, и членами их семей 

признается право собственности на законно приобретенное ими в Киргизской Республике движимое и 

недвижимое имущество в. соответствии с законодательством Киргизской Республики. 

Статья 25 

В случае привлечения граждан Киргизской Республики для работы по найму в качестве 

обслуживающего персонала на российской авиационной базе оплата их труда производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. 
Отчисления в фонды Киргизской Республики (социальный фонд, в том числе: пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования, фонд содействия занятости) от всех 

видов оплаты труда работающих по найму на российской авиационной базе лиц, которые не являются 

гражданами Российской Федерации, а также взимание с них налогов и перечисление их соответствующим 

органам Киргизской Стороны производятся российской авиационной базой в порядке и в размерах, 

установленных законодательством Киргизской Республики. 

Члены семей личного состава российской авиационной базы могут работать по найму на предприятиях, в 

учреждениях и организациях Киргизской Республики в соответствии с трудовым законодательством 

Киргизской Республики. 

Для указанных лиц период трудовой деятельности засчитывается в общий трудовой стаж в соответствии 

с законодательством Российской 
Федерации. 

Денежное довольствие военнослужащим, проходящим военную службу в составе российской 

авиационной базы, а также заработная плата гражданским лицам (гражданскому персоналу), являющимся 

гражданами Российской Федерации и работающим в составе российской авиационной базы, в повседневной 

деятельности и (или) в угрожаемый период выплачивается по нормам, установленным законодательством 

Российской Федерации для личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 

Российской Федерации. 



 
  

 

 

Статья 26 

Пересечение государственной границы Российской Федерации и государственной границы Киргизской 

Республики личным составом российской авиационной базы и членами их семей осуществляется в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики об организации воинских межгосударственных перевозок в интересах Министерства обороны 

Российской Федерации и расчетах за них от 13 октября 1995 г. 

Пересекающим государственные границы Сторон лицам, входящим в личный состав российской 

авиационной базы, и членам их семей Стороны предоставляют право провозить личные вещи и валютные 

ценности в соответствии с Соглашением о статусе формирований сил и средств системы коллективной 

безопасности от 11 октября 2000 г. 

Статья 27 

Возмещение ущерба, причиненного российской авиационной базе, а также выплата компенсации лицам, 

входящим в ее состав, или их наследникам, если этот ущерб был нанесен в результате действий юридических 

лиц или граждан Киргизской Республики, осуществляется Киргизской Стороной в соответствии с 

законодательством Киргизской Республики. 
Возмещение ущерба, причиненного Киргизской Стороне, а также выплата компенсации юридическим 

или физическим лицам, а также их наследникам, если этот ущерб был причинен в результате действий личного 

состава российской авиационной базы, осуществляется Российской Стороной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Размер ущерба и денежный эквивалент компенсации ущерба, причиненного российской авиационной 

базе или Киргизской Стороне, определяется специально созданной для этих целей двухсторонней комиссией из 

представителей Сторон. 

Статья 28 

Российская авиационная база обеспечивает соблюдение норм экологической безопасности в 

соответствии с законодательством Киргизской Республики. 

Статья 29 
Киргизская Сторона обеспечивает личному составу российской авиационной базы и членам их семей 

равные с гражданами Киргизской Республики права при поступлении в высшие, средние, средне специальные 

учебные заведения и дошкольные учреждения Киргизской Республики. 

Медицинское обслуживание личного состава российской авиационной базы и членов их семей 

осуществляется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о медицинском обеспечении военнослужащих -и гражданского 

персонала воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации на территории. Киргизской Республики, 

а также членов их семей от 13 октября 1995 г. 

Санаторно-курортное лечение и организованный отдых личного состава российской авиационной базы, а 

также членов их семей может осуществляться на базе санаторного комплекса уполномоченного органа 

Киргизской Стороны на тех же условиях, что и для военнослужащих, гражданского персонала, а также членов 

их семей Киргизской Стороны. 
Статья 30 

Порядок защиты и взаимного обмена между Сторонами сведениями, являющимися государственными 

секретами, и другой информацией, охраняемой законодательствами Российской Федерации и Киргизской 

Республики, определяется отдельным соглашением. 

Стороны не передают третьим государствам информацию, полученную в рамках настоящего 

Соглашения, без письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Статья 31 

Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консультаций.  

Статья 32 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 

Соглашения, и вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 33 Соглашения. 

Статья 33 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует в течение 15 лет и автоматически продлевается на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон письменно не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного 

периода не уведомит по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие. 

Статья 34 



                       

 
В случае прекращения действия, настоящего Соглашения в соответствии со статьей 33 вопросы, 

связанные с ликвидацией российской авиационной базы, решаются уполномоченными органами Сторон. 

Вопрос о дальнейшем использовании недвижимого имущества, являющегося собственностью 

Российской Стороны, после прекращения действия настоящего Соглашения решается на основе взаимной 

договоренности правительств Сторон в течение 6 месяцев с даты уведомления одной из Сторон о намерении 

прекратить действие настоящего Соглашения. 

Совершено в г. Москве ―22‖ сентября 2003 г. в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о 

статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на 

территории Киргизской Республики 

(Бишкек, 20 сентября 2012 г.) 
 

Российская Федерация и Киргизская Республика, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 г., Договоре между Российской Федерацией и Кыргызской 

Республикой о сотрудничестве в военной области от 5 июля 1993 г., 

основываясь на ранее достигнутых договоренностях, 

зафиксированных в Меморандуме о намерениях Российской Федерации и Кыргызской Республики по 

дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей 

пребывание российских воинских формирований на территории Кыргызской Республики, и размещению 

дополнительного российского воинского контингента на территории Кыргызской Республики, от 1 августа 2009 

г., 

признавая, что нахождение объединенной российской военной базы на территории Киргизской 

Республики отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не 

направлено против третьих государств, 
в целях дальнейшего развития взаимовыгодного военного сотрудничества, отвечающего интересам 

народов обоих государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Формирование объединенной российской военной базы 

Воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся на территории 

Киргизской Республики на дату подписания 

настоящего Соглашения, преобразуются в объединенную российскую военную базу. 

Перечень воинских формирований объединенной российской военной базы, находящихся на территории 

Киргизской Республики, места дислокации и условия их нахождения на территории Киргизской Республики 

приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

Статья 2 
Основные термины 

Для целей настоящего Соглашения применяются термины, которые означают следующее: 

"военный объект Российской Федерации" - объединенная российская военная база в местах дислокации, 

а также воинское формирование объединенной российской военной базы с его инфраструктурой, временно 

расположенное вне мест дислокации; 

"воинское формирование объединенной российской военной базы" -соединение, воинская часть, 

подразделение или иное формирование Вооруженных Сил Российской Федерации, входящее в состав 

объединенной российской военной базы; 

"движимое имущество" - движимое имущество, принадлежащее или переданное в пользование 

объединенной российской военной базы, используемое ею для своих нужд, включая все виды вооружений, 

боеприпасов, боевой, специальной и другой техники, а также иные материальные и технические средства; 
"ключевые объекты инфраструктуры обеспечения 

жизнедеятельности и функционирования объединенной российской военной базы" - объекты, влияющие 

на обеспечение жизнедеятельности и функционирования объединенной российской военной базы; 

"командир объединенной российской военной базы" - 

военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации, уполномоченный Российской Стороной 

осуществлять руководство объединенной российской военной базой; 

"компетентные органы Киргизской Стороны" - суды, органы прокуратуры, внутренних дел и 

национальной безопасности, другие государственные органы, к компетенции которых относятся вопросы, 

регулируемые настоящим Соглашением; 



 
  

 

 

"компетентные органы Российской Стороны" - командиры (начальники) воинских формирований 

объединенной российской военной базы (как органы дознания), военные суды, органы военной прокуратуры, 

военные следственные органы, органы федеральной службы безопасности и другие государственные органы, 

действующие в месте дислокации объединенной российской военной базы, их представители в случае 
отсутствия этих органов в месте дислокации объединенной российской военной базы, к компетенции которых 

относятся вопросы, регулируемые настоящим Соглашением; 

"личный состав объединенной российской военной базы" -граждане Российской Федерации: 

военнослужащие, проходящие военную службу в составе объединенной российской военной базы, гражданские 

лица (гражданский персонал), занимающие должности в объединенной российской военной базе по штату, и 

лица, временно командированные Российской Стороной в объединенную российскую военную базу; 

"место дислокации" - участок местности, участок акватории, переданный Киргизской Стороной 

Российской Стороне во временное пользование на безвозмездной основе либо на условиях аренды и 

предназначенный для размещения объединенной российской военной базы; 

"недвижимое имущество"-переданные во временное владение (пользование) Российской Стороне 

земельные участки, а также находящиеся 
в пользовании или в собственности Российской Стороны железнодорожные пути, автомобильные 

дороги, полигоны, аэродромы, портовые сооружения (с акваторией), пункты базирования (обеспечения), 

здания, строения и сооружения, стационарные средства наземного обслуживания специального применения, 

средства связи, средства радиотехнического, навигационного, гидрографического обеспечения, воздушные 

суда, корабли и суда, а также другие объекты, предназначенные для функционирования объединенной 

российской военной базы; 

"обслуживающий персонал объединенной российской военной базы" - граждане Киргизской Республики, 

работающие по найму в объединенной российской военной базе на должностях по штату; 

"объединенная российская военная база" - дислоцированные на территории Киргизской Республики 

воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации с вооружением, военной и специальной 

техникой, объекты жизнеобеспечения с необходимыми запасами материальных средств и другое имущество; а 
также открытое акционерное общество "Оборонсервис" и юридические лица, входящие в его структуру, 

уполномоченные Российской Стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять 

работы, оказывать услуги по содержанию инфраструктуры базы и ее обслуживанию; 

"обязанности военной службы" - общие, должностные и специальные обязанности, выполняемые 

военнослужащими объединенной российской военной базы в процессе прохождения военной службы в 

объединенной российской военной базе; 

"объекты совместного использования" - движимое и недвижимое имущество Киргизской Стороны, 

используемое в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Киргизской 

Республики; 

"персонал подрядчиков объединенной российской военной базы" - 

граждане Российской Федерации и Киргизской Республики, работающие по найму у подрядчиков 

объединенной российской военной базы; 
"подрядчики объединенной российской военной базы" -российские юридические лица или граждане 

Российской Федерации - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; киргизские юридические лица или граждане 

Киргизской Республики - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в 

соответствии с законодательством Киргизской Республики, выполняющие работы, оказывающие услуги, 

поставляющие товары для обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной российской 

военной базы по контрактам с уполномоченным органом Российской Стороны; 

"продукция военного назначения"-вооружение, военная и специальная техника, услуги по проведению 

ремонта вооружения, военной и специальной техники, транспортировки, подготовки офицерских кадров и 

младших специалистов в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, а также 

военно-техническое имущество. 
"террористический акт" - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями; 

"угрожаемый период" - период обострения военно-политической обстановки в регионе, несущий угрозы 

суверенитету и безопасности Киргизской Республики со стороны какого-либо государства (группы государств) 

или международных террористических формирований; 

"участок акватории"-участок водной поверхности с находящимся под ним водным пространством и 

поверхностью дна озера Иссык-Куль, 

переданный для пользования в аренду Киргизской Стороной Российской Стороне; 

"члены семей личного состава объединенной российской военной базы" - супруг (супруга), дети, отец, 

мать и лица, находящиеся на иждивении лица из личного состава объединенной российской военной базы. 



                       

 
Статья 3 

Уполномоченные органы 

1. Реализацию настоящего Соглашения осуществляют следующие уполномоченные органы: 

от Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации; 

от Киргизской Стороны - Министерство обороны Киргизской Республики. 

2. Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменениях своих 

уполномоченных органов. 

3. Командир объединенной российской военной базы, а по его поручению командиры отдельных частей 
(подразделений), входящих в состав объединенной российской военной базы, являются представителями 

уполномоченного органа Российской Стороны для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением 

функционирования объединенной российской военной базы. 

Статья 4 

Назначение 

1. Воинские формирования объединенной российской военной базы кроме функций по обеспечению 

интересов Российской Федерации, обеспечивают совместно с Вооруженными Силами Киргизской Республики 

защиту суверенитета и безопасности Киргизской Республики, включая противодействие актам вооруженного 

нападения со стороны международных террористических формирований. 

Для достижения указанных целей Российская Сторона осуществляет содействие в обеспечении 

Вооруженных Сил Киргизской Республики современным и совместимым вооружением, военной и специальной 

техникой, а также оказывает военно-техническую помощь Киргизской Республике. Номенклатура и объемы 
поставок продукции военного назначения будут определяться по заявке Киргизской Стороны в контрактах и 

других договорных документах, заключаемых уполномоченными органами Сторон в соответствии с 

законодательством каждой из Сторон. 

2. В угрожаемый период воинские формирования объединенной российской военной базы действуют в 

соответствии с утвержденными уполномоченным органом Российской Стороны планами, согласованными с 

уполномоченным органом Киргизской Стороны. 

3. Применение воинских формирований объединенной российской военной базы осуществляется на 

основании совместного решения Сторон, а в случае внезапного нападения на объединенную российскую 

военную базу-по решению командира (командиров отдельных частей, подразделений) объединенной 

российской военной базы по заблаговременно согласованным с Киргизской Стороной планам с немедленным 

уведомлением Киргизской Стороны. 
4. При угрозе совершения террористического акта командир объединенной российской военной базы с 

согласия и во взаимодействии с уполномоченным органом Киргизской Стороны вправе принять решение о 

применении воинских формирований объединенной российской военной базы для усиления охраны военных 

объектов Российской Федерации, а также с согласия и во взаимодействии с Киргизской Стороной - других 

объектов, в том числе ключевых объектов инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности объединенной 

российской военной базы, объектов, принадлежащих Российской Федерации или созданных при ее участии и 

расположенных на территории Киргизской Республики. 

Статья 5 

Повседневная деятельность 

1. Состав (численность, виды вооружения и военной техники, количество юридических лиц, указанных в 

абзаце тринадцатом статьи 2 настоящего Соглашения) объединенной российской военной базы определяется 

Российской Стороной по согласованию с Киргизской Стороной. 
2. Организационно-штатная структура объединенной российской военной базы разрабатывается, 

утверждается и изменяется уполномоченным органом Российской Стороны с уведомлением уполномоченного 

органа Киргизской Стороны. 

3. Организация боевой подготовки и внутренней службы, порядок комплектования объединенной 

российской военной базы личным составом, а также порядок обеспечения вооружением, военной и 

специальной техникой и другими материальными средствами регламентируются законодательством 

Российской Стороны. 

4. Боевая подготовка (учения) воинских формирований объединенной российской военной базы вне мест 

дислокации и испытания образцов морского вооружения на озере Иссык-Куль осуществляется по планам 

уполномоченного органа Российской Стороны, согласованным с уполномоченным органом Киргизской 

Стороны. 
5. Воинские формирования объединенной российской военной базы принимают меры по обеспечению 

собственной безопасности, осуществляют охрану военных объектов Российской Федерации в местах 

дислокации и при передвижениях по территории Киргизской Республики в соответствии с законодательством 

Российской Стороны. 

6. В местах расположения военных объектов Российской Федерации размещаются государственные 

символы Российской Федерации, а также сооружаются ограждения вокруг этих объектов и наносятся 



 
  

 

 

соответствующие надписи на русском и киргизском языках по согласованию с уполномоченным органом 

Киргизской Стороны. 

Статья 6 

Имущественные отношения 
1. Российская Сторона продолжает использовать на безвозмездной основе в течение срока действия 

настоящего Соглашения недвижимое имущество, являющееся собственностью Киргизской Стороны и 

переданное во временное владение (пользование) Российской Стороне в соответствии с Соглашением между 

Российской Федерацией и Киргизской Республикой о порядке использования российских военных объектов на 

территории Киргизской Республики и статусе военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в 

Киргизской Республике от 5 июля 1993 г. и Соглашением между Российской Федерацией и Киргизской 

Республикой о статусе и условиях пребывания российской авиационной базы на территории Киргизской 

Республики от 22 сентября 2003 г., и используемое воинскими формированиями объединенной российской 

военной базы в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения. 

2. Российская Сторона продолжает арендовать земельные участки и участок акватории, переданные 

Российской Стороне в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики об условиях аренды мест дислокации объектов Военно-Морского 

Флота Российской Федерации на территории Киргизской Республики от 10 октября 1997 г. и Соглашением 

между Российской Федерацией и Киргизской Республикой об условиях аренды мест дислокации подразделений 

Сейсмической службы Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории 

Киргизской Республики, от 21 октября 1994 г. в местах дислокации воинских формирований объединенной 

российской военной базы в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения: 

узел связи - земельные участки площадью 811,2 гектара; 

испытательную базу - земельные участки площадью 55,0 гектаров и участок акватории площадью 0,5 

морской квадратной мили (171,53 гектара). 

3. Стоимость аренды переданных Российской Стороне земельных участков и участка акватории в 

соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи исчисляется из расчета: 
за квадратный метр земельного участка - 0,5 доллара США; 

за квадратный метр участка акватории -0,1 доллара США. 

Ежегодная арендная плата за использование Российской Стороной земельных участков и участка 

акватории составляет сумму, эквивалентную 4 502 495 долларов США. 

При изменении состава арендуемых земельных участков и участка акватории арендная плата изменяется 

пропорционально изменению арендуемой площади земельных участков и участка акватории, исходя из 

установленной в настоящем пункте оценки стоимости ставки за квадратный метр земельного участка и участка 

акватории. 

4. Арендная плата, установленная в пункте 3 настоящей статьи, начиная с 1 января 2012 г. взимается в 

долларах США. 

Перечисление арендных платежей осуществляется ежегодно двумя равными долями каждая до 5 числа 

последнего месяца II и IV кварталов года. 
Уполномоченный орган Киргизской Стороны направляет уполномоченному органу Российской Стороны 

уведомление с указанием 

получателя платежа и финансовых реквизитов для перечисления средств и уведомляет его о получении 

указанных средств. 

В случае изменения получателя платежа и (или) его финансовых реквизитов Киргизская Сторона не 

позднее, чем за 1 месяц до истечения срока очередного платежа обязана уведомить об этом уполномоченный 

орган Российской Стороны. 

5. За аренду земельного участка для размещения Автономного сейсмического пункта Институту 

сейсмологии Национальной Академии наук Киргизской Республики и уполномоченному органу по 

чрезвычайным ситуациям Киргизской Республики предоставляется оперативная и иная информация о 

координатах, времени и силе землетрясений на территории Киргизской Республики. 
6. Стороны в течение шести месяцев с даты подписания настоящего Соглашения проведут 

инвентаризацию ранее переданного Российской Стороне недвижимого имущества. При этом Стороны в 

течение одного года с даты подписания настоящего Соглашения урегулируют все имущественные вопросы, 

возникшие в ходе проведения инвентаризации. 

При необходимости, передача иного недвижимого имущества во временное владение (пользование) 

объединенной российской военной базе осуществляется в соответствии с законодательством Киргизской 

Республики по согласованию уполномоченных органов Сторон с оформлением соответствующих актов приема-

передачи с приложением необходимых планов (карт) земельных участков с обозначенными границами 

землепользования, а также необходимой документацией о составе и техническом состоянии передаваемого 

недвижимого имущества. 



                       

 
Недвижимое имущество, передаваемое Киргизской Стороной для размещения и функционирования 

объединенной российской военной базы, должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных 

обременении. В случае наличия и (или) возникновения таких прав и 

притязаний по обращению уполномоченного органа Российской Стороны Киргизская Сторона 

урегулирует данный вопрос в соответствии с законодательством Киргизской Республики, при этом Киргизская 

Сторона может запросить содействие Российской Стороны в его урегулировании. 

Киргизская Сторона по обращению Российской Стороны обеспечит юридическое оформление прав 

Российской Стороне на передаваемое по настоящему Соглашению недвижимое имущество в порядке, 
установленном законодательством Киргизской Стороны. Финансовые затраты, связанные с юридическим 

оформлением прав Российской Стороне на недвижимое имущество, несет Киргизская Сторона. 

Недвижимое имущество, переданное Киргизской Стороной Российской Стороне в соответствии с 

настоящим Соглашением, дальнейшая эксплуатация (использование) которого Российской Стороной не 

предусматривается, по согласованию уполномоченных органов Сторон возвращается Киргизской Стороне с 

составлением актов приема-передачи между уполномоченными органами Сторон по фактическому состоянию 

на момент передачи с учетом их естественного износа. При этом в отношении указанного имущества после 

подписания актов приема-передачи прекращают действовать положения настоящего Соглашения, а также 

происходит пересмотр общей суммы ежегодной арендной платы в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи. 

7. Все движимое имущество, принадлежащее объединенной российской военной базе, в случае 

прекращения функционирования объектов объединенной российской военной базы вывозится на территорию 

Российской Федерации или реализуется в местах дислокации объединенной российской военной базы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Уполномоченный орган Киргизской Стороны совместно с уполномоченным органом Российской 

Стороны 1 раз в 5 лет осуществляет инвентаризацию недвижимого и движимого имущества, переданного 

Киргизской Стороной Российской Стороне, в период и сроки, согласованные с уполномоченным органом 

Российской Стороны. 

Уполномоченный орган Киргизской Стороны оформляет необходимую техническую документацию, при 

этом финансовые затраты, связанные с оформлением необходимых документов, несет Киргизская Сторона. 

9. Российская Сторона по согласованию с Киргизской Стороной имеет право за свой счет проводить 

капитальный ремонт, усовершенствование, реконструкцию и снос находящегося в ее пользовании недвижимого 

имущества и осуществлять на земельных участках, находящихся в пользовании Российской Стороны, 

капитальное строительство. 
Российская Сторона содержит находящееся в ее пользовании недвижимое имущество в надлежащем 

состоянии, проводит текущий ремонт по нормам, предусмотренным в Российской Федерации. 

10. Право собственности на недвижимое имущество, построенное Российской Стороной в местах 

дислокации объединенной российской военной базы для ее функционирования, принадлежит Российской 

Стороне. Киргизская Сторона обеспечивает юридическое оформление права собственности Российской 

Федерации на указанное имущество в соответствии с законодательством Киргизской Республики.  

При этом финансовые затраты, связанные с оформлением прав собственности Российской Федерации на 

недвижимое имущество, несет Российская Сторона. 

Указанное недвижимое имущество после прекращения действия настоящего Соглашения или по мере 

высвобождения передается Киргизской Стороне на условиях и в сроки, определенные Сторонами. 

11. Объединенная российская военная база по согласованию с уполномоченным органом Киргизской 

Стороны совместно использует принадлежащие Киргизской Стороне объекты недвижимого имущества, 
которые приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. 

12. Киргизская Сторона обеспечивает ремонт, текущее содержание и обслуживание железнодорожного 

пути необщего пользования, указанного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, оформление 

(корректировку) технического паспорта, плана, профиля пути, чертежей искусственных сооружений, 

составление инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего 

пользования, а также других документов, предусмотренных для обеспечения эксплуатации железнодорожного 

пути необщего пользования. 

При совместной эксплуатации железнодорожного пути необщего пользования расходы по ремонту, 

текущему содержанию и обслуживанию распределяются пропорционально грузообороту Сторон (в вагонах) и 

используемой длине пути. Уполномоченные органы Сторон производят оплату расходов исходя из 

фактической стоимости ремонта, текущего содержания и обслуживания железнодорожного пути необщего 
пользования согласно актам, составляемым совместно уполномоченными органами Сторон.  

13. На авиационной базе (аэродром Кант) допускается нахождение и совместная эксплуатация 

Сторонами движимого имущества Киргизской Стороны по решению уполномоченных органов Сторон. При 

этом расходы каждая из Сторон несет пропорционально его эксплуатации. Доступ Киргизской Стороны в места 

расположения указанного имущества производится в соответствии со статьей 20 настоящего Соглашения. 

14 Для проведения срочного текущего ремонта воздушных судов уполномоченного органа Киргизской 

Стороны, базирующихся на Авиационной базе и совершивших аварийную (вынужденную) посадку на 



 
  

 

 

аэродроме Кант, уполномоченным органом Киргизской Стороны подается заявка старшему авиационному 

начальнику аэродрома Кант. 

Указанные работы проводятся личным составом уполномоченного органа Киргизской Стороны с 

использованием объектов аэродромно-технической базы и средств наземного обслуживания и специального 
применения авиационной базы на безвозмездной основе в сроки, определенные командиром авиационной базы. 

Объем работ и используемые в их ходе объекты аэродромно-технической базы и средства наземного 

обслуживания и специального применения при проведении указанного ремонта согласовываются с командиром 

авиационной базы. 

15. Строительство каких-либо объектов в районах, прилегающих к военным объектам объединенной 

российской военной базы, производится согласно законодательству Киргизской Республики. 

Статья 7 

Движение воздушных судов 

1. Организация полетов воздушных судов Российской Федерации в воздушном пространстве Киргизской 

Республики осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Киргизской Республики и 

международными договорами, участниками которых являются Стороны. 
Организация полетов в районах аэродромов базирования объединенной российской военной базы и на 

авиационном полигоне осуществляется в соответствии с инструкцией по производству полетов в районе 

аэродрома, утверждаемой уполномоченными органами Сторон. 

2. Объединенная российская военная база по заявкам уполномоченного органа Киргизской Стороны 

обеспечивает прием и выпуск на аэродромах базирования (в части, касающейся навигационного и наземного 

обеспечения полетов) на безвозмездной основе (кроме заправки авиационной техники горюче-смазочными 

материалами) военных воздушных судов Киргизской Республики и военных воздушных судов других 

государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, воздушных судов, 

осуществляющих перевозки в интересах Вооруженных Сил Киргизской Республики. В этом случае 

заявка на выполнение полета подается не менее чем за трое суток, а решение о приеме воздушного судна 

сообщается уполномоченному органу Киргизской Стороны не менее чем за одни сутки. 
3. Типы и количество воздушных судов, а также численность личного состава воинских формирований 

Российской Федерации, временно размещаемых на аэродроме объединенной российской военной базы для 

целей транзита, участия в учениях и других мероприятиях, заблаговременно согласовываются 

уполномоченными органами Сторон. 

4. Для выполнения учебно-тренировочных полетов воздушными судами Киргизской Республики на 

аэродроме Кант уполномоченным органом Киргизской Стороны подаются заявки командиру авиационной 

базы. Указанные полеты выполняются на безвозмездной основе (кроме заправки авиационной техники горюче-

смазочными материалами) в соответствии с графиком распределения летных смен, утверждаемым командиром 

авиационной базы. Форма указанной заявки определяется инструкцией по производству полетов в районе 

аэродрома. 

5. Для поддержания летных навыков летного состава Вооруженных Сил Киргизской Республики на 

учебно-боевых (учебных) воздушных судах объединенной российской военной базы по обращению 
уполномоченного органа Киргизской Стороны между уполномоченными органами Сторон заключается 

контракт о безвозмездном оказании услуг. Киргизская Сторона выделяет необходимое количество горюче-

смазочных материалов и других материальных средств в соответствии с указанным контрактом, если в нем не 

оговорено иное. 

6. Аэродром Кант может использоваться в качестве запасного для аэродромов Киргизской Республики 

только в случаях, представляющих угрозу безопасности полетов воздушных судов. Использование аэродрома 

7. Кант в таких случаях осуществляется в соответствии с инструкцией по производству полетов в районе 

аэродрома. 

Поисково-спасательное обеспечение полетов воздушных судов организуется силами и средствами 

объединенной российской военной базы во взаимодействии с уполномоченным органом Киргизской Стороны 

на безвозмездной основе. 
8. Сертификация аэродрома объединенной российской военной базы и лиц группы руководства полетами 

объединенной российской военной базы для обеспечения приема и выпуска воздушных судов, указанных в 

пункте 6 настоящей статьи, в части касающейся гражданских воздушных судов, осуществляется Киргизской 

Стороной. 

Статья 8 

Использование полигона 

1. Уполномоченный орган Киргизской Стороны предоставляет объединенной российской военной базе 

авиационный полигон согласно годовому плану-графику его использования по заявкам не менее чем за 1 месяц 

до начала его использования. Годовой план-график использования авиационного полигона разрабатывается 

уполномоченным органом Российской Стороны и передается уполномоченному органу Киргизской Стороны не 

позднее 1 ноября года, предшествующего году использования авиационного полигона. 



                       

 
Предложения по внесению изменений в годовой план-график использования авиационного полигона 

направляются уполномоченному органу Киргизской Стороны не позднее, чем за 2 месяца до его очередного 

использования. Уполномоченный орган Киргизской Стороны не позднее, чем за 1 месяц до очередного 

использования авиационного полигона объединенной российской военной базой, представляет подтверждение 

о внесении изменений в годовой план-график использования авиационного полигона либо мотивированный 

отказ. 

2. Мишени и другое оборудование, необходимое при использовании авиационного полигона 

объединенной российской военной базой, могут поставляться уполномоченным органом Киргизской Стороны 
на основе договоров с уполномоченным органом Российской Стороны за плату в соответствии с 

установленными нормами расхода материальных средств (горюче-смазочных материалов, моторесурсов, 

привлекаемой техники, стоимости списанных образцов вооружения и военной техники) в Вооруженных Силах 

Киргизской Республики. 

3. После проведения стрельб (бомбометаний, пусков ракет) уполномоченный орган Российской Стороны 

организует очистку авиационного полигона с возможным привлечением специалистов уполномоченного органа 

Киргизской Стороны. 

Статья 9 

Движение судов 

1. Киргизская Сторона предоставляет право плавания кораблям, судам объединенной российской 

военной базы по маршрутам и в районах акватории озера Иссык-Куль, согласованных с уполномоченным 

органом Киргизской Стороны, с соблюдением норм и требований законодательства Киргизской Республики. 
2. Плавание кораблей, судов объединенной российской военной базы на озере Иссык-Куль 

осуществляется на безвозмездной основе. 

3. Поисково-спасательные операции могут проводиться силами объединенной российской военной базы 

по всей акватории озера Иссык-Куль со своевременным уведомлением уполномоченного органа Киргизской 

Стороны. Стороны сотрудничают при оказании взаимной помощи терпящим бедствие на воде. 

4. Временное закрытие отдельных районов озера Иссык-Куль для плавания кораблей, судов 

объединенной российской военной базы осуществляется по согласованию с уполномоченным органом 

Киргизской Республики. 

Статья 10 

Движение наземных транспортных средств 

1. Наземные транспортные средства объединенной российской военной базы и иные транспортные 
средства уполномоченного органа Российской Стороны и используемые Российской Стороной для обеспечения 

жизнедеятельности и функционирования объединенной российской военной базы свободно перемещаются по 

территории Киргизской Республики с учетом правил дорожного движения Киргизской Стороны. 

2. Личный состав объединенной российской военной базы, а также члены семей личного состава 

объединенной российской военной базы, подрядчики - физические лица и лица из числа персонала 

подрядчиков объединенной российской военной базы, не являющиеся гражданами Киргизской Республики, 

могут свободно на общих с гражданами Киргизской Республики основаниях передвигаться на принадлежащих 

им транспортных средствах по территории Киргизской Республики и пользоваться наземным, воздушным и 

водным транспортом. 

3. Перемещения колонн транспортных средств в количестве от пяти и более единиц военной техники, 

вооружения и опасных и разрядных грузов Российской Стороны по территории Киргизской Республики 

осуществляются с учетом правил дорожного движения Киргизской Стороны по согласованию с 
уполномоченным органом Киргизской Стороны. 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения на опасных участках движения колонн транспортных 

средств (военной техники) объединенной российской военной базы осуществляется военной автомобильной 

инспекцией объединенной российской военной базы во взаимодействии с компетентными органами 

Киргизской Стороны. 

5. Транспортные средства (военная техника) объединенной российской военной базы имеют 

регистрационные номера Российской Федерации. 

6. Контроль за надлежащим техническим состоянием транспортных средств (военной техники) 

объединенной российской военной базы осуществляется уполномоченным органом Российской Стороны. 

Статья 11 

Регистрация и право управления 
1. Транспортные средства, военная техника, воздушные суда, корабли и суда объединенной российской 

военной базы и иные транспортные средства и воздушные суда уполномоченного органа Российской Стороны, 

используемые Российской Стороной для обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной 

российской военной базы, имеют регистрационные номера Российской Федерации, не подлежат в Киргизской 

Республике регистрации и лицензированию и освобождаются от обязательного страхования. 

2. Удостоверения и другие разрешительные документы, выданные Российской Федерацией личному 

составу объединенной российской военной базы, не являющемуся гражданами Киргизской Республики, на 



 
  

 

 

право управления транспортными средствами, военной техникой, воздушными судами, кораблями и судами 

объединенной российской военной базы и иными транспортными средствами и воздушными судами, 

используемые Российской Стороной для обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной 

российской военной базы, а также личными транспортными средствами, признаются действительными на 
территории Киргизской Республики без взимания каких-либо платежей и проведения дополнительных 

экзаменов (тестов, проверок). 

Также признаются действительными на территории Киргизской Республики без взимания каких-либо 

платежей и проведения дополнительных экзаменов (тестов, проверок) удостоверения и другие разрешительные 

документы на право управления автотранспортными средствами, выданные Российской Федерацией членам 

семей личного состава объединенной российской военной базы, подрядчикам-физическим лицам, лицам из 

числа персонала подрядчиков объединенной российской военной базы, не являющимся гражданами 

Киргизской Республики. 

Статья 12 

Связь 

1. Порядок, в соответствии с которым объединенная российская военная база пользуется средствами 
связи и услугами фельдъегерской, специальной и почтовой связи на территории Киргизской Республики, 

определяется отдельным соглашением. 

2. Киргизская Республика сохраняет за Вооруженными Силами Российской Федерации право 

использования радиочастот наземными службами, а также частотных присвоений и орбитальных позиций 

военно-космических систем, зарегистрированных в Международном Союзе Электросвязи и действующих на 

момент подписания настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Юрисдикция 

1. Объединенная российская военная база пользуется полным иммунитетом от гражданской и 

административной юрисдикции Киргизской Республики с учетом положений пункта 2 настоящей статьи. 

Указанный иммунитет не распространяется на случаи, связанные с выполнением обязательств, 
вытекающих из трудовых и гражданско-правовых договоров (контрактов) между объединенной российской 

военной базой и юридическими (физическими) лицами Киргизской Стороны. 

Недвижимое имущество объединенной российской военной базы неприкосновенно. Представители 

органов власти Киргизской Республики не вправе вступать в места дислокации объединенной российской 

военной базы и на военные объекты Российской Федерации без согласия командира объединенной российской 

военной базы с учетом положений статьи 20 настоящего Соглашения. 

2. Личному составу объединенной российской военной базы и членам семей личного состава 

объединенной российской военной базы, не являющимся гражданами Киргизской Республики, 

предоставляются привилегии и иммунитеты аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении 

административно-технического персонала дипломатического представительства в соответствии с Венской 

конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. 

3. Транспортные средства и воздушные суда уполномоченного органа Российской Стороны, 
используемые в интересах объединенной российской военной базы, пользуются иммунитетом от обыска, 

реквизиции, ареста и иных принудительных мер, в том числе обеспечительного характера и исполнительных 

действий. 

4. Иммунитет личного состава объединенной российской военной базы от юрисдикции Киргизской 

Республики не освобождает его от юрисдикции Российской Федерации. 

Статья 14 

Форма одежды и применение оружия 

1. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят установленную военную форму 

одежды. 

2. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят и применяют оружие в местах 

дислокации объединенной российской военной базы в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Стороны. 

3. Вне мест дислокации объединенной российской военной базы ношение оружия военнослужащими 

объединенной российской военной базы разрешено только при выполнении ими боевых задач и охранных 

функций, а также в других необходимых случаях по согласованию с уполномоченным органом Киргизской 

Стороны. 

Статья 15 

Налоги и сборы 

1. Объединенная российская военная база освобождается от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин 

и других подобных обязательных платежей, в том числе в отношении земельных участков и прочего 

недвижимого имущества объединенной российской военной базы, установленных законодательством 

Киргизской Стороны с учетом пункта 4 настоящей статьи. 



                       

 
2. Транспортные средства, военная техника, воздушные суда, корабли и суда объединенной российской 

военной базы и иные транспортные средства и воздушные суда уполномоченного органа Российской Стороны, 

используемые Российской Стороной для обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной 

российской военной базы освобождаются от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин и других подобных 

обязательных платежей. 

3. Движимое имущество, а также имущество, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности и 

функционирования объединенной российской военной базы, ввозится на территорию Киргизской Республики и 

вывозится с территории Киргизской Республики с освобождением от всех таможенных платежей, в том числе 
таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов, сборов за выдачу лицензий таможенными 

органами и возобновление действия лицензий, таможенных сборов за таможенное оформление, хранение 

товаров и таможенное сопровождение товаров, а также платы за принятие предварительного решения.  

4. Личный состав объединенной российской военной базы и члены их семей, не являющиеся гражданами 

Киргизской Республики, освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, 

государственных, районных и муниципальных, взимаемых в Киргизской Республике, за исключением: 

а) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или обслуживания; 

б) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории Киргизской 

Республики; 

в) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых Киргизской Республикой. При этом в 

случае смерти лица из числа личного состава объединенной российской военной базы или члена его семьи, 

проживавшего вместе с ним, налоги на наследство и пошлины на наследование, предусмотренные 
законодательством Киргизской Республики, не взимаются с движимого имущества, если нахождение такого 

имущества в Киргизской Республике было обусловлено исключительно пребыванием умершего на ее 

территории в качестве военнослужащего объединенной российской военной базы или члена семьи 

военнослужащего объединенной российской военной базы; 

г) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

д) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбора в отношении 

недвижимого имущества. 

Настоящий пункт применяется с учетом положений международных договоров по вопросам избежания 

двойного налогообложения и 

предотвращения уклонения от уплаты налогов на доход, участниками которых являются Стороны.  

Статья 16 
Пересечение границы 

1. Порядок организации воинских межгосударственных перевозок в интересах объединенной российской 

военной базы, пересечения государственной границы Российской Федерации и государственной границы 

Киргизской Республики личным составом и членами семей личного состава объединенной российской военной 

базы, не являющимися гражданами Киргизской Республики, перемещения движимого имущества, 

поставляемого в интересах объединенной российской военной базы или направляемого за пределы Киргизской 

Республики, и его таможенного оформления определяется отдельным соглашением. 

2. Пограничный и таможенный контроль воздушных судов, прибывающих на аэродром объединенной 

российской военной базы или убывающих с него, производится Киргизской Стороной в присутствии 

представителя объединенной российской военной базы. 

Статья 17 

Взаимные обязательства Сторон 
1. Личный состав объединенной российской военной базы, а также члены семей личного состава 

объединенной российской военной базы, подрядчики - физические лица, лица из числа персонала подрядчиков 

объединенной российской военной базы, не являющиеся гражданами Киргизской Республики, уважают 

суверенитет, соблюдают Конституцию Киргизской Республики и ее законодательство, не вмешиваются во 

внутренние дела Киргизской Республики. Российская Сторона принимает необходимые меры в этом 

отношении. 

2. Киргизской Сторона соблюдает правовое положение личного состава объединенной российской 

военной базы, а также членов семей личного состава объединенной российской военной базы, подрядчиков - 

физических лиц, лиц из числа персонала подрядчиков объединенной российской военной базы, не являющихся 

гражданами Киргизской Республики. 

3. Киргизская Сторона не допускает действий, затрудняющих функционирование объединенной 
российской военной базы. 

Компетентные органы Киргизской Стороны по согласованию с командиром объединенной российской 

военной базы принимают все возможные меры по обеспечению безопасности военных объектов Российской 

Федерации и сохранности имущества, включая меры по предупреждению и пресечению любых 

противоправных действий в отношении личного состава объединенной российской военной базы, а также 

членов семей личного состава объединенной российской военной базы, подрядчиков - физических лиц, лиц из 



 
  

 

 

числа персонала подрядчиков объединенной российской военной базы, не являющихся гражданами Киргизской 

Республики. 

4. Повседневная деятельность военных объектов Российской 

Федерации осуществляется с соблюдением норм и требований, установленных законодательством 
Киргизской Республики. Командир объединенной российской военной базы принимает все необходимые меры 

по обеспечению экологической безопасности и предотвращению ущерба, 

который может нанести эта деятельность населению, недвижимому имуществу, природным ресурсам, 

культурным и историческим ценностям Киргизской Республики. 

Статья 18 

Признание документов 

Киргизской Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие 

личность, гражданство, документы об образовании, а также другие документы личного состава объединенной 

российской военной базы и членов семей личного состава объединенной российской военной базы, 

подрядчиков - физических лиц, лиц из числа персонала подрядчиков объединенной российской военной базы, 

являющихся гражданами Российской Федерации и не являющихся гражданами Киргизской Республики. 
Статья 19 

Организация взаимодействия 

1. С целью организации взаимодействия между уполномоченным органом Киргизской Стороны и 

объединенной российской военной базой уполномоченный орган Киргизской Стороны определит офицеров по 

взаимодействию. 

2. Российская Сторона обеспечит доступ офицеров по взаимодействию в места дислокации 

объединенной российской военной базы. 

Статья 20 

Доступ на объединенную российскую военную базу 

1. Допуск представителей уполномоченного органа Киргизской Стороны на территорию авиационной 

базы (аэродром Кант) осуществляется командиром авиационной базы по заявкам, поданным не менее чем за 
одни сутки до планируемой даты посещения. 

2. В исключительных случаях, связанных с непосредственной угрозой жизни и здоровью населения 

Киргизской Республики, безопасности объектов, доступ компетентных органов Киргизской Стороны в области 

экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в места дислокации объединенной российской военной 

базы обеспечивается немедленно командиром объединенной российской военной базы (командирами 

отдельных частей). 

Статья 21 

Права членов семей личного состава объединенной российской военной базы на получение образования 

Киргизская Сторона предоставляет членам семей личного состава объединенной российской военной 

базы, не являющимся гражданами Киргизской Республики, равные со своими гражданами права на получение 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, а также в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей. 

Статья 22 

Претензии 

1. Возмещение ущерба, причиненного объединенной российской военной базе или лицу, входящему в 

личный состав либо в число членов семей личного состава объединенной российской военной базы или их 

наследникам, если этот ущерб был нанесен в результате действий юридических лиц или граждан Киргизской 

Республики, осуществляется Киргизской Стороной. 

2. Возмещение ущерба, причиненного Киргизской Стороне, а также выплата компенсации юридическим 

или физическим лицам и их наследникам, если этот ущерб был причинен в результате действий личного 

состава либо членами семей личного состава объединенной российской военной базы, осуществляется 

Российской Стороной. 
3. Порядок возмещения ущерба, размер ущерба и размер компенсации ущерба определяется 

Согласительной комиссией, указанной в статье 27 настоящего Соглашения, в течение трех месяцев со дня 

внесения на ее рассмотрение вопросов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Киргизской Сторона не предъявляет Российской Стороне претензий, касающихся возмещения ущерба, 

нанесенного юридическим или физическим лицам, недвижимому имуществу, природным ресурсам, 

культурным и историческим ценностям Киргизской Стороны, за действия личного состава объединенной 

российской военной базы, совершенные при выполнении ими задач по отражению внешней военной агрессии, 

ликвидации террористических вооруженных формирований на ее территории, а также при осуществлении мер 

по обеспечению безопасности объединенной российской военной базы и выполнении задач боевой подготовки 

(учений) в соответствии с согласованными уполномоченными органами Сторон планами. 



                       

 
В случае если при выполнении задач боевой подготовки (учений) личным составом объединенной 

российской военной базы не соблюдены требования вышеуказанных планов и Киргизской Стороне нанесен 

ущерб, действуют положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 

5. При нанесении ущерба экологии Киргизской Республики объединенной российской военной базой в 

случаях, произошедших при выполнении задач по отражению внешней военной агрессии, ликвидации 

террористических вооруженных формирований на ее территории, при осуществлении мер по обеспечению 

безопасности объединенной российской военной базы и выполнении задач боевой подготовки (учений), в 

соответствии с согласованными уполномоченными органами Сторон планами, а также при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств, их последствия ликвидируются совместными усилиями Сторон. 

В остальных случаях Российская Сторона возмещает ущерб, нанесенный окружающей среде Киргизской 

Республики. При этом размер и сроки возмещения ущерба определяются Согласительной комиссией, 

предусмотренной статьей 27 настоящего Соглашения, на основании норм и требований законодательства 

Киргизской Стороны. 

6. В случае нанесения ущерба гражданами третьих стран или лицами без гражданства, находящимися на 

территории Киргизской Республики, объединенной российской военной базе, личному составу либо членам 

семей личного состава объединенной российской военной базы, Киргизская Сторона оказывает Российской 

Стороне всяческое содействие в возмещении указанными лицами причиненного ущерба. 

Статья 23 

Трудовые отношения 

1. Уполномоченный орган Российской Стороны может привлекать граждан Киргизской Республики для 
работы по найму на объединенной российской военной базе в качестве обслуживающего персонала. Для таких 

граждан период трудовой деятельности засчитывается в трудовой стаж, необходимый для пенсионного и 

других видов обеспечения в Киргизской Республике. 

2. Трудовые отношения и оплата труда гражданского персонала объединенной российской военной базы 

регулируются законодательством Российской Стороны о труде. 

3. Уплата страховых взносов со всех видов выплат и иных вознаграждений, начисляемых в пользу 

граждан Российской Федерации -лиц из числа гражданского персонала объединенной российской военной 

базы, производится в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

Отчисления в фонды Киргизской Республики (социальный фонд, в том числе: пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования, фонд содействия занятости) от всех 

видов оплаты труда граждан Киргизской Республики - лиц из числа обслуживающего персонала объединенной 
российской военной базы, а также взимание с них налогов и перечисление их соответствующим органам 

Киргизской Стороны производятся объединенной российской военной базой в порядке и в размерах, 

установленных законодательством Киргизской Стороны. 

4. Киргизской Сторона предоставляет членам семей личного состава объединенной российской военной 

базы, являющимся гражданами Российской Федерации, равные со своими гражданами права на трудовую 

деятельность в организациях Киргизской Республики. 

5. Трудовые отношения лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи, работающих по найму в 

организациях Киргизской Республики, регулируются законодательством Киргизской Стороны о труде. Для 

указанных лиц период трудовой деятельности засчитывается в трудовой стаж, необходимый для пенсионного и 

других видов обеспечения в Российской Федерации. 

6. Лица, указанные в пункте 4 настоящей статьи, при осуществлении ими трудовой деятельности в 

Киргизской Республике не пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными пунктом 2 статьи 13 
и пунктом 4 статьи 15 настоящего Соглашения, во всем, что связано с осуществлением ими такой деятельности. 

Статья 24 

Обеспечение и услуги 

1. Российская Сторона финансирует расходы на содержание и материально-техническое обеспечение 

объединенной российской военной базы, а также осуществляет материальное, финансовое, медицинское, 

транспортное, ветеринарно-санитарное обеспечение и торгово-бытовое обслуживание личного состава 

объединенной российской военной базы. 

2. Материально-технические средства, необходимые для обеспечения повседневной жизнедеятельности 

объединенной российской военной базы, ввозятся Российской Стороной на территорию Киргизской 

Республики или приобретаются на месте. 

3. Киргизская Сторона принимает надлежащие меры по бесперебойному обеспечению объединенной 
российской военной базы каналами и линиями связи, предоставлению электроэнергии, воды и других видов 

коммунально-бытовых услуг в соответствии с нормами, применяемыми в Киргизской Республике по тарифам, 

установленным для Вооруженных Сил Киргизской Республики, а для воинских формирований из состава 

объединенной российской военной базы, входящих в силы и средства системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности, - на безвозмездной основе. 

Лимиты потребления указанных видов услуг один раз в два года согласовываются уполномоченными 

органами Сторон и утверждаются Правительством Киргизской Стороны. 



 
  

 

 

Оплата коммунальных и других видов услуг, предоставляемых воинским формированиям из состава 

объединенной российской военной базы, входящим в силы и средства системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности, сверх выделенных лимитов, осуществляется Российской 

Стороной по нормам, предусмотренным для Вооруженных Сил Киргизской Республики. 
Энергоносители, коммунальные и другие виды услуг, предоставляемые в жилых помещениях, 

предназначенных для проживания личного состава объединенной российской военной базы, а также на 

объектах социальной культуры и быта, оплачиваются Российской Стороной в соответствии с установленным 

Киргизской Стороной порядком по тарифам, определенным для Вооруженных Сил Киргизской Республики. 

4. Личному составу объединенной российской военной базы, а также членам семей личного состава 

объединенной российской военной базы, персоналу (из числа граждан Российской Федерации) открытого 

акционерного общества "Оборонсервис" и юридических лиц, входящих в его структуру, уполномоченных 

Российской Стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, 

оказывать услуги по содержанию инфраструктуры базы и ее обслуживанию, медицинская помощь оказывается 

в военно-медицинских учреждениях воинских формирований объединенной российской военной базы, а при 

отсутствии возможности ее получения в таких учреждениях - в медицинских организациях Киргизской 
Республики на тех же условиях, что и гражданам Киргизской Республики. В случае невозможности получения 

указанными лицами медицинской помощи в Киргизской Республике, медицинская помощь им оказывается в 

медицинских организациях Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия на военных объектах Российской 

Федерации проводятся силами и средствами объединенной российской военной базы во взаимодействии с 

органами здравоохранения Киргизской Республики. 

6. Санаторно-курортное лечение и организованный отдых личного состава и членов семей личного 

состава объединенной российской военной базы может осуществляться на базе санаторно-курортных 

учреждений уполномоченного органа Киргизской Стороны в соответствии с отдельным соглашением. 

7. Командир (командиры отдельных частей) объединенной российской военной базы по решению 

уполномоченного органа Российской Стороны заключает контракты с подрядчиками объединенной российской 
военной базы по вопросам обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной российской 

военной базы. 

Статья 25 

Обмен информацией 

1. Стороны своевременно обмениваются информацией, представляющей взаимный интерес в связи с 

выполнением настоящего Соглашения. 

2. Порядок защиты и взаимного обмена между Сторонами сведениями, составляющими государственную 

тайну, и другой информацией, охраняемой в соответствии с законодательством Сторон, определяется 

отдельным соглашением. 

3. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей Стороне 

и использована в иных целях, чем в тех, в которых она была предоставлена, без письменного согласия Стороны, 

передавшей такую информацию. 
Статья 26 

Подрядчики 

1. Для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности объединенной российской военной базы, Российская Сторона может привлекать 

подрядчиков объединенной российской военной базы. 

2. Деятельность подрядчиков объединенной российской военной базы для обеспечения 

жизнедеятельности и функционирования военных объектов Российской Федерации осуществляется на основе 

контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. При выполнении работ и оказании услуг на объединенной российской военной базе подрядчики 

объединенной российской военной базы, за исключением резидентов Киргизской Республики, освобождаются 

от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин и других подобных обязательных платежей, установленных 
законодательством Киргизской Стороны. 

4. Оборудование, материалы и иное имущество, предназначенное для выполнения работ и оказания услуг 

в интересах объединенной российской военной базы, ввозимое подрядчиками на территорию Киргизской 

Республики и вывозимое с территории Киргизской Республики, освобождаются от уплаты всех таможенных 

пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением сборов за хранение, перевозку и иные подобного 

рода услуги. Указанное оборудование, материалы и иное имущество ввозится на территорию Киргизской 

Республики и вывозится с территории Киргизской Республики под таможенным контролем Киргизской 

Стороны в приоритетном порядке. 

5. Контроль за использованием подрядчиками объединенной российской военной базы оборудования, 

материалов и иного имущества, ввозимых на территорию Киргизской Республики, осуществляется Российской 

Стороной во взаимодействии с Киргизской Стороной. 



                       

 
6. Лицензии и иные разрешительные документы, выданные Российской Стороной подрядчикам 

объединенной российской военной базы для проведения работ и оказания услуг в местах дислокации по 

обеспечению функционирования и жизнедеятельности объединенной российской военной базы, признаются 

Киргизской Стороной. 

7. В случае проведения следственных действий компетентными органами Киргизской Стороны в 

отношении подрядчиков - физических лиц и лиц из числа персонала подрядчиков объединенной российской 

военной базы, являющихся гражданами Российской Федерации и не являющихся гражданами Киргизской 

Республики, по просьбе компетентного органа Российской Стороны его представитель может присутствовать 
при их проведении. 

По запросу Российской Стороны и решению компетентного органа Киргизской Стороны указанные лица 

на период проведения следственных действий могут содержаться в месте дислокации объединенной 

российской военной базы. 

Статья 27 

Согласительная комиссия 

1. В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе выполнения настоящего Соглашения, 

решением Сторон создается Согласительная комиссия, в состав которой Стороны включают представителей 

заинтересованных органов государственной власти Сторон в равном количестве от каждой Стороны. 

В рамках этой комиссии Стороны рассматривают вопросы, связанные с: 

выполнением обязательств Сторон по настоящему Соглашению; 

повышением эффективности взаимодействия в связи с выполнением настоящего Соглашения; 
целесообразностью внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение; 

претензиями согласно статье 22 настоящего Соглашения; 

другими мерами, которые могут быть необходимы для надлежащего выполнения настоящего 

Соглашения. 

2. Вопросы, указанные в статье 22 настоящего Соглашения, не могут являться предметом иной 

процедуры регулирования. 

3. Переданные на рассмотрение Согласительной комиссии вопросы и разногласия, в случае, если она не 

может их разрешить, решаются по дипломатическим каналам. 

4. Заседания Согласительной комиссии проводятся в Киргизской Республике по мере необходимости по 

согласованию уполномоченных органов Сторон. 

Статья 28 
Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участницей которых она является. 

2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с 29 января 2017 г. после обмена Сторонами письменными 

уведомлениями о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

4. Настоящее Соглашение действует в течение 15 лет и автоматически продлевается на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон не позднее, чем за один год до истечения первоначального или любого 

последующего периода его действия не направит другой Стороне письменного уведомления о своем намерении 

прекратить его действие. 

5. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращают свое действие: 
Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о порядке использования 

российских военных объектов на территории Кыргызской Республики и статусе военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации в Кыргызской Республике от 5 июля 1993 г.; 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой об условиях аренды мест 

дислокации подразделений Сейсмической службы Министерства обороны Российской Федерации, 

дислоцирующихся на территории Киргизской Республики, от 21 октября 1994 г.; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о 

предоставлении права плавания кораблям и судам Военно-Морского Флота Российской Федерации на озере 

Иссык-Куль от 13 октября 1995 г.; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики 

об условиях аренды мест дислокации объектов Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории 
Киргизской Республики от 10 октября 1997 г.; 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания 

российской авиационной базы на территории Киргизской Республики от 22 сентября 2003 г. 

Совершено в г. Бишкек «20» сентября 2012 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

киргизском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения расхождений при 

толковании Соглашения за основу принимается текст на русском языке. 

 



 
  

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Кыргызстан о свободной торговле 

(Бишкек, 8 октября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Кыргызстан, именуемые в 

дальнейшем "Договаривающиеся Стороны", руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве 

и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан, подписанного 10 июня 1992 г., 

принимая во внимание многостороннее Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической 

деятельности от 15 мая 1992 г., учитывая многостороннее Соглашение о координации работ по вопросам 
экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть 

использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки, от 25 июня 1992 

г., стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой 

Кыргызстан на основе равенства и взаимной выгоды, исходя из суверенного права каждой Договаривающейся 

Стороны проводить самостоятельную внешнеэкономическую политику и обеспечивать выполнение 

соответствующих международных обязательств и реализацию провозглашенных намерений, намереваясь 

содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, желая способствовать 

созданию надлежащих условий для формирования таможенного союза, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

I. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие, на импорт и экспорт товаров, происходящих из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договаривающейся 
Стороны. Особенности применения режима 

торговли между обеими странами по согласованной номенклатуре товаров оформляются ежегодным 

Протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия под товарами, происходящими из 

территории Договаривающихся Сторон, понимаются товары: 

а) полностью произведенные на территории Договаривающихся Сторон; 

б) подвергшиеся обработке на территории Договаривающейся Стороны с использованием сырья, 

материалов и комплектующих изделий происхождением из третьих стран, и изменившие в связи с этим 

принадлежность по классификации Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, исходя из 

четырех первых знаков; 

в) произведенные с использованием указанных в п. б) сырья, материалов и комплектующих изделии при 
условии, что их совокупная стоимость не превышает фиксированной доли экспортной цены реализуемых 

товаров. 

Подробные правила происхождения товаров будут согласованы Договаривающимися Сторонами в 

отдельном документе, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Договаривающиеся стороны не будут: 

прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашение, внутренними 

налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения пли требования, которые в аналогичной ситуации не 
применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происходящим из третьих стран; 

применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, перевозки товаров происхождением из 

другой Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от применения количественных ограничений или 

эквивалентных им мер на экспорт и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения. 

2. Количественные ограничения, упомянутые в п.1 настоящей статьи, могут устанавливаться в 

одностороннее порядке и разумных пределах и на строго определенный срок только в случаях: 

острого дефицита данного товара на внутреннем рынке - до стабилизации положения на рынке; 

острого дефицита платежного баланса - до стабилизации положения с платежным балансом; 

в целях осуществления мер, предусмотренных статьей 4 настоя- чего Соглашения. 

3. Количественные ограничения, упомянутые в п.1 настоящей статьи, могут также устанавливаться по 
взаимной договоренности сторон и включаются в ежегодные Протоколы, упомянутые в п.1 статьи I настоящего 

Соглашения. 



                       

 
4. Договаривающаяся сторона, применяющая количественные ограничения в соответствии с 2 настоящей 

статьи, по запросу другой Договаривающейся Стороны предоставляет необходимую информацию о причинах 

введения, формах и возможных сроках применения упомянутых ограничений. 

5. Договаривающиеся Стороны будут стремиться решать все вопросы, возникающие в связи с 

применением количественных ограничении в соответствии с п.2 настоящей статьи, путем консультации. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона не будет допускать реэкспорт товаров, в отношении экспорта 

которых другая договаривающаяся Сторона, откуда происходят эти товары, применяет меры тарифного и/или 
нетарифного регулирования. 

Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться только с письменного согласия и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом государства, являющегося страной происхождения данных 

товаров. В случае невыполнения настоящего положения 

Договаривающаяся Сторона, интересы государства которой нарушены, вправе в одностороннем порядке 

вводить меры по регулированию вывоза товаров на территорию государства, допустившего 

несанкционированный реэкспорт. При этом валютная выручка от такого реэкспорта возвращается в страну 

происхождения соответствующих товаров. Под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из 

таможенной территории одной Договаривающейся Стороны, как это определено п. 2 статьи I настоящего 

Соглашения, другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной территории последней, с целью 

экспорта в третью страну. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной основе информацией по таможенным 

вопросам, в том числе таможенной статистикой. Соответствующие уполномоченные органы 

Договаривающихся сторон согласуют порядок обмена такой информацией и заключат соответствующее 

соглашение. 

Статья б 

1. Договаривающиеся Стороны будут принимать меры к сближению уровней ставок таможенных 

пошлин, применяемых в торговле с третьими странами, и в этих целях согласились с проведением регулярных 

консультаций. 

2. Договаривающиеся стороны будут информировать друг друга обо всех исключениях из действующих 

таможенных тарифов, применяемых в одностороннем порядке. 

Статья 7 
Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с целями настоящего Соглашения 

недобросовестную деловую практику, выражающуюся, в частности в следующем: 

в заключении договоров между предприятиями, их объединения- ми, имеющих своей целью помешать 

или ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее на территориях Договаривающихся Сторон;  

в совершении действий, с помощью которых одно или несколько предприятий используют свое 

доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на всей или на значительной части территорий 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонних экономических 

отношений, для обмена статистической информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся 

Стороны будут использовать единую девятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), основанную на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 
Комбинированной тарифно-статистической номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом 

для собственных нужд своих государств Договаривающиеся Стороны при необходимости осуществляют 

развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти знаков. 

Ведение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры осуществляет Российская Сторона через 

имеющиеся представительства в соответствующих международных организациях на тот период времени, пока 

Кыргызская Сторона не заявит о самостоятельном ведении эталонного экземпляра. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны не будут применять государственную помощь в виде субсидий 

предприятиям или в другой форме, если такая государственная помощь имела бы своим результатом 

нарушение нормальных экономических условий на территории другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 
Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение целей настоящего Соглашения и 

существенным элементом процесса их подключения к системе международного разделения труда и 

кооперирования. В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через 

ее территорию товаров, происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся Стороны и/или 

третьих стран, и предназначенных для таможенной территории другой Договаривавшейся Стороны или любой 

третьей страны, и будут предоставлять экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях не худших чем те, на которых те же 



 
  

 

 

средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам или экспортерам, 

импортерам или перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любых видов транспорта, включал тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

будут экономически обоснованы и не будут превышать нормальных эксплуатационных расходов, включая 
разумную норму прибыли, договаривающиеся Стороны не будут требовать оплаты услуг но складировании, 

перегрузке, хранению и перевозке товаров в валюте любого третьего государства. 

Статья 11 

Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать какой- либо Договаривающейся Стороне 

принимать меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или которые 

безусловно необходимы для выполнения международных договоров, участником которых она является, если 

эти меры касаются: информации, затрагивавшей интересы национальной обороны; торговли оружием, 

боеприпасами и военной техникой; исследований или производства, связанных с нуждами обороны; поставок 

материалов и оборудования, используемых в ядерной промышленности; защиты общественной морали, 

общественного порядка; защиты промышленной или интеллектуальной собственности; золота, серебра или 

иных драгоценных металлов и камней; защиты здоровья людей, животных и растений.  
Статья 12 

В целях проведения согласованной политики в отношении третьих стран в соответствии с Соглашением 

о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, 

которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его 

доставки, от 26 июня 1992 г. , Договаривающиеся Стороны создадут межгосударственный координационный 

совет по экспортному контроле в составе глаз национальных государственных органов экспортного контроля с 

рабочим аппаратом на базе Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации. В функции 

межгосударственного координационного совета входит утверждение единых контрольных списков, 

рассмотрение фактов нарушения требований экспортного контроля, подготовки предложений по введению и 

отмене санкции, а также другие вопросы экспортного контроля. 

Статья 13 
В целях развития торговли между двумя странами Договаривающиеся Стороны будут оказывать 

содействие в участии в торговых ярмарках и выставках, проводимых в какой-либо из двух стран. 

Статья 14 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения соглашений, заключенных ранее между 

Договаривающимися Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с первыми, либо 

идентичны им. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подготовить и подписать 

соответствующий протокол по данному вопросу. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия соглашений, заключенных ранее Договаривающимися 

Сторонами с третьими странами. 

Статья 16 

Ничто в настоящем Соглашении не препятствует осуществлению Договаривающимися Сторонами не 
противоречащих щелям и условиям настоящего Соглашения отношений с третьими государствами, а также с их 

объединениями и международными организациями. 

Статья 17 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения положений 

настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров. 

Статья 18 

Для реализации настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию торгово-

экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились учредить 

совместную российско-кыргызскую Комиссию. 

Статья I9 

Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что Российская Федерация может учредить в Республике 
Кыргызстан свое Торговое представительство, а Республика Кыргызстан может учредить в Российской 

Федерации свое Тортовое представительство. Правовой статус этих торговых представительств, их функции и 

месторасположение определяются отдельным Соглашением. 

Статья 20 

Любое государство при условии, что Договаривающиеся Стороны одобрят это, может присоединиться к 

настоящему Соглашению на условиях, которые будут согласованы между присоединяющимся государством и 

Договаривающимися Сторонами. 

Статья 21 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является протокол об изъятиях из режима свободной 

торговли, который Стороны обязуются подписать в месячный срок с даты подписания Соглашения. 

Статья 22 



                       

 
Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию договаривающихся 

Сторон. Указанные изменения и дополнения должны быть совершены в письменной форме. 

Статья 23 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 

Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Соглашение теряет силу по истечении двенадцати месяцев с даты письменного уведомления одной из 

договаривающихся Сторон о намерении прекратить его действие. 

Совершено в г.Бишкеке ― 8 ‖ октября 1992г. в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 
языках, причѐм оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Кыргызстан о принципах экономического 

сотрудничества 

(Бишкек, 8 октября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Кыргызстан, далее именуемое 

"Стороны", 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 г. , 

основываясь на сложившихся экономических, взаимоотношениях, а также в целях создания наиболее 

благоприятных условий для сохранения и расширения хозяйственных связей между предприятиями и 

организациями, расположенными на территориях Сторон, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I 

Стороны будут осуществлять торговые и иные экономические взаимоотношения в рамках общего 

экономического пространства на основе взаимной выгоды, воздерживаясь от действий, наносящих ущерб друг 

другу. 

Настоящее Соглашение распространяется на отношения между хозяйствующими субъектами независимо 

от их форм собственности. 

Статья 2 

Экономические связи Сторон должны, в основном, осуществляться между предприятиями, 

учреждениями, организациями, органами государственного управления и местного самоуправления в рамках их 

компетенции. 

Статья 3 
На территории Сторон, заключивших настоящее Соглашение, единым законным платежным средством 

является денежная единица - рубль. 

Статья 4 

Стороны будут координировать действия в области экономических преобразований, включая 

структурную, денежно-кредитную, валютную, налоговую и ценовую политику. 

Статья 5 

Стороны будут содействовать сохранению и развитию кооперированных отраслевых и межотраслевых 

связей по поставкам сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и другой продукции, не 

предусмотренной межправительственными соглашениями. 

Статья 6 

Каждая из Сторон будет обеспечивать беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозку 
пассажиров и грузов другой Стороны по своей территории и обязуется не вводить дополнительные платы за 

перевозки через свою, территорию (транзит) всеми видами транспорта, включая трубопроводный. Указанный 

порядок распространяется и на экспортно-импортные перевозки грузов. 

Статья 7 

Стороны будут поощрять создание совместных предприятии , в том числе с партнерами, находящимися в 

третьих странах. 

Статья 8 

Стороны будут принимать необходимые меры с тем, чтобы хозяйственная деятельность расположенных 

на их территориях предприятий-монополистов не наносила ущерба другой Стороне. 

Статья I 

Стороны будут осуществлять согласованную экспортно-импортную политику в отношении товаров и 

услуг, имеющих существенное значение для товарообмена между участниками настоящего Соглашения.  
Статья 10 



 
  

 

 

Стороны будут принимать меры с тем, чтобы не допускать предъявления в одностороннем порядке 

предприятиями и организациями, расположенными на их территориях, дополнительных требований при 

заключении договоров на поставку продукции по межправительственным соглашениям. 

Статья 11 
Стороны будут оказывать содействие друг другу в подготовке и переподготовке специалистов и научно-

педагогических кадров в высших и средних специальных учебных заведениях, научных центрах Российской 

Федерации и Республики Кыргызстан и создавать условия для подготовки и стажировки рабочих кадров на 

своих ведущих промышленных предприятиях. 

Статья 12 

Вопросы оказания взаимной финансовой помощи будут определяться Сторонами отдельными 

соглашениями. 

Статья 13 

Стороны будут организовывать регулярный обмен экономической информацией в согласованных 

объемах 

Статья 14 
Стороны будут содействовать подписанию соответствующими министерствами и ведомствами до 1 

сентября предшествующего года соглашений или протоколов на последующий год по всем направлениям 

экономического сотрудничества представляющим взаимный интерес. 

Статья I5 

Для контроля за исполнением настоящего Соглашения и соблюдением сроков взаимных поставок, 

предусмотренных межправительственными соглашениями, а также для рассмотрения спорных вопросов 

Стороны образуют двусторонние комиссии из представителей заинтересованных министерств и 

ведомств. 

Статья I6 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет оставаться в силе до истечения 

одного года со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 
прекратить его действие. 

Совершено " 8" октября 1992 г. в г. Бишкеке в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о научно-техническом 

сотрудничестве 

(Бишкек, 10 октября 1997 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой, 

желая развивать и укреплять сотрудничество между двумя странами в области науки и техники и тем 

самым внести вклад в экономическое и социальное развитие обеих стран, 

руководствуясь Соглашением о создании общего научно-технологического пространства государств - 

участников СНГ от 3 ноября 1995 года, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны будут содействовать научно-техническому сотрудничеству на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, правовые и финансово-экономические 

условия. 

Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет основываться на соблюдении национального 

законодательства каждой из стран и договорах, заключаемых между Сторонами. 

Статья 3 

Инициаторами проведения совместных научно-технических работ могут быть министерства и ведомства, 

научные организации, предприятия различных форм собственности, высшие учебные заведения, ученые обеих 

стран. 



                       

 
Содержание сотрудничества, его экономические иорганизационные условия будут согласовываться 

непосредственно сотрудничающими организациями Российской Федерации и Киргизской Республики на 

основе отдельных соглашений, договоров и контрактов. 

Статья 4 

Сотрудничество будет осуществляться в следующих формах:  

проведение взаимных консультаций по вопросам формирования и реализации научно-технической 

политики в обеих странах;  

осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов; 
создание совместных научно-исследовательских организаций, формирование совместных временных 

научных коллективов, а также инновационных предприятий, обеспечивающих освоение новой техники и 

технологий; 

проведение совместных научных работ в научно-исследовательских учреждениях, промышленных 

предприятиях, высших учебных заведениях, технопарках обеих стран; совместные полевые исследования и 

экспедиции; 

взаимное участие ученых и специалистов каждой из стран в научно-технических разработках, 

выполняемых в странах; 

проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и выставок. 

Сотрудничество может осуществляться также в иных формах, определяемых по согласованию между 

Сторонами. 

Статья 5 
Стороны будут содействовать обеспечению доступа ученых обеих стран к уникальному и новейшему 

экспериментальному оборудованию, а также кооперации при его разработке, производстве и приобретении. 

Статья 6 

Стороны будут способствовать созданию благоприятных условий пребывания на территориях обеих 

стран ученых и специалистов при выполнении совместных исследований и разработок, обмене научными 

приборами, оборудованием и научно-технической документацией. 

Статья 7 

Стороны будут развивать сотрудничество в области научно-технической информации, содействовать 

обмену научно-технической и научно-популярной литературой. 

Статья 8 

Для реализации сотрудничества могут приглашаться организации, учреждения, ученые, специалисты и 
эксперты из третьих стран и международных организаций. 

Статья 9 

При проведении совместных исследований и разработок, результаты которых могут полностью или 

частично составлять государственные секреты, либо с использованием сведений, составляющих 

государственные секреты одной из Сторон, Стороны руководствуются положениями многостороннего 

Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 г. 

Статья 10 

В целях координации совместных исследований и разработок, а также обеспечения эффективной 

реализации настоящего Соглашения Стороны создадут Совместную Российско-Киргизскую комиссию по 

научно-техническому сотрудничеству (далее именуется - Комиссия) во главе с руководителями Министерства 

науки и технологий Российской Федерации и Комитета по науке и новым технологиям Министерства 

образования, науки и культуры Киргизской Республики. 
В рамках Комиссии будут проводиться консультации по вопросам государственной научно-технической 

политики обеих стран и ее экономическо-правового регулирования, а также будет осуществляться согласование 

приоритетных направлений двустороннего научно-технического сотрудничества. 

Комиссия может использовать различные организационные формы научно-технического сотрудничества 

с целью оперативного и эффективного выполнения текущей работы. 

Заседания Комиссии будут проводиться не реже одного раза в 

год поочередно в Российской Федерации и в Киргизской Республике. 

Для организации своей деятельности Комиссия разработает и утвердит соответствующее Положение. 

Статья 11 

При осуществлении сотрудничества на основе настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту 

прав на объекты промышленной и интеллектуальной собственности. 
Вопросы использования результатов научных исследований и иной информации, полученной при 

осуществлении научных исследований в рамках совместных программ и проектов, а также вопросы, связанные 

с патентованием, авторскими правами и другими правами на объекты промышленной и интеллектуальной 

собственности, в соответствии с действующим в обеих странах законодательством будут согласовываться в 

каждом конкретном случае путем заключения дополнительных соглашений, предусмотренных в статье 3 

настоящего Соглашения. 

Статья 12 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими 

других международных договоров. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение пяти лет, 
по истечении которых будет автоматически продлеваться каждый раз на очередной пятилетний срок при 

условии, что ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода не уведомит 

в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет осуществления проектов, реализуемых в 

соответствии с ним. 

Совершено в Бишкеке 10 октября 1997 г. в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Бишкек, 25 августа 1999 г.) 
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 

и Киргизской Республикой от 10 июня 1992 года, 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут способствовать развитию военно-технического сотрудничества по следующим 

направлениям: 

осуществление поставок продукции военного назначения; 

обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации поставленной продукции военного назначения, а 
также оказание других услуг военно-технического назначения; 

продажа лицензий на производство вооружения и военной техники и оказание технического содействия в 

организации их производства; 

оказание услуг в создании объектов военного назначения; 

подготовка военных кадров и технического персонала; 

проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

другие направления военно-технического сотрудничества, в которых Стороны проявят взаимную 

заинтересованность. 

Статья 2 

Номенклатура и объемы поставок продукции военного назначения, условия и порядок расчетов по этим 

поставкам будут определяться в контрактах и других договорных документах, заключаемых уполномоченными 

организациями Сторон в соответствии с законодательством каждой из стран. 
Статья 3 

Уполномоченными органами Сторон по выполнению положений настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство торговли Российской Федерации; 

с Киргизской Стороны - Министерство внешней торговли и промышленности Киргизской Республики. 

Статья 4 

Стороны не будут продавать или передавать третьей Стороне, в том числе иностранным физическим и 

юридическим лицам или международным организациям, продукцию военного назначения, а также 

информацию, полученную или приобретенную в ходе выполнения настоящего Соглашения и контрактов, 

указанных в статье 2 настоящего Соглашения без предварительного письменного согласия поставляющей 

Стороны. 

Статья 5 
Стороны обеспечивают защиту сведений, полученных в ходе реализации настоящего Соглашения, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Киргизской 

Республики составляют государственную тайну. 

Статья 6 



                       

 
Стороны обеспечивают правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, созданной или 

переданной в рамках настоящего Соглашения и соответствующих договоренностей о его осуществлении, в 

соответствии с законодательством и правилами каждой из стран, а также в соответствии с международными 

договорами, участниками которых они являются. 

Статья 7 

При необходимости, в целях реализации настоящего Соглашения Стороны согласуют вопросы, связанные 

с созданием совместного рабочего органа по военно-техническому сотрудничеству. 

Статья 8 
При взаимной заинтересованности Сторон совместные поставки продукции военного назначения в третьи 

страны будут осуществляться в порядке, определенном законодательством каждой из стран. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по согласию Сторон. Все изменения и 

дополнения должны быть совершены в письменной форме. 

Статья 10 

Разногласия и спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении 

настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества 

будут решаться Сторонами путем переговоров. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения последнего из письменных уведомлений, 

подтверждающих выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его 
в силу, и действует в течение пяти лет. 

Оно будет автоматически продлеваться на каждый последующий пятилетний период, если ни одна из 

Сторон не уведомит письменно другую Сторону о намерении прекратить его действие не позднее, чем за шесть 

месяцев до истечения очередного срока действия Соглашения. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения статей 4, 5 и 6 остаются в силе. 

Совершено в г. Бишкеке ― 25 ‖ августа 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Кыргызской Республики о производственной и научно-

технической кооперации предприятий оборонных отраслей 

промышленности 

(Москва, 18 января 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Кыргызской Республики, 

в дальнейшем именуемые Сторонами, 

в целях обеспечения благоприятных условий для экономического, производственного и научно-

технического сотрудничества предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны обязуются сохранять на взаимовыгодной основе сложившуюся производственную и научно-
техническую кооперацию между предприятиями оборонных отраслей промышленности в области разработки, 

производства военной продукции и продукции народнохозяйственного назначения, оказания услуг военного 

назначения, а также кооперацию при осуществлении поставок необходимых для этого материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества. 

Статья 2 

Стороны согласились, что кооперированные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий, учебного и вспомогательного имущества. услуги технологического и научно-технического характера 

осуществляются в соответствии с законодательством Сторон и на основе контрактов, заключаемых 

хозяйствующими субъектами Сторон. 

Статья 3 

Взаимная поставка между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий и других материальных ресурсов, необходимых для производства 

вооружения и военной техники в рамках сложившихся кооперационных связей, осуществляется по 

согласованным перечням. 

Указанные перечни, содержащие списки предприятий, осуществляющих поставки, а также номенклатуру 

и объемы продукции, ежегодного согласовываются Государственным ко Министерством промышленности 

Кыргызской Республики. 



 
  

 

 

Порядок взаиморасчетов между предприятиями Российской Федерации и Кыргызской Республики 

определяется действующими межправительственными соглашениями и законодательством Сторон. 

Статья 4 

Продукция, поставляемая по перечням, указанным в статье 3 настоящего Соглашения, не подлежит 
квотированию и лицензированию. Стороны освобождают товары, предусмотренные в перечнях, от таможенных 

пошлин как на территории Российской Федерации, так и на территории Кыргызской Республики. 

Статья 5 

Стороны будут проводить консультации по сближению предельных уровней рентабельности, 

устанавливаемых на товары, поставляемые по кооперации. 

Статья 6 

Стороны будут совместно использовать действующие и вновь создаваемые полигоны, испытательные 

центры и лаборатории. 

Работы будут проводиться по заключаемым между предприятиями и организациями Российской 

Федерации и Кыргызской Республики контрактам. 

Результаты проводимых испытаний признаются обеими Сторонами. 
Статья 7 

Вопросы разработки и производства новых образцов вооружения и военной техники с участием 

предприятий и организаций Российской Федерации и Кыргызской Республики будут определяться отдельными 

межправительственными соглашениями. 

Статья 8 

Стороны не будут продавать или передавать третьей Стороне, в том числе иностранным физическим, 

юридическим лицам или международным организациям, взаимно поставляемую военную продукцию, научную 

и техническую информацию о ней, результаты исследований, а также использовать изобретения, "ноу-хау" без 

предварительного взаимного согласования. 

Статья 9 

Стороны поручают военным представительствам министерств обороны Российской Федерации и 
Кыргызской Республики осуществлять на своих предприятиях приемку поставляемой продукции военно-

технического назначения в соответствии с действующей технической и нормативной документацией. 

Статья 10 

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между российскими и кыргызскими предприятиями 

при поставке продукции в соответствии с настоящим Соглашением, будут разрешаться на условиях, 

предусмотренных во внешнеторговых контрактах. 

Статья 11 

Контроль и координацию действии по реализации настоящего Соглашения возложить: 

со стороны Российской Федерации на Государственный комитет Российской Федерации по оборонным 

отраслям промышленности; 

со стороны Кыргызской Республики - на Министерство промышленности Кыргызской Республики. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания. Соглашение может быть изменено или 
дополнено по согласию Сторон. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение трех лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие годичные периоды, если ни одна из Сторон не сделает письменного заявления о своем желании 

прекратить действие настоящего Соглашения не позднее чем за шесть месяцев до окончания соответствующего 

периода. 

Совершено в Москве 18 января 1994 г. в двух экземплярах, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования 

(Бишкек, 27 марта 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Кыргызской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

выражая стремление к развитию и укреплению дружеских связей и сотрудничества между народами 

Российской Федерации и Кыргызской Республики в области культуры, науки и образования, 

принимая во внимание близость культур и традиции культурного общения, 



                       

 
будучи убежденными, что связи в области культуры, науки и образования отвечают коренным интересам 

народов обоих государств и будут способствовать дальнейшему развитию дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества, 

руководствуясь положениями хельсинского Заключительного акта и других соответствующих 

документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Соглашением о создании Содружества 

Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Алма-Атинской декларацией от 21 декабря 1991 года, 

ссылаясь на статью 21 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 Года, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны, опираясь на многовековой опыт общения культур народов их стран и считая, что 

сотрудничество в области культуры, науки и образования остается важным фактором взаимопонимания и 

доверия между народами обоих государств, укрепления межгосударственных и межнациональных связей, 

утверждения общечеловеческих ценностей, будут и впредь способствовать развитию между ними 

сотрудничества в области культуры, науки и образования, а также по линии общественных организаций, 

творческих союзов, ассоциаций и фондов. 

Статья 2 

Стороны оказывают содействие сотрудничеству между творческими союзами, а также общественными 

организациями, ассоциациями и фондами, относящимися к сфере культуры, науки и образования. 

Статья 3 
Стороны содействуют развитию партнерства между образовательными учреждениями общего и 

профессионального образования, соответствующими общественными организациями и фондами. 

Статья 4 

Каждая Сторона обеспечит гражданам другого государства широкий доступ к культурному наследию 

народов своей страны, в частности, к исторически сложившимся крупным коллекциям (собраниям) культурных 

ценностей, целостность и неотчуждаемость которых Стороны подтверждают. 

Стороны будут способствовать развитию сотрудничества в подготовке кадров в области культуры, 

обмену опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, установлению, расширению и 

углублению непосредственного сотрудничества и прямых связей между государственными учреждениями и 

общественными организациями культуры, науки, образования, спорта на уровне субъектов Российской 

Федерации и Кыргызской Республики согласно законодательству обоих государств. 
Статья 5 

Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культур национальных меньшинств России, 

проживающих на территории Кыргызской Республики, и кыргызского национального меньшинства, 

проживающего на территории Российской Федерации. 

Стороны будут создавать благоприятные условия для сохранения национальной самобытности, 

культуры, языка, реализации духовных и религиозных потребностей указанных меньшинств. 

Статья 6 

Стороны будут оказывать содействие проведению художественных фестивалей, гастролей коллективов и 

солистов, постановке на сцене музыкальных и драматических произведений авторов другой страны, обмену 

делегациями и литературными произведениями, всестороннему сотрудничеству в области культурно-

просветительной работы и самодеятельного творчества. 

В области изобразительного искусства Стороны будут способствовать обмену художественными 
выставками, в том числе из коллекций, имеющих всемирное значение. 

Статья 7 

Стороны сотрудничают в области взаимного сохранения и реставрации культурного и художественного 

наследия обоих государств, включая исторические, культурные и религиозные памятники и объекты. 

Стороны решают на основе доброй воли путем переговоров вопросы, связанные с пропавшими или 

незаконно вывезенными культурными ценностями, оказавшимися на территории другой Стороны. 

Статья 8 

Стороны способствуют сотрудничеству в области кинематографии, в том числе проведению 

национальных кинофестивалей и торжественных премьер, обмену кинофильмами, делегациями и 

специалистами, осуществлению совместных постановок, сотрудничеству киноархивов, обмену литературными 

материалами. 
Статья 9 

Каждая Сторона на своей территории поощряет обмены в области книгоиздательского дела и 

содействует распространению печатной продукции, издаваемой другой страной. Стороны будут оказывать 

всестороннее содействие переводу литературных произведений, межбиблиотечным связям, обмену 

делегациями писателей, журналистов и издателей, опубликованию материалов о политической, экономической, 

культурной и научной жизни, изданию газет и журналов на языке народов каждой из стран, в том числе 

предназначенных для распространения на территории другой страны. 



 
  

 

 

Статья 10 

Стороны содействуют развитию сотрудничества между авторско-правовыми организациями Российской 

Федерации и Кыргызской Республики. 

Статья 11 
Стороны сотрудничают в области телевидения и радиовещания. 

Конкретные вопросы такого сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 12 

Стороны проводят консультации по определению приоритетных направлений научно-исследовательских 

работ, информируют друг друга о результатах научных исследований, организовывают в этих целях 

совместные научные и научно-практические конференции, семинары и симпозиумы, ведут издательскую 

деятельность и используют другие формы научного обмена и сотрудничества. 

В ходе консультаций могут обсуждаться новые формы сотрудничества, вопросы обеспечения прав и 

свобод граждан в сфере науки, культуры и образования, правового и социально-экономического регулирования 

деятельности учреждений науки, культуры и образования, защиты интересов деятелей науки, культуры и 
образования, а также разработка согласованных принципов статистической информации в области науки, 

культуры и образования. 

Статья 13 

Стороны сотрудничают в вопросах развития материально- технической базы культуры, обмениваются 

новыми технологиями, осуществляют на взаимовыгодной основе поставки оборудования и технических средств 

для учреждений культуры и искусства. 

Статья 14 

Стороны содействуют развитию прямых партнерских связей между учреждениями и организациями 

культуры, художественными коллективами, киноучреждениями, издательствами, отдельными деятелями 

культуры, а также между субъектами Российской Федерации и Кыргызской Республики, связанными 

традиционными узами сотрудничества. 
Статья 15 

Стороны поощряют сотрудничество между академиями наук и другими научными учреждениями обеих 

стран по направлениям, представляющим взаимный интерес. 

С этой целью: 

всемерно способствуют расширению и углублению 

непосредственного сотрудничества между академиями наук, научно- исследовательскими организациями 

и учреждениями; 

оказывают содействие в проведении совместных научных исследований, в создании совместных научно-

исследовательских институтов и научных лабораторий, а также в разработке других эффективных форм 

научного сотрудничества; 

содействуют обмену публикациями, информацией о научно- исследовательских работах и их 

результатах, а также информацией о методах, применяемых в области организации и при определении 
направлений научно-исследовательских работ; 

поощряют обмен научными работниками и специалистами для взаимного ознакомления с научными 

исследованиями, а также обмен опытом; 

способствуют обмену молодыми научными работниками и специалистами прежде всего в целях 

повышения их квалификации; 

содействуют взаимному участию научных работников в конгрессах, симпозиумах и семинарах, 

проводимых в обеих странах; 

оказывают содействие в развитии научных исследований в области истории и культуры народов обеих 

стран. 

Статья 16 

Стороны гарантируют гражданам государства другой страны, проживающим на территории этого 
государства, равные со своим гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех 

образовательных учреждений независимо от языка обучения. 

Стороны обеспечивают удовлетворение образовательных потребностей национальных меньшинств и 

прежде всего путем создания условий для получения образования на родном языке. 

Статья 17 

Стороны оказывают взаимную помощь в совершенствовании систем образования, создания учебников и 

учебно-методической литературы для национальных меньшинств другой страны. 

Статья 18 

Стороны обмениваются опытом работы образовательных учреждений, информацией и Документацией 

по вопросам развития систем образования, сотрудничества в деле подготовки кадров, развития материально-

техническом 6азы образования, разработки и осуществлений совместных программ и проектов, касающихся 

этой сферы. 



                       

 
Статья 19 

Стороны сотрудничают в деле изучения и распространения языков народов России в Кыргызской 

Республике и кыргызского языка в Российской Федерации. 

Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 20 

Стороны признают эквивалентными выданные ранее документы об образовании и ученых степенях, 

квалификационные аттестаты, дипломы и, учитывая осуществляемые реформы в области образования, 
разрабатывают положения по взаимному признанию новых документов об образовании и ученых степеням. 

Статья 21 

Стороны поощряют сотрудничество в области архивного дела, имея в виду обмен опытом, материалами 

и специалистами. 

Статья 22 

Стороны способствуют созданию и функционированию на территории своих государств национальных 

культурных центров другой Стороны, которые будут заниматься распространением информации о народе и 

культуре страны, включая удовлетворение духовных и культурных потребностей национальных меньшинств 

народов своих государств. 

Стороны обеспечат беспрепятственный доступ общественности на мероприятия, проводимые 

культурными центрами. 

Статья 23 
Стороны содействуют развитию связей в области физической культуры и спорта прежде всего путем 

осуществления непосредственного сотрудничества между спортивными обществами (проведение соревнований 

и встреч, обмен спортсменами и тренерами, научно- методической информацией и специальной литературой, 

опытом участия в международных соревнованиях). 

Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 

Статья 24 

Стороны поощряют развитие туризма, особенно молодежного, предоставляют возможность для 

направления совместных туристических групп в третьи страны и приема туристов из этих стран. 

Конкретные формы сотрудничества и условия обменов будут регулироваться соглашениями между 

заинтересованными ведомствами и организациями Сторон. 
Статья 25 

Стороны поощряют сотрудничество и обмены между молодежными организациями, используя для этого 

традиционные культурные, научные, профессиональные и спортивные связи. 

Статья 26 

Другие государства-участники Содружества Независимых Государств в случае проявленной ими 

заинтересованности могут участвовать в культурных и научных мероприятиях, инициатором которых 

выступают Российская Федерация и Кыргызская Республика. 

Статья 27 

Стороны будут координировать свою деятельность при осуществлении культурных и научных связей с 

третьими странами при участии в многосторонних мероприятиях и по линии международных организаций в 

области культуры, науки, образования, спорта. 

Стороны могут делегировать друг другу свои права на международных форумах. 
Статья 28 

В целях выполнения настоящего Соглашения будут разрабатываться и подписываться 

межгосударственные программы обменов и рабочие планы (протоколы) сотрудничества между 

соответствующими ведомствами и организациями. 

Стороны могут создавать совместную комиссию для реализации настоящего Соглашения, подготовки 

рекомендаций по развитию взаимодействия Сторон. 

Статья 29 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, будет действовать в течение пяти лет и 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит 

другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своѐ намерении 

прекратить его действие. 
Совершено в городе Бишкек 27 марта 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и кыргызском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



 
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в 

гуманитарной сфере 

(Бишкек, 5 апреля 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

будучи убежденными, что связи в области культуры, науки, образования, молодежной политики, 

информации и спорта отвечают коренным интересам народов обоих государств и способствуют дальнейшему 

развитию отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, 

принимая во внимание близость культур, традиций культурного общения и исторически сложившуюся 
роль русского языка во взаимоотношениях народов своих государств, 

сознавая необходимость сохранения культурного наследия народов обоих государств, 

учитывая, что развитие многообразных контактов и обменов между молодежью обоих государств 

является важным элементом укрепления дружественных отношений и доверия между народами, 

желая придать новый импульс двустороннему молодежному обмену, 

в соответствии с положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны способствуют развитию сотрудничества в области культуры, науки, образования, молодежной 

политики, информации и спорта, в том числе между российскими и киргизскими общественными 

организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами. 
Статья 2 

Стороны содействуют развитию сотрудничества в подготовке кадров в области культуры, обмену 

опытом между заинтересованными министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями, а также 

проведению конференций, симпозиумов и круглых столов. 

Статья 3 

Стороны сотрудничают в области сохранения историко-культурного наследия своих государств. 

Стороны разрешают вопросы, связанные с пропавшими или незаконно вывезенными культурными 

ценностями, оказавшимися на территории государства каждой из Сторон, путем переговоров на основе 

законодательства каждого из государств Сторон и применимых норм международного права. 

Стороны принимают меры по обеспечению государственных гарантий сохранности и возврата 

культурных ценностей, временно вывозимых с территории государства одной Стороны на территорию 
государства другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны оказывают содействие сотрудничеству по линии архивных учреждений своих государств, 

обмену копиями архивных материалов, а также подготовке сборников документов и проведению выставок. 

Стороны принимают меры по обеспечению государственных гарантий сохранности и возврата архивных 

материалов, принадлежащих государству одной Стороны, временно вывозимых на территорию государства 

другой Стороны. 

Стороны оказывают содействие выявлению, сохранению и популяризации архивных материалов, 

созданных на территории государств Сторон и хранящихся в их государственных архивах. 

Статья 5 

Одна Сторона оказывает содействие проведению художественных фестивалей, гастролей коллективов и 
солистов, постановке на сцене музыкальных и драматических произведений авторов государства другой 

Стороны, обменам делегациями и литературой, художественными выставками, в том числе из коллекций, 

имеющих мировое значение. 

Статья 6 

Стороны поддерживают сотрудничество между музеями, галереями и библиотеками своих государств, 

обеспечивают взаимный доступ к государственным библиотечным и музейным фондам для граждан обоих 

государств на равных условиях и использование этих фондов в культурных, научных и образовательных целях. 

Статья 7 

Стороны создают условия для непосредственного сотрудничества заинтересованных министерств, 

ведомств, организаций и учреждений своих государств в области кинематографии по следующим 

направлениям: 

популяризация российского и киргизского киноискусства; 
участие в международных кинофестивалях, проводимых на территориях государств Сторон, в 

соответствии с регламентами этих кинофестивалей; 



                       

 
совместное создание и оцифровка кинофильмов, а также обмен кинофильмами; 

расширение прямых контактов и обменов между кинематографическими организациями и учреждениями 

своих государств. 

Статья 8 

Стороны развивают сотрудничество в области средств массовой информации и с этой целью: 

содействуют распространению программ телевизионных и радиовещательных организаций, а также 

периодических печатных изданий государства одной Стороны на территории государства другой Стороны;  

поощряют прямое сотрудничество между телевизионными и радиовещательными организациями, 
периодическими печатными изданиями, информационными агентствами и издательствами государств Сторон; 

создают условия для перевода и издания литературных произведений, обмена делегациями писателей и 

журналистов, различными материалами между издательствами и редакциями средств массовой информации, 

публикации материалов о политической, экономической, культурной и научной жизни соответственно 

Российской Федерации и Киргизской Республики, а также для издания газет и журналов на языках народов 

каждого из государств Сторон. 

Конкретные формы и условия такого сотрудничества регулируются соответствующими соглашениями 

между заинтересованными министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями государств Сторон. 

Статья 9 

Стороны обмениваются опытом нормативно-правового регулирования в сфере культуры, искусства, 

историко-культурного наследия, кинематографии, архивного дела, авторских и смежных прав, науки, 

образования и молодежной политики. 
Статья 10 

Стороны содействуют проведению консультаций между заинтересованными министерствами, 

ведомствами, организациями и учреждениями по определению направлений научно-исследовательских работ в 

области культуры, науки и образования, взаимному информированию о результатах научных исследований, 

организации в этих целях совместных научных и научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов 

и осуществлению совместной издательской деятельности, а также используют другие формы научного обмена 

и сотрудничества. 

Предметом консультаций могут быть также поиск новых областей и форм сотрудничества, вопросы 

обеспечения прав и свобод граждан в сфере культуры, науки и образования, правовое и социально-

экономическое регулирование деятельности культурных, научных и образовательных учреждений, 

осуществление мероприятий в интересах развития науки и образования, а также разработка согласованных 
принципов ведения статистики культуры, науки и образования. 

Статья 11 

Стороны сотрудничают в вопросах развития материально-технической базы культуры, осуществляют на 

взаимовыгодной основе поставки оборудования и технических средств для организаций и учреждений 

культуры и искусства. 

Статья 12 

Стороны развивают сотрудничество в области образования и с этой целью: 

создают условия для установления и развития прямых связей между образовательными учреждениями 

своих государств; 

создают условия для обмена обучающимися, научными и научно-педагогическими работниками для 

обучения, стажировки, чтения лекций, преподавательской работы и повышения квалификации; 

создают условия для участия научных и научно-педагогических работников в научных и научно-
методических семинарах, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, проводимых в обоих 

государствах, а также для сотрудничества в реализации совместных научных проектов и программ; 

поощряют другие формы сотрудничества в области общего и профессионального образования. 

Конкретные формы и условия такого сотрудничества регулируются соответствующими соглашениями 

между заинтересованными министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями государств Сторон. 

Статья 13 

Стороны поощряют создание общеобразовательных учреждений, классов и отделений в образовательных 

учреждениях с обучением на русском языке в Киргизской Республике и на киргизском языке в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон, а также создают условия для 

подготовки кадров, развития материально-технической базы, разработки и издания учебников и иной учебно-

методической литературы для этих учреждений. 
Киргизская Сторона создает условия для изучения русского языка в системе образования Киргизской 

Республики. 

Статья 14 

Стороны содействуют созданию филиалов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Российской Федерации в Киргизской Республике и филиалов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования Киргизской Республики в Российской Федерации, а также созданию 

образовательных учреждений совместного ведения. 



 
  

 

 

Стороны содействуют на взаимной основе изучению языков, истории, литературы и культуры обоих 

государств и с этой целью способствуют развитию обмена научными и научно-педагогическими работниками в 

области изучения русского и киргизского языков и литературы, а также учебно-методическими пособиями и 

материалами. 
Каждая из Сторон создает условия для проведения языковых и страноведческих курсов и семинаров, 

повышения квалификации соответствующих специалистов, а также использует возможности телевидения и 

радиовещания для изучения языка и культуры государства другой Стороны. 

Статья 15 

Одна Сторона обеспечивает в соответствии с законодательством своего государства образовательные 

потребности постоянно проживающих на территории ее государства граждан государства другой Стороны, 

прежде всего путем создания условий для получения образования соответственно на русском и киргизском 

языках. 

Одна Сторона в соответствии с законодательством своего государства гарантирует постоянно 

проживающим на территории ее государства гражданам государства другой Стороны равные со своими 

гражданами права на образование. 
Порядок и условия реализации этих прав определяются соглашениями между заинтересованными 

министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями государств Сторон. 

Статья 16 

Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культуры российской общины в Киргизской 

Республике и киргизской общины в Российской Федерации, создают благоприятные условия для сохранения их 

национальной самобытности, культуры, языка, реализации духовных и религиозных потребностей. 

Статья 17 

Стороны содействуют прямому сотрудничеству между молодежными организациями и обмену 

информацией о молодежных мероприятиях, организуемых на территории своих государств, в целях поощрения 

участия в них молодежи Российской Федерации и Киргизской Республики. 

Статья 18 
Стороны содействуют развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта, прежде всего 

путем осуществления прямых связей между спортивными обществами, проведения соревнований и встреч, 

обмена спортсменами и тренерами, научно-методической информацией и специальной литературой, а также 

опытом участия в международных соревнованиях. 

Конкретные формы и условия такого сотрудничества регулируются соглашениями между 

заинтересованными министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями государств Сторон. 

Статья 19 

Стороны содействуют сотрудничеству между национальными комиссиями государств Сторон по делам 

ЮНЕСКО. 

Статья 20 

В целях выполнения настоящего Соглашения и конкретизации мероприятий могут приниматься 

межправительственные программы о сотрудничестве в области культуры, науки, образования, молодежной 
политики информации и спорта, а также программы сотрудничества по линии заинтересованных министерств, 

ведомств, организаций и учреждений. 

Статья 21 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования от 27 марта 1995 года. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 
Статья 22 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, по истечении которого его действие автоматически 

продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до 

истечения очередного 5-летнего периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме 

другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Совершено в г. Бишкеке « 5 » апреля 2012 года в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



                       

 

Сотрудничество в сфере туризма 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере 

туризма 

(Москва, 21 марта 2006 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

принимая во внимание положения Манильской декларации по мировому туризму 1980 года и Гаагской 

декларации по туризму 1989 года, 

выражая желание способствовать расширению дружественных связей между народами Российской 

Федерации и Киргизской Республики, а также ознакомлению с историей и культурным наследием обоих 

государств, 

признавая, что туризм является важным средством укрепления взаимопонимания, выражения доброй 

воли и упрочения отношений между народами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны укрепляют и развивают сотрудничество в области туризма на основе равноправия и взаимной 

выгоды в соответствии с настоящим Соглашением, законодательством обоих государств и международными 

договорами, участниками которых они являются. 

Статья 2 

Стороны содействуют своим государственным органам управления туризмом в установлении контактов 

и развитии сотрудничества между российскими и киргизскими туристическими организациями, участвующими 

в развитии международного туризма, в том числе осуществляющими капитальные вложения в сферу туризма, а 

также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов. 

Статья 3 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств стремятся к упрощению формальностей, 

связанных с туристическим обменом между двумя государствами. 
Статья 4 

Стороны через государственные органы управления туризмом содействуют как организованному 

групповому, так и индивидуальному туризму, обмену специализированными туристическими группами, в том 

числе с целью посещения спортивных мероприятий, музыкальных и театральных фестивалей, а также выставок, 

симпозиумов и конгрессов по вопросам туризма. 

Статья 5 

Стороны поддерживают обмен между государственными органами управления туризмом 

статистической, справочно-информационной, рекламной и другой информацией в области туризма, включая 

информацию: 

о законодательных и иных нормативных актах, регулирующих туристическую деятельность в своих 

государствах; 

о законодательстве своих государств в области защиты и охраны природных ресурсов и объектов 
культуры, являющихся достопримечательностями; 

об опыте управления гостиницами и иными средствами размещения туристов, а также учреждениями, 

оказывающими услуги туристам. 

Статья 6 

Государственные органы управления туризмом одной Стороны содействуют обеспечению своих 

граждан, выезжающих в туристические поездки на территорию государства другой Стороны, информацией о 

законодательстве, регламентирующем порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан. 

Статья 7 

Стороны оказывают содействие государственным органам управления туризмом в подготовке 

профессиональных кадров для сферы туризма, в обмене научными работниками, экспертами и журналистами, 

специализирующимися по вопросам туризма, а также способствуют контактам и сотрудничеству между 
организациями, осуществляющими в Российской Федерации и Киргизской Республике исследования в области 

туризма. 

Статья 8 

Государственные органы управления туризмом Сторон координируют сотрудничество своих государств 

в рамках Всемирной туристской организации и других международных туристических организаций. 

Статья 9 



 
  

 

 

Стороны оказывают содействие государственным органам управления туризмом в открытии 

представительств по делам туризма на своих территориях в соответствии с законодательством государств 

Сторон. 

Вопросы, связанные с открытием и деятельностью представительств, согласуются между 
государственными органами управления туризмом Сторон и регулируются законодательством государства 

пребывания. 

Статья 10 

Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о назначении государственных органов 

управления туризмом, ответственных за выполнение настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Финансовые условия осуществления визитов и обменов специалистами согласуются в каждом 

конкретном случае между государственными органами управления туризмом Сторон.  

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение 
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на 5 лет и будет автоматически продлеваться на последующие 5-

летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам 

другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее чем за 6 месяцев 

до истечения срока его действия. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения согласованных в период его 

действия программ и проектов, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в г. Москве ―21‖ марта 2006 г. в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

(Бишкек, 23 марта 1998 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

стремясь укреплять традиционные дружеские отношения между двумя народами в соответствии 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 

Кыргызстан от 18-дакабря 1992 года, 

признавая, что сотрудничество в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций будет содействовать благосостоянию и безопасности обоих государств, 

сознавая опасность, которую несут для обоих государств чрезвычайные ситуации, 

учитывая пользу для обоих государств обмена научно-технической информацией в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

исходя из взаимозависимости экологических систем обоих государств, требующей проведения 

согласованной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организации 

мониторинга окружающей среды, 

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 

ликвидированы силами и средствами одного из государств Сторон, и вызываемую силами и средствами одного 

из государств Сторон, и вызываемую этим потребность в скоординированных действиях обоих государств с 

целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
учитывая роль Организации Объединенных Наций, других международных организаций в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 



                       

 
"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, соответствующего оснащения и материалов обеспечения; 

"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 

групп по оказанию помощи, соответствующего оснащения и материалов обеспечения; 

"компетентный орган" - орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

"группа по оказанию помощи" - организованная группа специалистов предоставляющей Стороны, в том 

числе военный персонал, предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым оснащением; 
"чрезвычайная ситуация" - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

"предупреждение чрезвычайных ситуаций" – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь в случае ее возникновения; 

"ликвидация чрезвычайных ситуаций" - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для нее опасных факторов;  
"зона чрезвычайной ситуации" - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

"аварийно-спасательные работы" - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 

защите окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной ситуации и 

подавлению или доведению до минимально возможного уровня характерных для нее опасных факторов; 

"оснащение" - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 

помощи и личное снаряжение, используемые для оказания помощи; 

"материалы обеспечения" - материальные средства, предназначенные для распределения среди 

населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. 

Статья 2 

Компетентные органы 

Стороны назначают компетентные органы: 
с Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

с Киргизской Стороны - Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Киргизской 

Республики. 

В случае назначения другого компетентного органа Стороны письменно уведомят друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Формы сотрудничества 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

организация и проведение мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, а также 

природных явлений; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их последствий; 
организация подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи; 

координация взаимодействия заинтересованных государственных структур по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

оценка риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в 

результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен 

научно-технической литературой и результатами исследовательских работ; 

обмен информацией, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и 

фотоматериалами, а также технологиями; 

организация совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок; 
подготовка совместных публикаций и докладов; 

подготовка специалистов в учебных заведениях другой Стороны; 

обмен стажерами, преподавателями, учеными и специалистами; 

обеспечение взаимодействия между компетентными органами Сторон; 

оказание взаимной помощи при оснащении систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Сторон техникой, имуществом и снаряжением; 

планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



 
  

 

 

оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

другая деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая может 

быть согласована компетентными органами Сторон. 

Статья 4 
Сотрудничество между организациями и учреждениями 

Стороны будут там, где это целесообразно, поощрять сотрудничество между государственными 

органами, правительственными и неправительственными учреждениями и организациями, юридическими и 

физическими лицами, осуществляющими деятельность в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Статья 5 

Совместная комиссия 

Для реализации мероприятий по выполнению положений настоящего Соглашения компетентные органы 

Сторон учредят Совместную комиссию по сотрудничеству в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, определят ее состав, функции и порядок работы. 

Статья 6 
Условия приема представителей Сторон 

Сторона, принимающая представителей другой Стороны для участия в деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением и не связанной непосредственно с оказанием помощи в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, несет все расходы по их пребыванию и перемещению на территории своего государства, если иное не 

будет согласовано Сторонами. Оплата проезда своих представителей на территорию государства принимающей 

Стороны и обратно осуществляется направляющей Стороной. 

Статья 7 

Оказание помощи 

Стороны являются органами, осуществляющими запросы об оказании помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Помощь предоставляется на основании запроса, в котором запрашивающая Сторона представляет 
информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид и объем необходимой помощи. 

Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает обращение запрашивающей Стороны и 

информирует запрашивающую Сторону о возможности, объеме и условиях предоставления помощи. 

Руководство группами по оказанию помощи предоставляющей Стороны осуществляется компетентным 

органом запрашивающей Стороны через руководителей этих групп. 

Статья 8 

Виды помощи 

Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций будет оказываться путем направления групп по оказанию 

помощи, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме. 

Группы по оказанию помощи используются для выполнения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Запрашивающая Сторона информирует руководителей групп по оказанию помощи предоставляющей 
Стороны об обстановке, сложившейся в зоне чрезвычайной ситуации и на конкретных участках работ, и при 

необходимости обеспечивает эти группы переводчиками и средствами связи, а также предоставляет охрану, 

бесплатное медицинское обслуживание и осуществляет координацию их действий. 

Оснащение групп по оказанию помощи должно быть достаточным для ведения автономных действий в 

зоне чрезвычайной ситуации в течение 72 часов. По окончании запасов запрашивающая Сторона обеспечивает 

указанные группы необходимыми средствами для их дальнейшей работы. 

Статья 9 

Условия пересечения государственной границы группами по оказанию 

помощи и режим их пребывания на территории государства 

запрашивающей Стороны 

Члены групп по оказанию помощи пересекают государственную границу государства запрашивающей 
Стороны через пункты пропуска, открытые для международного сообщения, по документам удостоверяющим 

их личность. На территории государства запрашивающей Стороны они могут находиться без виз и разрешений 

на пребывание. Руководитель группы должен иметь при себе список членов группы по оказанию помощи и 

документ, выданный компетентным органом предоставляющей Стороны, подтверждающий его полномочия. 

Порядок пропуска через границу кинологических групп и порядок их пребывания на территории 

государства запрашивающей Стороны определяются в соответствии с карантинными правилами, 

действующими на территории государства запрашивающей Стороны. 

Члены групп по оказанию помощи обязаны во время своего пребывания на территории государства 

запрашивающей Стороны соблюдать законодательство этого государства. При этом они находятся под 

юрисдикцией государства предоставляющей Стороны в отношении трудового законодательства и связанных с 

ним вопросов. На военный персонал, входящий в состав групп по оказанию помощи, распространяется 

действие законодательства государства предоставляющей Стороны, регулирующего статус военнослужащего. 



                       

 
Перемещение групп по оказанию помощи, их оснащения и материалов обеспечения может 

осуществляться автомобильным, железнодорожным или воздушным видами транспорта. 

Порядок использования указанных видов транспорта для оказания помощи определяется компетентными 

органами Сторон по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами. 

Статья 10 

Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения для оказания 

помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Оснащение и материалы обеспечения, вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны 
и ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны для оказания помощи при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или в качестве гуманитарной помощи, освобождаются от обложения таможенными 

пошлинами, сборами и налогами. 

Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится по упрощенной форме и в 

приоритетном порядке на основании уведомлений, выдаваемых компетентными органами Сторон, в которых 

указывается состав групп по оказанию помощи, перечень ввозимого или вывозимого оснащения и материалов 

обеспечения. 

Группам по оказанию помощи запрещается перевозить какие-либо товары, кроме оснащения и 

материалов обеспечения. 

После окончания работ по оказанию помощи ввезенное оснащение подлежит вывозу с территории 

государства запрашивающей Стороны. Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным 

вывезти оснащение, оно может быть безвозмездно передано в качестве помощи компетентному органу 
запрашивающей Стороны на согласованных условиях. В этом случае необходимо уведомить компетентные 

органы и таможенные органы запрашивающей Стороны, указав виды, количество и место нахождения 

передаваемого оснащения. 

При необходимости оказания пострадавшим срочной медицинской помощи на территорию государства 

запрашивающей Стороны может быть ввезено необходимое количество медицинских препаратов, содержащих 

наркотические вещества. В этом случае руководитель группы по оказанию помощи предъявляет таможенным 

органам Сторон декларацию о наличии медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества, с 

указанием их номенклатуры и количества. 

Указанные медицинские препараты не подлежат передаче запрашивающей Стороне и используются 

исключительно квалифицированным медицинским персоналом под контролем представителей этой Стороны. 

Неиспользованные медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, подлежат вывозу в 
государство предоставляющей Стороны под таможенным контролем запрашивающей Стороны на основании 

документов, подтверждающих номенклатуру и количество этих препаратов. На израсходованные медицинские 

препараты, содержащие наркотические вещества, таможенным органам запрашивающей Стороны 

предъявляется акт об их использовании, подписанный руководителем и врачом группы по оказанию помощи и 

заверенный представителем компетентного органа запрашивающей Стороны. 

Статья 11 

Использование воздушных судов 

Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием их типа и 

опознавательных знаков, маршрута, количества членов экипажа, характера груза, места и времени взлета и 

посадки. 

Запрашивающая Сторона разрешает полет в определенный пункт на территории своего государства. 
Полеты осуществляются в соответствии с правилами, установленными Международной организацией 

гражданской авиации и каждой из Сторон. 

Статья 12 

Возмещение расходов 

Запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей Стороне расходы, связанные с оказанием 

помощи, если Стороны не договорились об ином. 

Запрашивающая Сторона может в любой момент отменить свою просьбу об оказании ей помощи, но в 

этом случае предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов. 

Возмещение расходов производится немедленно после поступления от предоставляющей Стороны 

требования об этом, если Стороны не договорились об ином. 

Предоставляющая Сторона обеспечит страхование членов группы по оказанию помощи. Расходы по 
оформлению страхования включаются в общие расходы по оказанию помощи. 

Предоставляющая Сторона освобождается от платы за пролет, посадку, стоянку на аэродроме и взлет с 

него воздушных судов, а также от платы за радионавигационные услуги. 

Вопросы о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных судов 

предоставляющей Стороны будут решаться отдельно в каждом конкретном случае. 

Статья 13 

Возмещение ущерба 



 
  

 

 

Запрашивающая Сторона берет на себя расходы, связанные с ранением или смертью членов группы по 

оказанию помощи, если это случилось при выполнении задач по реализации настоящего Соглашения. 

Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения на территории государства запрашивающей Стороны, нанесет вред юридическому или 
физическому лицу, то ущерб возмещает запрашивающая Сторона в соответствии с законодательством, 

применяемым в случае нанесения вреда ее гражданами, оказывающими помощь. 

Вред, причиненный членом группы по оказанию помощи преднамеренно или по грубой небрежности, 

подлежит возмещению предоставляющей Стороной. 

Статья 14 

Использование информации 

Информация, полученная в результате проводимой в рамках настоящего Соглашения деятельности, за 

исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством государств 

Сторон, публикуется и используется на основе обычной практики и предписаний каждой из Сторон, если иное 

не согласовано в письменной форме компетентными органами Сторон. 

Статья 15 
Разрешение споров 

Споры, относительно толкования и применения настоящего Соглашения, будут решаться путем 

переговоров между Сторонами. 

Статья 16 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего из письменных уведомлений о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может в письменной 

форме денонсировать настоящее Соглашение. 

Действие настоящего Соглашения истекает через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон 

уведомления о решении прекратить его действие. 
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать осуществляемую в соответствии с 

ним деятельность начатую, но не завершенную до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об 

ином. 

Совершено в г. Бишкек «23» марта 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и киргизском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях 

(Бишкек, 28 ноября 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

исходя из дружественных отношений, существующих между Российской Федерацией и Киргизской 

Республикой, 

следуя положениям Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного 

использования атомной энергии от 26 июня 1992 г., 

принимая во внимание, что оба государства являются членами Международного агентства по атомной 

энергии (далее - МАГАТЭ) и участниками Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., 

учитывая, что оба государства являются участниками Рамочной программы сотрудничества государств - 

участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года 
"СОТРУДНИЧЕСТВО "ATOM-СНГ", принятой решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств от 19 мая 2011 г., а также Межгосударственной целевой программы "Рекультивация 

территорий государств - членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств", 

утвержденной решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 5 апреля 

2012 г. № 602, 

учитывая, что использование атомной энергии в мирных целях является важным фактором социального 

и экономического развития обоих государств, 

стремясь поддерживать и развивать отношения дружбы и взаимопонимания между двумя государствами 

путем дальнейшего расширения сотрудничества между ними в области использования атомной энергии в 

мирных целях, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



                       

 
Стороны развивают и укрепляют сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных 

целях в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон, потребностями и приоритетами своих 

национальных ядерных программ. 

Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

"компонент" - любая часть оборудования или иного предмета, соответствующим образом определенная 

по договоренности компетентных органов Сторон; 

"оборудование" - оборудование, указанное в информационном документе МАГАТЭ 
INFCIRC/254/Rev.9/Partl, в который периодически могут вноситься изменения. Любое такое изменение имеет 

силу в рамках настоящего Соглашения только в том случае, если Стороны проинформируют друг друга в 

письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такое изменение; 

"материал" - любой из неядерных материалов, указанных в информационном документе МАГАТЭ 

INFCIRC/254/Rev.9/Partl, в который периодически могут вноситься изменения. Любое такое изменение имеет 

силу в рамках настоящего Соглашения только в том случае, если Стороны проинформируют друг друга в 

письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такое изменение; 

"информация" - научные, коммерческие, технические данные или иная информация в любой форме, 

соответствующим образом определенные по договоренности компетентных органов Сторон для 

предоставления или обмена в рамках настоящего Соглашения; 

"интеллектуальная собственность" - интеллектуальная собственность, определяемая в соответствии со 

статьей 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности, подписанной в г. Стокгольме 14 июля 1967 г.; 

"ядерный материал" - любой исходный материал или специальный расщепляющийся материал в 

соответствии с определениями, приведенными в статье XX Устава МАГАТЭ. Любое определение Совета 

управляющих МАГАТЭ в рамках статьи XX Устава МАГАТЭ, которое изменяет список материалов, 

подпадающих под определение "исходный материал" или "специальный расщепляющийся материал", имеет 

силу в рамках настоящего Соглашения только в том случае, если Стороны проинформируют друг друга в 

письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такое изменение; 

3 "технология" - технология, определяемая в соответствии с информационным документом МАГАТЭ 

INFCIRC/254/Rev.9/Partl, в который периодически могут вноситься изменения. Любое такое изменение имеет 

силу в рамках настоящего Соглашения только в том случае, если Стороны проинформируют друг друга в 

письменной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такое изменение; 
"уполномоченная организация" - юридическое лицо каждого из государств Сторон, которое 

уполномочено компетентным органом соответствующей Стороны на осуществление сотрудничества в рамках 

настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

разработка, проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских 

реакторов и других ядерных установок; 

поставка ядерного топлива для исследовательских реакторов и других ядерных установок; 

обращение с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами; 

разработка, проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации месторождений и 

заводов, перерабатывающих урановые руды и руды редкоземельных металлов; 

рекультивация урановых хвостохранилищ и утилизация выведенных из эксплуатации производств по 
добыче и переработке урана; 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации; 

разработка систем обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

регулирование ядерной и радиационной безопасности, надзор за физической защитой ядерных 

установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии 

в мирных целях; 

производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; 

гармонизация законодательств государств Сторон в области использования атомной энергии в мирных 

целях; 

подготовка специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях; 
экспортный контроль ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий; 

другие направления сотрудничества, предложенные совместным координационным комитетом, 

образованным в соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения, которые оформляются путем внесения 

изменений в настоящее Соглашение, как это предусмотрено статьей 14 настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Сотрудничество, предусмотренное статьей 3 настоящего Соглашения, осуществляется посредством: 



 
  

 

 

разработки соглашений между Сторонами, которые включают в себя планы реализации предполагаемых 

проектов, способы их финансирования, ответственность каждой из Сторон, порядок использования и 

реализации результатов совместной деятельности, а также определяют права Сторон на распоряжение 

информацией и результатами, полученными в ходе исследований; 
разработки согласованных программ проведения совместных исследований и разработок; 

заключения отдельных договоров (контрактов) между уполномоченными организациями, в которых 

определяются объем согласованного сотрудничества, права и обязанности участников договоров (контрактов), 

финансовые и другие условия сотрудничества в соответствии с законодательством каждого из государств 

Сторон; 

участия технических специалистов и экспертов государств Сторон в реализации направлений 

сотрудничества, предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения; 

организации рабочих встреч, научных семинаров и симпозиумов; 

проведения консультаций по исследовательским и технологическим проблемам; 

подготовки научного и технического персонала; 

обмена научно-технической, нормативно-правовой и иной информацией в соответствии с 
законодательством каждого из государств Сторон; 

других форм взаимодействия, предложенных совместным координационным комитетом, образованным в 

соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения, которые оформляются путем внесения изменений в 

настоящее Соглашение, как это предусмотрено статьей 14 настоящего Соглашения. 

Статья 5 

1. В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны назначают следующие компетентные органы: 

от Российской Стороны - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (по вопросам регулирования ядерной и 

радиационной безопасности, надзора за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

от Киргизской Стороны - Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизской Республики. 
2. Стороны незамедлительно информируют друг друга по дипломатическим каналам в случае назначения 

ими другого компетентного органа или изменения его наименования. 

Статья 6 

1. Стороны учреждают совместный координационный комитет, состоящий из представителей, 

назначенных компетентными органами Сторон, который: 

рассматривает и решает вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с настоящим 

Соглашением; 

проводит консультации по вопросам, касающимся использования атомной энергии в мирных целях; 

рассматривает и рекомендует дополнительные меры, которые могут быть необходимы для повышения 

действенности и эффективности настоящего Соглашения; 

рассматривает и решает другие вопросы, в отношении которых Стороны достигнут согласия о том, что 

они находятся в сфере действия настоящего Соглашения. 
2. Заседания совместного координационного комитета проводятся по мере необходимости поочередно в 

Российской Федерации и в Киргизской Республике в соответствии с договоренностью компетентных органов 

Сторон. 

3. Совместный координационный комитет формирует совместные рабочие группы для выполнения 

научно-технических исследований и конкретных разработок по направлениям, предусмотренным статьей 3 

настоящего Соглашения. 

Статья 7 

1. Сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации, не передаются Российской 

Федерацией в рамках настоящего Соглашения. 

Сведения, составляющие государственную тайну Киргизской Республики, не передаются Киргизской 

Республикой в рамках настоящего Соглашения. 
2. В рамках настоящего Соглашения не осуществляется передача информации, которая запрещена для 

передачи законодательством каждого из государств Сторон или передача которой не соответствует 

международным договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Киргизская Республика. 

3. Информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в результате его 

выполнения и рассматриваемая Российской Стороной или Киргизской Стороной как "служебная информация 

ограниченного распространения", четко определяется и обозначается как таковая. 

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую Российской Стороной или Киргизской 

Стороной как служебную информацию ограниченного распространения, должны иметь пометку "Для 

служебного пользования". 

Стороны максимально ограничивают круг лиц, имеющих доступ к такой информации, и обеспечивают ее 

использование только в целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 



                       

 
С такой информацией обращаются в Российской Федерации и в Киргизской Республике как со 

служебной информацией ограниченного распространения. 

Такая информация обеспечивается защитой в соответствии с законодательством каждого из государств 

Сторон. 

Вся информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения или создаваемая в результате его 

выполнения, не разглашается и не передается третьей стороне без предварительного письменного согласия 

обеих Сторон. 

Правила обмена информацией, а также объем информации определяются для каждого конкретного 
проекта между Сторонами в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон.  

Статья 8 

В рамках настоящего Соглашения Стороны содействуют передаче друг другу материалов, технологий, 

оборудования и услуг для выполнения совместных или национальных программ в области использования 

атомной энергии в мирных целях. Указанная передача осуществляется в соответствии с законодательством 

каждого из государств Сторон. 

Статья 9 

1. Экспорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 

технологий, а также товаров двойного назначения в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 

соответствии с обязательствами Сторон, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 

июля 1968 г., а также других международных договоров и договоренностей в рамках многосторонних 

механизмов экспортного контроля, участниками которых являются Российская Федерация и Киргизская 
Республика. 

2. Ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие 

технологии, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, а также произведенные на их основе или в 

результате их использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки и оборудование: 

не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или 

для достижения какой-либо военной цели; 

будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных 

документом МАГАТЭ "Физическая защита ядерного материала и ядерных установок" (INFCIRC/225/Rev.4) и 

его последующими изменениями; 

будут реэкспортироваться либо передаваться из-под юрисдикции государства принимающей Стороны в 

любое третье государство только на условиях, предусмотренных настоящей статьей, и только с 
предварительного письменного разрешения передающей Стороны. 

В отношении ядерных материалов, полученных в соответствии с настоящим Соглашением, а также 

ядерных материалов, произведенных в результате использования ядерных материалов, оборудования, 

специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, полученных в рамках настоящего 

Соглашения, положения Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских 

Социалистических Республик от 21 февраля 1985 г. и Дополнительного протокола между Российской 

Федерацией и Международным агентством по атомной энергии к Соглашению между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в 

Союзе Советских Социалистических Республик от 22 марта 2000 г. будут применяться там, где это применимо, 

и положения Соглашения между Киргизской Республикой и Международным агентством по атомной энергии о 

применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, подписанного 18 марта 1998 
г., и Дополнительного протокола между Киргизской Республикой и Международным агентством по атомной 

энергии к Соглашению между Киргизской Республикой и Международным агентством по атомной энергии о 

применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., 

подписанного 29 января 2007 г., будут применяться в течение всего времени их нахождения под юрисдикцией 

Киргизской Республики. 

4. Ядерные материалы, передаваемые в рамках настоящего Соглашения, а также произведенные в 

результате использования ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов, 

передаваемых в рамках настоящего Соглашения, не обогащаются до значения 20 процентов и более по изотопу 

уран-235, а также не обогащаются и не перерабатываются без предварительного письменного согласия 

передающей Стороны. 

5. Оборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, применяемые в 
ядерных целях, полученные от Российской Федерации в соответствии с настоящим Соглашением, и любые их 

воспроизведенные копии: 

будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных 

взрывных устройств; 

не будут использоваться при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не 

поставленной под гарантии МАГАТЭ; 



 
  

 

 

не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться третьей стороне без 

оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующего письменного 

согласия. 

Оборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, применяемые в 
ядерных целях, полученные от Киргизской Республики в соответствии с настоящим Соглашением, и любые их 

воспроизведенные копии: 

будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных 

взрывных устройств; 

не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться третьей стороне без 

оформленного в соответствии с законодательством Киргизской Республики соответствующего письменного 

согласия. 

6. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам экспортного контроля в отношении ядерных 

материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, а также 

товаров двойного назначения. Контроль за использованием поставленных ядерных материалов, оборудования, 

специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, а также произведенных на их основе или в 
результате их использования ядерных и специальных неядерных материалов, установок и оборудования 

осуществляется способом, согласованным путем консультаций между Сторонами. 

Статья 10 

В рамках настоящего Соглашения Стороны не осуществляют передачу технологий и установок для 

химической переработки облученного ядерного топлива, изотопного обогащения урана и производства тяжелой 

воды, их основных компонентов или любых предметов, произведенных на их основе, а также урана с 

обогащением 20 процентов и более по изотопу урана-235, плутония и тяжелой воды. 

Статья 11 

1. Стороны в соответствии с законодательством своих государств и международными договорами, 

участниками которых являются Российская Федерация и Киргизская Республика, обеспечивают эффективную 

охрану прав на интеллектуальную собственность, передаваемую или создаваемую в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

2. Вопросы охраны и распределения прав на интеллектуальную собственность, передаваемую или 

создаваемую уполномоченными организациями в ходе осуществления сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения, регулируются договорами (контрактами), заключаемыми уполномоченными организациями по 

конкретным направлениям сотрудничества. 

Статья 12 

Гражданская ответственность за ядерный ущерб, который может возникнуть в связи с осуществлением 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, определяется в соответствующих соглашениях и договорах 

(контрактах), заключаемых согласно статье 4 настоящего Соглашения и в соответствии с международными 

обязательствами и законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 13 

Любые разногласия между Сторонами, связанные с применением или толкованием положений 
настоящего Соглашения, решаются путем консультаций или переговоров между Сторонами. 

Статья 14 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения путем заключения 

соответствующих протоколов. 

Статья 15 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение является бессрочным. 

3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой 

Стороне письменного уведомления. Соглашение в таком случае утрачивает силу через 1 год после получения 
такого уведомления. 

4. Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на права и обязательства Сторон, возникшие 

в результате выполнения настоящего Соглашения до его прекращения, если Стороны не договорятся об ином. 

5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства Сторон в соответствии со 

статьями 7, 9, 11 и 12 настоящего Соглашения остаются в силе. 

Совершено в г. Бишкеке 28 ноября 2012 г. в двух экземплярах на русском языке. 

 

 

 

 



2.14. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – АБХАЗИЯ 

Республика Абхазия  

(Справочная информация МИД РФ) 

Республика Абхазия (Апсны) находится в северо-западной части Закавказья, граничит с Россией и 

Грузией, омывается Черным морем. 

Территория - 8,6 тыс. кв. км., занимает склоны Большого Кавказа и Колхидской низменности. Лесами 
покрыто более 55% площади. Климат влажный субтропический. К уникальным природным комплексам 

относятся Новоафонская (Анакопийская) пещера и озеро Рица. 

Природные ресурсы. Республика богата ценными породами древесины (дуб, бук, граб, каштан и др.), 

лекарственными, фруктовыми и медоносными растениями, запасами чистой питьевой воды, источниками 

минеральных и термальных вод. Из энергоносителей представлены каменный уголь и гидроресурсы. 

Перспективны разработки нефти на черноморском шельфе. Большие возможности развития субтропического 

земледелия, курортной сферы и туризма. 

Население. По переписи 2011 г. в республике проживает 240705 чел., относящихся к 91 национальности. 

Коренное население (абхазы) составляет 122069 чел. Среди других этносов наиболее многочисленными 

являются: грузины - 43166 чел., армяне - 41864 чел., русские - 22077 чел., мегрелы - 3201 чел., греки - 1380 чел. 

В городах проживает 50,3% от общей численности населения. 
Религия. Абхазия является страной с древними христианскими традициями (более 60% населения 

относит себя к православным христианам). Наблюдаются тенденции укрепления позиций ислама суннитского 

толка. По оценкам специалистов, около 16% населения отождествляет себя с этой религией. Остальные 

религиозные течения (западное христианство, индуизм, буддизм и т.д.) малочисленны. Около 8% населения 

считают себя атеистами. 

Государственный язык - абхазский. Русский язык наряду с абхазским признается языком 

государственных и других учреждений. 

Государственные праздники утверждены законом Республики Абхазия «О праздничных и памятных 

днях в Республике Абхазия» от 5 января 1995 г., всего установлено 17 праздничных дней. 

Денежная единица - российский рубль. 

Административное деление - 7 районов: Гагрский, Галский, Гудаутский, Гулрыпшский, Очамчырский, 

Сухумский и Ткуарчалский. 
Столица - город Сухум (64,5 тыс. чел.). 

Государственное устройство. По конституции 1994 г. Республика Абхазия является суверенным, 

демократическим и правовым государством. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

республике является ее народ. В Конституции отсутствует прямое положение о закреплении светского 

характера государственной власти. 

Высшее руководство страны. Главой исполнительной власти и руководителем государства является 

обладающий широкими полномочиями президент, избираемый сроком на 5 лет (не более двух сроков подряд). 

В августе 2011 г. президентом страны избран А.Анкваб, вице-президентом стал М.Логуа. В сентябре 2011 г. 

указом президента на должность премьер-министра назначен Л.Лакербая. 

Высшим законодательным органом Абхазии является Народное Собрание - Парламент Республики 

Абхазия, состоящий из 35 депутатов, избираемых по мажоритарной системе. Срок полномочий - 5 лет. 10 марта 
2012 г. состоялись парламентские выборы. Спикером избран – В.Бганба. 

Основными политическими партиями являются: «Единая Абхазия» (председатель - Д.Тарба), «Форум 

народного единства Абхазии» (председатель - Р.Хаджимба), «Партия экономического развития Абхазии» 

(председатель - Б.Бутба), «Народная партия» (председатель - Я.Лакоба), Коммунистическая партия Абхазии 

(председатель - Л.Шамба). 

Социально-экономическое положение. По отчетным показателям госорганов Абхазии, социально-

экономическая сфера имеет положительные тенденции развития (констатируется увеличение доходной части 

бюджета страны, повышение зарплат бюджетников, пенсий и иных соцвыплат). 

Бюджетообразующие отрасли экономики (рекреационно-туристическая и торговля) продолжают 

пребывать в сложном положении из-за недостатка средств и отсутствия современной инфраструктуры. 

Промышленность и аграрный сектор находятся в стадии восстановления. Главной проблемой продолжает 

оставаться высокий уровень безработицы (около 35 тыс. чел.). 



 
  

 

 

Правительство Абхазии связывает надежды на улучшение непростой ситуации в социально-

экономической сфере, прежде всего, с реализацией при содействии России проектов соцэкономразвития. 

Продолжается реализация Комплексного плана социально-экономического развития Республики до 2012 г., 

темпы которого несколько запаздывают из-за слабого освоения денежных средств (из перечисленных 2010 - 
2012 гг. Россией 10,8 млрд. руб. освоено только 7,1 млрд. руб.). 

Внешняя торговля. Товарооборот между Россией и Абхазией за 2012 г. составил 292,2 млн. долл. США. 

Из них: экспорт – 234,4 млн. долл. США, импорт – 57,8 млн. долл. США. На долю России приходится 63% 

внешнеторгового оборота республики. Вторым по значимости партнером является Турция – 19%. В структуре 

внешней торговли республики импорт значительно превышает экспорт. 

Абхазия экспортирует некоторые виды сырья (уголь, инертные материалы), сельхозпродукцию (в 

основном, цитрусовые) и вино, а импортирует топливо, оборудование, стройматериалы, автотранспорт, 

продукцию машиностроения и товары народного потребления. 

Внутренняя политика. После президентских выборов 2011 г. очевидно стремление руководства придать 

новый импульс социально-экономическому развитию страны, навести порядок в органах МВД, прокуратуры и 

судебной системе. Объявлена борьба с коррупцией, кумовством и преступным миром. 
Внешняя политика. Приоритетами для Абхазии остаются расширение стратегического партнерства с 

Россией, получение признания мирового сообщества (активная работа проводится в Латинской Америке, 

продолжается диалог с рядом стран Европы, Азии, Африки и Океании), обеспечение безопасности страны и 

репатриация этнических абхазов. 

Абхазские делегации участвуют в работе Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, 

Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской границе и Организации 

непредставленных народов. 

Помимо России и Южной Осетии независимость Абхазии признали Никарагуа (5 сентября 2008 г.), 

Венесуэла (10 сентября 2009 г.), Науру (15 декабря 2009 г.), Ванауту (23 мая 2011 г.) и Тувалу (18 сентября 2011 

г.). 

Культура. Функционируют 2 профессиональных театра (Абхазский драматический театр им.С.Чамбы и 
Русский драматический театр), Абхазская госфилармония, 4 музея, 21 библиотека. 

Наука. С 1997 г. в Абхазии функционирует национальная Академия наук, объединяющая 6 научно-

исследовательских институтов, в число которых входит НИИ ботаники (основан русским генералом 

Н.Раевским в 1840 г.), НИИ экспериментальной патологии и терапии, Сухумский физико-технический 

институт. 

Образование. В Абхазии функционирует 171 общеобразовательная школа, из них 63 абхазские, 51 

русская, 39 армянских, 17 русско-абхазских и 1 русско-армянская (всего 25,8 тыс. учеников), а также 15 

средних специальных заведений (2,2 тыс. учащихся) и 2 вуза (3,3 тыс. студентов). 

СМИ Абхазии. Информационная сфера в Абхазии представлена национальными государственными и 

частными телевидением, радио, печатью. Ограничений на использование любых Интернет-ресурсов нет. В 

глобальной сети зарегистрировано около десятка доменных имен абхазских Интернет-сайтов. Постоянное 

телевещание на всю территорию страны осуществляют Абхазская государственная телерадиокомпания и 
частный телеканал «Абаза». 

Официальными газетами являются «Республика Абхазия» и «Апсны». Оппозиционные - «Эхо Абхазии», 

«Новый день» и «Нужная», «Чегемская правда». Издается ряд специализированных газет: «Апсадгила 

агуеисыбшь» (издатель - Комитет по репатриации РА), «Единая Абхазия» (партия «Единая Абхазия»), 

«Апсадагыл Апсны» (партия «Форум народного единства»), «Абхазский спорт» (Госкомитет по молодежи и 

спорту РА), «Созвездие» (Ассоциация писателей РА), «Амцахара» (Союз ветеранов грузино-абхазской войны 

1992-1993 гг.), «Амшен» (армянская община). 

Журналы. «Алагала» (издатель - Народное Собрание - Парламент РА), «Искусство Абхазии» 

(минкультуры РА), литературный журнал «Алашара» (Союз писателей РА), «Леди-Босс» (Союз деловых 

женщин РА), «Абаза» (Международная Ассоциация абхазо-абазинского народа). 

Двусторонние отношения. Дружественные российско-абхазские отношения имеют поступательную 
динамику развития. Базовым документом взаимодействия является Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи от 17 сентября 2008 г. 

Важнейшим событием новейшей истории стало установление 9 сентября 2008 г. дипломатических 

отношений между Россией и Абхазией. 30 апреля 2009 г. в Сухуме открыто Посольство России (ул.Лакоба, д. 

103, тел. 8-(840)-226-56-93, консульский отдел – 8-(840)-226-03-91), а 17 мая 2010 г. Посольство Абхазии в 

Москве. 

Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют порядка 80 соглашений различного 

уровня, в стадии подготовки находятся более 30 документов. 

Российские деловые круги реализуют в Абхазии несколько масштабных инвестиционных проектов. С 

2009 г. ОАО «Роснефть» ведет разведку нефтяных и газовых месторождений на шельфе Абхазии. После 

завершения в 2011 г. ОАО «РЖД» работ по реконструкции Абхазской железной дороги, возобновлено прямое 

железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией. 



                       

 
15-17 ноября 2012 г. в Сухуме прошел Четвертый российско-абхазский деловой форум «Россия и 

Абхазия: достижения межрегионального сотрудничества 2012 г.». В республике работает более 50 российско-

абхазских совместных предприятий. 

26-27 апреле 2012 г. в Сухуме состоялся Первый, а 23-24 мая 2013 г. – Второй российско-абхазский 

гуманитарный форум. Активно идет обмен творческими коллективами и спортивными командами. 

Осуществляются программы по подготовке специалистов в российских вузах. На Абхазию вещает целый ряд 

российских телевизионных и радиокомпаний. 

На постоянной основе в Сухуме работают Российский центр науки и культуры, Торговое 
представительство России, а также Представительство Правительства Москвы и ООО «Культурно-деловой 

центр «Дом Москвы». 

Контакты с Абхазией поддерживает ряд субъектов Российской Федерации (основные партнеры - Москва, 

Краснодарский край и республики Северного Кавказа). Большинство из них имеют подписанные с 

Правительством Республики Абхазия Соглашения о сотрудничестве. 

В Абхазии функционируют российские НПО: с 2008 г. - Абхазский филиал Фонда развития «Институт 

евразийских исследований», с конца 2010 г. - Абхазский филиал Международного гуманитарного 

общественного фонда «Знание». 

В 2010 г. учреждено Общество российско-абхазской дружбы. 

Российские соотечественники в Абхазии. В республике проживает около 22,1 тыс. этнических русских, 

свыше 70% жителей являются гражданами России, подавляющее большинство населения говорит на русском 

языке, многие идентифицируют себя с российской культурой. 
В Абхазии действует порядка двух десятков организаций соотечественников. Среди них наиболее 

активными являются: Координационный совет русских общин российских соотечественников, Русская 

диаспора в Абхазии, Русская община Очамчыро-Галского района, Координационный совет общественных 

организаций граждан России в Абхазии «Союз», Конгресс русских общин России в Абхазии, Союз граждан 

России. К организациям соотечественников можно также отнести два культурно-просветительских центра: 

«Научно-культурный центр им. Ю.Н.Воронова» и «Русский культурный центр». 

 
 

Дипломатическое признание Республики Абхазия  
 

Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1260 

«О признании Республики Абхазия» 
 

Опубликовано: 29 августа 2008 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №4740  

Вступает в силу: 26 августа 2008 г. 

1. Учитывая волеизъявление абхазского народа, признать Республику Абхазия в качестве суверенного и 

независимого государства. 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Абхазской Стороной переговоры 

об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими 
документами. 

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Абхазской Стороной о 

подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном 

порядке предложение о его подписании. 

4. В связи с обращением Президента Республики Абхазия Министерству обороны Российской 

Федерации обеспечить до заключения договора, упомянутого в пункте 3 настоящего Указа, осуществление 

Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Республики Абхазия функций по поддержанию 

мира. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между  

Республикой Абхазия и Российской Федерацией 

(Москва, 17 сентября 2008 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Абхазия, именуемые в дальнейшем Договаривающимися 

Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи, традиции дружбы и доброго общения своих 

народов, 

считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимопомощи между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия отвечает коренным национальным интересам народов обоих государств, 
служит делу мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе, 

подтверждая свою приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, 

прежде всего целям и принципам Устава ООН, 

желая поднять свои отношения на качественно новый уровень, 

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных норм в области прав человека, 

стремясь к упрочению всеобщего мира и международного сотрудничества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, 

последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, 
включая экономические и иные способы давления, равноправия и невмешательства во внутренние дела, 

соблюдения и защиты прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения международных 

обязательств, а также другими общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны будут тесно сотрудничать в области внешней политики, взаимодействовать 

в деле укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в Закавказском регионе и регулярно 

проводить в этих целях консультации по международным и региональным проблемам, представляющим 

взаимный интерес. Они обязуются прилагать скоординированные усилия для содействия урегулированию 

региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Договаривающихся Сторон. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, 

территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Абхазия. Они 
будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из 

Договаривающихся Сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, 

поддержания мира и взаимной безопасности. В ходе этих консультаций будут определяться необходимость, 

виды и размеры помощи, которую одна Договаривающаяся Сторона окажет другой Договаривающейся 

Стороне в целях содействия устранению возникшей угрозы. 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны будут совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы 

миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них со стороны любого 

государства или группы государств и оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке 

осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава 

ООН. 
Статья 5 

В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности в 

Закавказском регионе каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся 

Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной 

инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. 

Условия и порядок реализации такого права в каждом конкретном случае будут определяться 

отдельными соглашениями. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о военном сотрудничестве. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны не будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных 

против любой из них. 



                       

 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет воздерживаться от участия в любых действиях или 

мероприятиях, направленных прямо или косвенно против другой Договаривающейся Стороны, или от их 

поддержки и не допустит, чтобы ее территория каким-либо образом была использована в целях подготовки или 

осуществления агрессии или иных насильственных действий против другой Договаривающейся Стороны, а 

также не будет оказывать помощь третьим государствам при возникновении вооруженных конфликтов между 

этими государствами и другой Договаривающейся Стороной. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость 
существующих границ Российской Федерации и Республики Абхазия. Стороны заключат отдельное 

соглашение о прохождении государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. 

Охрана государственной границы Республики Абхазия будет осуществляться совместными усилиями 

Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности в 

Закавказском регионе. 

Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение. 

Статья 8 

Граждане одной Договаривающейся Стороны могут иметь гражданство другой Договаривающейся 

Стороны на условиях и в порядке, установленных законодательством Договаривающейся Стороны, 

гражданство которой приобретается. 

В целях урегулирования вопросов двойного гражданства Договаривающиеся Стороны заключат 

отдельное соглашение. 
Статья 9 

На территории каждой из Договаривающихся Сторон признаются документы, выданные 

государственными органами и органами местного самоуправления другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется гарантировать лицам, проживающим на ее территории, 

независимо от их расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного или иного положения, гражданские, политические, социальные, 

экономические и культурные права и свободы. 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет защищать права своих граждан, проживающих на 

территории другой Договаривающейся Стороны, оказывать им покровительство и поддержку в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 
Каждый гражданин Республики Абхазия имеет право  на защиту на территории третьего государства, где 

не имеется представительства Республики Абхазия, со стороны дипломатических представительств или 

консульских учреждений Российской Федерации на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны будут принимать необходимые меры для обеспечения свободного въезда 

граждан своих государств на территории Договаривающихся Сторон, их выезда с этих территорий и 

передвижения по ним. 

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать общий режим для въезда их граждан в третьи 

государства и выезда из них. Договаривающиеся Стороны будут разрабатывать и осуществлять согласованный 

комплекс мер по регулированию режима въезда граждан третьих государств на их территории и выезда этих 

граждан с их территорий. 

Статья 12 
Договаривающиеся Стороны будут осуществлять на своих территориях эффективные меры, включая 

принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, 

которые представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп населения, основанное на 

национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, враждебности или ненависти. 

Договаривающиеся Стороны будут принимать на своих территориях эффективные меры по защите лиц 

или групп населения, которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам насилия, 

дискриминации или враждебности по причинам их этнической, языковой, культурной или религиозной 

самобытности, а также по защите их собственности. 

Статья 13 

Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать защиту этнической, языковой, культурной и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своих территориях и создавать условия для 
сохранения и развития этой самобытности. 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется гарантировать право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к 

национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не 

подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать защиту прав и свобод лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и гарантируют этим лицам право на равенство перед законом и равную защиту 

со стороны закона без какой-либо дискриминации. 

Договаривающиеся Стороны будут создавать необходимые условия для эффективного участия лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, в культурной, социальной и экономической жизни, а также в 

ведении государственных дел, в частности в вопросах, их касающихся. 

Статья 14 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной 

Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Договаривающейся Стороны, регулируется 

законодательством Договаривающейся Стороны места нахождения имущества, если в дальнейшем иное не 

будет предусмотрено соответствующими двусторонними соглашениями между Договаривающимися 

Сторонами. 

Если одна из Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на территории 

другой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии третьи лица или 

государства, то другая Договаривающаяся Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 
сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности. 

Статья 15 

Договаривающиеся Стороны стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции и в 

этих целях будут развивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры для объединения 

энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций. 

Договаривающиеся Стороны в торгово-экономических отношениях предоставляют друг другу режим не 

менее благоприятный, чем предоставляется любому третьему государству. 

Договаривающиеся Стороны обеспечат развитие экономических, торговых, научно-технических 

отношений на уровне: 

органов государственной власти; 

банков и финансовой системы; 
органов территориального и местного (муниципального) управления; 

предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

совместных предприятий и организаций; 

индивидуальных предпринимателей. 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять широкий обмен экономической информацией и 

обеспечивать доступ к ней предприятий, предпринимателей и ученых обеих Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны заключат соглашения о развитии торгово-экономического, научно-

технического и других направлений сотрудничества. 

Статья 16 

Российская Федерация будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования 

финансовой и банковской систем Республики Абхазия, исходя из того, что платежным средством на 

территории Республики Абхазия является российский рубль. 
Статья 17 

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и 

правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и 

взаимную защиту инвестиций, всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между 

гражданами, предприятиями, фирмами и другими субъектами экономического сотрудничества обеих 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие в ликвидации последствий крупных 

экологических катастроф на их территориях, а также взаимную помощь при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами и создающих угрозу для жизнедеятельности 

населения. 
Статья 19 

Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать сотрудничеству и контактам в областях 

культуры, искусства, образования, туризма и спорта, содействовать свободному информационному обмену. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения по этим вопросам. 

Республика Абхазия будет поощрять изучение русского языка в ее дошкольных учреждениях и учебных 

заведениях. 

Статья 20 

Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, в социальной 

и гуманитарной сферах, признавая необходимость совместных действий по охране здоровья населения, 

развитию медицинской науки и практики, соответствующей материально-технической базы, обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинской техники и продуктами детского питания. 

Статья 21 



                       

 
Договаривающиеся Стороны урегулируют вопросы в сфере здравоохранения и социального обеспечения 

граждан одной Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны специальными 

соглашениями. 

Статья 22 

Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области науки и техники, поощряя 

прямые связи между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими 

учреждениями, осуществление совместных программ и разработок, в особенности в приоритетных 

направлениях и в области передовых технологий. 
Договаривающиеся Стороны обязуются взаимодействовать и создавать благоприятные условия в 

области подготовки кадров, обмена учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признавать 

дипломы об образовании, ученые звания и степени. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельное соглашение по вопросам науки и образования. 

Статья 23 

Договаривающиеся Стороны будут принимать меры по унификации законодательства, регулирующего 

хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в 

области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. 

Статья 24 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с нормами международного права и своим национальным 

законодательством будут осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, а 
также с противоправными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, морского 

судоходства и других видов транспорта, с контрабандой и хищением культурных ценностей. 

Статья 25 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять регулярный обмен информацией о разработке, 

принятии и применении правовых актов и международно-правовых документов. 

Статья 26 

Договаривающиеся Стороны обязуются уделять особое внимание развитию контактов и сотрудничества 

между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 27 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования и применения настоящего 

Договора подлежат разрешению путем переговоров. 
Статья 28 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 29 

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет. 

Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Договаривающихся Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его 

действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода. 

К моменту выхода соответствующая Договаривающаяся Сторона должна выполнить все обязательства, 

возникшие за время ее участия в настоящем Договоре. 

Статья 30 

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой 
частью, которые оформляются отдельными протоколами. Изменения и дополнения могут быть предложены 

любой из Договаривающихся Сторон путем направления соответствующего уведомления другой 

Договаривающейся Стороне. 

Статья 31 

В целях реализации настоящего Договора Договаривающиеся Стороны при необходимости заключат 

между собой другие договоры и соглашения и создадут соответствующие координирующие органы. 

 

Меморандум о взаимопонимании между  

Министерством иностранных дел Российской Федерации и 

Министерством иностранных дел Республики Абхазия по вопросам 

сотрудничества в международных отношениях 

(Москва, 23 декабря 2008 г.) 
 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Республики 

Абхазия (в дальнейшем – Стороны), основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 



 
  

 

 

между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года, достигли понимания о 

нижеследующем: 

1. Стороны будут стремиться к формированию взаимовыгодных отношений в различных областях 

международного сотрудничества. 
2. Российская Сторона будет прилагать усилия в целях поступательного развития отношений Республики 

Абхазия с третьими государствами, а также ее участия в деятельности международных организаций и 

конференций как универсального, так и регионального характера. 

3. Стороны в своей внешнеполитической деятельности исходят из обоюдной заинтересованности в 

признании третьими государствами независимости Республики Абхазия, установлении дипломатических 

отношений или иных форм сотрудничества с нею. 

4. Российская Сторона будет содействовать вступлению Республики Абхазия в международные 

организации, членом которых является Российская Федерация. 

5. Российская Сторона выражает готовность Российской Федерации представлять интересы Республики 

Абхазия в третьих государствах посредством дипломатических представительств Российской Федерации. Эта 

деятельность будет осуществляться на основе применимых норм международного права и соответствующих 
договоренностей с государствами пребывания. 

6. Российская Сторона, в рамках имеющихся возможностей, будет оказывать Абхазской Стороне 

поддержку в следующих формах: 

- предоставление информации по различным аспектам международных отношений; 

- содействие развитию нормативно-правовой базы Республики Абхазия в области международных 

отношений; 

- содействие в подготовке профессиональных кадров для сферы международных отношений; 

- направление в Республику Абхазия российских специалистов и приглашение в Российскую Федерацию 

абхазских специалистов с целью обмена опытом в области международных отношений; 

- проведение семинаров, научно-практических конференций, тренингов и иных подобных мероприятий 

по проблематике международных отношений. 
7. Стороны также будут проводить регулярные встречи и консультации по текущим вопросам 

международных отношений. График таких контактов будет утверждаться ежегодно. 

8. Во исполнение положений части 3 статьи 10 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года Стороны будут проводить 

консультации о практических вопросах осуществления дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями Российской Федерации защиты интересов граждан Республики Абхазия на 

территории третьих государств. При необходимости по этому вопросу будут заключены отдельные 

договоренности. 

9. Российская Сторона готова рассматривать обращения Абхазской Стороны об осуществлении 

конкретного вида содействия ей на международной арене и информировать Абхазскую Сторону о результатах 

предпринятых усилий. 

10. Абхазская Сторона будет оказывать Российской Стороне всяческое содействие, необходимое для 
реализации положений настоящего Меморандума. 

Настоящий Меморандум подписан « 23 » декабря 2008 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

абхазском языках. 

За Министерство иностранных дел Российской Федерации С.В.ЛАВРОВ 

За Министерство иностранных дел Республики Абхазия С.М.ШАМБА 

 

 

Пограничные вопросы 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

совместных усилиях в охране государственной границы Республики 

Абхазия 

(Москва, 30 апреля 2009 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Абхазия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь намерениями развивать между собой дружественные отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 г., 

исходя из обоюдной заинтересованности в безопасности и стабильности на государственной границе 

Республики Абхазия, 



                       

 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"государственная граница" - государственная граница Республики Абхазия с Грузией, а также границы 

морских пространств, на которые распространяются суверенитет, суверенные права и юрисдикция Республики 

Абхазия; 

"Пограничное управление" - подразделение полномочного органа Российской Стороны, 

осуществляющее свою деятельность на территории Республики Абхазия на основании настоящего Соглашения; 
"военнослужащие Пограничного управления" - военнослужащие полномочного органа Российской 

Стороны, проходящие военную службу в Пограничном управлении, а также военнослужащие, направленные 

полномочным органом Российской Стороны в служебную командировку на территорию Республики Абхазия; 

"гражданский персонал" - граждане Российской Федерации и граждане Республики Абхазия, 

добровольно поступившие на основании законодательства Российской Федерации на работу в Пограничное 

управление и находящиеся в его штате; 

"члены семей военнослужащих Пограничного управления" -супруга (супруг), дети, а также родители и 

другие лица, проживающие совместно с военнослужащими Пограничного управления и находящиеся на их 

иждивении; 

"недвижимое имущество Пограничного управления" - здания и сооружения, занимаемые Пограничным 

управлением; 

"движимое имущество Пограничного управления" - находящиеся в пользовании Пограничного 
управления вооружение, боеприпасы, военная техника, включая транспортные средства, а также иные 

материальные средства, являющиеся собственностью Российской Федерации. 

Статья 2 

Стороны с учетом взаимных интересов, на основе законодательства каждой из Сторон и международных 

договоров, действующих в отношениях между Сторонами, осуществляют сотрудничество по пограничным 

вопросам в целях обеспечения совместными усилиями: 

охраны государственной границы; 

борьбы с терроризмом, контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и 

радиоактивных материалов, незаконным перемещением через государственную границу наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также пресечения другой противоправной деятельности, 

осуществляемой при пересечении государственной границы; 
материально-технического обеспечения деятельности полномочных органов Сторон; 

подготовки специалистов для полномочного органа Абхазской Стороны. 

Статья 3 

Абхазская Сторона до формирования органов пограничной охраны Республики Абхазия в интересах 

обеспечения собственной безопасности и безопасности Российской Федерации делегирует Российской Стороне 

полномочия по охране государственной границы. Полномочия по охране государственной границы, 

делегированные Российской Стороне, в полном объеме применяются в отношении морских пространств, на 

которые распространяются суверенитет, суверенные права и юрисдикция Республики Абхазия. Пограничный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется совместно в согласованном 

порядке. 

По заявлению Абхазской Стороны делегированные Российской Федерации полномочия возвращаются. 

Порядок и сроки возвращения указанных полномочий определяются соглашением Сторон. 
Статья 4 

Полномочными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются:  

с Российской Стороны - Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

с Абхазской Стороны - Служба государственной безопасности Республики Абхазия. 

Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменениях в 

наименованиях своих полномочных органов. 

Статья 5 

Для охраны государственной границы на период действия указанных в статье 3 настоящего Соглашения 

полномочий создается Пограничное управление, которое в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и подчиняется начальнику Пограничного управления.  

Места дислокации подразделений и размещения военнослужащих Пограничного управления 
определяются начальником Пограничного управления по согласованию с органами исполнительной власти 

Абхазской Стороны. 

Статья 6 

Российская Сторона финансирует расходы на содержание военнослужащих и гражданского персонала 

Пограничного управления, а также другие расходы на содержание и материально-техническое обеспечение 

Пограничного управления. 



 
  

 

 

Пограничному управлению открываются банковские счета в полевом учреждении Центрального банка 

Российской Федерации, расположенном на территории Республики Абхазия, на основании договоров 

банковского счета, заключаемых полномочным органом Российской Стороны и Центральным банком 

Российской Федерации. 
Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации, расположенное на территории 

Республики Абхазия, осуществляет банковское обслуживание Пограничного управления, его военнослужащих 

и гражданского персонала, а также обеспечивает выдачу наличных денежных средств. 

Денежные средства на счетах Пограничного управления образуются путем перечисления 

соответствующих средств, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации полномочному 

органу Российской Федерации, а также за счет других источников. 

Статья 7 

Абхазская Сторона для достижения целей настоящего Соглашения предоставляет Пограничному 

управлению документально оформленное право безвозмездного пользования земельными участками и 

недвижимым имуществом, являющимися собственностью Республики Абхазия. 

Недвижимое имущество, являющееся собственностью Республики Абхазия, ее граждан или 
юридических лиц и используемое Пограничным управлением, по мере высвобождения возвращается 

собственнику. 

Недвижимое имущество, приобретенное за плату у юридических или физических лиц, а также объекты, 

построенные на территории Республики Абхазия за счет средств Российской Федерации, являются 

собственностью Российской Стороны, по мере высвобождения могут быть переданы Абхазской Стороне. 

Порядок их передачи определяется отдельными соглашениями. 

Статья 8 

Абхазская Сторона оказывает содействие в обеспечении Пограничного управления служебными жилыми 

помещениями и участвует в улучшении социально-бытовых условий военнослужащих Пограничного 

управления и членов их семей. 

Статья 9 
Воздушные суда полномочного органа Российской Стороны при выполнении полетов в целях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, освобождаются от платы за использование воздушного 

пространства Республики Абхазия, эксплуатацию аэропортов и аэродромов (посадочных площадок) независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также за получение навигационной, 

метеорологической и иной информации, используемой для обеспечения этих полетов. 

Полеты воздушных судов полномочного органа Российской Стороны в воздушном пространстве 

Республики Абхазия осуществляются в соответствии с нормами и правилами, установленными 

международными договорами и законодательством Республики Абхазия. 

Техническое обслуживание и заправка указанных воздушных судов осуществляются на договорной 

основе. 

Статья 10 

Применение кораблей, катеров и судов полномочного органа Российской Стороны для охраны 
государственной границы осуществляется Пограничным управлением. 

Плавание кораблей, катеров и судов в интересах проведения плановых мероприятий по поддержанию их 

боевой готовности и обеспечению повседневной жизнедеятельности в пределах морских пространств, на 

которые распространяется суверенитет Республики Абхазия, осуществляется беспрепятственно по правилам, 

согласованным с органом власти Абхазской Стороны, на который возложено обеспечение безопасности 

мореплавания. 

Статья 11 

Пограничному управлению в пределах территории Республики Абхазия при осуществлении охраны 

государственной границы предоставляется право пользования без взимания платы каналами телеграфно-

телефонной связи, радиосвязи и специальными видами связи полномочного органа Абхазской Стороны.  

Стороны самостоятельно финансируют эксплуатацию своих средств связи, узлов и каналов связи, а 
также соединительных линий. 

Статья 12 

Пограничное управление пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной 

юрисдикции Республики Абхазия. Недвижимое имущество Пограничного управления, включая занимаемые им 

земельные участки, неприкосновенно. 

Власти Республики Абхазия не вступают в пределы недвижимого имущества Пограничного управления 

и занимаемые им земельные участки иначе как с согласия начальника Пограничного управления. 

Недвижимое и движимое имущество Пограничного управления, включая воздушные суда и иные 

транспортные средства уполномоченного органа Российской Стороны, временно пребывающие на территории 

Республики Абхазия, а также банковские счета Пограничного управления пользуются иммунитетом от обыска, 

реквизиции, ареста, иных принудительных мер обеспечительного характера и исполнительных действий. 



                       

 
Архивы, документы и корреспонденция Пограничного управления неприкосновенны в любое время 

независимо от их местонахождения. 

Статья 13 

Пограничное управление освобождается от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин и других 

подобных платежей, установленных законодательством Республики Абхазия, за исключением таких, которые 

представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. 

Военнослужащие Пограничного управления, члены их семей и лица из числа гражданского персонала, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, освобождаются от всех налогов, сборов, пошлин и других 
подобных платежей, установленных законодательством Республики Абхазия, за исключением: 

сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Абхазия; 

налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых Республикой Абхазия, кроме налогов и 

пошлин с движимого имущества, нахождение которого в Республике Абхазия обусловлено исключительно 

пребыванием на ее территории умерших военнослужащего Пограничного управления, члена его семьи или 

лица из числа гражданского персонала; 

сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в Республике Абхазия, и налогов на 

капиталовложения в коммерческие организации в Республике Абхазия; 

сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбора в отношении 

недвижимого имущества. 

Положения настоящей статьи не препятствуют налогообложению военнослужащих Пограничного 
управления, членов их семей и лиц из числа гражданского персонала, являющихся гражданами Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14 

Любое имущество, предназначенное для служебного пользования Пограничного управления, а также для 

личного пользования военнослужащих Пограничного управления, членов их семей и лиц из числа 

гражданского персонала, являющихся гражданами Российской Федерации, ввозится на территорию Республики 

Абхазия и вывозится с территории Республики Абхазия с освобождением от всех таможенных пошлин, налогов 

и связанных с этим сборов, за исключением сборов за хранение, перевозку и подобного рода услуги.  

Военнослужащим Пограничного управления и членам их семей предоставляется право вывоза из 

Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию принадлежащего им имущества, предназначенного 

для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
нужд (за исключением транспортных средств, а также подакцизных товаров), без взимания таможенных 

пошлин, налогов и сборов. На них не распространяются таможенные ограничения на ввоз в Российскую 

Федерацию денежных средств в рублях при наличии справки полевого учреждения Центрального банка 

Российской Федерации, расположенного на территории Республики Абхазия, или финансового органа 

Пограничного управления о получении соответствующих сумм. 

Статья 15 

Пограничное управление, а также его военнослужащие и члены их семей соблюдают Конституцию 

Республики Абхазия и ее законодательство. 

Статья 16 

Военнослужащим Пограничного управления и членам их семей гарантируются безопасность, правовая и 

социальная защита в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Стороны, и 

законодательством каждой из Сторон. 
Статья 17 

Военнослужащие Пограничного управления не привлекаются для выполнения задач, не 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

По просьбе Абхазской Стороны и с согласия Российской Стороны военнослужащие Пограничного 

управления могут привлекаться для ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. 

Статья 18 

Военнослужащие Пограничного управления и члены их семей, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, находятся под исключительной юрисдикцией Российской Федерации. 

Личности военнослужащих Пограничного управления и членов их семей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, неприкосновенны. Без согласия полномочного органа Российской Стороны 

военнослужащие Пограничного управления и члены их семей, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, не подлежат аресту или задержанию (за исключением задержания их на месте совершения 

преступления), а также не могут быть привлечены Абхазской Стороной к уголовной ответственности. 

Жилища военнослужащих Пограничного управления, их движимое имущество, документы и 

корреспонденция пользуются той же неприкосновенностью, что и помещения, имущество, документы и 

корреспонденция Пограничного управления. 



 
  

 

 

Военнослужащие Пограничного управления освобождаются от гражданской и административной 

ответственности, предусмотренной законодательством Республики Абхазия, за действия, совершенные ими при 

исполнении своих служебных обязанностей в рамках настоящего Соглашения. 

Военнослужащие Пограничного управления не обязаны давать показания компетентным органам 
Республики Абхазия в качестве свидетелей. 

Военнослужащие Пограничного управления и члены их семей, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью на территории Республики 

Абхазия. 

Иммунитет военнослужащих Пограничного управления и членов их семей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, от юрисдикции Республики Абхазия не освобождает их от юрисдикции Российской 

Федерации. Компетентные органы Российской Федерации и Республики Абхазия могут обращаться друг к 

другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных 

настоящей статьей. 

Статья 19 

Пограничное управление ведет оперативно-разыскную деятельность в интересах охраны 
государственной границы. Порядок ее ведения определяется отдельным соглашением. 

Пограничное управление во взаимодействии с полномочным органом Абхазской Стороны и другими ее 

правоохранительными органами ведет дознание по делам о нарушении государственной границы и производит 

неотложные следственные действия в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Абхазия. 

Пограничное управление во взаимодействии с полномочным органом Абхазской Стороны и ее другими 

правоохранительными органами осуществляет производство по делам об административных правонарушениях 

в области защиты государственной границы в соответствии с административным и административно-

процессуальным законодательством Республики Абхазия. 

Статья 20 

Полномочные органы Сторон в пределах своих полномочий обеспечивают своевременный обмен 
информацией, представляющей взаимный интерес. Обмен указанной информацией осуществляется 

безвозмездно. 

Для обмена информацией используются встречи представителей полномочных органов Сторон, деловая 

переписка и технические средства передачи информации. 

Любая информация, полученная в рамках реализации настоящего Соглашения, не может быть передана 

третьей стороне без письменного согласия полномочного органа Стороны, от которой эта информация была 

получена. 

Порядок обмена информацией, имеющей ограничение доступа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством Республики Абхазия, определяется отдельным соглашением. 

Статья 21 

Полномочный орган Российской Стороны осуществляет в подведомственных ему образовательных 

учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы, обучение согласованного 
количества военнослужащих для полномочного органа Абхазской Стороны, а также оказывает иное содействие 

полномочному органу Абхазской Стороны, в. повышении квалификации и. профессиональной переподготовке 

специалистов. 

Порядок и условия обучения определяются полномочными органами Сторон отдельным протоколом. 

Статья 22 

Порядок и условия обеспечения военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала 

Пограничного управления всеми видами медицинской помощи определяются полномочными органами Сторон 

отдельным протоколом. 

Статья 23 

Стороны на основе отдельных соглашений оказывают друг другу помощь в материально-техническом 

обеспечении и размещении заказов на разработку, изготовление, внедрение и ремонт технических средств, 
используемых в охране государственной границы. 

Статья 24 

Правила въезда на территорию Республики Абхазия лиц, транспортных средств и перемещения на 

территорию Республики Абхазия грузов, товаров и животных, а также правила их въезда в Республику Абхазия 

и (или) перемещения из пределов Республики Абхазия устанавливаются Абхазской Стороной. 

Военнослужащим Пограничного управления и членам их семей обеспечиваются беспрепятственный 

выезд за пределы Республики Абхазия и въезд на ее территорию по заграничным паспортам, а их 

несовершеннолетним детям в том числе и по записям в них. 

Статья 25 

Передвижения военнослужащих и перемещения движимого имущества, поставляемого для нужд 

Пограничного управления и направляемого им за пределы Республики Абхазия, осуществляются в 



                       

 
соответствии с законодательством каждой из Сторон о воинских перевозках и международными договорами, 

участниками которых являются Стороны или их компетентные органы. 

Военная техника и транспортные средства Пограничного управления имеют российские 

регистрационные номера и отличительные знаки. 

Пограничное управление осуществляет контроль за надлежащим техническим состоянием 

принадлежащих ему транспортных средств и несет за это ответственность. 

Статья 26 

Военнослужащие Пограничного управления имеют право на ношение установленной формы одежды, а 
также на ношение, хранение и применение оружия и специальных средств в соответствии с порядком, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации в части, не противоречащей 

порядку, определенному законодательством Республики Абхазия. 

Статья 27 

Абхазская Сторона предоставляет военнослужащим Пограничного управления и членам их семей равные 

со своими гражданами права на получение образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, а также в общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Статья 28 

Стороны в соответствии с законодательством каждой из Сторон осуществляют пенсионное обеспечение, 

медицинское и санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, уволенных с военной службы из 
Пограничного управления и избравших постоянным местом жительства Российскую Федерацию или 

Республику Абхазия, а также выплату им компенсаций, пособий и предоставление им льгот. 

Статья 29 

Военнослужащие Пограничного управления, в том числе уволенные с военной службы и избравшие 

местом своего жительства Республику Абхазия, обеспечиваются Абхазской Стороной жилой площадью по 

нормам и в порядке, которые установлены для военнослужащих полномочного органа Абхазской Стороны. 

Военнослужащие Пограничного управления, уволенные с военной службы и избравшие местом своего 

жительства Республику Абхазия, имеют право на приватизацию жилья в порядке и по правилам, которые 

установлены для граждан Республики Абхазия. 

Статья 30 

Трудовые отношения, возникающие между Пограничным управлением и гражданами Республики 
Абхазия, в том числе оплата труда, регулируются законодательством Российской Федерации. Освобождение от 

налогов и сборов, предусмотренное статьей 13 настоящего Соглашения, не распространяется на выплаты, 

осуществляемые Пограничным управлением в связи с указанными трудовыми отношениями. 

Статья 31 

Абхазская Сторона предоставляет членам семей военнослужащих Пограничного управления равные со 

своими гражданами права на трудовую деятельность. 

Статья 32 

Абхазская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие 

личность, гражданство, а также другие правоустанавливающие документы военнослужащих Пограничного 

управления, членов их семей, а также лиц из числа гражданского персонала Пограничного управления, 

являющихся гражданами Российской Федерации. 

Статья 33 
При необходимости полномочные органы Сторон заключат соответствующие протоколы, определяющие 

порядок реализации настоящего Соглашения. 

В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе применения настоящего Соглашения, создается 

Смешанная комиссия. В состав Смешанной комиссии полномочные органы Сторон включают до 3 

представителей заинтересованных органов государственной власти Сторон. 

Указанные вопросы, в случае если Смешанная комиссия не сможет их разрешить, передаются на 

разрешение по дипломатическим каналам. 

Статья 34 

Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон. 
Статья 35 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Соглашение заключается сроком на 5 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на 

последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до окончания очередного 5-

летнего срока письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 



 
  

 

 

Совершено в г.Москве «30» апреля 2009 г. в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о взаимных безвизовых поездках 

граждан Российской Федерации и Республики Абхазия 

(Сухум, 2 октября 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 
руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных добрососедских отношений, 

укреплению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей между двумя 

государствами, 

в целях правового урегулирования взаимных поездок граждан двух государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Граждане государства одной Стороны независимо от места проживания могут въезжать, выезжать, 

следовать транзитом и пребывать на территории государства другой Стороны без виз сроком до 90 дней по 

одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их 

владельцев, согласно Приложениям № 1 и № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

2. Несовершеннолетние граждане государства одной Стороны въезжают, выезжают, следуют транзитом, 
передвигаются и пребывают на территории государства другой Стороны в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения по документам, удостоверяющим их личность и подтверждающим гражданство их 

владельцев, или по заграничным паспортам сопровождающих их родителей, если несовершеннолетние 

граждане вписаны в эти заграничные паспорта, при условии, что это предусмотрено законодательством каждой 

из Сторон. 

3. Положения настоящего Соглашения не затрагивают законодательства государства каждой из Сторон, 

регулирующего вопросы осуществления иностранными гражданами предпринимательской или трудовой 

деятельности. 

Статья 2 

1. Граждане государств Сторон - владельцы дипломатических или служебных паспортов, являющиеся 

сотрудниками дипломатического представительства или консульских учреждений государства одной Стороны, 

а также представительств своего государства при международных организациях, расположенных на территории 
государства другой Стороны, и члены их семей въезжают, выезжают и пребывают на территории этого 

государства без виз в течение всего срока их аккредитации. 

2. Граждане Российской Федерации – военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, 

направляемые на территорию Республики Абхазия для прохождения военной службы по контракту, и члены их 

семей пребывают на территории Республики Абхазия на основании служебного паспорта без виз в течение 

всего срока их нахождения на территории Республики Абхазия, а военнослужащие по призыву - на основании 

паспорта гражданина Российской Федерации и военного билета военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации в течение срока прохождения службы. 

Статья 3 

Въезд и выезд граждан государств Сторон осуществляется как через двусторонние пограничные пункты 

пропуска, так и через пограничные пункты пропуска, открытые для международного сообщения. 
Статья 4 

Граждане государства одной Стороны, находясь на территории государства другой Стороны, обязаны 

соблюдать правила пребывания, предусмотренные законодательством этого государства. 

Статья 5 

Ни одно из положений настоящего Соглашения не ограничивает право компетентных органов 

государства одной из Сторон отказать во въезде на территорию своего государства или ограничить пребывание 

на его территории гражданам государства другой Стороны. 

Статья 6 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих 

из других международных договоров, участником которых является ее государство. 

Статья 7 



                       

 
1. Каждая из Сторон может по соображениям государственной безопасности, общественного порядка 

или охраны здоровья населения приостановить полностью или частично применение настоящего Соглашения. 

Такое решение сообщается по дипломатическим каналам другой Стороне не позднее, чем за 48 часов до его 

вступления в силу. 

2. Сторона, принявшая решение приостановить применение настоящего Соглашения по причинам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, в кратчайшие сроки сообщает другой Стороне по дипломатическим 

каналам о прекращении существования таких причин. 

Статья 8 
Граждане государства одной Стороны, которые утратили действительные документы в период 

пребывания на территории государства другой Стороны, могут покинуть эту территорию без каких-либо 

разрешений на основании действительных документов, выданных дипломатическим представительством или 

консульскими учреждениями государства, гражданами которого они являются. 

Статья 9 

1. Стороны обмениваются по дипломатическим каналам образцами документов, указанных в 

Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, в течение 30 дней после подписания Соглашения. 

2. В случае введения новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их 

владельцев, или внесения изменений в действующие документы Стороны по дипломатическим каналам 

обмениваются их образцами не позднее, чем за 30 дней до их введения в действие. 

3. Стороны по взаимному согласию могут принимать решения об изменениях в перечнях документов, 

указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению. 
4. Пункты 1, 2, 4 - 6 Приложения № 2 применяются после введения в действие новых документов 

граждан Республики Абхазия, отвечающих международным стандартам степени защиты. 

Начало применения указанных пунктов подтверждается путем обмена нотами между Сторонами. 

Статья 10 

Стороны регулярно информируют друг друга по вопросам, относящимся к сфере применения положений 

настоящего Соглашения, в частности, о действительных документах, удостоверяющих личность и 

подтверждающих гражданство их владельцев, об изменениях в порядке их выдачи и использования, о правилах 

пребывания иностранных граждан на территории государств Сторон, а также о соответствующих 

законодательных и иных нормативных правовых актах. 

Статья 11 

Любые спорные вопросы между Сторонами, касающиеся толкования или применения настоящего 
Соглашения, разрешаются по взаимному согласию путем проведения консультаций и переговоров между ними 

по дипломатическим каналам в духе дружбы. 

Статья 12 

1. Настоящее Соглашение начинает временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания и 

вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до истечения 90 дней с даты 

получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в г. Сухум «2» октября 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о пунктах пропуска через российско-

абхазскую государственную границу 

(Сочи, 17 сентября 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 
в целях дальнейшего укрепления и развития отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества на 

основе принципов равноправия и взаимной выгоды, 

желая создать благоприятные условия для развития международного сообщения между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия и создания надлежащих условий для пересечения российско-абхазской 

государственной границы лицами независимо от их гражданства, транспортными средствами независимо от их 

государственной принадлежности, перемещения через нее грузов, товаров и животных независимо от их 

государственной принадлежности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



 
  

 

 

Для целей настоящего Соглашения следующие понятия означают: «пункт пропуска» - территория в 

пределах железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, а также иной специально выделенный в 

непосредственной близости от российско-абхазской государственной границы участок местности, где 

осуществляется пограничный, таможенный, другие виды контроля и пропуск через российско-абхазскую 
государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных; 

«компетентные органы Сторон» - органы государства каждой из Сторон, осуществляющие полномочия 

по реализации настоящего Соглашения в пределах своей компетенции, установленной законодательством 

государства каждой из Сторон. 

Статья 2 

Для пересечения российско-абхазской государственной границы лицами независимо от их гражданства, 

транспортными средствами независимо от их государственной принадлежности и перемещения через нее 

товаров, грузов и животных независимо от их государственной принадлежности Стороны устанавливают 

пункты пропуска, которые классифицируются на: 

автомобильные, железнодорожные, пешеходные - по виду международного сообщения; 

грузопассажирские - по характеру международного сообщения; 
постоянные - по режиму работы; 

многосторонние - для пересечения российско-абхазской государственной границы лицами независимо от 

их гражданства и транспортными средствами независимо от государственной принадлежности, а также для 

перемещения через нее грузов, товаров и животных независимо от их государственной принадлежности. 

Наименования, местоположение и классификация пунктов пропуска указаны в приложении к 

настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью. 

Статья 3 

Компетентные органы Сторон информируют друг друга о проектах строительства объектов пунктов 

пропуска с учетом перспектив их развития, возрастания потоков движения лиц, транспортных средств, товаров, 

грузов и животных, следующих через российско-абхазскую государственную границу. 

Порядок работы пунктов пропуска определяется компетентными органами Сторон по взаимному 
согласованию. 

Статья 4 

Пограничный, таможенный и иные виды контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных осуществляется в пунктах пропуска через российско-абхазскую государственную границу в 

соответствии с законодательством государства каждой из Сторон, а также международными договорами, 

участниками которых они являются. 

Статья 5 

Закрытие пунктов пропуска, указанных в приложении к настоящему Соглашению, или изменение их 

классификации, а также установление новых пунктов пропуска осуществляется на основе договоренности 

Сторон путем обмена дипломатическими нотами. 

Статья 6 

Ограничение либо приостановление движения через пункты пропуска может осуществляться из 
соображений общественной безопасности, по санитарным или ветеринарным причинам, вследствие стихийных 

бедствий, а также при эпидемиях и эпизоотиях. 

Об ограничении либо приостановлении пересечения российско-абхазской государственной границы по 

указанным причинам Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. 

Компетентные органы Сторон информируют друг друга об ограничении или о приостановлении 

движения через пункты пропуска в связи с их плановым ремонтом не позднее чем за 90 дней до начала таких 

работ с указанием предполагаемого срока их завершения. 

Статья 7 

Компетентные органы Сторон обмениваются необходимой информацией, связанной с реализацией 

настоящего Соглашения. 

Статья 8 
Компетентные органы Сторон по взаимной договоренности и при соблюдении соответствующих 

требований и соответствующего контроля могут в случае стихийных бедствий, аварий, катастроф и других 

чрезвычайных обстоятельств разрешить пересечение российско-абхазской государственной границы вне 

пунктов пропуска, указанных в настоящем Соглашении. 

Статья 9 

Разногласия между Сторонами относительно толкования и применения настоящего Соглашения 

разрешаются путем консультаций по дипломатическим каналам. 

Статья 10 

Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение письменные изменения, 

которые оформляются отдельным протоколом. 

Статья 11 



                       

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода не 

уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г.Сочи «17» сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Правительство 

Российской Федерации 

За Правительство 

Республики Абхазия 

Приложение 

к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Абхазия о пунктах пропуска через 

российско-абхазскую государственную границу 

Пункты пропуска через российско-абхазскую 

государственную границу 

1. Адлер (Российская Федерация, Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи, село Веселое) - Псоу 
(Республика Абхазия, Гагрский район, село Гячрипш) - железнодорожный, грузопассажирский, 

многосторонний, постоянный. 

2. Адлер (Российская Федерация, Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи, село Веселое) - Псоу 

(Республика Абхазия, Гагрский район, село Гячрипш) - автомобильный, пешеходный, грузопассажирский, 

многосторонний, постоянный. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия  

о сотрудничестве в военной области 

(Москва, 15 сентября 2009 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Абхазия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинского заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы, других документов Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

исходя из необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации и Республики 

Абхазия в военной сфере, 
уважая суверенитет обоих государств, основываясь на принципах равноправия, партнерства и взаимной 

выгоды, 

стремясь взаимодействовать в обеспечении безопасности обоих государств, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Федерации - Министерство обороны Российской Федерации; 

от Республики Абхазия - Министерство обороны Республики Абхазия. 

Стороны в письменном виде по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменениях в 
наименованиях своих полномочных органов. 

Статья 2 

Стороны сотрудничают в военной области по следующим основным направлениям: 

укрепление военной безопасности и мер доверия; 

обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства; 

взаимодействие в военно-морской области, обеспечении морских коммуникаций и безопасности на море; 

обучение военнослужащих в военно-учебных заведениях Сторон, а также совместная подготовка военно-

научных и научно-педагогических кадров; 

направление военных специалистов для обучения национальных военных и военно-технических кадров; 



 
  

 

 

взаимодействие в области военной связи и систем автоматизированного управления; 

взаимодействие в области военной разведки; 

организация воинских межгосударственных перевозок; 

метеорологическое, гидрологическое и топографическое обеспечение войск; 
тыловое и техническое обеспечение войск. 

Конкретные вопросы сотрудничества могут определяться отдельными соглашениями. 

Статья 3 

Стороны реализуют основные направления сотрудничества в военной области в следующих формах: 

официальные визиты и рабочие встречи на уровне руководства уполномоченных органов Сторон; 

совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке вооруженных сил Сторон; 

консультации, конференции, обмен опытом, семинары и выставки; 

рабочие встречи экспертов и специалистов. 

Статья 4 

Стороны способствуют развитию информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей, автоматизированных систем управления и оповещения. 
Сотрудничество по вопросам военной связи, автоматизированных систем управления, оповещения, 

использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств осуществляется на основе отдельных соглашений. 

Статья 5 

Стороны могут обмениваться военно-научной, военно-технической и военно-правовой информацией, а 

также технической и ремонтной документацией на имеющиеся на вооружении Сторон вооружение и военную 

технику. 

Механизм и условия обмена военно-научной, военно-технической и военно-правовой информацией, а 

также технической и ремонтной документацией на имеющиеся на вооружении Сторон вооружение и военную 

технику регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 6 
Порядок организации приема и обеспечения военных воздушных судов одной Стороны на военных 

аэродромах другой Стороны определяется отдельным соглашением. 

Статья 7 

Порядок захода, плавания и пребывания военных кораблей и военно-вспомогательных судов одной из 

Сторон в пределах территориального моря, внутренних морских вод, военно-морских баз, пунктов базирования 

военных кораблей и морских портов другой Стороны определяются отдельными соглашениями. 

Статья 8 

Сотрудничество в области противовоздушной обороны обоих государств, в том числе по вопросам, 

связанным с обменом информацией о воздушной обстановке, а также по оказанию помощи воздушным судам, 

терпящим бедствие или потерявшим ориентировку, осуществляется на основе отдельных соглашений. 

Статья 9 

В целях обеспечения безопасности Сторон, а также мира и стабильности в регионе Стороны могут 
предоставлять друг другу право строительства, использования и совершенствования своими вооруженными 

силами военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. 

Условия и порядок реализации такого права в каждом конкретном случае определяются отдельными 

соглашениями. 

В зависимости от военно-политической ситуации и в целях обеспечения безопасности в регионе 

Стороны рассмотрят вопрос о необходимости создания совместной группировки войск (сил) с определением ее 

состава, порядка управления и организации взаимодействия входящих в ее состав воинских формирований 

Сторон в мирное и военное время. 

Статья 10 

Уполномоченные органы Сторон ежегодно разрабатывают план двустороннего сотрудничества. 

План двустороннего сотрудничества включает наименования мероприятий, формы, время и места их 
проведения, количество участников и утверждается уполномоченными органами Сторон.  

Статья 11 

Организация взаимодействия уполномоченных органов Сторон по выполнению мероприятий плана 

двустороннего сотрудничества на очередной год осуществляется на основе отдельного соглашения между 

уполномоченными органами Сторон. 

Статья 12 

В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные органы Сторон могут обмениваться 

информацией, представляющей обоюдный интерес, при этом обеспечивая ее сохранность в соответствии с 

законодательством каждой из Сторон. 

Стороны обязуются не предоставлять третьей стороне информацию, полученную в ходе двустороннего 

военного сотрудничества, без предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей такую 

информацию. 



                       

 
Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну Сторон, в 

ходе реализации и по окончании действия настоящего Соглашения определяются отдельным соглашением, 

заключаемым до передачи указанных сведений. 

Статья 13 

Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и консультаций. 

Статья 14 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые 
оформляются отдельными протоколами. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит не менее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего 

периода по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.  

Совершено в г. Москве 15 сентября 2009 г. в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Российскую Федерацию  

За Республику Абхазия 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об 

объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Абхазия, далее именуемые Сторонами, 
руководствуясь намерениями развивать между собой дружественные отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 г., 

принимая во внимание обращение Абхазской Стороны о размещении на территории Республики Абхазия 

воинских формирований Российской Стороны в целях оказания военной помощи по защите суверенитета и 

безопасности Республики Абхазия от внешних и террористических угроз, обеспечения совместных усилий по 

поддержанию безопасности и стабильности в Республике Абхазия, 

признавая, что нахождение российских воинских формирований на территории Республики Абхазия 

отвечает интересам поддержания мира и стабильности в регионе, служит долгосрочным стратегическим 

интересам обоих государств, носит оборонительный характер, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Цель 

1. Стороны создают на территории Республики Абхазия объединенную российскую военную базу. 

2. Места дислокации объединенной российской военной базы приведены в Приложении к настоящему 

Соглашению. 

Статья 2 

Термины 

Для целей настоящего Соглашения применяются следующие термины, которые означают: 

«объединенная российская военная база» - дислоцированные на территории Республики Абхазия 

воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации с вооружением, военной и специальной 

техникой, объекты жизнеобеспечения с необходимыми запасами материальных средств и другое имущество; 
компетентные органы, организации и санаторно-курортные учреждения; 

«воинское формирование объединенной российской военной базы» - соединение, воинская часть, 

подразделение, учреждение или иное формирование Вооруженных Сил Российской Федерации; 

«военный объект Российской Федерации» - объединенная российская военная база в местах дислокации, 

а также воинское формирование объединенной российской военной базы с его инфраструктурой, иные 

сооружения, в частности, понтонные мосты, вышки, буи, ретрансляторы, окопы, блиндажи, расположенные вне 

места дислокации и предназначенные для обеспечения функционирования объединенной российской военной 

базы; 

«место дислокации» - участок местности и (или) акватории, используемый для стационарного 

размещения объединенной российской военной базы; 

«ключевые объекты инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности объединенной российской 

военной базы» - объекты, влияющие на обеспечение жизнедеятельности и функционирование объединенной 



 
  

 

 

российской военной базы, в частности, железные и автомобильные дороги, транспортные, складские, 

топливные, энергетические, сетевые сооружения; 

«командир объединенной российской военной базы» - военнослужащий Вооруженных Сил Российской 

Федерации, уполномоченный Российской Стороной осуществлять руководство объединенной российской 
военной базой; 

«личный состав объединенной российской военной базы» - граждане Российской Федерации: 

военнослужащие, проходящие военную службу в объединенной российской военной базе, гражданские лица 

(гражданский персонал), занимающие штатные должности на объединенной российской военной базе, лица, 

временно командированные Российской Стороной в объединенную российскую военную базу и сотрудники 

компетентных органов Российской Федерации, а также экипажи военных кораблей и военно-вспомогательных 

судов Российской Федерации; 

«технический персонал объединенной российской военной базы» - граждане Российской Федерации и 

Республики Абхазия, работающие по найму в объединенной российской военной базе; 

«члены семей личного состава объединенной российской военной базы» - супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети, отец, мать и лица, находящиеся на иждивении лица из личного состава 
объединенной российской военной базы; 

«подрядчики объединенной российской военной базы» - российские юридические лица или граждане 

Российской Федерации - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, абхазские юридические лица или граждане 

Республики Абхазия - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в соответствии 

с законодательством Республики Абхазия, выполняющие работы, оказывающие услуги, поставляющие товары 

для объединенной российской военной базы по контрактам с уполномоченным органом Российской Стороны; 

«персонал подрядчиков объединенной российской военной базы» - граждане Российской Федерации или 

Республики Абхазия, работающие по найму у подрядчиков объединенной российской военной базы; 

«обязанности военной службы» - общие, должностные и специальные обязанности, выполняемые 

военнослужащими объединенной российской военной базы в процессе прохождения военной службы в 
объединенной российской военной базе; 

«компетентные органы»: 

для Российской Федерации - командиры (начальники) воинских формирований объединенной 

российской военной базы (как органы дознания), военные суды, органы военной прокуратуры, военные 

следственные органы, органы федеральной службы безопасности и другие органы, действующие в местах 

дислокации объединенной российской военной базы, их представители в случае отсутствия этих органов в 

месте дислокации объединенной российской военной базы, к компетенции которых относятся вопросы, 

регулируемые настоящим Соглашением; 

для Республики Абхазия - суды, органы прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности, 

другие органы, к компетенции которых относятся вопросы, регулируемые настоящим Соглашением; 

«недвижимое имущество объединенной российской военной базы» - земельные участки, участки 

железнодорожных путей (тупики, ответвления, ведущие в объединенную российскую военную базу), 
автомобильные дороги, полигоны, аэродромы, порты (с акваторией), пункты базирования (обеспечения), 

здания, строения и сооружения, стационарные средства радиотехнического, навигационного, 

гидрографического обеспечения, воздушные, морские суда, а также другие объекты инфраструктуры, 

переданные Российской Стороне во временное пользование или находящиеся в собственности Российской 

Стороны и предназначенные для функционирования объединенной российской военной базы; 

«движимое имущество объединенной российской военной базы» - имущество объединенной российской 

военной базы, которое не относится к недвижимому имуществу объединенной российской военной базы в 

соответствии с настоящей статьей, включая все виды вооружений, боеприпасов, боевой, специальной и другой 

техники, а также иные материальные и технические средства, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности и функционирования объединенной российской военной базы; 

«угрожаемый период» - период постепенного или резкого (внезапного) обострения военно-политической 
обстановки в регионе и угрозы агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства (группы 

государств); 

«террористический акт» - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Статья 3 

Уполномоченные органы 

1. Ответственность за реализацию настоящего Соглашения возлагается на уполномоченные органы 

Сторон: 

от Российской Стороны - на Министерство обороны Российской Федераций; 

от Абхазской Стороны - на Министерство обороны Республики Абхазия. 



                       

 
2. Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменении своих 

уполномоченных органов. 

3. Командир объединенной российской военной базы является представителем уполномоченного органа 

Российской Стороны для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением функционирования 

объединенной российской военной базы. 

Статья 4 

Назначение 

1. Воинские формирования объединенной российской военной базы обеспечивают совместно с 
Вооруженными Силами Республики Абхазия во взаимодействии с другими войсками, воинскими 

формированиями и органами Абхазской Стороны, а также другими войсками, воинскими формированиями и 

органами Российской Стороны, защиту суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики 

Абхазия. 

2. В угрожаемый период воинские формирования объединенной российской военной базы действуют в 

соответствии с утвержденными уполномоченным органом Российской Стороны планами, согласованными с 

Абхазской Стороной. 

3. В случае вооруженного нападения на какую-либо из Сторон воинские формирования объединенной 

российской военной базы используются по решению Российской Стороны в соответствии с нормами 

международного права и взаимными обязательствами Сторон. 

4. При угрозе совершения террористического акта командир объединенной российской военной базы 

вправе принять решение о применении воинских формирований объединенной российской военной базы для 
охраны военных объектов Российской Федерации, и по согласованию с Абхазской Стороной других объектов, 

принадлежащих Российской Федерации или созданных при ее участии и расположенных на территории 

Республики Абхазия, а также защиты граждан Российской Федерации, охраны ключевых объектов 

инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности объединенной российской военной базы. 

Статья 5 

Повседневная деятельность 

1. Состав объединенной российской военной базы определяется Российской Стороной по согласованию с 

Абхазской Стороной. 

2. Организационно-штатная структура объединенной российской военной базы разрабатывается и 

утверждается уполномоченным органом Российской Стороны с уведомлением уполномоченного органа 

Абхазской Стороны. 
Деятельность объединенной российской военной базы, в том числе организация боевой подготовки и 

внутренней службы, порядок комплектования личным составом объединенной российской военной базы, а 

также порядок обеспечения вооружением, военной и специальной техникой и другими материальными 

средствами, регламентируется законодательством Российской Стороны. 

4. Боевая подготовка воинских формирований объединенной российской военной базы вне мест 

дислокации осуществляется по планам утверждаемым уполномоченным органом Российской Стороны, 

согласованным с уполномоченным органом Абхазской Стороны. 

5. Воинские формирования объединенной российской военной базы осуществляют охрану военных 

объектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Стороны. 

6. На военных объектах Российской Федерации размещаются государственные символы Российской 

Федерации, а также сооружаются ограждения вокруг этих объектов и наносятся соответствующие надписи на 

русском и абхазском языках по согласованию с уполномоченным органом Абхазской Стороны. 
Статья 6 

Имущественные отношения 

1. Абхазская Сторона в течение шести месяцев с даты подписания настоящего Соглашения передает 

Российской Стороне в безвозмездное пользование на весь срок его действия недвижимое имущество в местах 

дислокации, указанных в Приложении к настоящему Соглашению, для размещения объединенной российской 

военной базы. 

Порядок функционирования на территории Республики Абхазия санаторно-курортных учреждений, 

входящих в состав объединенной российской военной базы, определяется отдельными договоренностями 

Сторон. 

2. Недвижимое имущество, передаваемое Абхазской Стороной для размещения объединенной 

российской военной базы, должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных обременении. В 
случае наличия и (или) возникновения таких прав и притязаний по обращению уполномоченного органа 

Российской Стороны Абхазская Сторона окажет Российской Стороне всяческое содействие в их 

урегулировании. 

3. Передача Абхазской Стороной недвижимого имущества Российской Стороне оформляется актами 

между уполномоченными органами Сторон с приложением к ним планов (карт) земельных участков с 

обозначенными границами землепользования или по фактическому состоянию пользования на дату подписания 



 
  

 

 

настоящего Соглашения, а также необходимой документации о составе и техническом состоянии 

передаваемого недвижимого имущества. 

Абхазская Сторона обеспечит юридическое оформление прав Российской Стороне на передаваемое по 

Соглашению недвижимое имущество в порядке, установленном законодательством Абхазской Стороны. 
Недвижимое имущество, являющееся собственностью Республики Абхазия, переданное Российской 

Стороне в рамках настоящего Соглашения, по мере высвобождения возвращается Абхазской Стороне. 

4. При необходимости передача дополнительного недвижимого имущества во временное безвозмездное 

пользование объединенной российской военной базе осуществляется в соответствии с отдельными 

протоколами между уполномоченными органами Сторон. 

5. Российская Сторона по согласованию с Абхазской Стороной имеет право за свой счет проводить 

капитальный ремонт, усовершенствование, реконструкцию и снос находящегося в ее пользовании недвижимого 

имущества и осуществлять на земельных участках, находящихся в пользовании Российской Стороны, 

капитальное строительство. 

6. Российская Сторона по согласованию с Абхазской Стороной имеет право производить 

гидрографические работы, а также строительство и размещение объектов (стационарных и плавучих) на 
морском дне в морских пространствах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия. 

7. Право собственности на недвижимое имущество, приобретенное и (или) построенное Российской 

Стороной на территории Республики Абхазия для функционирования объединенной российской военной базы, 

принадлежит Российской Стороне, при этом Абхазская Сторона обеспечивает юридическое оформление прав 

собственности Российской Федерации на указанное имущество в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. 

Недвижимое имущество, приобретенное за плату у юридических или физических лиц, а также объекты, 

построенные на территории Республики Абхазия за счет средств Российской Федерации, являющиеся 

собственностью Российской Стороны, после прекращения действия настоящего Соглашения или по мере 

высвобождения могут быть переданы Абхазской Стороне в порядке и сроки, определенные Сторонами. 

8. Объединенная российская военная база по согласованию с уполномоченным органом Абхазской 
Стороны совместно использует принадлежащие Абхазской Стороне объекты недвижимого имущества, не 

переданные в безвозмездное пользование объединенной российской военной базе. Финансирование расходов 

на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов недвижимого имущества, совместно 

используемого уполномоченными органами Сторон, осуществляется Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия в порядке установленном Сторонами. 

9. На объединенной российской военной базе допускается нахождение и совместная эксплуатация 

Сторонами движимого имущества Абхазской Стороны по решению уполномоченных органов Сторон. 

10. Строительство каких-либо объектов в районах, прилегающих к военным объектам объединенной 

российской военной базы, в целях соблюдения требований безопасности производится по согласованию с 

уполномоченными органами Сторон. 

Статья 7 

Движение российских воздушных судов 
1. Российская Сторона использует воздушное пространство Республики Абхазия для полетов российских 

воздушных судов в целях реализации настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской 

Стороны и международными договорами. 

2. Абхазская Сторона не препятствует осуществлению полетов над своей территорией российских 

воздушных судов в интересах объединенной российской военной базы. 

3. Полеты в районе аэродромов, используемых в интересах объединенной российской военной базы, 

осуществляются в соответствии с инструкцией по производству полетов в районе аэродрома базирования, 

утверждаемой уполномоченными органами Сторон, а также по маршрутам, в зонах и районах по согласованию 

с уполномоченным органом Абхазской Стороны. 

Статья 8 

Движение военных кораблей и военно-вспомогательных судов 
1. Пересечение государственной границы Республики Абхазия военными кораблями и военно-

вспомогательными судами Российской Стороны осуществляется свободно с предварительным уведомлением 

уполномоченного органа Абхазской Стороны. 

2. Военные корабли и военно-вспомогательные суда Российской Стороны в пределах морских 

пространств, на которые распространяется суверенитет Республики Абхазия, пользуются правом свободы 

судоходства, установленным Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для открытого моря. 

Статья 9 

Движение транспортных средств 

1. Транспортные средства объединенной российской военной базы и иные транспортные средства, 

используемые Российской Стороной для обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной 

российской военной базы, свободно перемещаются по территории Республики Абхазия с учетом правил 

дорожного движения Абхазской Стороны. 



                       

 
2. По обращению уполномоченного органа Российской Стороны Абхазская Сторона в однодневный срок 

организует по территории Республики Абхазия безопасное движение колонн транспортных средств (военной 

техники) объединенной российской военной базы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на опасных участках движения колонн транспортных 

средств (военной техники) объединенной российской военной базы осуществляется военной автомобильной 

инспекцией объединенной российской военной базы во взаимодействии с компетентными органами Абхазской 

Стороны. 

4. По обращению уполномоченного органа Российской Стороны Абхазская Сторона предоставляет 
имеющиеся средства для транспортировки гусеничной техники объединенной российской военной базы по 

территории Республики Абхазия в районы выполнения задач боевой подготовки. 

5. Командир объединенной российской военной базы перемещается по территории Республики Абхазия 

беспрепятственно с использованием автомобильного транспорта и вправе использовать специальные световые 

и звуковые сигнальные средства в порядке, установленном законодательством Абхазской Стороны. 

6. Транспортные средства (военная техника) объединенной российской военной базы имеют 

регистрационные номера (отличительные знаки) Российской Федерации. 

7. Контроль за надлежащим техническим состоянием транспортных средств (военной техники) 

объединенной российской военной базы осуществляется уполномоченным органом Российской Стороны. 

Статья 10 

Регистрация и право управления транспортными средствами 

1. Транспортные средства (военная техника) объединенной российской военной базы, а также воздушные 
и морские суда Российской Стороны, используемые в целях реализации настоящего Соглашения, не подлежат в 

Республике Абхазия регистрации и лицензированию и освобождаются от обязательного страхования. 

2. Удостоверения и другие разрешительные документы, выданные Российской Стороной личному 

составу объединенной российской военной базы, членам их семей, техническому персоналу, подрядчикам и 

персоналу подрядчиков объединенной российской военной базы на право управления транспортными 

средствами (военной техникой), воздушными и морскими судами, признаются действительными на территории 

Республики Абхазия без взимания каких-либо платежей и проведения дополнительных экзаменов (тестов, 

проверок). 

Статья 11 

Связь 

1. Объединенная российская военная база применяет собственные системы связи и телекоммуникации 
для обеспечения своей деятельности, используя при этом необходимый радиочастотный спектр, 

предоставляемый Абхазской Стороной в целях реализации настоящего Соглашения, на безвозмездной основе. 

2. Радиочастотный спектр, используемый объединенной российской военной базой, не предоставляется 

Абхазской Стороной другим пользователям. 

3. Российская Сторона вправе создавать на территории Республики Абхазия собственные теле- и 

радиовещательные сети в целях обеспечения жизнедеятельности объединенной российской военной базы. 

Использование указанных теле- и радиовещательных сетей осуществляется по согласованию с Абхазской 

Стороной. 

4. Объединенной российской военной базе предоставляется право пользования каналами телеграфно-

телефонной связи, специальными видами связи в пределах территории Республики Абхазия на условиях, 

аналогичных условиям их предоставления Вооруженным Силам Республики Абхазия. 

Статья 12 
Юрисдикция 

1. Объединенная российская военная база обладает статусом, предусмотренным Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях от 1й апреля 1961 года для дипломатических представительств. 

2. Личному составу объединенной российской военной базы и членам их семей предоставляются 

привилегии и иммунитеты, предусмотренные в отношении административно-технического персонала 

дипломатического представительства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 

18 апреля 1961 года. 

3. Транспортные средства, воздушные и морские суда уполномоченного органа Российской Стороны, 

используемые в интересах объединенной российской военной базы, пользуются иммунитетом от обыска, 

реквизиции, ареста, иных принудительных мер, в том числе обеспечительного характера и исполнительных 

действий. 
Статья 13 

Форма одежды и ношение оружия 

1. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят установленную военную форму 

одежды. 

2. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят и применяют оружие в местах 

дислокации объединенной российской военной базы в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Стороны. 



 
  

 

 

3. Вне мест дислокации объединенной российской военной базы ношение оружия военнослужащими 

объединенной российской военной базы разрешено только при выполнении ими служебных, боевых задач и 

охранных функций в порядке, согласованном уполномоченными органами Сторон. 

Статья 14 
Налоги и сборы 

1. Военные объекты Российской Федерации освобождаются от уплаты всех видов налогов, сборов, 

пошлин и других подобных платежей, в том числе в отношении земельных участков и прочего недвижимого 

имущества объединенной российской военной базы, установленных законодательством Абхазской Стороны, за 

исключением платежей за конкретные виды обслуживания. 

2. Транспортные средства (военная техника), воздушные и морские суда объединенной российской 

военной базы, а также другие транспортные средства, воздушные и морские суда, используемые в интересах 

объединенной российской военной базы, освобождаются от уплаты каких-либо налогов, пошлин, или других 

подобных платежей, включая платы за аэронавигационное обслуживание, в том числе в районах аэродрома 

(аэропорта), аэропортовое и наземное обслуживание, взлета, посадки, стоянки на аэродроме (в аэропорту) 

Республики Абхазия. 
3. Любое имущество, предназначенное для объединенной российской военной базы, ввозится 

(вывозится) на (с) территорию (и) Республики Абхазия беспрепятственно под таможенным контролем 

Абхазской Стороны с освобождением от всех таможенных платежей, за исключением сборов за хранение, 

перевозку и иные подобного рода услуги. 

Статья 15 

Пересечение границы 

1. Транспортные средства (военная техника), воздушные и морские суда объединенной российской 

военной базы, а также другие транспортные средства, воздушные и морские суда, используемые в интересах 

объединенной российской военной базы, осуществляющие деятельность (перевозки) в интересах объединенной 

российской военной базы, не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами Абхазской Стороны 

и беспрепятственно и в приоритетном порядке пересекают государственную границу Республики Абхазия под 
таможенным контролем Абхазской Стороны. 

2. Личный состав объединенной российской военной базы беспрепятственно пересекает 

государственную границу Республики Абхазия по документам, действительным для выезда из Российской 

Федерации в Республику Абхазия, и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами 

Республики Абхазия. 

Личный багаж указанных в настоящем пункте лиц может быть досмотрен, если имеются серьезные 

основания предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, содержащиеся в 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, или предметы, ввоз или вывоз 

которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами Республики Абхазия. Такой досмотр 

должен производиться в присутствии владельца личного багажа либо представителя объединенной российской 

военной базы. 

Статья 16 
Взаимные обязательства Сторон 

1. Личный состав объединенной российской военной базы, члены их семей, подрядчики и персонал 

подрядчиков объединенной российской военной базы уважают суверенитет, соблюдают Конституцию 

Республики Абхазия и ее законодательство, не вмешиваются во внутренние дела Республики Абхазия. 

Российская Сторона принимает необходимые меры в этом отношении. 

2. Абхазская Сторона не допускает действий, затрудняющих функционирование объединенной 

российской военной базы, а также принимает по согласованию с уполномоченным органом Российской 

Стороны необходимые меры по обеспечению безопасности объединенной российской военной базы, 

сохранности ее имущества, включая меры по предупреждению и пресечению любых противоправных действий 

в отношении личного состава объединенной российской военной базы и членов их семей. 

3. Абхазская Сторона принимает надлежащие меры по бесперебойному обеспечению объединенной 
российской военной базы электроэнергией, водой и другими видами коммунально-бытовых услуг по тарифам, 

установленным для государственных органов Республики Абхазия. 

4. Обеспечение объединенной российской военной базы услугами, указанными в пункте 3 настоящей 

статьи, может быть приостановлено исключительно в случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

5. Абхазская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие 

личность, гражданство, документы об образовании, а также другие документы личного состава объединенной 

российской военной базы, членов их семей, подрядчиков и персонала подрядчиков объединенной российской 

военной базы, являющихся гражданами Российской Федерации. 

6. Повседневная деятельность объединенной российской военной базы осуществляется с соблюдением 

норм и требований экологической безопасности, установленных законодательством Абхазской Стороны. 

Объединенная российская военная база принимает все необходимые меры по обеспечению экологической 



                       

 
безопасности и предотвращению ущерба, который может нанести эта деятельность населению, недвижимому 

имуществу, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям Абхазской Стороны. 

Статья 17 

Права личного состава объединенной российской военной базы и членов их семей 

Абхазская Сторона предоставляет личному составу объединенной российской военной базы и членам их 

семей равные со своими гражданами права на получение образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, а также в общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования. 
Статья 18 

Претензии и иски 

Возмещение ущерба, причиненного объединенной российской военной базе, а также выплата 

компенсации личному составу объединенной российской военной базы или их наследникам, а также членам 

семей личного состава объединенной российской военной базы, если этот ущерб был нанесен в результате 

действий юридических лиц или граждан Республики Абхазия, осуществляется Абхазской Стороной. 

Возмещение ущерба, причиненного Абхазской Стороне, а также выплата компенсации юридическим или 

физическим лицам и их наследникам, если этот ущерб был причинен в результате действий личного состава 

объединенной российской военной базы, членами их семей, осуществляется Российской Стороной. 

Порядок возмещения ущерба, размер ущерба и денежный эквивалент компенсации ущерба определяется 

Согласительной комиссией, указанной в статье 24 настоящего Соглашения, в течение 3-х месяцев со дня 

внесения на ее рассмотрение вопросов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 
Абхазская Сторона не предъявляет Российской Стороне претензий, касающихся возмещения ущерба, 

нанесенного юридическим или физическим лицам, недвижимому имуществу, природным ресурсам, 

культурным и историческим ценностям Абхазской Стороны, за действия личного состава объединенной 

российской военной базы, совершенные при выполнении ими задач по отражению внешней военной агрессии, 

ликвидации террористических вооруженных формирований на ее территории, а также при осуществлении мер 

по обеспечению безопасности объединенной российской военной базы и выполнении задач боевой подготовки 

(учений) в соответствии с согласованными уполномоченными органами Сторон планами. 

В случае, если при выполнении задач боевой подготовки (учений) личным составом объединенной 

российской военной базы не соблюдены требования вышеуказанных планов и Абхазской Стороне нанесен 

ущерб, действуют положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В случае нанесения ущерба гражданами третьих стран или лицами без гражданства, находящимися на 
территории Республики Абхазия, объединенной российской военной базе, личному составу объединенной 

российской военной базы и членам их семей Абхазская Сторона окажет Российской Стороне всяческое 

содействие в возмещении указанными лицами причиненного ущерба. 

Статья 19 

Трудовые отношения 

1. Уполномоченный орган Российской Стороны может привлекать граждан Республики Абхазия для 

работы по найму в качестве технического персонала объединенной российской военной базы. 

2. Трудовые отношения с техническим персоналом объединенной российской военной базы 

регулируются законодательством Российской Стороны о труде. 

3. Абхазская Сторона предоставляет членам семей личного состава объединенной российской военной 

базы, являющимся гражданами Российской Федерации и не имеющим гражданства Республики Абхазия, 

равные со своими гражданами права на трудовую деятельность на предприятиях, в учреждениях и 
организациях Республики Абхазия. 

4. Трудовые отношения лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, регулируются законодательством 

Абхазской Стороны о труде. 

5. Лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, при осуществлении ими трудовой деятельности в 

Республике Абхазия не пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными пунктом 2 статьи 12 

настоящего Соглашения, во всем, что связано с осуществлением ими такой деятельности. 

Статья 20 

Финансирование 

1. Российская Сторона самостоятельно финансирует расходы на содержание и материально-техническое 

обеспечение объединенной российской военной базы. 

2. Воинским формированиям объединенной российской военной базы открываются банковские счета в 
полевом учреждении Центрального банка Российской Федерации, расположенном на территории Республики 

Абхазия. 

3. Абхазская Сторона финансирует расходы, связанные с отдельными вопросами функционирования 

объединенной российской военной базы в случаях, установленных настоящим Соглашением. 

Статья 21 

Обеспечение и услуги 



 
  

 

 

1. Материальное, финансовое, медицинское, транспортное, торгово-бытовое и ветеринарно-санитарное 

обеспечение личного состава объединенной российской военной базы осуществляется Российской Стороной.  

2. Порядок и условия обеспечения личного состава объединенной российской военной базы, членов их 

семей, технического персонала объединенной российской военной базы, являющихся гражданами Российской 
Федерации, всеми видами медицинской помощи определяются отдельными договоренностями Сторон. В 

случае невозможности получения указанными лицами медицинской помощи по месту дислокации 

объединенной российской военной базы, медицинская помощь оказывается в медицинских учреждениях 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Материально-технические средства, необходимые для обеспечения повседневной жизнедеятельности 

объединенной российской военной базы, поставляются Российской Стороной на территорию Республики 

Абхазия или приобретаются на месте. 

4. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в местах дислокации проводятся 

силами и средствами объединенной российской военной базы. 

5. Командир объединенной российской военной базы по решению уполномоченного органа Российской 

Стороны заключает договоры с юридическими и физическими лицами по вопросам обеспечения повседневной 
жизнедеятельности объединенной российской военной базы. 

Статья 22 

Обмен информацией 

1. Стороны своевременно обмениваются информацией, представляющей взаимный интерес в связи с 

выполнением настоящего Соглашения. Обмен указанной информацией осуществляется безвозмездно. 

2. Порядок зашиты и взаимного обмена между Сторонами сведениями, составляющими государственную 

тайну, и другой информацией, охраняемой в соответствии с законодательством Сторон, определяется 

отдельным соглашением. 

3. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей Стороне 

без письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Статья 23 
Подрядчики 

1. Для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности объединенной российской военной базы, Российская Сторона может привлекать 

подрядчиков объединенной российской военной базы. 

2. При выполнении работ и оказании услуг на военных объектах Российской Федерации подрядчики 

объединенной российской военной базы освобождаются от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин и 

других подобных платежей, установленных законодательством Абхазской Стороны. 

3. Оборудование, материалы и иное имущество, предназначенное для выполнения работ, оказания услуг 

и поставки в интересах объединенной российской военной базы, ввозится (вывозится) на (с) территорию (и) 

Республики Абхазия подрядчиками объединенной российской военной базы под таможенным контролем 

Абхазской Стороны с освобождением от уплаты всех таможенных платежей, за исключением сборов за 

хранение, перевозку и иные подобного рода услуги. 
4. Контроль за использованием подрядчиками объединенной российской военной базы оборудования, 

материалов и иного имущества, ввозимых на территорию Республики Абхазия, осуществляется Российской 

Стороной во взаимодействии с Абхазской Стороной. 

5. Лицензии и иные разрешительные документы, выданные Российской Стороной подрядчикам 

объединенной российской военной базы на осуществление деятельности в рамках настоящего Соглашения, 

признаются в Республике Абхазия. 

6. Любые следственные действия в отношении подрядчиков - физических лиц и персонала подрядчиков 

объединенной российской военной базы, являющихся гражданами Российской Федерации и не имеющих 

гражданства Республики Абхазия, проводятся только в присутствии представителя компетентного органа 

Российской Стороны. 

По запросу Российской Стороны указанные лица на период проведения следственных действий 
содержатся в месте дислокации объединенной российской военной базы. 

Статья 24 

Согласительная комиссия 

1. В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе выполнения настоящего Соглашения, 

решением уполномоченных органов Сторон создается Согласительная комиссия, в состав которой 

уполномоченные органы Сторон включают представителей заинтересованных органов государственной власти 

Сторон в равном количестве от каждой Стороны. 

В рамках этой Комиссии Стороны рассматривают вопросы, связанные с: 

выполнением обязательств Сторон по настоящему Соглашению; 

повышением эффективности взаимодействия в связи с выполнением настоящего Соглашения; 

целесообразностью внесения изменений в настоящее Соглашение; 

претензиями и исками согласно статье 18 настоящего Соглашения; 



                       

 
другими мерами, которые могут быть необходимы для надлежащего выполнения настоящего 

Соглашения. 

2. Согласительная комиссия самостоятельно принимает свои правила процедуры. 

3. Вопросы, указанные в статье 18 настоящего Соглашения, не могут являться предметом иной 

процедуры урегулирования. 

4. Переданные на рассмотрение Согласительной комиссии вопросы и разногласия, в случае, если она не 

может их разрешить, решаются по дипломатическим каналам. 

5. Заседания Согласительной комиссии проводятся по мере необходимости по согласованию 
уполномоченных органов Сторон в Республике Абхазия. 

Статья 25 

Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, участницей которых она является.  

2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

3. Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур,  

необходимых для его вступления в силу. 

4. Настоящее Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-

летние периоды, если ни одна из Сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения первоначального или 
любого последующего периода его действия не направит другой Стороне письменного уведомления о своем 

намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 17 февраля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Российскую Федерацию  

За Республику Абхазия 

Приложение 

к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской 

военной базе на территории Республики Абхазия 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест дислокации объединенной российской военной базы на 
территории Республики Абхазия 

№ 

п/п 

Объекты (места) размещения 

воинских частей 

Пункт дислокации 

 

Военный городок № 1 г. Гудаута 
 

Военный городок № 2 г. Гудаута 
 

Военный городок № 3 г. Гудаута 
 

Военный городок № 4 г. Гудаута 
 

Военный городок № 5 г. Гудаута 
 

Военный городок «Гуманиста» н.п. Эшера 
 

Техническая позиция ПВО н.п. Агудзера 
 

Техническая позиция ПВО н.п. Бабушара 
 

Техническая позиция СКП н.п. Бабушара 
 

Техническая позиция ПВО н.п. Бамбора 
 

Техническая позиция ПВО н.п. Приморское 
 

Военный городок н.п. Нагвалоу 
 

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ порт Очамчыра с 
прилегающей акваторией 

 

Военный санаторий «Сухумский» г. Сухум 
 

Военный санаторий «Сухум» г. Сухум 
 

Военный санаторий «Гудаутский» г. Гудаута 
 

Военный санаторий «Гагра» г. Гагра 

 

 



 
  

 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о военно-техническом 

сотрудничестве 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 
 

Правительство российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 г., 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества, которое 

отвечает интересам обеспечения безопасности двух стран, не направлено против третьих государств и не 
противоречит международным обязательствам Российской Федерации и Республики Абхазия, 

выражая твердую приверженность принципам суверенитета, территориальной целостности и 

нерушимости границ, 

согласились о Нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: 

поставка вооружения и военной техники, другой продукции военного назначения для нужд обороны и 

безопасности государств Сторон; 

обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации продукции военного назначения; 

поставка запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, специального, учебного и вспомогательного 

имущества, комплектующих изделий к продукции военного назначения; 
оказание услуг в сфере военно-технического сотрудничества; 

развитие кооперационных связей при разработке и производстве продукции военного назначения; 

командирование специалистов для оказания содействия в реализации совместных программ в области 

военно-технического сотрудничества; 

подготовка кадров в соответствующих учебных заведениях с учетом потребностей и возможностей 

Сторон; 

оказание военно-технической помощи. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

от Абхазской Стороны - Министерство обороны Республики Абхазия. 

Стороны в письменном виде по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменениях в 
наименованиях своих уполномоченных органов. 

Статья 3 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны при необходимости заключают соответствующие 

соглашения, а субъекты военно-технического сотрудничества по поручению Сторон - контракты по 

конкретным вопросам сотрудничества по направлениям, определенным статьей 1 настоящего Соглашения.  

Номенклатура и объемы поставок продукции военного назначения и предоставления услуг военно-

технического назначения, условия и форма расчетов, соответствующие принятой международной практике, 

будут определяться указанными соглашениями, контрактами и другими документами, заключаемыми на 

основании настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Стороны без предварительного письменного согласования не продают и не передают третьей стороне, в 
том числе международным организациям, иностранным юридическим и (или) физическим лицам, вооружение и 

военную технику, техническую документацию на их производство, а также сведения, полученные или 

приобретенные в ходе военно-технического сотрудничества и реализации контрактов, предусмотренных 

статьей 3 настоящего Соглашения. 

Любая информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением, используется 

исключительно в его целях. Информация, полученная одной из Сторон, не должна использоваться в ущерб 

интересам государства другой Стороны. 

Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением или являющаяся результатом его 

выполнения, рассматривается Сторонами как информация, в отношении которой необходимо соблюдение 

конфиденциальности. 



                       

 
В случае проведения совместных работ Стороны самостоятельно или совместно устанавливают 

конфиденциальность информации, передаваемой в соответствии с настоящим Соглашением или являющейся 

результатом его выполнения. На носителях такой информации проставляется пометка: 

в Российской Федерации - «Для служебного пользования»; 

в Республике Абхазия - «Конфиденциально». 

О необходимости сохранения в тайне факта сотрудничества между Сторонами или других сведений о 

сотрудничестве заблаговременно сообщается другой Стороне и (или) оговаривается в контрактах 

(соглашениях), заключаемых в рамках настоящего Соглашения. 
Сторона, получившая информацию, в отношении которой передающая Сторона оговорила 

необходимость соблюдения конфиденциальности, обеспечивает ее защиту и обращается с ней в соответствии с 

законодательством своего государства. Эта информация не может быть раскрыта или передана какой-либо 

третьей стороне без письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну государств 

Сторон, в ходе реализации и по окончании действия настоящего Соглашения определяются отдельным 

соглашением, заключаемым Сторонами до передачи данных сведений. 

Допуск представителей Сторон на военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса 

осуществляется в порядке, установленном законодательством государств каждой из Сторон, и по 

согласованным процедурам. 

Статья 5 

Стороны признают, что продукция военного назначения, переданная, созданная или используемая в ходе 
реализации контрактов (соглашений), заключенных в рамках настоящего Соглашения, может являться 

результатом интеллектуальной деятельности или содержать результаты интеллектуальной деятельности, права 

на которые принадлежат государствам Сторон и (или) субъектам военно-технического сотрудничества 

государств Сторон. 

Стороны принимают необходимые меры по обеспечению правовой охраны и защиты, а также 

недопущению противоправного использования таких результатов в соответствии с законодательством 

государств каждой из Сторон и международными договорами, участниками которых являются государства 

Сторон. 

Порядок использования, правовой охраны, защиты и распределения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности является предметом отдельного соглашения Сторон. 

Статья 6 
Поставляющая Сторона вправе осуществлять контроль за целевым использованием поставленных 

(переданных) в рамках настоящего Соглашения отдельных видов продукции военного назначения. 

Порядок осуществления такого контроля является предметом отдельного соглашения. 

Статья 7 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 

военно-технического сотрудничества Стороны при необходимости создадут межправительственную комиссию 

и (или) межведомственные рабочие группы по военно-техническому сотрудничеству, состав, компетенция и 

порядок работы которых определяются Сторонами в отдельном документе. 

Статья 8 

Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при толковании и применении 

настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, 

разрешаются путем консультаций и переговоров между уполномоченными органами Сторон. 
Статья 9 

По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения, оформляемые 

протоколами. 

Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Соглашения.  

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продлеваться на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не позднее чем за 6 

месяцев до истечения первоначального или любого очередного периода о своем намерении прекратить его 
действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнение действующих контрактов и 

других соглашений, заключенных во исполнение настоящего Соглашения во время его действия, если Стороны 

не договорились об ином. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения статей 4, 5 и 6 остаются в силе. 

Совершено в г. Москве 17 февраля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



 
  

 

 

За Правительство  

Российской Федерации  

За Правительство 

Республики Абхазия 
 

 

Сотрудничество в социально-экономической области 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия об оказании помощи Республике 

Абхазия в социально-экономическом развитии 

(Сухум, 12 августа 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года и в целях оказания Российской 

Федерацией содействия Республике Абхазия в социально-экономическом развитии, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Федерация оказывает помощь Республике Абхазия в социально-экономическом развитии 

путем проведения работ по восстановлению и строительству объектов, поврежденных в результате войны в 

Абхазии в 1992-93 гг., а также других объектов на территории Республики Абхазия в соответствии с планами и 

программами социально-экономического сотрудничества, утверждаемыми Сторонами. 
Статья 2 

В целях выработки предложений по социально-экономическому развитию Республики Абхазия и 

наблюдения за реализацией проектов оказания помощи Республике Абхазия в этой области Стороны создают 

Межправительственную комиссию по социально-экономическому сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия. 

Указанная Межправительственная комиссия состоит из равного числа представителей от каждой из 

Сторон. Межправительственная комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 

Статья 3 

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Российской Стороной на территории Республики Абхазия 

в соответствии с настоящим Соглашением, освобождаются от налогообложения в Республике Абхазия. 

Товары, ввозимые с территории Российской Федерации на территорию Республики Абхазия в рамках 

оказания помощи в соответствии с настоящим Соглашением, освобождаются от обложения таможенными 
пошлинами, налогами и сборами в Республике Абхазия. 

Статья 4 

Вновь построенные в соответствии с настоящим Соглашением объекты военной инфраструктуры и 

двойного назначения являются собственностью Российской Федерации, а объекты гражданского назначения 

будут передаваться в собственность Республики Абхазия на основании отдельного решения Российской 

Стороны. 

Статья 5 

Споры между Сторонами по вопросам толкования и выполнения настоящего Соглашения разрешаются 

путем консультаций и переговоров. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 
получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в г. Сухум «12» августа 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами 

(Москва, 28 мая 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 



                       

 
стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждой Стороны проводить самостоятельную внешнеэкономическую 

политику, 

намереваясь содействовать росту экономической активности, обеспечению занятости, повышению 

производительности труда и рациональному использованию ресурсов, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Российская Сторона не применяет таможенные пошлины, а также налоги и сборы, аналогичные 

таможенным пошлинам по целям и экономическому эффекту, взимаемые при ввозе на территорию Российской 

Федерации товаров, происходящих с таможенной территории Республики Абхазия или территории Российской 

Федерации. 

Перечень товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации из Республики Абхазия и 

подпадающих под изъятия из режима торговли товарами, установленного абзацем первым настоящей статьи, 

определен приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

Статья 2 

Абхазская Сторона не применяет таможенные пошлины, а также налоги и сборы, аналогичные 

таможенным пошлинам по целям и экономическому эффекту, взимаемые при ввозе на таможенную территорию 

Республики Абхазия товаров, происходящих с территории Российской Федерации или таможенной территории 
Республики Абхазия, с 1 января 2015 года. 

До полной отмены Абхазской Стороной таможенных пошлин, налогов и сборов, предусмотренных 

абзацем первым настоящей статьи, товарам, происходящим с территории Российской Федерации или 

таможенной территории Республики Абхазия, при ввозе в Республику Абхазия предоставляется режим не 

менее благоприятный, чем режим, предоставляемый товарам, происходящим с территории любого третьего 

государства. 

Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия из Российской Федерации 

и подпадающих под изъятия из режима торговли товарами, установленного абзацем первым настоящей статьи, 

определен приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

Статья 3 

Происхождение товаров определяется в соответствии с Правилами определения страны происхождения 
товаров, применяемыми Российской Федерацией в рамках Таможенного союза. 

Российская Сторона принимает необходимые меры по своевременному информированию Абхазской 

Стороны о любых изменениях в Правилах определения страны происхождения товаров, указанных в абзаце 

первом настоящей статьи. 

Статья 4 

Товары, происходящие с территории (таможенной территории) государства одной Стороны, ввозимые на 

таможенную территорию (территорию) государства другой Стороны, не подлежат прямо или косвенно 

обложению внутренними налогами или иными внутренними сборами любого рода в дополнение к тем, которые 

применяются прямо или косвенно к аналогичным отечественным товарам и аналогичным товарам, 

происходящим из третьих стран. 

Стороны предоставляют таким товарам режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый 

ими аналогичным отечественным товарам, в том, что касается всех нормативных правовых актов и требований, 
затрагивающих их продажу на внутреннем рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, 

распределение или использование. Данное положение не препятствует применению Сторонами 

дифференцированных внутренних транспортных сборов, которые основаны исключительно на экономических 

показателях средства транспорта, а не на происхождении товара. 

Положения настоящей статьи не применяются к нормативным правовым актам или требованиям 

государств Сторон, регулирующим закупки товаров, приобретаемых для государственных нужд, а не с целью 

коммерческой перепродажи или использования в производстве товаров для целей коммерческой продажи. 

Статья 5 

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, ни одна из Сторон не устанавливает и (или) не 

сохраняет никаких запретов или ограничений на ввоз любого товара с территории (таможенной территории) 

государства другой Стороны. 
Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, ни одна из Сторон не устанавливает и (или) не 

сохраняет никаких запретов или ограничений, за исключением таможенных пошлин, налогов и сборов, на 

вывоз любого товара на территорию (таможенную территорию) государства другой Стороны. 

Положения настоящей статьи не распространяются на отношения Сторон, касающиеся вопросов 

экспортного контроля, применения ветеринарных, санитарных и фитосанитарных требований и мер, а также 

применения мер, принятие которых необходимо для участия государств в международных санкциях в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 



 
  

 

 

Статья 6 

Вывозные таможенные пошлины при вывозе из Российской Федерации на таможенную территорию 

Республики Абхазия товаров, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемся его 

неотъемлемой частью, происходящих из Российской Федерации и предназначенных для потребления на 
таможенной территории Республики Абхазия (далее - нефтепродукты), не применяются: 

в отношении нефтепродуктов в объеме, установленном в приложении № 3 к настоящему Соглашению, - 

со дня вступления в силу настоящего Соглашения по 31 декабря года его вступления в силу;  

в отношении нефтепродуктов в объеме, устанавливаемом ежегодно в соответствии со статьей 7 

настоящего Соглашения, - с 1 января года, следующего за годом вступления в силу настоящего Соглашения.  

При вывозе нефтепродуктов сверх объемов, указанных в абзацах втором и третьем настоящей статьи, 

применяется ставка вывозной таможенной пошлины, действующая в Российской Федерации. 

Статья 7 

Объем нефтепродуктов, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина в 

соответствии с абзацем третьим статьи 6 настоящего Соглашения, устанавливается исходя из годового объема 

внутреннего потребления в Республике Абхазия российских нефтепродуктов. 
Уполномоченные органы Сторон определяют годовые объемы поставок российских нефтепродуктов для 

внутреннего потребления, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин, и утверждают их 

отдельным протоколом. 

Объем внутреннего потребления российских нефтепродуктов в Республике Абхазия на каждый текущий 

год корректируется до 1 октября текущего года. Объем внутреннего потребления российских нефтепродуктов в 

Республике Абхазия на последующие годы согласовывается уполномоченными органами Сторон до 1 октября 

каждого текущего года. 

При недостижении уполномоченными органами Сторон договоренности в отношении объема годового 

внутреннего потребления российских нефтепродуктов в Республике Абхазия нефтепродукты поставляются в 

беспошлинном режиме в объеме, равном объему российских нефтепродуктов, поставленных без применения 

вывозной таможенной пошлины в предшествующем календарном году. 
Статья 8 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство 

энергетики Российской Федерации - в части согласования объемов и осуществления поставок нефтепродуктов; 

с Абхазской Стороны - Министерство экономики Республики Абхазия. 

В случае изменения уполномоченных органов Стороны уведомляют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 9 

В случае если Сторона применяет нулевые или пониженные ставки вывозных пошлин при вывозе 

товаров на территорию (таможенную территорию) государства другой Стороны по сравнению со ставками 

пошлин, применяемых в отношении вывоза товаров, предназначенных 

для таможенных территорий третьих стран, другая Сторона запрещает реэкспорт таких товаров. 
В случае если такой запрет на реэкспорт не установлен или фактически не применяется, Сторона, 

применяющая нулевые или пониженные ставки вывозных пошлин при вывозе товаров на территорию 

(таможенную территорию) государства другой Стороны, имеет право увеличить их до уровня, применяемого 

при экспорте таких товаров на таможенные территории третьих стран. 

Статья 10 

В случае если в отношении товаров не применяются запреты и ограничения в сфере внешней торговли 

товарами, каждая Сторона обеспечивает беспрепятственный транзит через территорию своего государства 

товаров, происходящих с территории (таможенной территории) государства другой Стороны и 

предназначенных для таможенной территории государства любой третьей страны и (или) происходящих с 

таможенной территории любой третьей страны и предназначенных для территории (таможенной территории) 

государства другой Стороны, и предоставляет экспортерам, импортерам или перевозчикам все имеющиеся и 
необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях, не худших, чем те, на которых те же 

средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам либо 

экспортерам, импортерам или перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любым видом транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

должны быть экономически обоснованы. 

Статья 11 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонней торговли и для 

проведения таможенных процедур Стороны используют единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). 

Статья 12 



                       

 
Стороны обмениваются на регулярной основе информацией по таможенным вопросам. Органы 

государственной власти государств Сторон, уполномоченные в области таможенного дела, согласуют порядок 

обмена такой информацией. 

Статья 13 

Стороны могут вводить меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, если они связаны с: 

соблюдением общественной морали и правопорядка; 

обеспечением обороны и безопасности; 

охраной жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
защитой культурных ценностей и культурного наследия; 

защитой интеллектуальной собственности; 

предотвращением исчерпания невосполнимых природных ресурсов; 

предотвращением либо уменьшением критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных 

или иных товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка; 

защитой внешнего финансового положения и поддержания равновесия платежного баланса; 

экспортом и (или) импортом золота или серебра; 

выполнением международных обязательств. 

Стороны уведомляют друг друга о намерении ввести указанные меры (меру) не менее чем за 1 месяц до 

начала действия мер (меры). 

Статья 14 

Для целей реализации настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию 
торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами Стороны учреждают 

Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству (далее - Межправительственная 

комиссия). 

Основными задачами Межправительственной комиссии являются: 

рассмотрение состояния двустороннего торгово-экономического сотрудничества; 

подготовка предложений по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества; 

разработка предложений по улучшению условий экономического сотрудничества между 

хозяйствующими субъектами, 

зарегистрированными на территории государств Сторон; 

обсуждение вопросов, связанных с применением либо толкованием настоящего Соглашения. 

Межправительственная комиссия состоит из Российской и Абхазской частей, возглавляемых 
председателями. Каждая Сторона определяет председателя своей части Межправительственной комиссии. 

Составы Российской и Абхазской частей Межправительственной комиссии, включая их секретарей, 

формируются в соответствии с законодательством государств Сторон. На заседания Межправительственной 

комиссии могут приглашаться советники и эксперты. Для обсуждения отдельных вопросов 

Межправительственная комиссия может создавать рабочие группы и определять их задачи. 

Межправительственная комиссия сама определяет порядок своей работы. 

Заседания Межправительственной комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, 1 раз в 

год, поочередно в Российской Федерации и Республике Абхазии. 

По инициативе любого из председателей может быть созвано внеочередное заседание 

Межправительственной комиссии или проведена встреча председателей. 

Председатели Российской и Абхазской частей 

Межправительственной комиссии договариваются о созыве и согласовывают повестку дня 
очередного заседания 

Межправительственной комиссии не позднее чем за 1 месяц до его проведения. По согласованию 

председателей на заседании Межправительственной комиссии могут быть рассмотрены вопросы, не 

включенные в повестку дня. 

Решения Межправительственной комиссии оформляются протоколами. 

Вопросы, связанные с деятельностью Межправительственной комиссии в период между ее заседаниями, 

обсуждаются в рабочем порядке председателями Межправительственной комиссии. Решение организационных 

вопросов деятельности Межправительственной комиссии обеспечивается взаимодействием секретарей 

Российской и Абхазской частей Межправительственной комиссии. 

Статья 15 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, являющиеся 
его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом. 

Статья 16 

Споры между Сторонами относительно толкования или применения положений настоящего Соглашения 

разрешаются путем переговоров. 

Статья 17 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Статья 1 настоящего Соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2008 
года. 

Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты получения одной 

Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве ―28‖ мая 2012 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере транспорта 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о принципах сотрудничества и об 

условиях взаимоотношений в области транспорта 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию сотрудничества в области транспорта, 

желая облегчить осуществление грузового и пассажирского сообщения между двумя государствами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны развивают и углубляют взаимное сотрудничество в области транспорта. 

Статья 2 

Для целей, определенных настоящим Соглашением, компетентными органами являются: 

от Российской Стороны - Министерство транспорта Российской Федерации; 

от Абхазской Стороны - Министерство экономики Республики Абхазия. 

Статья 3 

Каждая из Сторон на основе взаимности обеспечивает на территории своего государства благоприятные 

условия для перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов перевозчиками государства другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны обеспечивают гармонизацию транспортного законодательства на территории каждого из 

государств Сторон. 

Статья 5 
Порядок организации перевозок грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, морским, речным 

и автомобильным транспортом между государствами Сторон и транзитом по их территории устанавливается на 

основе отдельных соглашений. 

Статья 6 

Стороны содействуют развитию прямых экономических связей между транспортными организациями 

своих государств и созданию совместных предприятий в области транспорта. 

Статья 7 

Российская Сторона оказывает содействие в подготовке специалистов транспортного комплекса 

Республики Абхазия. 

Статья 8 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются другими международными 
договорами, действующими в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, и 

законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 9 

Стороны и их компетентные органы разрешают все спорные вопросы, возникающие между ними в связи 

с толкованием и применением настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует до истечения 90 дней с даты получения одной из Сторон письменного 

уведомления по дипломатическим каналам о намерении другой Стороны прекратить действие Соглашения. 



                       

 
Совершено в г. Москве 17 февраля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о международном автомобильном 

сообщении 

(Москва, 26 июля 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

развивая торговые и экономические отношения между двумя государствами, 

учитывая необходимость защиты окружающей среды и обеспечения безопасности движения, 

руководствуясь стремлением к развитию автомобильного пассажирского и грузового сообщения между 

двумя государствами и транзитом по их территориям, а также желая облегчить это сообщение,  

согласились о нижеследующем: 

I. Общие положения 
Статья 1 

1. В соответствии с настоящим Соглашением осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки 

пассажиров и грузов между государствами Сторон и транзитом по их территориям, а также в третьи 

государства (из третьих государств) перевозчиками и автотранспортными средствами, зарегистрированными в 

Российской Федерации или в Республике Абхазия. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Абхазия. 

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными договорами, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Абхазия, разрешаются в соответствии с 

законодательством государства соответствующей Стороны. 

Статья 2 
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

а) "компетентные органы": 

в Российской Федерации - Министерство транспорта Российской Федерации, а в части контроля 

выполнения условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 3 и пунктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения 

также Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

в Республике Абхазия - Министерство экономики Республики Абхазия. 

В случае изменения компетентных органов, указанных в настоящем пункте, сведения о таких 

изменениях передаются другой Стороне по дипломатическим каналам; 

б) "перевозчик" - любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории 

государства одной из Сторон и допущенное в соответствии с законодательством этого государства к 

выполнению международных автомобильных перевозок пассажиров или грузов; 

в) "автотранспортное средство" - находящийся в распоряжении перевозчика на праве собственности либо 
на ином законном основании: 

при перевозке грузов - грузовой автомобиль, грузовой автомобиль с прицепом, автомобильный тягач или 

автомобильный тягач с полуприцепом; 

при перевозке пассажиров: 

автобус, то есть автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее не 

менее 9 мест для сидения, не считая места водителя; 

легковое такси, то есть автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и 

имеющее не более 8 мест для сидения, не считая места водителя, оформленное наружными опознавательными 

знаками и оборудованное в соответствии с законодательством государства той Стороны, в котором оно 

зарегистрировано; 

г) "разрешение" - документ, предоставляющий право на проезд автотранспортного средства перевозчика 
государства одной Стороны по территории государства другой Стороны; 

д) "специальное разрешение" - разовое дополнительное разрешение на проезд принадлежащего 

перевозчику государства ОДНОЙ Стороны автотранспортного средства, которое с грузом или без груза 

превышает допускаемые нормы нагрузки на ось, общей массы, ширины, длины или высоты, или 

автотранспортного средства с опасным грузом по территории государства другой Стороны, а также разовое 

разрешение на проезд принадлежащего перевозчику государства одной Стороны автотранспортного средства с 

территории государства другой Стороны на территорию третьего государства или с территории третьего 

государства на территорию государства другой Стороны; 



 
  

 

 

е) "приграничное сообщение" - пассажирское сообщение между населенными пунктами, 

расположенными на приграничных территориях государств Сторон; 

ж) "регулярные перевозки пассажиров" - перевозки пассажиров автобусом, осуществляемые по 

согласованным между компетентными органами государств Сторон маршруту следования, расписанию 
движения, тарифам и пунктам остановок, на которых перевозчик производит посадку и высадку пассажиров; 

з) "нерегулярные перевозки пассажиров" - перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси, не 

подпадающие под понятие "регулярные перевозки пассажиров"; 

и) "санитарный контроль" - санитарный, ветеринарный, а также фитосанитарный контроль. 

Статья 3 

1. Перевозки, предусмотренные настоящим Соглашением, могут выполняться только перевозчиками, 

которые согласно законодательству своего государства допущены к осуществлению международных перевозок.  

2. Автотранспортные средства перевозчиков государств Сторон, осуществляющие международные 

перевозки, должны иметь регистрационные и отличительные знаки своего государства. 

3. Прицепы и полуприцепы могут иметь регистрационные и отличительные знаки других государств при 

условии, что грузовые автомобили, автомобильные тягачи и автобусы имеют регистрационные и 
отличительные знаки государств Сторон. 

Статья 4 

Перевозчику государства одной Стороны не разрешается осуществлять перевозки пассажиров и грузов 

между пунктами, расположенными на территории государства другой Стороны. 

Статья 5 

1. В случае если габариты, весовые нагрузки на ось или вес автотранспортного средства (с грузом или 

без груза) перевозчика государства одной Стороны, превышают нормы, установленные на территории 

государства другой Стороны, по территории которого осуществляется перевозка, перевозчик должен 

предварительно получить специальное разрешение компетентного органа государства другой Стороны. 

2. Перевозки опасных грузов по территориям государств Сторон осуществляются в соответствии с 

законодательством государств Сторон, регулирующим такие перевозки. 
В случае если осуществление перевозки опасных грузов в соответствии с законодательством государств 

Сторон требует наличия специального разрешения, перевозчик государства одной Стороны должен получить 

его у компетентного органа государства другой Стороны до начала осуществления перевозки. 

3. Если указанные в пункте 1 или 2 настоящей статьи специальные разрешения предусматривают 

движение автотранспортного средства по определенному маршруту, перевозка должна осуществляться по 

этому маршруту. 

Статья 6 

1. Перевозчики и экипажи автотранспортных средств государств Сторон обязаны соблюдать 

законодательство, а также правила дорожного движения государства той Стороны, по территории которого 

осуществляется перевозка. 

2. Водитель автотранспортного средства должен иметь национальное или международное водительское 

удостоверение и национальные регистрационные документы на автотранспортное средство, соответствующие 
требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. 

3. Разрешение и другие документы, которые требуются в соответствии с настоящим Соглашением, 

должны находиться у водителя автотранспортного средства и предъявляться по требованию компетентных 

органов государств Сторон, а также органов, уполномоченных осуществлять транспортный контроль в 

соответствии с законодательством государств Сторон. 

Статья 7 

1. Компетентные органы государства одной Стороны, на территории которой зарегистрировано 

автотранспортное средство, в случае нарушения положений настоящего Соглашения, совершенного 

перевозчиком на территории государства другой Стороны, или по требованию компетентного органа 

государства этой Стороны могут принимать следующие меры: 

а) сделать перевозчику предупреждение; 
б) временно или полностью лишить перевозчика права на выполнение перевозок на территории 

государства той Стороны, где допущено нарушение. 

2. Компетентные органы государств Сторон уведомляют друг друга о принятых мерах в отношении 

перевозчика, совершившего нарушение. 

3. Положения настоящей статьи не исключают применения санкций к перевозчику и экипажу 

автотранспортного средства, предусмотренных законодательством государства, на территории которого 

совершено нарушение. 

Статья 8 

Перевозчики государств Сторон освобождаются на взаимной основе от уплаты налогов, сборов и 

платежей, связанных с владением или использованием автотранспортными средствами при перевозках 

пассажиров и грузов в рамках настоящего Соглашения, использованием или содержанием автомобильных 

дорог государства другой Стороны, за исключением сборов за пользование платными автомобильными 



                       

 
дорогами, автомагистралями, мостами и тоннелями, если такие сборы подлежат взиманию на 

недискриминационной основе с автотранспортных средств перевозчиков государства как одной, так и другой 

Стороны. 

Статья 9 

1. При выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения взаимно освобождаются от 

таможенных сборов, налогов и пошлин ввозимые на территорию государства другой Стороны: 

а) горючее, находящееся в предусмотренных заводом- изготовителем для каждой модели 

автотранспортного средства емкостях, технологически и конструктивно связанных с системой питания 
двигателя, а также горючее, находящееся в емкостях, установленных заводом-изготовителем на прицепах и 

полуприцепах и предназначенных для работы отопительных или охладительных установок указанного 

автотранспортного средства; 

б) смазочные материалы в количествах, необходимых для эксплуатации автотранспортного средства во 

время перевозки; 

в) инструменты и запасные части, предназначенные для ремонта поврежденного в пути 

автотранспортного средства, осуществляющего международную перевозку. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи инструменты и неиспользованные запасные части подлежат 

обратному вывозу. Замененные запасные части должны быть вывезены обратно или помещены под 

таможенную процедуру уничтожения или иную таможенную процедуру в порядке, установленном 

таможенным законодательством государства Стороны, на территории которого происходит изменение 

таможенной процедуры в отношении этих запасных частей. 
II. Перевозки пассажиров 

Статья 10 

1. Регулярные перевозки пассажиров организуются по согласованию между компетентными органами 

государств Сторон. 

2. Компетентные органы государств Сторон согласовывают выполнение регулярных перевозок 

пассажиров на том участке маршрута, который проходит по территориям их государств, на срок до 5 лет. 

3. Предложения об организации регулярных перевозок пассажиров заблаговременно передаются друг 

другу компетентными органами государств Сторон и должны содержать следующие данные: 

а) наименование перевозчика; 

б) маршрут следования; 

в) расписание движения и тарифы; 
г) намечаемый период и регулярность выполнения перевозок; 

д) пункты остановок, на которых перевозчик будет производить посадку и высадку пассажиров, и 

пункты пересечения государственных границ; 

е) договор о совместной деятельности в случае, если услуга оказывается совместно несколькими 

перевозчиками. 

Статья 11 

Порядок осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров в приграничном 

сообщении определяется по согласованию между компетентными органами государств Сторон. 

Статья 12 

1. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров в двустороннем сообщении, за исключением 

перевозок, предусмотренных статьей 13 настоящего Соглашения, требуется разрешение, выдаваемое 

компетентным органом государства другой Стороны. Каждое разрешение дает право на выполнение одного 
рейса туда и обратно, если иное не предусмотрено в самом разрешении. 

2. Компетентные органы государств Сторон ежегодно на безвозмездной основе передают друг другу 

взаимно согласованное количество бланков разрешений для нерегулярных перевозок пассажиров. Эти бланки 

должны иметь подпись ответственного лица и печать компетентного органа, выдавшего разрешение. 

3. Разрешения действительны в течение календарного года. 

Статья 13 

1. Разрешений не требуется для выполнения нерегулярных перевозок пассажиров в случаях, если группа 

пассажиров одного и того же состава перевозится на одном и том же автобусе или легковом такси в 

продолжение всей поездки, при условии, что: 

а) поездка начинается и заканчивается на территории государства той Стороны, где зарегистрирован 

автобус или легковое такси; 
б) поездка начинается на территории государства Стороны, где зарегистрирован автобус или легковое 

такси, и заканчивается на территории государства другой Стороны, если автобус или легковое такси покидает 

эту территорию порожним; 

в) автобус или легковое такси въезжает на территорию государства Стороны, чтобы забрать 

доставленную ранее этим перевозчиком группу пассажиров. 

2. Разрешение не требуется при осуществлении нерегулярных транзитных перевозок пассажиров. 



 
  

 

 

3. Разрешение на выполнение нерегулярных перевозок пассажиров не требуется при замене 

неисправного автобуса или легкового такси другим автобусом или легковым такси. 

Статья 14 

При выполнении перевозок, предусмотренных пунктом 1 статьи 10, пунктом 1 статьи 12 и пунктами 1 и 
2 статьи 13, водитель автобуса или легкового такси должен иметь список пассажиров. 

Форма указанного списка согласовывается компетентными органами государств Сторон. 

III. Перевозки грузов 

Статья 15 

1. Перевозки грузов в двустороннем или транзитном сообщении, за исключением перевозок, 

предусмотренных статьей 16 настоящего Соглашения, осуществляются на основании разрешения, выдаваемого 

компетентными органами государств Сторон. 

2. На каждую перевозку грузов выдается отдельное разрешение, дающее право на осуществление одного 

рейса туда и обратно, если иное не предусмотрено в самом разрешении. Разрешение требуется и для порожнего 

автотранспортного средства, въезжающего на территорию государства другой Стороны. 

3. Компетентные органы государств Сторон ежегодно на безвозмездной основе передают друг другу 
взаимно согласованное количество бланков разрешений на перевозки грузов. Эти бланки должны иметь 

подпись ответственного лица и печать компетентного органа, выдавшего разрешение. 

4. Разрешения действительны в течение календарного года. 

Статья 16 

1. Разрешение, указанное в статье 15 настоящего Соглашения, не требуется на перевозку: 

а) экспонатов, оборудования и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок; 

б) транспортных средств, животных, а также различного инвентаря и имущества, предназначенных для 

проведения спортивных мероприятий и цирковых представлений; 

в) театральных декораций и реквизита, музыкальных инструментов, оборудования и принадлежностей 

для киносъемок, радио- и телевизионных передач; 

г) тел и праха умерших; 
д) почтовых отправлений; 

е) поврежденных автотранспортных средств и автомобилей технической помощи, предназначенных для 

ремонта или буксировки неисправных автотранспортных средств; 

ж) движимого имущества при переселении; 

з) медикаментов, медицинских инструментов и оборудования, а также других грузов, необходимых при 

стихийных бедствиях и при перевозке гуманитарной помощи, если их назначение достоверно подтверждено; 

и) грузов автотранспортными средствами, разрешенная 

максимальная масса которых, включая прицеп, не превышает 6 тонн или разрешенная грузоподъемность 

которых, включая прицеп, не превышает 3,5 тонны. 

2. Исключения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 1 настоящей статьи, действительны 

только в том случае, если груз подлежит возврату на территорию государства Стороны, где зарегистрировано 

автотранспортное средство, или если груз будет перевозиться на территорию третьего государства. 
Статья 17 

1. Перевозчик государства одной Стороны может осуществлять перевозки пассажиров и грузов с 

территории государства другой Стороны на территорию третьего государства, а также с территории третьего 

государства на территорию государства другой Стороны, если он получил на это специальное разрешение 

компетентного органа государства другой Стороны. 

2. Компетентные органы государств Сторон согласовывают между собой порядок обмена бланками 

специальных разрешений, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Эти бланки должны иметь подпись 

ответственного лица и печать компетентного органа, выдавшего специальное разрешение. 

3. Специальные разрешения действуют в течение календарного года. 

Статья 18 

1. В отношении пограничного, таможенного, транспортного и санитарного контроля применяются 
положения международных договоров, участниками которых являются государства Сторон. При решении 

вопросов, не урегулированных этими договорами, применяется законодательство государства Стороны, на 

территории которого производится соответствующий контроль. 

2. Пограничный, таможенный, транспортный и санитарный контроль при перевозках лиц, нуждающихся 

в срочной медицинской помощи, регулярных перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозках 

животных, скоропортящихся и опасных грузов осуществляется в первоочередном порядке. 

Статья 19 

Перевозки пассажиров и грузов на основании настоящего Соглашения осуществляются при условии 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств за ущерб, 

причиненный третьим лицам. Перевозчик обязан заранее застраховать гражданскую ответственность по 

каждому автотранспортному средству, выполняющему указанные перевозки. 

IV.Заключительные положения 



                       

 
Статья 20 

1. Стороны Соглашения решают все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием 

и применением положений настоящего Соглашения, путем взаимных консультаций и переговоров, для чего 

компетентные органы государств Сторон создают Смешанную комиссию. Смешанная комиссия готовит 

предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение. К участию в работе Смешанной комиссии могут 

приглашаться представители национальных ассоциаций автомобильного транспорта государств Сторон. 

2. Компетентные органы государств Сторон согласовывают порядок ежегодного обмена бланками 

разрешений, предусмотренных статьями 12, 15 и 17 настоящего Соглашения, а также условия их 
использования. 

Статья 21 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения. 

Статья 22 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до истечения шести месяцев 

с даты, когда одна из Сторон по дипломатическим каналам уведомит другую Сторону о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве «26» июля 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Сотрудничестве в сфере информации 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Москва, 16 мая 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, именуемые далее 

Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия, подписанным в г. Москве 17 сентября 2008 года, 

подтверждая стремление развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество в области связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на благо экономического и социального развития 

своих государств, 

намереваясь содействовать реализации совместных программ и проектов, развитию технологий и рынка, 

услуг в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

ставя перед собой задачу определить основу для осуществления и расширения круга совместных 

действий для обмена знаниями и ресурсами, а также достижения реальных результатов в широком спектре 

взаимосвязанных областей деятельности, 
принимая во внимание цели и принципы Всемирного почтового союза и Международного союза 

электросвязи, а также нормативные правовые и другие акты, принятые в рамках этих международных 

организаций, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют сотрудничество в области связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в соответствии с общепринятыми нормами и принципами международного права, а также 

законодательством государства каждой из Сторон и действуют в рамках своей компетенции.  

Статья 2 

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

обмен информацией, относящейся к реализации государственной политики в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций; 

обмен информацией о техническом регулировании в области связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций; 

обмен опытом в области обеспечения информационной безопасности информационных систем, в том 

числе информационных систем, содержащих персональные данные, а также сетей связи, включая 

информационно-телекоммуникационные сети; 



 
  

 

 

обмен опытом по вопросам использования радиочастотного спектра и осуществления контроля за 

излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; 

стимулирование привлечения инвестиций в развитие сферы связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в государствах обеих Сторон; 
сотрудничество в области дистанционного обучения, использование информационно-

коммуникационных технологий в здравоохранении, включая проведение дистанционных медицинских 

консультаций; 

обмен опытом в области оказания- услуг почтовой связи в государствах обеих Сторон; 

разработка мер по расширению взаимовыгодного сотрудничества в области информационных 

технологий, в частности в области развития и расширения продаж программного обеспечения; 

предоставление возможностей профессиональной подготовки специалистов в области связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций; 

проведение взаимных консультаций и согласование позиций, касающихся участия в деятельности 

международных организаций в области связи, информационно-коммуникационных технологий и массовых 

коммуникаций; 
проведение совместных конференций, семинаров и симпозиумов, которые Стороны сочтут 

необходимыми для реализации настоящего Соглашения; 

сотрудничество в информационной и издательской сферах, содействие распространению на территории 

государств Сторон теле- и радиопрограмм, периодических печатных изданий, книжной продукции, развитие 

сотрудничества между национальными телерадиокомпаниями в целях удовлетворения культурно-

информационных потребностей граждан и дальнейшего укрепления традиционных связей между двумя 

государствами. 

Конкретные условия осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения могут 

определяться в контрактах или договоренностях, заключаемых заинтересованными организациями государств 

Сторон. 

Статья 3 
Стороны создают благоприятные правовые, организационные и экономические условия для 

распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Республики 

Абхазия. 

Республика Абхазия разрабатывает и осуществляет необходимые правовые и организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие бесперебойный и качественный прием программ российских 

телерадиовещательных организаций на территории своего государства. 

Трансляция на территории Республики Абхазия программ российских телерадиовещательных 

организаций и (или) их филиалов, расположенных на территории Республики Абхазия, осуществляется на 

русском языке. 

Стороны координируют процессы перехода на новые технологии телерадиовещания, включая" 

цифровые, а также сотрудничают в реализации совместных проектов в данной сфере. 

Стороны обеспечивают необходимые условия для открытия и функционирования на территории своих 
государств представительств и корреспондентских пунктов средств массовой информации, зарегистрированных 

в государстве другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны прилагают усилия для организации в Республике Абхазия системы контроля за излучениями 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в целях надлежащего использования радиочастотного 

спектра, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. 

Для гармонизации работы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и обеспечения их 

функционирования Стороны проводят мероприятия, направленные на обеспечение электромагнитной 

совместимости указанных средств и устройств. 

Статья 5 

Стороны содействуют осуществлению и развитию обмена между государствами Сторон письменной 
корреспонденцией, посылками, отправлениями международной ускоренной почты, расширению обмена 

почтовыми переводами денежных средств, в том числе электронными почтовыми переводами, а также 

принимают необходимые меры по совершенствованию форм и методов почтового обмена для ускорения 

перевозки и доставки почтовых отправлений, обеспечивая сохранность почтовых отправлений и почтовых 

переводов денежных средств. 

Российская Федерация оказывает необходимое содействие для обеспечения международного почтового 

обмена Республики Абхазия с другими государствами. 

Статья 6 

Каждая Сторона обеспечивает охрану интеллектуальной собственности, созданной или предоставляемой 

друг другу в рамках совместных проектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением, с 

соблюдением законодательства государства Стороны и международных договоров, в которых участвует 

государство этой Стороны. 



                       

 
Порядок распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, образующиеся в ходе 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, определяется в контрактах об осуществлении конкретных 

совместных проектов. 

Статья 7 

Ни одна из Сторон не раскрывает третьей стороне информацию, которая заранее оговорена как 

конфиденциальная и предоставлена другой Стороной в ходе осуществления совместной деятельности в рамках 

настоящего Соглашения, как в период действия,, так и после прекращения действия настоящего Соглашения, за 

исключением тех случаев, когда другая Сторона предоставила разрешение на это в письменной форме. 
Статья 8 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участником которых является государство каждой из Сторон.  

Статья 9 

Любые споры и (или) разногласия между Сторонами по вопросам толкования и (или) реализации 

настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и (или) переговоров между Сторонами без 

обращения к третьей стороне. 

Статья 10 

В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 4 лет. 
Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие 4-летние периоды, если 

ни одна из Сторон по дипломатическим каналам не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее 

чем за 6 месяцев до истечения первоначального или любого последующего периода его действия о намерении 

прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения совместных программ и 

проектов, начатых в период действия настоящего Соглашения и не завершенных на дату прекращения его 

действия, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в г. Москве «16» мая 2012 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о взаимной защите секретной 

информации 

(Москва, 12 апреля 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

исходя из желания обеспечить защиту секретной информации, обмен которой осуществляется в ходе 

политического, военного, военно-технического, экономического или иного сотрудничества, а также секретной 
информации, образовавшейся в процессе такого сотрудничества, 

учитывая взаимные интересы в обеспечении защиты секретной информации в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон,  

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

Определения, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«секретная информация» - сведения, выраженные в любой форме, защищаемые в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон, переданные или 

полученные в порядке, установленном каждой из Сторон и настоящим Соглашением, а также образовавшиеся в 

процессе сотрудничества Сторон, несанкционированное распространение которых может нанести ущерб 
безопасности или интересам Российской Федерации и (или) Республики Абхазия; 

«носители секретной информации» - материальные объекты, в том числе физические поля, в которых 

секретная информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов; 

«гриф секретности» - реквизит, свидетельствующий о степени секретности сведений, содержащихся в их 

носителе, проставляемый на самом носителе и (или) указываемый в сопроводительной документации на него; 

«допуск к секретной информации» - процедура оформления права физическому лицу на доступ к 

секретной информации, а уполномоченным органам - на проведение работ с использованием такой 

информации; 



 
  

 

 

«доступ к секретной информации» - санкционированное в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами государства Стороны ознакомление с секретной информацией физического 

лица, имеющего соответствующий допуск к секретной информации; 

«уполномоченные органы» - орган государственной власти или организация, уполномоченные Стороной 
передавать, получать, хранить, защищать и использовать секретную информацию; 

«контракт» - договор, заключаемый между уполномоченными органами и предусматривающий передачу 

и (или) образование секретной информации в ходе сотрудничества. 

Статья 2 

Компетентные органы 

1. Компетентными органами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения (далее - 

компетентные органы), являются: 

в Российской Федерации - Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

в Республике Абхазия - Служба государственной безопасности Республики Абхазия. 

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о назначении иных 

компетентных органов. 
Статья 3 

Сопоставимость степеней секретности 

Стороны на основании законодательных и иных нормативных правовых актов своих государств 

устанавливают, что степени секретности и соответствующие им грифы секретности сопоставляются 

следующим образом: 

в Российской Федерации:   

«Совершенно секретно»  

«Секретно» 

в Республике Абхазия: 

«Совершенно секретно» 

 «Секретно» 
Статья 4 

Защита секретной информации 

1. Стороны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами своих 

государств обязуются: 

обеспечивать защиту секретной информации; 

не изменять гриф секретности носителя секретной информации без письменного согласия 

уполномоченного органа передавшей его Стороны; 

применять в отношении секретной информации такие же меры зашиты, которые применяются в 

отношении собственной секретной информации такой же степени секретности (сопоставимой в соответствии со 

статьей 3 настоящего Соглашения); 

пользоваться секретной информацией, полученной от уполномоченного органа другой Стороны, 

исключительно в предусмотренных при ее передаче целях; 
не предоставлять третьей стороне доступ к секретной информации без предварительного письменного 

согласия передавшей ее Стороны. 

2. Доступ к секретной информации разрешается только лицам, которым знание данной информации 

необходимо для выполнения служебных обязанностей в целях, предусмотренных при ее передаче, и которые 

имеют соответствующий допуск к секретной информации. 

Статья 5 

Передача секретной информации 

1. Если уполномоченный орган одной Стороны намерен передать секретную информацию 

уполномоченному органу другой Стороны, он предварительно запрашивает у компетентного органа своей 

Стороны письменное подтверждение наличия у уполномоченного органа другой Стороны соответствующего 

допуска к секретной информации. 
Компетентный орган одной Стороны запрашивает у компетентного органа другой Стороны письменное 

подтверждение наличия у уполномоченного органа этой Стороны соответствующего допуска к секретной 

информации. 

2. Решение о передаче секретной информации принимается в каждом отдельном случае в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами государства передающей Стороны. 

3. Передача носителей секретной информации осуществляется по дипломатическим каналам, 

фельдъегерской службой или иной уполномоченной на то службой в соответствии с договоренностями между 

Сторонами. Соответствующий уполномоченный орган подтверждает получение секретной информации. По 

согласованию Сторон могут использоваться иные способы передачи секретной информации. 

4. Для передачи носителей секретной информации значительного объема уполномоченные органы в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами своих государств 

договариваются о способе транспортировки, маршруте и форме сопровождения. 



                       

 
Статья 6 

Обращение с секретной информацией 

1. На полученных носителях секретной информации уполномоченный орган, ответственный за ее 

получение, дополнительно проставляет грифы секретности, сопоставляемые в соответствии со статьей 3 

настоящего Соглашения. 

Обязательность проставления грифов секретности распространяется на носители секретной информации, 

образовавшейся в процессе сотрудничества Сторон, а также полученной в результате перевода, копирования 

или тиражирования. 
На носителе секретной информации, образовавшейся на основе полученной секретной информации, 

проставляется гриф секретности не ниже грифа секретности переданной секретной информации. 

2. Обращение с секретной информацией, ее учет и хранение осуществляются в соответствии с 

требованиями, действующими в отношении секретной информации своего государства. 

3. Носители секретной информации возвращаются или уничтожаются по письменному разрешению 

уполномоченного органа Стороны, их передавшей. 

Уничтожение носителей секретной информации документируется, при этом процесс уничтожения 

должен исключать возможность ее воспроизведения и восстановления. 

Об уничтожении носителей секретной информации уведомляется в письменной форме уполномоченный 

орган Стороны, их передавшей. 

4. Гриф секретности полученных носителей секретной информации может изменяться или сниматься 

уполномоченным органом только по письменному разрешению уполномоченного органа Стороны, их 
передавшей. 

Об изменении степени секретности секретной информации уполномоченный орган Стороны, ее 

передавшей, в письменной форме уведомляет уполномоченный орган другой Стороны. 

Степень Секретности образовавшейся в процессе сотрудничества Сторон секретной информации 

определяется или изменяется по взаимному согласованию уполномоченных органов. 

 

Статья 7 

Контракты 

В заключаемые уполномоченными органами контракты включается отдельный раздел, в котором 

определяются: 

перечень секретной информации и степени ее секретности; 
особенности защиты, обращения, хранения и уничтожения носителей секретной информации; 

порядок разрешения спорных ситуаций и возмещения возможного ущерба от несанкционированного 

распространения секретной информации. 

Статья 8 

Нарушение требований по защите секретной информации 

1. Об установленном уполномоченным или компетентным органом одной Стороны нарушении 

требований по защите секретной информации, которое привело или может привести к ее 

несанкционированному распространению, незамедлительно извещается соответствующий уполномоченный 

или компетентный орган другой Стороны. 

2. Уполномоченный и (или) компетентный орган проводит разбирательство, а виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами своего государства. 
3. Компетентные органы уведомляют друг друга о результатах разбирательства и принятых мерах. 

4. Порядок возмещения возможного ущерба от несанкционированного распространения секретной 

информации определяется в каждом конкретном случае по согласованию уполномоченных органов с 

привлечением в случае необходимости компетентных органов. 

Статья 9 

Расходы на защиту секретной информации 

Уполномоченные органы самостоятельно несут расходы, связанные с осуществлением мер по защите 

секретной информации в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 10 

Визиты 

1. Визит представителей уполномоченного органа одной Стороны, предусматривающий их доступ к 
секретной информации государства другой Стороны, осуществляется в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами государства принимающей Стороны. 

2. Во время визита представитель уполномоченного органа одной Стороны знакомится с правилами 

работы с секретной информацией соответствующей степени секретности государства другой Стороны и 

соблюдает эти правила. 

Статья 11 

Обмен нормативными правовыми актами и консультации 



 
  

 

 

1. Компетентные органы в установленном порядке обмениваются соответствующими законодательными 

и иными нормативными правовыми актами своих, государств в области защиты секретной информации, 

необходимыми для реализации настоящего Соглашения. 

2. В целях обеспечения сотрудничества компетентные органы в рамках реализации настоящего 
Соглашения проводят по просьбе одного из них консультации. 

Статья 12 

Отношение к другим договоренностям 

Положения о защите секретной информации, содержащиеся в договоренностях, действующих между 

Сторонами, а также компетентными или уполномоченными органами, продолжают применяться, если они не 

противоречат положениям настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Разрешение споров 

1. Споры между Сторонами относительно толкования или применения положении настоящего 

Соглашения разрешаются путем переговоров и консультаций между компетентными органами. 

2. Во время разрешения споров Стороны продолжают выполнять все свои обязательства по настоящему 
Соглашению. 

Статья 14 

Изменения 

В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 15 

Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления по 

дипломатическим каналам письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его 
действие. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 6 месяцев с даты 

получения такого уведомления. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения в отношении секретной информации 

продолжают применяться меры по ее защите, предусмотренные статьями 4 и 6 настоящего Соглашения, до 

снятия грифа секретности в установленном порядке. 

Совершено в г. Москве «12» апреля 2010 г. в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в борьбе с преступностью 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью 

(Москва, 11 ноября 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

выражая свое желание укреплять дружеские отношения между двумя государствами, 

осознавая опасность преступности и ее пагубное влияние на экономические, социальные и политические 

устои общества, 
выражая стремление к развитию сотрудничества в сфере борьбы со всеми проявлениями преступности, 

обеспечения правопорядка, соблюдения прав и свобод человека, 

а также в соответствии со статьей 24 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Обязательство сотрудничать 

Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего Соглашения с соблюдением 

законодательства и международных обязательств своих государств. 

Статья 2 

Компетентные органы 

1. Компетентными органами по выполнению настоящего Соглашения являются: 



                       

 
1) со стороны Российской Федерации: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

Федеральная таможенная служба; 

Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

2) со стороны Республики Абхазия: 
Министерство внутренних дел Республики Абхазия; 

Генеральная прокуратура Республики Абхазия; 

Служба государственной безопасности Республики Абхазия; 

Государственный таможенный комитет Республики Абхазия; 

Национальный банк Республики Абхазия. 

2. В случае внесения изменений в перечень компетентных органов каждая Сторона незамедлительно 

уведомляет об этом другую Сторону по дипломатическим каналам. 

3. Компетентные органы уведомляют друг друга о своих подразделениях, обеспечивающих 

сотрудничество в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Направления сотрудничества 

1. Компетентные органы осуществляют сотрудничество по таким направлениям, как предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие преступлений, прежде всего: 

1) насильственных преступлений против личности и собственности; 

2) экстремистской деятельности, в том числе террористических актов, а также финансирования 

терроризма; 

3) коррупции и организованной преступности; 

4) незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ и радиоактивных 

материалов; 

5) торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами; 

6) незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

7) преступлений в сфере экономики и легализации доходов, полученных преступным путем; 

8) преступлений в сфере информационных технологий; 
9) изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, официальных документов, ценных бумаг и 

финансовых инструментов; 

10) преступлений в сфере интеллектуальной собственности; 

11) контрабанды; 

11) хищения и незаконного оборота автотранспортных средств; 

13) преступлений, связанных с незаконной миграцией; 

14) преступлений на транспорте, в том числе незаконных актов, направленных против безопасности 

гражданской авиации и других видов транспорта. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и оказания правовой помощи по уголовным 

делам. 

Статья 4 

Формы сотрудничества 
1. В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы сотрудничают в следующих 

формах: 

1) обмен информацией о готовящихся и совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; 

2) содействие в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а 

также лиц, пропавших без вести; 

3) содействие в проведении оперативно-разыскных мероприятий; 

4) идентификация неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить данные о своей личности; 

5) обмен опытом работы, научной информацией и техническими данными, включая обмен информацией 

о новых способах совершения преступлений и методах борьбы с ними; 

6) подготовка и повышение квалификации кадров, проведение стажировок; 
7) обмен текстами законодательных и иных нормативных правовых актов. 

2. Компетентные органы могут осуществлять сотрудничество и в других формах, которые соответствуют 

целям настоящего Соглашения. 

Статья 5 

Запросы об оказании содействия 



 
  

 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запроса об оказании 

содействия (далее - запрос) одного из компетентных органов или по инициативе компетентного органа, 

предполагающего, что такое содействие представляет интерес для другого компетентного органа. 

2. Запрос направляется в письменной форме на русском языке. В безотлагательных случаях запрос может 
передаваться устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок, не превышающий 3 

суток, в том числе с использованием технических средств передачи текста. 

3. В запросе содержится следующая информация: 

1) наименование запрашивающего компетентного органа, наименование запрашиваемого компетентного 

органа; 

2) указание цели, обоснование запроса и изложение существа дела; 

3) описание содержания запрашиваемого содействия; 

4) иная информация, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрос подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его заместителем и 

удостоверяется печатью этого органа. 

Статья 6 
Исполнение запросов 

1. Запрашиваемый компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и 

наиболее полного исполнения запроса. 

Запрашивающий компетентный орган незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих исполнение запроса. 

2. Запрашиваемый компетентный орган может запросить дополнительную информацию, необходимую 

для исполнения запроса. 

3. Запрашиваемый компетентный орган может отложить исполнение запроса или определить особые 

условия его исполнения. 

Запрашивающий компетентный орган при согласии с предлагаемыми условиями соблюдает их. 

4. Запрашиваемый компетентный орган по запросу запрашивающего компетентного органа принимает 
необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания запроса и 

поступившей информации, необходимой для исполнения запроса, а также факта оказания содействия.  

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности запрашиваемый 

компетентный орган информирует об этом запрашивающий компетентный орган, который решает, следует ли 

исполнять запрос на таких условиях. 

5. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, последний 

незамедлительно передает его в соответствующий компетентный орган своего государства и информирует об 

этом запрашивающий компетентный орган. 

6. Запрашиваемый компетентный орган в возможно короткие сроки информирует запрашивающий 

компетентный орган о результатах исполнения запроса. 

Статья 7 

Отказ в исполнении запросов 
1. Запрашиваемый компетентный орган отказывает полностью или частично в исполнении запроса, 

поступившего в соответствии с настоящим Соглашением, если считает, что его исполнение может нанести 

ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим национальным интересам либо 

противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемого 

компетентного органа. 

2. В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не 

является уголовно наказуемым согласно законодательству государства запрашиваемого компетентного органа. 

3. Во всех случаях запрашиваемый компетентный орган незамедлительно письменно уведомляет 

запрашивающий компетентный орган о причинах отказа в исполнении запроса. 

Статья 8 

Особые формы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью 
Компетентные органы при осуществлении сотрудничества по направлениям, предусмотренным пунктом 

1 статьи 3 настоящего Соглашения, обмениваются информацией о лицах, участвующих в совершении тяжких 

преступлений, особенно в составе организованных преступных групп, связях между лицами, совершившими 

преступление, а также информацией об организованных преступных группах, осуществляющих преступную 

деятельность, их структуре, типичном поведении, методах совершения преступлений и новых формах 

совершения преступлений транснационального характера. 

Статья 9 

Ограничения использования полученной информации и документов 

1. Каждый компетентный орган обеспечивает конфиденциальность информации и документов, 

полученных от другого компетентного органа, если передающий компетентный орган считает нежелательным 

их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающим 

компетентным органом. 



                       

 
2. Результаты исполнения запроса без согласия предоставившего их компетентного органа не могут быть 

использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были предоставлены. 

3. Информация и документы, полученные одним из компетентных органов, не могут быть переданы 

третьей стороне без письменного согласия предоставившего их компетентного органа. 

Статья 10 

Используемые языки 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на русском языке. 

Статья 11 
Рабочие встречи и консультации 

Представители компетентных органов при необходимости проводят рабочие встречи и консультации в 

целях рассмотрения вопросов повышения эффективности сотрудничества на основании настоящего 

Соглашения. 

Статья 12 

Расходы 

Компетентные органы самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением настоящего Соглашения 

на территориях своих государств, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.  

Статья 13 

Разрешение разногласий 

Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются ими путем консультаций и переговоров. 
Статья 14 

Отношение к другим международным договорам 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участником которых является ее государство. 

Статья 15 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до истечения 6 месяцев с даты 

получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие 

настоящего Соглашения без ущерба для исполнения запросов, направленных до даты извещения о 

прекращении действия Соглашения. 

С письменного согласия Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 
оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

Совершено в г.Москве «11» ноября 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в борьбе с 

незаконной миграцией 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь фундаментальными принципами российско-абхазских отношений, заложенными в 

Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазией от 17 сентября 2008 г., 

сознавая, что въезд на территории государств Сторон, пребывание (проживание) и выезд с территории 

государств Сторон граждан государств Сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства с 

нарушением законодательства государств Сторон, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного 

проезда и выезда (далее - незаконная миграция), представляет серьезную угрозу общественной и национальной 

безопасности, экономической стабильности и способствует осложнению криминогенной обстановки на 

территориях государств Сторон, 

рассматривая сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией как одно из важных направлений 

регулирования миграционных процессов на территориях государств Сторон, 

выражая намерение осуществлять совместные меры по предотвращению незаконной миграции, 

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права и законодательстве 

государств Сторон, 



 
  

 

 

стремясь создать правовую основу для двустороннего сотрудничества государств Сторон в борьбе с 

незаконной миграцией, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны в соответствии с законодательством государств Сторон и настоящим Соглашением будут 

сотрудничать в области борьбы с незаконной миграцией. 

Статья 2 

1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется следующими компетентными органами: 

с Российской Стороны - Федеральной миграционной службой, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации; 

с Абхазской Стороны - Государственной миграционной службой Республики Абхазия, Министерством 

внутренних дел Республики Абхазия, Службой государственной безопасности Республики Абхазия. 

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в 

составе своих компетентных органов. 

3. По вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Соглашения, компетентные органы 
взаимодействуют непосредственно. 

Статья 3 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения по следующим основным 

направлениям: 

а) пограничный и иммиграционный контроль; 

б) учет лиц, незаконно пересекающих государственную границу государств Сторон и незаконно 

пребывающих на их территориях; 

в) взаимный обмен информационно-аналитическими материалами, периодическими изданиями, а также 

материалами по распространению опыта деятельности компетентных органов Сторон, занимающихся 

вопросами миграции, в том числе организацией пограничного и иммиграционного контроля; 

г) подготовка и повышение квалификации сотрудников компетентных органов Сторон, занимающихся 
вопросами борьбы с незаконной миграцией, включая организацию семинаров и стажировок в этой области; 

д) совместные научные исследования в области борьбы с незаконной миграцией; 

е) обмен представляющей взаимный интерес информацией: 

о выявленных каналах незаконной миграции; 

о находящихся на территориях государств Сторон юридических и физических лицах, причастных к 

организации и осуществлению незаконной миграции; 

о пунктах отправления и назначения, маршрутах, перевозчиках, транспортных средствах и средствах 

связи, которые используются при организации и осуществлении незаконной миграции; 

о способах получения въездных виз и иных документов и их использования в целях незаконной 

миграции; 

о законодательстве государств Сторон в области миграции, в том числе о регулировании миграционных 

процессов, об организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях 
законодательства государств Сторон; 

о мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции и связанных с ней преступных деяний; 

об образцах документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение государственной 

границы, изменениях форм документов для въезда, пребывания и выезда с территории государств Сторон и 

требований к ним; 

о международных договорах по вопросам миграции, заключенных с третьими государствами; 

о гражданах государства одной Стороны, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

государства другой Стороны; 

об организациях-лицензиатах, осуществляющих деятельность по трудоустройству граждан государства 

одной Стороны на территории государства другой Стороны; 

ж) иные взаимоприемлемые направления сотрудничества. 
Стороны принимают необходимые правовые и организационно-практические меры по предотвращению 

незаконной миграции на территориях своих государств. 

Без ущерба для международных обязательств своих государств в отношении свободного передвижения 

физических лиц Стороны устанавливают меры пограничного и иммиграционного контроля, которые могут 

потребоваться для предупреждения и выявления незаконной миграции. 

Статья 4 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов 

заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое 

содействие представляет интерес для другой Стороны. 

2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос может быть направлен 

по каналам связи с использованием технических средств передачи текста, однако не позднее 48 часов после 



                       

 
такого направления запрос должен быть подтвержден письменно. При возникновении сомнения в подлинности 

или содержании запроса может быть запрошено дополнительное подтверждение. 

3. Запрос должен содержать: 

наименование запрашивающего и запрашиваемого органа; изложение существа дела; цель и обоснование 

запроса; 

любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрос подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его заместителем. 

Статья 5 
1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно 

более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или 

существенно осложняющих исполнение запроса. 

2. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для 

надлежащего исполнения запроса. 

3. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны. 

4. Если запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса может помешать осуществляемому в ее 

государстве уголовному преследованию или производству, относящемуся к какому-либо уголовному делу, она 

может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, признанных 

необходимыми после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна с 

исполнением запроса на таких условиях, она должна их соблюдать. 
5. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает необходимые меры для 

обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих 

его документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса с сохранением конфиденциальности запрашиваемая 

Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

6. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о 

результатах исполнения запроса. 

Статья 6 

1. Запрашиваемая Сторона отказывает полностью или частично в оказании содействия в исполнении 

запроса в рамках настоящего Соглашения, если полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб 
суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам ее государства либо 

противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства. 

2. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе в исполнении 

запроса с указанием причин отказа, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 7 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой 

Стороны, если они носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. 

Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего Соглашения, без согласия 

предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, в которых был сделан запрос. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной из Сторон на основании настоящего 

Соглашения, требуется предварительное согласие Стороны, предоставившей эти сведения. 
Статья 8 

Все спорные вопросы между Сторонами, связанные с выполнением или толкованием настоящего 

Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между ними. 

Статья 9 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 

борьбы с незаконной миграцией Стороны создадут Российско-Абхазскую рабочую группу по вопросам борьбы 

с незаконной миграцией, в состав которой войдут представители заинтересованных государственных органов и 

организаций Сторон. 

Статья 10 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе реализации настоящего 

Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 
Статья 11 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств государств Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика 

Абхазия. 

Статья 12 

В рамках настоящего Соглашения сотрудничество Сторон осуществляется на русском языке. 

Статья 13 



 
  

 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продлеваться на последующие 5-летние 
периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода не 

уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

3. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются в виде протоколов. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения продолжают применяться по 

всем незавершенным мероприятиям, осуществляемым в соответствии с настоящим Соглашением. 

Совершено в г. Москве 17 февраля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 г., 

принимая во внимание важность и необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в области 

охраны окружающей среды, 

сознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями за предотвращение 

экологических бедствий и катастроф, обеспечение экологической безопасности на территориях государств 

Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В соответствии с законодательством государства каждой из Сторон и положениями настоящего 

Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в области охраны окружающей среды, руководствуясь 

принципом устойчивого развития, на основе равенства и взаимной выгоды. 
Статья 2 

Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим основным направлениям: 

а) охрана атмосферного воздуха от вредного воздействия; 

б) охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

в) сохранение биологического разнообразия, сохранение и изучение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений; 

г) борьба с опустыниванием и деградацией почв, рациональное использование земельных ресурсов; 

д) развитие особо охраняемых природных территорий; 

е) охрана, регулирование и контроль за использованием морской среды; 

ж) регулирование трансграничного перемещения опасных отходов производства и потребления; 

з) мониторинг окружающей среды; 
и) координация политики и мер в области снижения антропогенной нагрузки на климатическую систему 

и адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата; 

к) улучшение состояния окружающей среды в городах и других населенных пунктах; 

л) правовое регулирование и управление в области охраны окружающей среды; 

м) разработка экономических механизмов охраны окружающей среды; 

н) методические аспекты в решении проблем охраны окружающей среды, включая разработку 

нормативной и методической документации; 

о) организация и осуществление государственного контроля и надзора в области охраны окружающей 

среды; 

п) осуществление прогнозирования экологических последствий хозяйственной и иной деятельности; 

р) экологическое воспитание и образование; 

с) информационный обмен в области охраны окружающей среды. 



                       

 
Статья 3 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих основных 

формах: 

а) обмен опытом по разработке нормативной и методической документации в области охраны 

окружающей среды; 

б) обмен научно-технической документацией и информацией в области охраны окружающей среды; 

в) создание и функционирование трансграничных особо охраняемых природных территорий; 

г) проведение научно-практических консультаций, стажировок и обмен опытом; 
д) организация и проведение совместных исследований и экспериментальных работ, обмен результатами 

исследований и опытов, а также экспертными заключениями; 

е) совместное проведение симпозиумов, конференций и выставок; 

ж) осуществление совместных программ и проектов; 

з) обмен ежегодными докладами о состоянии окружающей среды. 

Статья 4 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

с Абхазской Стороны - Государственная экологическая служба Республики Абхазия. 

Компетентные органы могут назначать организации, ответственные за реализацию совместных проектов. 

Компетентные органы создают совместную рабочую группу с привлечением при необходимости 

представителей иных 
государственных органов и организаций. 

Функциями совместной рабочей группы являются: 

рассмотрение хода реализации совместных программ и проектов; 

утверждение новых совместных программ и проектов; 

рассмотрение других вопросов по выполнению настоящего Соглашения, возникающих в ходе 

сотрудничества. 

Заседания совместной рабочей группы проводятся поочередно на территориях государств Сторон не 

реже одного раза в 2 года. 

При замене своих компетентных органов, их наименований или функций Стороны незамедлительно 

информируют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 5 
При командировании представителей Сторон для участия в заседаниях совместной рабочей группы 

расходы по командированию несет направляющая Сторона. 

Принимающая Сторона несет расходы, связанные с организацией и проведением заседаний этой группы. 

Другие мероприятия, проводимые в рамках настоящего Соглашения, финансируются на основе взаимной 

договоренности между Сторонами. 

Статья 6 

Вопросы правовой охраны и использования результатов сотрудничества решаются в соответствии с 

законодательством государства каждой из Сторон и на основе специальных соглашений между Сторонами. 

Результаты сотрудничества, полученные при реализации настоящего Соглашения, могут быть переданы 

третьей стороне только с письменного согласия Сторон. 

Стороны в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон обеспечивают охрану 

интеллектуальной собственности, созданной или предоставленной в ходе выполнения настоящего Соглашения. 
Условия и порядок использования, правовая охрана, а также распределение прав на интеллектуальную 

собственность, созданную в рамках настоящего Соглашения, определяются в отдельных договорах, 

заключаемых организациями государств Сторон, участвующими в сотрудничестве в соответствии с 

законодательством государства каждой из Сторон. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Абхазия. 

Статья 8 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются 

отдельными протоколами. Такие изменения после их внесения в настоящее Соглашение будут являться его 

неотъемлемой частью. 
Статья 9 

В случае возникновения разногласий между Сторонами при толковании или применении положений 

настоящего Соглашения Стороны разрешают их путем переговоров или консультаций. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение заключается на 5 лет. В дальнейшем действие настоящего Соглашения 

автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит по 

дипломатическим каналам в письменной форме другую Сторону не менее чем за 6 месяцев до истечения 

соответствующего периода о прекращении действия настоящего Соглашения. 
Совершено в г. Москве 17 февраля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Абхазия, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 

и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года, 

признавая, что сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет 

содействовать благосостоянию и безопасности обоих государств, 

сознавая опасность, которую несут для обоих государств чрезвычайные ситуации, 

учитывая, что обмен научно-технической информацией в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций представляет взаимный интерес, 

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 
ликвидированы силами и средствами одной из Сторон, и потребность в скоординированных действиях обоих 

государств с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 

"компетентный орган" - орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 
"группа по оказанию помощи" - организованная группа специалистов предоставляющей Стороны, 

предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым оснащением; 

"чрезвычайная ситуация" - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

"зона чрезвычайной ситуации" - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

"предупреждение чрезвычайной ситуации" - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае 

ее возникновения; 
"ликвидация чрезвычайной ситуации" - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зоны чрезвычайной ситуации и прекращение действия характерных для нее опасных факторов; 

"аварийно-спасательные работы" - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 

защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной ситуации и подавлению 

или доведению до минимально возможного уровня характерных для нее опасных факторов; 

"оснащение" - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 

помощи и личное снаряжение членов группы по оказанию помощи; 



                       

 
"материалы обеспечения" - материальные средства, предназначенные для распределения среди 

населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. 

Статья 2 

Компетентные органы 

Компетентными органами Сторон являются: 

с Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

с Абхазской Стороны - Управление по чрезвычайным ситуациям при Кабинете Министров Республики 
Абхазия. 

В случае изменений наименования компетентных органов Сторон или назначения других компетентных 

органов Стороны в письменной форме уведомляют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Формы сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает: 

обеспечение взаимодействия между компетентными органами Сторон; 

оказание взаимной помощи при оснащении групп по оказанию помощи техникой, имуществом и 

снаряжением; 

проведение совместных мероприятий по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

государствам, не являющимся участниками настоящего Соглашения; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий; 
планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обмен опытом по организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе по оказанию первой медицинской помощи; 

взаимодействие при осуществлении оценки риска для окружающей среды и населения в связи с 

возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

совместное планирование, разработку и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен 

научно-технической литературой и результатами исследовательских работ; 

обмен информацией по вопросам, касающимся предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и фотоматериалами; 

организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений, тренировок и 

специализированных выставок; 
подготовку специалистов на договорной основе в учебных заведениях государств Сторон, обмен 

стажерами, преподавателями, учеными и специалистами; 

другую деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая может 

быть согласована компетентными органами Сторон. 

Статья 4 

Совместная комиссия 

Для реализации мероприятий по выполнению настоящего Соглашения компетентные органы Сторон 

учреждают совместную комиссию по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Ее состав, функции и порядок работы определяются Положением о комиссии, утверждаемым 

руководителями компетентных органов Сторон. 

Статья 5 

Оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1. Органами, направляющими запросы об оказании помощи, являются Стороны. 

2. Оказание помощи осуществляется на основании запроса, в котором запрашивающая Сторона 

представляет информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид и объем необходимой помощи. 

3. Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает запрос и информирует запрашивающую 

Сторону о возможности, об объеме и условиях предоставления помощи. 

4. Руководство группами по оказанию помощи предоставляющей Стороны осуществляется 

компетентным органом запрашивающей Стороны через руководителей этих групп. 

5. Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций оказывается путем направления групп по оказанию 

помощи, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме. 

6. Группы по оказанию помощи выполняют аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации. 
7. Запрашивающая Сторона информирует руководителей групп по оказанию помощи об обстановке и 

при необходимости обеспечивает эти группы переводчиками и средствами связи, а также предоставляет 

охрану, бесплатное медицинское обслуживание и осуществляет координацию их действий. 

8. Страхование групп по оказанию помощи осуществляет предоставляющая Сторона. 

9. Оснащение групп по оказанию помощи должно быть достаточным для ведения автономных действий в 

течение 72 часов. По окончании запасов запрашивающая Сторона за свой счет обеспечивает указанные группы 

необходимыми средствами для их дальнейшей работы. 



 
  

 

 

Статья 6 

Условия пересечения государственной границы группами 

по оказанию помощи и режим их пребывания на территории 

государства запрашивающей Стороны 
1. Члены групп по оказанию помощи пересекают государственную границу государства запрашивающей 

Стороны через пункты пропуска, открытые для международного сообщения, по действительным документам, 

удостоверяющим личность гражданина и признаваемым в этом качестве запрашивающей Стороной. На 

территории государства запрашивающей Стороны, а также при следовании транзитом через государства 

Сторон для проведения совместных мероприятий по оказанию помощи государствам, не являющимся 

участниками настоящего Соглашения, члены групп по оказанию помощи могут находиться без виз и 

разрешений на их пребывание. Руководитель группы по оказанию помощи должен иметь список членов этой 

группы и документ, выданный компетентным органом предоставляющей Стороны, подтверждающий его 

полномочия. 

2. Компетентные органы - Сторон заранее информируют заинтересованные органы своих государств о 

месте, дате, предполагаемом времени пересечения государственной границы членами групп по оказанию 
помощи, о составе этих групп и количестве транспорта. 

3. Пропуск через государственную границу запрашивающей Стороны находящихся в составе групп по 

оказанию помощи кинологических групп и их пребывание на территории государства запрашивающей 

Стороны осуществляются в соответствии с карантинными правилами, действующими на территории этого 

государства. 

4. Члены групп по оказанию помощи обязаны во время их пребывания на территории государства 

запрашивающей Стороны соблюдать законодательство этого государства. При этом они находятся под 

юрисдикцией государства предоставляющей Стороны в области трудового законодательства и связанных с ним 

вопросов. 

5. Перемещение групп по оказанию помощи, перевозка их оснащения и материалов обеспечения 

осуществляются автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом. 
6. Порядок использования видов транспорта определяется компетентными органами Сторон по 

согласованию с соответствующими органами государства каждой из Сторон.  

7. Положения настоящей статьи применяются также во время совместных учений, в ходе которых 

группы по оказанию помощи одной Стороны находятся на территории государства другой Стороны. 

Статья 7 

Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения 

для оказания помощи при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1. Оснащение и материалы обеспечения, ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны 

и вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны для оказания помощи при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, освобождаются от таможенных пошлин и налогов в порядке, установленном 

законодательством государства каждой из Сторон. 
2. Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится в упрощенном виде и 

первоочередном порядке на основании выдаваемых компетентными органами Сторон уведомлений, в которых 

указывается состав групп по оказанию помощи, перечень ввозимого или вывозимого оснащения и материалов 

обеспечения. 

3. Группам по оказанию помощи запрещается перевозить какие-либо товары, кроме оснащения и 

материалов обеспечения. 

4. После окончания работ по оказанию помощи ввезенное оснащение подлежит вывозу с территории 

государства запрашивающей Стороны. Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным 

вывезти оснащение, оно может быть безвозмездно передано в качестве помощи компетентному органу 

запрашивающей Стороны на согласованных условиях в порядке, установленном законодательством 

государства каждой из Сторон. В этом случае необходимо уведомить компетентные и таможенные органы 
запрашивающей Стороны с указанием видов, количества и места нахождения передаваемого оснащения. 

5. При необходимости оказания пострадавшим срочной медицинской помощи на территорию 

государства запрашивающей Стороны по согласованию с ней может быть ввезено определенное количество 

медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, которые не подлежат 

передаче запрашивающей Стороне и используются исключительно квалифицированным медицинским 

персоналом под контролем представителей запрашивающей Стороны. Неиспользованные при оказании помощи 

медицинские препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, должны быть 

возвращены на территорию государства предоставляющей Стороны. 

6. Ввоз и вывоз медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества, осуществляются в порядке, установленном законодательством государства каждой из Сторон.  

Статья 8 

Использование воздушных судов 



                       

 
1. Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием государств регистрации 

воздушных судов, количества, типа, регистрационных номеров и опознавательных знаков воздушных судов, 

количества членов экипажа и пассажиров каждого воздушного судна, маршрутов их полета (мест и времени 

взлета и посадки), воздушного перевозчика, заказчика полета и описи груза (с перечислением оснащения и 

материалов обеспечения). 

2. Запрашивающая Сторона предоставляет воздушному судну, которое перевозит группы по оказанию 

помощи, оснащение и материалы обеспечения и которое взлетает с территории государства другой Стороны, 
право использования воздушных коридоров в соответствии с международными договорами и навигационными 

правилами. 

3. Полеты осуществляются в соответствии с правилами, установленными законодательством государства 

каждой из Сторон. 

Статья 9 

Транзит 

Стороны на основании запроса и согласно настоящему Соглашению обеспечивают необходимую 

поддержку во время пропуска через территорию своих государств групп по оказанию помощи, оснащения и 

материалов обеспечения для проведения совместных мероприятий по оказанию помощи в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций государствам, не являющимся участниками настоящего Соглашения. 

Статья 10 

Возмещение расходов 
1. Если Стороны не договорились об ином, запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей 

Стороне расходы по оказанию помощи на основании двустороннего акта о расходах по предоставлению 

помощи, подписанного представителями компетентных органов Сторон. 

2. Запрашивающая Сторона может в любой момент отозвать свой запрос об оказании ей помощи, но в 

этом случае предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов. 

3. Расходы по оформлению страхования не включаются в общие расходы по оказанию помощи и 

возмещению не подлежат. 

Статья 11 

Возмещение ущерба 

1. Каждая из Сторон отказывается от требований по возмещению ущерба к другой Стороне в следующих 

случаях выполнения задач по реализации настоящего Соглашения: 
а) причинения вреда физическому или юридическому лицу, его имуществу или окружающей среде 

государства запрашивающей Стороны, если вред причинен членом группы по оказанию помощи; 

б) получение увечий, расстройство здоровья или гибель члена группы по оказанию помощи. 

2. Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения, на территории государства запрашивающей Стороны причинит вред физическому или 

юридическому лицу, его имуществу или окружающей среде, то этот вред подлежит возмещению 

запрашивающей Стороной в соответствии с законодательством государства запрашивающей Стороны, 

применяемым в случае нанесения вреда ее гражданами, оказывающими помощь. 

3. Вред, причиненный членом группы по оказанию помощи умышленно, подлежит возмещению 

предоставляющей Стороной. 

Статья 12 

Использование информации 
Информация, полученная в результате проводимой в рамках настоящего Соглашения деятельности, за 

исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством государства 

каждой из Сторон, публикуется и используется на основе обычной практики и законодательства государства 

каждой из Сторон, если иное не согласовано в письменной форме представителями компетентных органов 

Сторон. 

Статья 13 

Разрешение споров 

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, решаются 

путем проведения переговоров между компетентными органами Сторон. 

Споры, не урегулированные таким образом, подлежат дальнейшему разрешению путем консультаций и 

переговоров между Сторонами. 
Статья 14 

Изменения, которые вносятся в Соглашение 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 15 

настоящего Соглашения. 

Статья 15 

Заключительные положения 



Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может в письменной 
форме прекратить действие настоящего Соглашения. Действие настоящего Соглашения прекращается по 

истечении 6 месяцев с даты получения по дипломатическим каналам одной из Сторон письменного 

уведомления другой Стороны о прекращении его действия. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществляемую в соответствии с ним 

деятельность, начатую, но не завершенную до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об 

ином. 

Совершено в г. Москве 17 февраля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

2.15. 

ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

Республика Южная Осетия 

(Справочная информация МИД РФ) 

Республика Южная Осетия (РЮО) занимает южные склоны и отроги Главного Кавказского хребта и 

северную оконечность закавказской Внутреннекартлийской равнины. На севере граничит с Россией 

(Республикой Северная Осетия-Алания (РСО-Алания), с остальных трех сторон имеет границу с Грузией. 

Климат - горный. Средняя температура января - 4,5 градусов тепла, июля + 20 градусов. 

Территория - 3,9 тыс.кв.км. Полезные ископаемые - цинк, свинец, серебро, медь, природные 

стройматериалы. Многочисленные горные реки обладают большим энергетическим потенциалом. 

Административное деление - 5 районов: Цхинвалский (с центром в г. Цхинвал), Знаурский, Дзауский, 

Ленингорский и город республиканского подчинения Цхинвал. 

Население. Последняя перепись проводилась в 1989 г. в рамках всесоюзной переписи населения. В 2012 

г. Управление государственной статистики РЮО провело в республике «подворовой опрос», в соответствии с 

которым численность населения составляла 51572 человек, из которых 28664 человека являлись жителями 

Цхинвала. 89,1% жителей республики - осетины, 8,9 % - грузины, 1 % - русские и 1 % - представители других 
национальностей. 

Государственное устройство. Согласно Конституции, принятой на всенародном референдуме 8 апреля 

2001 г., РЮО является «суверенным демократическим правовым государством, созданным в результате 

самоопределения народа Южной Осетии». По форме правления - унитарная президентская республика. 

Президент выполняет функции главы государства и исполнительной власти, избирается на 5-лет. С 

апреля 2012 г. Президентом Республики Южная Осетия является Л.Х.Тибилов. 

Правительство - высший коллегиальный государственный орган единой системы исполнительной власти 

страны. С 15 мая 2012 г. Председателем Правительства Республики является Р.Е.Хугаев. 

Парламент - высший законодательный орган, избираемый сроком на 5 лет, состоит из 34 депутатов. По 

итогам парламентских выборов 2009 г. в нем представлены: Республиканская политическая партия «Единство» 

(лидер - З.К.Кокоев); Народная партия РЮО (К.К.Плиев); Коммунистическая партия РЮО (С.Я.Кочиев). 
Председатель Парламента РЮО - С.Я.Кочиев. Очередные парламентские выборы намечены на июнь 2014 г. 

Наиболее крупными партиями, не представленными в высшем законодательном органе, являются: 

«Фыдыбазстае» («Отечество», В.Ф.Гобозов), «Справедливая Осетия» (К.Коштэ), «Единая Осетия» 

(А.И.Бибилов), «Иристон-Саерибары Фэезуад» («Осетия-Площадь свободы», А.А.Джиоева), «Новая Осетия» 

(Д.Г.Санакоев), «Фидаѐн» («Будущее», Э.Л.Габараев), «Единство народа» (В.С.Келехсаев). 

Законодательство РЮО наравне с гражданством Республики Южная Осетия признает и гражданство 

Российской Федерации. Основная часть населения республики имеет двойное гражданство - по данным опроса 

- 45074 человека (87,4%). 



                       

 
По результатам состоявшегося в ноябре 2011 г. в РЮО референдума, русский язык, наряду с осетинским 

признан государственным. Согласно Конституции РЮО, в местах компактного проживания лиц грузинской 

национальности официальным языком органов государственной власти, государственного управления и 

местного самоуправления признается грузинский язык. 

Вероисповедание. Все основные этнические группы населения исповедуют православное христианство. 

Государственные символы. Флаг - трехцветный, бело-красно-желтый. Герб - на фоне горных хребтов 

изображен барс. 

Национальный праздник - День провозглашения Республики, отмечается 20 сентября. 
Основная денежная единица - российский рубль. 

Социально-экономическое положение в Южной Осетии остается сложным. Последствия многолетнего 

конфликтного противостояния с Грузией продолжает негативно отражаться на обстановке в республике. 

Стоящие перед югоосетинским руководством вопросы восстановления и развития экономики, образования, 

здравоохранения и пенсионного обеспечения последовательно решаются. 

При содействии Российской Федерации на территории Южной Осетии реализован Комплексный план 

восстановления жилья, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 

энергоснабжения, связи, объектов образования и здравоохранения, сельскохозяйственных объектов и объектов 

транспорта на 2008-2010 гг. В рамках его реализации восстановлены и построены 265 объектов и 602 жилых 

дома. С 2011 г. осуществляется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию 

Республики на средства, выделенные из бюджета России. Разрабатывается соответствующая инвестпрограмма 

на 2014-2016 гг., учитывающая предложенные югоосетинской стороной проекты Стратегии социально-
экономического развития республики до 2030 г. и среднесрочной программы развития до 2017 г. 

Значительная помощь в восстановлении республики была оказана из внебюджетных источников. ОАО 

«Газпром» осуществил газификацию столицы Южной Осетии, построив газопровода Дзаурикау – Цхинвал, 

Правительство Москвы осуществило возведение микрорайона «Московский» в г.Цхинвал, мэрия Санкт-

Петербурга выделила средства на ремонт центральной республиканской больницы, в счет средств Тюменской и 

Тамбовской областей было возведено более 20 жилых домов и т.д. 

Внешняя торговля, за исключением, незначительных поставок грузинской продукции в Ленингорский 

район республики, фактически определяется импортом товаров из России. 

В 2012 г. товарооборот России с Южной Осетией составил 55,652 млн. долл. США. При этом экспорт - 

54,533 млн. долл. США и импорт - 1.091 мил. долл. США. 

Внешняя политика. Приоритетами для Южной Осетии остаются расширение стратегического 
партнерства с Россией, получение признания мирового сообщества, обеспечение безопасности страны. 

Югоосетинские делегации участвуют в работе Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, 

Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-югоосетинской границе и 

Организации непредставленных народов. 

Помимо России и Абхазии независимость Южной Осетии признали: 6 сентября 2008 г. - Никарагуа, 10 

сентября 2009 г. - Венесуэла, 16 декабря 2009 г. – Науру и 23 сентября 2011 г. - Тувалу. 

В различных областях осуществляется сотрудничество с Приднестровьем и Нагорным Карабахом. 

Культура, образование. В Цхинвале расположен Государственный театр им. К.Хетагурова (здание 

пострадало при пожаре, театр временно работает в здании республиканского совета профсоюзов). 

Государственный ансамбль народного танца «Симд» успешно гастролирует по России и другим 

дружественным Южной Осетии странам. Имеются многочисленные фольклорные группы и ансамбли. 

Среднее образование (11 классов) является обязательным. Помимо государственных школ работает 2 
частные. Специальное образование предоставляется в гуманитарной гимназии, лицее искусств, 

сельскохозяйственном техникуме, медицинском и музыкальном училищах. При одной из городских школ 

создан кадетский корпус. Высшее образование дает Юго-Осетинский государственный университет (действуют 

юридический, экономический, технический, физико-математический, филологический факультеты, а также 

факультеты журналистики и иностранных языков (английский, немецкий, французский и испанский). 

СМИ представлены Государственным комитетом по информации и печати, располагающим несколькими 

печатными и электронными изданиями. Выходят газеты «Южная Осетия», «Хурзаерин» (на осетинском) и 

«Республика». Из России доставляются «Известия», «Российская газета», еженедельник «Комсомольская 

правда Южная Осетия» и др. 

Телевидение обеспечивает устойчивый прием в Цхинвале десяти программ - Первый канал, Россия-1, 

Россия-2, Россия-24, СТС, ТВЦ, НТВ, Культура, ГТРК «Ир», а также грузинский Канал 1. В некоторых районах 
Цхинвала принимается REN-TV. В радиоэфире на русском ведут передачи Государственная радиокомпания 

«Ир» 102,3 FM, частная - «Южный город» 107,3 FM, радио «Голос России» и радио «Юмор FM». 

Двусторонние отношения. 26 августа 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев подписал 

Указ о признании Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия, 9 сентября того же года 

были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября был подписан Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи. 



 
  

 

 

Договорно-правовую базу российско-югоосетинских отношений составляет 67 двусторонних 

соглашений, регламентирующих взаимодействие между государствами в различных областях. Еще ряд 

проектов соглашений проходят стадию согласования. 

Посольство Российской Федерации в Цхинвале приступило к работе 27 апреля 2009 года. В 2012 году в 
Цхинвале по адресу: улица Чочиева, дом 2 был открыт новый комплекс зданий Посольства России. Контактный 

телефон Посольства - (8-9974) 45-39-60, факс - 45-68-63. Адрес электронной почты - (rusembrso@yandex.ru), 

сайт в интернете - www.rfsosetia.mid.ru. Телефон консульского отдела Посольства - (8-9974) 45-48-77, факс - 45-

07-42. Адрес электронной почты -consul.ossetia@yandex.ru. 

В 2012 г. под эгидой Россотрудничества в Цхинвале был открыт Российский центр науки и культуры. 

Адрес РЦНК - г. Цхинвал, ул. Островского, д. 17. Телефон - (8-9974) 45-11-66. В ближайшее время в Цхинвале 

планируется открытие Торгового представительства России. 

20 сентября 2011 г. в Цхинвале состоялся первый российско-югоосетинский Деловой форум «Республика 

Южная Осетия: построение современного государства через эффективную экономику». 

В соответствии с Конституцией, республика на основе этнического, национального, историко-

территориального единства, социально-экономической и культурной интеграции строит особые отношения с 
РСО-Алания. Договоры о сотрудничестве подписаны между городами Владикавказ и Цхинвал, различными 

районами Северной и Южной Осетии. Отношения республики скреплены соглашениями с полутора десятками 

субъектов Российской Федерации. 

Развивается взаимодействие в области образования. Минобрнауки России предоставило Южной Осетии 

в 2011/2012 г. 116 стипендий для обучения в госвузах России, а в 2012/2013 г. - 172 места. Помимо этого 

значительное число граждан республики обучается в ведомственных высших учебных заведениях. 

Положение соотечественников. Русское население составляет примерно 1% от общего количества 

проживающих в республике. Большинство ее жителей имеют гражданство Российской Федерации. 

Интересы соотечественников в Южной Осетии представляют две официально зарегистрированные 

организации: Республиканская общественная организация «Россы» и Общественная организация «Союз 

российских соотечественников Южной Осетии». 
 

 

Дипломатическое признание Республики Южная Осетия  
 

Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1260 

«О признании Республики Абхазия» 
 

Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1261 

«О признании Республики Южная Осетия» 
 

Опубликовано: 29 августа 2008 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №4740  

Вступает в силу: 26 августа 2008 г. 

1. Учитывая волеизъявление югоосетинского народа, признать Республику Южная Осетия в качестве 

суверенного и независимого государства. 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Югоосетинской Стороной 
переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить 

соответствующими документами. 

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Югоосетинской Стороной о 

подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном 

порядке предложение о его подписании. 

4. В связи с обращением Президента Республики Южная Осетия Министерству обороны Российской 

Федерации обеспечить до заключения договора, упомянутого в пункте 3 настоящего Указа, осуществление 

Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Республики Южная Осетия функций по 

поддержанию мира. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Президент Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

 

 



                       

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия  
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между  

Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией 

(Москва, 17 сентября 2008 г.) 
 

Республика Южная Осетия и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Договаривающимися 

Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи, традиции дружбы и доброго общения своих 

народов, 

считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимопомощи между 

Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией отвечает коренным национальным интересам народов 

обоих государств, служит делу мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе, 

подтверждая свою приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, 

прежде всего целям и принципам Устава ООН, 

желая поднять свои отношения на качественно новый уровень, 

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных норм в области прав человека, 
стремясь к упрочению всеобщего мира и международного сотрудничества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, 

последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, 

включая экономические и иные способы давления, равноправия и невмешательства во внутренние дела, 

соблюдения и защиты прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения международных 

обязательств, а также другими общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны будут тесно сотрудничать в области внешней политики, взаимодействовать 
в деле укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в Закавказском регионе и регулярно 

проводить в этих целях консультации по международным и региональным проблемам, представляющим 

взаимный интерес. Они обязуются прилагать скоординированные усилия для содействия урегулированию 

региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Договаривающихся Сторон. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, 

территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Южная 

Осетия. Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из 

Договаривающихся Сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, 

поддержания мира и взаимной безопасности. В ходе этих консультаций будут определяться необходимость, 

виды и размеры помощи, которую одна Договаривающаяся Сторона окажет другой Договаривающейся 

Стороне в целях содействия устранению возникшей угрозы. 
Статья 4 

Договаривающиеся Стороны будут совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы 

миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них со стороны любого 

государства или группы государств и оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке 

осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава 

ООН. 

Статья 5 

В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности в 

Закавказском регионе каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся 

Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной 

инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. 
Условия и порядок реализации такого права в каждом конкретном случае будут определяться 

отдельными соглашениями. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о военном сотрудничестве. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны не будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных 

против любой из них. 



 
  

 

 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет воздерживаться от участия в любых действиях или 

мероприятиях, направленных прямо или косвенно против другой Договаривающейся Стороны, или от их 

поддержки и не допустит, чтобы ее территория каким-либо образом была использована в целях подготовки или 

осуществления агрессии или иных насильственных действий против другой Договаривающейся Стороны, а 
также не будет оказывать помощь третьим государствам при возникновении вооруженных конфликтов между 

этими государствами и другой Договаривающейся Стороной. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость 

существующих границ Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Стороны заключат отдельное 

соглашение о прохождении государственной границы между Республикой Южная Осетия и Российской 

Федерацией. 

Охрана государственной границы Республики Южная Осетия будет осуществляться совместными 

усилиями Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и 

стабильности в Закавказском регионе. 

Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение. 
Статья 8 

Граждане одной Договаривающейся Стороны могут иметь гражданство другой Договаривающейся 

Стороны на условиях и в порядке, установленных законодательством Договаривающейся Стороны, 

гражданство которой приобретается. 

В целях урегулирования вопросов двойного гражданства Договаривающиеся Стороны заключат 

отдельное соглашение. 

Статья 9 

На территории каждой из Договаривающихся Сторон признаются документы, выданные 

государственными органами и органами местного самоуправления другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется гарантировать лицам, проживающим на ее территории, 
независимо от их расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного или иного положения, гражданские, политические, социальные, 

экономические и культурные права и свободы. 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет защищать права своих граждан, проживающих на 

территории другой Договаривающейся Стороны, оказывать им покровительство и поддержку в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Каждый гражданин Республики Южная Осетия имеет право на защиту на территории третьего 

государства, где не имеется представительства Республики Южная Осетия, со стороны дипломатических 

представительств или консульских учреждений Российской Федерации на тех же условиях, что и граждане 

Российской Федерации. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны будут принимать необходимые меры для обеспечения свободного въезда 
граждан своих государств на территории Договаривающихся Сторон, их выезда с этих территорий и 

передвижения по ним. 

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать общий режим для въезда их граждан в третьи 

государства и выезда из них. Договаривающиеся Стороны будут разрабатывать и осуществлять согласованный 

комплекс мер по регулированию режима въезда граждан третьих государств на их территории и выезда этих 

граждан с их территорий. 

Статья 12 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять на своих территориях эффективные меры, включая 

принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, 

которые представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп населения, основанное на 

национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, враждебности или ненависти. 
Договаривающиеся Стороны будут принимать на своих территориях эффективные меры по защите лиц 

или групп населения, которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или актам насилия, 

дискриминации или враждебности по причинам их этнической, языковой, культурной или религиозной 

самобытности, а также по защите их собственности. 

Статья 13 

Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать защиту этнической, языковой, культурной и 

религиозной самобытности национальных меньшинств на своих территориях и создавать условия для 

сохранения и развития этой самобытности. 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется гарантировать право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к 

национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не 

подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. 



                       

 
Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать защиту прав и свобод лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и гарантируют этим лицам право на равенство перед законом и равную защиту 

со стороны закона без какой-либо дискриминации. 

Договаривающиеся Стороны будут создавать необходимые условия для эффективного участия лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, в культурной, социальной и экономической жизни, а также в 

ведении государственных дел, в частности в вопросах, их касающихся. 

Статья 14 

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной 
Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Договаривающейся Стороны, регулируется 

законодательством Договаривающейся Стороны места нахождения имущества, если в дальнейшем иное не 

будет предусмотрено соответствующими двусторонними соглашениями между Договаривающимися 

Сторонами. 

Если одна из Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на территории 

другой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии третьи лица или 

государства, то другая Договаривающаяся Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и 

сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности. 

Статья 15 

Договаривающиеся Стороны стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции и в 

этих целях будут развивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры для объединения 

энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций. 
Договаривающиеся Стороны в торгово-экономических отношениях предоставляют друг другу режим не 

менее благоприятный, чем предоставляется любому третьему государству. 

Договаривающиеся Стороны обеспечат развитие экономических, торговых, научно-технических 

отношений на уровне: 

органов государственной власти; 

банков и финансовой системы; 

органов территориального и местного (муниципального) управления; 

предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

совместных предприятий и организаций; 

индивидуальных предпринимателей. 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять широкий обмен экономической информацией и 
обеспечивать доступ к ней предприятий, предпринимателей и ученых обеих Договаривающихся Сторон.  

Договаривающиеся Стороны заключат соглашения о развитии торгово-экономического, научно-

технического и других направлений сотрудничества. 

Статья 16 

Российская Федерация будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования 

финансовой и банковской систем Республики Южная Осетия, исходя из того, что платежным средством на 

территории Республики Южная Осетия является российский рубль. 

Статья 17 

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и 

правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и 

взаимную защиту инвестиций, всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между 

гражданами, предприятиями, фирмами и другими субъектами экономического сотрудничества обеих 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие в ликвидации последствий крупных 

экологических катастроф на их территориях, а также взаимную помощь при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами и создающих угрозу для жизнедеятельности 

населения. 

Статья 19 

Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать сотрудничеству и контактам в областях 

культуры, искусства, образования, туризма и спорта, содействовать свободному информационному обмену. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения по этим вопросам. 

Республика Южная Осетия будет поощрять изучение русского языка в ее дошкольных учреждениях и 
учебных заведениях. 

Статья 20 

Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, в социальной 

и гуманитарной сферах, признавая необходимость совместных действий по охране здоровья населения, 

развитию медицинской науки и практики, соответствующей материально-технической базы, обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинской техники и продуктами детского питания. 

Статья 21 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны урегулируют вопросы в сфере здравоохранения и социального обеспечения 

граждан одной Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны специальными 

соглашениями. 

Статья 22 
Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области науки и техники, поощряя 

прямые связи между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими 

учреждениями, осуществление совместных программ и разработок, в особенности в приоритетных 

направлениях и в области передовых технологий. 

Договаривающиеся Стороны обязуются взаимодействовать и создавать благоприятные условия в 

области подготовки кадров, обмена учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признавать 

дипломы об образовании, ученые звания и степени. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельное соглашение по вопросам науки и образования. 

Статья 23 

Договаривающиеся Стороны будут принимать меры по унификации законодательства, регулирующего 

хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в 
области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. 

Статья 24 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с нормами международного права и своим национальным 

законодательством будут осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, а 

также с противоправными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и других видов 

транспорта, с контрабандой и хищением культурных ценностей. 

Статья 25 

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять регулярный обмен информацией о разработке, 

принятии и применении правовых актов и международно-правовых документов. 

Статья 26 
Договаривающиеся Стороны обязуются уделять особое внимание развитию контактов и сотрудничества 

между парламентами и парламентариями обоих государств. 

Статья 27 

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования и применения настоящего 

Договора подлежат разрешению путем переговоров. 

Статья 28 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 29 

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет. 

Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Договаривающихся Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его 
действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода. 

К моменту выхода соответствующая Договаривающаяся Сторона должна выполнить все обязательства, 

возникшие за время ее участия в настоящем Договоре. 

Статья 30 

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой 

частью, которые оформляются отдельными протоколами. Изменения и дополнения могут быть предложены 

любой из Договаривающихся Сторон путем направления соответствующего уведомления другой 

Договаривающейся Стороне. 

Статья 31 

В целях реализации настоящего Договора Договаривающиеся Стороны при необходимости заключат 

между собой другие договоры и соглашения и создадут соответствующие координирующие органы. 
 

Меморандум о взаимопонимании между  

Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия и 

Министерством иностранных дел Российской Федерации  

по вопросам сотрудничества в международных отношениях 

(Москва, 20 января 2009 г.) 
 

Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия и Министерство иностранных дел 

Российской Федерации (в дальнейшем - Стороны), основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и 



                       

 
взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года, 

достигли понимания о нижеследующем: 

1. Стороны будут стремиться к формированию взаимовыгодных отношений в различных областях 

международного сотрудничества. 

2. Российская Сторона будет прилагать усилия в целях поступательного развития отношений Республики 

Южная Осетия с третьими государствами, а также ее участия в деятельности международных организаций и 

конференций как универсального, так и регионального характера. 

3. Стороны в своей внешнеполитической деятельности исходят из обоюдной заинтересованности в 
признании третьими государствами независимости Республики Южная Осетия, установлении дипломатических 

отношений или иных форм сотрудничества с нею. 

4. Российская Сторона будет содействовать вступлению Республики Южная Осетия в международные 

организации, членом которых является Российская Федерация. 

5. Российская Сторона выражает готовность Российской Федерации представлять интересы Республики 

Южная Осетия в третьих государствах посредством дипломатических представительств Российской 

Федерации. Эта деятельность будет осуществляться на основе применимых норм международного права и 

соответствующих договоренностей с государствами пребывания. 

6. Российская Сторона, в рамках имеющихся возможностей, будет оказывать Югоосетинской Стороне 

поддержку в следующих формах: 

- предоставление информации по различным аспектам международных отношений; 

- содействие развитию нормативно-правовой базы Республики Южная Осетия в области международных 
отношений; 

- содействие в подготовке профессиональных кадров для сферы международных отношений; 

- направление в Республику Южная Осетия российских специалистов и приглашение в Российскую 

Федерацию югоосетинских специалистов с целью обмена опытом в области международных отношений; 

- проведение семинаров, научно-практических конференций, тренингов и иных подобных мероприятий 

по проблематике международных отношений. 

7. Стороны также будут проводить регулярные встречи и консультации по текущим вопросам 

международных отношений. График таких контактов будет утверждаться ежегодно. 

8. Во исполнение положений части 3 статьи 10 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года Стороны будут 

проводить консультации о практических вопросах осуществления дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Российской Федерации защиты интересов граждан Республики Южная Осетия на 

территории третьих государств. При необходимости по этому вопросу будут заключены отдельные 

договоренности. 

9. Российская Сторона готова рассматривать обращения Югоосетинской Стороны об осуществлении 

конкретного вида содействия ей на международной арене и информировать Югоосетинскую Сторону о 

результатах предпринятых усилий. 

10. Югоосетинская Сторона будет оказывать Российской Стороне всяческое содействие, необходимое 

для реализации положений настоящего Меморандума. 

За Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия М.К. ДЖИОЕВ 

За Министерство иностранных дел Российской Федерации С.В. ЛАВРОВ 

 

 

Пограничные вопросы 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

совместных усилиях в охране государственной границы Республики 

Южная Осетия 

(Москва, 30 апреля 2009 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Южная Осетия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь намерениями развивать между собой дружественные отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 г., 

исходя из обоюдной заинтересованности в безопасности и стабильности на государственной границе 

Республики Южная Осетия, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



 
  

 

 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"государственная граница" - государственная граница Республики Южная Осетия с Грузией; 

"Пограничное управление" - подразделение полномочного органа Российской Стороны, 

осуществляющее свою деятельность на территории Республики Южная Осетия на основании настоящего 
Соглашения; 

"военнослужащие Пограничного управления" - военнослужащие полномочного органа Российской 

Стороны, проходящие военную службу в Пограничном управлении, а также военнослужащие, направленные 

полномочным органом Российской Стороны в служебную командировку на территорию Республики Южная 

Осетия; 

"гражданский персонал" - граждане Российской Федерации и граждане Республики Южная Осетия, 

поступившие на основании законодательства Российской Федерации на работу в Пограничное управление и 

находящиеся в его штате; 

"члены семей военнослужащих Пограничного управления" -супруга (супруг), дети, а также родители и 

другие лица, проживающие совместно с военнослужащими Пограничного управления и находящиеся на их 

иждивении; 
"недвижимое имущество Пограничного управления" - здания и сооружения, занимаемые Пограничным 

управлением; 

"движимое имущество Пограничного управления" - находящиеся в пользовании Пограничного 

управления вооружение, боеприпасы, военная техника, включая транспортные средства, а также иные 

материальные средства, являющиеся собственностью Российской Федерации. 

Статья 2 

Стороны с учетом взаимных интересов, на основе законодательства каждой из Сторон и международных 

договоров, действующих в отношениях между Сторонами, осуществляют сотрудничество по пограничным 

вопросам в целях обеспечения совместными усилиями: 

охраны государственной границы; 

борьбы с терроризмом, контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и 
радиоактивных материалов, незаконным перемещением через государственную границу наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также пресечения другой противоправной деятельности, 

осуществляемой при пересечении государственной границы; 

материально-технического обеспечения деятельности полномочных органов Сторон; 

подготовки специалистов для полномочного органа Югоосетинской Стороны. 

Статья 3 

Югоосетинская Сторона до формирования органов пограничной охраны Республики Южная Осетия в 

интересах обеспечения собственной безопасности и безопасности Российской Федерации делегирует 

Российской Стороне полномочия по охране государственной границы. 

По заявлению Югоосетинской Стороны делегированные Российской Стороне полномочия по охране 

государственной границы возвращаются. Порядок и сроки возвращения указанных полномочий определяются 

соглашением Сторон. 
Статья 4 

Полномочными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются:  

с Российской Стороны - Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

с Югоосетинской Стороны - Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия. 

Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменениях в 

наименованиях своих полномочных органов. 

Статья 5 

Для охраны государственной границы на период действия указанных в статье 3 настоящего Соглашения 

полномочий создается Пограничное управление, которое в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и подчиняется начальнику Пограничного управления. 

Места дислокации подразделений и размещения военнослужащих Пограничного управления 
определяются начальником Пограничного управления по согласованию с полномочным органом 

Югоосетинской Стороны. 

Статья 6 

Российская Сторона финансирует расходы на содержание военнослужащих и гражданского персонала 

Пограничного управления, а также другие расходы на содержание и материально-техническое обеспечение 

Пограничного управления. 

Пограничному управлению открываются банковские счета в полевом учреждении Центрального банка 

Российской Федерации, расположенном на территории Республики Южная Осетия, на основании договоров 

банковского счета, заключаемых полномочным органом Российской Стороны и Центральным банком 

Российской Федерации. 



                       

 
Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации, расположенное на территории 

Республики Южная Осетия, осуществляет банковское обслуживание Пограничного управления, его 

военнослужащих и гражданского персонала, а также обеспечивает выдачу наличных денежных средств. 

Денежные средства на счетах Пограничного управления образуются путем перечисления 

соответствующих средств, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации полномочному 

органу Российской Федерации, а также за счет других источников. 

Статья 7 

Югоосетинская Сторона для достижения целей настоящего Соглашения предоставляет Пограничному 
управлению документально оформленное право безвозмездного пользования земельными участками и 

недвижимым имуществом, являющимися собственностью Республики Южная Осетия. 

Недвижимое имущество, являющееся собственностью Республики Южная Осетия, ее граждан или 

юридических лиц и используемое Пограничным управлением, по мере высвобождения возвращается 

собственнику. 

Недвижимое имущество, приобретенное за плату у юридических или физических лиц, а также объекты, 

построенные на территории Республики Южная Осетия за счет средств Российской Федерации, является 

собственностью Российской Стороны, по мере высвобождения могут быть переданы Югоосетинской Стороне. 

Порядок их передачи определяется отдельными соглашениями. 

Статья 8 

Югоосетинская Сторона на безвозмездной основе предоставляет военнослужащим Пограничного 

управления и членам их семей служебные жилые помещения и участвует в улучшении социально-бытовых 
условий военнослужащих Пограничного управления. 

Статья 9 

Воздушные суда полномочного органа Российской Стороны при выполнении полетов в целях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, освобождаются от платы за использование воздушного 

пространства Республики Южная Осетия, эксплуатацию аэропортов и аэродромов (посадочных площадок) 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также получение навигационной, 

метеорологической и иной информации, используемой для обеспечения этих полетов. 

Полеты воздушных судов полномочного органа Российской Стороны в воздушном пространстве 

Республики Южная Осетия осуществляются в соответствии с нормами и правилами, установленными 

международными договорами и законодательством Республики Южная Осетия. 

Техническое обслуживание и заправка указанных воздушных судов осуществляются на договорной 
основе. 

Статья 10 

Пограничному управлению в пределах территории Республики Южная Осетия при осуществлении 

охраны государственной границы предоставляется право пользования без взимания платы каналами 

телеграфно-телефонной связи, радиосвязи и специальными видами связи полномочного органа Югоосетинской 

Стороны. 

Стороны самостоятельно финансируют эксплуатацию средств связи, узлов и каналов связи, а также 

соединительных линий. 

Статья 11 

Пограничное управление пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной 

юрисдикции Республики Южная Осетия. Недвижимое имущество Пограничного управления, включая 

занимаемые им земельные участки, неприкосновенно. 
Власти Республики Южная Осетия не могут вступать в пределы недвижимого имущества Пограничного 

управления и занимаемые им земельные участки иначе как с согласия начальника Пограничного управления.  

Недвижимое и движимое имущество Пограничного управления, включая воздушные суда и иные 

транспортные средства уполномоченного органа Российской Стороны, временно пребывающие на территории 

Республики Южная Осетия, а также банковские счета Пограничного управления пользуются иммунитетом от 

обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер обеспечительного характера и исполнительных 

действий. 

Архивы, документы и корреспонденция Пограничного управления неприкосновенны в любое время и 

независимо от их местонахождения. 

Статья 12 

Пограничное управление освобождается от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин и других 
подобных платежей, установленных законодательством Республики Южная Осетия, за исключением таких, 

которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. 

Военнослужащие Пограничного управления, члены их семей и лица из числа гражданского персонала, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, освобождаются от всех налогов, сборов, пошлин и других 

подобных платежей, установленных законодательством Республики Южная Осетия, за исключением: 

сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Южная 

Осетия; 



 
  

 

 

налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых Республикой Южная Осетия, кроме 

налогов и пошлин с движимого имущества, нахождение которого в Республике Южная Осетия обусловлено 

исключительно пребыванием на ее территории умерших военнослужащего Пограничного управления, члена 

его семьи или лица из числа гражданского персонала; 
сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в Республике Южная Осетия, и 

налогов на капиталовложения в коммерческие организации в Республике Южная Осетия; 

сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбора в отношении 

недвижимого имущества. 

Положения настоящей статьи не препятствуют налогообложению военнослужащих Пограничного 

управления, членов их семей и лиц из числа гражданского персонала, являющихся гражданами Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 13 

Любое имущество, предназначенное для служебного пользования Пограничного управления, а также для 

личного пользования военнослужащих Пограничного управления, членов их семей и лиц из числа 
гражданского персонала, являющихся гражданами Российской Федерации, ввозится на территорию Республики 

Южная Осетия и вывозится с территории Республики Южная Осетия с освобождением от всех таможенных 

пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением сборов за хранение, перевозку и подобного рода 

услуги. 

Военнослужащим Пограничного управления и членам их семей предоставляется право вывоза из 

Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию принадлежащего им имущества, предназначенного 

для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

нужд (за исключением транспортных средств, а также подакцизных товаров), без взимания таможенных 

пошлин, налогов и сборов. На них не распространяются таможенные ограничения на ввоз в Российскую 

Федерацию денежных средств в рублях при наличии справки полевого учреждения Центрального банка 

Российской Федерации, расположенного на территории Республики Южная Осетия, или финансового органа 
Пограничного управления о получении соответствующих сумм. 

Статья 14 

Пограничное управление, а также его военнослужащие и члены их семей соблюдают Конституцию 

Республики Южная Осетия и ее законодательство. 

Статья 15 

Военнослужащим Пограничного управления и членам их семей гарантируются безопасность, правовая и 

социальная защита в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Стороны, и 

законодательством каждой из Сторон. 

Статья 16 

Военнослужащие Пограничного управления не привлекаются для выполнения задач, не 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

По просьбе Югоосетинской Стороны и с согласия Российской Стороны военнослужащие Пограничного 
управления могут привлекаться для ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. 

Статья 17 

Военнослужащие Пограничного управления и члены их семей, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, находятся под исключительной юрисдикцией Российской Федерации. 

Личности военнослужащих Пограничного управления и членов их семей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, неприкосновенны. Без согласия полномочного органа Российской Стороны 

военнослужащие Пограничного управления и члены их семей, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, не подлежат аресту или задержанию (за исключением задержания их на месте совершения 

преступления), а также не могут быть привлечены к уголовной ответственности Югоосетинской Стороной. 

Жилища военнослужащих Пограничного управления, их движимое имущество, документы и 

корреспонденция пользуются той же неприкосновенностью, что и имущество, документы и корреспонденция 
Пограничного управления. 

Военнослужащие Пограничного управления освобождаются от гражданской и административной 

ответственности, предусмотренной законодательством Республики Южная Осетия, за действия, совершенные 

ими при исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации настоящего Соглашения. 

Военнослужащие Пограничного управления не обязаны давать показания компетентным органам 

Республики Южная Осетия в качестве свидетелей. Военнослужащие Пограничного управления и члены их 

семей, являющиеся гражданами Российской Федерации, не имеют права заниматься предпринимательской 

деятельностью на территории Республики Южная Осетия. 

Иммунитет от юрисдикции Республики Южная Осетия военнослужащих Пограничного управления и 

членов их семей, являющихся гражданами Российской Федерации, не освобождает их от юрисдикции 

Российской Федерации. Компетентные органы Российской Федерации и Республики Южная Осетия могут 



                       

 
обращаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Статья 18 

Пограничное управление ведет оперативно-разыскную деятельность в интересах охраны 

государственной границы. Порядок ее ведения определяется отдельным соглашением. 

Пограничное управление во взаимодействии с полномочным органом Югоосетинской Стороны и 

другими ее правоохранительными органами ведет дознание по делам о нарушении государственной границы и 

производит неотложные следственные действия в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством Республики Южная Осетия. 

Пограничное управление во взаимодействии с полномочным органом Югоосетинской Стороны и ее 

другими правоохранительными органами осуществляет производство по делам об административных 

правонарушениях в области защиты государственной границы в соответствии с административным и 

административно-процессуальным законодательством Республики Южная Осетия. 

Статья 19 

Полномочные органы Сторон в пределах своих полномочий обеспечивают своевременный обмен 

информацией, представляющей взаимный интерес. Обмен указанной информацией осуществляется 

безвозмездно. 

Для обмена информацией используются встречи представителей полномочных органов Сторон, деловая 

переписка и технические средства передачи информации. 

Любая информация, полученная в рамках реализации настоящего Соглашения, не может быть передана 
третьей стороне без письменного согласия на то полномочного органа Стороны, от которой эта информация 

была получена. 

Порядок обмена информацией, имеющей ограничение доступа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством Республики Южная Осетия, определяется отдельным 

соглашением. 

Статья 20 

Полномочный орган Российской Стороны осуществляет в подведомственных ему образовательных 

учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы, обучение согласованного 

количества военнослужащих для полномочного органа Югоосетинской Стороны, а также оказывает иное 

содействие полномочному органу Югоосетинской Стороны в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов. 
Порядок и условия обучения определяются полномочными органами Сторон отдельным протоколом. 

Статья 21 

Порядок и условия обеспечения военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала 

Пограничного управления всеми видами медицинской помощи определяются полномочными органами Сторон 

отдельным протоколом. 

Статья 22 

Стороны на основе отдельных соглашений оказывают друг другу помощь в материально-техническом 

обеспечении и размещении заказов на разработку, изготовление, внедрение и ремонт технических средств, 

используемых в охране государственной границы. 

Статья 23 

Военнослужащим Пограничного управления и членам их семей обеспечиваются беспрепятственный 

выезд за пределы Республики Южная Осетия и въезд на ее территорию по заграничным паспортам, а их 
несовершеннолетним детям в том числе и по записям в них. 

Статья 24 

Передвижения военнослужащих и перемещения движимого имущества, поставляемого для нужд 

Пограничного управления, а также направляемого им за пределы Республики Южная Осетия, осуществляются 

в соответствии с законодательством Сторон о воинских перевозках и международными договорами, 

участниками которых являются Стороны или их компетентные органы. 

Военная техника и транспортные средства Пограничного управления имеют российские 

регистрационные номера и отличительные знаки. 

Пограничное управление осуществляет контроль за надлежащим техническим состоянием 

принадлежащих ему транспортных средств и несет за это ответственность. 

Статья 25 
Военнослужащие Пограничного управления имеют право на ношение установленной формы одежды, а 

также на ношение, хранение и применение оружия и специальных средств в соответствии с порядком, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации в части, не противоречащей 

порядку, определенному законодательством Республики Южная Осетия. 

Статья 26 

Югоосетинская Сторона предоставляет военнослужащим Пограничного управления и членам их семей 

равные со своими гражданами права на получение образования в образовательных учреждениях среднего 



 
  

 

 

профессионального и высшего профессионального образования, а также в общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Статья 27 
Стороны в соответствии с законодательством каждой из Сторон осуществляют пенсионное обеспечение, 

медицинское и санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, уволенных с военной службы из 

Пограничного управления и избравших постоянным местом жительства Российскую Федерацию или 

Республику Южная Осетия, а также выплату им компенсаций, пособий и предоставление им льгот. 

Статья 28 

Военнослужащие Пограничного управления, в том числе уволенные с военной службы и избравшие 

местом своего жительства Республику Южная Осетия, обеспечиваются Югоосетинской Стороной жилой 

площадью по нормам и в порядке, которые установлены для военнослужащих полномочного органа 

Югоосетинской Стороны. 

Военнослужащие Пограничного управления, уволенные с военной службы и избравшие местом своего 

жительства Республику Южная Осетия, имеют право на приватизацию жилья в порядке и по правилам, которые 
установлены для граждан Республики Южная Осетия. 

Статья 29 

Трудовые отношения, возникающие между Пограничным управлением и гражданами Республики 

Южная Осетия, в том числе оплата труда, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Освобождение от налогов и сборов, предусмотренное статьей 12 настоящего Соглашения, не распространяется 

на выплаты, осуществляемые Пограничным управлением в связи с указанными трудовыми отношениями. 

Статья 30 

Югосетинская Сторона предоставляет членам семей военнослужащих Пограничного управления равные 

со своими гражданами права на трудовую деятельность. 

Статья 31 

Югоосетинская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие 
личность, гражданство, а также другие правоустанавливающие документы военнослужащих Пограничного 

управления, членов их семей, а также лиц из числа гражданского персонала Пограничного управления, 

являющихся гражданами Российской Федерации. 

Статья 32 

При необходимости полномочные органы Сторон заключат соответствующие протоколы, определяющие 

порядок реализации настоящего Соглашения. 

В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе применения настоящего Соглашения, создается 

Смешанная комиссия. В состав Смешанной комиссии полномочные органы Сторон включают до 3 

представителей заинтересованных органов государственной власти Сторон. 

Указанные вопросы, в случае если Смешанная комиссия не сможет их разрешить, передаются на 

разрешение по дипломатическим каналам. 

Статья 33 
Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 

Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон. 

Статья 34 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Соглашение заключается сроком на 5 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на 

последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до окончания очередного 5-

летнего срока письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве «30» апреля 2009 г. в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о взаимных безвизовых 

поездках граждан Российской Федерации и Республики Южная Осетия 

(Москва, 1 февраля 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных добрососедских отношений, 

укреплению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей между двумя 

государствами, 

в целях правового урегулирования взаимных поездок граждан двух государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Граждане государства одной Стороны независимо от места проживания могут въезжать, выезжать, 

следовать транзитом и пребывать на территории государства другой Стороны без виз сроком до 90 дней по 

одному из действительных документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство их 
владельцев, согласно Приложениям № 1 и № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Несовершеннолетние граждане государства одной Стороны въезжают, выезжают, следуют транзитом 

и пребывают на территории государства другой Стороны в соответствии с положениями настоящего 

Соглашения по документам, удостоверяющим их личность и подтверждающим гражданство их владельцев, или 

по заграничным паспортам сопровождающих их родителей, если несовершеннолетние граждане вписаны в эти 

заграничные паспорта, при условии, что это предусмотрено законодательством государства каждой из Сторон. 

3. Положения настоящего Соглашения не затрагивают законодательство государства каждой из Сторон, 

регулирующее вопросы осуществления иностранными гражданами предпринимательской или иной трудовой 

деятельности. 

Статья 2 

1. Граждане государств Сторон - владельцы дипломатических или служебных паспортов, являющиеся 
сотрудниками дипломатического представительства или консульских учреждений государства одной Стороны, 

а также представительств своего государства при международных организациях, расположенных на территории 

государства другой Стороны, и члены их семей въезжают, выезжают и пребывают на территории этого 

государства без виз в течение всего срока их аккредитации. 

2. Граждане Российской Федерации – военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, 

направляемые на территорию Республики Южная Осетия для прохождения военной службы по контракту, и 

члены их семей пребывают на территории Республики Южная Осетия на основании служебного паспорта без 

виз в течение всего 

срока их нахождения на территории Республики Южная Осетия, а военнослужащие по призыву - на 

основании паспорта гражданина Российской Федерации и военного билета военнослужащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации в течение срока прохождения службы. 

Статья 3 
Въезд и выезд граждан государств Сторон осуществляется как через двусторонние пограничные пункты 

пропуска, так и через пограничные пункты пропуска, открытые для международного сообщения. 

Статья 4 

Граждане государства одной Стороны, находясь на территории государства другой Стороны, обязаны 

соблюдать правила пребывания, предусмотренные законодательством этого государства. 

Статья 5 

Ни одно из положений настоящего Соглашения не ограничивает право компетентных органов 

государства одной из Сторон отказать во въезде на территорию своего государства гражданам государства 

другой Стороны или ограничить пребывание на его территории этих граждан. 

Статья 6 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих 
из других международных договоров, участником которых является ее государство. 

Статья 7 

1. Каждая из Сторон может по соображениям государственной безопасности, общественного порядка 

или охраны здоровья населения приостановить полностью или частично применение настоящего Соглашения. 

Одна Сторона сообщает о таком решении по дипломатическим каналам другой Стороне не позднее, чем за 48 

часов до его вступления в силу. 



 
  

 

 

2. Сторона, принявшая решение приостановить применение настоящего Соглашения по причинам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, в кратчайшие сроки сообщает другой Стороне по дипломатическим 

каналам о прекращении существования таких причин. 

Статья 8 
Граждане государства одной Стороны, которые утратили действительные документы в период 

пребывания на территории государства другой Стороны, могут покинуть эту территорию без каких-либо 

разрешений на основании действительных документов, выданных дипломатическим представительством или 

консульскими учреждениями государства, гражданами которого они являются. 

Статья 9 

1. Стороны обмениваются по дипломатическим каналам образцами документов, указанных в 

Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, в течение 30 дней после подписания Соглашения. 

2. В случае введения в действие новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

гражданство их владельцев, или внесения изменений в действующие документы Стороны по дипломатическим 

каналам обмениваются их образцами не позднее, чем за 30 дней до их введения в действие. 

3. Стороны по взаимному согласию могут принимать решения о внесении изменений в перечни 
документов, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 10 

Стороны по дипломатическим каналам регулярно информируют друг друга по вопросам, относящимся к 

сфере применения положений настоящего Соглашения, в частности, о действительных документах, 

удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, об изменении порядка их выдачи и 

порядка их использования, о правилах пребывания иностранных граждан на территориях государств Сторон, а 

также о соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актах. 

Статья 11 

Любые спорные вопросы между Сторонами, касающиеся толкования или применения настоящего 

Соглашения, разрешаются по взаимному согласию путем проведения консультаций и переговоров между ними 

по дипломатическим каналам- 
Статья 12 

1. Настоящее Соглашение начинает временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания и 

вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до истечения 90 дней с даты 

получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в г.Москва «1» февраля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о пункте пропуска через 

российско-югоосетинскую государственную границу 

(Санкт-Петербург, 18 июня 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

в целях дальнейшего укрепления и развития отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества на 

основе принципов равноправия и взаимной выгоды, 
желая создать благоприятные условия для развития международного сообщения между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия, а также надлежащие условия для пересечения государственной 

границы лицами, транспортными средствами, для перемещения грузов, товаров и животных, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее: 

«многосторонний пункт пропуска» - специально выделенный в непосредственной близости от 

государственной границы участок местности для пересечения ее лицами независимо от их гражданства 

(подданства), в том числе лицами без гражданства, транспортными средствами независимо от их 

государственной принадлежности, а также для перемещения через нее грузов, товаров и животных независимо 

от их государственной принадлежности; 

«компетентные органы Сторон» - органы государства каждой из Сторон, осуществляющие полномочия 
по реализации настоящего Соглашения в пределах своей компетенции, установленной законодательством 

государства каждой из Сторон. 



                       

 
Статья 2 

Для пересечения российско-югоосетинской государственной границы лицами, транспортными 

средствами и перемещения через нее товаров, грузов и животных Стороны устанавливают многосторонний 

пункт пропуска, наименование, местоположение и классификация которого указаны в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Компетентные органы Сторон информируют друг друга о заданиях на проектирование и проектах 

строительства объектов инфраструктуры пункта пропуска с учетом перспектив его развития, возрастания 
потоков движения лиц, транспортных средств, товаров, грузов и животных, следующих через государственную 

границу. 

Распорядок работы пункта пропуска определяется компетентными органами Сторон по взаимному 

согласованию. 

Статья 4 

Пограничный, таможенный и иные виды контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных осуществляется в пункте пропуска через государственную границу в соответствии с 

законодательством государства каждой из Сторон, а также международными договорами, участниками которых 

они являются. 

Статья 5 

Закрытие пункта пропуска через государственную границу, указанного в приложении к настоящему 

Соглашению, или изменение его классификации и распорядка работы, а также установление и открытие новых 
пунктов пропуска осуществляются по согласию Сторон. 

Статья 6 

Ограничение либо приостановление движения через пункт пропуска может быть осуществлено из 

соображений общественной безопасности, по санитарным или ветеринарным причинам, вследствие стихийных 

бедствий, а также при эпидемиях и эпизоотиях. 

Об ограничении либо приостановлении движения через пункт пропуска по указанным причинам 

Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам, а также путем направления 

соответствующей информации в компетентные органы Сторон. 

Компетентные органы Сторон информируют друг друга об ограничении или о приостановлении 

движения через пункт пропуска в связи с его плановым ремонтом не позднее чем за 90 дней до начала 

соответствующих работ с указанием предполагаемого срока их завершения. 
Статья 7 

Компетентные органы Сторон взаимодействуют по вопросам оптимального использования 

существующего пункта пропуска, обмениваются необходимой информацией, связанной с реализацией 

настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Компетентные органы Сторон по взаимной договоренности при соблюдении соответствующих 

требований и осуществлении соответствующего контроля могут в случае стихийных бедствий, аварий, 

катастроф и других экстремальных обстоятельств разрешить временное пересечение государственной границы 

вне пункта пропуска, указанного в приложении к настоящему Соглашению. 

Статья 9 

Разногласия между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего 

Соглашения разрешаются путем консультаций по дипломатическим каналам. 
Статья 10 

Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение изменения. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет и будет автоматически продлеваться на последующие 

5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода не 

уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Санкт-Петербурге «18» июня 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

осетинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Правительство  

Российской Федерации  

За Правительство 

Республики Южная Осетия 

Приложение 

к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 



 
  

 

 

Республики Южная Осетия о пункте пропуска через 

российско-югоосетинскую государственную границу 

Многосторонний пункт пропуска 

Нижний Зарамаг - Рук 
Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, с. Нар - Республика 

Южная Осетия, Джавский район, с.Верхний Рук. 

Автомобильный - по виду международного сообщения; 

грузо-пассажирский - по характеру международного сообщения; 

постоянный - по режиму работы. 

 

 

Военное сотрудничество 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия 

о сотрудничестве в военной области 

(Москва, 15 сентября 2009 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Южная Осетия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинского заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы, других документов Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

исходя из необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации и Республики Южная 

Осетия в военной сфере, 
уважая суверенитет обоих государств, основываясь на принципах равноправия, партнерства и взаимной 

выгоды, 

стремясь взаимодействовать в обеспечении безопасности обоих государств, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Федерации - Министерство обороны Российской Федерации; 

от Республики Южная Осетия - Министерство обороны Республики Южная Осетия. 

Статья 2 
Стороны сотрудничают в военной области по следующим основным направлениям: 

укрепление военной безопасности и мер доверия; 

обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства; 

обучение военнослужащих в военно-учебных заведениях Сторон, а также совместная подготовка военно-

научных и научно-педагогических кадров; 

направление военных специалистов для обучения национальных военных и военно-технических кадров; 

взаимодействие в области военной связи и систем автоматизированного управления;  

взаимодействие в области военной разведки; 

организация воинских межгосударственных перевозок; 

метеорологическое и топографическое обеспечение войск; 

тыловое и техническое обеспечение войск. 
Конкретные вопросы сотрудничества могут определяться отдельными соглашениями. 

Статья 3 

Стороны реализуют основные направления сотрудничества в военной области в следующих формах: 

официальные визиты и рабочие встречи на уровне руководства уполномоченных органов Сторон; 

совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке вооруженных сил Сторон; 

консультации, конференции, обмен опытом, семинары и выставки; 

рабочие встречи экспертов и специалистов. 

Статья 4 

Стороны способствуют развитию информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей, автоматизированных систем управления и оповещения. 

Сотрудничество по вопросам военной связи, автоматизированных систем управления, оповещения, 

использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств осуществляется на основе отдельных соглашений. 

Статья 5 



                       

 
Стороны могут обмениваться военно-научной, военно-технической и военно-правовой информацией, а 

также технической и ремонтной документацией на имеющиеся на вооружении Сторон вооружение и военную 

технику. 

Механизм и условия обмена военно-научной, военно-технической и военно-правовой информацией, а 

также технической и ремонтной документацией на имеющиеся на вооружении Сторон вооружение и военную 

технику регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 6 

Порядок организации приема и обеспечения военных воздушных судов одной Стороны на военных 
аэродромах другой Стороны определяется отдельным соглашением. 

Статья 7 

Сотрудничество в области противовоздушной обороны обоих государств, в том числе по вопросам, 

связанным с обменом информацией о воздушной обстановке, а также по оказанию помощи воздушным судам, 

терпящим бедствие или потерявшим ориентировку, осуществляется на основе отдельных соглашений. 

Статья 8 

В целях обеспечения безопасности Сторон, а также мира и стабильности в регионе Стороны могут 

предоставлять друг другу право строительства, использования и совершенствования своими вооруженными 

силами военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. 

Условия и порядок реализации такого права в каждом конкретном случае определяются отдельными 

соглашениями. 

В зависимости от военно-политической ситуации и в целях обеспечения безопасности в регионе 
Стороны рассмотрят вопрос о необходимости создания совместной группировки войск (сил) с определением ее 

состава, порядка управления и организации взаимодействия входящих в ее состав воинских формирований 

Сторон в мирное и военное время. 

Статья 9 

Уполномоченные органы Сторон ежегодно разрабатывают план двустороннего сотрудничества. 

План двустороннего сотрудничества включает наименования мероприятий, формы, время и места их 

проведения, количество участников и утверждается уполномоченными органами Сторон.  

Статья 10 

Организация взаимодействия уполномоченных органов Сторон по выполнению мероприятий плана 

двустороннего сотрудничества на очередной год осуществляется на основе отдельного соглашения между 

уполномоченными органами Сторон. 
Статья 11 

В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные органы Сторон могут обмениваться 

информацией, представляющей обоюдный интерес, при этом обеспечивая ее сохранность в соответствии с 

законодательством каждой из Сторон. 

Стороны обязуются не предоставлять третьей стороне информацию, полученную в ходе двустороннего 

военного сотрудничества, без предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей такую 

информацию. 

Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну Сторон, в 

ходе реализации и по окончании действия настоящего Соглашения определяются отдельным соглашением, 

заключаемым до передачи указанных сведений. 

Статья 12 

Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или применением 
положений настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и консультаций.  

Статья 13 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит не менее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего 

периода по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 15 сентября 2009 г. в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Российскую Федерацию   

За Республику Южная Осетия 

 

 

 



 
  

 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия 

об объединенной российской военной базе на территории  

Республики Южная Осетия 

(Москва, 8 апреля 2010 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Южная Осетия, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь намерениями развивать между собой дружественные отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 г., 

принимая во внимание обращение Югоосетинской Стороны о размещении на территории Республики 
Южная Осетия воинских формирований Вооруженных Сил Российской Стороны в целях оказания военной 

помощи по защите суверенитета и безопасности Республики Южная Осетия от внешних и террористических 

угроз, обеспечения совместных усилий по поддержанию безопасности и стабильности в Республике Южная 

Осетия, 

признавая, что нахождение воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Республики Южная Осетия отвечает интересам поддержания мира и стабильности в регионе, 

служит долгосрочным стратегическим интересам обоих государств, носит оборонительный характер, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны создают на территории Республики Южная Осетия объединенную российскую военную базу. 

2. Места дислокации объединенной российской военной базы приведены в приложении. 

Статья 2 
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"объединенная российская военная база" - дислоцированные на территории Республики Южная Осетия 

воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации с вооружением, военной и специальной 

техникой, объекты жизнеобеспечения с необходимыми запасами материальных средств и другое имущество, а 

также компетентные органы и организации; 

"воинское формирование объединенной российской военной базы" - соединение, воинская часть, 

подразделение, учреждение или иное формирование Вооруженных Сил Российской Федерации; 

"военный. объект Российской Федерации" - объединенная российская военная база в местах дислокации, 

а также воинское формирование объединенной российской военной базы с его инфраструктурой, иные 

сооружения, в частности понтонные мосты, вышки, ретрансляторы, окопы и блиндажи, расположенные вне 

места дислокации и предназначенные для обеспечения функционирования объединенной российской военной 
базы; 

"место дислокации" - участок местности, используемый для стационарного размещения объединенной 

российской военной базы; 

"ключевые объекты инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности объединенной российской военной 

базы" - объекты, влияющие на обеспечение жизнедеятельности и функционирование объединенной российской 

военной базы, в частности железные и автомобильные дороги, транспортные, складские, топливные, 

энергетические и сетевые сооружения; 

"командир объединенной российской военной базы" -военнослужащий Вооруженных Сил Российской 

Федерации, уполномоченный Российской Стороной осуществлять руководство объединенной российской 

военной базой; 

"личный состав объединенной российской военной базы" -граждане Российской Федерации: 
военнослужащие, проходящие военную службу на объединенной российской военной базе; 

гражданские лица (гражданский персонал), занимающие штатные должности на объединенной 

российской военной базе; 

лица, временно командированные Российской Стороной на объединенную российскую военную базу; 

сотрудники компетентных органов Российской Федерации; 

"технический персонал объединенной российской военной базы" - граждане Российской Федерации и 

Республики Южная Осетия, работающие по найму на объединенной российской военной базе; 

"члены семей личного состава объединенной российской военной базы" - супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети, отец, мать и лица, находящиеся на иждивении лица из личного состава 

объединенной российской военной базы; 

"подрядчики объединенной российской военной базы" - российские юридические лица или граждане 

Российской Федерации индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, югоосетинские юридические лица или граждане 

Республики Южная Осетия - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком качестве в 



                       

 
соответствии с законодательством Республики Южная Осетия, выполняющие работы, оказывающие услуги и 

поставляющие товары для объединенной российской военной базы по контрактам с уполномоченным органом 

Российской Стороны; 

"персонал подрядчиков объединенной российской военной базы" -граждане Российской Федерации или 

Республики Южная Осетия, работающие по найму у подрядчиков объединенной российской военной базы; 

"обязанности военной службы" - общие, должностные и специальные обязанности, выполняемые 

военнослужащими объединенной российской военной базы в процессе прохождения военной службы на 

объединенной российской военной базе; 
"компетентные органы": 

для Российской Федерации - командиры (начальники) воинских формирований объединенной 

российской военной базы (как органы дознания), военные суды, органы военной прокуратуры, военные 

следственные органы, органы федеральной службы безопасности и другие органы, действующие в местах 

дислокации объединенной российской военной базы, а также, в случае если в месте дислокации объединенной 

российской военной базы отсутствуют эти органы, представители указанных органов, к компетенции которых 

относятся вопросы, регулируемые настоящим Соглашением; 

для Республики Южная Осетия - суды, органы прокуратуры, внутренних дел и государственной 

безопасности, другие органы, к компетенции которых относятся вопросы, регулируемые настоящим 

Соглашением; 

"недвижимое имущество объединенной российской военной базы" - земельные участки, участи 

железнодорожных путей (тупики, ответвления, ведущие на объединенную российскую военную базу), 
автомобильные дороги, полигоны, аэродромы, пункты базирования (обеспечения), здания, строения и 

сооружения, стационарные средства радиотехнического, навигационного обеспечения, воздушные суда, а также 

другие объекты инфраструктуры, переданные Российской Стороне во временное пользование или находящиеся 

в собственности Российской Стороны и предназначенные для функционирования объединенной российской 

военной базы; 

"движимое имущество объединенной российской военной базы" - имущество объединенной российской 

военной базы, которое не относится к недвижимому имуществу объединенной российской военной базы в 

соответствии с настоящей статьей, включая все виды вооружений, боеприпасов, боевой, специальной и другой 

техники, а также иные материальные и технические средства, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности и функционирования объединенной российской военной базы; 

"угрожаемый период" - период постепенного или резкого (внезапного) обострения военно-политической 
обстановки в регионе и угрозы агрессии против одной из Сторон настоящего Соглашения со стороны какого-

либо государства (группы государств); 

"террористический акт" - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий в целях воздействия на принятие решения соответствующими органами власти 

Сторон или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Статья 3 

1. Ответственность за реализацию настоящего Соглашения возлагается на уполномоченные органы 

Сторон: 

от Российской стороны - на Министерство обороны Российской Федераций; 

от Югоосетинской Стороны - на Министерство обороны Республики Южная Осетия. 

2. Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг друга об изменении своих 
уполномоченных органов. 

3. Командир объединенной российской военной базы является представителем уполномоченного органа 

Российской Стороны для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением функционирования 

объединенной российской военной базы. 

Статья 4 

1. Воинские формирования объединенной российской военной базы обеспечивают совместно с 

Вооруженными Силами Республики Южная Осетия во взаимодействии с воинскими формированиями и 

органами Югоосетинской Стороны, а также другими войсками, воинскими формированиями и органами 

Российской Стороны защиту суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная 

Осетия. 

2. В угрожаемый период воинские формирования объединенной российской военной базы действуют в 
соответствии с утвержденными уполномоченным органом Российской Стороны планами, согласованными с 

Югоосетинской Стороной. 

3. В случае вооруженного нападения на какую-либо из Сторон воинские формирования объединенной 

российской военной базы используются по решению Российской Стороны в соответствии с нормами 

международного права и взаимными обязательствами Сторон. 

4. При угрозе совершения террористического акта командир объединенной российской военной базы 

вправе принять решение о применении воинских формирований объединенной российской военной базы для 



 
  

 

 

охраны военных объектов Российской Федерации и (по согласованию с Югоосетинской Стороной) других 

объектов, принадлежащих Российской Федерации или созданных при ее участии и расположенных на 

территории Республики Южная Осетия, а также для зашиты граждан Российской Федерации, охраны ключевых 

объектов инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности объединенной российской военной базы. 
Статья 5 

1. Состав объединенной российской военной базы определяется Российской Стороной по согласованию с 

Югоосетинской Стороной. 

2. Организационно-штатная структура объединенной российской военной базы разрабатывается и 

утверждается уполномоченным органом Российской Стороны с уведомлением уполномоченного органа 

Югоосетинской Стороны. 

3. Деятельность объединенной российской военной базы, в том числе организация боевой подготовки и 

внутренней службы, порядок комплектования личным составом объединенной российской военной базы, а 

также порядок обеспечения вооружением, военной и специальной техникой и другими материальными 

средствами, регламентируется законодательством Российской Федерации. 

4. Боевая подготовка воинских формирований объединенной российской военной базы вне мест 
дислокации осуществляется по планам, утверждаемым уполномоченным органом Российской Стороны и 

согласованным с уполномоченным органом Югоосетинской Стороны. 

5. Воинские формирования объединенной российской военной базы осуществляют охрану военных 

объектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. На военных объектах Российской Федерации размещаются государственные символы Российской 

Федерации, а также сооружаются ограждения вокруг этих объектов и наносятся соответствующие надписи на 

русском и осетинском языках по согласованию с уполномоченным органом Югоосетинской Стороны. 

Статья 6 

1. Югоосетинская Сторона в течение шести месяцев с даты подписания настоящего Соглашения 

передает Российской Стороне в безвозмездное пользование на весь срок его действия недвижимое имущество в 

местах дислокации, предусмотренных приложением к настоящему Соглашению, для размещения объединенной 
российской военной базы. 

2. Недвижимое имущество, передаваемое Югоосетинской Стороной для размещения объединенной 

российской военной базы, должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных обременении. В 

случае наличия и (или) возникновения таких прав и притязаний по обращению уполномоченного органа 

Российской Стороны Югоосетинская Сторона окажет Российской Стороне всяческое содействие в их 

урегулировании. 

3. Передача Югоосетинской Стороной недвижимого имущества Российской Стороне оформляется 

актами между уполномоченными органами Сторон с приложением к ним планов (карт) земельных участков с 

обозначенными границами землепользования или по их фактическому состоянию на дату подписания 

настоящего Соглашения, а также необходимой документации о составе и техническом состоянии 

передаваемого недвижимого имущества. 

Югоосетинская Сторона обеспечит юридическое оформление прав Российской Стороне на передаваемое 
в рамках настоящего Соглашения недвижимое имущество в порядке, установленном законодательством 

Республики Южная Осетия. 

Недвижимое имущество, являющееся собственностью Республики Южная Осетия, переданное 

Российской Стороне в рамках настоящего Соглашения, по мере высвобождения возвращается Югоосетинской 

Стороне. 

4. При необходимости передача дополнительного недвижимого имущества во временное безвозмездное 

пользование объединенной российской военной базе осуществляется в соответствии с отдельными 

протоколами между уполномоченными органами Сторон. 

5. Российская Сторона по согласованию с Югоосетинской Стороной имеет право за свой счет проводить 

капитальный ремонт, усовершенствование, реконструкцию и снос находящегося в ее пользовании недвижимого 

имущества, а также осуществлять на земельных участках, находящихся в пользовании Российской Стороны, 
капитальное строительство. 

6. Право собственности на недвижимое имущество, приобретенное и (или) построенное Российской 

Стороной на территории Республики Южная Осетия для функционирования объединенной российской военной 

базы, принадлежит Российской Стороне, при этом Югоосетинская Сторона обеспечивает юридическое 

оформление прав собственности Российской Федерации на указанное имущество в соответствии с 

законодательством Республики Южная Осетия. 

Недвижимое имущество, приобретенное за плату у юридических или физических лиц, а также объекты, 

построенные на территории Республики Южная Осетия за счет средств Российской Федерации, являющиеся 

собственностью Российской Стороны, после прекращения действия настоящего Соглашения или по мере 

высвобождения могут быть переданы Югоосетинской Стороне в порядке и сроки, определенные Сторонами. 

7. Объединенная российская военная база по согласованию с уполномоченным органом Югоосетинской 

Стороны совместно использует принадлежащие Югоосетинской Стороне объекты недвижимого имущества, не 



                       

 
переданные в безвозмездное пользование объединенной российской военной базе. Финансирование расходов 

на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов недвижимого имущества, совместно 

используемого уполномоченными органами Сторон, осуществляется Российской Федерацией и Республикой 

Южная Осетия в порядке, установленном Сторонами. 

8. На объединенной российской военной базе допускается нахождение и совместная эксплуатация 

Сторонами движимого имущества Югоосетинской Стороны по решению уполномоченных органов Сторон. 

9. Строительство каких-либо объектов населением Югоосетинской Стороны либо третьих сторон в 

районах, прилегающих к военным объектам объединенной российской военной базы, в целях соблюдения 
требований безопасности производится по согласованию с уполномоченными органами Сторон.  

Статья 7 

1. Российская Сторона использует воздушное пространство Республики Южная Осетия для полетов 

российских воздушных судов в целях реализации настоящего Соглашения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами. 

2. Югоосетинская Сторона не препятствует осуществлению полетов над своей территорией российских 

воздушных судов в интересах объединенной российской военной базы. 

3. Полеты в районе аэродромов, используемых в интересах объединенной российской военной базы, 

осуществляются в соответствии с инструкцией по производству полетов в районе аэродрома базирования, 

утверждаемой уполномоченными органами Сторон, а также по маршрутам, в зонах и районах, которые 

согласовываются с уполномоченные органом Югоосетинской Стороны. 

Статья 8 
1. Транспортные средства объединенной российской военной базы и иные транспортные средства, 

используемые Российской Стороной для обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной 

российской военной базы, свободно перемещаются по территории Республики Южная Осетия с учетом правил 

дорожного движения Югоосетинской Стороны. 

2. По обращению уполномоченного органа Российской Стороны Югоосетинская Сторона в однодневный 

срок организует безопасное движение колонн транспортных средств (военной техники) объединенной 

российской военной базы по территории Республики Южная Осетия. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на опасных участках движения колонн транспортных 

средств (военной техники) объединенной российской военной базы осуществляется военной автомобильной 

инспекцией объединенной российской военной базы во взаимодействии с компетентными органами 

Югоосетинской Стороны. 
4. По обращению уполномоченного органа Российской Стороны Югоосетинская Сторона предоставляет 

имеющиеся средства для транспортировки гусеничной техники объединенной российской военной базы по 

территории Республики Южная Осетия в районы выполнения задач боевой подготовки. 

5. Командир объединенной российской военной базы перемещается по территории Республики Южная 

Осетия беспрепятственно с использованием автомобильного транспорта и вправе использовать специальные 

световые и звуковые сигнальные средства в порядке, установленном законодательством Республики Южная 

Осетия. 

6. Транспортные средства (военная техника) объединенной российской военной базы имеют 

регистрационные номера (отличительные знаки) Российской Федерации. 

7. Контроль за надлежащим техническим состоянием транспортных средств (военной техники) 

объединенной российской военной базы осуществляется уполномоченным органом Российской Стороны. 

Статья 9 
1. Транспортные средства (военная техника) объединенной российской военной базы и воздушные суда 

Российской Стороны, используемые в целях реализации настоящего Соглашения, не подлежат в Республике 

Южная Осетия регистрации и лицензированию и освобождаются от обязательного страхования. 

2. Удостоверения и другие разрешительные документы, выданные Российской Стороной личному 

составу объединенной российской военной базы, членам их семей, техническому персоналу, подрядчикам и 

персоналу подрядчиков объединенной российской военной базы на право управления транспортными 

средствами (военной техникой) и воздушными судами, признаются действительными на территории 

Республики Южная Осетия без взимания каких-либо платежей и проведения дополнительных экзаменов 

(тестов, проверок). 

Статья 10 

1. Объединенная российская военная база применяет собственные системы связи и телекоммуникации 
для обеспечения своей деятельности, используя при этом необходимый радиочастотный спектр, 

предоставляемый Югоосетинской Стороной в целях реализации настоящего Соглашения на безвозмездной 

основе. 

2. Радиочастотный спектр, используемый объединенной российской военной базой, не предоставляется 

Югоосетинской Стороной другим пользователям. 

3. Российская Сторона вправе создавать на территории Республики Южная Осетия собственные теле- и 

радиовещательные сети в целях обеспечения жизнедеятельности объединенной российской военной базы. 



 
  

 

 

Использование указанных теле- и радиовещательных сетей осуществляется по согласованию с Югоосетинской 

Стороной. 

4. Объединенной российской военной базе предоставляется право пользования каналами телеграфно-

телефонной связи и специальными видами связи в пределах территории Республики Южная Осетия на 
условиях, аналогичных условиям их предоставления Вооруженным Силам Республики Южная Осетия. 

Статья 11 

1. Объединенная российская военная база обладает статусом, предусмотренным Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. для дипломатических представительств. 

2. Личному составу объединенной российской военной базы и членам их семей предоставляются 

привилегии и иммунитеты, предусмотренные в отношении административно-технического персонала 

дипломатического представительства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 

18 апреля 1961 г. 

3. Транспортные средства и воздушные суда уполномоченного органа Российской Стороны, 

используемые в интересах объединенной российской военной базы, пользуются иммунитетом от обыска, 

реквизиции, ареста, а также иных принудительных мер, в том числе обеспечительного характера и 
исполнительных действий. 

Статья 12 

1. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят установленную военную форму 

одежды. 

2. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят и применяют оружие в местах 

дислокации объединенной российской военной базы в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Вне мест дислокации объединенной российской военной базы ношение оружия военнослужащими 

объединенной российской военной базы разрешено только при выполнении ими служебных, боевых задач и 

охранных функций в порядке, согласованном уполномоченными органами Сторон. 

Статья 13 
1. Военные объекты Российской Федерации освобождаются от уплаты всех видов налогов, сборов, 

пошлин и других подобных платежей, в том числе в отношении земельных участков и прочего недвижимого 

имущества объединенной российской военной базы, установленных законодательством Республики Южная 

Осетия, за исключением платежей за конкретные виды обслуживания. 

2. Транспортные средства (военная техника), воздушные суда объединенной российской военной базы, а 

также другие транспортные средства и воздушные суда, используемые в интересах объединенной российской 

военной базы, освобождаются от уплаты каких-либо налогов, пошлин или других подобных платежей, включая 

платежи за аэронавигационное обслуживание, в том числе в районах аэродрома (аэропорта), аэропортовое я 

наземное обслуживание, взлет, посадку и стоянку на аэродроме (в аэропорту) Республики Южная Осетия.  

3. Любое имущество, предназначенное для объединенной российской военной базы, беспрепятственно 

ввозится на территорию Республики Южная Осетия и вывозится с территории Республики Южная Осетия под 

таможенным контролем Югоосетинской Стороны с освобождением от всех таможенных платежей, за 
исключением сборов за хранение, перевозку и иные подобного рода услуги. 

Статья 14 

1. Транспортные средства (военная техника) и воздушные суда объединенной российской военной базы, 

а также другие транспортные средства, воздушные суда, используемые в интересах объединенной российской 

военной базы, осуществляющие деятельность (перевозки) в интересах объединенной российской военной базы, 

не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами Югоосетинской Стороны и беспрепятственно и 

в приоритетном порядке пересекают государственную границу Республики Южная Осетия под таможенным 

контролем Югоосетинской Стороны. 

2. Личный состав объединенной российской военной базы беспрепятственно пересекает 

государственную границу Республики Южная Осетия по документам, действительным для выезда из 

Российской Федерации в Республику Южная Осетия, и не подлежит досмотру пограничными и таможенными 
органами Республики Южная Осетия. 

Личный багаж указанных в настоящем пункте лиц может быть досмотрен, если имеются серьезные 

основания полагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, содержащиеся в 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г., или предметы, ввоз или вывоз которых 

запрещен законом или регулируется карантинными правилами Республики Южная Осетия. Такой досмотр 

должен производиться в присутствии владельца личного багажа либо представителя объединенной российской 

военной базы. 

Статья 15 

1. Личный состав объединенной российской военной базы, члены их семей, подрядчики и персонал 

подрядчиков объединенной российской военной базы уважают суверенитет, соблюдают Конституцию 

Республики Южная Осетия и ее законодательство, не вмешиваются во внутренние дела Республики Южная 

Осетия. Российская Сторона принимает необходимые меры в этом отношении. 



                       

 
2. Югоосетинская Сторона не допускает действий, затрудняющих функционирование объединенной 

российской военной базы, а также принимает по согласованию с уполномоченным органом Российской 

Стороны необходимые меры по обеспечению безопасности объединенной российской военной базы, 

сохранности ее имущества, включая меры по предупреждению и пресечению любых противоправных действий 

в отношении личного состава объединенной российской военной базы и членов их семей. 

3. Югоосетинская Сторона принимает надлежащие меры по бесперебойному обеспечению объединенной 

российской военной базы электроэнергией, водой и другими видами коммунально-бытовых услуг по тарифам, 

установленным для государственных органов Республики Южная Осетия. 
4. Обеспечение объединенной российской военной базы услугами, указанными в пункте 3 настоящей 

статьи, может быть приостановлено исключительно в случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств в 

соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. 

5. Югоосетинская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие 

личность, гражданство, документы об образовании, а также другие документы личного состава объединенной 

российской военной базы, членов их семей, подрядчиков и персонала подрядчиков объединенной российской 

военной базы, являющихся гражданами Российской Федерации. 

6. Повседневная деятельность объединенной российской военной базы осуществляется с соблюдением 

норм и требований экологической безопасности, установленных законодательством Республики Южная 

Осетия. Объединенная российская военная база принимает все необходимые меры по обеспечению 

экологической безопасности и предотвращению ущерба, который может нанести эта деятельность населению, 

недвижимому имуществу, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям Югоосетинской 
Стороны. 

Статья 16 

Югоосетинская Сторона предоставляет личному составу объединенной российской военной базы и 

членам их семей равные со своими гражданами права на получение образования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также в 

общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях дополнительного образования. 

Статья 17 

1. Возмещение ущерба, причиненного объединенной российской военной базе, и выплата компенсации 

личному составу объединенной российской военной базы или их наследникам, а также членам семей личного 

состава объединенной российской военной базы, если этот ущерб был нанесен в результате действий 
юридических лиц или граждан Республики Южная Осетия, осуществляется Югоосетинской Стороной, 

2. Возмещение ущерба, причиненного Югоосетинской Стороне, и выплата компенсации юридическим 

или физическим лицам и их наследникам, если этот ущерб был причинен в результате действий личного 

состава объединенной российской военной базы, членов их семей, осуществляется Российской Стороной. 

3. Порядок возмещения ущерба, размер ущерба и денежный эквивалент компенсации ущерба 

определяются согласительной комиссией, указанной в статье 23 настоящего Соглашения, в течение трех 

месяцев с даты внесения на ее рассмотрение вопросов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Югоосетинская Сторона не предъявляет Российской Стороне претензий, касающихся возмещения 

ущерба, нанесенного юридическим или физическим лицам, недвижимому имуществу, природным ресурсам, 

культурным и историческим ценностям Югоосетинской Стороны, за действия личного состава объединенной 

российской военной базы, совершенные при выполнении ими задач по отражению внешней военной агрессии, 

ликвидации террористических вооруженных формирований на ее территории, а также при осуществлении мер 
по обеспечению безопасности объединенной российской военной базы и выполнении задач боевой подготовки 

(учений) в соответствии с согласованными уполномоченными органами Сторон планами. 

В случае если при выполнении задач боевой подготовки (учений) личным составом объединенной 

российской военной базы не соблюдены требования указанных планов и Югоосетинской Стороне нанесен 

ущерб, действуют положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В случае нанесения ущерба гражданами третьих стран или лицами без гражданства, находящимися на 

территории Республики Южная Осетия, объединенной российской военной базе, личному составу 

объединенной российской военной базы и членам их семей Югоосетинская Сторона окажет Российской 

Стороне всяческое содействие в возмещении указанными лицами причиненного ущерба. 

Статья 18 

1. Уполномоченный орган Российской Стороны может привлекать граждан Республики Южная Осетия 
для работы по найму в качестве технического персонала объединенной российской военной базы. 

2. Трудовые отношения с техническим персоналом объединенной российской военной базы 

регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

3. Югоосетинская Сторона предоставляет членам семей личного состава объединенной российской 

военной базы, являющимся гражданами Российской Федерации и не имеющим гражданства Республики 

Южная Осетия, равные со своими гражданами права на трудовую деятельность на предприятиях, в 

учреждениях и организациях Республики Южная Осетия. 



 
  

 

 

4. Трудовые отношения лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, регулируются законодательством 

Республики Южная Осетия о труде. 

5. Лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, при осуществлении ими трудовой деятельности в 

Республике Южная Осетия не пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными пунктом 2 
статьи 11 настоящего Соглашения, во всем, что связано с осуществлением ими такой деятельности. 

Статья 19 

1. Российская Сторона самостоятельно финансирует расходы на содержание и материально-техническое 

обеспечение объединенной российской военной базы. 

2. Воинским формированиям объединенной российской военной базы открываются банковские счета в 

полевом учреждении Центрального банка Российской Федерации, расположенном на территории Республики 

Южная Осетия. 

Статья 20 

1. Материальное, финансовое, медицинские, транспортное, торгово-бытовое и ветеринарно-санитарное 

обеспечение личного состава объединенной российской военной базы осуществляется Российской Стороной.  

2. Порядок и условия обеспечения личного состава объединенной российской военной базы, членов их 
семей и технического персонала объединенной российской военной базы, являющихся гражданами Российской 

Федерации, всеми видами медицинской помощи определяются отдельными договоренностями Сторон. В 

случае невозможности получения указанными лицами медицинской помощи по месту дислокации 

объединенной российской военной базы медицинская помощь оказывается в медицинских учреждениях 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Материально-технические средства, необходимые для обеспечения повседневной жизнедеятельности 

объединенной российской военной базы, поставляются Российской Стороной на территорию Республики 

Южная Осетия или приобретаются на месте. 

4. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в местах дислокации проводятся 

силами и средствами объединенной российской военной базы. 

5. Командир объединенной российской военной базы по решению уполномоченного органа Российской 
Стороны заключает договоры с юридическими и физическими лицами по вопросам обеспечения повседневной 

жизнедеятельности объединенной российской военной базы. 

Статья 21 

1. Стороны своевременно обмениваются информацией, представляющей взаимный интерес в связи с 

реализацией настоящего Соглашения. Обмен указанной информацией осуществляется безвозмездно.  

2. Порядок защиты и взаимного обмена между Сторонами сведениями, составляющими государственную 

тайну, и другой информацией, охраняемой в соответствии с законодательством Сторон, определяется 

отдельным соглашением. 

3. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей Стороне 

без письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Статья 22 

1. Для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности объединенной российской военной базы, Российская Сторона может привлекать 

подрядчиков объединенной российской военной базы. 

2. При выполнении работ и оказании услуг на военных объектах Российской Федерации подрядчики 

объединенной российской военной базы, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации - индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в таком качестве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, освобождаются от уплаты всех видов налогов, 

сборов, пошлин и других подобных платежей, установленных законодательством Республики Южная Осетия. 

3. Оборудование, материалы и иное имущество, предназначенное для выполнения работ, оказания услуг 

и поставки в интересах объединенной российской военной базы, ввозится на территорию Республики Южная 

Осетия и вывозится (кроме материалов и иного имущества) с территории Республики Южная Осетия 

подрядчиками объединенной российской военной базы под таможенным контролем Югоосетинской Стороны с 
освобождением от уплаты всех таможенных платежей, за исключением сборов за хранение, перевозку и иные 

подобного рода услуги. 

4. Контроль за использованием подрядчиками объединенной российской военной базы оборудования, 

материалов и иного имущества, которые ввозятся на территорию Республики Южная Осетия, осуществляется 

Российской Стороной во взаимодействии с Югоосетинской Стороной. 

5. Лицензии и иные разрешительные документы, выданные Российской Стороной подрядчикам 

объединенной российской военной базы на осуществление деятельности в рамках настоящего Соглашения, 

признаются в Республике Южная Осетия. 

6. Любые следственные действия в отношении подрядчиков объединенной российской военной базы - 

физических лиц и персонала подрядчиков объединенной российской военной базы, являющихся гражданами 

Российской Федерации и не имеющих гражданства Республики Южная Осетия, проводятся только в 

присутствии представителя компетентного органа Российской Стороны. 



                       

 
По запросу Российской Стороны указанные лица на период проведения следственных действий 

содержатся в месте дислокации объединенной российской военной базы. 

Статья 23 

1. В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе выполнения настоящего Соглашения, 

решением уполномоченных органов Сторон создается согласительная комиссия, в состав которой 

уполномоченные органы Сторон включают представителей заинтересованных органов государственной власти 

Сторон в равном количестве от каждой Стороны. В рамках этой комиссии Стороны рассматривают вопросы, 

связанные с: 
выполнением Сторонами обязательств, связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

целесообразностью внесения изменений в настоящее Соглашение; 

претензиями и исками согласно статье 17 настоящего Соглашения; 

другими мерами, которые могут быть необходимы для надлежащей реализации настоящего Соглашения.  

2. Согласительная комиссия самостоятельно принимает свои правила, включая процедуры принятия 

решений. 

3. Вопросы, указанные в статье 17 настоящего Соглашения, не могут являться предметом иной 

процедуры урегулирования, чем процедура, предусмотренная настоящим Соглашением. 

4. В случае если согласительная комиссия не может разрешить переданные ей на рассмотрение вопросы 

и разногласия, такие вопросы и разногласия разрешаются по дипломатическим каналам. 

5. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере необходимости по согласованию 

уполномоченных органов Сторон в Республике Южная Осетия. 
Статья 24 

1. Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает прав и обязательств 

каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, участницей которых она является. 

2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

3. Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

4. Настоящее Соглашение действует в течение сорока девяти лет и автоматически продлевается на 

последующие пятнадцатилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до 

истечения первоначального или любого последующего периода его действия не направит другой Стороне 
письменного уведомления о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г.Москве 7 апреля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Российскую Федерацию  

За Республику Южная Осетия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об объединенной 

российской военной базе на территории Республики Южная Осетия 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест дислокации объединенной российской военной базы на территории Республики Южная Осетия 

Объекты (места) размещения 

воинских формирований 

Пункт дислокации 

1. Авиационная база н.п. Джава 

2. Радиолокационная рота авиационной базы 4 км северо-западнее г. Цхинвал 

3. Аэродром совместного использования н.п. Курта 

4. Военный городок № 12 б г. Цхинвал 

5. Военный городок № 12 г г. Цхинвал 

6. Военный городок № 47/1 Цхинвальский район 

7. Военный городок № 47/2 н.п. Джава 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия  

о военно-техническом сотрудничестве 

(Москва, 8 апреля 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 г., 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества, которое 

отвечает интересам обеспечения безопасности двух стран, не направлено против третьих государств и не 
противоречит международным обязательствам Российской Федерации и Республики Южная Осетия, 

выражая твердую приверженность принципам суверенитета, территориальной целостности и 

нерушимости границ, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: 

поставка вооружения и военной техники, другой продукции военного назначения для нужд обороны и 

безопасности государств Сторон; 

обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации продукции военного назначения; 

поставка запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, специального, учебного и вспомогательного 

имущества, комплектующих изделий к продукции военного назначения; 
оказание услуг в сфере военно-технического сотрудничества; 

развитие кооперационных связей при разработке и производстве продукции военного назначения; 

командирование специалистов для оказания содействия в реализации совместных программ в области 

военно-технического сотрудничества; 

подготовка кадров в соответствующих учебных заведениях с учетом потребностей и возможностей 

Сторон; 

оказание военно-технической помощи. 

Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

от Югоосетинской Стороны - Министерство обороны Республики Южная Осетия. 

Статья 3 
Для реализации настоящего Соглашения Стороны при необходимости заключают соответствующие 

соглашения, а субъекты военно-технического сотрудничества по поручению Сторон - контракты по 

конкретным вопросам сотрудничества по направлениям, определенным статьей 1 настоящего Соглашения. 

Номенклатура и объемы поставок продукции военного назначения и предоставления услуг военно-

технического назначения, условия и форма расчетов, соответствующие принятой международной практике, 

будут определяться указанными соглашениями, контрактами и другими договорными документами, 

подписываемыми на основании данных соглашений. 

Статья 4 

Стороны без предварительного письменного согласования не продают и не передают третьей стороне, в 

том числе международным организациям, иностранным юридическим и (или) физическим лицам, вооружение и 

военную технику, техническую документацию на их производство, а также сведения, полученные или 
приобретенные в ходе военно-технического сотрудничества и реализации контрактов, предусмотренных 

статьей 3 настоящего Соглашения. 

Любая информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением, используется 

исключительно в его целях. Информация, полученная одной из Сторон, не должна использоваться в ущерб 

другой Стороне. 

Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением или являющаяся результатом его 

выполнения, рассматривается Сторонами как информация, в отношении которой необходимо соблюдение 

конфиденциальности. 

В случае проведения совместных работ Стороны самостоятельно или совместно устанавливают 

конфиденциальность информации, передаваемой в соответствии с настоящим Соглашением или являющейся 

результатом его выполнения. На носителях такой информации проставляется пометка: 

в Российской Федерации — «Для служебного пользования»; 



                       

 
в Республике Южная Осетия - «Конфиденциально». 

О необходимости сохранения в тайне факта сотрудничества между Сторонами или других сведений о 

сотрудничестве заблаговременно сообщается другой Стороне и (или) оговаривается в контрактах 

(соглашениях), заключаемых в рамках настоящего Соглашения. 

Сторона, получившая информацию, в отношении которой передающая Сторона оговорила 

необходимость соблюдения конфиденциальности, обеспечивает еѐ защиту и обращается с ней в соответствии с 

законодательством своего государства. Эта информация не может быть раскрыта или передана какой-либо 

третьей стороне без письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 
Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну государств 

Сторон, в ходе реализации и по окончании действия настоящего Соглашения определяются отдельным 

межправительственным соглашением, заключаемым до передачи данных сведений. 

Допуск представителей Сторон на военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса 

осуществляется в порядке, установленном законодательством государств Сторон, и по согласованным 

процедурам. 

Статья 5 

Стороны признают, что продукция военного назначения, переданная, созданная или используемая в ходе 

реализации контрактов (соглашений), заключенных в рамках настоящего Соглашения, может являться 

результатом интеллектуальной деятельности или содержать результаты интеллектуальной деятельности, права 

на которые принадлежат государствам Сторон и (или) субъектам военно-технического сотрудничества 

государств Сторон. 
Стороны принимают необходимые меры по обеспечению правовой охраны и защиты, а также 

недопущению противоправного использования таких результатов в соответствии с законодательством 

государств Сторон и международными договорами, участниками которых являются государства Сторон. 

Порядок использования, правовой охраны и защиты, распределения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности является предметом отдельного соглашения Сторон. 

Статья 6 

Поставляющая Сторона вправе осуществлять контроль за целевым использованием поставленных 

(Переданных) в рамках настоящего Соглашения отдельных видов продукции военного назначения. 

Порядок осуществления такого контроля является предметом отдельного соглашения. 

Статья 7 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 
военно-технического сотрудничества Стороны при необходимости создадут межправительственную комиссию 

и (или) межведомственные рабочие группы по военно-техническому сотрудничеству, состав, компетенция и 

порядок работы которых определяются Сторонами отдельным документом. 

Статья 8 

Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при толковании и применении 

настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества, 

разрешаются путем консультаций и переговоров между уполномоченными органами Сторон. 

Положения настоящего Соглашения не влияют на обязательства государств Сторон по другим 

международным договорам и не направлены против какой-либо третьей стороны. 

Статья 9 

По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения, оформляемые 

протоколами. 
Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Соглашения.  

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продлеваться на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не позднее чем за 6 

месяцев до истечения первоначального или любого очередного периода о своем намерении прекратить его 

действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения действующих контрактов и 

других соглашений, заключенных во исполнение настоящего Соглашения во время его действия, если Стороны 
не договорились об ином. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения статей 4,5 и 6 остаются в силе. 

Совершено в г. Москве 8 апреля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство  

Российской Федерации 

За Правительство 



 
  

 

 

Республики Южная Осетия 

 

 

Сотрудничество в социально-экономической области 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия об оказании помощи 

Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии 

(Москва, 26 августа 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 года и в целях оказания Российской 

Федерацией содействия Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Федерация оказывает помощь Республике Южная Осетия в социально-экономическом 

развитии путем проведения работ по восстановлению и строительству объектов, поврежденных в результате 

грузино-югоосетинского конфликта, а также других объектов на территории Республики Южная Осетия в 

соответствии с планами и программами социально-экономического сотрудничества, утверждаемыми 

Сторонами. 

Статья 2 

В целях выработки предложений по социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия и 
наблюдения за реализацией проектов оказания помощи Республике Южная Осетия в этой области Стороны 

создают Межправительственную комиссию по социально-экономическому сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия. 

Указанная Межправительственная комиссия состоит из равного числа представителей от каждой из 

Сторон. Межправительственная комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 

Статья 3 

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Российской Стороной на территории Республики Южная 

Осетия в соответствии с настоящим Соглашением, освобождаются от налогообложения в Республике Южная 

Осетия. 

Товары, ввозимые с территории Российской Федерации на территорию Республики Южная Осетия в 

рамках оказания помощи в соответствии с настоящим Соглашением, освобождаются от обложения 

таможенными пошлинами, налогами и сборами в Республике Южная Осетия. 
Статья 4 

Вновь построенные в соответствии с настоящим Соглашением объекты военной инфраструктуры и 

двойного назначения являются собственностью Российской Федерации, а объекты гражданского назначения 

будут передаваться в собственность Республики Южная Осетия на основании отдельного решения Российской 

Стороны. 

Статья 5 

Споры между Сторонами по вопросам толкования и выполнения настоящего Соглашения разрешаются 

путем консультаций и переговоров. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 

получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в г. Москва «26» августа 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами 

(Москва, 2 марта 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 



                       

 
стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Южная Осетия на основе равенства и взаимной выгоды, 

исходя из суверенного права каждой Стороны проводить самостоятельную внешнеэкономическую 

политику, 

намереваясь содействовать росту экономической активности, обеспечению занятости, -повышению 

производительности труда и рациональному использованию ресурсов, 

намереваясь содействовать созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны не применяют таможенные пошлины, а также налоги и сборы, аналогичные таможенным 

пошлинам по целям и экономическому эффекту, при ввозе товаров, происходящих с территории Российской 

Федерации или таможенной территории Республики Южная Осетия и предназначенных для территории 

(таможенной территории) государства любой Стороны. 

Перечень товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации из Республики Южная Осетия и 

подпадающих под изъятия из режима торговли товарами, установленного абзацем первым настоящей статьи, 

определен приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Южная Осетия из Российской 

Федерации и подпадающих под изъятия из режима торговли товарами, установленного абзацем первым 

настоящей статьи, определен приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 

частью. 
Статья 2 

Происхождение товаров определяется в соответствии с Правилами определения страны происхождения 

товаров, применяемыми Российской Федерацией в рамках Таможенного союза. 

Российская Сторона принимает необходимые меры по своевременному информированию 

Югоосетинской Стороны о любых изменениях в Правилах определения страны происхождения товаров, 

указанных в настоящей статье. 

Статья 3 

Товары, происходящие с территории (таможенной территории) государства одной Стороны, ввозимые на 

территорию (таможенную территорию) государства другой Стороны, не подлежат прямо или косвенно 

обложению внутренними налогами или иными внутренними сборами любого рода в дополнение к тем, которые 

применяются прямо или косвенно к аналогичным отечественным товарам и аналогичным товарам, 
происходящим из третьих стран. 

Стороны предоставляют таким товарам режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый 

ими аналогичным отечественным товарам, в том, что касается всех нормативных правовых актов и требований, 

затрагивающих их продажу на внутреннем рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, 

распределение или использование. Положения настоящего абзаца не препятствуют применению Сторонами 

дифференцированных внутренних транспортных сборов, которые основаны исключительно на экономических 

показателях средства транспорта, а не на происхождении товара. 

Положения настоящей статьи- де применяются к нормативным правовым актам или требованиям 

государств Сторон, регулирующим закупки товаров, приобретаемых для государственных нужд, а не с целью 

коммерческой перепродажи или использования в производстве товаров для целей коммерческой продажи. 

Статья 4 

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, ни одна из Сторон не устанавливает и (или) не 
сохраняет никаких запретов или ограничений на ввоз любого товара с территории (таможенной территории) 

государства другой Стороны. 

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, ни одна из Сторон не устанавливает и (или) не 

сохраняет никаких запретов или ограничений, за исключением таможенных пошлин, налогов или сборов, на 

вывоз любого товара на территорию (таможенную территорию) государства другой Стороны. 

Положения настоящей статьи не распространяются на отношения Сторон, касающиеся вопросов 

экспортного контроля, применения ветеринарных, санитарных и фитосанитарных требований и мер, а также 

применения мер, принятие которых необходимо для участия государств в международных санкциях в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Статья 5 

Вывозные таможенные пошлины при вывозе из Российской Федерации на таможенную территорию 
Республики Южная Осетия товаров, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемся его 

неотъемлемой частью, происходящих из Российской Федерации и предназначенных для потребления на 

таможенной территории Республики Южная Осетия (далее - нефтепродукты), не применяются: 

в отношении нефтепродуктов в объеме, установленном в приложении № 3 к настоящему Соглашению, - 

со дня вступления в силу настоящего Соглашения по 31 декабря года его вступления в силу;  

в отношении нефтепродуктов в объеме, устанавливаемом ежегодно в соответствии со статьей 6 

настоящего Соглашения, - с 1 января года, следующего за годом вступления в силу настоящего Соглашения.  



 
  

 

 

При вывозе нефтепродуктов сверх объемов, указанных в абзацах втором и третьем настоящей статьи, 

применяется ставка вывозной таможенной пошлины, действующая в Российской Федерации. 

Статья 6 

Объем нефтепродуктов, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина в 
соответствии с абзацем третьим статьи 5 настоящего Соглашения, устанавливается исходя из годового объема 

внутреннего потребления в Республике Южная Осетия российских нефтепродуктов. 

Уполномоченные органы Сторон определяют годовые объемы поставок российских нефтепродуктов для 

внутреннего потребления, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин, и утверждают их 

отдельным протоколом. 

Объем внутреннего потребления российских нефтепродуктов в Республике Южная Осетия на каждый 

текущий год корректируется до 1 октября текущего года. Объем внутреннего потребления российских 

нефтепродуктов в Республике Южная Осетия на последующие годы согласовывается уполномоченными 

органами Сторон до 1 октября каждого текущего года. 

При недостижении уполномоченными органами государств Сторон договоренности в отношении объема 

годового внутреннего потребления российских нефтепродуктов в Республике Южная Осетия нефтепродукты 
поставляются в беспошлинном режиме в объеме, равном объему 

российских нефтепродуктов, поставленных без применения вывозной таможенной пошлины в 

предшествующем календарном году. 

Статья 7 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 

с Российской Стороны - Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство 

энергетики Российской Федерации - в части согласования объемов и осуществления поставок нефтепродуктов; 

с Югоосетинской Стороны - Министерство экономического развития Республики Южная Осетия. 

В случае изменения уполномоченных органов Стороны уведомляют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 8 
В случае если Сторона применяет нулевые или пониженные ставки вывозных пошлин при вывозе 

товаров на территорию (таможенную территорию) государства другой Стороны по сравнению со ставками 

пошлин, применяемых в отношении товаров, предназначенных для таможенных территорий третьих стран, 

другая Сторона запрещает реэкспорт таких товаров. 

В случае если такой запрет на реэкспорт не установлен или фактически не применяется, Сторона, 

применяющая нулевые или пониженные ставки вывозных пошлин при вывозе товаров на территорию 

(таможенную территорию) государства другой Стороны, имеет право увеличить их до уровня, применяемого 

при экспорте таких товаров на таможенные территории третьих стран. 

Статья 9 

В случае если в отношении товаров не применяются запреты и ограничения в сфере внешней торговли 

товарами, каждая Сторона обеспечивает беспрепятственный транзит через территорию своего государства 

товаров, происходящих с территории (таможенной территории) государства другой Стороны и 
предназначенных для таможенной территории государства любой третьей страны и (или) происходящих с 

таможенной территории любой третьей страны и предназначенных для территории (таможенной территории) 

государства другой Стороны, и предоставляет экспортерам, импортерам и (или) перевозчикам все имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях, не худших, чем те, на которых те же 

средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, импортерам и (или) перевозчикам либо 

экспортерам, импортерам и (или) перевозчикам любого третьего государства. 

Тарифы на транзит любым видом транспорта, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, 

должны быть экономически обоснованы. 

Статья 10 

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования двусторонней торговли для обмена 

статистической информацией и проведения таможенных процедур Стороны используют единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). 

Статья 11 

Стороны обмениваются на регулярной основе информацией по таможенным вопросам, в том числе 

имеющейся таможенной статистикой. 

Органы государственной власти государств Сторон, уполномоченные в области таможенного дела, 

согласуют порядок обмена такой информацией. 

Статья 12 

Стороны могут вводить меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, если они связаны с: 

соблюдением общественной морали и правопорядка; 

обеспечением обороны и безопасности; 

охраной жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;  

защитой культурных ценностей и культурного наследия; 



                       

 
защитой интеллектуальной собственности; 

предотвращением исчерпания невосполнимых природных ресурсов; 

предотвращением либо уменьшением критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных 

или иных товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка; 

защитой внешнего финансового положения и поддержания равновесия платежного баланса; 

экспортом и (или) импортом золота или серебра; 

выполнением международных обязательств. 

Стороны уведомляют друг друга о намерении ввести указанные меры (меру) не менее чем за 1 месяц до 
начала действия мер (меры). 

Статья 13 

Для целей реализации настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами Стороны учреждают 

Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству (далее - Межправительственная 

комиссия). 

Основными задачами Межправительственной комиссии являются: 

рассмотрение состояния двустороннего торгово-экономического сотрудничества; 

подготовка предложений по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества; 

разработка предложений по улучшению условий экономического сотрудничества между 

хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории государств Сторон; обсуждение вопросов, 

связанных с применением либо толкованием настоящего Соглашения. 
Межправительственная комиссия состоит из Российской и Югоосетинской частей, возглавляемых 

председателями. Каждая Сторона определяет председателя своей части Межправительственной комиссии. 

Составы Российской и Югоосетинской частей Межправительственной комиссии, включая их секретарей, 

формируются в соответствии с законодательством государств Сторон. На заседания 

Межправительственной комиссии могут приглашаться советники и эксперты. 

Для обсуждения отдельных вопросов Межправительственная комиссия может создавать рабочие группы 

и определять их задачи. 

Межправительственная комиссия сама определяет порядок своей работы. 

Заседания Межправительственной комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, 1 раз в 

год, поочередно в Российской Федерации и Республике Южная Осетия. 

По инициативе одного из председателей может быть созвано внеочередное заседание 
Межправительственной комиссии или проведена встреча председателей. 

Председатели Российской и Югоосетинской частей Межправительственной комиссии договариваются о 

созыве и согласовывают повестку дня очередного заседания 

Межправительственной комиссии не позднее чем за 1 месяц до его проведения. По согласованию 

председателей на заседании Межправительственной комиссии могут быть рассмотрены вопросы, не 

включенные в повестку дня. 

Решения Межправительственной комиссии оформляются протоколами. 

Вопросы, связанные с деятельностью Межправительственной комиссии в период между ее заседаниями, 

обсуждаются в рабочем порядке председателями Межправительственной комиссии. Решение организационных 

вопросов деятельности Межправительственной комиссии обеспечивается взаимодействием секретарей 

Российской и Югоосетинской частей Межправительственной комиссии. 

Статья 14 
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, являющиеся 

его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом. 

Статья 15 

Споры между Сторонами относительно толкования или применения положений настоящего Соглашения 

разрешаются путем переговоров. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Статья 1 настоящего Соглашения в части ввоза товаров на территорию Российской Федерации 

распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2009 года. 
Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты получения одной 

Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 2 марта 2012 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



 
  

 

 

Сотрудничество в сфере транспорта 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о принципах сотрудничества 

и об условиях взаимоотношений в области транспорта 

(Цхинвал, 25 апреля 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию сотрудничества в области транспорта, желая 

облегчить осуществление грузового и пассажирского сообщения между двумя государствами, согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны развивают и углубляют взаимное сотрудничество в области транспорта. 

Статья 2 

Для целей, определяемых настоящим Соглашением, компетентными органами являются: 

от Российской Стороны - Министерство транспорта Российской Федерации; 

от Югоосетинской Стороны - Министерство экономического развития Республики Южная Осетия. 

Статья 3 

Каждая из Сторон на основе взаимности обеспечивает на территории своего государства благоприятные 
условия для перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов перевозчиками государства другой Стороны.  

Статья 4 

Стороны обеспечивают гармонизацию транспортного законодательства государств Сторон. 

Статья 5 

Порядок организации перевозок грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, морским, речным 

и автомобильным транспортом между государствами Сторон и транзитом по их территории устанавливается на 

основе отдельных соглашений. 

Статья 6 

Стороны содействуют развитию прямых экономических связей между транспортными организациями 

своих государств и созданию совместных предприятий в области транспорта. 

Статья 7 
Российская Сторона оказывает содействие в подготовке специалистов для транспортного комплекса 

Республики Южная Осетия. 

Статья 8 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются другими международными 

договорами, действующими в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, и 

законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 9 

Стороны и их компетентные органы разрешают все спорные вопросы, возникающие между ними в связи 

с толкованием и применением настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует до истечения 90 дней с даты получения одной из Сторон письменного 

уведомления по дипломатическим каналам о намерении другой Стороны прекратить его действие. 

Совершено в г. Цхинвале «25» апреля 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о международном 

автомобильном сообщении 

(Москва, 24 октября 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

развивая торговые и экономические отношения между двумя государствами, 



                       

 
учитывая необходимость защиты окружающей среды и обеспечения безопасности движения, 

руководствуясь стремлением к развитию автомобильного пассажирского и грузового сообщения между 

двумя государствами и транзитом по их территориям, а также желая облегчить это сообщение,  

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. В соответствии с настоящим Соглашением осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки 

пассажиров и грузов между государствами Сторон и транзитом по их территориям, а также в третьи 

государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в Российской 
Федерации или Республике Южная Осетия. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Южная 

Осетия. 

3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными договорами, 

участниками которых являются Российская Федерация и Республика Южная Осетия, регулируются 

законодательством государства каждой из Сторон. 

Статья 2 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

1) "компетентные органы": 

в Российской Федерации - Министерство транспорта Российской Федерации, а в части контроля 

выполнения условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 3 и статьей 6 настоящего Соглашения, -
Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

в Республике Южная Осетия - Министерство экономического развития Республики Южная Осетия, а в 

части действия статьи 6 настоящего Соглашения - Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия. 

В случае изменения своих компетентных органов Стороны информируют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам; 

2) "перевозчик" - любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории 

государства одной из Сторон и допущенное в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон 

к выполнению международных автомобильных перевозок пассажиров или грузов; 

3) "автотранспортное средство" - находящийся в распоряжении перевозчика на праве собственности либо 

на основании договора аренды или лизинга: 

при перевозке грузов - грузовой автомобиль, грузовой автомобиль с прицепом, автомобильный тягач или 
автомобильный тягач с полуприцепом; 

при перевозке пассажиров: 

автобус, то есть автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее не 

менее 9 мест для сидения, не считая места водителя; 

легковое такси, то есть автотранспортное средство, предназначенное для коммерческой перевозки 

пассажиров и имеющее не более 8 мест для сидения, не считая места водителя, оборудованное в соответствии с 

законодательством государства той Стороны, в котором оно зарегистрировано; 

4) "разрешение" - документ, предоставляющий право на проезд автотранспортного средства перевозчика 

государства одной Стороны по территории государства другой Стороны; 

5) "специальное разрешение" - разовое дополнительное разрешение на проезд принадлежащего 

перевозчику государства одной Стороны автотранспортного средства с тяжеловесным, крупногабаритным или 

опасным грузом по территории государства другой Стороны, а также разовое разрешение на проезд 
принадлежащего перевозчику государства одной Стороны автотранспортного средства с территории 

государства другой Стороны на территорию третьего государства или с территории третьего государства на 

территорию государства другой Стороны; 

6) "приграничное сообщение" - пассажирское сообщение между населенными пунктами, 

расположенными на приграничных территориях государств Сторон; 

7) "регулярные перевозки пассажиров" - перевозки пассажиров автобусом, осуществляемые по 

согласованным между компетентными органами государств Сторон маршруту следования, расписанию 

движения, тарифам и пунктам остановок, на которых перевозчик производит посадку и высадку пассажиров;  

8) "нерегулярные перевозки пассажиров" - перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси, не 

подпадающие под понятие "регулярные перевозки пассажиров"; 

9) "санитарный контроль" - санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль. 
Статья 3 

1. Перевозки, предусмотренные настоящим Соглашением, могут выполняться только перевозчиками, 

которые согласно законодательству своего государства допущены к осуществлению международных перевозок. 

2. Автотранспортные средства перевозчиков государств Сторон, осуществляющих международные 

перевозки, должны иметь регистрационные и отличительные знаки своего государства. 



 
  

 

 

3. Прицепы и полуприцепы могут иметь регистрационные и отличительные знаки других государств при 

условии, что грузовые автомобили, автомобильные тягачи и автобусы имеют регистрационные и 

отличительные знаки государств Сторон. 

Статья 4 
Перевозчику государства одной Стороны не разрешается осуществлять перевозки пассажиров и грузов 

между пунктами, расположенными на территории государства другой Стороны. 

Статья 5 

1. В случае если габариты, весовые нагрузки на ось или вес автотранспортного средства (с грузом или 

без груза) перевозчика государства одной Стороны превышают установленные на территории государства 

другой Стороны нормы, перевозчик должен предварительно получить специальное разрешение у 

компетентного органа государства другой Стороны до начала осуществления перевозки. 

2. Перевозки опасных грузов по территориям государств Сторон осуществляются в соответствии с 

законодательством каждого из государств Сторон, регулирующим такие перевозки. 

В случае если осуществление перевозки опасных грузов в соответствии с законодательством каждого из 

государств Сторон требует наличия специального разрешения, перевозчик государства одной Стороны должен 
получить такое разрешение у компетентного органа государства другой Стороны до начала осуществления 

перевозки. 

3. В случае если указанные в пункте 1 или 2 настоящей статьи специальные разрешения 

предусматривают движение автотранспортного средства по определенному маршруту, перевозка должна 

осуществляться по этому маршруту. 

Статья 6 

1. Перевозчики и экипажи автотранспортных средств государств Сторон обязаны соблюдать 

законодательство и правила дорожного движения государства той Стороны, по территории которого 

осуществляется перевозка. 

2. Водитель автотранспортного средства должен иметь национальное или международное водительское 

удостоверение (при условии, что оно сопровождается соответствующим национальным водительским 
удостоверением) и регистрационные документы на автотранспортное средство, соответствующие требованиям 

Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. 

3. Разрешение и другие документы, которые требуются в соответствии с настоящим Соглашением, 

должны находиться у водителя автотранспортного средства и предъявляться по требованию компетентных 

органов государств Сторон, уполномоченных осуществлять контроль на автомобильном транспорте. 

Статья 7 

1. Компетентные органы государства одной Стороны, на территории которого зарегистрировано 

автотранспортное средство, обязаны в случае серьезных или повторных нарушений положений настоящего 

Соглашения, совершенных перевозчиком на территории государства другой Стороны, или по требованию 

компетентного органа государства другой Стороны принимать следующие меры: 

сделать перевозчику предупреждение; 

временно или полностью лишить перевозчика права на выполнение перевозок на территории государства 
той Стороны, где допущено нарушение. 

2. Компетентные органы государств Сторон уведомляют друг друга о мерах, принятых в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Положения настоящей статьи не исключают применения к перевозчику и экипажу автотранспортного 

средства государства другой Стороны санкций, предусмотренных законодательством государства, где 

совершено нарушение. 

Статья 8 

Перевозчики государств Сторон освобождаются на взаимной основе от сборов и платежей, связанных с 

владением или использованием автотранспортных средств при перевозках пассажиров и грузов 

(крометяжеловесных и крупногабаритных) в рамках настоящего Соглашения, использованием или 

содержанием автомобильных дорог государства другой Стороны, за исключением сборов за пользование 
платными автомобильными дорогами, автомагистралями, мостами и тоннелями, если такие сборы подлежат 

взиманию на недискриминационной основе с автотранспортных средств перевозчиков государства как одной, 

так и другой Стороны. 

Статья 9 

1. При выполнении перевозок с территории государства одной Стороны на территорию государства 

другой Стороны в соответствии с настоящим Соглашением взаимно освобождаются от таможенных сборов, 

налогов и пошлин ввозимые на территорию государства другой Стороны: 

1) горючее, находящееся в предусмотренных заводом- изготовителем для каждой модели 

автотранспортного средства емкостях, технологически и конструктивно связанных с системой питания 

двигателя, а также горючее, находящееся в емкостях, установленных заводом-изготовителем на прицепах и 

полуприцепах и предназначенных для работы отопительных или охладительных установок указанного 

автотранспортного средства; 



                       

 
2) смазочные материалы в количествах, необходимых для эксплуатации автотранспортного средства во 

время перевозки; 

3) инструменты и запасные части, предназначенные для ремонта поврежденного в пути 

автотранспортного средства, осуществляющего международную перевозку. 

2. Инструменты и неиспользованные запасные части, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат 

обратному вывозу. Замененные запасные части должны быть вывезены обратно или помещены под 

таможенную процедуру уничтожения или иную таможенную процедуру в порядке, установленном 

таможенным законодательством государства Стороны, на территории которого происходит изменение 
таможенного режима в отношении этих запасных частей. 

Статья 10 

1. Регулярные перевозки пассажиров автобусами организуются по согласованию между компетентными 

органами государств Сторон. 

2. Компетентные органы государств Сторон согласовывают выполнение регулярных пассажирских 

перевозок на том участке маршрута, который проходит по территориям их государств, на срок до 5 лет. 

3. Предложения об организации регулярных перевозок пассажиров автобусами заблаговременно 

передаются друг другу компетентными органами государств Сторон и должны содержать следующие данные: 

1) наименование перевозчика (фирмы); 

2) маршрут следования; 

3) расписание движения и тарифы; 

4) намечаемый период и регулярность выполнения перевозок; 
5) пункты остановок, на которых перевозчик будет производить посадку и высадку пассажиров, и 

пункты пересечения границ государств Сторон; 

6) сведения о договоре в случае, если услуга оказывается совместно несколькими перевозчиками. 

Статья 11 

Порядок осуществления международных перевозок пассажиров автобусами в приграничном сообщении 

определяется по согласованию между компетентными органами государств Сторон. 

Статья 12 

1. Для осуществления перевозчиком государства одной Стороны нерегулярных перевозок пассажиров в 

двустороннем сообщении, за исключением перевозок, предусмотренных статьей 13 настоящего Соглашения, 

требуется разрешение, выдаваемое компетентным органом государства другой Стороны. Каждое разрешение 

дает право на выполнение одного рейса туда и обратно, если иное не предусмотрено в самом разрешении. 
2. Компетентные органы государств Сторон ежегодно на безвозмездной основе передают друг другу 

взаимно согласованное количество бланков разрешений для нерегулярных перевозок пассажиров. Эти бланки 

должны иметь подпись ответственного лица и печать компетентного органа, выдавшего разрешение. 

3. Разрешения действительны в течение 1 календарного года. 

Статья 13 

1. Разрешений не требуется для выполнения нерегулярных перевозок пассажиров автобусами или 

легковыми такси в случаях, если группа пассажиров одного и того же состава перевозится на одном и том же 

автобусе или легковом такси в продолжение всей поездки, при условии, что: 

1) эта поездка начинается и заканчивается на территории государства той Стороны, где зарегистрирован 

автобус или легковое такси; 

2) эта поездка начинается на территории государства Стороны, где зарегистрирован автобус или 

легковое такси, и заканчивается на территории государства другой Стороны, при условии, что автобус или 
легковое такси покидает эту территорию без пассажиров; 

3) автобус или легковое такси въезжает на территорию государства Стороны, чтобы осуществить 

перевозку доставленной ранее этим перевозчиком группы пассажиров. 

2. Разрешение не требуется при осуществлении нерегулярных транзитных перевозок пассажиров. 

3. При выполнении перевозок, предусмотренных пунктом 1 статьи 10, пунктами 1 статьи 12 и пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, водитель автобуса или легкового такси должен иметь список пассажиров. Форма 

списка согласовывается Смешанной комиссией, создаваемой в соответствии со статьей 20 настоящего 

Соглашения. 

4. Разрешение на выполнение нерегулярных перевозок пассажиров не требуется при замене 

неисправного автобуса или легкового такси другим автобусом или легковым такси. 

Статья 14 
1. Перевозки грузов в двустороннем или транзитном сообщении, за исключением перевозок, 

предусмотренных статьей 15 настоящего Соглашения, осуществляются на основании разрешения, выдаваемого 

компетентными органами государств Сторон. 

2. На каждую перевозку грузов выдается отдельное разрешение, дающее право на осуществление одного 

рейса туда и обратно, если иное не предусмотрено в самом разрешении. Разрешение требуется и для порожнего 

автотранспортного средства государства одной Стороны, въезжающего на территорию государства другой 

Стороны. 



 
  

 

 

3. Компетентные органы государств Сторон ежегодно на безвозмездной основе передают друг другу 

взаимно согласованное количество бланков разрешений на перевозки грузов. Эти бланки должны иметь 

подпись ответственного лица и печать компетентного органа, выдавшего разрешение. 

4. Разрешения действительны в течение 1 календарного года. 
Статья 15 

1. Разрешение, предусмотренное статьей 14 настоящего Соглашения, не требуется на перевозку: 

1) экспонатов, оборудования и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок; 

2) транспортных средств, животных, а также различного инвентаря и имущества, предназначенных для 

проведения спортивных мероприятий и цирковых представлений; 

3) театральных декораций и реквизита, музыкальных инструментов, оборудования и принадлежностей 

для киносъемок, радиопередач и телевизионных передач; 

4) тел и праха умерших; 

5) почтовых отправлений; 

6) поврежденных автотранспортных средств и автомобилей технической помощи, предназначенных для 

ремонта или буксировки неисправных автотранспортных средств; 
7) движимого имущества при переселении; 

8) медикаментов, медицинских инструментов и оборудования, а также других грузов, необходимых при 

стихийных бедствиях и перевозке гуманитарной помощи, если их назначение достоверно подтверждено/ 

9) грузов автотранспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых, включая прицеп, 

не превышает 6 тонн или разрешенная грузоподъемность которых, включая прицеп, не превышает 3,5 тонны. 

2. Исключения, предусмотренные в подпунктах "1)", "2)" и "3)" пункта 1 настоящей статьи, 

действительны только в том случае, если груз подлежит возврату на территорию государства Стороны, где 

зарегистрировано автотранспортное средство, или если груз будет перевозиться на территорию государства 

третьей стороны. 

Статья 16 

1. Перевозчик государства одной Стороны может осуществлять перевозки пассажиров и грузов с 
территории государства другой Стороны на территорию государства третьей стороны, а также с территории 

государства третьей стороны на территорию государства другой Стороны, если он получил на это специальное 

разрешение компетентного органа государства другой Стороны. 

2. Компетентные органы государств Сторон согласовывают между собой порядок обмена бланками 

специальных разрешений, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Эти бланки должны иметь подпись 

ответственного лица и печать компетентного органа, выдавшего специальное разрешение. 

3. Специальные разрешения действуют в течение 1 календарного года. 

Статья 17 

1. В отношении пограничного, таможенного, транспортного и санитарного контроля применяются 

положения международных договоров, участниками которых являются государства Сторон, а при решении 

вопросов, не урегулированных этими договорами, применяется законодательство государства Стороны, на 

территории которого производится соответствующий контроль. 
2. Пограничный, таможенный, транспортный и санитарный контроль при перевозках лиц, нуждающихся 

в срочной медицинской помощи, регулярных перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозках 

животных, скоропортящихся и опасных грузов осуществляется в первоочередном порядке. 

Статья 18 

Перевозки пассажиров и грузов на основании настоящего Соглашения осуществляются при условии 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств ущерба, 

причиненного третьим лицам. Перевозчик обязан заранее застраховать каждое автотранспортное средство, 

выполняющее указанные перевозки. 

Статья 19 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения. 

Статья 20 
1. Стороны разрешают спорные вопросы, которые могут возникнуть между ними в связи с толкованием 

и применением положений настоящего Соглашения, путем взаимных консультаций и переговоров, для чего 

компетентные органы государств Сторон создают Смешанную комиссию. Смешанная комиссия готовит 

предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение. К участию в работе Смешанной комиссии могут 

приглашаться представители ассоциаций автомобильного транспорта государств Сторон. 

2. Компетентные органы государств Сторон согласовывают порядок ежегодного обмена бланками 

разрешений, предусмотренных статьями 12, 14 и 16 настоящего Соглашения, а также условия их 

использования. 

Статья 21 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 



                       

 
2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до истечения 6 месяцев со 

дня получения одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного уведомления другой Стороны о 

намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве «24» октября 2012 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничестве в сфере информации 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Цхинвал, 20 сентября 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, именуемые далее 

Стороны, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанным в г. Москве 17 сентября 2008 года, 
подтверждая стремление развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество в области связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на благо экономического и социального развития 

своих государств, 

намереваясь содействовать реализации совместных программ и проектов, развитию технологий и рынка 

услуг в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

ставя перед собой задачу определить основу для осуществления и расширения круга совместных 

действий для обмена знаниями и ресурсами, а также достижения реальных результатов в широком спектре 

взаимосвязанных областей деятельности, 

принимая во внимание цели и принципы Всемирного почтового союза и Международного союза 

электросвязи, а также нормативные правовые и другие акты, принятые в рамках этих международных 

организаций, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют сотрудничество в области связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в соответствии с общепринятыми нормами и принципами международного права, 

законодательством государств Сторон, положениями актов Всемирного почтового союза и рекомендациями 

Международного союза электросвязи и действуют в рамках своей компетенции. 

Статья 2 

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

обмен информацией, относящейся к реализации государственной политики в области связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций; 

обмен информацией о техническом регулировании в области связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций; 
обмен опытом в области обеспечения информационной безопасности информационных систем, в том 

числе информационных систем, содержащих персональные данные, а также сетей связи, включая 

информационно-телекоммуникационные сети; 

обмен опытом по вопросам использования радиочастотного спектра и осуществления контроля за 

излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; 

стимулирование привлечения инвестиций в развитие сферы связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в государствах обеих Сторон; 

сотрудничество в области дистанционного обучения, использование инфокоммуникационных 

технологий в здравоохранении, включая проведение дистанционных медицинских консультаций; 

обмен опытом в области оказания услуг почтовой связи в государствах обеих Сторон; 

разработка мер по расширению взаимовыгодного сотрудничества в области информационных 
технологий, в частности в области развития и расширения продаж программного обеспечения; 

предоставление возможностей профессиональной подготовки специалистов в области связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций; 

проведение взаимных консультаций и согласование позиций, касающихся участия в деятельности 

международных организаций в области связи, информационно-коммуникационных технологий и массовых 

коммуникаций; 



 
  

 

 

проведение совместных конференций, семинаров и симпозиумов, которые Стороны сочтут 

необходимыми для реализации настоящего Соглашения; 

сотрудничество в информационной и издательской сфере, содействие распространению на территории 

государств Сторон теле- и радиопрограмм, периодической печати, книжной продукции, развитие 
сотрудничества между национальными телерадиокомпаниями в целях удовлетворения культурно-

информационных потребностей граждан и дальнейшего укрепления традиционных связей между двумя 

государствами. 

Конкретные условия осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения будут 

определяться в контрактах или договоренностях, заключаемых заинтересованными организациями государств 

Сторон. 

Статья 3 

Стороны создают благоприятные правовые, организационные и экономические условия для 

распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Республики Южная 

Осетия. 

Республика Южная Осетия разрабатывает и осуществляет необходимые правовые и организационно-
технические мероприятия, обеспечивающие бесперебойный и качественный прием программ российских 

телерадиовещательных организаций на территории своего государства. 

Трансляция на территории Республики Южная Осетия программ российских телерадиовещательных 

организаций, их филиалов, расположенных на территории Республики Южная Осетия, осуществляется на 

русском языке. 

Стороны координируют процессы перехода на новые технологии телерадиовещания, включая цифровые, 

сотрудничают в данной сфере и в реализации совместных проектов. 

Стороны обеспечивают необходимые условия для открытия и нормального функционирования на 

территории своих государств представительств и корреспондентских пунктов средств массовой информации, 

зарегистрированных в государстве другой Стороны. 

Статья 4 
Для гармонизации работы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и обеспечения их 

функционирования Стороны проводят мероприятия, направленные на установление общих процедур 

проведения радиоконтроля и средств его проведения. 

Стороны прилагают усилия для организации в Республике Южная Осетия системы контроля за 

излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в целях надлежащего использования 

радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств 

и высокочастотных устройств. 

Статья 5 

Стороны содействуют осуществлению и развитию обмена между государствами Сторон письменной 

корреспонденцией, посылками, отправлениями международной ускоренной почты, расширению обмена 

почтовыми переводами денежных средств, в том числе электронными почтовыми переводами, а также 

принимают необходимые меры по совершенствованию форм и методов почтового обмена для ускорения 
перевозки и доставки почтовых отправлений, обеспечивая сохранность почтовых отправлений и почтовых 

переводов денежных средств. 

Российская Федерация оказывает необходимое содействие для обеспечения международного почтового 

обмена Республики Южная Осетия с другими государствами. 

Статья 6 

Каждая Сторона обеспечивает охрану интеллектуальной собственности, созданной или предоставляемой 

друг другу в рамках совместных проектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением, с 

законодательством государства Стороны и международными договорами, в которых участвует государство 

Стороны. 

Порядок распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, образующиеся в ходе 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, определяется в контрактах об осуществлении конкретных 
совместных проектов. 

Статья 7 

Ни одна из Сторон не раскрывает третьей стороне информацию, которая заранее оговорена как 

конфиденциальная и предоставлена другой Стороной в ходе осуществления совместной деятельности в рамках 

настоящего Соглашения, как в период действия, так и после прекращения действия настоящего Соглашения, за 

исключением тех случаев, когда другая Сторона предоставила разрешение на это в письменной форме. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участником которых является ее государство. 

Статья 9 



                       

 
Любые споры и (или) разногласия между Сторонами по вопросам толкования и (или) реализации 

настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и (или) переговоров между Сторонами без 

обращения к третьей стороне. 

Статья 10 

В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 4 лет. 
Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие 4-летние периоды, если 

ни одна из Сторон по дипломатическим каналам не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее 

чем за 6 месяцев до истечения первоначального или любого последующего периода его действия о намерении 

прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения совместных программ и 

проектов, начатых в период действия настоящего Соглашения и не завершенных на дату прекращения его 

действия, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в г. Цхинвал «20» сентября 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о взаимной защите секретной 

информации 

(Москва, 7 сентября 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

исходя из желания обеспечить защиту секретной информации, обмен которой осуществляется в ходе 

политического, военного, военно-технического, экономического или иного сотрудничества, а также секретной 
информации, образовавшейся в процессе такого сотрудничества, 

учитывая взаимные интересы в обеспечении защиты секретной информации в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон,  

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

Определения, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«секретная информация» - сведения, выраженные в любой форме, защищаемые в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон, переданные или 

полученные в порядке, установленном каждой из Сторон и настоящим Соглашением, а также образовавшиеся в 

процессе сотрудничества Сторон, несанкционированное распространение которых может нанести ущерб 

безопасности или интересам Российской Федерации и (или) Республики Южная Осетия; 
«носители секретной информации» - материальные объекты, в том числе физические поля, в которых 

секретная информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов; 

«гриф секретности» - реквизит, свидетельствующий о степени секретности сведений, содержащихся в их 

носителе, проставляемый на самом носителе и (или) указываемый в сопроводительной документации на него; 

«допуск к секретной информации» - процедура оформления права физическому лицу на доступ к 

секретной информации, а уполномоченному органу - на проведение работ с использованием такой 

информации; 

«доступ к секретной информации» - санкционированное в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами государства Стороны ознакомление с секретной информацией физического 

лица, имеющего соответствующий допуск к секретной информации; 
«уполномоченный орган» - орган государственной власти или организация, уполномоченные Стороной 

передавать, получать, хранить, защищать и использовать секретную информацию; 

«контракт» - договор, заключаемый между уполномоченными органами и предусматривающий передачу 

и (или) образование секретной информации в ходе сотрудничества. 

Статья 2 

Компетентные органы 

1. Компетентными органами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения (далее – 

компетентные органы), являются: 

в Российской Федерации – Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 



 
  

 

 

в Республики Южная Осетия – Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия. 

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о назначении иных 

компетентных органов. 

Статья 3 
Сопоставимость степеней секретности 

Стороны на основании законодательных и иных нормативных правовых актов своих государств 

устанавливают, что степени секретности и соответствующие им грифы секретности сопоставляются 

следующим образом: 

в Российской Федерации:  

«Совершенно секретно» 

«Секретно» 

в Республики Южная Осетия: 

«Совершенно секретно» 

«Секретно»  

Статья 4 
Защита секретной информации 

1. Стороны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами своих 

государств обязуются: 

обеспечивать защиту секретной информации; 

не изменять гриф секретности носителя секретной информации без письменного согласия 

уполномоченного органа передавшей его Стороны; 

применять в отношений секретной информации такие же меры защиты, которые применяются в 

отношении собственной секретной информации такой же степени секретности (сопоставимой в соответствии со 

статьей 3 настоящего Соглашения); 

пользоваться секретной информацией, полученной от уполномоченного органа другой Стороны, 

исключительно в предусмотренных при ее передаче целях; 
не предоставлять третьей стороне доступ к секретной информации без предварительного письменного 

согласия передавшей ее Стороны. 

2. Доступ к секретной информации разрешается только лицам, которым знание данной информации 

необходимо для выполнения служебных обязанностей в целях, предусмотренных при ее передаче, и которые 

имеют соответствующий допуск к секретной информации. 

Статья 5 

Передача секретной информации 

1. Если уполномоченный орган одной Стороны намерен передать секретную информацию 

уполномоченному органу другой Стороны, он предварительно запрашивает у компетентного органа своей 

Стороны письменное подтверждение наличия у уполномоченного органа другой Стороны соответствующего 

допуска к секретной информации. 

Компетентный орган одной Стороны запрашивает у компетентного органа другой Стороны письменное 
подтверждение наличия у уполномоченного органа другой Стороны соответствующего допуска к секретной 

информации. 

2. Решение о передаче секретной информации принимается в каждом отдельном случае в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами государства передающей Стороны. 

3. Передача носителей секретной информации осуществляется по дипломатическим каналам, 

фельдъегерской службой или иной уполномоченной на то службой в соответствии с договоренностями между 

Сторонами. Соответствующий уполномоченный орган подтверждает получение секретной информации. По 

согласованию Сторон могут использоваться иные способы передачи секретной информации. 

4. Для передачи носителей секретной информации значительного объема уполномоченные органы в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами своих государств 

договариваются о способе транспортировки, маршруте и форме сопровождения. 
Статья 6 

Обращение с секретной информацией 

1. На полученных носителях секретной информации уполномоченный орган, ответственный за ее 

получение, дополнительно проставляет грифы секретности, сопоставляемые в соответствии со статьей 3 

настоящего Соглашения. 

Обязательность проставления грифов секретности распространяется на носители секретной информации, 

образовавшейся в процессе сотрудничества Сторон, а также полученной в результате перевода, копирования 

или тиражирования. 

На носителе секретной информации, образовавшейся на основе полученной секретной информации, 

проставляется гриф секретности не ниже грифа секретности переданной секретной информации. 

2. Обращение с секретной информацией, ее учет и хранение осуществляются в соответствии с 

требованиями, действующими в отношении секретной информации своего государства. 



                       

 
3. Носители секретной информации возвращаются или уничтожаются по письменному разрешению 

уполномоченного органа Стороны, их передавшей. 

Уничтожение носителей секретной информации документируется, при этом процесс уничтожения 

должен исключать возможность ее воспроизведения и восстановления. 

Об уничтожении носителей секретной информации уведомляется в письменной форме уполномоченный 

орган Стороны, их передавшей. 

4. Гриф секретности полученных носителей секретной информации может изменяться или сниматься по 

письменному разрешению уполномоченного органа Стороны, их передавшей. 
Об изменении степени секретности секретной информации уполномоченный орган Стороны, ее 

передавшей, в письменной форме уведомляет уполномоченный орган другой Стороны. 

Степень секретности образовавшейся в процессе сотрудничества Сторон секретной информации 

определяется или изменяется по взаимному согласованию уполномоченных органов. 

Статья 7 

Контракты 

В заключаемые уполномоченными органами контракты включается отдельный раздел, в котором 

определяются: 

перечень секретной информации и степени ее секретности; 

особенности защиты, обращения, хранения и уничтожения носителей секретной информации; 

порядок разрешения спорных ситуаций и возмещения возможного ущерба от несанкционированного 

распространения секретной информации. 
Статья 8 

Нарушение требований по защите секретной информации 

1. Об установленном уполномоченным или компетентным органом одной Стороны нарушении 

требований по защите секретной информации, которое привело или может привести к ее 

несанкционированному распространению, незамедлительно извещается соответствующий уполномоченный 

или компетентный орган другой Стороны. 

2. Уполномоченный и (или) компетентный орган проводит разбирательство, а виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами своего государства. 

3. Компетентные органы уведомляют друг друга о результатах разбирательства и принятых мерах. 

4. Порядок возмещения возможного ущерба от несанкционированного распространения секретной 
информации определяется в каждом конкретном случае по согласованию уполномоченных органов с 

привлечением в случае необходимости компетентных органов. 

Статья 9 

Расходы на защиту секретной информации 

Уполномоченные органы самостоятельно несут расходы, связанные с осуществлением мер по защите 

секретной информации в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 10 

Визиты 

Визит представителей уполномоченного органа одной Стороны, предусматривающий их доступ к 

секретной информации государства другой Стороны, осуществляется в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами государства принимающей Стороны. 

Во время визита представитель уполномоченного органа одной Стороны знакомится с правилами работы 
с секретной информацией соответствующей степени секретности государства другой Стороны и соблюдает эти 

правила. 

Статья 11 

Обмен нормативными правовыми актами и консультации 

1. Компетентные органы в установленном порядке обмениваются соответствующими законодательными 

и иными нормативными правовыми актами своих государств в области защиты секретной информации, 

необходимыми для реализации настоящего Соглашения. 

2. В целях обеспечения сотрудничества компетентные органы в рамках реализации настоящего 

Соглашения проводят по просьбе одного из них консультации. 

Статья 12 

Отношение к другим договоренностям 
Положения о защите секретной информации, содержащиеся в договоренностях, действующих между 

Сторонами, а также компетентными или уполномоченными органами, продолжают применяться, если они не 

противоречат положениям настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Разрешение споров 

Споры между Сторонами относительно толкования или применения положений настоящего Соглашения 

разрешаются путем переговоров и консультаций между компетентными органами. 



 
  

 

 

Во время разрешения споров Стороны продолжают выполнять все свои обязательства по настоящему 

Соглашению. 

Статья 14 

Изменения 
В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 15 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления по 

дипломатическим каналам письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его 

действие. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 6 месяцев с даты 

получения такого уведомления. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения в отношении секретной информации 
продолжают применяться меры по ее защите, предусмотренные статьями 4 и 6 настоящего Соглашения, до 

снятия грифа секретности в установленном порядке. 

Совершено в г. Москве 7 сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в борьбе с преступностью 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью 

(Москва, 26 августа 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

выражая свое желание укреплять дружеские отношения между двумя государствами, 

осознавая опасность преступности и ее пагубное влияние на экономические, социальные и политические 

устои общества, 

выражая стремление к развитию сотрудничества в сфере борьбы со всеми проявлениями преступности, 

обеспечения правопорядка, соблюдения прав и свобод человека, 

а также в соответствии со статьей 24 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Обязательство сотрудничать 

Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего Соглашения с соблюдением 

законодательства и международных обязательств своих государств. 

Статья 2 

Компетентные органы 

1. Компетентными органами Сторон по выполнению настоящего Соглашения являются: 

со стороны Российской Федерации: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации; 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

Федеральная таможенная служба; 

Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

со стороны Республики Южная Осетия: 

Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия; 

Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия; 

Таможенное управление Республики Южная Осетия; 

Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия; 

Комитет государственного контроля и экономической безопасности Республики Южная Осетия.  



                       

 
2. В случае изменений в перечне компетентных органов какой-либо Стороны, данная Сторона 

незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону по дипломатическим каналам. 

3. Компетентные органы уведомляют друг друга о своих подразделениях, осуществляющих 

координацию мероприятий по сотрудничеству в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Направления сотрудничества 

1. Компетентные органы осуществляют взаимодействие в предупреждении, выявлении, пресечении и 

раскрытии преступлений, и прежде всего: 
1) насильственных преступлений против личности и собственности; 

2) экстремистской деятельности, в том числе террористических актов, а также финансирования 

терроризма; 

3) коррупции и организованной преступности; 

4) незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ и радиоактивных 

материалов; 

5) торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами; 

6) незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

7) преступлений в сфере экономики и легализации доходов, полученных преступным путем; 

8) преступлений в сфере информационных технологий; 

9) изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, официальных документов, ценных бумаг и 

финансовых инструментов; 
10) преступлений в сфере интеллектуальной собственности; 

11) контрабанды; 

12) хищения и незаконного оборота автотранспортных средств; 

13) преступлений, связанных с незаконной миграцией; 

14) преступлений на транспорте, в том числе незаконных актов, направленных против безопасности 

гражданской авиации и других видов транспорта. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой помощи по уголовным делам и 

выдачи. 

Статья 4 

Формы сотрудничества 

1. В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы сотрудничают в следующих 
формах: 

1) обмен информацией о готовящихся и совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; 

2) содействие в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а 

также лиц, пропавших без вести; 

3) содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

4) идентификация неопознанных трупов и лиц, неспособных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить данные о своей личности; 

5) обмен опытом работы, научной информацией и техническими данными, включая обмен информацией 

о новых способах совершения преступлений и методов борьбы с ними; 

6) подготовка и повышение квалификации кадров, проведении стажировок; 

7) обмен текстами законодательных и иных нормативных правовых актов. 

2. Компетентные органы Сторон могут осуществлять сотрудничество и в других формах, которые 
соответствуют целям настоящего Соглашения. 

Статья 5 

Запросы об оказании содействия 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запроса одного из 

компетентных органов или по инициативе компетентного органа, предполагающего, что такое содействие 

представляет интерес для другого компетентного органа. 

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос 

может передаваться устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок не позднее 3 

суток, в том числе с использованием технических средств передачи текста. 

В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено 

дополнительное подтверждение. 
3. Запрос об оказании содействия содержит следующую информацию: 

а) наименование запрашивающего компетентного органа, наименование запрашиваемого компетентного 

органа; 

б) изложение существа дела, указание цели и обоснования запроса; 

в) описание содержания запрашиваемого содействия; 

г) иную информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса. 



 
  

 

 

4. Запрос об оказании содействия подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа 

или его заместителем и удостоверяется печатью этого органа. 

Статья 6 

Исполнение запросов 
1. Запрашиваемый компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и 

наиболее полного исполнения запроса. 

Запрашивающий компетентный орган незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих исполнение запроса. 

2. Запрашиваемый компетентный орган может запросить дополнительную информацию, необходимую 

для исполнения запроса. 

3. Запрашиваемый компетентный орган может отложить исполнение запроса или определить особые 

условия его исполнения. 

Запрашивающий компетентный орган при согласии с предлагаемыми условиями соблюдает их. 

4. Запрашиваемый компетентный орган по запросу запрашивающего компетентного органа принимает 

необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания запроса и 
сопровождающих его документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности запрашиваемый 

компетентный орган информирует об этом запрашивающий компетентный орган, который решает, следует ли 

исполнять запрос на таких условиях. 

5. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, последний 

незамедлительно передает его в соответствующий компетентный орган своего государства и информирует об 

этом запрашивающий компетентный орган. 

6. Запрашиваемый компетентный орган в возможно короткие сроки информирует запрашивающий 

компетентный орган о результатах исполнения запроса. 

Статья 7 

Отказ в исполнении запросов 
1. Запрашиваемый компетентный орган отказывает полностью или частично в исполнении запроса, 

поступившего в соответствии с настоящим Соглашением, если считает, что его исполнение может нанести 

ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим национальным интересам либо 

противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемого 

компетентного органа. 

2. В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не 

является согласно законодательству государства запрашиваемого компетентного органа уголовно наказуемым. 

3. Во всех случаях запрашиваемый компетентный орган незамедлительно письменно уведомляет 

запрашивающий компетентный орган о причинах отказа в исполнении запроса. 

Статья 8 

Особые формы сотрудничества в борьбе 

с организованной преступностью 
Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества в соответствии с пунктом 1 статьи 3 

настоящего Соглашения обмениваются информацией о лицах, участвующих в совершении тяжких 

преступлений, особенно в составе организованных преступных групп, связях между лицами, совершившими 

преступление, а также информацией об организованных преступных группах, осуществляющих преступную 

деятельность, их структуре, типичном поведении и методах совершения преступлений, новых формах 

совершения преступлений транснационального характера. 

Статья 9 

Ограничения использования полученной информации и документов 

1. Каждый компетентный орган обеспечивает конфиденциальность информации и документов, 

полученных от другого компетентного органа, если передающий компетентный орган считает нежелательным 

их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающим 
компетентным органом. 

2. Результаты исполнения запроса без согласия предоставившего их компетентного органа не могут быть 

использованы в иных целях, чем в тех, в которых они запрашивались и были предоставлены. 

3. Информация, полученная одним из компетентных органов, не может быть передана третьей стороне 

без письменного согласия предоставившего ее компетентного органа. 

Статья 10 

Используемые языки 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на русском языке. 

Статья 11 

Рабочие встречи и консультации 



                       

 
Представители компетентных органов при необходимости проводят рабочие встречи и консультации в 

целях рассмотрения вопросов повышения эффективности сотрудничества на основании настоящего 

Соглашения. 

Статья 12 

Расходы 

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения на территории своих государств, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной 

порядок. 
Статья 13 

Разрешение разногласий 

Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются ими путем консультаций и переговоров. 

Статья 14 

Отношение к другим международным договорам 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участником которых является ее государство. 

Статья 15 

Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до истечения шести месяцев с 

даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить 
действие настоящего Соглашения без ущерба для исполнения запросов, направленных до даты извещения о 

прекращении действия Соглашения. 

2. С письменного согласия Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами. 

Совершено в г. Москва «26» августа 2009 года в двух экземплярах на русском и осетинском языках 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в борьбе с 

незаконной миграцией 

(Цхинвал, 19 мая 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, в дальнейшем 
именуемые Сторонами, 

руководствуясь фундаментальными принципами российско-югоосетинских отношений, заложенными в 

Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная 

Осетия от 17 сентября 2008 г., 

сознавая, что въезд (пребывание, проживание, выезд) на территории государств Сторон граждан 

государств Сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства с нарушением законодательства 

государств Сторон, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда (далее - 

незаконная миграция), представляет серьезную угрозу общественной и национальной безопасности, 

экономической стабильности и способствует осложнению криминогенной обстановки на территориях 

государств Сторон, 

рассматривая сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией как одно из важных направлений 
регулирования миграционных процессов на территориях государств Сторон, 

выражая намерение осуществлять совместные меры по предотвращению незаконной миграции, 

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права и законодательстве 

государств Сторон, 

стремясь создать правовую основу для двустороннего сотрудничества государств Сторон в борьбе с 

незаконной миграцией, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны в соответствии с законодательством государств Сторон и настоящим Соглашением будут 

сотрудничать в области борьбы с незаконной миграцией. 

Статья 2 

1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется следующими компетентными органами: 



 
  

 

 

с Российской Стороны - Федеральная миграционная служба, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

с Югоосетинской Стороны - Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия, Комитет 

государственной безопасности Республики Южная Осетия. 
2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в 

составе своих компетентных органов. 

3. По вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Соглашения, компетентные органы 

взаимодействуют непосредственно. 

Статья 3 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения по следующим основным 

направлениям: 

а) пограничный и иммиграционный контроль; 

б) учет лиц, незаконно пересекающих границы государств Сторон и незаконно пребывающих на их 

территориях; 

в) взаимный обмен информационно-аналитическими материалами, периодическими изданиями, а также 
материалами по распространению опыта деятельности компетентных органов Сторон, занимающихся 

вопросами миграции, в том числе организацией пограничного и иммиграционного контроля; 

г) подготовка и повышение квалификации сотрудников компетентных органов Сторон, занимающихся 

вопросами борьбы с незаконной миграцией, включая организацию семинаров и стажировок в этой области; 

д) совместные научные исследования в области борьбы с незаконной миграцией; 

е) обмен информацией, представляющей взаимный интерес: 

о выявленных каналах незаконной миграции; 

о находящихся на территориях государств Сторон юридических и физических лицах, причастных к 

организации и осуществлению незаконной миграции; 

о пунктах отправления и назначения, маршрутах, перевозчиках, транспортных средствах и средствах 

связи, которые используются при организации и осуществлении незаконной миграции; 
о способах получения въездных виз и иных документов и их использования в целях незаконной 

миграции; 

о законодательстве государств Сторон в области миграции, в том числе о регулировании миграционных 

процессов, об организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях 

законодательства государств Сторон; 

о мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции и связанных с ней преступных деяний; 

об образцах документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение государственной 

границы, изменениях форм документов для въезда, пребывания и выезда с территории государств Сторон и 

требований к ним; 

о международных договорах по вопросам миграции, заключенных с третьими государствами; 

о гражданах государства одной Стороны, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

государства другой Стороны; 
об организациях-лицензиатах, осуществляющих деятельность по трудоустройству граждан государства 

одной Стороны на территории государства другой Стороны; 

ж) иные взаимоприемлемые направления сотрудничества. 

Стороны принимают необходимые правовые и организационно-практические меры по предотвращению 

незаконной миграции на территориях своих государств. 

Без ущерба для международных обязательств своих государств в отношении свободного передвижения 

физических лиц Стороны устанавливают меры пограничного и иммиграционного контроля, которые могут 

потребоваться для предупреждения и выявления незаконной миграции. 

Статья 4 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов 

заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое 
содействие представляет интерес для другой Стороны. 

2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос может быть направлен 

по каналам связи с использованием технических средств передачи текста, однако не позднее 48 часов после 

такого направления запрос должен быть подтвержден в письменной форме. При возникновении сомнения в 

подлинности или содержании запроса может быть запрошено дополнительное подтверждение. 

3. Запрос должен содержать: 

наименование запрашивающего и запрашиваемого органа; изложение существа дела; цель и обоснование 

запроса; 

любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрос подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его заместителем. 

Статья 5 



                       

 
1. Запрашиваемая Сторона принимает все меры, необходимые для обеспечения быстрого и возможно 

более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или 

существенно осложняющих исполнение запроса. 

2. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для 

надлежащего исполнения запроса. 

3. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны. 

4. Если запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса может помешать осуществляемому в ее 
государстве уголовному преследованию или производству, относящемуся к какому-либо уголовному делу, она 

может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, признанных 

необходимыми после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна с 

исполнением запроса на таких условиях, она должна их соблюдать. 

5. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает меры, необходимые для 

обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих 

его документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса с сохранением конфиденциальности запрашиваемая 

Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

6. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о 

результатах исполнения запроса. 
Статья 6 

1. Запрашиваемая Сторона отказывает полностью или частично в оказании содействия в исполнении 

запроса в рамках настоящего Соглашения, если полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб 

суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам ее государства либо 

противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства. 

2. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе в исполнении 

запроса с указанием причин отказа, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 7 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой 

Стороны, если они носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. 

Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей Стороной. 
2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего Соглашения, без согласия 

предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, которые были указаны в 

запросе. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной из Сторон на основании настоящего 

Соглашения, требуется согласие Стороны, предоставившей эти сведения. 

 

Статья 8 

Все спорные вопросы между Сторонами, связанные с выполнением или толкованием настоящего 

Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между ними. 

Статья 9 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и последующих договоренностей в области 

борьбы с незаконной миграцией Стороны создадут рабочую группу по вопросам борьбы с незаконной 
миграцией, в состав которой войдут представители заинтересованных государственных органов и организаций 

Сторон. 

Статья 10 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе реализации настоящего 

Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 

Статья 11 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств государств Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика 

Южная Осетия. 

Статья 12 

В рамках настоящего Соглашения сотрудничество Сторон осуществляется на русском языке. 
Статья 13 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продлеваться на последующие 5-летние 

периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода не 

уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 



 
  

 

 

3. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются в виде протоколов. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения продолжают применяться по 

всем незавершенным мероприятиям, осуществляемым в соответствии с настоящим Соглашением. 
Совершено в г. Цхинвале «19» мая 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды 

(Москва, 17 октября 2009 г.) 
     

Правительство  Российской  Федерации  и  Правительство Республики Южная Осетия, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

подтверждая  приверженность  целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

руководствуясь  положениями  Договора  о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 г., 

принимая   во   внимание  важность  и  необходимость  дальнейшего расширения сотрудничества в 

области охраны окружающей среды, 

сознавая   свою   ответственность   перед  настоящим  и  будущими поколениями  за  предотвращение  

экологических  бедствий  и катастроф, обеспечение   экологической  безопасности  на  территориях  государств 
Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В соответствии с законодательством государства каждой из Сторон и положениями  настоящего 

Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в   области   охраны   окружающей   среды,   

руководствуясь  принципом устойчивого развития, на основе равенства и взаимной выгоды. 

Статья 2 

Сотрудничество   Сторон   осуществляется  по  следующим  основным направлениям: 

а) охрана атмосферного воздуха от вредного воздействия; 

б) охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

в)  сохранение биологического разнообразия, сохранение и изучение редких  и  находящихся  под  

угрозой  исчезновения  видов  животных  и растений; 
г)  борьба  с  опустыниванием  и  деградацией  почв, рациональное использование земельных ресурсов; 

д) развитие особо охраняемых природных территорий; 

е)  регулирование  трансграничного  перемещения  опасных  отходов производства и потребления; 

ж) мониторинг окружающей среды; 

з)  координация  политики  и мер в области снижения антропогенной нагрузки  на  климатическую  

систему  и  адаптации  к  неблагоприятным последствиям изменения климата; 

и)  улучшение  состояния  окружающей  среды  в  городах  и других населенных пунктах; 

к)   правовое   регулирование   и  управление  в  области  охраны окружающей среды; 

л) разработка экономических механизмов охраны окружающей среды; 

м) экологическое воспитание и образование; 

н)  методические  аспекты  в  решении  проблем  охраны окружающей среды, включая разработку 
нормативной и методической документации; 

о)   организация  и  осуществление  государственного  контроля  и надзора в области охраны 

окружающей среды; 

п)   осуществление   прогнозирования   экологических  последствий хозяйственной и иной деятельности; 

р) информационный обмен в области охраны окружающей среды. 

Статья 3 

Сотрудничество    Сторон    в    рамках   настоящего   Соглашения осуществляется в следующих 

основных формах: 

а)   обмен   опытом  по  разработке  нормативной  и  методической документации в области охраны 

окружающей среды; 

б) обмен научно-технической документацией и информацией в области охраны окружающей среды; 

в)  проведение  научно-практических  консультаций,  стажировок  и обмен опытом; 



                       

 
г)   организация   и   проведение   совместных   исследований   и экспериментальных  работ,  обмен 

результатами исследований и опытов, а также экспертными заключениями; 

д) совместное проведение симпозиумов, конференций и выставок; 

е) осуществление совместных программ и проектов; 

ж) обмен ежегодными докладами о состоянии окружающей среды. 

Статья 4 

В   целях  реализации  настоящего  Соглашения  Стороны  назначают компетентные органы: 

с Российской Стороны - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
с  Югоосетинской  Стороны  -  Министерство  природных  ресурсов и экологии Республики Южная 

Осетия. 

Компетентные органы могут назначать организации, ответственные за реализацию совместных проектов. 

Компетентные   органы   создают   совместную   рабочую  группу  с привлечением  при  необходимости  

представителей  иных государственных органов и организаций. 

Функциями совместной рабочей группы являются: 

рассмотрение хода реализации совместных программ и проектов; 

утверждение новых совместных программ и проектов; 

рассмотрение других вопросов по выполнению настоящего Соглашения, возникающих в ходе 

сотрудничества. 

Заседания  совместной  рабочей  группы  проводятся  поочередно на территориях государств Сторон не 

реже одного раза в 2 года. 
При  замене  своих  компетентных  органов,  их  наименований  или функций  Стороны  незамедлительно  

информируют  друг  друга об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 5 

При командировании представителей Сторон для участия в заседаниях совместной рабочей группы 

расходы по командированию несет направляющая Сторона. 

Принимающая  Сторона  несет  расходы,  связанные с организацией и проведением заседаний этой 

группы. 

Другие  мероприятия,  проводимые  в рамках настоящего Соглашения, финансируются на основе 

взаимной договоренности между Сторонами. 

Статья 6 

Вопросы    правовой    охраны    и    использования   результатов сотрудничества решаются в 
соответствии с законодательством государства каждой из Сторон и на основе специальных соглашений между 

Сторонами. 

Результаты  сотрудничества,  полученные при реализации настоящего Соглашения,  могут  быть 

переданы третьей стороне только с письменного согласия Сторон. 

Стороны  в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон  обеспечивают  охрану 

интеллектуальной собственности, созданной или предоставленной в ходе выполнения настоящего Соглашения. 

Условия   и  порядок  использования,  правовая  охрана,  а  также распределение  прав  на  

интеллектуальную  собственность,  созданную в рамках  настоящего  Соглашения,  определяются  в  отдельных 

договорах, заключаемых    организациями   государств   Сторон,   участвующими   в сотрудничестве  в  

соответствии с законодательством государства каждой из Сторон.      

Статья 7 

Настоящее  Соглашение  не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих  из  других  
международных  договоров,  участниками которых являются Российская Федерация и Республика Южная 

Осетия. 

Статья 8 

По   согласию  Сторон  в  настоящее  Соглашение  могут  вноситься изменения, которые оформляются 

отдельными протоколами. Такие изменения после   их   внесения   в  настоящее  Соглашение  будут  являться  

его неотъемлемой частью. 

Статья 9 

В случае возникновения разногласий между Сторонами при толковании или  применении  положений  

настоящего Соглашения Стороны разрешают их путем переговоров или консультаций. 

Статья 10 

Настоящее  Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного  уведомления  о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее  Соглашение заключается на 5 лет. В дальнейшем действие настоящего   Соглашения   

автоматически  продлевается  на  последующие 5-летние   периоды,   если   ни   одна   из   Сторон  не  уведомит  

по дипломатическим каналам в письменной форме другую Сторону не менее чем за  6  месяцев  до  истечения  

соответствующего  периода о прекращении действия настоящего Соглашения. 

Совершено  в  г. Москва  "17" октября  2009 г. в двух экземплярах,  каждый на русском и осетинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 



 
  

 

 

Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Москва, 11 февраля 2011 г.) 
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Южная Осетия, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 

и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 года, 
признавая, что сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет 

содействовать благосостоянию и безопасности обоих государств, 
сознавая опасность, которую несут для обоих государств чрезвычайные ситуации, 
учитывая, что обмен научно-технической информацией в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций представляет взаимный интерес, 
принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 

ликвидированы силами и средствами одной из Сторон, и потребность в скоординированных действиях обоих 
государств с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Определения 
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 
"компетентный орган" - орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения; 
"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 
"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 
"группа по оказанию помощи" - организованная группа специалистов предоставляющей Стороны, 

предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым оснащением; 
"чрезвычайная ситуация" - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

"зона чрезвычайной ситуации" - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 
"предупреждение чрезвычайной ситуации" – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае 
ее возникновения; 

"ликвидация чрезвычайной ситуации" - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зоны чрезвычайной ситуации и прекращение действия характерных для нее опасных факторов; 

"аварийно-спасательные работы" - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 
защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной ситуации и подавлению 
или доведению до минимально возможного уровня характерных для нее опасных факторов; 

"оснащение" - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 
помощи и личное снаряжение членов группы по оказанию помощи; 

"материалы обеспечения" - материальные средства, предназначенные для распределения среди 
населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. 

Статья 2 
Компетентные органы 
Компетентными органами Сторон являются: 
с Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
с Югоосетинской Стороны - Министерство Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 



                       

 
В случае изменения наименований компетентных органов Сторон или назначения других компетентных 

органов Стороны в письменной форме уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам. 
Статья 3 
Формы сотрудничества 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает: 
обеспечение взаимодействия между компетентными органами Сторон; 
оказание взаимной помощи при оснащении групп по оказанию помощи техникой и снаряжением; 
проведение совместных мероприятий по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

государствам, не являющимся участниками настоящего Соглашения; 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий; 
планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
обмен опытом по организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе по оказанию первой медицинской помощи; 
взаимодействие при осуществлении оценки риска для окружающей среды и населения в связи с 

возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
совместное планирование, разработку и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен 

научно-технической литературой и результатами исследовательских работ; 
обмен информацией по вопросам, касающимся предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и фотоматериалами; 
организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений, тренировок и 

специализированных выставок; 
подготовку специалистов на договорной основе в учебных заведениях государств Сторон, обмен 

стажерами, преподавателями, учеными и специалистами; 
осуществление другой деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

которая может быть согласована компетентными органами Сторон. 
Статья 4 
Совместная комиссия 
Для реализации мероприятий по выполнению настоящего Соглашения компетентные органы Сторон 

учреждают совместную комиссию по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Ее состав, функции и порядок работы определяются Положением о комиссии, утверждаемым 
руководителями компетентных органов Сторон. 

Статья 5 
Оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1. Органами, направляющими запросы об оказании помощи (далее - запросы), являются Стороны. 
2. Оказание помощи осуществляется на основании запроса, в котором запрашивающая Сторона 

предоставляет информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид и объем необходимой помощи.  
3. Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает запрос и информирует запрашивающую 

Сторону о возможности, об объеме и условиях предоставления помощи. 
4. Руководство группами по оказанию помощи предоставляющей Стороны осуществляется 

компетентным органом запрашивающей Стороны через руководителей этих групп. 
5. Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций оказывается путем направления групп по оказанию 

помощи, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме. 
6. Группы по оказанию помощи выполняют аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации. 
7. Запрашивающая Сторона информирует руководителей групп по оказанию помощи об обстановке и 

при необходимости обеспечивает эти группы переводчиками и средствами связи, а также предоставляет 
охрану, бесплатное медицинское обслуживание и осуществляет координацию их действий. 

8. Страхование групп по оказанию помощи осуществляет предоставляющая Сторона. 
9. Оснащение групп по оказанию помощи должно быть достаточным для ведения автономных действий в 

течение 72 часов. По окончании запасов запрашивающая Сторона за свой счет обеспечивает указанные группы 
необходимыми средствами для их дальнейшей работы. 

Статья 6 
Условия пересечения государственной границы группами 
по оказанию помощи и режим их пребывания на территории 
государства запрашивающей Стороны 
1. Члены групп по оказанию помощи пересекают государственную границу государства запрашивающей 

Стороны через пункты пропуска, открытые для международного сообщения, по действительным документам, 
удостоверяющим личность гражданина и признаваемым в этом качестве запрашивающей Стороной. На 
территории государства запрашивающей Стороны, а также при следовании транзитом через территории 
государств Сторон для проведения совместных мероприятий по оказанию помощи государствам, не 
являющимся участниками настоящего Соглашения, члены групп по оказанию помощи могут находиться без 
виз и разрешений на их пребывание. Руководитель группы по оказанию помощи должен иметь список членов 



 
  

 

 

этой группы и документ, выданный компетентным органом предоставляющей Стороны, подтверждающий его 
полномочия. 

2. Компетентные органы Сторон заранее информируют заинтересованные органы своих государств о 
месте, дате, предполагаемом времени пересечения государственной границы группами по оказанию помощи, о 
составе этих групп и количестве транспорта. 

3. Пропуск через государственную границу запрашивающей Стороны находящихся в составе групп по 
оказанию помощи кинологических групп и их пребывание на территории государства запрашивающей 
Стороны осуществляются в соответствии с карантинными правилами, действующими на территории этого 
государства. 

4. Члены групп по оказанию помощи обязаны во время их пребывания на территории государства 
запрашивающей Стороны соблюдать законодательство этого государства. При этом они находятся под 
юрисдикцией государства предоставляющей Стороны в области трудового законодательства и связанных с ним 
вопросов. 

5. Перемещение групп по оказанию помощи, перевозка их оснащения и материалов обеспечения 
осуществляются автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом. 

6. Порядок использования видов транспорта определяется компетентными органами Сторон по 
согласованию с соответствующими органами государства каждой из Сторон. 

7. Положения настоящей статьи применяются также во время совместных учений, в ходе которых 
группы по оказанию помощи одной Стороны находятся на территории государства другой Стороны. 

Статья 7 
Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения 
для оказания помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1. Оснащение и материалы обеспечения, ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны 

и вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны для оказания помощи при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, освобождаются от таможенных пошлин и налогов в порядке, установленном 
законодательством государства каждой из Сторон. 

2. Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится в упрощенном виде и 
приоритетном порядке на основании выдаваемых компетентными органами Сторон уведомлений, в которых 
указывается состав групп по оказанию помощи, перечень ввозимых или вывозимых оснащения и материалов 
обеспечения. 

3. Группам по оказанию помощи запрещается перевозить какие-либо товары, кроме оснащения и 
материалов обеспечения. 

4. После окончания работ по оказанию помощи ввезенное на территорию государства запрашивающей 
Стороны оснащение подлежит вывозу. Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным 
вывезти оснащение, оно может быть безвозмездно передано в качестве помощи компетентному органу 
запрашивающей Стороны на согласованных условиях в порядке, установленном законодательством 
государства каждой из Сторон. При этом необходимо уведомить об этом компетентные и таможенные органы 
запрашивающей Стороны с указанием видов, количества и места нахождения передаваемого оснащения. 

5. При необходимости оказания пострадавшим срочной медицинской помощи на территорию 
государства запрашивающей Стороны по согласованию с ней может быть ввезено определенное количество 
наркотических и психотропных лекарственных средств, которые не подлежат передаче запрашивающей 
Стороне и используются исключительно медицинскими работниками под контролем представителей 
запрашивающей Стороны. Неиспользованные наркотические и психотропные лекарственные средства должны 
быть возвращены на территорию государства предоставляющей Стороны. 

6. Ввоз и вывоз наркотических и психотропных лекарственных средств осуществляются в порядке, 
установленном законодательством государства каждой из Сторон. 

Статья 8 
Использование воздушных судов 
1. Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием государств регистрации 
воздушных судов, количества членов экипажа и пассажиров каждого воздушного судна, маршрутов их полета 
(мест и времени взлета и посадки), воздушного перевозчика, заказчика полета и описи груза (с перечислением 
оснащения и материалов обеспечения). 

2. Запрашивающая Сторона предоставляет воздушному судну, которое перевозит группы по оказанию 
помощи, оснащение и материалы обеспечения и которое взлетает с территории государства другой Стороны, 
право использования воздушных коридоров в соответствии с международными договорами и навигационными 
правилами. 

3. Полеты осуществляются в соответствии с правилами, установленными законодательством государства 
каждой из Сторон. 

Статья 9 
Транзит 



                       

 
Каждая Сторона на основании запроса и согласно настоящему Соглашению обеспечивает необходимую 

поддержку во время пропуска через территорию своего государства групп по оказанию помощи, оснащения и 
материалов обеспечения для проведения совместных мероприятий по оказанию помощи в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций государствам, не являющимся участниками настоящего Соглашения. 

Статья 10 
Возмещение расходов 
1. Если Стороны не договорились об ином, запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей 

Стороне расходы по оказанию помощи на основании двустороннего акта о расходах по оказанию помощи, 
подписанного представителями компетентных органов Сторон. 

2. Запрашивающая Сторона может в любой момент отозвать свой запрос, но в этом случае 
предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов. 

3. Расходы по оформлению страхования не включаются в общие расходы по оказанию помощи и 
возмещению не подлежат. 

Статья 11 
Возмещение ущерба 
1. Каждая из Сторон отказывается от требований по возмещению ущерба к другой Стороне в следующих 

случаях выполнения задач по реализации настоящего Соглашения: 
а) причинения вреда физическому или юридическому лицу, его имуществу или окружающей среде 

государства запрашивающей Стороны, если вред причинен членом группы по оказанию помощи; 
б) получение увечий, расстройство здоровья или гибель члена группы по оказанию помощи. 
2. Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач по реализации настоящего Соглашения 

на территории государства запрашивающей Стороны причинит вред физическому или юридическому лицу, его 
имуществу или окружающей среде, этот вред подлежит возмещению запрашивающей Стороной в соответствии 
с законодательством государства запрашивающей Стороны, применяемым в случае нанесения вреда ее 
гражданами, оказывающими помощь. 

3. Вред, причиненный членом группы по оказанию помощи умышленно, подлежит возмещению 
предоставляющей Стороной. 

Статья 12 
Использование информации 
Информация, полученная в результате проводимой в рамках настоящего Соглашения деятельности, за 

исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством государства 
каждой из Сторон, публикуется и используется на основе обычной практики и законодательства государства 
каждой из Сторон, если иное не согласовано в письменной форме представителями компетентных органов 
Сторон. 

Статья 13 
Разрешение споров 
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, решаются 

путем проведения переговоров между компетентными органами Сторон. 
Споры, не урегулированные таким образом, подлежат дальнейшему разрешению путем консультаций и 

переговоров между Сторонами. 
Статья 14 
Изменения, которые вносятся в Соглашение 
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 15 
настоящего Соглашения. 

Статья 15 
Заключительные положения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Действие настоящего Соглашения 
прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения по дипломатическим каналам одной из Сторон 
письменного уведомления другой Стороны о прекращении его действия. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществляемую в соответствии с ним 
деятельность, начатую, но не завершенную до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об 
ином. 

Совершено в г. Москве «11» февраля 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском и осетинском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



2.16. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И СТРАНАМИ БАЛТИИ 

ЛИТВА 

Отношения между Российской Федерацией и 

Литовской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Независимость Литовской Республики (ЛР) была признана Постановлением Государственного Совета 

СССР от 6 сентября 1991 г. Дипломатические отношения с Литвой установлены 9 октября 1991 г. 

За минувшие годы стороны значительно продвинулись в формировании договорно-правовой базы 

сотрудничества. 29 июля 1991 г. в Москве был подписан Договор об основах межгосударственных отношений 

между РСФСР и Литовской Республикой (вступил в силу в мае 1992 г.). 24 октября 1997 г. в Москве были 
подписаны Договор о российско-литовской государственной границе и Договор о разграничении 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Балтийском море (вступили в силу в 

августе 2003 г.). На сегодняшний день заключены и действуют 8 межгосударственных, 30 

межправительственных и около 15 межведомственных договоров и соглашений. 

Около 20 проектов соглашений прорабатывается в рамках двусторонней Российско-Литовской 

Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и 

культурному сотрудничеству. МПК создана 28 августа 1997 г. в соответствии с договоренностью глав 

правительств обеих стран. Сопредседатель с российской стороны - Министр транспорта И.Е.Левитин, с 

литовской - Министр иностранных дел А.Ажубалис. VII заседание МПК состоялось 29-30 июня 2010 г. в 

Москве. 

Российско-литовские политические контакты. 
Президент Литвы В.Адамкус нанес официальный визит в Москву в 2001 г. В 2009 г. состоялись 

телефонный разговор (18 августа) и краткая беседа в Берлине (9 ноября) президентов Российской Федерации и 

Литовской Республики Д.А.Медведева и Д.Грибаускайте. 10 февраля 2010 г. в Хельсинки прошла встреча 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина с литовским лидером, а 26 марта 2010 г. в 

Москве – с Премьер-министром Литовской Республики А.Кубилюсом. Регулярный характер носят контакты 

министров иностранных дел двух стран. Главы внешнеполитических ведомств России и Литвы, в частности, 

встречались 4 июня 2009 г. в Хельсингере, Дания («на полях» министерской сессии СГБМ), 29 октября 2009 г. в 

Москве, 17 июля 2010 г. в Алма-Ате («на полях» СМИД ОБСЕ). 

2 февраля с.г. в Москве состоялись переговоры С.В.Лаврова с А.Ажубалисом как Действующим 

председателем ОБСЕ. 

Важным компонентом двусторонних отношений являются межпарламентские связи. Неоднократно 

встречались главы палат Федерального Собрания (ФС) Российской Федерации и Сейма Литовской Республики. 
14-15 октября 2009 г. в Москве находился председатель группы Сейма Литвы по связям с ФС России, 

председатель комитета Сейма по вопросам обороны и безопасности А.Анушаускас. Межпартийные связи 

регулярного характера не носят и ограничиваются контактами «Единой России» с партией экс-премьера 

К.Прунскене (ранее – Союз крестьян-народников Литвы, сейчас – Народная партия Литвы). 

Особое внимание в российско-литовских отношениях уделяется вопросам устойчивого 

жизнеобеспечения Калининградской области (КО) России. Главные усилия в этой сфере российская сторона 

направляет на обеспечение максимально благоприятных условий для осуществления пассажирского, грузового 

и воинского транзита в/из КО через территорию Литвы, а также свободы приграничного перемещения жителей 

области. 

Пассажирский транзит в/из Калининградской области регулируется российско-литовскими 

межправительственными соглашениями о взаимных поездках граждан от 2002 г. и о порядке выдачи 
упрощенного проездного документа на железной дороге от 2003 г., в соответствии с которыми гражданам 

России выдаются упрощенные проездные документы (УПД-ЖД/УТД) для пересечения территории Литвы. 

Основой торгово-экономического сотрудничества России и Литвы служит Соглашение о торгово-

экономических отношениях от 1993 г. (было адаптировано к нормам ЕС в 2004 г. в связи со вступлением в силу 

для Литвы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия-ЕС). 



                       

 
Если в течение 2006-2008 гг. товарооборот между нашими странами превышал 5 млрд. долл. США, то в 

2009 г. он уменьшился до 4,2 млрд. долл. США. В 2010 г. наблюдалась некоторая активизация торговли. По 

данным ФТС России, в течение года товарооборот вырос на 6,4% до 4511,9 млн. долл. США, в том числе 

российский экспорт составил - 3559,1 млн. долл. США, импорт - 952,8 млн. долл. США. В период с января по 

май с. г. товарооборот составил 3218,1 млн. долл. США (рост по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 

87%), в том числе российский экспорт в Литву - 2750,7 млн. долл. США, а импорт – 467,4 млн. долл. США. 

Россия по-прежнему остается главным внешнеторговым партнером Литвы. 

В 2009-2010 гг. значительных структурных изменений в товарообороте не произошло. В российском 
экспорте традиционно доминирующие позиции продолжали занимать энергоносители, на долю которых в 2010 

г. приходилось более 70% общего объема экспорта. Выросли поставки в Литву российских машин и 

оборудования - 11,6% и продукции химической промышленности – 8,9% от общего объема. Внешнеторговое 

сальдо по-прежнему складывается в пользу России. 

По оценкам экспертов, годовое потребление газа в Литве после закрытия Игналинской АЭС увеличится в 

1,5-2 раза до 4,5-6 млрд. куб. метров (в 2010 г. - 3,2 млрд. куб. метров). Весь объем «голубого топлива» 

поставляется российским концерном «Газпром». 

Основными статьями российского импорта из Литвы в 2010 г. были продукты сельскохозяйственной и 

пищевой промышленности, на долю которых приходилось 37,6% всего импорта; машины, оборудование, 

механизмы и др. – 27,7%; продукция химической промышленности, каучук – 10,8%; недрагоценные металлы и 

изделия из них – 6,1%. 

По данным Департамента статистики Литвы, по итогам 2010 г. объем прямых российских инвестиций 
(ПИИ) в экономику Литвы вырос на 35,4% и составил 843,3 млн. евро. Одним из основных направлений 

вложений российского капитала оставалась обрабатывающая промышленность (38,9% российских 

накопленных инвестиций в литовскую экономику), а также электроэнергетика и газовое хозяйство – 41,9%. В 

сферу финансовой деятельности направлены 10,7% российских ПИИ. На эти три сектора литовской экономики 

приходится более 90% российских ПИИ. 

Капиталовложения Литвы в российскую экономику за этот же период сократились на 24,7% до 116,9 

млн. евро. Основными отраслями, в которые направлялись литовские ПИИ, являются обрабатывающая 

промышленность (36,3% всех литовских ПИИ в Россию), финансовая деятельность – 24,6%, недвижимое 

имущество – 11,9%, транспорт и логистика – 8,6%. 

Российский капитал продолжает удерживать прочные позиции в ряде отраслей литовской экономики. В 

числе лидеров в своих сферах продолжали оставаться такие контролируемые российскими компаниями 
литовские предприятия, как «Лукойл-Балтия» (дочерняя компания НК «Лукойл», имеет крупнейшую сеть АЗС 

в стране); компания по продаже электроэнергии «Энергийос реализацийос центрас» («Интер РАО ЕЭС»); 

Каунасская ТЭС и газоимпортирующее предприятие «Летувос дуес» («Газпром»); завод минеральных 

удобрения «Лифоса» («Еврохим»); предприятие по производству метизов «Нямунас» («Мечел»). 

К крупным литовским инвестиционным проектам (все – в Калининградской области) относят 

рыбоперерабатывающее предприятие «Вичюнай-Русь» (7 млн. долл. США), мясоперерабатывающий завод 

«Калининградский деликатес» (6 млн. долл. США), кондитерский цех «Нова рута» (3 млн. долл. США), завод 

по выпуску сложных химических удобрений (9 млн. долл. США), а также торговый центр «Акрополис» (18 

млн. долл. США). 

19 ноября 2008 г. в Москве в ТПП России состоялось учредительное заседание Делового совета по 

сотрудничеству с Литвой. Совет возглавил старший вице-президент ОАО «Мечел» В.А.Тригубко. В тот же день 

в Вильнюсе прошло первое заседание аналогичной структуры литовских предпринимателей; главой литовского 
Совета по сотрудничеству стал председатель Конфедерации промышленников Литвы, президент концерна 

«Ахема» Б.Лубис. 25 марта 2009 г. в Москве состоялась встреча сопредседателей Деловых советов по 

сотрудничеству России и Литвы, в ходе которой был подписан Меморандум о сотрудничестве. В июле с. г. в 

Клайпеде прошло 4-е заседание Делового совета Россия-Литва, на котором участники приняли Декларацию об 

укреплении сотрудничества. 

Укрепляются и налаживаются торгово-экономические связи Литвы с российскими регионами, в 

частности между правительством Москвы и Вильнюсским городским самоуправлением. Одной из главных 

перспектив развития этих связей является создание «Дома Москвы» в Вильнюсе и «Дома Литвы» в Москве 

В апреле 2006 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Вильнюсом. 

Основу соглашения составляет культурно-образовательный блок. Заключено соглашение о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургской консерваторией и Литовской академией музыки и театра. Налажено 
взаимодействие между Санкт-Петербургским институтом археологии и Литовским институтом истории. В ходе 

мероприятий в рамках «Дней Санкт-Петербурга в Вильнюсе и Каунасе» (24 апреля - 3 мая 2007 г.) делегацией 

Санкт-Петербурга было подписано соглашение о сотрудничестве с Каунасом. 

Развиваются российско-литовские культурные связи. Они осуществляются на основе Соглашения о 

сотрудничестве между министерствами культуры России и Литвы от 6 июля 2009 г., а также двухлетних 

программ сотрудничества между этими ведомствами. Налажены прямые контакты между национальными 

библиотеками, музеями России и Литвы. Важное место в культурной жизни Литвы занимает российский театр. 



 
  

 

 

В свою очередь известные литовские режиссеры Р.Туминас и М.Карбаускис являются художественными 

руководителями соответственно академического театра им. Вахтангова и академического театра им. 

Маяковского. 

В 2010 г. большой позитивный резонанс получили ставшие уже традиционными международный 
фольклорный фестиваль «Покровские колокола», посвященный А.П.Чехову фестиваль детских и молодежных 

театров «Вильнюсская рампа-2010» и музыкально-театрально-художественный фестиваль российских мастеров 

искусств «Рождественские вечера». 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Литовской Республикой и отражающие 

состояние отношений между странами 
 

Урегулирование пограничных вопросов 
 

Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о 

российско-литовской государственной границе 

(Москва, 24 октября 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Литовская Республика, далее именуемые Стороны, 

подтверждая приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и подтверждая 

верность обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

исходя из положений Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой от 29 июля 1991 года и 

Соглашения между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской 

Республикой о сотрудничестве в экономическом и социально-культурном развитии Калининградской области 

РСФСР от 29 июля 1991 года, 
желая решить конкретные вопросы прохождения линии государственной границы между Российской 

Федерацией и Литовской Республикой на всем ее протяжении, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Договоре под термином "государственная граница" понимается линия и проходящая по 

этой линии вертикальная поверхность, разделяющие территории на суше, в водах, недрах и воздушном 

пространстве Российской Федерации и Литовской Республики. 

Статья 2 

Государственная граница между Российской Федерацией и Литовской Республикой начинается отточки 

стыка границ Российской Федерации, Литовской Республики и Республики Польша и проходит в соответствии 

с Описанием прохождения линии государственной границы между Российской Федерацией и Литовской 

Республикой (далее - Описание) до точки стыка внешних границ территориальных морей Сторон в Балтийском 
море. 

Стороны условились, что точное положение упомянутой точки стыка будет определено 

соответствующим документом. 

Описание, топографические карты масштаба 1:50000 и морская карта масштаба 1:200000 на русском и 

литовском языках с нанесенной на них линией государственной границы прилагаются к настоящему Договору 

и составляют его неотъемлемую часть. 

В случае возникновения расхождений между упомянутыми Описанием и картами при демаркации 

Стороны будут руководствоваться Описанием. 

Статья 3 

Любые естественные изменения русел пограничных рек, ручьев, а также береговой линии водоемов не 

влекут за собой изменений в положении определенной настоящим Договором линии государственной границы, 
если Стороны не договорятся об ином. 

Статья 4 

Для установления и обозначения в соответствии с настоящим Договором государственной границы на 

местности, составления соответствующих документов демаркации Стороны в возможно короткий срок 

образуют на паритетных началах Совместную российско-литовскую демаркационную комиссию. 

Статья 5 

Режим государственной границы определяется на основе отдельного соглашения между Сторонами. 



                       

 
Статья 6 

Государственная граница на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через реки, ручьи, 

озера и иные водоемы, проходит по середине этих сооружений или по их технологической оси независимо от 

прохождения государственной границы на воде. 

Статья 7 

Вопросы, связанные с эксплуатацией инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов 

инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или проходящих по ней, регулируются отдельными 

соглашениями. 
Статья 8 

Вопросы, связанные с сотрудничеством Сторон в области сохранения и использования рыбных запасов и 

охраны природной среды озера Виштынецкое (Виштитис), Куршского залива, рек и других пограничных 

водоемов, а также пограничных участков суши, регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 9 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу со дня обмена ратификационными 

грамотами. 

Совершено в Москве " 24 " октября 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о 

разграничении исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа в Балтийском море 

(Москва, 24 октября 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Литовская Республика, далее именуемые Стороны, 

руководствуясь желанием углублять и расширять добрососедские отношения между ними в 

соответствии с положениями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и подтверждая верность 

обязательствам, принятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
исходя из положений Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой от 29 июля 1991 года и 

Соглашения между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской 

Республикой о сотрудничестве в экономическом и социально-культурном развитии Калининградской области 

РСФСР от 29 июля 1991 года, 

учитывая обоюдное стремление Сторон обеспечить сохранение и рациональное использование 

природных ресурсов, а также иные интересы в соответствии с международным правом в морских 

пространствах, прилегающих к их побережьям, 

руководствуясь Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, 

стремясь разграничить исключительную экономическую зону и континентальный шельф между 

Российской Федерацией и Литовской Республикой, 

принимая во внимание существующую международную практику, применяемую при разграничении 
морских пространств с целью достижения справедливого решения, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Линия разграничения исключительной экономической зоны и континентального шельфа между 

Российской Федерацией и Литовской Республикой начинается от точки стыка внешних границ 

территориальных морей Сторон и проходит до точки стыка с границей исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа третьей стороны по прямым линиям (локсодромиям), соединяющим точки, 

последовательность соединения и географические координаты которых указаны в Статье 2 настоящего 

Договора. 

Географические координаты точек вышеуказанной линии рассчитаны в системе координат 1942 г., 

примененной на российской морской карте № 22055 издания 1997 года, и во Всемирной геодезической системе 
координат 1984 г. (WGS 84), примененной на литовской морской карте № 82001 издания 1996 года. 

Вышеуказанные морские карты с нанесенной линией разграничения исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа между Российской Федерацией и Литовской Республикой прилагаются к 

настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. 

Статья 2 

Упомянутые в Статье 1 настоящего Договора географические координаты точек являются следующими: 

В системе координат 1942 г. точки 

1. 55°23,053' с. ш. 20°39,343' в. д. 

2. 55°38,189' с. ш. 19°55,583' в. д. 



 
  

 

 

3. 55°55,435' с. ш. 19°02,923' в. д. 

В системе координат WGS 84 точки 

1. 55°23,040' с. ш. 20°39,22' в. д. 

2. 55°38,175' с. ш. 19°55,466' в. д. 
3. 55°55,420' с. ш. 19°02,805' в. д. 

Географические координаты точки стыка линии, указанной в Статье 1 настоящего Договора, с границей 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа третьей стороны будут определены с ее 

участием. 

В случае возникновения расхождений между линией, определенной по географическим координатам, 

установленным в настоящей Статье, и линией, изображенной на картах, прилагаемых к настоящему Договору, 

Стороны будут руководствоваться вышеуказанными географическими координатами. 

Статья 3 

В случае если линия разграничения исключительной экономической зоны и континентального шельфа 

проходит через нефтегазовое месторождение, то Стороны будут стремиться достичь соглашения в целях 

урегулирования всех возникающих вопросов, относящихся к возможной разработке такого месторождения, в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и соблюдая права каждой из 

Сторон на природные ресурсы ее исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

Статья 4 

Любые возникающие между Сторонами вопросы, касающиеся применения положений настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с нормами международного права. 

Статья 5 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу со дня обмена ратификационными 

грамотами. 

Совершено в Москве " 24 " октября 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о деятельности пограничных 

уполномоченных 

(Курессааре, 16 августа 2011 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

стремясь развивать добрососедские отношения между государствами, в целях поддержания 
правопорядка, своевременного урегулирования пограничных инцидентов на государственной границе между 

Российской Федерацией и Литовской Республикой (далее - российско-литовская государственная граница), 

желая решать все возникающие пограничные вопросы в духе сотрудничества и взаимопомощи, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«органы охраны российско-литовской государственной границы» - определенные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Литовской Республики органы и должностные лица, в 

компетенцию которых входит решение вопросов охраны российско- литовской государственной границы, а 

также обеспечение выполнения положений настоящего Соглашения; 

«режим российско-литовской государственной границы» - правила пересечения российско-литовской 
государственной границы лицами и транспортными средствами, перемещения через российско-литовскую 

государственную границу грузов, товаров и животных, пропуска через российско-литовскую государственную 

границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, ведения на российско-литовской 

государственной границе либо вблизи нее хозяйственной, промысловой и иной деятельности, а также 

рассмотрения обстоятельств, связанных с нарушением указанных правил; 

«пограничный инцидент» - происшествие на российско-литовской государственной границе, 

выражающееся в различных нарушениях ее режима; 

«пограничный уполномоченный» - должностное лицо органов охраны российско-литовской 

государственной границы, назначенное для разрешения вопросов, связанных с соблюдением режима 

российско- литовской государственной границы, расследованием пограничных инцидентов и выполнением 

положений настоящего Соглашения; 

«расследование пограничного инцидента» — проводимое пограничными уполномоченными 
всестороннее рассмотрение обстоятельств, связанных с пограничным инцидентом, а также его урегулирование; 



                       

 
«пункт обмена служебной корреспонденцией» — специально выбранное пограничными 

уполномоченными по взаимной договоренности и оборудованное место на российско-литовской 

государственной границе; 

«обмен служебной информацией» — передача данных (информации) по техническим средствам связи, в 

пунктах обмена служебной корреспонденцией или во время заседаний (встреч) пограничных уполномоченных; 

«пункт пропуска через российско-литовскую государственную границу» — территория в пределах 

автомобильного или железнодорожного вокзала, станции, речного порта, открытых для международных 

сообщений, а также иное, специально оборудованное место, где осуществляется пропуск через российско-
литовскую государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных согласно 

Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о 

пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Литовской Республикой от 

24 февраля 1995 г.; 

«пограничные воды» — участки рек, ручьев, каналов, озер, лиманов, прудов и иных водоемов, по 

которым проходит российско-литовская государственная граница, а также пересекаемые российско-литовской 

государственной границей воды рек, ручьев, каналов, озер, прудов и иных водоемов. Протяженность этих вод 

не может превышать 5 километров в обе стороны от российско-литовской государственной границы. 

Статья 2 

1. В целях настоящего Соглашения каждая Сторона назначает пограничного уполномоченного, который 

выполняет свои обязанности в соответствии с международными договорами, участниками которых являются 

Российская Федерация и Литовская Республика, и правовыми актами, действующими на территории своего 
государства. 

2. Информацией о назначении пограничных уполномоченных и заместителей пограничных 

уполномоченных с указанием фамилий, имен (отчеств), воинских (специальных) званий и пунктов 

официального пребывания Стороны обмениваются по дипломатическим каналам. 

3. При исполнении обязанностей пограничных уполномоченных заместители пограничных 

уполномоченных пользуются правами, которые предоставлены пограничным уполномоченным. 

Статья 3 

Для обеспечения своей деятельности пограничные уполномоченные привлекают необходимое 

количество помощников, секретарей, переводчиков, экспертов, представителей по приему и передаче 

служебной корреспонденции, а также иных лиц. 

Статья 4 
1. Пограничным уполномоченным и их заместителям для выполнения своих обязанностей в рамках 

настоящего Соглашения предоставляются полномочия, оформленные в письменной форме, на основании 

которых они имеют право перехода российско-литовской государственной границы по предварительному 

согласованию с пограничным уполномоченным государства Стороны, на территорию которой осуществляется 

переход. 

Полномочия, оформляемые в письменной форме, выдаются: 

пограничному уполномоченному Российской Федерации и его заместителям — директором Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации; 

пограничному уполномоченному Литовской Республики и его заместителям — Министром внутренних 

дел Литовской Республики. 

Образец предоставляемых полномочий, оформляемых в письменной форме, приведен в приложении № 

1, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
2. Полномочия, оформляемые в письменной форме, помощникам пограничных уполномоченных, 

удостоверения секретарям и переводчикам, удостоверения экспертам на разовый переход российско- литовской 

государственной границы и возвращение, представителям по приему и передаче служебной корреспонденции и 

иным лицам, привлекаемым для обеспечения деятельности пограничных уполномоченных, предоставляются 

пограничными уполномоченными. 

Образцы указанных документов приведены соответственно в приложениях № 2 — 4, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 5 

1. На пограничных уполномоченных возлагаются следующие функции: 

осуществление необходимых мер по предупреждению пограничных инцидентов, а в случаях 

возникновения пограничных инцидентов — проведение их расследований; 
организация контроля за соблюдением режима российско-литовской государственной границы; 

обеспечение сохранности состояния пограничных знаков Российской Федерации и Литовской 

Республики, их ремонта, в случае порчи или уничтожения— их восстановления, а также ухода за пограничной 

просекой; 

обеспечение надлежащего функционирования пунктов пропуска через российско-литовскую 

государственную границу и взаимодействия служб, выполняющих контрольные функции в пунктах пропуска 

через российско-литовскую государственную границу; 



 
  

 

 

принятие совместно с уполномоченными органами государственной власти необходимых мер по борьбе 

с контрабандой оружия, боеприпасов, ценностей, валюты, наркотических, психотропных, радиоактивных и 

иных опасных веществ; 

поддержание взаимодействия с соответствующими 
уполномоченными органами государственной власти в целях предотвращения распространения через 

российско-литовскую государственную границу стихийных бедствий, а также обеспечение пропуска через 

российско-литовскую государственную границу по обоснованной просьбе пограничного уполномоченного 

одной из Сторон пожарных и спасательных команд, рабочих групп, персонала медицинских и ветеринарных 

служб в случаях стихийных бедствий или экологических катастроф; 

осуществление совместно с уполномоченными органами государственной власти надлежащего контроля 

за проведением хозяйственных работ и иной деятельностью на российско-литовской государственной границе, 

а также за водопользованием на пограничных водах, соблюдением правил охоты и рыболовства; 

передача домашних животных одного государства, обнаруженных на территории другого государства; 

передача для рассмотрения по дипломатическим каналам вопросов, которые не были решены 

пограничными уполномоченными. 
2. Пограничные уполномоченные при необходимости выполняют и другие функции, связанные с 

реализацией настоящего Соглашения. 

Статья 6 

Пограничные уполномоченные проводят совместные расследования следующих видов пограничных 

инцидентов: 

обстрел через российско-литовскую государственную границу лиц и территории государства одной из 

Сторон, а также насильственные действия, повлекшие за собой гибель или телесные повреждения людей, 

похищение, уничтожение или повреждение имущества и другие тяжкие последствия; 

незаконное пересечение российско-литовской государственной границы лицами, транспортными 

средствами и незаконное перемещение через нее грузов; 

порча, уничтожение или утрата пограничных знаков Российской Федерации и Литовской Республики; 
распространение через российско-литовскую государственную границу пожаров, эпидемий, эпизоотии и 

эпифитотий; 

вызванное форс-мажорными обстоятельствами пересечение российско-литовской государственной 

границы судами или другими плавучими средствами, воздушными судами или другими летательными 

аппаратами; 

нарушения режима российско-литовской государственной границы, не требующие разрешения по 

дипломатическим каналам. 

При необходимости к проведению совместных расследований привлекаются представители 

соответствующих органов государственной власти. 

Статья 7 

1. Пограничные уполномоченные проводят совместную работу, как правило, на заседаниях (встречах). 

2. Плановые заседания (встречи) пограничных уполномоченных проводятся не реже двух раз в год 
поочередно на территории Российской Федерации и Литовской Республики, внеплановые — на территории 

государства, пограничным уполномоченным которого они предложены. 

3. Председательствует на заседании (встрече) пограничный уполномоченный государства, на территории 

которого оно проводится. 

4. Для проведения заседания (встречи) направляется приглашение, которое вручается не позднее чем за 

10 дней до даты проведения заседания (встречи). В приглашении предлагаются время и место проведения 

заседания (встречи), состав участников и повестка дня. 

5. В отдельных случаях по взаимной договоренности между пограничными уполномоченными на 

заседаниях (встречах) рассматриваются вопросы, ранее не предлагавшиеся для обсуждения. 

6. Ответ на приглашение дается в кратчайшие сроки, но не позднее чем за 48 часов до предложенного 

начала заседания (встречи). При этом могут быть предложены изменения времени и места проведения 
заседания (встречи), а также состава участников и повестки дня. 

7. На заседание (встречу), проводимое пограничным уполномоченным одного государства, должен лично 

прибыть пограничный уполномоченный другого государства. Если это невозможно по уважительным 

причинам, то на заседание (встречу) прибывает заместитель пограничного уполномоченного, о чем не позднее 

чем за 24 

часа до начала заседания (встречи) уведомляется пограничный уполномоченный, предложивший 

провести заседание (встречу). 

8. В заседаниях (встречах) пограничных уполномоченных при необходимости участвуют заместители 

пограничных уполномоченных, помощники пограничных уполномоченных, секретари, переводчики, эксперты 

и иные лица. 

9. Встречи заместителей пограничных уполномоченных или помощников пограничных уполномоченных 

проводятся по поручению пограничных уполномоченных. Такие встречи проводятся в том же порядке, что и 



                       

 
заседания (встречи) пограничных уполномоченных. При необходимости в них участвуют секретари, 

переводчики, эксперты и иные лица. 

10. Вопросы, не требующие личных встреч, могут быть разрешены путем обмена служебной 

информацией. 

Статья 8 

1. По результатам заседания (встречи) составляется протокол в двух экземплярах, каждый на русском и 

литовском языках. Протокол подписывается пограничными уполномоченными. 

2. В протоколе указываются время и место проведения заседания (встречи), состав участников, повестка 
дня, ход заседания, принятые решения и сроки их исполнения. 

3. Решения, принятые на заседании (встрече), вступают в силу с даты подписания протокола, если в нем 

не предусмотрено иное. 

4. Пограничные уполномоченные или по их поручению заместители пограничных уполномоченных 

информируют друг друга о ходе выполнения ранее принятых решений. 

5. Протоколы встреч заместителей пограничных уполномоченных или помощников пограничных 

уполномоченных утверждаются пограничными уполномоченными и вступают в силу после обмена 

утвержденными протоколами. 

Статья 9 

1. Пограничные уполномоченные в течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего 

Соглашения определяют пункты и порядок обмена служебной корреспонденцией, места встреч на российско- 

литовской государственной границе и порядок использования технических средств связи, места передачи 
имущества, трупов людей, домашних животных через российско-литовскую государственную границу, а также 

назначают представителей для приема и передачи служебной корреспонденции. 

2. Пункты обмена служебной корреспонденцией работают круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни. 

3. Пограничные уполномоченные по взаимной договоренности устанавливают образцы документов, 

которые оформляются при приеме и передаче имущества, трупов людей, домашних животных, служебной 

корреспонденции, а также при совершении других действий в соответствии с положениями настоящего 

Соглашения. 

Статья 10 

1. Помощники пограничных уполномоченных при выполнении обязанностей в рамках настоящего 

Соглашения пересекают российско- литовскую государственную границу в согласованных пограничными 
уполномоченными местах на основании письменных полномочий, предоставленных в соответствии со статьей 

4 настоящего Соглашения. 

2. Секретари и переводчики пересекают российско-литовскую государственную границу в 

согласованных пограничными уполномоченными местах на основании удостоверений секретарей и 

переводчиков, выданных в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения. 

3. Эксперты, представители по приему и передаче служебной корреспонденции и иные лица, 

привлекаемые для обеспечения деятельности пограничных уполномоченных, пересекают российско- 

литовскую государственную границу в согласованных пограничными уполномоченными местах на основании 

удостоверений на разовый переход границы и возвращение, выданных в соответствии со статьей 4 настоящего 

Соглашения, а также документов, удостоверяющих личность. 

4. В случае утраты документов на пересечение российско-литовской государственной границы, 

предусмотренных пунктами 1 — 3 настоящей статьи, лица, ответственные за их хранение, немедленно 
докладывают об этом пограничному уполномоченному своей Стороны, который извещает о случившемся 

пограничного уполномоченного государства другой Стороны. 

5. Пограничным уполномоченным, заместителям пограничных уполномоченных и лицам, указанным в 

статье 3 настоящего Соглашения, одной Стороны на территории государства другой Стороны гарантируется 

личная безопасность и безопасность транспортных средств, служебных документов и имущества. 

6. Каждая из Сторон несет расходы, связанные с выполнением положений настоящего Соглашения на 

территории своего государства, причем расходы на проведение заседаний (встреч) несет Сторона, на 

территории государства которой они проводятся. Стороны могут согласиться и о другом порядке несения 

расходов. 

Статья 11 

1. Пограничные уполномоченные взаимно информируют друг друга: 
об обнаружении признаков подготовки незаконного пересечения российско-литовской государственной 

границы и о случившихся фактах ее незаконного пересечения; 

о мерах, принимаемых для предотвращения незаконных пересечений российско-литовской 

государственной границы; 

о деятельности лиц и организаций, занимающихся незаконным перемещением через российско-

литовскую государственную границу лиц, контрабандой оружия, боеприпасов, ценностей, валюты, 

наркотических, психотропных, радиоактивных и иных опасных веществ; 



 
  

 

 

о признаках загрязнения пограничных вод, возникновения вблизи российско-литовской государственной 

границы эпидемий, эпизоотии, эпифитотий, пожаров и иных стихийных бедствий; 

о прекращении или об изменении режима работы пунктов пропуска через российско-литовскую 

государственную границу, изменении порядка пропуска через российско-литовскую государственную границу 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, установлении карантина в связи с эпидемиями, 

эпизоотиями, эпифитотиями и иными причинами; 

о перемещении, повреждении или разрушении навигационных знаков и оборудования в пограничных 

водах; 

по другим вопросам, влияющим на соблюдение режима российско- литовской государственной границы. 

2. Информация, обмен которой ведется, может быть использована только в служебных целях. В 

предоставлении информации может быть отказано, если предоставление такой информации представляет 

угрозу общественному порядку или национальной безопасности. 

Статья 12 

1. Пограничные уполномоченные по взаимному согласию проводят совместные расследования 

пограничных инцидентов, указанных в статье 6 настоящего Соглашения. 
2. Проведением совместного расследования руководит пограничный уполномоченный государства, на 

территории которого произошел пограничный инцидент. 

3. По результатам совместного расследования составляется акт совместного расследования пограничного 

инцидента. При необходимости к такому акту в качестве приложения приобщаются документы, 

способствующие совместному расследованию пограничного инцидента. Указанный акт и другие документы 

составляются руководствуясь правилами, установленными в статье 8 настоящего Соглашения.  

4. Пограничные уполномоченные в рамках предоставленных настоящим Соглашением полномочий 

содействуют возвращению имущества, оказавшегося на территории государства одной из Сторон в силу 

стихийных бедствий. 

5. Совместное расследование пограничного инцидента не рассматривается как процессуальное действие 

в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством Литовской Республики. 
6. Пограничные инциденты, при урегулировании которых пограничные уполномоченные не пришли к 

согласию в течение 14 суток, разрешаются по дипломатическим каналам. 

Статья 13 

1. При необходимости пограничные уполномоченные обращаются друг к другу с просьбой о помощи при 

пожарах, наводнениях, возникновениях угроз загрязнения окружающей среды, а также иных стихийных 

бедствиях вблизи российско-литовской государственной границы. 

2. Для оказания срочной помощи в таких случаях пожарные и спасательные команды, рабочие группы, 

персонал медицинских и ветеринарных служб пересекают российско-литовскую государственную границу в 

согласованном пограничными уполномоченными месте и пребывают на территории сопредельного государства 

необходимое для оказания помощи время. Пересечение российско-литовской государственной границы 

лицами, участвующими в оказании срочной помощи, осуществляется по спискам, заверенным пограничными 

уполномоченными соответственно Российской Федерации или Литовской Республики, и документам, 
удостоверяющим личность. Перечень документов, удостоверяющих личность, определяется соответственно 

законодательством Российской Федерации или законодательством Литовской Республики. 

3. Материалы, оборудование, инструменты и транспортные средства, используемые для оказания 

срочной помощи, а также вещи личного пользования лиц, входящих в состав пожарных и спасательных команд, 

рабочих групп, персонала медицинских и ветеринарных служб, таможенными пошлинами и другими налогами 

не облагаются. Вопросы финансирования расходов на оказание срочной медицинской помощи на территории 

сопредельного государства решаются руководствуясь национальными правовыми актами. По завершении 

оказания срочной помощи неиспользованные материалы, оборудование, инструменты и транспортные средства 

беспрепятственно возвращаются на территорию государства, предоставившего помощь. 

4. Органы охраны государственной границы государств Сторон не препятствуют пересечению 

российско-литовской государственной границы лицами, дикими и домашними животными, спасающимися от 
пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Литовская Республика. 

Статья 15 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и 

действует до вступления в силу соглашения о режиме российско- литовской государственной границы, если ни 

одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону не позднее чем за 6 месяцев о своем желании 

прекратить его действие. 

2. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения, которые 

вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 



                       

 
Совершено в г. Курессааре « 16 » августа 2011 г. в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Временное соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о взаимных поездках граждан 

(Москва, 24 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами,  

руководствуясь положениями Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой от 29 июля 1991 года и 

Соглашения между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской 

Республикой о сотрудничестве в экономическом и социально-культурном развитии Калининградской области 
РСФСР от 29 июля 1991 года,  

стремясь упростить порядок взаимных поездок граждан обоих государств,  

согласились о следующем: 

Статья 1 

Граждане одного государства въезжают, выезжают, следуют транзитом и временно пребывают на 

территории другого государства по визам и при наличии документов, перечисленных в статье 2 настоящего 

Временного соглашения, если иное не оговаривается настоящим Временным соглашением или другими 

соглашениями между Российской Федерацией и Литовской Республикой.  

Статья 2 

Документами, удостоверяющими личность граждан и признаваемыми Сторонами действительными для 

взаимных поездок, являются:  
а) для граждан Российской Федерации:  

дипломатический паспорт;  

служебный паспорт;  

заграничный паспорт;  

паспорт моряка (при наличии записи в судовой роли либо надлежащим образом заверенной выписки из 

нее);  

свидетельство на возвращение (для возвращения в Российскую Федерацию один раз).  

Указанные документы для граждан Российской Федерации с символикой СССР должны иметь запись 

или отметку о гражданстве Российской Федерации;  

b) для граждан Литовской Республики:  

дипломатический паспорт;  

паспорт гражданина Литовской Республики;  
книжка моряка (при наличии записи в судовой роли либо надлежащим образом заверенной выписки из 

нее);  

документ путешествия ребенка;  

свидетельство на возвращение (для возвращения в Литовскую Республику один раз).  

В случае введения новых документов Стороны будут информировать друг друга по дипломатическим 

каналам не менее чем за 20 дней до их введения с одновременным направлением не менее 3 оформленных 

образцов каждого документа.  

Статья 3 

Граждане одного государства въезжают на территорию другого государства и выезжают с этой 

территории через пункты пропуска на границе, открытые для международного или двустороннего 

пассажирского сообщения.  
Статья 4 

Граждане одного государства во время пребывания на территории другого государства обязаны 

соблюдать законы и другие правовые акты этого государства.  

Статья 5 

Граждане одного государства для получения визы другого государства обязаны предъявить в его 

дипломатическое представительство или консульское учреждение приглашение, оформленное в установленном 

порядке и полученное от соответствующего юридического или физического лица принимающего государства, 

за исключением случаев, указанных в настоящем Временном соглашении.  

Статья 6 



 
  

 

 

Приглашение для получения визы не требуется в случае:  

а) наличия выданной уполномоченным органом принимающего государства путевки в пансионат, дом 

отдыха, санаторий или иное лечебно-оздоровительное учреждение, расположенные на территории 

соответствующего государства;  
b) наличия туристической путевки (ваучера), выданной российской или литовской туристической 

организацией (либо ее партнером), занимающейся международным туризмом на законных основаниях, и 

подтверждения принимающей туристической организации соответствующего государства;  

с) владения недвижимостью, принадлежащей гражданину на праве собственности или долгосрочной 

(свыше 6 месяцев) аренды на территории другого государства, по предъявлении удостоверяющего документа;  

d) необходимости реализации права наследования по предъявлении документа, подтверждающего 

получение наследства на территории другого государства.  

Статья 7 

В безотлагательных случаях гуманитарного характера уполномоченные органы обоих государств будут 

выдавать бесплатно визы в течение 24 часов. Такие поездки среди прочих включают:  

а) поездки с целью посещения тяжелобольного члена семьи или близкого родственника, для участия в 
похоронах члена семьи или близкого родственника по предъявлении подтверждающего документа, заверенного 

с Российской Стороны лечебным учреждением или органом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, с Литовской Стороны лечебным учреждением или службами Департамента миграции при 

Министерстве внутренних дел Литовской Республики, а также по извещениям, поступающим по 

дипломатическим каналам;  

b) поездки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, или лиц с тяжелыми заболеваниями при 

наличии документов, выданных уполномоченными органами и подтверждающих необходимость срочного 

въезда на территорию другого государства;  

с) поездки с целью сопровождения лиц, упомянутых в пункте "b" настоящей статьи, при наличии 

документа, подтверждающего необходимость сопровождения больного;  

d) поездки для оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и 
эпидемий;  

е) поездки для сопровождения груза гуманитарной помощи - по предъявлении документов, оформленных 

в соответствии с действующим законодательством принимающей Стороны.  

Статья 8 

Уполномоченные органы обоих государств будут выдавать многократные визы, действительные в 

течение одного года, лицам, имеющим близких родственников, постоянно проживающих на территории 

принимающего государства, по предъявлении приглашений от этих родственников, заверенных в соответствии 

с законодательством этого государства.  

Статья 9 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Литовской Республики, и 

граждане Литовской Республики, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

осуществляют поездки на территорию государства своего гражданства и возвращаются к месту постоянного 
жительства без виз.  

Граждане Российской Федерации, имеющие удостоверения о сохранении права на гражданство 

Литовской Республики, а также члены их семей, внесенные в данное удостоверение, осуществляют поездки на 

территорию Литовской Республики без виз.  

Статья 10 

Сохраняется безвизовый порядок въезда:  

а) членов экипажей воздушных судов гражданской авиации при наличии записи в генеральной 

декларации (полетном задании);  

b) членов экипажей морских и речных судов при наличии записи в судовой роли или выписки из нее;  

с) работников поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад железных дорог по именным 

спискам и маршрутным листам, утверждаемым на каждый рейс;  
d) экипажей автотранспортных средств (не более 2 человек), в том числе следующих транзитом, при 

наличии разрешения, выданного компетентными органами Сторон в соответствии с Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о международном 

автомобильном сообщении от 18 ноября 1993 года.  

Статья 11 

Стороны на основе взаимности будут применять льготные ставки консульских сборов за выдачу виз.  

Консульские сборы за выдачу виз не будут взиматься с:  

граждан одного государства, обучающихся в высших и средних государственных учебных заведениях на 

территории другого государства;  

лиц, следующих в порядке обмена в области науки, техники, образования, культуры, искусства и спорта 

в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями;  



                       

 
лиц, посещающих могилы близких родственников, при наличии документа, подтверждающего место 

захоронения;  

детей в возрасте до 16 лет.  

Статья 12 

Уполномоченные органы каждого государства имеют право отказать гражданам другого государства во 

въезде без объяснения причин отказа или ограничить срок их временного пребывания на своей территории.  

Каждое государство примет без условий и в любое время своих граждан, которым будет предписано 

покинуть другое государство до срока или которые будут депортированы.  
Статья 13 

Каждая из Сторон имеет право ввести временные ограничения или приостановить действие настоящего 

Временного соглашения или его части, если подобные меры необходимы для обеспечения безопасности 

государства, охраны общественного порядка или здоровья населения. О принятии и об отмене данных мер 

должно быть незамедлительно сообщено другой Стороне по дипломатическим каналам.  

Статья 14 

Стороны будут по мере необходимости проводить консультации поочередно в гг.Москве и Вильнюсе для 

анализа хода выполнения настоящего Временного соглашения и обсуждения связанных с этим вопросов.  

Статья 15 

Отдельные положения, касающиеся взаимных поездок граждан, прежде всего относящиеся к 

Калининградской области Российской Федерации, оговариваются в Протоколе, который является 

неотъемлемой частью настоящего Временного соглашения.  
Статья 16 

Настоящее Временное соглашение может быть изменено или дополнено по взаимной договоренности 

Сторон. Поправки в таком случае вступают в силу со дня обмена соответствующими нотами.  

Статья 17 

Настоящее Временное соглашение вступит в силу через 30 дней со дня обмена нотами, 

подтверждающими, что каждая Сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его 

вступления в силу.  

В случае если одна из Сторон намерена прекратить действие настоящего Временного соглашения, то она 

уведомляет об этом другую Сторону по дипломатическим каналам. Действие Временного соглашения 

прекращается на девяностый день после вручения соответствующей ноты.  

Совершено в Москве 24 февраля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через 

государственную границу между Российской Федерацией и Литовской 

Республикой 

(Москва, 24 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 
В целях установления пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией 

и Литовской Республикой, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I 

I. Стороны установят следующие международные пункты пропуска через государственную границу 

между Российской Федерацией и Литовской Республикой (далее - пункты пропуска): 

I.I. железнодорожные: 

а) Советск (Российская Федерация) - Пагегяй (Литовская Республика); 

б) Нестеров (Российская Федерация) - Кибартай (Литовская Республика); 

1.2. автодорожные: 

а) Советск (Российская Федерация) - Панемуне (Литовская Республика); 
Ь) Чернышевское (Российская Федерация) - Кибартай (Литовская Республика); 

с) Морское (Российская Федерация) - Нида (Литовская Республика); 

с!) Пограничный (Российская Федерация) - Рамонишкяй (Литовская Республика). 

Пункт пропуска Пограничный-Рамонишкяй до завершения его обустройства и создания необходимой 

инфраструктуры будет действовать только как двусторонний; 1.3. речные: а) Советск (Российская Федерация) - 

Юрбаркас (Литовская Республика); 

Ь) Советск (Российская Федерация) - Русне (Литовская Республика); 



 
  

 

 

с) Рыбачий (Российская Федерация) - Нида (Литовская Республика). 

Порядок пропуска через автодорожный пункт пропуска Морское-Нида и речной пункт пропуска 

Рыбачий-Нида Стороны установят в отдельном соглашении. 

Все указанные пункты пропуска будут открыты также для пропуска лиц, транспортных средств и 
товаров третьих стран. 

2. Сроки открытия пунктов пропуска, а также виды сообщения, осуществляемые через эти пункты, 

Стороны определят путем обмена нотами после завершения их обустройства и создания необходимой 

инфраструктуры. 

Компетентные органы Сторон будут договариваться о режиме работы пунктов пропуска. 

3. Пропуск лиц, транспортных средств и товаров в пунктах пропуска осуществляется в соответствии с 

настоящим Соглашением и законодательством каждого из государств. 

4. Движение через автодорожные пункты пропуска может осуществляться лицами с использованием 

транспортных средств или в пешем порядке. Для пропуска лиц, следующих в пешем порядке, отводятся 

специальные полосы. 

Статья 2 
Вопросы, связанные с упрощенным порядком пересечения государственной границы гражданами 

Российской Федерации (Калининградской области) и Литовской Республики, будут регулироваться отдельным 

соглашением. 

Статья 3 

1. Стороны поручат компетентным органам подготовить на территории обоих государств 

инфраструктуру пунктов пропуска, учитывающую возрастание потоков лиц, в том числе следующих в пешем 

порядке, транспортных средств и товаров. 

2. Компетентные органы Сторон будут консультироваться в процессе подготовки заданий на 

проектирование и осуществление проектов строительства объектов автодорожных, железнодорожных и речных 

пунктов пропуска. 

Статья 4 
Компетентные органы Сторон будут взаимодействовать и совместно решать задачи по вопросам 

совершенствования транспортного сообщения и оптимального использования пунктов пропуска. 

Статья 5 

Воздушное, морское и речное сообщение через аэропорты, морские и речные порты, открытые для 

международного сообщения, а также обмен международными почтовыми отправлениями через пункты 

международного почтового обмена между Российской Федерацией и Литовской Республикой будут 

осуществляться на основании международных многосторонних и двусторонних соглашений, участниками 

которых являются Стороны, а также в соответствии с законодательством обоих государств. 

Статья 6 

I. Приостановление либо ограничение движения через отдельные пункты пропуска может быть введено 

по санитарным и техническим (проведение ремонта) причинам, соображениям общественной безопасности 

либо в связи со стихийными бедствиями. Сторона, которая намеревается приостановить либо ограничить 
движение, уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за пять дней до назначенного срока 

приостановления или ограничения движения. В безотлагательных случаях уведомление должно быть 

осуществлено не менее чем за 24 часа до назначенного срока приостановления или ограничения движения. 

2. О приостановлении или ограничении движения в связи с предстоящим ремонтом объектов на пунктах 

пропуска или коммуникационных сооружений Стороны информируют друг друга не позднее чем за три месяца 

до начала ремонтных работ, сообщая срок окончания этих работ. 

Статья 7 

Стороны, устанавливая пункты пропуска, исходят из того, что вопросы делимитации и демаркации 

государственной границы между Российской Федерацией и Литовской  

Республикой будут регулироваться отдельными соглашениями. 

Статья 8 
В настоящее Соглашение могут вноситься дополнения и изменения по взаимному согласию Сторон. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до истечения шести 

месяцев со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в Москва «24» февраля 1995 года, в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



                       

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах 

(Москва, 24 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Литовской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

желая развивать дружественные отношения, в том числе и посредством сотрудничества в области 

таможенного дела, 

стремясь путем сотрудничества таможенных служб способствовать развитию и ускорению 

пассажирского и грузового сообщения между государствами Сторон, 

имея в виду, что таможенные правонарушения наносят ущерб экономическим интересам Сторон, 

убежденные в том, что соблюдение таможенного законодательства и борьба с таможенными 

правонарушениями могут более успешно осуществляться при сотрудничестве таможенных служб Сторон, 

принимая во внимание Рекомендацию Совета таможенного сотрудничества о взаимном 

административном содействии от 5 декабря 1953 года, 

согласились о нижеследующем. 
Статья 1 

Определения 

Для целей настоящего Соглашения применяемые термины означают: 

"таможенное законодательство" - совокупность правовых норм, регулирующих порядок ввоза, вывоза и 

транзита товаров, валюты и валютных ценностей, взимания таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

платежей, предоставления льгот, установления запретов и ограничений, а также осуществления таможенного 

контроля; 

"таможенные службы" - Государственный таможенный комитет Российской Федерации и Таможенный 

департамент при Министерстве финансов Литовской Республики; 

"таможенное правонарушение" - нарушение или попытка нарушения таможенного законодательства; 

"лицо" - физическое или юридическое лицо; 
"наркотические вещества" - вещества, включенные в списки Единой Конвенции ООН о наркотических 

средствах 1961 года с последующими изменениями и дополнениями; 

"психотропные вещества" - вещества, включенные в списки Конвенции ООН о психотропных веществах 

1971 года с последующими изменениями; 

"контролируемая поставка" - метод, при использовании которого разрешается вывоз с территорий 

Сторон, транзит через них или ввоз в них незаконных или подозреваемых партий наркотических средств и 

психотропных веществ под наблюдением и контролем компетентных государственных органов, в целях 

выявления лиц, вовлеченных в незаконный оборот этих средств и веществ. 

Статья 2 

Сфера применения Соглашения 

1. На основании настоящего Соглашения таможенные службы Сторон в рамках своей компетенции и с 

соблюдением законодательства Сторон будут сотрудничать в целях: 
а) совершенствования пассажирского и грузового сообщения между государствами Сторон;  

б) обеспечения правильного взимания таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, а также 

применения таможенных льгот, запретов и ограничений; 

в) предотвращения, пресечения и расследования таможенных правонарушений. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон, вытекающих из других международных 

соглашений. 

Статья 3 

Упрощение таможенного оформления 

1. Таможенные службы Сторон: 

а) принимают по взаимному согласованию необходимые меры по упрощению таможенного оформления;  

б) признают по договоренности таможенные обеспечения (пломбы, оттиски печатей, штампы), 
таможенные документы друг друга, а при необходимости накладывают собственные таможенные обеспечения 

на перемещаемые товары. 

2. Товары и транспортные средства, следующие транзитом, освобождаются от таможенного досмотра, за 

исключением случаев, когда есть основания полагать, что их ввоз, вывоз и транзит запрещены или ограничены 

в соответствии с законодательством Сторон либо имеют место таможенные правонарушения.  

Статья 4 

Предоставление свидетельств 

1. Таможенные службы Сторон предоставляют друг другу по запросу свидетельства, подтверждающие, 

что товары перемещаются с территории одной Стороны на территорию другой Стороны на законных 



 
  

 

 

основаниях. В свидетельствах указываются вид и результаты таможенных процедур, в соответствии с 

которыми оформлялись товары. 

2. Таможенные службы Сторон предоставляют друг другу по запросу сведения о том, что 

предоставленные подчиненными им таможенными органами свидетельства или другие документы являются 
подлинными и содержат все необходимые данные. 

Статья 5 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков 

1. Таможенные службы Сторон с целью активизации действий по предупреждению, пресечению и 

расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ без предварительного 

запроса и в возможно короткий срок сообщают друг другу сведения 

а) о лицах, о которых известно, что они занимаются незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ или подозреваются в этом; 

б) о транспортных средствах, включая контейнеры, и почтовых отправлениях, о которых известно, что 

они используются для незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ или вызывают 

подозрение в таком использовании. 
Таможенные службы Сторон без предварительного запроса сообщают друг другу сведения о 

применяемых способах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также о новых 

методах контроля за ними. 

Полученные любой из таможенных служб Сторон в соответствии с пунктами I и 2 настоящей статьи 

сведения, сообщения и документы могут передаваться ее правоохранительным органам и другим 

государственным органам, занимающимся борьбой с наркоманией и незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

4. На основании законодательства Сторон и по взаимному согласованию таможенные службы Сторон 

используют при необходимости метод контролируемых поставок наркотических средств и психотропных 

веществ с целью выявления лиц, причастных к их незаконному обороту. 

Решения об использовании метода контролируемых поставок принимаются таможенными службами 
Сторон отдельно в каждом конкретном случае и могут при необходимости учитывать финансовые 

договоренности таможенных служб Сторон. 

5. Стороны могут распространить сферу действия настоящего Соглашения и на вещества, которые 

применяются для производства наркотических средств и психотропных веществ. 

Статья 6 

Передача сведений 

1. Таможенные службы Сторон передают друг другу по запросу, в том числе путем пересылки 

сообщений, протоколов и иных материалов или их заверенных копий, находящиеся в их распоряжении 

сведения: 

а) об обстоятельствах, связанных с взиманием таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, 

а также применением таможенных льгот, запретов и ограничений; 

б) о совершенных или готовящихся действиях, которые противоречат таможенному законодательству 
запрашивающей Стороны. 

2. Таможенные службы Сторон в возможно короткий срок сообщают друг другу, в том числе и без 

предварительного запроса, сведения о возможных нарушениях таможенного законодательства, в борьбе с 

которыми существует особая заинтересованность Сторон. Это, в первую очередь, касается нарушений 

законодательства при перемещении: 

а) товаров, которые могут представлять угрозу для окружающей природной среды или здоровья 

населения; 

б) оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, взрывных устройств; 

в) предметов, представляющих значительную историческую, художественную, археологическую или 

иную культурную ценность; 

г) товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Сторон обложению высокими 
таможенными пошлинами или налогами; 

д) товаров, имеющих особо важное значение и включенных в перечни, к которым применяются 

нетарифные ограничения. 

Таможенные службы Сторон будут обмениваться такими перечнями. 

3. Вместо документов, предусмотренных настоящим Соглашением, для тех же целей может быть 

передана в любом виде компьютеризованная информация. Одновременно должна быть передана вся 

сопутствующая информация, необходимая для толкования или использования этих материалов. 

Статья 7 

Передача документов 

1. Таможенные службы Сторон после вступления в силу настоящего Соглашения обмениваются 

действующими законодательными и иными нормативными актами по таможенным вопросам и информацией по 



                       

 
порядку их применения и в дальнейшем незамедлительно информируют друг друга о всех изменениях и 

дополнениях. 

2. Таможенная служба одной Стороны по запросу таможенной службы другой Стороны передает копии 

решений административных органов по вопросам применения таможенного законодательства. 

В запросах о передаче документов в соответствии с настоящей статьей в отличие от требования, 

предусмотренного подпунктом "д" пункта 2 статьи II настоящего Соглашения, существо дела может не 

описываться. 

Получение документов подтверждается запрашивающей таможенной службой с указанием даты 
получения. 

 

Передача по запросу подлинных документов осуществляется в тех случаях, когда официально 

заверенных копий или фотокопий этих документов недостаточно. 

Подлинные документы должны быть возвращены запрашиваемой таможенной службе в возможно 

короткий срок. 

7. При применении положений настоящей статьи не должны ущемляться права и законные интересы 

запрашиваемой Стороны или третьей стороны. 

Статья 8 

Обмен опытом и техническая помощь 

1. Таможенные службы Сторон: 

а) обмениваются опытом своей деятельности и информацией о новых средствах и способах совершения 
таможенных правонарушений; 

б) сообщают друг другу о применении таможенными службами технических вспомогательных средств; 

в) обмениваются информацией по другим таможенным вопросам, представляющим взаимный интерес.  

2. Таможенные службы Сторон оказывают друг другу техническую помощь в области таможенного дела, 

включая: 

а) обмен сотрудниками таможен в случаях, представляющих взаимный интерес, с целью ознакомления с 

техническими средствами, используемыми обеими таможенными службами; 

б) обучение и помощь в совершенствовании специальных навыков сотрудников таможен; 

в) обмен экспертами по таможенным вопросам; 

г) обмен профессиональными, научными и техническими сведениями, касающимися таможенных 

вопросов. 
Статья 9 

Проверка и расследование 

1. По запросу таможенной службы одной Стороны таможенная служба другой Стороны проводит 

проверку или расследование по вопросам, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта I статьи 2 

настоящего Соглашения. Результаты проверки или расследования сообщаются запрашивающей таможенной 

службе в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом I статьи 6 настоящего Соглашения. 

2. Проверки и расследования проводятся в соответствии с законодательством, действующим на 

территории запрашиваемой Стороны. Запрашиваемая таможенная служба проводит проверки и расследования, 

действуя от своего имени.  

3. Запрашиваемая таможенная служба может разрешить официальным лицам запрашивающей 

таможенной службы присутствовать при проверке или расследовании. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, когда должностные лица таможенной службы 
одной Стороны находятся на территории другой Стороны, они должны иметь при себе документы, 

подтверждающие их официальные полномочия и быть без оружия. 

Статья 10 

Эксперты и свидетели 

В случае, если судебные или административные органы одной Стороны в связи с рассматриваемыми 

таможенными правонарушениями обращаются с соответствующим запросом, то таможенная служба другой 

Стороны может уполномочить своих сотрудников выступить в качестве свидетелей или экспертов на таких 

судебных или административных разбирательствах. Эти сотрудники дают показания или заключения по 

фактам, установленным ими во время исполнения служебных обязанностей. В запросе об участии в судебном 

или административном разбирательстве должно быть указано, по какому делу и в каком качестве должен 

выступить сотрудник запрашиваемой таможенной службы. 
Эти сотрудники имеют право отказаться давать показания или делать заявление, если они имеют право 

или обязаны на такие действия в соответствии с законодательством своего государства или законодательством 

запрашивающей Стороны. 

Статья 11 

Форма и содержание запроса 



 
  

 

 

1. Запрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 9 настоящего Соглашения, направляется в письменной 

форме. Необходимые для выполнения запроса документы должны прилагаться в подлинниках, официально 

заверенных копиях или фотокопиях. 

В необходимых случаях может быть принят устный запрос, при этом он должен быть незамедлительно 
подтвержден в письменной форме. 

2. Запрос должен содержать следующие данные: 

а) таможенный орган, интересы которого лежат в основе запроса; 

б) запрашиваемые действия; 

в) сведения о физических и юридических лицах-участниках запрашиваемых действий; 

г) предмет и причина запроса; 

д) краткое описание существа дела и его юридическая квалификация. 

Статья 12 

Выполнение запроса 

1. Таможенные службы Сторон оказывают друг другу содействие в выполнении запроса в соответствии с 

законодательством государств Сторон и в пределах своей компетенции. 
2. В выполнении запроса отказывается или запрос выполняется частично, если его выполнение может 

нанести ущерб суверенитету или безопасности государства запрашиваемой Стороны либо противоречит 

законодательству или международным обязательствам этой Стороны. 

3. Об отказе в содействии в выполнении запроса, а также о причинах отказа запрашивающая таможенная 

служба незамедлительно уведомляется в письменной форме. 

4. Если таможенная служба обращается за содействием, которое не может оказать сама, в своем запросе 

она отмечает этот факт. Выполнение такого запроса передается на усмотрение запрашиваемой таможенной 

службы. 

Статья 13 

Использование полученных сведений 

1. Таможенные службы Сторон могут использовать в качестве доказательств сведения и документы, 
полученные в соответствии с настоящим Соглашением, в своих протоколах, сообщениях и иных материалах, 

при проведении проверок или расследований, в судебных или административных разбирательствах в связи с 

рассматриваемыми таможенными правонарушениями. Оценка этих сведений и документов, а также 

возможность и порядок их использования в судебных или административных разбирательствах определяются в 

соответствии с законодательством запрашивающей Стороны. 

2. Сведениям, переданным в соответствии с настоящим Соглашением таможенной службе одной из 

Сторон в какой-бы то ни было форме, предоставляется получившей их Стороне такая же степень защиты от 

огласки, как и подобным документам и сведениям этой Стороны в соответствии с ее законодательством. 

Получившая информацию таможенная служба обеспечивает ее конфиденциальность в случае такой просьбы со 

стороны другой таможенной службы. 

Статья 14 

Возмещение расходов 
1. Таможенные службы отклоняют требования возмещения расходов, связанных с выполнением 

настоящего Соглашения, за исключением расходов на экспертов и свидетелей, предусмотренных статей 10 

настоящего Соглашения 

2. Возмещение расходов, связанных с исполнением положений пункта 4 статьи 5 и статьи 8 настоящего 

Соглашения, может быть предметом отдельных договоренностей между таможенными службами Сторон. 

Статья 15 

Исполнение Соглашения 

1. Предусмотренное настоящим Соглашением сотрудничество осуществляется непосредственно между 

таможенными службами. 

2. В целях исполнения настоящего Соглашения таможенные службы Сторон, по договоренности, 

установят необходимые связи между подчиненными им таможенными органами. 
3. Представители таможенных служб Сторон будут по мере необходимости встречаться друг с другом 

поочередно на территории той или другой Стороны для обсуждения вопросов, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения. 

4. Переписка и обмен информацией между таможенными службами Сторон ведется на русском, 

литовском и английском языках. 

Статья 16 

Территориальное действие Соглашения 

1. Настоящее Соглашение действует на таможенной территории Российской Федерации и таможенной 

территории Литовской Республики. 

Статья 17 

Заключительные положения 



                       

 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения последнего уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных юридических процедур, 

необходимых для вступления Соглашения в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный период. Действие Соглашения может быть 

прекращено путем уведомления по дипломатическим каналам. Оно утратит свою силу через шесть месяцев с 

даты такого уведомления. 

Совершено в г. Москве 1995 г. «24» февраля в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о взаимных поездках граждан 

(Москва, 30 декабря 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

стремясь упростить порядок взаимных поездок граждан государств Сторон, 

согласились о следующем: 

Статья 1 

Граждане государства одной Стороны въезжают, выезжают, следуют транзитом и временно пребывают 

на территории государства другой Стороны при наличии визы и документов, указанных в статье 2 настоящего 

Соглашения, если иное не оговаривается настоящим Соглашением или другими соглашениями между 

Российской Федерацией и Литовской Республикой. 

Статья 2 

Документами, удостоверяющими личность граждан и признаваемыми Сторонами действительными для 

взаимных поездок, являются: 
для граждан Российской Федерации - дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт 

Российской Федерации (заграничный), включая заграничный паспорт с символикой СССР, действительный до 

31 декабря 2005 года, паспорт моряка (при наличии записи в судовой роли либо надлежащим образом 

заверенной выписки из нее), свидетельство на возвращение (для возвращения в Российскую Федерацию один 

раз); 

для граждан Литовской Республики - дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт 

гражданина Литовской Республики, паспорт Литовской Республики, книжка моряка (при наличии записи в 

судовой роли либо надлежащим образом заверенной выписки из нее), свидетельство на возвращение (для 

возвращения в Литовскую Республику один раз). 

Поездки несовершеннолетних детей осуществляются в соответствии с положениями настоящего 

Соглашения по действительным документам, указанным в настоящей статье, а также по действительным 

национальным заграничным паспортам родителей или сопровождающих их лиц, если дети вписаны в эти 
паспорта. Наличие фотографий детей в паспортах родителей или сопровождающих их лиц обязательно. 

В случае введения новых документов Стороны не менее чем за 20 дней до этого будут информировать 

друг друга по дипломатическим каналам с одновременным направлением не менее 3 оформленных образцов 

каждого документа. 

Статья 3 

Граждане государства одной Стороны въезжают на территорию государства другой Стороны и выезжают 

с этой территории через пункты пропуска на границе, открытые для международного или двустороннего 

сообщения. 

Статья 4 

Граждане государства одной Стороны во время пребывания на территории государства другой Стороны 

обязаны соблюдать законы и другие правовые акты этого государства. 
Статья 5 

Граждане государства одной Стороны для получения визы государства другой Стороны обязаны 

представить в его дипломатическое представительство или консульское учреждение приглашение, 

оформленное в установленном порядке и полученное от соответствующего юридического или физического 

лица принимающего государства, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Соглашении. 

Статья 6 

Представления приглашения для получения визы не требуется в случае: 

1) наличия выданной организацией принимающего государства путевки в пансионат, дом отдыха, 

санаторий или иное лечебно-оздоровительное учреждение, расположенное на территории соответствующего 

государства; 



 
  

 

 

2) наличия туристической путевки, выданной российской или литовской туристической организацией, 

занимающейся международным туризмом на законных основаниях, и подтверждения принимающей 

туристической организации соответствующего государства; 

3) владения недвижимостью, принадлежащей гражданину на праве собственности или долгосрочной 
(свыше 6 месяцев) аренды, расположенной на территории государства другой Стороны (по предъявлении 

удостоверяющего документа); 

4) реализации права наследования (по предъявлении документа, подтверждающего необходимость 

получения наследства на территории государства другой Стороны); 

5) наличия надлежащим образом заверенной выписки из судовой роли у членов экипажей морских и 

речных судов; 

6) наличия списков работников поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад железных дорог, 

представленных Министерством путей сообщения Российской Федерации и Министерством транспорта и 

коммуникаций Литовской Республики (при выдаче однократных виз); 

7) наличия разрешения, выданного компетентными органами Сторон в соответствии с Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о международном 
автомобильном сообщении от 18 ноября 1993 года, либо разрешения (лицензии) Европейской конференции 

министров транспорта на международные перевозки грузов (при этом к разрешению прилагается отдельная 

справка руководителя предприятия, в которой указываются имена и фамилии членов экипажей 

автотранспортных средств (не более 2 человек), в том числе следующих транзитом, и номер разрешения) - при 

выдаче однократных виз; 

8) наличия достаточных средств и медицинской страховки (при выдаче однократных виз, 

действительных до 30 дней); 

9) направления по регулярным маршрутам, согласованным соответствующими органами государств 

Сторон, членов экипажей пассажирских автобусов (при выдаче однократных виз). 

Статья 7 

В безотлагательных случаях гуманитарного характера уполномоченные органы государств Сторон 
выдают визы бесплатно в течение 24 часов. Такими случаями, в том числе, являются: 

1) поездки с целью посещения тяжелобольного члена семьи или близкого родственника - родителей (в 

том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных/удочеренных), родных брата и сестры, супруга, 

супруги, бабушки, дедушки, внука (далее именуются члены семьи, близкие родственники), а также для участия 

в похоронах члена семьи или близкого родственника - по предъявлении подтверждающего документа, 

заверенного с Российской Стороны органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, с 

Литовской Стороны - службами Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской 

Республики, а также по предъявлении извещения, поступающего по дипломатическим каналам; 

2) поездки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, или лиц с тяжелыми заболеваниями - при 

наличии документов, выданных уполномоченными органами государств Сторон и подтверждающих 

необходимость срочного въезда на территорию государства другой Стороны; 

3) поездки с целью сопровождения лиц, указанных в пункте 2) настоящей статьи, - при наличии 
документа, подтверждающего необходимость сопровождения больного; 

4) поездки с целью оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и 

эпидемий; 

5) поездки с целью сопровождения груза гуманитарной помощи - по предъявлении документов, 

оформленных в соответствии с законодательством государства принимающей Стороны; 

6) поездки граждан Российской Федерации, имеющих удостоверение о сохранении права на гражданство 

Литовской Республики, а также членов их семей, внесенных в указанное удостоверение, - без представления 

приглашения. 

Статья 8 

Уполномоченные органы государств Сторон выдают многократные визы, действительные на срок до 

одного года: 
1) лицам, имеющим членов семьи или близких родственников, постоянно проживающих на территории 

принимающего государства, при представлении приглашений от них, заверенных в соответствии с 

законодательством этого государства; 

2) работникам поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад железных дорог - при наличии 

списков, представленных Министерством путей сообщения Российской Федерации и Министерством 

транспорта и коммуникаций Литовской Республики; 

3) членам экипажей пассажирских автобусов, выполняющим перевозки по регулярным маршрутам, 

согласованным соответствующими органами государств Сторон - при наличии ходатайства соответствующего 

органа государства другой Стороны; 

4) членам экипажей автотранспортных средств (не более 2 человек), в том числе следующих транзитом, - 

при наличии списков, составленных ассоциациями национальных перевозчиков. 

Статья 9 



                       

 
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Литовской Республики, и 

граждане Литовской Республики, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

осуществляют поездки на территорию государства, гражданами которого они являются, и возвращаются к 

месту постоянного жительства без визы при наличии документов, указанных в статье 2 настоящего 

Соглашения, и разрешения на постоянное жительство. 

Статья 10 

Безвизовый порядок въезда сохраняется: 

1) для членов экипажей воздушных судов гражданской авиации - при наличии записи в генеральной 
декларации (полетном задании); 

2) для членов экипажей морских и речных судов - при наличии записи в судовой роли для временного 

отпуска на берег во время нахождения судна в порту. 

Статья 11 

Граждане государства одной Стороны, работающие в дипломатических или торговых 

представительствах, консульских учреждениях и международных организациях, расположенных на территории 

государства другой Стороны, имеющие действительные дипломатические или служебные паспорта, могут 

въезжать, выезжать, и находиться на территории этого государства без визы в течение всего срока 

аккредитации. 

Члены семей указанных граждан, проживающие вместе с ними и имеющие действительные 

дипломатические или служебные паспорта Российской Федерации или Литовской Республики, могут въезжать, 

выезжать и находиться на территории государства другой Стороны без визы в течение всего срока 
аккредитации этих граждан. 

Статья 12 

Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Калининградской области Российской 

Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Литовской Республики выдают 

визы Литовской Республики, включая многократные, сроком до одного года с правом пребывания в Литовской 

Республике до 180 дней в течение одного года, но не более 90 дней в течение 6 месяцев, без представления 

приглашения и бесплатно. 

Гражданам Литовской Республики дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации выдают визы Российской Федерации, включая многократные, сроком до одного года с 

правом пребывания в Калининградской области Российской Федерации до 180 дней в течение одного года, но 

не более 90 дней в течение 6 месяцев, без представления приглашения и бесплатно. 
Статья 13 

Консульский сбор за выдачу визы не взимается со следующих категорий граждан: 

1) участники мероприятий культурного, научно-технического, спортивного характера, имеющих 

большое общественное значение, и мероприятий приграничного сотрудничества, согласованных на основе 

взаимности между соответствующими министерствами и ведомствами государств Сторон, при наличии 

приглашений соответствующих министерств и ведомств, а также администраций Калининградской области 

Российской Федерации и уездов Литовской Республики; 

2) лица, посещающие могилы членов семьи или близких родственников на срок до 10 дней 2 раза в 

течение года, - при наличии документа, подтверждающего место захоронения; 

3) дети в возрасте до 16 лет; 

4) лица в возрасте от 60 лет; 

5) члены семей, близкие родственники и гости сотрудников дипломатических представительств и 
консульских учреждений государств Сторон; 

6) инвалиды первой группы, а также дети-инвалиды и сопровождающие их лица (не более одного 

человека). 

Статья 14 

Уполномоченные органы государства одной Стороны имеют право отказать гражданам государства 

другой Стороны в выдаче визы и во въезде без объяснения причин отказа или ограничить срок их временного 

пребывания на территории государства своей Стороны. 

Статья 15 

Каждая из Сторон может частично или полностью приостановить действие настоящего Соглашения. О 

принятии решения о приостановлении, а также о возобновлении действия настоящего Соглашения Стороны 

незамедлительно извещают друг друга по дипломатическим каналам. 
Статья 16 

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимной договоренности Сторон. 

Поправки в этом случае вступают в силу со дня обмена соответствующими нотами. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение, за исключением статьи 12, вступает в силу с 1 января 2003 г. 

Статья 12 настоящего Соглашения вступает в силу с 1 июля 2003 г. В случае, если одна из Сторон 

намерена прекратить действие настоящего Соглашения, она уведомляет об этом другую Сторону по 



 
  

 

 

дипломатическим каналам. Действие настоящего Соглашения прекращается на тридцатый день после вручения 

соответствующей ноты. 

Совершено в Москве " 30 " декабря 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о порядке выдачи упрощенного 

проездного документа на железной дороге 

(Москва, 20 июня 2003 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

стремясь к всестороннему сотрудничеству в реализации Совместного заявления Европейского союза и 

Российской Федерации о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской 

Федерации от 11 ноября 2002 г., 

принимая во внимание положения пунктов 7 и 9 Совместного заявления Европейского союза и 

Российской Федерации о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской 

Федерации от 11 ноября 2002 г. об учреждении специального упрощенного проездного документа на железной 

дороге и внедрении его механизма в целях создания условий для введения его в действие с 1 июля 2003 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Гражданам Российской Федерации для совершения разовой поездки пассажирским поездом 

российского формирования, следующим транзитом через территорию Литовской Республики с территории 
Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации туда и обратно, выдаются 

упрощенные проездные документы на железной дороге (далее именуются - УПД-ЖД). При этом УПД-ЖД не 

требуются гражданам Российской Федерации, имеющим право на транзитный проезд через территорию 

Литовской Республики по документам, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.  

2. Под "разовой поездкой" в настоящем Соглашении понимается однократная поездка при наличии 

действительного проездного документа (билета) в один конец или двукратная поездка при наличии проездного 

документа (билета) туда и обратно. 

3. Решение о выдаче или об отказе в выдаче УПД-ЖД принимается дипломатическим 

представительством и консульскими учреждениями Литовской Республики в Российской Федерации.  

4. УПД-ЖД раздаются компетентными литовскими представителями, указанными в части 1 статьи 2 

настоящего Соглашения, гражданам Российской Федерации для совершения разовой поездки пассажирским 
поездом российского формирования, следующим транзитом через территорию Литовской Республики с 

территории Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации и обратно (далее 

именуется - транзитный поезд), при наличии у них действительных проездных документов (билетов), 

действительных документов, удостоверяющих личность, указанных в приложении № 2 к настоящему 

Соглашению, и отсутствия у Литовской Республики возражений в отношении их транзита в транзитных 

поездах, следующих по маршрутам: 

1) Калининград - Москва - Калининград (поезда № 29/30 и № 149/150); 

2) Калининград - Санкт-Петербург - Калининград (поезд № 79/80); 

3) Анапа - Калининград - Анапа (поезд № 259/260); 

4) Челябинск - Калининград - Челябинск (летний; поезд № 525/526). 

5. УПД-ЖД раздаются до пересечения пассажирами государственной границы Литовской Республики. 
6. Перечень транзитных поездов может быть изменен путем обмена нотами между Министерством 

иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Литовской Республики. 

Статья 2 

1. В транзитных поездах, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, УПД-ЖД раздают граждане 

Литовской Республики, являющиеся консульскими должностными лицами и консульскими служащими 

Генерального консульства Литовской Республики в г. Калининград (далее именуются - лица, раздающие УПД-

ЖД) в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г. и Консульской конвенцией между 

Российской Федерацией и Литовской Республикой 1992 г., и им предоставляются предусмотренные этими 

конвенциями льготы, привилегии и иммунитеты по всему маршруту следования транзитного поезда. 

2. Лица, раздающие УПД-ЖД в транзитных поездах, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 

имеют соответствующие различительные знаки, о которых Литовская Сторона заблаговременно информирует 

Российскую Сторону. 
Статья 3 



                       

 
1. Лица, раздающие УПД-ЖД, выполняют эти функции во время следования транзитных поездов, 

указанных в статье 1 настоящего Соглашения, до пересечения пассажирами границы Литовской Республики. 

2. В случае технической ошибки в УПД-ЖД или отсутствия его бланка в то время, как разрешение на 

транзит пассажира Литовской Стороной дано, а также в других непредвиденных обстоятельствах, когда 

разрешение на транзит пассажира Литовской Стороной дано, уполномоченные литовские представители, 

следующие в транзитных поездах, принимают решение о выдаче УПД-ЖД на месте. 

3. Стороны принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности лиц, раздающих УПД-ЖД. 

В этих целях в каждом транзитном поезде, указанном в статье 1 настоящего Соглашения, в вагоне, в котором 
следует начальник поезда, находится мобильный пост сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, которые сопровождают транзитный поезд по всему маршруту следования и обеспечивают 

безопасность лиц, раздающих УПД-ЖД. 

4. Сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, указанным в части 3 настоящей статьи. 

Литовская Сторона выдает бесплатные многократные транзитные визы, действительные на срок до одного года. 

Статья 4 

Российская Сторона обеспечивает выделение лицам, раздающим УПД-ЖД, в каждом транзитном поезде, 

указанном в статье 1 настоящего Соглашения, в вагоне, в котором следует начальник поезда, постоянного 

четырехместного купе на весь маршрут следования транзитного поезда. Литовская Сторона оплачивает 

стоимость купе, указанного в настоящей статье, по тарифам, применяемым к гражданам Российской Федерации 

для покупки билетов в поездах российского формирования для проезда с территории Российской Федерации на 

территорию Калининградской области Российской Федерации и обратно. 
Статья 5 

1. Российская Сторона оказывает содействие лицам, раздающим УПД-ЖД, в осуществлении их функций. 

Российская Сторона обеспечивает своевременную раздачу пассажирам в транзитных поездах анкет для 

получения УПД-ЖД. 

2. В транзитных поездах, указанных в пунктах 3 и 4 части 4 статьи 1 настоящего Соглашения, 

Российская Сторона обеспечивает за 1 час до планируемой посадки в транзитный поезд лиц, раздающих УПД-

ЖД, сбор заполненных анкет для получения УПД-ЖД и документов, удостоверяющих личность, указанных в 

приложении № 2 к настоящему Соглашению. 

Статья 6 

Стороны обеспечивают проведение широкой информационной кампании с целью информирования 

граждан Российской Федерации о порядке выдачи УПД-ЖД, об их правах и обязанностях во время поездки в 
транзитных поездах через территорию Литовской Республики с территории Российской Федерации в 

Калининградскую область Российской Федерации и обратно. 

Статья 7 

Стороны заключают Протокол о порядке передачи данных, необходимых для принятия решения о 

выдаче упрощенного проездного документа на железной дороге, который является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Стороны обмениваются образцами документов, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 

Соглашению. В случае введения новых документов или внесения изменений в действующие документы 

Стороны не менее чем за 20 дней до этого информируют друг друга по дипломатическим каналам с 

одновременным направлением не менее 5 оформленных образцов каждого документа. 

Статья 9 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу 21 июня 2003 г., за исключением статей 1, 2, 3, 4 и 5 

настоящего Соглашения, которые вступают в силу 30 июня 2003 г. 

2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимной договоренности Сторон 

путем обмена нотами. Поправки в этом случае вступают в силу со дня обмена соответствующими нотами. 

3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления по 

дипломатическим каналам письменного уведомления другой Стороне. В этом случае действие настоящего 

Соглашения прекращается по истечении 60 дней с даты получения уведомления. 

Совершено в г.Москве 20 июня 2003 г. в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Приграничное сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о долгосрочном сотрудничестве 

Калининградской области Российской Федерации и регионов Литовской 

Республики 

(Москва, 29 июня 1999 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь положениями и целями Договора об основах межгосударственных отношений между 

РСФСР и Литовской Республикой от 29 июля 1991 года и Соглашения между РСФСР и Литовской Республикой 

о сотрудничестве в экономическом и социально-культурном развитии Калининградской области РСФСР от 29 

июля 1991 года, 

основываясь на положениях Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Литовской Республики о торгово-экономических отношениях от 18 ноября 1993 года, 

принимая во внимание положения Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 

года и Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве между территориальными 

сообществами и властями от 21 мая 1980 года, 

стремясь к укреплению добрососедства, взаимопонимания, развития сотрудничества в торгово-

экономической, культурной, гуманитарной, образовательной, социальной, экологической областях и в области 

правопорядка, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны будут способствовать созданию благоприятных условий для развития долгосрочного 

сотрудничества между региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации 
и Литовской Республики в рамках их компетенции, определяемой законодательством каждого из государств. 

2. Сферами такого сотрудничества являются: 

промышленность; 

энергетика; 

транспорт, а также его инфраструктура (перевозки, включая транзитные, автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и речным транспортом, дороги и шоссе, морские и речные порты); 

сельское и лесное хозяйство; 

торговля товарами и услугами; 

финансы, страхование и банковское дело; 

связь (почта, телекоммуникации); 

строительство; 

инфраструктура пограничных переходов; 
охрана окружающей среды; 

рыболовство; 

культура, наука, образование, культурное наследие; 

туризм, рекреация и спорт; 

обмен информацией и координация действий в предупреждении стихийных бедствий, катастроф, 

промышленных аварий и ликвидации их последствий; 

правовая взаимопомощь и борьба с преступностью; 

развитие городов и сельских районов; 

взаимодействие в рамках еврорегионов. 

Стороны по взаимной договоренности могут вносить в этот список изменения и дополнения. 

3. В случае изменения законодательства государства одной из Сторон, связанного с исполнением 
настоящего Соглашения, эта Сторона своевременно информирует о нем другую Сторону в письменной форме 

по дипломатическим каналам. 

4. Администрация Калининградской области Российской Федерации и соответствующие литовские 

власти могут разрабатывать совместные программы сотрудничества в каждой из перечисленных в настоящей 

статье сфер. 

Статья 2 

Под сотрудничеством между региональными и местными властями Стороны понимают все 

согласованные мероприятия экономического, общественного, правового, административного, технического, 



                       

 
научного, культурного и иного характера, направленные на расширение сотрудничества между региональными 

и местными властями обоих государств. 

Статья 3 

Региональные и местные власти обоих государств в рамках своей компетенции планируют и организуют 

долгосрочное сотрудничество в сферах, определенных в настоящем Соглашении, в том числе могут заключать 

соглашения по долгосрочному сотрудничеству, а также создавать совместные координационные органы 

долгосрочного сотрудничества. 

Статья 4 
Стороны будут поощрять сотрудничество региональных и местных властей Калининградской области 

Российской Федерации и Литовской Республики с региональными и местными властями третьих стран в 

рамках еврорегиональных объединений. 

Статья 5 

Транзит товаров, происходящих с таможенной территории или предназначенных для таможенной 

территории государства одной из Сторон, через территорию государства другой Стороны будет осуществляться 

на условиях недискриминационных и не менее благоприятных, чем предоставленные третьим странам, как это 

предусмотрено в Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о торгово-экономических отношениях от 18 ноября 1993 года и в соответствии с принципами и 

положениями ГАТТ/ВТО. 

Настоящее положение не применяется в отношении транзита предметов, изделий и товаров, ввоз и 

вывоз, а также транзит которых запрещен или ограничен законодательством Российской Федерации и/или 
Литовской Республики и/или требует специальных разрешений, в том числе грузов и объектов специального 

назначения, вопросы транзита которых в настоящее время регулируются отдельными двусторонними 

договоренностями. 

Статья 6 

Стороны будут совершенствовать практику существующего режима взаимных поездок граждан 

Российской Федерации - постоянных жителей Калининградской области Российской Федерации и граждан 

Литовской Республики в соответствии с их двусторонними соглашениями и международными обязательствами, 

включая Временное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о взаимных поездках граждан от 24 февраля 1995 года и Протокол к нему.  

Стороны в соответствии с законодательством в своих государствах и обязательствами, вытекающими из 

их двусторонних договоров и соглашений, будут расширять сотрудничество по пограничным вопросам, 
принимать совместные меры по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе путем подготовки соглашения о 

реадмиссии. 

Статья 7 

Стороны обеспечат недискриминационные условия транспортировки и транзита энергетических 

ресурсов через территории своих государств в количестве и объемах в соответствии с договорами и 

контрактами, заключенными между хозяйствующими субъектами государств Сторон. 

Статья 8 

1. Администрация Калининградской области Российской Федерации и соответствующие литовские 

власти создадут на паритетной основе Российско-Литовский совет по долгосрочному сотрудничеству между 

региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации и Литовской 

Республики (далее именуется - Совет), который будет возглавляться сопредседателями, и утвердят положение о 

Совете. 
2. Совет и совместные координационные органы долгосрочного сотрудничества между региональными и 

местными властями будут действовать на основании соответствующих положений. Положения о совместных 

координационных органах долгосрочного сотрудничества между региональными и местными властями 

утверждаются Советом. 

3. Совет будет определять и координировать общие направления, программы и формы долгосрочного 

сотрудничества между региональными и местными властями, включая разработку прогноза долгосрочного 

сотрудничества, готовить рекомендации центральным, региональным и местным властям, а также решать 

спорные вопросы, затрудняющие сотрудничество. 

Статья 9 

Совет установит на паритетной основе проводимые дважды в год Дни сотрудничества между 

региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации и Литовской 
Республики с проведением конференций, инвестиционных тендеров, ярмарок розничной и оптовой торговли 

товарами (услугами), происходящими из Калининградской области Российской Федерации и Литовской 

Республики, и других конкретных мероприятий, способствующих расширению торгово-экономических связей 

Калининградской области и регионов Литовской Республики. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с даты последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 



 
  

 

 

вступления в силу. Оно будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна 

из Сторон не направит другой Стороне письменного уведомления о своем намерении прекратить его действие. 

В таком случае Соглашение прекращает действовать через шесть месяцев с даты такого уведомления.  

Споры по интерпретации или применению настоящего Соглашения будут решаться путем переговоров. 
Совершено в г. Москва 29 июня 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о строительстве моста через реку 

Неман между городами Советск и Панемуне и подходов к нему 

(Клайпеда, 4 октября 2011 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

основываясь на положениях Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через государственную границу между Российской 

Федерацией и Литовской Республикой, подписанного 24 февраля 1995 г. в г. Москве, 

стремясь укреплять экономическое сотрудничество 

и транспортные связи между Российской Федерацией и Литовской Республикой, 

желая развивать транспортную, пограничную и таможенную инфраструктуру на государственной 

границе между Российской Федерацией и Литовской Республикой, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение заключается в целях строительства моста через реку Неман, подходов к нему, а 
также развития инфраструктуры автомобильного пункта пропуска через государственную границу между 

Российской Федерацией и Литовской Республикой на участке автомагистрали Е77 Псков - Рига - Ионишкис - 

Шауляй - Толпаки - 

Калининград - Гданьск - Эльблонг - Варшава - Радом - Краков -Третена - Рузомберок - Зволен - 

Будапешт (на обходах городов Советск и Панемуне). 

Статья 2 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"мост" - автодорожный мост через реку Неман между городами Советск (Российская Федерация) и 

Панемуне (Литовская Республика); 

"подход" - участок автомобильной дороги с дорожными сооружениями, предназначенный для движения 

автомобильного транспорта и соединяющий автомобильные дороги с мостом, 

"закрытая зона строительства" - огражденное на территории государства каждой из Сторон 
пространство, включающее акваторию реки Неман (за исключением акватории реки, предназначенной для 

судового хода), в пределах которого осуществляется строительство моста; 

"персонал" - лица, участвующие в строительстве моста или обеспечивающие такое строительство в 

пределах закрытой зоны строительства; 

"начало строительства" - дата принятия органами, непосредственно ответственными за выполнение 

положений настоящего Соглашения, решения о начале работ по инженерным изысканиям, проектированию и 

строительству моста, связанных с выездом специалистов на место проведения работ; 

"завершение строительства" - дата принятия в установленном законодательством государств Сторон 

порядке решения о вводе в эксплуатацию моста и подходов к нему. 

Статья 3 

1. Координацию деятельности по реализации настоящего Соглашения осуществляют компетентные 
органы государств Сторон: 

с Российской Стороны - Министерство транспорта Российской Федерации; 

с Литовской Стороны - Министерство транспорта и коммуникаций Литовской Республики. 

2. Органами, непосредственно ответственными за выполнение положений настоящего Соглашения, 

являются: 

с Российской Стороны: 

в части, касающейся финансирования и проведения работ По проектированию и строительству моста и 

подхода на территории Российской Федерации, - правительство Калининградской области; 

в части, касающейся развития инфраструктуры автомобильного пункта пропуска на территории 

Российской Федерации, - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской 

Федерации; 



                       

 
в части, касающейся порядка въезда в закрытую зону строительства, пребывания в этой зоне и выезда из 

нее, - Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба и 

Федеральная миграционная служба; 

с Литовской Стороны: 

в части, касающейся проектирования и строительства подхода на территории Литовской Республики, - 

Дирекция автомобильных дорог Литвы при Министерстве транспорта и коммуникаций Литовской Республики; 

В части, касающейся развития инфраструктуры автомобильного пункта пропуска на территории 

Литовской Республики, - Дирекция 
пунктов пограничного контроля при Министерстве транспорта и коммуникаций Литовской Республики;  

в части, касающейся порядка въезда в закрытую зону строительства, пребывания в этой зоне и выезда из 

нее, - Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики и 

Таможенный департамент при Министерстве финансов Литовской Республики. 

3. Об изменении наименований и функций указанных В пунктах 1 и 2 настоящей статьи органов, а также 

об отнесении указанных ВОПРОСОВ к компетенции других органов Стороны незамедлительно уведомляют 

друг друга В письменной форме по дипломатическим каналам, 

Статья 4 

1. Российская Сторона обеспечивает финансирование: проектирования и строительства моста; 

проектирования и строительства подхода на территории Российской Федерации; 

развития инфраструктуры автомобильного пункта пропуска на территории Российской Федерации.  

2. Литовская Сторона обеспечивает финансирование: проектирования и строительства подхода на 
территории 

Литовской Республики; 

развития инфраструктуры автомобильного пункта пропуска на территории Литовской Республики. 

Статья 5 

Строительство моста не должно менять направление водного потока реки Неман или изменять его русло 

и береговую линию в целях избежания изменения положения линии государственной границы, а также 

нанесения ущерба экологической и иной безопасности в данном районе. 

Инженерные изыскания, проектирование и строительство моста осуществляются с соблюдением 

требований, обеспечивающих безопасность судоходства, в соответствии с законодательством государств 

Сторон. 

Основные технические параметры моста согласовываются компетентными органами государств Сторон.  
После завершения строительства мост переходит в собственность субъекта Российской Федерации - 

Калининградской области. 

Статья 6 

На период строительства моста в целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы 

государств Сторон определяют границы закрытой зоны строительства. 

Передвижение персонала и транспортных средств, перемещение строительных и иных материалов, 

оборудования и технических средств в пределах закрытой ЗОНЫ строительства не рассматриваются Сторонами 

как пересечение государственной границы. 

Границы территории закрытой зоны строительства оборудуются соответствующими опознавательными 

знаками. 

Судам и плавучим средствам, не имеющим отношения к строительству моста, запрещается совершать 

остановку в акватории реки Неман в пределах закрытой зоны строительства. 
Порядок въезда (пребывания, выезда) в закрытую зону строительства определяется Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службой и Федеральной 

миграционной службой по согласованию со Службой 

охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики я 

Таможенным департаментом при Министерстве финансов Литовской Республики. 

Выезд персонала из закрытой зоны строительства осуществляется исключительно на территорию 

государства Стороны, с которой был осуществлен въезд в эту зону. 

Закрытая зона строительства находится под контролем пограничных и таможенных органов государств 

Сторон. 

В целях строительства моста закрытая зона строительства оборудуется пунктами контроля въезда и 

выезда. Стороны обеспечивают в соответствии с законодательством государств Сторон создание 
в указанных пунктах контроля въезда и выезда необходимых условий для деятельности органов 

пограничного и таможенного контроля. Сроки открытия указанных пунктов въезда и выезда определяются 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службой совместно со 

Службой охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики и 

Таможенным департаментом при Министерстве финансов Литовской Республики за один месяц до начала 

строительства моста. 



 
  

 

 

До момента открытия пунктов контроля въезда в закрытую зону строительства и выезда из нее 

компетентные органы государств Сторон обмениваются списками персонала в письменной форме. 

Статья 7 

До начала строительства моста, а в случае необходимости и в период строительства моста пограничные и 
таможенные органы государств Сторон, а также органы государств Сторон в сфере миграции проводят 

консультации в целях координации действий, связанных с въездом (пребыванием, выездом) в закрытую зону 

строительства персонала, ввозом (вывозом) в указанную зону строительных и иных материалов, оборудования 

и технических средств. 

Правительство Калининградской области уведомляет в письменной форме Службу охраны 

государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики и Таможенный 

департамент при Министерстве финансов Литовской Республики о сроках выполнения предстоящих работ, 

количестве персонала, его въезде (пребывании, выезде) в закрытую зону строительства, а также о необходимых 

для строительства производственно-технических и санитарно-бытовых помещениях, оборудовании, 

транспортных и технических средствах, строительных и иных материалах. 

Статья 8 
В период строительства моста персоналу разрешается использовать необходимые средства связи. 

Типы, количество, модели, рабочие частоты и позывные переносных средств радиосвязи ДО начала их 

использования согласовываются Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой 

охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики. 

Статья 9 

При проведении работ в пределах закрытой зоны строительства правительство Калининградской области 

обеспечивает безопасность персонала, а также сохранность имущества и документации, связанных с 

выполнением строительных работ. Для охраны территории закрытой зоны строительства правительством 

Калининградской области могут 

использоваться технические средства и (или) привлекаться службы охраны. 

При проведении строительных работ, связанных с реализацией настоящего Соглашения, правительство 
Калининградской области, Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской 

Федерации, Дирекция автомобильных дорог Литвы при Министерстве транспорта и коммуникаций Литовской 

Республики, а также Дирекция пунктов пограничного контроля при Министерстве транспорта и коммуникаций 

Литовской Республики принимают необходимые меры предосторожности во избежание нанесения ущерба 

имуществу граждан и окружающей среде. 

Статья 10 

Порядок ввоза строительных и иных материалов, а также оборудования, транспортных и технических 

средств в закрытую зону строительства определяется Федеральной таможенной службой, Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации по согласованию со Службой охраны государственной границы 

при Министерстве внутренних дел Литовской Республики и Таможенным департаментом при Министерстве 

финансов Литовский Республики. 

Не израсходованные при строительстве моста строительные и иные материалы, а также оборудование, 
транспортные и технические средства, ввезенные в закрытую зону строительства, должны быть вывезены из 

закрытой зоны строительства в том же порядке, в каком они были ввезены в нее. 

Транспортные и технические средства, а также суда и плавучие средства, задействованные в 

строительстве моста, въезжают (заходят) в закрытую зону строительства государства другой Стороны, 

находятся в этой зоне и возвращаются обратно по регистрационным документам и спискам, согласованным 

пограничными и таможенными органами государств Сторон. 

В указанных списках содержатся соответственно марка, тип, государственный регистрационный знак, 

номер паспорта транспортного, технического средства или судна- 

Оборудование и транспортные средства должны иметь опознавательные знаки, согласованные 

компетентными органами государств Сторон, осуществляющими координацию деятельности по реализации 

настоящего Соглашения, пограничными и таможенными органами государств Сторон. 
Статья 11 

В целях реализации положений настоящего Соглашения компетентные органы государств Сторон вправе 

создавать совместную комиссию. 

Статья 12 

Споры, возникающие между Сторонами и связанные с толкованием или применением настоящего 

Соглашения, разрешаются путем консультаций между компетентными органами государств Сторон.  

Статья 13 

Порядок эксплуатации, содержания и обслуживания моста, а также регулирование связанных с этим 

имущественных отношений являются предметом отдельного соглашения между Сторонами. 

Статья 14 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 



                       

 
Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступлений в силу. 

Совершено в г.Клайпеда «04» октября 2011 г. в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о торгово-экономических 

отношениях 

(Вильнюс, 18 ноября 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, далее именуемые 

"Стороны", 

исходя из положений Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой от 29 июля 1991 года, 

желая содействовать развитию и укреплению торгово-экономических отношений между двумя 

государствами на основе равенства, взаимной выгоды и других принципов международного права, 

признавая важность мер, направленных на создание прочной основы для успешного расширения 

торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, 

исходя из необходимости создания благоприятных условий для развития торговых отношений между 
хозяйствующими субъектами обоих государств, 

развивая свои отношения в сфере торговли в соответствии с принципами Генерального Соглашения по 

тарифам и торговле /ГАТТ/, 

договорились о нижеследующем: 

Статья I 

Стороны будут стремиться к обеспечению максимально возможного гармоничного и всестороннего 

развития торгово-экономических отношений между двумя государствами. 

Статья 2 

С целью обеспечения взаимовыгодных условий для развития торгово-экономических отношений между 

двумя государствами, Стороны предоставят друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации в том, что 

касается: 

- таможенных пошлин, налогов и сборов, применяемых в отношении импорта и экспорта, включая 
методы взимания таких пошлин, налогов и сборов; 

- положений, касающихся таможенного оформления, транзита, складирования, перегрузки и других 

услуг подобного рода; 

- налогов и других внутренних сборов любого рода, взимаемых прямо или косвенно; 

- методов платежа и перевода таких платежей; 

- правил, касающихся продажи, закупки, транспортировки, распределения и использования товаров на 

внутреннем рынке; 

- выдачи импортных и экспортных лицензий. 

Статья 3 

Положения статьи 2 не распространяются на преимущества, предоставляемые: 

- соседним странам с целью облегчения приграничной торговли; 
- третьим странам с целью создания таможенных союзов или зон свободной торговли, или 

предоставляемые в связи с созданием в будущем таких союзов или зон; 

- отдельным странам в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле или другими 

международными соглашениями по отношению к развивающимся странам. 

Статья 4 

Стороны не будут: 

- прямо или косвенно облагать товары и услуги, подпадающие под действие настоящего Соглашения, 

внутренними налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми 

облагаются аналогичные товары и услуги внутреннего производства или товары, происходящие из третьих 

стран; 

- вводить в отношении импорта и/или экспорта товаров и услуг, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 



 
  

 

 

применяются к аналогичным товарам и услугам внутреннего производства или товарам, происходящим из 

третьих стран. 

Статья 5 

Платежи и расчеты, относящиеся к торговле между обоими государствами, будут осуществляться в 
соответствии с законодательством, действующим в каждом из государств. 

Стороны для определения порядка расчетов и платежей заключат платежное соглашение. 

Статья б 

Каждая Сторона не будет допускать реэкспорта товаров, полученных в счет контрактов по 

производственной кооперации или в качестве давальческого сырья, происходящих из таможенной территории 

другой Стороны. Реэкспорт товаров, полученных по таким контрактам, в третьи страны может осуществляться 

только с письменного согласия и на условиях, определяемых уполномоченным органом государства, 

являющегося страной происхождения данных товаров. 

В случае невыполнения настоящего положения Сторона, интересы которой нарушены, вправе в 

одностороннем порядке вводить меры по отмене и/или ограничению вывоза таких товаров, поставляемых в 

счет контрактов по производственной кооперации или в качестве давальческого сырья, заключенных 
хозяйствующими субъектами другой Стороны, допустившими несанкционированный реэкспорт. 

Стороны будут применять санкции к хозяйствующим субъектам, допустившим нарушение 

вышеуказанного положения. 

Статья 7 

Каждая Сторона, в соответствии с действующим внутренним законодательством, обеспечит свободный 

транзит через ее территорию товаров, происходящих из таможенной территории другой Стороны и/или третьих 

стран и предназначенных для таможенной территории другой Стороны или любой третьей страны, и будет 

предоставлять осуществляющим такой транзит экспортерам, импортерам и/или перевозчикам имеющиеся и 

необходимые для обеспечения транзита средства и услуги на условиях, в том числе финансовых, не худших, 

чем те, на которых те же средства и услуги предоставляются экспортерам, импортерам, национальным 

перевозчикам и/или перевозчикам любой третьей страны. 
Каждая Сторона гарантирует освобождение транзитных товаров, происходящих из таможенной 

территории другой Стороны, от обложения таможенными пошлинами и транзитными или другими сборами. 

Статья 8 

Положения настоящего Соглашения заменяют положения межправительственных соглашений в области 

торгово-экономических отношений, ранее заключенных "между Сторонами в той мере, в какой последние либо 

не совместимы с первыми, либо идентичны им. 

Статья 9 

Порядок и условия перевозок товаров, движение транспорта, а также взаимодействие транспортных 

систем в области торгово-экономических отношений определяются отдельными двусторонними соглашениями. 

Статья 10 

Исходя из целей настоящего Соглашения и для выработки рекомендаций по совершенствованию 

торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами Стороны согласились учредить 
двустороннюю Комиссию. 

Основными задачами указанной Комиссии являются: 

- рассмотрение вопросов, относящихся к толкованию и применению настоящего Соглашения; 

- анализ развития двусторонних торгово-экономических связей; 

- разработка предложений по улучшению условий торгово-экономического сотрудничества между двумя 

государствами и по перспективам его дальнейшего развития; 

- реализация настоящего Соглашения и разработка соответствующих рекомендаций. 

Заседания Комиссии проводятся по предложению одной из Сторон, но не реже одного раза в год, 

поочередно в Российской Федерации и в Литовской Республике. 

Статья 11 

После прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут применяться ко всем 
контрактам, ранее заключенным, но не выполненным до прекращения действия настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений Сторон, заключенных ранее с 

третьими странами. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты вручения последней из нот, которыми Стороны 

информируют друг друга по дипломатическим каналам о выполнении необходимых для этого 

внутригосударственных процедур, и будет оставаться в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда 

одна из Сторон направит по дипломатическим каналам уведомление другой Стороне о намерении прекратить 

его действие. 

Совершено в г. Вильнюсе 18 ноября 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



                       

 

Сотрудничество в сфере рыбного хозяйства 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области 

рыбного хозяйства  

(Москва, 29 июня 1999 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

основываясь на положениях Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Федерацией и Литовской Республикой от 29 июля 1991 года, 

принимая во внимание положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, 

учитывая, что морские живые ресурсы Балтийского моря представляют единый экологический комплекс, 
намереваясь развивать сотрудничество в целях разведки, разработки и сохранения морских живых 

ресурсов, 

принимая во внимание общую заинтересованность в сохранении, воспроизводстве, оптимальном 

использовании живых ресурсов и управлении ими в Балтийском море и Куршском заливе, 

признавая, что морские живые ресурсы являются ограниченными и нерегулируемый промысел без учета 

их единства и взаимосвязей приводит к необратимым последствиям, 

отмечая важность координации научных исследований в области рыбного хозяйства для сохранения, 

воспроизводства, оптимального использования живых ресурсов и управления ими в Балтийском море в 

соответствии с Конвенцией о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах 1973 

года, 

преследуя цель единого понимания принципов рыболовства, методов исследования промысловых 
запасов, оптимизации расходов по сохранению морских живых ресурсов, управления рыболовством и 

разработки соответствующих процедур с тем, чтобы обеспечить добрососедское сотрудничество между 

Сторонами в области рыбного хозяйства, представляющее взаимный интерес, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут сотрудничать в области рыбохозяйственной политики и практической деятельности в 

целях исследования, оптимального использования и сохранения живых ресурсов Мирового океана, в том числе 

Балтийского моря. 

Статья 2 

1. Стороны в целях сохранения морских живых ресурсов и управления ими в Балтийском море намерены 

согласовывать на основе научных данных меры по регулированию их промысла, не нанося ущерба суверенным 

правам других государств и не затрагивая обязательств, вытекающих из многосторонних договоров, 
участниками которых являются их государства. 

2. Каждая Сторона при наличии остатка общего допустимого улова может предоставить возможность 

ведения промысла рыболовным судам, несущим флаг государства другой Стороны, в исключительной 

экономической зоне своего государства в Балтийском море исходя из традиционности такого промысла. 

Статья 3 

1. Государство происхождения запасов анадромных видов рыб и формирования запасов катадромных 

видов рыб обеспечивает их сохранение путем принятия соответствующих мер по воспроизводству и 

регулированию на всем пути их миграции, за исключением экономических или рыболовных зон иностранных 

государств. 

2. Стороны участвуют в осуществлении мер, направленных на сохранение и возобновление запасов 

анадромных и катадромных видов рыб, пропорционально квотам их вылова. 
Статья 4 

1. В целях реализации задач Соглашения Стороны содействуют рыбохозяйственному сотрудничеству 

между российскими и литовскими физическими и юридическими лицами, в частности, по следующим 

направлениям: 

развитие рыболовства за пределами территориальных морей и исключительных экономических зон 

своих государств; 

рациональное использование и сохранение морских живых ресурсов и управление ими в 

территориальных морях и исключительных экономических зонах своих государств; 

рациональное использование и сохранение рыбных ресурсов в Куршском заливе; 

проведение рыбохозяйственных исследований; 

оказание в любых районах промысла взаимных услуг по снабжению рыболовных судов и 

транспортировке рыбной продукции; 



 
  

 

 

содействие в организации ремонта и строительства рыболовных судов; 

развитие аквакультуры и марикультуры; 

обмен информацией о законодательстве государств Сторон по вопросам регулирования, исследования, 

использования и сохранения морских живых ресурсов и управления ими в территориальных морях и 
исключительных экономических зонах своих государств. 

Статья 5 

1. Стороны осуществляют: 

мониторинг рыбных запасов и специальные исследования по оценке состояния и прогнозированию 

общих допустимых уловов в Балтийском море; 

обмен данными об уловах, а также научно-промысловой и статистической информацией, 

представляющей взаимный интерес относительно морских живых ресурсов в Балтийском море. 

2. Стороны по мере необходимости могут: 

осуществлять обмен специалистами в области рыбного хозяйства, а также информацией по технике 

промышленного рыболовства, технологии переработки рыбы, воспроизводству, оптимальному использованию 

морских живых ресурсов и управлению ими; 
разрабатывать общие программы и обмениваться информацией в области аквакультуры. 

Статья 6 

1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны создают Смешанную российско-литовскую 

комиссию по рыбному хозяйству (далее именуется - Комиссия). 

2. Комиссия будет состоять из назначенных каждой Стороной представителя, его заместителя и 

экспертов. 

3. Комиссия будет определять, рассматривать все вопросы, возникающие в ходе выполнения положений 

настоящего Соглашения, и представлять рекомендации Сторонам. 

4. Комиссия собирается на свои сессии не реже одного раза в год поочередно на территории государства 

каждой из Сторон. 

5. Комиссия разработает и примет на своем первом заседании свои правила процедуры. 
Статья 7 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязанностей Сторон по международным 

договорам, участниками которых они являются, а также позициям или взглядам Сторон в отношении вопросов, 

связанных с морским правом. 

Статья 8 

Споры, возникающие при толковании или применении настоящего Соглашения, будут решаться путем 

консультаций между Сторонами. 

Статья 9 

Положения настоящего Соглашения временно применяются с даты его подписания. Настоящее 

Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу*. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться 
на пятилетний срок, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения этого срока не 

направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении прекратить действие настоящего 

Соглашения. 

Совершено в г.Москве 29 июня 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Урегулирование вопросов, относящихся к сфере транспорта 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о принципах сотрудничества и 

условиях взаимопонимания в области транспорта 

(Москва, 12 февраля 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, в дальнейшем 

именуемые - "Договаривающиеся Стороны", 

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию сотрудничества в области транспорта, желая 

облегчить осуществление грузового и пассажирского сообщения между обеими странами, а также транзитом по 

их территории в третьи страны, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



                       

 
Договаривающиеся Стороны будут развивать и углублять взаимное экономическое и научно-

техническое сотрудничество в области всех видов транспорта. 

Статья 2 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет обеспечивать на своей территории, на принципах 

взаимности, благоприятные условия функционирования всех видов транспорта другой Договаривающейся 

Стороны, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обеими странами и транзитом по их 

территории. 

Статья 3 
Перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые перевозчиками одной из Договаривающихся Сторон по 

территории другой Договаривающейся Стороны на основании настоящего Соглашения, а также транспортные 

средства, выполняющие эти перевозки, освобождаются от налогов и государственных сборов, связанных с 

использованием или содержанием дорог и иных путей сообщения, владением или использованием 

транспортных средств, а также налогов и сборов на доходы и на прибыль, получаемые от перевозок. 

Статья 4 

Порядок организации перевозок грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, морским, речным 

и автомобильным транспортом между обеими странами и транзитом по их территории будет определяться на 

основе специальных соглашений, заключаемых Министерством транспорта Российской Федерации (в части 

организации железнодорожных перевозок Министерством путей сообщения Российской Федерации) и 

Министерством сообщения Литовской Республики. 

Статья 5 
1. Договаривающиеся Стороны согласились сохранить действующий порядок осуществления 

международных перевозок, установленный ранее заключенными межправительственными Соглашениями 

СССР с другими странами, а также действия Конвенций и других Соглашений в области транспорта, 

участником которых являлся СССР. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон оставляет за собой право заключать Соглашения в области 

транспорта с другими странами, не затрагивающие интересы другой Договаривающейся Стороны, и, в случае 

заключения таких соглашений, будет ставить об этом в известность другую Договаривающуюся Сторону.  

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны согласились содействовать развитию прямых экономических связей 

транспортных предприятий и организаций обеих стран и созданию совместных предприятий в области 

транспорта. 
Статья 7 

Расчеты и платежи между транспортными организациями и фирмами обеих Договаривающихся Сторон 

будут производиться в соответствии с действующими между Договаривающимися Сторонами соглашениями о 

расчетах и платежах. 

Статья 8 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными соглашениями, 

участницами которых являются обе Договаривающиеся Стороны, будут решаться согласно внутреннему 

законодательству каждой из Договаривающихся Сторон. 

Статья 9 

С целью обеспечения выполнения настоящего Соглашения, а также при возникновении трудностей в 

перевозках между обеими странами, Министерство транспорта Российской Федерации (а в части организации 

железнодорожных перевозок Министерство путей сообщения Российской Федерации) и Министерство 
сообщения Литовской Республики будут осуществлять непосредственные контакты и проводить, по мере 

необходимости, двусторонние совещания для выработки взаимоприемлемых решений. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до истечения 90 дней 

со дня, когда одна из Договаривающихся Сторон сообщит другой Договаривающейся Стороне путем 

нотификации о своем намерении прекратить действие Соглашения. 

Совершено в Москве 12 февраля 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о международном автомобильном 

сообщении 

(Вильнюс, 18 ноября 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, в дальнейшем 

именуемые "Договаривающиеся Стороны",  



 
  

 

 

в соответствии с Договором об основах межгосударственных отношений между Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой от 29 июля 1991 г. и Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о принципах 

сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта от 12 февраля 1992 г., 
руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию автомобильного сообщения между обеими 

странами, а также перевозок транзитом по территориям Российской Федерации и Литовской Республики, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

В соответствии с настоящим Соглашением осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки 

пассажиров, а также грузов автотранспортными средствами между обеими странами и транзитом по их 

территориям. 

Статья 2 

Определение компетентных органов Договаривающихся Сторон, специальная терминология, 

применяемая в настоящем Соглашении, а также положения, связанные с использованием регистрационных и 

отличительных знаков, товаросопроводительных документов, приведены в приложении 1 настоящего 
Соглашения, являющемся его неотъемлемой частью. 

1. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

Статья 3 

1. Регулярные перевозки пассажиров автобусами организуются по согласованию между компетентными 

органами Договаривающихся Сторон. 

2. Предложения об организации таких перевозок заблаговременно передаются друг другу 

компетентными органами Договаривающихся Сторон. Эти предложения должны содержать данные 

относительно: наименования перевозчика, маршрута следования, расписания движения, тарифа, пунктов 

остановки, на которых перевозчик будет производить посадку и высадку пассажиров, а также намечаемого 

периода выполнения перевозок. 

Статья 4 
1. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров автобусами между обеими странами или 

транзитом по их территориям, за исключением перевозок, предусмотренных в статье 5 настоящего Соглашения, 

требуются разрешения, выдаваемые компетентными органами Договаривающихся Сторон. 

2. Порядок выдачи разрешений на осуществление нерегулярных перевозок пассажиров, 

предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, будет определяться совместно компетентными органами 

Договаривающихся Сторон. 

3. Для каждой нерегулярной перевозки пассажиров автобусом должно быть выдано отдельное 

разрешение, которое дает право на совершение одного рейса туда и обратно, если иное не оговорено в самом 

разрешении. 

Статья 5 

1. Разрешений не требуется на выполнение нерегулярных  перевозок пассажиров автобусами в случаях, 

если группа пассажиров одного и того же состава перевозится на одном и том же автобусе: 
а) в продолжение всей поездки, начинающейся и заканчивающейся на территории той 

Договаривающейся Стороны, где зарегистрирован автобус; 

б) в продолжение одной поездки, начинающейся на территории Договаривающейся Стороны, где 

зарегистрирован автобус, и заканчивающейся на территории другой Договаривающейся Стороны, при условии, 

что автобус покидает эту территорию или прибывает на нее пустым; 

в) при замене неисправного автобуса другим автобусом. 

3. При выполнении перевозок, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, водитель автобуса должен 

иметь список пассажиров. 

II. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Статья 6 

1. Перевозки грузов между обеими странами или транзитом по их территории, за исключением 
перевозок, предусмотренных в статьях 7 и 8 настоящего Соглашения, осуществляются грузовыми 

автотранспортными средствами на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами 

Договаривающихся Сторон. 

2. На каждую перевозку грузов, осуществляемую грузовым автотранспортным средством, должно быть 

выдано отдельное разрешение, которое дает право на совершение одного рейса туда и обратно, если иное не 

оговорено в самом разрешении. 

3. Компетентные органы Договаривающихся Сторон ежегодно передают друг другу согласованное 

количество бланков разрешений на перевозки грузов. 

4. Перевозки грузов из третьих стран или в третьи страны осуществляются на основе специальных 

разрешений. 

Статья 7 

1. Разрешений не требуется на выполнение следующих перевозок: 



                       

 
а) движимого имущества при переселении; 

б) экспонатов, оборудования и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок; 

в) транспортных средств, животных, а также различного инвентаря и имущества, предназначенных для 

проведения спортивных мероприятий; 

г) театральных декораций и реквизитов, музыкальных инструментов, оборудования и принадлежностей 

для киносъемок, радио- и телевизионных передач; 

д) тел или праха умерших; 

е) гуманитарной помощи, оформленной соответствующими документами; 
ж) медицинского оборудования и медикаментов для оказания помощи при авариях и стихийных 

бедствиях; 

з) почты; 

и) неисправных автотранспортных средств с территории одной из Договаривающихся Сторон на 

территорию другой Договаривающейся Стороны, где указанные автотранспортные средства зарегистрированы; 

к) грузов автомобилями грузоподъемностью до 3,5 тонн и общей массой до 6 тонн включительно. 

2. Исключения, предусмотренные в подпунктах б), в), г) пункта 1 настоящей статьи, действуют только в 

тех случаях, если груз подлежит возврату в страну, в которой зарегистрировано автотранспортное средство, или 

если груз будет перевозиться на территорию третьей страны. 

Статья 8 

1. Если габариты или вес автотранспортного средства, следующего без груза или с грузом, превышают 

установленные на территории другой Договаривающейся Стороны нормы, а также при перевозках опасных 
грузов перевозчик должен получить специальное разрешение компетентных органов другой 

Договаривающейся Стороны. 

2. Если упомянутое в пункте 1 настоящей статьи разрешение предусматривает определенный маршрут, 

перевозка должна осуществляться по этому маршруту. 

III. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Статья 9 

1. Перевозки грузов и пассажиров автотранспортными средствами транзитом через территорию 

Литовской Республики в Калининградскую область и обратно осуществляются в порядке и на условиях, 

предусмотренных приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

2. Двусторонние перевозки грузов и пассажиров автотранспортными средствами между 

Калининградской областью и Литовской Республикой осуществляются без разрешений. 
Статья 10 

1. Перевозки, предусмотренные настоящим Соглашением, могут выполняться только перевозчиками 

обеих Договаривающихся Сторон, которые согласно внутреннему законодательству своей страны допущены к 

осуществлению международных перевозок. 

2. Автотранспортные средства, осуществляющие перевозки в соответствии с настоящим Соглашением, 

должны иметь регистрационный и отличительный знаки своей страны. 

Статья 11 

1. Перевозчику не разрешается осуществлять перевозки пассажиров и грузов между двумя пунктами, 

расположенными на территории другой Договаривающейся Стороны. 

2. Перевозки пассажиров и грузов между Калининградской областью и другими регионами Российской 

Федерации через территорию Литовской Республики могут осуществляться литовскими перевозчиками по 

специальным разрешениям, выдаваемым компетентным органом Российской федерации. Порядок и условия 
выдачи указанных разрешений устанавливаются по согласованию между компетентными органами 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 12 

1. Водители автотранспортных средств, осуществляющих перевозки согласно настоящему Соглашению, 

должны иметь национальные (международные) водительские права и национальные регистрационные 

документы на автотранспортные средства. 

2. Национальные (международные) водительские права должны соответствовать общепринятым 

международным образцам. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона признает на своей территории выданные компетентными 

органами Российской федерации и Литовской Республики регистрационные документы и номерные знаки на 

транспортные средства, а также квалификационные свидетельства на право управления автотранспортным 
средством. 

Статья 13 

1, При выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения перевозчик одной из 

Договаривающихся Сторон на территории другой Договаривающейся Стороны обязан соблюдать действующие 

там законы и правила. 

2. В случае нарушения постановлений настоящего Соглашения, происшедшего на территории одной из 

Договаривающихся Сторон, компетентные органы страны, где зарегистрировано автотранспортное средство, 



 
  

 

 

примут по просьбе компетентного органа другой Договаривающейся Стороны меры к перевозчику, 

допустившему нарушения, предусмотренные внутренним законодательством. 

По просьбе компетентного органа одной Договаривающейся Стороны компетентный орган другой 

Договаривающейся Стороны сообщает о принятых им мерах. 
Статья 14 

Платежи за перевозки, осуществляемые на основании настоящего Соглашения, производятся в 

соответствии с Соглашением о платежах между Договаривающимися Сторонами. 

Статья 15 

Перевозки грузов и пассажиров на основании настоящего Соглашения осуществляются при условии 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед третьими лицами за причиненный 

ущерб. Перевозчик обязан заранее застраховать от такой ответственности каждое автотранспортное средство, 

выполняющее указанные перевозки. 

Статья 16 

1. В отношении пограничного, таможенного и санитарного контроля будут применяться положения 

международных соглашений, участниками которых являются обе Договаривающиеся Стороны. 
При решении вопросов, не урегулированных этими соглашениями, будет применяться внутреннее 

законодательство каждой из Договаривающихся Сторон. 

2. Пограничный, таможенный и санитарный контроль при перевозках тяжелобольных, регулярных 

перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозке животных и скоропортящихся грузов будет 

осуществляться вне очереди. 

Статья 17 

1. При выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения взаимно освобождаются от 

таможенных сборов, ввозных пошлин и разрешений ввозимые на территорию другой Договаривающейся 

Стороны: 

а) горючее, находящееся в предусмотренных для каждой модели автотранспортного средства емкостях, 

технологически и конструктивно связанных с системой питания двигателя; 
б) смазочные материалы в количествах, необходимых для нормального употребления во время 

перевозки; 

в) запасные части, предназначенные для ремонта автотранспортного средства, осуществляющего 

международные перевозки. 

2. Неиспользованные запасные части подлежат обратному вывозу, а замененные запасные части должны 

быть либо вывезены из страны, либо уничтожены, либо сданы в порядке, установленном на территории 

соответствующей Договаривающейся Стороны. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию прямых экономических связей 

автотранспортных предприятий и организаций обеих стран, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, созданию совместных предприятий в области автомобильного транспорта. 

Статья 19 
Договаривающиеся Стороны на основе взаимности будут координировать работу в сфере создания 

условий для оказания технической помощи подвижному составу, заправки автомобилей горюче-смазочными 

материалами и оказания помощи при авариях. 

Статья 20 

Договаривающиеся Стороны будут решать все спорные вопросы,  которые могут возникнуть в связи с 

толкованием и применением  настоящего Соглашения, путем переговоров и консультаций. 

Статья 21 

Для содействия выполнению настоящего Соглашения и решения возникающих спорных вопросов 

компетентные органы Договаривающихся Сторон создают Смешанную комиссию. Заседания Смешанной 

комиссии проводятся поочередно на территориях обоих государств. 

Статья 22 
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными соглашениями, 

участниками которых являются обе Договаривающиеся Стороны, будут решаться в соответствии с 

законодательством каждой из Договаривающихся Сторон. 

Статья 23 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

других заключенных ими международных договоров и соглашений. 

Статья 24 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня, когда Договаривающиеся Стороны уведомят друг друга 

по дипломатическим каналам о том, что необходимые для этого внутригосударственные процедуры 

выполнены. 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. 



                       

 
Однако каждая из Договаривающихся Сторон может в любое время прекратить действие настоящего 

Соглашения после письменного уведомления по дипломатическим каналам не менее чем за шесть месяцев. 

Совершено в г. Вильнюсе 18 ноября 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о торговом судоходстве 

(Вильнюс, 18 ноября 1993 г.) 
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 

дальнейшем Договаривающимися Сторонами, 

желая укреплять и развивать отношения между двумя странами в области торгового судоходства, 

исходя из положений Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой от 29 июля года и 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о 

принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта от 12 февраля года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Соглашении: 

термин "судно Договаривающейся Стороны" означает любое торговое судно, внесенное в судовой реестр 

или другой соответствующий официальный перечень этой Договаривающейся Стороны и несущее ее флаг в 
соответствии с ее правовыми предписаниями. Однако данный термин не включает военные корабли, 

рыболовные, гидрографические и научно-исследовательские суда; 

термин "член экипажа" означает капитана и любое другое лицо, действительно занятое во время рейса на 

борту судна выполнением обязанностей, связанных с эксплуатацией судна или обслуживанием на нем, и 

включенное в судовую роль. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать всемерное содействие свободе торгового мореплавания и 

воздерживаться от действий, которые могли бы нанести ущерб нормальному развитию международного 

судоходства. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие развитию торгового судоходства между 
портами их стран, руководствуясь при этом принципами равноправия и взаимной выгоды. 

2. Договаривающиеся Стороны в перевозках грузов между портами их стран будут содействовать 

тесному сотрудничеству между их фрахтовыми, судоходными и связанными с судоходством предприятиями и 

организациями. 

Статья 4 

1. Договаривающиеся Стороны соглашаются: 

a) способствовать участию судов Договаривающихся Сторон в перевозках морем между портами их 

стран. При этом Договаривающиеся Стороны могут посредством заключения отдельного соглашения 

устанавливать облегченный режим осуществления перевозок грузов и пассажиров судами прибрежного 

плавания между портами Российской Федерации и Литовской Республики; 

b) сотрудничать в устранении препятствий, которые могли бы затруднять развитие перевозок между 

портами их стран; 
c) не препятствовать судам одной Договаривающейся Стороны участвовать в перевозках между портами 

другой Договаривающейся Стороны и портами третьих стран. 

2. Положения настоящей статьи не затрагивают право судов третьих стран участвовать в перевозках 

между портами Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут, в соответствии с действующим на их территории законодательством, 

оказывать необходимое содействие судоходным или связанным с судоходством предприятиям и организациям 

одной Договаривающейся Стороны в открытии ими линий на порты и ив портов другой Договаривающейся 

Стороны, а также в учреждении ими представительств на территории другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 6 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит судам другой Договаривающейся Стороны режим 
наибольшего благоприятствования в отношении свободного доступа в порты, предоставления мест у причала, 

использования портов для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных и 

других портовых сборов и использования услуг, предназначенных для морского судоходства. 

Однако указанный режим не будет распространяться на порты, не открытые для захода иностранных 

судов. 



 
  

 

 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит судам под флагом третьих стран, эксплуатируемым 

морскими судоходными предприятиями, другой Договаривающейся Стороны, обращение, предусмотренное в 

пункте 1 настоящей статьи, если это не противоречит ее обязательствам, вытекающим из международных 

соглашений, или ее соответствующим правовым предписаниям. 
Статья 7 

Каждая Договаривающаяся Сторона будет принимать в рамках своих законов и портовых правил все 

необходимые меры для облегчения и ускорения морских перевозок, предотвращения не вызываемых 

необходимостью задержек судов и максимально возможного ускорения и упрощения осуществления 

таможенных и иных формальностей в портах. 

Статья 8 

1. Выданные или признаваемые одной из Договаривающихся Сторон и находящиеся на борту судовые 

документы будут признаваться и другой Договаривающейся Стороной. 

2. Суда одной Договаривающейся Стороны, снабженные должным образом выданными документами об 

обмере судов, освобождаются от нового обмера в портах другой Договаривающейся Стороны. Эти документы 

будут приниматься за основу при исчислении портовых сборов. 
Статья 9 

Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит владельцам удостоверений личности моряка, выданных 

должным образом компетентными властями другой Договаривающейся Стороны, права, указанные в статьях 10 

и 11. 

Такими удостоверениями личности являются: 

в отношении Российской Федерации - паспорт моряка; 

в отношении Литовской Республики - книжка моряка. 

Статья 10 

1. Владельцу одного из упомянутых в статье 9 удостоверений личности моряка разрешается: 

a) в качестве члена экипажа судна Договаривающейся Стороны, выдавшей это удостоверение, в период 

пребывания судна в порту другой Договаривающейся Стороны без визы сходить на берег и временно 
находиться в портовом городе в соответствии с действующими там правилами; 

b) в порту другой Договаривающейся Стороны покинуть с разрешения компетентных властей свое 

судно, где он закончил свою работу в качестве члена экипажа, и перейти в том же или ином порту на другое 

судно, эксплуатируемое судоходным предприятием той же Договаривающейся Стороны, чтобы приступить к 

работе на нем в качестве члена экипажа или проследовать на судне к месту новой работы. 

2. Компетентные власти одной Договаривающейся Стороны разрешают члену экипажа судна другой 

Договаривающейся Стороны пребывание на своей территории в течение времени, необходимого для лечения. 

Статья 11 

Владельцы упомянутых в статье 9 удостоверений личности моряка, выданных одной Договаривающейся 

Стороной, могут въезжать на территорию или следовать через территорию другой Договаривающейся Стороны 

с целью прибытия на свое судно, возвращения на родину или с любой другой целью, приемлемой для 

компетентных властей другой Договаривающейся Стороны, с соблюдением законов и правил этой 
Договаривающейся Стороны. 

Статья 12 

Положения статей 10 и 11 применяются к любому лицу, которое не является ни гражданином 

Российской Федерации, ни гражданином Литовской Республики, но владеет удостоверением личности, 

соответствующим положениям Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года и 

Приложения к ней или Конвенции N 108 Международной организации труда о национальных удостоверениях 

личности моряков. Такое удостоверение личности должно быть выдано государством, являющимся участником 

соответствующей Конвенции, и гарантировать его владельцу возвращение в страну, выдавшую удостоверение. 

Статья 13 

1. При условии соблюдения положений статей 9-12 на территориях Договаривающихся Сторон 

сохраняют свою силу правила относительно въезда, пребывания и выезда иностранцев. 
2. Каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет за собой право отказать во въезде и пребывании на 

своей территории лицам, которых, она сочтет нежелательными. 

Статья 14 

1. Судебные власти одной Договаривающейся Стороны не будут принимать к рассмотрению иски, 

вытекающие из договора найма на работу в качестве члена экипажа судна другой Договаривающейся Стороны. 

2. Когда член экипажа судна одной из Договаривающихся Сторон совершит правонарушение на борту 

этого судна во время пребывания судна во внутренних водах другой Договаривающейся Стороны, власти этой 

другой Договаривающейся Стороны не преследуют его по закону без согласия компетентного 

дипломатического или консульского должностного лица государства флага, кроме случаев, когда, по мнению 

упомянутых властей: 

a) последствия правонарушения распространяются на территорию государства, в котором находится 

судно; или 



                       

 
b) правонарушение такого рода, что им нарушается общественный порядок в этом государстве или его 

безопасность; или 

c) правонарушение совершено против любого лица, не являющегося членом экипажа этого судна; или 

d) преследование является необходимым для пресечения незаконной торговли наркотическими 

средствами или психотропными веществами. 

3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, государство, во внутренних водах которого 

находится судно, по просьбе капитана уведомляет дипломатическое или консульское должностное лицо 

государства флага до принятия каких-либо мер и способствует установлению контакта между указанным 
должностным лицом и экипажем судна. В случаях крайней срочности это уведомление может быть сделано в то 

время, когда принимаются указанные меры. 

4. Положения пункта 2 настоящей статьи не затрагивают право контроля и расследования, которое 

власти каждой из Договаривающихся Сторон имеют в соответствии со своим законодательством. 

Статья 15 

1. Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся Стороны, то судно, его экипаж, пассажиры и груз будут пользоваться теми же 

преимуществами и льготами, которые предоставляются этой другой Договаривающейся Стороной в таких 

случаях своему судну, его экипажу, пассажирам и грузу. 

2. Предметы, спасенные с судна, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, не будут облагаться 

никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут переданы для использования или 

потребления на территории другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 16 

1. Договаривающиеся Стороны будут продолжать свои усилия по поддержанию и развитию 

эффективных деловых отношений между их властями, ведающими вопросами судоходства, а также поощрять 

развитие контактов между их соответствующими предприятиями и организациями. 

2. Для осуществления целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и наблюдения за реализацией 

настоящего Соглашения создается Совместная комиссия, которая будет обсуждать представляющие взаимный 

интерес вопросы, вытекающие из реализации настоящего Соглашения, в частности вопросы двустороннего 

торгового судоходства, а также общие вопросы международного торгового судоходства. 

3. Совместная комиссия собирается по просьбе одной из Договаривающихся Сторон. Повестка дня для 

каждого заседания Совместной комиссии определяется по согласованию между властями, ведающими 

вопросами судоходства. 
Статья 17 

Любой спор, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения, будет разрешаться путем 

прямых переговоров между компетентными органами Договаривающихся Сторон. Если упомянутые органы не 

придут к согласию, спор будет разрешаться по дипломатическим каналам. 

Статья 18 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

других заключенных ими международных договоров. 

Статья 19 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления любой из Договаривающихся 

Сторон о завершении ею необходимых внутригосударственных процедур. 

2. Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и затем будет автоматически 

продлеваться на последующие годичные периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не уведомит 
другую Договаривающуюся Сторону за шесть месяцев до истечения любого из вышеупомянутых сроков о 

своем намерении прекратить действие Соглашения. 

Совершено в Вильнюсе "18" ноября 1993 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

литовском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о судоходстве по Куршскому 

заливу и водным путям в Калининградской области Российской 

Федерации и в Литовской Республике 

(Светлогорск, 4 декабря 2007 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в 

дальнейшем Договаривающимися Сторонами, 

руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Литовской Республики о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта от 12 

февраля 1992 года, 



 
  

 

 

желая укреплять и развивать взаимное сотрудничество в области внутреннего водного транспорта, 

согласились о нижеследующем: 

Статья1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 
1) „компетентные органы": 

в Российской Федерации - Министерство транспорта Российской Федерации; 

в Литовской Республике - Министерство транспорта и коммуникаций Литовской Республики; 

2) „судно Договаривающейся Стороны" - любое судно, внесенное в судовой реестр или другой 

соответствующий официальный перечень судов государства Договаривающейся Стороны и плавающее под 

флагом государства этой Договаривающейся Стороны в соответствии с его законодательством, за исключением 

военных кораблей, судов органов пограничного и таможенного контроля, других государственных судов, 

эксплуатируемых в некоммерческих целях; 

3) „член экипажа" - капитан и любое другое лицо, выполняющее во время рейса на борту судна 

обязанности, связанные с эксплуатацией судна или обслуживанием на нем, и включенное в судовую роль в 

соответствии с предписаниями государства Договаривающейся Стороны; 
4) „внутренние водные пути - водная поверхность (зеркало) рекиНеман (Нямунас) в границах 

Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республики и полоса водной поверхности 

Куршского залива шириной 150 м (75 м в обе стороны от оси фарватера); 

„порты" - порты в Калининградской области Российской Федерации и в Литовской Республике, 

открытые для захода иностранных судов; 

„Смешанная комиссия" - Смешанная Российско-Литовская комиссия, создаваемая в соответствии со 

статьей 12 настоящего Соглашения. 

Статья 2 

1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия осуществления судами Договаривающихся 

Сторон перевозки пассажиров и грузов, включая транзитные перевозки, по внутренним водным путям, а также 

правила и условия содержания и использования Договаривающимися Сторонами этих водных путей. 
2. Участки внутренних водных путей, по которым осуществляется судоходство, а также порты, пункты 

захода судов и места якорных стоянок определяются компетентными органами Договаривающейся Стороны, на 

территории государства которой они находятся. 

Статья 3 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон обеспечит условия для плавания судов другой 

Договаривающейся Стороны по внутренним водным путям на территории своего государства, включая 

поддержание безопасных глубин и содержание навигационного оборудования, и будет оказывать содействие 

развитию торгового судоходства между портами своих государств, руководствуясь при этом принципами 

равноправия и взаимной выгоды. 

2. Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие сотрудничеству между своими фрахтовыми, 

судоходными и другими связанными с судоходством организациями, а также воздерживаться от любых 

действий, которые могут нанести ущерб развитию сотрудничества в области внутреннего водного транспорта. 
3. Документ, регулирующий порядок производства путевых и дноуглубительных работ на внутренних 

водных путях, разрабатывается Смешанной комиссией. 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с действующим на территории своих государств 

законодательством могут оказывать содействие и предоставлять необходимую информацию судоходным и 

другим связанным с судоходством организациям государства одной Договаривающейся Стороны по открытию 

линий на порты и из портов государства другой Договаривающейся Стороны, а также по учреждению ими 

представительств на территории государства другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 5 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит судам другой Договаривающейся Стороны такое же 

обращение, как и своим судам, в отношении свободного доступа в порты, расположенные на внутренних 
водных путях государств Договаривающихся Сторон, предоставления места у причала, использования портов 

для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных, других портовых 

платежей и оплаты услуг, оказываемых судам Договаривающихся Сторон. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона будет принимать в соответствии с законодательством и 

портовыми правилами своего государства необходимые меры для облегчения и ускорения перевозок, 

предотвращения необоснованных задержек судов. 

Статья 6 

1. Суда одной Договаривающейся Стороны при заходе (выходе) на внутренние водные пути государства 

другой Договаривающейся Стороны обязаны пройти пограничный, таможенный и другие виды контроля в 

ближайших к порту захода (выхода) государства другой Договаривающейся Стороны пунктах пропуска, 

установленных Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 24 февраля 1995 г. 



                       

 
2. Капитан судна (судовладелец) одной Договаривающейся Стороны в установленные сроки извещает 

администрацию порта другой Договаривающейся Стороны, в котором установлен пункт пропуска через 

государственную границу, органы пограничного и таможенного контроля о времени прибытия (убытия) судна в 

порт. 

3. Экипажи судов одной Договаривающейся Стороны, следующие по внутренним водным путям другой 

Договаривающейся Стороны, обязаны соблюдать законодательство государства другой Договаривающейся 

Стороны. 

4. Органы одной Договаривающейся Стороны, уполномоченные в соответствии с законодательством 
своего государства осуществлять технический надзор за судами и (или) надзор за судоходством, в пределах 

своей компетенции и на взаимной основе имеют право на внутренних водных путях своего государства 

осуществлять проверку судов другой Договаривающейся Стороны на соответствие требованиям безопасности 

судоходства, а также соблюдения членами экипажей этих судов законодательства государства, на внутренних 

водных путях которого осуществляется эта проверка, в области судоходства, охраны окружающей среды и 

противопожарной безопасности. 

5. Органы пограничного и таможенного и других видов контроля одной Договаривающейся Стороны 

имеют право в пределах своей компетенции и на взаимной основе на внутренних водных путях своего 

государства осуществлять контроль за выполнением судами другой Договаривающейся Стороны требований 

законодательства государства, на внутренних водных путях которого осуществляется этот контроль, и 

проводить расследования выявленных нарушений. 

В случае нарушения законодательства государств Договаривающихся Сторон члены экипажа, 
совершившие такое нарушение, несут ответственность в соответствии с законодательством государства 

Договаривающейся Стороны, на территории которого совершено это нарушение. 

Статья 7 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона признает на территории своего государства выданные в 

соответствии с законодательством государства другой Договаривающейся Стороны и находящиеся на борту 

судовые документы, а также квалификационные свидетельства и удостоверения личности членов экипажа. 

Компетентные органы Договаривающихся Сторон обмениваются образцами указанных документов. 

2. Одна Договаривающаяся Сторона будет информировать другую Договаривающуюся Сторону об 

изменении в законодательстве своего государства, затрагивающем интересы внутреннего водного транспорта 

другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 8 
1. Если судно одной Договаривающейся Стороны находится в опасности или гибнет на внутренних 

водных путях государства другой Договаривающейся Стороны, то судно, его экипаж, пассажиры и груз будут 

пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые предоставляются другой Договаривающейся 

Стороной в таких случаях своему судну, его экипажу, пассажирам и грузу.  

2. Предметы, спасенные с судна, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, не будут облагаться 

никакими таможенными пошлинами и налогами, если только эти предметы не будут переданы для 

использования или потребления на территории государства другой Договаривающейся Стороны. 

3. Расследование транспортных происшествий с судами одной Договаривающейся Стороны на 

внутренних водных путях государства другой Договаривающейся Стороны осуществляется компетентным 

органом той Договаривающейся Стороны, на внутренних водных путях которой произошло такое транспортное 

происшествие, в соответствии с установленной на территории ее государства процедурой при обязательном 

участии представителей компетентного органа Договаривающейся Стороны, чье судно участвовало в 
транспортном происшествии. 

4. При столкновении судов на пограничном участке реки Неман (Нямунас) расследование производит 

Смешанная комиссия по установленным ею правилам. 

5. Ущерб, причиненный судном одной Договаривающейся Стороны или с участием этого судна в 

результате транспортного происшествия на внутренних водных путях государства другой Договаривающейся 

Стороны, если этот ущерб не вытекает из договора перевозки, возмещается в соответствии с законодательством 

государства Договаривающейся Стороны, на территории которого произошло такое транспортное 

происшествие. 

Статья 9 

1. Расстановка береговых и плавучих навигационных знаков на пограничном участке реки Неман 

(Нямунас) производится по схемам, утвержденным Смешанной комиссией. Береговые и плавучие 
навигационные знаки устанавливаются и обслуживаются Договаривающейся Стороной того государства, на 

территории которого указанные знаки находятся, и за счет этой Договаривающейся Стороны.  

2. Физические объемы совместных путевых работ по поддержанию судоходных условий на пограничном 

участке реки Неман (Нямунас) устанавливаются и распределяются между- Договаривающимися Сторонами по 

заранее согласованному с заинтересованными органами Договаривающихся Сторон решению Смешанной 

комиссии. Расходы, связанные с этими работами, каждая Договаривающаяся Сторона несет самостоятельно.  



 
  

 

 

3. Пользование внутренними водными путями судами Договаривающихся Сторон осуществляется без 

взимания платы. 

Статья 10 

На внутренних водных путях действуют правила судоходства, устанавливаемые компетентными 
органами Договаривающихся Сторон. 

Статья 11 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона в целях создания безопасных условий для судоходства на той 

части внутренних водных путей, которая расположена на территории своего государства, будет поддерживать в 

исправном состоянии и эксплуатировать в соответствии с национальными техническими нормами и правилами 

дамбы, причалы, мосты, запруды и другие гидротехнические сооружения. 

2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут информировать друг друга о состоянии 

внутренних водных путей на территории своего государства и обмениваться гидрологическими данными на 

безвозмездной основе. Объем и состав информации, методы и частоту ее передачи устанавливает Смешанная 

комиссия. 

3. Договаривающиеся Стороны будут согласовывать вопросы проектирования, строительства и ремонта 
дамб, мостов, запруд и других гидротехнических сооружений на пограничном участке реки Неман (Нямунас). 

Статья 12 

1. Договаривающиеся Стороны будут прилагать все усилия для поддержания и развития деловых 

отношений между своими компетентными органами. 

2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы Договаривающихся Сторон создают 

Смешанную Российско-Литовскую комиссию, заседания которой проводятся поочередно на территории обоих 

государств. 

Статья 13 

Споры относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем 

переговоров между компетентными органами Договаривающихся Сторон или по дипломатическим каналам. 

Статья 14 
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Договаривающихся Сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Литовская 

Республика. 

Статья 16 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и затем автоматически продлеваться на 

последующий год, если ни одна из Договаривающихся Сторон письменно не уведомит другую 

Договаривающуюся Сторону за шесть месяцев до истечения очередного периода о своем намерении прекратить 
его действие. 

Совершено в г.Светлогорск «4» декабря 2007 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

литовском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу 

 

 

Сотрудничество в сфере туризма 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области 

туризма 

(Москва, 29 июня 1999 г.) 
    

Правительство Российской Федерации и  Правительство  Литовской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

выражая желание способствовать расширению дружественных связей между   народами  Российской  

Федерации  и  Литовской  Республики, лучшему ознакомлению с жизнью,  историей  и  культурным  наследием 

обеих стран, 

признавая, что туризм  является  важным  средством  укрепления взаимопонимания, выражения доброй 

воли и упрочения отношений между народами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 



                       

 
Стороны будут  укреплять  и развивать сотрудничество в области туризма на основе равноправия и 

взаимной выгоды в  соответствии  с настоящим Соглашением и законодательством обоих государств. 

Статья 2 

Стороны будут  поддерживать  свои  государственные  туристские администрации  в   деятельности   по   

установлению   и   развитию сотрудничества   между   российскими   и   литовскими  туристскими 

ассоциациями,   организациями,   предприятиями    и    компаниями, осуществляющими   капиталовложения   в   

сферу  туризма,  а  также организующими совместное предпринимательство с целью  обслуживания туристов. 

Статья 3 
Стороны будут стремиться к упрощению пограничных, таможенных и иных  формальностей,  связанных  

с  обменом  туристами  из   обоих государств. 

Статья 4 

Стороны будут  содействовать  расширению  как  организованного группового,    так    и    

индивидуального     туризма,     обмену специализированными   группами,   в   том  числе  оздоровительными 

туристскими  поездками,  а  также  поездками  с  целью   посещения спортивных  мероприятий,  музыкальных,  

театральных  и фольклорных фестивалей,  выставок,  симпозиумов и  конгрессов,  проводимых  по вопросам 

туризма. 

Статья 5 

Стороны будут   поддерживать   обмен   между  государственными туристскими администрациями 

статистической и другой информацией  в области туризма, в том числе: 

о законодательных  и  иных  нормативных  актах,   регулирующих туристскую деятельность в своих 
государствах; 

о внутреннем   законодательстве,   связанном   с   защитой   и сохранением природных ресурсов и 

культурных ценностей; 

о туристских ресурсах своих государств; 

об опыте  управления гостиницами и иными средствами размещения туристов; 

справочно - информационными и рекламными материалами. 

Статья 6 

Стороны будут    содействовать    государственным   туристским администрациям по вопросам оказания 

помощи друг другу в подготовке профессиональных   кадров   для  сферы  туризма,  обмена  научными 

работниками  и  журналистами,  специализирующимися  на   проблемах туризма   и   путешествий,  а  также  

способствовать  всесторонним контактам и совместной деятельности организаций,  осуществляющих в 
Российской Федерации и Литовской Республике исследования в области   туризма. 

Статья 7 

Стороны будут  координировать  сотрудничество  государственных туристских    администраций    в   

рамках   Всемирной   туристской организации (ВТО) и других международных туристских организаций. 

Статья 8 

Стороны будут принимать меры к  получению  своими  гражданами, выезжающими  в туристские 

поездки на территорию государства другой Стороны,   информации   о   внутреннем   законодательстве    этого 

государства, касающемся пребывания иностранных туристов. 

Статья 9 

Стороны будут    содействовать    государственным   туристским администрациям в открытии 

официальных  представительств  по  делам туризма на территориях государств Сторон. 

Вопросы, связанные     с     открытием     и     деятельностью представительств,  будут  согласовываться  
между  государственными туристскими    администрациями     Сторон     и     регулироваться законодательством 

государства пребывания. 

Статья 10 

Осуществление мероприятий,     связанных     с    практическим выполнением  настоящего  Соглашения,  

Стороны  возлагают  на  свои государственные туристские администрации. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение   вступает   в   силу  с  даты  получения последнего  письменного  уведомления,  

подтверждающего  выполнение внутригосударственных  процедур,  необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение  заключается  сроком  на  5  лет,  и  его действие будет автоматически 

продлеваться на последующие  5-летние периоды,  если  ни одна из Сторон не сообщит в письменной форме не 

позднее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода  о  своем намерении прекратить его действие. 
Прекращение действия  настоящего  Соглашения  не   затрагивает выполнения согласованных в период 

его действия программ и проектов при условии, что Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в ________________ "__" ___________ 1998 года в двух экземплярах,  каждый  на  русском  и 

литовском языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 



 
  

 

 

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды 

(Москва, 29 июня 1999 г.) 
 

Правительство Российской  Федерации  и Правительство Литовской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь принципами    сотрудничества,    установленными Договором об основах 

межгосударственных отношений между  Российской Советской  Федеративной  Социалистической  

Республикой  и Литовской Республикой от 29 июля 1991 года, Соглашением между     Российской     Советской    

Федеративной Социалистической   Республикой   и    Литовской    Республикой    о сотрудничестве  в  

экономическом  и  социально-культурном  развитии Калининградской области РСФСР от 29 июля 1991 года, 
придавая большое  значение  решению  проблем охраны окружающей среды и желая  путем  

осуществления  сотрудничества  способствовать достижению практических результатов в этой области, 

осознавая ответственность за экологическую безопасность  своих граждан, руководствуясь 

законодательством    своих     государств     и общепризнанными нормами международного права, 

основываясь на положениях международных конвенций и соглашений в  области  охраны  окружающей  

среды,  участниками которых Стороны являются, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут   развивать   сотрудничество  в  области  охраны окружающей  среды  на  основе  

равноправия   и   взаимной   выгоды, руководствуясь целями и принципами устойчивого развития. 

Сотрудничество будет   направлено   на   улучшение   состояния окружающей  среды  и  повышение  
экологической безопасности в обоих государствах,  в бассейне  Балтийского  моря  и  на  трансграничных 

(пограничных) водных объектах. 

Статья 2 

Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: 

нормативно-правовое и       методологическое       обеспечение природоохранной деятельности; 

использование экономических методов в области государственного регулирования природопользования; 

промышленная экология и ресурсосберегающие технологии; 

экологический мониторинг  и оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения; 

государственный экологический контроль; 

методологические подходы к  организации  и  проведению  оценки воздействия на окружающую среду; 

усовершенствование государственной экологической экспертизы; 
охрана атмосферного  воздуха,  поверхностных  и подземных вод, включая трансграничные 

(пограничные) водные объекты, и их природных ресурсов  с  учетом  положений  Конвенции  по  защите 

морской среды района Балтийского моря 1992 года; 

обоюдное соблюдение Сторонами требований природоохранительного законодательства  Сторон   при   

отводе   земель   под   все   виды хозяйственной  деятельности  и установление контроля за соблюдением 

режимов использования этих земель; 

охрана недр и рациональное недропользование; 

охрана и восстановление ландшафтов и экосистем; 

сохранение, воспроизводство и разведение лесов; 

охрана и развитие особо охраняемых природных территорий; 

охрана редких  и  находящихся  под  угрозой исчезновения видов флоры и фауны,  в том числе 
животных, обитающих на территории обоих государств и мигрирующих между ними; 

экологически обоснованное использование отходов; 

охрана окружающей среды при трансграничном перемещении опасных химических и радиоактивных 

веществ, опасных и других отходов; 

сокращение трансграничных   потоков   загрязняющих  окружающую среду веществ; 

охрана и  улучшение  состояния  окружающей  среды  в городах и населенных пунктах; 

развитие и   использование  информационных  систем  в  области охраны окружающей среды; 

экологическое воспитание, образование и просвещение населения; 

другие направления  сотрудничества,  которые  будут   признаны Сторонами целесообразными. 

Статья 3 

Сотрудничество будет осуществляться в следующих формах: 



                       

 
разработка и реализация совместных программ  сотрудничества  и проектов   по   направлениям,   

указанным  в  статье  2  настоящего Соглашения; 

проведение совещаний,  конференций,  симпозиумов,  семинаров и консультаций; 

публикация совместных докладов, статей и монографий; 

обмен учеными  и  специалистами,   а   также   делегациями   в ознакомительных, научных и учебных 

целях; 

участие российских и литовских  специалистов  в  международных мероприятиях,   проводимых   в  

Российской  Федерации  и  Литовской Республике; 
обмен научно-технической    и    юридической    документацией, методиками,  результатами  

экологического  мониторинга,   а   также информационный обмен в области охраны окружающей среды; 

создание совместных рабочих групп; 

проведение работ на основе договоров и контрактов. 

Сотрудничество также может осуществляться в иных согласованных в ходе реализации настоящего 

Соглашения формах. 

Статья 4 

Государственными органами,    ответственными   за   реализацию настоящего Соглашения, являются: 

от Российской  Стороны  -  Государственный  комитет Российской Федерации по охране окружающей 

среды; 

от Литовской  Стороны  -  Министерство охраны окружающей среды Литовской Республики. 

Статья 5 
Для координации   деятельности   по   реализации    настоящего Соглашения  Стороны  создают 

Смешанную Российско-Литовскую комиссию по  сотрудничеству  в  области  охраны  окружающей   среды   

(далее именуется - Комиссия). 

После вступления  в  силу  настоящего  Соглашения  Стороны   в течение   одного   месяца   уведомят   

друг   друга   о  назначении сопредседателей Комиссии.  Сопредседатели Комиссии в  течение  двух месяцев 

сформируют ее состав. 

Комиссия будет действовать на основе положения,  утвержденного на ее первом заседании. 

Комиссия разрабатывает и утверждает  программы  сотрудничества по  направлениям,  указанным  в  

статье  2  настоящего  Соглашения, контролирует  их  выполнение,  дает  необходимые   рекомендации   и 

принимает совместные решения по развитию сотрудничества. 

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости,  но не реже  одного  раза  в  год,  поочередно  
в  Российской  Федерации и Литовской Республике. 

Статья 6 

При командировании  представителей  Сторон   для   участия   в заседаниях  Комиссии,  созданных  ею  

рабочих  групп и совещаниях в рамках программ сотрудничества по направлениям,  указанным в статье 2  

настоящего  Соглашения,  транспортные расходы несет направляющая Сторона. 

Принимающая Сторона  несет  расходы,  связанные  с пребыванием делегации  направляющей  Стороны,  

а  также  расходы,  связанные  с организацией  и  проведением  заседаний  Комиссии,  рабочих групп и других  

встреч,  вытекающих  из  плана  работы  Комиссии,  а  также расходы, связанные с поездками в пределах 

территории ее государства в целях осуществления совместных мероприятий. 

Другие мероприятия,    проводимые    в    рамках   Соглашения, финансируются на основе взаимной 

договоренности между Сторонами. 

Статья 7 
Стороны в соответствии с  законодательством  своих  государств будут  способствовать  установлению  и  

развитию  прямых  связей  и непосредственных  контактов   между   юридическими   лицами   обоих 

государств,  деятельность  которых  связана  с  охраной  окружающей среды. 

На основе  настоящего  Соглашения  указанные  юридические лица могут заключать договоры  и  

контракты,  которые  будут  определять условия сотрудничества. 

Стороны не    несут    ответственности    по    обязательствам хозяйствующих   субъектов   в   рамках   

договоров   и  контрактов, заключенных на основе настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Результаты, полученные  вследствие  осуществления   совместной деятельности  в рамках настоящего 

Соглашения,  не подлежат передаче или продаже юридическим и физическим лицам третьих государств, если 

нет иной договоренности между Сторонами. 
Статья 9 

Разногласия, возникающие   между   Сторонами   при  реализации настоящего  Соглашения,  

разрешаются   путем   консультаций   между Сторонами. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение   не   затрагивает  прав  и  обязательств Сторон, вытекающих из международных 

соглашений, участниками которых они являются. 

Статья 11 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение   вступает   в   силу  с  даты  получения последнего  письменного  уведомления,  

подтверждающего   выполнение Сторонами   внутригосударственных  процедур,  необходимых  для  его 

вступления в силу. 

Настоящее Соглашение  заключается  на  неопределенный  срок  и остается в силе по истечении 6 
месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит  в  письменной  форме  другую  Сторону  о  своем намерении 

прекратить его действие. 

Договоры и   контракты,   заключенные   на  основе  настоящего Соглашения, остаются в силе до 

истечения срока их действия. 

Совершено в Москве 29  июня  1999  года  в  двух  экземплярах, каждый  на  русском  и  литовском  

языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в борьбе с 

загрязнением Балтийского моря нефтью и другими вредными веществами 

(Вильнюс, 8 октября 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

сознавая, что разведка, разработка и добыча природных ресурсов, а также их морские перевозки 

представляют потенциальную опасность, вследствие которой может произойти загрязнение Балтийского моря 

нефтью и другими вредными веществами, 

принимая во внимание жизненную важность предупредительных мер для предотвращения загрязнения, 

признавая, что в случае инцидента, вызывающего загрязнение, или угрозы его возникновения следует 
предпринимать незамедлительные и эффективные меры по организации и координации действий, 

направленных на предотвращение загрязнения и борьбу с ним, 

принимая во внимание положения Международной конвенции по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года, Протокола по обеспечению готовности, 

реагированию и сотрудничеству при инцидентах, вызывающих загрязнение опасными и вредными веществами, 

2000 года, 

являясь участниками Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года 

(Хельсинкской конвенции), 

желая путем принятия мер по предотвращению загрязнения и борьбе с ним не допускать нанесения 

ущерба морской среде Балтийского моря, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяются термины и определения, содержащиеся в Хельсинкской 

конвенции. 

Статья 2 

1. Зоной ответственности государства Стороны являются воды Балтийского моря, которые представляют 

собой внутренние воды, территориальное море государства Стороны и морской район за пределами 

территориального моря, в котором государство этой Стороны осуществляет свои суверенные права и 

юрисдикцию в соответствии с международным правом. 

2. В рамках настоящего Соглашения зоной ответственности Российской Федерации считаются только 

внутренние воды, территориальное море Российской Федерации и морской район за пределами 

территориального моря, в котором она осуществляет свои суверенные права и юрисдикцию в соответствии с 
международным правом, прилегающие к побережью Калининградской области Российской Федерации. 

Статья 3 

1. Компетентными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются: 

в Российской Федерации - Министерство транспорта Российской Федерации; 

в Литовской Республике - Вооруженные силы Литовской Республики. 

Стороны информируют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях, касающихся 

компетентных органов. 

2. Службами, ответственными за организацию и проведение на море операций по ликвидации 

загрязнений (далее - ответственные службы), являются: 

в Российской Федерации - федеральное государственное учреждение «Государственная морская 

аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» (ФГУ «Госморспасслужба 

России»), 
в Литовской Республике - Координационный морской спасательный центр при Военно-морских силах 

Литовской Республики. 



                       

 
Ответственные службы осуществляют непосредственное сотрудничество по вопросам подготовки и 

проведения операций по ликвидации загрязнений на море. 

Статья 4 

1. Стороны оказывают друг другу помощь в борьбе с вызывающими загрязнение инцидентами, которыми 

могут быть затронуты зоны ответственности государств Сторон, независимо от того, где могут произойти такие 

инциденты. Такая помощь оказывается в соответствии с положениями настоящего Соглашения. С этой целью 

компетентные органы Сторон разработают Совместный российско-литовский план действий по реагированию 

на инциденты загрязнения в Балтийском море (далее - план), который вступит в силу по письменному 
соглашению между компетентными органами не позднее шести месяцев с даты вступления в силу настоящего 

Соглашения. 

2. Ответственность за выполнение плана несут компетентные органы Сторон согласно законодательству 

государств Сторон. Компетентные органы могут вносить изменения в план в соответствии с настоящим 

Соглашением и процедурами, изложенными в плане. 

3. Предусмотренные планом совместные действия по реагированию на инцидент загрязнения могут 

предприниматься только после взаимного уведомления компетентными органами друг друга о своем согласии 

начать такие действия. Действия, которые следует предпринять в отношении каждого инцидента загрязнения, в 

соответствии с положениями настоящего Соглашения и плана определяют компетентные органы и 

ответственные службы Сторон. 

Статья 5 

Каждая из Сторон разрабатывает свою национальную систему, позволяющую максимально эффективно 
обнаруживать инциденты загрязнения в зоне ответственности ее государства и незамедлительно уведомлять об 

инцидентах, а также предпринимать эффективные действия для устранения угрозы, создаваемой такими 

инцидентами, и сведения к минимуму вредного воздействия загрязнения на морскую среду, а также на здоровье 

и благополучие населения. 

Статья 6 

Компетентный орган одной Стороны немедленно уведомляет компетентный орган другой Стороны об 

инциденте загрязнения, которым может быть затронута зона ответственности государства другой Стороны. 

Такое уведомление осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными планом. 

Статья 7 

Стороны регулярно обмениваются информацией и консультируются друг с другом с целью обеспечения 

надлежащего сотрудничества между их компетентными органами в том, что касается деятельности, 
относящейся к настоящему Соглашению. 

Статья 8 

Руководство операциями по реагированию на инцидент загрязнения осуществляет компетентный орган 

Стороны, в зоне ответственности государства которой проводятся такие операции, если в каждом конкретном 

случае не будет согласовано иное. 

Статья 9 

Совместные операции по реагированию на инциденты загрязнения могут инициироваться в тех случаях, 

когда инцидент загрязнения затрагивает или угрожает затронуть зоны ответственности государств обеих 

Сторон либо, затрагивая непосредственно зону ответственности государства только одной Стороны, имеет 

такие масштабы, которые оправдывают обращение за помощью к другой Стороне. 

Статья 10 

1. Запросы о помощи и подтверждение дачи согласия на предоставление помощи передаются 
компетентными органами Сторон с использованием предусмотренных планом средств связи. Запрос о помощи 

или подтверждение дачи согласия на предоставление помощи, переданные по телефону, подтверждаются в 

письменной форме. 

2. Каждая из Сторон стремится предоставить запрашиваемую помощь в кратчайший срок. 

Статья 11 

Запрашивающая Сторона в максимально возможной степени облегчает прибытие и отбытие средств 

реагирования на инцидент загрязнения, предоставленных запрашиваемой Стороной в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

Статья 12 

1. Запрашиваемая Сторона может полностью или частично прекратить свою помощь, если этого 

потребуют внутренние обстоятельства государства запрашиваемой Стороны и она сочтет необходимым это 
сделать. Уведомление о прекращении помощи передается компетентному органу запрашивающей Стороны. По 

получении такого уведомления запрашивающая Сторона в кратчайший срок возвращает предоставленные ей 

средства реагирования. 

2. Запрашивающая Сторона незамедлительно информирует запрашиваемую Сторону, когда 

необходимость в дальнейшей помощи отпадает, и в кратчайший срок возвращает средства реагирования на 

инцидент загрязнения, предоставленные запрашиваемой Стороной. 

Статья 13 



 
  

 

 

1. Запрашивающая Сторона возмещает запрашиваемой Стороне расходы, связанные с предоставлением 

помощи. Размер компенсации рассчитывается исходя из тех расценок и в той валюте, которые определяются 

запрашиваемой Стороной. 

2. Стороны при определении расценок на оказание помощи обеспечивают их соответствие реальным 
издержкам и отсутствие стремления получить прибыль. 

3. Во всех других случаях и при других обстоятельствах, если нет иной договоренности, каждая Сторона 

несет расходы, связанные с ее деятельностью, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 14 

1. Стороны предпринимают эффективные меры в целях предотвращения загрязнения Балтийского моря 

нефтью и другими вредными веществами на основании положений международных соглашений в сфере 

охраны окружающей среды. 

2. За ущерб, связанный с загрязнением морской среды нефтью и другими вредными веществами, 

причиненный государству другой Стороны, каждая из Сторон несет ответственность согласно действующим 

нормам и принципам международного права. 

Статья 15 
Компетентные органы Сторон осуществляют постоянный обмен информацией об имеющихся в их 

распоряжении средствах реагирования на инциденты загрязнения, а также информацией о расценках на 

оказание услуг. 

Статья 16 

Компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в области разработки средств и методов 

реагирования на инциденты загрязнения, а также подготовки персонала, участвующего в операциях по 

реагированию на инциденты загрязнения. 

Статья 17 

Компетентные органы и ответственные службы Сторон с учетом положений плана периодически 

проводят совместные учения по реагированию на инциденты загрязнения и обмениваются опытом в сфере 

реагирования на инциденты загрязнения. 
Статья 18 

1. Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств любой из Сторон, 

вытекающих из других международных договоров и соглашений. 

2. Стороны будут выполнять настоящее Соглашение в соответствии с нормами и принципами 

международного права. 

Статья 19 

Споры, касающиеся толкования или применения настоящего Соглашения, будут урегулироваться путем 

прямых переговоров между компетентными органами Сторон. В случае если согласие не будет достигнуто, 

споры будут урегулироваться по дипломатическим каналам. 

Статья 20 

Настоящее Соглашение вступает в силу через тридцать дней после получения последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами всех внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение неограниченного срока и прекратит свое действие 

по истечении шести месяцев с даты направления одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного 

уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает операций по реагированию, 

осуществляемых в соответствии с Соглашением и не полностью завершенных к моменту прекращения его 

действия, если Стороны не договорились об ином. 

Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по соглашению Сторон. 

Дополнения и изменения принимаются и вступают в силу в порядке, установленном для настоящего 

Соглашения. 

Совершено в г. Вильнюс «08» октября 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  

Правительством Литовской Республики о  сотрудничестве в морском и 

авиационном поиске и  спасании на Балтийском море 

(Москва, 14 ноября 2006 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

принимая во внимание положения Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года и 

Приложения 12 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. 

сознавая жизненно важное значение, которое может иметь быстрая помощь для людей, терпящих 

бедствие на море или в воздушном пространстве над ним, 

признавая большое значение сотрудничества поисково-спасательных служб Сторон в проведении 

поисково-спасательных операций, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения применяются термины и определения, содержащиеся в главе 1 
Приложения к Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года и в главе 1 Приложения 12 

к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. 

Статья 2 

1. Каждая Сторона обеспечивает наличие в своем поисково-спасательном районе надлежащих морских и 

авиационных служб поиска и спасания. 

2. Стороны соглашаются рассматривать разграничительную линию между их прилегающими районами 

полетной информации над морем как границу между их поисково-спасательными районами для морских и 

авиационных целей. Такое разграничение поисково-спасательных районов не имеет отношения к делимитации 

любой другой границы между Российской Федерацией и Литовской Республикой и не наносит ей ущерба. 

Статья 3 

1. Компетентными органами Сторон являются: 
в Российской Федерации - Министерство транспорта Российской Федерации; 

в Литовской Республике - Министерство транспорта и коммуникаций Литовской Республики. 

2. Стороны информируют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам обо всех 

изменениях, касающихся компетентных органов. 

3. Компетентные органы Сторон разработают и заключат протокол о сотрудничестве в практической 

реализации настоящего Соглашения. 

Статья 4 

1. Службами, ответственными за морской и авиационный поиск и спасание (далее - поисково-

спасательные службы), являются: 

в Российской Федерации: 

федеральное государственное учреждение "Государственная морская аварийная и спасательно-

координационная служба Российской Федерации" - в области морского поиска и спасания, 
федеральное государственное учреждение "Центр поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов гражданской авиации, Российской Федерации" - в области авиационного поиска и спасания. 

в Литовской Республике: 

бюджетное учреждение "Администрация безопасности судоходства Литвы" - в области морского поиска 

и спасания; 

государственное предприятие "Оро навигация" - в области авиационного поиска и спасания. 

2. Стороны информируют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам обо всех 

изменениях, касающихся поисково-спасательных служб. 

Статья 5 

Поисково-спасательные операции в территориальном море, внутренних водах, на сухопутной 

территории и в воздушном пространстве над ними государства каждой из Сторон осуществляются согласно 
законам и правилам каждого государства. 

Статья 6 

1. Если поисково-спасательная служба одной из Сторон получает сообщение об угрозе пли 

предполагаемой угрозе для человеческой жизни па Балтийском море или в воздушном пространстве над ним в 

поисково-спасательном районе данной Стороны, эта служба незамедлительно принимает все необходимые 

меры по поиску и спасанию. 



 
  

 

 

2. Если поисково-спасательная служба одной из Сторон получает сообщение об угрозе или 

предполагаемой угрозе для человеческой жизни на Балтийском море или в воздушном пространстве над ним в 

поисково-спасательном районе другой Стороны, эта служба незамедлительно информирует об этом поисково-

спасательную службу другой Стороны. 
3. Если поисково-спасательная служба, которая получила информацию о ситуации, упомянутой в пункте 

1 настоящей статьи, считает, что ей необходима помощь поисково-спасательной службы другой Стороны, она 

может запросить такую помощь. Поисково-спасательная служба, получившая такой запрос, предоставляет 

максимально возможную помощь. В этом случае дальнейшие меры принимаются во взаимодействии поисково-

спасательных служб обеих Сторон. 

4. Помощь любому лицу, которое находится или предполагается, что находится в опасности на море или 

в воздушном пространстве над ним, оказывается независимо от гражданства или статуса такого лица и 

обстоятельств, при которых оно было обнаружено. 

5. Стороны информируют друг друга через свои поисково-спасательные службы о спасении оставшихся 

в живых или нахождении погибших лиц, которые имеют или предполагается, что имеют гражданство 

государства другой Стороны. Эта информация предоставляется незамедлительно и по возможности включает 
фамилию, имя, дату рождения, домашний адрес, а также данные о состоянии здоровья и местонахождении 

спасенных лиц или о местонахождении тел погибших. 

Статья 7 

1. Стороны соглашаются укреплять сотрудничество между своими поисково-спасательными службами. 

Такое сотрудничество включает, в частности, совместные учения по поиску и спасанию, регулярные проверки 

межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасанию, обмен информацией и 

опытом в области поиска и спасания. 

2. Для рассмотрения и решения вопросов практического сотрудничества представители компетентных 

органов Сторон будут по мере необходимости встречаться поочередно в Российской Федерации и в Литовской 

Республике. 

Статья 8 
Каждая Сторона несет расходы, вытекающие из ее участия в поисково-спасательных операциях в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 9 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Литовская Республика. 

Статья 10 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, оформляемые 

отдельными протоколами, которые становятся его неотъемлемой частью. 

Статья 11 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через тридцать дней после даты последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 
2. Настоящее Соглашение остается и силе до истечения шести месяцев с даты направления по 

дипломатическим каналам письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в Москве 14 ноября 2006 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  

Правительством Литовской Республики о правилах поведения и 

функционирования выводимых частей, подразделений и военнослужащих 

вооруженных сил Российской Федерации 

(Москва, 8 сентября 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Литовская Республика, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Части и подразделения вооруженных сил Российской Федерации до их окончательного вывода 

располагаются в пределах военных городков и отдельно находящихся военных объектов. 



                       

 
Территория за пределами военных городков и отдельно находящихся военных объектов, а также 

полигоны и бывшие военные лесничества, частями и подразделениями вооруженных сил Российской 

Федерации не используются. 

Статья 2 

Вопросы прохождения воинской службы в военных городках и на военных объектах находятся в ведении 

военного командования частей и подразделений вооруженных сил Российской Федерации с соблюдением 

законодательства Литовской Республики, гарантирующего безопасность населения, экологическую 

безопасность, а также охрану природы. 
Статья 3 

Военный транспорт между военными городками, аэродромами и другими отдельными военными 

объектами может передвигаться после согласования порядка, маршрутов и времени передвижения с 

Уполномоченным Правительства Литовской Республики. 

Порядок согласования передвижения военного транспорта определяется Уполномоченными 

Правительств Сторон. 

Статья 4 

За пределами военных городков и отдельных военных объектов нахождение и передвижение 

вооруженных военнослужащих не допускаются, кроме случаев, когда военнослужащие направляются для 

несения караульной службы, сопровождают перевозимые денежные и материальные средства согласно 

графику, согласованному с Уполномоченным правительства Литовской Республики. Уполномоченные 

Правительств Сторон имеют право согласовывать и другие случаи перемещения вооруженных 
военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. 

В случае несоблюдения положений настоящей статьи такое оружие и боеприпасы изымаются полицией 

Литовской Республики в порядке, установленном законодательством Литовской Республики. 

Статья 5 

Военнослужащие срочной службы могут посещать культурные и другие учреждения, находиться за 

пределами военных городков и военных объектов только в военной форме и в составе группы, сопровождаемой 

офицером или прапорщиком. 

Статья 6 

Военное патрулирование в любом виде в городах, населенных пунктах, на дорогах и на другой 

территории Литовской Республики не разрешается. 

Военная автоинспекция осуществляет свою деятельность только в порядке и случаях, согласованных с 
Уполномоченным Правительства Литовской Республики. 

Статья 7 

Военный автомобильный транспорт может пересекать государственную границу Литовской Республики 

только с разрешения Уполномоченного Правительства Литовской Республики в определенных пропускных 

пунктах на государственной границе и с предъявлением документов и деклараций перевозимых грузов 

таможенной службе Литовской Республики. 

Статья 8 

Никакие мероприятия по поддержанию и проверке боевой готовности частей и подразделений 

Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами военных городков и военных объектов не проводятся. 

Статья 9 

Любая, даже кратковременная, смена места расположения частей, подразделений и военной техники 

вооруженных сил Российской Федерации на территории Литовской Республики не производится, если это не 
является их выводом. 

Замена и пополнение личного состава частей и подразделений вооруженных сил Российской Федерации 

не производится. 

Также не производятся замена и пополнение вооружения, военной техники и боеприпасов. 

Статья 10 

Части, подразделения и военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации не проводят 

разведывательной деятельности на территории, в воздушном пространстве, в территориальных водах 

Литовской Республики, а также с территории Литовской Республики. 

Статья 11 

Обучение водителей военного автотранспорта может проводиться только в пределах территорий 

военных городков в дневное время суток. 
Статья 12 

Передвижение гусеничной военной техники своим ходом за пределами военных городков не 

допускается, за исключением случаев следования по согласованному маршруту вывода части или 

подразделения. При перевозке гусеничной военной техники используются, как правило, специальные 

платформы. 

Статья 13 



 
  

 

 

Командование частей и подразделений вооруженных сил Российской Федерации обеспечивает и 

отвечает за безопасное хранение и содержание вооружений, боеприпасов, ядовитых, радиоактивных и других 

опасных материалов на складах и территориях военных городков и объектов. 

Статья 14 
Командование частей и подразделений вооруженных сил Российской Федерации несет ответственность 

за сохранность и содержание занимаемых объектов культурного наследия согласно законодательству 

Литовской Республики. 

Статья 15 

Порядок использования радиочастот частями и подразделениями вооруженных сил Российской 

Федерации определяется по согласованию между Уполномоченными Правительств Сторон. 

Статья 16 

Полеты в воздушном пространстве Литовской Республики, плавание военных кораблей в 

территориальных и внутренних водах Литовской Республики осуществляются на основании законодательства 

Литовской Республики и по согласованию Сторон. 

Статья 17 
Правительство Литовской Республики до окончательного вывода вооруженных сил Российской 

Федерации за плату, соответствующую нормативам государственных учреждений Литовской Республики, 

продолжит обеспечение выводимых частей и подразделений водой, тепло- и электроэнергией, средствами связи 

и предоставление почтовых, а также других услуг, а продуктами питания - по договорным ценам. 

Статья 18 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Совершено в г.Москве 8 сентября 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

ЛАТВИЯ 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Государственная независимость Латвии была признана 6 сентября 1991 г. Постановлением 

Государственного Совета СССР. Протокол об установлении дипломатических отношений подписан 4 октября 

1991 г. 
Главная проблема отношений между Россией и Латвией – безгражданство около 360 тыс. постоянных 

жителей страны (16% населения), выходцев из России и других бывших союзных республик, которые в 1991 г. 

были лишены права на автоматическое получение латвийского гражданства с присвоением им статуса 

"негражданин". В отношении данной категории жителей Латвии, как и всего русскоязычного населения страны, 

проводится политика дискриминации и ассимиляции. 

Эта и большинство других проблем двусторонних отношений связаны с надуманной трактовкой 

латвийскими властями периода пребывания Латвии в составе СССР как "оккупации". Так, во исполнение 

декларации латвийского Сейма от 12 мая 2005 г. «Об осуждении осуществлявшейся в Латвии политики 

тоталитарно-коммунистического оккупационного режима СССР» правительство этой страны создало в августе 

2005 г. специальную комиссию, которой поручено «продолжать выдвигать требования к Российской Федерации 

по возмещению ущерба, нанесенного государству Латвии и ее населению в результате деятельности 
оккупационного режима». В задачи комиссии входит обобщение сведений о депортациях, создание единой 

базы данных о политически репрессированных, расчет размера ущерба, причиненного экономике, социальной 

сфере, окружающей среде, культуре и науке Латвии. Окончательное заключение о «причиненном оккупацией 

Союзом ССР ущербе» комиссия планирует подготовить к 2010 г. По предварительным оценкам, речь может 

идти о десятках млрд. долл. США. 

Серьезно отягощает двусторонние отношения продолжающаяся в Латвии героизация бывших латышских 

формирований СС. Хотя в 2008 г. президент и премьер-министр Латвии осудили неонацистские акции 

16 марта, посвященные «годовщине» создания латышского легиона СС, и призвали граждан ЛР 

воздержаться от участия в них, власти Риги разрешили проведение сборища легионеров и их последователей.  

Договорно-правовая база российско-латвийских отношений насчитывает более 50 договоров, 

соглашений и протоколов, включая межведомственные. 

27 марта 2007 г. главы правительств двух стран подписали в Москве Договор о российско-латвийской 
государственной границе. 18 декабря 2007 г. в ходе визита в Латвию Мининдел С.В.Лаврова состоялся обмен 



                       

 
ратификационными грамотами по Договору, после чего он вступил в силу. В настоящее время идет процесс 

формирования совместной российско-латвийской демаркационной комиссии. 

В сентябре 2005 г. в Риге был подписан Протокол о бессрочном продлении действия Соглашения о 

регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев (вступил в силу 17 апреля 2007 г.). 

13 октября 2006 г. в Москве состоялось подписание российско-латвийских соглашений об 

экономическом сотрудничестве и о создании Межправкомиссии (МПК). Председателем российской части МПК 

является министр транспорта И.Е.Левитин, латвийской части – министр финансов А.Слактерис. 

Первая встреча сопредседателей состоялась 26 марта 2007 г. в Москве, первое заседание МПК – 20 июля 
2007 г. в Риге. 8 июля 2008 г. в Москве прошла вторая встреча сопредседателей МПК. а 11 ноября 2008 г. в 

Москве – второе заседание МПК. В рамках Межправкомиссии функционируют 3 рабочие группы (по 

экономическому сотрудничеству, по гуманитарному сотрудничеству, по вопросам транспорта). 

В декабре 2007 г. были подписаны договор о сотрудничестве в области социального обеспечения (в 

ближайшее время предстоит обмен ратификационными грамотами) и соглашение о воинских захоронениях 

(вступило в силу 22 августа 2008 г., в настоящее время идет формирование соответствующей смешанной 

межправкомиссии). 

На экспертном уровне проводится согласование ряда проектов соглашений: о взаимной защите 

инвестиций; об избежании двойного налогообложения; об облегчении визового режима для жителей 

приграничных территорий; о дипнедвижимости и др. Всего порядка 20 документов находится в проработке. 

Практически готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве в области туризма и в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Хотя двусторонние отношения продолжают складываться непросто, российско-латвийские политические 

контакты в последнее время активизировались. 26-28 марта 2007 г. Москву с рабочим визитом посетил 

премьер-министр Латвии А.Калвитис (с 1994 г. обмен визитами на уровне глав государств и правительств не 

проводился). А.Калвитис был принят Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, состоялись 

переговоры с бывшим Председателем Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадковым. В июне (на 

Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге) и октябре 2006 г. (в ходе неформального саммита 

Россия-ЕС в г.Лахти, Финляндия) состоялись краткие беседы В.В.Путина с А.Калвитисом. 3–4 июня 2008 г. в 

Риге в рамках саммита СГБМ состоялись встречи первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова с Президентом ЛР В.Затлерсом и Премьер-министром И.Годманисом. 

27-28 апреля 2006 г. для участия в празднованиях, посвященных 100-летию государственной Думы 

Российской Федерации, в Санкт-Петербурге находилась председатель латвийского Сейма 8-го созыва И.Удре, в 
ходе визита она встретилась со спикером Госдумы России Б.В.Грызловым. 11-15 июня 2007г. Латвию посетила 

депутатская группа Госдумы России по связям с парламентом Латвии. 13-16 мая 2008 г. состоялся ответный 

визит в Москву и Санкт-Петербург группы депутатов Сейма Латвии во главе с Д.Турлайсом. 

Осуществляются контакты на уровне внешнеполитических ведомств. 18 декабря 2007 г. Министр 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров находился с рабочим визитом в Риге, в ходе которого 

состоялись встречи с президентом В.Затлерсом, премьер–министром А.Калвитисом, а также переговоры с 

министром иностранных дел М.Риекстиньшем. 23 октября 2008 г. глава латвийского МИД М.Риекстиньш с 

ответным рабочим визитом посетил Москву. 

В январе 2006 г. и марте 2009 г. в Москве прошли межмидовские консультации с участием заместителя 

Министра иностранных дел России В.Г.Титова и соответственно Госсекретаря МИД Латвии Н.Пенке, 

Госсекретаря МИД Латвии А.Тейкманиса. 5-6 февраля 2009 г. состоялись консультации в Риге по консульской 

проблематике. 
Развиваются контакты на межведомственном уровне. 

В июне 2006 г. в Москве министрами внутренних дел двух стран подписан межправительственный 

Протокол о создании двусторонней рабочей группы по борьбе с незаконной миграцией. 

В августе 2006 г. Москву посетил гендиректор ТПП Латвии, в феврале 2007 г. c ответным визитом в Риге 

находился Е.М.Примаков, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-

промышленными палатами двух стран. 

В июле 2007 г. учрежден российско-латвийский Деловой совет (российскую часть возглавил П.Авен, 

латвийскую – вице-президент Латвийской конфедерации работодателей В.Мельник). Первое заседание Совета 

прошло в октябре 2007 г. в Риге, очередное – 10 ноября 2008 г. в Москве. 

В апреле 2008 г. руководство ФТС России провело переговоры в Москве с руководством таможенных 

властей ЛР по вопросу модернизации и открытия новых автомобильных пунктов пропуска на российско-
латвийской границе (стороны действуют на основе протокола о сотрудничестве, подписанного в октябре 2007 

г.). 

В сентябре 2008 г. с трехдневным визитом в Москве находился руководитель Государственной 

пограничной охраны Латвии генерал Г.Даболиньш, который провел переговоры с главой пограничной службы 

ФСБ России В.Проничевым. 

Латвия выступает за расширение межрегионального сотрудничества. Наиболее активно развиваются 

связи с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской и 



 
  

 

 

Московской областями. В марте 2006 г. в Риге прошли Дни Санкт-Петербурга, а в сентябре 2007 г. – Дни Риги в 

Санкт-Петербурге. В октябре 2007 г. прошли Дни Псковской области в Латвии. Ригу также посетили делегации 

Смоленской и Калининградской областей. 

Российско-латвийские связи в области культуры по государственной линии регулируются соглашением о 
сотрудничестве между министерствами культуры двух стран и двухлетними протоколами к ним (последний 

подписан в ноябре 2006 г.). В стадии разработки с октября 2008 г. находится проект межправсоглашения в 

области культуры и молодежной политики. Значительная часть культурных обменов осуществляется на 

коммерческой основе. В мае 2007 г. были подписаны протоколы о проведении дней российской культуры в 

Латвии (открытие состоялось в июне 2008 г.) и латвийской культуры в России (прошли в октябре 2007 г.). 

За последние годы российская сторона неоднократно выходила с предложением рассмотреть вопрос о 

подписании российско-латвийского межправительственного Соглашения о деятельности информационно-

культурных центров. Однако Рига под надуманными предлогами уклоняется от решения данного вопроса. 

Связи в области образования и науки носят ограниченный характер (стороны согласовывают дату 

проведения очередных двусторонних консультаций по проекту соответствующего межправсоглашения). 

Студенческий обмен незначителен. 
 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой и отражающие 

состояние отношений между странами 
 

Урегулирование пограничных вопросов 
 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 

российско-латвийской государственной границе 

(Москва, 27 марта 2007 г.) 
 

Российская Федерация и Латвийская Республика, далее именуемые Стороны, 

основываясь на взаимном уважении суверенитета и независимости, равноправия и территориальной 
целостности, 

подтверждая верность принципам ООН и ОБСЕ, 

признавая положительное влияние договорного оформления государственной границы между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой на дальнейшее развитие добрососедских отношений,  

основываясь на доброй воле Сторон, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Договоре под термином "российско-латвийская государственная граница" (далее - 

"государственная граница" или "граница") понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность, разделяющие территории (сушу, воды, недра и воздушное пространство) двух суверенных 

государств - Российской Федерации и Латвийской Республики. 

Статья 2 
В соответствии с нормами международного права и на основе договоренностей, достигнутых в ходе 

переговоров, Стороны определили прохождение государственной границы между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой. 

Российско-латвийская государственная граница проходит так, как это установлено в "Описании 

прохождения государственной границы между Российской Федерацией и Латвийской Республикой" и показано 

красной линией на "Делимитационной карте государственной границы между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой" масштаба 1:50 000 (далее - «делимитационная карта»). 

"Описание прохождения государственной границы между Российской Федерацией и Латвийской 

Республикой" (Приложение 1) и делимитационная карта (Приложение 2) являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

Статья 3 
Государственная граница на реках (канализованных руслах рек) или главных рукавах рек, ручьях и 

канавах проходит по их середине. 

Основным критерием для определения главного рукава реки является расход воды при ее среднем 

уровне. 

Статья 4 



                       

 
Любые естественные изменения, которые могут происходить на пограничных реках, ручьях и канавах, не 

влекут за собой изменений в положении демаркированной на местности линии российско-латвийской 

государственной границы, а также принадлежности островов, если Стороны не согласятся об ином. 

Принадлежность островов, появившихся на пограничных реках после демаркации границы, определяется 

в соответствии с положением демаркированной линии границы, а принадлежность островов, появившихся 

непосредственно на демаркированной линии границы, определяется путем консультаций между Сторонами на 

справедливой и равноправной основе. 

Статья 5 
В целях установления и обозначения на местности российско-латвийской государственной границы в 

соответствии с настоящим Договором и создания документов демаркации Стороны в возможно короткий срок 

со дня вступления в силу настоящего Договора образуют на паритетных началах Совместную демаркационную 

комиссию, поручив ей: 

- разработать и утвердить порядок демаркации государственной границы; 

- установить на местности точное положение линии государственной границы в соответствии с 

настоящим Договором и прилагаемыми к нему "Описанием прохождения государственной границы между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой" и делимитационной картой; 

- создать рабочие группы по демаркации границы, руководить их деятельностью; 

- установить пограничные знаки; 

- определить на пограничных реках (канализованных руслах рек) или рукавах рек, ручьях и канавах 

точное положение их середины, а также точное прохождение границы на озерах; 
- уточнить принадлежность островов на реках; 

- подготовить проекты документов о демаркации границы; 

решать другие вопросы, относящиеся к проведению демаркационных работ. 

Документы демаркации, подготовленные Комиссией, подлежат утверждению Правительством каждой из 

Сторон. 

Расходы, связанные с демаркацией границы, Стороны покрывают на паритетных началах. 

Статья 6 

Режим государственной границы между Российской Федерацией и Латвийской Республикой 

определяется отдельным Договором. 

Статья 7 

Точка стыка государственных границ Российской Федерации, Латвийской Республики и Эстонской 
Республики определяется отдельным Соглашением между этими тремя государствами. 

Точка стыка государственных границ Российской Федерации, Латвийской Республики и Республики 

Белоруссия определяется отдельным Соглашением между этими тремя государствами. 

Статья 8 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Совершено в г. Москве " 27" марта 2007 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о деятельности Пограничных 

представителей 

(Москва, 14 декабря I994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

желая содействовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между государствами, 

в целях поддержания правопорядка, урегулирования пограничных инцидентов на границе между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой, а также разрешения всех возникающих пограничных 
вопросов, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Пограничными представителями, упомянутыми в настоящем Соглашении, являются Пограничные 

Уполномоченные Российской Федерации и Латвийской Республики и их заместители. 

Статья 2 

Стороны назначают каждая по одному Пограничному Уполномоченному и по два их заместителя, о чем 

извещают другую Сторону по дипломатическим каналам, указывая их фамилии, имена, отчества, должности, 

полномочия и места постоянного пребывания. 



 
  

 

 

Статья 3 

Пограничные Уполномоченные Сторон назначают себе необходимое количество помощников, 

секретарей и имеют право привлекать переводчиков и экспертов. 

Статья 4 
Пограничные Уполномоченные Сторон в сотрудничестве друг с другом выполняют свои обязанности в 

пределах полномочий, определенных настоящим Соглашением и законодательством Сторон. Письменные 

полномочия, составленные на русском и латышском языках (Приложения N I, 2, 3, 4), выдаются: 

Пограничному Уполномоченному Российской Федерации, его заместителям - Главнокомандующим 

Пограничными войсками Российской Федерации; 

Пограничному Уполномоченному Латвийской Республики, его заместителям - Командиром Сил 

Обороны Латвийской Республики; 

Помощникам Пограничных Уполномоченных – Пограничным Уполномоченным своей Стороны. 

Заместители Пограничных Уполномоченных пользуются всеми правами, предоставленными 

Пограничному Уполномоченному, когда они выступают в качестве представителей своей Стороны. 

Помощники Пограничных Уполномоченных выполняют отдельные поручения Пограничного 
Уполномоченного, связанные с поддержанием порядка на линии границы. 

Статья 5 

Пограничные Уполномоченные, их заместители и помощники проводят совместную работу на 

заседаниях и встречах. 

Заседания (встречи) Пограничных Уполномоченных проводятся по предложению одной из Сторон в 

порядке очередности на территориях обеих Сторон. Одновременно с приглашением должна быть предложена 

повестка дня заседания (встречи), место и время его (ее) проведения. 

В особых случаях по взаимной договоренности на заседаниях (встречах) могут рассматриваться вопросы, 

ранее не включенные в повестку дня. 

Ответ на приглашение должен даваться в кратчайшие сроки, но не позднее 48 часов с момента получения 

приглашения. Если предложенные повестка дня, место и время заседания (встречи) неприемлемы для другой 
Стороны, то она информирует об этом Сторону - инициатора заседания (встречи) и сразу же предлагает другую 

повестку дня, место и время проведения заседания (встречи). 

На заседание или встречу, проводимые Пограничным Уполномоченным одной Стороны, должен лично 

прибыть Пограничный Уполномоченный другой Стороны. Если это невозможно по уважительным причинам, 

на заседание или встречу прибывает его заместитель. Об этом Пограничный Уполномоченный другой Стороны 

уведомляется не менее чем за сутки до начала заседания или встречи. 

Между заседаниями (встречами) по согласию Пограничных Уполномоченных могут проводиться 

заседания (встречи) их заместителей. 

По договоренности между Пограничными Уполномоченными могут проводиться встречи их 

помощников. 

В заседаниях (встречах) Пограничных Уполномоченных, их заместителей и помощников могут 

принимать участие секретари, переводчики и эксперты. 
Статья 6 

Заседание (встреча) Пограничных Уполномоченных проводится, как правило, на территории той из 

Сторон, которая является инициатором его (ее) проведения. Пограничные Уполномоченные могут не следовать 

этому правилу, если данный вопрос целесообразнее решить на территории другой Стороны. 

Статья 7 

О заседании (встрече) составляется совместный протокол, в котором указывается: повестка дня, общий 

ход заседания (встречи), принятые постановления (решения) и сроки их исполнения. Протоколы заседаний 

(встреч) составляются в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, скрепляются подписями 

Пограничных Уполномоченных и гербовыми печатями. 

Вопросы, не требующие личной встречи, могут быть разрешены путем переписки по почте между 

Пограничными Уполномоченными или по иным средствам связи. 
Решения, принятые Пограничными Уполномоченными или их заместителями, вступают в силу с 

момента подписания протокола по рассматриваемому вопросу. 

Статья 8 

Пограничные Уполномоченные в кратчайший срок информируют друг друга о ходе выполнения 

постановлений (решений), принятых на заседании (встрече). 

Статья 9 

Пограничные Уполномоченные согласовывают пункты и места на линии границы для проведения 

встреч, обмена служебной корреспонденцией, передачи лиц, пересекших линию границы в нарушение 

установленных правил, а также передачи животных и имущества, оказавшихся на территории другой Стороны 

в силу стихийных бедствий или иных обcтоятельств. 

Передача лиц, указанных в первой части настоящей статьи, осуществляется в случаях, когда в 

отношении их отсутствуют основания для возбуждения уголовных дел или производства по делам об 



                       

 
административных правонарушениях и они не пользуются правом получения политического убежища 

предоставленного законодательством каждой из Сторон. 

О времени каждой передачи лиц, животных и имущества пограничные Уполномоченные или их 

заместители договариваются особо. 

Передача лиц должна проводиться лично Пограничными Уполномоченными, их заместителями или 

помощниками о чем составляется протокол (акт). 

Передачу животных, имущества, а также служебной корреспонденции по поручению Пограничных 

Уполномоченных осуществляют начальники пограничных подразделений. 
Служебная корреспонденция должна приниматься круглосуточно, включая праздничные и выходные 

дни. 

Пограничные Уполномоченные по договоренности устанавливают порядок обмена служебной 

корреспонденцией, приема животных и имущества, а также образцы расписок о их получении (приеме). 

Пограничные Уполномоченные устанавливают сигналы для немедленного вызова начальников 

пограничных подразделений Cторон. 

Статья I0 

Пограничные Уполномоченные, их заместители, помощники, секретари, переводчики и эксперты для 

исполнения своих обязанностей согласно настоящему Соглашению переходят линию границы в пунктах, 

установленных Пограничными Уполномоченными по договоренности. 

Пограничные Уполномоченные, их заместители и помощники для выполнения своих служебных 

обязанностей переходят линию границы на основании письменных полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

Секретари, переводчики и обслуживающий персонал переходят линию границы на основании 

удостоверений, выдаваемых Пограничным Уполномоченным своей Стороны (Приложение N 5, 6). 

Эксперты и другие лица, пребывание которых необходимо для выяснения каких-либо вопросов, могут 

переходить линию границы на основании удостоверений на разовый переход линии границы в обе стороны, 

выдаваемых Пограничным Уполномоченным своей Стороны (Приложение N 7, 8). 

Пограничные Уполномоченные Сторон подписывают указанные удостоверения (приложения N 5, 6, 7, 8) 

в срок не позднее трех дней со дня поступления к ним этих документов. 

О дне и часе пересечения линии границы следует заблаговременно, не позднее чем за I2 часов, 

уведомить Пограничных представителей другой Стороны. 

Об утрате удостоверения на переход линии границы его владелец должен немедленно заявить своим 
Пограничным представителям, которые извещают об этом Пограничных представителей другой Стороны. 

Пограничные Уполномоченные обеих Сторон информируют друг друга об аннулировании таких 

удостоверений на переход линии границы. 

С момента извещения Пограничного Уполномоченного утерянное удостоверение считается утратившим 

силу. В случае обнаружения утерянного удостоверения, оно возвращается Пограничным представителям 

Стороны, выдавшим его. 

Статья 11 

Лицам, упомянутым в статье I0 настоящего Соглашения, на территории другой Стороны гарантируется 

личная неприкосновенность, а также неприкосновенность находящихся при них служебных документов и 

имущества. Они имеют право носить установленную форму одежды. 

Стороны оказывают упомянутым лицам всяческое содействие во время их нахождения на своей 

территории, обеспечивают их имеющимися средствами связи со своими властями, а также необходимыми 
транспортными средствами для выполнения возложенных на них настоящим Соглашением обязанностей. 

Статья I2 

Стороны покрывают все расходы, связанные с выполнением настоящего Соглашения на своей 

территории. 

Расходы по проведению заседаний и встреч несет та Сторона, на территории которой они проходят.  

Статья I3 

Пограничные Уполномоченные Сторон обмениваются информацией по вопросам, связанным с 

предупреждением пограничных инцидентов, а также о возникновении вблизи линии границы инфекционных 

заболеваний людей, животных и массового распространения сельскохозяйственных вредителей, о лесных 

пожарах, наводнениях и по другим вопросам, влияющим на обеспечение порядка и спокойствия вблизи линии 

границы. 
Статья I4 

Пограничные Уполномоченные Сторон с целью быстрого и наилучшего урегулирования пограничных 

вопросов обязаны проводить служебные расследования и принимать соответствующие меры в следующих 

случаях. 

Обстрела через линию границы лиц и территории другой Стороны, в том числе повлекшего за собой 

ранения или гибель людей, повреждения имущества и другие последствия. 



 
  

 

 

Неумышленного перехода линии границы должностными лицами пограничных служб Сторон при 

исполнении ими служебных обязанностей. 

Обнаружения плавучих средств, орудий лова, предметов личного пользования и другого имущества, 

оказавшихся на территории другой Стороны в силу стихийных бедствий или иных обстоятельств. 
Самовольного перемещения, повреждения или разрушения навигационных знаков и оборудования на 

водоемах, по которым проходит линия границы. 

Перехода домашних животных через линию границы. 

Распространения пожаров через линию границы. 

Иных ситуаций, возникающих на линии границы, затрагивающих интересы Сторон. 

Одновременно с разрешением вопроса, по которому проводилось служебное расследование. 

Пограничные представители разрешают вопросы о порядке возвращения имущества, оказавшегося на 

территории другой Стороны, и возмещения затрат, связанных с исполнением настоящей статьи. 

Решения о возмещении убытков подлежат утверждению компетентными органами Сторон. 

Статья I5 

Служебным расследованием руководит Пограничный Уполномоченный той Стороны, на территории 
которой произошел инцидент или найден потерпевший. 

О совместном служебном расследовании составляется протокол (акт) или другие документы, которые 

приобщаются к протоколу последующего заседания Пограничных представителей. 

Совместное служебное расследование на месте инцидента не может рассматриваться как действие, 

которое входит в компетенцию следственных органов, судебных или административных властей Сторон.  

Статья I6 

О серьезных инцидентах на линии границы, повлекших гибель и ранения людей, а также другие тяжкие 

последствия, Пограничные Уполномоченные Сторон обязаны сообщать по дипломатическим каналам, 

уведомляя об этом Пограничного Уполномоченного другой Стороны. В таких случаях Пограничные 

Уполномоченные обеих Сторон обязаны провести соответствующее служебное расследование и зафиксировать 

его результаты в протоколе. 
Вопросы, не урегулированные между Пограничными Уполномоченными Сторон, могут также 

передаваться на разрешение в дипломатическом порядке. 

Постановления данной статьи не исключают возможности того, чтобы вопрос, который был рассмотрен 

в дипломатическом порядке, был вновь передан на разрешение Пограничных Уполномоченных. 

Статья I7 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из других договоров между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой. Оно вступает в силу со дня подписания и будет 

действовать до заключения Договора о режиме государственной границы между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой или до истечения шести месяцев с момента получения одной Стороной письменного 

уведомления от другой Стороны о намерении прекратить его действие. Соглашение может быть изменено или 

дополнено по взаимной договоренности Сторон. 

Совершено в Москве "I4" декабря I994 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве по 

пограничным вопросам 

(Санкт-Петербург, 26 февраля 1996 г.) 
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

руководствуясь стремлением развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество по 

пограничным вопросам в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации и Латвийской 

Республики, 

желая создать правовую базу сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: 

1. Обмен информацией, представляющей взаимный интерес. 

2. Оперативно-розыскная деятельность в интересах охраны границы. 

3. Выработка мер и осуществление согласованных мероприятий, направленных на предупреждение и 
пресечение нарушений российско-латвийской границы. 



                       

 
4. Пресечение незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, наркотических средств, 

радиоактивных материалов, других предметов контрабанды, а также иной противоправной деятельности на 

границе и в пунктах пропуска через нее. 

5. Оказание взаимной помощи при возникновении экстремальных ситуаций на границе. 

6. Обмен опытом организации охраны границы и пограничного контроля. 

7. Упорядочение деятельности пунктов пропуска через границу. 

Статья 2 

Стороны в 3-месячный срок со дня подписания настоящего Соглашения произведут обмен 
законодательными и иными открытыми нормативными актами, касающимися охраны границы. 

В последующем обмен указанными выше законодательными и нормативными актами будет 

осуществляться в 2-месячный срок с момента их вступления в силу. 

Статья 3 

Стороны обеспечат своевременный обмен представляющей взаимный интерес информацией об 

обстановке на границе и деятельности пограничных ведомств России и Латвии. 

Обмен указанной информацией будет осуществляться на безвозмездной основе. 

Порядок обмена информацией будет определен отдельным протоколом. 

Статья 4 

Стороны не будут передавать кому бы то ни было полученные друг от друга материалы и информацию 

без письменного согласия Стороны, от которой эти материалы и информация получены. 

Статья 5 
Порядок сотрудничества по вопросам оперативно-розыскной деятельности в интересах охраны границы 

будет определен отдельным протоколом. 

Статья 6 

Стороны примут меры, направленные на то, чтобы их компетентные органы осуществляли 

сотрудничество в борьбе с актами терроризма, незаконным перемещением через границу оружия, боеприпасов, 

наркотических веществ, радиоактивных материалов, иных предметов контрабанды, незаконной миграцией, а 

также с другими видами преступлений. 

Статья 7 

Для конкретной реализации мер по выполнению настоящего Соглашения Стороны поручают 

руководителям соответствующих компетентных ведомств или уполномоченным ими представителям по 

взаимному согласию заключить соответствующие протоколы или другие двусторонние документы, 
способствующие расширению взаимодействия и сотрудничества. 

Статья 8 

Для решения возникающих в процессе сотрудничества вопросов Стороны при необходимости создают 

временные совместные рабочие группы. 

Статья 9 

Деловые встречи представителей соответствующих компетентных органов будут осуществляться не 

реже одного раза в год. 

Порядок проведения встреч будет определен отдельным протоколом. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение не затрагивает ранее принятых Сторонами обязательств по отношению к другим 

государствам и не направлено против третьих стран и их интересов. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение пяти лет. 

Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон 

письменно за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода не уведомит другую Сторону о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Санкт-Петербурге " 26 " февраля 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

латышском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о пунктах пропуска через 

таможенную границу 

(Москва, 2 июня 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые в 

дальнейшем "Договаривающиеся Стороны",  



 
  

 

 

руководствуясь стремлением совершенствовать сотрудничество в области перевозок через таможенную 

границу и повысить пропускную способность пунктов пропуска,  

а также с целью создания надлежащих условий для пересечения таможенной границы лицами, 

транспортными средствами, товарами и иными предметами, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Договаривающиеся Стороны согласились открыть на таможенной границе между Российской 

Федерацией и Латвийской Республикой следующие пункты пропуска: 

1. железнодорожные: 

а) Скангали (Россия) - Карсава (Латвия) 

б) Посинь (Россия) - Зилупе (Латвия) 

2. автодорожные: 

а) Лудонка (Россия) - Виентули (Латвия) 

б) Убылинка (Россия) - Гребнево (Латвия) 

в) Бурачки (Россия) - Терехово (Латвия) 
2. Воздушное и морское сообщение и обмен международными почтовыми отправлениями между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой осуществляются через аэропорты и морские порты, 

открытые в качестве международных пунктов пропуска, места и пункты международного почтового обмена на 

основании действующих международных и двусторонних Соглашений, а также внутреннего законодательства 

Договаривающихся Сторон. 

3. Пункты пропуска через таможенную границу, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, будут открыты 

для пересечения границы лицами, транспортными средствами, товарами и иными предметами третьих стран. 

4. Пропуск лиц, транспортных средств, товаров и иных предметов через пункты пропуска, в том числе в 

аэропортах и морских портах, осуществляется в соответствии с действующим таможенным законодательством 

каждой из Договаривающихся Сторон. 

5. Пересечение лицами таможенной границы через автодорожные пункты пропуска осуществляется с 
использованием транспортных средств или пешком. 

6. Сроки открытия пунктов пропуска на таможенной границе, а также все виды сообщения, 

осуществляемые через эти пункты, Договаривающиеся Стороны определяют путем обмена нотами по мере 

завершения их обустройства и создания необходимой инфраструктуры. 

Статья 2 

1. До открытия пунктов пропуска на таможенной границе, о которых говорится в пункте 1 статьи 1 

настоящего Соглашения, каждая из Договаривающихся Сторон подготавливает на своей территории 

соответствующую инфраструктуру, учитывающую перспективу роста по токов транспортных средств, товаров 

и лиц, в том числе пересекающих таможенную границу в пешем порядке. 

2. При проектировании, а также строительстве объектов автодорожных и железнодорожных пунктов 

пропуска по согласованию Договаривающихся Сторон предусматривается также возможность создания 

условий для проведения совместного таможенного и иных видов контроля компетентными органами обоих 
государств на территории одной или другой Договаривающейся Стороны. 

3. Задания на проектирование и проекты строительства объектов каждого автодорожного и 

железнодорожного пункта пропуска подлежат взаимному согласованию компетентными органами каждой из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 3 

Компетентные органы Договаривающихся Сторон всесторонне взаимодействуют по вопросам 

совершенствования сообщения через таможенную границу, оптимального использования существующих и 

открытия новых, удобно расположенных пунктов пропуска для международного сообщения. При реализации 

этих задач соблюдаются положения статьи 2 настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Открытие или закрытие пунктов пропуска через таможенную границу Договаривающиеся Стороны 
осуществляют на основе взаимной договоренности. 

Статья 5 

1. Приостановление либо ограничение движения через таможенную границу в отдельных пунктах 

пропуска может быть введено по санитарным причинам, соображениям общественной безопасности либо 

вследствие стихийных бедствий. 

Договаривающаяся Сторона, которая намеревается приостановить либо ограничить движение, уведомляет 

об этом другую Договаривающуюся Сторону не позднее чем за 5 дней до планируемого приостановления или 

ограничения. 

2. В безотлагательных случаях уведомление, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи, должно 

быть осуществлено не позднее 24 часов до планируемого приостановления движения. 

3. О приостановлении или ограничении движения через таможенную границу в связи с 

предусматриваемым ремонтом или реконструкцией объектов пунктов пропуска или коммуникационных 



                       

 
сооружений Договаривающиеся Стороны информируют друг друга не позднее чем за три месяца до начала 

ремонтных или строительных работ, сообщая сроки их окончания. 

Статья 6 

Пограничные войска Российской Федерации и пограничная служба Латвийской Республики по взаимной 

договоренности и по согласованию с соответствующими органами своих государств могут, в обоснованных 

случаях при соблюдении соответствующих требований и контроля, разрешить пересечение таможенной 

границы: 

1) через пункт пропуска, для которого не предусматривается такого рода пересечение таможенной 
границы; 

2) вне действующего пункта пропуска. 

Статья 7 

1. Настоящее Соглашение подлежит утверждению в соответствии с законодательством каждой из 

Договаривающихся Сторон и вступит в силу со дня обмена нотами, уведомляющими о его утверждении. 

2. Настоящее Соглашение будет действовать до установления государственной границы между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой и может быть продлено по взаимному согласию 

Договаривающихся Сторон. Оно может быть денонсировано путем направления письменного уведомления 

одной из Договаривающихся Сторон. В этом случае настоящее Соглашение утрачивает свою силу через 6 

месяцев со дня уведомления о его денонсации. 

Совершено в Москве " 2 " июня 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о транзитном проезде граждан 

Российской Федерации железнодорожным транспортом через территорию 

Латвийской Республики 

(Москва, 2 июня 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 
руководствуясь желанием сохранить благоприятные условия для транзитного проезда граждан 

Российской Федерации железнодорожным транспортом через территорию Латвийской Республики из 

Калининградской области в Псковскую и Ленинградскую области Российской Федерации и обратно поездами 

Калининград - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Калининград, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Латвийская Сторона обеспечивает беспрепятственный безвизовый транзитный проезд по своей 

территории граждан Российской Федерации, следующих железнодорожным транспортом из Калининградской 

области в Псковскую и Ленинградскую области Российской Федерации и обратно при условии, что во время 

следования по территории Латвийской Республики они не будут покидать поезд и использовать другой вид 

транспорта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения. 

Статья 2 
Граждане Российской Федерации при следовании транзитом по территории Латвийской Республики 

должны иметь действительные документы, удостоверяющие личность. 

Такими документами являются российские внутренние, заграничные общегражданские, служебные и 

дипломатические паспорта, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащих, а также любые другие 

официально заверенные документы, заменяющие перечисленные. 

Статья 3 

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (катастрофы, неисправности железнодорожных 

путей, поломки подвижного состава, резкое ухудшение состояния здоровья пассажира и т.п.), вынуждающих 

транзитного пассажира покинуть поезд. Латвийская Сторона не будет рассматривать такие случаи как 

нарушение положений настоящего Соглашения и своего законодательства и будет содействовать такому 

пассажиру в его дальнейшем следовании, в том числе и другими видами транспорта. 
Статья 4 

До заключения соответствующего соглашения настоящий порядок транзита распространяется также на 

членов бригад поездов, следующих по территории Латвийской Республики из Калининградской области в 

Псковскую и Ленинградскую области Российской Федерации и обратно. 

Статья 5 

Схемы составов пассажирских поездов разрабатываются и согласовываются железнодорожными 

ведомствами Российской Федерации и Латвийской Республики. 



 
  

 

 

Порядок следования поездов через территорию Латвийской Республики устанавливается 

соответствующими органами Латвийской Республики с учетом интересов обеих Сторон. 

Статья 6 

Передача из поезда или прием в поезд каких-либо предметов пассажирами и членами поездных бригад в 
пути следования по территории Латвийской Республики или провоз запрещенных к ввозу в Латвийскую 

Республику или транзиту через ее территорию предметов рассматривается как незаконное перемещение 

товаров и иных предметов помимо таможенного контроля и влечет за собой ответственность согласно 

законодательству Латвийской Республики. 

Запрещенные к ввозу в Латвийскую Республику или транзиту через ее территорию предметы, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 7 настоящего Соглашения, пропускаются с разрешения 

компетентных органов Латвийской Республики. 

Статья 7 

Воинские команды следуют транзитом без оружия. Воинские караулы по сопровождению грузов, 

следующие в командировку или возвращающиеся из командировки, табельное оружие и боеприпасы перевозят 

упакованными в закрытых и опечатанных ящиках с соблюдением требований по их охране. О следовании 
караулов с оружием и команд их начальники при пограничном контроле информируют представителей 

пограничной охраны Латвийской Республики. 

Лица, которым по роду своей деятельности разрешено хранение и ношение оружия, при следовании 

транзитом могут провозить его только при наличии соответствующей записи в командировочном 

удостоверении. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения трех 

месяцев со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении 

прекратить его действие. 

Совершено в Москве "2" июня 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о взаимных поездках граждан 

(Москва, 14 декабря 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые далее 

Сторонами, 

руководствуясь желанием развивать добрососедские отношения между двумя государствами на основе 

принципов и положений подписанного в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Итогового документа Венской встречи представителей государств - участников 

СБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, документов Конференции по человеческому измерению СБСЕ, 

сознавая, что развитие контактов между людьми в гуманитарной области и сотрудничество народов 

обеих стран в экономике, науке, технике и культуре будут способствовать достижению этой цели, 
стремясь упростить порядок взаимных поездок граждан обоих государств, согласились о следующем: 

Статья 1 

Граждане одного государства въезжают, выезжают, следуют транзитом и временно пребывают на 

территории другого государства по визам и при наличии документов, признаваемых обоими государствами 

действительными для поездок за границу на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

Статья 2 

По настоящему Соглашению документами, удостоверяющими личность и признаваемыми обеими 

Сторонами действительными для поездок за границу, являются: Для граждан Российской Федерации 

- дипломатический паспорт: 

- служебный паспорт; 

- общегражданский заграничный паспорт СССР с отметкой о российском гражданстве: 
- паспорт моряка (при наличии судовой роли либо выписки из нее); 

- удостоверение пилота (при внесении в полетное задание ); 

- свидетельство на возвращение (только для въезда в Российскую Федерацию). 

Для граждан Латвийской Республики 

- дипломатический паспорт: 

- паспорт Латвийской Республики; 

- книжка моряка Латвийской Республики (при наличии судовой роли либо выписки из нее); 

- удостоверение пилота (при внесении в полетное задание): 

- документ на возращение (только для въезда в Латвийскую Республику). 



                       

 
Статья 3 

Граждане одного государства въезжают на территорию другого государства и выезжают оттуда через 

пункты пропуска, открытые для международного или двустороннего пассажирского сообщения. 

Статья 4 

Граждане одного государства во время пребывания на территории другого государства обязаны 

соблюдать законы и правила этого государства, в том числе правила регистрации. передвижения и транзитного 

проезда, установленные для иностранных граждан. 

Статья 5 
Граждане одного государства для получения визы другого государства обязаны предъявить в его 

дипломатическое представительство или консульское учреждение приглашение, оформленное в установленном 

порядке и полученное от соответствующего юридического или физического лица принимающего государства, 

за исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении. 

Статья 6 

Приглашения для получения визы не требуются в случаях: 

а) наличия путевки в пансионат, дом отдыха, санаторий или иное лечебно-оздоровительное учреждение, 

расположенное на территории соответствующего государства, выданной уполномоченным на то органом 

принимающего государства: 

b) наличия туристической путевки (ваучера), выданной российской или латвийской туристической 

организацией, занимающейся международным туризмом на законных основаниях: 

с) владения недвижимостью или землей, принадлежащих лицу на основе права собственности на 
территории другого государства, - по предъявлении соответствующего документа: 

d) необходимости реализации права наследования – по предъявлении документа, подтверждающего 

получение наследства на территории другого государства. 

Статья 7 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать бесплатно визы при наличии официального 

обращения МИД либо дипломатического представительства, либо консульского учреждения в срок, не 

превышающий 48 часов, нижеследующим категориям лиц: 

а) президентам республик; 

b) вице-президентам республик: 

c) главам правительств и их заместителям; 

d) министрам и их заместителям; 
e) депутатам парламентов; 

f) супругам и находящимся на иждивении детям, сопровождающим лиц, перечисленных в пунктах "а", 

"b", "с", "d", "е" настоящей статьи; 

g) лицам, сопровождающим перечисленных в пунктах "а", "b", "с", "d", "е" лиц и имеющим 

дипломатические (служебные) паспорта. 

Статья 8 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать бесплатно визы при наличии официального 

обращения МИД либо дипломатического представительства, либо консульского учреждения следующим 

категориям лиц: 

а) членам официальных делегаций, направляющимся в соответствии с договоренностями между 

министерствами и ведомствами обоих государств для участия в двусторонних или многосторонних 

переговорах, консультациях или совещаниях: 
b) лицам, имеющим приглашения министерств, ведомств, государственных департаментов, 

дипломатических представительств или консульских учреждений. 

Статья 9 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать бесплатно визы следующим категориям лиц: 

а) лицам, выезжающим в соответствии с государственными программами сотрудничества в области 

науки, техники, образования и культуры между Российской Федерацией и Латвийской Республикой, - при 

наличии приглашения принимающей организации: 

b) несовершеннолетним гражданам до 16 лет, следующим совместно с родителями или 

сопровождающим лицом, - при наличии приглашения или другого предусмотренного настоящим Соглашением 

документа, дающего право въезда на территорию соответствующего государства: 

с) лицам, посещающим могилы родственников, - по предъявлении документов, выданных 
уполномоченными на то органами, подтверждающих факт захоронения или наличия могил на территорию 

другого государства (каждое посещение до 7 суток с разумной периодичностью). 

Статья 10 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать бесплатно визы по предъявлении приглашения 

местного органа власти лицам, выезжающим в составе делегаций в соответствии с программами партнерских 

связей. 

Статья II 



 
  

 

 

Компетентные органы одного государства будут выдавать, когда это разрешено, бесплатно 

многократные визы сроком на три месяца гражданам другого государства по предъявлении должным образом 

оформленных приглашений от членов их разъединенной семьи (мужья-жены, родители несовершеннолетние 

дети), постоянно проживающих на территории первого государства. 
Статья 12 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать бесплатно на условиях взаимности визы по 

предъявлении приглашений участникам некоммерческих зрелищных мероприятий: спортивных соревнований, 

фестивалей и концертов, музыкальных, фольклерных и танцевальных групп, спортивным арбитрам и членам 

жюри конкурсов. 

Статья 13 

Компетентные органы обоих государств будут, как правило, давать ответ на запросы о выдаче 

многократных виз в течение 10 рабочих дней с момента их получения. 

Статья 14 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать бесплатно многократные визы, действительные 

на период работы, следующим категориям лиц, имеющим дипломатические (служебные) паспорта: 
а) дипломатическому и административно-техническому персоналу Посольства Российской Федерации в 

Латвийской Республике и Посольства Латвийской Республики в Российской Федерации: 

b) консульским должностным лицам и сотрудникам консульских учреждений Российской Федерации в 

Латвийской Республике и консульских учреждений Латвийской Республики в Российской Федерации: 

с) торговым представителям и сотрудникам постоянных государственных торговых представительств 

Российской Федерации в Латвийской Республике и Латвийской Республики в Российской Федерации: 

d) супругам и находящимся на иждивении детям лиц, перечисленных в пунктах "а", "b", "с" настоящей 

статьи. 

Статья 15 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать бесплатно многократные дипломатические визы 

сроком действия на один год дипломатическим курьерам. 
Статья 16 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать многократные визы, действительные в течение 

одного года, следующим категориям лиц: 

а) руководителям и сотрудникам постоянных представительств государственных авиакомпаний и 

морских пароходств: 

b) корреспондентам и журналистам, постоянно аккредитованным соответственно в Латвийской 

Республике и в Российской Федерации: 

с) супругам и находящимся на иждивении детям лиц, перечисленных в пунктах "а", "b" настоящей 

статьи. 

Статья 17 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать, когда это разрешено, бесплатно на условиях 

взаимности многократные визы следующим категориям лиц: 
а) членам экипажей самолетов гражданской авиации. совершающим обычные, чартерные и по 

согласованию Сторон специальные рейсы между аэропортами обоих государств; 

b) членам поездных бригад и сотрудникам почтовотелеграфной службы международных поездов, 

курсирующих по маршрутам, проходящим по территории государств; 

c) членам экипажей морских и речных судов, совершающим регулярные рейсы с заходом в порты обоих 

государств: 

d) лицам, осуществляющим на основании двусторонних соглашений соответствующих министерств или 

ведомств обоих государств регулярные поездки по перевозке и сопровождению железнодорожных и 

автомобильных грузов. 

Статья 18 

В безотлагательных случаях гуманитарного характера компетентные органы обоих государств будут 
выдавать бесплатно визы в течение 24 часов. 

Такие случаи среди прочих включают: 

а) поездки с целью посещения тяжело больного члена семьи или близкого родственника - по 

предъявлении официального подтверждающего документа: 

b) поездки лиц. нуждающихся, как это подтверждается соответствующими документами, в срочной 

медицинской помощи, или лиц с тяжелыми заболеваниями при наличии документов, выданных 

уполномоченными на то органами и подтверждающих необходимость срочного въезда на территорию другого 

государства: 

с) поездки с целью сопровождения лиц, упомянутых в пункте "b" настоящей статьи, - при наличии 

документа, подтверждающего необходимость сопровождения больного: 

d) поездки для участия в похоронах члена семьи или близкого родственника - по предъявлении 

заверенной телеграммы; 



                       

 
е) поездки для оказания помощи при ликвидации последствий природных катастроф, стихийных 

бедствий и эпидемий; 

i) поездки для сопровождения груза гуманитарной помощи – по предъявлении документов, 

подтверждающих нахождение получателя груза на территории соответствующего государства. 

Статья 19 

Компетентные органы обоих государств будут выдавать транзитные визы следующим категориям лиц, 

при условии, что у них имеются визы. когда это требуется, дающие право въезда в страну следования, а также 

проездные билеты с подтвержденной в них датой выезда из пункта пересадки: 
а) авиапассажирам транзитных рейсов; 

b) пассажирам, следующим железнодорожным или автомобильным транспортом: 

с) пассажирам круизных и пассажирских морских и речных судов. 

Статья 20 

Компетентные органы обоих государств будут рассматривать запросы о продлении виз в возможно 

короткие сроки. 

Статья 21 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Латвийской Республики, и 

граждане Латвийской Республики, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, не могут 

быть ограничены в своем праве осуществлять поездки на территорию государства своего гражданства и 

возвращаться к месту постоянного жительства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

соответственно Российской Федерации и Латвийской Республики. 
Статья 22 

Компетентные органы каждого государства имеют право отказать во въезде или сократить срок 

временного пребывания на своей территории гражданам другого государства. 

Статья 23 

Каждое из государств имеет право вводить временные ограничения или приостанавливать действие 

настоящего Соглашения или его части, если подобные меры необходимы для обеспечения общественного 

порядка или в целях охраны здоровья населения. О принятии и об отмене таких мер должно быть 

незамедлительно сообщено другому государству по дипломатическим каналам. 

Статья 24 

Компетентные органы обоих государств будут обмениваться информацией, касающейся изменения 

порядка выдачи виз. 
Стороны будут проводить по мере необходимости консультации поочередно в Москве и Риге для 

анализа хода выполнения настоящего Соглашения и обсуждения других связанных с этим вопросов. 

Статья 25 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня обмена уведомлениями, подтверждающими, что каждая 

из Сторон выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу, и оно будет 

действовать еще три месяца с того дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное 

уведомление о своем намерении прекратить действие Соглашения. 

Совершено в городе Москве "14 " декабря 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

латышском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Временное соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики об упрощенном порядке 

пересечения линии российско-латвийской границы жителями 

приграничных территорий 

(Москва, 14 декабря 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

в целях поддержания и дальнейшего развития связей, сложившихся между жителями приграничных 

территорий Российской Федерации и Латвийской Республики. 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Для целей настоящего Временного Соглашения: 

а) "приграничные территории" означают территории сельских администраций Российской Федерации и 

территории волостей и городов Латвийской Республики, прилегающие к линии российско-латвийской границы 

(Приложение N I); 

б) "пограничные власти" означают должностных лиц, уполномоченных каждой Стороной решать 

вопросы, связанные с поддержанием режима линии границы: 



 
  

 

 

в) "жители приграничных территорий" означают граждан Российской Федерации и граждан Латвийской 

Республики, а также граждан бывшего СССР (до обретения ими гражданства), постоянно проживающих на 

приграничных территориях не менее 6 месяцев; 

г)"родственники" означают родителей, приемных родителей, отчимов, мачех, детей, усыновленных 
(удочеренных) детей, родных братьев и сестер, мужей, жен, бабок, дедов, прабабок, прадедов, внуков, 

правнуков, зятьев, снох, невесток, шуринов, тестей, тещ, свекров, свекровей. 

 

Статья 2 

Стороны решили использовать для целей упрощенного пересечения линии границы пункты пропуска, 

открытые для международного сообщения, а также открыть в соответствии с настоящим Временным 

Соглашением и законодательством соответственно Российской Федерации и Латвийской Республики пункты 

пропуска для упрощенного пересечения жителями приграничных территорий российско-латвийской линии 

границы (Приложение N 2) по действительным документам, удостоверяющим личность, и пропускам 

установленной формы на право упрощенного пересечения линии российско-латвийской границы (Приложение 

N 3). 
Через пункты пропуска, открытые для упрощенного пересечения линии границы, могут следовать также 

лица, имеющие действительные заграничные паспорта с визами страны въезда. 

Открытие устанавливаемых пунктов пропуска осуществляется после их надлежащего обустройства и 

создания необходимых условий для работы контрольных органов Сторон. 

Статья  

Пропуска на право упрощенного пересечения линии российско-латвийской границы, оформленные на 

русском и латышском языках, выдаются компетентными органами Сторон. Под такими органами в рамках 

настоящего Временного Соглашения понимаются: 

а) с Российской Стороны - администрации районов Псковской области Российской Федерации; 

б) с Латвийской Стороны - территориальные органы Министерства внутренних дел Латвийской 

Республики. 
В случае необходимости изменения формы пропуска Стороны заблаговременно уведомляют друг друга и 

согласовывают новый образец. 

Статья 4 

Пропуска жителям приграничных территорий выдаются в следующих случаях: 

а) постоянной или сезонной работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или иной 

производственно-хозяйственной деятельности, учебы; 

б) владения недвижимостью на приграничной территории сопредельного государства; 

в) свидания с родственниками и близкими; 

г) тяжелой болезни, несчастного случая или смерти родственников или близких; 

д) посещения мест захоронений, исполнения религиозных обрядов, местных обычаев и традиций; 

е) проведения местными органами власти совместных мероприятий на линии границы или в 

непосредственной близости от нее; 
ж) других уважительных причин, которые обусловливают необходимость пребывания на приграничной 

территории сопредельного государства. 

Статья 5 

Дети до 16 лет пересекают линию границы на основании записи в пропусках родителей или 

совершеннолетних сопровождающих их лиц. 

Лица, обучающиеся в учебных заведениях, расположенных на приграничных территориях сопредельных 

государств, пересекают границу самостоятельно по документам, подтверждающим факт их учебы в 

соответствующем учебном заведении, и пропускам. Пропуска учащимся выдаются на весь период обучения. 

Срок действия пропусков не должен превышать один учебный год. 

Статья 6 

Срок действия пропусков, выдаваемых жителям приграничных территорий, определяется в зависимости 
от целей пересечения границы и не должен превышать 90 суток. 

Статья 7 

В экстренных случаях (оказание срочной медицинской помощи, стихийное бедствие и т.д.), 

подтвержденных официальными властями приграничных территорий, жители приграничных территорий, 

медицинский персонал, спасатели и другие лица по согласованию между пограничными властями Сторон 

пересекают линию границы в ближайших пунктах пропуска в любое время суток по документам, 

удостоверяющим их личность. 

Статья 8 

Для пересечения линии границы в организованном порядке группой жителей приграничных территорий 

пропуск выдается руководителю (старшему) группы с приложением поименного списка лиц, которые должны 

иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Список заверяется органом, выдавшим пропуск 

руководителю (старшему) группы, срок его действия не должен превышать трех суток. Пересечение линии 



                       

 
границы и передвижение по территории сопредельного государства в этом случае осуществляется только в 

составе группы. 

Статья 9 

Пересечение линии границы в упрощенном порядке жителями приграничных территорий 

осуществляется пешком или с использованием транспортных средств через пункты пропуска, открытые для 

упрощенного пересечения линии границы, в часы, определенные по согласованию между пограничными 

властями Сторон, а через пункты пропуска, открытые для международного сообщения, - круглосуточно. 

Данные о транспортном средстве указываются в пропуске, причем водитель этого транспортного 
средства обязан вернуться на нем через тот же пункт пропуска, через который он въехал. 

Статья 10 

Жителям приграничных территорий разрешается следовать на территории сельских администраций 

Российской Федерации и территории волостей и городов Латвийской Республики, указанных в пропуске, и 

передвигаться в их пределах. 

Владельцы пропусков возвращаются в свою страну через тот же пункт пропуска, через который они 

осуществляли пересечение границы. 

Статья 11 

Если во время пребывания жителя одного сопредельного государства на территории другого 

сопредельного государства его личные документы или пропуск были утрачены или пришли в негодность, он 

обязан незамедлительно заявить об этом органу внутренних дел страны пребывания. В этом случае 

соответствующие компетентные органы выдают такому лицу письменное подтверждение факта его обращения 
в связи с утратой или порчей документов или пропуска, а сам житель обязан в возможно кратчайший срок 

вернуться в страну постоянного проживания. 

Статья 12 

Жители приграничных территорий при пересечении линии российско-латвийской границы подлежат 

пограничному, таможенному и иным видам контроля в соответствии с действующим внутренним 

законодательством обоих государств. 

Лица, пересекающие границу на основании пункта "б" статьи 4 настоящего Временного Соглашения, 

могут под обязательство обратного ввоза беспошлинно перемещать для использования на сопредельной 

территории инструменты и механизмы, а также беспошлинно перемещать на территорию сопредельного 

государстванеобходимые в личных целях строительные материалы и ввозить в страну постоянного проживания 

произведенные владельцем недвижимости продукты сельскохозяйственной деятельности, по подтверждению 
местных органов власти, где расположен земельный участок или строение. 

Порядок перемещения, перечень и количество указанных выше товаров и иных предметов 

устанавливаются соответствующими таможенными органами Российской Федерации и Латвийской 

Республики. 

Статья 13 

Жители приграничных территорий при упрощенном порядке пересечения линии российско-латвийской 

границы и во время пребывания на территории сопредельного государства соблюдают действующее там 

законодательство и уважают его местные традиции и обычаи. 

Статья 14 

Лица, нарушившие положения настоящего Временного Соглашения, а также умышленно передавшие 

свои документы другому лицу или использовавшие чужие документы для пересечения линии российско-

латвийской границы и пребывания на территории сопредельного государства, лишаются права дальнейшего 
пребывания на территории сопредельного государства и возвращаются в страну постоянного проживания. Об 

этом информируются пограничные власти сопредельного государства. В последующем т ие лица могут быть 

лишены возможности получения пропуска на право упрощенного пересечения линии российско-латвийской 

границы. 

Статья 15 

Прекращение или ограничение движения через пункты пропуска для упрощенного пересечения линии 

российско-латвийской границы может осуществляться при серьезном ухудшении в районе этих пунктов 

санитарной обстановки или возникновении угрозы общественной безопасности. Сторона, имеющая намерение 

прекратить или ограничить движение через пункты пропуска, сообщает об этом другой Стороне не менее чем 

за 10 дней. 

В случаях стихийных бедствий, промышленных аварий или экологических катастроф закрытие пунктов 
пропуска или ограничение движения через них осуществляется незамедлительно и с уведомлением другой 

Стороны. 

Статья 16 

Настоящее Временное Соглашение будет действовать до завершения процедуры международно-

правового оформления российско-латвийской государственной границы. 

Оно вступает в силу в день его подписания и может быть денонсировано каждой из Сторон путем 

письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить его действие. Такое уведомление вступит в 



 
  

 

 

силу через 6 месяцев после его направления. Временное Соглашение может быть изменено или дополнено по 

взаимной договоренности Сторон. 

Совершено в городе Москве " 14 " декабря 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

латышском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок 

жителей приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской 

Республики 

(Москва, 20 декабря 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
исходя из желания развивать и укреплять добрососедские отношения между двумя государствами, 

признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, культурных и других традиционных 

связей между населением приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики, 

с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и 

Латвийской Республики, 

действуя в соответствии с законодательством государств Сторон, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«граница» - российско-латвийская государственная граница; 

«приграничные территории» - территории муниципальных (территориальных) образований Российской 

Федерации и Латвийской Республики, примыкающие к границе и находящиеся в зоне не более 30 км от нее; 
если часть такого образования находится в зоне от 30 до 50 км от границы, то территория такого образования 

также считается приграничной территорией. Стороны согласовывают Перечень приграничных территорий по 

дипломатическим каналам; 

«жители приграничных территорий» - граждане Российской Федерации, граждане Латвийской 

Республики, а также граждане третьих государств и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

законных основаниях на приграничных территориях не менее 3 (трех) лет, а также их супруги, 

несовершеннолетние дети и лица, находящиеся под их опекой или попечительством, даже если они проживают 

на приграничной территории менее 3 (трех) лет; 

«близкие родственники» - жители приграничных территорий государства одной Стороны, состоящие в 

родственных отношениях с жителями приграничных территорий государства другой Стороны, то есть супруги, 

дети (в том числе приемные), родители (в том числе опекуны и попечители), бабушки и дедушки, внуки, братья 

и сестры; 
«действительный проездной документ» - действительные документы, удостоверяющие личность, 

дающие право на пересечение государственной границы и признаваемые Сторонами в этом качестве, за 

исключением дипломатического паспорта, служебного паспорта, а также удостоверения (паспорта) моряка; 

«разрешение на местное приграничное передвижение» - документ установленного образца, выданный 

жителям приграничных территорий государства одной Стороны и предоставляющий им право на 

многократный въезд, выезд и пребывание только в приграничной территории государства другой Стороны; 

«орган выдачи разрешений на местное приграничное передвижение»: 

-для Российской Федерации - Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике, Генеральное 

консульство Российской Федерации в г.Даугавпилсе; 

- для Латвийской Республики - Консульство Латвийской Республики в г.Пскове. 

Статья 2 
1. Настоящее Соглашение регулирует вопросы выдачи разрешений на местное приграничное 

передвижение жителям приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики порядок 

их взаимных поездок. 

2. К вопросам, не регулируемым положениями настоящего Соглашения, таким, как отказ в выдаче 

разрешения на местное приграничное передвижение, отказ во въезде и осуществление мер по высылке, 

применяется законодательство Российской Федерации, с одной стороны, законодательство Латвийской 

Республики и требования правовых актов Европейского Союза, с другой стороны.  

3. Жители приграничных территорий государства одной Стороны во время пребывания на территории 

государства другой Стороны обязаны соблюдать законодательство государства пребывания, в том числе при 

въезде на территорию государства этой другой Стороны. 

4. Жители приграничной территории, нарушившие положения настоящего Соглашения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством государства пребывания. 



                       

 
Статья 3 

1. Выдача разрешений на местное приграничное передвижение в соответствии с настоящим 

Соглашением осуществляется органами выдачи разрешений на местное приграничное передвижение на 

основании переданных им Списков жителей приграничных территорий (далее - Списки). 

2. Жителям приграничных территорий для получения разрешения на местное приграничное 

передвижение не требуется представления приглашения. 

Статья 4 

1. Органы местного самоуправления приграничных территорий составляют Списки жителей 
приграничных территорий своего государства. Указанные Списки передаются для согласования органам 

выдачи разрешений на местное приграничное передвижение государства другой Стороны. Механизм передачи 

Списков согласовывается Сторонами по дипломатическим каналам. Согласование Списков производится в 

течение 20 календарных дней. 

2. Передача списков производится один раз в год. В случае необходимости в них могут вноситься 

изменения и дополнения. 

3. В Списках указываются следующие сведения о жителях приграничных территорий: 

a) имя, фамилия; 

b) дата и место рождения; 

c) место жительства и период времени, в течение которого лицо на законных основаниях проживает на 

приграничной территории; 

d) цель поездки; 
е)место пребывания на приграничной территории государства другой Стороны с указанием населенных 

пунктов; 

f) данные действительного проездного документа (вид, номер, срок действия). 

4. Основания для включения жителей приграничных территорий в Списки имеются в следующих 

случаях: 

a) владение недвижимостью на приграничной территории; 

b) посещение родственников; 

c) посещение мест захоронения родственников; 

d) получение медицинской помощи; 

e) организация или участие в культурных, образовательных или спортивных мероприятиях, проводимых 

органами власти и учреждениями государств Сторон на регулярной основе; 
f) исполнение религиозных обрядов; 

g) осуществление регулярных контактов в сфере хозяйственной деятельности на основании 

соответствующих договоров без права ведения трудовой деятельности. 

Статья 5 

1. Разрешение на местное приграничное передвижение может быть выдано жителям приграничных 

территорий, которые представляют: 

a) действительный проездной документ; 

b) заполненную анкету на получение разрешения на местное приграничное передвижение; 

c) фотографию; 

d) полис медицинского страхования, действительный на период первой поездки; 

e) копии документов, удостоверяющих срок проживания лица на законных основаниях на приграничной 

территории. 
2. Органы выдачи разрешений на местное приграничное передвижение в случае необходимости 

дополнительно запрашивают документы, удостоверяющие, что лицо на законных основаниях проживает на 

приграничной территории, а также документы, которые в соответствии с пунктом 4 Статьи 4 настоящего 

Соглашения подтверждают основания въезда на приграничную территорию государства другой Стороны. 

3. Разрешения на местное приграничное передвижение выдаются бесплатно на срок от 1 до 2 лет, но не 

свыше срока действия действительного проездного документа. 

4. Разрешение на местное приграничное передвижение выдаѐтся в течение 10 календарных дней со дня 

подачи документов, упомянутых в настоящей статье. Срок выдачи разрешения на местное приграничное 

передвижение может быть увеличен до 30 календарных дней в отдельных случаях, когда требуется 

дополнительная проверка представленных документов. 

5. Жители приграничных территорий, имеющие разрешения на местное приграничное передвижение, 
могут находиться на приграничной территории государства другой Стороны в течение срока действия такого 

разрешения. При этом суммарный срок пребывания на приграничной территории государства другой Стороны 

в течение 180 дней не должен превышать 90 дней. 

6. Если жители приграничных территорий государства одной Стороны в период пребывания на 

территории государства другой Стороны не имеют возможности вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы покинуть территорию государства другой Стороны в срок, указанный в пункте 5 настоящей статьи, срок 



 
  

 

 

их пребывания в соответствии с законодательством принимающего государства бесплатно продлевается на 

период, необходимый для возвращения в государство проживания. 

Статья 6 

1. Жители приграничных территорий пересекают границу в пунктах пропуска, открытых для 
международного и двустороннего сообщения, на основании действительных проездных документов и 

разрешений на местное приграничное передвижение. 

2. Жители приграничных территорий государства одной Стороны при пребывании на территории 

государства другой Стороны должны иметь полис медицинского страхования, действительный на весь период 

пребывания. 

Статья 7 

Несовершеннолетние жители приграничных территорий пересекают границу в сопровождении одного из 

родителей (усыновителей), опекунов или попечителей. При пересечении границы и пребывании на 

приграничной территории государства другой Стороны без сопровождения они должны иметь при себе кроме 

действительных проездных документов нотариально оформленное согласие указанных лиц либо органов опеки 

и попечительства на пересечение границы и пребывание на приграничной территории. 
Статья 8 

1. Если в период пребывания жителей приграничных территорий государства одной Стороны на 

территории государства другой Стороны ими были утрачены или повреждены действительные проездные 

документы, то такие лица после незамедлительного уведомления об этом органов внутренних дел государства 

пребывания могут покинуть его территорию без виз или иных разрешений на основании новых действительных 

проездных документов или свидетельств на возвращение.. При этом органы внутренних дел государства 

пребывания бесплатно выдают указанным лицам документ, подтверждающий факт такого уведомления.  

2. Для получения новых действительных проездных документов или свидетельств на возвращение 

жителям приграничных территорий предоставляется право посещения ближайшего дипломатического 

представительства или консульского учреждения государства, имеющего право выдавать действительный 

проездной документ или свидетельство на возвращение, даже если таковое расположено вне пределов 
приграничных территорий, определенных в настоящем Соглашении. 

Статья 9 

1. При эпидемиях, эпизоотиях, стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях Стороны 

могут вводить временные ограничения для жителей приграничных территорий на пересечение границы. 

2. Стороны сохраняют за собой право приостанавливать применение настоящего Соглашения на 

неопределенный срок. Сторона, принявшая такое решение, в кратчайшие сроки, но не позднее 24 часов с 

момента принятия такого решения, информирует по дипломатическим каналам другую Сторону о введении 

таких мер и об их отмене соответственно. 

Статья 10 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, 

разрешаются путем консультаций между Сторонами. 

Статья 11 
1. В течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения Стороны по 

дипломатическим каналам обмениваются образцами разрешений на местное приграничное передвижение. 

2. В случае внесения изменений в документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, Стороны 

передают друг другу соответствующие образцы не позднее, чем за 30 календарных дней до их вступления в 

силу. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до истечения 6 месяцев с 

даты получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить его 
действие. 

Совершено в г. Москва «20» декабря 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве и взаимной 

помощи в таможенных делах 

(Рига, 22 апреля 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

исходя из того, что нарушения таможенного законодательства наносят ущерб экономическим и 

социальным интересам их стран, а также законным интересам торговли, 

учитывая важность обеспечения точного исчисления таможенных пошлин, налогов и других сборов, 

взимаемых при ввозе или вывозе товаров, а также надлежащего выполнения условий запрета, ограничения и 

контроля, 

считая, что усилия по предотвращению нарушений таможенного законодательства и по обеспечению 

правильного взимания ввозных и вывозных пошлин, налогов и других сборов могут стать более эффективными 

благодаря сотрудничеству между их таможенными службами, 

принимая во внимание Рекомендацию Совета таможенного сотрудничества (ВТО) о взаимном 
административном содействии от 5 декабря 1953 года, 

принимая во внимание также положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, 

Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 год, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определение терминов 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают: 

1. "Таможенное законодательство" - совокупность нормативных правовых актов, применяемых 

таможенными службами и касающихся ввоза, вывоза и транзита товаров, относящихся либо к таможенным 

пошлинам, налогам и другим сборам, либо к мерам по запрету, ограничению или контролю: 
2. "Нарушение" - любое нарушение таможенного законодательства, а также любая попытка нарушения 

этого законодательства; 

3. "Таможенные службы": 

в Российской Федерации - Государственный таможенный комитет Российской Федерации; 

в Латвийской Республике - Главное таможенное управление Латвийской Республики. 

4. "Запрашивающая таможенная служба" - таможенная служба, которая запрашивает о содействии в 

области таможенного дела; 

5. "Запрашиваемая таможенная служба" - таможенная служба, которая получает запрос о содействии в 

области таможенного дела. 

Статья 2 

Сфера действия Соглашения 

1. Стороны через таможенные службы своих государств в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения оказывают друг другу взаимное содействие в целях; 

а) надлежащего соблюдения таможенного законодательства; 

б) предотвращения, расследования и пресечения нарушений таможенного законодательства; 

в) направления уведомления о документах относительно применения таможенного законодательства. 

2. Содействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством, 

действующим на территории государства запрашиваемой Стороны и в пределах компетенции и возможностей 

запрашиваемой таможенной службы. При необходимости любая таможенная служба может организовать 

выполнение запроса об оказании содействия другим компетентным органом в соответствии с 

законодательством, действующим на территории государства запрашиваемой Стороны. 

Статья 3 

Упрощение таможенных формальностей 
1. Таможенные службы принимают по взаимному согласованию необходимые меры по упрощению 

таможенного оформления в целях облегчения и ускорения перемещения товаров и пассажиров между 

территориями государств обеих Сторон. 

2. Таможенные службы могут по взаимному согласованию признавать применяемые единообразные 

бланки таможенных документов на русском и латышском языках. 

Статья 4 

Предоставление информации 

1. Таможенные службы предоставляют друг другу по собственной инициативе или по запросу всю 

информацию, которая может помочь в обеспечении: 



 
  

 

 

а) правильного взимания таможенными службами таможенных пошлин, налогов и других сборов и, в 

частности, информацию, которая может помочь в оценке таможенной стоимости товаров и установлении и/\ 

тарифной классификации; 

б) соблюдения запретов и ограничений по ввозу, вывозу и транзиту; 
в) применения национальных правил происхождения товаров.  

2. В случае если запрашиваемая таможенная служба не располагает запрашиваемой информацией, она 

примет меры к получению этой информации в соответствии с законодательством, действующем на территории 

государства запрашиваемой таможенной службы. 

Статья 5 

Информация о перемещении товаров 

Одна таможенная служба по собственной инициативе или по запросу предоставляет другой таможенной 

службе следующую информацию: 

а) были ли товары, ввезенные на территорию государства запрашивающей таможенной службы, законно 

вывезены с территории государства запрашиваемой таможенной службы; 

б) были ли товары, вывезенные с территории государства запрашивающей таможенной службы, законно 
ввезены на территорию государства запрашиваемой таможенной службы. 

Статья 6 

Формы сотрудничества и взаимной помощи 

Таможенная служба государства одной Стороны по собственной инициативе или по запросу 

предоставляет таможенной службе государства другой Стороны всю необходимую информацию, которая 

может быть использована в связи с нарушениями таможенного законодательства и в частности, касающуюся: 

a) лиц, известных или подозреваемых в совершении нарушений таможенного законодательства, 

действующего на территории государства другой Стороны; 

б) новых средств и методов совершения нарушении таможенного законодательства; 

в) товаров, которые известны как предметы незаконного перемещения; 

г) транспортных средств, о которых известно, что они используются при совершении нарушении 
таможенного законодательства, действующего на территории государства другой Стороны, или в отношении 

которых имеется подозрение в этом. 

Статья 7 

Документы 

Таможенная служба государства одной Стороны по собственной инициативе или по запросу 

предоставляет таможенной службе государства другой Стороны акты, свидетельские показания или заверенные 

копни документов, содержащие всю имеющуюся информацию, касающуюся действий, готовящихся или 

совершенных, которые приводят или могут привести к нарушению таможенного законодательства, 

действующего на территории государства другой Стороны. 

Подлинники документов могут быть запрошены лишь в случаях, когда предоставления заверенных 

копий недостаточно. Переданные документы должны быть возвращены при первой же возможности. 

Статья 8 
Компьютеризированная информация 

Вместо документов, предусмотренных настоящим Соглашением, для тех же целей может быть передана 

в любой форме компьютеризованная информация. Одновременно должны быть переданы все сопутствующие 

материалы, необходимые для толкования или использования этой информации. 

Статья 9 

Наблюдение за лицами, товарами и транспортными средствами 

Таможенная служба государства одной Стороны по собственной инициативе или по запросу таможенной 

службы другой Стороны проводит наблюдение за: 

а) перемещениями, в частности въездами на территорию ее государства и выездами с нее, лиц, известных 

или подозреваемых в совершении нарушений таможенного законодательства, действующего на территории 

государства другой Стороны; 
б) любыми транспортными средствами, о которых известно, что они используются с целью нарушения 

таможенного законодательства, действующего на территории государства другой Стороны, или в отношении 

которых имеется подозрение в этом; 

в) перемещениями товаров, определяемыми таможенной службой государства другой Стороны как 

приводящие к существенному незаконному перемещению на территорию ее государства или с нее либо 

вызывающие подозрение в этом. 

Статья 10 

Контролируемая поставка 

1. Таможенные службы могут, в соответствии с национальным законодательством и в пределах своих 

возможностей, на основе взаимной договоренности использовать на международном уровне метод 

контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ в целях выявления лиц, 

вовлеченных в их незаконный оборот. 



                       

 
2. Решения об использовании контролируемой поставки принимаются обеими таможенными службами в 

каждом отдельном случае и могут при необходимости учитывать договоренности по финансовым вопросам и 

порядку их осуществления. 

3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с 

достигнутыми договоренностями, с согласия обеих таможенных служб могут быть перехвачены и оставлены 

для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием, полной или частичной заменой незаконной партии. 

Статья 11 

Борьба с незаконным оборотом товаров, имеющих особо важное значение 
Таможенные службы незамедлительно передают друг другу по собственной инициативе или по запросу 

всю необходимую информацию об установленных действиях, готовящихся или совершенных, которые 

нарушают или могут нарушить таможенное законодательство, действующее на территории государства одной 

из Сторон, в области:  

а) перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

б) перемещения предметов старины и искусства, представляющих значительную историческую, 

художественную или археологическую ценность для одной из Сторон; 

в) перевозки ядовитых веществ, радиоактивных материалов, а также веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды и здоровья людей; 

г) перемещения товаров, облагаемых высокими таможенными пошлинами пли налогами; 

д) перемещения товаров, имеющих особо важное значение, и стратегических товаров, которые 

подвергаются нетарифным ограничениям в соответствии с перечнями, согласованными таможенными 
службами. 

Статья 12 

Расследования 

1. По получении запроса таможенной службы государства одной Стороны таможенная служба 

государства другой Стороны проводит официальные расследования в отношении действий, которые 

противоречат или могут противоречить таможенному законодательству, действующему на территории 

государства запрашивающей таможенной службы. Результаты такого расследования передаются 

запрашивающей таможенной службе. 

2. Такие расследования проводятся в соответствии с законодательством, действующим на территории 

государства запрашиваемой таможенной службы. Запрашиваемая таможенная служба проводит расследование, 

действуя от своего собственного имени. 
3. Запрашиваемая таможенная служба может разрешить должностным лицам запрашивающей 

таможенной службы присутствовать при проведении таких расследований. 

Статья 13 

Присутствие должностных лиц 

Когда в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. должностные лица таможенной службы 

государства одной Стороны находятся на территории государства другой Стороны, они должны быть способны 

представить в любое время доказательство своих официальных полномочий. Эти лица не должны быть одеты в 

форменную одежду и иметь при себе оружие. 

Статья 14 

Эксперты и свидетели 

В случае запроса судебных или административных властей государства одной Стороны в связи 

рассмотрением нарушений таможенного законодательства, таможенная служба государства, другой Стороны 
может уполномочить своих должностных лиц выступить в качестве экспертов или свидетелей на таких 

судебных или административных разбирательствах. Эти должностные лица дают показания по фактам, 

установленным ими при исполнении своих служебных обязанностей. В запросе о таком выступлении должно 

быть ясно указано, по какому делу и в каком качестве должно предстать это должностное лицо. 

Приглашение указанных должностных лиц в качестве экспертов и свидетелей осуществляется в 

соответствии с законодательством, действующим в государствах Сторон. 

Статья 15 

Использование информации и документов 

1. Информация, документы и другие сведения, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, 

используются только для целей, указанных в настоящем Соглашении. Они могут быть переданы или 

использованы для любых других целей только с письменного согласия таможенной службы, передавшей эти 
документы. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении информации о нарушениях, 

касающихся наркотических средств психотропных веществ. Такая информация может быть передана другим 

ведомствам, непосредственно занимающимся борьбой с незаконным обороте наркотиков. 

3. Запросам, информации, актам экспертизы, другим документам сведениям, переданным в соответствии 

с настоящим Соглашением одной v таможенных служб в какой бы то ни было форме, обеспечивается 

получившее их таможенной службой такой же режим конфиденциальности, который существует в ее стране 



 
  

 

 

для собственной информации аналогичного характера и содержания в соответствии с законодательством, ее 

государства. 

4. Таможенные службы могут в соответствии с целями и в объеме настоящего Соглашения использовать 

информацию и документы, полученные на основании настоящего Соглашения, в качестве доказательства в 
своих протоколах, актах, записях свидетельских показаний, а также в ходе судебных и административных 

разбирательств. 

Использование такой информации и документов в качестве доказательства в судебных и 

административных органах и их доказательная сила определяются в соответствии с национальным 

законодательством. 

Статья 16 

Уведомления 

По запросу запрашиваемая таможенная служба в соответствии с законодательством, действующим на 

территории государства запрашиваемой Стороны, уведомляет заинтересованных физических или юридических 

лиц, проживающих пли учрежденных на территории ее государства, о всех документах и решениях, принятых 

запрашивающей таможенной службой в рамках настоящего Соглашения. 
Статья 17 

Форма и содержание запросов о помощи 

1. Запросы, сделанные на основании настоящего Соглашения, должны представляться в письменной 

форме. Документы, необходимые для выполнения запроса, должны быть к нему приложены. В условиях 

чрезвычайной ситуации может быть принят устный запрос, однако он должен быть незамедлительно 

подтвержден в письменной форме. 

2. В запросы, сделанные на основании пункта 1 настоящей статьи, следует включать следующую 

информацию: 

а) таможенная служба, делающая запрос; 

б) запрашиваемые меры; 

в) цель и причина запроса; 
г) законы, правила и другие законодательные акты, имеющие отношение к делу; 

д) возможно более точные и исчерпывающие сведения о физических и юридических лицах, являющихся 

объектом разбирательства; 

е) краткое описание обстоятельств, имеющих отношение к делу. 

3. Запросы должны быть сделаны на официальном языке государства запрашиваемой таможенной 

службы, либо на английском языке. 

4. В случае, если запрос не отвечает предусмотренным в настоящей статье требованиям, может быть 

затребована' его корректировка или дополнение. При этом не должны быть нарушены меры предосторожности. 

Статья 18 

Исключения из обязательства по оказанию содействия 

1. В тех случаях, когда таможенная служба государства одной Стороны считает, что выполнение запроса 

может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим экономическим 
интересам государства этой Стороны, она может полностью или частично отказать в содействии, 

предусмотренном настоящим Соглашением, либо оказать его при соблюдении определенных условий или 

требований. 

2. Если в содействии отказано, то решение об отказе с указанием причины должно быть в письменном 

виде незамедлительно доведено до сведения запрашивающей таможенной службы. 

Статья 19 

Реализация Соглашения 

1. Содействие, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется непосредственно 

таможенными службами. Эти службы согласуют конкретные мероприятия, необходимые для его реализации. 

2. Таможенные службы могут предусмотреть установление прямых каналов связи между их 

подразделениями по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также следственными и 
другими подразделениями. 

Статья 20 

Территориальное действие Соглашения 

Настоящее Соглашение имеет действие на таможенных территориях государств обеих Сторон. 

Статья 21 

Расходы 

Каждая таможенная служба отклоняет требования о возмещении расходов, вытекающих из выполнения 

настоящего Соглашения, за исключением расходов на экспертов, свидетелей и переводчиков, не состоящих на 

государственной службе. 

Статья 22 

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения 



                       

 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, но перестанет действовать по истечении 

шести месяцев с даты, когда одна из Сторон письменно известит другую Сторону о своим намерении 

прекратить действие этого Соглашения. 

Совершено в г.Рига ― 22 ‖ апреля 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском, латышском и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 
В случае разногласий для целей толкования будет использоваться текст на английском языке. 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Соглашение о принципах торгово-экономического сотрудничества между 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и 

Латвийской Республикой на 1992 год 

(Москва, 5 декабря 1991 г.) 
 

Правительство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Правительство 
Латвийской Республики, в дальнейшем именуемые "Сторонами", основываясь на взаимной заинтересованности 

в торгово-экономических связях, создании благоприятных условии для развития рыночных отношений между 

хозяйственными субъектами обеих республик, согласились в следующем:  

СТАТЬЯ 1 

Торгово-экономические связи должны в основном осуществляться между предприятиями, 

организациями, учреждениями, территориальными (муниципальными) и другими хозяйственными субъектами 

и органами государственного управления в пределах их компетенции. 

Номенклатура, объем товаров и оказываемых услуг в 1992 году, регулируемых на уровне Правительств в 

прилагаемых к настоящему соглашению индикативных списках, согласовываются не позднее 25 декабря 1991 

года.  

Указанные списки могут уточняться Сторонами отдельными соглашениями или протоколами. 
СТАТЬЯ 2 

Расчеты за взаимные поставки продукции и оказание услуг, предусмотренные соглашением, 

производятся в мировых ценах с использованием клиринговой системы на принципах, принятых в 

международной торговле, Финансовой и банковской практике, для чего используются специальные счета, 

открываемые в уполномоченных Сторонами банках в соответствии с подписываемым ими платежным 

соглашением. 

Сальдо платежного баланса, которое образуется по состоянию на конец каждого полугодия, погашается в 

свободно конвертируемой валюте иди по согласованию Сторон товарами сверх индикативных списков. 

СТАТЬЯ 3 

Если одна из Сторон в течение года введет свою национальную валюту, клиринговые расчеты и платежи 

начинают производиться в национальных валютах по мировым ценам в соответствии с дополнительным 

платежным соглашением. Сальдо платежного баланса погашается аналогично порядку, предусмотренному в 
статье 2. 

СТАТЬЯ 4 

Споры, возникающие между хозяйственными субъектами при заключении и исполнении договоров на 

поставку товаров и оказание услуг, рассматриваются арбитражными (хозяйственными) судами согласно 

подведомственности или же по соглашению хозяйственных субъектов третейскими судами. 

СТАТЬЯ 5 

Торгово-экономические связи по поставкам товаров и оказанию услуг сверх номенклатуры и объемов, 

предусмотренных индикативными списками могут осуществляться субъектами на основе взаимных 

договоренностей в соответствии с действующими нормативными актами государств. 

СТАТЬЯ 6 

Содействовать созданию совместных предприятий на их и вне их территорий, в том числе с партнерами 
из других государств. 

СТАТЬЯ 7 

Поддерживать и развивать сложившиеся транспортные связи между Сторонами. Взаимодействие 

транспортах систем, порядок перевозок грузов и пассажиров, в том числе транзитных, включая экспортные, а 

также перекачка нефти, газа, перетоки электроэнергии и расчеты за них будут определяться соответствующими 

соглашениями с участием при необходимости других государств. 



 
  

 

 

Транзитное импортно-экспортное прохождение товаров и имущества Российской советской 

Федеративной Социалистической Республики через территорию Латвийской Республики не подвергается 

таможенному обложению, равно как и прохождение товаров и имущества Латвийской Республики через 

территорию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 
СТАТЬЯ 8 

Оказывать взаимопомощь в случаях стихийных бедствий и катастроф, финансировать отдельные 

совместные работы в области охраны природы. 

СТАТЬЯ 9 

Поручить министерствам, ведомствам и другим хозяйственным субъектам Сторон завершить до 1 января 

1992 г. заключение договоров, подписание соглашений или протоколов по направлениям сотрудничества, 

вытекающим из донного Соглашения. 

СТАТЬЯ 10 

Совместно рассматривать возникающие в процессе реализации Соглашения проблемы и принимать меры 

по их решению, для чего работе Межправительственной комиссии придать постоянный характер. 

СТАТЬЯ 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Соглашение теряет силу по истечении 

шести месяцев со дня объявления о прекращении его действия одной из сторон. 

Совершено " 5 " декабря 1991 г. в г.Москве в двух экземплярах каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о принципах торгово-

экономических отношений между Российской Федерацией и Латвийской 

Республикой 

(Москва, 28 октября 1992 г.)  
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые – 

Договаривающиеся Стороны, 

желая содействовать развитию и укреплению торговых отношений между двумя странами на основе 

равенства и взаимной выгоды, 

признавая важность мер, направленных на создание прочной основы для успешного расширения 

сотрудничества между двумя странами, 

исходя из необходимости создания благоприятных условий для развития рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами двух стран, 

намереваясь развивать свои отношения в сфере торговли в соответствии с принципами Генерального 

соглашения по тарифам и торговле и имея в виду в дальнейшем перейти на режим свободной торговли, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны будут стремиться к обеспечению максимально возможно гармоничного и 

всестороннего развития торговых отношений между двумя странами. Каждая из Договаривающихся Сторон 

будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб другой Договаривающейся Стороне.  

Статья 2 

С целью обеспечения взаимовыгодных условий для развития торговых отношений между двумя 

странами Договаривающиеся Стороны предоставят режим наиболее благоприятствуемой нации в том, что 

касается: 

таможенных пошлин, налогов и сборов, применяемых в отношении импорта и экспорта, включая методы 

взимания таких пошлин, налогов и сборов; 
положений, касающихся таможенной очистки, транзита, складирования, перегрузки и других услуг 

подобного рода; 

налогов и других внутренних сборов любого рода, взимаемых прямо или косвенно; 

методов платежа и перевода таких платежей; 

правил, касающихся продажи, закупки, транспортировки, распределения и использования товаров на 

внутреннем рынке; 

выдачи лицензий на импорт и экспорт товаров. 

Статья 3 

Положения статьи 2 настоящего Соглашения не распространяются на: 

преимущества, предоставляемые отдельным странам с целью облегчения приграничной торговли; 

преимущества, предоставляемые третьим странам с целью создания таможенных союзов или зон 

свободной торговли или предоставленные в связи с созданием таких союзов или зон; 



                       

 
преимущества, предоставляемые отдельным странам в соответствии с Генеральным соглашением по 

тарифам и торговле или другими международными соглашениями по отношению к развивающимся странам. 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны не будут: 

прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие настоящего Соглашения, внутренними 

налогами или сборами, превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются 

аналогичные товары внутреннего производства или товары, происходящие из третьих стран; 

вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих под действие настоящего 
Соглашения, какие-либо специальные ограничения или требования, которые в аналогичной ситуации не 

применяются к аналогичным товарам внутреннего производства или товарам, происходящим из третьих стран. 

Статья 5 

С целью поэтапного введения режима свободной торговли между двумя странами Договаривающиеся 

Стороны заключат отдельное соглашение, содержащее номенклатуру, объемы товаров, план и график введения 

в действие режима свободной торговли. 

Статья 6 

Платежи, относящиеся к торговле между обеими странами, и другие платежи, которые могут возникнуть 

в процессе развития торговых отношений между ними, будут осуществляться в соответствии с 

законодательством, действующим в каждой из Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны заключат специальное платежное соглашение. 

Статья 7 
Каждая Договаривающаяся Сторона допускает только с письменного согласия соответствующих 

государственных органов другой Договаривающейся Стороны реэкспорт товаров, на которые распространяется 

льготный режим по экспорту и номенклатуре, пределы объемов которых будут определены соглашением, 

указанным в статье 5 настоящего Соглашения. 

В случае невыполнения указанного правила Договаривающаяся Сторона, интересы которой нарушены, 

вправе отступить от выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению в той мере и на такой срок, 

которые минимально необходимы для устранения ущерба. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельное соглашение о контроле за реэкспортом, которое с 

момента подписания становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Для целей настоящей статьи под реэкспортом понимается вывоз товара, происходящего из таможенной 

территории одной Договаривающейся Стороны, другой Договаривающейся Стороной за пределы таможенной 
территории последней с целью экспорта в третью страну. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны для целей реализации настоящего Соглашения заключат соглашение о 

порядке определения происхождения товаров. 

Статья 9 

В целях развития торговли между двумя странами Договаривающиеся Стороны будут оказывать 

содействие в участии в торговых ярмарках и выставках, проводимых в какой-либо из двух стран. 

Предметы, предназначенные для ярмарок и выставок, а также образцы товаров будут, при соблюдении 

соответствующего национального законодательства, освобождаться от уплаты таможенных пошлин, налогов и 

иных подобных сборов. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы транзита является 
важнейшим условием достижения целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их 

подключения к системе международного разделения труда и кооперирования. 

В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит беспрепятственный транзит через ее 

территорию товаров, происходящих с территории другой Договаривающейся Стороны и/или третьих стран и 

предназначенных для территории другой 

Договаривающейся Стороны или любой третьей страны, и будет предоставлять осуществляющим такой 

транзит экспортерам, импортерам и/или перевозчикам все имеющиеся и необходимые для обеспечения 

транзита средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же средства и услуги 

предоставляются экспортерам, импортерам и /или перевозчикам любого третьего государства. 

Договаривающиеся Стороны согласны с тем, что тарифы на транзит любым видом транспорта, включая 

тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, будут экономически обоснованы и не будут превышать 
нормальных эксплуатационных расходов, включая разумную норму прибыли. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельное соглашение по вопросам транспорта. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение не затрагивает действия других соглашений, заключенных ранее 

Договаривающимися Сторонами с третьими странами. 

Статья 12 



 
  

 

 

Споры относительно толкования и применения настоящего Соглашения подлежат разрешению путем 

переговоров. 

Статья 13 

После прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут продолжать применяться ко 
всем контрактам ранее заключенным, но не выполненным, до прекращения действия настоящего Соглашения. 

Статья 14 

Для реализации настоящего Соглашения и выработки рекомендаций по совершенствованию торгово-

экономического сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны согласились учредить 

совместную российско-латвийскую комиссию. 

Основными задачами указанной комиссии являются: 

анализ развития двусторонних торгово-экономических связей; 

разработка предложений по улучшению условий торгово-экономического сотрудничества между двумя 

странами и по перспективам его дальнейшего развития; 

рассмотрение хода реализации настоящего Соглашения и разработка соответствующих рекомендаций. 

Статья 15 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты взаимного уведомления Договаривающихся Сторон о 

выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и будет 

действовать по истечении 6 месяцев с даты письменного уведомления одной из Договаривающихся Сторон о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершенно в Москве " 28 " октября 1992 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском  

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики об экономическом 

сотрудничестве 

(Москва, 13 октября 2006 г.)  
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

желая содействовать развитию и укреплению экономических отношений между Российской Федерацией 

и Латвийской Республикой на основе равноправия и взаимной выгоды, 

принимая во внимание членство Латвийской Республики в Европейском союзе и вытекающие из этого 

права и обязательства Латвийской Республики, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

1. Каждая из Сторон содействует развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества с другой 

Стороной во всех областях и секторах экономики в соответствии с законодательством своего государства и на 

принципах равенства и взаимной выгоды. 

2. Сотрудничество, осуществляемое в рамках настоящего Соглашения, направлено на: 

а) использование экономического потенциала государства каждой из Сторон для развития и укрепления 

двусторонних экономических отношений; 

б) интенсификацию двусторонних экономических отношений, в частности в сфере торговли, инвестиций, 

инноваций, и осуществление экономических проектов; 

в) развитие инфраструктуры в области транспорта и систем транспортировки грузов, в том числе 

энергоносителей; 
г) развитие межрегионального сотрудничества. 

Статья 2 

Сотрудничество, указанное в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется, в частности, путем: 

а) взаимодействия при реализации проектов в различных секторах экономики, в том числе в энергетике, 

а также в области транспортной и приграничной инфраструктуры, являющихся предметом взаимной 

заинтересованности; 

б) проектирования, сооружения и модернизации объектов хозяйствующими субъектами государства 

одной Стороны на территории государства другой Стороны или совместно хозяйствующими субъектами обоих 

государств Сторон на территориях данных государств либо на территориях третьих государств; 

в) развития сотрудничества малых и средних предприятий; 

г) внедрения механизмов финансирования, страхования и предоставления гарантий в отношении 

экономических проектов, включая инвестиционные; 
д) взаимодействия в области сертификации, стандартизации и метрологии; 



                       

 
е) содействия контактам между торгово-промышленными палатами и другими организациями, 

объединяющими хозяйствующие субъекты; 

ж) развития консалтинговых, правовых, кредитно-финансовых и технических услуг, в том числе 

связанных с поддержкой реализации инвестиционных проектов на территориях обоих государств Сторон; 

з) инициирования и содействия разнообразным формам сотрудничества, в том числе обмену 

специалистами и техническим персоналом, обучению, участию в международных ярмарках и выставках, 

экономических проектах и иных мероприятиях, связанных с экономическим сотрудничеством; 

и) развития сотрудничества в области туризма. 
Статья 3 

Компетентные органы каждой из Сторон оказывают содействие хозяйствующим субъектам государства 

другой Стороны в осуществлении деятельности на территории своего государства согласно законодательству 

своего государства. 

Статья 4 

С целью содействия развитию экономического сотрудничества компетентные органы каждой из Сторон 

согласно законодательству своего государства осуществляют обмен с компетентными органами другой 

Стороны информацией в области: 

а) законодательства, регулирующего экономическую, в том числе инвестиционную деятельность, 

государственные заказы и конкурсы, стандартизацию, сертификацию и метрологию, условия лицензирования, 

защиту интеллектуальной (в том числе промышленной) и земельной собственности, а также законодательства в 

других представляющих взаимный интерес областях; 
б) мероприятий, способствующих налаживанию контактов между хозяйствующими субъектами, 

действующими на территориях обоих государств Сторон, в том числе мероприятий по организации проведения 

выставок и ярмарок; 

в) других представляющих взаимный интерес вопросов. 

Статья 5 

Вопросы, связанные с двусторонним экономическим сотрудничеством, в частности с проведением 

периодического мониторинга состояния экономического сотрудничества, подготовкой предложений, 

направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества, определением проблем, 

ограничивающих развитие экономического сотрудничества, и подготовкой предложений по принятию 

соответствующих мер с целью устранения этих проблем, входят в задачи Межправительственной Российско- 

Латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному 
сотрудничеству, которая учреждается на основании отдельного соглашения Сторон.  

Статья 6 

1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Латвийская Республика, а 

также из их членства в международных организациях. 

2. В случае противоречия положений настоящего Соглашения положениям Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими 

сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, подписанного 24 июня 1994 г. на о. Корфу, 

применяются положения указанного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. 

Статья 7 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

3. В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут вноситься изменения, оформляемые 

отдельными протоколами. 

4. Каждая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления по 

дипломатическим каналам письменного уведомления об этом другой Стороне. В таком случае действие 

настоящего Соглашения прекращается по истечении 6 месяцев со дня получения такого уведомления. 

Совершено в г. Москве 13 октября 2006 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Урегулирование вопросов, относящихся к сфере транспорта 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о принципах сотрудничества и 

условиях взаимоотношений в области транспорта 

(Москва, 22 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, в дальнейшем 

именуемые - "Договаривающиеся Стороны",  

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию сотрудничества в области транспорта, 

желая облегчить осуществление пассажирского и грузового сообщения между обеими странами а также 

транзитом по их территориям в третьи страны, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Договаривающиеся Стороны выражают свою готовность развивать и углублять взаимное экономическое 

и научно-техническое сотрудничество в области всех видов транспорта. 

Статья 2 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет обеспечивать на своей территории, на принципах 

взаимности, благоприятные условия функционирования всех видов транспорта другой Договаривающейся 

Стороны, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обеими странами и транзитом по их 

территориям. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны будут, при заключении межправительственных Соглашений об отдельных 

видах транспорта, предусматривать, на условиях взаимности, максимально возможное освобождение 
перевозчиков обеих Договаривающихся Сторон, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов на 

территории другой Договаривающейся Стороны, а также транспортных средств, выполняющих эти перевозки, 

от налогов и государственных сборов, связанных с использованием или содержанием дорог и иных путей 

сообщения, владением или использованием транспортных средств, а также налогов и сборов на доходы и 

прибыль, получаемые от перевозок. 

Статья 4 

Порядок организации перевозок грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, морским, речным 

и автомобильным транспортом, а также грузов трубопроводным транспортом между обеими странами и 

транзитом по их территориям будет осуществляться на основе специальных соглашений, заключаемых 

компетентными органами Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны согласились содействовать развитию прямых экономических связей 
транспортных предприятий и организаций обеих стран и созданию совместных предприятий в области 

транспорта. 

Статья 6 

Расчеты и платежи между транспортными предприятиями, организациями и фирмами обеих 

Договаривающихся Сторон будут производиться в соответствии с действующими между Договаривающимися 

Сторонами соглашениями о расчетах и платежах. 

Статья 7 

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными соглашениями, 

участниками которых являются обе Договаривающиеся Стороны, будут решаться согласно внутреннему 

законодательству каждой из Договаривающихся Сторон 

2. Договаривающиеся Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях в условиях 
деятельности транспорта в своей стране, затрагивающих интересы другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 8 

С целью обеспечения выполнения настоящего Соглашения, а также при возникновении трудностей в 

перевозках между обеими странами, компетентные органы Договаривающихся Сторон будут осуществлять 

непосредственные контакты и проводить, по мере необходимости, двусторонние совещания для выработки 

взаимоприемлемых решений.  

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня, когда Договаривающиеся Стороны 

уведомят друг друга по дипломатическим каналам о том, что законодательные процедуры, необходимые для 

его одобрения, выполнены в каждой стране, и будет действовать до истечения 90 дней со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон сообщит другой Договаривающейся Стороне путем нотификации о своем 

намерении прекратить действие Соглашения. 



                       

 
Совершено в г. Москве 22 февраля 1995 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

латышском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о торговом судоходстве 

(Москва, 22 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, в дальнейшем 

именуемые "Договаривающиеся Стороны", 

желая укреплять и развивать отношения между двумя странами в области торгового судоходства, 

исходя из положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Латвийской Республики о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта от 22 

февраля 1995 года, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1  

В настоящем Соглашении: 

1. Термин "судно Договаривающейся Стороны" означает любое судно, внесенное в судовой реестр или 

другой соответствующий официальный перечень этой Договаривающейся Стороны и несущее флаг этой 

Договаривающейся Стороны в соответствии с ее правовыми предписаниями. Этот термин не включает военные 

корабли, рыболовные, гидрографические, научно-исследовательские и прогулочные суда. 

2. Термин "член экипажа" означает капитана и любое другое лицо, действительно занятое во время рейса 

на борту судна выполнением обязанностей, связанных с эксплуатацией судна или обслуживанием на нем, и 

включенное в судовую роль. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать всемерное содействие осуществлению принципа свободы 
торгового мореплавания и воздерживаться от любых действий, которые могли бы нанести ущерб нормальному 

развитию международного судоходства. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие развитию двустороннего торгового 

судоходства, руководствуясь при этом принципами равноправия и взаимной выгоды. 

2. В перевозках внешнеторговых грузов между ними Договаривающиеся Стороны будут содействовать 

тесному сотрудничеству между их фрахтовыми, судоходными и связанными с судоходством предприятиями и 

организациями. 

Статья 4 

1. Договаривающиеся Стороны соглашаются: 

a) способствовать участию судов Договаривающихся Сторон в перевозках морем между портами их 

стран; 
b) сотрудничать в устранении препятствий, которые могли бы затруднять развитие перевозок между 

портами их стран; 

c) не препятствовать судам одной Договаривающейся Стороны участвовать в перевозках между портами 

другой Договаривающейся Стороны и портами третьих стран. 

2. Положения настоящей статьи не затрагивают право судов третьих стран участвовать в перевозках 

между портами Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут в соответствии с действующим на их территориях законодательством 

оказывать содействие судоходным или связанным с судоходством предприятиям и коммерческим 

организациям одной Договаривающейся Стороны в открытии ими линии на порты и из портов другой 

Договаривающейся Стороны, а также в учреждении ими на территории другой Договаривающейся Стороны 
представительств или совместных предприятий. 

Статья 6 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит судам другой Договаривающейся Стороны такое же 

обращение, как и своим судам, в отношении свободного доступа в порты, предоставления мест у причала, 

использования портов для посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки грузов, уплаты корабельных и 

других портовых сборов и использования услуг, предназначенных для морского судоходства. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит судам под флагом третьих стран, эксплуатируемым 

морскими судоходными предприятиями другой Договаривающейся Стороны, обращение, предусмотренное в 

пункте 1 настоящей статьи, если это не противоречит ее обязательствам, вытекающим из международных 

соглашений, или ее соответствующим правовым предписаниям. 

3. Пункты 1 и 2 настоящей статьи: 

а) не распространяются на порты или части портов, не открытые для захода иностранных судов; 



 
  

 

 

b) не применяются к деятельности, которая резервируется каждой из Договаривающихся Сторон для 

своих предприятий или организаций, включая, в частности, каботаж, спасание и буксировку;  

с) не применяются к правилам об обязательной лоцманской проводке. 

Статья 7 
Каждая Договаривающаяся Сторона будет принимать, в рамках своих законов и портовых правил, все 

необходимые меры для облегчения и ускорения морских перевозок, предотвращения не вызываемых 

необходимостью задержек судов и максимально возможного ускорения и упрощения осуществления 

таможенных и иных формальностей в портах. 

Статья 8 

1. Выданные или признаваемые одной из Договаривающихся Сторон и находящиеся на борту судовые 

документы будут признаваться и другой Договаривающейся Стороной. 

2. Суда одной Договаривающейся Стороны, снабженные должным образом выданными документами об 

обмере судов, освобождаются от нового обмера в портах другой Договаривающейся Стороны. Эти документы 

будут приниматься за основу при исчислении портовых сборов. 

Статья 9 
Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит владельцам удостоверений личности моряка, выданных 

должным образом компетентными властями другой Договаривающейся Стороны, права, указанные в статьях 10 

и II. 

Такими удостоверениями личности являются: 

* в отношении Российской Федерации - паспорт моряка; 

* в отношении Латвийской Республики - книжка моряка. 

Статья 10 

1. Владельцам одного из упомянутых в статье 9 удостоверений личности моряка разрешается: 

а) в качестве членов экипажа судна Договаривающейся Стороны, выдавшей это удостоверение, в период 

пребывания судна в порту другой Договаривающейся Стороны без визы сходить на берег и временно 

находиться в портовом городе в соответствии с действующими там правилами; 
b) в портах другой Договаривающейся Стороны покинуть с разрешения компетентных властей свое 

судно, где они закончили свою работу в качестве членов экипажа, и перейти на другое судно, эксплуатируемое 

судоходным предприятием той же Договаривающейся Стороны, чтобы приступить к работе на нем в качестве 

члена экипажа или проследовать к месту новой работы. 

2. Компетентные власти одной Договаривающейся Стороны разрешают члену экипажа судна другой 

Договаривающейся Стороны пребывание в больнице на своей территории в течении времени, необходимого 

для лечения. 

Статья 11 

Владельцы упомянутых в статье 9 удостоверений личности моряка, выданных одной Договаривающейся 

Стороной, могут въезжать на территорию или следовать через территорию другой Договаривающейся Стороны 

с целью прибытия на свое судно, возвращения в свою страну или с любой другой целью, приемлемой для 

компетентных властей другой Договаривающейся Стороны, с соблюдением применимых законов и правил этой 
Договаривающейся Стороны. 

Статья 12 

Положения статей 10 и 11 применяются к любому лицу, которое не является ни российским, ни 

латвийским гражданином, но владеет удостоверением личности, соответствующим положениям Конвенции по 

облегчению международного морского судоходства 1965 года и Приложения к ней или Конвенции Нр. 108 

Международной организации труда о национальных удостоверениях личности моряков. Такое удостоверение 

личности должно быть выдано государством, являющимся участником соответствующей Конвенции, и 

гарантировать его владельцу возвращение в страну, выдавшую удостоверение. 

Статья 13 

1. При условии соблюдения статей 9-12 на территориях Договаривающихся Сторон сохраняют свою силу 

правила относительно въезда, пребывания и выезда иностранцев. 
2. Каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет за собой право отказать во въезде и пребывании на 

своей территории лицам, которых она сочтет нежелательными 

Статья 14 

1. Судебные власти одной Договаривающейся Стороны не будут принимать к рассмотрению иски, 

вытекающие из договора найма н работу в качестве члена экипажа судна другой Договаривающейся Стороны. 

2. Когда член экипажа судна одной из Договаривающихся Сторон совершит правонарушение на борту 

этого судна во время пребывания его во внутренних водах другой Договаривающейся Стороны, власти этой 

другой Договаривающейся Стороны не будут преследовать его по закону без согласия компетентного 

дипломатического или консульского должностного лица государства флага, кроме случаев, когда, по мнению 

упомянутых властей: 

а) последствия правонарушения распространяются на территорию государства, в котором находится 

судно; или 



                       

 
b) правонарушение такого рода, что им нарушается общественный порядок в этом государстве или его 

безопасность; или 

с) правонарушение совершено против любого лица, не являющегося членом экипажа этого судна; или 

d) преследование является необходимым для пресечения незаконной торговли наркотическими 

средствами или психотропными веществами. 

3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, прибрежное государство по просьбе капитана 

судна уведомляет до принятия каких-либо мер дипломатическое или консульское должностное лицо 

государства флага и способствует установлению контакта между указанным должностным лицом и экипажем 
судна. В случаях крайней срочности это уведомление может быть сделано одновременно с принятием 

соответствующих мер. 

4. Положения пункта 2 настоящей статьи не затрагивают право контроля и расследования, которое 

власти каждой из Договаривающихся Сторон имеют в соответствии со своим законодательством. 

Статья 15 

1. Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся Стороны, то судно, его экипаж, пассажиры и груз будут пользоваться теми же 

преимуществами и льготами, которые предоставляются этой другой Договаривающейся Стороной в таких 

случаях своему судну, его экипажу, пассажирам и грузу. 

2. Предметы, спасенные с судна, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, не будут облагаться 

никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут переданы для использования или 

потребления на территории другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 16 

1. Договаривающиеся Стороны будут продолжать свои усилия по поддержанию и развитию 

эффективных деловых отношений между их властями, ведающими вопросами судоходства, а также поощрять 

развитие контактов между их соответствующими предприятиями и организациями, в частности, в целях: 

* эффективного использования морского торгового флота и портов, расширения экономических и 

научно-технических связей и обмена опытом; 

* обмена мнениями относительно деятельности в международных организациях, занимающихся 

проблемами торгового судоходства, и участия в международных договорах по морскому транспорту.  

2. Для осуществления целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и наблюдения за применением 

настоящего Соглашения создается Совместная комиссия, которая будет обсуждать представляющие взаимный 

интерес вопросы, вытекающие из применения настоящего Соглашения, в частности вопросы двустороннего 
торгового судоходства, а также общие вопросы международного торгового судоходства. 

3. Совместная комиссия может создавать рабочие группы для обсуждения отдельных вопросов и 

выработки соответствующих рекомендаций, которые будут представляться на рассмотрение Совместной 

комиссии. 

4. Совместная комиссия собирается по просьбе одной из Договаривающихся Сторон. Повестка дня для 

каждого заседания Совместной комиссии определяется по согласованию между властями, ведающими 

вопросами судоходства. 

Статья 17 

Права и обязательства Договаривающихся Сторон, вытекающие из заключенных ими международных 

договоров, настоящим Соглашением не затрагиваются. 

Статья 18 

1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации или иному одобрению в соответствии с национальным 
законодательством Договаривающихся Сторон. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена документами о ратификации или ином его 

одобрении Договаривающимися Сторонами. 

2. Настоящее Соглашение будет действовать до истечения шести месяцев со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит в письменной форме другую Договаривающуюся Сторону о своем 

намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 22 февраля 1995 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

латышском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о международном 

автомобильном сообщении 

(Москва, 22 февраля 1995 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, в дальнейшем 

именуемые - "Договаривающиеся Стороны", 



 
  

 

 

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию двусторонних торгово - экономических 

отношений, 

желая развивать автомобильное сообщение между обеими странами, а также транзит по их территориям, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

В соответствии с настоящим Соглашением будут осуществляться регулярные и нерегулярные перевозки 

пассажиров автобусами и грузов автотранспортными средствами (грузовыми автомобилями с прицепами и 

полуприцепами или без них) между обеими странами и транзитом по их территориям. 

I. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

Статья 2 

1. Регулярные перевозки пассажиров автобусами будут осуществляться по согласованию между 

компетентными органами Договаривающихся Сторон. 

2. Предложения об организации регулярных перевозок заблаговременно передаются друг другу 

компетентными органами Договаривающихся Сторон. Эти предложения должны содержать данные 

относительно: наименования перевозчика (фирмы), маршрута следования, расписания движения, тарифа, 
пунктов остановки, на которых перевозчик будет производить посадку и высадку пассажиров, а также 

намечаемого периода выполнения перевозок. 

Статья 3 

1. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров автобусами между обеими странами или 

транзитом через их территории, за исключением перевозок, предусмотренных в статье 4 настоящего 

Соглашения, требуются разрешения, выдаваемые компетентными органами Договаривающихся Сторон. 

2. Для каждой нерегулярной перевозки пассажиров автобусом должно быть выдано отдельное 

разрешение, которое даст право на совершение одного рейса туда и обратно, если иное не оговорено в самом 

разрешении. 

Статья 4 

1. Разрешений не требуется на выполнение нерегулярных перевозок пассажиров автобусами (в том числе 
транзитом) в случаях, когда: 

а) группа одного и того же состава перевозится одним и тем же автобусом в продолжение всей 

перевозки, начинающейся и заканчивающейся на территории государства той Договаривающейся Стороны, где 

зарегистрирован автобус, или заканчивающейся на территории государства другой Договаривающейся 

Стороны, при условии, что автобус возвращается в страну, где он зарегистрирован, порожним; 

б) автобус с территории государства той Договаривающейся Стороны, где он зарегистрирован, 

направляется порожним на территорию другого государства, откуда перевозится группа пассажиров в 

государство регистрации автобуса, ранее отвезенная тем же перевозчиком; 

в) производится замена неисправного автобуса другим автобусом. 

2. При выполнении перевозок, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, водитель автобуса должен 

иметь список пассажиров. 

II. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
Статья 5 

1. Перевозки грузов между обеими странами или транзитом по их территориям, за исключением 

перевозок, предусмотренных в статье 6 настоящего Соглашения, осуществляются грузовыми 

автотранспортными средствами на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами 

Договаривающихся Сторон. 

2. На каждую перевозку грузов, осуществляемую грузовым автотранспортным средством, должно быть 

выдано отдельное разрешение, которое дает право на совершение одного рейса туда и обратно, если иное не 

оговорено в самом разрешении. 

3. Перевозки грузов в третьи страны или из третьих стран осуществляются по разрешениям, 

предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 6 
1. Разрешений не требуется на выполнение перевозок: 

а) движимого имущества при переселении; 

б) экспонатов, оборудования и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок; 

в) транспортных средств, животных, а также различного инвентаря и имущества, предназначенных для 

проведения спортивных мероприятий; 

г) театральных декораций и реквизита, музыкальных инструментов, оборудования и принадлежностей 

для киносъемок, радио и телевизионных передач; 

д) тел и праха умерших; 

е) неисправных или поврежденных автотранспортных средств; 

ж) автотранспортными средствами грузоподъемностью до 3,5 тонн или общей массой до 6 тонн; 

з) по оказанию экстренной помощи при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах; 

и) гуманитарной помощи, оформленной соответствующими документами; 



                       

 
к) почты. 

2. Разрешений не требуется для транспортных средств, следующих для оказания технической помощи. 

3. Исключения, предусмотренные в пунктах в) и г) пункта 1 настоящей статьи, действуют только в тех 

случаях, если груз подлежит возврату в страну, в которой зарегистрировано автотранспортное средство, или 

вывозу в третьи страны. 

Статья 7 

1. Когда размеры или масса автотранспортного средства следующего без груза или с грузом, превышают 

нормы, установленные на территории государства другой Договаривающейся Стороны, а также при перевозках 
опасных грузов, перевозчик должен получить специальное разрешение компетентного органа другой 

Договаривающейся Стороны. 

2. Если упомянутое в пункте 1 настоящей статьи разрешение предусматривает движение 

автотранспортного средства по определенному маршруту, перевозка должна осуществляться по этому 

маршруту. 

III ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 8 

1. Компетентные органы Договаривающихся Сторон ежегодно будут передавать друг другу взаимно 

согласованное количество бланков разрешений на перевозки грузов. 

Эти бланки должны иметь печать и подпись компетентного органа, выдавшего разрешение. 

2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон согласовывают между собой порядок обмена 

бланками разрешений. 
Статья 9 

1. Перевозки, предусмотренные настоящим Соглашением, могут выполняться только теми 

перевозчиками, которые согласно внутреннему законодательству своей страны допущены к осуществлению 

международных перевозок. 

2. Перевозчики и водители автотранспортных средств Договаривающихся Сторон обязаны соблюдать 

правила дорожного движения и правовые нормы той страны, по территории которой осуществляется перевозка. 

3. Автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки, должны иметь 

национальный регистрационный и отличительный знаки своей страны. 

Статья 10 

Перевозчикам одной Договаривающейся Стороны не разрешается осуществлять перевозки пассажиров и 

грузов между двумя пунктами, находящимися на территории другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 11 

Перевозки грузов, предусмотренные настоящим Соглашением осуществляются по накладным, форма 

которых должна соответствовать общепринятым международным образцам. 

Статья 12 

1. Водители автобусов и грузовых автомобилей должны иметь национальные или международные 

водительские удостоверения и национальные регистрационные документы на автотранспортные средства. 

2. Национальные или международные водительские удостоверения должны соответствовать 

общепринятым международным образцам. 

Статья 1З 

Расчеты и платежи, вытекающие из выполнения настоящего Соглашения, будут производиться в 

соответствии с действующими между Договаривающимися Сторонам соглашениями о расчетах и платежах. 

Статья 14 
Перевозки на основании настоящего Соглашения осуществляются при условии заблаговременного 

обязательного страхования гражданской ответственности каждого автотранспортного средства, выполняющего 

эти перевозки. 

Статья 15 

В отношении пограничного, таможенного и санитарного контроля будут применяться положения 

международных соглашений, участниками которых являются обе Договаривающиеся Стороны, а при решении 

вопросов, не урегулированных этими соглашениями, будет применяться внутреннее законодательство каждой 

из Договаривающихся Сторон. 

Статья 16 

Пограничный, таможенный и санитарный контроль при перевозках тяжелобольных, регулярных 

перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозках животных и скоропортящихся грузов будет 
осуществляться вне очереди. 

Статья 17 

1. При выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения взаимно освобождаются от 

таможенных сборов, налогов и разрешений на ввоз на территорию другой Договаривающейся Стороны: 

а) горючее, находящееся в предусмотренных заводом изготовителем для каждой модели 

автотранспортного средства емкостях, технологически и конструктивно связанных с системой питания 

двигателя; 



 
  

 

 

б) смазочные материалы в количествах, необходимых для осуществления данной перевозки; 

в) запасные части, предназначенные для ремонта поврежденного автотранспортного средства, 

осуществляющего международные перевозки. 

2 . Неиспользованные запасные части подлежат обратному вывозу, а замененные запасные части должны 
быть либо вывезены из страны, либо уничтожены, либо сданы в порядке, установленном на территории 

соответствующей Договаривающейся Стороны. 

Статья 18 

Перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые перевозчиками одной из Договаривающихся Сторон на 

территории другой Договаривающейся Стороны на основании настоящего Соглашения, а также транспортные 

средства, выполняющие эти перевозки, взаимно освобождаются от налогов и государственных сборов, 

связанных с использованием или содержанием дорог, владением или использованием транспортных средств, а 

также налогов и сборов на доходы и прибыль, получаемых от перевозок. 

Статья 19 

Для обеспечения выполнения настоящего Соглашения и разрешения возникающих спорных вопросов 

компетентные органы Договаривающихся Сторон создадут Смешанную Комиссию, заседания которой будут 
проводиться не реже одного раза в год поочередно на территориях обеих стран. 

Статья 20 

В случае нарушения требований настоящего Соглашения компетентный орган страны-перевозчика по 

просьбе компетентного органа страны, где совершено нарушение, должен принять необходимые меры для того, 

чтобы обеспечить выполнение Соглашения. 

О принятых мерах компетентный орган страны – перевозчика информирует компетентный орган другой 

страны. 

Статья 21 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными соглашениями, 

участниками которых являются обе Доваривающиеся Стороны, будут решаться согласно внутреннему 

законодательству каждой из Договаривающихся Сторон. 
Статья 22 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

других заключенных ими международных договоров и соглашений. 

Статья 23 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня, когда Договаривающиеся Стороны 

уведомят друг друга по дипломатическим каналам о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу.* 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

 сохраняет свое действие впредь до истечения 90 дней со дня, когда одна из Договаривающихся Сторон 

сообщит в письменной форме другой Договаривающейся Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 22 февраля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Сотрудничество в социальной сфере 
 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 

сотрудничестве в области социального обеспечения 

(Рига, 18 декабря 2007 г.) 
 
Российская Федерация и Латвийская Республика, в дальнейшем именуемые Договаривающимися 

Сторонами, стремясь развивать сотрудничество в области социального обеспечения и обязательного 

(государственного) социального страхования, договорились о нижеследующем: 

I. Общие положения 

Статья 1 

1. Для целей применения настоящего Договора используемые понятия означают следующее: 

1) "законодательство" - законы и другие нормативные правовые акты Договаривающихся Сторон,  

регулирующие отношения в области социального обеспечения и обязательного (государственного) социального 

страхования, указанные в статье 2 настоящего Договора; 

2) "уполномоченная организация": 

с Российской Стороны - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

с Латвийской Стороны - Министерство благосостояния Латвийской Республики; 



                       

 
3) "компетентная организация" - учреждение, на которое возложено осуществление социального 

обеспечения и обязательного (государственного) социального страхования, включая назначение и выплату 

пенсий и пособий, а также учет страховых взносов на эти цели; 

4) "застрахованные" - лица, указанные в статье 3 настоящего Договора, признанные таковыми в 

соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон; 

5) "члены семьи" - лица, определенные или признанные таковыми в соответствии с законодательством 

Договаривающихся Сторон; 

6) "место жительства" - постоянное или временное проживание на законных основаниях на территории 
Российской Федерации или Латвийской Республики, определяемое или признаваемое в качестве такового 

законодательством Договаривающихся Сторон; 

7) "пенсии и пособия" - государственные денежные выплаты, указанные в статье 2 настоящего Договора 

(за исключением накопительной части трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), включая все их составные части и все повышения, надбавки и доплаты к ним, 

предусмотренные законодательством Договаривающихся Сторон; 

8) "пособия для семей с детьми": 

в Российской Федерации - единовременное пособие при рождении ребенка; 

в Латвийской Республике - пособие по случаю рождения ребенка, государственное семейное пособие, 

пособие по уходу за ребенком, пособие по уходу за ребѐнком-инвалидом; 

9) "пособия по материнству": 

в Российской Федерации - единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу 

за ребѐнком; 

в Латвийской Республике - пособие по материнству, пособие по отцовству; 

10) "пособия в случае трудового увечья или профессионального заболевания": 

в Российской Федерации - обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве или профессиональных заболеваний; 

в Латвийской Республике - страховое возмещение (в денежном выражении) в связи с несчастным 

случаем на работе, профессиональным заболеванием или смертью по этим причинам; 

11) "страховой (трудовой) стаж" - период, учитываемый согласно законодательству каждой из 

Договаривающихся Сторон при определении права на пенсии и пособия по социальному обеспечению и 

обязательному (государственному) социальному страхованию и их размеров, а также при конвертации 
пенсионных прав по законодательству Российской Федерации. 

2. Другие понятия, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, которое им придается 

законодательством соответствующей Договаривающейся Стороны. 

Статья 2 

1. Настоящий Договор распространяется на отношения, регулируемые законодательством 

Договаривающихся Сторон о социальном обеспечении и обязательном (государственном) социальном 

страховании, в том, что относится: 

1) в Российской Федерации к: 

пособиям по временной нетрудоспособности и материнству; 

пособиям по безработице; 

пособиям на погребение; 

трудовым пенсиям по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца; 
обеспечению по страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных 

заболеваний; 

пособиям для семей с детьми; 

социальным пенсиям; 

2) в Латвийской Республике к: 

пособиям по болезни и материнству;. 

пособиям по безработице; 

пособиям на погребение; 

пенсиям по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет работавшим в 

определенных профессиях; 

страховым возмещениям (в денежном выражении) в связи с несчастным случаем на работе, 
профессиональным заболеванием или смертью по этим причинам; 

пособиям для семей с детьми; 

государственным пособиям социального обеспечения; 

единовременным пособиям в случае смерти супруга (супруги) -пенсионера. 

2. Настоящий Договор распространяется также на отношения, регулируемые законодательством 

Договаривающихся Сторон, связанные с уплатой взносов на обязательное (государственное) социальное 

страхование. 



 
  

 

 

3. Настоящий Договор распространяется и на отношения, регулируемые законодательством 

Договаривающихся Сторон о социальном обеспечении и обязательном (государственном) социальном 

страховании, которое изменяет положения, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 3 
1. Настоящий Договор регулирует социальное обеспечение и обязательное (государственное) социальное 

страхование лиц, проживающих на территориях Договаривающихся Сторон и являющихся их гражданами или 

лицами без гражданства, включая постоянных жителей Латвийской Республики, имеющих статус неграждан, а 

также членов семей перечисленных лиц, подпадавших или подпадающих под действие законодательства 

Договаривающихся Сторон. 

2.. Настоящий Договор распространяется также на беженцев в рамках статуса беженцев, определенного 

Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, а также на членов их семей, которые подпадали или 

подпадают под действие законодательства Договаривающихся Сторон о социальном обеспечении и 

обязательном (государственном) социальном страховании. 

3. Настоящий Договор не распространяется на военнослужащих вооруженных сил Договаривающихся 

Сторон и других создаваемых в соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон воинских 
формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, членов их семей, а также: 

в Российской Федерации - на лиц, приравненных к указанным военнослужащим в части пенсионного 

обеспечения; 

в Латвийской Республике - на лиц, пенсионное обеспечение которых не осуществляется системой 

государственного социального страхования.. 

Статья 4 

1. Лица, определенные в статье 3 настоящего Договора для одной Договаривающейся Стороны, 

проживающие на территории другой Договаривающейся Стороны, приравниваются в правах и обязанностях к 

гражданам этой другой Договаривающейся Стороны в отношении того, что изложено в статье 2 настоящего 

Договора. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не распространяется на порядок, установленный в Латвийской Республике 
для граждан Латвийской Республики, для исчисления страхового стажа, накопленного до 1 января 1991г. 

Статья 5 

В случае переезда после вступления в силу настоящего Договора лица, получающего пенсию (за 

исключением социальной пенсии - в Российской Федерации, государственного пособия социального 

обеспечения, доплаты к пенсии по возрасту, установленной пенсионерам, проживающим в Латвийской 

Республике - "в Латвийской Республике), а также лица, получающего пособие в случае трудового увечья или 

профессионального заболевания, с территории одной Договаривающейся Стороны на территорию другой 

Договаривающейся Стороны на постоянное место жительства выплачивать пенсию, пособие в случае трудового 

увечья или профессионального заболевания продолжает Договаривающаяся Сторона, назначившая 

соответствующую пенсию или пособие. 

II. Применение законодательства 

Статья 6 
1. Застрахованные, на которых распространяется действие настоящего Договора, подпадают 

исключительно под действие законодательства той Договаривающейся Стороны, на территории которой они 

осуществляют трудовую деятельность. 

2. Из положений пункта 1 настоящей статьи устанавливаются следующие исключения: 

1) на застрахованных, которые работают на территории той же Договаривающейся Стороны, где и 

проживают, а нанимающее их предприятие зарегистрировано на территории другой Договаривающейся 

Стороны, распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой 

зарегистрировано предприятие; 

2) на застрахованных, которые подпадают под действие законодательства одной Договаривающейся 

Стороны, направленных на работу на определенный период на территорию другой Договаривающейся 

Стороны, распространяется законодательство первой Договаривающейся Стороны при условии, что срок 
командировки не превышает двух лет. По согласованию между уполномоченными организациями в 

индивидуальном порядке условие действия настоящего подпункта может быть продлено, но не более чем на 

один год; 

3) в отношении сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений 

Договаривающихся Сторон, а также частных домашних работников применяются соответственно положения 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских 

сношениях от 24 апреля 1963 года; 

4) на членов экипажей судов распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, под 

флагом которой судно совершает 

плавание. 

На лиц, принятых на работу по погрузке, разгрузке и ремонту судов или в службу охраны порта, 

распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой расположен порт; 



                       

 
5) перемещающийся персонал транспортных предприятий, работающий на территориях обеих 

Договаривающихся Сторон, распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на 

территории которой зарегистрировано соответствующее предприятие. 

3. Уплата взносов на обязательное (государственное) социальное страхование производится начиная с 

первого дня работы лица в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, под действие 

которого оно подпадает. 

Статья 7 

1. На членов семьи, которые проживают совместно с застрахованным, распространяется 
законодательство той же Договаривающейся Стороны, что и на застрахованных согласно пункту 1 статьи 6 

настоящего Договора. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется, если на членов семьи на основании их собственной 

трудовой деятельности распространяется законодательство другой Договаривающейся Стороны. 

III. Пособия по болезни (временной нетрудоспособности) и материнству 

Статья 8 

Для установления права на пособия по болезни (временной нетрудоспособности) и материнству, а также 

определения их размера полностью учитывается страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территориях 

обеих Договаривающихся Сторон, кроме случаев, когда периоды этого стажа совпадают по времени их 

приобретения. 

Статья 9 

Пособия по болезни (временной нетрудоспособности) и материнству назначаются и выплачиваются 
согласно законодательству и за счет средств той Договаривающейся Стороны, законодательство которой 

распространялось на застрахованного в период осуществления им трудовой деятельности. 

IV. Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца, за выслугу лет работавшим в определенных 

профессиях, социальные пенсии (государственные пособия 

социального обеспечения) 

Статья 10 

1. При определении права на пенсию согласно законодательству Договаривающихся Сторон и при 

конвертации пенсионных прав согласно законодательству Российской Федерации учитывается страховой 

(трудовой) стаж, приобретенный на территориях обеих Договаривающихся Сторон, кроме случаев, когда 

периоды этого стажа совпадают по времени их приобретения. 
2. В случае если согласно законодательству одной из Договаривающихся Сторон право на пенсию 

возникает и без учета страхового (трудового) стажа, приобретенного на территории другой Договаривающейся 

Стороны, то первая Договаривающаяся Сторона назначает пенсию на основании страхового (трудового) стажа, 

приобретенного на ее территории. 

Данное правило применяется и в том случае, если при назначении пенсии в Российской Федерации 

согласно настоящему Договору страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территории Российской 

Федерации, учитываемый при конвертации пенсионных прав, составляет не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у 

женщин. 

При этом подсчет и подтверждение страхового (трудового) стажа осуществляются согласно 

законодательству той Договаривающейся Стороны, которая назначает пенсию.  

В случае если общая продолжительность страхового (трудового) стажа, приобретенного согласно 

законодательству одной Договаривающейся Стороны, составляет менее одного года и этот период не дает 
права на пенсию, то этот период засчитывается компетентной организацией другой Договаривающейся 

Стороны при условии, что с учетом страхового (трудового) стажа, приобретенного на территории этой другой 

Договаривающейся Стороны, возникает право на пенсию. 

При определении права на пенсию на льготных условиях и за выслугу лет работавшим в определенных 

профессиях (в Российской Федерации - досрочную трудовую пенсию по старости) учитывается страховой 

(трудовой) стаж, приобретенный на территориях и в соответствии с законодательством обеих 

Договаривающихся Сторон на аналогичных работах, в профессиях, должностях, специальностях, учреждениях 

(организациях), кроме случаев, когда периоды этого стажа совпадают по времени их приобретения. 

Статья 11 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона исчисляет размер пенсии, соответствующий страховому 

(трудовому) стажу, приобретенному на ее территории, согласно положениям своего законодательства. При 
этом подсчет и подтверждение страхового (трудового) стажа осуществляются в порядке, предусмотренном 

пунктом 2 статьи 10 настоящего Договора. 

В том случае, если при назначении пенсии в Российской Федерации согласно настоящему Договору 

страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территории Российской Федерации, учитываемый при 

конвертации пенсионных прав, составляет менее 25 лет у мужчин и менее 20 лет у женщин, то исчисление 

размера пенсии, соответствующего страховому (трудовому) стажу, приобретенному на территории Российской 

Федерации, производится следующим образом: размер пенсии, определенный согласно законодательству 



 
  

 

 

Российской Федерации, делится для мужчин - на 300 месяцев, для женщин - на 240 месяцев и затем умножается 

на число месяцев фактически имеющегося страхового (трудового) стажа, приобретенного на территории 

Российской Федерации (в этом стаже период свыше 15 дней округляется до полного месяца, а период до 15 

дней включительно не учитывается). При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 10 настоящего Договора в 
страховой (трудовой) стаж, учитываемый при конвертации пенсионных прав, засчитывается страховой 

(трудовой) стаж, приобретенный на территории Латвийской Республики. 

В том случае, если при назначении пенсии Латвийской Республики согласно настоящему Договору 

страховой (трудовой) стаж, приобретѐнный на территории Латвийской Республики, меньше стажа, 

установленного законодательством Латвийской Республики для назначения пенсии, пенсия назначается в 

исчисленном размере. 

При этом, если в соответствии с законодательством Латвийской Республики пенсия не исчисляется, а 

назначается в определенном размере, то при назначении пенсии по настоящему Договору за страховой 

(трудовой) стаж на территории Латвийской Республики, пенсия исчисляется из этого размера, 

пропорционально страховому стажу, приобретѐнному на территории Договаривающихся Сторон. 

2. Положения абзацев первого и второго пункта 1 настоящей статьи не применяются к определению 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии, формируемых начиная с 1 января 2002 г. путем уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование согласно законодательству Российской Федерации. 

В этом случае размер страховой и накопительной частей трудовой пенсии исчисляется по нормам 

законодательства Российской Федерации. 

3. В случае если общий размер назначенных и выплачиваемых лицу обеими Договаривающимися 

Сторонами пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца не достигает минимального 

размера пенсии (в Российской Федерации - размера базовой части трудовой пенсии, а в установленных случаях 

- суммы базовой и страховой частей трудовой пенсии) согласно законодательству той Договаривающейся 

Стороны, на территории которой проживает лицо, то эта Договаривающаяся Сторона согласно своему 

законодательству выплачивает разницу: 

в Российской Федерации - в размере средств, недостающих до размера базовой части трудовой пенсии, а 
в установленных случаях - до суммы базовой и страховой частей трудовой пенсии; 

в Латвийской Республике - в размере средств, недостающих до минимального размера пенсии без 

применения коэффициента. 

Статья 12 

1. Социальные пенсии и государственные пособия социального обеспечения устанавливаются согласно 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой проживает соответствующее лицо. 

2. Для установления права на получение государственного пособия социального обеспечения 

Латвийской Республики тем гражданам Российской Федерации, которые непрерывно проживали в Латвийской 

Республике последние 12 месяцев перед обращением за пособием, в общий 60-месячный период проживания 

засчитываются периоды проживания в Российской Федерации. 

V. Пособия по безработице 

Статья 13 
Для определения права на пособие по безработице в соответствии с законодательством Латвийской 

Республики учитывается страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территориях обеих Договаривающихся 

Сторон, кроме случаев, когда периоды этого стажа совпадают по времени их приобретения. 

Статья 14 

1. Статус безработного утрачивается и выплата пособия прекращается со дня переезда лица, 

получающего такое пособие, на территорию другой Договаривающейся Стороны для проживания. 

Установление статуса безработного и приобретение права на пособие производится согласно законодательству 

той Договаривающейся Стороны, на территории которой проживает лицо. 

2. В случае если Договаривающейся Стороной предусмотрено исчисление пособия по безработице 

исходя из среднемесячного заработка лица, то при отсутствии предусмотренного законодательством 

Договаривающейся Стороны расчетного периода для исчисления среднемесячного заработка пособие по 
безработице исчисляется: 

в Российской Федерации - в размере не ниже минимального пособия по безработице, предусмотренного 

законодательством; 

в Латвийской Республике - исходя из двукратного размера государственного пособия социального 

обеспечения. 

3. В случае если размер пособия по безработице зависит от страхового (трудового) стажа, исчисление 

стажа производится в соответствии с положениями настоящего Договора, регулирующими исчисление 

страхового (трудового) стажа при назначении пенсии. 

VI. Пособия на погребение и единовременные пособия в случае смерти супруга (супруги) пенсионера 

Статья 15 



                       

 
При возникновении права на пособие на погребение согласно законодательству обеих 

Договаривающихся Сторон пособие на погребение назначается и выплачивается той Договаривающейся 

Стороной, законодательство которой распространялось на лицо на момент его смерти. 

В случае смерти лица, получавшего пенсию от компетентных организаций одной Договаривающейся 

Стороны и умершего на территории другой Договаривающейся Стороны, пособие на погребение назначается и 

выплачивается по законодательству той Договаривающейся Стороны, которая производила до момента смерти 

этого лица выплату пенсии. 

В случае если лицо получало пенсию согласно законодательству обеих Договаривающихся Сторон, 
пособие на погребение назначается и выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся 

Стороны, на территории которой проживало это лицо. 

В случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного, пособие на погребение 

назначается и выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся Стороны, на территории 

которой осуществляет трудовую деятельность застрахованный. 

В случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении незастрахованного, пособие на погребение 

назначается и выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся Стороны, на территории 

которой проживал этот член семьи. 

В случае смерти лица после вступления в силу настоящего Договора, получавшего пенсию в 

соответствии с законодательством Латвийской Республики, еѐ (его) супругу (супруге) на основании заявления 

назначается и выплачивается единовременное пособие в размере двух пенсий умершего супруга (супруги). 

Право на упомянутое единовременное пособие имеется только у лиц, получающих пенсию согласно 
законодательству Латвийской Республики. 

VII. Пособия для семей с детьми 

Статья 16 

Пособия для семей с детьми, за исключением пособий при рождении ребенка (по случаю рождения 

ребенка), выплачиваются согласно законодательству той Договаривающейся Стороны, на территории которой 

проживает ребенок. 

Пособие при рождении ребенка (по случаю рождения ребенка) выплачивается той Договаривающейся 

Стороной, законодательство которой распространялось на мать в момент рождения ребенка. 

Статья 19 

1. В целях реализации настоящего Договора уполномоченные организации определяют компетентные 

организации. 
2. Уполномоченные организации сотрудничают непосредственно по всем вопросам социального 

обеспечения и обязательного (государственного) социального страхования, которые регулирует настоящий 

Договор. 

3. Уполномоченные организации представляют друг другу необходимую информацию об изменениях в 

своем законодательстве. 

Статья 20 

1. Решения о степени утраты трудоспособности, утраты профессиональной трудоспособности, степени 

ограничения способности к трудовой деятельности, группе и причине инвалидности принимает медико-

экспертное учреждение той Договаривающейся Стороны, согласно законодательству которой производится 

назначение и выплата соответствующей пенсии или пособия. 

2. Медицинское освидетельствование, а также переосвидетельствование лиц в целях 

установления степени утраты трудоспособности, утраты профессиональной трудоспособности, степени 
ограничения способности к трудовой деятельности, группы и причины инвалидности производятся по месту их 

проживания. 

Статья 21 

1. Любое заявление о назначении или пересмотре пенсии или пособия, поданное согласно 

законодательству одной Договаривающейся Стороны, также считается заявлением, поданным в соответствии с 

законодательством другой Договаривающейся Стороны. 

2. Любые заявления или претензии, которые согласно законодательству одной Договаривающейся 

Стороны были поданы в определенный срок в компетентную организацию этой Договаривающейся Стороны, 

считаются поданными в установленный срок в компетентную организацию другой Договаривающейся 

Стороны. 

Статья 22 
1. Компетентные организации Договаривающихся Сторон представляют необходимые сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для применения настоящего Договора, а также принимают меры для 

установления этих обстоятельств. 

Необходимые для социального обеспечения и обязательного (государственного) социального 

страхования документы, выданные на территории любой из Договаривающихся Сторон, принимаются без 

легализации или иного специального удостоверения. 



 
  

 

 

2. Порядок удостоверения перевода документов, выданных на государственных языках 

Договаривающихся Сторон, определяется Договаривающимися Сторонами. 

Статья 23 

Любая информация о лицах, которая направляется одной Договаривающейся Стороной другой 
Договаривающейся Стороне, является конфиденциальной и может быть использована только для применения 

настоящего Договора. 

Статья 24 

Стороны решают все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и применением 

настоящего Договора, путем переговоров между уполномоченными организациями Сторон. 

X. Переходные и заключительные положения 

Статья 25 

В случае если право на пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу 

лет работавшим в определенных профессиях возникло после вступления в силу настоящего Договора, то 

пенсия назначается и выплачивается в следующем порядке: 

1) за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенные до 1 января 1991 года на территории одной 
из Договаривающихся Сторон, пенсию назначает и выплачивает Договаривающаяся Сторона, на территории 

которой лицо проживает в момент обращения за пенсией, в соответствии с настоящим Договором; 

2) за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенные на территориях Договаривающихся Сторон 

после 1 января 1991 года, каждая Договаривающаяся Сторона исчисляет и выплачивает пенсию, 

соответствующую страховому (трудовому) стажу, приобретенному на ее территории, в соответствии с 

настоящим Договором. 

По желанию и на основании заявления граждан Договаривающихся Сторон им может устанавливаться 

пенсия согласно законодательству Договаривающейся Стороны, гражданами которой они являются, без 

применения положений настоящего Договора. Такой выбор является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Статья 26 
Пенсии, назначенные до вступления в силу настоящего Договора, могут быть пересмотрены в 

соответствии с положениями настоящего Договора на основании заявления лица с первого числа месяца, 

следующего за месяцем подачи соответствующего заявления, но не ранее дня вступления в силу настоящего 

Договора. Такой пересмотр не может повлечь уменьшения размера пенсии. 

При этом, периоды страхового (трудового) стажа учитываются при условии, если другой 

Договаривающейся Стороной пенсия за эти периоды не назначена. 

Статья 27 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу на тридцатый день с даты обмена 

ратификационными грамотами. 

Внесение изменений в настоящий Договор производится путем подписания Договаривающимися 

Сторонами соответствующих протоколов. 

В случае если в одной из Договаривающихся Сторон изменится уполномоченная организация, 
компетентная организация либо их название, Договаривающиеся Стороны уведомляют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 28 

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

Каждая Договаривающаяся Сторона вправе денонсировать настоящий Договор, письменно уведомив об 

этом другую 

Договаривающуюся Сторону по дипломатическим каналам. Действие настоящего Договора 

прекращается по истечении шести месяцев с даты получения такого уведомления. 

3. Права, возникающие в соответствии с положениями настоящего Договора, не теряют своей силы в 

случае его денонсации. 

Совершено в г. Риге «18» декабря 2007 года в двух экземплярах, каждый на латышском и русском 
языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Сотрудничество в сфере туризма 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере 

туризма 

(Москва, 20 декабря 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

выражая намерение способствовать расширению дружественных связей между народами Российской 

Федерации и Латвийской Республики, а также ознакомлению с историей и культурным наследием обоих 

государств, 

признавая, что туризм является важным средством укрепления взаимопонимания, выражения доброй 
воли и упрочения отношений между народами, 

признавая значимость развития туризма для экономической, культурной и социальной жизни обоих 

государств, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны укрепляют и развивают сотрудничество в области туризма на основе равноправия и взаимной 

выгоды в соответствии с настоящим Соглашением, законодательством государств Сторон и международными 

договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Латвийская Республика. 

Статья 2 

Стороны содействуют своим государственным органам управления туризмом в установлении контактов 

и развитии сотрудничества между российскими и латвийскими туристскими организациями, участвующими в 
развитии международного и внутреннего туризма, в том числе осуществляющими капиталовложения в сферу 

туризма. 

Статья 3 

Стороны через свои государственные органы управления туризмом содействуют развитию как 

организованного группового, так и индивидуального туризма, а также обмену специализированными 

туристскими группами, в том числе с целью посещения симпозиумов и конгрессов, проводимых по вопросам 

туризма. 

Статья 4 

Стороны через свои государственные органы управления туризмом содействуют участию Российской 

Федерации и Латвийской Республики в международных туристских выставках, проводимых при поддержке 

государственных органов управления туризмом Сторон. 

Статья 5 
Стороны содействуют обмену информацией между компетентными государственными органами об 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях своих государств. 

Каждая сторона через свои компетентные государственные органы принимает меры по защите интересов 

и обеспечению безопасности находящихся на территории ее государства граждан государства другой Стороны 

и других постоянных жителей государства другой Стороны, не имеющих гражданства какого-либо другого 

государства, в том числе меры по их эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Статья 6 

Стороны поддерживают обмен между государственными органами управления туризмом статистической 

и другой информацией в сфере туризма, включая информацию: 

о законодательных и иных нормативных актах государств Сторон, регулирующих туристскую 

деятельность; 
о стратегии развития туризма каждой из Сторон; 

о законодательстве государств Сторон в области защиты и охраны природных ресурсов и объектов 

культурного наследия, являющихся достопримечательностями; 

о статистических данных в сфере туризма; 

о действиях, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивое развития туризма; 

об опыте улучшения качества туристских услуг и обеспечения безопасности в сфере туризма; 

об опыте координации субъектов, предоставляющих туристские услуги. 

Статья 7 

Стороны координируют сотрудничество своих государственных органов управления туризмом в рамках 

Всемирной туристской организации и других международных организаций, связанных с туризмом. 

Статья 8 



 
  

 

 

Стороны через государственные органы управления туризмом способствуют установлению контактов и 

развитию сотрудничества между организациями, осуществляющими в Российской Федерации и Латвийской 

Республике подготовку профессиональных кадров для сферы туризма, а также поощряют обмен экспертами и 

журналистами, специализирующимися по вопросам туризма. 
Финансовые условия осуществления визитов и обменов экспертами и журналистами согласуются в 

каждом конкретном случае между государственными органами управления туризмом. 

Статья 9 

Стороны оказывают содействие государственным органам управления туризмом в открытии 

представительств по делам туризма на территориях государств Сторон. 

Вопросы, связанные с открытием и деятельностью таких представительств, согласуются между 

государственными органами управления туризмом и регулируются законодательством государства пребывания. 

Статья 10 

Стороны через государственные органы управления туризмом содействуют обеспечению граждан своих 

государств и других постоянных жителей своих государств, не имеющих гражданства какого-либо другого 

государства, выезжающих в туристские поездки на территорию государства другой Стороны, информацией о 
законодательстве, регламентирующем порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан. 

Статья 11 

В целях более эффективной реализации настоящего Соглашения Стороны договорились образовать 

совместную рабочую группу по туризму, именуемую в дальнейшем Рабочей группой. В функции Рабочей 

группы будет входить разработка совместных предложений и программ, равно как и контроль за их 

реализацией. 

Рабочая группа будет состоять из равного количества представителей государственных органов 

управления туризмом каждой из Сторон. Стороны могут приглашать на заседания Рабочей группы экспертов и 

представителей частного сектора обоих государств. 

Заседания Рабочей группы будут проводиться по мере необходимости поочередно в Российской 

Федерации и в Латвийской Республике. 
Статья 12 

Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об уполномоченных государственных 

органах управления туризмом, ответственных за выполнение настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Любые споры относительно реализации и толкования настоящего Соглашения будут решаться путем 

проведения переговоров и консультаций Сторон в рамках Рабочей группы. 

Статья 14 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

отдельными протоколами. Такие протоколы вступают в силу в соответствии с процедурой, описанной в статье 

15 настоящего Соглашения. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 
письменного уведомления, подтверждающего выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может прекратить 

действие настоящего Соглашения путем направления другой Стороне письменного уведомления по 

дипломатическим каналам. В таком случае Соглашение прекращает свое действие спустя 6 месяцев с даты 

получения другой Стороной такого уведомления. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения согласованных в период его 

действия программ и проектов, если Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в г.Москве «20» декабря 2010 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды 

(Москва, 20 декабря 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 



                       

 
высоко оценивая дружественные отношения между Российской Федерацией и Латвийской Республикой,  

осознавая потребность в устойчивом развитии, 

придавая большое значение решению проблем охраны окружающей среды и желая способствовать 

достижению практических результатов в этой области, 

руководствуясь законодательством государств Сторон и нормами международного права в области 

охраны окружающей среды, 

действуя в соответствии с целями и принципами, содержащимися в итоговых документах Конференции 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, 
основываясь на положениях международных договоров в области охраны окружающей среды, 

участниками которых являются государства Сторон, 

учитывая обязанности Латвийской Республики как государства – члена Европейского Союза, 

согласились о следующем: 

Статья 1 

Стороны развивают сотрудничество в области охраны окружающей среды на основе равноправия и 

взаимной выгоды, руководствуясь принципами устойчивого развития. 

Сотрудничество направлено на улучшение состояния окружающей среды в обоих государствах, а также 

в бассейне Балтийского моря. 

Статья 2 

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: 

изменение климата; 
сохранение биологического разнообразия и охрана морской среды; 

охрана атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод; 

оценка трансграничного загрязнения, предотвращение, устранение и ликвидация его последствий; 

развитие и использование информационных систем в области охраны окружающей среды; 

обращение с отходами; 

предотвращение негативного техногенного воздействия на окружающую среду, снижение и ликвидация 

его последствий; 

мониторинг окружающей среды; 

создание и развитие трансграничных особо охраняемых природных территорий; 

другие направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес Сторон. 

Статья 3 
Сотрудничество осуществляется в следующих формах: 

разработка и реализация совместных программ сотрудничества и проектов по направлениям, указанным 

в статье 2 настоящего Соглашения; 

проведение совещаний, конференций, симпозиумов, семинаров и консультаций; 

публикация совместных докладов, статей и монографий; 

обмен учеными и специалистами, а также делегациями в ознакомительных, научных и учебных целях; 

участие российских и латвийских специалистов в международных мероприятиях, проводимых в 

Российской Федерации и Латвийской Республике; 

создание совместных рабочих групп; 

обмен научно-технической и юридической документацией, методиками, результатами экологического 

мониторинга, а также информационный обмен в области охраны окружающей среды; 

другие формы сотрудничества, которые могут быть согласованы между Сторонами. 
В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны могут определить информацию, которая может 

быть передана третьей стороне лишь при наличии предварительного письменного согласия Стороны, ее 

представившей. 

Статья 4 

Компетентными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются: 

от Российской Стороны - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

от Латвийской Стороны - Министерство окружающей среды Латвийской Республики. 

В случае изменения своих компетентных органов Стороны информируют об этом друг друга по 

дипломатическим каналам. 

Статья 5 

Для координации деятельности по реализации настоящего Соглашения Стороны создают Смешанную 
Российско-Латвийскую комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды (далее - Комиссия). 

Стороны в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего Соглашения информируют друг 

друга по дипломатическим каналам о назначении сопредседателей Комиссии и о составе ее национальных 

частей, определяемых сопредседателями, исходя из принципа равного представительства Сторон. 

Комиссия может создавать рабочие группы и привлекать для участия в заседаниях необходимое 

количество экспертов. 

Положение о работе Комиссии утверждается ее сопредседателями на первом заседании. 



 
  

 

 

Комиссия разрабатывает и утверждает рассчитанные на определѐнные сроки программы сотрудничества 

между Сторонами по направлениям, указанным в статье 2 настоящего Соглашения, и даѐт необходимые 

рекомендации по их выполнению. 

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно в 
Российской Федерации и Латвийской Республике. 

Статья 6 

При командировании представителей Сторон для участия в заседаниях Комиссии и созданных ею 

рабочих групп, совещаниях по программам сотрудничества и проектам по направлениям, предусмотренным в 

статье 2 настоящего Соглашения, транспортные расходы и расходы по пребыванию несет направляющая 

Сторона или на основе взаимной договоренности и равных условиях обе Стороны. 

Принимающая Сторона несет расходы, связанные с организацией и проведением заседаний Комиссии и 

созданных ею рабочих групп. 

Другие мероприятия, проводимые в рамках настоящего Соглашения, финансируются на основе взаимной 

договоренности между Сторонами. 

Статья 7 
Стороны в соответствии с законодательством своих государств способствуют установлению прямых 

связей и развитию сотрудничества между юридическими лицами обоих государств Сторон, деятельность 

которых связана с охраной окружающей среды. 

Стороны не несут ответственности по обязательствам юридических лиц по договорам, заключаемым ими 

в рамках сотрудничества, осуществляемого в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 8 

В случае возникновения разногласий между Сторонами при толковании или применении положений 

настоящего Соглашения Стороны разрешают их путем переговоров или консультаций. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из иных 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Латвийская Республика. 
Статья 10 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения, которые оформляются протоколами, вступающими в силу в 

порядке, предусмотренном в статье 11 настоящего Соглашения. 

Статья 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам, подтверждающего выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до истечения 6 месяцев 

со дня, когда одна из Сторон по дипломатическим каналам уведомит в письменной форме другую Сторону о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве «20» декабря г. 2010 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском" 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о совместной эксплуатации 

нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии 

(Москва, 2 июня 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

стремясь развивать взаимо выгодное сотрудничество в области трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов,  

согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 

На базе проходящего по территории Латвии участка российского нефтепродуктопровода Самара-

Вентспилс и латвийского нефтепровода и относящихся к ним систем производственно-технологической связи 

создается совместное предприятие (общество с ограниченной ответ ственностью) по эксплуатации нефте- и 



                       

 
нефтепродуктопроводов (далее - "совместное предприятие") в соответствии с действующим законодательством 

Латвийской Республики. 

Статья 2 

Уставный капитал создаваемого совместного предприятия образуется за счет имущественных и иных 

вкладов Сторон. Для определения размеров вкладов Стороны создают совместную аудиторскую комиссию для 

оценки имущества Сторон, вносимого в уставный капитал совместного предприятия. 

Статья 3 

Учредителями совместного предприятия являются: 
от Российской Стороны - Государственный комитет Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом: 

от Латвийской Стороны - Министерство промышленности и энергетики Латвийской Республики. 

Условия деятельности совместного предприятия по эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов 

будут определяться дополнительными специальными межведомственными соглашениями. 

Статья 4 

Латвийская Сторона гарантирует, что вытекающие из настоящего Соглашения права собственности 

Российской Стороны в отношении инвестиций и имущества в совместном предприятии будут пользоваться 

такой правовой защитой, которая обеспечивается законодательством Латвийской Республики Латвийской 

Стороне в отношении ее имущества в этом предприятии. Эта собственность не может быть подвергнута 

реквизиции, конфискации или национализации. 

Латвийская Сторона признает, что российские юридические лица. владеющие долей в уставном капитале 
и прибыли совместного предприятия, создаваемого для эксплуатации нефтепровода и нефтепродуктопровода, а 

также осуществляющие в это предприятие инвестиции и реинвестиции, рассматриваются как иностранные 

инвесторы. Их деятельность на территории Латвийской Республики осуществляется в соответствии с 

законодательством Латвийской Республики об иностранных инвестициях, настоящим Соглашением и другими 

международными договорами, участниками которых являются обе Стороны. 

Статья 5 

Возникающие споры между учредителями создаваемого в соответствии с настоящим Соглашением 

совместного предприятия, в том числе о прекращении деятельности предприятия, подлежат рассмотрению и 

урегулированию путем взаимных консультаций и переговоров между Государственным комитетом Российской 

Федерации по управлению государственным имуществом и Уполномоченным правительства Латвийской 

Республики. В случае, если Стороны не придут к согласию в результате таких взаимных консультаций и 
переговоров, спор при специальном согласии каждой из Сторон, полученном в соответствии с их внутренними 

процедурами, может быть передан в третейский суд. 

Третейский суд будет состоять из трех судей: одного. назначаемого Российской Стороной, второго, 

назначаемого Латвийской Стороной, и третьего, который будет председателем третейского суда и выбирается 

первыми двумя судьями. Если первые два судьи не смогут договориться о кандидатуре третьего судьи, третий 

судья выбирается Председателем Международного Суда. 

Большинства голосов судей достаточно для принятия решения, которое будет окончательным и 

обязательным для сторон в споре. 

Третий судья уполномочен решать все процедурные вопросы в любом случае, когда в отношении них 

имеются разногласия. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
Совершено в г.Москве " 2 " июня 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью, особенно в ее организованных формах 

(Москва, 20 декабря 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

сознавая, что преступность, особенно в ее организованных формах, представляет серьезную угрозу 

безопасности государств Сторон, здоровью и благосостоянию народов двух государств, наносит ущерб 

политическому, экономическому и социально-культурному развитию обоих государств, 

признавая необходимость согласования действий по вопросам оперативного сотрудничества в борьбе с 
преступностью, особенно в ее организованных формах, с учетом законодательства своих государств, 



 
  

 

 

учитывая конституционные основы и правовые системы своих государств и уважая неотъемлемое право 

государств на суверенитет, 

подтверждая обязательства, вытекающие из международных договоров, участниками которых они 

являются, а также принимая во внимание резолюции органов Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений в области борьбы с преступностью, особенно в ее организованных формах, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны в соответствии с законодательством своих государств и настоящим Соглашением 

сотрудничают в области борьбы с преступностью, особенно в ее организованных формах, в случаях, когда 

предупреждение и раскрытие преступлений требуют взаимодействия компетентных органов государств 

Сторон. 

2. Стороны сотрудничают в борьбе с: 

1) терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая финансирование терроризма; 

2) организованной преступностью; 

3) незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ (далее - наркотики) и их 
прекурсоров; 

4) незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, 

ядовитых и радиоактивных веществ, ядерных материалов; 

5) захватом заложников, похищением людей и торговлей людьми; 

6) преступлениями против жизни и здоровья личности, в том числе торговлей органами и тканями 

человека для трансплантации; 

7) преступлениями в сфере экономики, в том числе в сферах финансов, налогообложения и 

предпринимательства, легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем; 

8) изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, финансовых документов, средств безналичных 

платежей; 

9) контрабандой; 
10) преступлениями против собственности, в том числе хищением транспортных средств; 

11) преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности, половой 

неприкосновенности, сексуальной эксплуатацией, особенно детей; 

12) преступлениями, связанными с незаконной миграцией; 

13) преступлениями против экологической безопасности и природной среды, если указанные 

противоправные деяния затрагивают интересы государств обеих Сторон; 

14) преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности; 

15) коррупцией; 

16) преступлениями в сфере компьютерной информации. 

3. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и правовой помощи по уголовным делам. 

Статья 2 

1. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется путем прямых контактов 
и договоренностей между компетентными органами государств Сторон. 

С Российской Стороны компетентными органами являются: 

Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

Федеральная таможенная служба. 

С Латвийской Стороны компетентными органами являются: 

Министерство внутренних дел Латвийской Республики; 
Государственная полиция Латвийской Республики; 

Полиция безопасности Латвийской Республики; 

Государственная пограничная охрана Латвийской Республики; 

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвийской Республики; 

Служба по контролю и предотвращению легализации незаконно полученных средств Латвийской 

Республики; 

Служба государственных доходов Латвийской Республики; 

Министерство здравоохранения Латвийской Республики. 

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в 

перечнях компетентных органов своих государств. 

3. Компетентные органы государств Сторон устанавливают прямые каналы связи между собой с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия в рамках реализации настоящего Соглашения. 



                       

 
Статья 3 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется, в частности, в следующих формах: 

1) обмен информацией, полученной в результате проведения оперативно-розыскной деятельности, а 

также другой информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе о: 

a) планируемых или совершенных актах терроризма, лицах и организациях, вовлеченных в них, методах 

совершения и используемом техническом оборудовании и средствах; 

b) террористических организациях и группировках, их структурах и 

участниках, планирующих, совершающих или совершивших террористические акты; 
c) лицах, вовлеченных в организованную преступность, структуре криминальных организаций и 

группировок, отношениях отдельных лиц и группировок, обстоятельствах совершения преступлений (особенно 

о времени, месте и методе совершения преступления), принятых мерах, а также о других представляющих 

интерес деталях; 

d) любых связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров преступлениях, совершенных 

или подготавливаемых к совершению на территории государства другой Стороны; 

e) фактах, связанных с незаконным перемещением или попытками незаконного перемещения наркотиков 

и их прекурсоров с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны; 

i) лицах, подозреваемы в причастности к незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров; 

g) формах и методах выявления источников поступления наркотиков и их прекурсоров в незаконный 

оборот и мерах пресечения такого незаконного оборота; 

h) применяемых способах сокрытия наркотиков и их прекурсоров при транспортировке и методах их 
выявления; 

i) выявленных фактах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; 

j) фактах, связанных с незаконным перемещением или попытками незаконного перемещения товаров и 

транспортных средств через государственную границу, лицах, подозреваемых в незаконном перемещении 

товаров и транспортных средств через государственную границу, а также выявленных способах сокрытия 

незаконно перемещаемых товаров и транспортных средств; 

2) проведение по запросам Сторон оперативно-розыскных мероприятий по делам, связанным с 

терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

3) обмен опытом работы, в том числе путем проведения совместных рабочих встреч, совещаний, 

конференций и семинаров; 

4) обмен текстами законодательных и иных нормативных правовых актов в области борьбы с 
терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, 

противодействия злоупотреблению ими, а также материалами об их исполнении и методическими 

рекомендациями; 

5) содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации 

стажировок в специализированных подразделениях по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и 

незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

6) оказание консультативной помощи, а также содействие в проведении сложных исследований;  

7) обмен в случае необходимости образцами и результатами исследования наркотиков и их прекурсоров, 

изъятых из незаконного оборота; 

8) обмен статистическими данными и специальными публикациями по проблеме контроля за оборотом 

наркотиков и их прекурсоров. 

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных формах, которые соответствуют целям 
настоящего Соглашения. 

Статья 4 

1. Оказание содействия и предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится 

по инициативе одной из Сторон или на основании запроса компетентного органа государства одной из Сторон 

(далее - запрос). Запрос передается в письменной форме, в том числе с использованием технических средств 

передачи информации. 

2. При использовании технических средств передачи информации, а также при возникновении сомнений 

в отношении подлинности или содержания полученного запроса, запрашиваемый компетентный орган может 

запросить подтверждение у запрашивающего компетентного органа в письменной форме. 

3. В случаях, не терпящих отлагательства, может быть принят устный запрос, однако он должен быть в 

течение трех суток подтвержден в письменной форме. 
4. Запрос содержит: 

наименование запрашиваемого компетентного органа; 

наименование запрашивающего компетентного органа; 

обоснование запроса; 

описание существа запроса; 

желательный срок исполнения запроса; 

другие сведения, необходимые для исполнения запроса. 



 
  

 

 

5. Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его заместителем либо другими 

лицами, уполномоченными ими, и удостоверяется гербовой печатью запрашивающего компетентного органа. 

Статья 5 

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона 
полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, национальной безопасности, публичному 

порядку или другим значимым интересам, либо противоречит законодательству или международным 

обязательствам ее государства, а также повлечь нарушение прав и законных интересов граждан государств 

Сторон и других постоянных жителей государств Сторон, не имеющих гражданства другого государства. 

2. В исполнении запроса может быть также отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не 

является преступлением по законодательству государства запрашиваемой Стороны.  

3. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашиваемая Сторона письменно 

уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причин отказа. 

Статья 6 

1. Запрашиваемый компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и 

возможно более полного исполнения запроса. Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 
тридцати суток с даты его поступления, при этом по возможности учитываются пожелания запрашивающего 

компетентного органа об исполнении запроса в указанный им срок. 

2. Запрашиваемый компетентный орган незамедлительно уведомляет запрашивающий компетентный 

орган об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или задерживающих его исполнение на 

длительный срок. 

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, он 

передает запрос надлежащему компетентному органу и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий 

компетентный орган. 

4. Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительно сведения, необходимые, по его 

мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

5. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны. 
6. Запрашиваемый компетентный орган может разрешить уполномоченным представителям 

запрашивающего компетентного органа присутствовать при исполнении запроса на территории своего 

государства, если это не противоречит законодательству его государства. 

7. Если запрашиваемый компетентный орган полагает, что немедленное исполнение запроса может 

помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому в его государстве, он может 

отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с запрашивающим компетентным органом. Если запрашивающий 

компетентный орган согласен оказать ему содействие на предложенных условиях, он должен соблюдать эти 

условия. 

8. Запрашиваемый компетентный орган по просьбе запрашивающего компетентного органа принимает 

необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания запроса и 

сопровождающих его документов, а также факта оказания содействия. 
9. В случае невозможности сохранения конфиденциальности при исполнении запроса запрашиваемый 

компетентный орган информирует об этом запрашивающий компетентный орган, который решает, следует ли 

исполнять запрос на таких условиях. 

10. Запрашиваемый компетентный орган в возможно короткие сроки информирует запрашивающий 

компетентный орган о результатах исполнения запроса. 

Статья 7 

В целях защиты сведений личного характера (далее - сведения), передаваемых компетентными органами 

государства одной Стороны компетентным органам государства другой Стороны в рамках сотрудничества, 

предусмотренного настоящим Соглашением, и в соответствии с национальным законодательством о защите 

персональных данных соблюдаются следующие условия: 

1) компетентные органы государства одной Стороны, которые на свой запрос получили сведения, 
информируют передавшие их компетентные органы государства другой Стороны об их использовании и 

полученных результатах; 

2) Стороны в рамках настоящего Соглашения могут предоставлять сведения только компетентным 

органам государств Сторон. Полученные сведения могут быть переданы компетентными органами государства 

одной Стороны другим учреждениям только по предварительному письменному разрешению передавшего их 

компетентного органа государства другой Стороны; 

3) Сторона, передающая сведения, обязана убедиться в их точности, а также в том, необходима ли такая 

передача, и соответствует ли она предполагаемым целям. В случае если переданы ошибочные сведения или 

сведения, которые не подлежат передаче, компетентный орган государства одной Стороны, передавший 

сведения, немедленно информирует об этом компетентный орган государства другой Стороны, получивший их. 

При этом компетентный орган, получивший сведения, обязан внести необходимые коррективы в ошибочные 

сведения или немедленно уничтожить не подлежащие передаче сведения; 



                       

 
4) в соответствии со своим национальным законодательством передающая сведения Сторона по просьбе 

лица, сведения о котором переданы другой Стороне, может информировать указанное лицо о факте передачи 

сведений и их запланированном использовании. В интересах государственной безопасности и публичного 

порядка в выдаче такой информации может быть отказано; 

5) при передаче сведений между Сторонами компетентный орган, передающий их, устанавливает в 

соответствии со своим национальным законодательством предельные сроки для их уничтожения. Несмотря на 

это, переданные сведения должны быть уничтожены по окончании необходимости в них, а также после 

окончания действия настоящего Соглашения. Компетентные органы государств Сторон немедленно извещают 
друг друга об уничтожении полученных сведений и причине такого уничтожения; 

6) компетентные органы государств Сторон обязаны фиксировать передачу, получение и уничтожение 

сведений; 

7) компетентные органы государств Сторон обязаны осуществлять защиту полученных сведений от 

несанкционированного доступа к ним не уполномоченных на то лиц и не вправе изменять либо публиковать их. 

Статья 8 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от другой Стороны, если 

передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. 

2. Сведения, полученные на основании настоящего Соглашения, не могут быть использованы без 

письменного согласия предоставившего их компетентного органа в иных целях, чем те, для которых они 

запрашивались и были предоставлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной из Сторон на основании настоящего 
Соглашения, требуется предварительное письменное согласие предоставившего их компетентного органа, если 

только эти сведения не являются общедоступными в государстве запрашиваемой Стороны. 

Статья 9 

Запросы и прилагаемые к ним документы, которые направляются в соответствии с настоящим 

Соглашением, составляются на английском или русском языках, если компетентными органами государств 

Сторон не будет достигнута договоренность об ином. 

Статья 10 

Компетентные органы государств Сторон в рамках национального законодательства принимают 

необходимые меры, предусматривающие применение метода контролируемой поставки в целях выявления лиц, 

участвующих в совершении преступлений. 

Статья 11 
1. Компетентные органы государств Сторон проводят по взаимной договоренности консультации в целях 

координации и повышения эффективности сотрудничества на основе настоящего Соглашения. 

2. Компетентные органы государств Сторон могут создавать совместные рабочие группы, проводить 

встречи экспертов и в рамках своих полномочий заключать соглашения в целях координации деятельности и 

обеспечения эффективного выполнения настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Спорные вопросы между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций заинтересованных компетентных органов государств 

Сторон или по дипломатическим каналам. 

Статья 13 

Компетентные органы государств Сторон самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе 

реализации настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не согласован иной порядок.  
Статья 14 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным 

договорам, участником которых является ее государство, если только настоящим Соглашением не 

устанавливаются условия, более благоприятные для сотрудничества компетентных органов государств Сторон. 

Статья 15 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может, письменно 

уведомив об этом другую Сторону по дипломатическим каналам, прекратить действие настоящего Соглашения. 

Действие настоящего Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон такого 
уведомления. 

3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Латвийской 

Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью от 26 апреля 1996 года. 

4. По письменному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые 

вступают в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 



 
  

 

 

Совершено в г.Москве «20» декабря 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Москва, 20 декабря 2010 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

признавая, что сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет 
содействовать благосостоянию и безопасности обоих государств, 

сознавая опасность, которую несут для обоих государств чрезвычайные ситуации, 

учитывая, что обмен научно-технической информацией в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций представляет взаимный интерес, 

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 

ликвидированы силами и средствами одной из Сторон, и потребность в скоординированных действиях обоих 

государств с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

исходя из взаимозависимости экологических систем обоих государств, требующей осуществления 

взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 

"компетентный орган" - орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении 

групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения; 

"группа по оказанию помощи" - организованная группа специалистов (экспертов) предоставляющей 

Стороны, предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым оснащением; 

"чрезвычайная ситуация" - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

"зона чрезвычайной ситуации" - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

"предупреждение чрезвычайной ситуации" - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае 

ее возникновения; 

"ликвидация чрезвычайной ситуации" - спасательные и другие неотложные работы, проводимые при 

возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зоны 

чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для нее опасных факторов; 
"спасательные работы" - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите 

природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайной ситуации и подавлению или 

доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для нее опасных факторов; 

"оснащение" - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию 

помощи и личное снаряжение членов группы по оказанию помощи; 

"материалы обеспечения"- материальные средства, предназначенные для распределения среди населения, 

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации; 

"третьи государства" - государства, правительства которых не являются участниками настоящего 

Соглашения. 

Статья 2 

Компетентные органы 

Компетентными органами Сторон являются: 
от Российской Стороны - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 



                       

 
от Латвийской Стороны - Государственная пожарно-спасательная служба Латвийской Республики, 

Служба неотложной медицинской помощи Латвийской Республики. 

В случае изменения наименований компетентных органов Сторон или назначения других компетентных 

органов Стороны в письменной форме уведомляют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 3 

Формы сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает: 

обеспечение взаимодействия между компетентными органами Сторон, в том числе по мероприятиям, 
связанным с оказанием помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций третьим государствам; 

планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обмен опытом по организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

совместное планирование, разработку и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен 

научно-технической литературой и результатами исследовательских работ; 

обмен информацией, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и 

фотоматериалами; 

организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений, тренировок и 

специализированных выставок; 

подготовку на договорной основе специалистов в учебных заведениях государств Сторон, обмен 

стажерами, преподавателями, учеными и специалистами; 

другую деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая может 
быть согласована компетентными органами Сторон. 

Статья 4 

Совместная комиссия 

Для реализации мероприятий по выполнению настоящего Соглашения компетентные органы Сторон 

учреждают совместную комиссию по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Ее состав, функции и порядок работы определяются положением о комиссии, утверждаемым 

руководителями компетентных органов Сторон. 

Статья 5 

Оповещение о чрезвычайных ситуациях 

Компетентные органы Сторон незамедлительно письменно (а в случае особой необходимости - устно) 

обмениваются информацией на английском языке (если компетентные органы Сторон не договорятся об ином) 
о чрезвычайных ситуациях, которые могут распространиться на территорию государства другой Стороны. 

Статья 6 

Оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Органами, направляющими запросы об оказании помощи, являются Стороны. 

2. Оказание помощи предоставляется на основании запроса, в котором запрашивающая Сторона 

представляет информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид, объем и сроки предоставления 

необходимой помощи. 

3. Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает запрос и информирует запрашивающую 

Сторону о возможности, об объеме и условиях предоставления помощи. 

4. Координация и контроль действий групп по оказанию помощи предоставляющей Стороны 

осуществляются компетентным органом запрашивающей Стороны через руководителей этих групп. 

5. Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций оказывается путем направления групп по оказанию 
помощи, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме. 

6. Группы по оказанию помощи выполняют спасательные и другие неотложные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

7. Запрашивающая Сторона информирует руководителей групп по оказанию помощи об обстановке и 

при необходимости обеспечивает эти группы переводчиками и средствами связи, а также предоставляет 

охрану, бесплатное медицинское обслуживание и осуществляет координацию их действий. 

8. Страхование жизни и здоровья членов групп по оказанию помощи осуществляет предоставляющая 

Сторона. 

9. Оснащение групп по оказанию помощи должно быть достаточным для ведения автономных действий в 

течение 72 часов. По окончании запасов запрашивающая Сторона за свой счет обеспечивает указанные группы 

необходимыми средствами для их дальнейшей работы. 
Статья 7 

Условия пересечения государственной границы группами 

по оказанию помощи и режим их пребывания на территории 

государства запрашивающей Стороны 

1. Визы или транзитные визы (если помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций оказывается третьим 

государствам) членам групп по оказанию помощи выдаются в срочном порядке, в том числе в установленных 

пунктах пропуска через государственную границу, по предъявлении действительных документов, 



 
  

 

 

удостоверяющих личность гражданина и признаваемых государством в этом качестве запрашивающей 

Стороной, списка членов группы по оказанию помощи, списка оснащения и материалов обеспечения, 

документа, выданного компетентным органом предоставляющей Стороны, удостоверяющего полномочия 

руководителя группы по оказанию помощи, а также письменного запроса об оказании помощи запрашивающей 
Стороны или, в случае транзита, запроса об оказании помощи третьего государства. 

2. Пограничный контроль при пересечении государственной границы государства запрашивающей 

Стороны членами групп по оказанию помощи в установленных пунктах пропуска через государственную 

границу осуществляется вне очереди. 

3. Пропуск через государственную границу запрашивающей Стороны находящихся в составе групп по 

оказанию помощи кинологических групп и их пребывание на территории государства запрашивающей 

Стороны осуществляются в соответствии с карантинными правилами, действующими на территории этого 

государства. 

4. Члены групп по оказанию помощи обязаны во время пребывания на территории государства 

запрашивающей Стороны соблюдать законодательство этого государства. 

5. Перемещение групп по оказанию помощи, перевозка их оснащения и материалов обеспечения 
осуществляются автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом. Лица, 

осуществляющие управление соответствующими транспортными средствами, должны иметь при себе 

документы, дающие право на управление ими, а также регистрационные удостоверения транспортных средств 

(за исключением регистрационных удостоверений 

железнодорожного подвижного состава). 

6. Порядок использования видов транспорта определяется компетентными органами Сторон по 

согласованию с соответствующими органами государства каждой из Сторон.  

Статья 8 

Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения для оказания 

помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Оснащение и материалы обеспечения, ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны 
и вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны для оказания помощи при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, освобождаются от таможенных пошлин, налогов в порядке, установленном 

законодательством государства каждой из Сторон. 

2. Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится в упрощенном виде и 

первоочередном порядке на основании выдаваемых компетентными органами Сторон уведомлений, в которых 

указывается состав групп по оказанию помощи, перечень ввозимого или вывозимого оснащения и материалов 

обеспечения. 

3. Группам по оказанию помощи запрещается перевозить какие-либо товары, кроме оснащения и 

материалов обеспечения. 

4. После окончания работ по оказанию помощи ввезенное оснащение подлежит вывозу с территории 

государства запрашивающей Стороны. 

5. При необходимости оказания пострадавшим срочной медицинской помощи на территорию 
государства запрашивающей Стороны по согласованию с ней может быть ввезено определенное количество 

медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, которые не подлежат 

передаче запрашивающей Стороне и используются исключительно квалифицированным медицинским 

персоналом под контролем представителей запрашивающей Стороны. Не использованные при оказании 

помощи медицинские препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, должны быть 

возвращены на территорию государства предоставляющей Стороны. 

6. Ввоз и вывоз таких медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества, осуществляются в порядке, установленном законодательством государства каждой из Сторон.  

7. Положения настоящей статьи применяются также при ввозе и вывозе оснащения, необходимого для 

проведения совместных учений. 

Статья 9 
Использование воздушных судов 

1. Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием государств регистрации 

воздушных судов, количества, типа, регистрационных номеров и опознавательных знаков воздушных судов, 

количества членов экипажа и пассажиров каждого воздушного судна, маршрутов их полета (мест и времени 

взлета и посадки), воздушного перевозчика, заказчика полета и описи груза (с перечислением оснащения и 

материалов обеспечения). 

2. Запрашивающая Сторона предоставляет воздушному судну, которое перевозит группы по оказанию 

помощи, оснащение и материалы обеспечения и которое взлетает с территории государства другой Стороны, 

право использования воздушных коридоров в соответствии с международными договорами и навигационными 

правилами. 



                       

 
3. Полеты осуществляются в соответствии с правилами, установленными законодательством государства 

каждой из Сторон. 

4. Пограничный и таможенный контроль воздушных судов осуществляется в местах их приземления. 

Статья 10. 

Транзит 

1. Стороны согласно настоящему Соглашению обеспечивают необходимую поддержку во время 

пропуска через территорию своих государств групп по оказанию помощи, оснащения и материалов 

обеспечения для проведения мероприятий, связанных с оказанием помощи в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций третьим государствам. При этом по отношению к наземному транзиту групп по оказанию помощи, 

оснащения и материалов обеспечения применяются положения статей 7 и 8 настоящего Соглашения. 

2. Каждая из Сторон обеспечивает воздушный транзит групп по оказанию помощи, оснащения и 

материалов обеспечения для проведения мероприятий, связанных с оказанием помощи в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций третьим государствам. 

Статья 11 

Возмещение расходов 

1. Если Стороны не договорились об ином, запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей 

Стороне расходы по оказанию помощи на основании двустороннего акта о расходах по предоставлению 

помощи, подписанного представителями компетентных органов Сторон. 

2. Запрашивающая Сторона берет на себя медицинские и транспортные расходы в случае ранения или 

смерти членов группы по оказанию помощи, если это произошло на территории государства запрашивающей 
Стороны при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего Соглашения. 

4. Запрашивающая Сторона может в любой момент отозвать свой запрос об оказании помощи, но в этом 

случае предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов. 

Возмещение расходов производится в течение 30 рабочих дней после поступления от предоставляющей 

Стороны требования об этом, если Стороны не договорятся об ином. 

5. Расходы по оформлению страхования не включаются в общие расходы по оказанию помощи и 

возмещению не подлежат. 

6. Предоставляющая Сторона на территории государства запрашивающей Стороны освобождается от 

платы за пролет, посадку, стоянку на аэродромах и взлет с них воздушных судов, а также от платы за 

аэронавигационные услуги, если Стороны не договорятся об ином. 

Статья 12 
Возмещение ущерба 

1. Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения, на территории государства запрашивающей Стороны причинит вред физическому или 

юридическому лицу, то этот вред подлежит возмещению запрашивающей Стороной в соответствии с 

законодательством государства запрашивающей Стороны. 

2. Предоставляющая Сторона возмещает ущерб, нанесенный физическому или юридическому лицу на 

территории государства запрашивающей Стороны членом группы по оказанию помощи в результате действий, 

не связанных с оказанием помощи, в соответствии с законодательством государства запрашивающей Стороны. 

Статья 13 

Использование информации 

Информация, полученная в результате проводимой в рамках настоящего Соглашения деятельности, за 

исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством государства 
каждой из Сторон, публикуется и используется на основе обычной практики и законодательства государства 

каждой из Сторон, если иное не согласовано в письменной форме представителями компетентных органов 

Сторон. 

Статья 14 

Разрешение споров 

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, решаются 

путем проведения переговоров между компетентными органами Сторон. 

Споры, не урегулированные таким образом, подлежат дальнейшему разрешению путем консультаций и 

переговоров между Сторонами. 

Статья 15 

Отношение к другим международным договорам 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются государства Сторон. 

Статья 16 

Изменения, которые вносятся в Соглашение 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 17 

настоящего Соглашения. 



 
  

 

 

Статья 17 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до истечения 90 дней с 

даты, когда одна из Сторон по дипломатическим каналам получит письменное уведомление другой Стороны о 

своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществляемую в соответствии с ним 

деятельность, начатую, но не завершенную до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об 

ином. 

Совершено в г. Москве «20» декабря 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области 

авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов 

(Москва, 21 ноября 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

принимая во внимание, что Российская Федерация и Латвийская Республика являются участниками 

Конвенции о международной гражданской авиации, открытой для подписания в г. Чикаго 7 декабря 1944 г., 
именуемой в дальнейшем Конвенцией, 

учитывая стандарты и рекомендуемую практику Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), касающиеся сотрудничества между поисково-спасательными службами сопредельных государств, 

сознавая жизненно важное значение, которое может иметь быстрая помощь для терпящих бедствие 

людей, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Соглашении применяются термины и определения, содержащиеся в главе 1 приложения 12 

к Конвенции. 

Статья 2 

1. Организация и выполнение поисково-спасательных операций осуществляются Сторонами в 
соответствии с настоящим Соглашением. В качестве основы для организации и выполнения таких операций 

применяются приложение 12 к Конвенции и Руководство по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию Международной морской организации и Международной организации гражданской 

авиации. 

2. Настоящее Соглашение не регулирует вопросы организации и выполнения морских поисково-

спасательных операций. 

Статья 3 

1. Стороны рассматривают границу между сопредельными территориями их государств как границу 

между их районами поиска и спасания. Разграничение поисково-спасательных районов не имеет отношения к 

делимитации каких-либо пространств между государствами и не наносит им ущерба. 

2. Каждая Сторона обеспечивает наличие в ее районе поиска и спасания авиационных поисково-
спасательных служб (далее - поисково-спасательные службы). Такие службы обеспечивают круглосуточное 

дежурство. 

3. Компетентными органами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются: 

от Российской Стороны - Министерство транспорта Российской Федерации или любое лицо либо 

организация, уполномоченные осуществлять функции, выполняемые в настоящее время этим Министерством; 

от Латвийской Стороны - Министерство сообщения Латвийской Республики или любое лицо либо 

организация, уполномоченные осуществлять функции, выполняемые в настоящее время этим Министерством. 

4 Стороны сообщают друг другу по дипломатическим каналам об изменениях, касающихся 

компетентных органов, ответственных за реализацию настоящего Соглашения. 

Статья 4 

Меры по поиску и спасанию на территориях Российской Федерации и Латвийской Республики 

осуществляются в соответствии с законодательством и правилами государства соответствующей Стороны. 
Статья 5 



                       

 
1. Если поисково-спасательная служба государства одной Стороны получает сообщение об авиационном 

происшествии или инциденте в районе поиска и спасания государства другой Стороны, эта служба 

незамедлительно информирует о таком происшествии или инциденте поисково-спасательную службу 

государства другой Стороны. 

2. Если у поисково-спасательной службы государства одной Стороны возникла необходимость в помощи 

поисково-спасательной службы государства другой Стороны, она может запросить такую помощь. В этом 

случае Сторона, запросившая помощь, принимает все меры по скорейшему допуску на территорию своего 

государства поисково-спасательных сил и средств государства этой другой Стороны. Дальнейшие меры 
принимаются во взаимодействии поисково-спасательных служб государств обеих Сторон. 

3. Помощь любому лицу, которое находится в опасности, оказывается независимо от гражданства или 

статуса такого лица либо обстоятельств, при которых такое лицо было обнаружено. 

4. Каждая Сторона обязуется информировать другую Сторону обо всех происшедших в ее районе поиска 

и спасания серьезных инцидентах с участием гражданских воздушных судов, зарегистрированных в 

государстве последней Стороны, и о принятых мерах. 

5. Каждая Сторона информирует дипломатическое или консульское представительство государства 

другой Стороны о спасении оставшихся в живых или нахождении погибших лиц - граждан и/или постоянных 

жителей государства этой другой Стороны. Информация передается незамедлительно с указанием (по 

возможности) фамилии, имени, даты рождения, домашнего адреса, номера паспорта, а также сведений о 

состоянии здоровья и местонахождении спасенных лиц или о местонахождении тел погибших. 

Статья 6 
1. Стороны укрепляют сотрудничество между поисково-спасательными службами своих государств. 

Такое сотрудничество включает в себя, в частности, совместные учения по поиску и спасанию, регулярные 

проверки межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасанию, а также 

обмен поисково-спасательной информацией и опытом. 

2. Компетентные органы государств Сторон разрабатывают и заключают рабочее соглашение о 

сотрудничестве при реализации настоящего Соглашения. 

3. Для рассмотрения и решения вопросов практического сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения компетентные органы государств Сторон по мере необходимости (но не реже одного раза в год) 

проводят встречи поочередно в Российской Федерации и Латвийской Республике. 

Статья 7 

1. Для своевременного оказания помощи воздушным судам, терпящим или потерпевшим бедствие, 
действуют международные сигналы бедствия, срочности, предупреждения и сигналы, применяемые при 

поисково-спасательных операциях. 

2. Перечень технических средств, подлежащих установке на воздушных судах, предназначенных для 

проведения поисково-спасательных операций, определяется правилами, принимаемыми государством каждой 

Стороны. 

Статья 8 

Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, возникающие при осуществлении поисково-

спасательных операций в рамках настоящего Соглашения в ее районе поиска и спасания. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Латвийская Республика. 

Статья 10 
Любой спор между Сторонами, возникающий в связи с толкованием или применением настоящего 

Соглашения, разрешается путем переговоров между компетентными органами государств Сторон. Если 

компетентные органы не придут к соглашению, спор разрешается по дипломатическим каналам. 

Статья 11 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение и любые поправки к нему подлежат регистрации в Международной организации 

гражданской авиации. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения по 
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Статья 14 

1. Каждая Сторона может в любое время уведомить другую Сторону о своем намерении прекратить 

действие настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие через двенадцать месяцев с даты получения такого 

уведомления другой Стороной, если до истечения этого срока Стороны не договорятся об ином. 



 
  

 

 

Совершено в г. Москве «21» ноября 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики о регулировании процесса 

переселения и защите прав переселенцев 

(Москва, 2 июня 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, в дальнейшем 

именуемые "Стороны", 
руководствуясь принципами, содержащимися в основных документах ООН по правам человека, 

положениями Хельсинского Заключительного акта, 3а также документами Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, 

исходя из стремления регулировать процессы переселения лиц, 

учитывая их добровольное желание, а также определить взаимные обязательства и ответственность 

Сторон по оказанию помощи переселенцам,  

согласились о нижеследующем: 

Часть 1  

Определения и сфера применения. 

Статья 1 

Настоящее Соглашение распространяется на лиц, переселяющихся из Российской Федерации в 
Латвийскую Республику, и из Латвийской Республики в Российскую Федерацию. 

Статья 2 

Использованные в настоящем Соглашении термины понимаются следующим образом: 

"Переселенцем" является лицо, добровольно покидающее государство своего постоянного проживания и 

переезжающее на постоянное место жительства на территорию другого государства. Лицо, добровольно 

переселяющееся из Российской Федерации на свою родину в Латвийскую Республику - государство своего 

гражданства или этнического происхождения является репатриантом. 

Под термином "члены семьи переселенца" признаются супруга (супруг), родители, дети, а также 

проживающие совместно с переселенцем и ведущие общее хозяйство другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы. 

"Государство выезда" - государство прежнего постоянного проживания. 

"Государство въезда" - государство нового постоянного проживания. 
Статья 3 

Настоящее Соглашение не применяется к: 

а) беженцам; 

б) трудящимся - мигрантам и морякам; 

в) лицам, осужденным за совершение преступлений и находящимся в местах лишения свободы; 

г) лицам, выезд которых затрагивает интересы безопасности государства постоянного проживания до 

прекращения действия обстоятельств, препятствующих выезду; 

д) лицам, выезд которых отложен до исполнения ими имущественных обязательств, с которыми связаны 

интересы Сторон, государственных, кооперативных, общественных или иных организаций и учреждений, 

частных лиц; 

е) лицам, временно находящимся на территории государства в связи с учебой, частными и деловыми 
поездками. 

Статья 4 

Разрешение на переезд предоставляется переселенцам государством въезда в соответствии с 

международно-правовыми нормами и национальным законодательством. 

Часть 2  

Права и обязанности переселенцев и членов их семей 

Статья 5 

Переселенцы и члены их семей имеют право на свободное и бесплатное получение от национальных 

миграционных служб следующей информации: 

а) о содержании и тексте настоящего Соглашения; 

б) об условиях переселения; 



                       

 
в) о правах и обязанностях, которые они должны соблюдать в государстве, избранном для постоянного 

проживания; 

г) об условиях получения оплачиваемой деятельности, возможности получения образования, 

профессиональной подготовки, переподготовки, профориентации, а также иных условиях проживания 

(природно-климатических, жилищно-бытовых, социально-культурных и других) в государстве, избранном для 

постоянного проживания. 

Статья 6 

Переселенцы и члены их семей имеют право: 
а) вывезти из государства выезда все заявленное до выезда движимое имущество, находящееся в их 

личной собственности, с учетом ограничений, относящихся к вывозу культурных ценностей, признаваемых в 

соответствии с внутренним законодательством государства выезда его национальным достоянием; 

б) продать или иначе распорядиться имуществом, являющимся их личной собственностью, и вывезти 

полученные денежные средства в заявленном порядке; 

в) переводить денежные вклады и активы, размещенные в банковских учреждениях государства выезда в 

банковские учреждения государства въезда; 

г) оставлять на территории государства выезда принадлежащее им на правах собственности движимое и 

недвижимое имущество, денежные вклады и активы, осуществлять в их отношении право владения, 

пользования и распоряжения. 

Движимое и недвижимое имущество не может быть отчуждено властями государства выезда на 

основании того, что его собственником является лицо, постоянно проживающее за пределами государства или 
не являющееся гражданином государства выезда. 

Статья 7 

Стороны признают за переселенцами - членами жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражно-

строительного кооперативов, садово-огороднического товарищества или другого кооператива, полностью 

внесшими свой паевой взнос за квартиру, дачу, садовый дом, гараж, иное помещение или строение, 

предоставленное им в пользование, право собственности на это имущество. 

В случае продажи или передачи дома, дачи, садового домика или другого строения другому физическому 

или юридическому лицу, право собственности переходит в полном объеме новому владельцу. 

Переселенцам предоставляется право досрочно выплатить паевой взнос за имущество, предоставленное в 

пользование. 

Российская Сторона будет содействовать в приватизации жилья из государственного и муниципального 
жилищного фонда переселенцам, получившим разрешение на переезд. 

Латвийская Сторона предоставляет переселенцам право продажи занимаемого жилья, а также права на 

найм жилой площади и рекомендует органам самоуправления организовать аукционы по продаже указанного 

жилья. При этом часть вырученной суммы, но не более 10 % от начальной стоимости остается в распоряжении 

организаторов аукциона, остальная сумма передается в распоряжение переселенцам без обложения налогами. 

Первоначальная стоимость определяется участниками аукциона. Переселенцы имеют право распорядиться 

своей жилплощадью и другими способами, не противоречащими законодательству Латвийской Республики. 

Стороны не препятствуют обмену жильем между переселенцами, совершаемому в соответствии с 

порядком, установленным национальным законодательством. 

В случае невозможности реализации жилья выше указанными способами Стороны считают 

целесообразным создать специальный миграционный фонд, с помощью которого переселенец может 

реализовать свою жилплощадь. 
Статья 8 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности переселенцев, 

осуществляется ими в полном объеме. 

В случае, если национальное законодательство предусматривает иное, действуют нормы настоящего 

Соглашения. 

Гражданско-правовые споры в отношении собственности, находящейся на территории государства 

выезда между переселенцами и членами их семей, с одной стороны, и заинтересованными лицами, с другой 

стороны, решаются в судебном порядке на территории государства выезда и в соответствии с его 

законодательством и настоящим Соглашением. 

Компетентные власти государства въезда признают вступившие в законную силу решения судов 

государства выезда по указанным спорам, в том числе для целей исполнения на территории государства въезда. 
Часть 3  

Защита прав переселенцев и членов их семей 

Статья 9 

Стороны обеспечивают на своей территории защиту переселенцев и членов их семей от любых действий 

в форме насилия, угроз и запугивания, а также иных действий по признаку пола, расы, языка, религии и 

убеждений, политических или иных взглядов, национального, этнического или социального происхождения, 



 
  

 

 

экономического, имущественного и семейного положения как со стороны государственных должностных лиц, 

так и со стороны частных лиц, групп, общественных объединений и других организаций. 

Статья 10 

Стороны обеспечивают на взаимной основе освобождение от таможенных пошлин переселенцев и 
членов их семей и ограничений на ввоз и вывоз вещей, мебели и другого движимого имущества, но не более 3 

единиц или комплектов предметов каждого наименования, и одно транспортное средство индивидуального 

пользования. 

Если количество вывозимых предметов превышает разрешенное к вывозу, уплачивается вывозная 

пошлина в соответствии с установленными временными тарифами вывозной пошлины на товары. 

Вывозимые денежные средства и переводимые денежные вклады и активы освобождаются от сборов и 

пошлин, за исключением тех, которые представляют собой плату за услуги по переводу. 

Порядок реализации положений настоящей статьи ежегодно согласовывается и оформляется 

протоколом. 

Часть 4 

Обеспечение условий для реализации прав переселенцев и членов их семей 
Статья 11 

Каждая из Сторон получает право ежегодно устанавливать переселенческую квоту, согласно которой 

переселенцам и членам их семей выдаются разрешения на въезд в государство, избранное для постоянного 

проживания. Размеры квот определяются государством самостоятельно. 

Стороны признают право лиц самостоятельно переселиться на территорию одного из государств, без 

учета переселенческих квот. 

На лиц, переселившихся самостоятельно, положения настоящего Соглашения не распространяются. 

Статья 12 

Координацию работ по переселению лиц и контроль за соблюдением настоящего Соглашения Стороны 

возлагают:  

Российская Федерация - на Федеральную миграционную службу России; 
Латвийская Республика - на Департамент гражданства и иммиграции Латвийской Республики. 

Статья 13 

Стороны могут открыть представительство миграционных служб соответственно в Российской 

Федерации и Латвийской Республике. 

В случае необходимости на территории обоих государств могут быть открыты пункты уполномоченных 

представительств миграционных служб Сторон. 

В функции представительств миграционных служб могут входить: 

а) реализация программ переселения; 

б) ежегодное определение и согласование возможностей Сторон по приему переселенцев. Согласование 

оформляется протоколом; 

в) обмен информацией и взаимные консультации; 

г) предоставление переселенцам и членам их семей информации, предусмотренной статьей 5 настоящего 
Соглашения; 

д) регистрация, оказание помощи переселенцам и членам их семей в осуществлении требуемых 

формальностей и процедур, связанных с отъездом и переездом. 

Статья 14 

Порядок реализации прав на социальное обеспечение переселенцев и членов их семей регулируется 

отдельными соглашениями. 

Часть 5  

Заключительные положения 

Статья 15 

Стороны по взаимному соглашению могут дополнять или изменять текст настоящего Соглашения в 

порядке, установленном Сторонами. 
Статья 16 

Вопросы, связанные с применением настоящего Соглашения, Стороны уполномачивают решать органы, 

указанные в статьях 12 и 

13. Проблемы, неразрешенные этими органами передаются по просьбе одной из Сторон в 

межправительственную комиссию, создаваемую Сторонами на паритетных началах. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации в порядке, предусмотренном законодательством Сторон 

и должно быть опубликовано в средствах массовой информации Сторон. 

Статья 18 

Настоящее Соглашение вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами и действует в 

течение 5 лет*. Стороны вправе продлить сроки действия Соглашения по взаимной договоренности. 



                       

 
Совершено в городе Москве 2 июня 1993 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой об 

условиях, сроках и порядке полного вывода с территории Латвийской 

Республики Вооруженных сил Российской Федерации и их правовом 

положении на период вывода 

(Москва, 30 апреля 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Латвийская Республика, далее именуемые Сторонами, 

учитывая новые политические реальности в Европе и в мире в целом, 

убежденные в необходимости в новых условиях содействовать поддержанию мира и стабильности в 

Европе, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и документов 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

стремясь заложить основы качественно новых отношений между Россией и Латвией, действуя в духе 

добрососедства, сотрудничества и уважения прав и интересов Сторон, 

исходя из принципа суверенного равенства, уважения прав, присущих суверенитету государств, 
стремясь развивать позитивные ценности наследия российско-латвийских связей для упрочения 

взаимоотношений между народами обоих государств и желая покончить с негативными последствиями их 

общей истории, 

считая, что урегулирование вопроса о полном выводе Вооруженных сил Российской Федерации с 

территории Латвийской Республики будет способствовать укреплению доверия между Российской Федерацией 

и Латвийской Республикой, 

желая завершить создание договорной основы для полного вывода с территории Латвийской Республики 

Вооруженных сил Российской Федерации, их правового положения на период вывода, 

принимая во внимание уже подписанные и действующие соглашения, регулирующие отдельные аспекты 

вывода войск и их правовое положение на период вывода, 

договорились о нижеследующем: 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Определение понятий 

Для целей настоящего Договора нижеуказанные термины означают: 

1. "Вооруженные силы" - органы управления, объединения, соединения, части, учреждения и военно-

учебные заведения Вооруженных сил Российской Федерации и Пограничных войск Российской Федерации в 

Латвийской Республике; 

2. "Лица, входящие в состав Вооруженных сил" - 

а) военнослужащие; 

б) служащие Министерства обороны Российской Федерации, временно командированные в Латвийскую 

Республику для выполнения работ, связанных с деятельностью Вооруженных сил Российской Федерации; 

3. "Члены семей лиц, входящих в состав Вооруженных сил"- супруги лиц, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, их несовершеннолетние дети и другие находящиеся на иждивении лица; 

4. "Место дислокации"- территория, на которой дислоцируются Вооруженные силы Российской 

Федерации в Латвийской Республике (военные городки и отдельно находящиеся военные объекты); 

5. "Движимое имущество Вооруженных сил" - все виды вооружения, боеприпасов, военной техники, 

включая транспортные средства, и иные материальные и технические средства и виды имущества, не 

относимого к недвижимому имуществу и необходимого для обеспечения Вооруженных сил Российской 

Федерации; 

6. "Недвижимое имущество" - земельные участки в местах дислокации Вооруженных сил Российской 

Федерации с находящимися на них военными городками, аэродромами, портовыми сооружениями, 

полигонами, стрельбищами, лесными угодьями, зданиями и сооружениями, стационарным оборудованием, 

инженерными сетями и системами связи, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и очистных 
сооружений, а также отдельные здания, сооружения и обслуживающие их земельные участки вне мест 

дислокации Вооруженных сил Российской Федерации. 

Статья 2 

Сроки вывода Вооруженных сил 

Вооруженные силы Российской Федерации выводятся с территории Латвийской Республики к 31 августа 

1994 г. 



 
  

 

 

Полный вывод Вооруженных сил Российской Федерации охватывает всех лиц, входящих в состав 

Вооруженных сил Российской Федерации, членов их семей и движимое имущество. 

Расформирование воинских частей, увольнение из них военнослужащих после 28 января 1992 г. на 

территории Латвийской Республики не может рассматриваться как вывод войск. 
Полный вывод отдельных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, освобождение и 

передача объектов, используемых Вооруженными силами Российской Федерации, производится в соответствии 

с графиком (приложение). 

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Соглашение между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой о правовом статусе Скрундской радиолокационной станции на период ее временного 

функционирования и демонтажа, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Латвийской Республики по вопросам социальной защищенности военнослужащих Вооруженных сил 

Российской Федерации и Пограничных войск Российской Федерации и членов их семей, временно 

находящихся на территории Латвийской Республики до полного их вывода, и Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики по вопросам социальной 

защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории 
Латвийской Республики. Стороны исходят из того, что применение указанного Договора и Соглашений будет 

осуществляться в комплексе в соответствии с предусмотренными в них положениями. 

Статья 3 

Общие урегулирования 

1. Вооруженные силы Российской Федерации, входящие в их состав лица, и члены их семей соблюдают 

законодательство Латвийской Республики, воздерживаются от любого вмешательства во внутренние дела 

Латвийской Республики, от любой деятельности, несовместимой с положениями настоящего Договора. Органы 

управления Вооруженных сил Российской Федерации обеспечивают соблюдение этих положений. 

Вооруженные силы Российской Федерации принимают все меры к тому, чтобы избегать любых действий, 

нарушающих нормальные условия жизни населения Латвийской Республики. 

2. Власти Латвийской Республики уважают правовое положение Вооруженных сил Российской 
Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов их семей, как это предусмотрено в настоящем Договоре, и 

воздерживаются от любых действий, затрудняющих реализацию Вооруженными силами Российской 

Федерации прав и обязанностей в связи с настоящим Договором, принимают меры по предупреждению любых 

противоправных действий в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и 

членов их семей. 

3. Российская Федерация обязуется не увеличивать численность своих Вооруженных сил на территории 

Латвийской Республики, не вводить подразделения и части, не ввозить и не развертывать вооружения. 

По согласованию с Латвийской Республикой допускается ввод личного состава Вооруженных сил 

Российской Федерации для обеспечения погрузочно-разгрузочных, охранных и некоторых других работ, 

связанных с нуждами выводимых частей и подразделений. 

4. Вооруженные силы Российской Федерации размещаются в местах дислокации на момент заключения 

настоящего Договора. 
5. Российская Федерация информирует Латвийскую Республику о численности своих Вооруженных сил 

на территории Латвийской Республики, в том числе членов семей военнослужащих, и будет в последующем 

периодически, не реже одного раза в квартал, сообщать о ходе их вывода и изменении численности по каждой 

вышеназванной группе отдельно. 

6. Вопросы собственности, имущественно-финансовые и другие экономические вопросы, связанные с 

выводом Вооруженных сил Российской Федерации с территории Латвийской Республики, не предусмотренные 

настоящим Договором, будут регулироваться отдельными договоренностями Сторон. 

7. На Вооруженные силы Российской Федерации на территории Латвийской Республики 

распространяется действие международных договоренностей о контроле над вооружениями и разоружением. 

Вооруженные силы Российской Федерации не имеют и не размещают на территории Латвийской Республики 

ядерное, химическое, биологическое, вакуумное, бинарное оружие, а также запрещенные международными 
конвенциями виды оружия. 

8. Лица, входящие в состав Вооруженных сил Российской Федерации, умышленно нарушившие законы 

Латвийской Республики, по предложению компетентных органов Латвийской Республики отзываются с 

территории Латвийской Республики. В спорных случаях решение принимает Смешанная Российско-Латвийская 

комиссия, предусмотренная статьей 14 настоящего Договора. 

9. На базе специализированных предприятий и отдельных лечебных учреждений Министерства обороны 

Российской Федерации, дислоцированных на территории Латвийской Республики, если Стороны сочтут 

целесообразным, создаются совместные предприятия. 

Принципы и сроки создания совместных предприятий определяются отдельными соглашениями 

уполномоченных Сторонами органов, исходя из того, что вкладом Латвийской Стороны будет считаться 

недвижимость, передаваемая Российской Стороной Латвийской Стороне, а вкладом Российской Стороны - 

движимое имущество таких предприятий и учреждений. 



                       

 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫВОДИМЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Статья 4 

Перемещения, учения 

1. Части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации до их окончательного вывода с 

территории Латвийской Республики располагаются в пределах военных городков и отдельно находящихся 

военных объектов. 

Территория за пределами военных городков и отдельно находящихся военных объектов, а также бывшие 

военные лесничества частями и подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации не используются. 
2. Предварительное уведомление Министерства обороны Латвийской Республики об учениях 

Вооруженных сил Российской Федерации в местах их дислокации в составе батальона и выше производится не 

менее чем за 2 недели. 

3. Передвижение Вооруженных сил Российской Федерации по территории Латвийской Республики вне 

мест дислокации осуществляется только в целях обеспечения хозяйственной и повседневной деятельности 

войск. Любое передвижение Вооруженных сил Российской Федерации, не связанное с хозяйственной иди 

повседневной деятельностью войск, при одновременном участии шести и более автомашин или трех и более 

БМП, БТР, танка, а также вооруженного личного состава в количестве 30 и более человек подлежит в каждом 

случае согласованию с представителем, уполномоченным Министерством обороны Латвийской Республики, и 

местной властью Латвийской Республики. 

Статья 5 

Пользование транспортными коммуникациями 
1. Лица, входящие в состав Вооруженных сил Российской Федерации, члены их семей могут 

передвигаться на принадлежащих им транспортных средствах по путям сообщения всех видов, если при этом 

соблюдается законодательство Латвийской Республики и настоящий Договор, а также пользоваться 

транспортом общего пользования (сухопутным, воздушным и водным) и транспортным оборудованием. 

2. Служебные транспортные средства Вооруженных сил Российской Федерации должны иметь 

регистрационный номер и четкий отличительный знак. Использование для служебных транспортных средств 

номерных знаков Латвийской Республики не допускается. 

Командование Вооруженных сил Российской Федерации выдает номерные знаки на автомобили 

транспортной группы и сообщает компетентным органам Латвийской Республики об их регистрации, кроме 

боевых машин. 

Власти Латвийской Республики имеют право проверки водительских удостоверений, технических 
паспортов и документов, удостоверяющих личность водителей. 

3. Вооруженные силы Российской Федерации соблюдают действующие в Латвийской Республике 

правила дорожного движения, включая правила о поведении на месте дорожно-транспортного происшествия, а 

также правила перевозки опасных грузов. Контроль за соблюдением указанных правил осуществляют 

компетентные органы Латвийской Республики и командование Вооруженных сил Российской Федерации. 

4. Передвижение большегрузной и тяжелой техники Вооруженных сил Российской Федерации, включая 

гусеничные машины, вне согласованных маршрутов осуществляется железнодорожным транспортом или на 

трейлерах. 

5. Сумма возмещения затрат, связанных с содержанием и ремонтом путей сообщения, используемых 

Вооруженными силами Российской Федерации, определяется по согласованию с Главной финансовой 

инспекцией Латвийской Республики, Министерством сообщения Латвийской Республики и Вооруженными 

силами российской Федерации. 
Статья 6 

Другие виды деятельности Вооруженных сил 

1. Вооруженные силы Российской Федерации имеют право в пределах мест дислокации осуществлять 

меры по своей охране в соответствии с установленным в Вооруженных силах Российской Федерации порядком, 

а также с учетом действующего на момент подписания настоящего Договора законодательства Латвийской 

Республики. Обеспечение охраны Вооруженных сил Российской Федерации при передвижении за пределами 

мест дислокации осуществляется лицами, входящими в состав Вооруженных сил Российской Федерации, с 

соблюдением законодательства Латвийской Республики и во взаимодействии с компетентными органами 

Латвийской Республики. 

2. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации за пределами мест дислокации имеют 

право носить при себе оружие с боеприпасами только при выполнении в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи задач по охране Вооруженных сил Российской Федерации, их недвижимого имущества, вооружений и 

военной техники, денежных и материальных средств, а также табельное оружие и боеприпасы для личной 

защиты. 

В случае несоблюдения положений настоящей статьи такое оружие и боеприпасы изымаются полицией 

Латвийской Республики в порядке, установленном законодательством Латвийской Республики. 

После соответствующего разбирательства табельное оружие передается командованию Вооруженных 

сил Российской Федерации. 



 
  

 

 

3. Военная автоинспекция Вооруженных сил Российской Федерации осуществляет свою деятельность в 

порядке и случаях, согласованных с уполномоченным Правительства Латвийской Республики. 

4. Вооруженные силы Российской Федерации, с учетом положений статьи 8 настоящего Договора, не 

используют места дислокации в коммерческих целях. 
III. ПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИЖИМЫМ И НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Статья 7 

Пользование недвижимым имуществом 

1. Вооруженные силы Российской Федерации, входящие в их состав лица, и члены их семей пользуются 

недвижимым имуществом и осуществляют свою деятельность, связанную с выполнением настоящего 

Договора, таким образом, чтобы при этом не наносился ущерб здоровью людей, общественной безопасности и 

порядку, окружающей среде. 

2. Какие-либо строительные работы, включая работы по реконструкции, демонтажу иди монтажу зданий, 

могут проводиться Вооруженными силами Российской Федерации только с согласия властей Латвийской 

Республики. 

3. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают компетентным властям Латвийской 
Республики и уполномоченным ими лицам доступ к объектам недвижимого имущества, а также получение об 

этих объектах необходимых сведений, определенных в статье 12 настоящего Договора. При этом учитываются 

потребность обеспечения режима секретности на этих объектах. 

Командование Вооруженных сил Российской Федерации назначает своих представителей на объектах 

недвижимого имущества, в задачи которых входит содействие властям Латвийской Республики в получении 

необходимого доступа к объектам недвижимого имущества. 

4. Вопросы, связанные с жилым фондом военных городков и другими объектами социальной сферы, 

находящимися в ведении Вооруженных сил Российской Федерации, и условия участия Латвийской Стороны в 

строительстве жилья и объектов социальной сферы в новых местах дислокации на территории Российской 

Федерации определяются отдельным соглашением Сторон. При решении вопросов строительства жилья и 

объектов социальной сферы на территории Российской Федерации Стороны могут отдельно или сообща 
обращаться к помощи международного сообщества. Стороны будут способствовать созданию фондов, в том 

числе международных, средства которых будут направлены на решение социальных проблем выводимых из 

Латвийской Республики Вооруженных сил Российской Федерации. 

5. Латвийская Сторона предоставляет Российской Стороне справедливую компенсацию за передаваемое 

ей недвижимое имущество, построенное иди приобретенное на средства Вооруженных сил Российской 

Федерации и являющееся государственной собственностью России. 

Статья 8 

Владение, пользование и распоряжение движимым имуществом Вооруженных сил 

1. Вооруженные силы Российской Федерации на территории Латвийской Республики вправе 

распоряжаться находящимся в их ведении движимым имуществом путем его вывоза, передачи или реализации 

властям Латвийской Республики или с их согласия другим физическим или юридическим лицам Латвийской 

Республики. О фактах передачи или реализации оружия, имевших место до вступления в силу настоящего 
Договора, Российская Сторона представляет соответствующие сведения Министерству обороны Латвийской 

Республики. 

2. Реализация на территории Латвийской Республики вооружения, боеприпасов и боевой техники любым 

физическим или юридическим лицам допускается только с согласия компетентных властей Латвийской 

Республики. 

3. На территории Латвийской Республики уничтожение движимого имущества Вооруженных сил 

Российской Федерации не допускается. В исключительных случаях порядок его уничтожения согласуется с 

Министерством обороны Латвийской республики или полномочными государственными органами Латвийской 

Республики или органами самоуправления Латвийской Республики. 

IV. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Статья 9 
Общие правовые вопросы 

Латвийская Республика на своей территории обеспечивает права и свободы лиц, входящих в состав 

выводимых с территории Латвийской Республики Вооруженных сил Российской Федерации, и членов их семей 

в соответствии с законодательством Латвийской Республики и нормами международного права. 

Статья 10 

Юрисдикция по уголовным, гражданским и административным делам 

1. На территории Латвийской Республики уголовные, гражданские дела, а также дела об 

административных правонарушениях в отношении лиц, входящих в состав Вооруженных сил Российской 

Федерации, или членов их семей, с учетом положений пункта 2 настоящей статьи, подлежат юрисдикции 

Латвийской Республики. 



                       

 
Лица, входящие в состав Вооруженных сил Российской Федерации и члены их семей пользуются в 

учреждениях Латвийской Республики такими же процессуальными правами и обязанностями, как и граждане 

Латвийской Республики. 

2. Компетентные органы Российской Федерации осуществляют юрисдикцию в отношении лиц, 

входящих в состав Вооруженных сил Российской Федерации, и членов их семей в случаях: 

а) совершения лицами, входящими в состав Вооруженных сил Российской Федерации, или членами их 

семей преступлений и административных правонарушений против Российской Федерации, а также против лиц, 

входящих в состав Вооруженных сил Российской Федерации, или членов их семей; 
б) совершения лицами, входящими в состав Вооруженных сил Российской Федерации, преступлений или 

административных правонарушений при исполнении служебных обязанностей. 

Компетентные органы Российской Федерации и компетентные органы Латвийской Республики могут 

обращаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел (лиц), 

предусмотренных настоящей статьей. 

3. В случаях совершения лицами, не входящими в состав Вооруженных сил Российской Федерации и не 

являющимися членами их семей, преступлений или административных правонарушений против Вооруженных 

сил Российской Федерации, находящихся на территории Латвийской Республики, лиц, входящих в их состав, а 

также членов семей этих лиц, виновные в этом несут ответственность согласно законодательству Латвийской 

Республики. 

4. О всех случаях хищения или пропажи оружия, боеприпасов, военной техники и имущества в местах 

дислокации Вооруженных сил Российской Федерации на территории Латвийской Республики, а также о 
самовольном оставлении места дислокации вооруженными военнослужащими Вооруженных сил Российской 

Федерации командование Вооруженных сил Российской Федерации немедленно извещает Министерство 

внутренних дел Латвийской Республики. 

Статья 11 

Возмещение ущерба 

1. Ущерб, причиненный Вооруженными силами Российской Федерации или лицами, входящими в их 

состав, действиями или упущениям-и, при исполнении ими служебных обязанностей, Латвийской Стороне 

включая физических и юридических лиц, иди лицам третьих государств, находящихся на территории 

Латвийской Республики, возмещается Российской Федерацией. 

Размеры возмещения ущерба устанавливаются с учетом законодательства Латвийской Республики 

Смешанной Российско-Латвийской комиссией, предусмотренной статьей 14 настоящего Договора. 
2. Российская Федерация возмещает также ущерб, причиненный Латвийской Стороне и лицам третьих 

государств на территории Латвийской Республики в результате действий иди упущений лиц, входящих в состав 

Вооруженных сил Российской Федерации, совершенных не при исполнении служебных обязанностей, а также в 

результате действий или упущений членов семей лиц, входящих в состав Вооруженных сил Российской 

Федерации. Размеры возмещения устанавливаются судом Латвийской Республики. 

3. Латвийская Республика возместит Российской Федерации материальный ущерб имуществу ее 

Вооруженных сил, а также лицам, входящим в состав Вооруженных сил Российской Федерации, который будет 

причинен действиями или упущениями государственных органов, граждан и юридических лиц Латвийской 

Республики, - в размерах, установленных Смешанной Российско-Латвийской комиссией или судом Латвийской 

Республики, на основании настоящего Договора и законодательства Латвийской Республики. 

4. Споры, возникающие из обязательств Сторон по возмещению ущерба, подлежат рассмотрению 

Смешанной Российско-Латвийской комиссией, предусмотренной статьей 14 настоящего Договора. 
Статья 12 

Порядок передачи, приема объектов и реализации имущества 

1. Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют передачу объектов компетентным органам 

Латвийской Республики по мере их освобождения в связи с выводом войск в соответствии с согласованным 

графиком. 

Передача объектов осуществляется комиссиями по приему-передаче на основании протоколов, 

подписанных уполномоченными лицами обеих Сторон. 

Все территории, здания и сооружения при выводе частей и подразделений Вооруженных сил Российской 

Федерации передаются Латвийской Республике по акту с отражением их состояния и стоимости, определяемой 

по согласованной методике. 

2. Командование Вооруженных сил Российской Федерации за два месяца информирует о предстоящей 
передаче объекта власти Латвийской Республики. Информация должна содержать данные О названии объекта, 

площади занимаемой территории, его местонахождении и сроке планируемой передачи. Представляется также 

дополнительная информация, если на объекте было размещено химическое оружие, ядерное оружие, ракетное 

топливо, радиоактивные вещества, а также проводились минирование, взрывные работы, бомбометание, 

стрельбы и другие мероприятия с применением упомянутых веществ. 

В течение 15 дней с момента получения уведомления проводится предварительный осмотр объекта. 

Техническое состояние объекта отражается в двустороннем протоколе (акте) приема-передачи. 



 
  

 

 

Вооруженные силы Российской Федерации представляют следующие документы: 

- перечень зданий и сооружений, а также сведения о земельном участке. При этом отдельно указываются 

объекты, построенные Вооруженными силами Российской Федерации; 

- акт об освобождении объекта от взрывоопасных предметов (для полигонов). 
На согласованных условиях Латвийской Стороне представляются: 

- генеральный план объекта с нанесенными постройками, лесными участками, инженерными сетями, 

телефонно-телеграфными коммуникациями, железнодорожными и другими путями сообщений; 

- учетные данные об основных строительных фондах, сведения о снабжении электроэнергией, газом, 

теплом, а также о канализационных и других устройствах. 

Статья 13 

Охрана окружающей среды 

1. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают соблюдение законодательства Латвийской 

Республики по охране окружающей среды. 

2. Власти Латвийской Республики и администрации Вооруженных сил Российской Федерации на основе 

действующих на территории Латвийской Республики нормативных актов на период вывода Вооруженных сил 
Российской Федерации сотрудничают в вопросах охраны окружающей среды и предупреждения ее загрязнения. 

3. Проверке на предмет наличия загрязнения окружающей среды, порчи и истощения природных 

ресурсов подлежат все передаваемые объекты. Эта работа осуществляется совместными комиссиями с двумя 

сопредседателями от Сторон на основе методики, которая согласовывается уполномоченными представителями 

Сторон. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 14 

Уполномоченные. 

Смешанная Российско-Латвийская комиссия 

1. Для урегулирования вопросов, связанных с выводом Вооруженных сил Российской Федерации, 

Стороны назначают своих Уполномоченных. 
2. В целях разрешения спорных вопросов, связанных с передачей, приемкой и реализацией недвижимого 

и движимого имущества Вооруженных сил Российской Федерации, а также для разрешения других 

возникающих в процессе осуществления настоящего Договора вопросов создается Смешанная Российско-

Латвийская комиссия. В состав такой Смешанной Российско-Латвийской комиссии входит равное число членов 

с каждой Стороны. 

Смешанная Российско-Латвийская комиссия принимает свои решения консенсусом. В случае 

необходимости она привлекает к работе экспертов. 

Местом пребывания Смешанной Российско-Латвийской комиссии является город Рига. 

3. В случае, если Смешанная Российско-Латвийская комиссия не приходит к согласию в решении какого-

либо вопроса, то он передается на рассмотрение на дипломатическом уровне. 

4. Разногласия между Сторонами, относящиеся к толкованию или применению настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров. 
Статья 15 

Настоящий Договор подлежит ратификации. Он будет временно применяться со дня подписания и 

вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами. Договор будет действовать до тех пор, пока он не 

будет изменен или прекращен по согласию Сторон. 

На период действия Договора Стороны обязуются воздерживаться от несогласованных односторонних 

действий по вопросам, регулируемым настоящим Договором и приложением к нему, а также отдельными 

соглашениями, относящимися к этим вопросам. 

Совершено в Москве 30 апреля 1994 г. в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

ЭСТОНИЯ 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Эстонской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Независимость Эстонской Республики была признана Постановлением Государственного Совета СССР 

от 6 сентября 1991 г. Дипломатические отношения между РСФСР и Эстонией установлены 24 октября 1991 г. 
12 января 1991 г. между РСФСР и ЭР в Таллине был подписан Договор об основах межгосударственных 

отношений (вступил в силу 14 января 1992 г.). 



                       

 
Российско-эстонские политические контакты носят ограниченный характер. 

По данным российской таможенной статистики, в январе-мае 2011 г. продолжался рост взаимного 

товарооборота, который по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос более чем на 270 % и 

составил около 1,7 млрд. долл. США, при этом экспорт составил 1,3 млрд. долл. США (рост на 290,2%), а 

импорт – 0,39 млрд. долл. США (рост на 242,5%). 

Основную долю экспорта России в Эстонию составляет продукция нефтегазового комплекса (59%), 

лесной и деревообрабатывающей промышленности (20%), металлообрабатывающей (9%) и химической (4%) 

промышленности, машиностроения (4%). Ввозимая в Россию эстонская продукция представлена 
преимущественно товарами машиностроительной (29%), пищевой (20%), химической (16%) промышленности и 

сельского хозяйства (7%). 

 

 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Эстонской Республикой и отражающие 

состояние отношений между странами 
 

Урегулирование пограничных вопросов 
 

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

российско-эстонской государственной границе 

(Москва, 18 февраля 2014 г.) 
 
Российская Федерация и Эстонская Республика, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе 

документами ООН и ОБСЕ, и подтверждая стремление развивать на их основе межгосударственные 

отношения, 

желая обеспечить благоприятные условия для развития и укрепления добрососедских отношений и 

взаимного доверия между двумя государствами, 

развивая правовую основу для урегулирования вопросов, связанных с российско-эстонской 

государственной границей, и подтверждая взаимное отсутствие территориальных претензий, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. В настоящем Договоре Стороны решают вопросы прохождения государственной границы между 
Российской Федерацией и Эстонской Республикой на сухопутном участке (далее - государственная граница) и 

подтверждают, что со вступлением в силу настоящего Договора они считают указанные вопросы 

урегулированными. 

2. Прохождение линии разграничения морских пространств Стороны определяют отдельным договором. 

Статья 2 

Государственная граница, определенная настоящим Договором, есть линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, разграничивающие сушу, водоемы, воздушное пространство и недра Российской 

Федерации и Эстонской Республики. 

Статья 3 

1. Стороны на основе договоренностей, достигнутых в ходе российско-эстонских переговоров по 

пограничным вопросам, определили прохождение государственной границы, которое дается в Описании 
прохождения государственной границы согласно приложению 1 и нанесено на карту масштаба 1:50 000 

согласно приложению 2. 

Приложения 1 и 2 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

2. В случае разногласий между Сторонами при толковании пункта 1 настоящей статьи решающее 

значение имеет Описание прохождения государственной границы, предусмотренное приложением 1 к 

настоящему Договору. 

Статья 4 

Точка стыка государственных границ Российской Федерации, Эстонской Республики и Латвийской 

Республики определяется отдельным соглашением между этими тремя государствами. 

Статья 5 

1. Для установления на местности прохождения государственной границы Стороны создают на 

паритетных началах Совместную демаркационную комиссию (далее - Комиссия),. и каждая Сторона назначает 
сопредседателя Комиссии и его заместителя. 

2. Комиссия утверждает регламент своей деятельности. 



 
  

 

 

3. Каждая из Сторон берет на себя покрытие расходов своей части Комиссии, если правительства Сторон 

в отдельных случаях не договорятся об ином. 

Статья 6 

1. Комиссия осуществляет демаркацию государственной границы следующим образом: 
подготавливает проекты документов о демаркации государственной границы; 

определяет при необходимости на пограничных реках (озерах) точное положение главного (судоходного) 

фарватера, середины реки или ее главного рукава, а также принадлежность островов на пограничных реках и 

озерах; 

устанавливает пограничные знаки. 

2. При проведении демаркационных работ Комиссия учитывает на основе взаимной договоренности 

условия хозяйственно-экономической деятельности населения, в том числе землепользования, характер 

местности, а также необходимость создания благоприятных условий для охраны государственной границы.  

Статья 7 

Государственная граница считается окончательно демаркированной после утверждения Правительством 

каждой из Сторон документов демаркации - описания прохождения линии государственной границы, 
протоколов пограничных знаков и демаркационной карты. 

Статья 8 

Вопросы, касающиеся деятельности пограничных представителей, правил водопользования, 

судоходства, совместной эксплуатации расположенных на границе мостов и гидротехнических сооружений, 

условий рыбной ловли, иной хозяйственной деятельности в пограничных водах и различных аспектов режима 

государственной границы, регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 9 

Настоящим Договором регулируются исключительно вопросы, касающиеся государственной границы. 

Вопросы, возникающие при выполнении настоящего Договора, Стороны решают по дипломатическим 

каналам. 

Статья 10 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 дней с даты обмена 

ратификационными грамотами. 

Совершено в г. Москве «18» февраля 2014 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах 

(Москва, 18 февраля 2014 г.) 
 

Российская Федерация и Эстонская Республика, далее именуемые Сторонами, 

желая разграничить морские пространства в Нарвском и Финском заливах на основе принципов 

уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, 

стремясь к развитию добрососедских отношений между обоими государствами, 

учитывая положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 

1982 года, 

развивая правовую основу для урегулирования вопросов, связанных с российско-эстонской 

государственной границей, и подтверждая взаимное отсутствие территориальных претензий, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Линия разграничения морских пространств между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в 

Нарвском и Финском заливах (далее - линия разграничения) основывается на срединной линии, проведенной 

таким образом, что каждая ее точка является равноотстоящей от ближайших точек линии наибольшего отлива 

вдоль берега (включая острова) обоих государств. 

Начальная точка линии разграничения (точка 1) лежит в устье реки Нарва и совпадает с конечной точкой 

сухопутного участка государственной границы между Российской Федерацией и Эстонской Республикой. 

Конечная точка линии разграничения (точка 9) находится в точке стыка линий разграничения морских 

пространств Российской Федерации, Эстонской Республики и Финляндской Республики, которая определяется 

отдельным соглашением между этими тремя государствами. 

Статья 2 
Линия разграничения проходит по прямым линиям (локсодромиям), соединяющим точки со 

следующими географическими координатами: в системе координат 1942 года (эллипсоид Красовского): 

1) 59°28,300' северной широты, 28°02,695' восточной долготы; 

2) 59°28,485' северной широты, 28°02,577' восточной долготы; 

3) 59°29,154' северной широты, 27°57,791' восточной долготы; 



                       

 
4) 59°32,739' северной широты, 27°48,832' восточной долготы; 

5) 59°39,150' северной широты, 27°23,250' восточной долготы; 

6) 59°37,117' северной широты, 27°03,333' восточной долготы; 

7) 59°39,750' северной широты, 26°49,133' восточной долготы; 

8) 59°49,337' северной широты, 26°37,865' восточной долготы; 

9) 59°59,700' северной широты, 26°20,500' восточной долготы.  

Перечисленные точки и линия разграничения обозначены на прилагаемой российской морской карте N 

22061 (INT 1214) масштаба 1:250 000 издания 2013 года; 
в системе координат WGS-84 (эллипсоид WGS-84): 

1) 59°28,297' северной широты, 28°02,564' восточной долготы;  

2) 59°28,481' северной широты, 28°02,446' восточной долготы; 

3) 59°29,150' северной широты, 27°57,660' восточной долготы; 

4) 59°32,735' северной широты, 27°48,701' восточной долготы; 

5) 59°39,146' северной широты, 27°23,118' восточной долготы; 

6) 59°37,112' северной широты, 27°03,201' восточной долготы; 

7) 59°39,745' северной широты, 26°49,001' восточной долготы;  

8) 59°49,332' северной широты, 26°37,732' восточной долготы;  

9) 59°59,695' северной широты, 26°20,366' восточной долготы.  

Перечисленные точки и линия разграничения обозначены на прилагаемой эстонской карте масштаба 

1:250 000 (специальное издание 1998 года). 
Описание соответствующих точек линии разграничения в указанных системах координат равнозначно. 

Указанные российская и эстонская карты в отношении графического обозначения линии разграничения 

составляют неотъемлемую часть настоящего Договора. 

При толковании настоящей статьи решающее значение имеет приведенное в ней описание прохождения 

линии разграничения. 

Статья 3 

Каждая Сторона соблюдает линию разграничения как ограничивающую пределы ее суверенитета, 

суверенных прав и любой иной формы юрисдикции прибрежного государства, которая может осуществляться в 

отношении морских пространств в соответствии с международным правом. 

Статья 4 

В случае если будет открыто месторождение (залежь) полезного ископаемого, находящееся по обе 
стороны леший разграничения, Стороны будут стремиться к достижению соглашения относительно методов 

наиболее эффективной совместной разработки месторождения и способов извлечения добываемого полезного 

ископаемого, обеспечивая принятие надлежащих мер по предотвращению загрязнения морской среды, 

предусмотренных Конвенцией по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года (Хельсинкская 

конвенция). 

Статья 5 

Любые споры, касающиеся толкования или применения настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

Статья 6 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 дней с даты обмена 

ратификационными грамотами. 

Совершено в г. Москве «18» февраля 2014 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о деятельности пограничных 

представителей 

(Санкт-Петербург, 20 декабря 1996 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 
стремясь развивать добрососедские отношения и поддерживать в их рамках сотрудничество 

пограничных органов при обеспечении режима границы, 

признавая неотъемлемое право независимых государств принимать меры по охране своей 

государственной границы, 

отмечая необходимость участия пограничных представителей Российской Федерации и Эстонской 

Республики в предотвращении возникновения пограничных инцидентов, а в случае их возникновения 

обеспечении быстрого расследования и урегулирования таковых, 



 
  

 

 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны назначают пограничных представителей и их заместителей, о чем извещают друг друга по 

дипломатическим каналам с указанием их фамилий, имен и отчеств, званий, полномочий, участков 
деятельности и мест пребывания. 

При исполнении обязанностей пограничных представителей их заместители пользуются теми же 

правами, которые предоставлены пограничным представителям. 

Статья 2 

Пограничные представители в сотрудничестве друг с другом и в соответствии с законодательством и 

международными договорами своих государств выполняют свои обязанности в пределах участков деятельности 

установленных Протоколом 1 и полномочий, вытекающих из настоящего Соглашения. 

Письменные полномочия, составленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 настоящего 

Соглашения на русском и эстонском языках, выдаются: 

пограничным представителям Российской Федерации и их заместителям - директором Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации; 
пограничным представителям Эстонской Республики и их заместителям - генеральным директором 

Департамента пограничной охраны Эстонской Республики. 

Статья 3 

Пограничные представители могут назначать себе помощников, секретарей, переводчиков и привлекать 

к работе экспертов и других сотрудников. 

Помощники пограничных представителей выполняют обязанности и отдельные поручения, возложенные 

на них пограничными представителями. 

Письменные полномочия помощникам пограничных представителей выдаются пограничными 

представителями в соответствии с приложением № 3 настоящего Соглашения. 

Статья 4 

В целях обеспечения режима государственной границы и предотвращения пограничных инцидентов 
пограничные представители: 

контролируют соблюдение установленных Сторонами правил пересечения государственной границы и 

принимают меры по предотвращению ее пересечения в неустановленных местах; 

в случае необходимости могут участвовать в опознании трупов людей и принимать меры по их передаче; 

обеспечивают совместно с уполномоченными органами государственного управления и охраны природы 

надлежащий контроль при проведении хозяйственных работ и иной деятельности на государственной границе и 

вблизи ее, а также за водопользованием в пограничных водоемах, соблюдением правил охоты и рыболовства; 

организуют содержание пограничных знаков, а также пограничной просеки в надлежащем порядке. 

Статья 5 

1. Пограничные представители и их заместители проводят совместную работу, как правило, на 

заседаниях или встречах. 

2. Заседание или встреча пограничных представителей проводится по предложению одного из них. 
Одновременно с приглашением должна быть предложена повестка дня заседания или встречи, состав 

участников, место и время его проведения. 

В отдельных случаях по взаимной договоренности между пограничными представителями на заседаниях 

или встречах могут рассматриваться вопросы, ранее не включенные в повестку дня. 

Ответ на приглашение должен даваться в возможно короткие сроки, но не позднее 48 часов с момента 

получения приглашения. Если предложенные повестка дня, место и время заседания или встречи неприемлемы 

для пограничного представителя другой Стороны, он должен сразу же предложить новую повестку дня, место и 

время проведения заседания или встречи. 

3. На заседание или встречу, проводимую пограничным представителем одной Стороны, должен лично 

прибыть пограничный представитель другой Стороны. Если это невозможно, на заседание или встречу 

прибывает его заместитель, который не позднее чем за 12 часов до начала заседания или встречи уведомляет об 
этом пограничного представителя другой Стороны. 

4. Помощники пограничных представителей проводят совместную работу, как правило, на встречах. 

Встречи помощников пограничных представителей проходят по поручению пограничных представителей. 

5. В заседаниях или встречах пограничных представителей и их заместителей или встречах их 

помощников могут принимать участие секретари, переводчики и эксперты. 

6. Вопросы, не требующие личной встречи, могут быть разрешены с использованием средств связи. 

7. Пограничные представители в согласованные сроки информируют друг друга о принимаемых мерах 

по выполнению решений, принятых на заседании или встрече. 

Статья 6 

На заседании или встрече составляется совместный протокол, в котором указываются: повестка дня, 

состав участников, общий ход заседания или встречи, принятые решения и сроки их выполнения. 



                       

 
Протокол заседания или встречи составляется в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском 

языках, и скрепляется подписями пограничных представителей и гербовыми печатями. 

Протоколы заседаний или встреч заместителей пограничных представителей и встреч помощников 

пограничных представителей вступают в силу после обмена этими протоколами, утвержденными 

пограничными представителями. 

Статья 7 

Заседание или встреча пограничных представителей и их заместителей и встреча помощников 

пограничных представителей проводится, как правило, на территории той Стороны, по инициативе которой оно 
созывается. Пограничные представители могут не следовать этому правилу, если конкретный вопрос 

целесообразнее решать на территории государства другой Стороны. 

Статья 8 

1. Пограничные представители согласовывают пункты встречи и обмена служебной корреспонденцией 

на государственной границе, а также порядок связи. 

2. По поручению пограничных представителей начальники пограничных подразделений производят 

передачу на границе служебной корреспонденции, которая должна приниматься круглосуточно. 

3. Пограничные представители осуществляют передачу лиц, трупов людей, животных и имущества в 

соответствии с законодательством каждой Стороны. О месте, времени и порядке каждой такой передачи 

пограничные представители или их помощники договариваются особо. 

4. Пограничные представители по взаимной договоренности устанавливают образцы расписок, которые 

будут выдаваться при получении служебной корреспонденции, животных и имущества. 
Передача лиц, трупов людей проводится лично пограничными представителями, их заместителями или 

помощниками и оформляется актом. 

Статья 9 

1. Пограничные представители, их заместители, помощники, секретари, переводчики и эксперты для 

исполнения своих обязанностей, вытекающих из настоящего Соглашения, пересекают государственную 

границу в установленных для этого пунктах пропуска, если между пограничными представителями или их 

заместителями не будут согласованы другие пункты пересечения государственной границы. 

2. Пограничные представители, их заместители и помощники для исполнения своих обязанностей 

пересекают государственную границу на основании письменных полномочий, указанных в приложениях № 1, 2 

и 3 настоящего Соглашения. 

3. Секретари и переводчики пересекают государственную границу на основании удостоверений, 
выдаваемых пограничными представителями своей Стороны согласно приложению № 4 настоящего 

Соглашения. 

4. Эксперты и другие лица, привлекаемые пограничными представителями для совместной работы, 

пересекают государственную границу на основании удостоверений на разовое пересечение границы в обе 

стороны, выдаваемых пограничными представителями своей Стороны согласно приложению № 5 настоящего 

Соглашения. 

5. Пограничные представители подписывают и возвращают другой Стороне удостоверения, указанные в 

пунктах 3 и 4 настоящей статьи, в срок не позднее трех дней со дня поступления к ним этих документов. 

6. В случае утраты удостоверения на пересечение границы его владелец должен немедленно заявить об 

этом пограничному представителю своей Стороны, который извещает о случившемся пограничного 

представителя другой Стороны. 

Пограничные представители обеих Сторон информируют друг друга об аннулировании утраченных 
удостоверений на пересечение границы. 

С момента извещения пограничного представителя утраченное удостоверение теряет силу. В случае 

обнаружения утерянного удостоверения, оно возвращается пограничному представителю Стороны, выдавшей 

его. 

Статья 10 

1. Пограничным представителям, их заместителям, помощникам, секретарям, переводчикам и экспертам 

при исполнении своих обязанностей, вытекающих из настоящего Соглашения, на территории государства 

другой Стороны гарантируется личная неприкосновенность, а также неприкосновенность находящихся при них 

служебных документов и имущества, необходимых для выполнения поставленных перед ними задач. Они 

имеют право носить установленную форму одежды. 

Стороны оказывают упомянутым лицам необходимое содействие при выполнении ими возложенных на 
них настоящим Соглашением обязанностей на территории государства другой Стороны, в том числе 

обеспечивают им возможность пользования средствами связи, а также необходимыми транспортными 

средствами. 

2. Каждая Сторона покрывает все расходы, связанные с выполнением настоящего Соглашения на 

территории ее государства, причем расходы на проведение заседаний или встреч, указанных в статье 5 

настоящего Соглашения, несет та Сторона, на территории государства которой они проходят. 

Статья 11 



 
  

 

 

Пограничные представители обмениваются информацией: 

о фактах незаконного пересечения государственной границы; 

о деятельности лиц, занимающихся незаконной перевозкой через государственную границу товаров, 

оружия, боеприпасов, наркотических средств, психотропных веществ, ценностей и валюты, а также 
радиоактивных веществ; 

о возникновении вблизи государственной границы опасных инфекционных заболеваний людей или 

животных, а также массового распространения сельскохозяйственных и лесных вредителей, о лесных пожарах 

и наводнениях; 

о мерах по улучшению взаимодействия между пограничными органами Сторон на государственной 

границе; 

по другим вопросам, влияющим на обеспечение режима государственной границы. 

Статья 12 

Пограничные представители проводят совместное расследование и урегулирование пограничных 

инцидентов, а также других нарушений режима государственной границы, в том числе: 

обстрелов через государственную границу лиц и территории государства другой Стороны, в том числе 
повлекших за собой гибель или ранения людей, повреждение имущества и другие тяжкие последствия на 

территории государства другой Стороны; 

незаконного пересечения государственной границы лицами, транспортными средствами; 

незаконного перелета через государственную границу летательных аппаратов; 

неумышленного перехода государственной границы должностными лицами пограничных служб Сторон 

при исполнении ими служебных обязанностей; 

обнаружения плавучих средств, орудий лова и другого имущества, оказавшихся на территории 

государства другой Стороны в силу стихийных бедствий или иных обстоятельств; 

самовольного или случайного перемещения, повреждения или разрушения навигационных знаков и 

оборудования на водоемах, по которым проходит граница; 

перехода домашних животных через государственную границу; 
распространения пожаров через государственную границу; 

иных пограничных инцидентов и нарушений режима государственной границы, затрагивающих 

интересы Сторон, но не требующих разрешения по дипломатическим каналам. 

Статья 13 

1. Выяснение обстоятельств инцидентов, указанных в статье 12 настоящего Соглашения, производится 

пограничными представителями в предварительно согласованном порядке. Совместное расследование 

пограничных инцидентов проходит под руководством пограничного представителя той Стороны, на 

территории государства которой произошел пограничный инцидент. 

2. О совместном расследовании пограничного инцидента составляется протокол (акт) и при 

необходимости другие документы, которые приобщаются к протоколу последующего заседания пограничных 

представителей. 

Решения, принятые пограничными представителями, в рамках их компетенции в отношении лиц, 
животных или имущества с целью разрешения пограничного инцидента, являются окончательными и 

обязательными для выполнения Сторонами, вступают в силу с даты подписания соответствующего протокола 

(акта). 

3. При необходимости пограничные представители решают вопросы о порядке возвращения имущества, 

оказавшегося на территории государства другой Стороны, и затрат, связанных с исполнением настоящей 

статьи. Решение о возмещении убытков принимаются компетентными органами каждой из Сторон. 

4. Совместное расследование пограничного инцидента не может рассматриваться Сторонами как 

действие, которое входит в компетенцию правоохранительных органов (органов предварительного следствия). 

5. Пограничные инциденты, связанные с неумышленным переходом государственной границы, 

разрешаются на месте с оформлением соответствующего протокола (акта). 

6. Пограничные инциденты, по урегулированию которых пограничные представители не пришли к 
согласию, передаются на разрешение по дипломатическим каналам. 

Статья 14 

Протокол 1 и Протокол 2 в период его действия, а также приложения № 1, 2, 3, 4, 5 являются 

неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. Приложения №№ 1 - 5 могут быть изменены или дополнены 

по договоренности директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации и генеральным 

директором Департамента пограничной охраны Эстонской Республики. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других действующих 

международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Эстонская Республика. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 



                       

 
Совершено в г. Санкт-Петербурге ― 20 ‖ декабря 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

эстонском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с перемещением через границу 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о пунктах пропуска через 

таможенную границу 

(Москва, 9 июля 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", 

руководствуясь стремлением совершенствовать сотрудничество в области перевозок через таможенную 

границу и повышать пропускную способность пунктов пропуска, ставя целью создание надлежащих условий 

для пересечения таможенной границы лицами, транспортными средствами и товарами, договорились о 

нижеследующем: 

Статья 1 
Открытие и закрытие пунктов пропуска через таможенную границу Стороны осуществляют на основе 

взаимной договоренности. 

Статья 2 

1. Стороны согласились открыть на таможенной границе между Российской Федерацией и Эстонской 

Республикой следующие пункты пропуска: 

1) железнодорожные: а) Ивангород (российский) - 

Нарва (эстонский) 

б) Печоры Псковские (российский) – 

Орава (эстонский) 

2) автодорожные: а) Ивангород (российский) - 

Нарва (эстонский) 
б) Куничина Гора (российский) – 

Койдула (эстонский) 

в) Шумилкино (российский) – 

Лухамаа (эстонский) 

2. Пункты пропуска через таможенную границу, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, открыты для 

пересечения границы также лицами, транспортными средствами и товарами третьих стран. 

3. Воздушное и морское сообщение, обмен международными почтовыми отправлениями между 

Российской Федерацией и Эстонской Республикой осуществляются через аэропорты и морские порты, 

открытые в качестве международных пунктов пропуска, места и пункты международного почтового обмена на 

основании действующих международных, в том числе двусторонних соглашений, а также внутреннего 

законодательства Сторон. 

4. Пропуск лиц, товаров и транспортных средств через пункты пропуска, в том числе в аэропортах и 
морских портах, осуществляется в соответствии с действующим таможенным законодательством каждой из 

Сторон. 

5. Пересечение лицами таможенной границы через автодорожные пункты пропуска может 

осуществляться с использованием транспортных средств или пешком. 

6. Стороны согласуют сроки открытия пунктов пропуска через таможенную границу, упомянутых в  

пункте 1 настоящей статьи, а также все виды сообщения, осуществляемые через эти пункты, путем обмена 

нотами по мере завершения их обустройства и создания необходимой инфраструктуры. 

7. Стороны имеют право открывать дополнительные пункты пропуска жителям сопредельных 

территорий путем заключения отдельных соглашений между таможенными и пограничными органами. 

Статья 3 

1. До открытия пунктов пропуска через таможенную границу, о которых говорится в пункте 1 статьи 2 
настоящего Соглашения, каждая из Сторон подготавливает на своей территории соответствующую 

инфраструктуру, учитывающую перспективу роста потоков транспортных средств, товаров и лиц, в том числе 

пересекающих таможенную границу в пешем порядке. 

2. Проектирование, строительство, а также финансирование и установление режимов работы совместных 

пунктов пропуска предусматривается отдельными соглашениями между Сторонами. 

Статья 4 



 
  

 

 

Компетентные органы Сторон всесторонне взаимодействуют по вопросам совершенствования 

сообщения через таможенную границу, оптимального использования существующих и открытия новых, удобно 

расположенных пунктов пропуска для международного сообщения. При реализации этих задач соблюдаются 

положения статьи 3 настоящего Соглашения. 
Статья 5 

1. Приостановление или ограничение движения через таможенную границу в отдельных пунктах 

пропуска может быть введено по санитарным причинам, соображениям общественной безопасности или 

вследствие стихийных бедствий. Сторона, которая намеревается приостановить или ограничить движение, 

уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за пять дней до планируемого приостановления или 

ограничения. 

2. В безотлагательных случаях приостановление движения может быть осуществлено одной Стороной, 

уведомив немедленно об этом другую Сторону. 

3. О приостановлении или ограничении движения через таможенную границу в связи с 

предусматриваемым ремонтом объектов пунктов пропуска или коммуникационных сооружений Стороны 

информируют друг друга не позднее, чем за три месяца до начала ремонтных работ, сообщая сроки их 
окончания. 

Статья б 

Пограничные войска Российской Федерации и Департамент по охране границы Эстонской Республики 

по взаимной договоренности и по согласованию с таможенными органами своих государств могут в 

обоснованных случаях, при соблюдении соответствующих требований и контроля, разрешить пересечение 

таможенной границы: 

1) через пункт пропуска, для которого не предусматривается такого рода пересечение таможенной 

границы; 

2) вне действующего пункта пропуска. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение никоим образом не предопределяет решения вопроса о прохождении 
государственной границы между Российской Федерацией и Эстонской Республикой и не наносит ущерба 

позициям Сторон по данному вопросу. 

Статья 8 

1. Настоящее Соглашение подлежит утверждению Правительствами Российской Федерации и 

Эстонской. Республики и вступит в силу со дня подписания. 

2. Настоящее Соглашение будет действовать до установления государственной границы между 

Российской Федерацией и Эстонской Республикой. Оно может быть денонсировано путем направления 

письменного уведомления одной из Сторон. В этом случае настоящее Соглашение утрачивает свою силу через 

6 месяцев со дня уведомления о его денонсации. 

Совершено в Москве 9 июля 1993 года, в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о пунктах пропуска через 

российско-эстонскую государственную границу 

(Таллин, 25 июня 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской 

Республики, в дальнейшем именуемые Сторонами,  
в целях дальнейшего укрепления и развития отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества на 

основе принципов равноправия и вза-имной выгоды, 

исходя из намерений повышения пропускной способности пунктов пропуска через российско-эстонскую 

государственную границу, а также создания надлежащих условий для пересечения государственной границы 

лицами и транспортными средствами, а также для перемещения через Иве грузов, товаров и животных, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения следующие понятия означают: "многосторонний пункт пропуска" — 

территория в пределах пограничных железнодорожных станций‖ морских и речных портов, аэропортов 

(аэродромов), а также иных специально оборудованных мест, открытых в соответствии с международными 

договорами и законодательством государства каждой из Сторон для международного сообщения, где 

осуществляется пограничный и другие виды контроля и пропуск через государственную границу лиц, 
независимо от их гражданства (подданства), транспортных средств, грузов, товаров и животных; 



                       

 
"двусторонний пункт пропуска" — территория в пределах пограничных железнодорожных станций, 

морских и речных портов, а также иных специально оборудованных мест, открытых в соответствии с 

международными договорами и законодательством государства каждой из Сторон для международного 

сообщения, где осуществляется пограничный и другие виды контроля и пропуск через государственную 

границу жителей Российской Федерации и жителей Эстонской Республики, принадлежащих им транспортных 

средств, грузов, товаров и животных, в том числе в порядке, предусмотренном положениями статьи 6 

настоящего Соглашения; 

"пункты пропуска" — многосторонние и двусторонние пункты пропуска, которые классифицируются в 
зависимости от вида, характера международного сообщения и режима работы следующим образом: 

автомобильные, железнодорожные, речные (озерные), пешеходные — по виду международного 

сообщения; 

пассажирские, грузовые, грузопассажирские — по характеру международного сообщения; 

постоянные, временные, сезонные — по режиму работы; 

"житель" — гражданин Российской Федерации или гражданин Эстонской Республики, лицо без 

гражданства, постоянно или временно проживающее на территории Российской Федерации или Эстонской 

Республики не менее 6 месяцев; 

"компетентные органы Сторон" — органы государства каждой из Сторон, осуществляющие свои 

полномочия по реализации настоящего Соглашения в пределах своей компетенции, установленной 

законодательством государства каждой из Сторон. 

Статья 2 
Стороны согласились установить на государственной границе между Российской Федерацией и 

Эстонской Республикой пункты пропуска, названия, местоположение и классификация которых указаны в 

Приложении к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

Статья 3 

Компетентные органы Сторон информируют друг друга о заданиях на проектирование и проектах 

строительства объектов пунктов пропуска с учетом перспектив их развития, возрастания потоков движения 

лиц, транспортных средств и товаров, следующих через государственную границу. 

Открытие пунктов пропуска осуществляется после комплексного завершения их строительства 

(реконструкции), обустройства, технического оснащения и создания транспортной, инженерной и социально-

бытовой инфраструктуры в соответствии с законодательством государ-ства каждой из Сторон. 

Сроки открытия пунктов пропуска, а также виды и характер международного сообщения, 
осуществляемого через них. Стороны определяют путем обмена нотами. 

Время и порядок функционирования пунктов пропуска определяются компетентными органами Сторон 

по взаимному согласованию. 

Статья 4 

Открытие новых пунктов пропуска, а также закрытие или изменение классификации действующих 

пунктов пропуска осуществляются по дипломатическим каналам на основе взаимной договоренности Сторон 

путем обмена нотами или в другой взаимоприемлемой форме. 

Статья 5 

1. Ограничение или приостановление движения через пункты пропуска может быть осуществлено по 

соображениям безопасности и по санитарным причинам. 

Сторона, которая намеревается ограничить или приостановить движение через пункты пропуска, 

уведомляет об этом другую Сторону по дипломатическим каналам не позднее чем за 5 дней до планируемого 
ограничения или приостановления движения. 

2. В случае стихийных бедствий, эпидемий и эпизоотии, а также в других безотлагательных случаях 

компетентные органы одной Стороны незамедлительно информируют компетентные органы другой Стороны о 

приостановлении движения или о намерении ограничить либо приоста-новить движение через пункт пропуска. 

3. Компетентные органы Сторон информируют друг друга об ограничении или о приостановлении 

движения через пункты пропуска в связи с их плановым ремонтом не позднее чем за 90 дней до начала таких 

работ с указанием предполагаемого срока их завершения. 

Статья 6 

О разовом пересечении в исключительных случаях российско-эстонской государственной границы 

жителями и транспортными средствами как в пунктах пропуска, так и вне пунктов пропуска договариваются 

пограничные представители Сторон. 
Статья 7 

Компетентные органы Сторон взаимодействуют по вопросам оптимального использования 

существующих и открытия новых пунктов пропуска. 

Статья 8 

Разногласия относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются путем 

консультаций по дипломатическим каналам. 

Статья 9 



 
  

 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.  

Статья 10 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, действует в течение 5 лет и будет 

автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 
месяцев до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем 

намерении прекратить его действие. 

2. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о пунктах пропуска через 

таможенную границу от 9 июля 1993 года. 

Совершено в Таллине 25 июня 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество 
 

Сотрудничество в сфере рыбного хозяйства 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о взаимных отношениях в области 

рыбного хозяйства 

(Москва, 4 мая 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, далее именуемые 

Сторонами, 

желая установить единое понимание принципов сотрудничества между Сторонами в областях рыбного 

хозяйства, представляющих взаимный интерес, 
учитывая длительные хозяйственные связи между предприятиями и организациями Сторон в области 

рыбного хозяйства, 

принимая во внимание общность определенных запасов рыб Балтийского моря, эксплуатируемых 

рыбаками обеих Сторон, 

подтверждая свое стремление обеспечить сохранение рыбных запасов в водах, на которые 

распространяется действие Конвенции о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и 

Бельтах от 13 сентября 1973 г., и в этой связи наиболее рациональную эксплуатацию этих рыбных запасов, 

принимая во внимание положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут сотрудничать как непосредственно, так и через соответствующие международные 

организации в целях обеспечения надлежащего управления и сохранения живых водных ресурсов, 
представляющих интерес для обеих Сторон. 

Статья 2 

Стороны ежегодно будут рассматривать возможность обмена квотами вылова рыбы на основе 

взаимности, а также ведения промысла одной Стороной в водах Балтийского моря, находящихся под 

юрисдикцией другой Стороны, определять объем и порядок ведения такого промысла. Договоренности по этим 

вопросам будут оформляться отдельными протоколами, которые вступят в силу после выполнения 

необходимых для этого внутригосударственных процедур. 

Статья 3 

Ведение промысла должно осуществляться таким образом, чтобы не причинять ущерба судам и орудиям 

лова, обозначенным должным образом и принадлежащим другой Стороне. В случае принятия новых законов, 

правил и условий, имеющих значение для ведения рыболовства, каждая Сторона заблаговременно уведомляет 
об этом другую Сторону. 

Статья 4 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств поощряют контакты и содействуют 

сотрудничеству на равноправной и взаимовыгодной основе между своими организациями, предприятиями и 

фирмами по следующим направлениям экономической деятельности:  

организация и осуществление океанического рыболовства; 

организация на территории любой из Сторон совместных рыбохозяйственных предприятий; 

рыбообработка и маркетинг; 

судостроение и судоремонт; 



                       

 
проведение рыбохозяйственных исследований; 

обмен научной информацией между экспертами и учеными, а также между соответствующими 

учреждениями и обеспечение доступности такой информации для рыбаков каждой из Сторон; 

содействие предотвращению загрязнения морской среды, 

влияющего на состояние морских живых ресурсов; 

содействие обеспечению безопасности мореплавания рыболовных судов Сторон и охраны человеческой 

жизни на море. 

Статья 5 
Правительство страны происхождения запасов анадромных видов рыб обеспечивает их сохранение 

путем принятия соответствующих мер по воспроизводству и рациональному их использованию.  

Стороны будут сотрудничать в вопросах выработки и осуществления согласованных мер по охране, 

регулированию вылова и воспроизводству нарвского стада лосося. 

Статья 6 

Стороны проводят ежегодно двусторонние консультации по выполнению настоящего Соглашения.  

Статья 7 

Настоящее Соглашение не наносит ущерба другим имеющимся соглашениям между обеими Сторонами 

или многосторонним конвенциям, участниками которых они являются. Оно также не наносит ущерба точкам 

зрения любой из Сторон в отношении морского права. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступит в силу в день обмена нотами, подтверждающими выполнение 
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на пять лет. Оно будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне не позднее чем за 

шесть месяцев до истечения соответствующего периода, письменного уведомления о своем желании 

прекратить его действие. 

Совершено в городе Москве 4 мая 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Урегулирование вопросов, относящихся к сфере транспорта 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о принципах сотрудничества и 

условиях взаимоотношений в области трнаспорта 

(Москва, 21 сентября 1992 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, в дальнейшем 

именуемые "Договаривающиеся Стороны", 

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию сотрудничества в области транспорта, 

желая облегчить осуществление пассажирского и грузового сообщения между обеими Сторонами, а 

также транзитом по их территориям в третьи страны, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны будут развивать и углублять взаимное экономическое и научно-

техническое сотрудничество в области всех видов транспорта. 

Статья 2 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет обеспечивать на своей территории, на принципах 

взаимности, благоприятные условия для функционирования всех видов транспорта другой Договаривающейся 

Стороны, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обеими Сторонами и транзитом по их 

территориям. 

Статья 3 

Перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые перевозчиками одной из Договаривающихся Сторон на 
основании настоящего Соглашения, а также транспортные средства, выполняющие эти перевозки, 

освобождаются от налогов и государственных сборов, связанных с использованием или содержанием дорог и 

иных путей сообщения, владением или использованием транспортных средств, а также налогов и сборов' на 

доходы и на прибыль, получаемые от перевозок. 

Статья 4 

Порядок организации перевозок пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, морским, речным 

и автомобильным транспортом между обеими странами и транзитом по их территориям будет определяться на 



 
  

 

 

основе специальных Соглашений, заключаемых Министерством транспорта Российской Федерации (в части 

организации железнодорожных перевозок Министерством путей сообщения Российской Федерации) и 

Министерством транспорта и связи Эстонской Республики. 

Статья 5 
Признавая необходимость обеспечения функционирования транспорта в международном сообщении, 

Договаривающиеся Стороны согласились применять действующий порядок осуществления международных 

перевозок, установленный ранее заключенными межправительственными Соглашениями СССР с другими 

странами, а также действия Конвенций и других Соглашений в области транспорта, участником которых 

являлся СССР. 

При этом каждая из Договаривающихся Сторон оставляет за собой право заключать Соглашения в 

области транспорта с другими странами, не затрагивающие прав и обязательств другой Договаривающейся 

Стороны, и в случае заключения таких Соглашений будет ставить об этом в известность другую 

Договаривающуюся Сторону. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию прямых экономических связей 
транспортных предприятий и организаций обеих стран и созданию совместных предприятий в области 

транспорта. 

Статья 7 

Расчеты и платежи между транспортными предприятиями и организациями обеих Договаривающихся 

Сторон будут производиться в соответствии с действующими между Договаривающимися Сторонами 

Соглашениями о расчетах и платежах. 

Статья 8 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными Соглашениями, 

участницами которых являются обе Договаривающиеся Стороны, будут решаться согласно внутреннему 

законодательству каждой из Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях в условиях деятельности 
транспорта в своей стране, затрагивающих интересы другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 9 

С целью обеспечения выполнения настоящего Соглашения, а также при возникновении трудностей в 

перевозках между обеими странами, Министерство транспорта Российской Федерации (в части организации 

железнодорожных перевозок Министерство путей сообщения Российской Федерации) и Министерство 

транспорта и связи Эстонской Республики будут осуществлять непосредственные контакты и проводить, по 

мере необходимости, двусторонние совещания для выработки взаимоприемлемых решений. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до истечения 90 дней 

со дня, когда одна из Договаривающихся Сторон сообщит другой Договаривающейся Стороне путем 

нотификации о своем намерении прекратить действие Соглашения. 

Совершено в г.Москве 21 сентября 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики  о международном автомобильном 

сообщении 

(Санкт-Петербург, 4 июля 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, в дальнейшем 

именуемые Договаривающимися Сторонами, 

в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Эстонской Республики о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта от 21 

сентября 1992 года, 

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию автомобильного сообщения между обоими 

государствами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В соответствии с настоящим Соглашением и Протоколом о применении настоящего Соглашения, 

являющимся его неотъемлемой частью, осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров и 

грузов автотранспортными средствами между обоими государствами и транзитом по их территориям. 
Статья 2 



                       

 
1. Регулярные перевозки пассажиров автобусами организуются по согласованию между компетентными 

органами государств Договаривающихся Сторон. 

2. Предложения об организации регулярных перевозок пассажиров заблаговременно передаются друг 

другу компетентными органами государств Договаривающихся Сторон. Предложения должны содержать 

данные относительно наименования перевозчика (фирмы), маршрута следования, расписания движения, 

тарифа, пунктов остановки, на которых перевозчик будет производить посадку и высадку пассажиров, а также 

намечаемых периода и регулярности выполнения перевозок. 

Статья 3 
1. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров автобусами между обеими странами или 

транзитом по их территориям, за исключением перевозок, предусмотренных в статье 4 настоящего Соглашения, 

требуются разрешения, выдаваемые компетентными органами государств Договаривающихся Сторон. 

2. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон ежегодно будут передавать друг другу 

взаимно согласованное количество бланков разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров. Эти бланки 

должны иметь печать и подпись компетентного органа государства Договаривающейся Стороны, выдавшего 

разрешение. 

3. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон будут выдавать разрешения на те 

участки пути, которые проходят по территориям их государств. 

4. Для каждой нерегулярной перевозки пассажиров автобусом должно быть выдано отдельное 

разрешение, которое дает право на совершение одного рейса туда и обратно, если иное не оговорено в самом 

разрешении. 
5. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон согласовывают между собой порядок и 

сроки обмена бланками разрешений. 

Статья 4 

1. Не требуется разрешения на выполнение нерегулярной перевозки пассажиров автобусом, когда одна и 

та же группа пассажиров перевозится на одном и том же автобусе, если: 

эта поездка начинается и заканчивается на территории государства той Договаривающейся Стороны, где 

зарегистрирован автобус; 

эта поездка начинается на территории государства Договаривающейся Стороны, где зарегистрирован 

автобус, заканчивается на территории государства другой Договаривающейся Стороны и автобус покидает эту 

территорию порожним. 

2. Не требуется разрешения для въезда на территорию государства Договаривающейся Стороны 
порожних автобусов в целях перевозки обратно тем же перевозчиком группы пассажиров из пункта на 

территории государства Договаривающейся Стороны, в который эта группа была ранее доставлена. 

3. Разрешения не требуется при замене неисправного автобуса другим автобусом. 

4. При выполнении перевозок, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, водитель должен 

иметь список пассажиров по форме, согласованной компетентными органами государств Договаривающихся 

Сторон. 

Статья 5 

1. Перевозки грузов между обеими странами или транзитом по их территориям, за исключением 

перевозок, предусмотренных в статье 6 настоящего Соглашения, осуществляются автотранспортными 

средствами на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами государств Договаривающихся 

Сторон. 

2. На каждую перевозку грузов должно быть выдано отдельное разрешение, которое дает право на 
выполнение одного рейса туда и обратно, если иное не оговорено в самом разрешении. 

3. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон ежегодно будут передавать друг другу 

согласованное количество бланков разрешений на перевозки грузов. Эти бланки должны иметь печать и 

подпись компетентного органа, выдавшего разрешения. 

4. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон согласовывают между собой порядок и 

сроки обмена бланками разрешений. 

Статья 6 

1. Не требуются разрешения на выполнение перевозок: 

а) движимого имущества при переселении; 

б) экспонатов, оборудования и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок; 

в) транспортных средств, животных, а также различного инвентаря и имущества, предназначенных для 
проведения спортивных мероприятий; 

г) театральных декораций и реквизита, музыкальных инструментов, оборудования и принадлежностей 

для киносъемок, радио- и телепередач; 

д) тел и праха умерших; 

е) гуманитарной помощи, оформленной соответствующими  документами; 

ж) медицинского оборудования и медикаментов для оказания помощи при авариях и стихийных 

бедствиях; 



 
  

 

 

з) почты; 

и) неисправных автотранспортных средств с территории одной из Договаривающихся Сторон на 

территорию другой Договаривающейся Стороны, если указанные автотранспортные средства там 

зарегистрированы; 
к) грузов автомобилями грузоподъемностью не выше 3,5 тонны и общим весом не выше 6 тонн, включая 

прицепы. 

Не требуются разрешения для проезда автомобилей технической помощи. 

2. Исключения, предусмотренные в подпунктах "б", "в" и "г" пункта 1 настоящей статьи, действуют 

только в том случае, если груз подлежит возврату в государство, в котором зарегистрировано автотранспортное 

средство, или если груз будет перевозиться на территорию третьего государства. 

Статья 7 

1. Когда габариты или вес автотранспортного средства, следующего без груза или с грузом, и весовые 

нагрузки на ось превышают установленные на территории государства одной Договаривающейся Стороны 

нормы, а также когда перевозятся опасные грузы, перевозчик должен получить специальное разрешение 

соответствующего компетентного органа государства этой Договаривающейся Стороны. 
2. Если упомянутое в пункте 1 настоящей статьи разрешение предусматривает движение 

автотранспортного средства по определенному маршруту, перевозка должна осуществляться по этому 

маршруту. 

Статья 8 

1. Перевозки, предусмотренные настоящим Соглашением, могут выполняться только перевозчиками, 

которые в соответствии с законодательством своего государства допущены к осуществлению международных 

перевозок. 

2. Автотранспортные средства, осуществляющие международные  перевозки, должны иметь 

регистрационный и отличительный знаки своего государства. 

Статья 9 

1. Перевозчику одной Договаривающейся Стороны не разрешается осуществлять перевозки пассажиров 
и грузов между двумя пунктами, расположенными на территории государства другой Договаривающейся 

Стороны. 

2. Перевозчик одной Договаривающейся Стороны может осуществлять перевозки с территории 

государства другой Договаривающейся Стороны на территорию третьей страны, а также с территории третьей 

страны на территорию государства другой Договаривающейся Стороны, если он получил на это специальное 

разрешение компетентного органа другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 

1. Водитель автотранспортного средства должен иметь национальное или международное водительское 

удостоверение, соответствующее категории управляемого им автотранспортного средства, и национальные 

регистрационные документы на автотранспортное средство. 

2. Национальные или международные водительские удостоверения должны соответствовать образцу, 

установленному международной Конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года (г. Вена). 
3. Перевозки грузов, предусмотренные настоящим Соглашением, должны осуществляться по накладным, 

форма которых соответствует общепринятому международному образцу. 

4. Разрешения и другие документы, предусмотренные настоящим Соглашением, должны находиться при 

автотранспортном средстве, к которому они относятся, и предъявляться по требованию компетентных 

контролирующих органов. 

Статья 11 

1. При выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения перевозчик государства одной 

Договаривающейся Стороны на территории государства другой Договаривающейся Стороны обязан соблюдать 

действующие в этом государстве законодательство и правила  дорожного движения. 

2. В случае нарушения положений настоящего Соглашения компетентные органы государства 

Договаривающейся Стороны, на территории которой зарегистрировано автотранспортное средство, по просьбе 
компетентных органов государства Договаривающейся Стороны, в которой нарушение имело место, примут к 

перевозчику, допустившему нарушение, меры, предусмотренные законодательством своего государства. 

Компетентные органы государства другой Договаривающейся Стороны должны быть извещены о 

принятых мерах. 

Статья 12 

Каждый перевозчик обязан заблаговременно застраховать автотранспортное средство, осуществляющее 

перевозки в соответствии с настоящим Соглашением, в отношении гражданской ответственности за ущерб, 

причиненный третьим лицам его автотранспортным средством. 

Статья 13 

В отношении пограничного, таможенного и санитарного контроля будут применяться положения 

международных договоров, в которых участвуют обе Договаривающиеся Стороны. 



                       

 
При решении вопросов, не урегулированных указанными договорами, будет применяться 

законодательство государств каждой из Договаривающихся Сторон. 

Статья 14 

Пограничный, таможенный и санитарный контроль при перевозках тяжелобольных, регулярных 

перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозках животных и скоропортящихся грузов будет 

осуществляться вне очереди. 

Статья 15 

1. При выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения взаимно освобождаются от 
таможенных сборов, пошлин и разрешений ввозимые на территорию государства другой Договаривающейся 

Стороны: 

а) горючее, находящееся в предусмотренных заводом-изготовителем для каждой модели 

автотранспортного средства стандартных емкостях, технологически и конструктивно связанных с системой 

питания двигателя, а также в дополнительных емкостях, технологически связанных с рефрижераторными и 

другими установками на грузовых автотранспортных средствах; 

б) смазочные материалы в количествах, необходимых для употребления во время перевозки; 

в) запасные части и инструменты, предназначенные для ремонта поврежденного в пути 

автотранспортного средства, выполняющего международную перевозку. 

2. Инструменты и неиспользованные запасные части, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат 

обратному вывозу, а замененные запасные части должны быть вывезены из страны, либо уничтожены под 

таможенным контролем, либо сданы в порядке, установленном на территории государства соответствующей 
Договаривающейся Стороны. 

Статья 16 

1. Перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые перевозчиками государства одной 

Договаривающейся Стороны на территории государства другой Договаривающейся Стороны на основе 

настоящего Соглашения, а также автотранспортные средства, выполняющие эти перевозки, освобождаются от 

сборов, связанных с использованием или содержанием дорог, владением или использованием транспортных 

средств. 

2. Передача компетентными органами Сторон друг другу разрешений, предусмотренных статьями 3, 5 и 

пунктом 2 статьи 9 настоящего Соглашения, осуществляется без взимания платы. 

Статья 17 

Договаривающиеся Стороны на основе взаимности будут координировать работу в сфере: 
научно-технической политики на автомобильном транспорте; 

разработки проектов законодательных и подзаконных актов, стандартов и норм, регламентирующих 

работу автомобильного транспорта; 

создания условий для оказания технической помощи подвижному составу, заправки автомобилей 

горюче-смазочными материалами; 

оказания помощи при авариях. 

Статья 18 

Каждая Договаривающаяся Сторона признает на территории своего государства выданные 

компетентными органами Российской Федерации и Эстонской Республики регистрационные документы и 

номерные знаки на автотранспортные средства, а также квалификационные свидетельства на право управления 

автотранспортным средством. 

Статья 19 
Расчеты и платежи за перевозки, осуществляемые в рамках настоящего Соглашения, будут 

производиться в соответствии с действующими между Договаривающимися Сторонами в день платежа 

соглашениями о расчетах и платежах. 

Статья 20 

Договаривающиеся Стороны будут решать все спорные вопросы, связанные с толкованием и 

применением настоящего Соглашения, путем переговоров и консультаций. 

Статья 21 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными соглашениями, 

участницами которых являются обе Договаривающиеся Стороны, будут решаться в соответствии с 

законодательством государства каждой из Договаривающихся Сторон. 

Статья 22 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

других заключенных ими международных договоров и соглашений. 

Статья 23 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты последнего письменного 

уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу, и будет оставаться в силе до истечения 90 дней с даты, когда одна из 



 
  

 

 

Договаривающихся Сторон направит письменное уведомление другой Договаривающейся Стороне о своем 

намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Санкт-Петербурге ―4‖ июля 2000 года, в двух экземплярах, каждый на русском и 

эстонском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о воздушном сообщении 

(Санкт-Петербург, 7 июля 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, именуемые в 

дальнейшем ―Договаривающимися Сторонами‖, 

являясь участниками Конвенции о международной гражданской авиации, открытой для подписания в 

г.Чикаго 7 декабря 1944 года, 

желая заключить Соглашение с целью установления воздушного сообщения между соответствующими 

территориями их государств и за их пределы, 

согласились о нижеследующем; 
Статья 1 

Определения 

1. Для целей настоящего Соглашения: 

а) термин "Конвенция" означает Конвенцию о международной гражданской авиации, открытую для 

подписания в г.Чикаго 7 декабря 1944 г., и включает в себя любое Приложение к этой Конвенции и любую 

поправку к такому Приложению, принятые согласно статье 90 этой Конвенции в той степени, в которой такое 

Приложение и поправка к нему применимы к Договаривающимся Сторонам настоящего Соглашения, и любую 

поправку к Конвенции, принятую согласно статье 94 Конвенции, ратифицированную соответственно 

Российской Федерацией и Эстонской Республикой; 

б) термин "авиационные власти" означает в отношении Российской Федерации - Федеральную службу 

воздушного транспорта России или любое лицо либо организацию, уполномоченные осуществлять функции, 
выполняемые в настоящее время этой Службой, и в отношении Эстонской Республики - Министерство 

транспорта и связи или любое лицо либо организацию, уполномоченные осуществлять функции, выполняемые 

в настоящее время этим Министерством; 

в) термин "назначенное авиапредприятие" означает любое авиапредприятие, которое было назначено и 

уполномочено в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения; 

г) термин "территория" в отношении государства означает сухопутную территорию, территориальные и 

внутренние воды и воздушное пространство над ними, находящиеся под суверенитетом этого государства; 

д) термины "воздушное сообщение", "международное воздушное сообщение", "авиапредприятие" и 

"остановка с некоммерческими целями" имеют значения, указанные в статье 96 Конвенции; 

е) термин ―Приложение‖ означает Приложение к настоящему Соглашению или измененное в 

соответствии со статьей 18 настоящего Соглашения Приложение. Приложение является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, и все ссылки на Соглашение означают одновременно и ссылки на Приложение, если 
это не оговорено иначе. 

2. Заглавия статей настоящего Соглашения имеют только информативный и вспомогательный характер и 

никоим образом не ограничивают применение и не определяют цель и смысл настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Предоставление прав 

1. Авиапредприятия каждой Договаривающейся Стороны будут пользоваться при эксплуатации 

договорных линий по установленным маршрутам следующими правами: 

а) совершать пролет территории государства другой Договаривающейся Стороны без посадки; 

б) совершать на территории государства другой Договаривающейся Стороны остановки с 

некоммерческими целями. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет другой Договаривающейся Стороне права, 
предусмотренные настоящим Соглашением, в целях установления и эксплуатации международных воздушных 

линий по маршрутам, указанным в Приложении к настоящему Соглашению (именуемым в дальнейшем 

соответственно - договорные линии и установленные маршруты). 

3. Назначенные авиапредприятия каждой Договаривающейся Стороны при эксплуатации 

международных линий по установленным маршрутам в дополнение к правам, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, имеют право совершать посадки на территории государства другой Договаривающейся Стороны в 

пунктах, указанных для этого маршрута в Приложении к настоящему Соглашению, с целью посадки и/или 

высадки пассажиров, погрузки и/или выгрузки почты и груза международного следования. 



                       

 
4. Ничто в настоящей статье не должно рассматриваться как предоставление права назначенному 

авиапредприятию одной Договаривающейся Стороны брать на борт пассажиров, груз и почту для их перевозки 

между пунктами на территории государства другой Договаривающейся Стороны на условиях аренды или за 

вознаграждение. 

5. Маршруты полетов воздушных судов по договорным линиям и пункты пролета государственных 

границ устанавливаются каждой Договаривающейся Стороной на территории своего государства. 

6. Технические и коммерческие вопросы, касающиеся полетов воздушных судов и перевозок 

пассажиров, груза и почты по договорным линиям, решаются по договоренности между авиапредприятиями, 
назначенными для эксплуатации конкретной линии, и при необходимости представляются на одобрение 

авиационным властям Договаривающихся Сторон. 

7. Для осуществления наземного обслуживания своего воздушного судна назначенные авиапредприятия 

одной Договаривающейся Стороны заключают соответствующие соглашения с предприятиями другой 

Договаривающейся Стороны, имеющими необходимые разрешения на предоставление такого обслуживания на 

территории государства другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 3 

Назначение авиапредприятий 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона будет иметь право назначить авиапредприятие(я) с целью 

эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам, уведомив об этом письменно другую 

Договаривающуюся Сторону. 

2. По получении такого уведомления каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с пунктами 3 и 
4 настоящей статьи незамедлительно предоставит каждому назначенному авиапредприятию другой 

Договаривающейся Стороны соответствующее разрешение на полеты. 

3. Авиационные власти одной Договаривающейся Стороны до выдачи разрешения на полеты могут 

потребовать от авиапредприятия, назначенного другой Договаривающейся Стороной, доказательств того, что 

оно способно выполнять условия, предписанные законами и правилами, обычно применяемыми этими 

властями при эксплуатации международных воздушных линий. 

4. Каждая Договаривающаяся Сторона будет иметь право отказать в предоставлении разрешения на 

полеты, указанного в пункте 2 настоящей статьи, или потребовать выполнения таких условий, которые она 

сочтет необходимыми при использовании назначенным авиапредприятием прав, указанных в статье 2 

настоящего Соглашения, в любом случае, когда одна из Договаривающихся Сторон не имеет доказательств 

того, что преимущественное владение и действительный контроль над этим авиапредприятием принадлежат 
Договаривающейся Стороне, назначившей это авиапредприятие, или гражданам ее государства. 

5. Назначенное и получившее таким образом разрешение авиапредприятие может начать эксплуатацию 

договорных линий при условии, что согласованное между авиапредприятиями, назначенными для эксплуатации 

на конкретной договорной линии, расписание полетов утверждено авиационными властями Договаривающихся 

Сторон, и тарифы, установленные в соответствии с положениями статьи 10 настоящего Соглашения, введены в 

действие. 

Статья 4 

Применяемые ограничения 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона будет иметь право аннулировать разрешение на полеты или 

приостановить пользование указанными в статье 2 настоящего Соглашения правами, предоставленными 

назначенному авиапредприятию другой Договаривающейся Стороны, или потребовать выполнения таких 

условий, которые она сочтет необходимыми при пользовании этими правами: 
а) в любом случае, если она не убеждена в том, что преимущественное владение или действительный 

контроль над этим авиапредприятием принадлежит Договаривающейся Стороне, назначившей это 

авиапредприятие, или гражданам ее государства, или 

б) в случае, если это авиапредприятие не соблюдает законы и правила государства Договаривающейся 

Стороны, предоставляющей эти права, или 

в) в случае, если авиапредприятие каким-либо иным образом не соблюдает условия, предписанные 

настоящим Соглашением. 

2. Если немедленное аннулирование, приостановление или требование выполнения условий, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, не являются необходимыми для предупреждения дальнейших нарушений законов и 

правил, то право, о котором говорится в этом пункте, будет использоваться только после консультации между 

авиационными властями Договаривающихся Сторон. Такие консультации между авиационными властями 
должны состояться в возможно короткие сроки с даты запроса. 

Статья 5 

Применение законов и правил 

1. Законы и правила государства одной Договаривающейся Стороны, регулирующие прилет и вылет с 

его территории воздушных судов, совершающих международные полеты, или эксплуатацию или навигацию 

этих воздушных судов во время их пребывания в пределах его территории, будут применяться к воздушным 

судам авиапредприятия, назначенного другой Договаривающейся Стороной. 



 
  

 

 

2. Законы и правила государства одной Договаривающейся Стороны, регулирующие прибытие, 

пребывание и отправление с его территории пассажиров, экипажей, груза, почты и, в частности, формальности, 

относящиеся к паспортным, таможенным, валютным и санитарным правилам, будут применяться к 

пассажирам, экипажам, грузу и почте воздушных судов авиапредприятия, назначенного другой 
Договаривающейся Стороной, во время их пребывания в пределах указанной территории. 

Статья 6 

Сборы и платежи 

Сборы и другие платежи за пользование каждым аэропортом, включая его сооружения, технические и 

другие средства и услуги, а также любые платежи за пользование аэронавигационными средствами, средствами 

связи и услугами будут взиматься в соответствии с установленными ставками и тарифами каждой 

Договаривающейся Стороны. 

Статья 7 

Транзит 

Пассажиры, багаж и груз, следующие прямым транзитом через территорию государства одной 

Договаривающейся Стороны и не покидающие района аэропорта, выделенного для этой цели, будут 
подвергаться, исключая случаи, когда потребуется принятие мер безопасности против актов насилия или 

воздушного пиратства, а также провоза наркотических веществ, лишь упрощенному контролю.  

Багаж и груз, следующие прямым транзитом, не будут облагаться таможенными пошлинами и другими 

налогами. Сборы за предоставленное таможенное обслуживание, хранение и оформление будут взиматься в 

соответствии с внутренним законодательством государств Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

Принципы эксплуатации договорных линий 

1. Назначенным авиапредприятиям Договаривающихся Сторон будут предоставлены справедливые и 

равные условия эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам между соответствующими 

территориями их государств. 

2. При эксплуатации договорных линий назначенное авиапредприятие одной Договаривающейся 
Стороны должно принимать во внимание интересы назначенного авиапредприятия другой Договаривающейся 

Стороны, с тем чтобы не нанести ущерба перевозкам последнего, которое эксплуатирует авиалинию по этому 

же маршруту или его части. 

3. Договорные линии, обслуживаемые назначенными авиапредприятиями Договаривающихся Сторон, 

должны соответствовать общественным потребностям в перевозках по установленным маршрутам, и каждое 

назначенное авиапредприятие должно иметь первоочередной задачей предоставление такой емкости, которая 

при разумном коэффициенте загрузки отвечала бы существующим и разумно предполагаемым потребностям в 

перевозке пассажиров, груза и почты между соответствующими территориями их государств. 

4. Перевозки, осуществляемые назначенным авиапредприятием по настоящему Соглашению, должны 

соответствовать общему принципу, согласно которому емкость будет зависеть от: 

а) потребностей в перевозках между странами, в которых начинаются и оканчиваются перевозки; 

б) потребностей в перевозках того района, через который проходит авиалиния; 
и 

в) потребностей в транзитных перевозках. 

Статья 9 

Тарифы 

1. Тарифы на любой договорной линии должны устанавливаться на разумном уровне с учетом всех 

соответствующих факторов, включая эксплуатационные расходы, разумную прибыль, характеристику 

авиалинии (например, скорость и удобства) и тарифы других назначенных авиапредприятий для любой части 

установленного маршрута- Эти тарифы должны быть установлены в соответствии с указанными ниже 

условиями настоящей статьи. 

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также размер агентских комиссионных с этих 

тарифов должны, по возможности, согласовываться по каждому из установленных маршрутов между 
заинтересованными авиапредприятиями после консультации с другими назначенными авиапредприятиями, 

эксплуатирующими весь маршрут или его часть. Согласованные таким образом тарифы должны представляться 

авиационным властям Договаривающихся Сторон на утверждение за сорок пять (45) дней до предлагаемой 

даты их вступления в силу. 

3. Если назначенные авиапредприятия не смогут согласиться с любым из этих тарифов или по каким-

либо другим причинам тариф не может быть согласован в соответствии с условиями пункта 2 настоящей 

статьи, авиационные власти Договаривающихся Сторон должны попытаться установить тариф по 

договоренности между собой. 

4. Если авиационные власти не смогут достигнуть согласия по вопросу утверждения какого-либо тарифа, 

представленного им в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, или по установлению какого-либо тарифа в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, это разногласие должно быть урегулировано согласно условиям 

статьи 16 настоящего Соглашения. 



                       

 
5. Ни один тариф не должен вступить в силу, если его не утвердят авиационные власти одной из 

Договаривающихся Сторон. Если за тридцать (30) дней до предлагаемой даты вступления в силу тарифа 

авиационные власти соответствующей Договаривающейся Стороны не выразили несогласия с представленным 

на утверждение тарифом, он будет считаться утвержденным. 

6. Тарифы, установленные в соответствии с положениями настоящей статьи, должны оставаться в силе 

до тех пор, пока не будут установлены новые тарифы в соответствии с условиями настоящей статьи.  

Статья 10 

Таможенные пошлины 
1. Воздушные суда, эксплуатируемые на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной 

Договаривающейся Стороны, а также их табельное имущество, запасы топлива и смазочные материалы, 

бортовые запасы (включая продукты питания, напитки и табачные изделия), находящиеся на борту таких 

воздушных судов, будут освобождаться от обложения таможенными пошлинами, налогами и другими 

платежами, взимаемыми в связи с ввозом по прибытии на территорию государства другой Договаривающейся 

Стороны при условии, что эти имущество, материалы и запасы остаются на борту воздушного судна до 

момента их обратного вывоза. 

2. Также будут освобождаться от обложения таможенными пошлинами и налогами: 

а) бортовые запасы, взятые на территории государства одной Договаривающейся Стороны в пределах 

лимитов, установленных властями упомянутой Договаривающиеся Стороны, и предназначенные для 

использования на борту воздушного судна, эксплуатируемого на договорных линиях назначенным 

авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 
б) запасные части, ввезенные на территорию государства одной Договаривающейся Стороны для 

технического обслуживания или ремонта воздушного судна, эксплуатируемого на договорных линиях 

назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 

в) топливо и смазочные материалы, предназначенные для использования воздушным судном, 

эксплуатируемым на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны, 

даже если эти запасы будут использоваться на участке маршрута в пределах территории государства другой 

Договаривающейся Стороны, где они взяты на борт; 

г) документы, используемые назначенными авиапредприятиями одной Договаривающейся Стороны, 

включая авиабилеты, авианакладные, расписание полетов и другую перевозочную документацию, содержащие 

символику назначенного авиапредприятия. 

Сборы за предоставленное таможенное обслуживание, хранение и оформление будут взиматься в 
соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон. 

3. Материалы, запасы и запасные части, а также документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

помещаются под контроль таможенных органов. 

4. Табельное бортовое имущество, материалы, запасы и запасные части, находящиеся на борту 

воздушного судна, эксплуатируемого на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной 

Договаривающейся Стороны, могут быть выгружены на территории государства другой Договаривающейся 

Стороны с разрешения таможенных органов этой Договаривающейся Стороны. В этом случае они помещаются 

под наблюдение упомянутых органов до того момента, пока они не будут вывезены обратно или не получат 

другого назначения в соответствии с таможенными правилами этой Договаривающейся Стороны. 

Статья 11 

Перевод доходов 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет назначенным авиапредприятиям другой 
Договаривающаяся Стороны право свободного перевода сумм превышения доходов над расходами, 

полученных этими авиапредприятиями от воздушных перевозок. 

Такой перевод должен осуществляться в свободно конвертируемой валюте по официальному обменному 

курсу, действующему в день перевода, в соответствии с валютным законодательством государства 

Договаривающейся Стороны, из которого осуществляется перевод. 

2. Положения настоящей статьи никоим образом не затрагивают вопросов налогообложения доходов, 

которые являются предметом отдельного соглашения между Договаривающимися Сторонами. 

Статья 12 

Представительства авиапредприятий 

1. Для обеспечения эксплуатации договорных линий назначенному авиапредприятию одной 

Договаривающиеся Стороны предоставляется право открыть на территории государства другой 
Договаривающиеся Стороны свои представительства с необходимым административным, коммерческим и 

техническим персоналом. 

2. Указанный в настоящей статье персонал состоит из граждан государств Договаривающихся Сторон 

или других лиц по согласованию между Договаривающимися Сторонами. 

3. Назначенное авиапредприятие каждой Договаривающейся Стороны может осуществлять на 

территории государства другой Договаривающейся Стороны в соответствии с законодательством этого 



 
  

 

 

государства продажу авиаперевозок непосредственно либо через назначаемых им и соответствующим образом 

уполномоченных на это агентов по продаже. 

Статья 13 

Авиационная безопасность 
1. В соответствии со своими правами и обязательствами, вытекающими из международного права. 

Договаривающиеся Стороны подтверждают, что взятое ими по отношению друг к другу обязательство 

защищать безопасность гражданской авиации от актов незаконного вмешательства составляет неотъемлемую 

часть настоящего Соглашения. 

Не ограничивая общую применимость своих прав и обязательств по международному праву. 

Договаривающиеся Стороны действуют в соответствии с положениями Конвенции о преступлениях и 

некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанной в г.Токио 14 сентября 1963 г., 

Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной в г.Гааге 16 декабря 1970 г., 

Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 

подписанной в г.Монреале 23 сентября 1971 г., и Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в 

международных аэропортах, подписанного в г.Монреале 24 февраля 1988 г., положениями действующих 
двусторонних соглашений, а также тех соглашений, которые будут заключены между Договаривающимися 

Сторонами в последующем. 

2. Договаривающиеся Стороны оказывают по просьбе всю необходимую помощь друг другу по 

предотвращению незаконного захвата воздушных судов и других незаконных актов, направленных против 

безопасности воздушных судов, их пассажиров и экипажей, аэропортов и аэронавигационных средств, а также 

любой другой угрозы безопасности гражданской авиации. 

3. Договаривающиеся Стороны действуют в соответствии с положениями по авиационной безопасности 

и техническими требованиями, устанавливаемыми Международной организацией гражданской авиации и 

предусмотренными Приложениями к Конвенции, в той степени, в которой такие положения и требования 

применимы к Договаривающимся Сторонам. 

Договаривающиеся Стороны будут требовать, чтобы эксплуатанты воздушных судов их регистрации, 
эксплуатанты воздушных судов, основное место деятельности или постоянное местопребывание которых 

находится на территории их государств, и эксплуатанты международных аэропортов на территории их 

государств действовали в соответствии с такими положениями и требованиями по авиационной безопасности. 

4. Каждая Договаривающаяся Сторона соглашается с тем, что другая Договаривающаяся Сторона может 

потребовать от этих эксплуатантов воздушных судов соблюдения упомянутых в пункте 3 настоящей статьи 

положений и требований по авиационной безопасности, которые предусматриваются этой другой 

Договаривающейся Стороной для въезда, выезда и нахождения в пределах территории ее государства. Каждая 

Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать применение надлежащих мер в пределах территории ее 

государства для защиты воздушных судов и проверки пассажиров, экипажа, ручной клади, багажа, груза и 

бортовых запасов до и во время посадки или погрузки. Каждая Договаривающаяся Сторона также 

благожелательно рассматривает любую просьбу другой Договаривающейся Стороны о принятии специальных 

мер безопасности в связи с конкретной угрозой. 
5. Когда имеет место инцидент или угроза инцидента, связанного с незаконным захватом гражданских 

воздушных судов или с другими незаконными актами, направленными против безопасности воздушных судов, 

их пассажиров и экипажа, аэропортов или аэронавигационных средств, Договаривающиеся Стороны оказывают 

друг другу помощь посредством облегчения связи и принятия соответствующих мер в целях быстрого и 

безопасного пресечения такого инцидента или его угрозы. 

Статья 14 

Консультации 

Для обеспечения тесного сотрудничества по всем вопросам, относящимся к выполнению настоящего 

Соглашения, между авиационными властями Договаривающихся Сторон периодически или по запросу одной 

Договаривающейся Стороны могут проводиться консультации. 

Статья 15 
Разрешение споров 

1. В случае спора между Договаривающимися Сторонами в связи с толкованием или применением 

настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны в первую очередь должны стремиться решить его путем 

переговоров между авиационными властями Договаривающихся Сторон. 

2. Если упомянутые власти не придут к соглашению, спор должен быть решен по дипломатическим 

каналам. 

3. В случае, если урегулирование не может быть достигнуто вышеуказанными способами, спор по 

запросу любой из Договаривающихся Сторон должен передаваться на рассмотрение арбитража, состоящего из 

трех арбитров, два из которых назначаются каждой из Договаривающихся Сторон, а третий - двумя 

назначенными арбитрами. 

4. Каждая Договаривающаяся Сторона должна назначить арбитра в течение шестидесяти (60) дней с 

даты получения одной Договаривающейся Стороной от другой запроса по дипломатическим каналам на 



                       

 
рассмотрение спора в арбитраже, а третий арбитр назначается в течение последующих шестидесяти (60) дней. 

В случае, если какой-либо из Договаривающихся Сторон не удастся назначить арбитра в указанный срок, или 

если третий арбитр не будет назначен в установленный срок, любая из Договаривающихся Сторон может 

обратиться к Президенту Совета Международной организации гражданской авиации с просьбой о назначении 

арбитра или арбитров в зависимости от обстоятельств. 

5. Третий арбитр, назначенный в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 настоящей статьи, должен 

быть гражданином третьего государства и выполнять обязанности председателя арбитража. В случае, если 

председатель является гражданином государства одной из Договаривающихся Сторон или по какой-либо 
другой причине не сможет выполнить указанную функцию, то необходимое назначение должно быть 

произведено вице-президентом Совета Международной организации гражданской авиации. 

6. Арбитраж должен выносить свое решение большинством голосов. Такое решение должно быть 

обязательным для обеих Договаривающихся Сторон. Каждая Договаривающаяся Сторона должна нести 

расходы по участию ее арбитра в разбирательстве. Расходы, связанные с участием председателя арбитража, и 

другие подобные расходы должны распределяться между Договаривающимися Сторонами поровну. По всем 

другим аспектам арбитраж должен самостоятельно определять процедуру своей работы. 

Статья 16 

Изменения Соглашения 

1. Если одна из Договаривающихся Сторон предложит изменить условия настоящего Соглашения или 

Приложения к нему, между авиационными властями Договаривающихся Сторон проводятся консультации 

относительно предполагаемого изменения. Консультации должны начаться в течение шестидесяти (60) дней с 
даты запроса об их проведении, если только авиационные власти Договаривающихся Сторон не договорятся о 

продлении этого периода. Изменения к Соглашению вступают в силу после обмена нотами по 

дипломатическим каналам об их принятии. Изменения в Приложение могут быть внесены по согласованию 

между авиационными властями Договаривающихся Сторон в письменной форме и вступают в силу с даты, 

определенной этими авиационными властями. 

2. Если обе Договаривающиеся Стороны станут участниками любого многостороннего соглашения или 

конвенции в области гражданской авиации, то Договаривающиеся Стороны исключают взятие на себя каких-

либо обязательств перед третьими государствами в таких соглашениях или конвенциях, наносящих ущерб 

соблюдению условий и использованию прав, оговоренных настоящим Соглашением. 

3. При возникновении возможных противоречий между Договаривающимися Сторонами при 

подписании какого-либо многостороннего соглашения или конвенции Стороны проведут консультации в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 17 

Регистрация Соглашения 

Настоящее Соглашение и любые изменения к нему будут зарегистрированы в Международной 

организации гражданской авиации. 

Статья 18 

Прекращение действия 

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может в любое время уведомить по дипломатическим каналам 

другую Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Такое 

уведомление направляется одновременно в Международную организацию гражданской авиации. В этом случае 

действие Соглашения прекращается через двенадцать (12) месяцев с даты получения такого уведомления 
другой Договаривающейся Стороной, если указанное уведомление о прекращении действия Соглашения не 

будет отозвано по обоюдному согласию Договаривающихся Сторон до истечения этого периода. При 

отсутствии подтверждения о получении уведомления другой Договаривающейся Стороной оно будет 

рассматриваться как полученное через четырнадцать (14) дней после получения уведомления Международной 

организацией гражданской авиации. 

Статья 19 

Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступит в силу с даты обмена дипломатическими нотами, подтверждающими, 

что каждая Договаривающаяся Сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для 

вступления Соглашения в силу. 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 7 июля 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае расхождений в толковании настоящего 

Соглашения используется текст на русском языке. 

 

 

 



 
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о судоходстве в бассейне Чудского, 

Теплого и Псковского озер 

(Москва, 20 марта 2002 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, именуемые в 

дальнейшем Договаривающимися Сторонами, 

желая содействовать укреплению и развитию отношений между двумя странами в области судоходства 

на основе равноправия и взаимной выгоды, 

признавая важность мер, направленных на создание прочной основы для успешного расширения 

сотрудничества между Договаривающимися Сторонами, 
исходя из важности создания благоприятных условий для развития торгово-экономического 

сотрудничества между юридическими и физическими лицами государств Договаривающихся Сторон, 

понимая значимость более эффективного регионального сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Соглашении используются следующие термины: 

1) ―Компетентные органы‖: 

в Российской Федерации - Министерство транспорта Российской Федерации, 

в Эстонской Республике - Министерство транспорта и связи Эстонской Республики; 

2) ―судно‖ - любое судно, внесенное в государственный судовой реестр или другой соответствующий 

официальный перечень судов государства Договаривающейся Стороны и плавающее под флагом государства 

этой Договаривающейся Стороны, за исключением военных кораблей, рыболовных, гидрографических, научно-
исследовательских, спортивных и прогулочных судов, а также судов органов пограничного и таможенного 

контроля; 

3) ―член экипажа‖ - капитан и любое другое лицо, выполняющее во время рейса на борту судна 

обязанности, связанные с эксплуатацией судна или обслуживанием на нем, и включенное в судовую роль в 

соответствии с предписаниями государства Договаривающейся Стороны; 

4) ―водные пути‖ - судоходная часть рек Эмайыги, Великая и Нарва, Нарвского водохранилища, 

Чудского, Теплого и Псковского озер. 

Статья 2 

Настоящее Соглашение определяет порядок и условия судоходства по водным путям. 

Договаривающиеся Стороны согласовывают перечень портов и пунктов, в которые разрешается заход 

судов государства другой Договаривающейся Стороны, и открывают в них пункты пропуска через 
государственную границу в соответствии с действующим в государстве каждой Договаривающейся Стороны 

порядком. 

Статья 3 

Каждая из Договаривающихся Сторон обеспечивает судам государства другой Договаривающейся 

Стороны и их экипажам такое же обращение, как своим судам и их экипажам, на всех стадиях транспортного 

процесса, в частности, в отношении пребывания судов государства одной Договаривающейся Стороны в 

портах, расположенных на водных путях государства другой Договаривающейся Стороны, осуществления 

портовых операций, использования портового оборудования и портовых складов, снабжения судов топливом, 

продовольствием и питьевой водой. 

Статья 4 

Плавание судов государства одной Договаривающейся Стороны по водным путям государства другой 
Договаривающейся Стороны осуществляется на основании предварительно полученных разрешений, если 

получение таких разрешений предусмотрено законодательством государства Договаривающейся Стороны, на 

территории которого находятся эти водные пути. 

Во время пребывания судов государства одной Договаривающейся Стороны на территории государства 

другой Договаривающей Стороны должно соблюдаться законодательство государства Договаривающейся 

Стороны, в водах которого находится судно. 

На водных путях действуют правила судоходства по внутренним водным путям, установленные в 

соответствии с законодательством государства Договаривающейся Стороны, на территории которого находятся 

эти водные пути. 

На судне в отношении внутреннего распорядка и вахтенной службы применяются правовые акты 

государства флага судна. 

Статья 5 



                       

 
Каждая Договаривающаяся Сторона будет принимать в соответствии с законодательством и портовыми 

правилами своего государства необходимые меры для облегчения и ускорения перевозок, предотвращения 

необоснованных задержек судов государства другой Договаривающейся Стороны.  

Статья 6 

При заходе судна государства одной Договаривающейся Стороны в порт, расположенный на территории 

государства другой Договаривающейся Стороны, находящиеся на борту судна судовое снаряжение, судовые 

запасные части и судовые припасы освобождаются от таможенных платежей и прочих сборов, а равно 

освобождаются от получения разрешений на ввоз и вывоз. 
В отношении оформления указанных товаров, а также товаров, находящихся на борту судна, не 

упомянутых в настоящей статье, должны соблюдаться требования нормативных правовых актов государства 

той из Договаривающихся Сторон, в водах которой судно находится. 

Статья 7 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона признает на территории своего государства выданные в 

соответствии с законодательством государства другой Договаривающейся Стороны и находящиеся на борту 

судовые документы, а также квалификационные свидетельства и удостоверения личности членов экипажа. 

Удостоверениями личности являются: 

- в отношении Российской Федерации - паспорт моряка; 

- в отношении Эстонской Республики - служебная книжка моряка или мореходное свидетельство. 

О любом изменении вида или наименования этих документов Договаривающиеся Стороны 

заблаговременно сообщают друг другу по дипломатическим каналам. 
2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут информировать друг друга об изменении 

законодательства своего государства, затрагивающем интересы внутреннего водного транспорта государства 

другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 8 

Суда государства одной Договаривающейся Стороны не будут причаливать или становиться на якорь за 

пределами порта государства другой Договаривающейся Стороны без особого на то разрешения компетентных 

властей другой Договаривающейся Стороны, уполномоченных в соответствии с законодательством своего 

государства осуществлять пограничный и иные виды контроля, за исключением случаев непреодолимой силы 

или при невозможности дальнейшего плавания. В этих случаях лица, находящиеся на борту судна, не должны 

его покидать без разрешения компетентных властей. 

По поручению капитана судна в случае необходимости один член экипажа может сойти на берег без 
разрешения компетентных властей для извещения этих властей о месте нахождения судна. 

Если жизни лиц, находящихся на борту судна, угрожает опасность, им разрешается сойти на берег 

государства другой Договаривающейся Стороны без разрешения компетентных властей. Однако последним не 

разрешается покидать место высадки до прибытия компетентных властей. Лица, сошедшие на берег, обязаны 

выполнять указания компетентных властей. 

Статья 9 

Пользование водными путями судами государств Договаривающихся Сторон осуществляется без 

взимания платы. 

Береговые и плавучие навигационные знаки, обозначающие судовой ход, устанавливаются и 

обслуживаются компетентным органом Договаривающейся Стороны того государства, на территории которого 

указанные знаки находятся, и за еѐ счет. 

Путевые работы по поддержанию судоходных условий проводятся компетентным органом каждой 
Договаривающейся Стороны на территории государства и за ее счет. 

Статья 10 

Споры относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем  

переговоров или по дипломатическим каналам. 

Статья 11 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Договаривающихся Сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 

выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет оставаться в силе до истечения 

шести месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон уведомит в письменной форме другую 

Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москва 20 марта 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. В случае возникновения разногласий для целей 

толкования будет использоваться текст на русском языке. 



 
  

 

 

Сотрудничество в сфере связи 
 

Соглашение  между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области связи 

(Москва, 19 января 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", 

руководствуясь Договором об основах межгосударственных отношений Российской Федерации и 

Эстонской Республики от 12 января 1991 года, 

стремясь развивать взаимовыгодное сотрудничество в области связи, обеспечивать бесперебойное 
функционирование сетей и средств электрической и почтовой связи между государствами, а также 

совершенствовать правовое регулирование в этой сфере, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

Стороны строят свои отношения в области связи в соответствии с общепризнанными нормами и 

принципами международного права, положениями Актов Всемирного почтового союза, нормативными 

документами и рекомендациями Международного союза электросвязи. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также международными соглашениями, 

участниками которых являются обе Стороны, будут решаться в соответствии с действующим 

законодательством каждой из Сторон. 

СТАТЬЯ 2 

Стороны обеспечивают на своих территориях беспрепятственный прием, обработку, перевозку и 
доставку адресатам всех пересылаемых почтовых отправлений и документальных сообщений, а также 

предоставляют возможность распространения периодических изданий другой Стороны. 

Порядок обмена между Сторонами почтовыми переводами и осуществление взаиморасчетов денежной 

наличностью определяются специальным соглашением. 

СТАТЬЯ 3 

Стороны установили, что телефонные и телеграфные связи общего пользования между Россией и 

Эстонией, а также каналы (тракты) и средства связи для обслуживания пользователей связи каждой страны 

будут обеспечиваться в согласованных администрациями связи Сторон объемах. 

СТАТЬЯ 4 

Стороны гарантируют свободу транзита через свои территории всех видов электрической связи, 

почтовых отправлений, передачу программ телевидения и радиовещания. 
СТАТЬЯ 5 

Стороны оказывают друг другу техническую и организационную помощь в передаче радио и 

телевизионных программ одной Стороны на территории другой Стороны в объемах, установленных 

соглашениями между Сторонами или их соответствующими ведомствами. 

СTATЬЯ 6 

Стороны оказывают взаимное содействие в приоритетной передаче по сетям и средствам связи 

сообщений о стихийных бедствиях и авариях. 

Стороны обязуются оказывать взаимопомощь при ликвидации аварий на межгосударственных линиях 

связи. 

Порядок взаимодействия при проведении этих работ устанавливается администрациями связи Сторон. 

СТАТЬЯ 7 
Расчеты и платежи, вытекающие из выполнения настоящего Соглашения, будут производиться в 

соответствии с действующими между Сторонами на день платежа соглашениями. 

СТАТЬЯ 8 

Стороны согласились, что вопросы назначения частотных присвоений, а также разделения 

международных планов использования частот будут решаться отдельными соглашениями. 

СТАТЬЯ 9 

Стороны будут решать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и 

применением настоящего Соглашения, путем переговоров и консультаций. 

Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по обоюдному согласию Сторон. 

СТАТЬЯ 10 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

международных договоров, заключенных ими с третьими странами. 
СТАТЬЯ 11 



                       

 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и будет действовать до истечения 90 дней 

со дня, когда одна из Сторон сообщит другой Стороне в письменной форме о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в Москве «19» января 1993 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

эстонском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды 

(Москва, 11 января 1996 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

желая развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов и в решении экологических проблем в соответствии с концепцией устойчивого развития, 

принципами предотвращения загрязнения и принятия мер предосторожности, 

исходя из принципов Устава ООН, руководствуясь положениями Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию, 

действуя в соответствии с Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Парижской Хартией для новой Европы и иными документами СБСЕ, принимая во внимание положения 

Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря, и другие международные Конвенции и 
Соглашения по охране окружающей среды, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны развивают сотрудничество в области охраны окружающей среды на основе взаимности и 

равноправия. 

Статья 2 

Сотрудничество будет направлено на улучшение состояния окружающей среды и повышение 

экологической безопасности в обеих странах. Балтийском море, особенно в Финском заливе, и на 

трансграничных водных объектах, а также на предотвращение загрязнения окружающей среды путем: 

сокращения трансграничных потоков загрязняющих окружающую среду веществ; 

повышения эффективности охраны водоемов и атмосферы, а также системы сбора и обработки отходов;  

развития охраны растительного и животного мира и среды их обитания; 
содействия обмену экологической информацией, применению технологий, создающих наименьшую 

нагрузку на окружающую среду. 

Статья 3 

В ходе сотрудничества особое внимание будет уделяться следующим направлениям охраны окружающей 

среды: 

совершенствованию управления и законодательства в области охраны окружающей среды; 

охране атмосферы от загрязнения, включая трансграничные аспекты; 

охране водоемов и морской среды от загрязнения; 

организации охраняемых природных территорий, а также охране и поддержанию находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и животных и среды их обитания; 

предотвращению аварии, влияющих на окружающую среду; 
мониторингу окружающей среды; 

оценке воздействия на окружающую среду; 

экологическому воспитанию и образованию. 

Статья 4 

Сотрудничество осуществляется, в частности, в следующих формах: 

взаимодействие в области научных исследований и реализации проектов, касающихся решения 

экологических проблем; 

обмен научно-технической информацией, документацией и результатами исследований, а также 

информацией о состоянии окружающей среды и выполнении принятых Сторонами обязательств; 

обмен опытом в вопросах управления в области охраны окружающей среды; 

проведение двусторонних конференций, симпозиумов, семинаров и выставок; 

обмен делегациями и специалистами; 



 
  

 

 

участие специалистов Сторон в проводимых в обеих странах международных конференциях, 

симпозиумах и выставках по охране окружающей среды; 

иные обоюдно согласованные формы. 

Статья 5 
Стороны будут поощрять сотрудничество между органами государственной власти и управления 

различных уровней, а также общественными организациями в области охраны окружающей среды.  

Статья 6 

Учреждениям», уполномоченными правительствами, ответственными за координацию и организацию 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, являются: в Российской Федерации – Министерство охраны 

окружающей среды и природных ресурсов, в Эстонской Республике - Министерство окружающей среды. 

Уполномоченные правительственные учреждения могут договариваться между собой о мерах по 

реализации сотрудничества, предусмотренного в настоящем Соглашении. 

Статья 7 

Для координации работ по выполнению настоящего Соглашения создается Смешанная Комиссия по 

сотрудничеству в области охраны окружающей среды (далее именуется - Комиссия). 
Статья 8 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год, поочередно на 

территориях Сторон. 

Комиссия утверждает рассчитанные на определенные сроки программы сотрудничества, в которых 

указываются направления и формы сотрудничества, а также участвующие в его осуществлении организации-

исполнители. 

Комиссия может при необходимости создавать рабочие группы для рассмотрения взаимно 

согласованных направлений работ и изучаемых проблем. 

В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны уведомляют друг друга о 

назначении сопредседателей Комиссии. 

Статья 9 
Расходы, связанные с организацией и проведением заседаний Комиссии и еѐ рабочих органов, несет 

принимающая Сторона. 

Командирующая Сторона оплачивает транспортные расходы по проезду из одного государства в другое. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу спустя 30 дней с даты последнего уведомления, 

подтверждающего выполнение 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет действовать до истечения одного 

года со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении 

прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать действие соглашений и контрактов, 

заключенных на его основе между предприятиями, организациями и учреждениями Сторон, до полного их 
исполнения. 

Совершено "11" января 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском языках, причем 

оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Сотрудничество в сфере образования 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области 

образования 

(Москва, 21 октября 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Эстонской Республики, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

учитывая взаимную заинтересованность в сотрудничестве в области образования, 

исходя из приоритета общечеловеческих ценностей в своих взаимоотношениях и в проводимой 

образовательной политике, 

признавая право каждого независимо от гражданства и этнической принадлежности на образование, 

стремясь на основе гуманизма и диалога культур к взаимовыгодному сотрудничеству в области развития 

систем образования, 

согласились о нижеследующем: 



                       

 
Статья 1 

Стороны будут развивать сотрудничество во всех областях и на всех уровнях образования. 

Статья 2 

Стороны будут создавать условия для удовлетворения образовательных потребностей лиц, этническая 

родина которых находится на территории другого государства. 

Статья 3 

Каждая из Сторон будет оказывать организационную, педагогическую, учебно-методическую и 

финансовую поддержку своим государственным образовательным учреждениям, преподавание в которых 
ведется на языке другого государства, аналогичную поддержке своих государственных образовательных 

учреждений, преподавание в которых ведется на ее государственном языке. 

Статья 4 

Лица, имеющие гражданство одного государства, но проживающие на территории другого государства, 

могут получать на его территории образование, ученые степени и ученые звания (в Российской Федерации) на 

тех же условиях, что и граждане этого государства. 

Стороны отдельным соглашением установят порядок и условия признания документов об образовании и 

ученых степенях. 

Статья 5 

Каждая из Сторон признает на территории своего государства право лиц, принадлежащих к языковым и 

этническим группам и различным общественным объединениям, создавать в соответствии с законодательством 

этого государства учреждения всех уровней образования и оказывать им поддержку.  
Статья 6 

Каждая из Сторон признает право граждан другого государства и лиц, проживающих на его территории, 

поступивших на обучение до вступления в силу настоящего Соглашения и обучающихся в образовательных 

учреждениях этого государства, продолжить обучение до его завершения на условиях, которые существуют для 

граждан этого государства. 

Статья 7 

Стороны по взаимной договоренности могут направлять граждан своего государства в образовательные 

учреждения другого государства, оплачивая их обучение из своего бюджета. Количество направляемых на 

обучение лиц, порядок их зачисления и финансирования будут определяться дополнительными протоколами. 

Статья 8 

Стороны при взаимной заинтересованности будут содействовать направлению граждан своего 
государства в образовательные учреждения другого государства на основе эквивалентности и возмещения 

затрат на обучение принимающей стороной. 

Количество направляемых лиц и условия будут определяться специальными соглашениями между 

государственными органами управления образованием. 

Статья 9 

Стороны не будут препятствовать индивидуальному приему граждан и лиц, проживающих на 

территории другого государства, в свои образовательные учреждения. Условия приема и обучения будут 

определяться руководством образовательного учреждения и поступающим. 

Статья 10 

Стороны будут оказывать содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

педагогических и научно-педагогических кадров, обеспечении учебно-методической литературой 

образовательных учреждений, преподавание в которых ведется на языке другого государства. 
Стороны будут оказывать содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

педагогических и научно-педагогических кадров, обеспечении учебно-методической литературой 

образовательных учреждений другого государства, преподавание в которых ведется на языке этого государства. 

Статья 11 

Стороны будут способствовать обмену информацией о нормативных актах своих государств, 

действующих в области образования. 

Статья 12 

Стороны будут содействовать установлению и развитию прямых связей между образовательными 

учреждениями, научными организациями и предприятиями, разработке совместных научных программ в 

области образования, расширению контактов в сфере организации производственной практики учащихся, 

студентов и преподавателей, обмену специалистами для проведения учебной и научной работы. 
Статья 13 

Стороны в соответствии с действующим в каждом государстве законодательством будут содействовать 

развитию сотрудничества между образовательными учреждениями в области научных исследований на основе 

принципов равноправия и взаимной выгоды. 

Статья 14 



 
  

 

 

Стороны будут взаимно содействовать развитию материально-технической базы образования, включая 

разработку, производство и взаимные поставки учебного оборудования, мебели, наглядных пособий, 

технических средств обучения, учебников и учебно-методической литературы. 

Статья 15 
Для реализации настоящего Соглашения будет создана Российско-Эстонская комиссия из 

представителей заинтересованных министерств и ведомств, которая будет собираться поочередно на 

территории каждой из Сторон для контроля за исполнением данного Соглашения и разработки перспектив 

сотрудничества в области образования. 

Статья 16 

Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с момента его подписания, заключается на 5 лет и 

будет продлеваться автоматически, если одна из Сторон не направит другой Стороне не менее чем за шесть 

месяцев в письменном виде уведомление о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве «21» октября 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском  

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Другие сферы сотрудничества 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области 

сохранения культурных ценностей 

(Таллин, 4 декабря 1998 г.) 
 

Правительство Российской  Федерации  и  Правительство   Эстонской Республики, далее именуемые 
Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора об основах межгосударственных отношений    Российской    

Советской   Федеративной   Социалистической Республики и Эстонской Республики от 12 января 1991 года, 

исходя из целей,  изложенных в Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности  на  культурные  ценности,  от  14  ноября  1970  

года и Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года, принятых 

ЮНЕСКО, 

считая, что  культурные  ценности  являются  одним  из   основных элементов цивилизации и культуры 

народов, 

стремясь к развитию культурного сотрудничества, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Для целей  настоящего  Соглашения  под  "культурными  ценностями" понимаются  ценности,  в  том  

числе   архивные   документы,   которые определяются в качестве таковых соответствующими конвенциями 

ЮНЕСКО, а также законодательством обоих государств. 

Статья 2 

Стороны будут  создавать  благоприятные  условия   для   развития сотрудничества  в  области  

сохранения  культурных ценностей на основе взаимности и при соблюдении законодательства их государств. 

Статья 3 

Стороны будут  содействовать   выявлению,   учету,   изучению   и использованию,  а также охране и 

реставрации находящихся на территории своих государств ценностей,  связанных с историей и культурой  

народов другого государства. 

Статья 4 
Стороны в соответствии с законодательством своих государств будут обеспечивать свободный доступ 

граждан к культурным ценностям,  имеющим интерес   для   другой   Стороны,   а  также  предоставлять  в  

случае необходимости возможность их копирования. 

Статья 5 

Стороны в  соответствии  с   нормами   международного   права   и законодательством  своих  государств  

будут  содействовать возвращению культурных ценностей, незаконно вывезенных или ввезенных на 

территорию их государств. 

Статья 6 

Стороны не  будут  выдвигать  претензий  в  отношении  культурных ценностей,  находящихся на 

законных основаниях на  территории  другого государства. 

Статья 7 



                       

 
Стороны будут  поощрять развитие прямых связей и сотрудничество в области   сохранения   культурных   

ценностей   между    компетентными государственными   органами,   а  также  организациями,  учреждениями, 

предприятиями и гражданами обоих государств. 

Статья 8 

Компетентные государственные органы  Сторон  создадут  в  течение трех  месяцев со дня вступления в 

силу настоящего Соглашения смешанную комиссию для его реализации. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу через 30  дней  с  даты  его подписания,  действует  в  течение  5  
лет  и будет автоматически продлеваться каждый раз на следующие 5 лет,  если ни одна из Сторон не заявит  о  

своем  желании  прекратить  его  действие путем письменного уведомления за 6 месяцев до истечения 

соответствующего срока. 

Совершено в Таллине 4  декабря  1998  года  в  двух  экземплярах, каждый  на  русском  и  эстонском  

языках,  причем  оба  текста  имеют одинаковую силу. 

 

 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций 
 

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о выводе 

Вооруженных Сил Российской Федерации с территории Эстонской 

Республики и условиях их временного пребывания на ее территории 

(Москва, 26 июля 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Эстонская Республика, именуемые далее Стороны, 

отмечая положительное воздействие процесса глубоких политических, общественных и экономических 

преобразований в Европе на обстановку в мире, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе 

документами ООН и СБСЕ, 

учитывая положения Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Эстонской Республикой от 12 января 1991 года, 
стремясь создать договорную основу для урегулирования вопросов, связанных с выводом Вооруженных 

Сил Российской Федерации с территории Эстонской Республики и условиями их временного пребывания на ее 

территории до их полного вывода, 

желая обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и 

всестороннего сотрудничества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора следующие термины означают: 

1. "Вооруженные Силы" - органы управления, объединения, соединения, части, предприятия, 

учреждения, организации и военно-учебные заведения Вооруженных Сил и Пограничных войск Российской 

Федерации на территории Эстонской Республики; 

2. "лица, входящие в состав Вооруженных Сил": 
2.1 военнослужащие, проходящие военную службу в составе Вооруженных Сил; 

22 гражданский персонал, работающий в Вооруженных Силах; 

3. "члены семей лиц, входящих в состав Вооруженных Сил", или "члены их семей" - супруги, 

несовершеннолетние дети и лица, находящиеся на иждивении лиц, входящих в состав Вооруженных Сил; 

4. "место дислокации" - территории, занимаемые и используемые Вооруженными Силами с 

расположенными на них зданиями, сооружениями и другими объектами; 

5. "движимое имущество" - все виды вооружения, боеприпасов, военной техники, запасов военного 

имущества, транспортные и другие материальные средства Вооруженных Сил; 

6. "недвижимое имущество" - здания, аэродромы, порты, полигоны, склады, стрельбища, стационарные 

устройства, системы связи и коммунальные системы в местах дислокации, а также не предназначенные для 

проживания здания и сооружения вне мест дислокации, используемые Вооруженными Силами; 
7. "пенсионеры Вооруженных Сил" - адмиралы, генералы, офицеры, прапорщики, мичманы, 

военнослужащие сверхсрочной службы Вооруженных Сил, а также другие лица, проживающие в Эстонской 

Республике и получающие пенсии и пособия за счет средств республиканского бюджета Российской 

Федерации. 

Статья 2 



 
  

 

 

Под временным пребыванием Вооруженных Сил на территории Эстонской Республики Стороны 

подразумевают период времени, необходимый для полного вывода Вооруженных Сил с территории Эстонской 

Республики. 

Вывод Вооруженных Сил с территории Эстонской Республики включает в себя: 
1. выезд лиц, входящих в состав Вооруженных Сил, и членов их семей, за исключением: 

1.1. граждан Эстонской Республики, не пожелавших покинуть ее территорию, 

1.2. гражданского персонала, работающего в Вооруженных Силач, 

2. вывоз движимого имущества за исключением передаваемого Эстонской Стороне. 

Действие пункта 1 настоящей Статьи временно распространяется и на случаи, указанные в пункте 3 

Статьи 12 настоящего Договора. 

Российская Федерация оказывает лицам из числа гражданского персонала, изъявившим желание 

переселиться в Россию, содействие в их трудоустройстве и приобретении жилья. 

Статья 3 

1. Российская Федерация: 

1.1. осуществит полный вывод Вооруженных Сил с территории Эстонской Республики к 31 августа 1994 
г. 

не будет увеличивать численности и производить замену личного состава Вооруженных Сил без 

согласия Правительства Эстонской Республики; 

1.3 регулярно информирует Правительство Эстонской Республик численности и местах дислокации 

Вооруженных Сил. 

2. Эстонская Республика: 

2.1 содействует Российской Федерации в осуществлении вывода Вооруженных Сил с ее территории; 

2.2. разрешает в обоснованных случаях прибытие и краткосрочное нахождение на территории Эстонской 

Республики обслуживающих, транспортно-погрузочных и охранных команд военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

2.3. разрешает в исключительных случаях замену офицерского состава, мичманов и прапорщиков. 
3. Стороны принимают согласованные необходимые меры по обеспечению безопасности лиц, входящих 

в состав Вооруженных Сил, и членов их семей. 

Статья 4 

1. Передвижения Вооруженных Сил вне мест их дислокации в составе взвода и более и передвижения, 

связанные с транспортировкой вооружения, боеприпасов и военной техники, осуществляются по согласованию 

с Министерством обороны Эстонской Республики. 

2. Полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов Вооруженных Сил в воздушном 

пространстве Эстонской Республики, а также плавание военных кораблей, вспомогательных судов 

Вооруженных Сил в территориальных и внутренних водах Эстонской Республики организуются и 

осуществляются по согласованию с Министерством обороны Эстонской Республики. 

3. Плавание военных кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота Российской 

Федерации в территориальных водах Эстонской Республики в целях жизнеобеспечения и вывода Вооруженных 
Сил осуществляется на основе принципов и норм международного права. 

Статья 5 

1. В местах дислокации командно-штабные учения Вооруженных Сил на уровне соединений, а также 

тактические, тактико-специальные учения, охватывающие одновременно несколько частей, размещенных в 

различных местах дислокации на территории Эстонской Республики, проводятся с предварительным 

оповещением Министерства обороны Эстонской Республики о факте и о времени их проведения. 

2. Вооруженные Силы пользуются согласованными с Правительством Эстонской Республики 

радиочастотами. 

Статья 6 

1. Военнослужащие Вооруженных Сил вне мест их дислокации: 

1.1. носят форму одежды в соответствии с порядком, установленным в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

1.2. по согласованию с Министерством обороны Эстонской Республики имеют при себе оружие при 

несении караульной службы в соответствии с порядком, установленным в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

2. Техника Вооруженных Сил должна иметь регистрационный номер и четкий отличительный знак. Все 

регистрационные номера и знаки устанавливаются командованием Вооруженных Сил и сообщаются 

Министерству обороны Эстонской Республики. 

3. Лица, входящие в состав Вооруженных Сил, и члены их семей имеют право передвигаться на 

принадлежащих им транспортных средствах по путям сообщения всех видов, а также пользоваться 

сухопутным, морским и воздушным транспортом общего пользования на общих основаниях. 



                       

 
4. Эстонская Республика признает действительными, без испытания и платы, водительские 

удостоверения, соответствующие международным правилам и действующие на территории Российской 

Федерации и выданные лицам, входящим в состав Вооруженных Сил. 

Статья 7 

Вооруженные Силы безвозмездно до их полного вывода с территории Эстонской Республики пользуются 

местами дислокации. 

Места дислокации, не используемые Вооруженными Силами по прямому назначению на день 

подписания настоящего Договора, а также освобождаемые в результате вывода Вооруженных Сил, 
возвращаются или передаются Эстонской Республике. 

Использование Вооруженными Силами мест дислокации в коммерческих целях не допускается. 

Статья 8 

Российская Федерация передает Эстонской Республике недвижимое имущество, находящееся во 

владении и пользовании Вооруженных Сил. 

Порядок приема-передачи указанного имущества определяется уполномоченными Российской 

Федерации и Эстонской Республики. 

Все финансовые, имущественные и другие претензии, связанные с нахождением Вооруженных Сил на 

территории Эстонской Республики, включая вопросы об экологическом и ином ущербе, Стороны считают 

полностью урегулированными настоящим Договором со вступлением его в силу. 

Статья 9 

1. Российская Федерация информирует Эстонскую Республику о предстоящей передаче мест дислокации 
Вооруженных Сил, предоставляя данные о характере использования передаваемых зданий, сооружений и 

территорий, сведения о хранении сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых веществ, о произведенных 

минированиях, бомбометаниях и иных мероприятиях с использованием вышеперечисленных веществ на 

передаваемых территориях. 

Вооруженные Силы также передают имеющуюся у них информацию о захоронении указанных веществ 

вне мест дислокации. 

2. Вооруженные Силы: 

2.1. возвращают Эстонской Республике все места дислокации очищенными от взрывоопасных 

предметов, ядовитых и иных загрязняющих окружающую среду веществ; 

2.2. не уничтожают на территории Эстонской Республики материалы и средства, содержащие 

радиоактивные или вредные для окружающей среды и здоровья людей химические вещества; 
2.3. могут уничтожать вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества по согласованию с 

Министерством обороны Эстонской Республики. 

Статья 10 

Эстонская Республика гарантирует лицам, входящим в состав Вооруженных Сил, и членам их семей на 

своей территории социально-экономические, а также личные права и свободы в соответствии с нормами 

международного права и законодательством Эстонской Республики. 

Статья 11 

Эстонская Республика сохраняет за лицами, входящими в состав Вооруженных Сил, и членами их семей 

право собственности на их имущество, включая жилые дома, дачные и садовые домики, гаражи, и право 

реализации этого имущества путем продажи или иным законным способом. 

Вывоз из Эстонской Республики имущества, находящегося в собственности лиц, входящих в состав 

Вооруженных Сил, и членов их семей, указанного в таможенной декларации, производится без обложения 
таможенными пошлинами, за исключением предметов, на вывоз которых требуется специальное разрешение. 

Статья 12 

1. Лицам, входящим в состав Вооруженных Сил, и членам их семей Департаментом миграции Эстонской 

Республики бесплатно выдаются удостоверения на право пользоваться жильем. 

2. Эстонская Республика предоставляет лицам, упомянутым в пункте 1 настоящей Статьи, право 

пользования занимаемой ими жилой площадью в течение срока действия удостоверения. 

3. Срок действия удостоверений, выданных членам семей лиц, входящих в состав Вооруженных Сил, в 

обоснованных случаях, включая отсутствие у них жилья на территории Российской Федерации или 

необходимость завершения лечения, продлевается бесплатно Миграционным департаментом Эстонской 

Республики до одного года, начиная с момента окончания вывода Вооруженных Сил с территории Эстонской 

Республики. 
4. Эстонская Республика предоставляет лицам, входящим в состав Вооруженных Сил, и членам их семей 

в течение действия удостоверения праве продажи права на заселение без предварительной приватизации 

занимаемой ими государственного, ведомственного или муниципального жилья. 

Средства, полученные в результате указанной сделки, являются собственностью лица, входящего в 

состав Вооруженных Сил, или члена его семьи 

5. Облигации народного капитала, полученные членом семьи лица входящего в состав Вооруженных 

Сил, остаются в его собственности. 



 
  

 

 

Статья 13 

Эстонская Республика продолжает платное обеспечение Вооруженных Сил коммунальными услугами и 

услугами связи до их окончательного вывода по ценам, применяемым к потребителям Эстонской Республики. 

Российская Федерация гарантирует своевременную оплату указанных услуг. 
Статья 14 

Эстонская Республика с использованием своих строительных фирм и строительных материалов примет 

участие в строительстве жилья для военнослужащих Вооруженных Сил выводимых с территории Эстонской 

Республики в случае финансирования указанного строительства третьими странами. 

Статья 15 

Эстонская Республика продолжает обеспечивать членам семей лиц, входящих в состав Вооруженных 

Сил, до окончания срока действия их удостоверений, получение образования в высших, средних и специальных 

учебных заведениях, посещение детских дошкольных учреждений и медицинское обслуживание на общих 

основаниях. 

Статья 16 

Социально-правовое положение пенсионеров Вооруженных Сил, проживающих на территории 
Эстонской Республики, определяется отдельным соглашением между Сторонами. 

Статья 17 

1. Пересечение границы Эстонской Республики военнослужащими Вооруженных Сил, и не имеющими 

удостоверений членами их семей, а также выводимыми Вооруженными Силами осуществляется по разрешению 

Министерства обороны Эстонской Республики на безвизовой основе и бесплатно. 

2. Пересечение границы Эстонской Республики военнослужащими и специалистами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, привлечение которых необходимо для вывода Вооруженных Сил с территории 

Эстонской Республики, осуществляется по разрешению Правительства Эстонской Республики. 

3. Пересечение границы Эстонской Республики наземными транспортными средствами Вооруженных 

Сил, находящихся на территории Эстонской Республики, и Вооруженных Сил Российской Федерации, 

обеспечивающих жизнедеятельность Вооруженных Сил, осуществляется по разрешению Министерства 
обороны Эстонской Республики. 

4. Вывозимое с территории Эстонской Республики движимое имущество Вооруженных Сил 

освобождается от обложения таможенными пошлинами и подвергается таможенному контролю эстонскими 

таможенными органами в местах его погрузки с одновременным пломбированием грузовых вагонов и 

контейнеров, используемых для перевозки движимого имущества. 

В случае нарушения пломб или повреждения грузового вагона либо контейнера при пересечении 

границы может проводиться повторный таможенный досмотр груза с участием представителя Российской 

Стороны с оформлением соответствующих документов. 

Статья 18 

1. На территории Эстонской Республики уголовные и гражданские дела, а также дела об 

административных правонарушениях в отношении лиц, входящих в состав Вооруженных Сил, или членов их 

семей, как правило, подлежат юрисдикции Эстонской Республики. 
Лица, входящие в состав Вооруженных Сил, и члены их семей обладают такими же уголовно-, 

гражданско- и административно-процессуальными правами и обязанностями, как и граждане Эстонской 

Республики. 

2. Компетентные органы Российской Федерации на территории Эстонской Республики осуществляют 

юрисдикцию Российской Федерации в отношении лиц, входящих в состав Вооруженных Сил, и членов их 

семей в случаях: 

2.1 совершения ими преступлений или административных правонарушений против Российской 

Федерации, а также против лиц, входящих в состав Вооруженных Сил, или членов их семей, не являющихся 

гражданами Эстонской Республики. 

2.2 совершения лицами, входящими в состав Вооруженных Сил, преступлений или административных 

правонарушений при исполнении ими служебных обязанностей. 
3. В случае возникновения спорных вопросов, касающихся подследственности, решения по ним 

принимаются уполномоченными компетентных органов Сторон. 

Компетентные органы Сторон могут взаимно ходатайствовать о передаче или принятии юрисдикции в 

отношении отдельных лиц или дел, предусмотренных настоящей Статьей. Такие ходатайства рассматриваются 

благожелательно. 

4. Компетентные органы Эстонской Республики обеспечивают по судебным решениям и постановлениям 

компетентных органов Российской Федерации содержание лиц, находящихся под стражей, и их этапирование 

при условии компенсации Российской Федерацией материальных затрат. Исполнение приговоров в виде 

лишения свободы и направления в дисциплинарный батальон в отношении лиц, указанных в пункте 2 

настоящей Статьи, осуществляется на территории Российской Федерации, а в отношении лиц, указанных в 

пункте 1 настоящей Статьи, - по решению компетентных органов Эстонской Республики. 

Статья 19 



1. Российская Федерация со дня вступления в силу настоящего Договора возмещает материальный

ущерб, причиненный Эстонской Республике, юридическим и физическим лицам, находящимся на ее 

территории, действиями или бездействием Вооруженных Сил или отдельных лиц из их состава при исполнении 

ими служебных обязанностей в размерах, установленных на основании предъявленных претензий в 

соответствии с законодательством Эстонской Республики. 

Возмещение ущерба производится Российской Федерацией не позже трех месяцев со дня принятия 

соответствующего решения уполномоченными на то органами. 

2. Эстонская Республика со дня вступления в силу настоящего Договора возмещает Российской
Федерации ущерб, причиненный имуществу Вооруженных Сил, а также лицам, входящим в их состав, и членам 

их семей в результате действий или бездействия государственных учреждений Эстонской Республики в  

размерах, установленных судом Эстонской Республики. 

3. Ущерб, причиненный Российской Федерации, лицам, входящим в состав Вооруженных Сил, или

членам их семей действиями или бездействием физических или юридических лиц, находящихся на территории 

Эстонской Республики, кроме государственных учреждений, а также ущерб, причиненный Эстонской 

Республике, физическим или юридическим лицам, находящимся на территории Эстонской Республики, 

действиями или бездействием отдельных лиц, входящих в состав Вооруженных Сил, не при исполнении ими 

служебных обязанностей, или членами их семей возмещается по решению суда Эстонской Республики на 

основании претензий, предъявляемых в соответствии с ее законодательством. 

4. Споры, возникающие между Сторонами по вопросам возмещения ущерба, рассматриваются

Смешанной комиссией, образуемой в соответствии со Статьей 22 настоящего Договора. 
Статья 20 

Вопросы вывода 93 Учебного центра Военно-Морского Флота Российской Федерации на полуострове 

Пакри Стороны регулируют отдельным соглашением. 

Статья 21 

Для разрешения вопросов, связанных с применением настоящего Договора и соглашений, 

предусмотренных им, создается Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Сторон назначает равное 

количество своих представителей. 

Смешанная комиссия будет действовать на основании принятых ею правил. 

Местонахождение Смешанной комиссии - г.Таллинн. 

Статья 22 

Настоящий Договор подлежит ратификации. 
Исходя из обоюдного стремления Сторон решить все вопросы, связанные с выводом Вооруженных Сил с 

территории Эстонской Республики, в духе доброжелательности Стороны пришли к согласию, что настоящий 

Договор будет временно применяться с даты его подписания. 

Договор вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами и остается в силе до полного 

вывода Вооруженных Сил с территории Эстонской Республики. 

Пункты 2, 3 и 4 Статьи 12 настоящего Договора сохраняют свое действие в течение одного года после 

завершения вывода Вооруженных Сил. 

Совершено в Москве «26» июля 1994 года, в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 



2.17. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ 

О положении русскоязычного населения в странах Балтии 

в начале 2000-х годов 

(Справочная информация МИД РФ) 

Согласно переписи населения, проводившейся в странах Балтии в 2000-2001 гг., в Латвии проживает 720 

тысяч этнических русских, в Эстонии - 406 тысяч и в Литве - 220 тысяч. С учетом же всех жителей, для 

которых русский является родным, общая численность русскоязычного населения этих стран составляет более 

полутора миллионов. Российское гражданство имеют 114 тыс. постоянных жителей Эстонии, 40 тыс. в Латвии 

и 16 тыс. в Литве. Русские среди граждан страны пребывания составляют 350 тыс. в Латвии, около 220 тыс. в 
Литве, и 122 тыс. в Эстонии. 

В законодательстве стран Балтии права национальных меньшинств, лишь формально декларированы в 

конституциях. Все три страны подписали, а Эстония (с оговоркой) и Литва ратифицировали Рамочную 

конвенцию СЕ о защите национальных меньшинств. При этом только в Литве ведется разработка закона о 

правах нацменьшинств, предусматривающего реализацию положений этой конвенции. В Латвии имеющийся 

закон 1991 г. не наделяет меньшинства конкретными правами. Принятые в 2000 г. в Латвии и Эстонии 

программы общественной интеграции были составлены без учета предложений авторитетных общественных 

организаций русскоязычного населения. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники в странах Балтии, сводятся к 

следующим: 

1. Проблема массового безгражданства в Латвии и Эстонии возникла в связи с тем, что выходцам из
России и других республик бывшего СССР в 1991 г. не было предоставлено гражданство этих республик, 

―восстановленное‖ только для граждан довоенной Латвии и Эстонии и их потомков. Получивших статус 

"неграждан" ныне насчитывается 480 тыс. в Латвии и 162 тыс. чел. в Эстонии. Половинчатые поправки к 

законам о гражданстве практически не сказались на темпах натурализации: наблюдается стагнация этого 

процесса. В 2000 г. в Латвии натурализовалось 15 тыс. человек, в 2001г. - 10 тысяч жителей, в 2002 г. - 9,8 тыс. 

человек, в 2003 г. - 10 тысяч; в Эстонии: в 2000 г. - 3,4 тыс., в 2001 г. - 3 тыс., в 2002 г. - 4 тыс., в 2003 г. -3,7 

тыс. Среди причин низких темпов натурализации - языковые требования, нежелание давать на экзаменах 

противоречащие фактам и личным убеждениям ответы по истории (тезис о "советской оккупации" и др.), 

психологическое неприятие процесса натурализации как несправедливого, запреты на прием в гражданство по 

политическим мотивам (прежняя служба в советских органах госбезопасности, а в Латвии -участие в 1991 г. в 

Интерфронте, компартии и других массовых организациях). 

В резолюции ПАСЕ 1236 (2001), принятой по завершении мониторинга выполнения Латвией своих 
обязательств как члена СЕ, содержится призыв к властям предпринять настойчивые усилия, направленные на 

повышение результативности процесса натурализации латвийских неграждан. 

2. Дискриминация на выборах по политическим мотивам сохраняется в Латвии. В этой стране не могут

избираться бывшие штатные работники советских служб госбезопасности, а также лица, которые "после 13 

января 1991 года действовали в КПСС (КПЛ), Интерфронте, Объединенном совете трудовых коллективов, 

организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения или в его 

региональных комитетах". 

Миссия наблюдателей ОБСЕ и ПАСЕ на прошедших в Латвии 5 октября 2002 г. парламентских выборах 

в своем докладе обратила внимание на ―дефицит демократии‖ в этой стране и призвала латвийские власти 

активизировать процесс натурализации, предоставить негражданам право голоса на местных выборах 

(неграждане в Эстонии его имеют), а также пересмотреть статьи 5, 13 и 15 Закона о выборах в Сейм, ―все еще 
ограничивающих кандидатов на выборах на основании их принадлежности к существовавшим в прошлом 

политическим партиям и службам безопасности‖. 

3. Дискриминация неграждан в Латвии и Эстонии в социально-экономической области. На них

распространяются многочисленные ограничения на профессии, на приобретение недвижимости и ряд других. 



                       

 
Всего правозащитные организации насчитывают до 62 различий в правах граждан и неграждан в Латвии и 45 

различий в Эстонии. 

4. Дискриминация русских как языкового меньшинства выражается в последовательном сужении сферы 

применения русского языка. Несмотря на то, что русские и те, для кого русский язык является родным, 

составляют до 40% населения Латвии, до 30% - Эстонии, они лишены права обращаться на русском языке во 

властные структуры, включая муниципалитеты, даже в местах компактного проживания, получать на нем 

официальную информацию, ограничены в приобретении образования на русском языке. В Латвии и Эстонии 

законодательно регламентируется знание госязыка госслужащими, работниками как государственного, так и 
частного сектора, что фактически равносильно запретам на профессии. 

Происходит демонтаж системы образования на русском языке. После того как русскоязычные потоки в 

госвузах были закрыты, государственное русскоязычное образование сохранилось в странах Балтии только на 

уровне средней школы, но и ее будущее стоит под вопросом. 

Планируемая в соответствии с законом реформа средней школы Латвии должна коснуться 166 школ с 

русским языком обучения и 124 двупоточных школ, в которых обучается до 40% детей школьного возраста 

(около 116 тыс. учащихся). В феврале 2004 г. президент Латвии подписала утвержденные Сеймом поправки к 

закону ―Об образовании‖ 1998 г., предусматривающие перевод старших классов русских школ с 1 сентября 

2004 г. на латышский язык обучения при сохранении не более 40% учебного времени на русском языке. 

Таким образом, вновь проигнорированы предложения представителей русскоязычного населения выйти 

на согласованное решение этой проблемы, а также мнение профильных международных организаций. Так, 

докладе Комиссара СЕ по правам человека А.Хиль-Роблеса по результатам его поездки в Латвию в октябре 
2003 г. подчеркивается необходимость обеспечить поддержку и защиту латвийским государством средних 

школ, в которых преподавание ведется на языках нацменьшинств. Рекомендуется также усилить 

сотрудничество властей с педагогами и родителями в целях выработки оптимальной модели и сроков 

реализации реформы. 

В рамках кампании сопротивления реформе в Риге в мае и сентябре 2003 г., а также феврале 2004 г. 

прошли многотысячные митинги протеста. Под обращением ―За свободный выбор языка образования‖ 

подписалось более 100 тысяч человек. Организуются шествия и пикеты. Идет создание комитетов в защиту 

русскоязычного образования в русских и двухпоточных школах как в Риге, так и в провинции. На 6 марта с.г. 

намечен Вселатвийский съезд защиты русских школ. 

В Эстонии в марте 2002 г. в Закон ―Об основной школе и гимназии‖ были внесены поправки, 

приостанавливающие запланированный на 2007 г. процесс ликвидации государственной системы обучения на 
русском языке, но создающие возможность для произвольного подхода властей к решению вопроса о 

сохранении каждой конкретной школы. 

Во всех трех республиках отсутствует система подготовки преподавательских кадров для русских школ. 

При этом повышенные требования знания госязыка для учителей, ведущих занятия на русском языке), 

приводят к увольнению опытных педагогов, которых подчас некем заменить. В рамках проводимой ныне в 

странах Балтии "оптимизации" системы образования неуклонно сокращается число русскоязычных школ. 

В сфере массовой информации наблюдается свертывание радио- и телевещания на русском языке. 6 

июня 2003 г. Конституционный суд Латвии признал противоречащими Конституции установленные законом 

ограничения на радио- и телевещание на русском языке (25% эфирного времени). Аналогичные языковые 

квоты (10% эфирного времени) предусмотрены законом и в Эстонии. Вещание на русском языке в Литве 

законом формально не регламентируется, но фактически сведено до кратких информационных программ. 

В местах компактного проживания русскоязычного населения 50% населения и более (гг. Рига, 
Даугавпилс и Лиепая в Латвии, гг. Таллин, Нарва и Кохтла Ярве в Эстонии, г. Висагинас в Литве), русскому 

языку не предоставлено никакого статуса. В Эстонии, несмотря на закрепленную в Конституции (ст.52) и 

законе ―О языке‖ (ст. 11) возможность ведения делопроизводства на русском языке, правительство трижды (в 

1996, 2000 и 2003 гг.) проигнорировало обращения городского собрания Нарвы с просьбой допустить 

использование русского языка в делопроизводстве. В Латвии русский язык законом ―О государственном языке‖ 

1999 г. вообще рассматривается как иностранный. 

5. Во всех трех странах продолжаются судебные процессы по обвинению ветеранов правоохранительных 

органов бывшего СССР в участии в "геноциде", под который подводятся административные высылки 1941 и 

1949гг. в Латвии. Трое из них умерли - А.Новикс в тюрьме, а В.Кирсанов и Т.Якушонок в ожидании суда. 

Инвалиду 2 группы Е.И.Савенко срок заключения сокращен до отбытого, а инвалид 2 группы М.В.Фарбтух 

выпущен из тюрьмы "по состоянию здоровья" после двух лет заключения. 26 сентября 2003 г. Земгальский 
окружной суд, проигнорировав постановление ЕСПЧ, ―запрещающее ретроактивное применение уголовного 

законодательства во вред обвиняемому‖, приговорил Н.А.Ларионова к 5 годам тюремного заключения по 

обвинению в ―геноциде‖. 16 декабря 2003 г. Курземским окружным судом по аналогичному обвинению 

приговорен к двум годам заключения условно Н.В.Тэсс. Оба приговора обжалованы защитой. В судах 

находятся еще 2 ветеранских "дела" (Я.Р.Кирштейнс и И.Ф.Машонкин). 

Пятый год продолжается судебное преследование гражданина России бывшего партизана В.М.Кононова, 

обвиняемого за участие в партизанской акции против местных гитлеровских пособников. В октябре 2003 г. 



 
  

 

 

обвинение В.М.Кононову было переквалифицировано из ―военного преступления‖ в ―бандитизм‖ и он в связи с 

истечением срока давности был освобожден от наказания. Это судебное решение обжаловано В.М.Кононовым 

в части, касающейся обвинения в ―бандитизме‖, и опротестовано генпрокуратурой Латвии, не согласной со 

снятием обвинения в ―военном преступлении‖. 
Крайне негативную реакцию в России вызывает также линия Риги на пересмотр итогов Второй мировой 

войны, непрекращающиеся попытки представить бывших латвийских легионеров СС, повинных в тяжких 

военных преступлениях, ―героями борьбы за свободу и независимость‖. 

В Эстонии 2002 - 2003 гг. к восьми годам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания 

на три года были приговорены бывшие сотрудники МГБ ЭССР, граждане России Ю.И.Карпов, В.Ф.Пенарт и 

П.Кислый. В настоящее время в Сааремааском уездном суде продолжается процесс против шести бывших 

сотрудников МГБ и МВД ЭССР, в том числе российского граждана С.Никеева. Герою Советского Союза 

А.Мери вручено постановление о признании его подозреваемым в ―геноциде, депортации жителей 

оккупированных территорий, а также принадлежности к органам власти, отдававшей преступные 

распоряжения‖. 

6. Среди проблем проживающих в странах Балтии граждан России на первый план в настоящее время 
вышла ситуация вокруг российских военных пенсионеров в Эстонии, где участились случаи отказов в 

предоставлении видов на жительство этой категории лиц в нарушение межправительственного Соглашения о 

социальных гарантиях пенсионерам Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Эстонской 

Республики от 26 июля 1994 г. Начат процесс оформления принудительной депортации из страны группы 

военных пенсионеров. (Первый из этой группы - Н.В.Миколенко - препровожден в Центр для выдворяемых 

лиц). 

Кроме того, в декабре 2003 г. Президент Эстонии А.Рюйтель одобрил принятые парламентом страны 

поправки к Закону ―Об иностранцах‖, лишающие российских военных пенсионеров возможности получить 

постоянный вид на жительство. 

 

 

Положение русскоязычного населения в Латвии и Эстонии 

в начале 2000-х годов 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В России продолжает вызывать беспокойство обеспечение прав полутора миллионов русскоязычного 

населения в государствах Балтии. При этом наше восприятие его положения в каждой из трех этих стран не 
одинаково. 

В Литве в силу прагматических решений, принятых еще в 1991 году, отсутствует проблема массового 

безгражданства. Наши пожелания Вильнюсу сводятся в основном к тому, чтобы законодательство и 

правоприменительная практика этой страны опирались на стандарты Рамочной конвенции Совета Европы о 

защите национальных меньшинств. Литовская сторона заверяет нас в намерении действовать именно таким 

образом. 

Больше проблем в двух других странах Балтии. Главная из них -отказ властей Латвии и Эстонии (в 

отличие от Литвы) автоматически предоставить гражданство всем постоянным жителям этих стран после 

обретения независимости. Такого права были лишены все, кто приехал в Латвию и Эстонию после их 

вхождения в состав СССР в 1940 г., а также их потомки, родившиеся на территории этих балтийских 

республик. 

Проблема массового безгражданства (в настоящее время - более 450 тыс. жителей Латвии и 160 тыс. 
жителей Эстонии, или соответственно 20% и 11% их населения) создает серьезный и долгосрочный дефицит 

демократии. Вызывает беспокойство стагнация процесса натурализации этих людей. В течение последних трех 

лет в Латвии ежегодно натурализовалось примерно по 10 тыс. человек, а в Эстонии это число колебалось в 

пределах 3,5-4 тысяч. Наметившаяся после вступления Латвии и Эстонии в ЕЭС тенденция у увеличению 

количества обращений за гражданством пока не подкрепляется мерами по расширению возможностей 

натурализационных агентств, в результате чего количество выдаваемых паспортов остается на прежнем уровне. 

Невозможно согласиться с тем, чтобы в современных государствах Европы длительное время сохранялось 

такое количество лиц без гражданства, а в числе факторов, влияющих на сокращение их числа, смертность и 

эмиграция в совокупности превышали результаты натурализации. Но даже с учетом этих факторов нетрудно 

предположить, сколько лет понадобится этим странам, чтобы урегулировать эту проблему, если: их власти не 

проявят политическую волю и не найдут путь для радикального решения. Первыми шагами в этом направлении 
могли бы, в том числе, стать облегчение языкового экзамена, отмена платы за натурализацию и политических 

запретов на прием в гражданство. 

В Латвии данная часть общества полностью отстранена от участия в политической жизни страны, не 

имеет избирательных прав ни на парламентских, ни даже на муниципальных выборах. Но политическим 

неравноправием дело не ограничивается. "Неграждане" лишены целого ряда социальных и экономических прав. 



                       

 
Всего же правозащитники Латвии насчитывают 61 различие в правах граждан и неграждан, в том числе 25 

ограничений на профессии. Различия в правах этих категорий жителей в Эстонии достигают 45-ти. 

Международное сообщество вправе ожидать от властей этих стран существенного сокращения различий в 

социально-экономических правах их постоянных жителей, а от официальной Риги -предоставления 

"негражданам" права голоса на выборах в местные органы власти, какими обладают "неграждане " Эстонии. 

В Латвии действуют политические запреты на выдвижение кандидатов на выборах всех уровней, что 

лишает часть активистов правозащитного движения из числа русскоязычных жителей возможности отстаивать 

их права в рамках законодательного процесса. Европейским организациям еще предстоит дать ответ на вопрос, 
как это соотносится с принципом проведения "свободных выборов", закрепленным в Протоколе №1 Конвенции 

Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

13 мая 2005 г. Сейм Латвии ратифицировал Рамочную конвенцию СЕ о защите национальных 

меньшинств с двумя оговорками, отменяющими положения Конвенции, которые предоставляют национальным 

меньшинствам возможность общаться на родном языке с властями в местах их компактного проживания и 

использовать родной язык в топографических названиях. Дополнительной декларацией из-под сферы действия 

Конвенции было выведено около 450 тысяч русских или русскоязычных постоянных жителей Латвии, 

имеющих статус ―негражданин‖. Неясна ситуация и с натурализовавшимися гражданами, число которых за 

последние 10 лет достигло порядка 90 тысяч человек. Сейм Латвии проигнорировал резолюции ПАСЕ 2001 и 

2003 гг., а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2004 г., в которых содержится призыв к властям Латвии 

ратифицировать РКЗН без существенных оговорок и привести в соответствие с ней свое законодательство и 

правоприменительную практику. 
В Эстонии конвенция распространяется только на граждан, но и она не всегда соблюдается. Так, властям 

преимущественно русскоязычного города Нарва трижды за последние годы было отказано в имеющейся по 

закону возможности вести делопроизводство на русском языке. В Латвии законом "О государственном языке" 

русский язык отнесен к "иностранным", а всем государственным и муниципальным учреждениям прямо 

предписано принимать от населения обращения только на государственном языке. 

С учетом статуса языков национальных меньшинств во многих европейских странах, не говоря уже о 

параметрах Охридского соглашения по Македонии, вряд ли можно согласиться с тем, что представители 

русскоязычной общины, составляющей до 40% населения Латвии и 30% жителей Эстонии, не имеют 

гарантированных возможностей официального использования родного языка хотя бы в местах компактного 

проживания, как это предусмотрено вышеупомянутой Рамочной конвенцией и рекомендовано экспертами 

международных организаций. Лица, принадлежащие к нацменьшинствам, также лишены возможности учиться 
на родном языке в финансируемых из госбюджета высших учебных заведениях Латвии и Эстонии. После того, 

как русскоязычные потоки в госвузах были закрыты (за исключением кафедр русской филологии в 

университетах), государственное русскоязычное образование сохранилось в странах Балтии только на уровне 

средней школы, но и ее будущее стоит под вопросом. В ближайшее время Министерство науки и образования 

Латвии (МОН) планирует внести на рассмотрение Сейма ЛР законопроект, в соответствии с которым даже 

платное обучение на иностранных языках в латвийских государственных вузах будет разрешено только 

иностранным студентам. 

Наиболее конфликтным и общественно значимым на сегодня вопросом в Латвии является реформа 

среднего образования для нацменьшинств. В соответствии с принятым в Латвии в 1998 г. Законом ―Об 

образовании‖ с 1 сентября 2004 г. русские средние школы перешли на новую систему обучения, в соответствии 

с которой на преподавание на русском языке отводится только 40% учебного времени. При этом школы 

фактически лишены возможности преподавать на русском языке такие предметы как физика, математика и 
химия. На практике это означает планомерную ликвидацию русских школ в Латвии, которая коснулась 166 

школ с русским языком обучения и 124 двухпоточных школ (около 100 тыс. учащихся). По данным 

Балтийского института социальных наук, около 85% родителей не приемлют образовательную реформу в 

нынешнем виде. По информации МОН, до 15 тысяч детей (в основном русскоязычные) в Латвии не посещают 

школу; около 3 тысяч - в 2004 г. получили по окончании девятого класса (основная школа) справку вместо 

полноценных аттестатов; около 30% учеников русскоязычных школ в 2005 г. могут остаться недоучками. Как 

результат провала реформы-2004, из латвийских школ отчисляется более девяти тысяч детей. В 2004 г. на 

второй год осталось около трех тысяч восьмиклассников и столько же девятиклассников. 

По существу под видом введения безальтернативного билингвального обучения ликвидируется 

полноценная система русскоязычного среднего образования. Очевидные опасения латвийских и 

международных экспертов, что навязываемые изменения приведут к снижению стандартов обучения и нанесут 
ущерб детям, принадлежащим к национальным меньшинствам, игнорируются. В апреле 2005 г. 

Конституционный суд ЛР, рассмотрев соответствующий иск 20 депутатов Сейма Латвии, принял решение о 

соответствии образовательной реформы Конституции ЛР и международным обязательствам Латвии. 

Организации, представляющие интересы преподавателей, учащихся и их родителей, отвергают языковую 

дискриминацию в образовании и настаивают на том, чтобы основной язык обучения определяли сами школы, 

экзамены принимались на языке изучения предмета, а улучшение знаний латышского языка обеспечивалось его 

более качественным преподаванием. В рамках разворачивающейся кампании сопротивления реформе 



 
  

 

 

проводятся различные акции протеста. В ответ латвийские власти усиливают полицейское и административное 

давление на активистов движения в защиту русских школ. 

Россия в этой ситуации занимает открытую и ясную позицию. Сегодня законотворчество в Латвии идет 

против общей тенденции развития европейского права, расширяющего возможности национальных 
меньшинств пользоваться родным языком, и противоречит общепринятой в демократических странах практике 

выработки общественно значимых решений через диалог с той частью общества, чьи интересы напрямую 

затрагиваются реформами. В случае со школьной реформой такого диалога безуспешно добиваются 

политические и общественные организации, представляющие интересы русскоязычной общины страны. 

Разумеется, такой продуктивный диалог станет возможным, когда латвийские власти признают национальные 

меньшинства неотъемлемой частью латвийского общества. 

Дополнительным раздражителем в наших отношениях с Латвией и Эстонией остается продолжающееся 

там восхваление пособников нацистов на фоне судебного преследования ветеранов-антифашистов и бывших 

сотрудников советских правоохранительных органов. 

Завершено длившееся семь лет судебное преследование ветерана Великой Отечественной войны, 

партизана В.М.Кононова, обвиняемого в "военных преступлениях" за участие в партизанской акции 1944 г. 
против местных пособников гитлеровцев. 30 апреля 2004 г. Верховный суд Латвии поддержал это обвинение, 

сократив ранее установленный срок тюремного заключения до отбытого (20 месяцев). 28 сентября 2004 г. 

высшая судебная инстанция Латвии - Сенат Верховного суда - отклонив апелляцию В.М.Кононова, оставила 

этот приговор в силе. 27 августа 2004 г. в ЕСПЧ зарегистрирована жалоба В.М.Кононова по поводу нарушений 

восьми статей ЕКПЧ, в том числе - осуждение при отсутствии соответствующего уголовного закона. 

Совершенно очевидно, что речь идет о попытке переписать историю Второй мировой войны и об 

игнорировании международного права в угоду националистической идеологии. Придание закону обратной 

силы, как это практикуется в странах Балтии для политически мотивированного осуждения бывших служащих 

за служебные действия, которые не являлись уголовно наказуемыми на момент их совершения, противоречит 

основополагающему принципу международного права. 

В последнее время все три страны Балтии также активизировали требования к России принести 
извинения за период "советской оккупации". Нами подобные требования отвергаются как неприемлемые в 

правовом и историческом плане. 

Проблематика положения русскоязычного населения в Латвии и Эстонии постоянно ставится Россией на 

первый план в ходе политических контактов на двустороннем уровне и рассматривается как предпосылка для 

улучшения климата в наших отношениях и развития сотрудничества. На это было обращено внимание 

латвийской и эстонской сторон в ходе проведенных заместителем министра иностранных дел Российской 

Федерации В.А.Чижовым 25-27 февраля 2004 г. в Таллине и Риге политических консультаций с руководством 

МИД Эстонии и Латвии. Состоявшиеся тогда же встречи В.А.Чижова с представителями организаций 

соотечественников еще раз подтвердила остроту проблем в этой сфере. 

Вопросы дискриминации русскоязычного населения в Латвии и Эстонии является и предметом 

политических консультаций России с западными партнерами в двух- и многостороннем формате, в особенности 

в рамках политического диалога с ЕС в связи со вступлением стран Балтии в эту организацию, а также в 
контактах с партнерами по Совету Россия-НАТО. Обязательство сторон "защищать права человека и лиц, 

относящихся к меньшинствам", зафиксировано в совместном Заявлении о расширении ЕС и отношениях 

Россия-ЕС (Люксембург, 27 апреля 2004). Данная тематика также затрагивалась на всех последних саммитах 

Россия-ЕС. 

В условиях действующего в Латвии и Эстонии дискриминационного законодательства в отношении 

национальных меньшинств и политизированности их судебной системы эффективным средством защиты 

нарушенных прав наших соотечественников в странах Балтии стали их многочисленные обращения в 

Европейский суд по правам человека, в том числе с участием России как третьей стороны. Полагаем, что опыт 

выигранного дела "Сливенко и другие против Латвии" и ряд других успешных примеров судебной защиты в 

ЕСПЧ будет востребован и другими соотечественниками, чьи права в этих странах нарушаются.  

Практически нет сколько-нибудь значимых международных форумов, на которых в последнее время 
российскими представителями не ставилась проблема прав соотечественников в Латвии и Эстонии. За 

последние годы со стороны соответствующих структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы в адрес Риги и Таллина 

был высказан ряд серьезных претензий и конкретных рекомендаций, реализация которых способствовала бы 

улучшению положения соотечественников в Латвии и Эстонии. Проблема, однако, в том, что эти рекомендации 

систематически игнорируются властями этих стран. 

В связи с вопросом о правах русскоязычного населения в Латвии и Эстонии имеет смысл обратить 

внимание на такой основополагающий документ ЕС, как Выводы Председателя по итогам заседания 

Европейского совета в Копенгагене 21-22 июня 1993 года, где специально обращено внимание на проблемы 

расизма и ксенофобии в Европе. В этой связи Европейский Совет подтвердил приверженность защите каждого 

проживающего в Европе жителя, включая иммигрантов и беженцев, против злоупотреблений 

фундаментальными правами человека и свободами, сформулированными в конституциях и законов государств-

членов Европейской конвенции о правах человека и других международных конвенциях, включая Конвенцию 



                       

 
ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Следует отметить, что Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, уполномоченный вышеупомянутой Конвенцией давать общие рекомендации государствам-

участникам Конвенции, в опубликованном 22 августа 2003 г. заключении по докладу Латвии выразил 

обеспокоенность неполным соответствием латвийского законодательства и правоприменительной практики 

положениям данной Конвенции, в частности ст.1 (определение "расовой дискриминации"), ст.4 (о "пропаганде 

расовой дискриминации"), ст. 5 (о "равноправии"). Комитет указывает в частности, что многие "неграждане" 

проживают в Латвии многие годы, а некоторые -всю жизнь, и настоятельно рекомендует в порядке интеграции 

предоставить право "негражданам" участвовать в местных выборах. 
Комитет озабочен тем, что языковые требования латвийского закона "О государственном языке" 

применительно к занятости, особенно в частном секторе, могут привести к дискриминации нацменьшинств. 

Выражается также озабоченность действующими в Латвии ограничениями в области занятости для 

"неграждан", и власти этой страны призываются сократить число видов трудовой деятельности, 

зарезервированное исключительно за гражданами. 

В заключении Комитета по ликвидации расовой дискриминации от 1 ноября 2002 г. на соответствующий 

доклад Эстонии выражается озабоченность ситуацией с проживающим в Эстонии русскоязычным 

меньшинством, особенно в области экономических, социальных и культурных прав, включая право на труд, 

медицинское обслуживание и образование. Комитет обращает, в частности, внимание на то, что уровень 

требований Закона "О языке" в части, касающейся сферы труда, особенно в частном секторе, может привести к 

дискриминации нацменьшинств в нарушение ст. 5 Конвенции. В заключении особо подчеркивается важность 

наличия возможности для муниципальных органов власти в местах компактного проживания русскоязычного 
населения вести делопроизводство на родном языке. Схожие рекомендации были даны правительствам Латвии 

и Эстонии Комитетом ООН по правам человека (соответственно в ноябре 2003 и апреле 2003 г). Пристальное 

внимание к проблематике прав человека и прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии уделяют 

Комиссар СЕ по правам человека А.Хиль-Роблес и Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Р. 

Экеус. 

В докладе правозащитной НПО "Всемирная организация против пыток" (июль 2004 г.) по Эстонии особо 

выделяется проблема трудоустройства русскоязычных женщин. Указывается, что уровень безработицы в 

районах с преобладающим русскоязычным населением самый высокий по стране. Отмечаются проблемы с 

получением гражданства, в частности, приводится пример законодательного запрета на предоставление 

эстонского гражданства вдовам бывших служащих Советской Армии. 

Достойное решение столь чувствительного для российского общества вопроса, как положение 
соотечественников, является одновременно и тестом политической воли правительств Латвии и Эстонии к 

выстраиванию отношений добрососедства и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Россией. 

 

 

Положение русскоязычного населения в Молдове в 2000-е годы 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

На сегодняшний день положение соотечественников в Молдавии остается в целом удовлетворительным. 

Их объединения играют заметную роль в общественной жизни страны. Тем не менее, ситуация 

неурегулированности приднестровского конфликта, происходящие процессы внешнеполитической 

переориентации Кишинева на Запад и попытки вытеснения России из региона вызывают в диаспоре тревожные 

настроения. Осложнившаяся ситуация в условиях экономической блокады Приднестровья негативно 

сказывается на социальном положении российских граждан (количество которых к началу 2008 г. достигло 140 

тыс.) и соотечественников, проживающих в регионе. 

Принимая во внимание не устоявшееся понятие «соотечественник», сложно привести точные 
количественные данные этой категории жителей Молдавии. С определенной долей погрешности их число 

составляет примерно 600 тысяч человек. Вместе с тем в соответствии с итогами переписи, проведенной в 

октябре 2004 г. на территории Молдавии (без Приднестровья), русскими себя признали 5,8% (197 тыс. из 3,3 

млн. человек). 

Правовое положение соотечественников в качестве национального меньшинства Республики Молдова 

регламентируется Конституцией РМ, Законом № 382-XV от 19.08.2001 года «О правах лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций», Законом № 3465-XI от 01.09.1989 года «О 

функционировании языков на территории Республики Молдова», Законом об образовании № 547 от 21.07.1995 

года, другими законодательными актами. Взгляды современного руководства республики на место и роль 

национальных меньшинств в жизни страны изложены в принятой парламентом в 2003 году «Концепции 

государственной национальной политики Республики Молдова». 

Существующая законодательная база теоретически обеспечивает необходимый уровень соблюдения 
прав соотечественников при условии неукоснительного выполнения прописанных в ней положений. Однако 

некоторые явления, наблюдающиеся в жизни общества (отсутствие пропорционального представительства во 



 
  

 

 

всех ветвях власти; «ползучая» дискриминация русскоязычного образования; нарушения закона о языке в 

государственных учреждениях всех уровней, предприятиях по обслуживанию населения, в быту и т.п.) дают 

основание полагать, что законодательство в отношении соотечественников выполняется весьма условно и 

недобросовестно. 
Профильной государственной организацией, занимающейся вопросами национальных меньшинств в РМ, 

в том числе российских соотечественников, является Бюро межэтнических отношений РМ (до марта 2005 г. - 

Департамент межэтнических отношений). Задача Бюро - проведение государственной политики в данной 

области, мониторинг деятельности официальных органов в вопросах осуществления прав национальных 

меньшинств, в частности, по реализации положений «Концепции государственной национальной политики 

Республики Молдова» и других законодательных актов, а также содействие осуществлению права на 

деятельность неправительственных организаций. 

Работа общественных объединений соотечественников практически лишена материальной поддержки со 

стороны молдавского государства, строится на принципах самодеятельности и финансовой самостоятельности.  

Главным направлением российской политики в отношении соотечественников остается их адаптация и 

интеграция в жизнь Молдавии при сохранении этнокультурной самобытности. Продолжается работа по 
выработке и реализации на межгосударственном уровне комплексных программ гуманитарного 

сотрудничества. Большую актуальность приобретает скорейшее решение вопросов создания и 

функционирования в Кишиневе Российского центра науки и культуры. С 2007 г. началось осуществление в 

Молдавии Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. 

Работа Посольства России в Кишиневе с соотечественниками в основном осуществляется посредством 

координации и поддержки деятельности их общественных объединений, наиболее влиятельными из которых 

являются Координационный совет русских общин, Конгресс русских общин и Союз русских общин 

Приднестровья. Основные направления такого сотрудничества включают проведение мероприятий по 

укреплению позиций русского языка и культуры в Молдавии, финансовую поддержку концертных и 

выставочных программ, оказание материальной помощи особо нуждающимся соотечественникам, содействие 

медицинской реабилитации ветеранов войны и труда, организацию отдыха и ознакомительных поездок в 
Россию детей соотечественников. 

Согласно Конституции Республики Молдова (ст. 13, п.2) государство гарантирует право на сохранение, 

развитие и функционирование русского языка. 

Роль русского языка как инструмента межнационального общения в полиэтническом обществе 

Молдавии и средства доступа к ценностям мировой культуры остаѐтся достаточно важной. Многолетний опыт 

реализации законодательства Молдавии, касающегося использования языкового богатства республики, 

показывает, что заложенный в нѐм принцип многоязычия с признанием объединяющей функции молдавского и 

русского языков, в целом принят общественностью. 

Русский язык в Молдавии реально присутствует во всех проявлениях общественной жизни. Практически 

всѐ население республики владеет языком в достаточной мере, обеспечивающей возможность общения с 

людьми, не владеющими государственным языком. 

Этому способствует как историческая и бытовая традиции, ориентированность определѐнной части 
населения на трудоустройство, учѐбу, возможный переезд в Россию и т.д., так и наличие большого количества 

периодических печатных изданий, востребованных населением (всего 115 изданий, из них 59 на русском языке; 

большинство ―глянцевых‖ журналов - 33 из 50 - издаются на русском языке), трансляция российских радио- и 

телевизионных программ, семейные, дружеские, корпоративные связи и т.п. 

Вместе с тем, можно с определѐнной степенью уверенности утверждать, что положение русского языка в 

стране становится неустойчивым. Данные переписи населения 2004 года показали, что ―русскими‖ себя 

признали лишь 5,8% населения республики (197 тыс. из 3371 тыс. населения). 

В условиях значительного присутствия русского языка в электронных СМИ местными властями 

принимаются меры по поддержке распространения государственного языка в этой сфере. Согласно 

вступившему в силу 1 января 2007г. Кодексу телевидения и радио Республики Молдова, не менее 70% 

эфирного времени должно быть заполнено передачами на молдавском языке. 
Положение русского языка тесно связано c ситуацией в области образования. В настоящее время, в 

соответствии с официальной информацией, в Молдавии функционируют 284 учебных заведения среднего 

уровня, в которых преподавание ведѐтся на русском языке (всего в РМ 1491 школа), в которых обучается около 

80 тыс. человек. Ещѐ 82 учебных заведения являются смешанными (русско-молдавскими, русско-украинскими 

и т.п.). В целом на русском языке (по данным на 2006-2007 учебный год) обучалось 99775 человек (в том числе 

русские, молдаване, гагаузы, болгары, украинцы и т.д.), что на 30 тыс. меньше, чем в 2002 году. Национальных 

русских школ с обучением в соответствии с российскими стандартами нет. Таковыми можно, с определѐнным 

допуском, считать школы Приднестровского региона (более 170), которые не учтены в приведенных выше 

цифрах. Учебные заведения обеспечиваются литературой и методическими пособиями, разработанными в 

основном на базе аналогов румынского происхождения и изданными в Молдавии. Соотечественники высоко 

оценивают усилия Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и Правительства 



                       

 
Москвы по оказанию помощи ―русским‖ школам в обеспечении их учебниками и учебно-методическими 

пособиями, изданными в России. 

На уровне лицейского образования (10-12 классы) русский язык в программах не предусмотрен. 

Некоторые директора лицеев, по настоянию родителей, выделяют дополнительно 2-3 часа на русский язык и 

литературу дополнительно к утверждѐнной Министерством просвещения программе. Вместе с тем, в 

―молдавских‖ школах русский язык не имеет определѐнного статуса. Это - не родной язык, но и не 

иностранный, для улучшения усвоения которого класс делится на 2-3 группы. Обсуждаются планы введения в 

русскоязычных школах преподавания части предметов на молдавском языке, который будет в обязательном 
порядке изучаться с первого класса. 

В двух государственных университетах (г.Комрат и г.Тараклия), а также в одном негосударственном 

(Славянский университет РМ, г.Кишинѐв) обучение ведѐтся на русском языке. Во всех государственных вузах 

(17) существуют группы с русским языком обучения. Практика последних лет показывает, что квотированные 

места в этих группах (до 30 % от общего количества поступающих на учѐбу) используются полностью очень 

редко. Основной причиной этому являются практические соображения абитуриентов в отношении будущего 

трудоустройства в Молдавии. 

Прежние обещания молдавского руководства о закреплении за русским языком статуса официального 

сменились линией на обеспечение главенства государственного языка во всех сферах общественной жизни. 

В этих условиях Россией ведется активная работа, направленная на поддержку русского языка и русской 

культуры в Молдавии. С использованием средств, выделяемых федеральным бюджетом на поддержку 

соотечественников, а также в сотрудничестве с ведущими учебными заведениями России, общественными 
объединениями соотечественников Молдавии проведен ряд мероприятий, таких как: Международная 

конференция на тему: ―Положение русского языка и преподавания на русском языке за рубежом. Возможности 

использования международного опыта‖, комплексное мероприятие ―Дни русского языка‖, семинар для 

преподавателей дисциплины в русских школах ―История, культура и традиции русского народа‖, межрайонные 

и городские семинары и ―круглые столы‖ по вопросам изучения и преподавания русского языка и литературы. 

и другие. В 2004-2005 годах в Молдавию по линиям Правительственной комиссии по делам соотечественников 

за рубежом и Правительства Москвы поступило около 400 тысяч экземпляров на сумму более 17 миллионов 

рублей, из них около 190 тысяч экземпляров получено в 2005 году. 

 

 

Положение русскоязычного населения в Азербайджане в 2000-е годы 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Между Россией и Азербайджаном создана солидная договорно-правовая база, касающаяся положения 

соотечественников. Подписаны следующие документы: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
безопасности (3 августа 1997 г.), Консульская конвенция (6 июня 1995 г.), Договор о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 декабря 1992 г.), Соглашение о 

безвизовых поездках граждан (3 июля 1997 г.), Договор о передаче осужденных для отбывания наказания (26 

мая 1994 г.), Соглашение об обмене правовой информацией (22 июня 1994 г.) и Соглашение о регулировании 

процесса переселения и защиты прав переселенцев (3 июля 1997 г.). 

Азербайджан присоединился к Конвенции СНГ от 21 октября 1994 г. об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам. В настоящее время в республике разрабатывается новое 

законодательство по поддержке нацменьшинств, так как принятый в 1992 г закон не отвечает современным 

реалиям. 

Доля этнических русских в составе населения Азербайджанской Республики (АР) неуклонно 

сокращается: из 395 тыс. чел, проживавших в республике в 1989 г., в настоящее время осталось 120-140 тыс. 
(около 2 % населения), которые обосновались в основном в г. Баку (свыше 80 тыс. человек) и близлежащих 

районах. Количество постоянно проживающих в республике граждан России оценивается примерно в 13 тыс. 

человек. На консульском учете в Посольстве состоят 10293 человека. 

Свыше 70 % общей численности русской диаспоры составляют пожилые люди, из которых более 64 % - 

женщины. По профессиональному составу преобладают отставные военные, педагоги и нефтяники. 

Численность русскоязычного населения в Азербайджане стабилизировалась. Практически прекратился 

отток русскоязычного населения из Азербайджана. Более того, в страну начали возвращаться отдельные 

категории российских, которые выехали отсюда в начале 90-х годов (это касается, прежде всего, смешанных 

браков). 

Количество граждан, которые обращаются в консульский отдел за приобретением российского 

гражданства, уменьшилось после вступления в силу Федерального закона от 31 мая 2002 года «О гражданстве 

Российской Федерации». Российское гражданство приобрели в 2003 г. – 214, 2004 г. – 194, 2005 г. – 194, 2006 г. 
– 155, 2007 г. – 177, 2008 г. – 314, (удовлетворено 1 заявление о выходе из российского гражданства), 2010 г. – 



 
  

 

 

337). Указом Президента России НР 637 от 22 июня 2006 г. предусмотрено учреждение представительства 

ФМС России в Баку. 

По состоянию на ноябрь 2010 г. в консульский отдел посольства подано 735 анкет для участия в 

Государственной программе Российской Федерации по переселению соотечественников на историческую 
Родину. Выдано 189 свидетельство участника Программы. Оказано содействие в выезде в Россию 387 

участникам Программы и членами их семей. 

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются российские соотечественники в Азербайджане, – 

постепенное сокращение сферы применения русского языка в республике в связи с принятием Закона о защите 

азербайджанского языка, переводом на него делопроизводства в госучреждениях, заменой кириллицы на 

латинский шрифт. 

С учетом возрастного состава диаспоры, большинство ее представителей живет только на пенсию, 

равную около 100 долл. США в месяц. Пенсии выплачиваются на одинаковых условиях с коренным 

населением. Средний уровень пенсии составляет 140 долл. Согласно официальным данным, прожиточный 

минимум на душу населения – 120 долл. США, для пенсионеров – 90 долл., средняя заработная плата –419 

долл. По подсчетам НПО Центра экономических исследований прожиточный минимум в начале 2011 г. 
составлял 212 долл. 

В действующей Конституции Азербайджана положение о статусе русского языка, де-факто являющегося 

языком межнационального общения, никак не регламентируется. Вместе с тем, только по официальным 

данным переписи населения 1999 года, из 8 млн. азербайджанского населения 169 тыс. человек считают 

русский язык родным. Около 2 млн. жителей свободно владеют русским языком, в т.ч. 590 тыс. этнических 

азербайджанцев. Всего говорящих по-русски – свыше 40% населения. Вся правящая и интеллектуальная элита 

страны говорит на русском языке. Неоднократные обращения организаций соотечественников, ряда 

политических партий о придании русскому языку официального статуса остаются без ответа. 

В русском секторе образовательных учреждений обучается около 109 тыс. человек, что составляет около 

7% от общего числа учащихся. Из 4546 общеобразовательных учебных заведений республики русский сектор 

имеют 335 с количеством учащихся 94,7 человека. В русских школах работают 2170 преподавателей, в школах 
с азербайджанским и русским секторами – свыше 14 тысяч. В 18 азербайджанских, а также в 38 средних 

специальных учебных заведениях обучаются около 16 тыс. студентов, действует Бакинский славянский 

университет (БСУ), который готовит преподавателей русского языка и литературы. 

В целом азербайджанским руководством проводится целенаправленная политика по сокращению 

использования русского языка в образовательных учреждениях республики. В ранее функционировавших 22 

чисто русских школах в 2005 г. был введен азербайджанский сектор. В то же время специалисты отмечают, что 

качество образования пока остается выше в школах и вузах с русским сектором обучения, чем в учебных 

заведениях с национальным языком преподавания. По инициативе Министерства образования Азербайджана 

при поддержке Министерства образования и науки России реализуется пилотный проект по углубленному 

изучению русского языка в 50 азербайджанских школах (35 школ в Баку и 15 – в регионах). В первых и пятых 

классах азербайджанского сектора этих школ русский язык как иностранный преподается теперь в 2 раза 

больше (по 4 часа в неделю). 
4 мая 2006 г. коллегия Минобразования Азербайджана приняла решение о приостановке деятельности 14 

филиалов российских ВУЗов, включая 5, имеющих лицензию Минобрнауки России. В апреле 2010 г. отозвана 

лицензия филиала Московского государственного открытого университета. Подписание 

межправительственного соглашения, которое урегулировало бы вопросы создания и функционирования 

филиалов вузов как в России, так и в Азербайджане, затягивается азербайджанской стороной, которая с 2007 г. 

рассматривает российский проект указанного соглашения. 

В целях сохранения и укрепления позиций русского языка при поддержке Посольства России в Баку 

проводятся олимпиады, конкурсы сочинений, рассказов и плакатов, в которых участвуют тысячи учащихся. В 

2010 учебном году в российских вузах продолжили обучение 183 соотечественника из Азербайджана: 155 в 

качестве студентов, магистров, аспирантов; 28 – на подготовительных отделениях вузов. 

22 студента русского сектора азербайджанских вузов получают стипендию мэра Москвы. 12 студентов 
азербайджанских вузов в 2009 г. получили стипендии им. Д.Менделеева. 

В июле 2004 г. в Азербайджане была учреждена Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных 

заведений, в которую вошли более 300 педагогов общеобразовательных средних школ и вузов городов Баку, 

Ленкорани, Гянджы и др. Целью Ассоциации является защита, сохранение и развитие русского языка в 

Азербайджане. 

В декабре в Посольстве России в Баку состоялась церемония награждения победителей проходивших в 

течение года смотров-конкурсов «Лучшая школа года по постановке преподавания русского языка и 

литературы» и «Лучший учитель года по русскому языку и литературе». 

Русскоязычная пресса (50 печатных изданий и 14 информагентств) составляет около пятой части реально 

действующих СМИ. В целом, русскоязычная пресса сохранила свое влияние и популярность и продолжает 

играть существенную роль в формировании общественного мнения. Параллельно в медиа-пространстве 

республики усиливается американское влияние. С июля 2007 г. в Азербайджане приостановлено вещание 



                       

 
российских телеканалов «Первый канала. Всемирная сеть», а с 1 января 2008 г. «РТР-Планета» и «Радио 

России», введен запрет на трансляцию художественных, анимационных и документальных фильмов на 

иностранных языках, включая русский. В настоящее время вещание на русском языке сохраняется на 

государственном телеканале «AzTV», на «ATV International» и канале общественного телевидения (программы 

новостей), а на частном телеканале «Space» демонстрируют русскоязычные фильмы с субтитрами. В 

Азербайджане по-прежнему проявляют большую заинтересованность к российским каналам, которые работают 

в режиме спутникового телевидения. 

Большинство библиотек в Азербайджане имеют читальный фонд на русском языке. В Баку действует 
Русский драматический театр им. С.Вургуна, работает Дом русской книги. 

В соответствии с распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2008 

г. открыт Российский информационно-культурный центр в Азербайджане. Его официальное открытие 

состоялось 12 марта 2009 г. 

Более 90 % соотечественников являются православными. РПЦ утвердилась в Азербайджане около 200 

лет назад, занимает важное место среди других религиозных конфессий. Епархия охватывает территорию 

Азербайджана и Дагестана. В настоящее время в республике действуют шесть православных храмов: три в Баку 

и по одному в Гяндже, Сумгаите и Хачмазе. Православные священники приглашаются на государственные 

мероприятия страны, участвуют в деятельности высшего религиозного совета народов Кавказа. 

В Минюсте Азербайджана зарегистрировано 15 общественных организаций российских 

соотечественников, но реально функционируют 10 организаций, объединяющих русских, татар, лезгин, аварцев 

и представителей других «нетитульных» национальностей. В целом, за последние годы отношение в 
Азербайджане к этническим русским, их общественным организациям остается позитивным. Действующая 

Конституция Азербайджана (принятая 12 ноября 1995 г.) предоставляет на законодательном уровне равные 

права и возможности нетитульным нациям и народностям. 

Тем не менее, организации соотечественников проводят определенную работу по защите интересов 

этнических россиян, сохранению русского языка, русской культуры. В этом плане, наиболее весомой и 

влиятельной остается Русская община (всего в общине 68 тыс. чел.), имеющая свою материальную базу, в том 

числе и Центр русской культуры, который сохраняет возможности по поддержанию потенциала русской 

культуры. Возглавляет общину депутат парламента М.Ю.Забелин. 

6 ноября 2009 г. в Баку прошел III съезд Русской общины Азербайджана. Руководителем общины 

переизбран М.Ю.Забелин. 

Делегаты съезда приняли обращения к Д.А.Медведеву и И.Г.Алиеву, в которых выражается 
благодарность за поддержку деятельности их организации и подчеркивается готовность всячески содействовать 

развитию дружеских отношений между Россией и Азербайджаном. 

Материал о девяти соотечественниках из Азербайджана вошел в недавно изданный при содействии 

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом первый выпуск сборника «Кто есть кто в 

зарубежной российской диаспоре». 

Республиканское общество солидарности народов Азербайджана «Содружество» (около 7 тыс. членов), 

объединяющее русских, белорусов, азербайджанцев и другие народности АР, в декабре 2008 г. была принята в 

члены Международного совета российских соотечественников. 

8 декабря 2010 г. прошла церемония в честь 20-летия организации РОСНА «Содружество». К этой дате 

была приурочена VI конференция РОСНА, на которой присутствовали представители Администрации 

Президента Азербайджана, Милли Меджлиса исполнительной власти Баку, РПЦ, Союз писателей республики, 

организации соотечественников. 
Центр культуры славян, ранее успешно строивший свою деятельность в культурно-просветительной 

области, проводивший тематические вечера, посвященные выдающимся деятелям русской культуры и 

искусства, занимавшийся активной работой среди детей и творческой молодежи, поиском материалов по 

истории русских поселений, быта и культуры славян в Азербайджане, в настоящее время также по финансовым 

причинам снизил свою активность. 

Землячество казаков в Азербайджане занимается сохранением традиций, уклада жизни и культуры 

казаков, объединяет в своих рядах более 1,5 тыс.чел. Землячеством проводятся некоторые культурные и 

гуманитарные акции, связанные с организацией отдыха детей, оказанием помощи нуждающимся и 

престарелым, имеющим «казачьи» корни. В декабре 2009 г. землячество отметило 15-летие организации. 

На базе трех татарских общественных организаций (культурный центр «Туган Тел», Центр татарской 

молодежи «Яшьлек» и Татарская община) в 2002 г. создана единая Татарская община, действующая при 
содействии представительства Татарстана в АР (около 12 тыс. членов из 30 тыс. татар, проживающих главным 

образом в Баку). Она содействует развитию культуры, традиций, языка татарского народа, способствует 

поддержанию отношений между Азербайджаном и Татарстаном. Председателем татарской общины в 2004 г. 

была избрана Э.И.Ильясова. В марте 2010 г. «Туган Тел» провело в Русском центре БГУ семинар на тему 

«Значение азербайджанского языка для русскоязычной молодежи Азербайджана». 

В Азербайджане функционируют несколько национально-культурных объединений дагестанских 

народов (национально-культурный центр «Дагестан», общество горско-дагестанских народов, лезгинский 



 
  

 

 

национальный центр «Самур», Аварское общество им. Имама Шамиля, будухский, крызский, цахурский, 

удинский, хиналугский и татский культурные центры, благотворительное общество «Дербент». Создан 

Координационный Совет общественных организаций дагестанцев и дагестанских народов, в рамках которого 

проводятся регулярные встречи, обсуждаются проблемы этих народов и принимаются решения. 
В сентябре 2006 г. в Баку состоялось расширенное заседание Международного совета российских 

соотечественников. 

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и другим памятным датам войны 

велась активная работа с ветеранами. Группа ветеранов приняла участие в Параде Победы 9 мая в Москве, а 

также в прошедших в Санкт-Петербурге и Казани юбилейных мероприятиях. 

Важным событиями в 2009 г. стало участие азербайджанской делегации в III Всемирном конгрессе 

соотечественников в Москве (1-2 декабря), а также проведение страновой конференции соотечественников (23 

мая). 

В мае 2010 г. в Азербайджанской государственной филармонии им. М.Магомаева состоялась 

конференция Ассоциация русской молодежи Азербайджана – «Русская молодежь Азербайджана: вопросы 

интеграции в общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь республики». 
Большой резонанс имеет ежегодный музыкальный фестиваль им. М.Ростроповича. В ноябре 2010 г. в 

Баку прошел международный театральный фестиваль «Шелковый путь Чеховского фестиваля», а в июне 2010 

г. Дни российского кино. 

 

 

Положение русскоязычного населения в Казахстане в 2000-е годы 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В настоящее время, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, доля русских составляет 

около 25,5% от общей численности населения этой страны (15,5 млн. человек). Традиционно принято считать, 

что «российская диаспора» в РК насчитывает около 6 млн. человек (имеются в виду славяне, а также 

народности, исторически связанные с Россией, - татары, башкиры, чеченцы, дагестанцы и т.п.). 

Большая часть русских исповедуют православие, являющееся второй по значимости после ислама 

конфессией РК и представленное в Казахстане РПЦ. 

Что касается возрастных параметров российской диаспоры, то категория в возрасте моложе 29 лет 
составляет менее 40% (около 1,6 млн. человек), а старше 60 лет - 19% или около 700 тыс. человек. Городское 

русское население составляет 78% (3 млн. человек). 

Около 15% русских занято в обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве - 13%, в торговле 

- 12%, на транспорте и связи - 11%, в здравоохранении - 7% и образовании -6%. 

В Северо-Казахстанской области проживает более 330 тыс. русских, в Кустанайской области – более 378 

тыс., в Карагандинской – более 553 тыс., в Павлодарской – более 296 тыс., в Акмолинской – более 278 тыс., в 

Восточно-Казахстанской – более 620, в Западно-Казахстанской – около 150 тыс., в Актюбинской – около 94 

тыс., в Алма-Атинской - около 306 тыс., в Атырауской – более 33 тыс., в Жамбыльской – более 150 тыс., в 

Кызылординской – около 13 тыс. в Мангистауской – более 39 тыс., в Южно-Казахстанской – более 151 тыс. 

Пик эмиграции русскоязычных граждан из Казахстана пришелся 

на 90-е годы прошлого века, когда страну покинули более 2 млн. человек (только в 1994 году выехало 

порядка 235 тыс. человек). 
В случае успеха российской государственной программы по добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, по оценкам экспертов Казахстана, общий потенциал миграции в 

более длительной перспективе будет определяться в 1 млн. человек. 

Материальное положение наших соотечественников в Казахстане в большей их массе можно определить 

как среднее. Доля русской диаспоры в сегменте среднего бизнеса, по некоторым данным и в зависимости от 

региона, составляет около 70%. Мелкий бизнес (особенно в мегаполисах) почти на 90% русскоязычный, хотя 

его национальная палитра весьма разнообразна. 

В Казахстане существует широкая сеть НПО соотечественников (около 100 организаций и культурных 

центров). 

Статус русского языка в Казахстане в соответствии со статьей 7 Конституции страны определен 

следующим образом: «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с 
казахским 

(государственным языком) официально употребляется русский язык». 

Конституционное определение статуса русского языка как официально употребляемого с правовой точки 

зрения не означает придания ему статуса официального (официальный язык – это язык, который решениями 

органов государственной власти признается обязательным средством внутригосударственного и 

межгосударственного общения в публичных сферах). Распространено и толкование статуса русского языка как 



                       

 
языка межнационального общения Республики Казахстан. Подобным статусом русский язык был наделен по 

Закону РК «О языках» 1989 года, однако в действующем законодательстве подобной нормы не существует. 

Приоритеты и основные тенденции деятельности властей Казахстана в языковой сфере отражены в 

«Концепции языковой политики Республики Казахстан» 1996 года, в соответствии с которой русскому языку в 

перспективе отводится роль «одного из основных источников получения информации по разным областям 

науки и техники и средств 

коммуникации с ближним и дальним зарубежьем». 

Согласно Концепции государственная поддержка официально употребляемого русского языка 
заключается в обеспечении 

условий для использования его в органах управления наряду с государственным. Такой статус должен 

обеспечиваться переводом на русский язык 

законодательных актов и других документов, служебной 

корреспонденции, осуществлении на нем, как на втором языке, делопроизводства и ведения учетно-

статистической и финансовой документации. 

Сохранение сферы функционирования русского языка мотивируется стремлением Казахстана к 

интеграционным процессам, укреплению 

единого культурного и образовательного пространства со странами СНГ. 

Согласно официальной статистике, русским языком владеют 

84,6% (12,6 млн. чел) населения, в т.ч. в городе - 92,5%, 

на селе - 74,9% населения. 
В системе среднего образования преподавание более чем в 40% школ ведется на русском языке. Однако 

за последние 10 лет количество часов преподавания русского языка и литературы уменьшилось. 

В настоящее время в Казахстане действует 6 филиалов российских вузов, среди которых особой 

популярностью пользуется филиал 

МГУ им. М.В.Ломоносова в Астане. 

Регулярный характер носят стажировки учителей русского языка в России. Укреплению позиций 

русского языка способствует деятельность русских театров (более 20-ти), в репертуаре которых широко 

представлена 

русская классика и произведения современных российских авторов. 

Общественные организации российских соотечественников в Казахстане (Казахстанская ассоциация 

учителей русских школ (КАУРШ), Республиканское славянское движение «ЛАД» и «Русская община 
Казахстана» и др.) уделяют большое внимание вопросам статуса русского языка и среды его 

употребления. 

В Казахстане на русском казахском языке издается 33% печатных изданий, 80% электронных СМИ 

также выходит на русском языке. 

 

 

Положение русскоязычного населения в Туркменистане в 2000-е годы 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Правовое положение соотечественников регулируется рядом двусторонних российско-туркменских 

документов: договором о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 г., договором о сотрудничестве в целях 

обеспечения прав российского меньшинства в Туркменистане и туркменского – в Российской Федерации от 18 

мая 1995 г., договором о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации от 18 мая 1995 г., соглашением о взаимных поездках граждан от 17 июля 1999 г., соглашением о 
регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев от 23 декабря 1993 г., соглашением об 

урегулировании вопросов двойного гражданства, Консульской конвенцией от 18 мая 1995 г. 

Делопроизводство осуществляется на туркменском языке. На русском языке издается газета 

«Нейтральный Туркменистан». 

В Ашхабаде на основе межправительственного соглашения функционирует российско-туркменская 

средняя школа им. А.С.Пушкина, обучение в которой ведется по российской программе. С августа 2008 г. в 

Ашхабаде работает филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина. 

В Туркменистане действует 12 приходов Русской Православной Церкви, из них 3 – в Ашхабаде. В 

октябре 2007 г. Священным Синодом РПЦ принято решение переподчинить приходы Русской Православной 

Церкви в Туркменистане Патриарху Московскому и всея Руси (до этого приходы подчинялись 

Среднеазиатской епархии РПЦ в Ташкенте). 

 
 

 



 
  

 

 

Положение русскоязычного населения в Узбекистане в 2000-е годы 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В Узбекистана проживает около 1 млн. российских соотечественников. На консульском учете в 

Посольстве России в Узбекистане состоит около 42 тыс. граждан России, постоянно проживающих в 

Республике. 

Территориальное размещение российской диаспоры в республике весьма неравномерно. Более 90% из 
них проживает в городах и поселках городского типа. Распределение соотечественников из числа этнических 

русских по регионам составляет: в Ташкенте – около 420 тыс. чел., Ташкентской области – 160 тыс., в 

Самаркандской области – 57 тыс., Ферганской – 51 тыс., Навоийской – 32 тыс., Бухарской – 28 тыс., 

Сурхандарьинской – 23 тыс., Сырдарьинской – 27 тыс., Кашкадарьинской – 21 тыс., Андижанской – 20 тыс., 

Джизакской – 16 тыс., Наманганской – 12 тыс., Хорезмской – 6 тыс., Каракалпакстане – 11 тыс. 

Представительство российских соотечественников в органах исполнительной, законодательной и 

судебной власти страны минимально. На государственную службу принимаются преимущественно лица со 

знанием государственного языка (среди соотечественников им владеет не более 

5-8 %). 

Русский язык, которым владеет и использует как средство межнационального общения около 70% 

населения страны, в соответствии с Законом «О государственном языке Республики Узбекистан» приравнен к 

другим языкам национальных меньшинств республики. Граждане могут обращаться в государственные 
учреждения с заявлениями на русском языке. В крупных и средних городах Узбекистана он все еще 

функционирует как язык науки, культуры, образования, делового общения. На нем издаются газеты, журналы, 

книги, работают театры. 

Русский язык является обязательным для изучения в средних школах – ему отводится два часа в неделю. 

На русском языке в настоящее время обучаются ученики в 613 школах, 126 из которых – целиком 

русскоязычные. В последнее время наблюдается повышение интереса в среде представителей титульной нации 

к изучению русского языка, растет престиж русскоязычных школ. 

Практически во всех вузах существуют группы по обучению на русском языке и соответствующие 

кафедры. Между тем факультеты русского языка существуют только в Узбекском государственном 

университете мировых языков и в Андижанском государственном университете иностранных языков. Для 

удовлетворения повышенного спроса молодежи к российскому образованию в республике открыты и 
действуют филиалы ведущих российских вузов: Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина. Более 12 лет в 

республике работает филиал Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова. 

Посольство России в Узбекистане оказывает поддержку кафедрам и отделениям русского языка вузов 

республики, принимает активное участие в организации и проведении научно-практических конференций, 

семинаров. Круглых столов и т.п., осуществляет направление преподавателей на курсы повышения 

квалификации в Россию. При представительстве Россотрудничества в Российском центре науки и культуры, а 

также при Русском культурном центре Узбекистана и Ташкентском объединении преподавателей русского 

языка и литературы действуют курсы русского языка. Занятия на них ведутся по программам, созданным в 

соответствии с требованиями российского ЕГЭ и по российским учебникам. 

В рамках подписанного в 2005 году в Ташкенте Соглашения о сотрудничестве между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан в 2010 году 267 выпускников узбекских школ и колледжей было направлено на учебу в 

Россию. 

Русская Православная Церковь (РПЦ) играет существенную роль в жизни русскоязычной диаспоры 

Узбекистана, общественной жизни республики и всего Центрально-Азиатского региона. 

В Ташкенте расположено Управление Ташкентской и Узбекистанской Епархии, возглавляемой 

митрополитом Среднеазиатским Викентием. В настоящее время здесь действуют порядка 36 приходов, из них 

два женских и один мужской монастырь. За годы независимости Республики Узбекистан число приходов 

увеличилось в два раза. 

Посольство России совместно с представительством Россотрудничества и Русским культурным центром 

поддерживает тесные контакты с Русской Православной Церковью: проводятся совместные мероприятия в 

культурной и гуманитарной сферах, оказывается материальная и социальная поддержка малообеспеченным 
гражданам из числа прихожан, абсолютное большинство которых - соотечественники. 

В стране запрещено организовывать политические партии по национальным признакам. Общественными 

организациями, призванными заниматься вопросами нацменьшинств, являются национальные культурные 

центры, имеющие свои отделения в регионах. Координирующую роль в масштабах всей страны осуществляет 

Республиканский интернациональный культурный центр, тесно взаимодействующий с государственными 

структурами. 



                       

 
При представительстве Россотрудничества действует Координационный совет российских 

соотечественников в Узбекистане, объединяющий русский, татарский, башкирский, немецкий, еврейский 

культурные центры, общество дружбы «Узбекистан-Россия». В его работе также участвует епархия Русской 

Православной Церкви. Русский культурный центр Узбекистана (РКЦ), объединяющий 26 отделений во всех 

регионах, крупных городах и многих районах столицы и области, остается самой крупной и наиболее 

сформировавшимся в организационном плане объединением соотечественников. Созданный в 1994 году, РКЦ 

является членом Международного союза российских соотечественников. 

Российские газеты и журналы в Узбекистане можно свободно выписать по единому каталогу через 
почтовые отделения. В 2010 году на российские периодические издания и республиканские русскоязычные 

газеты за счет средств ПКДСР было подписано 1200 человек, включая школы и культурные центры. 

Российские компании, действующие в Узбекистане, проявляют все более заметную активность в работе с 

соотечественниками. К ним относятся «Зарубежнефтегаз» («Газпром»), «Лукойл», «Юнител» («Билайн»), 

«Алтайвитамины», узбекско-российское СП «Андижанкабель». 

Посольство оказывает необходимую поддержку соотечественникам в вопросах обеспечения их прав и 

интересов. Обычно это связано с решением проблем на уровне организаций и ведомств Российской Федерации 

(консульские, юридические вопросы, розыск наград, оказание содействия в оплате транспортных и других 

расходов и т.п.). 

Для укрепления связей с российской диаспорой в Узбекистане реализуются программы 

Правительственной комиссии Российской Федерации по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). В этом 

направлении также активно работает Правительство Москвы, которое по объему и разнообразию программ 
значительно опережает все другие регионы России. По линии ПКДСР в 2010 году материальная помощь была 

выделена 881 остро нуждающемуся ветерану войны и труда, 61 человек получил путевки на санаторно-

курортное лечение. Кроме того, 600 детей соотечественников выезжали на летний и зимний отдых в 

оздоровительные учреждения республики, 50 детей - на экскурсии но культурно-историческим 

достопримечательностям России. 

Важное направление работы Посольства совместно с Россотрудничеством и РКЦ - мероприятия, 

посвященные памятным датам российской истории и выдающихся деятелей российской культуры. 

Традиционным стало проведение в ноябре «Декады добрых дел», посвященной Дню народного единства. 

Большой интерес у жителей республики вызывают мероприятия, посвященные национальным 

праздникам, культуре и традициям народов России. Среди них - празднование Масленицы, Дня славянской 

письменности и культуры, национального татаро-башкирского праздника «Сабантуй» и т.д. По-прежнему 
большое значение соотечественники придают празднованию Дня Победы (в Узбекистане этот праздник 

переименован в День памяти и почестей). Организациями Русского культурного центра Узбекистана при 

поддержке Посольства и представительства Россотрудничества проводятся торжественные вечера и встречи с 

ветеранами; концертные программы, выставки, тематические кинопоказы, конкурсы учащихся на лучшее 

сочинение, лучший рисунок и др. 

 

 

Положение русскоязычного населения в Таджикистане в 2000-е годы 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

По данным всеобщей переписи населения Республики Таджикистан на 01.01.2000 г. общая численность 

населения республики равнялась 6,2 млн. человек. Численность этнических россиян составляла 88,1 тыс. 

человек, в том числе: русских 68,2 тыс. или 1,1 % от общей численности населения страны Наибольшее число 

соотечественников проживает в гг. Душанбе, Ходженте, Чкаловске, Кайраккуме, Курган-Тюбе и Турсунзаде, 

т.е. в городах, где ранее была наиболее развита промышленность. 
По действующему в Таджикистане законодательству, соотечественники пользуются одинаковыми 

правами с гражданами коренной национальности. Русский язык в соответствии со статьей 2 Конституции 

Республики Таджикистан признан языком межнационального общения. Сохраняется возможность получения 

образования на русском языке. В 1996 г. в Душанбе открыт Российско-Таджикский (Славянский) университет. 

В соответствии с Указом Президента РТ от 4 апреля 2003 г. создана комиссия по подготовке государственной 

программы совершенствования преподавания и изучения русского языка в Таджикистане на 2003-2013 годы. 

В настоящее время основной организацией российской диаспоры в Таджикистане является созданный в 

марте 2004 г. «Совет российских соотечественников Таджикистана» (СРСТ). В составе СРСТ 30 первичных 

организаций (в т.ч. в Согдийской области - 14). Этнические объединения осетин - «Алан» и татаро-башкирского 

общества «Дуслык» также входят в состав СРСТ на правах первичных организаций. 

Тираж 12 газет на русском языке составляет более 65 тыс. экземпляров. 

На большую часть территории Таджикистана в полном объеме ведется регулярная трансляция передач 
телеканала РТР, радио ―Маяк‖. Национальное таджикское телевидение ежедневно передает выпуск новостей на 

русском языке. 



 
  

 

 

В Республике Таджикистан действуют два русских драматических театра - им. В.Маяковского в 

г.Душанбе и им .А. С.Пушкина в г.Ходженте. 

Правовой основой для защиты интересов соотечественников служат Соглашение о регулировании 

процессов переселения и защите прав переселенцев от 10 октября 1992 г., Договор об урегулировании вопросов 
двойного гражданства от 7 сентября 1995 г., Консульская конвенция от 17 октября 1996 г.Конвенция (СНГ) о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года; 

Соглашение (СНГ) о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения; 

Вопросы трудовой миграции между Россией и Таджикистаном регулируется соглашением, подписанным 

государствами-участницами СНГ 15 апреля 1994 года, а также Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистана о трудовой деятельности и защите прав 

граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации (16.10.2004 г.). 

По данным Государственного комитета по статистике Республики Таджикистан, в 2009 г. в стране 

проживало порядка 7,2 млн. человек. 

Наибольшее число российских соотечественников проживает в Душанбе, Курган- Тюбе и Турсунзаде, а 
также в городах Согдийской области - Ходженте (более 3,5 тыс.чел.), Чкаловске (более 5 тыс.чел.), Исфаре, 

Канибадаме, Гафурове, Кайраккуме, Истрафшане, Табошаре и др., т.е. в городах, где ранее была наиболее 

развита промышленность. 

Основной контингент трудоспособного населения занят в бюджетной сфере государства. В последнее 

время растет количество занятых в сфере бизнеса и услуг. 

Материальное положение соотечественников практически не отличается от положения основной массы 

представителей титульной нации. Наиболее уязвимой категорией соотечественников в материальном плане 

являются пенсионеры. 

В соответствии с законодательством РТ, проживающие здесь русскоязычные граждане, как и 

представители других национальностей, пользуются равными правами с гражданами коренной 

национальности. 
По государственной линии проблемами национальных меньшинств в республике занимаются отдел 

исполнительного аппарата Президента РТ; министерство юстиции РТ. 

Неправительственными организациями, занимающимися вопросами этнических меньшинств в стране, 

являются: Общественный Совет Республики Таджикистана, Таджикское общество дружбы и культурных связей 

с зарубежными странами, представительство ЮНЕСКО, а также с 2005 г. представительство Фонда Института 

Евразийских исследований (Россия), четыре центра российского фонда «Русский Мир» (обучение русскому 

языку). 

При активной поддержке Посольства Российской Федерации, Российско-Таджикского (Славянского) 

университета, организаций соотечественников регулярно проводятся научно-практические конференции и 

совместные с таджикскими вузами мероприятия по укреплению роли русского языка в республике. 

В 2010 г. на оздоровительный отдых в Россию и в поездку по городам «Золотого кольца» было 

направлено 30 победителей конкурсов и олимпиад из числа детей российских соотечественников. На учебу в 
российские вузы Посольством при содействии Коордсовета соотечественников направлено 200 детей 

российской диаспоры. Во взаимодействии с Таджикским обществом дружбы и культурных связей с 

зарубежными странами, творческими организациями Таджикистана проводится работа по сохранению общего 

культурного пространства. Активными культурно-просветительскими центрами стали русский театр им. 

В.Маяковского, Дом кино и центр Фонда «Русский Мир» при РТСУ. 

Традиционно в конфессиональном отношении российская диаспора состоит из православных христиан и 

мусульман. 

Русская Православная Церковь имеет в Таджикистане 6 приходов: два в г.Душанбе (Свято-Никольский 

кафедральный собор и храм Георгия Победоносца на территории 201-й Российской военной базы), а также в 

городах Турсунзаде, Курган-Тюбе, Ходженте и Чкаловске. 

Крупными организациями соотечественников в РТ являются «Совет российских соотечественников 
Таджикистана» (СРСТ), татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык», осетинская 

общественная организация «Иристон», объединение «Совет российских соотечественников г.Куляб», а также 

организации Согдийской области - татаро-башкирский культурный центр «Дусти», русский культурный центр 

г.Чкаловска и др. В 2009 г. образованы Союз социально-уязвимых российских соотечественников в РТ, 

татарская община «Умет», а также молодежные организации в городах Куляб и Курган-Тюбе. 

Основными печатными изданиями на русском языке в РТ являются: «Народная газета», «Вечерний 

Душанбе», «Курьер Таджикистана», «Бизнес и политика» и «Азия-Плюс». 

Наиболее популярные радиостанции, вещающие на русском языке - «Звезда», «Голос России», «Русское 

радио - Ориено», «Азия Плюс», а также на таджикском и русском языках «Садои Душанбе» («Голос Душанбе») 

и «Ватан» («Родина»). 

Основной телеканал на русском языке – РТР «Планета». 



В настоящее время в Таджикистане действуют два русских драматических театра - им.В.В.Маяковского 

в г.Душанбе и им.А.С.Пушкина в г.Ходженте. В 2009 г. после пятнадцатилетнего перерыва вновь открыл свои 

двери Русский драмтеатр им. А.С.Пушкина в г. Чкаловске. 

Положение русскоязычного населения в Киргизии в 2000-е годы 

(Справочная информация МИД РФ) 

Численность российской диаспоры в Киргизии по состоянию на 1 января 2007 г. оценивается в 550 тыс. 

человек (11 % населения страны), из них русских – около 470 тыс. (по данным переписи 1989 г., в республике 

проживало 917 тыс. русских – 21,5 %), татар – около 35 тыс., башкир – около 1,5 тыс. Порядка 10 тыс. 

составляют выходцы из республик Северного Кавказа – карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, 

представители народов Дагестана. 
Абсолютное большинство соотечественников проживает на севере страны – в Бишкеке, Чуйской и 

Иссык-Кульской областях. 

С российской диаспорой работают около двух десятков общественных организаций соотечественников. 

Головные организации и сеть их структурных подразделений располагаются в большинстве регионов страны, 

что позволяет эффективно взаимодействовать с этническими россиянами, живущими даже в отдаленных 

районах республики. Отдельную группу составляют «Киргизское общество блокадников Ленинграда» и 

«Неформальный клуб граждан РФ – ветеранов войны и Вооруженных Сил», в отношении которых реализуется 

Указ Президента России «О дополнительном материальном обеспечении участников ВОВ, блокадников 

Ленинграда». 

В рамках программ, реализуемых российской Правительственной комиссией по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), проводятся мероприятия, посвященные памятным датам российской 

культуры и истории, поставляется учебная литература для русскоязычных школ, действуют курсы повышения 
квалификации для учителей-русистов, организуется подписка соотечественников на российскую периодику, 

медицинская реабилитация ветеранов войны и труда, учебно-образовательные экскурсии детей 

соотечественников по историческим местам России. Регулярно предоставляется материальная помощь остро 

нуждающимся. 

Миграционный отток соотечественников в последнее время составил 15-20 тыс. чел. в год. Повышенный 

интерес у русскоязычного населения Киргизии вызвала информация о Государственной программе по 

оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. К 

июню 2007 года в Представительство ФМС России в Бишкеке подали соответствующие заявки около 2600 

человек. 

2.18. 

РОССИЯ И КОНФЛИКТЫ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Абхазия 

Грузино-абхазское урегулирование 

(Справочная информация МИД РФ) 

Начало грузино-абхазскому конфликту положил ввод в Абхазию в августе 1992 г. по решению 

руководства Грузии войск, которые натолкнулись на ожесточенное сопротивление местного населения. 

Военная фаза закончилась к сентябрю 1993 г., когда грузинские войска были вынуждены полностью покинуть 

Абхазию. 

Российская Федерация, имеющая статус содействующей стороны, с самого начала прилагает активные 

усилия по мирному, политическому урегулированию конфликта, участвует в соответствующих механизмах. 



 
  

 

 

14 мая 1994 г. в Москве между грузинской и абхазской сторонами при посредничестве России было 

подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил. На основе этого документа и последующего 

решения Совета глав государств СНГ в зоне конфликта с июня 1994 г. размещены Коллективные силы по 

поддержанию мира (КСПМ) СНГ (полностью российские военнослужащие), в задачу которых входит 
поддержание режима невозобновления огня. Одновременно Совет Безопасности ООН учредил Миссию ООН 

по наблюдению в Грузии (МООННГ). 

В 1994 г. образована Группа друзей Генерального секретаря ООН по Грузии (ГДГ), куда Россия вошла 

вместе с Великобританией, Германией, Францией и США. 

В 1997 г. был создан Координационный совет грузинской и абхазской сторон, заседающий под 

председательством Специального представителя Генерального секретаря ООН по Грузии. В работе совета 

Россия участвует в качестве содействующей стороны наряду с представителями ООН, ОБСЕ и ГДГ. 

На нынешнем этапе ключ к урегулированию - это восстановление доверия между грузинской и абхазской 

сторонами. Базой для достижения данной цели является приверженность мирным методам разрешения 

конфликта, а средствами - налаживание грузино-абхазского экономического сотрудничества, возвращение 

беженцев, решение вопросов безопасности. Реализация указанных предпосылок выведет, в конечном итоге, и 
на предметные переговоры о всеобъемлющем политическом урегулировании. 

Разумеется, должны в полной мере учитываться такие фундаментальные положения, как уважение 

суверенитета, территориальной целостности, а также международно-правовые аспекты урегулирования, в том 

числе зафиксированные в Московском соглашении о прекращении огня и разъединении сил, в резолюциях 

Совета Безопасности ООН. 

На воссоздание доверия между сторонами нацелены договоренности, достигнутые на российско-

грузинском саммите с участием абхазской стороны в Сочи в марте 2003 г. Они зафиксировали согласие 

работать по трем направлениям: возвращение беженцев и перемещенных лиц в Гальский район Абхазии; 

восстановление сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию; модернизация каскада 

электростанций "Ингури-ГЭС". Были созданы три соответствующие рабочие группы, куда российская, 

грузинская и абхазская стороны назначили своих представителей. 
В ходе своего визита с Москву в феврале 2004 г. Президент Грузии М.Саакашвили высказался в пользу 

активного выполнения Сочинских договоренностей. 

С участием российской, грузинской и абхазской сторон 26-27 апреля 2004 г., 20 июля 2004 г. и 16 июня 

2005 г. состоялись заседания Сочинской рабочей группы по беженцам, а 15 июня 2005 г. и 2 июля 2005 г. – 

рабочей группы по железнодорожному сообщению. 

Важным шагом для создания конструктивной атмосферы в грузино-абхазских взаимоотношениях 

явилась бы отмена ограничений на государственные экономические и иные связи с Абхазией, установленных 

Советом глав государств СНГ в 1996 г. В настоящее время эти санкции выработали своей ресурс и стали 

контрпродуктивными. 

 

Акт о восстановлении государственной независимости Абхазии 
 

Государственность Абхазии, берущая свое начало в V веке до Р.Х., была утрачена абхазским народом в 

XIX веке, вследствие осуществленной Российской империей аннексии Абхазии и упразднения ее 
государственности. Абхазский народ никогда не мирился с утратой свободы. На основании Союзного договора 

от 20 октября 1917 года была восстановлена упраздненная государственность Абхазии через ее вступление в 

Юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Съезд абхазского народа 8 

ноября 1917 года принял Конституцию Абхазии и избрал Правительство – Абхазский народный совет. 

В мае – июне 1918 года Грузинская Демократическая Республика, грубо нарушив Соглашение от 9 

февраля 1918 года, путем вооруженной агрессии оккупировала признанное ею же Абхазское государство, а 

затем осуществила его фактическую аннексию. 

В состав Грузии Абхазия вошла не добровольно, а ее государственность, восстановленная в 1917 году, 

существует и сегодня. Акт о независимости Абхазии и ее Конституция и сегодня имеют юридическую силу, 

поскольку правительство демократической республики не подписало акт о капитуляции и продолжало свою 

деятельность в условиях режима оккупации. 
Весь период насильственного пребывания Абхазии в составе Грузии отмечен кровавым террором и 

репрессиями, последним проявлением чего явилась трагедия 14 августа 1992 года. Скрытая война против 

Абхазии продолжается и сегодня, ее цель – воспрепятствовать стремлению Абхазии к свободе и демократии. 

Верховный Совет Республики Абхазия, избранный 28 октября 1991года на основе многопартийных, 

демократических выборов, опираясь на волю населения Абхазии, единодушно выраженную им в референдуме 

17 марта 1991 года, постановляет и на весь мир провозглашает восстановление государственной независимости 

Абхазии на основании решения первого Съезда абхазского народа, состоявшегося 8 ноября 1917 года, на 

котором был избран Парламент страны – Абхазский народный совет, определивший своей главной задачей 

работу по самоопределению абхазского народа, а также, в соответствии с решением Оргбюро РКП(б) и Ревкома 



                       

 
Абхазии от 31 марта 1921 года, объявившего Абхазию Независимой Советской Социалистической 

Республикой. 

Территория суверенной Республики Абхазия едина и неделима. На территории Республики Абхазия 

верховенствуют только Конституция и власть Республики Абхазия. Любое действие, направленное на 

ограничение верховенства власти Республики Абхазия либо нарушение ее территориальной целостности, будет 

квалифицироваться как вмешательство во внутренние дела суверенного государства и агрессия, как грубое 

нарушение международного права. 

Примат международного права в отношении законов Республики Абхазия и прямое действие его норм на 
территории Абхазии являются одним из основных конституционных принципов Республики Абхазия. 

Республика Абхазия, стремясь занять достойное место в содружестве государств мира, признает и равно 

обеспечивает все предусмотренные международным правом основные права и свободы человека, 

национальных, этнических, религиозных и языковых групп, как требуют того устав Организации 

Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав человека, международные пакты и конвенции. 

Верховный Совет Республики Абхазия заявляет, что будет твердо соблюдать общепринятые принципы 

политического, экономического и культурного сотрудничества с другими государствами. 

Восстановление государственной независимости Республики Абхазия полностью соответствует уставу 

Организации Объединенных Наций, Хельсинкскому и Венскому актам, признающим и закрепляющим право 

всех народов самостоятельно определять политическую судьбу своей страны. 

Верховный Совет Республики Абхазия надеется, что международное сотрудничество государств не 

останется равнодушным к законным и справедливым шагам абхазского народа и признает возрожденную 
государственную независимость Абхазии, что явится одной из самых твердых гарантий безопасности 

Республики Абхазия. 

 

Конституция Республики Абхазия 
 

Мы, народ Абхазии, осуществляя свое право на самоопределение, стремясь содействовать всеобщему 

благоденствию, внутреннему спокойствию, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие 

торжественно провозглашаем и устанавливаем Конституцию Республики Абхазия. 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. 

Статья 1. 

Республика Абхазия (Апсны) – суверенное, демократическое, правовое государство, исторически 

утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. Наименования Республика Абхазия и Апсны 

равнозначны. 
Статья 2. 

Народовластие – основа государственной власти в Республике Абхазия. Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Республике Абхазия является ее народ – граждане Республики Абхазия. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно или через своих представителей. 

Статья 3. 

Республика Абхазия – субъект международного права – вступает в договорные отношения с другими 

государствами. Порядок заключения, опубликования, ратификации и денонсации международных договоров 

устанавливается законом. 

Статья 4. 

Республика Абхазия состоит из исторических земель Садз, Бзып, Гуча, Дал-Цабал, Абжуа, Самырзакан, 

на которых расположены районы (Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпщский, Очамчырский, 

Ткуарчалский, Галский) и города (Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал). Территория 
Республики Абхазия целостна, неприкосновенна и неотчуждаема 

Статья 5. 

Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в 

Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. Вопросы владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами регулируются законами Республики Абхазия. 

Статья 6. 

Государственный язык Республики Абхазия – абхазский. Русский язык наряду с абхазским признается 

языком государственных и других учреждений. Государство гарантирует всем этническим группам, 

проживающим в Абхазии, их право на свободное использование родного языка. 

Статья 7. 

Государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная, исполнительная и судебная власти 

самостоятельны. 

Статья 8. 



 
  

 

 

В Республике Абхазия признается и обеспечивается местное самоуправление – самостоятельное в 

пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. 

Статья 9. 
Настоящая Конституция имеет высшую юридическую силу. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Республике Абхазия, должны соответствовать Конституции. 

Статья 10. 

Республика Абхазия имеет свою символику: государственный флаг, герб и гимн, описание которых 

устанавливается конституционными законами. Столица Республики Абхазия – город Сухум (Акуа). 

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

Статья 11. 

Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во Всеобщей Декларации 

прав человека, в Международных Пактах об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и 

политических правах, других общепризнанных международно-правовых актах. 

Статья 12. 
Основные права и свободы принадлежат человеку от рождения. Каждый человек рождается свободным. 

Все равны перед законом и судом независимо от расы, национальности, пола, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, идеологий и 

других обстоятельств. 

Статья 13. 

Естественными правами и свободами человека являются: право на жизнь, свободу, неприкосновенность, 

частную собственность. 

Статья 14. 

Каждый человек имеет право на свободу частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и 

достоинства, свободу совести, вероисповедания, творчества, мысли, слова и убеждений.  

Статья 15. 
Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию. 

Статья 16. 

Каждый человек обладает правом свободы передвижения и выбора места жительства, тайны переписки и 

других сообщений. 

Статья 17. 

Все люди имеют право на объединение, проведение мирных митингов, собраний, шествий и 

демонстраций. 

Статья 18. 

Запрещается создание и деятельность общественных объединений, партий и движений, цели и действие 

которых – насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
Статья 19. 

Каждый человек имеет право на жилище, экономическую свободу и свободу труда, образование и отдых, 

медицинское обслуживание и социальное обеспечение. 

Статья 20. 

Дом человека неприкосновенен. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающего в нем 

лица иначе как в случаях, установленных законом, или на основании судебного решения.  

Статья 21. 

Каждому человеку гарантируется государственная и судебная защита его прав и свобод. 

Статья 22. 

В Республике Абхазия действует принцип презумпции невиновности. Обвиняемый считается 

невиновным, пока его вина не доказана и не установлена вступившим в законную силу судебным приговором. 
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Статья 23. 

Каждое задержанное или заключенное под стражу лицо вправе пользоваться помощью адвоката с 

момента задержания, заключения под стражу и может не давать показания в отсутствие адвоката. 

Статья 24. 

Никакое лицо не может быть судимо повторно за деяние, за совершение которого оно уже было 

признано виновным по заключительному приговору суда. 

Статья 25. 

Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

Статья 26. 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

государственных органов и должностных лиц. 



                       

 
Статья 27. 

Гражданин Республики Абхазия не может быть лишен ее гражданства, выслан за ее пределы, либо выдан 

другому государству. Республика Абхазия гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 

Статья 28. 

Гражданин Республики Абхазия, достигший 18 лет, обладает всей полнотой прав и обязанностей, 

установленных настоящей Конституцией и законами Республики Абхазия. 

Статья 29. 
Все граждане и жители Республики Абхазия обязаны платить налоги в установленном законом порядке. 

Статья 30. 

Каждый человек, находящийся в Республике Абхазия, обязан соблюдать Конституцию и законы 

Республики Абхазия. 

Статья 31. 

Каждый человек обязан уважать права и свободы других людей. 

Статья 32. 

Каждый человек обязан уважать и защищать окружающую среду. 

Статья 33. 

Защита Родины – долг и обязанность каждого гражданина Республики Абхазия. 

Статья 34. 

Перечисление в Конституции определенных нрав не должно толковаться как отрицание или умаление 
других прав, общепризнанных международно-правовыми актами. 

Статья 35. 

Ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или 

издан в Республике Абхазия. Отдельные ограничения прав и свобод могут вводиться только конституционными 

законами при необходимости защиты конституционного строя, обеспечения безопасности и общественного 

порядка, охраны здоровья и нравственности, а также в случаях стихийных бедствий, чрезвычайного или 

военного положения. 

ГЛАВА 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 

Статья 36. 

Все законодательные полномочия, установленные настоящей Конституцией, осуществляются Народным 

Собранием – Парламентом Республики Абхазия. 
Статья 37. 

Парламент Республики Абхазия состоит из 35 депутатов. Выборы в Парламент осуществляются на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, посредством тайного голосования. Срок 

полномочий Парламента пять лет. Порядок выбора депутатов Парламента устанавливается конституционным 

законом. 

Статья 38. 

Депутатом Парламента Республики Абхазия может стать каждый гражданин Республики Абхазия, 

достигший 25 лет и обладающий избирательным правам. Должности Президента Республики Абхазия, члена 

Кабинета Министров, официальные посты в государственном аппарате и в органах судебной власти, равно как 

и занятие любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, не- совместимы с членством в Парламенте Республики Абхазия. Депутаты Парламента получают 

за свою работу в Парламенте денежное вознаграждение, выплачиваемое Республикой Абхазия. 
Статья 39. 

Депутаты Парламента обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий. Они не могут 

быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также 

подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения 

безопасности других людей. Вопрос о лишении неприкосновенности решается Парламентом. 

Статья 40. 

Депутаты Парламента не могут быть связаны императивным мандатом. 

Статья 41. 

Первое заседание вновь избранного Парламента созывается Президентом Республики Абхазия в течение 

месяца со дня проведения выборов. 

Статья 42. 
Парламент из своего состава избирает Спикера, его заместителей и других должностных лиц, образует 

комиссии и комитеты. Спикер Парламента ведет заседания Парламента, оказывает содействие депутатам 

Парламента в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой информацией, 

подписывает постановления Парламента. До избрания Спикера первую сессию вновь избранного Парламента 

ведет старейший по возрасту депутат Парламента. 

Статья 43. 



 
  

 

 

С моменты начала работы вновь избранного Парламента полномочия предыдущего Парламента 

прекращаются. Парламент проводит сессии не реже двух раз в год (весенняя сессия и осенняя сессия). Порядок 

работы Парламента определяется регламентом. 

Статья 44. 
Любое решение Парламента требует кворума. Для принятия законодательных актов, за исключением 

случаев, особо предусмотренных Конституцией, необходимо простое большинство от общего числа депутатов 

Парламента. При принятии конституционного закона, а также при необходимости квалифицированного 

большинства требуются голоса двух третей от общего числа депутатов Парламента. 

Статья 45. 

Каждый законопроект, принятый Парламентом, представляется Президенту Республики Абхазия. Если 

законопроект подписывается Президентом, то он публикует его в течение 15 дней со дня его принятия 

Парламентом Республики Абхазия. Закон вступает в силу с момента его опубликования, за исключением 

случаев, когда более позднее вступление закона в силу устанавливается самим законом. В случае неодобрения 

законопроекта Президентом, он возвращает его со своими возражениями и Парламент. Если при повторном 

рассмотрении законопроект будет принят квалифицированным большинством, то Президент обязан подписать 
и опубликовать его. Если законопроект не возвращен Президентом в течение десяти дней после того, как он 

был ему представлен, таковой законопроект становит- ся, законом так же, как если бы он был подписан 

Президентом. Законопроект не становится законом, если из-за переноса заседания он не мог быть возвращен в 

Парламент. 

Статья 46. 

Право законодательной инициативы в Парламенте Респуб- лики Абхазия принадлежит его депутатам, 

Президенту Республики Абхазия, Верховному Суду Республики Абхазия, Генеральному прокурору Республики 

Абхазия. 

Статья 47. 

Парламент Республики Абхазия: 

1) принимает Конституцию и законы Республики Абхазия; 
2) принимает решения об административно-территориальных изменениях; 

3) заслушивает послания Президента о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства и ее осуществлении; 

4) рассматривает и утверждает государственный бюджет, осуществляет контроль за его исполнением; 

5) принимает уголовное, уголовно-процессуальное, исправительно-трудовое, гражданское, гражданско-

процессуальное, арбитражное и иное законодательство, законы по вопросам судоустройства и прокуратуры;  

6) осуществляет толкование Конституции и законов Республики Абхазия; 

7) устанавливает государственные награды, почетные и воинские звания Республики Абхазия; 

8) ратифицирует и денонсирует межгосударственные договоры Республики Абхазия; 

9) избирает Спикера Парламента Республики Абхазия и его заместителей; 

10) назначает и освобождает по представлению Президента Генерального прокурора, Председателя 

Национального банка и других должностных лиц в соответствии с законом; 
11) принимает решения об объявлении вотума недоверия отдельным членам Кабинета Министров; 

12) выдвигает обвинения против Президента Республики Абхазия для отрешения его от должности; 

13) объявляет амнистию; 

14) решает вопросы объявления войны и заключения мира; 

15) решает вопросы о неприкосновенности депутатов Парламента Республики Абхазия; 

16) принимает решения о правомерности введения чрезвычайного и военного положения; 

17) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами Республики 

Абхазия. 

ГЛАВА 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 

Статья 48. 

Исполнительная власть в Республике Абхазия предоставляется Президенту Республики Абхазия. 
Президент Республики Абхазия является главой государства. 

Статья 49. 

Выборы Президента Республики Абхазия осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Президентом Республики Абхазия 

избирается лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия, не моложе 35 и не старше 65 лет, 

обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо не может быть Президентом Республики Абхазия 

более двух сроков подряд. 

Статья 50. 

Президент Республики Абхазия приступает к исполнению полномочий с момента принесения им 

присяги и прекращает их исполнение по истечении срока его пребывания в должности с момента принесения 

присяги вновь избранным Президентом Республики Абхазия. Порядок и сроки выборов Президента Республики 

Абхазия устанавливаются конституционным законом. 



                       

 
Статья 51. 

При вступлении в должность Президент Республики Абхазия приносит в Парламенте Республики 

Абхазия в присутствии членов Верховного Суда присягу, текст которой утверждается Парламентом. 

Статья 52. 

На время выполнения своих полномочий Президент Республики Абхазия приостанавливает свое 

членство в политических партиях и общественных объединениях. Президент Республики Абхазия не является 

депутатом Парламента и не может занимать никакие другие должности в государственных и общественных 

органах, предпринимательских структурах. Президент в установленные сроки получает за свою службу 
денежное вознаграждение, выплачиваемое Республикой Абхазия. 

Статья 53. 

Президент Республики Абхазия: 

1) обеспечивает соблюдение прав и свобод человека, Конституции и законов Республики Абхазия, ее 

международных обязательств; 

2) определяет основные направления внутренней и внешней политики; 

3) официально представляет государство в международных делах; 

4) подписывает межгосударственные договоры; 

5) принимает меры по обеспечению безопасности и территориальной целостности Республики Абхазия, 

формирует и возглавляет Совет Безопасности, статус которого определяется законом; 

6) утверждает военную доктрину Республики Абхазия; 

7) является главнокомандующим Вооруженных Сил Республики Абхазия; 
8) назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Абхазия в иностранных 

государствах и международных организациях; 

9) утверждает программы в области государственного, экономического, социального, культурного и 

национального развития: 

10) обеспечивает проведение на территории Республики Абхазия финансовой, кредитной политики, 

политики в области науки, образования, культуры, здоровья, экологии, социального обеспечения;  

11) обеспечивает единство законодательного регулирования вопросов гражданства, отношений 

собственности, бюджетно-финансовой системы, налогообложения, охраны окружающей среды, 

государственной службы; 

12) имеет право присутствовать на сессиях Парламента, ему должно быть предоставлено слово и любой 

момент по его требованию; 
13) в интересах обеспечения безопасности граждан вводит в соответствии с законом чрезвычайное и 

военное положение в Республике Абхазия с последующим утверждением Парламентом; 

14) представляет в Парламент Республики Абхазия на избрание кандидатуры Председателя 

Национального банка, Генерального прокурора, других должностных лиц в соответствии со своими 

полномочиями, а также входит в Парламент с представлениями об их освобождении; 

15) назначает выборы в Парламент Республики Абхазия; 

16) назначает и освобождает глав исполнительной власти в городах и районах Республики Абхазия; 

17) рассматривает вопросы об организации и деятельности органов исполнительной власти; 

18) отменяет акты министерств и ведомств, глав исполнительной власти городов и районов, а также 

органов местного самоуправления, в случае противоречия этих актов Конституции и законодательству 

Республики Абхазия; 

19) назначает референдум по собственной инициативе, по требованию Парламента, а также Верховного 
Суда Республики Абхазия в порядке, установленном законом; 

20) обращается к Парламенту с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики государства, представляет проекты государственного бюджета и 

отчет об его исполнении; 

21) имеет право требовать созыва внеочередных заседаний Парламента; 

22) решает в соответствии с законом вопросы гражданства Республики Абхазия; 

23) осуществляет помилование; 

24) награждает государственными наградами, присваивает почетные, воинские и специальные звания; 

25) устанавливает стандарты, эталоны, единицы весов и мер; 

26) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами Республики 

Абхазия. 
Статья 54. 

Одновременно с Президентом Республики Абхазия избирается Вице-президент Республики Абхазия. 

Кандидатуру Вице-президента Республики Абхазия предлагает кандидат в Президенты Республики Абхазия. 

Вице-президентом может быть избран гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, 

обладающий избирательным правом. На время выполнения своих полномочий Вице-президент Республики 

Абхазия приостанавливает свое членство в политических партиях и общественных объединениях. Вице-

президент Республики Абхазия не является депутатом Парламента и не может занимать никакие другие 



 
  

 

 

должности в государственных и общественных органах, предпринимательских структурах. Вице-президент в 

установленные сроки получает за свою службу денежное вознаграждение, выплачиваемое Республикой 

Абхазия. 

Статья 55. 
Вице-президент Республики Абхазия осуществляет по поручению Президента отдельные его поручения, 

замещает Президента в случае его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей.  

Статья 56. 

Для осуществления общего руководства исполнительной деятельностью на всей территории страны 

Президент Республики Абхазия руководит Кабинетом Министров Республики Абхазия. Кабинет Министров 

формируется Президентом Республики Абхазия и ему подотчетен. В состав Кабинета Министров входят 

Премьер-министр, Вице-премьеры, министры, другие должностные лица, предусмотренные законом. 

Статья 57. 

Кабинет Министров Республики Абхазия в полном составе, либо его отдельные члены имеют право на 

отставку. Отставка представляется Президенту Республики Абхазия, который вправе либо принять, либо 

отклонить ее. 
Статья 58. 

Парламент Республики Абхазия может выразить недоверие отдельному члену Кабинета Министров и 

внести этот вопрос Президенту Республики Абхазия, решение которого является окончательным. Организация 

и деятельность Кабинета Министров Республики Абхазия определяется конституционным законом. 

Статья 59. 

Полномочия Президента Республики Абхазия на могут быть использованы для изменения 

конституционного строя, роспуска или приостановления деятельности других законно избранных органов 

государственной власти. 

Статья 6О. 

В пределах своих полномочий Президент Республики Абхазия на основе и во исполнение действующего 

законодательства издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики 
Абхазия. 

Статья 61. 

Решения Президента Республики Абхазия, не соответствующие Конституции и законам Республики 

Абхазия, могут быть отменены решением Верховного Суда Республики Абхазия. 

Статья 62. 

В период чрезвычайного положения, стихийных бедствий, военных действий Президент Республики 

Абхазия вправе издавать декреты, обладающие силой закона и обязательные к незамедлительному исполнению 

с одновременным сообщением об этом Парламенту Республики Абхазия. 

Статья 63. 

Личность Президента неприкосновенна. Честь и достоинство Президента охраняются законом. 

Статья 64. 

В случае нарушения Президентом Республики Абхазия данной им присяги, Конституции и законов 
Республики Абхазия, он может быть отстранен от должности. Такое решение принимается Парламентом 

Республики Абхазия на основании заключения Верховного Суда Республики Абхазия большинством в две 

трети голосов от общего числа депутатов Парламента Республики Абхазия тайным голосованием. 

Статья 65. 

Президент Республики Абхазия в любое время может подать в отставку. Вопрос об отставке решается 

Парламентом Республики Абхазия. Решение принимается квалифицированным большинством. 

Статья 66. 

В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности 

осуществлять полномочия и обязанности Президента, таковые переходят к Вице-президенту Республики 

Абхазия. В случае отстранения, смерти, отставки или неспособности как Президента, так и Вице-президента 

осуществлять обязанности Президента, таковые переходят к Премьер-министру Республики Абхазия. В случае 
невозможности ни одним лицом, перечисленным в настоящей статье, исполнять обязанности Президента, 

таковые переходят к Спикеру Парламента. 

Статья 67. 

Полномочия лица, исполняющего обязанности Президента, действуют до устранения причин 

неспособности Президентом выполнять свои обязанности или до выборов нового Президента. Выборы нового 

Президента должны быть проведены в трехмесячный срок. При этом лицо, исполняющее обязанности 

Президента, не имеет права назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре 

положений Конституции Республики Абхазия. 

ГЛАВА 5. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. 

Статья 68. 

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется только судом. Хозяйственные споры разрешает 

Арбитражный суд. Судоустройство в Республике Абхазия устанавливается конституционным законом. 



                       

 
Статья 69. 

Судьями могут быть граждане Республики Абхазия, достигшие 27 лет, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической специальности но менее пяти лет. Председатель и члены 

Верховного Суда Республики Абхазия, судьи нижестоящих судов, Председатель и судьи Арбитражного суда 

Республики Абхазия по предложению Президента Республики Абхазия избираются Парламентом Республики 

Абхазия. 

Статья 70. 

Исполнение обязанностей судьи несовместимо с любым другим официальным постом в государственном 
аппарате, равно как и с занятием любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. Судьи в установленные сроки получают за свою службу денежное 

вознаграждение, выплачиваемое Республикой Абхазия. 

Статья 71. 

Судьи несменяемы, неприкосновенны, независимы и подчинены только Конституции и законам 

Республики Абхазия. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, иначе как в порядке, 

определенном законом. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке 

и по основаниям, установленным законом. 

Статья 72. 

Разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением случаев, установленных законом. 

Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Статья 73. 
Высшим органом судебной власти в Республике Абхазия является Верховный Суд. Верховный Суд 

Республики Абхазия: 

1) рассматривает дела по всем вопросам, касающимся соответствия Конституции решений, принятых 

Президентом, Парламентом, а также другими органами государственной власти или местного самоуправления; 

2) рассматривает дела по спорам между государством и органами местного самоуправления; 

3) рассматривает дела, касающиеся результатов выборов и избирательных процедур; 

4) вправе решать любые споры, либо высказывать мнение по вопросам, связанным с Конституцией; 

5) осуществляет уголовное, гражданское и административное судопроизводство; 

6) осуществляет надзор за законностью разрешения дел всеми судами в Республике Абхазия; 

7) дает руководящие разъяснения по вопросам судебной деятельности всем судам. 

Статья 74. 
Суды Республики Абхазия выносят решения именем Республики Абхазия. 

Статья 75. 

Надзор за законностью расследования дел о преступлениях, поддержание государственного обвинения в 

суде, предъявление в суд исков в защиту интересов республики и граждан, опротестование незаконных актов 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц осуществляют Генеральный 

прокурор Республики Абхазия и подчиненные ему прокуроры на местах. Органы Прокуратуры Республики 

Абхазия составляют единую систему и осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было 

органов власти. 

Статья 76. 

Генеральный прокурор Республики Абхазия назначается на должность и освобождается от должности 

Парламентом Республики Абхазия по представлению Президента Республики Абхазия. Иные прокуроры 

назначаются Генеральным прокурором Республики Абхазия. 
Статья 77. 

Полномочия, организация и деятельность органов прокуратуры определяются законом. 

ГЛАВА 6. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Статья 78. 

Местное самоуправление осуществляется и районах, городах и других населенных пунктах. 

Статья 79. 

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем прямого волеизъявления и через выборные 

органы местного самоуправления. Главы исполнительной власти городов и районов Республики Абхазия 

назначаются Президентом Республики Абхазия из состава органа местного самоуправления. Состав, устройство 

и полномочия местного самоуправления устанавливаются законом. 

Статья 80. 
Органы местного самоуправления утверждают местный бюджет, местные налоги и сборы, владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью, обеспечивают охрану общественного порядка, 

определяют свои внутренние структуры, а также решают другие экономические, социальные и иные вопросы, 

неисключенные из их ведения или непереданные государственным органам. 

Статья 81. 



 
  

 

 

Государственные органы не могут ограничивать права местного самоуправления, установленные 

настоящей Конституцией и законами. Вмешательство в законную деятельность местного самоуправления не 

допускается. 

Статья 82. 
Местное самоуправление обладает правом судебной защиты в целях обеспечения свободного и 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

ГЛАВА 7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА КОНСТИТУЦИИ. 

Статья 83. 

Предложения о поправках и пересмотре Конституции Республики Абхазия могут вносить Президент 

Республики Абхазия, Парламент Республики Абхазия, Верховный Суд Республики Абхазия, Генеральный 

прокурор Республики Абхазия. 

Статья 84. 

Поправки к Конституции Республики Абхазия принимаются Парламентом Республики Абхазия двумя 

третями голосов от общего числа депутатов Парламента. 

г. Сухум 26 ноября 1994 года. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ. 

О порядке введения в действие Конституции Республики Абхазия. 

Верховный Совет Республики Абхазия постановляет: 

1. Конституция Республики Абхазия вступает в действие со дня принятия за исключением статьи 44, 

которая вступает в силу после избрания нового Парламента Республики Абхазия. 

2. Законы и другие акты, действовавшие на территории Республики Абхазия до вступления в силу 

настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Республики Абхазия. 

3. Со дня вступления в силу Конституции Республики Абхазия именовать Верховный Совет Республики 

Абхазия и его должностных лиц в соответствии с Конституцией Республики Абхазия: Верховный Совет 

Республики Абхазия – Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия; Председатель Верховного Совета 

Республики Абхазия – Спикер Парламента Республики Абхазии; Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Республики Абхазия – Первый заместитель Спикера Парламента Республики Абхазия; 

Заместители Председателя Верховного Совета Республики Абхазия – заместители Спикера Парламента 

Республики Абхазия; Комиссии Верховного Совета Республики Абхазия комиссии Парламента Республики 

Абхазия. 

4. Парламент Республики Абхазия осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией 

Республики Абхазия до избрания нового Парламента, любые решения Парламента принимаются большинством 

от общего числа депутатов. 

5. Первый Президент Республики Абхазия и первый Вице-президент Республики Абхазия избираются 

Парламентом Республики Абхазия. 

6. Совет Министров (Правительство) Республики Абхазия и все иные действующие структуры власти 

продолжают осуществлять свои функции до сформирования новых органов в соответствии с настоящей 

Конституцией. 
7. Выборы нового состава Парламента Республики Абхазия в соответствии с данной Конституцией 

провести на основании соответствующего закона в 1995 г. 

8. После вступления и силу Конституции Республики Абхазия суды всех видов сохраняют свои 

полномочия до истечения срока, на который они были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, 

установленном настоящей Конституцией. 

9. Закон вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. АРДЗИНБА. 

г. Сухум 26 ноября 1994 года. 

 

 

Южная Осетия 
 

Грузино-осетинское урегулирование 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В соответствии с подписанным в Сочи 24 июня 1992 г. главами России и Грузии Соглашением о 

принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта 14 июля 1992 г. началась миротворческая операция 
в зоне конфликта. Туда были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе российского, 

грузинского и осетинского батальонов. Российские миротворцы, как показал опыт, являются главной 

стабилизирующей силой в зоне конфликта. 

Сочинским соглашением была также создана Смешанная контрольная комиссия (СКК), которой 

принадлежит основная роль в мирном разрешении конфликта. В рамках Комиссии действуют три профильные 



                       

 
рабочие группы и Спецкомитет по беженцам. В работе СКК принимает участие Миссия ОБСЕ в Грузии. С 

октября 2000 г. руководство и координацию деятельности Российской части СКК осуществляет МИД России. 

16 мая 1996 г. в Кремле был подписан Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению 

взаимного доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте. Стороны отказались, в частности, от 

применения или угрозы применения силы. 

В марте 1997 г. в Москве состоялся первый раунд переговоров полномочных делегаций сторон в рамках 

переговорного процесса по полномасштабному урегулированию грузино-осетинского конфликта. В 1999г. 

началось обсуждение подготовленного МИД России проекта промежуточного политического документа. В 
ходе встреч экспертных групп полномочных делегаций было согласовано большинство положений этого 

документа за исключением тех, которые носят статусный характер. 

На четвертой встрече экспертных групп в Вене в июле 2000 г. центральное место заняли вопросы 

гарантий будущих грузино-осетинских договоренностей. Однако проведенные совместной делегацией Россия-

ОБСЕ консультации выявили диаметрально противоположные позиции сторон по этому вопросу.  

23 декабря 2000 г. в Тбилиси было подписано российско-грузинское межправительственное Соглашение 

о взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского конфликта и в возвращении 

беженцев. В соответствии с этим документом в рамках СКК ведется работа по подготовке двух 

межгосударственных программ: по восстановлению экономики в зоне конфликта и по возвращению беженцев. 

В 2002-2003 гг. наблюдалось известное осложнение ситуации в зоне конфликта. Российская сторона вела 

линию на то, чтобы не допустить свертывания переговорного процесса, рассматривая его на данном этапе 

важнейшим элементом урегулирования. В марте, мае, июне и июле 2003 г. в Гори, Москве и Цхинвали 
(дважды) на заседаниях СКК обсуждались вопросы нормализации обстановки в зоне конфликта, меры по 

реализации российско-грузинского межправительственного соглашения от 23 декабря 2000 г. 

В ходе десятой встречи экспертных групп полномочных делегаций сторон (октябрь 2003 г., Гаага) 

впервые не был подписан итоговый протокол из-за проявившихся разногласий между Тбилиси и Цхинвали по 

его содержанию. Встреча в Гааге лишний раз подтвердила: не будет хотя бы минимального доверия между 

сторонами - не будет и серьезных переговоров. 

Выборы в парламент Грузии (2 ноября 2003 г.), и смена грузинского руководства вызвали новые 

осложнения в отношениях между Тбилиси и Цхинвали. 

31 мая - 1 июня 2004 г. произошло резкое обострение ситуации вокруг Южной Осетии, вызванное 

вводом подразделений силовых структур Грузии в зону конфликта. 

Невыполнение, главным образом грузинской стороной, принятых СКК в июне-июле 2004 г. решений, 
направленных на нормализацию обстановки, " привело к тому, что в августе кризис достиг апогея, вплоть до 

применения тяжелого вооружения. Появились серьезные разрушения и человеческие жертвы. 

Российская сторона приложила немало усилий, чтобы не допустить перерастание кризисной ситуации в 

прямое вооруженное противостояние. 13 августа 2004 г. в рамках СКК в Цхинвали был подписан Протокол о 

прекращении огня. 19 августа 2004 г. президент Грузии М.Н.Саакашвили заявил о выводе грузинских войск из 

Южной Осетии. 

5 ноября 2004 г. в г.Сочи при российском посредничестве в лице Первого заместителя министра 

иностранных дел РФ В.В.Лощинина и в присутствии сопредседателей СКК состоялась встреча премьер-

министра Грузии З.Жвания и Э.Кокойты. Практическая реализация принятых там полезных решений 

сталкивается с трудностями, вызываемыми периодическими всплесками напряженности в зоне конфликта. 

Российская сторона исходит из того, что для сохранения мира в Южной Осетии требуется, прежде всего, 

неукоснительное соблюдение достигнутых договоренностей по демилитаризации, восстановлению доверия и 
социально-экономической реабилитации зоны конфликта. При этом СКК остается уникальным механизмом 

урегулирования гибко реагирующим на изменения обстановки в зоне конфликта. 

 

Декларация о государственном суверенитете Южной Осетии 
 
Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области, выражая волю народа Южной Осетии, 

осознавая ответственность за судьбу осетинской нации; исходя из потребностей всестороннего обеспечения 

демократических прав и свобод человека; подтверждая уважение достоинства и прав людей всех 
национальностей, проживающих в Южной Осетии, свидетельствуя уважение к правам всех народов Союза ССР 

и мира; заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа 

Южной Осетии; признавая неотъемлемое право осетинского народа на свободное самоопределение; для 

построения правового государства, действуя в соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека 

и другими общепризнанными международно-правовыми актами, провозглашает: 

Юго-Осетинскую автономную область Юго-Осетинской Советской Демократической Республикой 

(коротко ЮОСДР) в составе СССР, государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и 

полноту государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость 

республики во внешних отношениях. 



 
  

 

 

I. Самоопределение народа Южной Осетии 

Суверенная Юго-Осетинская Советская Демократическая республика развивается в существующих 

границах Юго-Осетинской автономной области в соответствии с волеизъявлением народа Южной Осетии.  

Естественным и необходимым условием дальнейшего развития Юго-Осетинской Советской 
Демократической Республики как формы государственности осетинского народа, является полная 

независимость в решении всех политических, социально-экономических вопросов, за исключением тех, 

которые она добровольно передает в ведение Союза ССР после ее принятия в свой состав Верховным Советом 

СССР. 

Неотъемлемые права Юго-Осетинской Советской Демократической Республики как суверенного 

государства реализуются в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

ЮОСДР охраняет и защищает национальную государственность юго-осетинского народа. 

Любые действия, ущемляющие национальную государственность Юго-Осетинской Советской 

Демократической Республики со стороны политических партий, общественных организаций, объединений, 

группировок или отдельных лиц, преследуются по закону. 

II. Народовластие 
Граждане Юго-Осетинской Советской Демократической Республики всех национальностей составляют 

народ Южной Осетии. 

Народ Южной Осетии является единственным полновластным источником официальной власти Юго-

Осетинской Советской Демократической Республики. 

Полновластие народа Южной Осетии реализуется: 

- на основе Конституции СССР и Конституции Юго-Осетинской Советской Демократической 

Республики, обеспечивающих ее суверенитет, равноправие и безопасность; 

- через народных депутатов Верховного Совета Юго-Осетинской Советской Демократической 

Республики, выражающих волю народа Южной Осетии и действующих от его имени. 

Ни одна политическая партия, общественная организация, отдельная группа или отдельные лица не 

могут выступать от имени всего народа Южной Осетии. 
III. Государственная власть 

Вне пределов полномочий СССР, добровольно переданных Южной Осетией в его ведение, Юго-

Осетинская Советская Демократическая Республика самостоятельна в решении вопросов своей внешней и 

внутренней жизни. 

Юго-Осетинская Советская Демократическая Республика обеспечивает верховенство воли своего народа, 

оформляемой в Конституции и Законах ЮОСДР. 

Государственная власть осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную, являющиеся выборными, которые подчиняются и утверждаются высшим органом 

государственной власти Южной Осетии. 

Если Законы и другие акты СССР противоречат суверенный правам, законным интересам Южной 

Осетии, то их действие на территории Юго-Осетинской Советской Демократической Республики 

приостанавливается высшим органом государственной власти Южной Осетии и им принимается 
соответствующее решение. 

IV. Гражданство Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. 

На всей территории ЮОСДР устанавливается республиканское гражданство ЮОСДР. 

За каждым гражданином ЮОСДР сохраняется гражданство СССР. 

Всем гражданам Юго-Осетинской Советской Демократической Республики гарантируются равные права 

и свободы, определяемые суверенной Южной Осетией на основе Конституции ЮОСДР, СССР, принципов 

Всеобщей декларации прав человека и других общепризнанных международных правовых актов. 

ЮОСДР обеспечивает равенство перед Законом всех граждан, населяющих Южную Осетию, независимо 

от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, социального и имущественного положения. 

ЮОСДР регулирует миграционные процессы, проявляет заботу и принимает меры по охране и защите 

интересов своих граждан, находящихся за пределами Юго-Осетинской Советской Демократической 
Республики. 

V. Территория Юго-Осетинской Советской Демократической Республики 

Территория Юго-Осетинской Советской Демократической Республики является неделимой и 

неприкосновенной и не может быть изменена или использована без согласия ее народа в лице Верховного 

органа власти. 

Юго-Осетинская Советская Демократическая Республика сама определяет административно-

территориальное устройство на своей территории без вмешательства извне. 

VI. Экономическая самостоятельность 

ЮОСДР самостоятельно определяет экономический статус и закрепляет его в законах. 

Народ Южной Осетии имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение 

национальными, материальными, природными и духовными богатствами. 



                       

 
Все природные ресурсы, находящиеся в пределах территории ЮОСДР, являются собственностью ее 

народа, составляют материальную основу суверенитета Южной Осетии и используются для повышения 

материального и духовного благосостояния ее народа. 

Строительство и эксплуатация любых объектов и предприятий производится только с разрешения 

высшего органа государственной власти ЮОСДР на основе гласного обсуждения намерений и целей на 

договорной основе с участием компетентных лиц и комиссий. 

ЮОСДР в лице высшего органа власти самостоятельно заключает договора с иностранными 

государствами, гражданами, о строительстве предприятий или иных объектов на основе равноправия, взаимной 
заинтересованности, строго учета географического, экологического положения и особенностей Южной Осетии. 

ЮОСДР создает и развивает самостоятельную банковскую (включая внешнеэкономический банк), 

ценовую, финансовую, таможенную, налоговую системы, формирует свой бюджет и кредитные учреждения. 

Предприятия, учреждения, организации и производственные единицы, расположенные на территории 

ЮОСДР, вносят плату за использование земли и других природных и трудовых ресурсов, делают отчисления от 

валютных поступлений, уплачивают налоги в Юго-Осетинский Государственный банк. 

ЮОСДР в лице ее высшего органа государственной власти гарантирует защиту различных форм 

собственности. 

VII. Экологическая безопасность 

ЮОСДР самостоятельно устанавливает порядок организации охраны природы на всей территории и 

порядок использования природных ресурсов. 

ЮОСДР имеет право запретить строительство и прекратить функционирование любых предприятий, 
учреждений, организаций и других объектов на своей территории, представляющих угрозу экологической 

безопасности, наносящих вред здоровью населения. 

ЮОСДР оставляет за собой право требовать возмещение ущерба, нанесенного ее экологии и здоровью ее 

граждан действиями или бездействием союзных республик, какими-либо органами, предприятиями, лицами, 

иностранными предпринимателями и др. 

VIII. Культурное развитие 

ЮОСДР самостоятельна в решении вопросов науки, культуры, в выборе приоритетов образования и 

духовного развития народа, гарантирует всем национальностям, проживающим на ее территории, право 

свободного национального и культурного развития. 

ЮОСДР содействует культурному возрождению осетинского народа, его исторического сознания и 

традиций. 
ЮОСДР проявляет заботу об удовлетворении национальных, культурных и духовных потребностей 

осетин, проживающих вне пределов Южной Осетии. 

Государственным языками Юго-Осетинской Советской Демократической Республики являются 

осетинский, грузинский и русский. 

IX. Безопасность ЮОСДР 

ЮОСДР, как суверенный субъект союзного договора и международного права, имеет право на 

обеспечение безопасности своей территории и суверенных прав народа, населяющих ее территорию. 

Безопасность ЮОСДР обеспечивается: 

- внутренняя – силами муниципальных формирований милиции и МВД СССР, внешняя – принципами 

мирного сосуществования, сотрудничества и невмешательства во внутренние дела других государств и 

народов, провозглашаемых и народом Южной Осетии, а в случае их нарушения – Вооруженными Силами 

СССР, в рядах которых несут службу и воины – представители народа ЮОСДР. 
X. Внешние связи 

ЮОСДР, как субъект федерации (конфедерации) СССР и как субъект международного права, 

самостоятельно осуществляет внешние сношения на основе договоров, заключаемых на основе принципов 

равноправия, взаимоуважения и невмешательства в чьи-либо внутренние дела. 

ЮОСДР находится в особых отношениях с Северной Осетией. 

Признавая единство истории, культуры, языка и общность интересов национального развития, эти 

отношения основываются на приоритете культурной и экономической интеграции ЮОСДР и СОАССР. 

Юго-Осетинская Советская Демократическая Республика: 

- признает приоритет общепризнанных норм международного права, преимущество общечеловеческих 

ценностей над классовыми; 

- выступает равноправным участником международного общения и демократического созидания; 
- способствует укреплению общего мира, оптимизации международных отношений и международной 

безопасности. 

XI. Герб, флаг, гимн и столица ЮОСДР 

ЮОСДР имеет свой: герб, флаг, гимн. 

Столицей ЮОСДР является г. Цхинвали 

Принципы настоящей декларации о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской 

демократической Республики являются основой для: 



 
  

 

 

- самостоятельного вхождения ЮОСДР в состав СССР, принятия Конституции и Законов ЮОСДР; 

- определения прав ЮОСДР как самостоятельного субъекта Союзного договора; 

- участия в заключении Союзного договора. 

20 сентября 1990 г. 
 

Конституция Республики Южная Осетия 
 

Мы, народ Республики Южная Осетия, исходя из ответственности перед нынешним и будущим 

поколениями, стремясь обеспечить безопасность и процветание своего Отечества, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения народов, руководствуясь Декларацией о государственном 

суверенитете Республики Южная Осетия, утверждая права и свободы человека и гражданина, закрепляя основы 

общественного и политического строя, провозглашаем и устанавливаем Конституцию Республики Южная 

Осетия. 

ГЛАВА I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. 

Статья 1. 

1. Республика Южная Осетия – суверенное демократическое правовое государство, созданное в 

результате самоопределения народа Южной Осетии. 
2. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Южная Осетия является ее 

народ. 

3. Народ осуществляет свою власть непосредственно путем проведения референдумов и свободных 

выборов, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

4. Никто не может присваивать власть в Республике Южная Осетия. Захват власти или присвоение 

властных полномочий является тягчайшим преступлением против народа и преследуется по закону.  

Статья 2 . 

1.Конституция Республики Южная Осетия имеет высшую юридическую силу и прямое действие. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты, противоречащие Конституции Республики Южная 

Осетия, не имеют юридической силы. 

3. Законы Республики Южная Осетия подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы применению не подлежат. 

4. Нормативные правовые акты Президента Республики Южная Осетия, Правительства Республики 

Южная Осетия, Парламента Республики Южная Осетия, местных органов государственной власти Республики 

Южная Осетия, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться на 

территории Республики Южная Осетия, если они официально не опубликованы для всеобщего сведения. 

5. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Республики 

Южная Осетия являются составной частью ее правовой системы. 

6. Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения, другие лица, находящиеся на территории Республики Южная Осетия, обязаны 

соблюдать Конституцию и законы Республики Южная Осетия. 

Статья 3. 

1. Республика Южная Осетия самостоятельно определяет свой государственно-правовой статус, решает 
вопросы политического, экономического, социально-культурного строительства. 

2. Республика Южная Осетия состоит из пяти административно-территориальных единиц: 

города Цхинвал, Дзауского, Знаурского, Ленингорского и Цхинвальского районов. 

3. Территория Республики Южная Осетия неприкосновенна и неотчуждаема. Защита суверенитета и 

территориальной целостности Республики Южная Осетия относится к важнейшим функциям государства. 

4. Территория, статус и границы Республики Южная Осетия не могут быть изменены без согласия ее 

народа. 

5. Столицей Республики Южная Осетия является город Цхинвал, статус которого определяется 

конституционным законом. 

Статья 4. 

1. Государственным языком в Республике Южная Осетия является осетинский язык. Сохранение и 
развитие осетинского языка являются важнейшей задачей органов государственной власти Республики Южная 

Осетия. 

2. Русский язык, наряду с осетинским, а в местах компактного проживания граждан Республики Южная 

Осетия грузинской национальности – грузинский, признается официальным языком органов государственной 

власти, государственного управления и местного самоуправления в Республике Южная Осетия. 

3. Народам, проживающим в Республике Южная Осетия, предоставлено право на свободное изучение, 

развитие и использование родного языка. 

Статья 5. 



                       

 
1. Система государственной власти в Республике Южная Осетия основана на принципе разделения 

законодательной, исполнительной и судебной властей. 

2. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий 

самостоятельны. 

3. Разногласия по спорным вопросам между органами государственной власти Республики Южная 

Осетия разрешаются через согласительные процедуры. 

Статья 6. 

В Республике Южная Осетия признается и гарантируется местное самоуправление. 
Статья 7 . 

1. Государственную власть в Республике Южная Осетия осуществляют Президент Республики Южная 

Осетия, Парламент Республики Южная Осетия, Правительство Республики Южная Осетия, суды Республики 

Южная Осетия и местные органы государственной власти. 

2. Выборы Президента Республики Южная Осетия, Парламента Республики Южная Осетия, местных 

представительных органов, а также референдумы в Республике Южная Осетия проводятся на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 8. 

Республика Южная Осетия строит свои отношения с Республикой Северная Осетия – Алания на основе 

этнического, национального, историко-территориального единства, социально-экономической и культурной 

интеграции. 

Статья 9 . 
Экономика Республики Южная Осетия функционирует на основе принципов социально-

ориентированного рыночного хозяйствования, регулируемого государством. 

Статья 10. 

Республика Южная Осетия вправе вступать в союз с другими государствами и передавать органам союза 

осуществление части своих полномочий. 

Статья 11. 

1. Внешняя политика Республики Южная Осетия основана на принципах: 

- стремление к всеобщему и справедливому миру; 

- взаимовыгодное сотрудничество; 

- вхождение в системы коллективной безопасности; 

- членство в международных организациях и иных объединениях. 
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры 

Республики Южная Осетия являются основой отношений с другими государствами. 

Статья 12 . 

1. Земля, недра и другие природные ресурсы, а также культурные ценности, памятники, имеющие 

историческое значение, являются достоянием народа, используются и охраняются государством, как основа 

жизни и деятельности граждан Республики Южная Осетия. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей, ее недрами и другими природными ресурсами 

регулируются законами. 

Статья 13 . 

В Республике Южная Осетия признаются и обеспечиваются равной правовой защитой государственная, 

муниципальная, частная, коллективная и другие формы собственности. 

Статья 14 . 
1. Общественные и религиозные объединения равны перед законом. 

2. Запрещается создание и деятельность общественных и религиозных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя или нарушение целостности 

Республики Южная Осетия, подрыв безопасности государства и нравственных устоев общества, разжигание 

межнациональной и религиозной розни. 

3. Религиозные объединения отделены от государства. 

Статья 15 . 

Республика Южная Осетия проводит активную молодежную политику, направленную на обеспечение 

молодым людям условий для получения всестороннего воспитания и образования, а также рабочих мест в 

соответствии с их призванием, способностями и уровнем квалификации. 

Статья 16 . 
1. Республика Южная Осетия имеет свое гражданство. 

2. Гражданин Республики Южная Осетия не может быть лишен гражданства или права на его изменение. 

Основания и порядок приобретения гражданства определяются конституционным законом. 

3. В Республике Южная Осетия допускается двойное гражданство. 

4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Южная Осетия гарантируются права 

и свободы, предусмотренные ее Основным Законом и нормами международного права. 

Статья 17 . 



 
  

 

 

Республика Южная Осетия имеет государственные символы – герб, флаг, гимн. Их описание и порядок 

официального использования устанавливаются конституционными законами. 

ГЛАВА II. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

Статья 18 . 
В Республике Южная Осетия признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. 

Статья 19. 

1. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. 

Статья 20. 

1. Труд свободен. Каждый имеет право распоряжаться своими способностями к труду.  

2. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или 

военного положения. 
3. Признается право на трудовые споры с использованием установленных законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. 

4. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.  

Статья 21. 

1. Каждый имеет право на отдых. 

2. Работающим по трудовому договору гарантируются установленные законом продолжительность 

рабочего времени, праздничные и еженедельные выходные дни, а также оплачиваемый ежегодный отпуск.  

Статья 22. 

1. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. 

2. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется законом. 

Статья 23. 

Граждане Республики Южная Осетия имеют право избирать и быть избранными, участвовать в 

референдуме. 

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу. 

Статья 24 . 

1. Каждому, кто законно находится на территории Республики Южная Осетия, принадлежит право 
свободного передвижения по ее территории и свободного выбора места жительства, кроме случаев, 

оговоренных законом. 

2. Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. 

3. Граждане Республики Южная Осетия имеют право беспрепятственного возвращения в Республику 

Южная Осетия. 

Статья 25. 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.  

2. Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду и на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей, влечет за собой ответственность в соответствии с законом. 

Статья 26 . 

1. Каждый гражданин Республики Южная Осетия имеет право на социальную защиту, включая право на 

пенсионное обеспечение по возрасту, а также в связи с утратой трудоспособности, потерей кормильца и в иных 

установленных законом случаях, 

2. Государство развивает систему социальной защиты, поощряет различные формы общественной 

социальной помощи и благотворительности. 

Статья 27. 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

2. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 

лиц иначе, как в случаях, установленных законом, или на основании судебного решения. 

Статья 28 . 



                       

 
1. Каждый имеет право на образование и выбор форм его получения. 

2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, среднего профессионально-технического и высшего образования в государственных 

образовательных учреждениях. 

3. Каждый имеет право на конкурсной основе бесплатно получить среднее специальное и высшее 

профессиональное образование в государственных учебных заведениях. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 
5. В Республике Южная Осетия поддерживаются различные формы образования и самообразования. 

Статья 29. 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, технического, научного и других 

видов творчества. 

2. Интеллектуальная собственность, художественное наследие и культурные ценности граждан 

охраняются законом. 

3. Республика Южная Осетия создает условия для сохранения и развития национальной культуры и 

искусства своего народа. 

4. Этнические общности имеют право создавать свои объединения в целях сохранения и развития 

национально-культурных традиций и обычаев. 

Статья 30. 

1. Каждый гражданин Республики Южная Осетия имеет право вносить в государственные органы, 
общественные и иные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в 

работе. 

2. Лица, преследующие граждан за критику, привлекаются к ответственности. 

Статья 31. 

1. Гражданам Республики Южная Осетия гарантируется свобода слова, печати, собраний, митингов, 

уличных шествий и демонстраций в соответствии с действующим законодательством. 

2. Каждому человеку обеспечивается тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных и других 

форм сообщений. 

3. Цензура в Республике Южная Осетия запрещается. 

Статья 32. 

1. Граждане Республики Южная Осетия имеют право объединяться в общественные организации и 
движения, не запрещенные законом. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или движение. 

Статья 33. 

1. Каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания, включая право исповедовать любую 

религию, действуя в соответствии с законом, либо не исповедовать никакой. 

2. Православие и традиционные осетинские верования являются одной из основ национального 

самосознания осетинского народа. 

Статья 34 . 

1. Семья, материнство, отцовство, детство, старость в Республике Южная Осетия находятся под защитой 

государства. 

2. Забота о детях, их воспитание и содержание – равное право и обязанность родителей. 

3. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях. 
Статья 35. 

1. Каждому гарантируется неприкосновенность личности. Его честь и достоинство охраняются законом. 

2. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе, как на основании 

судебного решения или с санкции прокурора. 

3. Никто не может быть подвергнут насилию, пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему 

его достоинство обращению и наказанию, подвергаться медицинским, научным или иным опытам без его 

добровольного согласия. 

Статья 36. 

1. Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени от посягательства на личную и семейную 

жизнь. 

2. Запрещается незаконный сбор, хранение, использование и распространение сведений о личной и 
семейной жизни человека. 

Статья 37 . 

1. В Республике Южная Осетия гарантируется судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Статья 38. 



 
  

 

 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда.. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
4. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

Статья 39 . 

Каждый задержанный, заключенный под стражу или обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) соответственно с момента задержания, заключения под 

стражу или предъявления обвинения. 

Статья 40. 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти и управления или их должностными лицами, 

Статья 41 

1. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.  

2. Незнание закона не освобождает от ответственности за его несоблюдение. 
Статья 42. 

1. Защита Отечества – священный долг каждого гражданина Республики Южная Осетия. Измена Родине 

– тягчайшее преступление перед народом. 

2. Гражданин Республики Южная Осетия обязан защищать интересы государства, способствовать 

укреплению его обороноспособности. 

Статья 43 . 

Гражданин Республики Южная Осетия в соответствии с законом несет гражданскую обязанность 

участвовать в осуществлении правосудия в качестве народного или присяжного заседателя. 

Статья 44 . 

Каждый обязан беречь природу, охранять ее богатства, заботиться о сохранении исторического, 

национального и культурного наследия. 
Статья 45. 

Каждый обязан платить установленные законом налоги и сборы. 

Статья 46. 

1. Права и свободы, закрепленные в настоящей Конституции, не являются исчерпывающими и не могут 

толковаться как отрицание других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. Запрещается использование любых прав и свобод в целях насильственного свержения 

конституционного строя, пропаганды насилия и войны. 

3. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя в соответствии с законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод 

с указанием пределов и срока их действия. 

ГЛАВА III. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

Статья 47. 
1. Президент Республики Южная Осетия является главой государства и главой исполнительной власти. 

2. Президент Республики Южная Осетия является гарантом Конституции Республики Южная Осетия, 

прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Республики Южная Осетия порядке он 

принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и территориальной целостности 

Республики Южная Осетия, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти и управления. 

3. Президент Республики Южная Осетия в соответствии с Конституцией и законами Республики Южная 

Осетия определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. 

4. Президент Республики Южная Осетия, как глава государства, представляет Республику Южная 

Осетия внутри страны и в международных отношениях. 

Статья 48. 
1. Президентом Республики Южная Осетия может быть избран гражданин Республики Южная Осетия не 

моложе 35 лет, обладающий избирательным правом, владеющий государственным языком и проживающий на 

территории Республики Южная Осетия не менее 10 лет. 

2. Президент Республики Южная Осетия избирается гражданами Республики Южная Осетия сроком на 

пять лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Республики Южная Осетия более двух 

сроков подряд. 

4. Порядок выборов Президента Республики Южная Осетия определяется конституционным законом. 

Статья 49 . 

1. При вступлении в должность Президент Республики Южная Осетия приносит народу присягу: 

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Республики Южная Осетия уважать и охранять 

права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Южная Осетия, 



                       

 
защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная 

Осетия, верно служить народу». 

2. Присяга Президентом Республики Южная Осетия приносится в торжественной обстановке на десятый 

день после официального объявления результатов выборов в присутствии депутатов Парламента Республики 

Южная Осетия, судей Конституционного Суда приглашенных лиц. 

3. На время исполнения своих полномочий Президент Республики Южная Осетия приостанавливает свое 

членство в политических партиях и общественных объединениях. 

4. Президент Республики Южная Осетия не может быть депутатом Парламента Республики Южная 
Осетия, занимать другие должности в государственных органах, предпринимательских структурах. 

Статья 50. 

Президент Республики Южная Осетия: 

1) осуществляет общее руководство внешней и внутренней политикой; 

2) руководит органами исполнительной власти, может председательствовать на заседаниях 

Правительства Республики Южная Осетия; 

3) утверждает структуру Правительства Республики Южная Осетия; 

4) назначает на должность Председателя Правительства Республики Южная Осетия с согласия 

Парламента Республики Южная Осетия и освобождает от должности, уведомив Парламент Республики Южная 

Осетия; 

5) назначает Председателя Правительства Республики Южная Осетия своим Указом в случае 

трехкратного отклонения Парламентом Республики Южная Осетия представленных кандидатур на должность 
Председателя Правительства Республики Южная Осетия, при этом одну и туже кандидатуру представляет не 

более двух раз; 

6) назначает на должность и освобождает от должности членов Правительства Республики Южная 

Осетия и руководителей республиканских исполнительных органов; 

7) назначает на должность и освобождает от должности глав администраций города и районов по 

согласованию с соответствующими Советами депутатов; 

8) образует, формирует, реорганизует Администрацию Президента Республики Южная Осетия и 

Правительства Республики Южная Осетия; 

9) образует, упраздняет и реорганизует республиканские исполнительные органы, не входящие в состав 

Правительства Республики Южная Осетия; 

10) вправе по собственной инициативе принять решение об отставке Правительства Республики Южная 
Осетия или освободить от должности любого его члена; 

11) назначает выборы в Парламент Республики Южная Осетия; 

12) вправе распустить Парламент Республики Южная Осетия в случаях, предусмотренных Конституцией 

Республики Южная Осетия; 

13) имеет право требовать созыва внеочередных и чрезвычайных заседаний Парламента Республики 

Южная Осетия; 

14) назначает референдум в порядке, установленном конституционным законом; 

15) подписывает и обнародует законы; 

16) обладает правом законодательной инициативы; 

17) обращается с ежегодными посланиями к народу и Парламенту Республики Южная Осетия; 

18) ведет переговоры и подписывает межгосударственные и международные договоры и соглашения 

Республики Южная Осетия; 
19) представляет в Парламент Республики Южная Осетия кандидатуры для назначения на должность 

Председателя, заместителей Председателя и судей Верховного Суда, Председателя, заместителей Председателя 

и судей Высшего Арбитражного Суда Республики Южная Осетия, председателя и судей городского и районных 

судов Республики Южная Осетия; 

20) назначает двух судей Конституционного Суда Республики Южная Осетия; третьего судью 

Конституционного Суда Республики Южная Осетия назначает с согласия Парламента Республики Южная 

Осетия; 

21) представляет в Парламент Республики Южная Осетия для назначения на должность и освобождения 

от должности кандидатуры Генерального прокурора Республики Южная Осетия и Председателя 

Национального банка Республики Южная Осетия. 

22) Назначает на должность и освобождает от должности полномочных представителей Республики 
Южная Осетия; 

23) приостанавливает или отменяет действие нормативных и иных правовых актов органов 

исполнительной власти, если они противоречат Конституции Республики Южная Осетия и действующему 

законодательству; 

24) назначает председателя Пенсионного фонда Республики Южная Осетия и председателя Правления 

Сберегательного банка. Республики Южная Осетия; 

25) формирует и возглавляет Совет безопасности; 



 
  

 

 

26) является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Южная Осетия; 

27) утверждает военную доктрину Республики Южная Осетия; 

28) назначает и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил Республики 

Южная Осетия; 
29) вводит и отменяет военное или чрезвычайное положение на территории Республики Южная Осетия 

или отдельных ее местностях в порядке, установленном законами Республики 

Южная Осетия, с незамедлительным сообщением об этом Парламенту Республики Южная Осетия; 

30) устанавливает государственные праздники и праздничные дни; 

31) награждает государственными наградами, присваивает почетные, специальные и высшие воинские 

звания; 

32) решает вопросы гражданства; 

33) осуществляет помилование; 

34) утверждает концепции государственного экономического, социального, культурного и 

национального развития Республики Южная Осетия; 

35) обладает иными полномочиями, предусмотренными Конституцией и законами Республики Южная 
Осетия. 

Статья 51. 

1. Президент Республики Южная Осетия издает указы и распоряжения, обязательные к исполнению на 

всей территории Республики. 

2. Указы и распоряжения Президента Республики Южная Осетия не должны противоречить 

Конституции и законам Республики Южная Осетия. 

Статья 52 . 

Президент Республики Южная Осетия по вопросам, входящим в круг его полномочий, вправе создавать 

координационные советы и другие совещательные органы, определять их состав, цели и задачи. 

Статья 53 . 

1. Президент Республики Южная Осетия обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство 
охраняются законом. 

2. Права и гарантии Президента Республики Южная Осетия и экс-президентов определяются законом. 

Статья 54 . 

1. Президент Республики Южная Осетия вправе распустить Парламент Республики Южная Осетия в 

случае пересмотра им основ конституционного строя Республики Южная Осетия при наличии 

соответствующего заключения Конституционного Суда Республики Южная Осетия. 

2. В случае роспуска Парламента Республики Южная Осетия Президент Республики Южная Осетия 

назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранный Парламент Республики Южная Осетия собрался не 

позднее, чем через три месяца с момента роспуска. 

3. Парламент Республики Южная Осетия не может быть распущен в период действия чрезвычайного или 

военного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Республики 

Южная Осетия. 
Статья 55. 

1. Президент Республики Южная Осетия приступает к исполнению полномочий с момента принесения 

им присяги и прекращает их исполнение с момента принесения присяги вновь избранным Президентом 

Республики Южная Осетия. 

2. Президент Республики Южная Осетия прекращает исполнение полномочий досрочно в случае: 

1) отрешения от должности; 

2) отставки по собственному заявлению; 

3) стойкой неспособности исполнения своих полномочий по состоянию здоровья. 

3. Выборы Президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее двух месяцев со дня 

досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства. 

4. Если Президент Республики Южная Осетия не в состоянии исполнять свои обязанности, их временно 
исполняет Председатель Правительства Республики Южная Осетия, в случае невозможности осуществления 

данной нормы – Председатель Парламента Республики Южная Осетия. 

5. Исполняющий обязанности Президента Республики Южная Осетия не имеет права ставить вопрос о 

роспуске Парламента Республики Южная Осетия, назначать референдум, а также вносить предложения об 

изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Южная Осетия. 

ГЛАВА IV. ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. 

Статья 56 . 

1. Парламент Республики Южная Осетия является высшим представительным законодательным органом 

Республики Южная Осетия. 

2. Порядок работы Парламента Республики Южная Осетия определяется Регламентом. 

Статья 57. 

1. Парламент Республики Южная Осетия избирается сроком на пять лет в составе 33 депутатов. 



                       

 
2. Выборы депутатов Парламент Республики Южная Осетия осуществляются по многомандатно-

территориальной избирательной системе. 

3. Порядок выборов депутатов Парламента Республики Южная Осетия, их статус и полномочия 

устанавливаются конституционными законами. 

Статья 58 . 

1. Депутатом Парламента Республики Южная Осетия может быть избран гражданин Республики Южная 

Осетия, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

2. Депутат Парламента Республики Южная Осетия не может быть депутатом иных представительных 
органов. 

3. Депутат может работать в Парламенте Республики Южная Осетия на профессиональной постоянной 

основе. В этом случае он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

4. Депутат может быть лишен депутатских полномочий только в соответствии с законом. 

Статья 59. 

1. Депутат Парламента Республики Южная Осетия обладает неприкосновенностью в течение всего срока 

его полномочий. В Республике Южная Осетия он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, 

кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут личному досмотру, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

2. Вопрос о лишении неприкосновенности депутата решается Парламентом Республики Южная Осетия 

по представлению Генерального прокурора Республики Южная Осетия. 
Статья 60. 

1. Парламент Республики Южная Осетия созывается на первое заседание Центральной избирательной 

комиссией Республики Южная Осетия не позднее пятнадцати дней после избрания. 

2. Первое заседание Парламента Республики Южная Осетия открывает старейший по возрасту депутат и 

ведет его до избрания Председателя Парламента Республики Южная Осетия. 

3. С момента начала работы Парламента Республики Южная Осетия полномочия депутатов Парламента 

Республики Южная Осетия прежнего созыва прекращаются. 

Статья 61. 

Парламент Республики Южная Осетия: 

1) вносит изменения и дополнения в Конституцию Республики Южная Осетия; 

2) принимает законы, вносит в них изменения и осуществляет контроль за их исполнением; 
3) осуществляет толкование законов Республики Южная Осетия; 

4) рассматривает и утверждает Государственный бюджет Республики Южная Осетия и контролирует ход 

его исполнения; 

5) устанавливает и отменяет республиканские налоги, другие обязательные платежи и сборы; 

6) принимает решение об административно-территориальном устройстве Республики Южная Осетия; 

7) назначает Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия по 

представлению Президента Республики Южная Осетия; 

8) образует Центральную избирательную комиссию Республики Южная Осетия; 

9) назначает референдумы, в порядке установленном конституционным законом; 

10) назначает выборы Президента Республики Южная Осетия; 

11) дает согласие Президенту Республики Южная Осетия на назначение Председателя Правительства 

Республики Южная Осетия; 
12) назначает на должность и освобождает от должности по представлению Президента Республики 

Южная Осетия Генерального прокурора Республики Южная Осетия, Председателя Национального банка 

Республики Южная Осетия; 

13) назначает на должность по представлению Президента Республики Южная Осетия Председателя, 

заместителей Председателя и судей Верховного Суда Республики Южная Осетия, Председателя, заместителей 

Председателя и судей Высшего Арбитражного Суда Республики Южная Осетия, председателей и судей 

городского и районных судов Республики Южная Осетия; 

14) ставит вопрос перед Президентом Республики Южная Осетия о доверии Правительству Республики 

Южная Осетия; 

15) рассматривает и утверждает государственные программы экономического, социального и 

культурного развития, заслушивает отчеты об их выполнении; 
16) рассматривает указы Президента Республики Южная Осетия о введении военного либо 

чрезвычайного положения и принимает соответствующие решения; 

17) ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики Южная Осетия; 

18) дает согласие на дислокацию в Республике Южная Осетия воинских формирований иных государств; 

19) устанавливает государственные награды, почетные, специальные и воинские звания, 

дипломатические ранги и классные чины; 

20) объявляет амнистию; 



 
  

 

 

21) отменяет решения местных представительных органов имеющие нормативный характер, в случаях их 

несоответствия законам Республики Южная Осетия; 

22) отрешает Президента Республики Южная Осетия от должности в случаях и в порядке, 

установленных Конституцией Республики Южная Осетия; 
23) назначает двух судей Конституционного Суда Республики Южная Осетия; 

24) дает согласие Президенту Республики Южная Осетия на назначение третьего судьи 

Конституционного Суда республики Южная Осетия; 

25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и законами Республики Южная 

Осетия. 

Статья 62. 

В заседаниях Парламента Республики Южная Осетия и его рабочих органов вправе участвовать 

Президент Республики Южная Осетия, Председатель Правительства Республики Южная Осетия и члены 

Правительства Республики Южная Осетия, Председатели Конституционного, Верховного и Высшего 

Арбитражного Судов Республики Южная Осетия, Генеральный прокурор Республики Южная Осетия, 

Председатель Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и приглашенные лица. 
Статья 63. 

Парламент Республики Южная Осетия избирает из своего состава тайным голосованием Председателя 

Парламента Республики Южная Осетия и его заместителей, которые считаются избранными, если за каждого из 

них проголосовало большинство от общего числа избранных депутатов. 

Статья 64 . 

Председатель Парламента Республики Южная Осетия и его заместители ведут заседания Парламента 

Республики Южная Осетия, ведают внутренним распорядком и осуществляют иные полномочия, 

предусмотренные Конституцией и законами Республики Южная Осетия. 

Статья 65. 

1. Парламент Республики Южная Осетия избирает из числа депутатов комитеты и комиссии для ведения 

законотворческой работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 
Парламента Республики Южная Осетия, контроля за исполнением законов и иных правовых актов Парламента 

Республики Южная Осетия, проведения парламентских слушаний. 

2. Кандидатуры для избрания председателей постоянных комитетов и комиссий представляет 

Председатель Парламента Республики Южная Осетия. 

3. Парламент Республики Южная Осетия вправе образовать временные депутатские комиссии и другие 

рабочие органы по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией и законами Республики Южная Осетия. 

4. Порядок избрания и работы комитетов и комиссий определяются законом. 

Статья 66 . 

Председатель Парламента Республики Южная Осетия, его заместители, а также председатели комитетов 

и комиссий могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в случае выражения им недоверия 

или нарушения Конституции и законов Республики Южная Осетия. Решение Парламента Республики Южная 

Осетия принимается тайным голосованием большинством голосов от общего числа избранных депутатов. 
Статья 67 . 

1. Парламент Республики Южная Осетия образует Президиум Парламента Республики Южная Осетия. 

2. Президиум Парламента Республики Южная Осетия является подотчетным Парламенту Республики 

Южная Осетия органом, осуществляющим свои полномочия в соответствии с Конституцией и законами 

Республики Южная Осетия. 

3. В состав Президиума Парламента Республики Южная Осетия входят заместители Председателя 

Парламента Республики Южная Осетия и председатели его постоянных комитетов и комиссий. 

4. Президиум Парламента Республики Южная Осетия возглавляет Председатель Парламента Республики 

Южная Осетия. 

Статья 68. 

1. Парламент Республики Южная Осетия может выразить недоверие любому члену Правительства 
Республики Южная Осетия большинством от числа избранных депутатов Парламента Республики Южная 

Осетия. В этом случае Президент Республики Южная Осетия вправе освободить от должности указанного 

члена Правительства Республики Южная Осетия либо не согласиться с мнением Парламента Республики 

Южная Осетия. 

2. В случае, если Парламент Республики Южная Осетия в течение двух месяцев повторно выразит 

недоверие члену Правительства Республики Южная Осетия Президент Республики Южная Осетия издает указ 

об, освобождении указанного члена Правительства Республики Южная Осетия от должности. 

Статья 69 . 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики Южная Осетия, депутатам 

Парламента Республики Южная Осетия, Правительству Республики Южная Осетия, а также 

Конституционному, Верховному и Высшему Арбитражному Судам Республики Южная Осетия, Генеральному 



                       

 
прокурору Республики Южная Осетия и Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия по 

вопросам их ведения. 

Статья 70. 

1. Конституционные законы, изменения и дополнения к ним, считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третей от общего числа избранных депутатов Парламента Республики Южная 

Осетия. 

2. Законы, постановления и другие нормативные правовые акты принимаются Парламентом Республики 

Южная Осетия простым большинством голосов от общего числа избранных депутатов Парламента Республики 
Южная Осетия. 

Статья 71 . 

1. Закон, принятый Парламентом Республики Южная Осетия, в течение пяти дней направляется 

Президенту Республики Южная Осетия для подписания и обнародования. 

2. Президент Республики Южная Осетия в течение десяти дней подписывает закон и обнародует его. 

3. В случае, если Президент Республики Южная Осетия в десятидневный срок с момента поступления 

закона отклонит его, то Парламент Республики Южная Осетия в установленном порядке вновь рассматривает 

данный закон, 

4. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен Парламентом Республики Южная Осетия в 

ранее принятой редакции количеством не менее двух третей голосов от общего числа избранных депутатов, он 

подлежит подписанию и обнародованию Президентом Республики Южная Осетия в течение пяти дней. 

Статья 72 . 
1. Парламент Республики Южная Осетия вправе ставить вопрос об отрешении Президента Республики 

Южная Осетия от должности в случае совершения им государственной измены или иного умышленного 

преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Республики Южная Осетия о наличии в 

действиях Президента Республики Южная Осетия признаков преступления и заключением Конституционного 

Суда Республики Южная Осетия о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.  

2. Вопрос об отрешении Президента Республики Южная Осетия от должности возбуждается по 

инициативе не менее одной трети от общего числа избранных депутатов Парламента Республики Южная 

Осетия. 

3. При наличии оснований Парламент Республики Южная Осетия может отрешить Президента 

Республики Южная Осетия от должности большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

избранных депутатов Парламента Республики Южная Осетия. 
4. Решение Парламента Республики Южная Осетия об отрешении Президента Республики Южная 

Осетия от должности должно быть принято не позднее месячного срока после выдвижения обвинения против 

него. Если в этот срок решение не принято, обвинение считается отклоненным. 

ГЛАВА V. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. 

Статья 73 . 

1. Правительство Республики Южная Осетия является высшим коллегиальным государственным 

органом единой системы исполнительной власти в Республике Южная Осетия. 

2.. В состав Правительства Республики Южная Осетия входят Председатель Правительства, заместители 

Председателя Правительства, министры, председатели Государственных комитетов и Комитета 

государственной безопасности Республики Южная Осетия, а также глава Администрации Президента и 

Правительства. 

3. В соответствии с Конституцией и законами Республики Южная Осетия Президент Республики Южная 
Осетия как глава исполнительной власти Республики Южная Осетия определяет основные направления 

деятельности Правительства Республики Южная Осетия и организует его работу. 

4. Полномочия и порядок работы Правительства Республики Южная Осетия определяются 

конституционным законом. 

Статья 74. 

На основании и во исполнение Конституции Республики Южная Осетия, действующего 

законодательства, указов Президента Республики Южная Осетия и иных нормативных правовых актов 

Правительство Республики Южная Осетия издает постановления и распоряжения, обязательные для 

исполнения на всей территории Республики Южная Осетия. 

Статья 75. 

1. Перед вновь избранным Президентом Республики Южная Осетия Правительство Республики Южная 
Осетия слагает свои полномочия. 

2. Освобождение от должности Председателя Правительства Республики Южная Осетия означает 

прекращение полномочий всего Правительства Республики Южная Осетия. 

Статья 76 . 

1. Правительство Республики Южная Осетия может подать в отставку, которая принимается или 

отклоняется Президентом Республики Южная Осетия. 



 
  

 

 

2. Парламент Республики Южная Осетия может поставить вопрос о недоверии Правительству 

Республики Южная Осетия. Постановление о вотуме доверия Правительству Республики Южная Осетия 

принимается простым большинством от общего числа избранных депутатов Парламента Республики Южная 

Осетия. В случае выражения Парламентом Республики Южная Осетия недоверия Правительству Республики 
Южная Осетия Президент Республики Южная Осетия вправе объявить об отставке Правительства Республики 

Южная Осетия либо не согласиться с решением Парламента Республики Южная Осетия. Если Парламент 

Республики Южная Осетия в течении двух месяцев повторно выразит недоверие Правительству Республики 

Южная Осетия, Президент Республики Южная Осетия объявляет об отставке Правительства Республики 

Южная Осетия. 

3. В случае принятия Президентом Республики Южная Осетия отставки Правительства Республики 

Южная Осетия по поручению Президента Республики Южная Осетия Правительство Республики Южная 

Осетия продолжает исполнять свои функции до сформирования нового Правительства Республики Южная 

Осетия. 

ГЛАВА VI. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. 

Статья 77. 
1. Правосудие в Республике Южная Осетия осуществляется только судом. 

2. Правосудие осуществляется посредством конституционного, арбитражного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

3. Судоустройство в Республике Южная Осетия устанавливается конституционным законом. 

4. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Статья 78. 

1. Судьями могут быть граждане Республики Южная Осетия, достигшие 25 лет и имеющие высшее 

юридическое образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. 

2. Законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям. 

Статья 79 . 

1. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. 
2. Судьи всех судов назначаются сроком на пять лет. Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе, как в порядке, установленном законом. 

3. Судьи неприкосновенны. Судья не может быть привлечен к ответственности иначе, как в порядке и по 

основаниям, установленным законом. 

4. Народные заседатели городского и районных судов избираются на собраниях граждан по месту 

жительства или работы открытым голосованием, а народные заседатели Верховного Суда Республики Южная 

Осетия и арбитражные заседатели Высшего Арбитражного Суда Республики Южная Осетия – Парламентом 

Республики Южная Осетия. 

5. Народные заседатели всех судов избираются сроком на пять лет. 

6. Статус и порядок формирования суда присяжных определяются законом. 

7. Судьи, народные и присяжные заседатели могут быть отозваны только в порядке и по основаниям, 

установленным законом. 
Статья 80. 

1. Разбирательство во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 

предусмотренных законом. 

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных 

законом. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.  

4. Судьи Республики Южная Осетия выносят решения именем Республики Южная Осетия. 

Статья 81 . 

Судья в Республике Южная Осетия не может быть депутатом, членом политической партии, не может 

заниматься иной деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Статья 82 . 
1. Контроль за соответствием законов и иных нормативных правовых актов Республики Южная Осетия 

Конституции Республики Южная Осетия осуществляет Конституционный Суд Республики Южная Осетия. 

2. Конституционный Суд Республики Южная Осетия _формируется (Президентом Республики Южная 

Осетия в количестве пяти судей из высококвалифицированных специалистов в области права. 

3. Срок полномочий судей Конституционного Суда – десять лет. 

4. Судьей Конституционного Суда может быть избрано лицо не моложе тридцати лет. 

5. Порядок организации и деятельности Конституционного Суда Республики Южная Осетия 

определяются конституционным законом. 

Статья 83. 

1. Конституционный Суд Республики Южная Осетия по обращению Президента Республики Южная 

Осетия, Парламента Республики Южная Осетия, Правительства Республики Южная Осетия, Верховного Суда 

Республики Южная Осетия, Высшего Арбитражного Суда Республики Южная Осетия, Генерального прокурора 



                       

 
Республики Южная Осетия, а также местных органов государственной власти разрешает дела о соответствии 

Конституции Республики Южная Осетия: 

1) законов, нормативных актов Президента Республики Южная Осетия, Парламента Республики Южная 

Осетия, Правительства Республики Южная Осетия; 

2) не вступивших в силу международных договоров Республики Южная Осетия. 

2. Конституционный Суд Республики Южная Осетия: 

1) разрешает споры о компетенции между республиканскими и местными органами власти; 

2) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против Президента 
Республики Южная Осетия; 

3) разрешает иные вопросы, предусмотренные законом. 

3. Конституционный Суд Республики Южная Осетия по жалобам на нарушение прав и свобод граждан и 

по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле, в порядке, установленном законом. 

4. Конституционный Суд Республики Южная Осетия дает толкование положений Конституции 

Республики Южная Осетия. 

5. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу и подлежат отмене. 

6. Постановления, заключения Конституционного Суда Республики Южная Осетия подлежат 

незамедлительному опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти. Решение 

Конституционного Суда Республики Южная Осетия окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

Статья 84 . 

1. Верховный Суд Республики Южная Осетия является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным и административным делам. 

2. Верховный Суд Республики Южная Осетия: 

1) осуществляет уголовное, гражданское и административное судопроизводство; 

2) рассматривает дела, касающиеся результатов выборов, референдумов и избирательных процедур;  

3) осуществляет судебный надзор за законностью разрешения дел всеми нижестоящими судами в 

Республике Южная Осетия; 

4) по запросу Парламента Республики Южная Осетия дает заключение о наличии в действиях 

Президента Республики Южная Осетия признаков преступления; 
5) дает руководящие разъяснения по вопросам судебной деятельности. 

3. В составе Верховного Су да Республики Южная Осетия действуют судебные коллегии по 

гражданским, уголовным делам, кассационная коллегия, а также Президиум Верховного Суда. 

4. Порядок организации и полномочия Верховного Суда Республики Южная Осетия определяются 

законом. 

Статья 85 . 

Высший Арбитражный Суд Республики Южная Осетия является судебным органом по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражным судом. 

Статья 86 . 

Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действует коллегия адвокатов. 

Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом. 

ГЛАВА VII. ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. 
Статья 87. 

1. Прокуратура Республики Южная Осетия от имени государства осуществляет высший надзор за 

точным и единообразным исполнением законов, указов Президента Республики Южная Осетия и иных 

нормативных правовых актов на всей территории Республики Южная Осетия. 

2. Органы прокуратуры Республики Южная Осетия составляют единую централизованную систему с 

подчинением нижестоящих прокуроров Генеральному прокурору Республики Южная Осетия. Органы 

прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных 

лиц. 

3. Генеральный прокурор Республики Южная Осетия назначается и освобождается от должности 

Парламентом Республики Южная Осетия по представлению Президента Республики Южная Осетия. 

4. Иные прокуроры назначаются и освобождаются Генеральным прокурором Республики Южная Осетия, 
подчинены и подотчетны ему. 

5. Срок полномочий Генерального прокурора Республики Южная Осетия и всех нижестоящих 

прокуроров – пять лет. 

6. Полномочия, порядок организации и деятельности органов прокуратуры Республики Южная Осетия 

определяются законом. 

ГЛАВА VIII. МЕСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Статья 88. 



 
  

 

 

В Республике Южная Осетия местное государственное управление обеспечивается местными 

представительными и исполнительными органами. 

Порядок деятельности органов местного государственного управления устанавливается законом. 

Статья 89. 
1. В Республике Южная Осетия местными представительными органами признаются городской и 

районные Советы депутатов. 

2. Советы депутатов образуются по принципу обеспечения представительства населения и действуют на 

непостоянной основе. 

3. Депутаты местных представительных органов избираются сроком на три года. 

Статья 90. 

1. Исполнительный орган в городе и районах, а также в поселках и селах Республики Южная Осетия 

возглавляет глава соответствующей администрации. 

2. Главы администрации города и районов назначаются на должность Президентом Республики Южная 

Осетия с согласия местного Совета депутатов, главы сельских (поселковых) администраций назначаются и 

освобождаются главой администрации района и подотчетны ему. 
3. Администрации города и районов, а также сельских (поселковых) администраций входят в единую 

систему исполнительных органов Республики Южная Осетия, и обеспечивают проведение 

общегосударственной политики на местах. 

Статья 91 . 

1. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением сельских (поселковых) 

сообществ вопросов местного значения. 

2. Деятельность органов местного самоуправления определяется самими гражданами в пределах, 

установленных законом. 

3. Компетенция и порядок создания органов местного самоуправления определяются законом. 

ГЛАВА IX. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА КОНСТИУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. 
Статья 92. 

1. Предложения о внесении изменений в Конституцию Республики Южная Осетия могут вносить 

Президент Республики Южная Осетия, депутаты Парламента Республики Южная Осетия в количестве не менее 

одной трети от числа избранных депутатов. 

2. Вопрос об изменении Конституции Республики Южная Осетия и пересмотре ее положений не может 

быть выдвинут и рассмотрен в период военного или чрезвычайного положения. 

3. Положения главы I Конституции «Основы конституционного строя», главы II «Права свободы и 

обязанности человека и гражданина» и главы IX «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» могут 

быть изменены только в результате референдума. 

Статья 93. 

1. Поправки к главам III – VIII Конституции Республики Южная Осетия принимаются Парламентом 

Республики Южная Осетия большинством в две трети голосов от общего числа избранных депутатов.  
2. Принятый закон о поправках к Конституции Республики Южная Осетия в течение 7 дней направляется 

Президенту Республики Южная Осетия для подписания и официального опубликования. 

3. Президент Республики Южная Осетия в месячный срок со дня вступления в силу закона о поправках к 

Конституции Республики Южная Осетия осуществляет официальное опубликование Конституции Республики 

Южная Осетия с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих 

поправок в силу. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Конституция Республики Южная Осетия вступает в силу со дня официального ее опубликования по 

результатам всенародного голосования. День всенародного голосования считается днем принятия Конституции 

Республики Южная Осетия. 

Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Республики Южная Осетия, 
принятой 2 ноября 1993, с последующими изменениями и дополнениями. 

2. Законы и другие нормативные правовые акты, действовавшие до вступления в силу настоящей 

Конституции, применяются в части, не противоречащей ей, и в течение двух лет со дня принятия Конституции 

должны быть приведены в соответствии с нею. 

3. Конституционные законы должны быть приняты в течение года со дня вступления настоящей 

Конституции в силу. Иные названные в Конституции законы должны быть приняты в порядке и сроки, 

определяемые Парламентом, но не позднее двух лет со дня вступления Конституции в силу. 

4. Президент Республики Южная Осетия и Парламент Республики Южная Осетия со дня вступления в 

силу Конституции Республики Южная Осетия осуществляют свои полномочия до истечения срока, на который 

они были избраны. 

5. Правительство Республики Южная Осетия со дня вступления в силу настоящей Конституции 

приобретает права, обязанности и ответственность, установленные Конституцией Республики Южная Осетия.  



                       

 
6. Суды Республики Южная Осетия осуществляют правосудие в соответствии с их полномочиями, 

установленными настоящей Конституцией. 

7. После вступления в силу Конституции Республики Южная Осетия судьи всех судов, (за исключением 

судей Высшего Арбитражного суда), сохраняют свои полномочия. 

 

 

Обострение ситуации в августе 2008 г.  
 

МИД РФ: Краткая хронология миротворческой операции  

по принуждению Грузии к миру 
 

7 августа 2008 г. 

00.40-00.57-Грузинской стороной открыт огонь из ствольной артиллерии по району САРАБУКИ, 

ДМЕНИСИ. 
01.00-Командованием ВС Грузии принято решение о сборе ополченцев. 

02.13-Грузинской артиллерией открыт огонь из района КЕРЕ по ЦХИНВАЛИ. 

09.40-Минометный обстрел УБИАТИ. 

14.30-Грузинские офицеры покинули расположение Объединенного штаба (ОШ) Смешанных сил по 

поддержанию мира (ССПМ). Наблюдатели от грузинской стороны оставили места несения службы. 

14.45-Минометный обстрел НУЛИ, АВНЕВИ. 

15.43-16.15-Подразделениями ВС Грузии со стороны АВНЕВИ велся огонь из ствольной артиллерии, 

танков и БМП в направлении ХЕТАГУРОВО, нанесены огневые удары по району СВЕРИ, ЗЕМО-НИКОЗИ и 

по юго-восточной окраине ЦХИНВАЛИ. 

19.00-Обстрел ЦХИНВАЛИ. 

23.30-Начальник объединенного штаба ВС Грузии по миротворческим операциям бригадный генерал 
М.КУРАШВИЛИ объявил о начале ведения боевых действий против «осетинских сепаратистов». 

23.40-Начался массированный огневой удар по ЦХИНВАЛИ. 

8 августа 2008 г. 

02.30-Подразделения ВС Грузии заняли МУГУТИ и начали наступательную операцию по двум 

направлениям: МУГУТИ, АВНЕВИ, ХЕТАГУРОВО и МУГУТИ, ЗЕМО-НИКОЗИ, ЦХИНВАЛИ. 

04.15-Начат обстрел ЦХИНВАЛИ. ВС Грузии (танковые подразделения) вели огонь прямой наводкой по 

местам дислокации ОШ ССПМ и миротворческого батальона. 

06.00-На южной окраине города грузинские подразделения перешли в наступление. 

07.40-Грузинские ВВС нанесли авиационный удар по военному городку ДЖАВА и н.п.ДИДИ-ГУПТА. 

11.00-Совет Безопасности Южной Осетии обратился к России за помощью. 

11.20-В Грузии объявлена всеобщая мобилизация. 

11.54-В ЦХИНВАЛИ подразделения ВС Грузии, захватив военный городок миротворческого батальона 
«Южный», вели бой за «Северный» городок. 

Батальон миротворческих сил (МС) РФ, дислоцированный в «Северном» (верхнем) городке, отразил 5 

атак и продолжал вести бой. Потери батальона составили: 2 чел. – убитыми и 5 чел. –ранеными. 

Дом правительства Республики Южная Осетия разрушен, государственный пункт управления перемещен 

в район ОШ ССПМ. 

14.30-В сложившихся условиях Российская Федерация была вынуждена усилить свой миротворческий 

контингент в составе ССПМ в интересах выполнения возложенных на Россию миротворческих задач, а также 

для защиты российских граждан, находящихся в Южной Осетии. 

22.00-Подразделения усиления российских МС выдвинулись к блокированным миротворцам в 

направлении ДЖАВА, ЦХИНВАЛИ и ведут бой с грузинскими подразделениями в 6 км сев.-вост. 

ЦХИНВАЛИ, подразделения российских миротворцев закрепились на северной окраине ЦХИНВАЛИ. 
Завершено создание группировки войск в районе ДЖАВА для оказания помощи (деблокирования) 

миротворческого батальона. 

9 августа 2008 г. 

00.00-Вещание всех российских телеканалов на территории Грузии прекращено. Радиостанция «Голос 

Америки» удваивает частоту вещания. 

01.25-Основные силы группировки войск Грузии оставили ЦХИНВАЛИ и пытаются закрепиться на 

рубеже в 2 км южнее города. 

05.30-4 боевых корабля ЧФ вышли в район выгрузки ОЧАМЧИРА. 

08.00-В Грузии введено военное положение сроком на 15 суток. 

13.59-Артиллерийский обстрел ЦХИНВАЛИ. 

15.00-Грузинская артиллерия ведет огонь по колоннам югоосетинских беженцев, движущихся по 

Дзарской дороге, и подразделениям усиления МС России. Подразделения ВС Грузии при поддержке 



 
  

 

 

артиллерии с южного направления предприняли попытку штурма позиций российского миротворческого 

батальона. 

15.20-После перегруппировки грузинские подразделения предприняли очередную попытку наступления 

на ЦХИНВАЛИ. В ходе боевых действий понесли потери и отошли в районы ЗЕМО-НИКОЗИ, ТБЕТИ, 
ХЕТАГУРОВО, ПРИСИ. 

17.10-Из порта ПОТИ в направлении порта ОЧАМЧИРА вышли 5 катеров ВМС Грузии. 

19.12-При сближении с кораблями ЧФ приближающиеся катера ВМС Грузии на сигналы и запросы не 

отвечали, требования о покидании зоны безопасности игнорировали. После предупредительных выстрелов 

корабли ЧФ нанесли удары имеющимся вооружением по катерам-нарушителям, после чего последние 

покинули зону безопасности. 

10 августа 2008 г. 

01.07-Завершена выгрузка российского батальонна тактической группы с большого десантного корабля 

«Ц.Кунников». 

03.34-Артиллерия ВС Грузии продолжала наносить удары по колонам подразделений ВС РФ, 

выдвигающимся по Дзарской дороге. 
06.30-Завершена выгрузка российской батальонной тактической группы с большого десантного корабля 

«Саратов». 

08.00-Десантно-штурмовой полк ВС РФ сосредоточился 8 км сев-вост. ОЧАМЧИРА. Отдельная 

десантно-штурмовая бригада батальонной тактической группы перевезена на аэр. БАБУШАРА. 

10.00-Грузинские подразделения ведут обстрел колон с ранеными, не позволяя «Красному Кресту» 

проводить эвакуацию. 

17.53-Украинские власти предупредили, что кораблям Черноморского флота может быть отказано в 

возвращении в СЕВАСТОПОЛЬ. 

20.10-Подразделения десантно-штурмового полка ВС РФ осуществили деблокирование моста через 

р.ИНГУРИ.  

в течение суток-Соединения и воинские части ВС Грузии продолжали проведение локальных операций 
по захвату территории Республики Южная Осетия. 

Продолжалось отмобилизование резервистов национальной гвардии Грузии. 

11 августа 2008 г. 

03.00-Последние подразделения ВС Грузии оставили ЦХИНВАЛИ. 

05.00-Из ЭЛЬ-КУТА (Ирак) в аэр. НОВОАЛЕКСЕЕВКА американскими самолетами прибыло 800 

военнослужащих ВС Грузии и 80 т груза. 

12.00-Воинские части и подразделения ВС РФ приступили к взятию под контроль зоны безопасности. 

15.20-Три грузинских Су-25 нанесли удар по районам н.п. ТЛИАКАНИ, КВАРНЕТИ, КЕХВИ, ЕРЕДВИ. 

Один самолет сбит. 

15.30-По сообщению помощника генсека ООН Э.Мюлле, сотрудники Миссии ООН по наблюдению в 

Грузии (МООННГ) выведены из Кодорского ущелья в Абхазии.  

18.00-ВС РФ вышли в район ГОРИ и перешли к обороне по рубежу САКАШЕТИ, ВАРИАНИ, 
КАРАЛЕТИ. 

Десантно-штурмовой полк ВС РФ блокировал ЗУГДИДИ. 

21.40-В учебном центре ВС Грузии (ГОРИ) отмечено сосредоточение личного состава, прибывшего из 

Ирака. 

12 августа 2008 г. 

06.00-ВС Грузии приступили к проведению восстановления боеспособности и перегруппировки войск.  

Подразделения десантно-штурмового полка ВС РФ блокировали СЕНАКИ. 

07.00-Подразделения десантно-штурмового полка ВС РФ начали выдвижение из НАБАКЕВИ для 

занятия перевалов ТАБАРИ, ХОНИ, КАЛАМАРИ-СУКИ (восточнее Кодорского ущелья) на маршрутах 

возможного выдвижения грузинских формирований. 

12.00-ВС Грузии заняли оборону, сосредотачивая основные усилия на удержании ГОРИ. 
12.30-Подразделения ВС РФ вышли к северной окраине ГОРИ. 

12.45-Президент Российской Федерации объявил о завершении операции по принуждению Грузии к 

миру. 

13.00-Руководством Минобороны России принято решение о приостановке дальнейшего продвижения 

российских войск. 

18.30-Президенты России и Франции озвучили принципы урегулирования конфликта. 

23.25-Кораблями ЧФ обнаружена быстроходная групповая цель, движущаяся со стороны ПОТИ. Цель на 

запрос не отвечала. Был дан предупредительный залп. Цель, поставив помехи, повернула назад и скрылась. 

13 августа 2008 г. 

Подразделения ВС РФ боевых действий не вели; оттеснив группировку ВС Грузии из зоны безопасности, 

блокировали район конфликта, обеспечили условия для доставки гуманитарной помощи гражданскому 

населению. 



                       

 
03.00-Авиация вела воздушную и радиолокационную разведку, сопровождение автомобильных колон с 

гуманитарными грузами. 

09.00-В районе Кодорского ущелья подразделения ВС Грузии осуществляют сдачу оружия и выход из 

ущелья. Подразделения ВС Абхазии проводят в ущелье поисковые действия. 

12.00-Президент Грузии согласился с основными пунктами российско-французского плана мирного 

урегулирования конфликта. ВС Грузии продолжали отвод войск в направлении ТБИЛИСИ. 

18.40-Президент США заявил о «начале военно-гуманитарной операции в Грузии с использованием 

американских ВВС и ВМС», потребовав от российской стороны «освободить все коммуникации Грузии для 
принятия гуманитарной помощи». 

14 августа 2008 г. 

в течение суток-Войска (силы) группировки ВС РФ осуществляли фортификационное оборудование 

занятых районов и постов, проводили мероприятия по подготовке к дальнейшим действиям.  

14.08-Совершен один рейс самолета ВС США с гуманитарным грузом на аэродром ТБИЛИСИ. 

15.35-Часть подразделений ВС Грузии отведены в направлении МЦХЕТА, остальные войска проводили 

мероприятия по занятию обороны ТБИЛИСИ. 

21.00-Самолеты военно-транспортной авиации ВС США совершили пять рейсов с гуманитарными и 

военными грузами на аэродром ТБИЛИСИ. 

15 августа 2008 г. 

06.00-Подразделения ВС Грузии продолжали перегруппировку с целью наращивания группировок войск 

в районе ТБИЛИСИ.  
На территории Южной Осетии действуют отдельные диверсионно-разведывательные группы и 

снайперы. 

10.00-Вокруг ТБИЛИСИ и прилегающих населенных пунктах создается кольцо обороны. Продолжается 

оборудование оборонительных позиций в районе МЦХЕТА. 

15.00-Странами НАТО начато оказание гуманитарной помощи Грузии. 

17.00-Передовыми подразделениями ВС РФ в целях взятия под контроль зоны безопасности выставлено 

5 миротворческих постов. 

16 августа 2008 г. 

10.00-ВС РФ выставлено 18 постов на участке ЛАШЕ, КОШКА. 

Подразделения ВС РФ заняли оборону с передним краем по рубежу левый берег канала ДИДИ-РУИ, с 

задачей не допустить прорыва подразделений ВС Грузии в направлении КУТАИСИ, ГОРИ. Подразделения ВС 
РФ заняли оборону с передним краем по рубежу оз. Наларбизеви, зап. окр. НАЦРЕТИ с задачей не допустить 

прорыва подразделений ВС Грузии в направлении ТБИЛИСИ, ГОРИ. 

13.00-Для усиления группировки войск в Южной Осетии начат ввод на территорию республики 

воинских частей ВДВ. 

17 августа 2008 г. 

04.00-Силами диверсионных групп ВС Грузии осуществлялись попытки совершения диверсионных 

актов в районе РОКСКОГО ТОННЕЛЯ. 

09.00-Одно из подразделений ВС Грузии, прибывшее из Ирака, занимает оборону на рубеже ОАКМИ, 

вост. окр. КАСПИ; на рубеже САГУРАМО, МЦХЕТА обороняется бригада МВД Грузии; резерв сосредоточен 

в ДИГОМИ. 

10.00-Подразделениями ВС РФ наращено количество постов (до 36) на угрожаемых направлениях.  

Для наращивания усилий группировки войск (сил) в Южной Осетии создан резерв сил и средств в 
готовности к вводу в зону конфликта. 

21.15-В 3 км южнее 301 КПП обстреляна из гранатометов следовавшая из СЕНАКИ колонна российских 

миротворцев. 

Руководство Грузии осуществляет активный поиск путей восстановления боевой способности 

вооруженных сил. 

22.00-В ВС Грузии сохраняется казарменное положение, в том числе в подразделениях, 

дислоцирующихся в ГОРИ. 

18 августа 2008 г. 

в течение суток-Соединения и воинские части ВС РФ занимают назначенные районы, проводят 

разведывательно-поисковые действия и обеспечивают безопасность гражданского населения в зонах 

ответственности, осуществляется подготовка подразделений к выводу в пункты постоянной дислокации. 
06.00-Министр иностранных дел Франции заявил о необходимости направления в зону грузино-

осетинского конфликта международных миротворческих сил и оказания давления на противоборствующие 

стороны с целью добиться вывода российских войск с территории Грузии. 

12.00-Южная Осетия выступает против присутствия на ее территории международных наблюдателей и 

обращается к России с просьбой о размещении в регионе российской военной базы. 



 
  

 

 

15.00-Подразделения ВС Грузии продолжают выполнять мероприятия по восстановлению 

боеспособности и подготовке обороны на подступах к ТБИЛИСИ, активизируют диверсионно-

террористическую деятельность на территории Южной Осетии. 

18.00-Указом президента Абхазии в ряде районов республики отменено военное положение. 
19 августа 2008 г. 

06.00-Руководство грузинских силовых структур предпринимает попытки восстановить контроль над 

автомобильной дорогой ГОРИ, ТБИЛИСИ. 

08.00-ВС Грузии наращивают оборонительные рубежи на тбилисском направлении. 

По имеющимся данным, планируется вход в акваторию Черного моря кораблей стран-членов НАТО. 

12.00-Подразделения усиления МС РФ занимают назначенные районы и обеспечивают безопасность 

гражданского населения в зонах ответственности. 

Великобритания и США вынесли на открывающееся в БРЮССЕЛЕ экстренное заседание министров 

иностранных дел стран-членов НАТО предложение о «приостановке» сотрудничества с Россией в области 

обеспечения совместной безопасности. 

13.00-Подтверждается информация о деморализации личного состава ВС Грузии. При проведении 
строевого смотра президентом Грузии в ВАЗИАНИ личный состав выглядел подавленным, около 200 

военнослужащих не имели военной формы, до 150 военнослужащих покинули центр горной подготовки в 

САЧХЕРЕ. Военнослужащие США, ответственные за подготовку грузинских ВС, отметили низкую 

боеготовность войск и их неспособность противостоять ВС РФ. 

17.00-Ответным огнем после нападения на группу российских миротворцев вооруженными лицами в 

районе СХАЛТБА уничтожен один сотрудник полиции, один захвачен в плен. 

18.00-Подвижными группами российских миротворцев обнаружены и задержаны в районах: 

порта ПОТИ вооруженная группа численностью 20 чел.; 

ЗУГДИДИ – вооруженная группа численностью 20 чел. на 5 бронированных автомобилях с 

опознавательными знаками ВС Грузии. 

21.00-Подразделения ВС Грузии пытаются активизировать разведывательную и диверсионно-
террористическую деятельность, для чего продолжают применять беспилотные самолеты-разведчики. Один из 

таких беспилотных самолетов разведчиков сбит дежурным расчетом ПВО от подразделений усиления МС РФ в 

16 км южнее ЦХИНВАЛИ. 

20 августа 2008 г. 

08.00-Соединения и воинские части ВС Грузии продолжают перегруппировку и восстановление 

боеспособности. Частью сил 

занимают оборону на подступах к ТБИЛИСИ. 

Осуществляется оборона на рубеже ОКАМИ – вост. окраина КАСПИ; на рубеже САГУРАМО, МЦХЕТА 

заняла оборону бригада МВД Грузии, общевойсковой резерв до танкового батальона сосредоточен в районе 

ДИГОМИ. 

Продолжаются работы по оборудованию позиций в районе ХОВЛЕ (3 км юго-западнее КАСПИ). 

Подразделения ВС Грузии сосредоточились в пункте постоянной дислокации ВАЗИАНИ и в районе 
КОДЖОРИ. До 800 грузинских военнослужащих сосредоточены в районе ОНИ. 

Подразделения специального назначения Грузии пытаются активизировать диверсионно-

террористическую деятельность на территории Южной Осетии и в приграничных с ней районах.  

08.30-Корабли ВМС Испании и ВМС Германии начали проход пролива Дарданеллы. 

11.30-В 1-2 км от здания Центральной республиканской больницы в ЦХИНВАЛИ на горном склоне 

замечен открывший огонь грузинский пулеметный расчет. Российскими миротворцами открыт ответный огонь 

на поражение. 

12.00-В Ставропольском крае органами ФСБ по обвинению в шпионаже в пользу Грузии задержан 

старший офицер ВС РФ М.Хачитзе, проходивший службу в одной из воинских частей на Северном Кавказе. 

13.00-В акватории Черного моря отмечено появление кораблей ВМС Турции.  

14.35-Командованием ВС Грузии предпринимаются попытки восстановления системы связи и 
управления войсками. Отмечается работа 10 узлов связи ВС Грузии на УКВ радиосетях. 

16.00-В районе 2 км зап. ДАВАТИ обнаружено и изъято две переносные пусковые установки и девять 

единиц ПТУР. 

21.00-Президент Южной Осетии подписал указ об отмене чрезвычайного положения. 

21 августа 2008 г. 

00.10-Руководство Грузии обратилось к министерству обороны США с просьбой оказать содействие в 

срочном возвращении в пункты постоянной дислокации грузинских военнослужащих, проходящих обучение в 

американских учебных заведениях. Кроме того, с руководством США активно обсуждаются вопросы поставок 

в Грузию продукции военного назначения. 

06.00-Соединения и воинские части ВС Грузии концентрируются в центральной части страны, 

восстанавливают боеспособность и осуществляют подготовку к дальнейшим действиям. 



                       

 
Подразделения ВС Грузии занимают рубеж ОКАМИ – вост. окр. КАСПИ; части МВД Грузии на рубеже 

САГУРАМО, МЦХЕТА; резерв сосредоточен в районе ДИГОМИ; подразделение ВС Грузии – в пункте 

постоянной дислокации (ВАЗИАНИ). 

По имеющимся данным, грузинская сторона дополнительно развернула силы и средства на левом берегу 

р.Ксани, сосредоточив в районе АГАЯНИ до семи танков и одного БТР, в районе ХИДИСКУРИ – до 5 танков и 

одного БТР, а также до 20 единиц специальной техники. 

08.30-Подразделения усиления МС РФ: 

на югоосетинском направлении: 
несут службу на 30 миротворческих постах и сторожевых заставах в районе ГОРИ и по 

административной границе Южной Осетии; продолжается инженерное оборудование районов сосредоточения; 

охраняют важные объекты на коммуникациях; подразделения миротворцев осуществляют погрузку и 

выдвижение железнодорожным транспортом в пункты постоянной дислокации; 

на абхазском направлении: 

находятся в районах сосредоточения зап. СЕНАКИ, обеспечивают безопасность гражданского населения 

в районе СЕНАКИ, ПОТИ; контролируют перевал КАЛАМАРИ-СУКИ; осуществляют подготовку к 

выставлению дополнительных миротворческих наблюдательных постов в первой и второй линиях зоны 

безопасности; выполняют задачи по охране административных зданий в ЗУГДИДИ. 

13.30-Абхазия и Южная Осетия по результатам «общенационального схода» направили России 

обращения президентов и парламентов республик с просьбой признать независимость самопровозглашенных 

государств.  
18.35-Корабли ВМС Испании и ВМС Германии вошли в Черное море. 

22 августа 2008 г. 

08.00-Командование грузинских силовых структур продолжает проведение разведывательных 

мероприятий по вскрытию характера и направленности деятельности подразделении ВС РФ и югоосетинских 

формировании, а также подготовку вооруженных акций в зоне грузино-осетинского конфликта. 

Соединения и воинские части ВС Грузии концентрируются в центральной части республики, 

восстанавливают боеспособность и осуществляют подготовку к дальнейшим действиям. Ведутся инженерные 

работы по созданию оперативного построения обороны. 

Соединения и воинские части ВС РФ, приостановив активные боевые действия, занимают назначенные 

районы, проводят разведывательно-поисковые действия и обеспечивают безопасность гражданского населения 

в зонах ответственности. Части и подразделения, сосредоточенные в районе 1,5 км сев.-зап. АРДОН, 
осуществляют перевозку железнодорожным транспортом в пункты постоянной дислокации. 

10.00-Малый ракетный катер «Мираж» прибыл на рейд СЕВАСТОПОЛЯ. Попыток противодействия со 

стороны украинских властей не отмечено. 

15.10-Фрегат ВМС Польши и эсминец ВМС США прошли пролив Босфор. 

17.30-Соединения и воинские части ВС РФ завершили выставление 

миротворческих наблюдательных постов зон безопасности на югоосетинском и на абхазском 

направлениях. 

18.00-Соединения и воинские части ВС РФ, принимавшие участие в миротворческой операции, 

выведены за линию миротворческих наблюдательных постов и приступили к подготовке осуществления вывода 

в пункты постоянной дислокации с 23 августа 2008 г. 

 

Заявление МИД России о ситуации в Южной Осетии 

(Москва, 3 августа 2008 г.) 
 

Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта, резко обострившаяся 1-2 августа в результате 
повлекшего человеческие жертвы массированного минометного обстрела жилых кварталов Цхинвали, остается 

крайне взрывоопасной. Угроза широкомасштабных военных действий между Грузией и Южной Осетией 

становится все более реальной. 

Вопреки разнообразным заявлениям грузинского руководства о необходимости принятия срочных мер 

для деэскалации напряженности, практические действия Тбилиси опровергают эти декларации. Вечером 2 

августа и в ночь на 3 августа Грузия проводила открытые войсковые маневры на подступах к Цхинвали, 

стягивала силы и тяжелую бронетехнику к зоне грузино-осетинского конфликта. 

Российская сторона вновь выражает самую серьезную тревогу в связи с последними событиями в 

Южной Осетии. Мы предпринимаем настойчивые усилия по дипломатическим каналам и по линии Смешанных 

сил по поддержанию мира в зоне конфликта, чтобы предотвратить нарастание военного противостояния, 

избежать новых человеческих жертв и разрушений, вернуть ситуацию в контролируемое русло. 

Считаем крайне важным немедленное возобновление переговорного процесса в формате Смешанной 
контрольной комиссии, а также проведение экстренных рабочих встреч представителей конфликтующих 

сторон. Курс, взятый грузинской стороной на демонтаж СКК, в нынешних условиях особо контрпродуктивен и 



 
  

 

 

опасен. Более активную и четкую позицию в поддержку скорейшего возобновления нашей совместной работы в 

формате Комиссии должна занять миссия ОБСЕ в Грузии. 

Бесспорным приоритетом остается подписание сторонами соглашения о невозобновлении военных 

действий и гарантиях безопасности, идея которого была ранее выдвинута ОБСЕ. Принятие соответствующих 
обязательств по этому документу позволило бы отвести угрозу войны в регионе посредством осуществления 

реальных мер доверия. 

МИД России призывает стороны к максимальной сдержанности. Они должны в духе доброй воли 

нацелить свои усилия на урегулирование кризисной ситуации и предотвращение ее рецидивов. Россия и дальше 

будет принимать все меры для нахождения взаимоприемлемых мирных решений. Силовые сценарии 

окончательно обрушат надежды на урегулирование грузино-осетинского конфликта. 

3 августа 2008 года 

 

Заявление МИД России о ситуации в Южной Осетии 

(Москва, 8 августа 2008 г.) 
 

В ночь на 8 августа, буквально через несколько часов после достижения договоренности о проведении 

переговоров по урегулированию нового витка югоосетинского конфликта, грузинские военные подразделения 

предприняли вероломное, массированное нападение на Цхинвали. Силовой сценарий был задействован 

грузинским руководством, несмотря на все дипломатические усилия, которые были предприняты в контактах 
между Москвой, Тбилиси, Цхинвали, Вашингтоном и другими заинтересованными столицами. 

В результате полностью подорван кредит доверия к грузинскому руководству как ответственному 

участнику переговорного процесса и в целом международного общения, соответствующего принципам Устава 

ООН. Стало абсолютно понятным, почему на протяжении длительного периода Тбилиси под различными 

предлогами упорно уклонялся от заключения юридически обязывающих соглашений с Южной Осетией и 

Абхазией о неприменении силы. 

Сейчас еще не поздно предотвратить массовое кровопролитие и новые жертвы, в том числе среди 

мирного населения. Мы также весьма озабочены судьбой российских миротворцев. 

Грузинское руководство должно одуматься и вернуться к цивилизованным способам решения сложных 

вопросов политического урегулирования. Мы также рассчитываем, что наши зарубежные партнеры и в целом 

международное сообщество не останутся безучастными в этот трудный момент, когда решаются судьбы сотен 
тысяч людей, живущих в этом регионе. Необходимо совместно остановить насилие, чреватое серьезнейшими 

последствиями для региональной и международной безопасности. 

Российская Федерация продолжит усилия, направленные на предотвращение дальнейшего 

кровопролития и возвращение ситуации в Южной Осетии в мирное русло. 

8 августа 2008 года 

 

Заявление Президента России Д.А.Медведева  

в связи с ситуацией в Южной Осетии 

(Москва, 8 августа 2008 г.) 
 

Вы знаете, что Россия присутствовала и присутствует на территории Грузии на абсолютно законных 

началах, исполняя свою миротворческую миссию в соответствии с теми международными договоренностями, 

которые были достигнуты. И главной своей задачей мы считали и считаем сохранение мира. Россия 

исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа. 

Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских 

миротворцев и мирных жителей. То, что произошло, это грубейшее нарушение международного права и тех 

мандатов, которые были когда-то выданы России мировым сообществом как партнеру по мирному 
урегулированию. 

Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам, в том числе и среди российских 

миротворцев. Ситуация дошла до того, что миротворцы с грузинской стороны стреляли по российским 

миротворцам, вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе. 

Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, и большинство из них – это граждане 

Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством как Президент Российской 

Федерации я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. 

Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим 

безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание. 

 



                       

 

Письмо Постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке  

В.И. Чуркина от 11 августа 2008 г.  

на имя Председателя Совета Безопасности 

(Нью-Йорк, 13 августа 2008 г.) 
 

В связи с обсуждениями, состоявшимися на 5951-м и последующих заседаниях Совета Безопасности, 

имею честь информировать Вас о следующей по-зиции Российской Федерации. 

7 августа 2008 года грузинские силы в нарушение существующих соглашений о прекращении огня в зоне 

грузино-осетинского конфликта начали военную операцию в Южной Осетии. В первые часы осуществления 

операции город Цхинвали подвергся значительным разрушениям; при этом погибли 1500 мирных жителей, 

большую часть которых составляют российские граждане. Целенаправленному массированному нападению 

подвергся российский миротворческий контингент, входящий в состав Смешанных сил по поддержанию мира. 

Российские миротворцы понесли потери. 

Масштабы нападения на военнослужащих Российской Федерации, развернутых на территории Грузии на 

законных основаниях, и граждан Российской Федерации, количество погибших в результате этого нападения, а 

также заявления политического и военного руководства Грузии, продемонстрировавшие агрессивные 
намерения грузинской стороны, свидетельствуют о том, что мы имеем дело с незаконным применением 

военной силы против Российской Федерации. В этих обстоятельствах российская сторона была вынуждена 

использовать свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава Организации 

Объединенных Наций. 

Имею честь заверить Вас в том, что применение силы российской стороной строго соразмерно 

масштабам нападения и преследует одну-единственную цель – защитить российский миротворческий 

контингент и граждан Российской Федерации от незаконных действий грузинской стороны и предотвратить 

вооруженные нападения на них в будущем. Российская сторона не совершает нападений на гражданское 

население или гражданские объекты. Российским военным подразделениям были даны соответствующие 

указания. 

Применение силы российской стороной в порядке самообороны будет продолжаться до тех пор, пока не 
перестанут существовать обусловившие его обстоятельства. 

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа Совета 

Безопасности. 

(Подпись) Виталий Чуркин  

Посол 

 

Заявление Президента Российской Федерации Д.А.Медведева 

(Москва, 26 августа 2008 г.) 
 

Уважаемые граждане России! 

Вы, безусловно, знаете о трагедии Южной Осетии. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками 

привел к гибели сотен наших мирных граждан. Погибли российские миротворцы, до конца выполнившие свой 

долг по защите женщин, детей и стариков. 

Грузинское руководство в нарушение Устава ООН, своих обязательств по международным соглашениям, 

вопреки здравому смыслу развязала вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же 

участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который поставил бы мировое 
сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели – 

присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа. 

Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия для 

грузин» – только вдумайтесь в эти слова – приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки 

тысяч беженцев, разорѐнные сѐла – вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила 

истребление абхазского и осетинского народов. Наша страна стала посредником и миротворцем, добиваясь 

политического урегулирования. При этом мы неизменно исходили из признания территориальной целостности 

Грузии. 

Грузинское руководство выбрало другой путь. Срыв переговорного процесса, игнорирование 

достигнутых договоренностей, политические и военные провокации, нападения на миротворцев – всѐ это грубо 

нарушало режим в зонах конфликта, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ. 
Россия проявляла выдержку и терпение. Мы неоднократно призывали вернуться за стол переговоров и не 

отошли от своей позиции даже после одностороннего провозглашения независимости Косово. Но наши 

настойчивые предложения к грузинской стороне заключить с Абхазией и Южной Осетией договоренности о 

неприменении силы остались без ответа. К сожалению, их проигнорировали и в НАТО, и даже в ООН. 



 
  

 

 

Сейчас понятно: мирное разрешение конфликта в планы Тбилиси не входило. Грузинское руководство 

методично готовилось к войне, а политическая и материальная поддержка внешних покровителей только 

укрепляла ощущение собственной безнаказанности. 

В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали свой выбор. Саакашвили избрал геноцид для решения 
своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование 

осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались 

на референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, что после того, что произошло в 

Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. 

Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях 

республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета 

Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих 

обращений. 

Исходя из сложившейся ситуации необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление 

осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, 
Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными 

документами – я подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и 

независимости Абхазии. 

Россия призывает другие государства последовать еѐ примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная 

возможность сохранить жизни людей. 

 

Комментарий Министерства иностранных дел Российской Федерации 

относительно выполнения плана «Д.А.Медведева–Н.Саркози» 

(Москва, 1 сентября 2008 г.) 
 

В дискуссиях вокруг ситуации в Южной Осетии и Абхазии наши западные партнеры призывают к 

полному выполнению 6 принципов, согласованных Президентами России и Франции 12 августа 2008 года в 

Москве. При этом нередко звучат утверждения, что именно Россия якобы не до конца выполнила 

зафиксированные в этих принципах договоренности. 

Соответствующие разъяснения, подкрепленные фактами, о том, что все предусмотренные в принципах 

действия Москва уже осуществила, делались нами неоднократно на самом высоком уровне. Хотели бы еще раз 

подробно остановиться на этом вопросе с тем, чтобы внести в него окончательную ясность. 
Первый принцип гласит: «не прибегать к использованию силы». Адресован он прежде всего грузинскому 

руководству, которое совершило агрессивное нападение на Южную Осетию в ночь на 8 августа в нарушение 

всех своих обязательств и имеющихся договоренностей. Россия в течение последнего года последовательно 

добивалась, в том числе в ОБСЕ и Совете Безопасности ООН, заключения соглашения Тбилиси с Цхинвалом и 

Сухумом, в котором в юридически обязывающей форме закреплялась бы недопустимость силовых действий 

для урегулирования конфликтов. Наши предложения многократно отвергались режимом Саакашвили, а его 

покровители отказались воздействовать на грузинского лидера. Поэтому нет никаких сомнений, что 

выполнение первого принципа инициативы Медведева–Саркози целиком зависит от Тбилиси и тех, кто его 

поддерживает. 

Принцип второй предполагает окончательное прекращение всех военных действий. Здесь тоже главное – 

удержать Саакашвили от новых военных авантюр, не допустить перевооружения режима, который за последние 

4 года неоднократно демонстрировал, на какие цели он использует поставляемое ему открыто и скрытно 
оружие. К сожалению, есть сведения о том, что перевооружение режима Саакашвили уже началось. Участники 

этого процесса должны осознать свою ответственность. Что касается России, то военные действия нашего 

усиленного миротворческого контингента, предпринятые в целях принуждения агрессора к миру, были 

завершены по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 12 

августа 2008 года. 

Принцип третий касается свободного доступа к гуманитарной помощи. Каких-либо препятствий на ее 

пути с российской стороны не существует. Такая помощь в значительных объемах поступала и продолжает 

поступать с территории Российской Федерации. Наши миротворцы, контролирующие зону безопасности вокруг 

Южной Осетии, также имеют приказ пропускать любые согласованные с Цхинвалом гуманитарные поставки с 

территории Грузии в соответствии с общепринятыми процедурами. Разумеется, такие процедуры предполагают 

контроль за тем, чтобы декларируемые в качестве помощи грузы действительно имели сугубо гуманитарный 
характер. 

Четвертый принцип, требующий возвращения вооруженных сил Грузии в места их постоянной 

дислокации, то есть в казармы, заслуживает особого внимания, поскольку имеющиеся данные пока не 

позволяют говорить о его выполнении грузинской стороной. Необходимо, чтобы свою роль в обеспечении 

строгого выполнения данного принципа сыграла Миссия ОБСЕ в Грузии. 



                       

 
Пятый принцип состоит из двух частей. Что касается вывода Вооруженных Сил Российской Федерации 

на линию, предшествующую началу боевых действий, то этот процесс завершен. Все введенные в Южную 

Осетию для отражения грузинской агрессии подразделения наших вооруженных сил возвращены на 

территорию России, за исключением тех, которые находятся в Южной Осетии в ответ на просьбу ее 

руководства для выполнения функций поддержания мира. Кроме того, российские миротворческие силы, как 

это и предусмотрено во второй части пятого принципа, принимают дополнительные меры безопасности. В этих 

целях сформирована зона безопасности вокруг Южной Осетии, режим которой в настоящее время 

обеспечивается постами российских миротворческих сил общей численностью до 500 человек. 
С пятым принципом тесно увязан шестой – начало международного обсуждения путей обеспечения 

прочной безопасности Южной Осетии и Абхазии. Такое обсуждение уже активно идет в ОБСЕ, где принято 

решение о направлении в состав Миссии ОБСЕ в Грузии дополнительно до 100 военных наблюдателей. 

Российская сторона готова к их дальнейшему увеличению. Учитывая печальный опыт, связанный с 

агрессивными устремлениями нынешнего грузинского руководства, функции военных наблюдателей ОБСЕ 

должны концентрироваться на патрулировании зоны безопасности с особым вниманием к ее внешнему 

периметру. Российские миротворцы готовы к самому тесному сотрудничеству с ними. Кроме того, в зоне 

безопасности целесообразно обеспечить международное полицейское присутствие. Такое присутствие могло 

бы быть развернуто по мандату ОБСЕ с опорой на возможности Евросоюза, учитывая проявленную членами 

ЕС заинтересованность в этом. Мы будем готовы рассмотреть возможность участия российских представителей 

в международном полицейском присутствии в зоне безопасности. Предстоит согласовать на международном 

уровне режим этой зоны, прежде всего – параметры ее демилитаризации. 
Когда международные механизмы (дополнительные военные наблюдатели, полицейский компонент и 

возможные другие формы международного участия) будут созданы и начнут полноценно функционировать, 

можно будет провести анализ оперативной обстановки в зоне безопасности с целью убедиться, что ее режим 

эффективен с точки зрения недопущения новых нападений на Южную Осетию и возобновления боевых 

действий. 

В аналогичном ключе мы готовы рассматривать и вопрос расширения сотрудничества российских 

миротворческих сил с международными присутствиями в зоне безопасности вокруг Абхазии, учитывая уже 

имеющийся полезный опыт взаимодействия в этом районе между нашими миротворцами и военными 

наблюдателями ООН. 

У российской стороны нет намерения навсегда сохранять свои миротворческие силы за пределами 

Южной Осетии и Абхазии. Вместе с тем мы будем настаивать на обеспечении в изложенном выше духе 
надежного международного контроля в прилегающих к их территории районах Грузии, чтобы предотвращать 

подготовку тбилисским режимом новых военных авантюр. 

В конечном счете, согласование всех конкретных аспектов эффективного режима в зонах безопасности 

должно быть оформлено юридически и подкреплено подписанием грузинской стороной с Южной Осетией и 

Абхазией документов о взаимных гарантиях неприменения силы. 

Все это позволит последовательно продвигаться к ситуации, когда контрольную деятельность в зонах 

безопасности будут осуществлять международные присутствия на основе упомянутых выше гарантий. 

1 сентября 2008 года 

 

Изложение существа договоренностей между  

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым и  

Президентом Французской Республики Н.Саркози  

об осуществлении Плана от 12 августа 2008 года 

(Москва, 8 сентября 2008 г.) 
 

Еще раз подтвердить обязательства всех сторон в полном объеме соблюдать положения Плана 

Медведева–Саркози из шести пунктов от 12 августа 2008 года. 

1. Вывод сил 

• Вывод всех российских миротворческих сил с пяти наблюдательных постов на линии от Поти до 

Сенаки включительно максимум в течение 7 дней, принимая во внимание подписание 8 сентября 2008 года 

юридически обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии. 
• Полный вывод российских миротворческих сил из зон, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, на 

линию, предшествующую началу боевых действий. Этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после 

развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от ЕС, которое 

должно произойти не позднее 1 октября 2008 года, с учетом наличия юридически обязывающих документов, 

гарантирующих неприменение силы против Абхазии и Южной Осетии. 

• Завершение возвращения грузинских вооруженных сил в места дислокации до 1 октября 2008 года. 

2. Международные механизмы наблюдения 



 
  

 

 

• Международные наблюдатели МООННГ будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей 

ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года, без 

ущерба для возможных корректировок в будущем по решению Совета Безопасности ООН.  

• Международные наблюдатели ОБСЕ будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей 
ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года без 

ущерба для возможных корректировок в будущем по решению Постоянного Совета ОБСЕ. 

• Следует ускорить подготовку развертывания дополнительных наблюдателей в зонах, прилегающих к 

Южной Осетии и Абхазии, в количестве, достаточном для замены российских миротворческих сил, до 1 

октября 2008 года, включая минимум 200 наблюдателей от Европейского Союза. 

• Европейский союз как гарант принципа неприменения силы активно готовит развертывание 

наблюдательной миссии в дополнение к уже существующим механизмам наблюдения. 

3. Международные дискуссии 

• Международные дискуссии, предусмотренные в пункте 6 Плана Медведева–Саркози от 12 августа 2008 

года, начнутся 15 октября 2008 года в Женеве. Подготовительные дискуссии начнутся в сентябре с.г. 

• Эти дискуссии будут посвящены, в частности, обсуждению следующих вопросов: 
- пути обеспечения безопасности и стабильности в регионе; 

-  вопрос о беженцах и перемещенных лицах на основе международно признанных принципов и 

практики постконфликтного урегулирования; 

-  любой другой вопрос, внесенный с обоюдного согласия сторон. 

8 сентября 2008 года 

 

 

Реакция Грузии 
 

Закон Грузии об оккупированных территориях 

(Тбилиси, 23 октября 2008 г.) 
 

Грузия – суверенное, единое и неделимое государство, и нахождение на ее территории вооруженных сил 

любого другого государства без четкого и добровольного согласия Грузии в соответствии с Гаагскими 

правилами 1907 года, IV Женевской конвенцией 1949 года и нормами международного обычного права 

является незаконной военной оккупацией территории суверенного государства. 

Статья 1. Цель Закона 
Цель настоящего Закона – определение статуса территорий, оккупированных в результате военной 

агрессии Российской Федерации, установление особого правового режима на этих территориях. 

Статья 2. Оккупированные территории и морские зоны 

В целях настоящего Закона оккупированными территориями и морскими зонами (далее – 

оккупированные территории) являются: 

а) территории Абхазской Автономной Республики; 

б) Цхинвальский регион (территории бывшей Юго-Осетинской автономной области); 

в) на Черном море: внутренние воды и территориальное море Грузии, входящие в морскую акваторию 

вдоль административной границы на юге от реки Псоу на Государственной границе Грузии с Российской 

Федерацией до места впадения реки Ингури в Черное море, их дно и недра, на которых Грузия осуществляет 

суверенитет, а также морские зоны: прилегающая зона, особая экономическая зона и континентальный шельф, 

где Грузия в соответствии со своим законодательством и нормами международного права, в частности с 
Конвенцией ООН «О морском праве» 1982 года, пользуется фискальными, санитарными, иммиграционными и 

таможенными правами, а в особой экономической зоне и на континентальном шельфе – суверенными правами 

и юрисдикцией; 

г) воздушное пространство над территориями, предусмотренными подпунктами «а», «б» и «в» 

настоящей статьи. 

Статья 3. Правовой режим оккупированных территорий 

На оккупированных территориях на срок действия настоящего Закона распространяется режим 

чрезвычайного положения, а также особый правовой режим, который подразумевает ограничения по вопросам 

свободного передвижения, осуществления предусмотренной настоящим Законом экономической деятельности, 

заключения сделок, связанных с недвижимым имуществом, на оккупированных территориях, и иным вопросам, 

определенным настоящим Законом. 
Статья 4. Ограничение свободного передвижения на оккупированных территориях 

1. Для граждан иностранных государств и лиц без гражданства въезд на оккупированные территории 

допускается только: 

а) на территории Абхазской Автономной Республики – с направления Зугдидского муниципалитета; 



                       

 
б) в Цхинвальский регион (на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области) – с 

направления Горийского муниципалитета. 

2. Кроме определенных в пункте первом настоящей статьи территорий, проникновение на 

оккупированные территории со всех других направлений для граждан иностранных государств и лиц без 

гражданства запрещается и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Грузии. 

3. В особых случаях может быть выдано специальное разрешение на въезд на оккупированные 

территории в порядке, установленном правовым актом Правительства Грузии, если указанное служит 

государственным интересам Грузии, мирному урегулированию конфликта, деоккупации или гуманитарным  
целям. 

Статья 5. Право собственности на недвижимое имущество на оккупированных территориях 

1. На оккупированных территориях любая сделка, связанная с недвижимым имуществом, заключенная с 

нарушением требований законодательства Грузии, считается недействительной с момента заключения и не 

порождает правовых последствий. 

2. На оккупированных территориях приобретение права собственности на имущество допускается только 

путем наследования по закону или по завещанию, если наследники относятся к какой-либо очереди 

наследников по закону. 

Статья 6. Ограничение экономической деятельности на оккупированных территориях 

1. На оккупированных территориях запрещается деятельность следующих видов: 

а) любая экономическая (предпринимательская или непредпринимательская) деятельность, независимо 

от того, осуществляется ли она с целью извлечения прибыли, дохода или компенсации, если такая деятельность 
в соответствии с законодательством Грузии требует получения соответствующей лицензии или разрешения, 

авторизации либо регистрации или согласования при отсутствии таковых; 

б) ввоз или(и) вывоз военной продукции и продукции двойного назначения; 

в) международное воздушное, морское и железнодорожное сообщение, а также международные 

перевозки дорожными транспортными средствами; 

г) пользование государственными ресурсами; 

д) организация денежных переводов; 

е) финансирование деятельности, предусмотренной подпунктами «а» – «д» настоящего пункта, или 

содействие в какой-либо иной форме. 

2. На оккупированных территориях деятельность, предусмотренная пунктом первым настоящей статьи, 

допускается только в особом случае по специальному согласию, которое выдается в порядке, установленном 
правовым актом Правительства Грузии, если это служит государственным интересам Грузии, мирному 

урегулированию конфликта, деоккупации или гуманитарным целям. 

3. Нарушение требований настоящей статьи влечет ответственность, установленную законодательством 

Грузии. 

4. Установленные законодательством Грузии санкции за осуществление на оккупированных территориях 

видов деятельности, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, распространяются и на связанных 

лиц, то есть на лиц, которые прямо или косвенно участвуют в капитале лиц, осуществляющих деятельность, 

указанную в пункте первом настоящей статьи, или (и) в какой-либо форме влияют на принятие ими решений. 

5. К связанным лицам в целях пункта 4 настоящей статьи относятся: 

а) лицо, имеющее долю или более 5 процентов акций в лице, осуществляющем деятельность, 

предусмотренную пунктом первым настоящей статьи; 

б) лицо, имеющее долю или более 25 процентов акций в лице, определенном подпунктом «а» настоящего 
пункта; 

в) лицо, имеющее  долю или более 50 процентов акций в лице, определенном подпунктом «б» 

настоящего пункта. 

Статья 7. Защита прав человека и культурного наследия наоккупированных территориях 

1. Оккупированные территории являются неотъемлемой частью территории Грузии и на них 

распространяется законодательство Грузии. Ответственность за нарушение определенных Конституцией 

Грузии общепризнанных прав человека на оккупированных территориях в соответствии с нормами 

международного права возлагается на Российскую Федерацию. 

2. Исполнительная власть Грузии обязана периодически предоставлять соответствующим 

международным организациям информацию о фактах нарушения прав человека на оккупированных 

территориях. 
3. Возмещение материального и морального вреда, причиненного на оккупированных территориях 

гражданам Грузии, лицам без гражданства и находящимся в Грузии и перешедшим на оккупированные 

территории с соответствующим разрешением гражданам иностранных государств, полностью возлагается на 

Российскую Федерацию как на государство, осуществляющее военную оккупацию. 

4. Ответственность за охрану культурного наследия на оккупированных территориях возлагается на 

Российскую Федерацию. 

Статья 8. Незаконные органы (должностные лица) 



 
  

 

 

1. Любой орган (должностное лицо) считается вне закона, если он не создан (назначено/избрано) в 

порядке, установленном законодательством Грузии, или (и) на оккупированных территориях в какой-либо 

форме фактически осуществляет законодательные, исполнительные или судебные функции либо иную 

деятельность, отнесенные к функциям государственных органов Грузии или органов местного самоуправления.  
2. Любой акт, изданный органами, предусмотренными пунктом первым настоящей статьи, считается 

недействительным и не порождает правовых последствий. 

Статья 9. Обязательства властей Грузии 

1. При нарушении требований настоящего Закона власти Грузии обязаны применять все механизмы, 

предусмотренные законодательством Грузии и международным правом в целях защиты законных интересов и 

безопасности Грузии. 

2. Правительство Грузии обязано обеспечить оформление двусторонних договоров в целях обеспечения 

государством – участником договора применения соответствующих санкций, установленных 

законодательством этого же государства, в отношении лиц, нарушивших требования настоящего Закона. 

Статья 10. Переходные положения 

1. Правительству Грузии в месячный срок после введения настоящего Закона в действие обеспечить 
принятие всех правовых актов, предусмотренных настоящим Законом и устанавливающих особый режим на 

оккупированных территориях. 

2. Исходя из соглашения «О прекращении огня» от 12 августа 2008 года действие настоящего Закона 

также распространяется на следующие территории: село Переви Сачхерского района, территории Куртского, 

Ередвского и Ажарского муниципалитетов и Ахалгорского муниципалитета. 

Статья 11. Введение Закона в действие 

1. Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании. 

2. Действие пункта первого статьи 5, статей 6 и 8 настоящего Закона распространяются на отношения, 

возникшие с 1990 года. 

3. Предусмотренный настоящим Законом правовой режим действует до полного восстановления 

юрисдикции Грузии на оккупированных территориях. 
Президент Грузии Михаил Саакашвили 

Тбилиси, 23 октября 2008 года 

 

Государственная стратегия Грузии в отношении  

оккупированных территорий 
 

Правительство Грузии  

Государственная Стратегия в отношении оккупированных территорий 

Вовлечение путем сотрудничества 

Преамбула 

Государственной целью Грузии является обеспечение такого будущего, когда каждый гражданин страны 

будет пользоваться привилегиями демократического правления, глобально интегрированной, развитой 

экономикой и жить в толерантном, полиэтническом и многокультурном обществе. Этот подход основывается 

на всеобщих принципах и ценностях, разделяемых всеми европейскими народами и отраженных в Хельсинском 

Заключительном акте. 

Правительство Грузии стремится сделать доступными населению Абхазии и Цхинвальского 
региона/Южной Осетии все преимущества, которые несeт прогресс, достигнутый в результате осуществляемых 

в государстве реформ, и более глубокая интеграция страны в Евросоюз, Евроатлантические структуры и 

институты. Правительство Грузии уверено, что интеграция с этими институциями создаст еще более прочные 

гарантии для благополучия и безопасности ее полиэтнического и многокультурного общества. 

Суть политики Вовлечения путем сотрудничества – укрепить и содействовать совместным усилиям 

власти и народа Грузии достигнуть вышеуказанной цели. 

Стратегия выражает неуклонное решение Грузии достичь полной деоккупации Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии, сделать обратимым процесс аннексии оккупированных Российской Федерацией 

территорий и мирным путем реинтегрировать данные территории и население в единое конституционное 

пространство Грузии. Грузинские власти стремятся достигнуть намеченных целей только мирными и 

дипломатическими путями, что исключает возможность разрешения конфликта военным путем. Все эти 
попытки согласуются с политикой международного сообщества, которое не признает независимость Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии и поддерживает инициативу Грузии по проведению политики 

вовлечения. 

Стратегическая цель 

Наименование государственной Стратегии в отношении оккупированных территорий – «Вовлечение 

путем сотрудничества» – отражает суть этой Стратегии, направленной против изоляции и раздробленности, 

вызванной оккупацией. Намеченная цель будет достигнута путем создания таких форматов и введением таких 



                       

 
поощрительных механизмов, которые будут способствовать вовлечению упомянутых регионов. Цель 

государственной Стратегии -содействовать восстановлению и углублению отношений между населением 

Грузии, разобщенным разделительными линиями, возникшими в результате оккупации, и обеспечить 

населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии те права и привилегии, которыми пользуется 

каждый гражданин Грузии. Намеченные цели могут быть достигнуты в том числе и путем проведения 

следующей проактивной политики: 

Содействие экономическим отношениям между общинами, разобщенными разделительными линиями; 

улучшение социально-экономического положения населения по обе стороны разделительных линий; 
вовлечение Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в международные экономические отношения 

Грузии. 

Реабилитация и развитие такой инфраструктуры, которая сделает возможным свободное передвижение 

населения и товаров через разделительные линии. 

Усиление существующих механизмов и разработка новых возможностей с целью защиты в Абхазии и 

Цхинвальском регионе/Южной Осетии фундаментальных прав человека, в том числе свободы вероисповедания 

и права на получение образования на родном языке. 

Улучшение качества и доступности здравоохранения для населения, пострадавшего в результате войны; 

создание широких возможностей для получения образования. 

Содействие свободному передвижению, а также контактам и сотрудничеству жителей, находящихся за 

пределами разделительных линий, путем определения общих интересов и поддержки основанных на обоюдных 

интересах совместных межобщинных проектов и других видов деятельности. 
Содействие сохранению культурного наследия и самосознания и его популяризации как внутри страны, 

так и на международном уровне. 

Содействие свободному распространению информации между регионами, изолированными 

разделительными линиями, с целью усиления взаимопонимания и сотрудничества. 

Поиск таких юридических механизмов, которые обеспечат осуществление настоящих целей с полным 

соблюдением основных принципов и ценностей Стратегии. Стратегия в первую очередь основывается на 

принципах территориальной целостности, незыблемости границ и суверенитета Грузинского государства, 

проведения политики непризнания оккупированных территорий и, в конечном итоге, их полной деоккупации. 

Грузия намерена активно сотрудничать с государствами-партнерами и организациями с тем, чтобы 

создать экспертизу, инструменты и ресурсы, необходимые для осуществления этих целей. 

Обзор нынешнего положения 
С распадом Советского Союза возникли конфликты в двух регионах Грузии – Абхазской Автономной 

Республике и Юго-Осетинской автономной области. Несмотря на то, что трагедия, вызванная конфликтами, 

затронула всю республику, она особенно болезненно отразилась на населении, проживавшем именно в этих 

двух регионах и на прилегающих к ним территориях. Ошибки, допущенные всеми сторонами, вовлеченными в 

боевые 

действия, повлекли разруху и бесчисленные страдания населения. Преодоление последствий этих 

событий является важнейшим для содействия процессу примирения и сближения пострадавшего от войны 

населения. 

Российская Федерация играла важную роль в обострении упомянутых конфликтов, непосредственно 

участвовала в военных операциях и постоянно мешала разрешению конфликтов (в том числе – препятствовала 

любым международным усилиям, направленным на их урегулирование). Весной и летом 2008 года такая 

политика России переросла в грубые провокации, кульминацией чего стало полномасштабное вторжение на 
территорию Грузии, за чем последовало признание Россией независимости самопровозглашенных Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии. 

Война между Россией и Грузией в августе 2008 года отчетливо показала, что конфликты на территории 

Грузии носят в основном международный характер. Грузинское правительство, единогласно поддерживаемое 

международным сообществом, убеждено, что вторжение России на территорию Грузии и признание Россией 

независимости этих регионов является грубым нарушением фундаментальных принципов международного 

права. В особенности это касается принципов суверенитета и территориальной целостности. Правовая позиция 

Грузии подкреплена нормами международного права и упрочена соглашениями, достигнутыми во время и 

после войны в августе 2008 года. Указанная позиция в еще большей степени подкрепляется заявлениями, 

сделанными на различных международных форумах. В том числе сделанное по заказу Евросоюза заключение 

Независимой международной миссии по установлению фактов конфликта в Грузии подтвердило незаконность 
отделения данных регионов от Грузии и опровергло аргументы, приводимые Россией в оправдание ее 

вторжения на территорию Грузии и признания независимости этих регионов. 

Параллельно с вышеупомянутым Правительство Грузии сознает отличия политического характера, 

которые наблюдаются в различных сегментах населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, и 

то, что осуществление упомянутой Стратегии требует включения в процессы населения, имеющего иное 

видение конфликта. 



 
  

 

 

После августа 2008 года Россия увеличила численность своего постоянного военного контингента в 

оккупированных регионах и за их пределами, включая территории, которые до войны находились под 

юрисдикцией правительства Грузии, и тем самым нарушает договор о прекращении огня от 12 августа 2008 

года, подписанный при посредничестве Евросоюза. Размещая вдоль административной пограничной линии 
пограничников Федеральной службы безопасности, Россия препятствует Миссии мониторинга Евросоюза в 

осуществлении контроля за соблюдением договора о прекращении огня, что является обязательством, 

предусмотренным мандатом миссии. После вторжения в Грузию Россия продолжает игнорировать 

международные соглашения. Она наложила вето на продолжение деятельности Миссии наблюдателей ООН 

(UNOMIG) в Грузии, помешала достижению консенсуса по поводу продления деятельности ОБСЕ в Грузии 

(включая компонент военного мониторинга миссии). 

В ответ на оккупацию Россией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии Парламент Грузии в 

октябре 2008 года принял Закон «Об оккупированных территориях». Законом был определен новый правовой 

режим в отношении двух оккупированных регионов. В настоящее время правовые вопросы, связанные с 

оккупированными регионами, регулируются указанным законом и соответствующими подзаконными 

нормативными актами, а также международными нормами и механизмами. Среди них особо следует отметить: 
договор о прекращении огня от 12 августа 2008 года; заключение встречи Совета Евросоюза от 1 сентября 2008 

года; резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 28 августа 2009 года «О 

статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев»; резолюции Парламентской Ассамблеи Евросовета «О 

последствиях войны между Грузией и Россией» № 1633 (2008), № 1647 (2009), № 1648 (2009), № 1664 (2009), № 

1683 (2009); «Отчеты о положении с правами человека в районах, пострадавших в результате конфликта в 

Грузии» (SG/Inf(2009)7, SG/Inf(2009)9, SG/Inf(2009)15); Доклад Офиса по демократическим институтам и 

правам человека ОБСЕ и Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств «О правах 

человека на территориях, пострадавших в результате войны, вызванной конфликтом в Грузии» (27 ноября 2008 

года). 

Оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и политика, направленная на 

аннексию этих двух регионов, осложняют процесс примирения между народами Грузии и мирную 
реинтеграцию оккупированных территорий в конституционное пространство Грузии. 

В такой обстановке Правительство Грузии, которое продолжает предпринимать политические усилия по 

достижению полной деоккупации Грузии, считает важным проводить ориентированную на человека 

(гуманоцентристскую) проактивную политику, которая будет отвечать нуждам пострадавшего от войны 

населения. 

Основные принципы 

Государственная Стратегия в отношении оккупированных территорий основывается на следующих 

фундаментальных принципах: неприкосновенность суверенитета и территориальной целостности Грузии; 

нерушимость общепризнанных границ Грузии. 

Данная Стратегия опирается на конституцию страны, основные принципы, нормы и конвенции 

международного права, участницей которых является Грузия; законодательство Грузии, включая Закон Грузии 

«Об оккупированных территориях» и соответствующие регуляции, подписанные Грузией международные 
договоры и соглашения, соответствующие резолюции ООН и Парламентской Ассамблеи Евросовета, 

декларации Евросоюза, Евросовета и ОБСЕ. 

Настоящая Стратегия основывается на том принципе, что безопасность в Абхазии и Цхинвальском 

регионе/Южной Осетии должна обеспечиваться путем международных механизмов безопасности, в том числе 

посредством беспристрастных наблюдательных, полицейских и/или миротворческих сил, включая также 

местные ресурсы. 

Будущий политический статус Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в пределах границ 

Грузинского государства будет определен в процессе мирных переговоров, в условиях возвращения 

вынужденно перемещенных лиц и беженцев и полной деоккупации территорий страны. 

Настоящая Стратегия подтверждает необходимость безопасного, добровольного и достойного 

возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев, так же, как и примирения населения, пострадавшего 
в результате войны. Она также признает необходимость создания таких условий, которые позволят 

вынужденно перемещенным лицам и беженцам воспользоваться правом на безопасное, добровольное и 

достойное возвращение. 

Разработанные грузинскими властями предложения с целью вовлечения населения, проживающего в 

Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, и представителей контролирующих властей, нисколько не 

противоречат принципиальной правовой позиции правительства Грузии, основывающейся на защите 

принципов суверенитета, территориальной целостности страны и нерушимости границ, признанных 

международным сообществом. Стратегия в полной мере соответствует законодательству Грузии. 

В то время, как определенная доля ответственности государства-оккупанта относится к сфере 

регулирования международного права, правительство Грузии как суверен в изгнании подчеркивает 

собственную ответственность и обязательство тесно сотрудничать с населением Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии. 



                       

 
Грузия выступает против изоляции Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, осознавая 

негативные последствия изоляции проживающего там населения; Правительство Грузии будет вести политику, 

ориентированную на человека, цель которой – вовлечение населения, проживающего на этих территориях. 

Деизоляция Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии может быть осуществлена путем содействия 

отношениям между населением, разобщенным разделительными линиями, и предложения этому населению 

преимуществ, сопутствующих сближению Грузии с европейским и международным сообществом. 

Государственная Стратегия основывается на непоколебимом убеждении, что население, проживающее в 

Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, – неотъемлемая часть грузинского общества и его будущего. 
Правительство Грузии верит, что политика вовлечения, направленная на восстановление доверия населения 

Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, ныне разобщенного разделительными линиями и 

пострадавшего в результате войны, внесет значительный вклад в дело окончательного урегулирования 

конфликта. Власти Грузии, осознавая, что часть населения, проживающего в Абхазии и Цхинвальском 

регионе/Южной Осетии, придерживается иных политических взглядов, считают, что, несмотря на разногласия, 

достичь примирения можно путем переговоров, сотрудничества и вовлечения этих людей в происходящие 

процессы. Вышеотмеченные мероприятия должны проводиться параллельно с созданием и 

интернационализацией мирного процесса, направленного на полную деоккупацию территорий Грузии. 

Настоящая Стратегия признает значимость и поддерживает культурное, этническое и религиозное 

многообразие, свободу совести и вероисповедания, неприкосновенность канонических юрисдикций Грузинской 

православной церкви и других религиозных конфессий. 

Государственная Стратегия подчеркивает, что политика или деятельность в отношении Абхазии и 
Цхинвальского региона/Южной Осетии должна охватывать как проживающее в перечисленных регионах, так и 

изгнанное из них население. Соответственно, вся деятельность должна быть совместной и/или согласованной, 

взаимополезной, прагматичной и охватывать население, проживающее по обе стороны разделительных линий. 

Осуществляемая в этих регионах деятельность должна отвечать целям и задачам, поощряющим вовлечение, 

должна осуществляться самостоятельно, беспристрастно и согласно соответствующему законодательству 

Грузии и механизмам, разработанным для осуществления политики вовлечения путем сотрудничества. 

Грузия признает и защищает универсальные права и свободы человека и стремится к благополучию и 

процветанию всего населения Грузии. Твердое решение правительства Грузии – создать такие же возможности 

нынешнему населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, независимо от этнического 

происхождения, религиозных убеждений и политических взглядов его представителей, как те, что 

предоставлены остальному населению Грузии. 
Грузия признает неприкосновенность права собственности и любое нарушение этого права считает 

незаконным. Опираясь на указанный принцип, власти страны оставляют за собой право задействовать все 

возможные местные и международные механизмы для защиты права собственности населения, как в настоящее 

время проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, так и изгнанного из этих регионов. 

Цели 

Экономические отношения: 

-       Содействие активизации торговых отношений между населением, разобщенным разделительными 

линиями, путем создания необходимых для этих отношений правовых и логистических условий, что сделает 

как рынок, так и товары легко доступными для населения; содействие активизации торговых отношений путем 

разработки финансовых условий, способствующих расширению торговли, в том числе и путем формирования 

соответствующей среды для экономического сотрудничества. 

-       Восстановление продуктивности и развития сельскохозяйственных отраслей и агробизнеса; 
стимулирование и поддержка социальных и межобщинных отношений между населением по обе стороны 

разделительных линий, создание специальных экономических зон, в том числе и интегрированных социально-

экономических и/или других зон, ареал действия которых будет распространяться по обе стороны 

разделительных линий. 

-       Создание соответствующих условий для обеспечения доступности к технологиям, опыту и 

финансовым средствам в основных сферах деятельности, а также к условиям, необходимых для осуществления 

совместных бизнес-усилий с 

целью поощрения выгодной бизнес-деятельности. Наряду с другими в основные сферы деятельности 

входит: строительство предприятий, предназначенных для хранения, переработки и фасовки продукции в 

первую очередь в сельскохозяйственном секторе. 

-   Создание целевых фондов при участии государства, доноров и частных инвесторов для поддержания 
совместной бизнес-деятельности и проектов. 

-   Разработка соответствующих юридических механизмов для предоставления возможности и 

стимулирования вывоза/продажи продукции из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии на местные, 

региональные и международные рынки. Указанные механизмы должны способствовать приведению условий 

производства в соответствие с международными нормами, а также урегулировать вопросы, связанные с 

сертифицированием систем качества, налогообложением и таможенными нормами. 



 
  

 

 

-   Поиск путей, способствующих трудоустройству населения, проживающему между разделительными 

линиями. 

-          Сосредоточение особого внимания на территориях, прилегающих к разделительным линиям, с 

учетом неблагоприятных экономических условий и условий безопасности; разработка в отношении них 
специальных критериев и принятие соответствующих мер. 

Инфраструктура и транспорт 

-   Налаживание инфраструктуры, связывающей Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию с 

остальными регионами Грузии. В частности: реабилитация дорожной, водной, телекоммуникационной и других 

инфраструктур. 

-   Восстановление регулярного автотранспортного сообщения для связи разделенных территорий. 

-   Реабилитация и строительство школ, больниц, спортивных сооружений и очагов культуры; а также 

строительство и реабилитация жилых и других объектов как для населения, в настоящее время проживающего 

на этих территориях, так и для в будущем возвращающегося туда населения. 

-   Содействие мероприятиям по охране окружающей среды. 

Образование 
-     Обеспечение возможности получения образования на родном языке и доступности учебников на 

грузинском языке для грузиноязычного населения; создание учебников на абхазском и осетинском языках в 

соответствии с учебной программой, разработанной Министерством образования Грузии или на основе 

совместно выработанной учебной программе. 

-     Установление надлежащих процедур и разработка механизмов с целью предоставления лицам, 

получившим образование на территории Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, возможности 

продолжения образования на остальной территории Грузии или за границей. 

-        Разработка механизмов, предоставляющих возможность населению Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии участвовать в доступных всему населению Грузии международных образовательных и 

обменных программах, в том числе – в программе грантов Президента Грузии и других государственных 

программах. 
-        Разработка и содействие осуществлению совместных академических учебных программ (в том 

числе – программы профессионального обучения) для населения, пострадавшего в результате войны. 

-          Поощрение совместных научных исследований. Здравоохранение 

-          Обеспечение населению равных прав на медицинское обслуживание, доступное всем гражданам 

Грузии. 

-       Формирование путем тесного сотрудничества с международными организациями соответствующих 

механизмов обеспечения доступности мероприятий здравоохранения для населения Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии. 

-       Разработка и задействование соответствующих механизмов с целью предоставления возможности 

населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии пользоваться услугами здравоохранения на 

остальной территории Грузии. 

-   Вовлечение населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в систему социальной 
защиты и льгот Грузии. 

-   Обеспечение доступности медицинских программ для населения Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии, его вовлечение в программы вакцинации, реагирования на пандемию, защиты 

материнства и детства, программы по борьбе с туберкулезом, ВИЧ/СПИД, гепатитом, а также в программы 

лечения и превенции наркомании. 

Народная дипломатия 

-          Содействие всем формам отношений между Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией, 

с одной стороны, и остальными регионами Грузии, – с другой; в особенности поощрение и содействие 

созданию механизмов восстановления доверия у населения, пострадавшего в ходе войны. 

-       Содействие налаживанию отношений между группами лиц с общими интересами, проживающих на 

территориях, разделенных в результате оккупации, в том числе – между бывшими воинами, соседями, членами 
смешанных семей, представителями молодежи, коллегами, учеными, и создание платформ, способствующих 

отношениям между добровольными объединениями. 

-       Содействие отношениям, диалогу и восстановлению доверия между молодежью, разобщенной 

разделительными линиями, посредством информационных технологий и других типов электронной 

коммуникации. 

-       Ведение диалога с изгнанными с территории Грузии общинами и диаспорами, в особенности с 

населением, изгнанным царизмом в период Российской Империи. 

Защита и сохранение культурного наследия и идентичности 

-   Обеспечение защиты и развития культурного наследия и идентичности всех этнических групп, 

проживающих на всей территории Грузии, что подразумевает сохранение языка и традиций, поощрение 

искусства и литературы, но не ограничивается упомянутыми сферами. 



                       

 
-   Абхазы являются коренным населением Грузии. Согласно Конституции Грузии, на территории 

Абхазской Автономной Республики статус государственного языка, наряду с грузинским, присвоен абхазскому 

языку. Для улучшения условий функционирования абхазского языка особое внимание будет уделяться 

воспитанию уважения к абхазскому языку, его защите, развитию и популяризации. 

-   Приобретение поддержки международных организаций, в том числе -UNESCO, для регистрации и 

сохранения исторических памятников. 

-   Создание благоприятной среды и условий для обеспечения свободы вероисповедания, в том числе и 

проведения церковной службы на родном языке. 
-   Поощрение и содействие мероприятиям, основанным на этнокультурной близости народов Кавказа. 

Беспрепятственное распространение информации 

-   Разработка платформ и механизмов, благоприятных для коммуникации населения, разобщенного 

разделительными линиями, с целью поддержки и содействия свободному обмену информацией и плюрализму 

взглядов, что будет способствовать преодолению изоляции, взаимопониманию и взаимному обмену планами на 

будущее. 

-   Создание платформ и различных механизмов, необходимых для взаимного обмена информацией, 

посредством печатных и электронных средств массовой информации; поддержка сотрудничества между 

журналистами; внедрение новых технологий в области средств массовой информации для содействия обмену 

информацией. 

Правовые и административные меры 

- Разработка и инициирование соответствующей правовой базы, а также создание административных 
механизмов с тем, чтобы: 

урегулировать специфические вопросы, связанные с сертифицированием, как то: правовые проблемы, 

связанные с гражданской регистрацией рождения, смерти, брака, образованием, и другие; 

обеспечить возможность экономической и торговой деятельности; 

предоставить населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии возможность выезда за 

границу. В этой связи особое внимание уделять вопросу выдачи проездных документов. 

Права человека 

-   Содействие защите фундаментальных прав и обеспечению безопасности человека в Абхазии и 

Цхинвальском регионе/Южной Осетии; оказание поддержки активистам и группам, работающим в области 

защиты прав человека; содействие защите гражданских и политических прав населения, изгнанного из Абхазии 

и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также населения, в настоящее время проживающего на этих 
территориях. 

-   Разработка соответствующих механизмов в целях мониторинга положения с защитой прав человека, 

превенции и пресечения нарушений прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии; 

обеспечение равных прав всем группам, проживающим в этих регионах. 

-   Исходя из установленных фактов этнической чистки грузинского населения, особое внимание будет 

уделяться нарушениям прав этнических грузин. 

-    Привлечение представителей соответствующих международных организаций для достижения 

вышеуказанных целей; в частности создание специальных миссий мониторинга в рамках широких 

международных механизмов, функцией которых будет сохранение стабильности на указанных территориях. 

Превенция стихийных бедствий 

Власти Грузии выражают готовность всеми силами оказывать максимальную помощь населению, 

проживающему на территории Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, во время стихийных 
бедствий, а также для предотвращения их последствий. 

Осуществление 

Вышеуказанные цели правительства Грузии будут осуществляться путем создания в стране 

соответствующих правительственных институций, разработки рамочных механизмов с нейтральным статусом 

для отношений с представителями контролирующей власти в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной 

Осетии, развития соответствующих координационных механизмов и формирования мирной инфраструктуры. 

Власти страны при сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами разработают План действий, 

основанный на настоящей Стратегии. В Плане действий будут сформулированы детальные и конкретные 

механизмы, действия и процедуры. При этом для осуществления целей и задач, намеченных в Стратегии и 

Плане действий, властями будут разрабатываться и инициироваться в законодательном органе законодательные 

изменения. Для установления приоритетов в ходе работы над Планом действий правительство Грузии будет 
проводить консультации с пострадавшим в результате войны населением. Правительство Грузии, осознавая ряд 

сложностей, связанных с вовлечением населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, в данные 

процессы, выражает готовность учитывать все вышеуказанное при разработке Плана действий. 

В процессе осуществления данной Стратегии правительство Грузии будет учитывать и развивать весь 

имеющийся ценный и позитивный опыт вовлечения и сотрудничества. 

Правительство Грузии постарается разработать эффективный механизм примирения, который позволит 

грузинскому, абхазскому и осетинскому народам сотрудничать и определять общие подходы к собственному 



 
  

 

 

прошлому и истории, особенно в отношении конфликтов, развивавшихся на протяжении последних двадцати 

лет. 

Правительство Грузии продолжит работу с оккупационными силами в формате Женевских дискуссии 

и/или в рамках других потенциальных форумов для обеспечения успешного осуществления Стратегии и Плана 
действий. 

Правительство Грузии разработает правовой механизм и осуществит его инициирование на 

законодательном уровне для предоставления специально созданному финансовому институту возможность 

оперирования в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии. Указанный институт будет оказывать услуги 

соответствующим международным и гуманитарным организациям, а также местным и международным 

неправительственным организациям, осуществляющим благоприятные и полезные для обеих сторон 

программы, а также коммерческие структуры, осуществляющие выгодные для обеих сторон бизнес-проекты и 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии. 

Правительство путем использования национальных и международных инструментов будет изыскивать и 

выделять финансовые и другие ресурсы для осуществления Стратегии и Плана действий. 

Для Грузии чрезвычайно важно вовлечь в процесс осуществления Стратегии международное 
сообщество. Правительство Грузии считает местные и международные добровольные объединения, бизнес-

единицы, международные организации, а также агентства развития и сотрудничества стран-партнеров важными 

структурными единицами с точки зрения поддержки и осуществления целей Стратегии. 

Приложение №1 

План действий по Стратегии вовлеченности Вступление 

Разработанный властями Грузии долгосрочный новый подход к населению находящихся под 

юрисдикцией Грузии неотъемлемых частей Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии 

позволяет ему пользоваться благами, существующими для граждан, проживающих на остальной территории 

Грузии. Цель власти Грузии – сближение с населением, оставшимся за пределами разделительных линий, для 

повышения его благосостояния, уменьшения изоляции, защиты личности и региональной безопасности. 

Указанная политика сформировалась в рамках Стратегии вовлеченности и утверждена постановлением 
Правительства Грузии в январе 2010 года. Текущий План действий – шаг в направлении практической 

реализации Государственной стратегии. Он включает целый ряд инициатив, направленных на повышение 

благосостояния населения, в настоящее время легально проживающего в Абхазии и Цхинвальском 

регионе/Южной Осетии, облегчение его доступа к льготам, установленным для населения Грузии, и улучшение 

возможностей участия в гражданской жизни Грузии. Соответственно он способствует процессу примирения 

разобщенных членов общества. 

Принципы, отраженные в Плане действий, в равной мере касаются как Абхазии, так и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии и населения, легитимно проживающего в этих регионах, независимо от пола, религии, 

политических взглядов и этнической принадлежности. Правительство Грузии сознает особые вызовы, 

проистекающие из географических особенностей, демографической реальности, существующей политической 

обстановки, с учетом вовлеченности населения и других обстоятельств и возможностей, что и нашло отражение 

в различных компонентах Плана действий. 
Подход, сформулированный в Государственной стратегии, ориентирован на человека 

(гуманоцентричный). Цель Плана действий – создание среды, способствующей интенсивному общению, 

сотрудничеству, партнерству населения, разобщенного разделительными линиями, и восстановлению доверия 

между жителями Грузии. Правительство Грузии считает, что путем успешного осуществления этих 

мероприятий сможет достичь примирения и укрепления доверия в разобщенном обществе. 

План действий включает четыре измерения – гуманитарное, человеческое, социальное и экономическое, 

– охватывающих широкий спектр программ и проектов, соответствующих одному или нескольким 

программным измерениям. Семь инструментов, разработанных в рамках Плана действий, будут служить и 

обеспечат осуществление отраженных в Плане действий мероприятий и проектов. Отмеченные инструменты 

основываются на реальных нуждах на местах и принципе приоритетности местных инициатив. 

Инициативы, предусмотренные Планом действий, должны соответствовать действующему 
законодательству Грузии. Осуществление их части в ряде случаев потребует   создания   новых   процедур   и   

административных   структур.   В 

соответствии с Планом действий будет разработана соответствующая правовая база, которая позволит 

Правительству Грузии осуществить намеченные инициативы. После утверждения Плана действий 

Правительством Грузии будет разработан и представлен на утверждение Парламента Грузии пакет 

законодательных изменений. 

Принятый Парламентом Грузии в октябре 2008 года закон «Об оккупированных территориях», в 

который в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии в феврале 2010 года были внесены 

изменения, предоставляет Правительству Грузии право одобрить программы и проекты, отвечающие 

гуманитарным нуждам и способствующие восстановлению доверия. План действий отражает поддержку, 

оказываемую Правительством Грузии проектам, отвечающим целям, отраженным в Стратегии вовлеченности, и 

Закону Грузии «Об оккупированных территориях». Будет разработано постановление Правительства, которое 



                       

 
упростит предусмотренные законодательством процедуры применительно к проектам, осуществляемым в 

рамках Плана действий. 

Методология 

План действий отражает намерения Правительства Грузии; в процессе разработки Плана действий 

велись интенсивные консультации со всеми сторонами, которые были активно вовлечены в процесс разработки 

Государственной стратегии. В том числе – политические партии, общественные организации, группы 

экспертов, международные неправительственные организации, правительства и межправительственные 

организации других стран. План действий включает уже существующие совместные проекты и механизмы 
восстановления доверия с участием Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии; рабочие документы 

довиденны до сведения контролирующими эти регионы властными структурами. Для успешного 

осуществления Плана действий необходимо, чтобы все заинтересованные стороны проявляли к нему 

непрерывный интерес и оказывали поддержку. 

План действий – всеобъемлющий, многосторонний документ, представляющий собой своеобразную 

основу для будущего развития. План основывается на четырех программных измерениях и проектах, 

направленных на благосостояние населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, и ставит целью 

его сближение с людьми, находящимися по другую сторону разделительных линий. С целью обеспечения 

программных измерений будут разработаны семь инструментов. 

Аппарат Государственного министра по вопросам реинтеграции руководит разработкой Плана действий 

и будет вести надзор за его осуществлением. Он также будет координировать мероприятия по поддержанию 

Плана действий Правительством Грузии и учитывать советы гражданского общества по этим вопросам. 
План действий представляет собой основу для программ, служащих задействованию Стратегии; 

документ – постоянно обновляемый; он подлежит пересмотру раз в каждые шесть месяцев на рабочем и раз в 

каждые три года на стратегическом уровнях; этот процесс координируется межведомственной рабочей       

группой,       которой       будет       руководить       Вице-премьер 

Грузии/Государственный министр по вопросам реинтеграции. Рабочая группа будет вести мониторинг и 

оценку Плана действий с участием всех заинтересованных сторон. 

Для Правительства Грузии важно, чтобы в процесс осуществления Плана действий внесли свой вклад 

различные партнеры, в том числе – из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, для чего 

Правительством Грузии будет создан необходимый для совместного участия консультативный механизм. 

Четыре измерения вовлеченности 

Правительство Грузии ставит целью сближение с населением Абхазии и Цхинвальского региона/Южной 
Осетии в гуманитарной, человеческой, социальной и экономической областях. Основную часть Плана действий 

составляет перечень проектов, непосредственно влияющих на повышение благосостояния населения Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии, чтобы оно обладало теми же возможностями, что и остальное 

население Грузии; он также способствует взаимодействию членов разобщенного общества. Значение 

реагирования на вышеотмеченные вопросы подчеркивается в документе ООН «Цели развития тысячелетия» (к 

2015 году), касающемся вопросов искоренения бедности, обеспечения здравоохранения, образования, равенства 

полов, экологической устойчивости. 

Государственная стратегия определила несколько программных измерений и целей, а План действий 

разрабатывает в их рамках проекты, уже осуществляемые Правительством Грузии, планирует осуществить или 

ставит целью их осуществление совместно с партнерскими организациями. Отмеченными программными 

измерениями являются: 

Гуманитарное измерение: 
гуманитарная помощь 

стихийные бедствия 

Измерение, ориентированное на человека: 

отношения между обществами 

сохранение культурного наследия и идентичности 

беспрепятственное распространение информации 

права человека 

молодежная активность 

Социальное измерение: 

образование 

здравоохранение 
охрана окружающей среды 

Экономическое измерение 

торговля 

совместное производство 

коммуникация 

инфраструктура  

Инструменты вовлеченности 



 
  

 

 

Семь новых инструментов обеспечивают осуществление целей Плана действий. Эти инструменты 

способствуют интеграции населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в гражданскую жизнь 

Грузии; коммуникацию и координацию действий между Тбилиси и властными структурами, контролирующими 

Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию; также формирование институциональных, финансовых и 
административных основ для проектов, предусмотренных Планом действий. Для достижения отдельных целей 

будет образована независимая структура, которая обеспечит функционирование каждого инструмента. Все эти 

структуры будут работать самостоятельно, и координировать их действия будет аппарат Государственного 

министра по вопросам реинтеграции, который одновременно с этим продолжит разработку и проведение 

политики вовлеченности в отношении Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. 

Координационный механизм с нейтральным статусом 

План действий формирует координационный механизм с нейтральным статусом (LM), чтобы упростить 

коммуникацию Правительства Грузии, властных структур, контролирующих Абхазию и Цхинвальский 

регион/Южную Осетию, и действующих в этих регионах добровольных объединений. 

Цель координационного механизма – содействие осуществлению обоюдо приемлемых и 

взаимовыгодных проектов и мероприятий, а также оказание помощи субъектам, осуществляющим проекты на 
местах. 

Координационный механизм состоит из согласованных с обеими сторонами и совместно назначенных 

координаторов, предусматривает офисы с немногочисленным вспомогательным персоналом как в Сухуми и 

Цхинвали, так и в Тбилиси. Механизм может опираться на такие ранее существовавшие форматы, как грузино-

абхазская двусторонняя координационная комиссия. Координационный механизм будет действовать под 

эгидой международной гуманитарной организации. 

Нейтральные удостоверения личности и проездные документы 

Правительством Грузии будут разработаны нейтральные документы двух типов, что сделает еще более 

доступным социальное обслуживание населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также 

облегчит его свободное передвижение. 

Выдача указанных документов ни в коем случае не должна лишать мотивации жителей Абхазии и 
Цхинвальского региона/Южной Осетии, изъявивших желание получить удостоверение личности или паспорт, 

удостоверяющие гражданство Грузии. 

Население Грузии вправе в равной мере пользоваться всеми гражданскими правами и социальными 

льготами; Правительство Грузии преследует целью сделать более доступными все привилегии. С целью 

устранения практических и 

политических сложностей при получении удостоверения личности гражданина Грузии, с которыми 

сталкивается население, легитимно проживающее в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, 

разработана соответствующая законодательная база. На этом основании в упрощенном порядке будет 

выдаваться «нейтральное удостоверение личности» (NID). Указанное удостоверение предоставит его 

получателю право требовать предоставления всех социальных льгот, определенных для граждан Грузии, а 

также заниматься предпринимательской и непредпринимательской деятельностью, работать в частном и 

публичном секторе («нейтральный» в данном случае означает «нейтральный в отношении гражданства». 
Выдача и получение нейтрального удостоверения личности предназначены только для практических целей. Для 

коренных жителей Абхазии «нейтральное удостоверение личности» будет согласно Конституции Грузии 

составлено на двух языках – абхазском и грузинском). 

Указанное удостоверение также предоставит получившему его лицу право на получение «нейтрального 

проездного документа» (NTD) и возможность на законных основаниях выезжать за рубеж («нейтральный 

проездной документ» по сути является тем же laissez-passer-ом). Нейтральный проездной документ позволит 

избежать необходимости в получении иностранных паспортов, выдаваемых с нарушением международного 

права. Незаконность этих паспортов подтверждена в Отчете независимой международной миссии по 

расследованию обстоятельств конфликта в Грузии (коммисия Хейди Тальявини). Нейтральный проездной 

документ будет разработан при сотрудничестве с экспертами в области международного права, чтобы 

обобщить имеющийся опыт и согласовать его с международным правом. 
Фонд доверия 

С целью выплаты грантов местным и международным неправительственным организациям, 

осуществляющим проекты в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, а также между 

разделительными линиями, будет образован Фонд доверия, управление которым будет осуществляться 

международными организациями и который будет также совмещать функции советника доноров. Фонд 

облегчит координацию доноров и грантополучателей и обеспечит соответствие финансируемых проектов 

четырем измерениям Плана действий; однако в то же время не исключает финансирование донорами других 

значимых проектов после консультаций с аппаратом Государственного министра по вопросам реинтеграции. 

Точный формат Фонда доверия определится после утверждения Плана действий; примером могут 

служить фонд инфраструктурного доверия Евросоюза и Африки или фонд реконструкции Афганистана по 

линии Всемирного банка. Фонд также будет учитывать опыт действия механизма раннего реагирования 

восстановления доверия Программы развития Евросоюза/ООН (COBERM). 



                       

 
Совместный инвестиционный фонд 

Совместный инвестиционный фонд (JIF) будет основан для поддержки предприятий, действующих в 

Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, а также между разделительными линиями, с целью выдачи 

уставного капитала. Совместный   инвестиционный   фонд   будет   способствовать   такой   бизнес- 

деятельности, которая ставит целью содействие местному экономическому развитию, занятости и 

коммерческим связям между населением, разобщенным разделительными линиями. Частный инвестиционный 

фонд будет совместно финансироваться донорскими организациями и бизнесструктурами и пользоваться 

услугами национальной и региональных торговых палат. 
Агентство сотрудничества 

Агентство сотрудничества (CA) будет учреждено для содействия отношениям между населением по обе 

стороны разделительных линий. Осуществление Стратегии вовлеченности требует дополнительных функций, 

которые не могут совмещать существующие государственные структуры. Соответственно под контролем 

аппарата Государственного министра по вопросам реинтеграции будет сформировано юридическое лицо 

публичного права – Агентство сотрудничества, деятельность которого будет способствовать осуществлению 

программ, финансируемых государством. 

Агентство сотрудничества будет помогать организациям в поиске партнеров по обе стороны 

разделительных линий, с целью улучшения бизнес-среды оказывать поддержку местным властям, а также 

обеспечит соответствие деятельности в рамках проекта и бизнеса законодательству Грузии и международному 

праву, создаст возможности для потенциальных партнеров в Грузии и за рубежом. 

Финансовый институт 
Для нормального функционирования действующих в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии 

гуманитарных организаций и организаций развития так же, как бизнеса, необходимо осуществление 

финансовых операций. Посредством финансового института (FI), зарегистрированного в Абхазии и 

Цхинвальском регионе/Южной Осетии с согласия Правительства Грузии, станет возможным открытие и 

обслуживание счетов, осуществление денежных перечислений и других правовых операций. Финансовый 

институт может управляться каким-либо уже существующим в Грузии банком, ограниченными коммерческими 

банковскими функциями. 

Интегрированная социо-экономическая зона 

Интегрированная социо-экономическая зона (ISEZ), оснащенная инфраструктурой, необходимой для 

ведения бизнес-деятельности и социального обслуживания, будет создана вблизи от разделительных линий на 

территории, контролируемой Грузией, и создаст спрос на продукцию и услуги между разделительными 
линиями. 

Интегрированная социо-экономическая зона сформирует определенную сеть, включающую как поставку 

сырья, необходимого для производства продукции, так и создание, упаковку, контроль качества и дистрибуцию 

конечной продукции. В качестве основного ориентира выбрано сельское хозяйство, хотя и не исключается 

развитие другой выгодной бизнес-деятельности. Указанная инициатива также предусматривает анализ нужд; 

поставку фермерам семенного материала и обеспечение им технической поддержки (профессиональное 

обучение, поставку техники для обработки земель, хранение и обеспечение материально-технической базы). В 

рамках ISEZ будет создана определенная 

инфраструктура для переработки и фасовки сельскохозяйственной продукции. Тем самым бизнес-

интересы перевесят политические противоречия и дополнительные операционные расходы по пересечению 

разделительных линий. 

Для предприятий, действующих в рамках ISEZ, и занятого на них населения может создаваться льготная 
налоговая среда. 

Интегрированная социо-экономическая зона будет способствовать экспорту сельскохозяйственной 

продукции, пользоваться деловыми связями Грузии, а также теми специальными торговыми режимами, какими 

пользуется или в дальнейшем будет пользоваться Грузия. Специально созданная аккредитованная лаборатория 

и орган оценки соответствия будут производить сертификацию подготовленной на экспорт продукции, которая 

произведена в указанных зонах или ввезена из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. 

Программные измерения и проекты 

Данные измерения не являются исчерпывающими; Правительство Грузии ожидает, что все 

заинтересованные стороны представят и осуществят такие проекты, которые соответствуют приведенным в 

Плане действий и разделяемым целям. Упомянутые программные измерения осуществляют только 

организацию концепции. Соответственно проекты могут служить одновременно нескольким целям и 
сочетаться с несколькими программными измерениями (без специальных указаний термин «совместный» 

означает население по обе стороны разделительных линий, в особенности вынужденных переселенцев и членов 

разобщенного общества). 

Гуманитарное измерение Гуманитарная помощь 

План действий поддерживает усилия организаций, направленные на улучшение бытовых условий, 

защиту жизни и сохранение человеческого достоинства населения, проживающего в Абхазии и Цхинвальском 



 
  

 

 

регионе/Южной Осетии. Сформированные в рамках Плана действий новые инструменты призваны помочь 

указанным организациям преодолеть различные барьеры при осуществлении своей деятельности. 

Стихийные бедствия 

Стихийные бедствия причиняют вред населению по обе стороны разделительных линий. План действий 
включает превентивные меры, призванные уменьшить вред, вызванный экологическими катастрофами или 

эпидемиями, по обе стороны разделительных линий. 

•          Проведение совместных исследований общих угроз в регионе, в том числе в области 

предотвращения последствий землетрясений, селей и оползней, а также инфекционных заболеваний, 

передающихся человеку от животных. 

•          Создание совместных механизмов быстрого реагирования (для проведения 

спасательных и реабилитационных операций). 

Проведение   совместного   обучения   контингента,   осуществляющего спасательные и 

реабилитационные операции. 

Измерение, ориентированное на человека Межобщественные отношения 

План действий основывается на сотрудничестве не только по практическим вопросам, которое может 
принести материальную выгоду, но также способствует восстановлению связей, играющих существенную роль 

в процессе примирения и таким образом уже представляющих особую ценность. Указанные мероприятия 

рассчитаны в основном на восстановление связей между населением, проживающим в настоящее время на 

территории Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, и населением, изгнанным с этих территорий, 

кроме особо отмеченных случаев. 

План действий основывается на мероприятиях по восстановлению доверия и неформальном диалоге 

между гражданскими общественными организациями. Правительство Грузии придает особое значение 

резолюции Совета Безопасности ООН №1325. Аппарат Государственного министра по вопросам реинтеграции 

обеспечит осуществление Плана действий в соответствии с данной резолюцией. 

План действий поддерживает следующие инициативы: 

Участие в семейных мероприятиях: празднования рождения ребенка, свадьбы, похороны, посещение 
могил и религиозные церемонии. 

Содействие встречам и визитам смешанных семей по обе стороны разделительных линий. 

Содействие встречам старейшин. 

•   Содействие религиозным (молельным) и историко-культурным визитам. 

•   Обмен журналистами. 

•   Профессиональный   обмен   (не   ограничивается   только   изгнанным населением). 

Содействие обменным мероприятиям в сфере культуры и спорта (не ограничивается только изгнанным 

населением). 

Учреждение комиссий по поиску без вести пропавших, комиссий по перезахоронению, а также по 

обмену заключенными. 

Сохранение культурного наследия и самобытности 

План действий включает мероприятия , которые будут более активно служить целям сохранения 
абхазского и осетинского культурного наследия и идентичности в Грузии. Это также подразумевает защиту в 

соответствии с Конституцией Грузии осетинского языка как языка национального меньшинства и абхазского 

языка как государственного языка на территории Абхазии. 

•          Издание книг об абхазской культуре на абхазском и грузинском языках и книг об осетинской 

культуре на осетинском и грузинском языках. 

Содействие изучению абхазского и осетинского языков в грузинских школах и университетах. 

Налаживание контактов с организациями абхазской диаспоры, работающей с сфере сохранения и защиты 

культурного наследия; проведение ежегодных конференций. 

•  Приобретение поддержки UNESCO для осуществления совместной деятельности, необходимой для 

сохранения культурного наследия. 

Содействие развитию архива г. Сухуми (архив г. Тбилиси уже направляет архивные материалы в архив г. 
Сухуми). 

Открытие уголков абхазской и осетинской культуры в музее г. Тбилиси. 

Содействие радиовещанию на абхазском и осетинском языках. 

• Содействие свободному отправлению богослужения путем обеспечения свободного перемещения 

духовных лиц и беспрепятственной транспортировки религиозных святынь (в пределах координационного 

механизма). 

Беспрепятственное распространение информации 

Все измерения Плана действий способствуют беспрепятственному распространению информации в 

разделенном обществе и одновременно пользуются данным благом. План действий включает механизмы, 

направленные на улучшение распространения информации: 

Организация регулярных встреч журналистов, направленных из Абхазии, Цхинвальского 

региона/Южной Осетии и остальных регионов Грузии. 



                       

 
Вовлечение населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в предусмотренные для Грузии 

учебные туры и программы в НАТО, Европейском союзе и других международных организациях. 

•  Создание совместного интернет-портала для членов разделенного общества в целях налаживания 

отношений и социальной коммуникации между ними. Содействие пользованию глобальной сетью Интернет, 

исходя из инициативы Правительства Грузии относительно предоставления льготного и быстрого интернет-

обслуживания. 

•    Обеспечение улучшения функционирования станций радио- и телевещания, расположенных на 

территориях, прилегающих к разделительным линиям. 
Права человека 

Грузия заинтересована в защите прав собственного населения, в том числе – в Абхазии и Цхинвальском 

регионе/Южной Осетии. Планом действий предусматривается ряд мероприятий, целью которых является 

углубление знаний населения в области прав человека и их защиты. 

•          В целях осуществления мониторинга защиты прав людей на территориях, пострадавших в 

результате войны, в пределах заранее согласованного формата  привлечение  международных организаций  по 

защите  прав 

человека и межправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав человека. 

•          Содействие соответствующей просветительной деятельности по вопросам прав человека на 

территориях, пострадавших в результате конфликта; издание и перевод информационных буклетов и 

проведение семинаров. 

• Поддержка групп, работающих по вопросам социального права и права собственности в местах, 
пострадавших в результате конфликта. 

Молодежная активность 

Молодежь по обе стороны разделительных линий не помнит Грузию до конфликта. План действий 

подразумевает проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, с тем чтобы воссоединить 

молодежь, разобщенную разделительными линиями, укрепить дружбу между ее представителями и 

способствовать восстановлению взаимопонимания между будущими поколениями. 

Проведение концертов и театральных представлений с участием молодых исполнителей, разобщенных 

разделительными линиями. 

Проведение спортивных соревнований, совместных спортивных сборов и тренировок молодых 

спортсменов, разобщенных разделительными линиями. 

Учреждение летних лагерей для детей, разобщенных разделительными линиями. 
Разработка совместных программ молодых лидеров для будущей элиты Грузии. 

•   Участие населения, проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, в 

предусмотренных для Грузии молодежных грантовых программах. 

Социальное измерение Образование 

Население Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, имеющее нейтральное удостоверение 

личности, будет полноценно пользоваться возможностями образования, предусмотренными для граждан 

Грузии. Им будет предоставлена возможность поступать в высшие учебные заведения Грузии, участвовать в 

международных стипендиальных программах, предназначенных для студентов из Грузии, в международных 

обменных программах, предлагаемых учителям Грузии. 

Сформулированные в Плане действий деятельные меры поощрят и облегчат населению Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии пользование возможностями образования. 

•          Предоставление лицам, имеющим нейтральные удостоверения личности, возможности сдачи 
единых национальных экзаменов для приема в высшие 

учебные заведения на абхазском и осетинском языках, а также на русском языке. 

•    Сертификация в соответствии с международными стандартами свидетельств об образовании 

студентов из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. 

• В соответствии с новой программой Правительства Грузии «Каждому ребенку – персональный 

компьютер» предоставление персональных компьютеров всем первоклассникам школ Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии. 

•          Доступность новой программы «Обучай и изучай вместе с Грузией» для Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии. Указанной программой предусматривается привлечение тысячи инструкторов по 

английскому языку в масштабах всей страны; вместе с тем другие программы могут способствовать изучению 

иностранных языков (европейских языков), что существенно облегчит международную интеграцию. 
Подготовка межведомственной комиссией и рабочей группой при Министерстве образования Грузии 

совместно с учеными Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии учебников для начальных классов и 

специальной литературы для воспитателей детских садов на абхазском и осетинском языках. 

Расширение направления абхазологии в Тбилисском государственном университете, формирование 

академических программ обмена и с институтами Абхазии. 

•   Обеспечение специального финансирования (грантов) совместных исследовательских проектов. 



 
  

 

 

• Помощь библиотекам Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии (путем обмена печатными 

материалами, электронными ресурсами, опытом в сфере инфраструктуры и менеджмента). 

Здравоохранение 

Льготы в сфере здравоохранения, предусмотренные для граждан Грузии, распространяются также и на 
население Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии; соответственно лицам, имеющим нейтральные 

удостоверения личности, будет предоставлена возможность пользоваться медицинским обслуживанием в 

масштабе всей страны, в том числе и услугой срочного транспортирования для госпитализации в неотложных 

случаях. Планом действий предусматриваются действенные меры для улучшения состояния здоровья и условий 

здравоохранения для населения, проживающего на территории Абхазии и Цхинвальского региона/Южной 

Осетии. 

•   Проведение совместных исследований для установления наличия ресурсов, имеющихся в Тбилиси и 

необходимых в Зугдиди. Акцент будет сделан на таких заболеваниях, как: ВИЧ/СПИД, туберкулез, 

онкологические заболевания, чрезмерное употребление наркотических средств, а также транснациональные 

инфекционные заболевания. 

Создание рабочей группы в области здравоохранения, ориентированной на раннюю превенцию 
заболеваний. 

•    Определение медицинских потребностей больных диабетом и туберкулезом в Абхазии и 

Цхинвальском регионе/Южной Осетии. 

Обеспечение доступности пакета медицинского страхования для населения Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии; создание специального фонда для случаев, не предусмотренных страховкой. 

Предложение населению Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии мобильных клиник. 

Сотрудничество по вопросам санитарии и фитосанитарии. 

Проведение консультаций и анализов, связанных с ВИЧ/СПИД. 

•          Обеспечение лечения бесплодия. Охрана окружающей среды 

Природная среда является богатством всех регионов Грузии, загрязнение окружающей среды же не 

подчиняется политическим разделительным линиям. 
• Проведение мероприятий по охране окружающей среды в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной 

Осетии при содействии неправительственных организаций, работающих в этом направлении; а также 

содействие работе природоохранных групп и наблюдательных организаций. 

•   Учреждение охраняемых территорий в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии согласно 

системе национальных парков Грузии. Присвоение этим территориям статуса охраняемых территорий 

ЮНЕСКО. 

 

Хартия о стратегическом партнерстве США – Грузия 
 

Преамбула 

Соединенные Штаты Америки и Грузия: 

1. Подтверждаем важность наших отношений, как друзей и стратегических партнеров, намереваемся 

углублять партнерство во благо двух народов и расширять сотрудничество в широком спектре двусторонних 

приоритетов. 
2. Мы подчеркиваем, что сотрудничество между нашими демократиями основано на общих ценностях и 

общих интересах, в том числе на развитии демократии и экономической свободы, защите безопасности и 

территориальной целостности, утверждении верховенства закона и уважении прав человека, включая права 

всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на достойное, безопасное и добровольное возвращение, на 

поддержке инноваций и технологических достижений и усилении энергетической безопасности в Евразии. 

3. Подчеркиваем двустороннее стремление усилить отношения в сферах экономики, энергетики, 

дипломатии, науки, культуры и безопасности. 

Часть I. Принципы партнерства 

Нижеследующая хартия основана на общих принципах и взглядах сторон: 

1. Поддержка суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг 

друга представляет основу наших двусторонних отношений. 
2. Наша дружба основывается на общем понимании и признании совместной веры, что демократия 

представляет собой главную основу политической легитимности и, соответственно, стабильности. 

3. Сотрудничество в сферах обороны и безопасности между демократиями имеет существенное значение 

для эффективного реагирования на вызовы, угрожающие миру и безопасности. 

4. Сильная, независимая, суверенная и демократическая Грузия, которая обладает ответственной 

оборонной силой, вносит свой вклад в утверждение безопасности и благополучия не только всех граждан 

Грузии, но и свободной и мирной Европы. 

5. Растущая демократия Грузии может предоставить арену для потенциала своих творческих 

трудолюбивых граждан, чем резко увеличится благополучие, как во всем регионе, так и за ее пределами. 



                       

 
6. Соединенные Штаты Америки будут содействовать усилиям Грузии углублять связи с другими 

нациями Евро-атлантического содружества в политической, экономической, социальной и сфере безопасности. 

7. Партнеры заявляют, что их общую цель представляет полная интеграция Грузии в европейские и 

трансатлантические политические, экономические, а также институты безопасности и обороны на основе 

удовлетворения Грузией необходимых стандартов. 

Часть II: Сотрудничество в сферах обороны и безопасности 

Для обеих стран жизненный интерес представляет то, чтобы Грузия была сильным, независимым, 

суверенным, единым и демократическим государством. Соединенные Штаты Америки признают важный вклад 
Грузии в усилия коалиции в Ираке. Этим Грузия произвела демонстрацию того, что она имеет потенциал 

внести свой вклад в общую безопасность. Углубление Евро-атлантической интеграции Грузии представляет 

собой общий приоритет, и мы планируем, начало программ расширенного сотрудничества в области 

безопасности, целью которой является усиление возможностей Грузии и подготовка к членству в НАТО. 

Вместе с этим примечательно заявление Альянса в апреле 2008 г. на саммите в Бухаресте, что Грузия станет 

членом НАТО. 

1. В рамках комиссии НАТО-Грузия, Соединенные Штаты Америки и Грузия составят и осуществят 

организационный план, целью которого является повышение соответствия возможностей и координации НАТО 

и Грузии, в том числе путем учений и улучшения оборудования вооруженных сил Грузии. 

2. Признавая то, что миру и стабильности в мире угрожает опасность, принимая во внимание 

обязательство, вытекающее из соглашения 12-го августа о прекращении огня между Грузией и Россией, 

Соединенные Штаты Америки и Грузия планируют расширить рамки программ сотрудничества в сферах 
обороны и безопасности, с целью устранения этих угроз и содействия миру и стабильности. Сотрудничество и 

партнерство между Соединенными Штатами Америки и Грузией в сферах обороны и безопасности полезно, как 

для обоих государств, так и для региона. 

3. Осознавая растущую опасность, вызванную распространением оружия массового уничтожения, 

Соединенные Штаты Америки и Грузия берут на себя ответственность бороться против распространения 

оружия массового уничтожения и опасных технологий при соблюдении международных стандартов 

нераспространения, осуществлении эффективного контроля экспорта и усилении подобного контроля. 

4. Основываясь на сотрудничестве между соответствующими ведомствами обороны и вооруженных сил, 

Соединенные Штаты Америки поддержат усилия Грузии, нацеленные на удовлетворение легитимных 

потребностей своей безопасности и обороны, в том числе путем развития необходимых, совместимых с НАТО 

военных сил. 
Часть III: Сотрудничество в сферах экономики, торговли и энергетики 

Соединенные Штаты Америки и Грузия намереваются расширить сотрудничество с целью создания 

рабочих мест и поощрения экономического роста, поддержки реформ рыночной экономики и либерализации, 

последующего улучшения бизнес-среды и способствования допуска на рынки продукции и услуг. Мы 

признаем, что торговля имеет важное значение для способствования глобального экономического роста, 

развития, свободы и благополучия, приветствуем развитие южного коридора энергетической инфраструктуры. 

США способствуют интеграции Грузии в глобальную экономику и соответствующие международные 

экономические организации. 

1. Признавая значение увеличенных инвестиций для экономического роста и развития, США и Грузия 

намереваемся достичь соглашения ―о расширении двусторонних инвестиций‖, чтобы увеличить допуск Грузии 

―в общую систему льгот‖ и изучить возможность достижения соглашения о свободной торговле.  

2. США имеют целью оказать помощь Грузии в послевоенной реконструкции и финансовой 
стабилизации. Мы намерены вместе работать для удовлетворения потребностей народа Грузии, проведения 

целенаправленной политики и программ для уменьшения бедности в стране, обеспечения благосостояния всех 

граждан Грузии путем инвестиций в системы здравоохранения и образования и стабильного улучшения. 

3. Признавая значение работающего исправно, ориентированного на рынок сектора энергетики, США и 

Грузия намереваемся изучить возможности производства энергии в Грузии, усилить энергоэффективность и 

увеличить физическую безопасность проходящего через Грузию к Европейским рынкам энергетического 

транзита. Мы намереваемся еще больше развить наше многолетнее сотрудничество с Азербайджаном и 

Турцией, результатом чего были нефтепроводы Баку-Тбилиси – Джейхан и Баку-Супса и газопровод Баку-

Тбилиси-Эрзрум, чтобы создать новый южный коридор, который поможет Грузии и остальной Европе 

диверсифицировать обеспечение природным газом путем его импорта из Азербайджана и Центральной Азии. 

Часть IV: Укрепление демократии 
Признавая значительные достижения Грузии, наши страны берут обязательство совместно работать над 

усилением свободы СМИ, парламента, судебной реформы, верховенства права, гражданского общества и 

уважения основных свобод, и антикоррупционных мероприятий. Мы еще раз подтверждаем нашу 

приверженность демократии, терпимости и общим ценностям уважения всех общин и намерены сотрудничать 

по следующим вопросам: 



 
  

 

 

1. Соединенные Штаты Америки и Грузия готовы сотрудничать, чтобы способствовать независимым 

СМИ, свободе выражения и доступности объективных новостей и информации, в том числе путем оказания 

помощи журналистами и СМИ. 

2. Соединенные Штаты Америки и Грузия готовы сотрудничать в деле дальнейшего укрепления 
верховенства права, включая увеличение независимости суда. С этой точки зрения, Соединенные Штаты 

Америки намереваются оказать помощь этому процессу, в том числе путем проведения тренингов судей, 

прокуроров, адвокатов и офицеров полиции. Путем расширенных отношений правоохранительных и судебных 

ветвей, мы планируем направить соответствующие усилия против угроз таких общих транснациональных 

преступлений, как терроризм, организованная преступность, незаконная торговля людьми и наркотиками, 

отмывание денег и компьютерные преступления. 

3. Соединенные Штаты Америки и Грузия планируем сотрудничество, чтобы способствовать улучшению 

управления путем прозрачности и подотчетности исполнительной власти Грузии и законодательного процесса, 

расширению вовлеченности граждан и СМИ в процесс принятия решения правительством. 

4. Соединенные Штаты Америки и Грузия обещаем сотрудничать для роста политического плюрализма в 

Грузии, в том числе поощрять развитие политических партий, аналитических центров и неправительственных 
организаций, при их участии довести до полноценности законодательство и провести реформы для создания 

более конкурентной избирательной среды. 

5. Соединенные Штаты Америки и Грузия планируем сотрудничать для усиления возможностей 

гражданского общества Грузии, чтобы была осуществлена выработка публичной политики и анализ, поддержка 

интересов граждан, участие в законодательном процессе и был обеспечен надзор за государственными 

служащими. 

Часть V: Углубление контактов между народами и расширение культурного обмена 

Соединенные Штаты Америки и Грузия выражают желание, чтобы между народами двух стран 

осуществилось углубление контактов и расширение культурных, образовательных и профессионального 

обмена программ, что еще больше способствует установлению демократии и демократических ценностей и 

увеличит взаимопонимание. 
1. Признавая значение углубления контактов между народами США и Грузии, обе стороны намерены в 

будущем способствовать культурному и социальному обмену и деятельности посредством таких инициатив, 

каковыми являются программы Фулбрайта, программа обмена будущими лидерами (FLEX), студенческий 

обмен (UGRD), законодательное образование и практика (LEAP), международная программа лидеров визитеров 

и программа обучения и изучения английского языка. 

2. Подчеркивая необходимость новшеств и динамизма для будущего наших стран, США и Грузия 

планируем обеспечить усиленное сотрудничество в сферах высшего образования, бизнеса и научного 

исследования. США планируют упростить процесс требования виз США соответственно законодательству 

США и процедурам так, чтобы квалифицированным лицам была дана возможность участия в областях 

культуры, образования, бизнеса и научной деятельности. 

3. США и Грузия намереваются в поствоенной среде Грузии восстановить поврежденные культурные 

памятники и СМИ и способствовать непрерывному контакту между жителями Абхазии и Цхинвальского 
региона/Южной Осетии и остальной Грузии. 

Подписано в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 января 2009 года. 

 

Резолюция о ситуации в Грузии 
 

Созванная встреча, 12 марта 2010 года 

1. Крайне обеспокоены недостаточным прогрессом в вопросе безопасного и достойного возвращения 

вынужденных переселенцев, а также гуманитарной ситуацией граждан Грузии, которые остались на 

оккупированной территории; 

2. Крайне обеспокоены постоянным отсутствием механизмов международного контроля событий, 

происходящих в Абхазии, Грузии и Южной Осетии в результате вето на расширение влияния миссий ОБСЕ и 

ООН в Грузии, наложенного Российской Федерацией и ее отказа предоставить доступ Миссии Мониторинга 

Евросоюза (ММЕС); 
3. Осуждает существующее на данный момент расширение военного влияния Российской Федерации на 

грузинских территориях: Абхазии и Южной Осетии; 

4. Глубоко обеспокоены постоянным невыполнением со стороны Российской Федерации условий 

соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Европейского Союза, в особенности 

пунктов касательно не отвода войск на довоенные позиции; 

5. Уверены, что успешное внедрение принципов, закрепленных в новой государственной стратегии 

Грузии касательно реинтеграции и последующей демократизации Грузии будет, без сомнения, способствовать 

мирному разрешению конфликтов. 

Парламентский форум демократического сообщества: 



                       

 
6. Призывает правительство Российской Федерации ратифицировать соглашение о прекращении огня, 

заключенного при посредничестве Евросоюза от 12 августа; 

7. Призывает Российскую Федерацию, в соответствии с резолюциями Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы 1633, 1647 и 1683 годов; Декларации Глав государств Саммитов ОБСЕ в Будапеште (1994), Лиссабоне 

(1996) и Стамбуле (1999) и Резолюций национальной Ассамблеи ООН № 62/249 от 15 мая 2008 года и № 63/307 

от 9 сентября 2009 года прекратить этнические чистки; 

8. Призывает правительство Грузии работать в направлении внедрения собственной государственной 

стратегии реинтеграции и конструктивно привлекать сообщества, оставшиеся на оккупированных территориях, 
а также продолжать демократические реформы во всех сферах; 

9. Повторно подтверждает свое признание территориальной целостности и суверенитета Грузии. 

 

Резолюция парламента Грузии о провозглашении 23 августа  

днем жертв тоталитарных режимов 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ГРУЗИИ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ 23 АВГУСТА ДНЕМ ЖЕРТВ 

ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ 

Принято 21.07.2010 

При аннексии демократической республики Грузия посредством военной интервенции 1921 года, 

советский режим уничтожил не только политический, военный и экономический класс Грузии, но и унес сотни 

тысяч жизней граждан Грузии; 

Хотя к 1939 году Грузия находилась под гнетом Советского режима уже 18 лет, передел сфер влияния в 

Европе отсрочил внедрение Грузии в Советский Союз; 

Масштабы и жестокость убийств десятков миллионов людей на политической, этнической и религиозной 

почве, совершенных Советским Союзом, не уступают по масштабам и жестокости преступлениям, 
совершенным нацистским режимом; 

Подписав так называемый пакт Риббентропа – Молотова 23 августа 1939 года, два самых криминальным 

режима – Советский Союз и нацисты – разделили сферы влияния в Европе и, таким образом, разожгли самую 

кровавую войну в истории человечества; 

В течение следующих двух лет с момента подписания пакта Советский Союз выступал в качестве 

союзника Фашистской Германии, захватил соседние государства или часть их территорий, сотрудничая с 

частью их представителей или насильно свергая демократически избранные правительства этих государств; 

В стратегических целях правительства Российской Федерации до сих пор значатся попытки силового 

изменения границ, легализация сфер влияния и насильственное свержение демократически избранных 

правительств; 

Поэтому преступления, совершенные тоталитарными режимами, должны быть классифицированы с 
законодательной, исторической и политической точки зрения для того чтобы минимизировать какое-либо 

оправдание таких действий; 

Беспристрастная оценка прошлого важна для того, чтобы избегать подобных преступлений в будущем, 

одновременно не забывая о сотнях миллионов жертв тоталитарных режимов; 

Поэтому, Европейский Парламент и парламентская ассамблея ОБСЕ провозгласили в 2009 году 23 

августа днем памяти жертв тоталитарных режимов; 

Парламент Грузии: 

1. Провозглашает 23 августа ежегодным днем памяти жертв тоталитарных режимов. 

2. Призывает к продолжению изучения законности тоталитаризма и увеличению информированности 

общества об этой проблеме; разработке новых и дополнению новых учебников, программ и мероприятий, 

касающихся истории тоталитаризма. 
 

Резолюция парламента Грузии по поводу советской оккупации Грузии 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ГРУЗИИ ПО ПОВОДУ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ ГРУЗИИ 

Принято 21.07.2010 

Несмотря на восстановление суверенитета Грузии 26 мая 1918 года, Советская Россия начала оккупацию 

и установление советского режима в демократической республике Грузии; 

В январе 1921 года советская Россия в одностороннем порядке нарушила московские договоренности от 

7 мая 1920 года, согласно которому Советская Россия безоговорочно признала независимость и суверенитет 

Грузии, и дала обещание не вмешиваться во внутренние дела государства, начав военную интервенцию на  

территории демократической республики Грузия 

25 февраля того же года Русская Красная Армия захватила Тбилиси и свергла грузинский парламент, 

избранный посредством свободного открытого голосования, захватив таким образом республику Грузию 

согласно международному законодательству; 



 
  

 

 

Коммунистический оккупационный режим, установленный в результате аннексии, забрал жизни сотен 

тысяч граждан Грузии и присвоил их собственность; 

В 1991 году после восстановления независимости Грузии и распада Советского союза, преемник 

советской империи – Российская Федерация отказалась опровергнуть последствия оккупации и признавать сам 
факт оккупации; 

В девяностых российская федерация выступила спонсором вооруженных конфликтов на территории 

Грузии, поддерживала и непосредственно принимала участие в проведении этнических чисток на территории 

Автономной Республики Абазия и бывшем автономном регионе Южной Осетии, что подтверждено 

международным сообществом; 

В тоже время Россия всегда считала недопустимым демократическое развитие Грузии, и для его 

прекращения провела еще одну военную операцию в 2008 году, оккупировав территории Автономной 

Республики Абхазия, а также бывший автономный район Южной Осетии, проведя, таким образом, вторую 

волну этнических чисток; 

Поэтому 25 февраля считается днем аннексии и оккупации Грузии, значительная часть территории 

Грузии остается под оккупацией Российской Федерации до сегодняшнего дня; 
Парламент Грузии: 

• Провозглашает 25 февраля днем советской оккупации; 

• Дает приказание правительству Грузии разработать и провести мероприятия, посвященные 

чествованию жертв оккупации, и проводить такие мероприятия ежегодно; 

• Каждый год 25 февраля приспускать государственные флаги грузи на всей территории государства; 

• Каждый год 25 февраля почитать минутой молчания на всей территории Грузии память жертв 

оккупации; 

• призывать общественные организации, частные предприятия и компании удерживаться от проведения 

развлекательных мероприятий в этот день. 

 

 

Нагорный Карабах 
 

Нагорно-карабахское урегулирование 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Нагорно-карабахский конфликт - самый застарелый и наиболее разрушительный по своим последствиям 
на пространстве СНГ. 

Азербайджано-армянский спор из-за Нагорного Карабаха имеет давние исторические корни, однако 

особую остроту он приобрел в 1988 г. Начавшиеся тогда столкновения на межэтнической почве вылились в 

широкомасштабную войну 1991-1994 гг. 

Со времени установления в мае 1994 г. - при непосредственном содействии России - режима 

прекращения огня в зоне карабахского конфликта процесс урегулирования проходил через несколько этапов. 

Вначале приоритет отдавался переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ, которая с 1992 г. является 

главным форумом для поисков политического решения. Однако эти переговоры, продолжавшиеся вплоть до 

весны 1997 г., закончились безрезультатно. 

Пришедшая им на смену в 1997 г. "челночная дипломатия" также зашла в тупик. Выдвигавшиеся 

Сопредседателями Минской группы (Россия, США, Франция) схемы урегулирования (предложения от мая и 

сентября 1997 г., а также от ноября 1998 г., более известное как концепция "общего государства") поочередно 
отвергались то армянами, то азербайджанцами. 

Ввиду сложившейся тупиковой ситуации в конце 1998 г. было решено нацелить усилия на налаживании 

прямого диалога на высшем уровне между Баку и Ереваном с тем, чтобы сами стороны взяли на себя 

ответственность за нахождение взаимоприемлемых развязок, а не перекладывали ее на минскую "тройку", 

призванную играть роль беспристрастных посредников. 

После первого разговора президентов Г.А.Алиева и Р.С.Кочаряна в Москве 1 апреля 1999 г. состоялось 

более двадцати их встреч. Некоторые из них проходили в формате "два плюс три " (т.е. с последующим 

подключением Сопредседателей). Несколько бесед двух руководителей были проведены в формате 

"карабахской тройки", т.е. с участием В.В.Путина (последняя - на юбилейном саммите СНГ в Москве 30 ноября 

2001 г.). 

В ходе этих встреч президентов Азербайджана и Армении примерно с конца 2000 г. на повестку дня 
выдвинулась схема всеобъемлющего решения карабахской проблемы, детали которой по-прежнему остаются 

конфиденциальными. 

Именно данная схема находилась в центре бесед Г.А.Алиева и Р.С.Кочаряна в Париже с подключением 

Президента Франции Ж.Ширака (январь и март 2001 г.). Позднее, 3-6 апреля 2001 г. в Ки-Уэсте (Флорида, 



                       

 
США) прошел очередной раунд переговоров между Г.А.Алиевым и Р.С.Кочаряном в формате "два плюс три", 

то есть с участием представителей государств-Сопредседателей. 

В целом, как тогда казалось, переговоры позволили снивелировать отдельные расхождения. Однако 

встречи двух президентов, прошедшие в августе, октябре и ноябре 2002 г., не привели к согласию. 

Позднее ситуацию усугубило проведение в 2003 г. президентских выборов в обеих странах и болезнь 

Г.А.Алиева, что сделало невозможным контакты президентов и переговоры второго уровня между их 

специальными представителями, которые последний раз встречались также в ноябре 2002 г. 

Новое азербайджанское руководство вернулось к так называемой схеме поэтапного урегулирования, 
начиная с вывода армянских войск с азербайджанских территорий и заканчивая предоставлением Нагорному 

Карабаху "самой широкой автономии" в составе Азербайджана. 

Очередная поездка Сопредседателей в Баку и Ереван в 2003 г. неоднократно переносилась по просьбе 

сторон и состоялась только 5-7 декабря 2003 года. В результате им удалось организовать первую встречу 

Р.С.Кочаряна и нового президента Азербайджана И.Г.Алиева в Женеве 11 декабря 2003 г. за рамками 

Всемирного саммита по информационному обществу. Она носила чисто ознакомительный характер, причем 

время и место следующей встречи определены не были. С учетом этого Сопредседатели Минской группы 

предложили Р.С.Кочаряну и И.Г.Алиеву реактивировать канал переговоров второго уровня с тем, чтобы 

подготовить почву для полномасштабного развертывания переговорного процесса по вопросам нагорно-

карабахского урегулирования. 

16-го апреля 2004 года Сопредседателям удалось, наконец, провести в Праге соответствующие 

консультации с министрами иностранных дел двух стран. В ходе своей второй встречи 28 апреля в Варшаве 
президенты поручили министрам продолжить консультации с Сопредседателями (состоялись 12 мая, 21 июня, 

20 августа 2004 г.) и договорились вновь встретиться в Астане 15-го сентября 2004 года в ходе СГГ СНГ. 

В ходе этой встречи, проходившей сначала в двустороннем, а затем в трехстороннем формате с участием 

В.В.Путина, состоялся конструктивный и полезный обмен мнениями относительно возможных путей 

урегулирования. Для тщательного изучения предложений друг друга стороны договорились взять «тайм-аут» 

до конца октября 2004 г. Однако пражские консультации министров иностранных дел Армении и 

Азербайджана удалось возобновить только в январе 2005 г. в связи с тем, что Азербайджан инициировал в ООН 

рассмотрение вопроса «Положение на оккупированных территориях Азербайджана». 

В середине марта 2005 г. Сопредседатели МГ ОБСЕ представили Постсовету ОБСЕ доклад о работе 

Миссии МГ ОБСЕ по установлению фактов создания армянских поселений на оккупированных территориях 

вокруг Нагорного Карабаха, находившейся там в первой декаде февраля в соответствии с договоренностью 
сторон. С марта по май 2005 г. Сопредседатели провели несколько отдельных консультаций с министрами 

иностранных дел в целях подготовки очередной встречи президентов Армении и Азербайджана, которая 

состоялась 15 мая 2005 г. в Варшаве с участием министров иностранных дел России и Франции. 

Президенты подтвердили обоюдное стремление добиться скорейшего прорыва в процессе нагорно-

карабахского урегулирования и поручили своим министрам иностранных дел продолжить с Сопредседателями 

консультации по выработке взаимоприемлемых предложений по урегулированию. Новый раунд таких 

консультаций состоялся в Париже 17 июня 2005 г. 

Принципиальная позиция России по Карабаху, изложенная В.В.Путиным еще на январской (2000 г.) 

встрече с Г.А.Алиевым и Р.С.Кочаряном в Москве, остается неизменной: 

- мы выступаем против навязывания участникам конфликта каких-либо рецептов извне и исходим из 

того, что главная ответственность за окончательный выбор должна лежать на самих азербайджанцах и армянах; 

- Россия была бы готова поддержать тот вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные 
стороны, а в случае достижения компромиссной договоренности - выступить гарантом урегулирования; 

- на наш взгляд, жизнеспособным будет такое решение проблемы, которое позволит вернуть 

стабильность и спокойствие в Закавказье, а в постконфликтный период поможет сохранить исторически 

сложившийся там геополитический баланс сил, не приведет к превращению региона в арену международного 

политического и военного соперничества 

 

Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской республики 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики 

Совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного 

Советов народных депутатов с участием депутатов Советов всех уровней 

выражая волю народа, закрепленную фактически проведенным референдумом и в решениях органов 
власти НКАО и Шаумяновского района в 1988-1991 гг., его стремление к свободе, независимости, равноправию 

и добрососедству; 

констатируя провозглашение Азербайджанской Республикой ―восстановления государственной 

независимости 1918-1920 гг.‖; 



 
  

 

 

учитывая, что проводимая в Азербайджане политика апартеида и дискриминации создала в республике 

атмосферу ненависти и нетерпимости к армянскому народу, приведшую к вооруженным столкновениям, 

человеческим жертвам, массовой депортации жителей мирных армянских сел; 

основываясь на действующей Конституции и законах Союза ССР, предоставляющих народам 
автономных образований и компактно проживающим национальным группам право на самостоятельное 

решение вопроса о своем государственно-правовом статусе в случае выхода союзной республики из СССР; 

считая стремление армянского народа к воссоединению естественным и соответствующим нормам 

международного права; 

стремясь к восстановлению добрососедских отношений между армянским и азербайджанским народами 

на основе взаимного уважения прав друг друга; 

принимая во внимание сложность и противоречивость обстановки в стране, неопределенность судьбы 

будущего Союза, союзных структур власти и управления; 

уважая и следуя принципам Всеобщей Декларации прав человека и Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о гражданских, политических и 

культурных правах и рассчитывая на понимание и поддержку международного сообщества, 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ: 

НАГОРНО-КАРАБАХСКУЮ РЕСПУБЛИКУ В ГРАНИЦАХ НЫНЕШНЕЙ НАГОРНО-

КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И СОПРЕДЕЛЬНОГО ШАУМЯНОВСКОГО РАЙОНА. 

СОКРАЩЕННО НКР. 

Нагорно-Карабахская Республика пользуется полномочиями, предоставленными республикам 

Конституцией и законодательством СССР и оставляет за собой право самостоятельно определять свой 

государственно-правовой статус на основе политических консультаций и переговоров с руководством страны и 

республик. На территории Нагорно-Карабахской Республики до принятия Конституции и законов НКР 

действуют Конституция и законодательство СССР, а также другие ныне действующие законы, которые не 

противоречат целям и принципам настоящей Декларации и особенностям Республики.  

Совместная сессия Нагорно-Карабахского областного 
и Шаумяновского районного Советов народных депутатов 

с участием депутатов Советов всех уровней. 

2 сентября 1991 г. 

 

Конституция Нагорно-Карабахской Республики 
 

Мы, народ Арцаха, 

преисполненные духом свободы, 

осуществляя мечту наших предков и естественное право народа – свободно и безопасно жить и созидать 

на Родине, 

выражая непоколебимую волю развивать и защищать Нагорно-Карабахскую Республику, созданную 

Декларацией от 2 сентября 1991 года и провозглашѐнную независимой референдумом от 10 декабря 1991 года 

на основе права на самоопределение, 

как суверенное государство свободных равноправных граждан, 
где человек, его жизнь и безопасность, права и свободы являются высшими ценностями, 

подтверждая верность принципам Декларации о государственной независимости Нагорно-Карабахской 

Республики от 6 января 1992 года, 

с благодарностью помня героическую борьбу наших предков и нынешних поколений за восстановление 

свободы, преклоняясь перед памятью павших в навязанной нам войне, 

одухотворѐнные величием проявленного единства наших соотечественников, рассеянных по всему миру, 

возрождая исторические традиции национальной государственности в Арцахе, 

стремясь развивать дружественные отношения со всеми народами, в первую очередь, с соседями, на 

основе равноправия, взаимоуважения и мирного сосуществования, 

выступая за справедливый миропорядок в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 
осознавая свою ответственность за судьбу нашей исторической Родины перед нынешними и будущими 

поколениями, 

реализуя своѐ суверенное право, 

для нас, для наших потомков и всех тех, кто пожелает жить в Арцахе, принимаем и оглашаем настоящую 

Конституцию. 

Глава 1. Основы Конституционного строя. 

Статья 1. 

1. Нагорно-Карабахская Республика – суверенное, демократическое, правовое, социальное государство. 

2. Названия Нагорно-Карабахская Республика и Республика Арцах тождественны. 



                       

 
Статья 2. 

Нагорно-Карабахская Республика признает основные права и свободы человека, как неотъемлемые и 

высшие ценности, как основу свободы, справедливости и мира. 

Статья 3. 

1. Власть в Нагорно-Карабахской Республике принадлежит народу. 

2. Свою власть народ осуществляет путем свободных выборов, референдумов, а также через 

предусмотренных Конституцией и законами государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц. 
3. Узурпация власти является преступлением. 

Статья 4. 

Выборы Президента Республики, Национального Собрания, органов местного самоуправления, а также 

референдумы проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права тайным голосованием. 

Статья 5. 

Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. Государство ограничено этими правами и 

свободами, являющимися непосредственно действующим правом. 

Статья 6. 

1. Государственная власть осуществляется в соответствии с Конституцией и законами – на основе 

разделения и баланса законодательной, исполнительной и судебной властей. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица правомочны 
совершать только такие действия, на которые они уполномочены Конституцией и законами. 

Статья 7. 

1. Конституция имеет высшую юридическую силу, и ее нормы действуют непосредственно. 

2. Законы должны соответствовать Конституции. Иные внутригосударственные правовые акты должны 

соответствовать Конституции и законам. Внутригосударственные нормативно-правовые акты принимаются на 

основе Конституции и законов и в целях обеспечения их осуществления. 

3. Законы и иные внутригосударственные нормативно-правовые акты вступают в силу после их 

опубликования в установленном законом порядке. 

4. Законы, признанные противоречащими Конституции, а также иные внутригосударственные правовые 

акты, признанные противоречащими Конституции или закону, не имеют юридической силы. 

5. Международные договоры Нагорно-Карабахской Республики являются составной частью правовой 
системы Нагорно-Карабахской Республики. 

6. Законы и иные правовые акты должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам 

международного права. 

7. Международные договоры для Нагорно-Карабахской Республики вступают в силу только после их 

ратификации или утверждения. Если ратифицированными международными договорами устанавливаются 

иные нормы, чем те, которые предусмотрены законами, то применяются договорные нормы. 

8. Международные договоры, противоречащие Конституции, не могут быть ратифицированы. 

Международные договоры, противоречащие закону, не могут быть утверждены. 

Статья 8. 

1. В Нагорно-Карабахской Республике признаются идеологический плюрализм и многопартийность. 

2. Партии образовываются свободно, способствуют формированию и выражению политической воли 

народа. Их деятельность не может противоречить Конституции и законам, а порядок деятельности – принципам 
демократии. 

3. Партии обеспечивают гласность своей финансовой деятельности. 

Статья 9. 

1. В Нагорно-Карабахской Республике гарантируются свобода экономической деятельности и свободная 

экономическая конкуренция. 

2. Запрещается недобросовестная конкуренция. 

3. Ограничение конкуренции, допустимые виды и границы монополии могут быть установлены только 

законом, если это необходимо для обеспечения интересов общества. 

4. Государство гарантирует свободное развитие всех видов собственности и их равную правовую защиту. 

Статья 10. 

1. В Нагорно-Карабахской Республике церковь отделена от государства. 
2. Нагорно-Карабахская Республика признает исключительную миссию Армянской Апостольской 

Святой Церкви, как национальной церкви, в духовной жизни арцахцев, в деле развития нашей национальной 

культуры и сохранения национальной самобытности. 

Статья 11. 

1. Вооруженные Силы Нагорно-Карабахской Республики обеспечивают безопасность, защиту, 

территориальную целостность, неприкосновенность границ Нагорно-Карабахской Республики. 



 
  

 

 

2. Вооруженные Силы в политических вопросах соблюдают нейтралитет и находятся под гражданским 

контролем. 

Статья 12. 

Внешняя политика Нагорно-Карабахской Республики осуществляется в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Статья 13. 

В Нагорно-Карабахской Республике гарантируется местное самоуправление. 

Статья 14. 

1. Граждане Нагорно-Карабахской Республики на территории Нагорно-Карабахской Республики и за 

пределами ее границ находятся под защитой Нагорно-Карабахской Республики. 

2. Порядок приобретения и прекращения гражданства Нагорно-Карабахской Республики устанавливается 

законом. 

Статья 15. 

1. Государственный язык Нагорно-Карабахской Республики – армянский. 

2. В Нагорно-Карабахской Республике гарантируется свободное использование других языков, 
распространѐнных среди населения. 

Статья 16. 

1. Флаг Нагорно-Карабахской Республики – трехцветный: с равномерными горизонтальными полосами 

красного, синего и оранжевого цвета, с белым пятизубчатым ступенчатым орнаментом, начинающимся с двух 

концов правой стороны и соединяющимся в одной третьей части флага. Подробное описание Флага 

устанавливается законом. 

2. Герб и Гимн Нагорно-Карабахской Республики устанавливаются законом. 

3. Столица Нагорно-Карабахской Республики – Степанакерт. 

Глава 2. Основные права и свободы человека и гражданина. 

Статья 17. 

Достоинство человека уважается и охраняется государством. 
Статья 18. 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Никто не может быть приговорен к смертной казни. 

Статья 19. 

1. Каждый имеет право на физическую и душевную неприкосновенность. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, унижающему достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть подвергнут научным, медицинским и иным опытам без его согласия. 

Статья 20. 

Каждый свободен совершать то, что не запрещено Конституцией или законом и не нарушает права и 

свободы иных лиц. 

Статья 21. 

1. Все люди равны перед законом. 
2. Запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, цвета кожи, этнического или социального 

происхождения, генетических признаков, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, 

принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения, рождения, инвалидности, 

возраста, либо иных обстоятельств личного или социального характера. 

Статья 22. 

1. Каждый имеет право на личную свободу. 

2. Лицо может быть лишено свободы только в установленном законом порядке в следующих случаях: 

2.1) лицо осуждено судом за преступление; 

2.2) лицо не выполнило вступившее в законную силу распоряжение суда; 

2.3) в целях обеспечения выполнения определенных обязанностей, установленных законом; 

2.4) имеется обоснованное подозрение в совершении преступления либо, когда это необходимо в целях 
пресечения совершения лицом преступления или его побега после совершения преступления; 

2.5) в целях передачи несовершеннолетнего под воспитательный надзор или иному правомочному 

органу; 

2.6) в целях предотвращения распространения заразных заболеваний или пресечения общественной 

опасности, исходящей от лиц, страдающих психическими заболеваниями, алкоголиков, наркоманов или лиц, 

занимающихся бродяжничеством; 

2.7) в целях пресечения незаконного проникновения лица в Нагорно-Карабахскую Республику, его 

выдворения или передачи другому государству. 

3. Если задержанный в течение 72 часов с момента задержания не заключается под стражу решением 

суда, он подлежит немедленному освобождению. 



                       

 
4. Каждый, лишенный свободы, на понятном ему языке незамедлительно извещается о причинах, а при 

предъявлении уголовного обвинения – также об обвинении. По желанию лица, лишенного свободы, об этом 

незамедлительно извещается избранное им лицо. 

5. Каждый имеет право на опротестование в судебном порядке законности и обоснованности своего 

задержания, заключения под стражу и содержания под стражей. 

6. Каждый, в случае незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей, 

имеет право на возмещение причиненного вреда по основаниям и в порядке, установленных законом. 

7. Никто не может быть лишен свободы только по причине того, что он не в состоянии выполнять 
гражданско-правовые обязательства. 

8. Никто не может быть подвергнут обыску иначе, как в случаях и порядке, установленных законом. 

Статья 23. 

1. Каждый имеет право на уважение личной и семейной жизни. 

2. Без согласия лица о нѐм можно собирать, хранить, использовать или распространять только 

предусмотренные законом сведения. Запрещается использование и распространение сведений о личности, если 

это противоречит целям сбора сведений. 

3. Каждый имеет право на ознакомление с касающимися его сведениями, наличествующими в 

государственных органах и органах местного самоуправления и потребовать их исправления или изъятия в 

установленных законом случаях. 

4. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, которое может быть ограничено только в установленных законом случаях и порядке решением 
суда. 

Статья 24. 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища. Запрещается проникновение против воли лица в 

его жилище, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

2. Жилище может быть подвергнуто обыску только в установленных законом случаях и порядке 

решением суда. 

Статья 25. 

1. Каждый, находящийся в Нагорно-Карабахской Республике на законных основаниях, имеет право на 

свободное передвижение и выбор места жительства на территории Нагорно-Карабахской Республики. 

2. Каждый имеет право выезда за пределы Нагорно-Карабахской Республики. 

3. Каждый гражданин и имеющий право проживать в Нагорно-Карабахской Республике иностранный 
гражданин и лицо, не имеющее гражданства, имеют право на возвращение в Нагорно-Карабахскую Республику. 

4. Иностранный гражданин и лицо, не имеющее гражданства, находящиеся в Нагорно-Карабахской 

Республике на законных основаниях, могут быть выдворены из Республики только в случаях и порядке, 

установленных законом. 

Статья 26. 

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и вероисповедания. 

2. Свобода выражения религии и убеждений может быть ограничена только законом на основаниях, 

предусмотренных статьей 52 Конституции. 

3. Свобода деятельности всех религиозных организаций, действующих в установленном законом 

порядке, гарантируется. 

Статья 27. 

1. Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения, в том числе на свободу слова, включая 
свободу поиска, получения и распространения сведений и идей через любые средства информации, независимо 

от государственных границ. 

2. Запрещается принуждение лица к отказу от своего мнения или к его изменению. 

3. Свобода средств массовой информации и иных информационных средств гарантируется. Порядок 

деятельности информационных средств устанавливается законом. 

4. Государство гарантирует наличие и деятельность общественных радио и телевидения. 

Статья 28. 

Каждый имеет право на представление в государственные органы, органы местного самоуправления и 

должностным лицам заявлений, предложений, петиций и на получение надлежащего ответа в разумные сроки. 

Статья 29. 

1. Каждый имеет право на образование с другими лицами объединений, в том числе создание 
профессиональных союзов и вступление в них. Право создания профессиональных союзов и вступления в них 

может быть ограничено законом в отношении служащих Вооруженных Сил, прокуратуры, полиции, 

национальной безопасности, а также – судей. 

2. Никого нельзя принуждать к вступлению в какое-либо объединение. 

3. Деятельность объединений может быть приостановлена или запрещена только в предусмотренных 

законом случаях в судебном порядке. 

Статья 30. 



 
  

 

 

1. Каждый гражданин имеет право на создание с другими гражданами партий и вступление в них. Это 

право может быть ограничено законом в отношении служащих Вооруженных Сил, прокуратуры, полиции, 

национальной безопасности. 

2. Никого нельзя принуждать к вступлению в какую-либо партию. 
3. Деятельность партии может быть приостановлена или запрещена только в предусмотренных законом 

случаях решением Верховного Суда. 

Статья 31. 

1. Каждый имеет право на проведение мирных, без оружия, демонстраций, митингов, шествий, пикетов и 

других собраний. 

2. В предусмотренных законом случаях собрания проводятся с предварительным информированием. 

Статья 32. 

1. Граждане, достигшие 18 лет, имеют право избирать и участвовать в референдумах. 

2. Законом может устанавливаться избирательное право в выборах органов местного самоуправления для 

лиц, не имеющих гражданства Нагорно-Карабахской Республики. 

3. Не имеют права участвовать в референдумах, избирать и быть избранными граждане, признанные 
недееспособными вступившим в законную силу решением суда, а также приговоренные к лишению свободы 

вступившим в законную силу приговором суда и отбывающие наказание. 

4. Граждане имеют право поступать на публичную службу на общих основаниях, установленных 

законом. Принципы и порядок организации публичной службы устанавливаются законом. 

Статья 33. 

1. Каждый по своему усмотрению имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться приобретенной на 

законных основаниях собственностью и наследовать еѐ. 

2. Осуществление права собственности не должно нарушать права и свободы иных лиц, наносить вред 

окружающей среде, общественным интересам. 

3. Лишать собственности может только суд в предусмотренных законом случаях. 

4. Отчуждение собственности для нужд общества и государства может быть произведено только в 
исключительных случаях в установленном законом порядке с предварительной равноценной компенсацией. 

5. Права собственности на землю не имеют иностранные граждане и лица без гражданства, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статья 34. 

1. Каждый имеет свободу выбора труда. 

2. Каждый работник имеет право на справедливую и не ниже установленного законом минимального 

размера оплату труда, а также на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

3. Каждый имеет право заниматься экономической, в том числе, предпринимательской деятельностью, не 

запрещенной законом. Это право может быть ограничено законом в отношении публичных служащих. 

4. Работники в целях защиты своих экономических, социальных и трудовых интересов имеют право на 

забастовку. 

5. Запрещается прием на постоянную работу детей в возрасте до 16 лет. Порядок и условия их приема на 
временную работу устанавливаются законом. 

6. Принудительный труд запрещается. 

Статья 35. 

1. Каждый работник имеет право на ежедневный и недельный отдых, а также – на ежегодно 

оплачиваемый отпуск. 

2. Максимальное время труда, продолжительность перерыва, выходные дни и минимальная 

продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска устанавливаются законом. 

Статья 36. 

1. Каждый имеет право жить в благоприятной окружающей среде. 

2. Каждый имеет право на получение информации о состоянии окружающей среды. 

Статья 37. 
Каждый для себя и своей семьи имеет право на достаточный жизненный уровень. 

Статья 38. 

1. Семья является естественной и основной основой общества. 

2. Женщина и мужчина, достигшие брачного возраста, имеют право на вступление в брак и создание 

семьи. При вступлении в брак, в супружеской жизни и при расторжении брака они пользуются равными 

правами. 

3. Запрещается увольнение с работы по причинам, связанным с материнством. Каждая работающая 

женщина в случае беременности и родов имеет право на оплачиваемый отпуск, а для ухода за новорожденным 

ребенком или в связи с усыновлением ребенка – право на отпуск. 

4. Лишение родительских прав или их ограничение может осуществляться только решением суда в 

установленных законом случаях. 

Статья 39. 



                       

 
Каждый имеет право на социальное обеспечение по старости, инвалидности, болезни, по случаю потери 

кормильца, безработице и в иных предусмотренных законом случаях. Объем и формы социального обеспечения 

устанавливаются законом. 

Статья 40. 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

2. Каждый имеет право на получение медицинской помощи и медицинского обслуживания в 

установленном законом порядке. 

3. Каждый имеет право на бесплатное получение основных медицинских услуг. Перечень и порядок их 
оказания устанавливается законом. 

Статья 41. 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Основное общее образование является обязательным, за исключением предусмотренных законом 

случаев. Законом может быть установлен более высокий уровень обязательного образования. 

3. Среднее образование в государственных учебных заведениях является бесплатным. 

4. Каждый гражданин имеет право получать бесплатное образование в государственных высших и иных 

специальных образовательных учреждениях на конкурсной основе в установленном законом порядке. 

5. Государство, в предусмотренных законом случаях и порядке оказывает финансовое и иное содействие 

учебным заведениям, осуществляющим высшие и иные специальные образовательные программы, и их 

учащимся. 

6. Принципы самоуправления высших учебных заведений устанавливаются законом. 
7. Порядок создания и деятельности учебных заведений устанавливается законом. 

Статья 42. 

1. Каждый имеет свободу литературного, художественного, научного и технического творчества. 

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Статья 43. 

1. Каждый имеет право на сохранение своей национальной, этнической самобытности. 

2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют свободу сохранения и развития своих 

традиций, языка и культуры. 

Статья 44. 

1. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. 

2. Каждый имеет право для защиты своих прав и свобод получать содействие Защитника прав человека 
по основаниям и в порядке, установленных законом. 

3. Каждый имеет право защищать свои права и свободы всеми средствами, не запрещенными законом. 

4. Каждый имеет право обращаться в международные органы по защите прав и свобод человека для 

защиты своих прав и свобод. 

Статья 45. 

1. Каждый имеет право на публичное рассмотрение своего дела в разумные сроки независимым и 

беспристрастным судом в условиях равенства, с соблюдением всех требований справедливости. 

2. Из соображений защиты личной и семейной жизни участников судебного процесса, интересов 

несовершеннолетних, общественного порядка, государственной безопасности, общественной нравственности 

или интересов правосудия, участие представителей средств информации и общественности в ходе судебного 

разбирательства или одной его части может быть запрещено решением суда в установленном законом порядке. 

Статья 46. 
1. Каждый имеет право на получение юридической помощи. 

2. Каждый с момента задержания, выбора меры пресечения или предъявления обвинения имеет право на 

защитника по своему выбору. 

3. Обвиняемому, не имеющему достаточных средств для оплаты услуг защитника, а также в 

предусмотренных законом иных случаях, юридическая помощь лицу оказывается за счет средств 

государственного бюджета. 

Статья 47. 

1. Никто не обязан давать показания относительно себя самого, своего супруга (супруги) и близких 

родственников. Законом могут быть предусмотрены иные случаи освобождения от обязанности давать 

показания. 

2. Запрещается использование доказательств, приобретенных с нарушением закона. 
Статья 48. 

1. Обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в 

установленном законом порядке вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неподтвержденные подозрения толкуются в 

пользу обвиняемого. 

3. Вред, причиненный потерпевшему, возмещается в установленном законом порядке. 

Статья 49. 



 
  

 

 

1. Лицо нельзя подвергать уголовному преследованию и признать виновным за любое деяние, если по 

закону, действовавшему в момент совершения этого деяния, оно не считалось преступлением. 

2. Никто не может быть судим вторично за одно и то же деяние. 

3. Запрещается назначение более строгого наказания, чем то, которое могло быть применено по закону, 
действовавшему в момент совершения преступления. 

4. Закон, отменяющий наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет обратную силу.  

Статья 50. 

1. Каждый в установленном законом порядке имеет право на пересмотр вынесенного в отношении него 

приговора суда вышестоящим судом. 

2. Каждый осужденный имеет право на прошение о помиловании или смягчении назначенного 

наказания. 

Статья 51. 

Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, законы и иные правовые акты, ухудшающие 

правовое положение лица, не имеют обратной силы. 

Статья 52. 
Основные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статьях 23 -31, в частях 1 и 2 статьи 

32, части 4 статьи 34 Конституции, могут быть ограничены только законом, если это пригодно, необходимо и 

равноценно для защиты государственной и общественной безопасности, охраны общественного порядка, 

пресечения преступлений, охраны здоровья и нравственности общества, защиты прав и свободы, чести и 

доброго имени иных лиц. 

Статья 53. 

Отдельные права и свободы человека и гражданина, за исключением указанных в статьях 17 – 21 и 44 – 

50 Конституции, могут быть временно ограничены в установленном законе порядке в период военного или 

чрезвычайного положения. 

Статья 54. 

Ограничения основных прав и свобод человека и гражданина не могут искажать суть этих прав и свобод.  
Статья 55. 

1. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать достоинство, права и свободы иных лиц. 

2. Запрещается использование прав и свобод в целях насильственного свержения конституционного 

строя, разжигания национальной, расовой, религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны. 

3. Никто не может быть принуждѐн нести обязанности, которые не установлены Конституцией или 

законом. 

Статья 56. 

Каждый обязан в установленных законом случаях, порядке и размере уплачивать налоги, пошлины, 

производить другие обязательные платежи. 

Статья 57. 

Каждый гражданин обязан в установленном законом порядке участвовать в защите Нагорно-

Карабахской Республики. 
Статья 58. 

Каждый обязан сохранять памятники истории и культуры. 

Статья 59. 

Основные права, свободы и обязанности, закрепленные в настоящей главе, распространяются также на 

юридических лиц постольку, поскольку эти права, свободы и обязанности применимы к ним по своей сути.  

Статья 60. 

Основными задачами государства в экономической, социальной и культурной сферах являются: 

1) покровительство семьи, материнства и детства; 

2) содействие многодетным семьям; 

3) оказание особой заботы в отношении ветеранов-инвалидов войны за свободу и независимость и семей 

погибших в этой войне; 
4) содействие занятости и улучшению условий труда населения; 

5) стимулирование жилищного строительства, содействие улучшению жилищных условий каждого 

гражданина; 

6) осуществление программы по охране здоровья населения, содействие созданию условий 

эффективного и доступного медицинского обслуживания; 

7) осуществление программ по предупреждению и лечению инвалидности, стимулирование участия 

инвалидов в общественной жизни; 

8) стимулирование развития физкультуры и спорта; 

9) содействие участию молодежи в политической, экономической и культурной жизни страны; 

10) содействие развитию бесплатного высшего и иного специального образования; 

11) содействие развитию науки и культуры; 



                       

 
12) осуществление политики, обеспечивающей экологическую безопасность нынешних и будущих 

поколений; 

13) сохранение и восстановление историко-культурных памятников; 

14) содействие укреплению связей с армянской диаспорой; 

15) содействие свободному приобщению каждого к национальным и общечеловеческим ценностям; 

16) обеспечение достойного жизненного уровня пожилых людей. Государство, в пределах своих 

возможностей, обязано принимать меры по осуществлению этих задач. 

Глава 3. Президент Республики. 
Статья 61. 

1. Президент является главой государства. 

2. Президент Республики следит за соблюдением Конституции, обеспечивает нормальное 

функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей. 

3. Президент Республики является гарантом суверенитета, независимости, территориальной целостности 

и безопасности Нагорно-Карабахской Республики. 

Статья 62. 

1. Президент Республики избирается гражданами Нагорно-Карабахской Республики сроком на пять лет. 

2. Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее тридцати пяти лет, последние 

десять лет являющееся гражданином Нагорно-Карабахской Республики, последние десять лет постоянно 

проживающее в Республике и обладающее избирательным правом. 

3. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность Президента Республики более чем два раза 
подряд. 

Статья 63. 

1. Президент Республики избирается в порядке, установленном Конституцией и законом. Выборы 

Президента Республики проводятся за пятьдесят дней до истечения полномочий Президента Республики. 

2. Президентом Республики избирается тот кандидат, за которого проголосовало более половины 

избирателей, проголосовавших за всех кандидатов. 

3. Если баллотировались более чем два кандидата и ни за одного из них не проголосовало более 

половины избирателей, проголосовавших за всех кандидатов, то на четырнадцатый день после голосования 

проводится голосование второго тура выборов Президента Республики. Во втором туре выборов Президента 

Республики могут принимать участие те два кандидата, за которых проголосовало наибольшее число 

избирателей. Во втором туре Президентом Республики избирается тот кандидат, за которого проголосовало 
наибольшее число избирателей. 

4. В случае баллотирования одного кандидата он избирается Президентом Республики, если за него 

проголосовало более половины участников голосования. 

5. Если Верховный Суд принимает к рассмотрению дело относительно результатов выборов Президента 

Республики, постановление должно быть вынесено в десятидневный срок после получения заявления, а 

установленные настоящей статьей сроки исчисляются с момента вступления в силу постановления Верховного 

Суда. 

6. Если Президент Республики не избирается, то назначаются новые выборы, а голосование проводится 

на сороковой день после назначения новых выборов. 

7. Президент Республики вступает в должность в день истечения полномочий предыдущего Президента 

Республики. 

8. Президент Республики, избранный на новых или внеочередных выборах, вступает в должность на 
двадцатый день после официального оглашения результатов выборов. 

Статья 64. 

1. В случае возникновения для одного из кандидатов в Президенты Республики непреодолимых 

препятствий, выборы Президента Республики откладываются на двухнедельный срок. При неустранении 

препятствий, признанных непреодолимыми, назначаются новые выборы, а голосование проводится на 

сороковой день после истечения указанного двухнедельного срока. 

2. В случае смерти до дня голосования одного из кандидатов в течение трѐх дней назначаются новые 

выборы, а голосование проводится на сороковой день после назначения новых выборов. 

Статья 65. 

В случаях отставки, смерти, невозможности исполнения полномочий или отрешения Президента 

Республики от должности в установленном статьей 71 Конституции порядке назначаются внеочередные 
выборы Президента Республики, а голосование проводится на сороковой день после образования вакансии 

должности Президента Республики. 

Статья 66. 

В период войны или чрезвычайного положения выборы Президента Республики не проводятся, а 

Президент Республики продолжает исполнение своих полномочий до вступления в должность Президента 

Республики, избранного после окончания войны или чрезвычайного положения. В этом случае выборы 

Президента Республики проводятся на девяностый день после окончания войны или чрезвычайного положения, 



 
  

 

 

и новоизбранный Президент Республики вступает в должность на двадцатый день после официального 

оглашения результатов выборов, а если Верховный Суд принимает к рассмотрению дело, касающееся 

результатов выборов Президента Республики, – на двадцатый день после вступления в силу решения суда. 

Статья 67. 
Президент Республики вступает в должность в установленном законом порядке на специальном 

заседании Национального Собрания с принесением народу следующей присяги: ―Вступая в должность 

Президента Нагорно-Карабахской Республики, клянусь: безоговорочно выполнять требования Конституции, 

уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную 

целостность и безопасность Республики во славу Нагорно-Карабахской Республики и во имя благоденствия 

нашего народа‖. 

Статья 68. 

Президент Республики: 

1) обращается с посланием к народу и Национальному Собранию; 

2) после получения принятого Национальным Собранием закона в тридцатидневный срок подписывает и 

обнародует его. В течение этого срока может возвратить закон с возражениями и предложениями в 
Национальное Собрание для нового обсуждения. В пятидневный срок подписывает и обнародует вновь 

принятый Национальным Собранием закон после его получения; 

3) в предусмотренных Конституцией случаях и порядке распускает Национальное Собрание и назначает 

внеочередные выборы; 

4) назначает Премьер-министра в порядке, установленном статьей 100 Конституции. По предложению 

Премьер-министра назначает и освобождает других членов Правительства. После консультаций с 

Председателем и руководителями фракций Национального Собрания освобождает Премьер-министра. При 

освобождении или отставке Премьер-министра, выражении Национальным Собранием недоверия 

Правительству, вакансии должности Премьер-министра принимает отставку Правительства; 

5) представляет Национальному Собранию кандидатуры Председателя и других судей Верховного Суда, 

в установленном статьей 116 Конституции порядке назначает председателей и других судей судов первой 
инстанции, Апелляционного Суда и предусмотренных законом иных судов, прекращает полномочия судей, 

дает согласие на привлечение судьи в качестве обвиняемого, заключение под стражу или возбуждение в 

отношении него вопроса о привлечении к административной ответственности в судебном порядке; 

6) представляет Национальному Собранию кандидатуру Генерального прокурора. По предложению 

Генерального прокурора назначает и освобождает заместителей Генерального прокурора; 

7) представляет Национальному Собранию кандидатуру Председателя Контрольной палаты; 

8) назначает двух юристов – членов Совета правосудия; 

9) в предусмотренных законом случаях производит назначения на государственные должности; 

10) формирует Совет безопасности и председательствует в нем, может формировать другие 

консультативные органы; 

11) представляет Нагорно-Карабахскую Республику в международных отношениях, осуществляет общее 

руководство внешней политикой, подписывает международные договоры, представляет международные 
договоры Национальному Собранию на ратификацию и подписывает их ратификационные грамоты, 

утверждает, приостанавливает или прекращает международные договоры, не требующие ратификации; 

12) назначает и отзывает дипломатических представителей Нагорно-Карабахской Республики в 

иностранных государствах и при международных организациях, принимает верительные и отзывные грамоты 

дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций; 

13) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, координирует деятельность 

государственных органов в области обороны, назначает и освобождает высший командный состав 

Вооруженных Сил и других войск; 

14) объявляет военное положение в случае агрессии против Республики, наличия непосредственной ее 

угрозы или объявления войны, может объявить общую или частичную мобилизацию и принимает решение об 

использовании Вооруженных Сил. В случае применения Вооруженных Сил или объявления военного 
положения в силу права незамедлительно созывается специальное заседание Национального Собрания. 

Правовой режим военного положения устанавливается законом; 

15) в случае катастроф или других чрезвычайных ситуаций, а также при непосредственной опасности, 

угрожающей конституционному строю, после консультаций с Председателем Национального Собрания и 

Премьер-министром, осуществляет диктуемые ситуацией мероприятия и об этом с посланием обращается к 

народу, при необходимости объявляет чрезвычайное положение. В случае объявления чрезвычайного 

положения в силу права незамедлительно созывается специальное заседание Национального Собрания. 

Правовой режим чрезвычайного положения устанавливается законом; 

16) в установленном законом порядке решает вопросы, связанные с предоставлением гражданства 

Нагорно-Карабахской Республики и политического убежища; 

17) награждает орденами и медалями Нагорно-Карабахской Республики, присваивает высшие воинские и 

почетные звания, высшие дипломатические и иные классные чины; 



                       

 
18) решает вопрос помилования осужденного. 

Статья 69. 

Президент Республики издает указы и распоряжения. 

Статья 70. 

Президент Республики неприкосновенен. Президент Республики в течение срока своих полномочий и 

после этого не может преследоваться и привлекаться к ответственности за действия, вытекающие из его 

статуса. За действия, не связанные с его статусом, Президент Республики может привлекаться к 

ответственности после завершения его полномочий. 
Статья 71. 

1. Президент Республики может быть отрешен от должности за государственную измену или иное 

тяжкое преступление. 

2. Для получения заключения по вопросу отрешения Президента Республики от должности 

Национальное Собрание постановлением, принятым большинством голосов от общего числа депутатов, 

обращается в Верховный Суд. 

3. Постановление об отрешении Президента Республики от должности принимается Национальным 

Собранием на основании заключения Верховного Суда не менее чем двумя третями голосов от общего числа 

депутатов. 

4. Если по заключению Верховного Суда основания для отрешения Президента Республики от 

должности отсутствуют, вопрос снимается с рассмотрения Национального Собрания. 

Статья 72. 
Президент Республики прошение об отставке подает Национальному Собранию. В случае повторной 

подачи прошения об отставке в десятидневный срок, отставка Президента Республики считается принятой и в 

установленных Конституцией порядке и сроки проводятся внеочередные выборы. 

Статья 73. 

1. В случае тяжелой болезни Президента Республики или наличия для исполнения его полномочий иных 

непреодолимых препятствий, которые на продолжительное время делают невозможным исполнение его 

полномочий, Национальное Собрание по предложению Правительства и на основании заключения Верховного 

Суда не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов принимает постановление о 

невозможности исполнения Президентом Республики своих полномочий и на этом основании о прекращении 

его полномочий. 

2. Если по заключению Верховного Суда основания невозможности исполнения Президентом 
Республики своих полномочий отсутствуют, то Правительство не может обращаться в Национальное Собрание 

с подобным предложением. 

Статья 74. 

В случае вакансии должности Президента Республики, до вступления новоизбранного Президента 

Республики в должность, полномочия Президента Республики осуществляет Председатель Национального 

Собрания, а если это невозможно – Премьер-министр. При осуществлении Председателем Национального 

Собрания полномочий Президента Республики полномочия Председателя Национального Собрания 

осуществляет заместитель Председателя Национального Собрания. В этот период запрещается назначать 

референдум, распускать Национальное Собрание, назначать и освобождать Премьер-министра, Генерального 

прокурора, высший командный состав Вооруженных Сил и других войск, производить в предусмотренных 

законом случаях назначения на должности в органах полиции и национальной безопасности, а также 

осуществлять полномочия, установленные пунктами 12,17,18 статьи 68 Конституции. 
Статья 75. 

1. Президент Республики формирует свой аппарат. 

2. Порядок оплаты, обслуживания и обеспечения безопасности Президента Республики устанавливается 

законом. 

Глава 4. Национальное Собрание. 

Статья 76. 

1. Законодательную власть в Нагорно-Карабахской Республике осуществляет Национальное Собрание. 

2. Национальное Собрание в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 статьи 68, статьями 71, 73, 

частью 3 настоящей статьи, статьями 80, 81, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 93, пунктами 1.1, 1.2, 1.4 части 1 и частью 2 

статьи 94, статьями 95, 97, 100, пунктом 2.2 части 2 статьи 114, статьями 133, 134, 135 Конституции, а также по 

вопросам организации своей деятельности принимает постановления, которые подписывает и обнародует 
Председатель Национального Собрания. 

3. Национальное Собрание может принимать обращения и заявления. 

4. Полномочия Национального Собрания устанавливаются Конституцией. 

5. Порядок деятельности Национального Собрания, формирования и деятельности его органов 

устанавливается Конституцией и законом – Регламентом Национального Собрания. 

Статья 77. 

1.Численность депутатов Национального Собрания устанавливается законом. 



 
  

 

 

2. Национальное Собрание избирается сроком на пять лет. Срок полномочий Национального Собрания 

завершается в день созыва первого заседания новоизбранного Национального Собрания, когда начинаются 

полномочия новоизбранного Национального Собрания. 

3. Очередные выборы Национального Собрания проводятся не ранее, чем за сорок и не позднее, чем за 
тридцать дней, предшествующих истечению его полномочий. 

4. Внеочередные выборы Национального Собрания проводятся после роспуска Национального Собрания 

в течение не ранее тридцати и не позднее сорока дней. 

5. Национальное Собрание не может быть распущено в период войны или чрезвычайного положения, а 

также, когда возбужден вопрос об отрешении Президента Республики от должности. 

6. В период войны или чрезвычайного положения выборы Национального Собрания не проводятся, а 

срок полномочий Национального Собрания продлевается до дня созыва первого заседания Национального 

Собрания, избранного после окончания войны или чрезвычайного положения. В этом случае выборы 

Национального Собрания проводятся в течение не ранее семидесяти и не позднее ста дней после окончания 

войны или чрезвычайного положения. 

7. Выборы Национального Собрания назначаются указом Президента Республики. 
8. Порядок проведения выборов Национального Собрания устанавливается законом. 

Статья 78. 

Депутатом может быть избрано каждое лицо, достигшее двадцати трех лет, последние пять лет 

являющееся гражданином Нагорно-Карабахской Республики, последние пять лет постоянно проживающее в 

Республике и обладающее избирательным правом. 

Статья 79. 

1. Депутат не может занимать должность в государственных органах или органах местного 

самоуправления или в коммерческой организации, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять 

иную оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой. Депутат осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. 

2. Депутат не обременен императивным мандатом. 
3. Статус, гарантии деятельности депутата устанавливаются Конституцией и законом. 

Статья 80. 

1. Депутат в течение срока своих полномочий и после этого не может подвергаться преследованию и 

привлекаться к ответственности за действия, вытекающие из его статуса, в том числе за мнение, высказанное в 

Национальном Собрании, если оно не содержит клеветы или оскорбления. 

2. Депутат не может быть привлечен в качестве обвиняемого, заключен под стражу, а также в отношении 

него не может быть возбужден вопрос о привлечении к административной ответственности в судебном порядке 

без согласия Национального Собрания. 3. Депутат не может быть подвергнут задержанию без согласия 

Национального Собрания за исключением случаев, когда задержание проводится в момент совершения 

преступления. В этом случае немедленно ставится в известность Председатель Национального Собрания. 

Статья 81. 

1. Полномочия депутата прекращаются в случае истечения срока полномочий Национального Собрания, 
роспуска Национального Собрания, нарушения условий части 1 статьи 79 Конституции, неуважительного 

отсутствия на более чем половине голосований в течение одной очередной сессии, отставки, утраты 

гражданства Нагорно-Карабахской Республики, осуждения к лишению свободы вступившим в законную силу 

приговором суда, признания недееспособным, без вести отсутствующим, объявления умершим вступившим в 

законную силу решением суда. 

2. Порядок прекращения полномочий депутата устанавливается Регламентом Национального Собрания. 

Статья 82. 

1. Первая сессия новоизбранного Национального Собрания созывается в третий четверг после выборов 

не менее двух третей от общего числа депутатов. 

2. До избрания Председателя Национального Собрания заседание ведет старейший депутат. 

Статья 83. 
1. Национальное Собрание большинством голосов от общего числа депутатов избирает Председателя 

Национального Собрания, заместителя Председателя. 

2. Председатель Национального Собрания ведет заседания, распоряжается материальными средствами 

Национального Собрания, обеспечивает его нормальную деятельность. 

Статья 84. 

1. Для предварительного обсуждения проектов законов и иных вопросов и представления заключений по 

ним в Национальном Собрании создаются постоянные комиссии. 

2. В случае необходимости в установленном Регламентом Национального Собрания порядке могут 

создаваться временные комиссии для предварительного обсуждения проектов отдельных законов или 

представления Национальному Собранию заключений, справок по определенным вопросам, событиям и 

фактам. 

Статья 85. 



                       

 
1. Очередные сессии Национального Собрания созываются два раза в год: сентябрь – декабрь и февраль 

– июнь, в установленном Регламентом Национального Собрания порядке. 

2. Заседание Национального Собрания правомочно, если на заседании присутствует необходимое для 

решения обсуждаемого вопроса число депутатов. 

3. Заседания Национального Собрания являются открытыми. Закрытое заседание может быть созвано по 

постановлению Национального Собрания. 

Статья 86. 

Внеочередную сессию или внеочередное заседание Национального Собрания созывает Председатель 
Национального Собрания по инициативе Президента Республики, не менее одной трети от общего числа 

депутатов или Правительства, по повестке и в сроки, установленные инициатором. 

Статья 87. 

Законы и постановления Национального Собрания, за исключением случаев, предусмотренных 

Конституцией, принимаются большинством голосов от общего числа депутатов, принимающих участие в 

голосовании, но не менее чем двумя пятыми от общего числа депутатов. 

Статья 88. 

1. Возвращенный Президентом Республики для нового обсуждения закон с возражениями и 

предложениями Национальное Собрание обсуждает вне очереди. 

2. В случае непринятия возражений и предложений Президента Республики Национальное Собрание 

вновь принимает возвращенный закон большинством голосов от общего числа депутатов. 

Статья 89. 
1. Новоизбранному Национальному Собранию или после своего сформирования Правительство в 

двадцатидневный срок Национальному Собранию для одобрения представляет программу своей деятельности, 

на заседании Национального Собрания ставя вопрос о доверии. 

2. Проект постановления о выражении недоверия Правительству может быть внесен не менее чем одной 

третью от общего числа депутатов в течение двадцати четырех часов после постановки Правительством 

вопроса о доверии. Проект постановления о выражении недоверия Правительству ставится на голосование в 

течение не ранее сорока восьми и не позднее семидесяти двух часов после его внесения. Постановление 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов. 

3. В случае не представления проекта постановления о выражении недоверия Правительству или не 

принятия такого решения, программа деятельности Правительства считается одобренной. 

4. В случае принятия постановления о выражении недоверия Правительству, Премьер-министр в тот же 
день представляет Президенту Республики заявление об отставке Правительства. 

Статья 90. 

1. Право законодательной инициативы в Национальном Собрании принадлежит Президенту Республики, 

депутатам и Правительству. 

2. Правительство может устанавливать последовательность обсуждения внесенных им проектов законов 

и потребовать, чтобы они были поставлены на голосование только с приемлемыми для него поправками. 

3. Проект закона, признанный Правительством неотложным, Национальное Собрание обсуждает и 

ставит на голосование в шестидесятидневный срок. 

4. Проекты законов, согласно заключению Правительства уменьшающих доходы или увеличивающих 

расходы государственного бюджета, принимаются Национальным Собранием большинством голосов от 

общего числа депутатов. 

5. Правительство относительно принятия внесенного им проекта закона может поставить вопрос о 
доверии. Если Национальное Собрание не принимает постановления о выражении недоверия Правительству в 

порядке, установленном частью 2 статьи 89 Конституции, то проект закона, внесенный Правительством, 

считается принятым. В случае принятия постановления о выражении недоверия Премьер-министр в тот же день 

представляет Президенту Республики заявление об отставке Правительства. 

6. Правительство относительно проекта закона вопрос о доверии может ставить не более двух раз в 

течении одной сессии. 

Статья 91. 

1. Национальное Собрание по представлению Правительства утверждает государственный бюджет. В 

случае неутверждения государственного бюджета до начала бюджетного года расходы производятся в 

пропорциях бюджета за предыдущий год. 

2. Порядок обсуждения и утверждения государственного бюджета устанавливается Регламентом 
Национального Собрания. 

Статья 92. 

1. Национальное Собрание осуществляет контроль за исполнением государственного бюджета, а также 

за использованием займов и кредитов, полученных от иностранных государств и международных организаций. 

2. Национальное Собрание обсуждает и утверждает годовой отчет об исполнении государственного 

бюджета при наличии заключения Контрольной палаты. 

Статья 93. 



 
  

 

 

1. Депутаты имеют право обращаться с вопросами к Правительству. Премьер-министр и другие члены 

Правительства отвечают на вопросы депутатов. Национальное Собрание в связи с вопросами депутатов 

постановлений не принимает. 

2. Фракции и группы имеют право обращаться с запросами к Правительству. Запросы представляются в 
письменной форме не менее чем за десять дней до обсуждения. Порядок обращения с запросами, организации 

их обсуждения и вынесения по ним постановлений устанавливается Регламентом Национального Собрания. 

Статья 94. 

1. Национальное Собрание по предложению Президента Республики: 

1.1) даѐт согласие относительно кандидатуры Премьер-министра в порядке, установленном статьей 100 

Конституции; 

1.2) объявляет амнистию; 

1.3) ратифицирует, приостанавливает или прекращает международные договоры Нагорно-Карабахской 

Республики. Круг международных договоров, подлежащих ратификации Национальным Собранием, 

устанавливается законом; 

1.4) принимает решение об объявлении войны и установлении мира. В случае невозможности созыва 
заседания Национального Собрания вопрос объявления войны решает Президент Республики. 

2. Национальное Собрание может прекратить использование Вооруженных Сил, военное и чрезвычайное 

положение. 

Статья 95. 

1. Национальное Собрание по предложению Президента Республики назначает: 

1.1) Председателя и других судей Верховного Суда; 

1.2) Генерального прокурора; 

1.3) Председателя Контрольной палаты. 

2. Национальное Собрание назначает Защитника прав человека, двух юристов -членов Совета 

правосудия. 

Статья 96. 
Национальное Собрание по предложению Правительства устанавливает административно-

территориальное деление Республики, названия и границы административно-территориальных единиц. 

Статья 97. 

1. Национальное Собрание большинством голосов от общего числа депутатов может выразить недоверие 

Правительству. Этим правом Национальное Собрание не может пользоваться в течение шести месяцев после 

одобрения программы деятельности Правительства, а также во время войны и в случаях, предусмотренных 

пунктом 15 статьи 68 Конституции. 

2. Проект постановления о выражении недоверия Правительству может быть внесен не менее чем одной 

третью от общего числа депутатов. Проект постановления ставится на голосование в течение не ранее сорока  

восьми и не позднее семидесяти двух часов после его внесения. 

Статья 98. 

1. Президент Республики распускает Национальное Собрание в случаях, предусмотренных статьей 100 
Конституции. 

2. Президент Республики может распустить Национальное Собрание по предложению Председателя 

Национального Собрания или Премьер-министра, если: 

2.1) Национальное Собрание в течение шестидесяти дней очередной сессии не принимает решения по 

проекту закона, признанного постановлением Правительства неотложным; 

2.2) Национальное Собрание в течение шестидесяти дней очередной сессии не принимает какого-либо 

решения по обсуждаемым им вопросам; 

2.3) в течение очередной сессии более шестидесяти дней не созываются заседания Национального 

Собрания. 

Глава 5. Правительство. 

Статья 99. 
1. В Нагорно-Карабахской Республике исполнительную власть осуществляет Правительство. 

2. К компетенции Правительства относятся все те вопросы государственного управления, которые не 

отнесены законом к компетенции иных государственных органов или органов местного самоуправления. 

3. Правительство состоит из Премьер-министра, вице-премьера и министров. 

4. Структура Правительства по предложению Правительства устанавливается законом. Порядок 

деятельности Правительства и подведомственных ему иных исполнительных органов устанавливается указом 

Президента Республики по представлению Премьер-министра. 

5. Правительство принимает постановления, которые подписывает и обнародует Премьер-министр. 

Статья 100. 

1. Премьер-министр назначается и Правительство формируется Президентом Республики в следующем 

порядке: 



                       

 
1.1) Президент Республики для получения согласия Национального Собрания представляет кандидатуру 

Премьер-министра в течение десяти дней после вступления в должность Президента Республики или принятия 

отставки Правительства или первого заседания новоизбранного Национального Собрания после роспуска 

Национального Собрания в случаях, предусмотренных настоящей статьей; 

1.2) Национальное Собрание рассматривает представленную Президентом Республики кандидатуру 

Премьер-министра в течение пяти дней; 

1.3) кандидат в Премьер-министры, получивший согласие Национального Собрания большинством 

голосов от общего числа депутатов, Президентом Республики назначается Премьер-министром в течение трех 
дней. По предложению Премьер-министра Президент Республики назначает других членов Правительства в 

течение двадцати дней. В установленном статьей 89 Конституции порядке Национальное Собрание одобряет 

программу деятельности Правительства; 

1.4) в случаях, если в установленном пунктом 1.3 части 1 настоящей статьи порядке Национальное 

Собрание не дает согласия представленной кандидатуре Премьер-министра или не одобряет программу 

деятельности Правительства, сформированного по предложению Премьер-министра, назначенного с согласия 

Национального Собрания, то Президент Республики в течение семи дней во второй раз представляет 

кандидатуру Премьер-министра для получения согласия Национального Собрания; 

1.5) в случаях, если в установленном пунктом 1.3 части 1 настоящей статьи порядке Национальное 

Собрание два раза не дает согласия относительно кандидатуры Премьер-министра или после того, как не дало 

согласия кандидатуре Премьер-министра, не одобряет программу деятельности Правительства, 

сформированного по предложению Премьер-министра, назначенного с согласия Национального Собрания, или 
не дает согласия кандидатуре Премьер-министра, представленной после неодобрения программы деятельности 

Правительства, сформированного по предложению Премьер-министра, назначенного с согласия Национального 

Собрания, то Президент Республики в течение десяти дней назначает Премьер-министра и формирует 

Правительство; 

1.6) Президент Республики не может назначить Премьер-министром лицо, чья кандидатура дважды была 

отклонена Национальным Собранием. 

2. В случаях, если Национальное Собрание два раза подряд не одобряет программу деятельности 

Правительства, сформированного по предложению Премьер-министра, назначенного с согласия Национального 

Собрания, или не одобряет программу деятельности Правительства, сформированного в соответствии с 

пунктом 1.5 части 1 настоящей статьи, то Президент Республики распускает Национальное Собрание и 

назначает внеочередные выборы. 
Статья 101. 

1. Премьер-министр руководит деятельностью Правительства и координирует работу членов 

Правительства. 

2. Премьер-министр принимает постановления по вопросам организации деятельности Правительства. 

3. Во время отсутствия Премьер-министра или невозможности исполнения им своих полномочий 

полномочия Премьер-министра осуществляет вице-премьер. 

Статья 102. 

Член Правительства не может занимать не связанную с его обязанностями должность в государственных 

органах или органах местного самоуправления или в коммерческой организации, заниматься 

предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической 

и творческой. 

Статья 103. 
1. Заседания Правительства созывает и ведет Премьер-министр. 

2. Заседание Правительства может созывать и вести Президент Республики. 

Статья 104. 

1. Главы администраций реализуют территориальную политику Правительства, координируют 

деятельность территориальных служб исполнительных органов, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

2. Главы администраций назначаются и освобождаются постановлением Правительства. 

3. Особенности территориального управления в городе Степанакерте устанавливаются законом. 

Статья 105. 

1. Правительство представляет на рассмотрение Национального Собрания проект государственного 

бюджета не менее чем за тридцать дней до начала бюджетного года и может потребовать, чтобы тот с 
принятыми им поправками был поставлен на голосование до завершения этого срока. Относительно 

утверждения бюджета Правительство может поставить вопрос о доверии. Если Национальное Собрание в 

порядке, предусмотренном частью 5 статьи 90 Конституции, не выражает Правительству недоверия, то 

государственный бюджет с поправками, принятыми Правительством, считается утвержденным. 

2. В случае выражения Национальным Собранием недоверия Правительству относительно утверждения 

бюджета, новое Правительство в течение десяти дней после одобрения программы его деятельности 



 
  

 

 

представляет в Национальное Собрание проект бюджета, который обсуждается и утверждается в 

установленном настоящей статьей порядке в течение тридцати дней. 

Статья 106. 

В день вступления новоизбранного Президента Республики в должность Правительство слагает свои 
полномочия. 

Статья 107. 

При принятии Президентом отставки Правительства или при сложении Правительством своих 

полномочий члены Правительства продолжают действовать до сформирования нового Правительства. 

Глава 6. Суды. 

Статья 108. 

1. В Нагорно-Карабахской Республике судебную власть осуществляют суды в соответствии с 

Конституцией и законами. 

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного и 

предусмотренного законом другого судопроизводства. 

3. Суды независимы. 
Статья 109. 

1. Судебная система Нагорно-Карабахской Республики состоит из судов общей юрисдикции первой 

инстанции, Апелляционного Суда и Верховного Суда, а также предусмотренных законом специализированных 

судов. 

2. Создание чрезвычайных судов запрещается. 

3. Полномочия, порядок формирования и деятельности судов устанавливаются Конституцией и 

законами. 

4. Окончательные акты судов принимаются от имени Нагорно-Карабахской Республики. 

Статья 110. 

1. Судья несменяем. Судья занимает свою должность до достижения 65 лет. 

2. Полномочия судьи прекращаются только в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией и 
законом. 

Статья 111. 

Судья не может занимать не связанную с его обязанностями должность в государственных органах или 

органах местного самоуправления, занимать должность в коммерческой организации, заниматься 

предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической 

и творческой. Судья не может быть членом какой-либо партии. 

Статья 112. 

1. При осуществлении правосудия судья независим. 

2. Гарантии деятельности, основания и порядок ответственности судьи устанавливаются Конституцией и 

законом. 

3. Судья не может быть привлечен в качестве обвиняемого, заключен под стражу, а также в отношении 

него не может быть возбужден вопрос о привлечении к административной ответственности в судебном порядке 
без заключения Совета правосудия и согласия Президента Республики в порядке, установленном статьей 116 

Конституции. 

4. Судья не может быть подвергнут задержанию за исключением случаев, когда задержание 

осуществляется в момент совершения преступления или непосредственно после этого. О задержании судьи 

незамедлительно ставится в известность Президент Республики и Председатель Верховного Суда. 

Статья 113. 

1. Высшим судебным органом Нагорно-Карабахской Республики является Верховный Суд. 

2. Верховный Суд состоит из конституционной и кассационной палат. 

3. Верховный Суд обеспечивает верховенство Конституции и единообразное применение закона. 

4. Председатель и другие судьи Верховного Суда назначаются Национальным Собранием по 

предложению Президента Республики. 
Статья 114. 

1. Конституционное правосудие осуществляет Верховный Суд. Верховный Суд в установленном законом 

порядке: 

1.1) определяет соответствие Конституции законов, постановлений Национального Собрания, указов, 

распоряжений Президента Республики, постановлений Правительства, Премьер-министра, органов местного 

самоуправления; 

1.2) до ратификации международного договора определяет соответствие закрепленных в нем положений 

Конституции; 

1.3) разрешает споры, связанные с результатами референдумов; 

1.4) разрешает споры, связанные с решениями, принятыми по результатам выборов Президента 

Республики и депутатов; 



                       

 
1.5) признает непреодолимыми или устраненными препятствия, возникшие для кандидата в Президенты 

Республики; 

1.6) дает заключение о наличии оснований отрешения Президента Республики от должности; 

1.7) дает заключение о невозможности исполнения Президентом Республики своих полномочий; 

1.8) дает заключение о прекращении полномочий судьи Верховного Суда, привлечении его в качестве 

обвиняемого, заключении под стражу или возбуждении в отношении него вопроса о привлечении к 

административной ответственности в судебном порядке; 

1.9) в предусмотренных законом случаях решает вопрос о приостановлении или запрещении 
деятельности партии. 

2. По вопросам части 1 настоящей статьи в Верховный Суд в установленном Конституцией и законом 

порядке могут обращаться: 

2.1) Президент Республики – по вопросам, предусмотренным пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 и 1,9; 

2.2 ) Национальное Собрание – по вопросам, предусмотренным пунктами 1.3, 1.6, 1.8 и 1.9; 

2.3) не менее чем одна пятая часть депутатов – по вопросам, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.3; 

2.4) Правительство – по вопросам, предусмотренным пунктами 1.1, 1.7 и 1.9; 

2.5) органы местного самоуправления – по вопросу конституционности нормативных актов 

государственных органов, нарушающих их конституционные права; 

2.6) каждое лицо – по конкретному делу, когда в наличии имеется окончательный акт суда, исчерпаны 

все средства судебной защиты и оспаривается конституционность положений нормативного акта, 

примененного к нему этим актом суда; 
2.7) суды первой инстанции, Апелляционный Суд, кассационная палата Верховного Суда и Генеральный 

прокурор – по вопросам конституционности положений нормативных актов, касающихся конкретного дела, 

находящегося в их производстве; 

2.8) Защитник прав человека – по вопросам соответствия положениям главы 2 Конституции 

нормативных актов, перечисленных в пункте 1.1; 

2.9) кандидаты в Президенты Республики и в депутаты – по вопросам, предусмотренным пунктами 1.4 и 

1.5; Верховный Суд рассматривает дело только при наличии соответствующего заявления. 

3. По вопросам, предусмотренным пунктами 1.1 – 1.5 и 1.9 части 1 настоящей статьи, Верховный Суд 

принимает постановления, а по вопросам, предусмотренным пунктами 1.6 – 1.8 – заключения. Заключения и 

постановления по вопросам, предусмотренным пунктом 1.9, принимаются не менее чем двумя третями, а 

остальные постановления – большинством голосов от общего числа судей конституционной палаты. 
Постановления и заключения вступают в силу с момента их оглашения. 

4. Закрепленные в пункте 1.1 части 1 настоящей статьи правовые акты или их отдельные положения, 

признанные противоречащими Конституции, теряют юридическую силу. Верховный Суд своим 

постановлением может установить более поздний срок утраты юридической силы не соответствующего 

Конституции нормативного акта или его отдельных положений. 5. Если заключение Верховного Суда является 

отрицательным, то вопрос снимается с обсуждения правомочного органа. 

Статья 115. 

1. В установленном Конституцией и законом порядке формируется и действует Совет правосудия.  

2. В состав Совета правосудия входят пять судей, избранных в установленном законом порядке сроком 

на пять лет тайным голосованием на общем собрании судей Нагорно-Карабахской Республики, по два юриста, 

назначенных Президентом Республики и Национальным Собранием. 

3. Заседания Совета правосудия ведет Председатель Верховного Суда без права голосования. 
Статья 116. 

Совет правосудия в установленном законом порядке: 

1) составляет и представляет на утверждение Президента Республики списки кандидатур судей и 

служебного продвижения судей, на основании которых производятся назначения судей судов первой 

инстанции и Апелляционного Суда; 

2) Президенту Республики представляет предложение относительно назначения судей; 3) привлекает 

судей к дисциплинарной ответственности; 

4) Президенту Республики представляет заключение о прекращении полномочий судьи. Относительно 

судьи Верховного Суда заключение Президенту Республики представляется на основании заключения 

Верховного Суда; 

5) Президенту Республики представляет заключение относительно дачи согласия на привлечение судьи в 
качестве обвиняемого, заключение под стражу или возбуждение в отношении него вопроса о привлечении к 

административной ответственности в судебном порядке. Относительно судьи Верховного Суда заключение 

Президенту Республики представляется на основании заключения Верховного Суда. 

Глава 7. Прокуратура. 

Статья 117. 

1. Прокуратура Нагорно-Карабахской Республики является единой системой, которую возглавляет 

Генеральный прокурор. 



 
  

 

 

2. Генерального прокурора по предложению Президента Республики большинством голосов от общего 

числа депутатов назначает Национальное Собрание сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может 

назначаться Генеральным прокурором более чем два раза подряд. 

3. Генеральный прокурор не может занимать должность в государственных органах или органах 
местного самоуправления или в коммерческой организации, заниматься предпринимательской деятельностью, 

выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой. Генеральный прокурор 

не может быть членом какой-либо партии. 

4. В установленных законом случаях по предложению Президента Республики Национальное Собрание 

большинством голосов от общего числа депутатов может отрешить Генерального прокурора от должности.  

Статья 118. 

1. Прокуратура в установленных законом случаях и порядке: 

1.1) возбуждает и осуществляет уголовное преследование; 

1.2) осуществляет надзор за законностью дознания и предварительного следствия; 

1.3) поддерживает обвинение в суде; 

1.4) возбуждает в суде иск по защите интересов государства; 
1.5) опротестовывает решения, приговоры и постановления судов; 

1.6) осуществляет надзор за законностью применения наказаний и иных форм принуждения; 

2. Прокуратура действует в пределах полномочий, предоставленных ей Конституцией, на основе закона. 

Глава 8. Защитник прав Человека. 

Статья 119. 

1. Защитник прав человека – независимое должностное лицо, которое осуществляет защиту нарушенных 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Порядок деятельности Защитника прав человека устанавливается законом. 

Статья 120. 

1. Защитника прав человека не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов назначает 
Национальное Собрание сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может назначаться Защитником прав 

человека более чем два раза подряд. 

2. Защитник прав человека несменяем. 

3. Защитник прав человека не может занимать должность в государственных органах или органах 

местного самоуправления или в коммерческой организации, заниматься предпринимательской деятельностью, 

выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой. Защитник прав человека 

не может быть членом какой-либо партии. 

4. Защитник прав человека наделен установленной для депутата неприкосновенностью. Иные гарантии 

его деятельности устанавливаются законом. 

Глава 9. Контрольная Палата. 

Статья 121. 

1. Контрольная палата Нагорно-Карабахской Республики – независимый орган, который осуществляет 
надзор за использованием бюджетных средств, займов и кредитов, полученных от иностранных государств и 

международных организаций, государственной и муниципальной собственности. 

2. Программа деятельности Контрольной палаты утверждается Национальным Собранием. 

3. Контрольная палата не реже чем раз в год Национальному Собранию представляет отчет о своей 

деятельности. 

4. Структура и порядок деятельности Контрольной палаты устанавливаются законом. 

Статья 122. 

1. Председателя Контрольной палаты по предложению Президента Республики большинством голосов от 

общего числа депутатов назначает Национальное Собрание сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может 

быть назначено Председателем Контрольной палаты более чем два раза подряд. 

2. Председатель Контрольной Палаты не может занимать должность в государственных органах или 
органах местного самоуправления или в коммерческой организации, заниматься предпринимательской 

деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой. 

Председатель Контрольной палаты не может быть членом какой-либо партии. 

3. В установленных законом случаях по предложению Президента Республики Национальное Собрание 

большинством голосов от общего числа депутатов может отрешить Председателя Контрольной палаты от 

должности. 

Глава 10. Местное Самоуправление. 

Статья 123. 

Местное самоуправление осуществляется в муниципалитетах в соответствии с Конституцией и законами. 

Статья 124. 

1. Муниципалитет – это общность населения одного или нескольких населѐнных пунктов. 

2. Муниципалитет имеет право собственности и иные имущественные права. 



                       

 
Статья 125. 

1. Полномочия по распоряжению муниципальной собственностью, по решению вопросов 

муниципального значения муниципалитет осуществляет как собственные полномочия – под свою 

ответственность. Часть собственных полномочий муниципалитета законом может быть установлена в качестве 

обязательной. 

2. В целях наиболее эффективного осуществления полномочий государственных органов они законом 

могут быть делегированы органам местного самоуправления. 

Статья 126. 
Земля, находящаяся в пределах административных границ муниципалитета, за исключением земель, 

являющихся собственностью физических, юридических лиц и государства, является муниципальной 

собственностью. 

Статья 127. 

1. Свой бюджет муниципалитеты формируют самостоятельно. 

2. Источники муниципальных доходов устанавливаются законом. Законом устанавливаются такие 

источники финансирования муниципалитетов, которые обеспечивают осуществление их полномочий. 

3. Делегированные муниципалитетам полномочия подлежат обязательному финансированию из 

государственного бюджета. 

4. Муниципалитеты в предусмотренных законом пределах устанавливают местные налоги и пошлины. 

Муниципалитеты могут устанавливать платежи за оказываемые ими услуги в предусмотренном законом 

порядке. 
Статья 128. 

1. Свое право на самоуправление муниципалитет осуществляет посредством органов местного 

самоуправления – муниципального совета и руководителя муниципалитета, которые в установленном законом 

порядке избираются сроком на четыре года. 

2. В период войны или в условиях чрезвычайного положения выборы органов местного самоуправления 

не проводятся, а срок полномочий органов местного самоуправления продлевается до дня созыва первого 

заседания органов местного самоуправления, избранных после окончания войны или чрезвычайного 

положения. В этом случае выборы органов местного самоуправления проводятся в течение не ранее семидесяти 

и не позднее ста дней после окончания войны или чрезвычайного положения. 

Статья 129. 

1. Муниципальный совет в установленном законом порядке распоряжается муниципальной 
собственностью, по представлению руководителя муниципалитета утверждает муниципальный бюджет, 

контролирует исполнение бюджета, в установленном законом порядке устанавливает местные налоги, 

пошлины и платежи, принимает правовые акты, подлежащие обязательному исполнению на территории 

муниципалитета. 

2. Полномочия и порядок деятельности руководителя муниципалитета устанавливаются законом. 

Статья 130. 

1. В целях обеспечения законности деятельности органов местного самоуправления в установленном 

законом порядке осуществляется правовой надзор. 

2. За реализацией полномочий, делегированных органам местного самоуправления, в установленном 

законом порядке осуществляется государственный контроль. 

Статья 131. 

Правительство в установленных законом случаях и порядке может отрешить руководителя 
муниципалитета от должности. 

Статья 132. 

1. Исходя из интересов общества, муниципалитеты законом могут быть объединены или отделены. 

Соответствующий закон Национальное Собрание принимает по предложению Правительства. До 

представления законодательной инициативы в соответствующих муниципалитетах Правительство может 

назначить местные референдумы. Результаты местных референдумов прилагаются к законодательной 

инициативе. 

2. Принципы, порядок объединения или отделения муниципалитетов, а также сроки выборов органов 

местного самоуправления в новообразованных муниципалитетах устанавливаются законом. 

3. В установленном законом порядке могут создаваться межмуниципальные объединения. 

Глава 11. Принятие, изменение Конституции и Референдум. 
Статья 133. 

1. Конституция принимается или в нее вносятся изменения путем референдума по инициативе 

Президента Республики или Национального Собрания. 

2. Референдум назначает Президент Республики по предложению или согласию Национального 

Собрания. Соответствующее постановление Национальным Собранием принимается большинством голосов от 

общего числа депутатов. 



 
  

 

 

3. Президент Республики в тридцатидневный срок после получения проекта Конституции или вносимых 

в нее изменений может его с возражениями и предложениями возвратить в Национальное Собрание для нового 

обсуждения. 

4. Проект Конституции или вносимых в нее изменений, вновь предложенный Национальным Собранием 
не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов, Президент Республики выносит на 

референдум в срок, установленный Национальным Собранием. 

5. Если с инициативой выступает Президент Республики, то Национальное Собрание в 

шестидесятидневный срок после получения проекта Конституции или вносимых в нее изменений ставит на 

голосование вопрос о вынесении проекта на референдум. Если большинством голосов от общего числа 

депутатов Национального Собрания принимается постановление о даче согласия на вынесение проекта, 

представленного Президентом Республики, на референдум, то Президент Республики выносит проект на 

референдум в установленный им срок. 

Статья 134. 

1. Законы выносятся на референдум по предложению Национального Собрания или Правительства в 

порядке, установленном статьей 133 Конституции. 
2. Изменения в принятые путем референдума законы вносятся только референдумом. 

Статья 135. 

1. Вопросы, имеющие важное значение для государства, выносятся на референдум по предложению 

Национального Собрания или Правительства в виде постановки вопросов в порядке, установленном статьей 

133 Конституции. 

2. Изменения в решениях по вопросам, имеющим важное значение для государства, принятых путем 

референдума, могут быть внесены только референдумом. 

Статья 136. 

Вынесенный на референдум проект считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников голосования, но не менее чем одна треть граждан, включенных в избирательные списки.  

Заключительные и переходные положения. 
Статья 137. 

День принятия Конституции объявляется праздником:,, День Конституции,,. 

Статья 138. 

Настоящая Конституция, за исключением части 1 статьи 79, положения, установленного первым 

предложением части 4 статьи 99, части 2 статьи 113, пункта 2.6 части 2 статьи 114, положения, касающегося 

срока, установленного в части 1 статьи 128, вступает в силу на следующий день после его опубликования в,, 

Официальных ведомостях Нагорно-Карабахской Республики,, на основании результатов референдума. 

Статья 139. 

Сроки полномочий конституционных органов публичной власти, должностных лиц, которые были 

избраны или назначены до вступления в силу Конституции, завершаются по истечении сроков, установленных 

правовыми нормами, действовавшими до принятия Конституции. 

Статья 140. 
1. Часть 1 статьи 79 Конституции вступает в силу не позднее чем с 2015 года, для следующих созывов 

Национального Собрания. До этого депутатом Национального Собрания одновременно не могут быть 

Президент Республики, Премьер-министр, вице-премьер, министры и их заместители, главы администраций и 

их заместители, судьи, служащие Вооруженных сил, прокуратуры, полиции, национальной безопастности и 

налоговой службы, Защитник по правам человека, Председатель Контрольной палаты, а также 

предусмотренные законом иные лица, а депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 

может занимать должность в государственных органах и органах местного самоуправления, выполнять иную 

оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой деятельности. 

2. Положение, установленное в первом предложении части 4 статьи 99 Конституции, вступает в силу с 1 

января 2008 года. До этого структура Правительства устанавливается указом Президента Республики. 

3. Часть 2 статьи 113 Конституции вступает в силу с 1 июня 2009 года. До формирования 
конституционной и кассационной палат Верховный Суд осуществляет установленные статьей 114 полномочия 

в полном составе, в кассационном порядке дела рассматривает в установленном законом порядке. 

4. Пункт 2.6 части 2 статьи 114 Конституции вступает в силу с 1 июля 2009 года. 

5. Положение, касающееся срока указанного в части 1 статьи 128 Конституции, вступает в силу для 

органов местного самоуправления, избранных после принятия Конституции, выборы которых проводятся во 

второе воскресенье октября 2007 года. Те органы местного самоуправления, срок избрания которых не 

завершается в 2007 году, осуществляют установленные Конституцией полномочия до истечения срока их 

избрания. 

Статья 141. 

После вступления в силу Конституции: 

1) законы и иные правовые акты Нагорно-Карабахской Республики действуют постольку, поскольку не 

противоречат Конституции; 



                       

 
2) до принятия законов о Гербе и Гимне Нагорно-Карабахской Республики действуют постановления 

Верховного Совета Нагорно-Карабахской Республики о Гербе и Гимне Нагорно-Карабахской Республики, 

принятые 23 ноября и 23 декабря 1994 года; 

3) считается утратившим силу Закон Нагорно-Карабахской Республики ―О Президенте Нагорно-

Карабахской Республики‖ от 22 декабря 1994 года. Президент Республики осуществляет установленные 

Конституцией полномочия до истечения срока своего избрания; 4) считается утратившим силу Закон Нагорно-

Карабахской Республики ―О Национальном Собрании Нагорно-Карабахской Республики‖ от 19 марта 2001 

года. Национальное Собрание осуществляет установленные Конституцией полномочия до истечения срока 
своего избрания; 

5) считается утратившим силу Закон Нагорно-Карабахской Республики ―О Правительстве Нагорно-

Карабахской Республики‖ от 22 марта 2004 года. Правительство осуществляет установленные Конституцией 

полномочия; 

6) до принятия законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, формирования новой судебной 

системы, соответствующих Конституции, суд первой инстанции и Верховный суд продолжают осуществлять 

полномочия, установленные до принятия Конституции; 

7) до формирования новой судебной системы и Совета правосудия Совет судебной магистратуры 

продолжает осуществлять свои полномочия, установленные законом; 

8) Генеральный прокурор продолжает осуществлять свои полномочия до принятия закона в соответствии 

с Конституцией и назначения Генерального прокурора в порядке, установленном частью 2 статьи 117 

Конституции, но не позднее чем до 1 января 2008 года; 
9) до принятия закона, соответствующего Конституции, Контрольная палата продолжает осуществлять 

полномочия, установленные до принятия Конституции. Председатель Контрольной палаты продолжает 

осуществлять свои полномочия до назначения Председателя Контрольной палаты в порядке, установленном 

частью 1 статьи 122 Конституции, но не позднее чем до 1 января 2008 года; 

10) Национальное Собрание в течение двух лет действующие законы приводит в соответствие с 

Конституцией. 

Статья 142. 

До восстановления целостности государственной территории Нагорно-Карабахской Республики и 

уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией 

Нагорно-Карабахской Республики. 

 
 

Приднестровье 
 

Приднестровское урегулирование 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Обстановка в приднестровском урегулировании продолжает оставаться сложной. В первую очередь это 

обусловлено отказом Кишинева продолжать прямой диалог с Тирасполем, а также осуществляемыми 

молдавской стороной мерами политического и экономического давления на Приднестровье.  

В результате приостановки в июле 2004 года участия Кишинева в пятистороннем переговорном процессе 

возникла пауза в совместных поисках всеобъемлющей и устойчивой модели политического урегулирования 

приднестровской проблемы. 

С осени прошлого года деятельность Объединенной контрольной комиссии (ОКК) - политического и 

военного органа управления миротворческой операции в регионе с участием контингентов России и самих 

сторон конфликта - Молдавии и Приднестровья, а также наблюдателей от Украины и ОБСЕ сталкивается с 

серьезными трудностями. В последнее время молдавские представители фактически уклоняются от 

присутствия на заседаниях ОКК. 
Весной 2005 года заметно возросла активность Украины в приднестровских делах. В апреле с.г. 

президент В.А.Ющенко выступил с инициативой «К урегулированию через демократию», а затем Киев 

представил свой «План приднестровского урегулирования». 

10 июня Парламент Республики Молдова принял Декларацию «Об инициативе Украины по 

урегулированию приднестровского конфликта» и обращения «О критериях демократизации приднестровского 

региона Республики Молдова» и «О принципах и условиях демилитаризации приднестровского региона». В 

этих документах прослеживается стремление к решению конфликта без учета мнения приднестровцев и вне 

рамок цивилизованного диалога сторон, а через силовое принуждение жителей Приднестровья к 

безоговорочному вхождению в конституционное поле унитарной Молдавии. 

Посредники в приднестровском урегулировании от России, Украины и ОБСЕ предпринимают 

настойчивые шаги, направленные на возвращение сторон за стол переговоров. Проблематика восстановления 

конструктивного диалога между Кишиневом и Тирасполем обсуждалась в апреле в Любляне на встрече 



 
  

 

 

посредников с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словении Д.Рупелем, а также 

в ходе последующих рабочих консультаций. 

После парламентских выборов в Молдавии удалось провести встречу посредников с политическими 

представителями сторон в мае в Виннице, на которой были обсуждены последние инициативы Президента 
Украины и в предварительном порядке рассмотрен официально переданный участникам встречи украинский 

План приднестровского урегулирования. 

На встречах сопосредников в Вене и Братиславе в июне был доработан и окончательно согласован 

подготовленный в прошлом году Миссией ОБСЕ в Молдавии пакет документов, регламентирующих 

практические мероприятия по реализации контроля над вооружениями и мерам доверия применительно к 

Молдавии и Приднестровью. Посредники условились совместно представить эту инициативу руководителям 

Республики Молдова и Приднестровья. 

По линии МИД России проведены двусторонние экспертные консультации по обсуждению вариантов 

содействия со стороны международного сообщества возобновлению политических переговоров по 

приднестровскому урегулированию с представителями внешнеполитических ведомств ряда европейских стран 

и США, спецпредставителем Евросоюза. 
В своей работе на приднестровском направлении российская сторона исходит из бережного отношения к 

ранее наработанным с участием сторон принципам и документам, способным содействовать достижению 

прогресса в выработке устойчивой модели политического урегулирования, к нынешним механизмам 

миротворчества, позволившим на протяжении всего периода после трагических событий 1992 года удерживать 

ситуацию на Днестре под контролем. По убеждению российской стороны, никакие иллюзии о силовом 

варианте решения спорных вопросов не могут быть альтернативой ответственных переговоров сторон. Только 

Кишинев и Тирасполь добровольно и при поддержке всего населения Молдавии и Приднестровья могут 

договориться о взаимоприемлемой модели всеобъемлющего окончательного урегулирования.  

 

Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного 

конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова  

(Москва, 21 июля 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Молдова,  

стремясь к скорейшему и полному прекращению огня и урегулированию вооруженного конфликта в 

приднестровских районах мирными средствами; 

подтверждая приверженность принципам Устава ООН и Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в 
Европе; приветствуя принципиальное взаимопонимание, достигнутое 3 июля 1992 года между Президентом 

Российской Федерации и Президентом Республики Молдова, договорились о нижеследующем: 

Статья 1. 

С момента подписания Соглашения конфликтующие стороны берут на себя обязательства предпринять 

все необходимые меры к полному прекращению огня, а также любых вооруженных действий друг против друга 

2. С прекращением огня конфликтующие стороны приступают к отводу частей своих вооруженных сил и 

иных формирований, боевой техники и вооружения, и завершают этот процесс в течение семи суток. Целью 

такого разъединения является создание зоны безопасности между сторонами в конфликте. Конкретные 

координаты зоны будут определены особым протоколом сторон, участвующих в выполнении данного 

Соглашения. 

Статья 2 

1. В целях обеспечения контроля за осуществлением мероприятий, указанных в статье 1, а также 
обеспечения режима безопасности в упомянутой зоне учреждается объединенная Контрольная комиссия, 

состоящая из представителей трех сторон, участвующих в урегулировании. Комиссия использует в своей 

работе созданные в соответствии со всеми предыдущими договоренностями, в том числе четырехсторонними, 

группы военных наблюдателей. Контрольная комиссия приступает к выполнению задач, возложенных на нее 

настоящим Соглашением, в течение семи суток с момента подписания Соглашения. 

2. Каждая из сторон, участвующая в работе Комиссии, назначает вДля ее состав своих представителей. 

Местом пребывания Контрольной комиссии является город Бендеры. 

3. С целью реализации вышеуказанных мероприятий в подчинение Контрольной комиссии придаются 

созданные на добровольной основе воинские контингенты, представляющие стороны, участвующие в 

выполнении данного Соглашения. 

Размещение этих контингентов и их использование для обеспечения режима прекращения огня и 
безопасности в. зоне конфликта осуществляется в соответствии с решениями Контрольной комиссии на основе 

консенсуса. Численный состав, статус, условия ввода и вывода воинских контингентов в зону конфликта 

определяются отдельным протоколом. обстоятельств и срочно принимает надлежащие меры по 

восстановлению мира и правопорядка, а также по недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 



                       

 
5. Финансирование деятельности Контрольной комиссии и приданных ей сил осуществляется всеми 

сторонами на долевой основе. 

Статья 3' 

Город Бендеры, как место пребывания Контрольной комиссии и в силу особой сложности обстановки 

объявляется районом с повышенным режимом безопасности, который обеспечивается воинскими 

контингентами сторон, участвующими в выполнении данного Соглашения. Контрольная комиссия 

обеспечивает поддержание правопорядка в г.Бендеры во взаимодействии с подразделениями полиции и 

милиции ограниченного состава. Адмнистративно-хозяйственная деятельность в г.Бендеры осуществляется 
действующими органами городского самоуправления, в случае необходимости, совместно с Контрольной 

комиссией. 

Статья 4 

Части 14 армии Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированные в Республике Молдова, 

будут строго соблюдать, нейтралитет. Обе стороны в конфликте берут на себя обязательство уважать 

нейтралитет и воздерживаться от любых противоправных действий и отношении военного имущества, 

военнослужащих этой армии и членов их семей. Вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного 

вывода будут определены в ходе переговоров между Российской Федерацией и Республикой Молдова. 

Статья 5 

1. Конфликтующие стороны считают недопустимым применение любых санкций и блокад. В этом 

контексте будут незамедлительно устранены любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей, а также 

приняты надлежащие шаги к отмене чрезвычайного положения на территории Республики Молдова. 
2. Конфликтующие стороны незамедлительно приступят к переговорам относительно урегулирования 

вопросов, касающихся возвращения беженцев к местам их постоянного проживания, оказания помощи 

населению пострадавших районов и восстановления хозяйственных и жилых объектов. Российская Федерация 

окажет в этом необходимое содействие. 

3. Конфликтующие стороны предпримут все меры для беспрепятственного допуска международной 

гуманитарной помощи в зону урегулирования. 

Cтатья 6. 

Для распространения обьективной информации о положении в зоне урегулирования стороны создают 

при Контрольной Комисии совместный пресс-центр. 

Статья 7 

Стороны исходят из того, что предусматриваемые данным Соглашением меры являются важной 
составной частью процесса урегулирования конфликта мирными, политическими средствами. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. Действие настоящего Соглашения 

прекращается по согласию сторон, или в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон, что влечет 

за собой прекращение деятельности Контрольной комиссии и приданных ей воинских контингентов. 

За Российскую Федерацию Б.ЕЛЬЦИН 

За Республику Молдова М.СНЕГУР 

Город Москва 21.07.1992 г. 

 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 

(Бендеры, 24 декабря 1995 г.) 
 

Принята на всенародном референдуме 24 декабря 1995 года и подписана Президентом Приднестровской 

Молдавской Республики 17 января 1996 года. Действующая редакция в соответствии с изменениями, 

внесѐнными Конституционным Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000 г. 

Мы, многонациональный народ Приднестровской Молдавской Республики, 

соединенные общей судьбой на своей земле; 

утверждая права и свободы человека, свободное развитие личности; 

исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями; 

подтверждая приверженность общечеловеческим ценностям, стремление жить в мире и согласии со 

всеми народами в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права; 

устанавливая правовое государство, которое бы обеспечило верховенство закона, как выражения воли 
народа; 

чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 

желая обеспечить благополучие и процветание Приднестровью, принимаем Конституцию 

Приднестровской Молдавской Республики. 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 1. 



 
  

 

 

Приднестровская Молдавская Республика – суверенное, независимое, демократическое, правовое 

государство. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Приднестровской Молдавской 

Республике является народ. 
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

Никто не может присваивать власть в Приднестровской Молдавской Республике. Захват власти или 

присвоение властных полномочий является тягчайшим преступлением против народа. 

Статья 2 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет высшую юридическую силу и прямое 

действие. Органы государственной власти и управления, местного самоуправления, должностные лица, 

общественные объединения и граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Статья 3 
Гражданство Приднестровской Молдавской Республики приобретается и прекращается в соответствии с 

конституционным законом, является равным для всех граждан, независимо от оснований его приобретения. 

Гражданин Приднестровской Молдавской Республики не может быть лишен гражданства или права его 

изменения. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики может иметь гражданство другого 

государства – двойное гражданство. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, если иное не установлено законом. 

Статья 4 

В Приднестровской Молдавской Республике признаются государственная, частная и иные формы 

собственности. 

Все формы собственности в равной степени защищаются государством. 
Статья 5 

Земля, недра, воды, леса, воздушное пространство, а также иные природные ресурсы являются 

объектами исключительной собственности государства. Земельные участки могут находиться в пожизненном 

пользовании граждан с правом наследования, при этом их предельные размеры и порядок использования 

определяются законом. 

Статья 6 

Государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти в пределах своих полномочий самостоятельны. 

Статья 7 

В Приднестровской Молдавской Республике признается и гарантируется местное самоуправление, 

состоящее из Советов народных депутатов и органов территориального общественного самоуправления, 
которые непосредственно или через избираемые ими органы самостоятельно решают социальные, 

экономические, политические и культурные вопросы местного значения, исходя из общегосударственных 

интересов и интересов населения административно-территориальных единиц. 

Статья 8 

Государство, его органы и должностные лица осуществляют свою деятельность в условиях 

демократического многообразия политических институтов и мнений. 

Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на 

основе принципов равенства и уважения их прав и интересов. Запрещается деятельность общественных 

формирований, их органов и представителей, направленная против суверенитета Республики, на 

насильственное изменение основ конституционного строя, на подрыв безопасности государства, создание 

незаконных вооруженных формирований, разжигание расовой, национальной и религиозной розни. 
Статья 9 

Приднестровская Молдавская Республика – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Статья 10 

Внешняя политика республики исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения 

силы, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры 

Приднестровской Молдавской Республики являются основой отношений с другими государствами и составной 

частью правовой системы. 

Статья 11 



                       

 
Для защиты суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики создаются 

Вооруженные силы. 

Порядок создания и деятельности Вооруженных сил определяется законом. 

Статья 12 

Статус официального языка на равных началах придается молдавскому, русскому и украинскому языкам. 

Статья 13 

Приднестровская Молдавская Республика имеет государственный флаг, герб и гимн, которые являются 

символами республики и утверждаются законом. 
Столицей Приднестровской Молдавской Республики является город Тирасполь. 

Статья 14 

В состав Приднестровской Молдавской Республики входят: города – Бендеры (с селами Варница, Гыска, 

Протягайловка), Дубоссары, Рыбница, Тирасполь; районы – Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, 

Слободзейский, Рыбницкий. 

Границы и территория Приднестровской Молдавской Республики определяются законом. 

Статья 15 

Положения настоящего раздела Конституции составляют основы конституционного строя 

Приднестровской Молдавской Республики и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 

настоящей Конституцией. 

Никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам конституционного строя 

Приднестровской Молдавской Республики. 
РАЗДЕЛ II. ПРАВА, СВОБОДЫ, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 16 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и государства. Защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Статья 17 

Все имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, 

национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 

положения. Преимущества и привилегии могут быть установлены только законом и должны соответствовать 

принципам социальной справедливости. 

Статья 18 
Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных 

законом, в интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 

населения, прав и свобод других лиц. 

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону. 

Статья 19 

Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает право на жизнь человека от любых 

противоправных посягательств. 

Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера 

наказания за тяжкие преступления против жизни и только по приговору суда. 

Статья 20 

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона. 
Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или 

ареста. 

Статья 21 

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство 

обращению и наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским и другим опытам. 

Статья 22 

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Статья 23 

Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга, близких родственников, круг 
которых определяется законом. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 

силы. 

Статья 24 

Каждый имеет право на защиту доброго имени, защиту от посягательств на его честь и достоинство, 

вмешательства в его частную жизнь, на личную и семейную тайну, на неприкосновенность жилища. 

Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и 

телефонных переговоров иначе как в случае и порядке, предусмотренном законом. 



 
  

 

 

Статья 25 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право свободно передвигаться и выбирать 

место жительства в пределах республики, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно. 

Статья 26 
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Статья 27 

Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право любым законным 

способом искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против 

существующего конституционного строя, либо составляющих государственную тайну. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется законом. 

Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. 

Статья 28 

Средства массовой информации не подвергаются цензуре. 
Статья 29 

Гражданам Приднестровской Молдавской Республики гарантируется право на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, 

общественных объединений, о политической, экономической и международной жизни, состоянии окружающей 

среды. 

Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить гражданину Приднестровской Молдавской Республики возможность ознакомления с 

документами и материалами, затрагивающими его права и законные интересы, если иное не предусмотрено 

законом. 

Статья 30 

Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов. 

Статья 31 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право участвовать в управлении делами 

общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется 

посредством местного самоуправления, проведение референдумов и демократического формирования 

государственных органов. 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики могут свободно избирать и быть избранными в 

государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Статья 32 

Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих 

правопорядок и права других граждан Приднестровской Молдавской Республики, гарантируется государством. 
Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом. 

Статья 33 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право объединяться в профессиональные 

союзы, политические партии и другие объединения, участвовать в массовых движениях, не запрещенных 

законом. 

Статья 34 

Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, комитета государственного 

контроля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами политических партий и других 

общественных объединений, преследующих политические цели. 

Статья 35 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 

Принудительный труд запрещен. 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск. 

Статья 36 



                       

 
Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности. 

Статья 37 

Государство гарантирует каждому право собственности. 

Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 

имуществом. 

Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. 

Осуществление права собственности не должно наносить вреда окружающей среде, историко-
культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц, либо государства. Право 

наследования гарантируется. 

Статья 38 

Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также 

утраты кормильца и в других, предусмотренных законом случаях. 

Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально установленного 

государством уровня. 

Статья 39 

Гражданам Приднестровской Молдавской Республики гарантируется право на охрану здоровья, включая 

бесплатное медицинское обслуживание и лечение в государственных учреждениях здравоохранения. 

Статья 40 

Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду и на 
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. 

Статья 41 

Каждый имеет право на образование. 

Гражданам гарантируется получение бесплатного среднего общего и среднего профессионального 

образования в государственных образовательных учреждениях. 

Каждый вправе на конкурсной основе в соответствии со своими способностями бесплатно получить 

высшее образование в государственных образовательных учреждениях. 

Основное общее образование обязательно. 

Приднестровская Молдавская Республика устанавливает государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Статья 42 
Каждый гражданин Приднестровской Молдавской Республики имеет право на жилище. Никто не может 

быть произвольно лишен жилища. 

Органы государственной власти поощряют жилищное строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище. 

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно, или за доступную плату из государственных и других жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. 

Статья 43 

Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть 

принужден к определению и указанию национальной принадлежности. 

Оскорбление национального достоинства преследуется по закону. 

Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. 
Статья 44 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право на свободу художественного, 

научного и технического творчества. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества. 

Статья 45 

Государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные в Конституции. Перечисление в 

Конституции прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав 

и свобод человека. 

Статья 46 

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных 
решений и действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений. 

Статья 47 

Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином и человеком своих обязанностей 

перед обществом и государством. 

Статья 48 

Защита Приднестровской Молдавской Республики – священный долг для каждого. Законом 

устанавливается всеобщая воинская обязанность. 



 
  

 

 

Статья 49 

Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других 

людей. 

Статья 50 
Каждый обязан бережно относиться к окружающей природе. 

Статья 51 

Каждый обязан оберегать культурное и духовное наследие народа Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Статья 52 

Каждый обязан платить налоги и местные сборы, установленные законом. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 53 

1. Каждый имеет право на возмещение государством, местным самоуправлением вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти, местного самоуправления или 
их должностных лиц. 

2. Уважение человеческого достоинства, полная, безусловная и незамедлительная защита прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение условий для свободного развития граждан являются обязанностью органов  

государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц. 

3. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.  

Статья 54 

1. В условиях чрезвычайного или военного положения в соответствии с конституционным законом могут 

быть ограничены конституционные права и свободы человека и гражданина, установленные статьями 4, 20, 24, 

25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 настоящей Конституции. 

В условиях чрезвычайного экономического положения в соответствии с конституционным законом 
могут быть ограничены конституционные права и свободы человека и гражданина, установленные статьями 4, 

35, 37 настоящей Конституции. Ограничение указанных в настоящей статье конституционных прав и свобод 

человека и гражданина могут устанавливаться с указанием пределов и срока их действия. Никакие иные 

конституционные права и свободы человека и гражданина ограничению не подлежат. 

2. Чрезвычайное, военное положение или чрезвычайное экономическое положение на территории 

Приднестровской Молдавской Республики может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, 

установленном конституционным законом. 

Статья 55 

1. Приднестровская Молдавская Республика является президентской республикой. 

2. Не могут быть объединены в руках одного органа или одного лица полномочия двух или трех ветвей 

власти. Законодательная власть не может предоставляться одному лицу. Исполнительные органы 

государственной власти не могут быть наделены полномочиями по изданию законов, а законодательная власть 
не может быть наделена распорядительными полномочиями по оперативному управлению органами и 

учреждениями исполнительных и судебных органов государственной власти. 

Каждый из органов государственной власти наделяется контрольными функциями в пределах 

полномочий, предоставленных настоящей Конституцией и законом. 

3. Судебная власть осуществляется судами, решения которых выносятся от имени Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Статья 56 

Приднестровская Молдавская Республика как суверенное государство через создаваемые в 

установленном настоящей Конституцией и законодательством порядке органы государственной власти и 

управления, а также государственных должностных лиц, берет на себя выполнение следующих основных 

функций: 
а) формирование и сохранение благоприятной среды обитания; 

б) осуществление здравоохранения населения; 

в) создание и функционирование систем социального обеспечения и защиты населения, занятости 

трудоспособного населения; 

г) развитие науки, культуры и обеспечение возможности получения населением образования; 

д) осуществление внешнеполитической деятельности; 

е) формирование и обеспечение деятельности финансовой системы государства; 

ж) обеспечение развития экономики в государстве; 

з) функционирование торговли, как внутренней, так и внешней; 

и) создание условий для функционирования транспорта и связи, как единых систем; 

к) обеспечение условий для деятельности аграрного сектора хозяйства, направленной на удовлетворение 

потребностей населения; 



                       

 
л) сохранение и рациональное использование природных ресурсов; 

м) создание условий для функционирования промышленности и энергетики; 

н) обеспечение обороноспособности государства; 

о) обеспечение внутренней безопасности в целях нормальной жизнедеятельности государства; 

п) осуществление правоохранительной деятельности для безопасности и блага населения; 

р) обеспечение деятельности органов юстиции; 

с) иных вопросов, требующих единообразного решения и применения на территории Приднестровской 

Молдавской Республики, для обеспечения блага и пользы населения. 
Статья 57 

Международный договор Приднестровской Молдавской Республики, если им устанавливаются иные 

правила, чем предусмотренные законодательством Республики, может быть ратифицирован Верховным 

Советом только после принятия (или одновременно с принятием) им закона, вносящего изменения в 

действующее законодательство в соответствии с международным договором Приднестровской Молдавской 

Республики, подлежащим ратификации. 

Статья 58 

Осуществление отдельных полномочий органов государственной власти может быть делегировано 

посредством принятия конституционного закона в порядке, предусмотренном статьей 57 настоящей 

Конституции, иному государству либо наднациональным органам, если это не влечет ограничений прав и 

свобод человека и гражданина, предусмотренных разделом II настоящей Конституции, и не противоречит 

основам конституционного строя, в таком объеме и в той мере, в какой это не будет означать для 
Приднестровской Молдавской Республики отказа от суверенитета. 

ГЛАВА 2 . ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Статья 59 

1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (далее – Верховный Совет) является 

представительным и единственным законодательным органом государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Численный состав Верховного Совета – 43 депутата. 

2. Срок полномочий Верховного Совета – 5 лет. Днем проведения очередных выборов депутатов 

Верховного Совета устанавливается второе воскресенье декабря года, в котором истекают полномочия 

Верховного Совета. 

Верховный Совет как орган государственной власти является правомочным, если в его состав избрано не 
менее двух третей депутатов от установленной численности. 

Полномочия Верховного Совета начинаются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с 

началом работы первой сессии Верховного Совета нового созыва. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики собирает Верховный Совет на первое заседание 

не позднее, чем на тридцатый день после избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов 

Верховного Совета. Президент Приднестровской Молдавской Республики открывает первое заседание 

Верховного Совета и поручает его ведение старейшему депутату до избрания председателя в установленном 

порядке. 

Статья 60 

1. Депутаты Верховного Совета избираются гражданами Республики на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Депутатом Верховного Совета может быть избран гражданин Приднестровской Молдавской Республики, 
обладающий избирательным правом, достигший ко дню выборов возраста 25 лет и постоянно проживающий на 

территории Республики. 

Депутат Верховного Совета не может быть Президентом, Вице-Президентом Приднестровской 

Молдавской Республики, судьей, прокурором, состоять на государственной службе, службе в органах местного 

самоуправления, быть депутатом иных представительных и выборных органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Кроме того, депутат Верховного Совета, работающий в Верховном Совете и его рабочих органах на 

постоянной профессиональной основе, не вправе занимать иные оплачиваемые должности, заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или иной творческой деятельности, 

осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или 

наблюдательного совета коммерческой организации. 
Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата Верховного Совета. 

Выборы депутатов Верховного Совета осуществляются на основе мажоритарной избирательной системы 

(относительного большинства) по избирательным округам, образуемым на территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Порядок проведения выборов устанавливается законом. 

2. Депутат Верховного Совета за свою деятельность в Верховном Совете получает денежное 

вознаграждение, и ему возмещаются издержки, связанные с осуществлением им депутатских полномочий. 



 
  

 

 

Депутат Верховного Совета обязан присутствовать на заседаниях Верховного Совета и его рабочих 

органов. 

Отсутствие депутата Верховного Совета без уважительных причин на заседаниях Верховного Совета и 

его рабочих органов влечет за собой применение к депутату Верховного Совета установленных законом мер 
взыскания. 

3. Депутат Верховного Совета не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им 

мнение или принятое в процессе депутатской деятельности решение. 

Депутат Верховного Совета обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. Он 

не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а 

также подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено законами 

Приднестровской Молдавской Республики для обеспечения безопасности других людей. 

Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Верховного Совета решается Верховным Советом по 

представлению Прокурора Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Статус депутата Верховного Совета устанавливается конституционным законом. 

Статья 61 
1. Верховный Совет из своего состава избирает председателя и его заместителей. По вопросам, 

отнесенным к его ведению настоящей Конституцией, Верховный Совет создает постоянные, временные и иные 

рабочие органы. 

Порядок избрания председателя, заместителей председателя Верховного Совета, порядок образования и 

деятельности органов, образуемых Верховным Советом, определяются регламентом Верховного Совета. 

2. В своей деятельности Верховный Совет и создаваемые им органы из числа депутатов Верховного 

Совета обязаны учитывать права меньшинства (1/5 депутатов Верховного Совета вправе в любое время при 

принятии решения потребовать проведения тайного либо поименного голосования перед тем, как будет 

принято решение об открытом голосовании), а также право любого из депутатов Верховного Совета требовать 

придания гласности сведения о голосах ―за‖ и ―против‖, поданные депутатами по какому-либо вопросу. 

3. Две трети от числа депутатов, избранных в Верховный Совет, составляют кворум, необходимый для 
принятия правовых актов. 

Статья 62 

1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики правомочен рассматривать и решать все 

вопросы, отнесенные настоящей Конституцией к законодательному регулированию и к выполнению его 

контрольных функций. Ни один акт законодательства не может быть принят Верховным Советом на своем 

заседании, если он предварительно не рассмотрен рабочим органом Верховного Совета. 

2. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики посредством принятия законодательных 

актов: 

а) устанавливает республиканские налоги и сборы, перечень местных налогов и сборов, порядок их 

взимания и введения; устанавливает предельный размер налоговой нагрузки на налогоплательщика; 

устанавливает пределы государственного долга и величину разового заимствования, в случае превышения 

которой данное действие должно быть согласовано с Верховным Советом, а также порядок либо объекты его 
обеспечения; принимает решение о денежной эмиссии в пределах, превышающих размер эмиссии, 

установленный законом для самостоятельного решения центральным банком государства; 

б) рассматривает и утверждает в рамках долгосрочного бюджетного планирования республиканские 

программы экономического, социального и культурного развития, имеющие статус общегосударственных, 

принимает бюджет и устанавливает меры межбюджетного регулирования; 

в) решает вопросы административно-территориального устройства Приднестровской Молдавской 

Республики, в том числе принимает решения об изменении границ Приднестровской Молдавской Республики 

по взаимному соглашению с сопредельными государствами; 

г) ратифицирует и денонсирует международные договоры Приднестровской Молдавской Республики; 

д) вносит изменения и дополнения в Конституцию в установленном порядке, вносит изменения и 

дополнения в действующие законодательные акты; 
е) осуществляет законодательное регулирование иных вопросов, требующих единообразного решения и 

применения на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики рассматривает в установленном порядке 

и в установленные сроки и принимает решения посредством издания правовых актов: 

а) об утверждении указов Президента о введении военного, чрезвычайного положения; 

б) по вопросам войны и мира; 

в) об объявлении амнистии; 

г) об утверждении концепции внутренней и внешней политики, национальной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики и ее военной доктрины; 

д) о проведении на территории Приднестровской Молдавской Республики референдума или 

всенародного обсуждения наиболее важных вопросов государственной или общественной жизни; 



                       

 
е) о назначении на должность и освобождении от должности Председателей Конституционного, 

Верховного и Арбитражного судов по представлению Президента Приднестровской Молдавской Республики, о 

назначении на должность и освобождении от должности двух судей Конституционного суда; 

ж) о назначении на должность на установленный законом срок и освобождении от должности по 

представлению Президента Приднестровской Молдавской Республики Прокурора Приднестровской 

Молдавской Республики, Председателя центрального банка государства; 

з) о толковании законов, правовых актов, не имеющих законодательного характера, принимаемых 

Верховным Советом; 
и) принимает иные акты и решения, не требующие законодательного регулирования. 

4. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики имеет право для реализации своих 

контрольных функций рассматривать в установленном порядке и в установленные сроки и принимать по 

результатам рассмотрения решения: 

а) об отмене актов местных Советов народных депутатов (местных представительных органов 

государственной власти) в случаях их несоответствия Конституции и законам Приднестровской Молдавской 

Республики; о предложении выборным органам и должностным лицам местного самоуправления о приведении 

в соответствие с действующим законодательством собственных правовых актов; 

б) о роспуске местных Советов народных депутатов (местных представительных органов 

государственной власти) и назначении новых выборов в случаях нарушения ими Конституции, законов, 

постановлений Верховного Совета, актов Президента Приднестровской Молдавской Республики и отказа от 

приведения своих решений в соответствие с законодательством; 
в) об отрешении от должности лиц, занимающих высшие государственные должности Приднестровской 

Молдавской Республики, членов Кабинета Министров в случаях и в порядке, установленном Конституцией и 

законом; 

г) о вынесении представления Президенту в отношении любого должностного лица органа 

государственной власти или управления о ненадлежащем исполнении либо о неисполнении им своих 

обязанностей. 

Верховный Совет в порядке реализации своих контрольных функций имеет право принимать иные акты 

(решения), в том числе осуществлять контроль за деятельностью органов власти и управления, должностных 

лиц по исполнению ими законодательных и иных актов. Решения об отрешении от должности, о досрочном 

роспуске местных Советов народных депутатов принимаются не менее, чем двумя третями голосов от 

установленного Конституцией числа депутатов Верховного Совета. 
В порядке осуществления контрольных функций Верховный Совет заслушивает отчет об исполнении 

бюджета, экономических и иных программ, имеющих статус общегосударственных (требующих для своего 

исполнения привлечения финансовых средств помимо средств, предусмотренных в бюджете, и дополнительной 

регламентации законодательного характера). 

Статья 63 

1. Верховный Совет в порядке осуществления своей законодательной функции принимает 

конституционные законы, законы и постановления. Изменения и дополнения в Конституцию вносятся 

Верховным Советом посредством издания конституционного закона. 

2. Постановления принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 

заседании Верховного Совета, при наличии кворума, если иное не оговорено Конституцией и законом. 

3. Законы рассматриваются и принимаются не менее чем в двух чтениях, которые должны быть 

проведены в разные заседания Верховного Совета, не приходящиеся на один и тот же день. Законопроекты о 
внесении изменений и дополнений в ранее принятые законы могут быть приняты в течение одного заседания, 

если не поступило ни одного возражения против такого принятия от субъектов законодательной инициативы 

при том, что они имели данный законопроект для ознакомления в течение установленного срока перед его 

рассмотрением Верховным Советом. 

Законы Приднестровской Молдавской Республики (в том числе кодексы, законы о внесении изменений и 

дополнений в действующие законы) принимаются большинством голосов от установленного настоящей 

Конституцией числа депутатов Верховного Совета. Внесение изменений в Конституцию и принятие 

конституционных законов, внесение в них изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов от 

установленного настоящей Конституцией числа депутатов Верховного Совета. 

Законы не могут противоречить Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Порядок и сроки введения в действие принятого законодательного акта устанавливаются только 
законом. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. 

5. Верховный Совет принимает правовые акты законодательного характера только в форме законов, и 

каждый закон, за исключением финансовых, вносящих изменение или дополнение либо пересматривающих 

действующее законодательство, регламентирует только один предмет. Финансовые законы регламентируют 

только вопросы финансов. 



 
  

 

 

Верховный Совет не должен принимать правовые акты специального или локального (а равно 

индивидуального) действия, если имеется закон, или существующий закон может быть применен для данного 

случая, требующего правового регулирования. В случае принятия Верховным Советом правового акта 

специального или локального действия вопрос о правомочности такого действия решается в судебном порядке. 
Перечень конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики устанавливается 

настоящей Конституцией. 

6. Нарушение процедуры внесения, рассмотрения и принятия законопроекта делает его не имеющим 

силы и не подлежащим применению. Вопрос об этом решается в судебном порядке. 

Статья 64 

1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Приднестровской Молдавской 

Республики, депутатам Верховного Совета, Прокурору Приднестровской Молдавской Республики, районным и 

городским Советам народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики. 

Право законодательной инициативы также принадлежит Конституционному, Верховному и 

Арбитражному суду Приднестровской Молдавской Республики по вопросам их ведения, республиканским 

объединениям профессиональных союзов по трудовым и социально-экономическим вопросам. 
Субъекты законодательной инициативы участвуют в законотворческом процессе в Верховном Совете на 

всех его стадиях (за исключением голосования) на равных основаниях и не могут быть в этом ограничены, если 

иное прямо не предусмотрено настоящей Конституцией. 

2. Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе ввести режим законодательной 

необходимости при рассмотрении наиболее важных законодательных актов, требующих рассмотрения и 

принятия их Верховным Советом в кратчайшие сроки. При введении такого режима Верховный Совет обязан 

приостановить рассмотрение иных законопроектов, кроме внесенного в режиме законодательной 

необходимости. Законопроект, внесенный Президентом в режиме законодательной необходимости, должен 

быть рассмотрен и принят либо отклонен в установленном порядке на заседаниях сессии Верховного Совета в 

согласованные с Президентом сроки. 

Статья 65 
1. Принятый законодательный акт направляется Президенту Приднестровской Молдавской Республики 

для подписания и обнародования в установленном порядке. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики в течение 14 дней со дня получения 

рассматривает, подписывает закон и обнародует его. 

2. Если Президент Приднестровской Молдавской Республики в течение 14 дней со дня поступления 

закона отклонит и направит на повторное рассмотрение его либо его часть, то Верховный Совет в 

установленном порядке вновь рассматривает данный закон либо его часть. Если при повторном рассмотрении 

закон либо его часть будут одобрены в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов 

от установленного Конституцией числа депутатов Верховного Совета, он подлежит подписанию Президентом 

Приднестровской Молдавской Республики в течение 7 дней и обнародованию. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе отклонять и направлять на повторное 

рассмотрение отдельные статьи финансового закона либо предложить сокращение ассигнований, одобренных 
Верховным Советом. Отклонение и направление на повторное рассмотрение отдельной статьи, положения 

финансового закона не является препятствием для его подписания и введения в действие. Процедура 

повторного рассмотрения и принятия закона, отдельной его части должна быть аналогична той, которая 

изложена в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики не может отклонить и направить на повторное 

рассмотрение принятые Верховным Советом в установленном порядке конституционные законы, дополнения и 

изменения к Конституции, а обязан их подписать и обнародовать. Президент Приднестровской Молдавской 

Республики также не вправе отклонить решения об отрешении от должности лиц, занимающих высшие 

государственные должности и досрочном роспуске местных Советов народных депутатов. 

Статья 66 

Для реализации контрольных функции Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
вправе образовывать необходимые для этого органы, организация и порядок деятельности которых 

устанавливается законом. 

Статья 67 

1. Верховный Совет имеет исключительное право возбуждать процедуру отрешения от должности и 

принимать решение об отрешении от должности лиц, занимающих высшие государственные должности 

Приднестровской Молдавской Республики (Президента, Вице-Президента, председателей Конституционного, 

Верховного, Арбитражного судов, Прокурора), членов Кабинета Министров на основании заключения 

Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, подтверждающего наличие в их действиях состава 

преступления, и заключения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения, если в результате рассмотрения они будут признаны 

виновными в государственной измене, коррупции, умышленном нарушении Конституции, имевшем тяжкие 

последствия, других тяжких преступлениях. 



                       

 
2. Решение Верховного Совета о выдвижении обвинения и отрешении от должности рассматривается по 

инициативе не менее, чем одной трети депутатов Верховного Совета от их числа, установленного 

Конституцией, и при наличии заключения специальной комиссии, образуемой Верховным Советом. 

Решение об отрешении от должности должно быть рассмотрено Верховным Советом не позднее, чем в 

двухмесячный срок после выдвижения обвинения. Если в этот срок решение Верховным Советом не будет 

принято, обвинение считается отклоненным. 

3. Решение об отрешении принимается не менее, чем двумя третями голосов от установленного 

Конституцией числа депутатов Верховного Совета. Данное решение означает отстранение от занимаемой 
должности. 

ГЛАВА 3 . ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ 

Статья 68 

1. Президент Приднестровской Молдавской Республики избирается гражданами Республики на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом Приднестровской Молдавской Республики может быть избран гражданин 

Приднестровской Молдавской Республики, обладающий избирательным правом, не моложе 35 лет, состоящий 

в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики не менее 10 лет и постоянно проживающий на 

территории Республики. Те же ограничения распространяются и на гражданина, избираемого на должность 

Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики осуществляются на основе 
мажоритарной избирательной системы (относительного большинства). Одновременно с Президентом 

Приднестровской Молдавской Республики и на тот же срок избирается Вице-Президент Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Срок полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики – 5 лет. 

Очередные выборы Президента и Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики 

проводятся во второе воскресенье декабря года, в котором истекают полномочия Президента. Никакие иные 

выборы, а равно избирательные процедуры не могут проводиться в этот день и за тридцать дней до него или 

после него. 

Порядок проведения выборов устанавливается законом. 

4. Исполнение полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики прекращается 

досрочно в случае добровольной отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, смерти или отрешения от должности в порядке, предусмотренном статьей 67 

настоящей Конституции. Во всех случаях, когда Президент Приднестровской Молдавской Республики не в 

состоянии осуществлять свои полномочия, их исполняет Вице-Президент Приднестровской Молдавской 

Республики до устранения причин, препятствующих Президенту осуществлять свои полномочия или до 

избрания Президента Приднестровской Молдавской Республики в установленном порядке. 

В случае одновременной неспособности Президента и Вице-Президента Приднестровской Молдавской 

Республики осуществлять свои полномочия, они возлагаются на должностное лицо, определенное Верховным 

Советом посредством принятия закона. Указанное должностное лицо выполняет обязанности Президента 

Приднестровской Молдавской Республики до устранения причин, препятствующих Президенту осуществлять 

свои полномочия, или до избрания в установленном порядке Президента Приднестровской Молдавской 

Республики. 

В случае досрочного прекращения полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики 
по указанным выше основаниям выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики проводятся во 

второе воскресенье месяца, следующего за тремя месяцами после даты досрочного прекращения полномочий 

Президента. Внеочередные выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики не проводятся, если 

до даты очередных выборов Президента Приднестровской Молдавской Республики остается менее шести 

месяцев. 

5. Статус Президента и Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики устанавливается 

конституционным законом. Личность Президента и Вице-Президента Приднестровской Молдавской 

Республики неприкосновенны. 

Статья 69 

1. Перед вступлением в должность лицо, избранное Президентом Приднестровской Молдавской 

Республики, приносит следующую присягу: 
―Клянусь при осуществлении полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики 

соблюдать и защищать Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики, уважать права и 

свободы человека и гражданина, защищать 

суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу 

Приднестровской Молдавской Республики‖. 



 
  

 

 

2. Присяга приносится не позднее 30 дней после официального объявления результатов выборов в 

торжественной обстановке на специальном заседании Верховного Совета с участием представителей 

исполнительных и судебных органов государственной власти. 

Момент принесения присяги является моментом вступления в должность Президента Приднестровской 
Молдавской Республики. Прежний Президент исполняет свои обязанности до вступления в должность вновь 

избранного Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 70 

1. Президент Приднестровской Молдавской Республики является главой государства и возглавляет 

исполнительную власть в Республике. 

2. Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом Конституции и законов 

Приднестровской Молдавской Республики, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает точное 

исполнение Конституции и законов. В установленном Конституцией порядке он принимает меры по охране 

суверенитета Республики, ее независимости и территориальной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие всех органов государственной власти. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Конституцией и законами 
разрабатывает концепцию внутренней и внешней политики государства и принимает меры к ее реализации. 

4. Президент Приднестровской Молдавской Республики в пределах предоставленных ему настоящей 

Конституцией полномочий представляет Приднестровскую Молдавскую Республику внутри страны и в 

международных отношениях. 

5. Полномочия Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики определяются Президентом 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 71 

1. Президент Приднестровской Молдавской Республики является Главнокомандующим Вооруженными 

силами Приднестровской Молдавской Республики и в силу этого самостоятельно либо по согласованию с 

Верховным Советом принимает любые законные меры, направленные на укрепление обороноспособности 

Республики. 
В случае агрессии против Приднестровской Молдавской Республики или непосредственной угрозы 

агрессии Президент Приднестровской Молдавской Республики вводит на территории Приднестровской 

Молдавской Республики военное положение с незамедлительным сообщением об этом Верховному Совету. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики при обстоятельствах и в порядке, 

предусмотренном конституционным законом, вводит на территории Приднестровской Молдавской Республики 

или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение. 

2. Президент Приднестровской Молдавской Республики осуществляет общее руководство 

исполнительными органами государственной власти и управления и обеспечивает их взаимодействие с другими 

органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. Исполнительные органы 

государственной власти и управления, должностные лица, возглавляющие их, подотчетны Президенту.  

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики имеет право помилования. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики решает вопросы гражданства Приднестровской 
Молдавской Республики и предоставления политического убежища. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики учреждает государственные награды 

Приднестровской Молдавской Республики, устанавливает почетные и специальные звания, награждает 

государственными наградами, присваивает почетные звания Приднестровской Молдавской Республики, 

высшие воинские и специальные звания, высшие квалификационные классы и классные чины. 

4. Президент Приднестровской Молдавской Республики обращается с посланиями к народу 

Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету и периодически информирует о наиболее 

важных вопросах внутриполитической и внешнеполитической деятельности Приднестровской Молдавской 

Республики, представляет Верховному Совету ежегодные доклады о положении Республики и предлагает к его 

рассмотрению такие меры, которые сочтет необходимыми и полезными. 

5. Президент Приднестровской Молдавской Республики осуществляет общее руководство внешней 
политикой Приднестровской Молдавской Республики, заключая при этом международные договоры 

Приднестровской Молдавской Республики, подписывает ратификационные грамоты в случае ратификации 

международного договора Верховным Советом, принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических 

представителей. 

Статья 72 

1. Президент Приднестровской Молдавской Республики издает указы и распоряжения. 

2. Указы и распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики являются правовыми 

актами, имеющими подзаконный характер, и не должны противоречить Конституции и законам 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Правовые акты Президента Приднестровской Молдавской Республики, исполнительных органов 

государственной власти и управления, изданные в пределах их компетенции, обязательны для исполнения на 

всей территории Приднестровской Молдавской Республики. 



                       

 
Статья 73 

1. В пределах основных направлений внутренней и внешней политики и в рамках, определяемых 

законом, каждый министр, руководитель ведомства, глава государственной администрации самостоятельно и 

под свою ответственность ведет дела подведомственной ему сферы управления, административной территории.  

2. Для эффективной реализации функций государства, установленных настоящей Конституцией, 

Президент Приднестровской Молдавской Республики принимает решения об образовании министерств, 

ведомств и иных органов государственного управления. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики в установленном порядке определяет вопросы, 
отнесенные к ведению министерств, ведомств и иных органов государственного управления, а также 

самостоятельно определяет полномочия государственных должностных лиц исполнительной власти. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики имеет право отменять либо приостанавливать 

правовые акты министерств и ведомств, государственных администраций, иных органов государственной 

власти, подчиненных либо подконтрольных Президенту. 

Статья 74 

1. Для осуществления своих полномочий в качестве главы исполнительной власти Президент 

Приднестровской Молдавской Республики формирует Кабинет Министров. 

К ведению Кабинета Министров относится: 

а) выработка мер по реализации внутренней и внешней политики государства, способствующих 

социально-экономическому развитию страны и удовлетворению потребностей общества; 

б) разработка необходимых мер, направленных на реализацию актов законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики; 

в) осуществление законодательной инициативы в Верховном Совете через Президента Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) осуществление иных полномочий, возложенных на Кабинет Министров Президентом 

Приднестровской Молдавской Республики. При этом Президент Приднестровской Молдавской Республики не 

вправе делегировать Кабинету Министров полномочия, отнесенные к исключительному ведению Президента 

Приднестровской Молдавской Республики настоящей Конституцией. 

Все решения, принимаемые Кабинетом Министров, вводятся в действие Президентом Приднестровской 

Молдавской Республики. 

2. Министры, руководители ведомств, иных исполнительных органов государственной власти и 

управления, их заместители и иные должностные лица исполнительных органов государственной власти и 
управления, непосредственно подчиненные Президенту Приднестровской Молдавской Республики, послы, 

иные полномочные представители Республики назначаются на должности и освобождаются от должности 

Президентом Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, оговоренных Конституцией.  

Президент Приднестровской Молдавской Республики имеет право временно назначать на все вакансии, 

открывающиеся в период между сессиями Верховного Совета, по государственным должностям, назначение на 

которые осуществляется Верховным Советом по представлению Президента Приднестровской Молдавской 

Республики, до замещения этих должностей в установленном порядке на ближайшей сессии. 

Прекращение полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики влечет за собой 

отставку членов Кабинета Министров и иных должностных лиц, непосредственно подчиненных Президенту 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Президент, Вице-Президент Приднестровской Молдавской Республики, министры, руководители 

ведомств, иные государственные должностные лица исполнительных органов власти не могут занимать какую-
либо другую оплачиваемую должность, осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, входить в состав руководящего 

органа или наблюдательного совета коммерческой организации, быть депутатом Верховного Совета и иных 

представительных органов в Приднестровской Молдавской Республике, а также приостанавливают членство в 

политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок 

своих полномочий. 

Статья 75 

Министерства, ведомства и иные республиканские органы управления являются исполнительными 

органами государственной власти. 

Министерства, ведомства и иные республиканские органы управления создаются исключительно для 

выполнения функций государства, их деятельность финансируется только из государственного бюджета. 
Статья 76 

Государственная служба в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется гражданами 

Приднестровской Молдавской Республики, занимающими должности в государственных органах и 

реализующими от имени Приднестровской Молдавской Республики задачи и функции государства. 

Правовой статус государственных служащих устанавливается законодательством. 

ГЛАВА 4 . МЕСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Статья 77 



 
  

 

 

1. Советы народных депутатов городов, районов, сел (поселков), являющихся административно-

территориальными единицами Республики, входят в единую систему представительных органов 

государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Депутаты городских и районных, сельских (поселковых) Советов народных депутатов избираются на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании жителями 

соответствующих административно-территориальных единиц сроком на 5 лет. Выборы осуществляются на 

основе мажоритарной избирательной системы. 

Районные Советы народных депутатов формируются по принципу представительства интересов 

населения и территорий, входящих в состав районов. Депутатами районного Совета народных депутатов по 

должности являются избираемые населением соответствующих территорий главы администраций сел 

(поселков), иные депутаты избираются населением по одномандатным избирательным округам. 

Компетенция, порядок проведения выборов (формирования), основные принципы деятельности местного 

государственного управления устанавливаются законом. 

Статья 78 

1. Государственные администрации городов и районов, являющихся административно-
территориальными единицами Республики, входят в единую систему исполнительных органов государственной 

власти Приднестровской Молдавской Республики и осуществляют функции государственного управления в 

городах и на территориях районов Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Глава государственной администрации назначается на должность и освобождается от должности 

Президентом Приднестровской Молдавской Республики за исключением случаев, оговоренных Конституцией. 

Статья 79 

Система местного самоуправления, порядок формирования, основные принципы деятельности, 

финансовая и экономическая основа и государственные гарантии самостоятельности местного самоуправления 

регулируются законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГЛАВА 5 . СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

Статья 80 
1. Правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется судами посредством конституционного, гражданского, 

административного, уголовного и арбитражного судопроизводства. 

Судоустройство в Приднестровской Молдавской Республике определяется конституционным законом в 

соответствии с настоящей Конституцией. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

3. Компетенция, порядок образования и деятельности судов определяется настоящей Конституцией и 

конституционным законом. 

4. Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом независимости судебной 

власти. 

Бюджет судов должен обеспечивать возможность полного и независимого выполнения ими своих 

конституционных полномочий, бюджетная обеспеченность органов судебной власти не может быть меньше 

бюджетной обеспеченности иных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. 
Бюджет судов в течение текущего финансового года не может быть уменьшен без согласия высших органов 

судебной власти Приднестровской Молдавской Республики за исключением случаев пропорционального 

сокращения бюджетных расходов всех органов государственной власти. 

Статья 81 

1. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и закону. 

2. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет 

ответственность по закону. 

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта государственного или иного 

органа Конституции или закону, принимает решение в соответствии с Конституцией и законом. 

Статья 82 
Судьями могут быть только граждане Приднестровской Молдавской Республики, имеющие высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. 

Судьей, участвующим в отправлении правосудия в Конституционном суде, может быть гражданин 

Приднестровской Молдавской Республики, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической специальности либо деятельности в области права не менее 10 лет. 

Статья 83 

1. Судьи, за исключением судей Конституционного суда и мировых судей, назначаются Президентом по 

представлению председателей соответственно Верховного и Арбитражного судов. 

Мировые судьи избираются населением из числа лиц, отвечающих требованиям части первой статьи 82 

настоящей Конституции, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Срок полномочий мировых судей 5 лет. Порядок проведения выборов мировых судей 

устанавливается законом. 



                       

 
Судьи занимают должность бессрочно до достижения ими возраста в 65 лет, кроме судей, которые 

назначены впервые, мировых судей и лиц, участвующих в качестве судей в отправлении правосудия в 

Конституционном суде. 

Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на пять лет за исключением случаев, 

оговоренных настоящей Конституцией. 

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены в порядке и по основаниям, 

установленным Конституцией и конституционным законом. 

3. В период осуществления своих полномочий судьи не могут осуществлять предпринимательскую и 
другую деятельность, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

На период своих полномочий судьи не могут состоять в политических партиях, общественных 

объединениях, преследующих политические цели. Исполнение обязанностей судьи несовместимо с 

исполнением депутатских обязанностей. 

Статья 84 

1. Личность судьи неприкосновенна. 

2. Судья не может быть привлечен к ответственности иначе как в порядке, установленном законом. 

Статья 85 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в 

случаях, предусмотренных законом. 

2. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон в процессе. 

Статья 86 
1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики – орган конституционного контроля 

в Приднестровской Молдавской Республике. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики гарантирует верховенство 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики, обеспечивает соблюдение принципа разделения 

властей, гарантирует ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством. 

2. Конституционный суд состоит из 6 (шести) судей, включая председателя Суда. Срок полномочий 

судьи Конституционного суда – 7 лет. 

Полномочия судьи Конституционного суда могут быть приостановлены или прекращены только в 

порядке, установленном конституционным законом. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет, съезд судей Приднестровской 

Молдавской Республики назначают по двое судей Конституционного суда. 
3. Судьи Конституционного суда назначаются из числа лиц, достигших на день назначения возраста 40 

лет, являющихся судьями иных судов и иных лиц, отвечающих требованиям части второй статьи 82 настоящей 

Конституции. Предельный возраст для назначения на должность судьи Конституционного суда – 58 лет. 

4. Председатель Конституционного суда в установленном Конституцией порядке назначается из числа 

судей Конституционного суда. 

Статья 87 

1. В части осуществления конституционного контроля Конституционный суд разрешает дела о 

конституционности: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики (в том числе конституционных), а также правовых 

актов, принимаемых Верховным Советом; 

б) правовых актов Президента Приднестровской Молдавской Республики, министерств, ведомств и иных 

органов государственной власти, местного самоуправления в Приднестровской Молдавской Республике, в том 
числе в части необходимости разрешения споров о компетенции между органами различных ветвей 

государственной власти; 

в) международных договоров Приднестровской Молдавской Республики; 

г) правоприменительной практики; 

д) деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуправления в части принимаемых 

ими решений и правовых актов. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в части осуществления 

конституционного контроля дает заключения: 

а) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против лиц, занимающих высшие 

государственные должности Приднестровской Молдавской Республики; 

б) о конституционности подписанных международных договоров Приднестровской Молдавской 
Республики до их ратификации или утверждения; 

в) о противоречии закона Приднестровской Молдавской Республики (в том числе конституционного) 

общепризнанным принципам и нормам международного права, правилам ратифицированного международного 

договора Приднестровской Молдавской Республики; 

г) в иных случаях, оговоренных настоящей Конституцией. 

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан по запросам судов проверяет соответствие закона, примененного или 



 
  

 

 

подлежащего применению в конкретном деле, Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 

рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникших в результате 

применения закона, нормативного акта. 

4. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по запросам Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета, Пленумов Верховного и Арбитражного судов 

Приднестровской Молдавской Республики, Прокурора Приднестровской Молдавской Республики разрешает 

дела о конституционности и осуществляет конституционный контроль в случаях и по вопросам, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, дает общеобязательное толкование Конституции и 

конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики решает исключительно вопросы 

права. 

Решения Конституционного суда принимаются большинством голосов от установленного настоящей 

Конституцией числа судей. 

Статья 88 

1. Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики окончательны. Акты или 
их отдельные положения, признанные неконституционными в соответствии с подпунктами ―а‖ и ―б‖ пункта 1 

статьи 87 настоящей Конституции, утрачивают силу. Признание неконституционным международного 

договора Приднестровской Молдавской Республики влечет последствия, предусмотренные международным 

правом, Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и законом. Правоприменительная практика, 

признанная неконституционной, подлежит прекращению; соответствующие решения государственных органов, 

местного самоуправления и должностных лиц должны быть пересмотрены в установленном законом порядке. 

2. Порядок организации и деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, соблюдаемые им процедуры и иные вопросы регулируются конституционным законом. 

Статья 89 

Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 
осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и 

дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Статья 90 

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров и иных дел, определенных законом. 

ГЛАВА 6. ПРОКУРАТУРА. 

Статья 91 

1. Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики осуществляет надзор за точным и 

единообразным исполнением Конституции и законов судебными органами, министерствами и ведомствами, 

местными органами власти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и 

учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. 

Прокуратура проводит предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в судах. 
2. Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики составляет единую централизованную 

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Прокурору Приднестровской Молдавской 

Республики. 

3. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Приднестровской Молдавской 

Республики определяются конституционным законом. 

Статья 92 

1. Прокурор Приднестровской Молдавской Республики назначается на должность Верховным Советом 

по представлению Президента Приднестровской Молдавской Республики сроком на 5 лет. 

Прокурор Приднестровской Молдавской Республики и нижестоящие прокуроры независимы в 

осуществлении своих полномочий от органов государственной власти и руководствуются исключительно 

Конституцией и законом. 
2. Прокурор Приднестровской Молдавской Республики подотчетен Верховному Совету и ответственен 

перед Президентом Приднестровской Молдавской Республики за надлежащее исполнение своих обязанностей.  

3. Прокуроры не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую должность, осуществлять 

предпринимательскую и иную деятельность, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. 

На период осуществления своих полномочий прокуроры не могут состоять в политических партиях, 

других общественных объединениях, преследующих политические цели. Исполнение обязанностей прокурора 

несовместимо с исполнением депутатских полномочий. 

ГЛАВА 7 . ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Статья 93 

Основы обеспечения национальной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, обороны 

государства, создание и деятельность Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, иных 



                       

 
военных организаций государства, военизированных формирований, государственных служб безопасности, 

органов внутренних дел, других сил обеспечения безопасности определяются законом. 

Статья 94 

1. Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики осуществляют функцию по защите 

Приднестровской Молдавской Республики, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. 

Решение об использовании Вооруженных сил за границей принимается Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики по предложению Президента Приднестровской Молдавской 

Республики. 
2. Государственные службы безопасности в пределах предоставленных им полномочий осуществляют 

деятельность по предупреждению и пресечению посягательств на конституционный строй, государственный 

суверенитет, территориальную целостность и обороноспособность Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Органы внутренних дел обеспечивают личную безопасность человека, защиту собственности, 

общественный порядок, борьбу с преступностью. 

Статья 95 

Использование Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, иных военных 

организаций государства, военизированных формирований, государственных служб безопасности, органов 

внутренних дел, других сил обеспечения безопасности в целях насильственного изменения или 

насильственного устранения конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики, 

воспрепятствования или ограничения в этих же целях деятельности органов государственной власти, 

незаконного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также агрессии против 
других государств является тяжким преступлением. 

ГЛАВА 8. ФИНАНСОВАЯ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

Статья 96 

1. Финансовая система Приднестровской Молдавской Республики основывается на собственной 

денежной единице. 

Право распоряжения государственными финансами принадлежит исключительно соответствующим 

органам исполнительной власти и только в соответствии с законодательным актом, принятым Верховным 

Советом Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Никакие государственные средства не могут быть израсходованы и никакие государственные 

денежные обязательства не могут быть приняты иначе, как в порядке и в пределах, установленных законом. 

3. Для покрытия непредвиденного бюджетного дефицита и непредвиденных расходов государства в 
рамках государственного бюджета образуется резервный фонд, ответственность за расходование которого 

возлагается на исполнительный орган государственного управления, ведающий вопросами финансов. 

Статья 97 

1. Все доходы и расходы государства должны включаться в бюджет. 

2. Бюджет утверждается законом на один год или несколько лет; в последнем случае он утверждается 

раздельно на каждый год до начала первого отчетного года. Разделы бюджета (бюджетные программы) могут 

иметь различную продолжительность действия по годам. 

3. Если бюджет на следующий год не утвержден до окончания отчетного года, то впредь до его 

утверждения соответствующие органы государственной власти вправе производить, в пределах установленных 

законом на соответствующий период истекшего года, все расходы, необходимые для: 

а) содержания оговоренных бюджетных организаций, органов власти и управления и проведения 

разрешенных законом расходов; 
б) выполнения установленных в законном порядке обязательств государства. 

Если расходы, оговоренные выше, не покрываются поступлениями от налогов, сборов и других 

источников, исполнительный орган государственной власти, ведающий вопросами управления финансами, 

может реализовать в порядке кредитования необходимые для поддержки экономики средства в размере не 

свыше одной четвертой части общей суммы бюджета истекшего года. 

4. Законы, принимаемые в течение бюджетного года и увеличивающие утвержденные бюджетные 

расходы или уменьшающие поступления в бюджет, могут быть приняты Верховным Советом только с согласия 

Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске 

государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, 

предусматривающие расходы, покрываемые за счет государственного бюджета, за исключением случаев, 
оговоренных в пункте 4 настоящей статьи, могут быть рассмотрены только при наличии заключения 

Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 98 

1. Введение новых и изменение существующих налогов может производиться только на основании 

закона или при соблюдении условий, предписанных законом. 

Правом предоставления налоговых льгот и иных финансовых освобождений в установленных законом 

пределах и оговоренных законом случаях наделяются соответствующие исполнительные органы 



 
  

 

 

государственной власти, а в иных случаях это может быть сделано только посредством принятия Верховным 

Советом соответствующего закона. 

2. Законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги и другие обязательные платежи или 

ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют и вступают в силу с началом нового 
финансового года при условии, что они были официально опубликованы не позднее, чем за три месяца до его 

начала. 

Никто не может быть принужден к выплате налогов и других обязательных платежей, установленных не 

по закону, или расчет и взимание которых осуществляются не по закону, либо в ином порядке, чем это 

предусмотрено законом. 

3. Исполнительная власть в силу закона уполномочивается увеличивать, уменьшать в оговоренных 

законом пределах или отменять в установленных законом случаях налоги и сборы, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью, установленные Верховным Советом, и устанавливать новые, а также в 

случае необходимости сокращать и запрещать ввоз, вывоз и транзит продуктов, товаров и имущества с целью 

регулирования внешней торговли, экономики Республики, стабильности отечественного производства и 

осуществлять любые другие меры в целях развития экономики и государства. Президент Приднестровской 
Молдавской Республики при представлении Верховному Совету проекта ежегодного государственного 

бюджета представляет на рассмотрение Верховного Совета информацию о мерах, предпринятых в 

осуществление указанных полномочий в отчетном финансовом году. 

Статья 99 

Налоговая система государства нацелена на благо и пользу населения, удовлетворение финансовых 

потребностей государства, на справедливое распределение доходов и национального богатства, 

стимулирование национального производства. 

Статья 100 

1. Центральный банк является государственным банком. 

Центральный банк государства в своей деятельности подотчетен Верховному Совету и Президенту 

Приднестровской Молдавской Республики и действует в рамках, установленных настоящей Конституцией и 
законом. Статус центрального банка государства устанавливается законом. 

2. Денежная эмиссия осуществляется исключительно центральным банком государства в пределах, 

установленных Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, при принятии бюджета в 

интересах государственного регулирования и развития экономики Республики. 

РАЗДЕЛ IV. ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ 

Статья 101 

Право на внесение законопроекта об изменении Конституции имеют не менее чем одна треть 

установленного Конституцией числа депутатов Верховного Совета, Президент Приднестровской Молдавской 

Республики или не менее 15 000 избирателей. 

Вопрос об изменении Конституции не может быть выдвинут и Конституция не может быть изменена в 

период военного или чрезвычайного положения. 

Статья 102 
Положения разделов I Конституции ―Основы конституционного строя‖, раздела II ―Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина‖ и раздела IV ―Изменение Конституции‖ могут быть изменены только в 

результате референдума. 

Статья 103 

Конституция может быть изменена законом, принятым: 

1. в результате референдума; 

2. Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики. 

Законопроект об изменении Конституции рассматривается Верховным Советом в три чтения, причем 

между первым и вторым чтением должен быть перерыв не менее двух месяцев, а между вторым и третьим – не 

менее одного месяца. 

Статья 104 
Для внесения проекта закона об изменении Конституции на референдум требуется большинство в две 

трети голосов от установленного Конституцией состава Верховного Совета. Референдум проводится в 

соответствии с конституционным законом не ранее двух месяцев со дня принятия Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики соответствующего решения. 

Статья 105 

Закон об изменении Конституции принимается Верховным Советом Приднестровской Молдавской 

Республики в рамках его компетенции большинством в две трети голосов от установленного Конституцией 

состава Верховного Совета. 

Статья 106 

Принятый закон об изменении Конституции подписывается Президентом Приднестровской Молдавской 

Республики и не позднее чем в течение 7 дней официально публикуется. 



                       

 
Если в указанный срок такой закон Президентом Приднестровской Молдавской Республики не 

подписывается и не оглашается, этот закон вводится в действие после его подписания и официального 

опубликования Председателем Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.  

Закон об изменении Конституции вводится в действие не ранее чем через один месяц после его 

принятия. 

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕХОДНЫЕ НОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

День всенародного референдума 24 декабря 1995 года считается днем принятия Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 2 

1. Суды в Приднестровской Молдавской Республике осуществляют правосудие в соответствии с их 

полномочиями, установленными настоящей Конституцией. 

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Приднестровской Молдавской Республики 

сохраняют свои полномочия. Вакантные должности замещаются в порядке, установленном настоящей 

Конституцией. 

2. Выборы мировых судей назначаются после принятия Верховным Советом закона о мировых судьях, в 

сроки и в порядке им предусмотренных. 

Статья 3 

1. Законы, включая конституционные, отсылки к которым содержатся в Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики, должны быть приняты или приведены в соответствие с ней в течение одного года со 
дня вступления в силу настоящего Закона. Все иные законы и другие правовые акты должны быть приведены в 

соответствие с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики в течение двух лет со дня вступления 

в силу настоящего Закона. 

2. Законы и другие правовые акты, действующие на день вступления в силу настоящего Закона, до их 

приведения в соответствие с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики применяются в части, не 

противоречащей Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Законы и другие правовые акты, принятые Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР Молдова, могут 

применяться на территории Приднестровской Молдавской Республики в части, не противоречащей 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики и законам Приднестровской Молдавской Республики.  

Законы и другие правовые акты, принятые Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР Молдова по истечению 

двух лет после вступления в силу настоящего Закона утрачивают силу и не подлежат применению на 
территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 4 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона народные депутаты Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики сохраняют свой статус и полномочия и приобретают статус депутатов Верховного 

Совета, предусмотренный Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, и сохраняют его до 

избрания Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики нового созыва. 

2. До избрания Верховного Совета нового, после принятия настоящего Закона, созыва сохраняется 

существующая двухпалатная структура Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.  

3. После вступления в силу настоящего Закона правила и нормы регулирующие организационные 

вопросы деятельности Верховного Совета подлежат применению в части не противоречащей Конституции. 

Сохраняется (с учетом двухпалатной структуры Верховного Совета) порядок внесения, рассмотрения и 

принятия законопроектов, включая процедуру отклонения и повторного их рассмотрения, в части не 
противоречащей нормам Конституции. 

Статья 5 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона действующий Президент Приднестровской Молдавской 

Республики сохраняет свои полномочия, приобретая права и обязанности, предусмотренные Конституцией и 

занимает свою должность до избрания нового Президента Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Должностные лица республиканских органов исполнительной власти занимающие свои должности до 

вступления в силу настоящего Закона сохраняют свои полномочия, приобретая права и обязанности 

предусмотренные Конституцией. Освобождение указанных лиц от занимаемой должности и назначение новых 

должностных лиц, после вступления в силу настоящего Закона, производится в порядке, предусмотренном 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. 
3. До 2 сентября 2002 года Президентом Приднестровской Молдавской Республики может быть избран 

любой гражданин Приднестровской Молдавской Республики, обладающий избирательным правом, не моложе 

35 лет и являющийся гражданином Приднестровской Молдавской Республики с года введения гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики. После указанной выше даты действует норма изложенная в пункте 

2 статьи 68 настоящей Конституции. 

Статья 6 



 
  

 

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона местные Советы народных депутатов и государственные 

администрации приобретают статус и на них распространяются нормы и положения, предусмотренные главой 

4, раздела III Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 7 
1. До принятия соответствующего закона о Конституционном суде Приднестровской Молдавской 

Республики состав Конституционного суда формируется по праву в соответствии с требованиями статей 62 и 

86 настоящей Конституции. 

2. Деятельность Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и отправление им 

правосудия до принятия соответствующего закона осуществляется в соответствии с Конституцией 

Приднестровской Молдавской Республики и действующим гражданским процессуальным законодательством. 

 

Совместное заявление президентов России и Украины от 15 декабря 2005 г. 
 

Российская Федерация и Украина как страны-гаранты и посредники в процессе приднестровского 

урегулирования, осознавая свою ответственность за обеспечение гражданского и межнационального согласия, 

укрепление мира и стабильности в данном регионе Европы, благополучие молдавского народа, русских и 

украинцев, проживающих по обоим берегам Днестра, приветствуют возобновление переговорного процесса 
сторон при содействии посредников от Российской Федерации, Украины и ОБСЕ с привлечением 

наблюдателей от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. 

При этом они исходят из того, что урегулирование приднестровской проблемы будет осуществляться 

путем определения и законодательного закрепления особого правового статуса Приднестровья на основе 

соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. 

Российская Федерация и Украина полны решимости и впредь активно работать и согласовывать свои 

практические шаги, направленные на содействие скорейшему поэтапному достижению всеобъемлющего и 

окончательного урегулирования исключительно мирными политическими средствами путем переговоров 

Республики Молдова и Приднестровья. При этом Российская Федерация рассматривает украинские 

инициативы как важную основу, позволившую разблокировать переговорный процесс и придать ему новый 

импульс, а Украина считает существенными последние российские наработки, подготовленные в их развитие. 
Страны-гаранты подтверждают свою приверженность ранее достигнутым в переговорном процессе 

договоренностям и готовность оказать максимальное содействие многонациональному народу Республики 

Молдова в становлении демократического, правового и нейтрального государства, основанного на принципах 

единства территории и построения государственной власти, единого экономического и оборонного 

пространства. При этом устойчивость согласованной модели урегулирования должна быть надежно обеспечена 

комплексной системой гарантий. 

Россия и Украина приветствуют шаги по дальнейшей демократизации региона, укреплению основ 

гражданского общества и утверждению прав и свобод человека на основе стандартов ОБСЕ и Совета Европы. В 

этой связи придается большое значение созданию условий для проведения транспарентных и демократических 

выборов в Верховный Совет Приднестровья при участии международного сообщества. Важным шагом в 

контексте украинской инициативы может стать учреждение Международной оценочной миссии под эгидой 

ОБСЕ для анализа ситуации и выработки соответствующих рекомендаций. 
Отмечая стабилизирующую роль нынешней миротворческой операции в регионе, они исходят из 

целесообразности ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ по итогам 

приднестровского урегулирования. 

Для достижения этих целей Россия и Украина намерены и дальше оказывать максимальную помощь в 

формировании климата доверия и снижения уровня противостояния между сторонами конфликта и 

содействовать в сотрудничестве с ОБСЕ, ЕС и США конструктивному диалогу с целью достижения 

всеобъемлющего и устойчивого урегулирования. 

 

План урегулирования приднестровской проблемы (2005 г.) 
 

ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

19 мая 2005 г. 

Республика Молдова и Приднестровье (далее – стороны в переговорном процессе), 
при участии посредников от Российской Федерации, Украины, Организации по Безопасности и 

Сотрудничеству в Европе; 

в присутствии представителей Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки; 

исполненные решимости определить основные цели, принципы и этапы урегулирования 

приднестровской проблемы с тем, чтобы обеспечить соблюдение верховенства права и основных свобод 

человека при уважении территориальной целостности и государственного суверенитета Республики Молдова; 



                       

 
сознавая, что имплементация настоящего Плана зависит, прежде всего, от политической воли и 

стремления сторон неукоснительно исполнять обязательства, вытекающие из упомянутого документа; 

приветствуя международные усилия с целью скорейшего полномасштабного урегулирования 

приднестровской проблемы; 

в целях активизации политического диалога и достижения конкретных результатов уже в самое 

ближайшее время, 

приняли решение подписать настоящий План урегулирования приднестровской проблемы, 

предусматривающий: 
I. Цели приднестровского урегулирования 

1. Реинтеграция Республики Молдова на основе единства территории и государственной власти, 

демократического политического устройства. 

2. Полное и окончательное урегулирование приднестровской проблемы при сохранении 

конституционного строя Республики Молдова и правовом определении особого статуса Приднестровья как 

составной части Республики Молдова. 

3. Соблюдение независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее 

международно-признанных границах и обеспечение жителям Приднестровья права на самоопределение 

исключительно при условии утраты Республикой Молдова суверенитета и независимости. 

4. Обеспечение основных прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, 

вероисповедания, политических убеждений, места жительства и иных различий. Создание благоприятных 

условий для культурно-этнического развития всех национальностей, проживающих по обе стороны Днестра. 
5. Создание единого правового, экономического, оборонного, социального, таможенного, гуманитарного 

и других пространств государственной жизнедеятельности. Объединение материальных и духовных ресурсов 

для дальнейшего решения общих экономических и социальных проблем с целью построения совместными 

усилиями современного демократического, процветающего общества. 

6. Обеспечение гражданского и межнационального согласия, укрепление мира и стабильности в данном 

регионе Европы. 

7. Окончательное устранение всех последствий конфликта и создание многоуровневой системы 

международных и внутренних гарантий. 

II. Принципы урегулирования 

1. Определение статуса Приднестровья осуществляется исключительно мирными, политическими 

средствами на основе Конституции Республики Молдова и путем внесения законодательных инициатив 
представительскими органами Республики Молдова и Приднестровского региона, которые найдут поддержку 

гражданского общества всей Молдовы и будут отвечать принципам демократии, целостности и безопасности 

единого государства Республики Молдова в границах территории Молдавской ССР на 1 января 1990 года. 

2. Урегулирование приднестровской проблемы будет осуществляться с неукоснительным соблюдением 

принципов территориальной целостности, нерушимости и неприкосновенности государственных границ, 

уважения основных прав и свобод человека, права народа на самоопределение. 

3. Проведение на правовых условиях статуса Приднестровья, определенных Законом Республики 

Молдова, досрочных свободных, прозрачных и демократических выборов в Верховный совет Приднестровья 

под международным контролем является необходимой составляющей его признания Республикой Молдова 

легитимным представительским органом Приднестровского региона Республики Молдова. 

4. Правовое оформление Приднестровья как региона с особым статусом в составе Республики Молдова 

осуществляется в три этапа. 
Этапы составляют переходной период окончательного урегулирования. Временная протяженность 

каждого из этапов переходного периода не может превышать шести месяцев. По согласованию между 

сторонами этот срок может быть сокращен. 

5. Подготовку проектов соответствующих законов Республики Молдова осуществляет на первом этапе 

Парламент Республики Молдова, а в последующем – Парламентская комиссия в составе уполномоченных 

членов Парламента Республики Молдова и избранного демократическим путем Верховного совета 

Приднестровья. 

6. Стороны будут воздерживаться от односторонних действий, которые могут создать препятствия на  

пути мирного урегулирования приднестровского конфликта, и подтверждают свою приверженность ранее 

достигнутым договоренностям, зафиксированным в данном Плане. 

III. Этапы урегулирования. 
Первый этап. Правовое закрепление основных положений статуса Приднестровья в рамках Республики 

Молдова. 

а) С целью создания предпосылок для восстановления территориальной целостности Республики 

Молдова Парламент Республики Молдова, в соответствии с положениями Конституции Республики Молдова, 

(не позднее июля 2005 года) принимает Закон Республики Молдова об основных положениях статуса 

Приднестровского региона Республики Молдова (Приднестровья), который юридически закрепляет ранее 

согласованные положения особого статуса Приднестровья: 



 
  

 

 

1. Единственным субъектом международного права является Республика Молдова. 

2. Приднестровье в составе Республики Молдова является особой административно – территориальной 

единицей в форме республики. 

3. Приднестровье принимает и применяет собственный Основной закон (Конституцию), который после 
принятия Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона Республики 

Молдова (Приднестровья), будет соответствовать Конституции Республики Молдова. 

4. Приднестровье имеет свою символику (флаг, герб, гимн), которая используется совместно с 

символикой Республики Молдова. 

5. В качестве официальных языков Приднестровья используются молдавский, украинский и русский. 

Всем проживающим на территории Приднестровья гарантируется право на использование родного языка, 

создание условий для его изучения и развития. 

6. Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Республики Молдова по 

вопросам, затрагивающим его интересы, в порядке определенном сторонами. 

7. Приднестровье имеет право устанавливать и поддерживать внешние контакты в экономической, 

научно-технической, гуманитарной областях в порядке, определенном законодательством Республики 
Молдова. 

б) Настоящим Законом Республики Молдова об основных положениях статуса Приднестровского 

региона Республики Молдова (Приднестровья) предусматривается, что в дальнейшем будет принята система 

гарантий, которая, среди прочего, включит в себя следующие положения: 

1. Приднестровье обладает правом на выход из состава Республики Молдова в случаях принятия 

решения о присоединении Республики Молдова к другому государству и (или) в связи с утратой Республикой 

Молдова международной правосубъектности. 

2. Выход Приднестровья из состава Республики Молдова осуществляется под международным 

мониторингом на основании решений, принимаемых на всенародном референдуме в Приднестровье 

большинством жителей от зарегистрированных на его территории. Референдум назначается в соответствии с 

действующим законодательством исключительно при наличии оснований для такого выхода. 
в) На условиях, определенных Законом Республики Молдова об основных положениях статуса 

Приднестровья, не позднее октября-ноября 2005 года проводятся свободные и демократические выборы в 

Верховный совет Приднестровского региона. 

С целью их подготовки и проведения с согласия ОБСЕ создается Международная комиссия по 

подготовке и проведению выборов в Верховный совет Приднестровского региона Республики Молдова. 

Выборы проходят под контролем международных наблюдателей от ЕС, ОБСЕ, Совета Европы, США, России, 

Украины и других демократических государств. 

Второй этап. Распределение компетенции и полномочий между центральными органами власти 

Республики Молдова и органами власти Приднестровья. Принятие Закона Республики Молдова об особом 

правовом статусе Приднестровского региона Республики Молдова (Приднестровья). 

а) Новоизбранный состав Верховного совета Приднестровья на основе Закона Республики Молдова об 

основных положениях статуса Приднестровского региона Республики Молдова (Приднестровья) принимает 
соответствующий нормативно-правовой акт. 

б) С целью подготовки проекта Закона Республики Молдова об особом правовом статусе 

Приднестровского региона Республики Молдова (Приднестровья) Верховный совет Приднестровья делегирует 

уполномоченных депутатов регионального представительского органа в состав Парламентской комиссии 

Республики Молдова по подготовке данного законопроекта. Документ, исходя из положений Закона 

Республики Молдова об основных положениях статуса Приднестровского региона Республики Молдова 

(Приднестровья) и предусматривает положения о разграничении полномочий и компетенции между 

центральными органами власти Республики Молдова и органами власти Приднестровья. 

Посредники от Российской Федерации, Украины и ОБСЕ, представители от Соединенных Штатов 

Америки, Европейского Союза и Совета Европы в случае обращения к ним сторон, оказывают помощь в 

подготовке упомянутого законопроекта. 
в) Парламент Республики Молдова принимает подготовленный Парламентской комиссией Закон 

Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона Республики Молдова 

(Приднестровья). 

г) В целях реализации Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского 

региона Республики Молдова (Приднестровья) Верховный совет Приднестровья принимает соответствующий 

нормативно-правовой акт. 

Третий этап. Полное урегулирование приднестровской проблемы. Правовое обеспечение особого статуса 

Приднестровья в составе Республики Молдова. 

а) Одновременно стороны совместно с будущими странами-гарантами – Российской Федерацией, 

Украиной, а также ОБСЕ, при содействии Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза 

разрабатывают Договор между Республикой Молдова, Российской Федерацией, Украиной и ОБСЕ о гарантиях 



                       

 
соблюдения Республикой Молдова Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского 

региона Республики Молдова. 

б) После утверждения упомянутого Договора Парламентом Республики Молдова вступает в силу Закон 

Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона Республики Молдова 

(Приднестровья). Верховный совет Приднестровья принимает Конституцию Приднестровского региона 

Республики Молдова (Приднестровья). 

в) С целью содействия преодолению возможных разногласий в вопросах выполнения или толкования 

сторонами положений Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона 
Республики Молдова (Приднестровья) создается Согласительный комитет, в состав которого входят по два 

представителя Республики Молдова и Приднестровья, а также по одному от Украины, Российской Федерации и 

ОБСЕ. В работе данного Комитета могут принимать участие представитель Соединенных Штатов Америки и 

представитель Европейского Союза. Период действия такого комитета определяется на основе взаимной 

договоренности сторон. 

IV. Заключительные положения 

В случае невыполнения одной из сторон положений настоящего Плана, Российская Федерация, Украина 

и ОБСЕ оставляют за собой право на соответствующие международно-правовые меры, исходя из 

общепризнанных норм и принципов международного права. 

 

План урегулирования приднестровской проблемы (2012 г.) 
 

ОБСЕ 2012 

ПЛАН 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Республика Молдова и Приднестровье (далее – стороны в переговорном процессе), имеющие равное с 

остальными участниками право в дискуссиях по урегулированию приднестровской проблемы, 

при участии посредников и представителей от Российской Федерации, Украины, Организации по 

Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки; 

исполненные решимости определить основные цели, принципы и этапы урегулирования 

приднестровской проблемы с тем, чтобы обеспечить соблюдение верховенства права и основных свобод 

человека при уважении территориальной целостности и государственного суверенитета Республики Молдова; 

приветствуя международные усилия в институциональных, политических вопросах и вопросы 

безопасности в целях с целью активизации политического диалога и достижения конкретных результатов для 

скорейшего всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы в самое ближайшее время; 
сознавая, что имплементация настоящего Плана зависит, прежде всего, от политической воли и 

стремления сторон неукоснительно исполнять обязательства, вытекающие из принципов и процедур ведения 

переговоров в рамках «Постоянного совещания по политическим вопросам приднестровского урегулирования», 

на основе равенства и взаимного уважении между участниками, с учетом их настоящего статуса, 

приняли решение принять настоящий План урегулирования приднестровской проблемы, 

предусматривающий: 

I. Цели приднестровского урегулирования. 

1. Реинтеграция Республики Молдова на основе единства территории и государственной власти, 

демократического политического устройства. 

2. Полное и окончательное урегулирование приднестровской проблемы при сохранении 

конституционного строя Республики Молдова и правовом определении особого статуса Приднестровья как 

составной части Республики Молдова. 
3. Соблюдение независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее 

международно-признанных границах и обеспечение жителям Приднестровья права на самоопределение 

исключительно при условии утраты Республикой Молдова суверенитета и независимости. 

4. Обеспечение прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, 

политических убеждений, места жительства и иных различий. 

5. Создание благоприятных условий для культурно-этнического развития всех национальностей, 

проживающих по обе стороны Днестра. 

6. Обеспечение свободы СМИ, свободы передвижения населения, товаров, услуг и капитала, включая 

таможенные процедуры, здравоохранение, телекоммуникации и другие меры по укреплению доверия. 

7. Уважение прав человека и основных свобод, поощрение общенационального диалога на всех уровнях, 

включая деятельность гражданского общества и межчеловеческие контакты. 
8. Создание единого правового, экономического, оборонного, социального, таможенного, гуманитарного 

и других пространств государственной жизнедеятельности. Объединение материальных и духовных ресурсов 

для дальнейшего решения общих экономических и социальных проблем с целью построения совместными 

усилиями демократического, полиэтнического и процветающего общества. 



 
  

 

 

9. Обеспечение гражданского и межэтнического согласия, укрепление мира и стабильности в контексте 

общеевропейской безопасности. 

II. Принципы урегулирования. 

1. Определение статуса Приднестровья осуществляется исключительно мирными, политическими 
средствами на основе Конституции Республики Молдова и путем внесения законодательных инициатив 

представительскими органами Республики Молдова и Приднестровского региона, которые найдут поддержку 

гражданского общества всей Молдовы и будут отвечать принципам демократии, целостности и безопасности 

единого государства – Федеративной Республики Молдова (далее – Республики Молдова) в границах 

территории Молдавской ССР на 1 января 1990 года. 

2. Урегулирование приднестровской проблемы будет осуществляться с неукоснительным соблюдением 

принципов территориальной целостности, нерушимости и неприкосновенности государственных границ, 

уважения основных прав и свобод человека, права народа на самоопределение. 

3. Проведение на правовых условиях статуса Приднестровья, определенных Законом Республики 

Молдова, досрочных свободных, прозрачных и демократических выборов в Верховный совет Приднестровья 

под международным контролем является необходимой составляющей его признания Республикой Молдова 
легитимным представительским органом Приднестровского региона Республики Молдова. 

4. Правовое оформление Приднестровья как региона с особым статусом в составе Республики Молдова 

осуществляется в три этапа. 

Этапы составляют переходной период окончательного урегулирования. Временная протяженность 

каждого из этапов переходного периода не может превышать шести месяцев. По согласованию между 

сторонами этот срок может быть сокращен. 

5. Подготовку проектов соответствующих законов Республики Молдова осуществляет на первом этапе 

Парламент Республики Молдова, а в последующем – Парламентская комиссия в составе уполномоченных 

членов Парламента Республики Молдова и избранного демократическим путем Верховного совета 

Приднестровья. 

6. Стороны будут воздерживаться от односторонних действий, которые могут создать препятствия на 
пути мирного урегулирования приднестровского конфликта, и подтверждают свою приверженность ранее 

достигнутым договоренностям, зафиксированным в данном Плане. 

III. Этапы урегулирования. 

Первый этап. Правовое закрепление основных положений статуса Приднестровья в рамках Республики 

Молдова. 

1. С целью создания предпосылок для восстановления территориальной целостности Республики 

Молдова Парламент Республики Молдова, в соответствии с положениями Конституции Республики Молдова и 

Закона Республики Молдова об основных положениях статуса Приднестровского региона Республики Молдова 

(Приднестровья), который юридически закрепляет ранее согласованные положения особого статуса 

Приднестровья: 

а) Единственным субъектом международного права является Республика Молдова. 

b) Приднестровье в составе Республики Молдова является особой административно-территориальной 
единицей в форме республики, 

с) Приднестровье принимает и применяет собственный Основной закон (Уложение), который после 

принятия Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона Республики 

Молдова (Приднестровья) будет соответствовать Конституции Республики Молдова. 

d) Приднестровье имеет свою символику (флаг, герб, гимн), которая используется на территории 

Приднестровского региона совместно с символикой Республики Молдова. 

e) В качестве государственного языка в Приднестровском регионе Республики Молдова используется 

молдавский язык. В качестве официальных языков Приднестровья используются молдавский, украинский и 

русский. Всем проживающим на территории Приднестровья гарантируется право на использование родного 

языка. 

f) Республика Молдова является единственным субъектом международного права. Внешняя политика, 
дипломатические и консульские отношения, участие в международных организациях, заключение 

международных договоров и соглашений являются прерогативой Республики Молдова. 

g) Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Республики Молдова по 

вопросам, затрагивающим его интересы, в порядке, определенном сторонами. 

h) Приднестровье имеет право устанавливать и поддерживать внешние контакты в экономической, 

научно-технической, гуманитарной областях в порядке, определенном законодательством Республики 

Молдова. 

i) В Республике Молдова действует единая валюта. Вопросы национальной валюты, денежного 

обращения, денежной эмиссии, определения общей финансово-кредитной политики и принципов 

ценообразования, налоговой политики, принятие и исполнение государственного бюджета являются 

компетенцией органов власти Республики Молдова. Приднестровье имеет собственный бюджет, который 

формируется за счет платежей, установленных законодательством Республики Молдова и Приднестровья. 



                       

 
Взаимоотношения бюджета Приднестровья и государственного бюджета Республики Молдова 

устанавливаются в соответствии с Законом Республики Молдова о бюджетной системе и бюджетном процессе 

и законодательством Приднестровья. 

j) Территория Республики Молдова составляет единое таможенное пространство. Таможенная служба 

Приднестровья входит в единую структуру таможенных органов Республики Молдова. На территории 

Республики Молдова не допускается установление границ, таможенных постов, пошлин, сборов, создание 

каких-либо иных препятствий свободному перемещению граждан, товаров, услуг и финансовых средств. 

Порядок перемещения имущества и грузов через таможенную границу, таможенное обложение, оформление и 
контроль, другие средства реализации таможенной политики государства определяются законодательством 

Республики Молдова. 

k) Воинские подразделения, дислоцированные на территории Приднестровья, являются составной 

частью Вооруженных Сил Республики Молдова. Порядок призыва, размещения воинских подразделений в 

Приднестровье, организация и проведение маневров на ее территории определяются компетентным органом 

власти Республики Молдова по согласованию с исполнительным органом Приднестровья. Жителям 

Приднестровья предоставляется право выбора места прохождения воинской службы. В переходном периоде 

Армия, силы безопасности и полиция Республики Молдова могут действовать на территории Приднестровья 

без согласия ее властей. 

l) В Республике Молдова действуют единые стандарты социальной защиты, условий пенсионного 

обеспечения, уровней социальных гарантий в области труда, социального страхования. 

m) В Республике Молдова действует единая система судебных инстанций. Представители 
Приднестровья принимают участие в формировании и деятельности судебных органов Республики Молдова. 

Судебная система Приднестровья устанавливается Конституцией Республики Молдова и Уложением 

Приднестровья. Полномочия, порядок образования и деятельности судов в Приднестровье устанавливаются 

совместно. 

n) Население имеет равный, беспрепятственный доступ к медицинскому обеспечению, получению 

общего и специального образования. 

2. Настоящим Законом Республики Молдова об основных положениях статуса Приднестровского 

региона Республики Молдова (Приднестровья) предусматривается, что в дальнейшем будет принята система 

гарантий, которая, среди прочего, включит в себя следующие положения: 

а) Приднестровье обладает правом на выход из состава Республики Молдова в случаях принятия 

решения о присоединении Республики Молдова к другому государству и (или) в связи с утратой Республикой 
Молдова международной правосубъектности. 

b) Выход Приднестровья из состава Республики Молдова осуществляется под международным 

мониторингом на основании решений, принимаемых на всенародном референдуме в Приднестровье 

большинством жителей от зарегистрированных на его территории. Референдум назначается в соответствии с 

действующим законодательством Республики Молдова исключительно при наличии оснований для такого 

выхода. 

3. На условиях, определенных Законом Республики Молдова об основных положениях статуса 

Приднестровья, не позднее декабря 2012 года проводятся свободные и демократические выборы в Верховный 

совет Приднестровского региона. 

С целью их подготовки и проведения с согласия ОБСЕ создается Международная комиссия по 

подготовке и проведению выборов в Верховный совет Приднестровского региона Республики Молдова. 

Выборы проходят под контролем международных наблюдателей от ЕС, ОБСЕ, Совета Европы, США, России, 
Украины и других демократических государств. 

Второй этап. Распределение компетенции и полномочий между центральными органами власти 

Республики Молдова и органами власти Приднестровья. 

1. Принятие Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона 

Республики Молдова (Приднестровья). 

а) Избранный состав Верховного совета Приднестровья на основе Закона Республики Молдова об 

основных положениях статуса Приднестровского региона Республики Молдова (Приднестровья) принимает 

соответствующий нормативно-правовой акт. 

b) С целью подготовки проекта Закона Республики Молдова об особом правовом статусе 

Приднестровского региона Республики Молдова (Приднестровья) Верховный совет Приднестровья не позднее 

марта 2013 года делегирует уполномоченных депутатов регионального представительского органа в состав 
Парламентской комиссии Республики Молдова по подготовке данного законопроекта. Документ, исходя из 

положений Закона Республики Молдова об основных положениях статуса Приднестровского региона 

Республики Молдова (Приднестровья), предусматривает положения о разграничении полномочий и 

компетенции между центральными органами власти Республики Молдова и органами власти Приднестровья. 

с) Посредники и представители от Российской Федерации, Украины, ОБСЕ, Соединенных Штатов 

Америки, Европейского Союза и Совета Европы, в случае обращения к ним сторон, оказывают помощь в 

подготовке упомянутого законопроекта. 



 
  

 

 

2. Парламент Республики Молдова принимает подготовленный Парламентской комиссией Закон 

Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона Республики Молдова 

(Приднестровья). 

3. В целях реализации Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского 
региона Республики Молдова (Приднестровья) Верховный совет Приднестровья принимает соответствующий 

нормативно-правовой акт. 

Третий этап. Полное урегулирование приднестровской проблемы. Правовое обеспечение особого статуса 

Приднестровья в составе Республики Молдова. 

1. Одновременно стороны совместно с будущими странами-гарантами – Российской Федерацией, 

Украиной, а также ОБСЕ, при содействии Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, 

разрабатывают Договор между Республикой Молдова, Российской Федерацией, Украиной и ОБСЕ о гарантиях 

соблюдения Республикой Молдова Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского 

региона Республики Молдова. 

2. После утверждения упомянутого Договора Парламентом Республики Молдова вступает в силу Закон 

Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона Республики Молдова 
(Приднестровья). Верховный совет Приднестровья принимает Конституцию Приднестровского региона 

Республики Молдова (Приднестровья). 

3. С целью содействия преодолению возможных разногласий в вопросах выполнения или толкования 

сторонами положений Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровского региона 

Республики Молдова (Приднестровья) создается Согласительный комитет, в состав которого входят по два 

представителя Республики Молдова и Приднестровья, а также по одному от Европейского Союза, 

Соединенных Штатов Америки, Украины, ОБСЕ и Российской Федерации. 

IV. Заключительные положения 

В случае невыполнении одной из сторон положений настоящего Плана, Российская Федерация, Украина, 

ОБСЕ, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право на соответствующие 

международно-правовые меры, исходя из общепризнанных норм и принципов международного права. 
 

Проект России по приднестровскому урегулированию 
 

РОССИЯ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРЕДЛАГАЕТ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Республика Молдова и Приднестровье (далее – Стороны), стремясь к полному и окончательному 

урегулированию приднестровской проблемы исключительно мирными политическими средствами, признавая 

принципы и нормы международного права, а также ранее достигнутые Сторонами договоренности, сознавая 

ответственность за обеспечение гражданского и межнационального согласия, укрепление мира и стабильности 

в данном регионе Европы, подтверждая готовность в полной мере сотрудничать с Российской Федерацией и 

Украиной, как государствами – гарантами урегулирования, а также с ОБСЕ, как со-посредником, 

обеспечивающим соблюдение принципов этой Организации в приднестровском урегулировании, приветствуя 

международные усилия с целью скорейшего всеобъемлющего и устойчивого урегулирования приднестровской 

проблемы и выражая готовность на основе обоюдного согласия Сторон принимать «добрые услуги», а также 
экспертную помощь Европейского Союза и США в переговорном процессе. 

Договорились о следующих целях и принципах приднестровского урегулирования: Урегулирование 

приднестровской проблемы будет осуществляться путем определения и законодательного закрепления особого 

правового статуса Приднестровья при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдавии в 

границах Молдавской ССР на 1 января 1990 года. 

Вопрос о создании общего государства – Молдавии – будет рассмотрен Сторонами, исходя из их 

стремления к построению совместными усилиями современного демократического общества в интересах всего 

населения, проживающего на обоих берегах Днестра. 

При этом будет учтено следующее. 

1. Молдавия является демократическим, суверенным, правовым, нейтральным, демилитаризованным 

государством, основанным на принципе единства территории, единых принципах построения государственной 
власти, единого оборонного (на переходный период до полной демилитаризации), таможенного, валютно-

денежного пространства. 

2. Жители Приднестровья обладают правом на самоопределение исключительно при условии утраты 

Молдавией суверенитета и независимости. 

3. Политика Молдавии направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

– развитие человека. Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Молдавии 

является многонациональный народ Молдавии. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 



                       

 
4. В Молдавии соблюдаются принципы разделения, самостоятельности и взаимодействия 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти при осуществлении своих полномочий. 

5. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью Молдавии. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью Молдавии. 

6. На всей территории Молдавии обеспечивается и гарантируется политическое многообразие и 

политические свободы, включая право на создание политических партий и движений. 

7. Все формы собственности – частная, государственная и другие – одинаково признаются и защищаются 

на всей территории Молдавии. 
8. До полной демилитаризации Молдавии Вооруженные Силы формируются и действуют на основе 

территориального принципа комплектования воинских частей и не могут быть использованы для обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности на территории Молдавии. Условия и порядок упразднения 

Вооруженных сил, социальные и иные гарантии военнослужащим Республики Молдова и Приднестровья будут 

определяться в законодательном порядке. Э.На территории Молдавии признается и гарантируется свобода 

передвижения людей, товаров, услуг и капиталов, не допускается установление внутренних таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных барьеров, препятствующих свободному перемещению людей, 

товаров, услуг и капиталов. 

10. Молдавия гарантирует всем проживающим на ―ее территории гражданам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития. 

11. Молдавия является субъектом международного права и членом международных всемирных и 

региональных организаций, для членства в которых условием является международная правосубъектность.  
12. Молдавия устанавливает международные отношения с другими государствами и международными 

организациями и заключает международные договоры и соглашения. 

13.Приднестровье в составе Молдавии является особым административно-территориальным 

образованием в форме республики, окончательный статус которого будет определен в ходе переговоров с 

участием Сторон и посредников от Российской Федерации, Украины и ОБСЕ. 

При этом будут учтены следующие положения: 

- Приднестровье имеет и применяет собственную Конституцию. 

- Приднестровье имеет свою символику (флаг, герб, гимн). 

- В качестве официальных языков Приднестровья используются молдавский, украинский и русский. 

- Всем проживающим на территории Приднестровья гарантируется право на использование родного 

языка, создание условий для его изучения и развития. 
- Приднестровье вправе учреждать и формировать собственные органы власти и управления, 

осуществлять исполнительные и административные функции в пределах своей территории, устанавливать 

систему прямого налогообложения, порядок зачисления доходов в бюджет Приднестровья и их расходования, 

решать вопросы собственности и экономической деятельности Приднестровья, регулировать 

внешнеэкономическую деятельность по предметам ведения Приднестровья. 

- Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Молдавии, по вопросам, 

затрагивающим его интересы. 

- Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в 

экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а в других областях – по согласию Сторон, а 

также учреждать представительства в других государствах, не обладающие статусом дипломатических 

представительств и консульских учреждений, участвовать в международных организациях, для членства в 

которых международная правосубъектность не является условием. 
14. Стороны будут воздерживаться от односторонних действий, которые могут отрицательно 

сказываться на процессе урегулирования приднестровской проблемы, предпримут согласованные меры в целях 

снятия напряженности в отношениях между ними. 

15.Движение к достижению всеобъемлющей и устойчивой модели приднестровского урегулирования 

осуществляется поэтапно. Конкретные временные рамки определяются по согласию Сторон с учетом реального 

развития переговорного процесса. 

Первый этап 

Создание условий для определения и согласования особого статуса Приднестровья (II половина 2005 

года) 

1. Парламент Республики Молдова и Верховный Совет Приднестровья формируют Парламентский 

Форум, делегируют в его состав равное количество депутатов законодательных органов и экспертов Сторон. 
2. Парламентский Форум создает комиссию для мониторинга выборов в Верховный Совет 

Приднестровья, осуществляемого при участии международных наблюдателей от посредников -России, 

Украины и ОБСЕ. 

3. Выборы в Верховный Совет Приднестровья осуществляются на основе избирательного закона, 

прошедшего экспертизу Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Совета 

Европы. 



 
  

 

 

4. Одновременно формируются полномочные делегации Сторон для участия в переговорном процессе по 

приднестровскому урегулированию с привлечением посредников от Российской Федерации, Украины и ОБСЕ. 

5. Делегации Сторон совместно с посредниками от Российской Федерации, Украины и ОБСЕ 

разрабатывают и представляют для подписания руководством Республики Молдова и Приднестровья Протокол 
о стабилизационных мероприятиях переходного периода, предусматривающий согласованные действия, 

направленные на нормализацию взаимоотношений Сторон, создание необходимых условий для 

жизнедеятельности населения на обоих берегах Днестра на основе демократии, уважения прав человека. 

6. Делегации Сторон приступают к рассмотрению разработанного посредниками пакета документов 

«Контроль над вооружением – меры укрепления доверия и безопасности в Молдавии» с целью постепенного 

сокращения с использованием соответствующего инструментария уровня военных потенциалов и имея в виду 

создание на конечном этапе демилитаризованного нейтрального государства. 

Второй этап 

Образование Совместного двухпалатного Парламента Молдавии. Разработка особого правового статуса 

Приднестровья. (в течение 2006 года) 

1. После проведения выборов в Верховный Совет Приднестровья в рамках обновленного 
Парламентского Форума создаются Специальные парламентские делегации Сторон, которые приступят к 

разработке с учетом ранее согласованных договоренностей при содействии посредников от Российской 

Федерации, Украины и ОБСЕ проекта документа об особом правовом статусе Приднестровья. В документе 

четко определяется разграничение полномочий и компетенции между центральными органами власти 

Молдавии и органами власти Приднестровья. 

При этом будут учтены следующие положения: 

а) Предметами ведения Молдавии являются: 

- государственная собственность и управление ею; 

- валютное регулирование, денежная эмиссия; 

- воздушный, железнодорожный, водный транспорт; 

- внешняя политика, внешняя торговля и международные договоры Молдавии, вопросы войны и мира; 
- гражданство Молдавии, вопросы эмиграции и иммиграции; 

- определение порядка производства, продажи и покупки оружия и боеприпасов; производство ядовитых 

веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

- определение статуса и защита государственной границы, воздушного пространства Молдавии, режим 

пограничных зон; 

- коллизионное право; 

- метеорология, геодезия, картография, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; 

- статистический и бухгалтерский учет Молдавии; 

- государственные награды и почетные звания Молдавии. 

б) Предметами совместного ведения Молдавии и Приднестровья являются: 

- регулирование прав и свобод человека, прав национальных меньшинств; 

-таможенное регулирование, деятельность Центрального Банка Молдавии; 
- энергетические системы, трубопроводный транспорт, связь; 

- судоустройство, организация и деятельность правоохранительных органов, уголовное и уголовно 

процессуальное законодательство, амнистия и помилование, законодательство об административных 

правонарушениях; 

- гражданское, трудовое, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство, 

правовое регулирование интеллектуальной собственности, общие принципы организации и деятельности 

нотариата; 

- владение, пользование и распоряжение землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; 

- разграничение публичной собственности на собственность Молдавии и собственность Приднестровья; 

- бюджет, налоги, сборы и иные обязательные платежи Молдавии, общие принципы налогообложения, 

государственное регулирование цен на товары и услуги, антимонопольное регулирование; 
- охрана окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности, охрана уникальных 

природных территорий, памятников истории и культуры общегосударственного значения; 

- общие принципы образования и социальной защиты; 

- вопросы борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации их последствий; 

- общие принципы внешнеэкономической деятельности граждан и юридических лиц; 

- избирательное право. 

в) Предметами ведения Приднестровья являются: 

- установление системы органов государственной власти Приднестровья; административное 

законодательство в части регулирования деятельности органов государственной власти Приднестровья;  

- вопросы местного самоуправления, установление и обеспечение гарантий права граждан на местное 

самоуправление; 

- собственность Приднестровья и управление ею; 



                       

 
- утверждение и исполнение бюджета Приднестровья, осуществление контроля за его исполнением; 

- регулирование внешнеэкономической деятельности по предметам ведения Приднестровья, 

осуществляемой органами власти Приднестровья за счет собственных средств, а также внешнеэкономической 

деятельности граждан и организаций; 

- семейное и жилищное законодательство; 

- вопросы здравоохранения; 

- организация и деятельность адвокатуры; 

- культура и искусство, .охрана памятников истории и культуры регионального значения, физическая 
культура и спорт; 

- вопросы градостроительства и архитектуры; 

- награды и почетные звания Приднестровья; 

- вопросы дополнительных мер социальной защиты, предоставляемых гражданам, проживающим на 

территории Приднестровья, за счет средств его бюджета; 

- иные вопросы, не отнесенные к предметам ведения Молдавии или предметам совместного ведения. 

2. При работе над будущей законодательной базой, регулирующей отношения по предметам ведения 

Молдавии, предметам совместного ведения и предметам ведения Приднестровья Стороны будут исходить из 

того, что органы власти Молдавии должны полностью соблюдать и не посягать на полномочия и функции 

Приднестровья, которыми оно наделяется на основе документа об особом правовом статусе. 

Любые действия со стороны властей Приднестровья, противоречащие согласованному особому 

правовому статусу, не должны иметь законной силы. 
3. Любые акты законодательных, исполнительных или судебных властей Республики Молдова и 

Приднестровья, принятые до вступления в силу договоренностей по предметам ведения, признаются 

действующими при условии, что они не противоречат положениям устанавливаемого нового порядка или 

международного права и совместимы с ними. Их действие должно продолжаться после вступления в силу 

документа об особом правовом статусе Приднестровья. 

4.Парламентский Форум проводит подготовительную работу по организации выборов в Совместный 

двухпалатный Парламент Молдавии, вносит предложения о порядке и параметрах формирования нового органа 

(в том числе о его названии и названии палат) на рассмотрение Парламента Республики Молдова и Верховного 

Совета Приднестровья. 

5.На основании Положения о выборах, согласованного и утвержденного Парламентом Республики 

Молдова, Верховным Советом Приднестровья проводятся выборы в Совместный двухпалатный Парламент 
Молдавии. Депутаты нижней палаты избираются на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права 

при тайном голосовании по единому избирательному округу в соответствии с пропорциональной 

избирательной системой. Депутаты верхней палаты избираются на первом этапе Парламентом Республики 

Молдова и Верховным Советом Приднестровья. 

б.Совместный двухпалатный Парламент Молдавии разрабатывает порядок формирования основных 

общенациональных институтов государственной власти, инициирует подготовку программы мероприятий, 

направленных на объединение материальных и духовных потенциалов Сторон в решении общих 

экономических и социальных проблем, создание общего правового, экономического, оборонного, социального, 

таможенного, гуманитарного и других пространств. 

7. Для оказания содействия в разрешении возможных разногласий в ходе работы над общенациональным 

законодательством в дальнейшем при толковании и выполнении положений об особом правовом статусе 

Приднестровья создается Согласительный комитет, в состав которого входят представители Республики 
Молдова, Приднестровья и посредники от Российской Федерации, Украины и ОБСЕ. 

Третий этап 

Окончательное определение особого статуса Приднестровья. Гарантии соблюдения и выполнения 

договоренностей Сторон. (I половина 2007 года) 

1. Разработанный Специальными парламентскими делегациями проект документа об особом правовом 

статусе Приднестровья, включающий положения о разграничении полномочий и компетенций между 

центральными органами власти Молдавии и органами власти Приднестровья, вносится на рассмотрение 

Парламента Республики Молдова, Верховного Совета Приднестровья и Совместного двухпалатного 

Парламента Молдавии с последующим утверждением на всенародном референдуме, проводимом в 

соответствии с демократическими стандартами ОБСЕ и Совета Европы. Вышеупомянутый документ считается 

принятым, если за него проголосовало большинство от числа принявших участие в референдуме избирателей 
на территории Сторон при раздельном учете голосов. Его содержание получает соответствующее отражение в 

Конституции Республики Молдова и в Конституции Приднестровья. 

Руководство Сторон берет на себя обязательства и гарантии по созданию всех условий, необходимых для 

проведения всенародного референдума на всей территории Республики Молдова в ее международно-

признанных границах в соответствии с демократическими стандартами Организации по Безопасности и 

Сотрудничеству в Европе и Совета Европы. В случае неодобрения документа на референдуме Стороны 

продолжат работу по подготовке и внесению на референдум его нового проекта. 



 
  

 

 

2. Стороны совместно со странами-гарантами – Российской Федерацией и Украиной, а также ОБСЕ 

разрабатывают Договор между Молдавией, Российской Федерацией, Украиной при участии ОБСЕ о гарантиях 

соблюдения и выполнения договоренностей Сторон об особом правовом статусе Приднестровья, подлежащий 

одобрению Совместным двухпалатным Парламентом Молдавии, утверждению Парламентом Республики 
Молдова и Верховным Советом Приднестровья одновременно с положениями об особом правовом статусе 

Приднестровья. 

Должна быть предусмотрена комплексная система гарантий, включающая политические, юридические, 

экономические и другие гарантии. Политические гарантии предусматривают, что Приднестровье обладает 

правом на выход из состава Молдавии в случае утраты ею международной правосубъектности. 

Возможный выход Приднестровья из состава Республики Молдова осуществляется на основании 

решения, принимаемого на всенародном референдуме под международным мониторингом в Приднестровье 

большинством зарегистрированных на его территории избирателей. Референдум назначается в соответствии с 

действующим законодательством исключительно при наличии оснований для такого выхода. 

Международно-правовые гарантии предусматривают, что все подписанные договоренности в результате 

переговорного процесса по приднестровскому урегулированию регистрируются в ОБСЕ и депонируются в 
странах-гарантах -Российской Федерации и Украине. 

Юридические гарантии предусматривают закрепление в законодательном порядке всех договоренностей, 

которые будут достигнуты в результате переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.  

Экономические гарантии включают в себя экономическое и финансовое обеспечение итогов 

приднестровского урегулирования. При этом предполагаются как меры международной экономической 

поддержки, так и меры воздействия с помощью экономических и финансовых рычагов на ту Сторону, которая 

не будет соблюдать достигнутые договоренности. Формирование бюджета Молдавии производится за счет 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также за счет доходов от приватизации и иного 

использования государственной собственности. Формирование бюджета Приднестровья производится за счет 

устанавливаемых законами Приднестровья региональных налогов и сборов и за счет доходов от приватизации и 

иного использования собственности Приднестровья, а также за счет отчислений от налогов, сборов и иных 
платежей, применяемых в Молдавии. 

Должны быть предусмотрены меры по гарантированному осуществлению согласованных положений, 

касающихся социальной, культурной и гуманитарной сфер. 

Военные гарантии включают в себя военно-гарантийное обеспечение условий соблюдения и выполнения 

итоговых договоренностей по приднестровскому урегулированию. 

Для осуществления военно-гарантийного обеспечения потребуется соответствующий международный 

воинский контингент и международные невооруженные наблюдатели. Параметры военно-гарантийного 

обеспечения разрабатываются в рамках пятистороннего формата переговорного процесса Сторон с участием 

стран-гарантов и ОБСЕ. 

Должна учитываться роль Российской Федерации и Украины как признанных стран-гарантов при 

формировании состава военно-гарантийной операции по итогам приднестровского урегулирования, а также 

роль ОБСЕ как международной организации, которая может взять под свою эгиду проведение такой операции. 
При этом Стороны и посредники исходят из необходимости обеспечения принципа недопущения пауз в 

военном подкреплении мира и стабильности на Днестре и постепенного перехода от одного формата военно-

гарантийного обеспечения к другому формату. 

 

 

Таджикистан 
 

Межтаджикское урегулирование 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

На протяжении нескольких последних лет развитие ситуации в Таджикистане определялось ходом 

реализации подписанного в Москве 27 июня 1997 г. Общего соглашения об установлении мира и 

национального согласия. Компромисс, найденный тогда правительственной стороной и Объединенной 

таджикской оппозицией (ОТО), позволил остановить гражданскую войну в этой стране. Была сформирована 

Комиссия по национальному примирению. Военные формирования ОТО распущены, часть из них влилась в 

силовые структуры правительства. Состоялся референдум, на котором были приняты изменения и дополнения 

в Конституцию. 
Переходный период, определенный Общим соглашением 

1997 г., завершился с проведением парламентских выборов на основе новой редакции Конституции, 

определившей, в частности, создание двухпалатного парламента – Маджлиси Оли. В феврале 2000 г. были 

проведены выборы в нижнюю палату парламента, а в марте того же года сформирована верхняя палата. 

Подавляющее большинство в парламенте принадлежит НДПТ. 



                       

 
Международными организациями подчеркивается историческая важность проведения выборов на 

многопартийной основе с участием оппозиции, что стало еще одним шагом на пути демократизации 

Таджикистана. В специальном заявлении Председателя Совета Безопасности ООН по Таджикистану от 12 мая 

2000 г. приветствовался успех, достигнутый в мирном процессе в Республике, выражена признательность 

России за постоянную политическую поддержку мирных усилий ООН. Решением СБ ООН прекращен мандат 

Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане. В целях содействия постконфликтному миростроительству в 

Таджикистане в Душанбе начало работать Бюро ООН для политического обеспечения деятельности органов 

системы ООН в интересах реализации программ социально-экономического восстановления страны. 
21 июня 2000 г. по предложению Президента Таджикистана Э.Ш.Рахмонова Совет глав государств СНГ 

принял решение о прекращении деятельности Коллективных миротворческих сил в этой стране, состоявших из 

российского контингента. Установление мира в Таджикистане – выдающееся достижение в деле 

урегулирования постсоветских конфликтов, которое было обеспечено в формате Содружества при ведущей 

роли России. 

 

Общее соглашение об установлении мира и национального согласия  

в Таджикистане 

(Москва, 27 июня 1997 г.) 
 

В целях достижения мира и национального согласия в Таджикистане и преодоления последствий 

гражданской войны с 5 апреля 1994 г. по настоящее время проходили межтаджикские переговоры по 

национальному примирению под эгидой ООН. В ходе восьми раундов переговоров между делегациями 

Правительства Республики Таджикистан и Объединенной таджикской оппозицией (ОТО) - именуемых далее 

сторонами шести встреч Президента РТ и Руководителя ОТО, а также трех раундов консультаций делегаций 

Сторон, проходивших в Алматы, Ашхабаде, Бишкеке, Ислама-баде, Кабуле, Мешхеде (Иран), Москве, Тегеране 

и Хос Дехе (Афганистан) были согласованы и подписаны протоколы и другие документы, которые в 
совокупности вместе с настоящим документом составляют Общее Соглашение об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане (Общее Соглашение). Оно включает в себя следующие документы: 

- Протокол об основных принципах установления мира и национального согласия в Таджикистане от 17 

августа 1995 года (приложение 1); 

- Протокол по политическим вопросам от 18 мая 1997 года (приложение 2) и относящиеся к нему 

Соглашение Президента Республики Таджикистан Эмомали Шарифовича Рахмонова и Руководителя 

Объединенной таджикской оппозиции Сайда Абдулло Нури по итогам встречи в Москве от 23 декабря 1996 г. 

(приложение 3); 

- Протокол "Об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному примирению" от 23 

декабря 1996 года (приложение 4); 

- Положение о Комиссии по национальному примирению от 21 февраля 1997 г. (приложение 5); 

- Дополнительный протокол к Протоколу "Об основных функциях и полномочиях Комиссии по 
национальному примирению" от 21 февраля 1997 г. (приложение 6); 

- Протокол по военным проблемам (приложение 6); 

- Протокол по вопросам беженцев от 13 января 1997 г. (приложение 8); 

- Протокол о гарантиях осуществления общего соглашения об установлении мира и национального 

согласия в Таджикистане от 28 мая 1997 г. (приложение 9). 

Президент Республики Таджикистан и Руководитель ОТО договорились, что с подписанием настоящего 

Общего Соглашения начинается этап выполнения достигнутых договоренностей в их полном объеме и 

взаимосвязи, что навсегда положит конец братоубийственному конфликту в Таджикистане, обеспечит 

взаимопрощение и амнистию, вернет беженцев к родным очагам, создаст условия для демократического 

развития общества, проведения свободных выборов и восстановления экономики страны, разрушенной 

многолетним конфликтом. Высшими национальными приоритетами страны являются мир и национальное 
единство всех таджикистанцев, независимо от их национальности, политической ориентации, вероисповедания 

и региональной принадлежности. 

Президент Республики Таджикистан и Руководитель ОТО договорились обратиться с просьбой к 

Генеральному секретарю ООН об оказании помощи и содействия в комплек-сном выполнении Общего 

Соглашения. Они также договорились обратиться к Действу-ющему Председателю Организации по 

Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Исламская Конференция (ОИК) и 

правительствам государств-гарантов оказать содействие в выполнении соответствующих положений Общего 

Соглашения. 

Президент Республики Таджикистан и Руководитель ОТО договорились зарегистриро-вать Общее 

Соглашение в Секретариате ООН в соответствии со ст. 102 Устава ООН. 

Э. Ш. Рахмонов, Президент Республики Таджикистан 

(подпись) 



С. А. Нури, Руководитель Объединенной таджикской оппозиции 

(подпись) 

в присутствии: 

Специального представителя Генерального Секретаря ООН в Таджикистане г-на Г. Д. Меррема, 
министра иностранных дел Российской Федерации г-на Е. М. Примакова, министра иностранных дел 

Исламской Республики Иран г-на А. А. Велояти. 

(подпись) 

2.19. 

СТАТУС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией 

о принципах формирования ВМС Украины и ВМС России 

на базе Черноморского флота бывшего СССР 

(Ялта, 3 августа 1992 г.) 

Украина и Российская Федерация, именуемые далее "договаривающиеся стороны", 

стремясь укрепить дружественные равноправные и партнерские связи между собой, основанные на 
нормах и принципах международного права, 

руководствуясь положениями п.14 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о 

дальнейшем развитии межгосударственных отношений от 23 июня 1992 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Черноморский флот подлежит разделу между договаривающимися сторонами с целью создания на его 

базе ВМС Украины и ВМФ Российской Федерации. 

Статья 2 

Учитывая интересы Украины и России как дружественных государств и стремясь к обеспечению 

безопасности в бассейне Черного моря, договаривающиеся стороны решили на время до сформирования на 

Черном море ВМС Украины и ВМФ Российской Федерации установить переходный период до 1995 года 
включительно. 

Статус переходного периода определяется отдельным соглашением, которое должно быть заключено 

договаривающимися сторонами до 1 октября 1992 года. 

Статья 3 

На переходный период до момента подписания данного соглашения Черноморский флот выводится из 

состава ОВС СНГ и подчиняется непосредственно президентам Украины и Российской Федерации. 

Статья 4 

Президенты Украины и Российской Федерации на переходный период назначают консенсусом 

объединенное командование Черноморским флотом. 

Статья 5 

Договорившиеся стороны согласились, что комплектование Черноморского флота на переходный период 
проводится призывниками Украины и России в равной пропорции (50 процентов на 50 процентов). 

Статья 6 

На переходный период военнослужащие Украины и России, призываемые для прохождения службы на 

Черноморском флоте, приводятся к присяге государству, гражданами которого они являются. 

Статья 7 

Военно-морская символика Черноморского флота будет определена и утверждена Президентами 

Украины и России в месячный срок. 

Статья 8 

В течение переходного периода договаривающиеся стороны совместно используют существующую 

систему базирования и материально-технического обеспечения. Дальнейший порядок базирования ВМС 

Украины и ВМФ Российской Федерации определяется отдельным соглашением. 

Статья 9 



                       

 
Договаривающиеся стороны обеспечивают гражданские, политические, экономические и социальные 

права военнослужащих Черноморского флота, которые по собственному желанию войдут , в состав ВМС 

Украины и ВМФ Российской Федерации, а также лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей в 

соответствии с законодательством договаривающейся стороны, на территории которой они проживают, и с 

учетом соглашения между государствами-участниками Содружества независимых государств о социальных и 

правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей от 14 февраля 1992 

года. 

Статья 10 
Совместное использование договаривающимися сторонами существующей системы базирования и 

материально-технического обеспечения осуществляется с должным уважением законодательства 

договаривающихся сторон и без вмешательства во внутренние дела друг друга. 

Любое заявление либо иное действие должностных лиц, направленные на вмешательство во внутренние 

дела договаривающихся сторон, влекут принятие соответствующих мер. 

Статья 11 

Договаривающиеся стороны заключают отдельные соглашения о конкретизации содержащихся в данном 

соглашении принципов. 

Государственные делегации договаривающихся сторон подготовят проекты таких соглашений до I 

октября 1992 года. 

Статья 12 

Договаривающиеся стороны исходят из целесообразности проведения политики, направленной на 
превращение Черного моря в безъядерную зону, зону мира и сотрудничества. 

Статья 13 

До окончания переходного периода все проблемы Черноморского флота должны быть решены в 

соответствии с пунктом 14 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о дальнейшем развитии 

межгосударственных отношений от 23 июня 1992 года. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания переходного 

периода. 

Совершено в г.Ялте 3 августа 1992 года в двух экземплярах, каждый на украинском и русском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Российскую Федерацию Борис ЕЛЬЦИН 

За Украину Леонид КРАВЧУК 
г.Ялта, 3 августа 1992 года 

 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной  

о неотложных мерах по формированию  

Военно-Морского Флота России и Военно-Морских Сил Украины  

на базе Черноморского флота 

(Москва, 17 июня 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, именуемые далее сторонами, 
стремясь к дальнейшему развитию дружественных и партнерских связей между собой, руководствуясь 

договором между РСФСР и УССР от 19 ноября 1990 года, Соглашением между Российской Федерацией и 

Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений от 23 июня 1992 года и Соглашением 

между Российской Федерацией и Украиной о принципах формирования ВМФ России и ВМС Украины на базе 

Черноморского флота бывшего СССР от 3 августа 1992 года, 

исходя из того, что при формировании Военно-Морского Флота России и Военно-Морских Сил Украины 

на базе Черноморского флота стороны будут взаимодействовать в интересах обеспечения безопасности 

Российской Федерации и Украины, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны начинают в сентябре 1993г. практическое формирование Военно-Морского Флота России и 

Военно-Морских Сил Украины на основе раздела Черноморского флота и определения договорных условий 
базирования Военно-Морского Флота России на Украине и завершают это формирование в срок, определенный 

Ялтинским соглашением. При этом базирование флота на переходный период остается совместным и 

определяется отдельным соглашением. 

Статья 2 

Раздел Черноморского флота производится между сторонами по следующим основным принципам: 

а) соединения и части всех родов сил флота — надводных кораблей, подводных лодок, военно-

воздушных сил, береговых войск, соединения, части, учреждения, объекты оперативного, боевого, 



 
  

 

 

технического и тылового обеспечения, находящиеся на их балансе здания и сооружения: вооружение, 

боеприпасы, военная техника и другое движимое имущество Черноморского флота по состоянию на дату 

подписания отдельного соглашения о разделе и условиях базирования Военно-Морского Флота России на 

территории Украины подлежат разделу между Российской Федерацией и Украиной в соотношении 50 на 50 
процентов; 

б) до раздела Черноморский флот продолжает использовать существующую систему базирования 

Черноморского флота, исходя из Ялтинского соглашения; 

в) российская сторона будет участвовать в развитии социально-экономической сферы г.Севастополя и 

других населенных пунктов Украины, где будут дислоцироваться воинские части, объекты и учреждения 

Военно-Морского Флота России; Черноморский флот России и Военно-Морские Силы Украины считают своей 

технической базой предприятия Крыма; 

г) финансирование Черноморского флота до его раздела осуществляется сторонами в равных долях (50 

проц. на 50 проц.); при этом на период до раздела Черноморского флота устанавливаются единые нормы и виды 

денежного довольствия и компенсационные выплаты, которые определяются отдельным соглашением. 

Статья 3 
Вопросы, касающиеся социальных и правовых гарантий, а также двойного гражданства военнослужащих 

и гражданского персонала Военно-Морского Флота России, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, находящихся на территории Украины, определяются отдельным соглашением. 

Статья 4 

С целью решения практических вопросов раздела Черноморского флота и выработки условий 

базирования Военно-Морского Флота России и Военно-Морского Сил Украины на основе упомянутых в 

настоящем соглашении принципов и документов создается межгосударственная комиссия сторон из равного 

количества их представителей и экспертов. Персональный состав российской и украинской частей комиссии и 

положение о ней утверждаются соответственно Президентом Российской Федерации и Президентом Украины, 

которые осуществляют руководство ее работой. 

Статья 5 
Межгосударственная комиссия Российской Федерации и Украины в месячный срок после вступления в 

силу настоящего соглашения разрабатывает проекты документов, вытекающих из данного соглашения, 

подлежащие подписанию президентами Российской Федерации и Украины. Комиссия осуществляет контроль 

за реализацией этих документов после их вступления в сипу. 

Статья 6 

На переходный период запрещаются любые односторонние действия сторон в отношении 

Черноморского флота; а также издание приказов и распоряжений, не исходящих от президентов Российской 

Федерации и Украины. На этот же период командующий Черноморским флотом управляет флотом в 

соответствии с данными ему президентами Российской Федерации и Украины полномочиями. 

Статья 7 

Настоящее соглашение подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами. 
Совершено в Москве 17 июня 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Российскую Федерацию Б.ЕЛЬЦИН 

За Украину Л.КРАВЧУК 

Москва, 17 июня 1993 года. 

 

Договор между Российской Федерацией и Украиной 

по Черноморскому флоту 

(Сочи, 9 июня 1995 г.) 
 

Российская Федерация и Украина, далее именуемые "стороны", преисполненные решимостью укреплять 

дружбу и сотрудничество между РФ и Украиной, отмечая совпадение интересов двух государств в бассейне 

Черного моря, опираясь на ранее подписанные Российско-украинские документы, договорились о 

нижеследующем: 

Статья 1. 

На основе Черноморского флота создаются Черноморский флот Российской Федерации и Военно-

Морские Силы Украины. Черноморский флот РФ и Военно-Морские Силы Украины базируются отдельно. 
Статья 2. 

Основная база Черноморского флота Российской Федерации с размещением в ней штаба Черноморского 

флота Российской Федерации находится в г.Севастополе. Черноморский флот Российской Федерации 

использует объекты ЧФ в г.Севастополе и другие пункты базирования, предназначенные для эксплуатации 



                       

 
корабельного состава, авиации, береговых войск, объектов административного, боевого, технического и 

тылового обеспечения в Крыму. 

Статья 3. 

Правительства сторон урегулируют вопросы, относящиеся к имуществу Черноморского флота, и 

подпишут на этот счет отдельное соглашение, имея ввиду ранее достигнутую договоренность о разделе 

указанного имущества в соотношении 50 на 50%. 

Статья 4. 

При разделе вооружений, военной техники и средств обеспечения сил береговой обороны, морской 
пехоты и морской авиации наземного базирования Черноморского флота, стороны исходят из состояния, 

существовавшего на 3 августа 1992 года. 

Статья 5. 

В случае, если одна из сторон будет заинтересована в использовании объектов, которые по условиям 

настоящего соглашения предусматриваются для использования другой стороной, вопросы будут решаться 

путем заключения специального соглашения для каждого конкретного случая. 

Статья 6. 

Каждый офицер, мичман, прапорщик Черноморского флота имеет право на свободное определение своей 

дальнейшей службы. 

Статья 7. 

РФ участвует в развитии социально-экономической сферы г. Севастополя и других населенных пунктов, 

где будет дислоцироваться Черноморский флот Российской Федерации. 
Статья 8. 

Стороны, в целях сохранения стабильности в регионе Черного моря и обеспечения безопасности с 

морских направлений, объединят усилия по взаимодействию и сотрудничеству в военно-морской области. 

Организацию и сотрудничество в этой области будет определять Соглашение между ВМФ РФ и ВМС Украины. 

Статья 9. 

Стороны продолжат переговоры, относящиеся к ЧФ и, в частности, разработку правового статуса и 

условий пребывания ЧФ РФ на территории Украины, порядок осуществления взаиморасчетов, связанных с 

урегулированием проблемы Черноморского флота и по другим вопросам. 

Статья 10. 

Для наблюдения за выполнением договоренностей по ЧФ создается смешанная российско-украинская 

комиссия в составе государственных делегаций РФ и Украины по переговорам по ЧФ. Комиссии поручается 
разработать конкретные параметры раздела объектов Черноморского флота. 

От России: Президент РФ Б.ЕЛЬЦИН 

От Украины: Президент Украины Л.КУЧМА 

г.Сочи, 9 июня 1995 г. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и 

условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на 

территории Украины 

(Киев, 28 мая 1997 г.) 
 

Российская Федерации и Украина, именуемые далее Сторонами, 

стремясь к дальнейшему развитию и укреплению дружбы и сотрудничества, 

согласились о ниже следующем: 

Статья 1 

Статус Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины определяется настоящим 

Соглашением и другими соглашениями Сторон, заключаемыми в развитие настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины означают: 

1. "Воинские формирования" - соединения и воинские части Черноморского флота Российской 
Федерации, дислоцированные на территории Украины. 

2. "Предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской Федерации" - 

размещенные на территории Украины объекты Черноморского флота Российской Федерации, 

укомплектованные военнослужащими и гражданскими лицами и занимающиеся производственно-

хозяйственной, лечебно-оздоровительной или другой подобной деятельностью в интересах Черноморского 

флота Российской Федерации. 

3. "Место дислокации" - обозначенная территория, акватория, на которых размещаются воинские 

формирования. 



 
  

 

 

4. "Лица, входящие в состав воинских формирований" - военнослужащие Российской Федерации, 

проходящие воинскую службу в составе воинских формирований, а также командированные в воинские 

формирования из Российской Федерации. 

5. "Члены семей лиц, входящих в состав воинских формирований" - супруги, дети. другие постоянно 
проживающие с этими лицами родственники, а также находящиеся на их иждивении лица. 

Статья 3 

Российская Сторона своевременно уведомляет Украинскую Сторону по дипломатическим каналам о 

назначении Командующего Черноморским флотом Российской Федерации. 

Статья 4 

1. Общая численность личного состава, количество кораблей, судов, вооружений и военной техники 

Черноморского флота Российской Федерации, находящихся па территории Украины, не будут превышать 

уровни, определенные в Соглашении между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела 

Черноморского флота от "28" мая 1997 года. 

2. Российская Сторона ежегодно, до 1 января, по согласованному Сторонами перечню информирует 

Украинскую Сторону об общей численности личного состава и основном вооружении Черноморского флота 
Российской Федерации, находящихся на территории Украины. 

Статья 5 

Российская Сторона обязуется не иметь ядерного оружия в составе Черноморского флота Российской 

Федерации, находящегося на территории Украины. 

Статья 6 

1. Воинские формирования осуществляют свою деятельность в местах дислокации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уважают суверенитет Украины, соблюдают ее законодательство и 

не допускают вмешательства во внутренние дела Украины. 

2. Хозяйственная деятельность предприятий, организаций и учреждений Черноморского флота 

Российской Федерации не должна противоречить законодательству Украины. 

3. Органы государственной власти Украины уважают статус воинских формирований, принимают 
необходимые и согласованные с их командованием меры, обеспечивающие безопасность личного состава, 

защиту прав собственности и сохранность имущества воинских формирований, и не вмешиваются в их 

внутреннюю жизнь. 

4. Взаимоотношения лиц, входящих в состав воинских формирований, и членов их семей с 

юридическими и физическими лицами Украины вне мест дислокации регулируются соответствующими 

договорами Сторон и законодательством Украины. 

Статья 7 

Строительство в местах дислокации воинских формирований дорог, мостов, зданий и других объектов 

осуществляется Российской Стороной по согласованию с соответствующими органами Украины. 

Статья 8 

1. Содержание воинских сформировании на территории Украины, их комплектование личным составом, 

финансирование и обеспечение всеми видами довольствия и запасов осуществляются Российской Федерацией. 
2. Воинские формирования проводят учения и другие мероприятия боевой и оперативной подготовки в 

пределах учебных центров, полигонов, позиционных районов и районов рассредоточения, стрельбищ и, кроме 

запретных зон, в отведенных зонах воздушного пространства по согласованию с компетентными органами 

Украины. 

Военные корабли и суда воинских формирований с предварительным уведомлением компетентных 

органов Украины могут осуществлять плавание в территориальных водах Украины в целях захода (выхода) в 

порты Украины, в которых дислоцированы воинские формирования. 

3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи полигоны, позиционные районы и районы рассредоточения, 

стрельбища и отведенные зоны воздушного пространства могут также использоваться совместно силами 

воинских формирований и Военно-Морских Сил Украины по договоренности между Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством обороны Украины. 
4. Воинские формирования могут в местах их дислокации и при передвижениях осуществлять меры по 

охране в соответствии с порядком, установленным в Вооруженных Силах Российской Федерации, при 

взаимодействии с компетентными органами Украины. 

5. Порядок использования Сторонами системы навигационно- гидрографического обеспечения 

безопасности плавания в Черном и Азовском морях определяется отдельным соглашением. 

Статья 9 

1. Запретные зоны для полетов летательных аппаратов воинских формирований в воздушном 

пространстве Украины определяются компетентными органами Украины с учетом потребностей этих воинских 

формирований. При необходимости могут быть установлены дополнительные коридоры полетов летательных 

аппаратов воинских формирований. 

2. Стороны сотрудничают в области обеспечения безопасности полетов летательных аппаратов воинских 

формирований. Порядок и формы такого сотрудничества определяются отдельными соглашениями. 



                       

 
Статья 10 

1. Украина сохраняет за воинскими формированиями право содержать и использовать радиоэлектронные 

объекты и средства в соответствии с порядком, существующим на день подписания настоящего Соглашения. 

Реконструкция существующих и создание новых радиоэлектронных объектов осуществляются по отдельным 

соглашениям. 

2. Во избежание взаимных радиопомех использование частотного спектра, а также выделение 

радиочастот радиоэлектронным средствам воинских формировании регулируются отдельным соглашением. 

Статья 11 
Лица, входящие в состав воинских формирований, вне мест дислокации могут находиться в 

установленной для них форме одежды в соответствии с порядком, действующим в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Статья 12 

1. Служебные транспортные средства Черноморского флота Российской Федерации должны иметь 

регистрационный номер и четкий знак. Использование для служебных транспортных средств номерных знаков 

Украины не допускается. 

2. При эксплуатации автотранспортных средств Черноморского флота Российской Федерации 

соблюдаются действующие в Украине правила дорожного движения, включая правила о поведении на месте 

дорожно-транспортного происшествия, а также правила перевозки опасных грузов. Контроль за соблюдением 

указанных правил осуществляют компетентные органы Украины и командование Черноморского флота 

Российской Федерации. 
3. Передвижение грузоподъемной и тяжелой техники Черноморского флота Российской Федерации, 

включая гусеничные машины, вне согласованных маршрутов осуществляется железнодорожным транспортом 

или па трейлерах. 

Статья 13 

1. Лица, входящие в состав воинских формирований, пересекают российско-украинскую границу по 

предъявлении удостоверений личности военнослужащего (военных билетов), совершеннолетние члены их 

семей - паспортов, а несовершеннолетние члены их семей - по записи в этих документах. 

2. Стороны предоставляют право лицам, входящим в состав воинских формирований, и следующим с 

ними членам их семей, пересекающим российско-украинскую границу в связи со сменой места службы, 

одноразово провозить свои личные вещи без взимания пошлин и других имеющих эквивалентное действие 

налогов и сборов. 
Статья 14 

1. Средства, выделяемые из бюджета Российской Федерации для финансирования воинских 

формирований Черноморского флота Российской Федерации и лиц, входящих в их состав, не облагаются 

подоходным налогом в Украине. Предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской 

Федерации производят налоговые отчисления в соответствии с законодательством Украины. 

2. Участие Российской Федерации в социально-экономическом развитии г. Севастополя и других 

населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота Российской 

Федерации на территории Украины, осуществляется на основе отдельного соглашения. 

Статья 15 

1. Перевозки войск, лиц, входящих в состав воинских формирований, следующих одиночным порядком и 

в составе воинских формирований, вооружения, военной техники и других материально-технических средств, 

караулов и специалистов, их сопровождающих, всеми видами транспорта, которые выполняются в интересах 
Черноморского флота Российской Федерации, осуществляются в приоритетном порядке с соблюдением 

пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля при пересечении российско-украинской 

границы в соответствии с действующим законодательством Украины. 

2. Перевозки опасных и разрядных грузов осуществляются в соответствии с заключенным 23 декабря 

1993 года в г.Ашхабаде в рамках Содружества Независимых Государств Соглашением о межгосударственных 

перевозках опасных и разрядных грузов. 

3. Перевозки специальных грузов и продукции военного назначения осуществляются в соответствии с 

заключенным 26 мая 1995 года в г.Минске в рамках Содружества Независимых Государств Соглашением о 

перевозках специальных грузов и продукции военного назначения. 

4. Перевозки с использованием кораблей и судов Военно-Морского Флота, судов гражданских ведомств 

Российской Федерации через порты Украины осуществляются с соблюдением Кодекса торгового мореплавания 
Украины, соответствующих портовых правил, правил безопасности судоходства, охраны окружающей среды и 

рыболовства Украины. 

5. Передвижения, связанные с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации, 

осуществляются после согласования с компетентными органами Украины. 

Статья 16 

Вопросы посещения мест дислокации воинских формирований представителями третьих государств 

решаются по согласованию между компетентными органами Сторон. 



 
  

 

 

Статья 17 

Лицам, входящим в состав воинских формирований, выплачиваются денежное довольствие и заработная 

плата и национальной валюте Украины. 

Статья 18 
1. Российская Сторона будет возмещать ущерб, который может быть причинен действиями или 

бездействием воинских формирований или лицами из их состава при исполнении ими служебных обязанностей 

гражданам или юридическим лицам Украины, гражданам или юридическим лицам третьих государств, 

находящимся на территории Украины, в размерах, установленных на основе предъявленных в соответствии с 

законодательством Украины претензий. 

2. Украинская Сторона будет возмещать ущерб, который может быть причинен воинским 

формированиям на территории Украины действиями или бездействием граждан или юридических лиц 

Украины, в размерах, установленных на основе предъявленных в соответствии с законодательством Украины 

претензий. 

Статья 19 

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием воинских формирований на территории Украины, 
регулируются следующим образом: 

1. По делам о преступлениях, совершенных лицами, входящими в состав воинских формирований, или 

членами их семей на территории Украины, применяется законодательство Украины и действуют суды, 

прокуратура и другие компетентные органы Украины. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется: 

а) в случае совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, или членами их семей - 

гражданами Российской Федерации - преступлений против Российской Федерации, а также против лиц, 

входящих в состав воинских формирований, или членов их семей - граждан Российской федерации; 

б) в случае совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, преступлений при 

исполнении служебных обязанностей в местах дислокации воинских формирований. 

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, применяется законодательство Российской Федерации 
и действуют суды, прокуратура и другие компетентные органы Российской Федерации. 

3. Компетентные органы Сторон могут обращаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии 

юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных настоящей статьей. Такие обращения будут 

рассматриваться незамедлительно и благожелательно. 

Статья 20 

1. Украинская Сторона сохраняет за лицами, входящими и состав воинских формирований, и членами их 

семей право собственности на принадлежащее им недвижимое имущество (жилые дома, дачные и садовые 

строения,гаражи и т.д.). 

2. Лицам, входящим в состав воинских формирований, и членам их семей, выезжающим за пределы 

Украины на постоянное жительство, Украинская Сторона предоставляет возможность вывоза или продажи 

принадлежащего им имущества. 

Статья 21 
Военнослужащие воинских формирований обеспечиваются командованием воинских формирований 

служебной жилой площадью, находящейся в его распоряжении. 

Статья 22 

Стороны обеспечат для лиц, входящих в состав воинских формирований, и членов их семей равные с 

гражданами Украины права на обучение в учебных заведениях общего образования. начального, среднего и 

высшего профессионального образования, прием в детские дошкольные учреждения, а также на охрану 

здоровья и другие виды социального обслуживания. Порядок расчетов в связи с реализацией настоящей статьи 

определяется отдельным соглашением. 

Статья 23 

Черноморский флот Российской Федерации, находящийся на территории Украины, обязуется принимать 

все необходимые меры в соответствии с законодательством Украины по сохранению экосистемы и 
предотвращению загрязнения в местах его дислокации, взаимодействует в этих целях с соответствующими 

органами Украины. 

Статья 24 

Для разрешения споров относительно толкования и применения настоящего Соглашения создается 

Смешанная комиссия. 

Смешанная комиссия будет действовать на основании принятых ею правил. 

В случае, если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданный ей спор, он будет разрешаться 

дипломатическим путем в возможно короткий срок. 

Статья 25 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты 

последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 



                       

 
Обмен уведомлениями о выполнении процедур, необходимых для вступления в силу настоящего 

Соглашения, будет произведен одновременно с обменом уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Российской 

Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от "28" мая 1997 года и Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом 

Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 

"28 " мая 1997 года. 

Настоящее Соглашение заключается на 20 лет, отсчитываемых с даты начала его временного 
применения. Срок действия Соглашения будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние 

периоды, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о прекращении действия 

Соглашения не позднее чем за один год до истечения срока его действия.  

Совершено в г. Киеве "28" мая 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации  

на территории Украины 

(Харьков, 21 апреля 2010 г.)  

 

Российская Федерация и Украина, 

развивая отношения на основе принципа стратегического партнерства, зафиксированного в Договоре о 

дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, 

в соответствии со статьей 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о свободной торговле от 24 июня 1993 года, 

выражая готовность к взаимному учету интересов обеих Сторон при решении вопросов двусторонних 

отношений в различных областях, 
основываясь на действующих базовых соглашениях по Черноморскому флоту, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны продлевают действие Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и 

условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 

года, Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 

мая 1997 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской 

Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года на двадцать пять лет с 28 мая 2017 года с последующим 

автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит 

письменно другую Сторону о прекращении их действия не позднее, чем за один год до истечения срока 

действия. 
Статья 2 

Арендная плата за пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 

начиная с 28 мая 2017 года складывается из платежей Российской Федерации Украине в размере сто миллионов 

долларов США в год, а также из дополнительных средств, получаемых за счет снижения с даты вступления в 

силу настоящего Соглашения цены в размере до ста долларов США от установленной действующим 

контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины, на каждую тысячу кубометров газа, 

поставляемого в Украину, исходя из льготного согласованного объема поставок, предусмотренного 

упомянутым контрактом, по следующей формуле: при цене в триста тридцать три доллара США и выше за 

тысячу кубометров газа снижение составит сто долларов США, при цене ниже трехсот тридцати трех долларов 

США снижение составит тридцать процентов от такой цены. Эти дополнительные средства подлежат учету по 

итогам каждого календарного года, в течение которого применяется указанное снижение, нарастающим итогом 
и признаются в качестве обязательств Украины, погашаемых путем выполнения положений статьи 1 

настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты последнего письменного 

уведомления о том, что каждая из Сторон выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его 

вступления в силу.  

Совершено в г. Харькове 21 апреля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 



2.20. 

СТАТУС КОСМОДРОМА «БАЙКОНУР» 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

о порядке использования космодрома «Байконур»  

(Москва, 25 мая 1992 г.) 

Государства - участники настоящего Соглашения, 
руководствуясь положениями Соглашения между государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств о совместной деятельности по исследованию и использованию космического 
пространства от 30 декабря 1991 года, Соглашения о принципах обеспечения Вооруженных Сил государств - 
участников Содружества Независимых Государств вооружением, военной техникой и другими материальными 
средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от 20 марта 1992 года, 
Соглашений между государствами - участниками Содружества Независимых Государств по Стратегическим 
Силам от 30 декабря 1991 года и о статусе Стратегических Сил от 14 февраля 1992 года, Соглашения о порядке 
содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических 
программ от 15 мая 1992 года, указов Президентов Российской Федерации и Республики Казахстан о создании 
Вооруженных Сил этих государств, 

признавая необходимость сохранения и развития космодрома "Байконур" для исследования и 
использования космического пространства в интересах народного хозяйства, науки, международного 
сотрудничества и обеспечения безопасности Содружества, 

учитывая значимость космодрома в реализации межгосударственных и самостоятельных программ, 
исходя из законодательных актов, принятых государствами - участниками настоящего Соглашения, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Космодром "Байконур" является составной частью космической инфраструктуры и включает 

технические, стартовые, посадочные комплексы, районы падения отделяющихся фрагментов ракет 
космического назначения и баллистических ракет. 

Предметом настоящего Соглашения являются порядок использования указанных объектов космодрома 
"Байконур", находящихся на территории Российской Федерации и Республики Казахстан, а также вопросы их 
содержания и финансирования. 

Границы полей падения отделяющихся фрагментов ракет космического назначения и баллистических 
ракет, полигонов посадки спускаемых аппаратов и капсул, порядок и условия использования земель 
определяются по согласованию с местными органами власти в соответствии с действующими 
законодательствами государств - участников настоящего Соглашения. 

Статья 2 
Объекты космодрома "Байконур", расположенные на территории Республики Казахстан, являются ее 

собственностью. 
Российская Федерация и Республика Казахстан передают право пользования недвижимым, пользования 

и владения движимым имуществом космодрома "Байконур", находящимся на их территории, Стратегическим 
Силам Содружества Независимых Государств (УНКС). Допускается передача отдельных объектов другим 
заинтересованным организациям по согласованию Сторон. 

Состав передаваемых объектов и условия их использования, включая объекты социальной сферы 
космодрома "Байконур", определяются специальными соглашениями между УНКС и Российским космическим 
агентством, с одной стороны, Министерством обороны Республики Казахстан, Агентством космических 
исследований Республики Казахстан, главой Ленинской городской администрации, с другой стороны. 

В случае прекращения деятельности Стратегических Сил Содружества Независимых Государств статус 
воинского объединения космодрома "Байконур" определяется соглашением между Министерством обороны 
Российской Федерации и Министерством обороны Республики Казахстан. 

Статья 3 
Координацию научно-производственной деятельности по подготовке и реализации космических 

программ, а также использованию космических технологий в интересах науки и народного хозяйства 
осуществляют Российское космическое агентство и Агентство космических исследований Республики 
Казахстан. 

Использование и дальнейшее развитие научно-технического потенциала космодрома "Байконур" 
осуществляется агентствами на согласованной основе, с учетом создания на космодроме Государственного 
центра новых и космических технологий Республики Казахстан.  

Статья 4 



                       

 
Республика Казахстан создает на космодроме "Байконур" специальный орган для решения в 

соответствии с ее действующим законодательством всех имущественных и хозяйственных вопросов, 
вытекающих из статьи 2 настоящего Соглашения. 

Статья 5 
Предложения по финансированию расходов на содержание и эксплуатацию объектов космодрома 

"Байконур", социальной сферы и производственной инфраструктуры разрабатываются командованием 
космодрома совместно с местными органами власти и представляются на утверждение Сторон в установленном 
порядке. 

Долевое участие Республики Казахстан в финансировании совместных расходов на содержание и 
эксплуатацию космодрома "Байконур" не превышает 6 процентов от объемов финансирования, выделяемых 
Российской Федерацией на эти цели. 

Государства - участники настоящего Соглашения обязуются обеспечивать необходимыми материально-
техническими ресурсами нормальное функционирование космодрома и развитие его социальной сферы. 

Статья 6 
Возмещение ущерба, связанного с нарушением экологических нормативов в результате эксплуатации 

объектов космодрома "Байконур", а также с нарушением нормального функционирования объектов и 
сооружений космической инфраструктуры и выполнением космических программ, осуществляется виновником 
ущерба в порядке и размерах, определяемых межгосударственной комиссией. Участники Соглашения 
обязуются принять меры по ликвидации экологических последствий, связанных с предыдущим периодом 
эксплуатации космодрома "Байконур", поэтапно до 2000 года. 

Статья 7 
Коммерческие проекты на базе космодрома "Байконур" осуществляются совместно Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан на согласованной основе. 
Распределение прибыли от коммерческой деятельности определяется отдельными соглашениями. На 

развитие социальной сферы космодрома "Байконур" и города Ленинска отчисляется не менее 15 процентов от 
полученной коммерческой прибыли. 

Статья 8 
УНКС совместно с Российским космическим агентством заблаговременно представляют в правительства 

Российской Федерации и Республики Казахстан планы запусков космических аппаратов, испытательных пусков 
баллистических ракет на очередной год. Правительство Республики Казахстан правомочно по своему 
усмотрению вносить уточнения и изменения в представленные планы запусков (пусков) до их утверждения. 

О каждом планируемом запуске (пуске) УНКС уведомляет соответствующие органы государств за 5 
суток с последующим представлением информации по результатам их проведения. 

О всех изменениях годового плана запусков (пусков) соответствующие органы государств уведомляются 
не позднее чем за 10 суток. 

Статья 9 
УНКС представляет в соответствующие органы государственного управления Российской Федерации и 

Республики Казахстан планы призыва и комплектования космодрома "Байконур" военнослужащими срочной 
службы, прапорщиками и офицерами. 

Российская Федерация и Республика Казахстан обязуются выделять необходимое количество 
призывников и офицеров в интересах эффективного использования космодрома "Байконур". 

Статья 10 
Ввоз, вывоз и перемещения по территории Российской Федерации и Республики Казахстан технического 

и технологического оборудования, вооружения, военной техники и других материальных средств, 
обеспечивающих функционирование космодрома "Байконур", а также прибытие и убытие с космодрома 
должностных лиц, специалистов промышленности, военнослужащих (членов их семей), проживающих в городе 
Ленинске или привлекаемых в установленном порядке к работам на космодроме, осуществляются 
беспрепятственно и без взимания пошлин, а также без таможенного досмотра транспортных средств. 

При осуществлении космических программ в рамках межгосударственного сотрудничества в случае 
прибытия граждан и грузов в город Ленинск из других государств проводятся таможенный, пограничный и 
другие виды контроля, предусмотренные международными нормами и законодательством Республики 
Казахстан. 

Статья 11 
Стороны обязуются обмениваться в согласованном объеме необходимой военной, научно-технической, 

коммерческой и другими видами информации, представляющей взаимный интерес, не допускать ее утечки. 
Обеспечение охранных сведений осуществляется в соответствии с принципами, принятыми для 

Стратегических Сил, и конкретизируются дополнительными соглашениями заинтересованных сторон. 
Статья 12 
Общую координацию действий по реализации настоящего Соглашения осуществляют УНКС, 

Российское космическое агентство и Агентство космических исследований Республики Казахстан. 
Совершено в г. Москве 25 мая 1992 года в трех экземплярах, из них два на русском языке и один на 

казахском языке. 



 
  

 

 

 (Подписи) 
 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об 

основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур» 

(Москва, 28 марта 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
признавая необходимость укрепления взаимопонимания, развития, равноправного и взаимовыгодного 

сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в интересах народов Российской 
Федерации и Республики Казахстан, дела мира и обеспечения безопасности Сторон,  

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о порядке использования космодрома "Байконур" от 25 мая 1992 года и развивая ранее достигнутые 
договоренности по космодрому "Байконур",  

исходя из того, что объекты космодрома и г. Ленинска, расположенные на территории Республики 
Казахстан, с их движимым и недвижимым имуществом являются собственностью Казахстана,  

сознавая свою историческую ответственность за сохранение и развитие научно-технического и 
производственного потенциала космодрома "Байконур", социальной инфраструктуры г. Ленинска,  

желая создать правовую основу использования Российской Федерацией космодрома "Байконур" для 
выполнения гражданских и оборонных космических программ Российской Федерации, Республики Казахстан и 
Содружества Независимых Государств,  

согласились о нижеследующем:  
Статья 1  
Испытательные, технологические объекты и обеспечивающая инфраструктура космодрома и города 

Ленинска с их движимым и недвижимым имуществом составляют единый научно-технический и социальный 
комплекс "Байконур".  

Комплекс "Байконур" используется Российской Федерацией для осуществления:  
- гражданских и оборонных космических программ Российской Федерации;  
- совместных космических проектов Российской Федерации, Республики Казахстан и других государств-

участников Содружества;  
- международных космических программ и коммерческих космических проектов.  
Статья 2  
С целью обеспечения дальнейшего использования космодрома в интересах космической деятельности 

Российской Федерации, объекты комплекса "Байконур" передаются Республикой Казахстан в аренду 
Российской Федерации.  

Республика Казахстан сохраняет за Российской Федерацией право пользования земельными участками, 
занятыми объектами комплекса "Байконур" и землями, отведенными под районы падения отделяющихся частей 
ракет-носителей.  

В качестве Арендодателя по указанному комплексу выступает Правительство Республики Казахстан, в 
качестве Арендатора Правительство Российской Федерации.  

Статья 3  
Для обеспечения юрисдикции Республики Казахстан над комплексом "Байконур" стороны договорились:  
- о выработке и реализации механизма, обеспечивающего конституционные права граждан Республики 

Казахстан, проживающих в г. Ленинске;  
- о совместном назначении на должность главы администрации г. Ленинска;  
- о назначении командира космодрома Президентом Российской Федерации по согласованию с 

Президентом Республики Казахстан;  
- о взаимодействии правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Казахстан по 

осуществлению функционирования комплекса "Байконур" в условиях его аренды;  
- о порядке посещения космодрома и его объектов соответствующими должностными лицами и 

делегациями Республики Казахстан;  
- о назначении специального представителя Президента Республики Казахстан на космодроме 

"Байконур".  
Для выполнения положений настоящей статьи Стороны заключают соответствующие соглашения, 

устанавливают регламенты. 
Статья 4  
Российская Федерация и Республика Казахстан в отношении комплекса "Байконур" руководствуются 

следующими основными принципами:  
1. Российская Федерация обеспечивает сохранение и развитие материально-технической базы комплекса 

"Байконур" за счет средств, выделяемых на проведение космических программ.  



                       

 
Права собственности на недвижимое и движимое имущество, создаваемое, приобретаемое и 

поставляемое после 31 августа 1991 года, принадлежат Стороне, осуществившей финансирование его создания, 
приобретения и поставки без учета затрат на содержание и эксплуатацию, текущий ремонт объектов комплекса 
"Байконур".  

При этом новое строительство на территории комплекса Арендатор согласовывает с Арендодателем. 
Арендодатель осуществляет контроль за сохранностью объектов и условиями их эксплуатации.  

2. Российская Федерация выплачивает Республике Казахстан арендную плату за пользование объектами 
комплекса "Байконур" в размере 115,0 млн. долларов США. Часть арендной платы может выплачиваться 
ежегодно на компенсационной основе по согласованию между правительствами двух стран.  

3. Стороны оценивают и Российская Федерация возмещает имущественные потери и расходы 
Республики Казахстан на содержание и эксплуатацию комплекса "Байконур" в 1992-1993 годах в объеме не 
превышающем государственный долг Республики Казахстан Российской Федерации.  

Порядок и условия взаимного зачета между сторонами определяются правительствами Российской 
Федерации и Республики Казахстан в двухмесячный срок.  

4. Российская Федерация оказывает содействие Республике Казахстан в осуществлении космических 
проектов, в первую очередь в области спутниковой связи и исследования природных ресурсов Земли, в 
создании совместных структур и в подготовке специалистов по космической технике.  

5. Воинские формирования Российской Федерации, обеспечивающие выполнение космических программ 
с использованием объектов космодрома "Байконур" в соответствии с договором между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией об аренде этих объектов, имеют статус российских воинских формирований, 
временно расположенных на территории Республики Казахстан. При этом права и обязанности, установленные 
для Управления начальника космических средств Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых 
Государств в рамках Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о порядке 
использования комплекса "Байконур" от 25 мая 1992 года, возлагаются на Военно-космические силы 
Российской Федерации и сохраняются на сроки, необходимые для оформления договора аренды объектов 
космодрома "Байконур".  

Российские воинские формирования осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, порядком и правилами, установленными в Вооруженных силах 
Российской Федерации с учетом законодательства Республики Казахстан. На территории комплекса "Байконур" 
в отношении военнослужащих, лиц из гражданского персонала Российской Федерации и членов их семей 
применяется законодательство Российской Федерации и действуют ее компетентные органы.  

В иных случаях применяется законодательство Республики Казахстан и действуют ее компетентные 
органы.  

6. Комплекс "Байконур" передается в аренду на 20 лет с продлением срока аренды на последующие 10 
лет при взаимном согласии Сторон.  

Статья 5  
1. Финансирование деятельности юридических лиц Российской Федерации на космодроме "Байконур" и 

в г. Ленинске (включая выплату заработной платы сотрудникам предприятий, организаций промышленности и 
денежного содержания военнослужащих) осуществляется Российской Федерацией через Центральный банк 
России и его полевые учреждения, расположенные в г. Ленинске и на территории космодрома "Байконур", в 
порядке и на условиях, действующих в банках Российской Федерации.  

Полевое учреждение Центрального банка России вправе принимать на обслуживание другие 
юридические лица Российской Федерации и Республики Казахстан только при наличии специального 
разрешения Национального банка Республики Казахстан.  

2. Расчетные операции между резидентами и нерезидентами, находящимися на территории космодрома 
"Байконур" и в г. Ленинске, осуществляются в национальной валюте Республики Казахстан. Законным 
платежным средством в налично-денежных расчетах на территории космодрома "Байконур" и г. Ленинска 
является только национальная валюта Республики Казахстан.  

Покупки и продажи тенге и российских рублей юридическими лицами Российской Федерации, 
функционирующими на территории космодрома "Байконур" и г. Ленинска, осуществляются в установленном 
порядке на валютных биржах Российской Федерации и Республики Казахстан, а российскими физическими 
лицами - через обменные пункты Национального банка Республики Казахстан или через кассы полевых 
учреждений Центрального банка России.  

Статья 6  
В целях создания экономической основы для функционирования комплекса "Байконур" Республика 

Казахстан передает Российской Федерации в двухмесячный срок после вступления в силу настоящего 
Соглашения в пользование недвижимое, в пользование и владение движимое имущество объектов этого 
комплекса. Российская Федерация осуществляет оплату за пользование и владение этим имуществом в счет 
арендной платы за 1994 год с момента подписания договора об аренде указанного комплекса в порядке, 
устанавливаемом правительствами Сторон.  

Договор аренды комплекса "Байконур" заключается правительствами Российской Федерации и 
Республики Казахстан в трехмесячный срок после вступления в силу настоящего Соглашения.  



 
  

 

 

Статья 7  
Настоящее Соглашение заключается сроком на 20 лет и вступает в силу с даты последнего из 

уведомлений о выполнении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур.  
Его действие будет автоматически продлено на следующие 10 лет, если ни одна из сторон не заявит 

путем письменного уведомления о своем желании денонсировать его не позднее, чем за 6 месяцев до истечения 
срока действия настоящего Соглашения.  

Споры относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения подлежат 
разрешению путем переговоров. Для разрешения споров по настоящему Соглашению и решения проблемных 
вопросов по комплексу "Байконур" правительствами Сторон образуется Межправительственная комиссия под 
председательством заместителей руководителей правительств Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Совершено в г. Москве 28 марта 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Договор аренды комплекса «Байконур» 

между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Казахстан 

(Москва, 10 декабря 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в 
дальнейшем Арендатором и Арендодателем или Сторонами, 

основываясь на Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных 
принципах и условиях использования космодрома "Байконур" от 28 марта 1994 года (далее - Соглашение), 

учитывая заинтересованность Российской Федерации и Республики Казахстан в сохранении, 
эффективном использовании и развитии научно-технического, производственного и социально-культурного 
потенциала и инфраструктуры комплекса "Байконур", 

рассматривая функционирование комплекса "Байконур" в контексте стратегических союзнических 
интересов двух стран, 

признавая, что испытательные, технологические объекты и обеспечивающая инфраструктура 
космодрома, город Ленинск с их движимым и недвижимым имуществом составляют единый научно-
технический, производственный и социальный комплекс "Байконур", 

исходя из необходимости договорного урегулирования прав и обязанностей Арендодателя и Арендатора 
при аренде и эксплуатации комплекса "Байконур" с учетом интересов Сторон, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
Статья 1 
Используемые понятия и термины 
1.1. Комплекс "Байконур" - испытательные, технологические, научные, производственно-технические, 

социальные и обеспечивающие объекты космодрома "Байконур" и город Ленинск с их движимым и 
недвижимым имуществом. 

1.2. Космодром "Байконур" - территория с размещенными на ней технологическими, техническими, 
обеспечивающими и административно-служебными объектами, входящими в комплекс "Байконур" и 
предназначенными для выполнения космических программ. 

1.3. Город Ленинск - административно-территориальная единица Республики Казахстан, 
функционирующая в условиях аренды с размещенными на его территории объектами космодрома "Байконур", а 
также другими объектами, создающими необходимые коммунально-бытовые и социально-культурные условия 
для персонала космодрома "Байконур", членов их семей и других жителей города. 

1.4. Объекты космодрома "Байконур" - технические, стартовые, посадочный и измерительный 
комплексы, объекты поисково-спасательной службы*, хранилища, заправочно-нейтрализационные станции, 
сооружения, жилые, административные здания и служебные помещения, объекты социальной сферы, иные 
элементы этих комплексов и служб, а также другие объекты с соответствующим имуществом, земельными 
участками и необходимыми санитарно-защитными зонами, включая земельные участки, отведенные под 
районы падения отделяющихся частей ракет-носителей, расположенные на территории Республики Казахстан. 

1.5. Обеспечивающие объекты комплекса "Байконур" - объекты систем связи, теле- и радиовещания, 
тепло-, водо-, энерго-, газоснабжения и канализации, шоссейные и железные дороги, инженерные сети, 
автотранспорт, подвижной железнодорожный состав, аэродром, авиационная и аэродромная техника, а также 
другие объекты, создающие необходимые условия для функционирования космодрома "Байконур" и города 
Ленинска с соответствующим имуществом, земельными участками и необходимыми санитарно-защитными 
зонами. 

1.6. Персонал космодрома - военнослужащие воинских формирований Российской Федерации, 
гражданские лица, работающие на постоянной и временной основе на объектах космодрома и обеспечивающих 
объектах комплекса "Байконур", и командированные на эти объекты предприятиями, организациями, 



                       

 
учреждениями, органами государственной власти и управления Российской Федерации и Республики 
Казахстан, а также пенсионеры космодрома, проживающие в городе Ленинске, поселках Тюра-Там и Акай. 

1.7. Члены семей персонала космодрома - супруги, дети, родители членов персонала космодрома, а также 
совместно проживающие с ними и находящиеся на их иждивении лица. 

1.8. Администрация города Ленинска - органы исполнительной власти, подчиненные главе 
администрации города Ленинска. 

1.9. Воинские формирования Российской Федерации - воинские части, военные представительства, 
учреждения и иные воинские подразделения Российской Федерации, 

обеспечивающие функционирование объектов комплекса "Байконур", связанных с выполнением 
ракетно-космических программ в рамках настоящего Договора. 

Статья 2 
Предмет Договора 
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду комплекс "Байконур". Объекты комплекса 

"Байконур" и координаты занимаемых ими земельных участков приведены в приложениях 1 и 2, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 3 
Цели аренды 
3.1. Комплекс "Байконур" используется Арендатором для осуществления: 
- гражданских и оборонных ракетно-космических программ Российской Федерации; 
- совместных космических проектов Российской федерации, Республики Казахстан и других государств - 

участников Содружества Независимых Государств; 
- международных космических программ и коммерческих космических проектов. 
3.2. Для обеспечения высокого уровня космических исследований и смежных программ Арендатор 

поддерживает и развивает материально-техническую, технологическую и научно-исследовательскую базу 
комплекса "Байконур", а также осуществляет, с участием Арендодателя, поддержание и развитие материально-
технической и технологической базы обеспечивающей инфраструктуры. 

3.3. Для обеспечения необходимых условий функционирования комплекса "Байконур" Арендатор, с 
участием Арендодателя, поддерживает и развивает социально-бытовую сферу и инфраструктуру города 
Ленинска и обеспечивающие объекты комплекса "Байконур". 

Статья 4 
Сроки аренды 
4.1. Комплекс "Байконур" передается в аренду на 20 лет. 
4.2. Срок аренды будет продлен на последующие 10 лет, если ни одна из Сторон не заявит путем 

письменного уведомления о своем намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее чем за 6 месяцев до 
истечения срока его действия. 

Статья 5 
Арендная плата и порядок расчетов 
5.1. Арендная плата составляет 115 (сто пятнадцать) миллионов долларов США в год. Часть арендной 

платы может погашаться на компенсационной основе по согласованию между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан. Арендатор не вносит Арендодателю иных платежей, 
налогов и сборов в связи с использованием комплекса "Байконур", в том числе за право пользования водными 
ресурсами. 

5.2. Сумма арендной платы за 1994 год устанавливается в размере 115 миллионов долларов США вне 
зависимости от даты подписания настоящего Договора. При этом расчет за первое полугодие 1994 года 
производится не позднее чем через 30 дней после вступления настоящего Договора в силу в размере половины 
годовой арендной платы. Оставшаяся сумма погашается в течение 90 дней после вступления настоящего 
Договора в силу. 

5.3. Расчет за аренду, начиная с 1995 года, производится Арендатором ежеквартально равными долями в 
размере одной четвертой части годовой суммы до 15 числа первого месяца последующего квартала. 

Порядок осуществления взаимных расчетов по арендной плате определяется отдельным соглашением 
Сторон. 

Статья 6 
Условия аренды 
6.1. Объекты и имущество комплекса "Байконур", находившиеся на территории Республики Казахстан по 

состоянию на 31 августа 1991 года, являются ее собственностью. Права собственности на недвижимое и 
движимое имущество, создаваемое, приобретаемое и поставляемое после 31 августа 1991 года, принадлежат 
Стороне, осуществившей финансирование его создания, приобретения и поставки. В случае долевого 
финансирования права собственности определяются отдельными соглашениями. 

6.2. Арендатор производит текущий, капитальный ремонт и реконструкцию арендуемых объектов за 
свой счет. 

При возврате Арендатором объектов и имущества по истечении срока аренды они возвращаются 
Арендодателю в пригодном к использованию состоянии с учетом степени фактического износа, установленной 
амортизационными (эксплуатационными) нормами. 



 
  

 

 

В случае, если во время действия настоящего Договора у отдельных арендованных объектов и 
имущества истекут сроки амортизации (эксплуатации), а также в случае их вывода из строя или уничтожения 
не по вине Арендатора, последний имеет право с уведомлением Арендодателя исключить совместным актом 
указанные объекты и имущество из состава арендуемых объектов и имущества. Амортизационные сроки 
арендуемых зданий, сооружений и имущества определяются их технической и эксплуатационной 
документацией. 

6.3. Арендатор вправе вносить отделимые улучшения в арендованное имущество, а с письменного 
согласия Арендодателя и неотделимые улучшения. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных 
средств улучшения, отделимые или неотделимые без вреда для арендованных объектов и имущества 
(реконструкция, капитальное строительство, капитальный ремонт, техническое перевооружение, замена 
оборудования), он после окончания срока Договора аренды сохраняет на них соответственно право 
собственности или право на возмещение остаточной стоимости этих улучшений. 

6.4. В случае, если Арендатор произвел улучшения, неотделимые без вреда для арендуемого имущества, 
а также строительство новых объектов без согласия Арендодателя, то после прекращения действия настоящего 
Договора произведенные неотделимые улучшения арендуемого имущества, а также вновь построенные 
объекты переходят в собственность Арендодателя без компенсации их стоимости Арендатору. 

6.5. Продукция и доходы, получаемые Арендатором в результате использования комплекса "Байконур" в 
целях, не противоречащих настоящему Договору, являются его собственностью. 

6.6. Реорганизация Арендодателя или Арендатора не является основанием для изменения условий или 
прекращения действия настоящего Договора. 

6.7. Арендатор оказывает содействие на договорной основе Арендодателю в осуществлении космических 
проектов, в первую очередь, в области спутниковой связи и исследовании природных ресурсов Казахстана, в 
создании совместных структур, в том числе научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и 
технологических учреждений и организаций, в подготовке специалистов по космической технике и 
космонавтов Республики Казахстан. 

6.8. Стороны имеют равное право на использование символики комплекса "Байконур" в 
пропагандистских и рекламных целях. 

6.9. Глава администрации города Ленинска назначается совместно Президентом Российской Федерации 
и Президентом Республики Казахстан по представлению Российской Стороны. 

На период действия настоящего Договора по представлению главы администрации города Ленинска 
Арендатор формирует администрацию города Ленинска. 

6.10. Финансирование жизнедеятельности города Ленинска и содержания его инфраструктуры 
осуществляется за счет средств государственного бюджета Российской Федерации. Республика Казахстан 
участвует в финансировании города Ленинска с целью обеспечения социальных прав граждан Республики 
Казахстан, предусмотренных ее законодательством. 

Объемы финансирования определяются Сторонами ежегодно. Расходование средств осуществляет 
администрация города Ленинска при участии и под контролем Российско-Казахстанской 
межправительственной комиссии по комплексу "Байконур". 

6.11. Командир космодрома "Байконур" назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом Российской Федерации по согласованию с Президентом Республики Казахстан. 

6.12. На территории комплекса "Байконур" в отношении военнослужащих, лиц гражданского персонала 
Российской Федерации и членов их семей применяется законодательство Российской Федерации и действуют 
ее компетентные органы. 

В отношении персонала космодрома и членов их семей в случае совершения ими противоправных 
действий против Российской Федерации и ее граждан, воинских преступлений и правонарушений, 
совершенных в связи с исполнением обязанностей военной службы вне пределов комплекса "Байконур", 
юрисдикцию осуществляет Российская Федерация. В иных случаях применяется законодательство Республики 
Казахстан. 

Конкретные вопросы взаимодействия правоохранительных органов Сторон при применении их 
законодательства определяются отдельным соглашением. 

Конституционные права граждан Республики Казахстан обеспечиваются ее компетентными органами 
(суд, прокуратура), расположенными в городе Ленинске, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

6.13. Правопорядок, безопасность, особый режим и охрану комплекса "Байконур" устанавливает и 
обеспечивает Арендатор. 

6.14. Для обеспечения взаимодействия организаций, предприятий и войсковых частей Российской 
Федерации и Республики Казахстан на комплексе "Байконур" при выполнении настоящего Договора образуется 
Координационный совет комплекса "Байконур" в составе командира космодрома "Байконур" (председатель), 
главы администрации города Ленинска, специального представителя Президента Республики Казахстан на 
космодроме "Байконур", представителя Российского космического агентства, представителя Национального 
аэрокосмического агентства Республики Казахстан, представителя Военно-космических сил Российской 
Федерации. Персональный состав Координационного совета и положение о нем утверждаются Российско-
Казахстанской межправительственной комиссией по комплексу "Байконур". 



                       

 
6.15. Вопросы обеспечения занятости, профессиональной подготовки и социальной защиты граждан 

Республики Казахстан, проживающих на территории комплекса "Байконур", контроля со стороны Республики 
Казахстан за сохранностью и условиями эксплуатации объектов космодрома, экологии и природопользования 
на территории комплекса "Байконур", допуска граждан Республики Казахстан к специальным работам, 
выполняемым ими на объектах комплекса "Байконур", подготовки специалистов аэрокосмического профиля и 
их трудоустройства на объектах комплекса "Байконур", условий и порядка использования объектов поисково-
спасательной службы, другие хозяйственные и социальные вопросы регулируются отдельными соглашениями, 
протоколами и регламентами, согласованными Сторонами. 

6.16. Расчеты между юридическими лицами Сторон за взаимопоставляемую продукцию и работы 
(услуги), связанные с реализацией целей настоящего Договора, а также за космические услуги осуществляются 
на договорной основе по ценам и тарифам, установленным Сторонами для собственных потребителей. 

6.17. Дополнительные условия аренды приведены в приложении 3, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

Статья 7 
Порядок приема-передачи комплекса 
7.1. Прием-передача комплекса "Байконур" осуществляется специально созданными комиссиями под 

руководством Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур". 
7.2. Объекты комплекса "Байконур" принимаются и передаются в соответствии с их технической и 

эксплуатационной документацией по их фактическому состоянию. По результатам приема-передачи 
составляются акты в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны). Акты приема-передачи 
объектов утверждаются Российско-Казахстанской межправительственной комиссией по комплексу "Байконур". 

Статья 8 
Права и обязанности 
8.1. Арендодатель имеет право: 
а) осуществлять контроль за сохранностью и условиями эксплуатации объектов комплекса "Байконур"; 
б) на преимущественное участие в выполнении совместных космических проектов и смежных программ, 

а также международных космических программ и коммерческих космических проектов с использованием 
комплекса "Байконур". 

8.2. Арендодатель обязуется: 
а) в течение двух месяцев со дня подписания настоящего Договора передать Арендатору комплекс 

"Байконур" в соответствии с порядком, определенным статьей 7 настоящего Договора; 
б) не препятствовать прямо или косвенно использованию Арендатором объектов комплекса "Байконур" 

по целевому назначению; 
в) обеспечивать поставку необходимых для функционирования комплекса "Байконур" электроэнергии, 

горюче-смазочных и строительных материалов, продовольствия, промышленных товаров, медицинского и 
другого имущества и материальных средств, оказывать транспортные и иные услуги по действующим в 
Республике Казахстан расценкам на договорной основе; 

г) разрешать ввоз из Российской Федерации и вывоз в Российскую Федерацию без права продажи и 
использования на другие цели оборудования, топлива и других материалов для обеспечения функционирования 
комплекса "Байконур" без взимания пошлин, налогов и иных сборов. 

8.3. Арендатор имеет право: 
а) вносить отделимые улучшения в арендованные объекты и имущество, а с письменного согласия 

Арендодателя и неотделимые без вреда для арендуемых объектов и имущества улучшения, осуществлять в 
соответствии с целями аренды строительство новых объектов на арендуемых земельных участках; 

б) на возмещение после окончания срока действия настоящего Договора остаточной стоимости 
произведенных по согласованию с Арендодателем улучшений, а также вновь построенных объектов, если эти 
улучшения и объекты передаются в собственность Арендодателя; 

в) сдавать объекты комплекса "Байконур" в субаренду третьим лицам по согласованию с Арендодателем. 
Для согласования Арендатор должен представить Арендодателю информацию о предполагаемом 
субарендаторе, профиле деятельности субарендатора на арендуемых объектах, а также проект договора 
субаренды; 

г) привлекать иностранных инвесторов для участия в капитальном ремонте и реконструкции объектов 
комплекса "Байконур" по согласованию с Арендодателем; 

д) по согласованию с Арендодателем отказаться от аренды не используемых им объектов, имущества и 
земельных участков; 

е) в течение срока аренды или после его окончания вносить предложения о полном или частичном 
выкупе в свою собственность объектов комплекса "Байконур". 

8.4. Арендатор обязуется: 
а) использовать арендуемые объекты и земельные участки комплекса "Байконур" в соответствии с 

целями настоящего Договора; 
б) вносить арендные платежи в размерах и в сроки, предусмотренных настоящим Договором; 



 
  

 

 

в) использовать и содержать арендуемые объекты с учетом требований экологической безопасности, 
правил природопользования, охраны окружающей среды, проводить мероприятия по очистке районов падения 
от отделяющихся частей ракет-носителей; 

г) в случае нанесения ущерба, связанного с деятельностью космодрома "Байконур" при выполнении 
российских космических программ, Россия несет ответственность как запускающее государство в соответствии 
с Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами от 29 марта 
1972 года. При этом Республика Казахстан не рассматривается в качестве участника совместного запуска либо 
запускающего государства. 

В случае, когда запуск космического объекта осуществляется Россией совместно с Республикой 
Казахстан, ответственность за ущерб определяется ст. V указанной Конвенции. 

В случае, когда запуск космического объекта осуществляется Россией совместно с иными странами, эти 
страны несут солидарную ответственность за любой причиненный ущерб в соответствии с упомянутой 
Конвенцией. При этом Республика Казахстан не рассматривается в качестве участника совместного запуска 
либо запускающего государства; 

д) немедленно поставить в известность Арендодателя об обнаружении на арендуемых земельных 
участках ценностей, представляющих геологический, палеонтологический, археологический и исторический 
интерес, и принять меры по сохранению и передаче обнаруженных предметов в собственность Арендодателя. В 
случае нарушения положений настоящего пункта и использования найденных ценностей без надлежащего 
разрешения Арендодателя, Арендатор возвращает последнему эти ценности и полученную прибыль; 

е) не позднее 30 декабря каждого года предоставлять Арендодателю годовые планы запусков 
космических аппаратов и планы испытаний ракетно-космической техники на следующий год и уведомлять 
Арендодателя о каждом предстоящем запуске (пуске) за 5 суток с последующим представлением информации 
по фактам их проведения в согласованном объеме. Планы испытательных пусков ракет подлежат согласованию 
с Арендодателем. 

8.5. При осуществлении программ международного сотрудничества с третьими странами и 
международными организациями их юридические и физические лица могут привлекаться к работам, 
проводимым на космодроме. Стороны предпринимают согласованные действия, позволяющие в рамках 
национальных законов и правил в возможно полной мере упрощать процедуры, связанные с въездом на 
космодром граждан третьих стран и ввозом имущества, принадлежащего третьим странам или их юридическим 
лицам и соответственно с их выездом и вывозом такого имущества. 

Статья 9 
Порядок толкования положений Договора и разрешения споров 
9.1. Каждая из Сторон на протяжении всего срока действия Договора исходит из принципа уважения 

интересов другой Стороны и обязуется не предпринимать односторонних действий, противоречащих букве и 
духу Соглашения от 28 марта 1994 года и настоящего Договора. 

9.2. Споры относительно толкования и применения положений настоящего Договора подлежат 
разрешению путем переговоров Сторон. 

9.3. Споры, возникающие по настоящему Договору, и иные споры разрешаются Российско-
Казахстанской межправительственной комиссией по комплексу "Байконур". 

Статья 10 
Вопросы юрисдикции Республики Казахстан над комплексом "Байконур" 
10.1. За гражданами Российской Федерации и Республики Казахстан, проживающими на комплексе 

"Байконур", сохраняются их конституционные права. 
10.2. Контроль за соблюдением юрисдикции Республики Казахстан на комплексе "Байконур" в условиях 

его аренды и конституционных прав граждан Республики Казахстан осуществляет специальный представитель 
Президента Республики Казахстан на космодроме "Байконур". 

Статья 11 
Заключительные положения 
11.1. Все упомянутые в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Изменения 

условий настоящего Договора осуществляются по взаимному согласию Сторон. 
11.2. Срок действия Договора определяется сроками аренды, установленными в статье 4. 
11.3. Координацию работ по настоящему Договору осуществляют: 
со стороны Арендатора - Российское космическое агентство и Военно-космические силы Министерства 

обороны Российской Федерации; 
со стороны Арендодателя - Национальное аэрокосмическое агентство Республики Казахстан. 
11.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты последнего из уведомлений о выполнении Сторонами 

необходимых внутригосударственных процедур. 
Совершено в городе Москве 10 декабря 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  
(Подписи) 

 



                       

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса 

«Байконур» 
(Астана, 9 января 2004 г.) 

 
Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь Декларацией между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе 

и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, 
развивая положения Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных 

принципах и условиях использования космодрома «Байконур» от 28 марта 1994 года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Целью настоящего Соглашения является развитие взаимовыгодного сотрудничества Сторон в рамках 

совместной деятельности по обеспечению дальнейшего эффективного использования космодрома «Байконур» в 
интересах Российской Федерации и Республики Казахстан, реализации программ международного 
сотрудничества. 

Статья 2 
Стороны признают важность модернизации инфраструктуры космодрома «Байконур» и сохранения его 

исторически значимых объектов. 
Российская Сторона будет всемерно содействовать участию Казахстанской Стороны в реализации 

проектов по созданию и использованию на космодроме «Байконур» новых экологически безопасных ракетно-
космических комплексов, других совместных космических проектов и программ с учетом требований 
законодательства Российской Федерации по защите государственной тайны. 

Российские и казахстанские специалисты и организации будут на одинаковых условиях участвовать в 
реализации совместных проектов на космодроме «Байконур». 

Статья 3 
Стороны признают необходимость повышения уровня экологической безопасности ракетно-космической 

деятельности на территории Республики Казахстан путем: 
модернизации эксплуатируемых и создания новых экологически более безопасных ракетно-космических 

комплексов на космодроме «Байконур» для последующего поэтапного сокращения эксплуатации ракет-
носителей, использующих высокотоксичные компоненты ракетного топлива (амил, гептил); 

проведения совместных работ по обеспечению экологической безопасности и решению проблем охраны 
окружающей среды, связанных с осуществлением ракетно-космической деятельности. 

Статья 4 
Стороны разрабатывают и создают на космодроме «Байконур» ракетно-космический комплекс 

«Байтерек» с высоким уровнем экологической безопасности на базе российского ракетно-космического 
комплекса «Ангара», летные испытания которого будут проведены Российской Стороной на космодроме 
«Плесецк». 

Статья 5 
Правительства Сторон в 2004 году заключат соответствующие соглашения по выполнению положений 

статей 3 и 4 настоящего Соглашения, включая вопросы финансирования, или внесут изменения в 
соответствующие международные договоры по комплексу «Байконур». 

Статья 6 
Срок аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» продлевается до 2050 года. 
Правительства Сторон внесут соответствующие изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 
года. 

Статья 7 
В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения на основе взаимного согласия 

Сторон. Изменения и дополнения оформляются протоколами, являющимися неотъемлемыми частями 
настоящего Соглашения. 

Статья 8 
Разногласия относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения подлежат 

урегулированию путем консультаций и переговоров между Сторонами. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания и вступает в силу с даты 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

По инициативе одной из Сторон действие Соглашения может быть прекращено не ранее чем через 12 
месяцев с момента письменного уведомления заинтересованной Стороной другой Стороны. 

Совершено в городе Астана « 9 » января 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



3 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕКОГО КУРСА 

РФ 

3.1. 

УЧАСТИЕ РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Трехстороннее сотрудничество России, Индии и Китая (РИК) 

(Справочная информация МИД РФ) 

Идея трехстороннего взаимодействия в формате России, Индии и Китая (РИК) выдвинута российской 

стороной в 1998 г. 

Начало работы в таком формате было положено встречами министров иностранных дел трех стран «на 

полях» сессий Генассамблеи ООН в 

Нью-Йорке в 2003-2005 гг., а также в Алма-Ате в рамках Министерского совещания по взаимодействию 

и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 

октябре 2004 г. 

Первая самостоятельная (без привязки к международным форумам) встреча мининдел РИК состоялась в 

июне 2005 г. во Владивостоке. Всего к настоящему времени проведено деcять встреч руководителей 
внешнеполитических ведомств трех стран. 

Последняя 10-я министерская встреча РИК состоялась 14-15 ноября 2010г. в г. Ухань (КНР, провинция 

Хубэй). Министры обменялись мнениями по современной международной обстановке, проблематике 

сотрудничества стран с формирующимися рынками, энергетической безопасности и изменения климата. 

Стороны согласились усилить координацию действий в рамках «Группы двадцати и в вопросах реформы 

глобального финансового управления. 



                  
 

В Совместном коммюнике зафиксирована позиция о том, что страны РИК считают необходимым 

создание в регионе открытой, транспарентной, всеобъемлющей и сбалансированной архитектуры безопасности 

и сотрудничества, которая основывалась бы на общепризнанных принципах международного права и учете 

законных интересов всех государств. Достигнута договоренность наладить взаимодействие по этой теме с 

прицелом на согласованные трехсторонние усилия в рамках ШОС, механизма Восточноазиатских саммитов, 

мероприятий по линии АСЕАН и других региональных структур. Особое внимание уделено продвижению 

российско-китайской инициативы по укреплению безопасности в АТР, выдвинутой в ходе визита 

Д.А.Медведева в КНР в сентябре 2010 г. 
Стороны согласились активизировать трехстороннее сотрудничество по Афганистану, прежде всего в 

рамках ШОС, по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам, исходящим с 

территории этой страны. Среди региональных тем основное место было уделено проблематике ИЯП, ЯПКП и 

БВУ. Подчеркнута общая заинтересованность в развитии взаимодействия трех стран в рамках ШОС. Подробно 

рассмотрен процесс реализации трехстороннего сотрудничества в сферах чрезвычайного реагирования, 

здравоохранения и сельского хозяйства. Стороны согласились с российским предложением наладить 

взаимодействие в энергетике и между инновационными центрами трех стран. Высоко оценена деятельность 

трехсторонних научных и деловых форумов. 

11-ю встречу минииндел РИК планируется провести в четвертом квартале 2011 г. в России. 

17 июля 2006 г. «на полях» саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге прошла первая встреча в 

формате РИК на высшем уровне (Президент России В.В.Путин, Премьер-министр Индии М.Сингх, 

Председатель КНР Ху Цзиньтао). 
В Харбине в октябре 2007 г. главы внешнеполитических ведомств трех стран приняли решение о запуске 

взаимодействия в рамках «тройки» по ряду направлений. В качестве наиболее перспективных областей были 

определены сельское хозяйство (курирует КНР), предупреждение стихийных бедствий и ликвидация их 

последствий (Россия), здравоохранение (Индия). 

С учетом пожеланий китайских и индийских партнеров российская сторона выступила с инициативой 

создания рабочей группы на уровне экспертов по сотрудничеству в области энергетики. Тематика ее работы 

могла бы охватить вопросы использования традиционных (углеводороды и атомная энергия) и перспективных 

источников энергии, добычи, транспортировки и транзита энергоносителей, а также проблематику 

энергетической безопасности. 

Получили развитие контакты по линии бизнес-сообществ трех стран. В декабре 2007 г. в Нью-Дели была 

организована 1-я деловая встреча РИК. 2-я встреча деловых кругов РИК прошла 14-15 сентября 2009 года в 
г.Чанчунь (Китай). В нем приняли участие представители ТПП России, Китайского комитета по содействию 

международной торговле, Федерации торгово-промышленных палат Индии и Конфедерации индийских 

промышленников, крупные промышленники. Участники сделали акцент на необходимости повышения уровня 

информационного обеспечения трехсторонней предпринимательской деятельности, обсудили перспективы 

развития сотрудничества в таких областях, как энергетика, связь, информатика, фармацевтика, финансы, 

биотехнологии, гражданское самолетостроение, информационные технологии. По инициативе ТПП России 20-

21 сентября 2011 г. в Ростове-на-Дону проведен 3-й бизнес форум в формате РИК. 

С 2001 г. проводятся трехсторонние встречи по линии академических кругов. 10-я конференция 

состоялась в сентябре 2010 г. в Москве. Учеными трех стран обсуждена тематика взаимодействия в формате 

РИК по глобальным и региональным проблемам, рассмотрены перспективы трехстороннего сотрудничества в 

практических областях. Среди основных обсуждаемых вопросов – ситуация в Афганистане и Пакистане, 

климатическая проблематика, глобальный финансовый кризис. 11-я сессия состоится в Китае в ноябре 2011 г. 
Организацию ее подготовки взял на себя Институт международных проблем при МИД КНР. 

 

 

Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, 

Таджикистан и Узбекистан. Сформирована на базе Соглашения об укреплении доверия в военной области в 

районе границы и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, заключенных 

между Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой стороны, 

соответственно в 1996 и 1997 гг. 

Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 г. На 

саммите в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 г. принята Хартия ШОС (вступила в силу 19 сентября 2003 г.) – 

базовый уставной документ, фиксирующий цели, принципы, структуру и основные направления деятельности 

Организации. 



 
  

 

 

Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание в Бишкеке 16 августа 2007 г. 

Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который создает предпосылки для вывода 

разностороннего взаимодействия на качественно новый уровень. К настоящему времени ратификационные 

процедуры завершили Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Казахстан. 
Высший орган ШОС – Совет глав государств-членов (СГГ) ШОС. Он определяет приоритеты и 

вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее 

внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными 

организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы. 

Совет глав правительств (премьер-министров) государств-членов (СГП) ШОС принимает бюджет 

Организации, рассматривает и решает основные вопросы взаимодействия, особенно в экономической сфере. 

Совет министров иностранных дел государств-членов (СМИД) ШОС отвечает за подготовку заседаний 

Совета глав государств, принимает решения о проведении консультаций в рамках Организации по 

международным проблемам. 

В компетенцию Совещаний руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС входят 

вопросы сотрудничества в конкретных областях. Действуют координационные механизмы по линии 
министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, транспорта, образования, 

культуры, обороны, чрезвычайных ситуаций. Функционируют также Комиссии старших должностных лиц и 

экспертные рабочие группы. 

Проходят регулярные встречи генеральных прокуроров, руководителей антинаркотических ведомств, 

таможенных служб, верховных и арбитражных судов. 

Совет национальных координаторов (СНК) осуществляет координацию текущей деятельности 

Организации, взаимодействия министерств и ведомств государств-членов ШОС. 

Национальным координатором от России является Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по делам ШОС, посол по особым поручениям К.М.Барский. 

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС в качестве постоянно действующего органа 

обеспечивает координацию сотрудничества между компетентными ведомствами государств-членов в 
соответствии с Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 

2001 г., другими соглашениями и документами, заключенными в рамках ШОС в этой области. Органы РАТС – 

Совет и Исполнительный комитет. 

Эффективным координационно-консультативным механизмом сотрудничества в области безопасности в 

рамках ШОС, в борьбе с новыми вызовами и угрозами являются встречи секретарей советов безопасности. 

Решения в ШОС принимаются на основе консенсуса государств-членов. 

С января 2004 года функционируют постоянно действующие административные органы: 

– Секретариат ШОС в Пекине под руководством Генерального секретаря, главного исполнительного 

должностного лица ШОС (назначается решением СГГ ШОС сроком на 3 года на ротационной основе).  

C 1 января 2010 г. Генеральным секретарем ШОС является М.С.Иманалиев (Киргизия); 

– Исполнительный комитет РАТС ШОС в Ташкенте возглавляется Директором (назначается решением 

СГГ ШОС сроком на 3 года на ротационной основе). С 1 января 2010 г. директором Исполкома РАТС является 
Д.М. Джуманбеков (Казахстан). 

При Секретариате ШОС и Исполкоме РАТС в Ташкенте назначены постоянные представители 

государств-членов ШОС. 

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Монголия (с 2004 года), Индия, Иран и Пакистан (с 

2005 года). Их участие регулируется Положением о статусе наблюдателя при ШОС от 2004 года и Порядком 

взаимодействия ШОС с наблюдателями от 2006 года. В 2008 году принят Регламент взаимодействия РАТС 

ШОС с государствами и международными межправительственными организациями (форумами), получившими 

статус наблюдателя при ШОС. 

Статус Партнера по диалогу ШОС предоставлен Белоруссии и 

Шри-Ланке (2009 г.). Положение о статусе партнера по диалогу ШОС было утверждено в 2008 г. 

Согласно сложившейся практике председательство в Организации осуществляется в течение годичного 
периода и завершается проведением заседания СГГ ШОС на территории председательствующего государства. 

В ходе заседания СГГ в Ташкенте (10-11 июня 2010 г.) приняты политическая Декларация, Положение о 

порядке приема новых членов, Правила процедуры ШОС, а также подписаны соглашения о сотрудничестве в 

области сельского хозяйства и в борьбе с преступностью. 

На юбилейном саммите ШОС в Астане 15 июня 2011 г. приняты Астанинская декларация десятилетия 

ШОС, утверждены типовой Меморандум об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса 

государства-члена ШОС, Антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 2011-2016 годы и 

Программа действий по ее выполнению. В присутствии глав государств подписано Соглашение между 

правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области здравоохранения, а также Меморандум о 

взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УНП ООН). 



                  
 

После проведения заседания СГГ в Астане председательство в Организации в 2011-2012 гг. перешло в 

китайской стороне. 

 

 

Создание Шанхайской организации сотрудничества 
 

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества 

(Шанхай, 15 июня 2001 г.) 
 

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества 

Принята в Шанхае 15 июня 2001 года 

Главы государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, 

высоко оценивая позитивную роль "Шанхайской пятерки" за пять лет ее существования в продвижении и 
углублении отношений добрососедства, взаимного доверия и дружбы между государствами-участниками, 

упрочении безопасности и стабильности в регионе, содействии совместному развитию, 

единодушно считая, что создание и развитие "Шанхайской пятерки" отвечало нуждам человечества и 

исторической тенденции к миру и развитию в условиях, сложившихся после окончания "холодной войны", 

раскрыло огромный потенциал добрососедства, единения и сотрудничества через взаимоуважение и взаимное 

доверие между государствами, принадлежащими к разным цивилизациям и являющимися носителями разных 

культурных традиций, 

особо отмечая, что подписанные в Шанхае и Москве, соответственно, в 1996 и 1997 годах главами 

Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан соглашения об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы, а также итоговые документы, подписанные в ходе встреч в Алма-Ате 
(1998 г.), Бишкеке (1999 г.) и Душанбе (2000 г.), внесли важный вклад в дело поддержания мира, безопасности 

и стабильности в регионе и во всем мире, значительно обогатили практику современной дипломатии и 

регионального сотрудничества, оказали широкое и позитивное влияние на международное сообщество, 

будучи твердо убежденными в том, что в условиях динамичного развития процессов политической 

многополярности, экономической и информационной глобализации в XXI веке перевод механизма 

"Шанхайской пятерки" на более высокий уровень сотрудничества будет способствовать более эффективному 

совместному использованию открывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам и угрозам, 

торжественно объявляют о следующем: 

1. Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан создают Шанхайскую организацию 

сотрудничества. 

2. Целями Шанхайской организации сотрудничества являются: укрепление между государствами-
участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества между 

ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, 

энергетической, транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по поддержанию и 

обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, 

справедливого и рационального политического и экономического международного порядка. 

3. В рамках Шанхайской организации сотрудничества поочередно в каждом из ее государств-участников 

проводятся ежегодные официальные встречи глав государств и регулярные встречи глав правительств 

государств-участников. В целях расширения и интенсификации сотрудничества во всех областях по мере 

необходимости возможно создание новых механизмов, помимо уже действующих механизмов встреч 

руководителей соответствующих ведомств, а также формирование постоянных и временных экспертных 

рабочих групп для изучения планов и предложений по дальнейшему развитию сотрудничества. 
4. Сформировавшийся в процессе развития "Шанхайской пятерки" "шанхайский дух", 

характеризующийся взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, 

уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию, является бесценным достоянием, 

накопленным странами региона за годы сотрудничества. Оно будет приумножаться, становясь в новом 

столетии нормой в отношениях между государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества. 

5. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества твердо придерживаются целей и 

принципов Устава Организации Объединенных Наций, принципов взаимного уважения независимости, 

суверенитета и территориальной целостности, равноправия и взаимной выгоды, решения всех вопросов путем 

взаимных консультаций, невмешательства во внутренние дела, неприменения военной силы или угрозы силой, 

отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах. 

6. Шанхайская организация сотрудничества сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия 

в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных, 



 
  

 

 

соответственно, в Шанхае и Москве в 1996 и 1997 годах. Сегодня сотрудничество в ее рамках уже охватывает 

политическую, торгово-экономическую, культурную, научно-техническую и иные сферы. Принципы, 

нашедшие отражение в вышеуказанных соглашениях, определяют основу взаимоотношений между 

государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества. 
7. Шанхайская организация сотрудничества не является союзом, направленным против других  

государств и регионов, придерживается принципа открытости. Она выражает готовность развивать диалог, 

контакты и сотрудничество в любых формах с другими государствами и соответствующими международными 

и региональными организациями и на основе консенсуса принимать в качестве новых членов государства, 

которые разделяют цели и задачи сотрудничества в рамках организации, принципы, изложенные в пункте 6, а 

также другие положения настоящей декларации и вступление которых может способствовать осуществлению 

такого сотрудничества. 

8. Шанхайская организация сотрудничества придает приоритетное значение региональной безопасности 

и предпринимает все необходимые усилия для ее обеспечения. Государства-участники будут осуществлять 

тесное взаимодействие в целях реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, в том числе путем учреждения региональной антитеррористической структуры Шанхайской 
организации сотрудничества с месторасположением в г.Бишкеке. Кроме этого, будут разработаны 

соответствующие многосторонние документы о сотрудничестве в пресечении незаконного оборота оружия и 

наркотиков, незаконной миграции и других видов преступной деятельности. 

9. Шанхайская организация сотрудничества использует огромный потенциал и широкие возможности 

взаимовыгодного сотрудничества государств-участников в торгово-экономической области, предпринимает 

усилия в целях содействия дальнейшему развитию сотрудничества и диверсификации его форм между 

государствами-участниками на двусторонней и многосторонней основе. В этих целях в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества будет начат переговорный процесс по вопросам создания благоприятных условий 

для торговли и инвестиций, разработана долгосрочная программа многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества, а также подписаны соответствующие документы. 

10. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества укрепляют механизм консультаций 
и координируют действия по региональным вопросам и международной проблематике, оказывают взаимную 

поддержку и налаживают тесное сотрудничество по важнейшим международным и региональным вопросам, 

совместно способствуют упрочению мира и стабильности в регионе и во всем мире, исходя из того, что 

сохранение глобального стратегического баланса и стабильности в нынешней международной ситуации имеет 

особенно важное значение. 

11. С целью координации сотрудничества и организации взаимодействия компетентных министерств и 

ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества создается Совет национальных 

координаторов государств-участников этой организации. Деятельность указанного совета определяется 

временным положением, утвержденным министрами иностранных дел государств-участников. Совету 

национальных координаторов поручается на основе настоящей декларации и документов, ранее принятых 

главами государств в рамках "Шанхайской пятерки", приступить к разработке проекта "Хартии Шанхайской 

организации сотрудничества", которая будет содержать ясное изложение положений о целях, предмете, 
задачах, направлениях перспективного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества, 

принципах и процедуре принятия в нее новых членов, юридической силе принимаемых ею решений и способах 

взаимодействия с другими международными организациями, и представить его для подписания в ходе встречи 

глав государств в 2002 году. 

Обобщая опыт прошлого и оценивая перспективы, главы государств-участников твердо верят, что 

образование Шанхайской организации сотрудничества знаменует собой начало перехода сотрудничества 

государств-участников на новый этап развития, отвечает тенденциям современной эпохи, реалиям данного 

региона, коренным интересам народов всех государств-участников. 

Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 

Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь 

Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
Президент Российской Федерации В.Путин 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмонов 

Президент Республики Узбекистан И.Каримов 
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Хартия Шанхайской организации сотрудничества 

(Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.) 
 

Хартия Шанхайской организации сотрудничества 



                  
 

Принята 7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, являющиеся государствами - учредителями 

Шанхайской организации сотрудничества (именуемой далее ШОС или Организация), 

основываясь на исторически сложившихся связях их народов; 

стремясь к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества; 

желая совместными усилиями внести вклад в укрепление мира, обеспечение безопасности и 

стабильности в регионе в условиях развития процессов политической многополярности, экономической и 
информационной глобализации, 

будучи убежденными в том, что создание ШОС способствует более эффективному совместному 

использованию открывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам и угрозам; 

считая, что взаимодействие в рамках ШОС содействует раскрытию огромного потенциала 

добрососедства, единения и сотрудничества между государствами и их народами; 

исходя из утвердившегося на встрече глав шести государств в Шанхае (2001 г.) духа взаимного доверия, 

взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к 

совместному развитию; 

отмечая, что соблюдение принципов, изложенных в Соглашении между Российской Федерацией, 

Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной 

области в районе границы от 26 апреля 1996 года и в Соглашении между Российской Федерацией, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о 

взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года, а также в документах, 

подписанных в ходе встреч на высшем уровне глав Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в период 

с 1998 года по 2001 год, внесло важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в 

регионе и во всем мире; 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

другим общепризнанным принципам и нормам международного права, касающимся поддержания 

международного мира, безопасности и развития добрососедских и дружественных отношений, а также 

сотрудничества между государствами, 

руководствуясь положениями Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества от 15 
июня 2001 года; 

договорились о следующем: 

С т а т ь я 1 

Цели и задачи 

Основными целями и задачами ШОС являются: 

укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства; 

развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и 

стабильности в регионе, содействия построению нового демократического, справедливого и рационального 

политического и экономического международного порядка; 

совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с 

незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а 

также незаконной миграцией, 
поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, 

оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, 

энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес; 

содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному 

развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях 

неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов; 

координация подходов при интеграции в мировую экономику; содействие обеспечению прав и основных 

свобод человека в соответствии с международными обязательствами государств-членов и их национальным 

законодательством; 

поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными организациями; 

взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании; 
совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI веке. 

С т а т ь я 2 

Принципы 

Государства - члены ШОС придерживаются следующих принципов: взаимного уважения суверенитета, 

независимости, территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ, 

ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой в международных 

отношениях, отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах; 



 
  

 

 

равноправия всех государств-членов, поиска совместных точек зрения на основе взаимопонимания и 

уважения мнений каждого из них; 

поэтапного осуществления совместных действий в сферах общего интереса; 

мирного разрешения разногласий между государствами-членами; 
ненаправленности ШОС против других государств и международных организаций; 

недопущения любых противоправных действий, направленных против интересов ШОС; 

добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из настоящей Хартии и других документов, 

принятых в рамках ШОС. 

С т а т ь я 3 

Направления сотрудничества 

Основными направлениями сотрудничества в рамках ШОС являются: поддержание мира и укрепление 

безопасности и доверия в регионе; 

поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в том 

числе в международных организациях и на международных форумах, 

выработка и реализация мероприятий по совместному противодействию терроризму, сепаратизму и 
экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступной 

деятельности, а также незаконной миграции, 

координация усилий по вопросам разоружения и контроля над вооружениями; 

поддержка и поощрение регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействие 

созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного 

передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий; 

эффективное использование имеющейся инфраструктуры в области транспорта и коммуникаций, 

совершенствование транзитного потенциала государств-членов, развитие энергетических систем; 

обеспечение рационального природопользования, включая использование водных ресурсов в регионе, 

осуществление совместных специальных природоохранных программ и проектов; 

оказание взаимной помощи в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и ликвидации их последствий, 

обмен правовой информацией в интересах развития сотрудничества в рамках ШОС; 

расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта 

и туризма. 

Государства - члены ШОС могут по взаимному согласию расширять сферы сотрудничества. 

С т а т ь я 4 

Органы 

1. Для выполнения целей и задач настоящей Хартии в рамках Организации действуют: 

Совет глав государств; 

Совет глав правительств (премьер-министров); 

Совет министров иностранных дел; 

Совещания руководителей министерств и/или ведомств; 
Совет национальных координаторов; 

Региональная антитеррористическая структура; 

Секретариат. 

2. Функции и порядок работы органов ШОС, за исключением Региональной антитеррористической 

структуры, определяются соответствующими положениями, которые утверждаются Советом глав государств. 

3. Совет глав государств может принять решение о создании других органов ШОС. Создание новых 

органов оформляется в виде дополнительных протоколов к настоящей Хартии, которые вступают в силу в 

порядке, установленном статьей 21 настоящей Хартии. 

С т а т ь я 5 

Совет глав государств 

Совет глав государств является высшим органом ШОС. Он определяет приоритеты и вырабатывает 
основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства 

и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также 

рассматривает наиболее актуальные международные проблемы. 

Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствование на заседании Совета 

глав государств осуществляет глава государства - организатора очередного заседания. Место проведения 

очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств - 

членов ШОС. 

С т а т ь я 6 

Совет глав правительств (премьер-министров) 

Совет глав правительств (премьер-министров) принимает бюджет Организации, рассматривает и решает 

основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия 

в рамках Организации. 



                  
 

Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствование на заседании Совета 

осуществляет глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится 

заседание. 

Место проведения очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав 

правительств (премьер-министров) государств-членов. 

С т а т ь я 7 

Совет министров иностранных дел 

Совет министров иностранных дел рассматривает вопросы текущей деятельности Организации, 
подготовки заседания Совета глав государств и проведения консультаций в рамках Организации по 

международным проблемам. Совет может в случае необходимости выступать с заявлениями от имени ШОС. 

Совет собирается, как правило, за один месяц до проведения заседания Совета глав государств. 

Внеочередные заседания Совета министров иностранных дел созываются по инициативе не менее двух 

государств-членов и с согласия мимистов иностранных дел всех других государств-членов. Место проведения 

очередного и внеочередного заседания Совета определяется по взаимной договоренности. 

Председательствование в Совете осуществляет министр иностранных дел государства - члена 

Организации, на территории которого проводится очередное заседание Совета глав государств, в течение срока, 

начинающегося с даты завершения последнего очередного заседания Совета глав государств и завершающегося 

датой очередного заседания Совета Глав государств. 

Председатель Совета министров иностранных дел при осуществлении внешних контактов представляет 

Организацию в соответствии с Положением о порядке работы Совета. 
С т а т ь я 8 

Совещания руководителей министерств и/или ведомств 

В соответствии с решениями Совета глав государств и Совета глав правительств (премьер-министров) 

руководители отраслевых министерств и/или ведомств государств-членов на регулярной основе проводят 

совещания для рассмотрения конкретных вопросов развития взаимодействия в соответствующих областях в 

рамках ШОС. 

Председательствование осуществляет руководитель соответствующего министерства и/или ведомства 

государства - организатора совещания. Место и время проведения совещания согласуются предварительно.  

Для подготовки и проведения совещаний по предварительной договоренности государств-членов могут 

создаваться на постоянной или временной основе рабочие группы экспертов, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с регламентами работы, утверждаемыми на совещаниях руководителей 
министерств и/или ведомств. Эти группы формируются из представителей министерств и/или ведомств 

государств- членов. 

С т а т ь я 9 

Совет национальных координаторов 

Совет национальных координаторов является органом ШОС, осуществляющим координацию и 

управление текущей деятельностью Организации. Он проводит необходимую подготовку заседаний Совета 

глав государств. Совета глав правительств (премьер-министров) и Совета министров иностранных дел. 

Национальные координаторы назначаются каждым государством-членом в соответствии с его внутренними 

правилами и процедурами. 

Совет собирается на заседания не реже трех раз в год. Председательствование в Совете осуществляет 

национальный координатор государства - члена Организации, на территории которого будет проводиться 

очередное заседание Совета глав государств, в течение срока, начинающегося с даты завершения последнего 
очередного заседания Совета глав государств и завершающегося датой очередного заседания Совета глав 

государств. 

Председатель Совета национальных координаторов по поручению председателя Совета министров 

иностранных дел при осуществлении внешних контактов может представлять Организацию в соответствии с 

Положением о порядке работы Совета национальных координаторов. 

С т а т ь я 10 

Региональная антитеррористическая структура 

Региональная антитеррористическая структура государств - участников Шанхайской конвенции о борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года с месторасположением в городе Бишкеке 

(Кыргызская Республика) является постоянно действующим органом ШОС. 

Основные ее задачи и функции, принципы формирования и финансирования, а также порядок 
деятельности регулируются отдельным международным договором, заключаемым между государствами-

членами, и другими необходимыми документами, принимаемыми ими. 

С т а т ь я 11 

Секретариат 

Секретариат является постоянно действующим административным органом ШОС. Он осуществляет 

организационно-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках ШОС, готовит предложения по 

ежегодному бюджету Организации. 



 
  

 

 

Секретариат возглавляется Исполнительным секретарем, который утверждается Советом глав государств 

по представлению Совета министров иностранных дел. 

Исполнительный секретарь назначается из числа граждан государств-членов на ротационной основе в 

порядке русского алфавита названий государств-членов сроком на три года без права продления на следующий 
срок. 

Заместители Исполнительного секретаря утверждаются Советом министров иностранных дел по 

представлению Совета национальных координаторов. Они не могут быть представителями того государства, от 

которого назначен Исполнительный секретарь. 

Должностные лица Секретариата нанимаются из числа граждан государств-членов на квотной основе. 

При исполнении служебных обязанностей Исполнительный секретарь, его заместители и другие 

должностные лица Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было 

государства-члена и/или правительства, организаций или частных лиц. Они должны воздерживаться от любых 

действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, 

ответственных только перед ШОС. 

Государства-члены обязуются уважать международный характер обязанностей Исполнительного 
секретаря, его заместителей и персонала Секретариата и не оказывать на них влияние при исполнении ими 

служебных обязанностей. 

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

С т а т ь я 12 

Финансирование 

ШОС имеет собственный бюджет, который формируется и исполняется в соответствии со специальным 

Соглашением между государствами-членами. Это Соглашение также определяет размеры взносов, которые 

ежегодно вносят государства-члены в бюджет Организации на основе принципа долевого участия. 

Средства бюджета направляются на финансирование постоянно действующих органов ШОС в 

соответствии с вышеупомянутым Соглашением. Государства-члены самостоятельно несут расходы, связанные 

с участием их представителей и экспертов в мероприятиях Организации. 
С т а т ь я 13 

Членство 

ШОС открыта для приема в ее члены других государств региона, которые обязуются соблюдать цели и 

принципы настоящей Хартии, а также положения других международных договоров и документов, принятых в 

рамках ШОС. 

Решение вопроса о приеме в ШОС новых членов принимается Советом глав государств по 

представлению Совета министров иностранных дел на основе официального обращения заинтересованного 

государства, направляемого действующему председателю Совета министров иностранных дел. 

Членство в ШОС государства-члена, нарушающего положения настоящей Хартии и/или систематически 

не выполняющего свои обязательства по международным договорам и документам, заключенным в рамках 

ШОС, может быть приостановлено по представлению Совета министров иностранных дел решением Совета 

глав государств. Если это государство продолжает нарушать свои обязательства, то Совет глав государств 
может принять решение о его исключении из ШОС с даты, которую определяет сам Совет. 

Любое государство-член имеет право выйти из ШОС, направив депозитарию официальное уведомление 

о выходе из настоящей Хартии не позднее чем за двенадцать месяцев до даты выхода. Обязательства, 

возникшие в период участия в настоящей Хартии и других документах, принятых в рамках ШОС, связывают 

соответствующие государства до их полного выполнения. 

С т а т ь я 14 

Взаимоотношения с другими государствами и международными организациями 

ШОС может вступать во взаимодействие и диалог, в том числе по отдельным направлениям 

сотрудничества, с другими государствами и международными организациями. 

ШОС может предоставить заинтересованному государству или международной организации статус 

партнера по диалогу или наблюдателя. Порядок и процедуры предоставления такого статуса устанавливаются 
специальным соглашением между государствами-членами. 

Настоящая Хартия не затрагивает прав и обязательств государств-членов по другим международным 

договорам, участниками которых они являются. 

С т а т ь я 15 

Правоспособность 

ШОС в качестве субъекта международного права обладает международной правоспособностью. Она 

пользуется на территории каждого государства-члена такой правоспособностью, которая необходима для 

реализации ее целей и задач. ШОС пользуется правами юридического лица и может, в частности: 

заключать договоры, 

приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им; 

выступать в судах в качестве истца или ответчика, 

открывать счета и совершать операции с денежными средствами. 



                  
 

С т а т ь я 16 

Порядок принятия решений 

Решения в органах ШОС принимаются путем согласования без проведения голосования и считаются 

принятыми, если ни одно из государств- членов в процессе согласования не возразило против них (консенсус), 

за исключением решений о приостановке членства или об исключении из Организации, которые принимаются 

по принципу «консенсус минус один голос заинтересованного государства-члена». 

Любое государство-член может изложить свою точку зрения по отдельным аспектам и/или конкретным 

вопросам принимаемых решений, что не является препятствием для принятия решения в целом. Эта точка 
зрения заносится в протокол заседания. 

В случаях незаинтересованности одного или нескольких государств-членов в осуществлении отдельных 

проектов сотрудничества, представляющих интерес для других государств-членов, неучастие в них указанных 

государств- членов не препятствует осуществлению заинтересованными государствами- членами таких 

проектов сотрудничества и, вместе с тем, не препятствует указанным государствам-членам в дальнейшем 

присоединиться к осуществлению таких проектов. 

С т а т ь я 17 

Исполнение решений 

Решения органов ШОС исполняются государствами-членами в соответствии с процедурами, 

определяемыми их национальным законодательством. 

Контроль за выполнением обязательств государств-членов по реализации настоящей Хартии, других 

действующих в рамках ШОС договоров и решений ее органов осуществляется органами ШОС в пределах их 
компетенции. 

С т а т ь я 18 

Постоянные представители 

Государства-члены в соответствии с их внутренними правилами и процедурами назначают своих 

постоянных представителей при Секретариате ШОС, которые будут входить в состав дипломатического 

персонала посольств государств-членов в г.Пекине. 

С т а т ь я 19 

Привилегии и иммунитеты 

ШОС и ее должностные лица пользуются на территориях всех государств-членов привилегиями и 

иммунитетами, которые необходимы для выполнения функций и достижения целей Организации. 

Объем привилегий и иммунитетов ШОС и ее должностных лиц определяется отдельным 
международным договором. 

С т а т ь я 20 

Языки 

Официальными и рабочими языками ШОС являются русский и китайский языки. 

С т а т ь я 21 

Срок действия и вступление в силу 

Настоящая Хартия заключается на неопределенный срок. Настоящая Хартия подлежит ратификации 

подписавшими ее государствами и вступает в силу на тридцатый день с даты сдачи на хранение депозитарию 

четвертой ратификационной грамоты. 

Для государства, подписавшего настоящую Хартию и ратифицировавшего ее позднее, она вступает в 

силу с даты сдачи им на хранение депозитарию своей ратификационной грамоты. 

После вступления настоящей Хартии в силу она открыта для присоединения любого государства. 
Для присоединяющегося государства настоящая Хартия вступает в силу на тридцатый день с даты 

получения депозитарием соответствующих документов о присоединении. 

С т а т ь я 22 

Разрешение споров 

В случае возникновения споров и разногласий в связи с толкованием или применением настоящей 

Хартии государства-члены будут разрешать их путем консультаций и переговоров. 

С т а т ь я 23 

Изменения и дополнения 

В настоящую Хартию по взаимному согласию государств-членов могут вноситься изменения и 

дополнения. Решения Совета глав государств о внесении изменений и дополнений оформляются отдельными 

протоколами, которые являются ее неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, предусмотренном 
статьей 21 настоящей Хартии. 

С т а т ь я 24 

Оговорки 

К настоящей Хартии не могут быть сделаны оговорки, которые противоречат принципам, целям и 

задачам Организации, а также могут препятствовать исполнению каким-либо органом ШОС своих функций. В 

случае если не менее 2/3 государств-членов имеют возражения, оговорки должны быть сочтены как 



 
  

 

 

противоречащие принципам, целям и задачам Организации или препятствующие исполнению каким-либо 

органом своих функций и не имеющие юридической силы. 

С т а т ь я 25 

Депозитарий 
Депозитарием настоящей Хартии является Китайская Народная Республика. 

С т а т ь я 26 

Регистрация 

Настоящая Хартия в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций подлежит 

регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций. 

Совершено в городе Санкт-Петербурге "7" июня 2002 года в одном экземпляре на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Подлинный экземпляр настоящей Хартии сдается на хранение депозитарию, который направит 

заверенные копии всем подписавшим ее государствам. 

За Республику Казахстан Президент РК Н.Назарбаев 

За Китайскую Народную Республику Председатель КНР Цзянь Цзэминь 
За Кыргызскую Республику Президент КР А. Акаев 

За Российскую Федерацию Президент РФ В. Путин 

За Республику Таджикистан Президент РТ Э. Рахмонов 

За Республику Узбекистан Президент РУ И. Каримов 

 

Временная схема взаимоотношений  

Шанхайской организации сотрудничества с другими  

международными организациями и государствами 

(Москва, 23 нояюря 2002 г.) 
 

В период до вступления в силу многосторонних документов, регулирующих процедуры и порядок 

взаимоотношений ШОС с другими международными организациями и государствами в соответствии с 

положениями Хартии ШОС, будут применяться следующие временные схемы таких взаимоотношений.  

1. Приглашение, по предварительному согласию всех государств-членов, государства - не члена ШОС 

и/или международной организации для участия в пленарном заседании Совета министров иностранных дел 

ШОС в качестве гостя действующего председателя СМИД. Предварительное согласование вопроса о 

направлении приглашения осуществляется через Совет национальных координаторов государств-членов ШОС.  

Приглашение и проект повестки дня заседания направляются внешнеполитическим ведомством, 

возглавляемым действующим председателем СМИД, не позднее чем за один месяц до даты проведения этого 
заседания. В приглашении излагается порядок участия в заседании СМИД в качестве гостя. В нѐм также 

указывается, что в случае принятия приглашения соответствующее государство и/или международная 

организация должно направить председателю СМИД уведомление не позднее чем за 10 дней до даты заседания.  

Гость участвует в заседании СМИД на уровне министра иностранных дел. Представительство 

международной организации на заседании СМИД осуществляется на уровне не ниже чем заместитель 

руководителя организации. Представители государств - не членов ШОС либо международных организаций 

сами несут все расходы, связанные с участием в заседании СМИД.  

В случае ясно выраженного пожелания гостю может быть предоставлено слово для выступления в 

пределах установленного регламента и по завершении выступления представителей всех государств-членов 

ШОС. Текст выступления включается в протокольную запись.  

В случае ясно выраженного пожелания гостю могут быть переданы копии текстов официальных 
документов, принимаемых на заседании СМИД.  

Гость не имеет права подписывать документы, принимаемые на заседании СМИД, предлагать внести в 

них изменения и дополнения, выдвигать проекты документов для принятия на заседании СМИД.  

Гость не участвует в совместных встречах министров иностранных дел государств-членов с 

представителями средств массовой информации по итогам заседания СМИД.  

Приглашение в качестве гостя на заседание СМИД носит разовый характер и не означает 

автоматического приглашения на последующие заседания СМИД.  

Одновременно в качестве гостей в заседании могут участвовать представители не более двух государств 

и/или не более двух международных организаций.  

2. Приглашение, по предварительному согласию всех государств-членов, государства - не члена ШОС 

и/или международной организации для участия в многосторонних консультациях по политическим вопросам, 

проводимым по линии министерств иностранных дел государств-членов ШОС. Предварительное согласование 
вопроса о направлении приглашения осуществляется через Совет национальных координаторов государств-

членов ШОС.  



                  
 

Приглашение гостю и тема консультаций направляются от имени внешнеполитического ведомства 

государства-организатора консультаций не позднее чем за один месяц до даты проведения консультаций. В 

приглашении излагается порядок участия в консультациях в качестве гостя. В нѐм также указывается, что в 

случае принятия приглашения гость должен направить во внешнеполитическое ведомство государства-

организатора консультаций уведомление не позднее чем за 10 дней до даты начала консультаций.  

Приглашенное государство - не член ШОС и/или международная организация должны быть 

представлены на консультациях на уровне, соответствующем уровню представителей на них государств-членов 

ШОС.  
Гость может участвовать в дискуссиях в процессе консультаций, но без права подписывать итоговые 

документы консультаций и вносить в них изменения и дополнения.  

Гостю могут быть переданы копии текстов итоговых документов консультаций.  

Приглашение в качестве гостя на консультации носит разовый характер и не означает автоматического 

приглашения на последующие консультации и консультации по другим темам.  

Одновременно в качестве гостей в консультациях могут участвовать представители не более двух 

государств и/или международных организаций.  

3. Участие ШОС в мероприятиях по линии других международных организаций осуществляется, по 

предварительному согласию всех государств-членов, на уровне действующего председателя СМИД или, по его 

поручению, на уровне председателя Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.  

Приглашения должны направляться в адрес председателя СМИД, от имени которого даются 

необходимые ответы.  
После получения приглашения председатель СМИД осуществляет через Совет национальных 

координаторов государств-членов ШОС согласование мнений относительно формы и порядка участия ШОС в 

соответствующем мероприятии, уровня и состава еѐ делегации и тезисов для выступления от имени ШОС 

(проект тезисов готовится внешнеполитическим ведомством, возглавляемым действующим председателем 

СМИД). В состав делегации могут входить представители всех государств-членов, при этом все расходы по 

командированию указанных представителей несут государства, гражданами которых такие представители 

являются, а также Исполнительный секретарь ШОС и/или его заместители, Директор Исполнительного 

комитета Региональной антитеррористической структуры и/или его заместители.  

По итогам своего участия в мероприятиях по линии других международных организаций представитель 

ШОС через Совет национальных координаторов государств-членов ШОС направляет всем государствам-

членам обобщенную информацию и возможные предложения, а также уведомляет о полученных им 
документах, принятых и распространенных на указанных мероприятиях.  

4. Действующий председатель СМИД, по предварительному согласию всех государств-членов, может 

направить заявку на участие ШОС в мероприятиях по линии других международных организаций. 

Предварительное согласование вопроса о направлении такой заявки осуществляется через Совет национальных 

координаторов государств-членов ШОС.  

Порядок подготовки к осуществлению участия ШОС в таких мероприятиях аналогичен порядку, 

изложенному в пункте 3 настоящей Временной схемы.  

Настоящая Временная схема применяется со дня еѐ подписания.  

Совершено в городе Москве 23 ноября 2002 года в одном подлинном экземпляре на русском и китайском 

языках, который сдаѐтся на хранение Китайской Народной Республике. При этом оба текста настоящей 

Временной схемы имеют одинаковую силу. 

 

Положение о статусе наблюдателя при  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Ташкент, 17 июня 2004 г.) 
 

Настоящее Положение о статусе наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества (далее – 
ШОС или Организация) в соответствии со статьей 14 Хартии Шанхайской организации сотрудничества, 

подписанной 7июня 2002 года (далее - Хартия), определяет порядок предоставления статуса наблюдателя при 

ШОС заинтересованному государству или межправительственной международной организации (форуму) 

(далее соответственно – государство или организация). 

1. Государство или организация, желающие получить статус наблюдателя при ШОС (далее–статус 

наблюдателя) на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и равноправия государств-

членов, признания основных целей, принципов и действий Организации, направляют через Исполнительного 

секретаря ШОС в адрес Совета глав государств-членов ШОС (далее – СГГ) обращения, подписанные 

соответственно главой государства или руководителем организации. 

2. Исполнительный секретарь ШОС уведомляет Совет национальных координаторов государств-членов 

ШОС (далее-СНК) о поступлении обращения от государства или организации с просьбой о предоставлении 

статуса наблюдателя. В случае необходимости Исполнительный секретарь ШОС имеет право запрашивать у 



 
  

 

 

них дополнительные сведения. СНК вносит данный вопрос с соответствующими предложениями на 

рассмотрение Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС (далее – СМИД). 

3. При рассмотрении обращения о предоставлении статуса наблюдателя на заседание СМИД могут быть 

приглашены официальные представители соответствующего государства или организации. 
4. Решение о предоставлении (аннулировании) статуса наблюдателя принимается СГГ по представлению 

СМИД. 

5. Решение СГГ о предоставлении статуса наблюдателя в недельный срок направляется Исполнительным 

секретарем ШОС соответствующему государству или организации, которые в течение месяца письменно 

уведомляют Исполнительного секретаря ШОС о получении этого решения. 

6. Государство или организация, получившие статус наблюдателя, могут быть приглашены на открытые 

заседания СГГ и/или Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС. 

7. Государство или организация, получившие статус наблюдателя, имеют право: 

присутствовать на открытых заседаниях СМИД и Совещаниях руководителей министерств и/или 

ведомств государств-членов ШОС; 

участвовать без права голоса и с предварительного согласия председательствующего в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию органов ШОС, распространять через Исполнительного секретаря ШОС 

письменные заявления на рабочих языках ШОС по интересующим их вопросам, входящим в компетенцию 

ШОС; 

получать доступ к документам и решениям органов ШОС, упомянутых в статье 4 Хартии, если 

соответствующие органы ШОС не вводят ограничения на их распространение. 

8. Статус наблюдателя не дает права участвовать в подготовке и подписании документов Организации. 

Наблюдатели также не участвуют в выработке решений органов ШОС и не несут ответственности за такие 

решения. 

9. Государство или организация, получившие статус наблюдателя, извещает Секретариат ШОС о своем 

намерении участвовать, выступить и/или распространить письменные заявления на заседаниях органов ШОС, 

не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала заседания. 
Уровень представительства наблюдателей должен соответствовать уровню представителей государств-

членов ШОС. 

Исполнительный секретарь ШОС предварительно информирует участников заседаний о присутствии на 

них наблюдателей. 

Участвующие в заседаниях наблюдатели, как правило, располагаются за отдельным столом, на котором 

устанавливается табличка с наименованием соответствующего государства или организации. 

10. Наблюдатели в случае необходимости и по согласованию с Секретариатом ШОС самостоятельно 

обеспечивают перевод документов и выступлений с рабочих и на рабочие языки ШОС. 

11. Наблюдатели самостоятельно несут все расходы по участию в заседаниях органов ШОС. 

12. В случае совершения государством или организацией, получившими статус наблюдателя, действий 

или заявлений, направленных против Организации, решений органов ШОС или принципов, заложенных в 

Хартии, такое государство или организация могут быть лишены статуса наблюдателя в порядке, установленном 
в пункте4 настоящего Положения. Принятое решение в недельный срок направляется Исполнительным 

секретарем ШОС соответствующему государству или организации. 

13. Государство или организация, намеренные отказаться от полученного статуса наблюдателя, 

направляют соответствующие уведомления Исполнительному секретарю ШОС, который через СНК 

информирует об этом СМИД и СГГ. Статус наблюдателя считается утратившим силу со дня, которым 

датировано упомянутое уведомление, если в нем не содержится иного пожелания. 

14. В случае изменения предусмотренной Хартией формы связей (правоотношений) ШОС с 

государствами или организациями, их статус наблюдателя автоматически утрачивает силу. 

15. Дипломатические представительства государств, имеющих статус наблюдателя, а также 

представительства международных организаций, имеющих аналогичный статус, аккредитованные в Китайской 

Народной Республике, могут поддерживать постоянные контакты с Секретариатом ШОС по вопросам, 
связанным со статусом наблюдателя. 

16. В настоящее Положение по решению СГГ могут быть внесены изменения и/или дополнения. 

Соответствующие решения оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания. 

17. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения СГГ. 

 

Положение о статусе партнера по диалогу  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Душанбе, 28 августа 2008 г.) 
 

Настоящее Положение о статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (далее – 

ШОС или Организация) в соответствии со статьей 14 Хартии ШОС от 7 июня 2002 года (далее – Хартия) 



                  
 

определяет правовой статус партнера по диалогу (далее – Партнер), а также порядок и процедуру его 

предоставления заинтересованному государству или международной межправительственной организации 

(далее - государство или организация). 

I. Общие положения 

1.1. Статус Партнера предоставляется государству или организации, разделяющим цели и принципы 

ШОС и желающим установить с Организацией отношения равноправного взаимовыгодного партнерства. 

1.2. Статус Партнера предоставляется государству или организации, сотрудничающим с ШОС по 

отдельным направлениям деятельности, предусмотренным Хартией и другими международными договорами, 
действующими в рамках Организации. 

II. Правовой статус Партнера 

2.1. Процедура предоставления статуса. 

2.1.1. Государство или организация, желающие получить статус Партнера, направляют в адрес 

Генерального секретаря ШОС обращение с просьбой о предоставлении такого статуса, подписанное министром 

иностранных дел данного государства или руководителем исполнительного органа данной организации. 

В обращении указываются направления, по которым данное государство или организация намерены 

взаимодействовать с ШОС. 

2.1.2. Генеральный секретарь ШОС уведомляет Совет национальных координаторов государств-членов 

ШОС (далее – СНК) о поступлении такого обращения. СНК вносит данный вопрос с соответствующими 

предложениями на рассмотрение Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС (далее – СМИД). 

2.1.3. Обращение с просьбой о предоставлении статуса Партнера рассматривается на заседании СМИД. 
При необходимости на заседание могут быть приглашены официальные представители соответствующего 

государства или организации. 

2.1.4. Решение о предоставлении статуса Партнера принимается Советом глав государств - членов ШОС 

(далее – СГГ) по представлению СМИД. 

2.1.5. Предоставление статуса Партнера оформляется путем подписания между ШОС и государством или 

организацией Меморандума о предоставлении государству или организации статуса Партнера (далее – 

Меморандум). В Меморандуме указываются направления, по которым государство или организация будут 

взаимодействовать с ШОС. 

2.2. Права Партнера. 

2.2.1. Партнер имеет право участвовать в: 

а) совещаниях руководителей министерств и/или ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за 
направления сотрудничества, определенные в Меморандуме; 

б) заседаниях рабочих групп, комиссий старших должностных лиц и иных структур, создаваемых 

государствами-членами ШОС для осуществления сотрудничества на направлениях, являющихся предметом 

партнерства; 

в) научных и экспертных встречах (форумы, конференции, семинары), днях культуры, фестивалях, 

выставках, конкурсах, спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, связанных с направлениями, 

являющимися предметом партнерства. 

2.2.2. В ходе мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2.1. настоящего Положения, Партнер вправе 

выступать по вопросам, являющимся предметом партнерства, получать документы и материалы, 

распространяемые среди участников мероприятий (если эти документы и материалы не имеют ограничений для 

распространения), с согласия государств-членов ШОС распространять свои материалы и документы. 

 
2.2.3. По желанию Партнера и с согласия государств-членов Организации текст выступления его 

официального представителя или документов, предусмотренных в пункте 2.2.2. настоящего Положения, может 

быть размещен на соответствующих веб-сайтах ШОС вместе с другими материалами данного мероприятия. 

2.3. Порядок взаимодействия с Партнером. 

2.3.1. По взаимной договоренности государств-членов ШОС и Партнера(ов) могут проводиться встречи в 

формате "государства-члены ШОС + Партнер(ы)" на уровне министров или иных уполномоченных лиц. 

По итогам встреч принимается Протокол, который подписывается соответствующими представителями 

государств-членов ШОС и Партнера(ов). 

2.3.2. Партнеру на постоянной основе через Секретариат ШОС и/или Исполнительный комитет 

Региональной антитеррористической структуры ШОС (далее - РАТС) направляются копии открытых 

документов мероприятий, упомянутых в пункте 2.2.1. настоящего Положения.  
Партнер имеет право запросить в Секретариате ШОС и получить документы и решения органов ШОС, 

упомянутых в статье 4 Хартии, при отсутствии ограничения на их распространение. 

2.3.3. Статус Партнера не дает права участвовать в подготовке и подписании документов Организации. 

Партнер не участвует в выработке решений органов ШОС и не несет ответственности за такие решения. На 

мероприятиях, предусмотренных пунктом 2.2.1. настоящего Положения, Партнер пользуется правом 

совещательного голоса по вопросам сотрудничества, перечисленным в Меморандуме. 



 
  

 

 

2.3.4. Партнер может поддерживать постоянные контакты с Секретариатом ШОС и/или Исполнительным 

комитетом РАТС путем официальной переписки. 

III. Финансовые вопросы 

3.1. Партнер самостоятельно несет все расходы по участию в мероприятиях в рамках ШОС. 
3.2. Вопросы финансового участия Партнера в проведении в рамках Организации выставок, дней 

культуры, фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и иных мероприятий такого рода регулируются 

Меморандумом.  

3.3. Расходы, связанные с проведением экспертной оценки совместных многосторонних проектов в 

рамках ШОС с участием Партнера, а также для иных целей, согласованных сторонами, покрываются в 

соответствии с Меморандумом. 

3.4. Использование в целях партнерства финансовых средств, действующих в рамках ШОС 

неправительственных институтов, осуществляется в соответствии с нормативными документами данных 

институтов. 

3.5. Финансовое участие Партнера в осуществлении совместных экономических проектов в рамках ШОС 

регулируется соответствующими документами, которые заключаются в каждом случае отдельно.  
IV. Прекращение статуса Партнера 

4.1. Партнер, намеренный отказаться от статуса Партнера, направляет уведомление об этом 

Генеральному секретарю ШОС. Статус Партнера считается утраченным с даты получения Генеральным 

секретарем ШОС упомянутого уведомления, если Меморандумом не предусмотрено иное. 

4.2. В случае совершения государством или организацией, имеющими статус Партнера, действий, 

направленных против Организации, а также противоречащих решениям органов ШОС или принципам, 

заложенным в Хартии, такое государство или организация по решению СГГ могут быть лишены статуса 

Партнера, а Меморандум расторгнут ШОС в одностороннем порядке. 

Генеральный секретарь ШОС уведомляет о принятом решении соответствующее государство или 

организацию. 

V. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения СГГ. 

5.2. В настоящее Положение по решению СГГ могут быть внесены изменения и/или дополнения. 

Соответствующее решение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества «О предоставлении Исламской Республике Пакистан 

статуса наблюдателя при ШОС» 
 

Подписано Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Казахстана Нурсултаном 

Назарбаевым, Председателем КНР Ху Цзиньтао, исполняющим обязанности Президента Киргизии 

Курманбеком Бакиевым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым, Президентом Узбекистана 

Исламом Каримовым 5 июля 2005 года в Астане 

Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества решил: 

Принимая во внимание обращение Президента Исламской Республики Пакистан к Совету глав 

государств – членов Шанхайской организации сотрудничества от 25 августа 2004 года и в соответствии с 

Положением о статусе наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества, предоставить Исламской 

Республике Пакистан статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. 

 

Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества «О предоставлении Исламской Республике Иран статуса 

наблюдателя при ШОС» 
 

Подписано Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, Председателем КНР Ху Цзиньтао, исполняющим обязанности Президента Киргизии 

Курманбеком Бакиевым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым, Президентом Узбекистана 

Исламом Каримовым 5 июля 2005 года в Астане 

Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества решил: 

Принимая во внимание обращение Президента Исламской Республики Иран к Совету глав государств – 

членов Шанхайской организации сотрудничества от 27 января 2005 года и в соответствии с Положением о 

статусе наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества, предоставить Исламской Республике Иран 

статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. 

 



                  
 

Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества «О предоставлении Республике Индия статуса 

наблюдателя при ШОС» 
 

Подписано Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Казахстана Нурсултаном 

Назарбаевым, Председателем КНР Ху Цзиньтао, исполняющим обязанности Президента Киргизии 

Курманбеком Бакиевым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым, Президентом Узбекистана 

Исламом Каримовым 5 июля 2005 года в Астане 

Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества решил: 

Принимая во внимание обращение Президента Республики Индия к Совету глав государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества от 17 марта 2005 года и в соответствии с Положением о статусе 

наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества, предоставить Республике Индия статус 

наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. 

 

Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

(Бишкек, 16 августа 2007 г.) 
 

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (далее ШОС или Организация) - 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, далее именуемые "Договаривающимися Сторонами";  

будучи связанными историческими узами добрососедства, дружбы и сотрудничества;  

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, а также Хартией Шанхайской организации сотрудничества от 7 

июня 2002 года;  

будучи убежденными в том, что укрепление и углубление отношений добрососедства, дружбы и 

сотрудничества между государствами-членами Организации отвечает коренным интересам их народов и 

способствует делу мира и развития на пространстве ШОС и во всем мире;  

признавая, что процессы глобализации усиливают взаимозависимость государств, в результате чего их 

безопасность и процветание становятся неразрывно связанными;  

полагая, что современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный характер и эффективно 
противостоять им можно, лишь объединяя усилия и придерживаясь согласованных принципов и механизмов 

взаимодействия;  

осознавая необходимость уважения культурно-цивилизационного многообразия современного мира;  

подтверждая готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество как между собой, так и со всеми 

заинтересованными государствами и международными организациями в целях содействия построению 

справедливого и рационального миропорядка для создания благоприятных условий устойчивого развития 

государств-членов Организации;  

подтверждая далее, что настоящий Договор не направлен против каких-либо государств и организаций, и 

Договаривающиеся Стороны придерживаются принципа открытости внешнему миру;  

стремясь превратить пространство ШОС в регион мира, сотрудничества, процветания и гармонии;  

руководствуясь намерением способствовать демократизации международных отношений и становлению 

новой архитектуры глобальной безопасности на основе равенства, взаимного уважения, взаимного доверия и 
выгоды, отказа от блокового и идеологического разделения;  

будучи преисполненными решимости укреплять дружественные отношения между государствами-

членами Организации, с тем чтобы дружба их народов передавалась из поколения в поколение;  

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны развивают долгосрочные отношения добрососедства, дружбы и 

сотрудничества в областях, представляющих интерес для Договаривающихся Сторон, в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны разрешают разногласия друг с другом мирным путем, руководствуясь 

Уставом Организации Объединенных Наций и общепризнанными принципами и нормами международного 
права, а также Хартией Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны уважают право друг друга на выбор пути политического, экономического, 

социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого 

государства. 



 
  

 

 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны, уважая принципы государственного суверенитета и территориальной 

целостности, принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей 

этим принципам.  
Договаривающиеся Стороны не участвуют в союзах или организациях, направленных против других 

Договаривающихся Сторон, не поддерживают какие-либо действия, враждебные другим Договаривающимся 

Сторонам. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны уважают принцип нерушимости границ, активно прилагают усилия к 

укреплению доверия в военной области в приграничных районах, исходя из решимости превратить границы 

друг с другом в границы вечного мира и дружбы. 

Статья 6 

Договаривающаяся Сторона в случае возникновения ситуации, ставящей под угрозу ее безопасность, 

может проводить консультации в рамках Организации с другими Договаривающимися Сторонами для 

адекватного реагирования на возникшую ситуацию. 
Статья 7 

Договаривающиеся Стороны прилагают усилия в рамках ШОС для поддержания и укрепления 

международного мира и безопасности, укрепляют координацию и сотрудничество в таких областях, как защита 

и повышение роли Организации Объединенных Наций, поддержание глобальной и региональной стабильности, 

продвижение международного процесса контроля над вооружениями, предотвращение распространения 

оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также проводят регулярные консультации по этим 

вопросам. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим национальным законодательством и на основе 

соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров, 

участниками которых они являются, активно развивают сотрудничество по противодействию терроризму, 
сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, оружия, другим видам транснациональной преступной деятельности, а также незаконной 

миграции.  

Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим национальным законодательством и на основе 

международных договоров, участниками которых они являются, усиливают взаимодействие в розыске, 

задержании, выдаче и передаче лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение 

преступлений, связанных с террористической, сепаратистской, экстремистской деятельностью, а также и иных 

преступлений.  

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области охраны государственной границы и 

таможенного контроля, регулирования трудовой миграции, обеспечения финансовой и информационной 

безопасности. 

Статья 9 
Договаривающиеся Стороны содействуют развитию контактов и сотрудничества между 

правоохранительными органами и органами судебной власти Договаривающихся Сторон. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество по линии министерств обороны в различных 

формах. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в таких областях, как содействие реализации 

прав человека и основных свобод в соответствии со своими международными обязательствами и национальным 

законодательством.  

Договаривающиеся Стороны в соответствии со своими международными обязательствами, а также 

национальным законодательством гарантируют на своей территории обеспечение законных прав и интересов 
проживающих на ней граждан других Договаривающихся Сторон, а также способствуют оказанию друг другу 

необходимой правовой помощи. 

Статья 12 

Договаривающиеся Стороны признают и защищают законные права и интересы друг друга в отношении 

имущества одной Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Договаривающейся 

Стороны. 

Статья 13 

Договаривающиеся Стороны укрепляют экономическое сотрудничество на основе равноправия и 

взаимной выгоды, создают благоприятные условия для развития торговли, стимулирования инвестиций и 

обмена технологиями в рамках ШОС.  

Договаривающиеся Стороны оказывают содействие экономической деятельности, включая создание 

правовых условий для деятельности на своей территории физических и юридических лиц другой 



                  
 

Договаривающейся Стороны, ведущих законную хозяйственную деятельность, а также защиту на своей 

территории законных прав и интересов таких физических и юридических лиц. 

Статья 14 

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в международных финансовых учреждениях, 

экономических организациях и форумах, членами которых они являются, а также в соответствии с уставными 

положениями таких учреждений, организаций и форумов оказывают содействие при вступлении других 

Договаривающихся Сторон в эти организации. 

Статья 15 
Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, 

в финансовой, энергетической, транспортной, научно-технической, инновационной, информационной, 

телекоммуникационной, авиакосмической и других, представляющих взаимный интерес сферах, стимулируют 

осуществление региональных проектов в различных формах. 

Статья 16 

Договаривающиеся Стороны всемерно содействуют сотрудничеству в законодательной сфере, на 

регулярной основе обмениваются информацией о разрабатываемых, принимаемых и действующих законах, 

осуществляют сотрудничество в разработке международно-правовых документов.  

Договаривающиеся Стороны поощряют контакты и сотрудничество между законодательными органами 

и их представителями. 

Статья 17 

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования, принимают необходимые меры 

по разработке и реализации специальных программ и проектов в этих сферах. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны оказывают взаимное содействие и помощь в предупреждении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. 

Статья 19 

Договаривающиеся Стороны развивают между собой обмены и сотрудничество в области культуры, 

искусства, образования, науки, технологий, здравоохранения, туризма, спорта и других социальных и 

гуманитарных сферах.  

Договаривающиеся Стороны взаимно поощряют и поддерживают установление прямых связей между 

учреждениями культуры, образовательными, научными и исследовательскими учреждениями, осуществление 
совместных научно-исследовательских программ и проектов, сотрудничество в подготовке кадров, обмене 

студентами, учеными и специалистами.  

Договаривающиеся Стороны активно способствуют созданию благоприятных условий для изучения 

языка и культуры других Договаривающихся Сторон. 

Статья 20 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон по другим 

международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья 21 

В целях выполнения настоящего Договора Договаривающиеся Стороны могут заключать 

международные договоры в конкретных областях, представляющих взаимный интерес. 

Статья 22 

Споры, связанные с толкованием или применением положений настоящего Договора, разрешаются 
путем консультаций и переговоров между Договаривающимися Сторонами. 

Статья 23 

Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его Договаривающимися Сторонами.  

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию последней ратификационной грамоты.  

Настоящий Договор остается в силе в отношении любой из Договаривающихся Сторон, пока она 

является государством-членом Организации. Участие Договаривающейся Стороны в настоящем Договоре 

прекращается автоматически с даты прекращения ее членства в ШОС.  

После вступления настоящего Договора в силу он открыт для присоединения любого государства, 

ставшего членом Организации. Для присоединяющегося государства настоящий Договор вступает в силу на 

тридцатый день с даты сдачи на хранение депозитарию соответствующего документа о присоединении. 
Статья 24 

В настоящий Договор с согласия всех Договаривающихся Сторон могут вноситься изменения и 

дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 

Статья 25 

Подлинный экземпляр настоящего Договора сдается депозитарию.  



 
  

 

 

Депозитарием настоящего Договора является Секретариат Шанхайской организации сотрудничества, 

который в течение пятнадцати дней с даты подписания настоящего Договора направляет Договаривающимся 

Сторонам его заверенные копии. 

Статья 26 
Настоящий Договор в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций подлежит 

регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций. 

Совершено в городе Бишкеке 16 августа 2007 года в одном экземпляре на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Республику Казахстан 

За Китайскую Народную Республику 

За Кыргызскую Республику 

За Российскую Федерацию 

За Республику Таджикистан 

За Республику Узбекистан 

 
 

Взаимодействие ШОС и ОДКБ 
 

Меморандум о взаимопонимании между  

Секретариатом ШОС и Секретариатом ОДКБ 

(Душанбе, 5 октября 2007 г.) 

 
Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (далее - Секретариат ШОС) и Секретариат 

Организации Договора о коллективной безопасности (далее - Секретариат ОДКБ),  
движимые стремлением к налаживанию и развитию отношений равноправного и конструктивного 

сотрудничества между Шанхайской организацией сотрудничества (далее - ШОС) и Организацией Договора о 

коллективной безопасности (далее - ОДКБ),  

руководствуясь целями и задачами ШОС и ОДКБ,  

учитывая основополагающие документы ШОС и ОДКБ, а также соглашения и другие документы, 

действующие в ШОС и ОДКБ,  

пришли к нижеследующему взаимопониманию: 

I. Области сотрудничества 

Секретариат ШОС и Секретариат ОДКБ, в рамках своей компетенции, будут поддерживать 

сотрудничество в следующих областях:  

- обеспечение региональной и международной безопасности и стабильности;  

- противодействие терроризму;  
- борьба с незаконным оборотом наркотиков;  

- пресечение незаконного оборота оружия;  

- противодействие организованной транснациональной преступности;  

- по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.  

II. Консультации и обмен информацией 

1. Секретариат ШОС и Секретариат ОДКБ на основе взаимной договоренности будут проводить 

консультации на согласованном уровне и обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, и в пределах своей компетенции.  

2. Указанные консультации и обмен информацией могут осуществляться также между другими 

постоянно действующими органами ШОС и ОДКБ на основе взаимной договоренности с учетом документов, 

регламентирующих деятельность этих органов. 
III. Совместные программы и мероприятия 

1. Секретариат ШОС и Секретариат ОДКБ будут разрабатывать совместные программы и мероприятия в 

целях развития сотрудничества в сферах, относящихся к их компетенции, включая выработку мер для 

обеспечения выполнения таких программ и мероприятий.  

2. Представители постоянно действующих органов ШОС и ОДКБ по взаимному согласованию могут 

быть приглашены для участия в соответствующих мероприятиях, проводимых в рамках ШОС и ОДКБ, в 

качестве гостей. 

IV. Заключительные положения 

1. Секретариат ШОС и Секретариат ОДКБ могут вносить в настоящий Меморандум изменения и 

дополнения, которые оформляются протоколами, подписываемыми Генеральным секретарем ШОС и 

Генеральным секретарем ОДКБ, и будут являться неотъемлемой частью настоящего Меморандума.  



                  
 

2. Секретариат ШОС и Секретариат ОДКБ выполняют положения настоящего Меморандума в 

соответствии с их правилами и процедурами. В случае различий в толковании положений настоящего 

Меморандума Секретариат ШОС и Секретариат ОДКБ проводят консультации.  

Подписано в городе Душанбе 5 октября 2007 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Взаимодействие ШОС и ООН 
 

Совместная декларация о сотрудничестве между  

Секретариатами ШОС и ООН 

(Ташкент, 5 апреля 2010 г.) 
 

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СЕКРЕТАРИАТАМИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций, исходя из намерения установить и развивать отношения между секретариатами обеих 

организаций в духе решений, принятых на Всемирном саммите 2005 года, и резолюции A/64/183 Генеральной 

Ас-самблеи от 18 декабря 2009 года, озаглавленной «Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Шанхайской организацией сотрудничества», заявляют следующее: 

1. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и Секретариат  

Организации Объединенных Наций объединены общим пониманием того, что, согласно Уставу 

Организации Объединенных Наций, главная ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности лежит на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.  

2. Дальнейшее сотрудничество будет преследовать цель внесения существенного вклада в решение 

возникающих вызовов и устранение угроз, встающих перед международным сообществом. В этой связи мы 
подчеркиваем важность сотрудничества на различных уровнях по вопросам, касающимся международного 

мира и безопасности, в соответствии с Главой VIII Устава Организации Объединенных Наций. Это 

сотрудничество могло бы охватывать такие области, как предотвращение и урегулирование конфликтов; борьба 

с терроризмом; предотвращение распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки; 

борьба с транснациональной преступностью, включая оборот незаконных наркотических средств и незаконную 

торговлю оружием; решение проблем, обусловленных ухудшением состояния окружающей среды; уменьшение 

опасности бедствий и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них; и поощрение 

устойчивого экономического, социального, гуманитарного и культурного развития. 

3. Заявляя о своей поддержке последовательного развития практического сотрудничества между нашими 

организациями по вопросам, представляющим взаимный интерес, мы соглашаемся далее развивать, по мере 

необходимости, сотрудничество в области коммуникации и обмена информацией и укрепления потенциала в 

этой сфере. 
4. В своем сотрудничестве мы будем учитывать конкретные мандат, сферу компетенции, процедуры и 

возможности каждой организации в интересах координации международных усилий по решению глобальных 

вызовов и устранению глобальных угроз. Мы исходим из того понимания, что рамки нашего сотрудничества 

могут меняться со временем и с учетом новых  требований. 

г.Ташкент, 5 апреля 2010 года 

Муратбек Иманалиев 

Генеральный секретарь 

Шанхайской организации сотрудничества  

Пан Ги Мун 

Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Документы, принятые по итогам саммитов ШОС 
 

Санкт-Петербургская декларация глав государств – членов  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.) 
 

Сегодня мы, главы государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан торжественно 

подписали Хартию - основной уставной документ Шанхайской организации сотрудничества (ШОС или 

Организация). Это событие знаменует создание правового фундамента для нового международного 

объединения, учреждение которого мы провозгласили в июне 2001 года в Шанхае. 
Мы считаем, что создание ШОС соответствует реальной обстановке в регионе и в мире, а также отвечает 

коренным интересам народов шести стран. 

I 

ШОС является наследницей «Шанхайской пятерки», возникшей на основе двух новаторских для 

азиатского континента соглашений о мерах доверия в военной области и сокращении вооружений. 

ШОС создана с целью укрепления между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства, упрочения разностороннего взаимодействия в деле поддержания и укрепления мира, 

безопасности и стабильности в регионе, совместного противодействия новым вызовам и угрозам, поощрения 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, содействия экономическому росту, 

социальному и культурному развитию государств-членов Организации. 

ШОС базируется на принципах взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной 

целостности и нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы 
силой, равноправия всех государств-членов. 

II 

Скорейшему запуску всех механизмов ШОС, призванных обеспечить эффективное функционирование 

Организации, будет способствовать быстрое осуществление процедур ратификации Хартии ШОС и 

Соглашения о Региональной антитеррористической структуре (РАТС) ШОС. 

Национальным координаторам ШОС поручается, не дожидаясь выполнения всех внутригосударственных 

процедур, связанных со вступлением в силу Хартии ШОС, приступить к подготовке комплекса договорных и 

нормативных документов, регламентирующих порядок работы органов Организации и других сторон ее 

деятельности. 

В рамках ШОС будут предприняты действенные шаги для реализации Шанхайской Конвенции о борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, для принятия соответствующих документов о многостороннем 
сотрудничестве в деле пресечения незаконного оборота наркотиков и оружия, других видов преступной 

деятельности, имеющей транснациональный характер, а также незаконной миграции. 

Актуальное значение имеет создание механизма взаимного информирования и поиска общих точек 

зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в рамках 

международных организаций и форумов, включая ООН. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что параллельно с решением организационных вопросов идет процесс 

развития и институализации предметного взаимодействия государств-членов в различных областях. Мы высоко 

оцениваем итоги первой встречи глав правительств стран ШОС 14 сентября 2001 г. в Алматы и совещаний 

министров иностранных дел 7 января 2002 г. в Пекине и 26 апреля 2002 г. в Москве, поддерживаем развитие 

контактов между оборонными, внешнеполитическими и пограничными ведомствами, руководителями 

правоохранительных органов и спецслужб в рамках "Бишкекской группы", министерствами культуры, 
службами по чрезвычайным ситуациям и другими правительственными структурами. Мы договорились 

продолжать поступательное расширение областей сотрудничества между государствами-членами ШОС. 

Мы считаем, что развитие экономического партнерства является особо важной задачей в деятельности 

ШОС. В этих целях будет активизирован переговорный процесс по вопросам создания благоприятных условий 

для торговли и инвестиций, разработки долгосрочной Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества в соответствии с Меморандумом между правительствами государств-участников ЩОС от 14 

сентября 2001 года. В ближайшее время необходимо определить приоритетные проекты для практического 

взаимодействия в таких сферах, как строительство транспортных коммуникаций и объектов энергетики, 

водопользование) добыча и транспортировка энергоресурсов, а также в других областях, представляющих 

взаимный интерес. 

III 

Государства-члены ШОС строят свои отношения в рамках формирующейся многополярной системы 
международных отношений, полагают, что миропорядок в XXI веке должен опираться на механизмы 



                  
 

коллективного решения ключевых проблем, верховенство права и последовательную демократизацию 

международных отношений. 

Государства-члены ШОС будут предпринимать усилия по предотвращению и мирному урегулированию 

международных конфликтов, связанных с межэтническими, межконфессиональными, территориальными, 

политическими и иными противоречиями, в строгом соответствии с Уставом ООН и нормами международного 

права. 

Государства-члены ШОС намерены наращивать сотрудничество между собой и с другими странами в 

поиске ответов на вызовы процесса глобализации, нейтрализации его негативных аспектов и возможных 
рисков, сохранения многообразия форм экономического, социального н культурного развития. Глобализация и 

национальные интересы государств - не взаимоисключающие, а взаимодополняющие структурные элементы 

развивающегося мироустройства. Международное сообщество нуждается в выработке концепции безопасности 

нового типа, базирующейся на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и взаимодействия, 

способствующей радикальному ослаблению факторов, подрывающих безопасность, и искоренению источников 

новых угроз. 

Государства-члены ШОС преисполнены решимости активизировать сотрудничество в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также оружия. Они рассматривают эти явления как 

транснациональные угрозы, эффективное противодействие которым может быть организовано только 

коллективными усилиями международного сообщества. 

Государства-члены ШОС решительно отвергают все акты, методы и практику терроризма. Борьба с 
терроризмом должна вестись на основе норм и принципов международного права, не отождествляться с 

борьбой против какой-либо религии, отдельных стран и национальностей, должна быть лишена 

тенденциозности и «двойных стандартов». 

Государства-члены ШОС считают необходимым создать глобальную систему противодействия новым 

угрозам и вызовам при центральной координирующей роли ООН и Совета Безопасности ООН, которая 

включала бы соответствующие многосторонние механизмы взаимодействия, в том числе по раннему 

предупреждению и предотвращению возникающих угроз, решительному и адекватному реагированию на их 

проявления. Для действий на этом направлении исключительно важно сформулировать в рамках ООН 

принципы, а также четкую, обязательную для всех международно-правовую базу антитеррористической 

деятельности, которые не давали бы повода для двойного толкования их содержания и не служили бы 

прикрытием для вмешательства в дела других государств и ущемления их суверенитета. 
Весомым вкладом в эти усилия являются Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом от 15 июня 2001 г., а также Соглашение между государствами-членами Шанхайской 

организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре от 7 июня 2002 г. Тем самым 

создаются четкие правовые рамки для налаживания на региональном уровне практического взаимодействия в 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Государства-члены ШОС уверены, что важным направлением глобальной антитеррористической борьбы 

должно стать лишение терроризма социальной опоры, в том числе - ликвидация нищеты, безработицы, 

неграмотности, дискриминации по расовым, этническим и религиозным признакам. 

Государства-члены ШОС поддерживают усилия друг друга по ликвидации проявлений терроризма, 

сепаратизма и экстремизма, а также шаги международного сообщества, направленные на перекрытие каналов 

финансирования террористической деятельности, будут наращивать собственные усилия по недопущению на 

своих территориях подготовки и финансирования актов терроризма и отказывать террористам в убежище. 
Государства-члены ШОС подтверждают свое намерение всемерно содействовать усилению роли ООН в 

международных делах, дальнейшему повышению эффективности и авторитета Совета Безопасности ООН 

несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. 

Государства-члены ШОС считают, что соблюдение международного режима ядерного 

нераспространения является одним из важнейших элементов обеспечения мира и безопасности как в Азии, так 

и в глобальном масштабе. Скорейшее присоединение всех стран к Договору о нераспространении ядерного 

оружия, а также подписание и ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний теми 

государствами, которые этого еще не сделали, будут способствовать укреплению стратегической стабильности 

на различных уровнях. 

Государства-члены ШОС поддерживают создание зон, свободных от ядерного оружия, в том числе, 

инициативу Республики Узбекистан по созданию ЗСЯО в Центральной Азии. 
Государства-члены ШОС подчеркивают уважение и поддержку безъядерному статусу Монголии. 

Государства-члены ШОС приветствуют заключение нового российско-американского договора, 

касающегося дальнейших крупных сокращений стратегических наступательных вооружений, и расценивают 

это как позитивный вклад а дело сокращения ядерного оружия. 

Государства-члены ШОС призывают к скорейшему началу многосторонних переговоров по подготовке 

всеобъемлющей договоренности о неразмещении оружия в космосе, неприменении силы или угрозы силой в 

отношении космических объектов. 



 
  

 

 

Государства-члены ШОС, обязуясь действовать в соответствии с принципами Устава ООН, 

подтверждают универсальность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека, а 

также свои обязательства соблюдать права и основные свободы человека, считают мир и развитие основной 

гарантией содействию и защите прав человека, выступают против применения "двойных стандартов" в 
вопросах прав человека и вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом их защиты. 

IV 

Государства-члены ШОС имеют неотъемлемое право на самостоятельный выбор форм и методов 

обеспечения своей безопасности, включая налаживание сотрудничества с другими государствами. Они будут 

проводить эту политику таким образом, чтобы не вызвать негативных последствий для региональной 

стабильности и безопасности. 

Государства-члены ШОС считают, что безопасность Центральной Азии неразрывно связана с 

перспективами мирного процесса в Афганистане. В этой связи они будут наращивать сотрудничество между 

собой в области содействия послевоенному политическому и экономическому восстановлению этой страны. 

Государства-члены ШОС приветствуют создание нового, стабильного Афганистана - свободного от 

террора, войны, наркотиков и бедности, заявляют о своем уважении культур и традиций всех народов, 
населяющих эту страну. Они готовы содействовать процессу формирования широко представительного 

правительства в интересах всего афганского народа. 

Государства-члены ШОС хотят видеть Азиатско-тихоокеанский регион зоной мира, стабильности и 

совместного процветания, готовы конструктивно сотрудничать со всеми государствами и региональными 

объединениями в деле формирования в АТР кооперативной системы общерегиональной безопасности, 

действующей в рамках Устава ООН и международного права, в равной степени учитывающей интересы и 

подходы всех участников. Становлению такой системы будет способствовать укрепление уже 

зарекомендовавших себя механизмов многостороннего взаимодействия - таких, как Региональный форум 

АСЕАН (АРФ) и других. 

Государства-члены ШОС исходят из того, что правительство КНР является единственным законным 

правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань - неотъемлемой частью территории Китая. 
Государства-члены ШОС поддерживает усилия двух корейских государств по развитию и расширению 

диалога и сотрудничества в духе договоренностей межкорейского саммита в июне 2000 года, считают 

полезным развертывание диалога и конструктивного сотрудничества между КНДР, США и другими странами 

Запада с тем, чтобы обеспечить достижение прочного мира и стабильности на Корейском полуострове. 

Государства-члены ШОС призывают Индию и Пакистан к возобновлению политического диалога с 

целью снятия напряженности и развития сотрудничества между двумя странами. 

Государства-члены ШОС выражают глубокую озабоченность в связи с затянувшимся кризисом на 

Ближнем Востоке, что оказывает негативное влияние на региональную и международную безопасность и 

стабильность. Государства-члены ШОС призывают Израиль и Палестину немедленно приступить к 

выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, позитивно откликнуться на 

миротворческие усилия со стороны мирового сообщества, вернуться к поиску мирных путей решения спора. 

Государства-члены ШОС готовы совместно с мировым сообществом продолжать политико-
дипломатические усилия в целях обеспечения полного выполнения всех соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН по иракскому вопросу. 

Государства-члены ШОС высоко оценивают инициативу Республики Казахстан о созыве Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) н считают, что этот форум, наряду с существующими в 

Азии структурами и механизмами, сыграет важную роль в повышении уровня взаимного доверия и развития 

многостороннего сотрудничества между азиатскими странами. 

V 

Мы подтверждаем, что ШОС не является блоком или замкнутым альянсом, не направлена против 

отдельных стран или групп государств, открыта для широкого сотрудничества с другими государствами и 

международными объединениями в соответствии с целями и принципами Устава ООН и нормами 

международного права на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и 
общемировых проблем. 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 

Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь 

Президент Кыргызской Республики А.А.Акаев 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 

Президент Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонов 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов 

 

 

 

 



                  
 

Московская декларация глав – государств  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Москва, 29 мая 2003 г.) 
 

Главы государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) – 

Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан встретились в Москве в ответственный момент, когда ШОС 

входит в период завершения своего организационного становления и начинает функционировать в качестве 

самостоятельного фактора международной жизни, и заявляют о нижеследующем: 

I 

Ход событий в мире свидетельствует, что решение о создании Организации, принятое 15 июня 2001 года 

в Шанхае, было своевременным и отвечающим главным тенденциям развития обстановки в регионе и в мире. 

Хартия ШОС, подписанная в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, заложила прочную правовую основу 

развития Организации, позволила ей стать важным фактором обеспечения мира и стабильности в регионе, 
укрепления мира и развития во всем мире. 

Рассмотрев ход выполнения задачи, поставленной на прошлогоднем саммите ШОС – о скорейшем 

запуске всех механизмов ШОС, предусмотренных Хартией, главы государств считают, что в этом направлении 

за прошедший период проделана большая и полезная работа. 

Главы государств утвердили подготовленные нормативные документы, регламентирующие порядок 

работы органов ШОС, в том числе постоянно действующих – Секретариата в Пекине и Региональной 

антитеррористической структуры ШОС (РАТС) со штаб-квартирой в Бишкеке, а также устанавливающие 

эмблему и флаг Организации. 

По представлению Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС принято решение об 

утверждении Чжан Дэгуана (Китайская Народная Республика) Исполнительным секретарем ШОС. 

Согласован порядок формирования и исполнения бюджета Организации, и в этих целях главы государств 
подписали соответствующее Соглашение. 

Главы государств подчеркивают необходимость обеспечения начала работы постоянно действующих  

органов ШОС не позднее 1 января 2004года. 

В этой связи важно обеспечить своевременное вступление в силу Хартии ШОС и Соглашения о РАТС, 

принятие первого бюджета Организации на заседании Совета глав правительств (премьер-министров), 

проведение которого намечается на осень текущего года в Китае, завершение в течение 2003 года выработки 

финансовых положений и правил Организации, а также проектов документов, предусмотренных Соглашением 

о РАТС. 

Признано также необходимым ускорить создание Совета РАТС для решения вопросов, вытекающих из 

Соглашения о РАТС. 

Главы государств признали целесообразным поручить Совету национальных координаторов с 

привлечением соответствующих экспертов сторон продолжить работу по согласованию конкретных вопросов, 
связанных с запуском механизмов ШОС. 

II 

ШОС нацелена на то, чтобы совместными усилиями развивать партнерские отношения на большом 

пространстве, объединяющем наши страны, по широкой повестке дня, которая включает в себя сотрудничество 

в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и в противодействии современным угрозам и 

вызовам. 

Положительно оценивая развитие процесса институциализации и конкретизации предметного 

взаимодействия в рамках ШОС в различных областях за период после санкт-петербургского саммита, главы 

государств обращают внимание на необходимость обеспечения эффективности сотрудничества между 

внешнеполитическими, оборонными и правоохранительными ведомствами, службами по чрезвычайным 

ситуациям, министерствами внешнеэкономических связей, транспорта, культуры и другими 
правительственными структурами. 

Существенное значение будет иметь предстоящее заседание Совета глав правительств (премьер-

министров). Подготовка к нему должна способствовать интенсификации уже начавшегося переговорного 

процесса по вопросам создания благоприятных условий для торговли и инвестиций, завершению разработки 

долгосрочной Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества в соответствии с 

Меморандумом между правительствами государств–участников ШОС от 14 сентября 2001 года. 

Главы государств подчеркивают важность активизации контактов между внешнеполитическими 

ведомствами по актуальным вопросам международной политики, в том числе в международных организациях, 

прежде всего в ООН. 

Главы государств подтверждают, что ШОС сегодня, на этапе своего становления и запуска постоянно 

действующих органов, следуя принципу открытости, готова устанавливать контакты с другими 



 
  

 

 

международными организациями и государствами, независимо от их географического положения, в 

соответствии с Временной схемой, утвержденной министрами иностранных дел 23 ноября 2002 года. 

III 

Главы государств отмечают, что современный мир со всем многообразием его политических и 
экономических систем стремительно меняется. Меняется не только политическая структура, но и вся 

международная система безопасности. Необходимо выработать и претворить в жизнь новую концепцию 

безопасности, базирующуюся на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии и сотрудничестве. 

Они подтверждают необходимость соблюдения и выполнения основных целей и принципов Устава ООН 

и общепризнанных норм международного права. 

Следует уважать и способствовать развитию цивилизационного многообразия человечества. Различные 

культуры должны совместно развиваться, брать лучшее друг от друга, стремиться к общему, оставляя в стороне 

различия. 

Важно содействовать равномерному и устойчивому развитию мировой экономики в целях достижения 

процветания всех государств. 

IV 
Главы государств отмечают, что признание важной роли Организации Объединенных Наций и Совета 

Безопасности ООН в решении крупных международных проблем имеет фундаментальное значение. 

Организацию Объединенных Наций можно и нужно реформировать соответственно быстро меняющейся 

обстановке в мире, с учетом в первую очередь потребностей эффективного решения проблем мировой 

политики и безопасности. 

Государства – члены ШОС исходят из того, что принятие упреждающих мер по предотвращению 

конфликтов в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права должно оставаться одним из 

главных направлений деятельности ООН. 

Государства-члены ШОС считают, что важная роль в деле восстановления Ирака должна принадлежать 

ООН. При этом предпосылкой перехода в этой стране к мирной жизни, строительству процветающего 

демократического общества является соблюдение национальных интересов и суверенных прав иракского 
народа, конкретная и действенная помощь со стороны международного сообщества. 

V 

Государства-члены ШОС считают, что от современного терроризма, наркоугрозы и других 

трансграничных вызовов, в условиях нарастающей глобализации политических, экономических и социальных 

процессов, не может отгородиться ни одна страна в мире. В этой связи не вызывает сомнения настоятельная 

необходимость широкого взаимодействия всех стран как на региональном, так и глобальном уровнях, 

реального вклада каждого государства в решение этих поистине общемировых проблем. 

Государства–члены ШОС, признавая транснациональный характер современного терроризма, находясь 

на передовой линии борьбы с его конкретными проявлениями, следуют курсу на взаимное сотрудничество и 

активное участие в усилиях мирового сообщества в борьбе с терроризмом, включая перекрытие каналов его 

финансирования. В этом они отводят важную роль тесному взаимодействию правоохранительных органов и 

спецслужб, а также оборонных ведомств государств – членов ШОС. 
Наряду с развитием взаимодействия в рамках ШОС, государства – члены Организации намерены 

активно сотрудничать с Контртеррористическим комитетом СБ ООН. Они придают важное значение 

скорейшей доработке в ООН проектов Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и 

Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом. 

В то же время государства-члены ШОС последовательно и неизменно исходят из того, что борьбу с 

терроризмом необходимо вести на основе норм и принципов международного права, ее нельзя отождествлять с 

борьбой против какой-либо религии, отдельных стран и национальностей. 

Все более угрожающий характер приобретает проблема незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. Она требует самых действенных мер со стороны международного 

сообщества, не в малой степени потому, что наркобизнес служит одной из финансовых опор международного 

терроризма. Государства-члены ШОС предпринимают реальные усилия по налаживанию в рамках Организации 
взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

и в этих целях до конца 2003 года заключат соответствующее многостороннее соглашение. 

Особо остро сегодня стоит задача интенсификации многостороннего сотрудничества по 

противодействию наркоугрозе, исходящей из Афганистана, которая уже приобретает глобальный характер. В 

этой связи государства-члены ШОС считают своевременной разработку под эгидой ООН международной 

стратегии комплексного противодействия афганской наркоугрозе, подтверждают свой твердый настрой на 

тесное сотрудничество с ООН и другими международными организациями в рамках Программы ООН по 

контролю за наркотиками. 

Государства-члены ШОС выражают поддержку усилиям Переходного правительства Афганистана по 

стабилизации обстановки в стране. Страны ШОС считают, что последние события в мире не должны привести 

к ослаблению усилий мирового сообщества по экономической реконструкции Афганистана. 



                  
 

Государства – члены ШОС твердо убеждены, что успех борьбы с современными опасностями во многом 

зависит от решения социально-экономических проблем, таких как ликвидация нищеты, массовой безработицы, 

неграмотности, дискриминации по расовым, этническим и религиозным признакам. Ключ к поиску 

эффективных решений проблем безопасности видится в создании под эгидой ООН Глобальной стратегии 

противодействия новым вызовам и угрозам. 

VI 

Государства-члены ШОС убеждены, что Организация может и должна внести заметный вклад в 

безопасное и стабильное развитие не только на ее пространстве, но и в мире в целом. ШОС готова активно 
участвовать в строительстве системы региональной безопасности, которая в равной степени учитывала бы 

интересы и подходы всех участников, и будет конструктивно сотрудничать со всеми государствами и 

объединениями в этом важном деле. 

Государства-члены ШОС считают" что в условиях глобализации не только не уменьшается, но, 

напротив, по многим параметрам возрастает роль такого фактора, как поддержание и укрепление 

стратегической стабильности, включая проблему нераспространения оружия массового уничтожения. 

Сегодня как никогда важно объединение усилий международного сообщества в поиске путей по 

совместному строительству приемлемых для всех государств структуры и архитектуры международной 

безопасности в XXI веке. 

Государства-члены ШОС уверены, что императив солидарных действий перед лицом общих опасностей 

возобладает в мире и человечество сделает выбор в пользу демократического миропорядка, гарантирующего 

поступательное развитие и равную безопасность для всех государств планеты. 
Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 

Председатель  Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао 

Президент Кыргызской Республики А.Акаев 

Президент  Российской Федерации В.Путин 

Президент  Республики Таджикистан Э.Рахмонов 

Президент  Республики Узбекистан   И.Каримов 

 

Ташкентская декларация глав – государств  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Ташкент, 17 июня 2004 г.) 
 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) – 

Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, собравшись в Ташкенте на заседание Совета глав 

государств-членов ШОС 17 июня 2004 года, заявляют о следующем. 

I 

Главы государств подчеркнули, что успехи, достигнутые ШОС с момента ее основания, и изменения в 
международном положении свидетельствуют о соответствии учреждения и развития организации веяниям 

эпохи, перспективным и коренным интересам народов шести государств, а также о правильности 

установленных Организацией принципов. 

Главы государств, отметив успешное решение задач по завершению организационного становления 

ШОС, поставленных на Московском саммите в мае 2003 года, положительно оценили работу, проведенную 

Советом министров иностранных дел и Советом национальных координаторов. 

Главы государств выразили удовлетворенность своевременным запуском постоянно действующих 

органов ШОС – Секретариата в Пекине и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС) в Ташкенте и отметили значительные усилия китайской и узбекской сторон по созданию 

надлежащих условий для их полнокровного функционирования. 

В октябре 2003 года начал работать руководящий орган РАТС – Совет. В РАТС разработан конкретный 
план работы и принят ряд необходимых правовых документов. Таким образом, созданы необходимые 

предпосылки для эффективного функционирования РАТС, призванной придать системный и целенаправленный 

характер взаимодействию в рамках ШОС по реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. 

Отмечена важность бесперебойного обеспечения работы механизма финансирования деятельности ШОС 

для качественного и эффективного решения стоящих перед ней задач. 

Принципиальное значение для укрепления ШОС в целом и развития ее экономической составляющей 

имеет утвержденная Советом глав правительств (премьер-министров) в Пекине в сентябре 2003 года 

долгосрочная Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств–членов ШОС. 

Документ не только зафиксировал общее понимание ориентиров, целей и задач делового партнерства шести 

стран на перспективу до 2020года, но и наметил пути и методы их реализации. 



 
  

 

 

Активно работает Совет министров иностранных дел. Важную роль в согласовании позиций шести стран 

по актуальным вопросам международной жизни призван сыграть Протокол о сотрудничестве и координации 

деятельности между министерствами иностранных дел шести стран. 

Главы государств поддерживают инициативу Республики Узбекистан о проведении регулярных встреч 
Секретарей Советов безопасности государств-членов Организации в целях укрепления сотрудничества 

соответствующих национальных органов в противодействии новым угрозам и вызовам. 

Главы государств подчеркивают, что в новых условиях Совет национальных координаторов, опираясь на 

Секретариат ШОС, должен концентрировать внимание не только на обеспечении слаженного 

функционирования Организации, но и на выработке концептуальных подходов к дальнейшему развитию ШОС. 

Уже на этапе своего становления ШОС, следуя принципу открытости, включилась в международное 

общение как авторитетный и равноправный его участник. Этой линии ШОС будет следовать и впредь. Новым 

существенным шагом в установлении и расширении контактов ШОС с другими международными 

объединениями и государствами, независимо от их географического положения, является утвержденное в 

Ташкенте Положение о статусе наблюдателя при ШОС. Будет продолжена работа над документами, 

регламентирующими другие формы международного сотрудничества Организации, предусмотренные Хартией 
ШОС. 

II 

С завершением периода институционального строительства ШОС вступила в этап развертывания 

полномасштабного сотрудничества государств-членов в рамках Организации. Главы государств выступают за 

поступательное упорядоченное движение вперед по всем направлениям, определенным в Хартии ШОС. При 

этом взаимодействие должно иметь как долгосрочные ориентиры, так и приоритеты на ближайшую 

перспективу. Цель взаимодействия состоит в совместном определении интересов, объединяющих шесть стран 

на основе уважения их самобытности и суверенных прав. 

Подписанное в Ташкенте Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров будет иметь важное значение для многосторонней работы в 

рамках ШОС по противодействию транснациональным угрозам и вызовам. Главы государств считают, что ход 
выполнения этого Соглашения должен находиться в поле зрения механизма встреч Секретарей Советов 

безопасности, который мог бы также организовать работу над подготовкой комплексного программного 

документа о взаимодействии в рамках ШОС в борьбе с новыми вызовами и угрозами, включая незаконный 

оборот оружия и боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, ядовитых и радиоактивных веществ, наемничество. 

Залогом стабильности и безопасности региона Центральной Азии и сопредельных государств является 

их поступательное экономическое развитие, удовлетворение насущных жизненных потребностей населения. 

В этой связи главы государств считают необходимым, чтобы к очередному заседанию Совета глав 

правительств (премьер-министров) в Бишкеке осенью 2004 года было завершено согласование Плана 

мероприятий по осуществлению вышеуказанной Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества и в полной мере заработали созданные четыре группы экспертов. Важно предусмотреть такие 

системные шаги, реализация которых предполагает выход на современные формы торгово-экономического 

сотрудничества и увеличение товарооборота между нашими странами, гармонизацию нормативно-правовой 
базы, постепенное создание благоприятных условий для свободного движения товаров, капиталов, услуг и 

технологий. 

Помимо уже принятых и планируемых мер по стимулированию интеграционных процессов в рамках 

ШОС, главы государств считают своевременным приступить к созданию Фонда развития ШОС и Делового 

совета ШОС и поручают Секретариату ШОС в возможно короткие сроки обеспечить подготовку 

соответствующих документов по реализации этих проектов. 

В целом, позитивно оценивая развитие сотрудничества в различных областях за период после 

Московского саммита, главы государств обращают внимание на необходимость обеспечения четкости и 

результативности взаимодействия по линии министерств, отвечающих за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность, транспорт, оборону, культуру, ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также между другими структурами государств-членов ШОС. При этом для повышения 
эффективности работы института совещаний руководителей министерств и ведомств особое значение 

приобретает скорейшее завершение разработки и принятие правовых норм взаимодействия, а также 

своевременное выполнение достигнутых договоренностей. 

В повестку дня развития сотрудничества в рамках Организации необходимо внести вопросы охраны 

окружающей среды, рационального и эффективного использования водных ресурсов. Соответствующие 

министерства и ведомства, а также научные учреждения могли бы уже в текущем году начать совместную 

работу для подготовки стратегии ШОС в этих областях. 

III 

Главы государств убеждены, что поступательное развитие и укрепление ШОС, не являющейся блоковой 

организацией и основывающейся на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения, доверия и 

открытости, отвечает магистральным тенденциям международного развития, будет способствовать 

расширению рамок международного диалога. 



                  
 

ШОС готова активно участвовать в конструктивном формировании новой архитектуры безопасности, 

способной консолидировать широкие международные усилия по противодействию новым вызовам и угрозам 

глобальной и региональной стабильности. В этих целях ШОС будет взаимодействовать с другими 

государствами и международными структурами, прежде всего с ООН, вносить свой вклад в безопасность и 

стабильность не только на пространстве ШОС, но и в мире в целом. 

Главы государств выражают большую озабоченность в связи с новым резким всплеском терроризма и 

экстремизма. Объектами террористов становятся различные страны и регионы мира. Терроризм гибко 

приспосабливается к ситуации, применяет современные технические средства, готов использовать в своих 
интересах любые неурегулированные конфликты. 

Глобальной угрозе терроризма должна быть противопоставлена глобальная система противодействия с 

ООН в качестве ее центрального ядра, которая должна опираться на региональные, субрегиональные и 

национальные структуры. При этом важно не только давать адекватный ответ на акции террористов, но и 

работать на упреждение. 

Государства-члены ШОС будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности с целью повышения 

эффективности борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и защиты их общих интересов. Главы 

государств отмечают целесообразность проведения совместных антитеррористических учений с участием 

правоохранительных органов и спецслужб, направленных на усиление координации в борьбе с этими угрозами. 

Главы государств считают, что ответы на сложные вызовы современности – будь то международный 

терроризм или региональные конфликты и кризисы – могут и должны быть найдены на основах 

многосторонности и кооперативности без деления государств на различные категории, при соблюдении норм и 
принципов международного права. Только такой подход обеспечит международную безопасность и 

стабильность в условиях глобализации. ШОС твердо намерена руководствоваться этими принципами в своей 

деятельности и выражает готовность активно сотрудничать со всеми государствами и многосторонними 

объединениями на этой концептуальной основе. 

ШОС, будучи заинтересованной в возрождении мирного, единого и процветающего Афганистана, 

живущего в гармонии со своими соседями и другими странами мира, приветствует формирование в стране 

широкопредставительного правительства. 

Государства-члены ШОС, признавая центральную координирующую роль ООН в реализации 

международных программ в этой стране, приложат усилия по стимулированию международного 

сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркобизнесом с целью установления безопасности, 

мира и спокойствия, а также создания необходимых условий для мирного восстановления Афганистана. 
IV 

Главы государств отмечают, что конструктивное сотрудничество всех региональных объединений в 

Азиатско-тихоокеанском регионе имеет определяющее значение для поддержания мира, стабильности и 

процветания, в чем, несомненно, заинтересованы все расположенные в регионе страны. 

Главы государств обращаются к действующим в АТР международным организациям и форумам с 

предложением приступить к постепенному созданию партнерской сети многосторонних объединений путем 

заключения между ними соответствующих соглашений, включая предоставление друг другу на взаимной 

основе статуса наблюдателя. 

Главы государств считают, что реализация этой инициативы содействовала бы формированию в АТР 

кооперативной системы общерегиональной безопасности и сотрудничества, действующей в рамках Устава 

ООН и международного права, в равной степени учитывающей интересы всех участников. 

 

Астанинская декларация глав государств – членов  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Астана, 5 июля 2005 г.) 
 

Главы государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) – 
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, – собравшись в Астане на заседание Совета глав 

государств – членов ШОС 5 июля 2005 года, заявляют о следующем. 

I 

За период, прошедший после встречи глав государств в Ташкенте 17июня 2004 года, все задачи, 

поставленные тогда в целях дальнейшего развития и укрепления ШОС, практически выполнены. Организация 

уверенно идет вперед по пути развертывания многостороннего сотрудничества государств-членов, активно 

включается во взаимодействие с другими международными организациями и странами. 

Работающие с 2004 года постоянно действующие органы ШОС – Секретариат в Пекине и Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) в Ташкенте – становятся действенными коллективными 

инструментами, обеспечивающими бесперебойное функционирование Организации. Отмечена важная роль 

руководящего органа РАТС – Совета, которая должна возрастать. 



 
  

 

 

В целях повышения эффективности и слаженности работы ШОС, всех ее органов и механизмов главы 

государств договорились, что Совет национальных координаторов к следующей встрече на высшем уровне в 

2006году подготовит предложения по усилению роли Секретариата и о переименовании должности его 

руководителя в Генерального секретаря ШОС. 
Главы государств отметили важность принятия необходимых мер по реализации договоренностей, 

достигнутых в ходе второй встречи секретарей советов безопасности государств – членов ШОС, состоявшейся 

2 июня 2005 года в Астане. 

Для оказания содействия РАТС в реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом главы государств согласились учредить институт постоянных представителей 

государств-членов на основе принципов, в соответствии с которыми уже функционируют постоянные 

представители государств-членов при Секретариате. 

Главы государств выражают уверенность, что принятая в ходе саммита Концепция сотрудничества 

государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и подписанное Соглашение о 

порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств 

– членов ШОС позволят повысить эффективность такого сотрудничества, придать деятельности РАТС более 
четкий, целенаправленный характер. 

Главы государств отмечают, что подписанное в ходе саммита Соглашение между правительствами 

государств – членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

составляет правовую основу для налаживания сотрудничества государств – членов в данной области. 

Главы государств исходят из того, что предстоящее осенью 2005 года в Москве заседание Совета глав 

правительств (премьер-министров) даст конкретные импульсы реализации принятого в сентябре 2004 года в 

Бишкеке Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов ШОС, переводу в практическое русло взаимодействия по линии 

министерств и ведомств, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, транспорт, 

охрану окружающей среды, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, культуру и образование, а также утвердит 

рациональную финансово-бюджетную политику ШОС. 
Новым ресурсом стимулирования интеграционных процессов в рамках Организации призван стать 

Деловой совет ШОС, формирование которого входит в завершающую стадию. Стороны на основе 

согласованных принципов ускорят создание Фонда развития ШОС. Одновременно стороны согласны усилить 

межбанковское взаимодействие с целью оказания финансовой поддержки осуществлению проектов 

регионального сотрудничества. 

Отмечая большую и конструктивную работу, проделанную Советом министров иностранных дел, главы 

государств подчеркивают важность четкого функционирования уже запущенного механизма консультаций по 

международной тематике. Они также считают актуальной задачу обеспечить продуманное и целенаправленное 

развитие международных контактов ШОС.  Подобные вопросы в принципиальном плане следует решать 

Совету министров иностранных дел, а текущее координирование таких связей постоянно действующих органов 

ШОС осуществлять Совету национальных координаторов во взаимодействии с Советом РАТС. 

Главы государств выражают уверенность в том, что предоставление статуса наблюдателя при ШОС 
Пакистану, Ирану и Индии расширит возможности Организации в развитии многостороннего и 

взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям. 

Важными показателями растущего авторитета ШОС на мировой арене являются предоставление в 

декабре 2004 года Организации статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, подписание в апреле 

2005 года меморандумов о взаимопонимании между ШОС и АСЕАН, ШОС и СНГ. 

В ближайшее время Совету национальных координаторов вместе с Секретариатом и РАТС необходимо 

выработать общие подходы, с тем чтобы ШОС могла с максимальной отдачей развивать контакты с 

Секретариатом ООН, ее Комиссиями и Комитетами, реализовывать подписанные документы о сотрудничестве 

с другими международными организациями, на основе равенства и взаимного уважения устанавливать связи с 

региональными объединениями и форумами, а также с заинтересованными государствами. 

II 
Главы государств отмечают, что в условиях противоречивого процесса глобализации сохранению 

всеобщего мира и безопасности способствует многостороннее сотрудничество на основе принципов 

равноправия и взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела суверенных стран, 

неконфронтационного мышления, последовательного движения в сторону демократизации международных 

отношений, и призывают международное сообщество, независимо от различий в идеологиях и общественном 

устройстве, формировать новую концепцию безопасности, основанную на взаимном доверии, взаимной выгоде, 

равенстве и взаимодействии. 

Многообразие культур и цивилизаций в мире – общечеловеческая ценность. В эпоху бурного роста 

информационных технологий и коммуникаций это должно стимулировать взаимный интерес, терпимость, 

избавление от крайностей в подходах и оценках, развитие диалога. Должно быть в полной мере обеспечено 

право каждого народа на собственный путь развития. 



                  
 

Главы государств убеждены в том, что рациональный и справедливый миропорядок должен базироваться 

на укреплении взаимного доверия и добрососедства, на установлении подлинно партнерских отношений без 

претензий на монополию и доминирование в международных делах.  Такой порядок будет тем стабильнее и 

безопаснее, чем прочнее он станет опираться на верховенство принципов и норм международного права, 

прежде всего Устава ООН. В области прав человека необходимо строго и последовательно уважать 

исторические традиции и национальные особенности каждого народа, суверенное равенство всех государств. 

Главы государств выступают в поддержку рациональных и необходимых реформ ООН, направленных на 

повышение эффективности и авторитета этой организации. Было подтверждено, что при проведении реформ 
важно придерживаться максимально широкого согласия, не навязывать ради реформирования ООН временные 

рамки, а также голосование по проектам, по которым сохраняются существенные противоречия. 

Главы государств исходят из того, что в XXI веке Азиатско-Тихоокеанскому региону суждено сыграть 

важную роль в обеспечении мира и развития, и выступают за то, чтобы в АТР не появлялись разделительные 

линии как в целом, так и в его отдельных составных частях; за то, чтобы любые недоразумения и споры между 

государствами решались мирными средствами, путем переговоров; чтобы в этом динамичном регионе прочно 

утверждалась атмосфера дружбы, взаимопонимания, взаимодействия и конструктивности.  Способствовать 

этому – одно из основных направлений деятельности ШОС. 

Главы государств поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение 

мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом, выступают за то, чтобы ШОС играла 

активную роль в укреплении стабильности и экономического развития Центральной Азии. 

III 
Гавы государств считают, что для эффективного противодействия новым вызовам и угрозам 

международной и региональной безопасности и стабильности требуется объединение усилий государств-

членов. 

Такое объединение усилий должно иметь комплексный характер и реально содействовать обеспечению 

надежной защиты территорий, населения, ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры 

государств-членов от разрушительного воздействия новых вызовов и угроз, созданию необходимых условий 

для устойчивого развития и искоренения бедности на пространстве ШОС и включать в себя: 

– развитие тесного сотрудничества внешнеполитических, внешнеэкономических, правоохранительных 

органов, спецслужб и оборонных ведомств государств-членов; 

– активное использование механизма встреч секретарей советов безопасности государств-членов; 

– выработку эффективных мер и механизмов совместного реагирования ШОС на ситуации, ставящие под 
угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе; 

– совместное планирование и проведение антитеррористических мероприятий; 

– гармонизацию национальных законодательств в вопросах обеспечения безопасности; 

– сотрудничество в области разработки и использования современного технического оборудования, 

используемого в борьбе с новыми вызовами и угрозами; 

– формирование эффективного механизма информационного противодействия новым вызовам и угрозам; 

– подготовку соответствующих кадров. 

Государства – члены ШОС будут пресекать на своих территориях попытки подготовки и осуществления 

актов терроризма, в том числе направленных против интересов других государств, не предоставлять убежища 

лицам, обвиняемым или подозреваемым в совершении террористической, сепаратистской и экстремистской 

деятельности, и выдавать таких лиц при наличии соответствующих обращений со стороны другого государства 

ШОС в строгом соответствии с действующими законодательствами государств-членов. 
Будут приниматься меры в целях совершенствования и повышения эффективности работы Региональной 

антитеррористической структуры ШОС. 

Важно, чтобы ШОС в рамках борьбы с международным терроризмом решала проблемы, связанные с 

ликвидацией его материальной базы, прежде всего посредством борьбы с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, организованной трансграничной преступностью, нелегальной 

миграцией и наемничеством. Особое внимание следует уделить предотвращению использования террористами 

компонентов оружия массового уничтожения и средств его доставки и информационного терроризма. 

Противодействие финансированию терроризма, сепаратизма и экстремизма, в том числе легализации 

доходов и средств, получаемых незаконным путем, делает настоятельно необходимым выработку в рамках 

ШОС единых подходов и стандартов мониторинга денежных переводов, движения финансовых средств лиц и 

организаций, подозреваемых в причастности к терроризму, а также активное подключение ШОС к 
соответствующим международным усилиям. 

Предметом приоритетного внимания должно быть углубление сотрудничества в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров от 17 июня 2004 года. ШОС готова активно участвовать в международных усилиях по 

формированию вокруг Афганистана антинаркотических поясов, в разработке и осуществлении специальных 



 
  

 

 

программ по оказанию помощи Афганистану в целях стабилизации его социально-экономической и 

гуманитарной ситуации. 

Мы поддерживаем и будем впредь поддерживать усилия международной коалиции, проводящей 

антитеррористическую операцию в Афганистане. Сегодня мы отмечаем позитивную динамику стабилизации 
внутриполитической ситуации в Афганистане. Ряд стран ШОС предоставил свою наземную инфраструктуру 

для временного размещения военных контингентов государств – участников коалиции, а также свою 

территорию и воздушное пространство для военного транзита в интересах антитеррористической операции. 

Учитывая завершение активной военной фазы антитеррористической операции в Афганистане, 

государства – члены Шанхайской организации сотрудничества считают необходимым, чтобы соответствующие 

участники антитеррористической коалиции определились с конечными сроками временного использования 

упомянутых объектов инфраструктуры и пребывания военных контингентов на территориях стран – членов 

ШОС. 

Охрана и развитие ключевых объектов инфраструктуры и транспорта приобретают все более актуальное 

значение с точки зрения предотвращения и ликвидации различного рода техногенных катастроф, последствия 

которых уже становятся существенной частью комплекса угроз нового порядка. Государства – члены ШОС 
разработают многосторонние механизмы по системе мониторинга, обмена аналитической информацией в связи 

с возможными катастрофами и их последствиями, а также по формированию необходимых правовых и 

организационных условий для проведения совместных спасательных операций, включая подготовку и 

тренировку персонала по единым методикам, его быструю переброску и совместимость технических средств. 

ШОС будет вносить конструктивный вклад в усилия мирового сообщества в вопросах обеспечения 

безопасности на суше, на море, в воздушном и космическом пространстве. 

С целью повышения потенциала борьбы государств – членов Организации с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом и другими вызовами и угрозами государства – члены ШОС будут последовательно расширять 

сотрудничество на экономическом направлении, руководствуясь Программой многостороннего торгово-

экономического сотрудничества и Планом мероприятий по ее выполнению. Практические шаги будут 

предприниматься в сфере экологии и рационального природопользования. 
Актуальной задачей является выработка согласованных методик и рекомендаций по проведению 

профилактических мероприятий, соответствующей разъяснительной работы среди населения в целях 

противодействия попыткам деструктивного влияния на общественное мнение. Государства-члены будут 

активно способствовать расширению взаимодействия в рамках ШОС в таких областях, как образование, 

культура, спорт, туризм. 

Главы государств исходят из того, что объединение усилий в рамках ШОС в целях обеспечения 

безопасности, расширения потенциала Организации не ущемляет интересы других стран и не означает 

движения в сторону создания какого-либо блока, полностью отвечает принципу открытости ШОС и духу 

широкого международного взаимодействия в противостоянии новым вызовам и угрозам. 

 

Шанхайская декларация пятилетия  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Шанхай, 15 июня 2006 г.) 
 

Отмечая пятилетие создания Шанхайской организации сотрудничества, государства – члены 

Организации в лице Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, Председателя Китайской Народной 

Республики Ху Цзиньтао, Президента Кыргызской Республики К.С.Бакиева, Президента Российской 

Федерации В.В.Путина, Президента Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова и Президента Республики 
Узбекистан И.А.Каримова, – собравшихся в городе еѐ учреждения – Шанхае, заявляют о следующем. 

I 

Провозглашение пять лет назад в Шанхае создания ШОС явилось важным стратегическим выбором, 

сделанным всеми государствами-членами перед лицом вызовов и угроз XXI века ради установления прочного 

мира и содействия непрерывному развитию в регионе. Это способствовало вступлению регионального 

сотрудничества в новый исторический период, имело важное значение для создания и поддержания в регионе, 

на всем пространстве ШОС мира и стабильности, обстановки открытости и сотрудничества. 

На фоне серьезных событий и изменений в международной и региональной обстановке, ШОС уже 

показывает себя важным механизмом углубления добрососедских, дружественных и партнерских отношений 

между государствами-членами, примером развития межцивилизационного диалога, активным фактором в 

глобальных усилиях по демократизации международных отношений. 
II 

За прошедшие годы Шанхайская организация сотрудничества заложила прочную базу для уверенного и 

поступательного движения вперед и получила всеобщее признание в мире. 

Во-первых, успешно завершено организационное и правовое становление ШОС, что обеспечивает 

эффективное выполнение Организацией своих функций. 



                  
 

Во-вторых, развернуто тесное сотрудничество в области безопасности, центральным звеном которого 

является борьба с такими нетрадиционными угрозами и вызовами, как международный терроризм, сепаратизм 

и экстремизм, незаконный оборот наркотиков. 

В-третьих, сформулированы долгосрочные планы и ориентиры регионального экономического 

сотрудничества. Определены цели, приоритетные направления и первоочередные задачи такого 

сотрудничества, созданы Деловой совет и Межбанковское объединение. 

В-четвертых, придерживаясь принципов открытости,  ненаправленности против кого-либо и 

необразования союзов, ШОС активно развертывает диалог, обмены и сотрудничество в различных форматах с 
государствами и международными организациями, которые, как и ШОС, готовы развивать взаимодействие на 

равноправной, взаимоуважительной и конструктивной основе в целях обеспечения мира, безопасности и 

стабильности в регионе. 

Залог успешного развития ШОС состоит в том, что она неизменно руководствуется и неуклонно следует 

«шанхайскому духу», для которого характерны взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные 

консультации, уважение многообразия культур, стремление к совместному развитию. «Шанхайский дух», 

являясь основным целостным понятием и важнейшим принципом деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества, обогатил теорию и практику современных международных отношений, претворяя в жизнь 

всеобщее стремление мирового сообщества к демократизации международных отношений. Все это имеет 

крайне важное значение для поиска мировым сообществом новой, неконфронтационной модели 

межгосударственных отношений, которая бы исключала мышление времен «холодной войны», стояла бы над 

идеологическими различиями. 
ШОС будет непоколебимо придерживаться целей и принципов, заявленных при ее учреждении и 

получивших закрепление в принятых документах, декларациях и заявлениях. 

III 

В настоящее время обстановка в мире и международные отношения переживают беспрецедентные по 

глубине перемены. Тенденции к многополярности мира и экономической глобализации развиваются 

противоречиво и непрямолинейно, процессы строительства нового международного порядка XXI века проходят 

медленно и неравномерно. С каждым днем усиливаются взаимосвязи и взаимозависимость государств. У 

международного сообщества есть уникальные возможности для длительного, мирного и всеобъемлющего 

развития. Вместе с тем оно стоит перед лицом сложнейших переплетающихся традиционных и 

нетрадиционных проблем, вызовов и угроз. 

ШОС последовательно выступает за укрепление стратегической стабильности, международных режимов 
в области нераспространения оружия массового уничтожения, за поддержание международного правопорядка и 

будет вносить свой растущий вклад в осуществление этих актуальных задач. 

ШОС исходит из того, что наиболее представительной, авторитетной и универсальной организацией в 

мире была и остается Организация Объединенных Наций. Она призвана играть ведущую роль в мировых делах, 

стать главным центром выработки и осуществления основополагающих норм международного права. 

Необходимое реформирование ООН следует проводить с учетом меняющейся обстановки в мире на принципах 

рациональности и целесообразности, ставя в качестве ориентира повышение ее эффективности и усиление 

способностей реагировать на новые вызовы и угрозы. При проведении реформы Совета Безопасности важно 

уделять внимание соблюдению принципа справедливой географической представленности стран, 

придерживаться принципа достижения самого широкого согласия по рассматриваемым вопросам, не 

устанавливать временные лимиты для проведения реформ или навязывать проекты, по которым имеются 

значительные разногласия. ШОС выступает за то, чтобы следующим Генеральным секретарем ООН стал 
представитель Азиатской региональной группы. 

Эффективно противостоять вызовам и угрозам можно только развивая широкое взаимодействие между 

всеми заинтересованными странами и международными организациями при том понимании, что определение 

конкретных форм и механизмов региональной безопасности – прерогатива и ответственность расположенных в 

данном регионе государств. 

ШОС будет вносить конструктивный вклад в создание структуры глобальной безопасности нового типа, 

главными элементами которой были бы взаимное доверие, взаимная выгода, равноправие и взаимное уважение, 

соблюдение общепризнанных международно-правовых норм при исключении практики «двойных стандартов», 

решение спорных вопросов путем переговоров на основе взаимопонимания, уважения права каждого 

государства обеспечивать свою целостность и защищать свои национальные интересы, независимо и 

самостоятельно выбирать путь своего развития и выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику, на 
равноправной основе участвовать в международных делах. 

Необходимо уважать и сохранять многообразие цивилизаций в мире и многовариантность путей 

развития. Исторически сложившиеся различия в культуре и традициях, политической и социальной системах, в 

системах ценностей и определении путей развития не должны использоваться в качестве предлога для 

вмешательства во внутренние дела других государств. Конкретные модели общественного развития не могут 

становиться предметом экспорта. Должно соблюдаться взаимное уважение различных цивилизаций, их 

равноправное общение, взаимное дополнение и гармоничное сосуществование. 



 
  

 

 

IV 

Ситуация в регионе Центральной Азии в целом стабильная. Государства добились успехов 

исторического масштаба в политических и экономических реформах, в сфере социального прогресса. Страны 

Центральной Азии, имеющие уникальные исторические и культурные традиции, должны пользоваться 
уважением и пониманием со стороны международного сообщества. Необходимо оказывать поддержку 

усилиям, предпринимаемым правительствами государств Центральной Азии в целях обеспечения безопасности 

и стабильности, социально-экономического развития и неуклонного роста благосостояния людей. 

ШОС будет и дальше выявлять свой потенциал и повышать свою роль, прикладывая усилия к тому, 

чтобы стимулировать межгосударственное сотрудничество, вносить более активный вклад в формирование 

мирного, взаимодействующего, открытого, процветающего и гармоничного региона. 

Государства-члены будут передавать дружбу из поколения в поколение и не станут рассматривать друг 

друга в качестве соперников, будут всесторонне развивать отношения добрососедства, взаимоуважения и 

взаимовыгодного сотрудничества. Они будут оказывать друг другу поддержку в отстаивании принципиальных 

позиций в деле защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности и предпринимаемым в этих 

целях усилиям. Они не будут участвовать в союзах и объединениях, которые могут нанести ущерб 
суверенитету, безопасности и территориальной целостности государств-членов. Они не позволят использовать 

их территорию для нанесения ущерба суверенитету, безопасности и территориальной целостности других 

государств-членов и будут пресекать на своих территориях деятельность организаций или группировок, 

наносящую ущерб интересам государств-членов. С учетом этого государства-члены приступят к согласованию 

вопроса о заключении в рамках ШОС многостороннего правового документа о долгосрочном добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве. 

Государства-члены будут и впредь усиливать координацию и сотрудничество в международных и 

региональных делах с целью формирования общих позиций по вопросам, затрагивающим интересы ШОС. 

ШОС обладает потенциалом для того, чтобы играть самостоятельную роль в поддержании стабильности 

и безопасности в зоне своей ответственности. В случае возникновения чрезвычайных событий, ставящих под 

угрозу мир, стабильность и безопасность в регионе, государства – члены ШОС будут незамедлительно вступать 
в контакт и проводить консультации относительно оперативного совместного реагирования с тем, чтобы в 

максимальной степени защитить интересы Организации и государств-членов. Будет также изучен вопрос о 

возможности создания в рамках ШОС механизма предотвращения региональных конфликтов. 

Приоритетным направлением деятельности ШОС является всемерное углубление сотрудничества в 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. При этом 

Организация будет принимать меры в целях укрепления Региональной антитеррористической структуры и 

развивать взаимодействие с соответствующими международными объединениями. 

В целях дальнейшего расширения экономического сотрудничества важно гармонизировать усилия 

государств-членов, направленные на обеспечение выполнения Программы многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества путем 

реализации важных региональных проектов в приоритетных сферах экономики, на создание благоприятных 

условий для торговли и инвестиций в целях постепенного перехода к свободному передвижению товаров, 
капиталов, услуг и технологий. 

ШОС приветствует подключение заинтересованных партнеров к конкретным проектам в таких 

приоритетных областях, как энергетическая, транспортная, информационно-коммуникационная, 

сельскохозяйственная. ШОС готова использовать свои возможности для того, чтобы активно участвовать в 

международных усилиях по ликвидации инфекционных заболеваний, вносить свой вклад в дело охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

Одним из важнейших факторов, гарантирующих жизнеспособность Организации, является укрепление и 

расширение социальной базы дружбы и взаимопонимания между государствами-членами. В этих целях ШОС 

будет придавать системный характер сотрудничеству, существующему на двусторонней и на многосторонней 

основе, в таких областях, как культура и искусство, образование, спорт, туризм, средства массовой 

информации. Учитывая самобытное и богатейшее творческое наследие народов стран, входящих в ШОС, 
Организация вполне может сыграть роль катализатора и примера для межцивилизационного общения во имя 

поиска решений проблем, которые препятствуют гармонизации отношений в мире. 

* * * 

Выступая с настоящей Декларацией в связи с пятилетием Шанхайской организации сотрудничества, мы, 

главы государств-членов, солидарны в уверенности в том, что эта Организация будет эффективно служить тем 

высоким целям и задачам, которые были провозглашены при ее создании, и тем самым вносить свой вклад в 

дело мира, сотрудничества и развития. 

 

 

 

 



                  
 

Бишкекская декларация глав – государств  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Бишкек, 16 августа 2007 г.) 
 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация) - 

Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, руководствуясь едиными или близкими подходами к 

узловым проблемам современности, на заседании Совета глав государств-членов ШОС 16 августа 2007 года в 

Бишкеке заявляют о следующем:  

Набирающие обороты процессы глобализации усиливают взаимозависимость государств, в результате 

чего их безопасность и развитие становятся неделимыми. Современным вызовам и угрозам безопасности 

можно эффективно противостоять лишь через объединение усилий мирового сообщества на основе 

согласованных принципов и в рамках многосторонних механизмов. Односторонние акции не способны решить 

существующие проблемы.  
Эффективная глобальная система безопасности может создаваться только под эгидой ООН и при 

строгом соблюдении ее Устава.  

Сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам должно осуществляться последовательно, 

без применения двойных стандартов, через строгое соблюдение норм международного права.  

Из проблематики международной безопасности нельзя исключать такие задачи, как обеспечение 

устойчивости мировой экономики, сокращение бедности, выравнивание уровней социально-экономического 

развития, обеспечение экономической, экологической, энергетической, информационной безопасности, а также 

защита населения и территорий государств-членов Организации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Государства-члены ШОС выступают за то, чтобы на основе общепринятых норм международного права 

построить такую архитектуру безопасности, которая будет: 
 - отражать баланс интересов всех субъектов международных отношений;  

 - обеспечивать каждому государству право на независимый выбор пути развития в соответствии с 

собственным историческим опытом и национальной спецификой, на защиту государственного единства и 

национального достоинства, на равноправное участие в международных делах;  

- гарантировать урегулирование международных и региональных конфликтов и кризисов политико-

дипломатическими средствами в строгом соответствии с принципами и нормами международного права при 

учете законных интересов всех вовлеченных сторон;  

- сохранять разнообразие культур и цивилизаций, поощрять реализацию инициатив, направленных на 

углубление диалога между цивилизациями и религиями. 

Государства-члены ШОС намерены тесно взаимодействовать в решении вопросов реформирования 

ООН. Реформа всемирной Организации, прежде всего ее Совета Безопасности, должна основываться на 

достижении максимально широкого согласия ее членов. Успешное сотрудничество на этом направлении 
является залогом полноценной реализации интересов всех государств-членов ШОС по всемерному укреплению 

роли ООН и утверждению центрального места ее Совета Безопасности в сфере обеспечения международного 

мира и безопасности.  

Государства-члены ШОС последовательно выступают за укрепление стратегической стабильности, 

нераспространение оружия массового уничтожения и считают важным и актуальным шагом подготовку 

международно-правового документа о предотвращении размещения в космическом пространстве оружия, 

применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.  

Главы государств отмечают важное значение заключения Договора о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Центральной Азии (г.Семипалатинск, 8 сентября 2006 года) и приветствуют принятие 

соответствующей резолюции на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой высоко оценивается вклад 

стран Центральной Азии в консолидацию режима ядерного нераспространения, продвижение сотрудничества в 
мирном использовании ядерной энергии, а также укрепление регионального и международного мира и 

безопасности.  

Главы государств поддерживают усилия государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Центральной Азии по заключению со странами, обладающими ядерным оружием, Протокола о 

гарантиях безопасности, что обеспечило бы полноценное существование безъядерного пространства в регионе.  

Осознавая стимулирующую роль стремительного развития и массового использования информационных 

технологий для социального прогресса человечества, государства-члены ШОС выражают озабоченность по 

поводу угрозы их использования в целях, не совместимых с задачами обеспечения международной 

стабильности и безопасности.  

Государства-члены ШОС готовы развивать сотрудничество и активизировать совместные усилия по 

укреплению международной информационной безопасности во всех ее аспектах.  



 
  

 

 

Главы государств считают, что стабильность и безопасность в Центральной Азии могут быть обеспечены 

прежде всего силами государств этого региона на базе утвердившихся в нем региональных международных 

объединений.  

Государства-члены отмечают востребованность коллективных наработок по противодействию новым 
вызовам и угрозам. Они дают высокую оценку деятельности Региональной антитеррористической структуры 

ШОС и считают, что она располагает серьезным потенциалом для дальнейшего совершенствования 

взаимодействия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.  

Выражая озабоченность исходящей с территории Афганистана наркоугрозой и ее негативным влиянием 

на регион Центральной Азии, главы государств призывают к последовательному укреплению 

антинаркотического сотрудничества в рамках Организации, объединению международных усилий в создании 

вокруг Афганистана "поясов антинаркотической безопасности". Государства-члены ШОС готовы принимать 

участие в усилиях по нормализации политической ситуации в Афганистане, развивать с ним экономическое 

сотрудничество. Будет активизирована деятельность Контактной группы ШОС - Афганистан.  

Главы государств-членов ШОС отмечают важную роль, которую играет энергетика как основа для 

устойчивого экономического роста и безопасности, придают особое значение укреплению взаимодействия на 
этом направлении. Надежное и взаимовыгодное партнерство в различных сферах энергетики будет 

способствовать обеспечению безопасности и стабильности как на пространстве ШОС, так и в глобальном 

измерении. Актуальной задачей представляется сопоставление энергетических стратегий в рамках ШОС. С 

учетом имеющихся ресурсов, потребностей, возможностей и потенциала государства-члены ШОС будут и 

далее содействовать развитию диалога по энергетической тематике, практическому сотрудничеству между 

государствами - производителями, транзитерами и потребителями энергоносителей.  

Государства-члены ШОС подтвердили готовность оказывать друг другу практическую помощь в 

реализации национальных программ экономического развития.  

Государства-члены ШОС вновь подчеркивают, что Организация открыта для взаимодействия со всеми 

заинтересованными партнерами на основе международного права и общепризнанных норм 

межгосударственных отношений в целях поиска взаимоприемлемых решений актуальных проблем 
современности. 

 

Душанбинская декларация глав – государств  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Душанбе, 28 августа 2008 г.) 
 
Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация), 

собравшись в Душанбе, по итогам состоявшегося в рамках заседания Совета глав государств обсуждения 

международных вопросов и ситуации в регионе заявляют о следующем.  

1. В XXI веке взаимозависимость государств резко возросла, безопасность и развитие становятся 

неразделимыми. Ни одна из современных международных проблем не имеет силового решения, объективно 

снижается роль фактора силы в глобальной и региональной политике.  

Ставка исключительно на силовое решение не имеет перспективы, препятствует комплексному 

урегулированию локальных конфликтов; всестороннее разрешение существующих проблем возможно только 

при полном учете интересов всех сторон, при их вовлеченности в процесс переговоров, а не изоляции. Попытки 

укрепить собственную безопасность в ущерб безопасности других не способствуют сохранению глобальной 

безопасности и стабильности.  

Участники Душанбинской встречи подчеркивают необходимость уважения исторических и культурных 
традиций каждой страны и каждого народа и усилий, направленных на сохранение в соответствии с 

международным правом единства государства и его территориальной целостности, а также на поощрение 

отношений добрососедства между народами и их совместное развитие. 

2. Поиск эффективных ответов на общие вызовы и угрозы, носящие глобальный характер, должен 

осуществляться на основе строгого соблюдения Устава ООН и общепризнанных норм международного права, 

через объединение усилий всех стран, преодоление  конфронтационного мышления, блоковой политики и 

однополярности, с использованием возможностей многосторонней  дипломатии. 

Государства-члены ШОС считают, что в современных условиях международная безопасность должна 

основываться на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия и сотрудничества. Создание 

глобальной системы противоракетной обороны не способствует поддержанию стратегического баланса, 

международным усилиям по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению, укреплению 
доверия между государствами и региональной стабильности. 

3. Государства-члены ШОС выражают глубокую озабоченность в связи с недавно возникшей 

напряженностью вокруг югоосетинского вопроса и призывают соответствующие стороны путем диалога мирно 

разрешать существующие проблемы, прилагать усилия к примирению и содействию переговорам. 



                  
 

Государства-члены ШОС приветствуют одобрение 12 августа 2008 года в Москве шести принципов 

урегулирования конфликта в Южной Осетии и поддерживают активную роль России в содействии миру и 

сотрудничеству в данном регионе. 

4. Государства-члены ШОС подтверждают свою приверженность превентивной дипломатии как 

важному средству эффективного решения проблем обеспечения безопасности и развития, а также усилению 

ключевой роли ООН в области предупреждения кризисов. 

Государства-члены ШОС исходят  из того, что легитимной основой предотвращения конфликтов 

являются положения Устава ООН, резолюции Совета Безопасности и нормы международного права, а 
определяющую роль в этой сфере играет СБ ООН, на который возложена основная ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности. 

Отмечая все более активную роль и возрастающий потенциал региональных организаций в области 

превентивной дипломатии, государства-члены ШОС выступают за всестороннее развитие и совершенствование 

сотрудничества между ООН и региональными структурами в соответствии с Главой VIII Устава ООН. 

5. Государства-члены Организации выступают за широкое международное сотрудничество в решении 

проблем ресурсного обеспечения потребностей человечества без ущерба для окружающей среды, в достижении 

целей глобального развития, включая преодоление технологического разрыва между странами и искоренение 

бедности на основе обеспечения всем государствам равного доступа к преимуществам глобализации. 

В условиях замедления роста мировой экономики особое значение приобретают проведение 

ответственной валютно-финансовой политики, контроль за движением капиталов, обеспечение 

продовольственной и энергетической безопасности.  
6. Государства-члены ШОС выражают удовлетворение окрепшим взаимодействием в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в рамках Организации и намерены поднять сотрудничество в 

сфере обеспечения безопасности государств-членов на качественно новый уровень, используя возможности 

Региональной антитеррористической структуры ШОС.  

Государства-члены ШОС подтверждают приверженность укреплению центральной координирующей 

роли ООН в организации международного противодействия террористической угрозе, последовательному 

осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН, скорейшему завершению согласования 

Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму. 

Государства-члены ШОС полны решимости давать отпор попыткам идейной экспансии терроризма, 

готовы тесно взаимодействовать в претворении в жизнь резолюции 1624 СБ ООН, а также в развитии 

межцивилизационного и межкультурного диалога. При этом важно опираться и на потенциал гражданского 
общества, деловых кругов, средств массовой информации и неправительственных организаций. 

7. Главы государств подчеркивают важность принятия на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюции 62/17 "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности" и выражают готовность совместно способствовать выполнению рекомендаций этого документа. 

Главы государств отмечают результативную работу в рамках ШОС по созданию международно-

правовой базы и практических механизмов сотрудничества по обеспечению международной информационной 

безопасности. 

8. Главы государств выступают за углубление взаимодействия ШОС с Организацией Объединенных 

Наций, а также с Содружеством Независимых Государств, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, 

Евразийским экономическим сообществом, Организацией Договора о коллективной безопасности, 

Организацией экономического сотрудничества и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и 

Тихого океана на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании. 
9. Главы государств подчеркивают важность развития диалога между государствами-членами 

Организации по вопросам эффективного и рационального использования водных и энергетических ресурсов с 

учетом заинтересованности сторон.  

Особое значение будет иметь объединение усилий по налаживанию тесного сотрудничества по 

промышленному освоению новых энерготехнологий, в том числе в контексте борьбы с глобальными 

изменениями климата. В этой связи повышенное внимание планируется уделить выработке общих подходов 

государств-членов ШОС к преодолению негативных последствий климатических изменений и развитию 

экологически чистой энергетики. 

10. Государства-члены ШОС, подтверждая свою приверженность основополагающим документам и 

стандартам в области защиты и поощрения прав человека: 

- содействуют обеспечению прав и основных свобод человека и прав национальных меньшинств в 
соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством; 

- обмениваются опытом по вопросам выполнения международных договоров по правам человека; 

- реализуют имеющиеся договоренности в рамках многосторонних и двусторонних договоров в  

гуманитарной сфере; 

- активизируют консультации и сотрудничество в ООН по вопросам прав человека; 

- поддерживают взаимодействие ШОС с другими региональными организациями и интеграционными 

объединениями по вопросам гуманитарного сотрудничества и поощрения прав человека. 



 
  

 

 

11. Государства-члены ШОС констатируют, что геополитическое и экономическое значение 

Центральной Азии возрастает. Динамичное развитие Организации будет способствовать укреплению 

стратегической стабильности, поддержанию мира и безопасности, налаживанию многопрофильного 

экономического и гуманитарного взаимодействия в регионе. 
12. Фактором, осложняющим обстановку в регионе, являются внешние вызовы и угрозы безопасности. 

Развитие ситуации в Афганистане, расширение масштабов наркотрафика, трансграничная организованная 

преступность обуславливают необходимость укрепления взаимодействия, в том числе в создании совместных 

механизмов анализа, предотвращения и реагирования на такие вызовы и угрозы. 

Главы государств считают важным, чтобы Международные силы содействия безопасности (МССБ), 

действующие в Афганистане по мандату Совета Безопасности ООН, повысили внимание к задаче 

противодействия производству и контрабанде афганских наркотиков во взаимодействии с правительством 

Исламской Республики Афганистан, соседними и другими заинтересованными странами. Они предлагают 

отразить эту задачу в мандате МССБ при очередном рассмотрении в СБ ООН ситуации в Афганистане. 

Государства-члены ШОС продолжат совместные усилия для налаживания тесного взаимодействия с 

другими заинтересованными странами, международными региональными организациями с целью создания 
широкой партнерской сети по противодействию террористической и наркоугрозе. 

Главы государств подчеркивают необходимость в рамках усилий на афганском направлении 

активизировать работу Контактной группы ШОС-Афганистан, начать практическую подготовку к созыву под 

эгидой ШОС специальной конференции по Афганистану для обсуждения вопросов совместного 

противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков и организованной преступности.  

13. Главы государств считают, что создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, 

является важным шагом, направленным на укрепление режима Договора о нераспространении ядерного 

оружия. В этой связи они исходят из того, что Семипалатинский договор от 2006 года будет способствовать 

укреплению мира и стабильности в регионе, борьбе с международным ядерным терроризмом, предотвращая 

попадание ядерных материалов и технологий в руки негосударственных субъектов. 

14. Шанхайская организация сотрудничества открыта для конструктивного диалога со всеми 
международными и региональными организациями, которые разделяют цели и принципы ШОС, 

руководствуются в своей деятельности нормами международного права и Уставом ООН. Исходя из этого, ШОС 

готова рассмотреть возможность установления взаимодействия с другими международными организациями в 

целях обеспечения стабильного, безопасного и гармоничного развития региона, наиболее полного учета 

интересов входящих в ШОС стран. 

 

Екатеринбургская декларация глав государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) 
 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам состоявшегося в 

Екатеринбурге 15-16 июня 2009 года заседания Совета глав государств заявляют о следующем. 

1. В современной международной обстановке происходят серьезные перемены. Стремление к миру и 

устойчивому развитию, содействие равноправному сотрудничеству стали велением времени. Тенденция к 

реальной многополярности необратима. Повышается значимость регионального аспекта в решении глобальных 

проблем. 

Государства-члены ШОС, подтверждая свою приверженность  совместному развитию на основе 

принципов и положений Хартии Шанхайской организации сотрудничества и Договора о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС, рассматривают в качестве приоритетной 

задачи поддержание конструктивного диалога и углубление тесного взаимодействия и партнерства для 

совместного поиска эффективных путей решения глобальных и региональных проблем с использованием 

растущего потенциала и международного авторитета ШОС. 

2. Государства-члены ШОС считают, что международное сотрудничество является основополагающим 

инструментом в противодействии новым вызовам и угрозам, преодолении глобального финансового кризиса, 

обеспечении энергетической и продовольственной безопасности и решении такой насущной проблемы как 

изменение климата. 

3. Сложившаяся в мировой экономике и финансах ситуация свидетельствует о необходимости 

активизации сотрудничества мирового сообщества в сфере контроля и управления международными 

финансами,  предотвращения совместными усилиями нарастания и распространения рисков финансового 
кризиса, сохранения стабильности экономики. 

Государства-члены Организации намерены совместно с мировым сообществом прилагать усилия для 

формирования более справедливого, равноправного, всеобъемлющего и упорядоченного международного 

финансового порядка, учитывающего реальное соотношение интересов всех его участников и открывающего 

равный доступ всем государствам к преимуществам глобализации. 



                  
 

В этих целях должны быть усилены  взаимодействие и информационный обмен в международной 

финансовой сфере и в вопросах преодоления последствий мирового финансового кризиса на пространстве 

ШОС. 

4.   Государства-члены ШОС подчеркивают возрастающую актуальность в нынешних условиях 

наращивания торгово-экономического и инвестиционного  сотрудничества в рамках Организации, в том числе с 

привлечением потенциала государств-наблюдателей  и партнеров по диалогу. 

Отмечена необходимость ускорения реализации крупномасштабных проектов, обеспечивающих 

расширение транспортно-коммуникационных возможностей региона и выход к мировым рынкам, развитие 
социальной инфраструктуры, формирование современных международных центров логистики, торговли и 

туризма, строительство новых предприятий, внедрение инновационных и энергосберегающих технологий, в 

том числе с возобновляемыми источниками энергии. 

Осуществление этих проектов, обустройство международных транспортных коридоров, модернизация 

железных и автомобильных дорог создадут предпосылки для укрепления потенциала региона как 

трансконтинентального моста и придания нового импульса развитию экономических связей между Европой и 

Азией. 

5. Государства–члены ШОС, отмечая ключевое значение энергетики для успешного развития экономики 

и создания благоприятных предпосылок для улучшения качества жизни граждан своих стран, заявляют о своей 

решимости и далее продвигать взаимовыгодное сотрудничество в этой области на основе равноправия, в целях 

обеспечения эффективного, надежного и  экологически безопасного энергоснабжения. 

6. Шанхайская организация сотрудничества исходит из необходимости дальнейшего укрепления 
правовых основ международных отношений, определяемых общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными обязательствами государств. 

Насущной задачей остается укрепление центральной и координирующей роли Организации 

Объединенных Наций в мировых делах, повышение эффективности ее механизмов с целью обеспечения 

адекватного реагирования на вызовы современности, меняющиеся политические и экономические реалии. 

Реформа Совета Безопасности ООН должна осуществляться при максимально возможном согласии членов 

международного сообщества. 

Государства-члены ШОС намерены усиливать координацию в вопросах  реформирования ООН и ее 

Совета Безопасности. 

7. Государства-члены ШОС подчеркивают актуальность проблемы обеспечения международной 

информационной безопасности как одного из ключевых элементов общей системы международной 
безопасности. 

8. Государства-члены ШОС, подтверждая свою приверженность диалогу цивилизаций, ценностям мира, 

толерантности, взаимного уважения и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях 

независимо от этнической принадлежности, религиозных и иных воззрений, выступают за то, чтобы борьба с 

международным терроризмом не отождествлялась с противостоянием какой-либо религии. 

9. Поддержание международного мира возможно только в условиях равной безопасности для всех без 

исключения государств. Безопасность одних не должна обеспечиваться в ущерб безопасности других. 

Урегулирование международных и региональных конфликтов должно осуществляться политико-

дипломатическими мерами на основе принципов равноправия и взаимного уважения, невмешательства во 

внутренние дела суверенных государств. 

Попытки добиться односторонних преимуществ в оборонной сфере контрпродуктивны, подрывают 

стратегический баланс и стабильность в мире, не способствуют укреплению доверия, сокращению вооружений 
и разоружению. 

10. Государства-члены ШОС отмечают, что распространение ядерного оружия представляет серьезную 

угрозу международному миру и безопасности. 

Фундаментом международной архитектуры по предотвращению распространения ядерного оружия 

является Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Угрозы распространения ядерного оружия 

могут и должны устраняться на основе ДНЯО при безусловном выполнении всеми его участниками своих 

обязательств. Государства-члены ШОС подтверждают твердую поддержку ДНЯО, приветствуют 

многосторонние усилия по его укреплению, решительно настроены двигаться в направлении повышения 

эффективности Договора на основе единства его трех фундаментальных составляющих: нераспространение, 

разоружение, мирное использование атомной энергии. 

Государства-члены ШОС вновь заявляют о намерении содействовать дальнейшей реализации 
Глобальной инициативы России и США по борьбе с актами ядерного терроризма, а также приветствуют 

вступление в силу 21 марта 2009 года Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 

11. Государства-члены ШОС приветствуют начало российско-американских переговоров по выработке 

Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. 

12. Государства-члены ШОС выступают за возобновление переговорного процесса по денуклеаризации 

Корейского полуострова. Они призывают проявлять сдержанность и продолжить    поиск взаимоприемлемых 

развязок на основе достигнутых ранее договоренностей. 



 
  

 

 

13. Государства-члены ШОС выражают серьезную озабоченность сложной ситуацией в Афганистане, 

связанной с общими для мирового сообщества угрозами незаконного оборота наркотиков, терроризма, 

трансграничной организованной преступности. 

В этой связи признано необходимым активизировать взаимодействие с государствами-наблюдателями 
при ШОС, Афганистаном и другими заинтересованными странами, а также региональными и международными 

организациями, в первую очередь с ООН и ее специализированными учреждениями. 

Государства-члены ШОС нацелены на создание в регионе в тесном взаимодействии с другими 

заинтересованными странами и международными организациями «поясов» антинаркотической и финансовой 

безопасности. 

14. Государства-члены ШОС приветствуют прекращение в Шри-Ланке внутреннего вооруженного 

конфликта и выражают надежду на установление прочного мира, укрепление безопасности и стабильности в 

этой стране на основе обеспечения ее государственного суверенитета и территориальной целостности, 

гарантирования прав всех этнических и религиозных групп. 

15. Государства-члены ШОС считают одним из приоритетных направлений повышение эффективности 

взаимодействия по своевременному совместному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, реализацию комплекса мер, способствующих снижению их воздействия на социально-

экономическую сферу. 

16. Государства-члены ШОС придают большое значение укреплению сотрудничества в сфере 

противодействия угрозе особо опасных инфекций и других инфекционных заболеваний.  С этой целью 

признано необходимым задействовать имеющиеся ресурсы и наладить совместную работу по предупреждению 

распространения эпидемий. 

17. Государства-члены ШОС констатируют, что Организация стала важным элементом формирующейся 

архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

С удовлетворением отмечая растущий интерес международного сообщества к установлению связей с 

ШОС, они приветствуют присоединение Республики Беларусь и Демократической Социалистической 

Республики Шри-Ланка к сотрудничеству в рамках ШОС в качестве партнеров по диалогу. 
Государства-члены ШОС выражают готовность к расширению практического взаимодействия с 

Организацией Объединенных Наций, Содружеством Независимых Государств, Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии, Евразийским экономическим сообществом, Организацией Договора о коллективной 

безопасности, Организацией экономического сотрудничества, Экономической и социальной комиссией ООН 

для Азии и Тихого океана, другими международными и региональными организациями и к формированию на 

этой основе широкой партнерской сети. 

Государства-члены ШОС открыты к диалогу, направленному на сближение государств и 

содействующему построению более справедливого миропорядка, укреплению глобальной стабильности и 

экономическому развитию. 

  

Ташкентская декларация глав государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Ташкент, 11 июня 2010 г.) 
 

10-11 июня 2010 года в Ташкенте состоялось десятое заседание Совета глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества. По итогам обмена мнениями по актуальным региональным и 

международным вопросам его участники заявляют о следующем: 

1. В современном динамично развивающемся мире происходят серьезные перемены и фундаментальные 
преобразования. В условиях утверждающейся многополярности возрастает взаимозависимость государств и 

активизируются процессы глобализации, которые оказывают существенное влияние на развитие мировой 

экономики и международных отношений.  

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация) едины в 

оценке происходящих в мире изменений, которые сопряжены не только с новыми вызовами и угрозами, но и 

предоставляют возможности для продвижения к построению более справедливого политического и 

экономического миропорядка, основанного на верховенстве международного права, равноправном и 

взаимовыгодном сотрудничестве всех стран в соответствии с целями и принципами Устава ООН. 

Государства-члены намерены строго следовать духу Хартии ШОС и положениям Договора о 

долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и претворять в жизнь основные цели и принципы 

Организации. 
2. За прошедшие с момента основания годы ШОС стала важным фактором региональной и 

международной архитектуры безопасности и сотрудничества, зарекомендовала себя в качестве эффективного и 

открытого многостороннего объединения. Организация будет и впредь придерживаться линии, исключающей 

блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению актуальных проблем 

международного и регионального развития. 



                  
 

Государства-члены полны решимости продолжить тесное и всестороннее взаимодействие в рамках ШОС 

с целью укрепления ее роли как надежного гаранта обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе. 

3. В свете событий в Кыргызской Республике государства-члены подтверждают принципиальную 

позицию о взаимной поддержке государственного суверенитета, независимости и территориальной 

целостности. Они выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также 

действий, способных вызвать напряженность в регионе, за разрешение любых разногласий исключительно 

политико-дипломатическими методами путем диалога и переговоров. 

 Государства-члены, подчеркивая важность скорейшей стабилизации политической ситуации в 
Кыргызстане для всего региона, выразили готовность оказать Кыргызской Республике необходимую 

поддержку и помощь в решении этой задачи. 

4. Государства-члены подтверждают, что центральное место в системе международных отношений 

принадлежит Организации Объединенных Наций, являющейся уникальным и во многом безальтернативным 

механизмом многостороннего сотрудничества. 

Государства-члены намерены и дальше взаимодействовать в вопросах реформирования ООН и ее Совета 

Безопасности. Поскольку реформа затрагивает интересы всех стран-членов ООН, целесообразно продолжить 

открытые и всесторонние консультации в целях выработки комплексного проекта, который воплотил бы в себе 

максимально широкое согласие. 

5. На современном этапе на передний план международной повестки дня выходят новые вызовы и 

угрозы безопасности, что повышает необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом во всех его 

проявлениях и важность решения вопросов обеспечения международной и региональной безопасности. 
Государства-члены сконцентрируют усилия на реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, 

соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и положений Конвенции ШОС против терроризма, а 

также на противодействии идеологии терроризма и экстремизма путем развития межцивилизационного и 

межкультурного диалога. 

6. Государства-члены подчеркивают, что в центре внимания ШОС должны оставаться вопросы усиления 

координации совместной деятельности, связанной с выходом из мирового финансово-экономического кризиса 

и снижением его негативных последствий. Обеспечению выхода из кризиса будут способствовать 

последовательная реализация задач модернизации национальных экономик, перевод их на инновационные 

рельсы, равноправная вовлеченность заинтересованных стран в процессы принятия ключевых международных 

решений, укрепление в этих целях взаимодействия на глобальном и региональном уровнях. 

ШОС будет прилагать усилия для создания благоприятных условий для торговой и инвестиционной 
деятельности, реализации совместных региональных и межрегиональных проектов развития транспортной и 

коммуникационной инфраструктуры в целях повышения экономической конкурентоспособности государств-

членов. 

7. В современном мире определяющее значение приобретает построение системы международной 

безопасности, основанной на уважении международного права и выполнении государствами принятых ими 

обязательств. Для создания такой системы необходимы последовательные и эффективные меры в сфере 

разоружения и нераспространения.  

Государства-члены выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора о 

нераспространении ядерного оружия, в том числе о мирном использовании ядерной энергии, считают создание 

зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии важным элементом обеспечения регионального мира 

и безопасности, способным внести существенный вклад в укрепление режима ядерного нераспространения, 

повышение уровня региональной и международной безопасности. Эффективным шагом в этом направлении 
станет подписание ядерными державами соответствующего Протокола к Договору о создании зоны, свободной 

от ядерного оружия, в Центральной Азии. 

Государства-члены приветствуют подписание в Праге 8 апреля 2010 года Договора между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений. 

Государства-члены подчеркивают, что неконтролируемое развертывание глобальной ПРО, равно как и 

опасность размещения оружия в космическом пространстве, могут стать источниками дестабилизации 

международной обстановки и привести к распространению и наращиванию ракетных вооружений в различных 

регионах мира. 

8. Серьезными источниками угроз в регионе остаются продолжающаяся эскалация противостояния в 

Исламской Республике Афганистан, исходящие из этой страны терроризм, наркотрафик и транснациональная 
организованная преступность. Достижение мира и стабильности в ИРА является решающим фактором 

обеспечения безопасности, способствующим устойчивому социально-экономическому развитию всего региона. 

Государства-члены подтверждают ведущую роль ООН в координации усилий международного 

сообщества в деле урегулирования ситуации в Афганистане. Они считают, что решение афганской проблемы 

исключительно военными методами невозможно и выступают за продвижение переговорного процесса под 

эгидой ООН с участием самих афганцев.  



 
  

 

 

ШОС выступает за становление ИРА в качестве мирного и стабильного государства, исходит из 

важности проявления полного уважения к глубоким историческим и этно-демографическим корням 

многонационального народа Афганистана, его традиционным и религиозным ценностям. 

ШОС поддерживает усилия государств-членов, принимающих участие в осуществлении проектов 
экономической реконструкции ИРА во взаимодействии с международными институтами и другими 

заинтересованными сторонами. 

Государства-члены призывают международное сообщество активизировать усилия по борьбе с 

наркоугрозой из Афганистана по всей цепочке производства и распространения наркотиков. В этом контексте 

участники саммита выражают готовность к взаимодействию с другими международными и региональными 

структурами, призывают Международные силы содействия безопасности к сотрудничеству в сфере 

антинаркотических усилий с государствами-членами ШОС.  

9. Государства-члены отмечают, что информационная безопасность тесно связана с обеспечением 

государственного суверенитета, национальной безопасности, социально-экономической стабильности и 

интересов граждан. Все страны имеют право в соответствии со своими внутренними реалиями и на законной 

основе осуществлять управление Интернетом, расширяя при этом сотрудничество в духе равноправия и 
взаимного уважения. 

Информационные технологии должны использоваться в целях мира, развития, безопасности и 

процветания. Государства-члены будут и дальше претворять в жизнь подписанные в рамках ШОС документы о 

сотрудничестве в данной сфере и прилагать активные усилия к обеспечению международной информационной 

безопасности. 

10. Государства-члены отметили возрастающую роль ШОС в формирующейся в Азиатско-

Тихоокеанском регионе партнерской сети многосторонних объединений в контексте укрепления мира, 

стабильности и устойчивого развития в русле «Ташкентской инициативы» 2004 года. 

Государства-члены высоко оценили подписание 5 апреля 2010 года в Ташкенте Совместной декларации 

о сотрудничестве между секретариатами ШОС и ООН, фиксирующей основные принципы и направления 

взаимодействия между двумя организациями.  
11. Важным шагом в обеспечении дальнейшего развития ШОС, повышении авторитета Организации, 

совершенствовании правовых основ деятельности ее органов является утверждение главами государств Правил 

процедуры ШОС и Положения о порядке приема новых членов в ШОС. 

Государства-члены выступают за дальнейшую активизацию сотрудничества с государствами-

наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, усиление практического взаимодействия с целью вовлечения 

их потенциала, ресурсов и рынков в сферу совместной деятельности. 

12. Государства-члены подчеркивают, что уроки Второй мировой войны, 65-летие окончания которой 

широко отмечается в государствах-членах ШОС и во всем мире, подтверждают важность и в современных 

условиях проявления всеми государствами и политическими лидерами решимости не допустить новых 

трагедий с масштабными человеческими жертвами и сообща, совместными усилиями эффективно 

противостоять вызовам и угрозам человечеству. Государства-члены, народы которых внесли основной вклад в 

достижение Победы и понесли тяжелые потери в ходе Второй мировой войны, решительно осуждают попытки 
возрождения идеологии фашизма, распространения ксенофобии и нетерпимости, экстремизма и терроризма 

ради достижения неблаговидных политических целей. 

*** 

ШОС будет, как и прежде, сохраняя приверженность миру, совместному развитию и равноправному 

сотрудничеству, на основе взаимного уважения и толерантности расширять диалог и сотрудничество с 

международным сообществом, прилагать все усилия по укреплению безопасности и стабильности и 

благополучия в регионе и в мире в целом во имя гармонии и всеобщего процветания. 

Государства-члены подтвердили намерение провести в следующем году торжественные мероприятия по 

случаю десятой годовщины ШОС. 

 

Астанинская декларация десятилетия  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Астана, 15 июня 2011 г.) 
 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам состоявшегося в Астане 

15 июня 2011 года в десятую годовщину образования ШОС заседания Совета глав государств заявляют о 

следующем. 
I 

Принятое десять лет назад решение о создании Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС 

или Организация) явилось стратегически выверенным историческим шагом. За истекший период ШОС стала 

общепризнанным и авторитетным многосторонним объединением, которое активно содействует миру и 

развитию в регионе, эффективно противостоит вызовам и угрозам современности. 



                  
 

Выбор, сделанный государствами-членами ШОС в начале XXI века на пути углубления добрососедских, 

дружественных и партнерских отношений в регионе, стал достойным примером для мирового сообщества в 

деле достижения реальных и важных результатов в области совместного развития. 

Государства-члены Организации, строго следуя принципам и положениям Хартии ШОС и Договора о 

долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Организации, заложили прочную 

основу для эффективного функционирования ШОС в целях совместного обеспечения мира, безопасности и 

стабильности, а также развития многостороннего сотрудничества на пространстве ШОС в политической, 

экономической, гуманитарной и других сферах. 
II 

За десять лет Шанхайская организация сотрудничества успешно прошла путь от институционализации 

до формирования эффективно функционирующих механизмов взаимодействия в различных сферах. 

1. Высокий уровень взаимного доверия, присущий встречам в рамках регулярных заседаний основных 

органов ШОС – Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел, – 

обеспечивает принятие согласованных решений по наиболее важным аспектам деятельности Организации, 

способствует продвижению взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. 

2. Налажено эффективное сотрудничество в сфере безопасности, направленное на противодействие 

терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, трансграничной 

организованной преступности. Созданы механизмы регулярных совещаний и встреч на уровне секретарей 

Советов безопасности, генеральных прокуроров, верховных судей, министров обороны и чрезвычайных 

ситуаций, внутренних дел и общественной безопасности, руководителей антинаркотических структур, 
позволяющие решать актуальные вопросы совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами.  

3. Приняты долгосрочные программы и планы в торгово-экономической области, реализация которых 

нацелена на обеспечение социально-экономического развития государств-членов ШОС. Достижению 

поставленных целей способствуют встречи министров, отвечающих за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность, транспорта, сельского хозяйства, финансов и председателей национальных 

банков. В практическую плоскость переходит деятельность Делового Совета и Межбанковского объединения.  

4. Крепнет культурно-гуманитарное сотрудничество, способствующее духовному сближению, 

межкультурному диалогу народов государств-членов ШОС. Углубляется взаимодействие в рамках встреч 

министров культуры, здравоохранения, науки и техники, а также Форума ШОС. 

5. Налажена эффективная работа постоянно действующих органов – Секретариата в Пекине и 

Региональной антитеррористической структуры в Ташкенте, играющих важную роль в практической 
реализации соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках Организации. Принятие Правил процедуры 

ШОС и Положения о персонале постоянно действующих органов ШОС способствовало систематизации 

деятельности Организации. 

6. ШОС демонстрирует открытость к сотрудничеству с другими государствами, международными и 

региональными организациями. К многопрофильному взаимодействию в ее рамках подключаются государства-

наблюдатели - Индия, Иран, Монголия и Пакистан, партнеры по диалогу - Беларусь и Шри-Ланка. Установлены 

партнерские связи с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, АСЕАН, ЭСКАТО и ОЭС. 

III 

Главы государств с удовлетворением констатируют широкое созвучие подходов государств-членов ШОС 

к глобальным и региональным проблемам и подтверждают готовность к тесному взаимодействию на мировой 

арене.  

В международных отношениях происходят серьезные фундаментальные перемены и преобразования. 
Стремительно меняются реалии современной политики, экономики и финансов. На первый план выходят 

общие для всех государств проблемы эффективного солидарного противодействия глобальным вызовам 

безопасности и обеспечения устойчивого развития. 

Приоритетными задачами становятся формирование пространства неделимой безопасности для всех без 

исключения государств, сотрудничество и процветание на основе согласованного понимания современных 

реалий при отказе от попыток обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других.  

Человечество по-прежнему сталкивается с такими угрозами и вызовами, как финансово-экономическая 

нестабильность, региональные конфликты, распространение ОМУ, терроризм, трансграничная преступность, 

дефицит продовольствия, изменение климата. Недавние трагические события в Японии подтвердили 

необходимость солидарных действий мирового сообщества по нейтрализации угроз современности, в том числе 

по разработке мер оказания своевременной помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий и 
техногенных катастроф.  

Главы государств, выражая серьезную озабоченность нестабильностью в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, выступают за скорейшую стабилизацию обстановки в этом регионе. Государства-члены 

ШОС поддерживают продвижение государств региона по пути демократического развития с учетом их 

специфики и культурно-исторических особенностей. Отмечено, что внутренние конфликты и кризисы должны 

урегулироваться исключительно мирными средствами, путем политического диалога, а действия 

международного сообщества – быть направлены на содействие процессам национального примирения и 



 
  

 

 

осуществляться строго на основе международного права, при полном уважении независимости, суверенитета и 

территориальной целостности, а также соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела каждого 

государства. В этом контексте государства-члены ШОС подчеркивают необходимость прекращения 

вооруженной конфронтации в Ливии, императив строгого соблюдения всеми вовлеченными сторонами 
резолюций 1970 и 1973 СБ ООН. 

Государства-члены ШОС готовы вместе с другими членами международного сообщества содействовать 

миру, стабильности и развитию на региональном и глобальном уровнях, способствовать демократизации 

международных отношений и обеспечению верховенства международного права в мировых делах. 

IV 

Главы государств подчеркивают, что приоритетным направлением в международной деятельности ШОС 

является укрепление и развитие связей с Организацией Объединенных Наций в области борьбы с новыми 

вызовами и угрозами, экономического, социального, гуманитарного и культурного развития. 

ООН как уникальная организация, обладающая общепризнанной легитимностью, играет центральную 

роль в деле поддержания мира и безопасности на планете, содействия всеобщему развитию, углубления 

международного сотрудничества. Государства-члены ШОС поддерживают укрепление авторитета и повышение 
эффективности ООН путем постепенного реформирования, а также непрерывное усиление ее потенциала в 

целях адекватного и оперативного реагирования на вызовы и угрозы. 

Государства-члены подчеркивают, что всем заинтересованным сторонам необходимо продолжать 

многосторонние консультации в целях выработки комплексного подхода к вопросу о реформировании ООН и 

ее Совета Безопасности, который пользовался бы максимально широкой поддержкой. В целях обеспечения 

сплоченности между странами-членами ООН не следует искусственно устанавливать временные рамки 

переговорного процесса, а также преждевременно выносить на обсуждение какие-либо проекты, в том числе 

вычленяющие отдельные аспекты переговорного процесса, не пользующиеся на данном этапе поддержкой 

подавляющего большинства стран-членов.  

Государства-члены ШОС рассматривают платформу ООН как основополагающий элемент своего 

антитеррористического взаимодействия на международной арене и полагают важным сообща работать в целях 
осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН, а также имплементации норм 

универсальных антитеррористических конвенций и выполнения соответствующих резолюций СБ ООН. 

V 

Государства-члены ШОС выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора о 

нераспространении ядерного оружия, которые направлены на сдерживание угрозы расползания ядерного 

оружия, обеспечение продвижения по пути ядерного разоружения и гарантирование развития широкого 

международного сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.  

Создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, является важным элементом 

обеспечения регионального мира и безопасности, способным внести существенный вклад в укрепление режима 

ядерного нераспространения, повышение уровня региональной и международной безопасности. Эффективным 

шагом в этом направлении станет подписание всеми государствами, обладающими ядерным оружием, 

соответствующего Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.  
Государства-члены полагают, что одностороннее и неограниченное наращивание ПРО одним 

государством или узкой группой государств может нанести ущерб стратегической стабильности и 

международной безопасности.  

Государства-члены выступают за использование космического пространства исключительно в мирных 

целях, подчеркивают необходимость обеспечения безопасности в космической деятельности и разработки в 

рамках Конференции по разоружению в Женеве проекта юридически обязывающего договора о 

предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в 

отношении космических объектов. 

VI 

Главы государств с удовлетворением констатируют, что за десять лет, прошедших с момента создания 

ШОС, Организация стала важным элементом формирующейся в АТР партнерской сети многосторонних 
объединений. 

Шанхайская организация сотрудничества выступает за поддержание в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

мира, стабильности и процветания, в пользу формирования открытой, транспарентной и равноправной 

архитектуры безопасности и сотрудничества, основанной на нормах и принципах международного права, 

внеблоковых началах и учете законных интересов всех стран. 

VII 

Главными приоритетами ШОС в сфере безопасности остаются задачи борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Решительно осуждая любые их проявления, государства-члены ШОС нацелены 

на дальнейшую совместную работу по реализации положений Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом и Конвенции ШОС против терроризма.  

Государства-члены ШОС отметили, что трансграничная преступность и незаконный оборот наркотиков 

несут в себе серьезные угрозы для современного общества. Антинаркотическая стратегия государств-членов 



                  
 

ШОС на 2011-2016 годы призвана укрепить практическое взаимодействие в целях совместного предотвращения 

негативного воздействия наркотической угрозы на пространстве ШОС и обеспечения устойчивого развития в 

регионе. 

Серьезную озабоченность вызывают реально возникающие угрозы безопасности в информационной 

сфере. Проблема киберпреступности, выходящая на глобальный и транснациональный уровень, требует 

объединения усилий и широкого международного сотрудничества. Государства-члены ШОС готовы укреплять 

взаимодействие в области международной информационной безопасности. 

С учетом динамики развития ситуации и угроз в мире особую актуальность приобретает задача по 
созданию политических, социальных и иных условий, которые бы препятствовали воспроизведению идеологии 

экстремизма и пропаганде террора. 

ШОС выступает за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, мирного и 

процветающего государства. Достижение мира и стабильности в Афганистане является одним из главных 

факторов обеспечения региональной и международной безопасности. Государства-члены ШОС продолжат 

содействие дружественному афганскому народу в его усилиях по возрождению страны. 

VIII 

Важнейшей целью Организации является повышение благосостояния и качества жизни народов 

входящих в ШОС стран. 

Государства-члены ШОС считают, что в центре внимания Организации должна оставаться реализация 

совместных планов по преодолению последствий глобального финансово-экономического кризиса и 

обеспечению устойчивого и сбалансированного роста национальных экономик. Государства-члены ШОС 
выступают за дальнейшую реформу международного финансового регулирования, за усиление координации 

политики и сотрудничества в области финансового регулирования и контроля. Будет продолжен диалог по 

вопросам эффективного обеспечения стабильности финансовых систем государств-членов. 

 Государства-члены ШОС намерены продвигать крупномасштабные совместные проекты в таких сферах, 

как транспорт и коммуникации, агропромышленное производство, инновационные и энергосберегающие 

технологии, торговля и туризм. Будет ускорено создание механизмов их финансового сопровождения. 

Внедрение этих проектов значительно расширит взаимный товарооборот, создаст новые рынки, придаст 

существенный импульс региональному развитию и диверсифицирует транспортные коридоры между Азией и 

Европой. 

Содействию экономическому росту государств-членов ШОС будет способствовать последовательное 

осуществление Плана мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического 
сотрудничества между государствами-членами ШОС, утвержденного  

30 октября 2008 года в Астане. 

Главы государств высказались за дальнейшую интенсификацию торгово-экономического и 

инвестиционного взаимодействия на пространстве ШОС, в том числе с привлечением потенциала государств-

наблюдателей и партнеров по диалогу. 

IХ 

 Государства-члены отмечают важное значение культурно-гуманитарной составляющей в деятельности 

Организации, основными целями которой являются укрепление взаимообогащающих отношений 

добрососедства, дружбы и сотрудничества. Большое внимание в последующей деятельности Организации 

будет уделяться укреплению сотрудничества в области культуры, охраны окружающей среды, науки, техники и 

инноваций, здравоохранения, туризма и спорта. 

 Важным является также продолжение сотрудничества в сфере противодействия угрозам природных и 
техногенных катастроф. 

Х 

Приоритетным курсом Организации и в дальнейшем будет оставаться сотрудничество в сферах 

безопасности, экономики и улучшения благосостояния населения. Основываясь на достижениях прошлых лет,  

государства-члены намерены и дальше крепить сотрудничество в духе взаимного доверия, взаимной выгоды, 

равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию, 

сообща претворять в жизнь все основные цели и принципы базовых документов ШОС. 

В связи с десятилетием Шанхайской организации сотрудничества, мы, главы государств-членов ШОС, 

заявляем в настоящей Декларации, что Шанхайская организация сотрудничества будет эффективно выполнять 

поставленные перед ней цели и задачи для обеспечения мира, стабильности и процветания на пространстве 

ШОС. 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Декларация глав государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества о построении  

региона долгсрочного мира и совместного процветания 

(Пекин, 7 июня 2012 г.) 
 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) 6 - 

7 июня 2012 года в Пекине провели заседание Совета глав государств-членов ШОС. 

Главы государств-членов констатируют, что в XXI веке происходят сложные процессы трансформации 

всей системы международных отношений, сопровождающиеся становлением многополярного мироустройства, 

укреплением региональных основ взаимодействия, глобализацией и растущей взаимозависимостью государств, 

возрастанием роли информационных технологий. 
Перед международным сообществом стоит острая необходимость совместного эффективного 

противодействия имеющимся глобальным вызовам. Мировая экономическая ситуация по-прежнему остается 

сложной, характеризуется нестабильностью и неопределенностью. Сохраняются угроза повторения 

масштабного финансово-экономического кризиса, проблемы терроризма, незаконного оборота наркотиков, 

трансграничной преступности, диспропорций развития, дефицита продовольствия, изменения климата, 

опасность распространения ОМУ, возникновения региональных и локальных конфликтов. 

Шанхайская организация сотрудничества, выражая общее стремление народов государств-членов, 

продолжает успешно действовать в интересах мира, сотрудничества и развития. Реализация на практике 

принципов «шанхайского духа» – взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, 

уважения многообразия культур, стремления к совместному развитию, способствовала формированию 

эффективной модели межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества. 

Организация, объединяя усилия государств-членов, стала гарантом мира и поступательного развития, 
обеспечивает безопасность, стабильность и развитие на пространстве ШОС, решительно противостоит 

терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и трансграничной организованной 

преступности, развивает региональное сотрудничество, укрепляя отношения добрососедства и доверия. 

Государства-члены последовательно прилагают усилия по укреплению доверия в военной области в 

районе границы и принимают необходимые меры во избежание пограничных споров на благо мира, 

спокойствия и стабильности. 

Государства-члены будут и впредь укреплять сотрудничество в рамках Организации для выведения его 

на новый уровень и превращения пространства ШОС в регион долгосрочного мира, дружбы, процветания и 

гармонии. 

В этих целях главы государств-членов заявляют следующее. 

I 
Государства-члены призывают международное сообщество к мирному сосуществованию и диалогу 

цивилизаций, взаимопониманию и совместному устойчивому развитию, уважению национальных традиций и 

культурных ценностей, укреплению межгосударственных отношений, основанных на общепризнанных нормах 

и принципах международного права. 

Государства-члены продолжат последовательное развитие и углубление отношений между ними, строго 

соблюдая Устав ООН, Хартию ШОС и Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

государств-членов Организации, а также другие международно-правовые акты, участниками которых они 

являются. 

Государства-члены строят свои отношения на взаимном уважении суверенитета, независимости, 

территориальной целостности и самостоятельного выбора общественного строя и пути развития, 

невмешательства во внутренние дела друг друга. Они поддерживают усилия каждого из них по обеспечению 
стабильности внутри государств, развитию национальных экономик. 

Государства-члены не участвуют в союзах или объединениях, направленных против других государств-

членов, предпринимают все меры для разрешения вопросов, возникающих между ними, а также с другими 

государствами, политико-дипломатическими средствами в соответствии с международным правом. 

II 

Государства-члены считают необходимым продвигать в международных отношениях новые подходы в 

вопросах обеспечения безопасности на основе взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и 

взаимодействия, создавать пространство неделимой безопасности в мире с учетом интересов всех без 

исключения государств. 

Одностороннее и ничем не ограниченное наращивание ПРО одним государством или группой государств 

способно нанести ущерб международной безопасности и стратегической стабильности. Связанные с этим 

проблемы необходимо урегулировать политико-дипломатическими усилиями всех заинтересованных 
государств. Государства-члены убеждены, что невозможно обеспечивать собственную безопасность за счет 

безопасности других. 



                  
 

Государства-члены, выступая за построение безъядерного мира, строго соблюдают Договор о 

нераспространении ядерного оружия. ШОС призывает все государства, обладающие ядерным оружием, 

подписать соответствующие протоколы к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной 

Азии, а также способствовать ее практическому формированию. 

Государства-члены выступают за обеспечение безопасности деятельности в космическом пространстве, 

его использование в мирных целях, предотвращение размещения оружия в космосе, продвижение проекта 

Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы 

силой в отношении космических объектов, а также содействие разработке и внедрению в международную 
практику мер транспарентности и доверия в космической деятельности. 

Государства-члены будут стимулировать построение мирного, безопасного, справедливого и открытого 

информационного пространства, основываясь на принципах уважения государственного суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела других государств. Они будут противодействовать использованию 

информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и 

общественной безопасности государств-членов, пресекать пропаганду идей терроризма, экстремизма и 

сепаратизма с использованием глобальной сети Интернет. 

III 

Государства-члены считают, что региональные проблемы необходимо решать посредством консультаций 

между государствами данного региона и международными организациями. Конкретные формы и механизмы 

взаимодействия в обеспечении безопасности и стабильности в регионе определяются расположенными в нем 

государствами. 
В случае возникновения ситуации, ставящей под угрозу мир, стабильность и безопасность какого-либо 

государства-члена ШОС или региона в целом, государства-члены в соответствии с действующими документами 

Организации предпринимают политико-дипломатические меры для своевременного и надлежащего 

реагирования. 

Государства-члены продолжат укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках 

совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, 

иными видами трансграничной преступной деятельности, незаконной миграцией, а также другими новыми 

вызовами и угрозами безопасности. 

Государства-члены выступают за построение в Афганистане независимого, нейтрального, мирного, 

процветающего государства, свободного от терроризма и наркопреступности. Они считают, что национальное 

примирение в Афганистане должно осуществляться под руководством афганцев и самими афганцами. 
Государства-члены поддерживают центральную координирующую роль ООН в международных усилиях по 

афганскому урегулированию и будут предоставлять содействие афганскому народу в восстановлении страны. В 

этой связи государства-члены приняли решение предоставить Афганистану статус наблюдателя при ШОС. 

Государства-члены выражают глубокую озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, искренне надеются на достижение мира, стабильности, процветания и прогресса в этом регионе. Они 

призывают мировое сообщество уважать основные принципы Устава ООН и нормы международного права, 

уважать самостоятельный выбор государств и народов данного региона, содействовать снятию региональной 

напряженности. Государства-члены ШОС выступают против военного вмешательства в дела данного региона, 

принудительного форсирования «передачи власти», применения односторонних санкций. 

Государства-члены ШОС подчеркивают необходимость прекращения любых видов насилия на 

территории Сирии, откуда бы оно ни исходило, уважают широкий общенациональный диалог, основанный на 

независимости, территориальной целостности и суверенитете Сирии. Они приветствуют одобренные Советом 
Безопасности ООН усилия по политическому урегулированию кризиса, полагают, что мирное разрешение 

сирийской проблемы путем политического диалога отвечает общим интересам сирийского народа и 

международного сообщества. 

Государства-члены выражают серьезную озабоченность складывающейся ситуацией вокруг Ирана, 

являющегося наблюдателем при ШОС. Они считают, что любые попытки решить иранскую проблему 

силовыми методами неприемлемы и ведут к непредсказуемым последствиям, угрожающим стабильности и 

безопасности в регионе и в мире в целом. Призывают все стороны проявлять максимальную сдержанность, 

избегать заявлений и действий, способных привести к дальнейшей конфронтации. 

Государства-члены считают, что все страны должны руководствоваться целями и принципами Устава 

ООН и нормами международного права, выступают за строгое выполнение соответствующих резолюций 

Совета Безопасности ООН. Они поддерживают запуск процесса устойчивого диалога между «шестеркой» и 
Ираном с целью урегулирования иранской ядерной проблемы политико-дипломатическими методами путем 

диалога и переговоров между заинтересованными сторонами. Государства-члены ожидают, что Иран как 

ответственный член международного сообщества будет играть важную роль в деле обеспечения мира и 

процветания. 

IV 



 
  

 

 

Государства-члены, руководствуясь национальными приоритетами социально-экономического развития, 

намерены последовательно, при взаимной поддержке, наращивать экономические потенциалы на основе 

модернизационного и инновационного роста, интенсифицировать обмен опытом и деловые контакты. 

Государства-члены убеждены, что процесс экономической глобализации должен способствовать 
построению сбалансированных, взаимовыгодных, справедливых, эффективных и недискриминационных 

торговых отношений в интересах всех стран мира. 

Государства-члены будут и впредь вносить вклад в совместные усилия международного сообщества по 

преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса и достижению устойчивого роста 

мировой экономики. 

Государства-члены будут углублять и совершенствовать взаимовыгодное региональное экономическое 

сотрудничество, содействовать созданию благоприятных условий для торговой и инвестиционной 

деятельности, реализации совместных крупномасштабных инвестиционных проектов, в том числе с 

привлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. 

Государства-члены считают целесообразным в дальнейшем способствовать сотрудничеству в 

приграничных районах и сопредельных регионах государств-членов Организации, активизировать взаимные 
контакты между ними в целях совместного использования результатов экономического развития. 

Государства-члены прилагают усилия к обеспечению энергетической безопасности на пространстве 

ШОС. 

Государства-члены придают большое значение развитию транспортной инфраструктуры, призванной 

стать связующим звеном между Европой и Азией, формированию соответствующих международных 

транспортных коридоров и повышению эффективности взаимодействия различных видов транспорта. Они 

намерены и далее стимулировать сотрудничество в решении этих задач. 

Государства-члены в соответствии со своим законодательством и принятыми на себя международными 

обязательствами гарантируют социально-экономические права и интересы проживающих на их территориях 

граждан других государств-членов. 

V 
Условиями успешного развития региона ШОС является мир, международная безопасность и 

стабильность, а также последовательные усилия по построению справедливого и демократического 

миропорядка. 

ООН должна играть ведущую роль в поддержании международного мира и безопасности, 

стимулировании совместного созидательного развития, интенсификации взаимовыгодного международного 

сотрудничества. Государства-члены ШОС подтверждают поддержку реформированию ООН с целью 

повышения результативности еѐ деятельности и укрепления возможностей по своевременному и эффективному 

реагированию на вызовы и угрозы. 

Заинтересованные государства должны продолжать консультации для поиска комплексного подхода к 

решению вопроса о реформировании Совета Безопасности ООН с учѐтом взаимных интересов и 

озабоченностей и достижения максимально широкого согласия. В целях сохранения единства членов ООН не 

следует устанавливать искусственные временные ограничения на переговорный процесс, а также 
преждевременно выносить на обсуждение какие-либо проекты, в том числе вычленяющие отдельные аспекты 

переговорного процесса, не пользующиеся на данном этапе поддержкой подавляющего большинства стран-

членов. 

Государства-члены намерены уделять внимание вопросам дальнейшего развития отношений дружбы и 

плодотворного взаимодействия с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, а также с 

международными и региональными организациями, с которыми подписаны соответствующие документы. 

Будет также налаживаться диалог с другими организациями и объединениями, разделяющими основные 

принципы и задачи ШОС. 

С удовлетворением отмечая растущий интерес международного сообщества к установлению связей с 

ШОС, государства-члены приветствуют присоединение Турецкой Республики к сотрудничеству в рамках ШОС 

в качестве партнера по диалогу. 
VI 

Государства-члены подчѐркивают, что ШОС, руководствуясь «шанхайским духом» и будучи важным 

субъектом и конструктивным фактором международных отношений, стала примером для межгосударственного 

и регионального сотрудничества в XXI веке. 

Государства-члены, опираясь на дружбу, партнерство и гармонию в регионе, будут и далее 

способствовать укреплению мира, справедливости и демократии, формированию основ полицентричности во 

всѐм мире, стимулировать прогресс и процветание всех государств и человечества в целом. 

  

 

 

 



                  
 

Бишкекская декларация глав государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества 

(Бишкек, 13 сентября 2013 г.) 
 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) по 

итогам состоявшегося в Бишкеке 13 сентября 2013 года заседания Совета глав государств заявляют о 

следующем. 

*** 

Государства-члены, выступая за дальнейшее поступательное развитие Организации, подтверждают свою 

приверженность взаимодействию на основе принципов и положений Хартии ШОС и других документов 

Шанхайской организации сотрудничества. Они отмечают, что с вступлением в силу Договор о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества стал 

надежной правовой основой для обеспечения на пространстве ШОС прочного мира и совместного процветания. 

Государства-члены констатируют, что международные отношения сегодня переживают период 
серьезной трансформации, существенного нарастания факторов неопределенности и нестабильности. 

Глобальные вызовы и угрозы – терроризм, сепаратизм и экстремизм, распространение оружия массового 

уничтожения, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, киберпреступность, 

диспропорции развития, нестабильность на продовольственных рынках, изменение климата приобрели 

трансграничный характер и требуют повышенного внимания со стороны мирового сообщества. Остаются 

неурегулированными многие региональные и локальные конфликты. 

Государства-члены последовательно выступают за дальнейшее укрепление правовых основ 

международных отношений, базирующихся на общепризнанных принципах и нормах международного права, 

прежде всего Устава Организации Объединенных Наций, а также международных обязательствах государств, 

за уважение самостоятельного выбора их народами пути своего политического и социально-экономического 

развития. 
Государства-члены отмечают, что урегулирование международных и региональных конфликтов должно 

осуществляться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами на основе принципов 

равноправия, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательства во 

внутренние дела государств, отказа от применения силы или угрозы ее применения. 

Государства-члены выступают за дальнейшее укрепление центральной координирующей роли ООН в 

международных делах в целях поддержания мира, безопасности и стабильности, стимулирования совместного 

устойчивого и созидательного развития, поощрения широкого взаимовыгодного международного 

сотрудничества. Они признают необходимость реформирования ООН в интересах дальнейшего повышения 

результативности ее деятельности и укрепления возможностей своевременно и эффективно реагировать на 

глобальные вызовы и угрозы. 

Государства-члены считают, что для достижения максимально широкого согласия по вопросу о 

реформировании Совета Безопасности ООН заинтересованные страны должны продолжить консультации по 
поиску комплексного подхода к его решению с учѐтом взаимных интересов и озабоченностей, не форсируя 

варианты реформы, не получившие поддержку большинства стран-членов ООН. 

Государства-члены в условиях динамичных и фундаментальных перемен в мире, затрагивающих их 

интересы, опираясь на высокий уровень взаимного доверия, будут стремиться к обеспечению безопасности, 

стабильности, добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в регионе. 

*** 

Государства-члены активно и целенаправленно противодействуют международному терроризму, 

сепаратизму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, угрозе информационной безопасности, нелегальной миграции, выступают за дальнейшее 

совершенствование нормативной базы сотрудничества в этих сферах. 
Государства-члены, подчеркивая, что указанные негативные факторы в комплексе представляют 

серьезный вызов глобальной и региональной безопасности, решительно нацелены на дальнейшую работу по 

практической реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

Конвенции ШОС против терроризма, Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 гг., Соглашения между правительствами государств-

членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 

Государства-члены исходят из того, что незаконный оборот  наркотиков и их немедицинское 

потребление представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности, здоровью и благосостоянию 

населения государств региона. Они считают необходимым принятие мер по формированию эффективно 

работающей системы совместной борьбы с наркоугрозой, установлению надежного заслона незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также по противодействию 

распространению наркомании. Они выступают в пользу активного сотрудничества с другими 



 
  

 

 

заинтересованными государствами, региональными, международными организациями и структурами по 

данному вопросу. 

Государства-члены выражают готовность активизировать практическую реализацию положений 

Соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Антинаркотической стратегии государств-

членов ШОС на 2011-2016 гг. и Программы действий по ее выполнению. 

Государства-члены будут стимулировать построение мирного, безопасного, справедливого и открытого 

информационного пространства, основываясь на принципах уважения государственного суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела других стран. Они будут противодействовать использованию 

информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и 

общественной безопасности государств-членов, пресекать пропаганду идей терроризма, экстремизма и 

сепаратизма с использованием глобальной сети Интернет, выступают за выработку универсальных правил, 

принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве. 

*** 

Государства-члены выступают за построение в Афганистане независимого, нейтрального, мирного, 
процветающего государства, свободного от терроризма и наркопреступности. Они подчеркивают, что 

национальное примирение должно осуществляться под руководством афганцев и самими афганцами с тем, 

чтобы способствовать скорейшему достижению мира и стабильности в этой стране. Государства-члены, 

призывая мировое сообщество к созданию условий для скорейшего установления мира, поддерживают 

центральную координирующую роль ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию и 

оказанию содействия в восстановлении Афганистана. 

Государства-члены выражают глубокую озабоченность в связи с положением, складывающимся на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности в Сирии, и выступают за достижение мира, стабильности, 

процветания и прогресса в этом регионе без не санкционированного Советом Безопасности ООН внешнего, в 

том числе силового, вмешательства. 

Государства-члены выступают за скорейшее преодоление кризиса в Сирии самими сирийцами при 
соблюдении суверенитета Сирийской Арабской Республики, прекращение насилия в этой стране, запуск 

широкого политического диалога между властями и оппозицией без предварительных условий на основе 

Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года. Государства-члены поддерживают усилия по созыву 

международной конференции, призванной заложить основу для примирения и нормализации в Сирии, а также 

для содействия мировому сообществу в этом процессе. Они решительно осуждают любые проявления 

терроризма и насилия над мирным населением, особенно на религиозной или национальной почве, и 

выступают против противоправных действий, направленных на дальнейшую милитаризацию внутреннего 

конфликта в Сирии. 

Государства-члены поддерживают инициативу о передаче сирийского химического оружия под 

международный контроль с его последующим уничтожением и присоединением Сирии к Конвенции о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.  

Государства-члены выражают озабоченность ситуацией вокруг Ирана и его ядерной программы. Они 
считают угрозы применения военной силы и односторонние санкционные меры отдельных государств против 

этой страны неприемлемыми. Развитие событий по конфронтационному сценарию чревато серьезными и 

непредсказуемыми последствиями как для всего региона, так и международного мира и безопасности в целом. 

Государства-члены убеждены в безальтернативности  мирного разрешения этого вопроса. 

Государства-члены призывают все страны проявлять максимально ответственный подход и 

сдержанность, избегать заявлений и тем более действий, ведущих к дальнейшему нагнетанию конфронтации. 

Снятие всех имеющихся озабоченностей возможно исключительно мирными средствами на основе 

принципов поэтапности и взаимности. В этой связи важно сохранить динамику переговорного процесса, 

набранную на встречах представителей «шестерки» международных посредников с Ираном в Алматы в 

феврале и апреле 2013 года, выйти на конкретные взаимоприемлемые договоренности. 

Государства-члены считают, что переговоры и консультации являются единственным эффективным 
путем сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове, а также осуществления его 

денуклеаризации. Они призывают  к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров по ядерной 

проблеме Корейского полуострова на основе целей и принципов Совместного заявления «шестерки» от 19 

сентября 2005 года. 

Государства-члены вновь подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание ПРО одним 

государством или группой государств, без учета интересов других стран, способно нанести ущерб 

стратегической стабильности и международной безопасности. Связанные с этим проблемы необходимо 

урегулировать политико-дипломатическими усилиями всех заинтересованных государств. Государства-члены 

убеждены, что невозможно обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других. 

*** 



                  
 

Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики требует совместных эффективных действий 

государств-членов ШОС в области экономического сотрудничества, что является важной составляющей 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития и стабильности на пространстве ШОС. 

Государства-члены придают важное значение практической реализации Перечня мероприятий по 

дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках Организации на период 2012-2016 гг. и Плана 

мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества 

государств-членов ШОС. 

Главы государств отметили важность проводимой работы по изучению вопросов создания Фонда 
развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и поручили продолжить усилия в целях ее 

скорейшего завершения. 

Главы государств убеждены в необходимости ускорения реализациипроектов, обеспечивающих 

расширение транспортно-коммуникационных возможностей региона, развитие инфраструктуры, создание 

международных мультимодальных центров логистики, торговли и туризма, внедрение инновационных и 

энергосберегающих технологий, в том числе с привлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров 

по диалогу. В этой связи государства-члены нацелены на содействие формированию благоприятных условий 

для развития торгово-экономической и инвестиционной деятельности на пространстве ШОС. 

*** 

Государства-члены продолжат взаимодействие в научно-технической  и культурно-гуманитарной 

сферах, в области туризма, способствующее дальнейшему укреплению отношений долгосрочного 

добрососедства, дружбы и сотрудничества, духовному сближению, продвижению межкультурного диалога в 
интересах народов, проживающих на пространстве ШОС. 

Государства-члены намерены и в дальнейшем развивать связи в сфере здравоохранения, в том числе в 

вопросах налаживания эффективного практического противодействия угрозе особо опасных и других 

инфекционных болезней. 

Государства-члены отмечают важность укрепления и наращивания потенциала предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями и техногенными катастрофами, а также 

совместного реагирования на них. 

*** 

Государства-члены будут и впредь укреплять сотрудничество в рамках Организации, чтобы вывести его 

на качественно новый уровень и превратить пространство ШОС в регион прочногомира, дружбы, процветания 

и гармонии. 
В этой связи главы государств поручают Совету министров иностранных дел государств-членов ШОС 

обеспечить подготовку проекта Стратегии развития Организации до 2025 года и представить его на 

рассмотрение СГГ ШОС в установленном порядке. 

Государства-члены открыты для диалога с заинтересованными государствами, международными и 

региональными структурами по вопросам обеспечения безопасности и стабильности, углубления 

взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей в регионе и мире. 

 

 

ШОС и борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,  

сепаратизмом и экстремизмом 

(Шанхай, 15 июня 2001 г.) 
 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан (далее — Стороны), 

руководствуясь целями и принципами Устава ООН, прежде всего касающимися поддержания 

международного мира и безопасности, развития между государствами дружественных отношений и 

сотрудничества; 
осознавая, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют угрозу международному миру и 

безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, а также осуществлению основных 

прав и свобод человека; 

признавая, что указанные явления серьезно угрожают территориальной целостности и безопасности 

Сторон, а также их политической, экономической и социальной стабильности; 

руководствуясь принципами Алма-Атинского совместного заявления от 3 июля 1998 года, Бишкекской 

декларации от 25 августа 1999 года, Душанбинской декларации от 5 июля 2000 года и Декларации о создании 

«Шанхайской организации сотрудничества» от 15 июня 2001 года; 



 
  

 

 

будучи твердо убеждены в том, что терроризм, сепаратизм и экстремизм, как они определены в 

настоящей Конвенции, вне зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, 

а лица, виновные в совершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с 

законом; 
будучи убежденными в том, что совместные усилия Сторон в рамках настоящей Конвенции являются 

эффективной формой борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Для целей настоящей Конвенции используемые в ней термины означают: 

1) «терроризм»: 

а) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в одном из договоров, перечисленных в 

Приложении к настоящей Конвенции (далее – Приложение), и как оно определено в этом договоре; 

б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или 

любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного 

конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому-

либо материальному объекту, равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его 
совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста 

заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы 

власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его 

совершения, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон; 

2) «сепаратизм» – какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, 

совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество его 

совершению, подстрекательство к нему, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством Сторон; 

3) «экстремизм» – какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, 
а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в 

уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон. 

2. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или какому-либо 

национальному законодательству Сторон, которые содержат или могут содержать положение о более широком 

применении терминов, используемых в настоящей статье. 

Статья 2 

1. Стороны в соответствии с настоящей Конвенцией, другими международными обязательствами, а 

также с учетом их национального законодательства осуществляют сотрудничество в области предупреждения, 

выявления и пресечения деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции. 

2. В отношениях между собой Стороны рассматривают деяния, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящей 

Конвенции, в качестве преступлений, влекущих выдачу. 
3. В ходе реализации настоящей Конвенции в вопросах, связанных с выдачей и оказанием правовой 

помощи по уголовным делам, Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с международными 

договорами, участниками которых они являются, и с учетом национального законодательства Сторон.  

Статья 3 

Стороны принимают такие меры, которые могут оказаться необходимыми, в том числе в 

соответствующих случаях в области национального законодательства, для обеспечения того, чтобы деяния, 

указанные в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию 

по соображениям исключительно политического, философского, идеологического, расового, этнического, 

религиозного или иного аналогичного характера и влекли наказание сообразно степени их тяжести.  

Статья 4 

1. В течение 60 дней после уведомления депозитария о выполнении внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления настоящей Конвенции в силу, Сторона предоставляет депозитарию по 

дипломатическим каналам в письменной форме перечень своих центральных компетентных органов, 

ответственных за выполнение настоящей Конвенции, который депозитарий препровождает другим Сторонам. 

2. Центральные компетентные органы Сторон по вопросам, связанным с выполнением положений 

настоящей Конвенции, сносятся и взаимодействуют между собой непосредственно. 

3. В случае внесения изменений в перечень центральных компетентных органов какой-либо Стороны она 

извещает об этом депозитария, который доводит данную информацию до других Сторон. 

Статья 5 

Стороны по взаимному согласию могут проводить консультации, обмениваться мнениями, 

согласовывать позиции по вопросам борьбы с деяниями, указанными в пункте 1 статьи 1 настоящей 

Конвенции, в том числе в международных организациях и на международных форумах. 

Статья 6 



                  
 

Центральные компетентные органы Сторон в соответствии с настоящей Конвенцией осуществляют 

сотрудничество и оказывают друг другу содействие путем: 

1) обмена информацией; 

2) выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

3) разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, выявления и пресечения деяний, 

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, и взаимоуведомления о результатах их осуществления; 

4) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению на территории своего государства 

деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, направленных против других Сторон; 
5) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению финансирования, поставок вооружения и 

боеприпасов, оказания иного содействия любым лицам и (или) организациям для совершения деяний, 

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции; 

6) принятия мер по предупреждению, выявлению, пресечению, запрещению и прекращению 

деятельности по подготовке лиц к совершению деяний, указанных в пункте 1 статьи, 1 настоящей Конвенции;  

7) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике их применения; 

8) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, указанных в пункте 1 

статьи 1 настоящей Конвенции; 

9) подготовки, переподготовки и повышения квалификации своих специалистов в различных формах; 

10) достижения по взаимному согласию Сторон договоренностей об иных формах сотрудничества, 

включая, в случае необходимости, оказание практической помощи по пресечению деяний, указанных в пункте 

1 статьи 1 настоящей Конвенции, и ликвидации их последствий. Такие договоренности оформляются 
соответствующими протоколами, которые составляют неотъемлемую часть настоящей Конвенции. 

Статья 7 

Центральные компетентные органы Сторон обмениваются информацией, представляющей взаимный 

интерес, в частности, о: 

1) готовящихся и совершенных деяниях, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, 

выявленных, а также пресеченных попытках их совершения; 

2) подготовке к совершению деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, в отношении 

глав государств и иных государственных деятелей, сотрудников дипломатических представительств, 

консульских учреждений и международных организаций, других лиц, пользующихся международной защитой, 

а также участников государственных визитов, международных и государственных политических, спортивных и 

иных мероприятий; 
3) организациях, группах и лицах, готовящих и (или) совершающих деяния, указанные в пункте 1 статьи 

1 настоящей Конвенции, а также иным образом участвующих в этих деяниях, включая их цели, задачи, связи и 

иные сведения; 

4) незаконном изготовлении, приобретении, хранении, передаче, перемещении, сбыте и использовании 

сильнодействующих ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, вооружения, 

взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других 

видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при его 

создании, с целью совершения деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции; 

5) выявленных или предполагаемых источниках финансирования деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 

настоящей Конвенции; 

6) формах, методах и средствах совершения деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей 

Конвенции. 
Статья 8 

1. Взаимодействие между центральными компетентными органами Сторон в рамках настоящей 

Конвенции осуществляется в двустороннем и многостороннем форматах на основании запроса об оказании 

содействия, а также путем информирования по инициативе центрального компетентного органа одной из 

Сторон. 

2. Запрос или информация направляются в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос или 

информация могут передаваться устно, но не позднее чем через 72 часа они должны быть подтверждены 

письменно, при необходимости с использованием технических средств передачи текста. 

В случае возникновения сомнений в подлинности запроса или информации либо их содержания может 

быть запрошено дополнительное подтверждение или разъяснение указанных документов. 

3. Запрос должен содержать: 
а) наименование запрашивающего и запрашиваемого центральных компетентных органов; 

б) цели и обоснования запроса; 

в) описание содержания запрашиваемого содействия; 

г) другую информацию, которая может быть полезна для своевременного и надлежащего исполнения 

запроса; 

д) указание степени его закрытости, если это необходимо. 



 
  

 

 

4. Запрос или информация, переданные в письменной форме, подписываются руководителем 

направляющего центрального компетентного органа или его заместителями или удостоверяются гербовой 

печатью этого центрального компетентного органа. 

5. Запрос и препровождаемые им документы, а также информация направляются центральным 
компетентным органом на одном из рабочих языков, указанных в статье 15 настоящей Конвенции.  

Статья 9 

1. Запрашиваемый центральный компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения 

быстрого и возможно более полного исполнения запроса и в возможно короткие сроки информирует о 

результатах его рассмотрения. 

2. Запрашивающий центральный компетентный орган незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение. 

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого центрального компетентного 

органа, то он передает запрос другому центральному компетентному органу своего государства, 

компетентному его исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий центральный 

компетентный орган. 
4. Запрашиваемый центральный компетентный орган может запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по его мнению, для исполнения запроса. 

5. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой Стороны. 

По просьбе запрашивающего центрального компетентного органа может быть применено 

законодательство запрашивающей Стороны, если это не противоречит основным принципам законодательства 

или международным обязательствам запрашиваемой Стороны. 

6. Исполнение запроса может быть отложено или в его исполнении может быть отказано полностью или 

частично, если запрашиваемый центральный компетентный орган полагает, что его исполнение может нанести 

ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам его 

государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам запрашиваемой 

Стороны. 
7. В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в связи с которым он поступил, не является 

преступлением по законодательству запрашиваемой Стороны. 

8. Если в соответствии с пунктами 6 или 7 настоящей статьи полностью или частично отказывается в 

исполнении запроса или его исполнения откладывается, об этом в письменной форме уведомляется 

запрашивающий центральный компетентный орган. 

Статья 10 

Стороны заключат отдельное соглашение и примут другие необходимые документы с целью создания и 

обеспечения функционирования региональной антитеррористической структуры Сторон с месторасположением 

в г. Бишкеке для эффективной борьбы с деяниями, указанными в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции. 

Статья 11 

1. В целях реализации настоящей Конвенции центральные компетентные органы Сторон могут создавать 

линии экстренной связи и проводить очередные или внеочередные встречи. 
2. В целях осуществления положений настоящей Конвенции Стороны могут в случае необходимости 

предоставлять друг другу техническую и материальную помощь. 

3. Материалы, специальные средства, оборудование и техника, полученные одной Стороной на 

основании настоящей Конвенции от другой Стороны, без предварительного письменного согласия Стороны, их 

предоставившей, передаче не подлежат. 

4. Не подлежат разглашению сведения о методах проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

характеристиках специальных сил и средств, материалов обеспечения, используемых центральными 

компетентными органами Сторон для оказания помощи в рамках настоящей Конвенции. 

Статья 12 

Центральные компетентные органы Сторон могут заключать между собой соглашения, более детально 

регламентирующие порядок исполнения настоящей Конвенции. 
Статья 13 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность полученных информации и документов, если они 

носят закрытый характер или передающая Сторона считает их разглашение нежелательным. Степень 

закрытости информации и документов определяется передающей Стороной. 

2. Информация или результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящей Конвенции, 

без письменного согласия предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, в 

которых они запрашивались или были предоставлены. 

3. Информация и документы, полученные одной Стороной на основании настоящей Конвенции от 

другой Стороны, без предварительного письменного согласия Стороны, их предоставившей, передаче не 

подлежат. 

Статья 14 



                  
 

Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением ими настоящей Конвенции, если не 

будет согласован иной порядок. 

Статья 15 

Рабочими языками при осуществлении центральными компетентными органами Сторон сотрудничества 

в рамках настоящей Конвенции являются китайский и русский языки. 

Статья 16 

Настоящая Конвенция не ограничивает права Сторон заключать другие международные договоры по 

вопросам, являющимся предметом настоящей Конвенции и не противоречащим ее целям и объекту, а также не 
затрагивает права и обязательства Сторон, вытекающие из иных международных соглашений, участниками 

которых они являются. 

Статья 17 

Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении настоящей Конвенции, решаются 

путем консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами. 

Статья 18 

1. Депозитарием настоящей Конвенции является Китайская Народная Республика. Официальные копии 

настоящей Конвенции рассылаются депозитарием другим Сторонам в течение 15 дней после ее подписания. 

2. Настоящая Конвенция вступает в силу на 30-й день после получения депозитарием последнего из 

уведомлений в письменной форме Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящей Конвенции в силу. 
Статья 19 

1. После вступления настоящей Конвенции в силу с согласия всех Сторон к ней могут присоединяться 

другие государства. 

2. Для присоединяющегося государства настоящая Конвенция вступает в силу на 30-й день после 

получения депозитарием уведомления о выполнении им внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления настоящей Конвенции в силу. С этой даты присоединяющееся государство становится Стороной 

настоящей Конвенции. 

Статья 20 

1. В текст настоящей Конвенции с согласия всех Сторон могут вноситься изменения и дополнения, 

которые оформляются Протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящей Конвенции.  

2. Любая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив письменное уведомление об этом 
депозитарию за 12 месяцев до предполагаемой даты выхода. 

Депозитарий известит другие Стороны о данном намерении в течение 30 дней с момента получения 

уведомления о выходе. 

Статья 21 

1. При вручении депозитарию уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления настоящей Конвенции в силу, Сторона, не участвующая в одном из договоров, 

перечисленных в Приложении, может заявить, что при применении настоящей Конвенции к данной Стороне 

считается, что этот договор не включен в Приложение. Такое заявление утрачивает силу после уведомления 

депозитария о вступлении этого договора в силу для данной Стороны. 

2. Когда Сторона перестает быть участником одного из договоров, перечисленных в Приложении, она 

делает заявление, как это предусматривается пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Приложение может быть дополнено договорами, которые отвечают следующим условиям: 
1) открыты для участия всех государств; 

2) вступили в силу; 

3) ратифицированы, приняты, утверждены или к которым присоединились по крайней мере три Стороны 

настоящей Конвенции. 

4. После вступления в силу настоящей Конвенции любая Сторона может предложить поправку к 

Приложению. Предложение о внесении указанной поправки к Приложению препровождается депозитарию в 

письменном виде. Депозитарий уведомляет обо всех предложениях, отвечающих требованиям пункта 3 

настоящей статьи, остальные Стороны и запрашивает их мнение в отношении того, следует ли принимать 

предлагаемую поправку. 

5. Предлагаемая поправка считается принятой и вступает в силу для всех Сторон через 180 дней после 

распространения депозитарием предложения об этой поправке, за исключением случаев, когда одна треть 
Сторон настоящей Конвенции возражает против нее, письменно уведомив об этом депозитария.  

Совершено в Шанхае 15 июня 2001 года в одном подлинном экземпляре на китайском и русском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Приложение 

к Шанхайской конвенции 

о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом 



 
  

 

 

1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная в Гааге 16 декабря 1970 

года. 

2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации, совершенная в Монреале 22 марта 1971 года. 
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 

защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенный Наций 14 декабря 1973 года. 

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года. 

5. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 года. 

6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную 

гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, совершенный в Монреале 24 февраля 1988 года. 

7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года. 
8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года. 

 

Концепция сотрудничества государств – членов  

Шанхайской организации сотрудничества  

в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(Астана, 5 июля 2005 г.) 
 
Утверждена решением Президента России Владимира Путина, Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева, Председателя КНР Ху Цзиньтао, исполняющего обязанности Президента Киргизии Курманбека 

Бакиева, Президента Таджикистана Эмомали Рахмонова, Президента Узбекистана Ислама Каримова 5 июля 

2005 года в Астане. 

Государства – члены Шанхайской организации сотрудничества (далее – государства-члены ШОС), 

принимают Концепцию сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (далее – Концепция), являющуюся основой для выработки 

согласованной стратегии и системы мер по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, как они 

определены в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 

года, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС). 

Настоящая Концепция определяет основные цели, задачи, принципы, направления и формы 
сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также 

механизм ее реализации. 

I. Общие положения 

Государства – члены ШОС исходят из того, что терроризм, сепаратизм и экстремизм: 

представляют угрозу международному миру и безопасности, препятствуют развитию дружественных 

отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека; 

угрожают территориальной целостности и безопасности государств – членов ШОС, а также их 

политической, экономической и социальной стабильности; 

не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, независимо от их мотивов, а лица и 

организации, виновные в совершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности. 

Государства – члены ШОС убеждены в том, что главным центром регулирования международных 
отношений и развития сотрудничества в сфере обеспечения международной безопасности является 

Организация Объединенных Наций. 

Государства – члены ШОС подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава 

Организации Объединенных Наций, другим общепризнанным принципам и нормам международного права, 

касающимся поддержания международного мира, безопасности и развития добрососедских и дружественных 

отношений, а также сотрудничества между государствами. 

Государства – члены ШОС намерены активно участвовать в антитеррористических мероприятиях, 

проводимых как под эгидой ООН, так и в рамках региональных организаций. Необходимость и степень такого 

участия будут соизмеряться с их национальными интересами и международными обязательствами. 

Государства – члены ШОС намерены принимать все возможные меры по борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС и не предоставлять убежище лицам, обвиняемым или 

подозреваемым в совершении таких деяний. 
Государства – члены ШОС рассматривают борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в 

рамках ШОС как важнейшую внешнеполитическую задачу и считают, что разработка дополнительных 



                  
 

механизмов международного сотрудничества в этой области должна стать адекватной мерой по наращиванию и 

модернизации потенциала быстрого антикризисного реагирования и способствовать эффективному 

совместному использованию открывающихся возможностей и противодействию новым вызовам и угрозам. 

Государства – члены ШОС исходят из того, что борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 

пространстве ШОС своими собственными силами имеет для них приоритетное значение. 

II. Основные цели, задачи и принципы сотрудничества 

1. Основными целями сотрудничества являются: 

обеспечение защиты государств – членов ШОС, своих граждан и других лиц, находящихся на их 
территории, от угроз терроризма, сепаратизма и экстремизма; 

развитие антитеррористического потенциала государств – членов ШОС. 

2. Основными задачами сотрудничества являются: 

выработка общих подходов государств – членов ШОС к борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом; 

совершенствование правовых основ сотрудничества, а также развитие и гармонизация законодательств 

государств – членов ШОС в области  борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих терроризму, сепаратизму и экстремизму, а 

также ликвидация их последствий на территориях государств – членов ШОС; 

предупреждение и пресечение терроризма, сепаратизма и экстремизма на территориях государств – 

членов ШОС; 

противодействие финансированию в любых формах терроризма, сепаратизма и экстремизма; 
повышение эффективности взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию терроризма, сепаратизма и экстремизма, 

выявлению и пресечению деятельности организаций и лиц, причастных к ним; 

содействие укреплению международного антитеррористического сотрудничества, созданию в мире 

атмосферы полного неприятия терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

3. В достижении основных целей и решении основных задач сотрудничества в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом государства – члены ШОС руководствуются следующими  принципами: 

соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права; 

взаимное доверие; 

взаимное уважение суверенитета, равенства и территориальной целостности; 

недопущение применения практики «двойных стандартов» в международных усилиях по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

обоюдное признание деяния терроризма, сепаратизма и экстремизма не зависимо от того, включает ли 

законодательство государств – членов ШОС соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или 

описывает ли оно его с помощью таких же терминов; 

бескомпромиссность борьбы и неотвратимость наказания лиц и организаций за терроризм, сепаратизм и 

экстремизм; 

комплексный подход к борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом с использованием 

превентивных, правовых, политических, социально-экономических, пропагандистских и иных мер; 

недопустимость придания борьбе с терроризмом конфессиональной и иной окраски; 

непредоставление в любой форме поддержки организациям и лицам, причастным к террористической, 

сепаратисткой и экстремистской деятельности; 

непредоставление убежища лицам, причастным к террористической, сепаратисткой и экстремистской 
деятельности; 

единство подходов к возможности применения адекватных мер при возникновении угроз безопасности 

государствам – членам ШОС от терроризма, сепаратизма и экстремизма; 

обеспечение взаимной защиты информации закрытого характера, полученной в процессе 

сотрудничества; 

признание приоритетности совместных решений по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. 

III. Основные направления сотрудничества 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

1.   Формирование единой политики государств – членов ШОС в области борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом, экстремизмом и осуществление межгосударственной координации этой деятельности. 
2.   Выработка единых подходов к прекращению деятельности террористических, сепаратистских и 

экстремистских организаций, которые запрещены в государствах – членах ШОС, в том числе к созданию 

единого  перечня таких организаций, с последующей конфискацией их имущества и финансовых средств. 

3.   Обеспечение развития и реализации антитеррористического потенциала государств – членов ШОС. 

4.   Обеспечение неотвратимости наказания за терроризм, сепаратизм и экстремизм. 

5.   Создание и ведение единого розыскного реестра лиц, объявленных в международный розыск за 

совершение или подозреваемых в совершении преступлений террористического характера. 



 
  

 

 

6.   Совершенствование правовой основы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. 

7.   Разработка и осуществление межгосударственной системы мер по борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. 
8.   Разработка правовых, организационных и иных мер, направленных на укрепление пограничного и 

таможенного контроля с целью предотвращения проникновения террористов, сепаратистов и экстремистов на 

территории государств – членов ШОС, а также пресечения незаконного перемещения через границы государств 

– членов ШОС средств, используемых для совершения терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

9. Научно-техническое, информационное и аналитическое обеспечение борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. 

10. Оказание помощи в ликвидации последствий и реабилитации лиц, пострадавших от терроризма, 

сепаратизма и экстремизма. 

11. Исключение доступа террористов, сепаратистов и экстремистов к оружию массового уничтожения и 

средствам его доставки, радиоактивным, токсичным и другим опасным веществам, материалам и технологиям 

их производства. 
12.  Противодействие любым формам финансирования терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

13. Борьба с терроризмом на объектах государственной важности, жизнеобеспечения, критической 

инфраструктуры и на всех видах транспорта. 

14. Предотвращение использования или угрозы использования для целей терроризма локальных и 

глобальных компьютерных сетей (борьба с кибертерроризмом). 

15. Взаимодействие с гражданским обществом и средствами массовой информации в целях 

противодействия пропаганде терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

16.  Согласование позиций для участия в международных организациях и международных форумах по 

вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

17. Участие в объединении усилий мирового сообщества по формированию глобальной стратегии 

противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. 
18.  Оказание содействия третьим странам в борьбе с терроризмом. 

19.  Совершенствование материально-технической базы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, в том числе разработке специальных средств, техники и оборудования для оснащения 

специальных антитеррористических формирований. 

20.  Обобщение и распространение опыта совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. 

21.  Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для компетентных органов 

государств – членов ШОС. 

22.  Формирование в общественном сознании понимания необходимости бескомпромиссной борьбы с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

IV. Основные формы сотрудничества 

Основными формами сотрудничества являются: 
1. Проведение согласованных профилактических мероприятий. 

2. Проведение согласованных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

3. Проведение совместных антитеррористических мероприятий. 

4. Обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической информацией, в том числе 

сведениями о готовящихся и совершенных актах терроризма, сепаратизма и экстремизма, причастных к ним 

лицах и организациях, создание специализированных банков данных и систем связи, в том числе закрытой. 

5. Оказание правовой помощи. 

6. Организация и проведение совместных антитеррористических учений, подготовка кадров, обмен 

опытом работы и методической литературой по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, проведение совместных научных исследований в данной области. 

V. Механизм реализации Концепции 
Государства – члены ШОС разрабатывают в рамках ШОС международные договоры, совместные 

программы и планы действий, а также другие документы в целях реализации положений настоящей 

Концепции. 

Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС осуществляется 

координационно-оперативная, международно-правовая и информационно-аналитическая деятельность по 

реализации согласованных решений, касающихся сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подготовка предложений и рекомендаций Совету Региональной 

антитеррористической структуры ШОС для доклада Совету глав государств и Совету глав правительств 

государств – членов ШОС. 

С учетом дальнейшего развития интеграционных процессов и укрепления сотрудничества между 

государствами – членами ШОС отдельные положения  настоящей Концепции могут изменяться и дополняться. 

 



                  
 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества  

Против терроризма 

(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) 
 

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, 

будучи глубоко обеспокоенными эскалацией терроризма, который представляет угрозу международному 

миру и безопасности, территориальной целостности государств, развитию дружественных отношений между 

государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и Хартии Шанхайской 

организации сотрудничества от 7 июня 2002 года, 

развивая положения Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 

15 июня 2001 года, Концепции сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 5 июля 2005 года, 

признавая, что преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, ни при каких обстоятельствах не 
могут быть оправданы, а физические и юридические лица, виновные в совершении таких деяний и (или) 

причастные к их совершению, должны быть привлечены к ответственности, 

учитывая изменения, произошедшие в содержании терроризма, масштабах и характере террористических 

актов, и важность активизации сотрудничества, 

понимая необходимость наращивания усилий против терроризма и вновь подтверждая, что все меры по 

предупреждению терроризма и борьбы с ним должны приниматься при соблюдении верховенства права и 

демократических ценностей, основных прав и свобод человека, а также норм международного права, 

осознавая, что только совместными усилиями можно добиться эффективного предупреждения 

терроризма и борьбы с ним, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Настоящая Конвенция заключается с целью повышения эффективности сотрудничества против 

терроризма. 

Статья 2 

1. Для целей настоящей Конвенции, используемые в ней термины и понятия означают: 

1) "Сторона" - государство - участник настоящей Конвенции; 

2) "терроризм" - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных 

преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, 

обществу и государству; 

3) "террористический акт" - деяние, связанное с устрашением населения и создающее опасность жизни и 

здоровью человека, направленное на причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

экологической катастрофы или иных тяжких последствий, для достижения политических, религиозных, 
идеологических и иных целей путем воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий; 

4) "террористическая организация": 

преступная группа, незаконное вооруженное формирование, банда, преступное сообщество, создаваемые 

для совершения преступлений и (или) совершающие преступления, охватываемые настоящей Конвенцией;  

юридическое лицо, от имени, по указанию или в интересах которого осуществляется планирование, 

организация, подготовка и совершение хотя бы одного из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;  

5) "юридическое лицо" - организация, которая создана и осуществляет деятельность в порядке, 

установленном национальным законодательством Сторон. 

2. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или национальному 

законодательству Сторон, которые содержат или могут содержать положение о более широком применении 
понятий, используемых в настоящей статье. 

Статья 3 

Настоящая Конвенция применяется в случае, когда выявление, предупреждение и расследование 

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, затрагивают юрисдикцию более чем одной Стороны.  

Статья 4 

Стороны осуществляют свои права и обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с 

принципами суверенного равенства, территориальной целостности государств и невмешательства во 

внутренние дела других государств. 

Статья 5 

1. Каждая Сторона принимает необходимые меры для того, чтобы установить свою юрисдикцию в 

отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, если: 

1) преступление совершено на территории этой Стороны; 



 
  

 

 

2) преступление совершено на борту судна под флагом этой Стороны или на борту воздушного судна, 

зарегистрированного в соответствии с законами этой Стороны; 

3) преступление совершено гражданином этой Стороны. 

2. Каждая Сторона может также установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией, если: 

1) преступление было направлено или привело к совершению террористического акта на территории или 

в отношении гражданина этой Стороны; 

2) преступление было направлено или привело к совершению террористического акта в отношении 

объекта этой Стороны за рубежом, включая помещения дипломатических представительств и консульских 

учреждений этой Стороны; 

3) преступление было направлено или привело к совершению террористического акта с целью принудить 

эту Сторону к совершению или несовершению каких-либо действий; 

4) преступление совершено лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории этой 

Стороны; 

5) преступление совершено на борту судна, эксплуатируемого этой Стороной. 
3. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для установления своей 

юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, в случае, если предполагаемый 

преступник находится на ее территории и она не выдает его той или иной Стороне. 

4. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в соответствии с 

национальным законодательством Стороны. 

5. Если более чем одна Сторона претендует на юрисдикцию в отношении преступления, охватываемого 

настоящей Конвенцией, соответствующие Стороны при необходимости проводят консультации. 

Статья 6 

1. Сотрудничество, предусмотренное настоящей Конвенцией, осуществляется определяемыми каждой из 

Сторон компетентными органами. 

2. При сдаче документа о ратификации настоящей Конвенции или уведомления о присоединении к ней 
Сторона предоставляет депозитарию перечень своих компетентных органов, ответственных за выполнение 

настоящей Конвенции, который депозитарий препровождает другим Сторонам. Стороны незамедлительно 

сообщают депозитарию обо всех изменениях в перечне своих компетентных органов, о чем депозитарий 

уведомляет другие Стороны. 

3. Компетентные органы Сторон по вопросам, предусмотренным настоящей Конвенцией, 

взаимодействуют друг с другом непосредственно в пределах своих полномочий. Территориальные и иные 

подразделения компетентных органов Сторон в целях выполнения настоящей Конвенции могут устанавливать 

непосредственные контакты в порядке, определяемом компетентными органами Сторон. 

4. Взаимодействие между компетентными органами Сторон осуществляется в двустороннем и 

многостороннем форматах на основании запроса об оказании содействия, а также путем информирования по 

инициативе компетентного органа одной из Сторон. 

5. В процессе взаимодействия могут быть использованы дипломатические каналы, каналы 
Международной организации уголовной полиции или Исполнительного комитета Региональной 

антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. 

Статья 7 

1. Стороны поощряют межрелигиозный и межкультурный диалог, охватывающий, где это необходимо, 

неправительственные организации и другие институты гражданского общества, при условии соблюдения 

национального законодательства в целях предупреждения ситуаций напряженности, которые могут привести к 

совершению преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. 

2. Каждая Сторона в соответствии с основополагающими принципами ее правовой системы 

разрабатывает и осуществляет меры на национальном уровне по противодействию терроризму, которые могут 

включать: 

1) периодическую оценку правовых документов, регулирующих противодействие терроризму, и 
практических мер с точки зрения их эффективности; 

2) взаимодействие с соответствующими международными и региональными организациями в разработке 

и осуществлении мер по противодействию терроризму, включая проведение учений по пресечению 

террористических актов; 

3) создание органа или органов, осуществляющих координацию деятельности соответствующих органов 

Стороны по противодействию терроризму; 

4) повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных и иных органов, 

осуществляющих противодействие терроризму, а также надлежащее финансовое, материальное и иное 

обеспечение деятельности этих органов и их сотрудников; 

5) выплату надлежащего вознаграждения лицам, оказывающим содействие государственным органам в 

предупреждении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, и установлении лиц, 

готовящих или совершивших такие преступления; 



                  
 

6) законодательное определение ограничений, введение которых допустимо в целях предупреждения 

террористических актов; 

7) улучшение защиты физических лиц и объектов, включающее повышение эффективности 

сотрудничества правоохранительных органов с соответствующими юридическими лицами, внедрение 

стандартов, предназначенных для повышения защищенности физических лиц и объектов; 

 

8) защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, а также, при 

необходимости, иных лиц по вопросам противодействия терроризму; 
9) создание и внедрение критериев идентификации физических и юридических лиц, причастных к 

совершению преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

10) обеспечение юридических лиц достаточными возможностями по оказанию помощи государству в 

предупреждении и выявлении готовящихся или совершаемых преступлений, охватываемых настоящей 

Конвенцией, на их объектах; 

11) оказание содействия участию неправительственных организаций, отдельных групп и лиц в 

противодействии терроризму и формировании в обществе неприятия терроризма; 

12) просвещение общественности об опасности терроризма и его негативных последствиях, а также об 

ответственности за совершение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

13) обеспечение возможности населения информировать государственные органы, в том числе 

анонимно, о любых деяниях, которые могут рассматриваться в качестве преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией. 
3. Стороны могут принимать более строгие меры, чем те, которые предусмотрены настоящей 

Конвенцией. 

Статья 8 

Стороны с учетом основополагающих принципов своих правовых систем принимают необходимые 

законодательные и иные меры по противодействию финансированию терроризма, которые, в частности, 

включают: 

1) регистрацию данных о клиентах, финансовых операциях и хранение этих сведений; 

2) представление в уполномоченные Стороной органы сведений о подозрительных и экономически 

нецелесообразных операциях и сделках; 

3) приостановление по предписанию правоохранительных или иных определенных Стороной органов 

финансовых операций, имеющих незаконный, подозрительный или экономически нецелесообразный характер; 
4) представление сведений и документов по запросам суда, органов прокуратуры, предварительного 

расследования и иных уполномоченных Стороной органов. 

Статья 9 

1. Стороны принимают необходимые законодательные меры для того, чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемых следующие умышленные деяния: 

1) террористический акт; 

2) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в одном из международных договоров в области 

противодействия терроризму, участниками которых являются все Стороны; 

3) создание и использование юридического лица в целях планирования, организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений, указанных в подпунктах 1, 2 и 4-10 настоящего пункта, или 

создание для таких же целей преступной группы, незаконного вооруженного формирования, банды, 

преступного сообщества; 
4) публичные призывы к терроризму или публичное оправдание терроризма, то есть распространение 

какого-либо обращения к общественности в целях побуждения к совершению хотя бы одного из преступлений, 

указанных в подпунктах 1-3 и 5-10 настоящего пункта, либо публичные заявления о признании терроризма 

нуждающимся в поддержке и подражании; 

5) вербовка или иные способы привлечения лиц для участия в подготовке либо совершении хотя бы 

одного из преступлений, указанных в подпунктах 1-4 и 6-10 настоящего пункта; 

6) подготовка лиц для совершения или содействия в совершении хотя бы одного из преступлений, 

указанных в подпунктах 1-5 и 7-10 настоящего пункта; 

7) участие в террористической организации; 

8) финансирование терроризма, то есть сбор либо предоставление средств или финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финансирования деятельности по организации, подготовке и совершению хотя 
бы одного из преступлений, указанных в подпунктах 1-7, 9 и 10 настоящего пункта, либо обеспечения 

деятельности террористической организации; 

9) обеспечение лиц оружием, взрывчатыми веществами и другими средствами для совершения 

преступлений, указанных в подпунктах 1-8 и 10 настоящего пункта; 

10) предоставление лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении какого-либо из преступлений, 

указанных в подпунктах 1-9 настоящего пункта, укрытия, финансовой помощи и содействия в побеге, а также 

дача ложных показаний в отношении их. 



 
  

 

 

2. Стороны могут в соответствии со своим национальным законодательством признавать также уголовно 

наказуемым деянием умышленные укрывательство, транспортировку, покупку или посредничество при 

продаже имущества, принадлежащего лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении какого-либо из 

преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Деяния, указанные в подпунктах 3-10 пункта 1 настоящей статьи, являются преступлениями 

независимо от фактического совершения террористического акта или осознания вербуемым и (или) обучаемым 

лицом террористического характера своих действий. 

4. Стороны также обязаны принять необходимые законодательные меры для того, чтобы определить в 

качестве уголовно наказуемого деяния соучастие, приготовление и покушение на совершение какого-либо 

преступления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 10 

1. Стороны принимают необходимые законодательные и иные меры с учетом своих правовых принципов 

для того, чтобы не допускать на своей территории причастности юридических лиц к деяниям, являющимся хотя 

бы одним из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. 

2. Каждая Сторона принимает такие меры, какие могут потребоваться для установления ответственности 
юридических лиц за случаи их причастности хотя бы к одному из преступлений, охватываемых настоящей 

Конвенцией. 

3. При условии соблюдения правовых принципов Сторон ответственность юридических лиц может быть 

уголовной, гражданско-правовой или административной. 

4. Установление ответственности юридических лиц не исключает уголовной ответственности 

физических лиц, участвующих в его деятельности, совершивших преступления, охватываемые настоящей 

Конвенцией. 

5. Стороны обеспечивают применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности 

за причастность к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в частности, таких мер, как: 

1) предупреждение; 

2) штраф; 
3) конфискация имущества юридического лица; 

4) приостановление деятельности юридического лица; 

5) запрет на отдельные виды деятельности юридического лица; 

6) ликвидация юридического лица. 

6. Стороны принимают законодательные меры, позволяющие признавать юридическое лицо 

террористической организацией и ликвидировать его по решению суда или иного уполномоченного 

национальным законодательством Стороны органа, когда юридическим лицом осуществляется планирование, 

организация, подготовка и совершение деяний, образующих хотя бы одно из преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией. Такие же меры могут быть приняты в случаях, если планирование, организация, 

подготовка и совершение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, осуществляются лицом, 

контролирующим реализацию юридическим лицом его прав и обязанностей. 

7. Положения настоящей статьи распространяются на случаи причастности к преступлениям, 
охватываемым настоящей Конвенцией, структурных подразделений (представительств, филиалов) иностранных 

юридических лиц, действующих на территории Стороны. 

Статья 11 

1. Стороны рассматривают деяния, охватываемые настоящей Конвенцией, в качестве преступлений, 

влекущих выдачу, а также передачу осужденных и оказание правовой помощи. 

2. В любом договоре о выдаче, действующем между любыми Сторонами, преступления, охватываемые 

настоящей Конвенцией, рассматриваются как преступления, влекущие выдачу. Стороны обязуются признать 

такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, во всех договорах о выдаче, которые будут 

впоследствии заключаться между ними. 

3. В случае если Сторона, которая обусловливает выдачу наличием договора, получает запрос о выдаче 

от другой Стороны, с которой она не имеет договора о выдаче, запрашиваемая Сторона рассматривает 
настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с преступлениями, охватываемыми 

настоящей Конвенцией. Выдача осуществляется с соблюдением других условий, предусмотренных 

законодательством запрашиваемой Стороны. 

4. Стороны, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях между собой 

преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, в качестве преступлений, влекущих выдачу, с 

соблюдением условий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Стороны. 

5. Когда применительно к вопросам выдачи и правовой помощи требуется соблюдение принципа 

обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным 

независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемой Стороны соответствующее деяние в ту же 

категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающая 

Сторона, если данное деяние, в связи с которым запрашивается правовая помощь или выдача, признано 

уголовно наказуемым в соответствии с национальным законодательством Сторон. 



                  
 

6. Преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, для целей выдачи рассматриваются как 

совершенные на территории соответствующей Стороны независимо от места фактического совершения этих 

преступлений в пределах юрисдикции данной Стороны, установленной в соответствии со статьей 5 настоящей 

Конвенции. 

7. Определение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, и оснований ответственности 

юридических лиц, причастных к их совершению, входит в сферу национального законодательства Сторон. 

8. По запросу Стороны, вынесшей приговор, или Стороны, гражданином которой является лицо, 

осужденное хотя бы за одно из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, это лицо с его согласия 
может передаваться на основании действующих договоров или взаимной договоренности для отбывания 

наказания Стороне, гражданином которой оно является. 

9. Если запрашиваемая Сторона, на территории которой находится лицо, совершившее хотя бы одно из 

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно 

является ее гражданином, то эта Сторона обязана на основании имеющихся у нее материалов, в том числе 

материалов уголовного дела, переданных запрашивающей Стороной, осуществить уголовное преследование 

такого лица в соответствии со своим законодательством. 

Статья 12 

1. В целях предупреждения терроризма и борьбы с ним компетентные органы Сторон по запросу или по 

своей инициативе предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные) о вопросах, 

охватываемых настоящей Конвенцией. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется по запросу компетентного 
органа запрашивающей Стороны при условии, что она не будет передана кому бы то ни было без 

предварительного письменного согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны. 

3. Компетентные органы Сторон не разглашают факт запроса и его содержание и используют его только 

в целях выполнения запроса, если это оговорено компетентными органами запрашивающей Стороны, а также 

обеспечивают конфиденциальность переданных запрашиваемой Стороной сведений и используют их лишь в 

той мере, которая необходима для осуществления расследования, судебного разбирательства или выполнения 

процедур, предусмотренных запросом. 

Статья 13 

1. Исполнение запроса осуществляется на основании настоящей Конвенции и законодательства 

запрашиваемой Стороны. 

2. По просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны при исполнении запроса может быть 
применено законодательство этой Стороны, если иное не установлено законодательством запрашиваемой 

Стороны. Применение законодательства запрашивающей Стороны не должно наносить ущерб суверенитету и 

национальной безопасности запрашиваемой Стороны. 

Статья 14 

1. Запрос составляется в письменной форме и должен содержать: 

1) наименование компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон; 

2) предмет и основание запроса; 

3) существо дела, включая относящиеся к делу факты (дата, место и обстоятельства преступления), по 

которым проводятся оперативно-разыскные мероприятия, расследование или судебное разбирательство; 

4) тексты соответствующих нормативных правовых актов или, если это невозможно, изложение их 

положений, а также заявление о том, что запрашиваемая мера или любая другая мера, ведущая к аналогичным 

результатам, может быть принята на территории запрашивающей Стороны в соответствии с ее 
законодательством; 

5) указание о степени его ограничения доступа, если это необходимо. 

2. Запрос о применении мер ответственности в отношении юридических лиц кроме информации, 

указанной в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать: 

1) наименование юридического лица, информацию о его месте нахождения, юридический адрес, данные 

о руководителях; 

2) меры ответственности; 

3) данные о конкретной процедуре, которой по просьбе запрашивающей Стороны было бы желательно 

следовать; 

4) информацию об имуществе, которое может быть подвергнуто аресту или конфискации (его 

местонахождение, связи с соответствующим преступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах 
других лиц на это имущество); 

5) заверенную копию решения суда или иного компетентного органа запрашивающей Стороны и 

изложение оснований для этого решения; 

6) изложение фактов, на которых основывается запрашивающая Сторона и которые должны быть 

достаточными для того, чтобы запрашиваемая Сторона могла ставить вопрос о принятии решения для 

исполнения на основе своего законодательства. 



 
  

 

 

3. В случае запроса о проведении допроса лиц в качестве подозреваемых или обвиняемых к нему должны 

прилагаться заверенные копии необходимых материалов уголовного дела. 

4. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону не позднее 30 дней с даты 

поступления запроса, если в каждом конкретном случае не будет согласовано иное: 
1) о действиях, предпринятых по запросу, и их результате;  

2) о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих его 

исполнение. 

5. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует запрашиваемую Сторону: 

1) о пересмотре решения или других обстоятельствах, в связи с которыми решение о применении мер 

ответственности в отношении юридических лиц полностью или частично утрачивает силу; 

2) об изменениях, в силу которых действия в соответствии с настоящей Конвенцией становятся 

неоправданными. 

6. Сторона, ходатайствующая о применении мер ответственности на основании одного и того же 

решения в отношении юридического лица перед несколькими Сторонами, уведомляет об этом все Стороны, 

заинтересованные в исполнении этого решения. 
Статья 15 

1. Компетентные органы Сторон исполняют запрос: 

1) о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора суда; 

2) о проведении оперативно-разыскных мероприятий; 

3) о производстве отдельных процессуальных действий, в частности: 

а) экспертиз; 

б) допросов подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц; 

в) обысков, выемок; 

г) передачи вещественных доказательств; 

д) наложения ареста на имущество; 

е) вручения и пересылке документов; 
ж) других действий, относящихся к их компетенции; 

4) об обеспечении доказательств; 

5) о применении мер ответственности в отношении юридических лиц; 

6) об установлении места нахождения физических лиц, подозреваемых в совершении хотя бы одного из 

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

7) об установлении места нахождения имущества, подлежащего конфискации; 

8) по другим обстоятельствам и вопросам, входящим в сферу применения настоящей Конвенции. 

Статья 16 

1. Запрос подписывается руководителем компетентного органа запрашивающей Стороны или лицами, их 

замещающими, и (или) скрепляется гербовой печатью. 

2. В безотлагательных случаях запрос может передаваться устно, но не позднее чем через 72 часа запрос 

и прилагаемые документы должны быть подтверждены письменно, при необходимости с использованием 
технических средств передачи текста. 

3. В случае возникновения сомнений в подлинности запроса или его содержания может быть запрошено 

их дополнительное подтверждение или разъяснение. 

4. В случае множественности запросов, поступивших в соответствии с настоящей Конвенцией и 

затрагивающих одни и те же обстоятельства, запрашиваемая Сторона самостоятельно определяет, какой из 

запросов подлежит первоочередному исполнению. 

5. Если исполнение запроса не входит в компетенцию компетентного органа запрашиваемой Стороны, то 

такой компетентный орган безотлагательно передает запрос другому органу своего государства, компетентному 

его исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны. 

6. Компетентный орган запрашиваемой Стороны может запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по его мнению, для исполнения запроса. 
Статья 17 

1 Компетентный орган запрашиваемой Стороны может отсрочить принятие мер по запросу, если эти 

меры могут нанести ущерб проведению оперативно-разыскных мероприятий, расследованию или судебному 

разбирательству, осуществляемому компетентными органами запрашиваемой Стороны.  

2. Компетентный орган запрашиваемой Стороны может отказать в исполнении запроса, если это может 

нанести ущерб суверенитету, национальной безопасности или противоречит национальному законодательству 

запрашиваемой Стороны. 

3. Прежде чем отказать или отсрочить исполнение запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны 

в случае необходимости консультируется с компетентным органом запрашивающей Стороны, направившим 

запрос. 

4. В случае отсрочки или отказа в исполнении запроса, компетентный орган запрашиваемой Стороны 

безотлагательно информирует об этом инициатора запроса с обязательным указанием причин такого решения. 



                  
 

Статья 18 

1. Сторона, осуществляющая уголовное преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, и установившая, что эти лица находятся на 

территории другой Стороны, может после получения разрешения компетентных органов этой Стороны 

направить своих сотрудников на территорию запрашиваемой Стороны для участия в соответствующих 

оперативно-разыскных мероприятиях и следственных действиях. 

2. Направленные сотрудники компетентных органов запрашивающей Стороны могут участвовать в 

оперативно-разыскных мероприятиях и следственных действиях на территории запрашиваемой Стороны в 
соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны и международными договорами, участниками 

которых являются Стороны. 

3. Запрашиваемая Сторона определяет порядок выдачи разрешений для участия сотрудников 

запрашивающей Стороны в оперативно-разыскных мероприятиях и следственных действиях на основании 

запроса в соответствии со статьями 14 - 18 настоящей Конвенции. 

4. В случае направления сотрудников компетентных органов для участия в оперативно-разыскных 

мероприятиях и следственных действиях дополнительно в запросе о направлении должны содержаться 

следующие сведения: 

1) данные о направленных сотрудниках; 

2) цель командирования, перечень оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, 

порядок и сроки их исполнения; 

3) в случае использования транспорта, сведения о нем, включая вид транспортных средств, их 
количество и регистрационные номера; 

4) другая необходимая информация. 

5. Решение по запросу принимается компетентным органом запрашиваемой Стороны не позднее 5 дней с 

даты поступления запроса, о чем сообщается незамедлительно компетентному органу запрашивающей 

Стороны. Такое решение может быть оговорено условиями, определенными компетентным органом 

запрашиваемой Стороны. 

6. Если запрос на получение разрешения составлен без учета требований, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, или информация представлена не в полном объеме, то компетентный орган запрашиваемой 

Стороны вправе запросить дополнительные данные. 

7. Сотрудники компетентных органов запрашивающей Стороны, прибывшие в установленном порядке 

на территорию запрашиваемой Стороны, выполняют свои функции согласно законодательству Стороны 
пребывания и условиям, регламентирующим их пребывание и выполнение задания. 

8. Сотрудники компетентных органов запрашивающей Стороны, участвующие на территории 

запрашиваемой Стороны в оперативно-разыскных мероприятиях и следственных действиях, проводимых 

сотрудниками компетентных органов запрашиваемой Стороны, обязаны: 

1) соблюдать законодательство Стороны, на территории которой они находятся, а также подчиняться 

законным требованиям органов Стороны пребывания; 

2) предоставлять запрашиваемой Стороне полученную ими информацию. 

9. Участие в оперативно-разыскных мероприятиях и следственных действиях прекращается, как только 

компетентный орган Стороны, на территории которой они осуществляются, выдвинет об этом требование. 

10. По положениям, предусмотренным настоящей статьей, Стороны могут заключать между собой 

отдельные соглашения. 

Статья 19 
Доказательства, полученные компетентными органами запрашиваемой Стороны в результате исполнения 

запроса в соответствии с ее законодательством, имеют такое же доказательственное значение и в 

запрашивающей Стороне. 

Статья 20 

1. При исполнении решения о конфискации имущества физических или юридических лиц, причастных к 

совершению преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, запрашиваемая Сторона признает судебное 

решение, вынесенное запрашивающей Стороной в отношении прав третьих лиц. 

2. В таком признании может быть отказано в одном из следующих случаев: 

1) если третьи лица не имели достаточных возможностей, чтобы заявить о своих правах; 

2) если третьи лица однозначно и обоснованно заявляют о своих правах; 

3) если решение противоречит решению, уже вынесенному запрашиваемой Стороной по этому же 
вопросу; 

4) если решение противоречит законодательству запрашиваемой Стороны; 

5) если решение было вынесено вопреки положениям, касающимся исключительной юрисдикции, 

предусмотренной законодательством запрашиваемой Стороны. 

Статья 21 

1. Документы, направляемые в соответствии с настоящей Конвенцией, освобождаются от всех 

формальностей по их легализации. 



 
  

 

 

2. Документы, которые на территории одной из Сторон выданы или засвидетельствованы компетентным 

органом либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции и по установленной 

форме, а также скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях всех других Сторон без какого-либо 

специального удостоверения. 
3. Документы, которые на территории одной из Сторон рассматриваются как официальные документы, 

имеют на территориях других Сторон доказательную силу официальных документов. 

Статья 22 

1. Компетентные органы Сторон по вопросам, входящим в сферу охвата настоящей Конвенции, могут 

направлять официальные документы по физическим и юридическим лицам, находящимся на территории другой 

Стороны, по дипломатическим каналам либо иным способом, а также через компетентные органы другой 

Стороны. 

2. Компетентные органы Сторон по вопросам, входящим в сферу охвата настоящей Конвенции, 

оказывают друг другу помощь во вручении официальных документов физическим и юридическим лицам. 

Статья 23 

Стороны принимают необходимые меры по недопущению предоставления статуса беженца и 
подтверждающих его документов лицам, причастным к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией. 

Статья 24 

1. Сторона принимает по запросу другой Стороны необходимые меры обеспечения ответственности 

юридического лица, причастного к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в частности: 

1) наложение ареста на имущество, которое впоследствии может стать объектом конфискации; 

2) приостановление (замораживание) финансовых операций; 

3) приостановление отдельных видов деятельности юридического лица (радио- и телевещания, издания 

средств массовой информации, в том числе электронных). 

2. Меры, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с 

национальным законодательством запрашиваемой Стороны и настоящей Конвенцией. 

3. Прежде чем отменить меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, запрашиваемая Сторона 
предоставляет запрашивающей Стороне право изложить свои доводы в пользу выполнения этой меры. 

Статья 25 

1. Сторона, получившая запрос, связанный с применением мер ответственности в отношении 

юридического лица (его структурного подразделения), причастного к совершению хотя бы одного из 

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, и находящегося или имеющего имущество, или 

осуществляющего деятельность на ее территории: 

1) либо исполняет решение суда или иного компетентного органа запрашивающей Стороны о 

применении запрашиваемых мер ответственности; 

2) либо на основании фактов и выводов, представленных в решении запрашивающей Стороны, 

осуществляет судебное разбирательство в соответствии со своим законодательством о применении 

запрашиваемых мер ответственности. 

2. Меры ответственности в отношении юридического лица применяются в соответствии с 
законодательством запрашиваемой Стороны. 

Статья 26 

Стороны в соответствии с национальным законодательством в целях обеспечения конфискации 

принимают меры для того, чтобы: 

1) налагать арест на денежные средства, ценные бумаги, ценности, оружие, его составляющие (запасные) 

части, боеприпасы, взрывчатые вещества и иное имущество, предназначенное для использования (или 

использовавшееся) в качестве орудия совершения преступлений, или для финансирования одного из 

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

2) обеспечивать изъятие денежной суммы, соответствующей стоимости имущества, указанного в пункте 

1 настоящей статьи, если арест такого имущества невозможен. 

Статья 27 
1. Запрос, связанный с конфискацией имущества физических или юридических лиц, направленный в 

соответствии с настоящей Конвенцией, не затрагивает право запрашиваемой Стороны исполнить свое решение 

о конфискации в отношении имущества этих же физических или юридических лиц. 

2. Общая стоимость конфискуемого по запросу имущества не может превышать сумму, указанную в 

решении о конфискации. Если та или иная Сторона приходит к выводу, что это может произойти, то Стороны 

проводят консультации с целью недопущения таких последствий. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица, 

ликвидируемого по основаниям, предусмотренным настоящей Конвенцией, также подлежит конфискации. 

4. Сторона, конфисковавшая по запросу имущество, обеспечивает его сохранность и распоряжается 

конфискованным имуществом в соответствии со своим национальным законодательством. 



                  
 

5. Конфискованное имущество или денежная сумма, соответствующая стоимости такого имущества, 

может быть по согласованию соответствующих Сторон передано полностью или частично Стороне, которой 

вынесено решение о конфискации. 

Статья 28 

Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением ими настоящей Конвенции, если не 

будет согласован иной порядок. 

Статья 29 

1. Если подается иск о возмещении ущерба, нанесенного неправомерным действием или бездействием в 
связи с сотрудничеством в соответствии с настоящей Конвенцией, Стороны рассматривают возможность 

проведения консультаций друг с другом с целью договориться о распределении сумм, подлежащих уплате в 

счет возмещения этого ущерба. 

2. Сторона, которой предъявлен иск о возмещении ущерба, информирует об этом другие 

заинтересованные Стороны. 

Статья 30 

Настоящая Конвенция не ограничивает права Сторон заключать другие международные договоры по 

вопросам, являющимся предметом настоящей Конвенции и не противоречащим ее целям и объекту, а также не 

затрагивает права и обязанности Сторон, вытекающие из иных международных договоров, участниками 

которых они являются. 

Статья 31 

1. Настоящая Конвенция заключается на неопределенный срок. 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение депозитарию. Конвенция вступает в силу на тридцатый день с даты сдачи на 

хранение депозитарию четвертой ратификационной грамоты. 

3. Для Стороны, ратифицировавшей настоящую Конвенцию после даты сдачи на хранение депозитарию 

четвертой ратификационной грамоты, она вступает в силу на тридцатый день с даты сдачи на хранение 

депозитарию своей ратификационной грамоты. 

4. Депозитарием настоящей Конвенции является Секретариат Шанхайской организации сотрудничества. 

Статья 32 

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения других государств, разделяющих ее положения, с 

согласия всех государств-членов Шанхайской организации сотрудничества путем передачи депозитарию 

уведомления о таком присоединении. 
2. Для присоединяющегося государства настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день с даты 

сдачи на хранение депозитарию уведомления о присоединении. 

Статья 33 

Настоящая Конвенция в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций 

подлежит регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций. 

Статья 34 

В настоящую Конвенцию могут быть внесены изменения, являющиеся ее неотъемлемой частью, которые 

оформляются отдельными протоколами. Изменения и дополнения могут быть предложены любой из Сторон 

путем передачи соответствующего уведомления депозитарию, который незамедлительно направляет их на 

рассмотрение другим Сторонам. 

Статья 35 

Каждая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив письменное уведомление об этом 
депозитарию не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода. В течение тридцати дней с даты 

получения уведомления о выходе депозитарий извещает об этом другие Стороны. 

Статья 36 

В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, связанных с применением или 

толкованием положений настоящей Конвенции, заинтересованные Стороны разрешают их путем консультаций 

и переговоров. 

Статья 37 

1. Рабочими языками при осуществлении сотрудничества Сторон в рамках настоящей Конвенции 

являются русский и китайский языки. 

2. Подлинный экземпляр настоящей Конвенции сдается на хранение депозитарию, который рассылает 

заверенные копии настоящей Конвенции всем подписавшим ее государствам. 
Совершено в городе Екатеринбурге 16 июня 2009 года в одном экземпляре на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

ШОС и проблема Афганистана 
 

Совместное заявление министров иностранных дел государств-участников 

Шанхайской организации сотрудничества 

(Пекин, 7 января 2002 г.) 
 

Министры иностранных дел государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

провели 7 января 2002 года в Пекине внеочередную встречу, в ходе которой, обсудив текущие актуальные 

проблемы региональной безопасности и сотрудничества, перспективы развития ШОС, достигли широкого 

взаимопонимания и приняли следующее совместное заявление: 

I 
1. Развитие последних событий в Афганистане убедительно свидетельствует о верности и 

дальновидности выбранной ШОС линии на Приоритетное налаживание сотрудничества между ее 

государствами-участниками в области поддержания региональной безопасности и стабильности, а также 

борьбы с тремя угрозами - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

После событий 11 сентября 2001 года главы правительств государств-участников ШОС оперативно 

выступили со специальным заявлением, резко осудив этот террористический акт. ШОС была одной из первых 

международных организаций, отреагировавших на события 11 сентября. 

2. Будучи близкими соседями Афганистана, мы в течение продолжительного времени непосредственно 

подвергались исходившим с его территории террористической и наркоугрозе задолго до событий 11 сентября и 

неоднократно предупреждали международное сообщество об опасности этих угроз. Именно поэтому 

государства-участники ШОС приняли активное участие в антитеррористической коалиции и предприняли меры 

по дальнейшей интенсификации работы ШОС на антитеррористическом направлении. 
3. Государства-участники ШОС полностью поддерживают меры, предусмотренные резолюциями СБ 

ООН 1373, 1377, 1383 и 1386 и полномасштабно  сотрудничают  с  учрежденным  резолюцией   1373 

Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности. 

II 

1. Государства-участники ШОС приветствуют избавление афганского народа от режима талибов, тесно 

связанного с международным терроризмом, и поддерживают усилия  Афганистана,  государств  региона  и  

всего международного сообщества по обеспечению надежных гарантий того, что Афганистан никогда больше 

не будет очагом распространения терроризма, сепаратизма, экстремизма и наркотиков. 

2. Мы хотим, чтобы Афганистан стал мирным и нейтральным государством, уважающим и 

соблюдающим права и основные свободы человека, поддерживающим дружественные отношения со всеми 

соседними странами и выполняющим свои международные обязательства. 
3. Государства-участники ШОС поддерживают Боннское соглашение от 5 декабря 2001 года и усилия 

афганского народа по созданию широкопредставительной власти с участием различных этнических групп. Мы 

будем  оказывать  активную  поддержку временной  администрации Афганистана. 

В то же время мы считаем, что сделан лишь первый шаг на трудном пути посткризисного обустройства 

Афганистана. Мы призываем международное сообщество к взаимодействию в рамках ООН в целях 

недопущения новой дестабилизации обстановки в Афганистане, которая могла бы поставить под угрозу 

процесс политического урегулирования. Мы призываем всех афганцев, участвующих в этом процессе, 

действовать на основе сотрудничества, а не противоборства. 

4. Определение будущего политического устройства Афганистана, выбор структуры и характера органов 

власти является неотъемлемым правом самого афганского, народа. Вес члены международного сообщества 

должны уважать суверенитет, территориальную целостность и государственное единство Афганистана, не 
допускать вмешательства в его внутренние дела, создавая тем самым благоприятные внешние условия для 

нормального развития афганского общества. Любые попытки навязать Афганистану те или иные формы 

правления, втягивание этой страны в сферу чьего-либо влияния могут привести к новому кризису в 

Афганистане и вокруг него. 

5.  Мы подчеркиваем необходимость тесного  сотрудничества международных сил содействия 

безопасности с временной администрацией Афганистана. Деятельность международных сил содействия 

безопасности должна осуществляться в соответствии с мандатом СБ ООН и при согласии законных властей 

Афганистана. 

6. Государства-участники ШОС поддерживают оказание широкой международной гуманитарной 

помощи афганскому народу и намерены внести свой вклад в эти усилия как собственными поставками помощи, 

так п предоставлением транспортных коридоров для поставок других стран и международных организаций.  

7. Государства-участники ШОС выступают за продолжение широких международных усилий под эгидой 
ООН, направленных на экономическое восстановление Афганистана. Мы также согласились, что государства-



                  
 

участники ШОС как самостоятельно, так и действуя в рамках 001-1, будут принимать участие в проектах 

экономической реконструкции Афганистана. 

III 

1. Крах режима талибов в Афганистане не означает автоматической ликвидации формирований и групп 

международного терроризма. Мы осуждаем и решительно боремся с терроризмом во всех его проявлениях, 

выступаем против использования террористических методов для достижения политических целей. Мы полны 

решимости продолжить усилия с тем, чтобы максимально нейтрализовать существующую террористическую 

угрозу, в том числе на территории наших стран, и призываем международное сообщество оказывать нам 
соответствующую поддержку. 

2. Государства-участники ШОС твердо выступают за то, чтобы противодействие терроризму, который не 

имеет конкретной национальной или религиозной принадлежности, не отождествлялось с борьбой против 

какой-либо религии, свободы вероисповедания, отдельных стран и национальностей. Следует обеспечить 

эффективную борьбу с угрозой терроризма на всех уровнях - глобальном, региональном и национальном. Эта 

борьба должна быть лишена тенденциозности и "двойных стандартов". Все государства-участники ШОС в 

равной степени озабочены террористической угрозой и с пониманием относятся к действиям государств-

участников по борьбе с ней, считают их важной составной частью международной борьбы с терроризмом. 

3. Государства-участники ШОС едины в том, что ведущая роль в международной борьбе против 

терроризма принадлежит ООН и ее Совету Безопасности. Все антитеррористические операции должны 

отвечать целям и принципам Устава ООН и другим общепризнанным нормам международного права, их рамки 

не могут расширяться произвольно, они не должны сопровождаться вмешательством во внутренние дела 
суверенных государств. В целом они должны отвечать долгосрочным интересам поддержания мира в регионе и 

во всем мире. 

4. Мы считаем, что нынешнее развитие ситуации настоятельно требует от международного сообщества 

скорейшей разработки приемлемых для всех сторон Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным 

терроризмом и Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. 

5. Государства-участники ШОС считают, что глобальная система Противодействия  терроризму  должна  

опираться  на  региональные, субрегиональные и национальные структуры, и твердо намерены в ближайшее 

время завершить создание антитеррористической структуры ШOC в г.Бишкеке. Они выражают надежду, что 

аналогичные структуры будут также созданы в рамках других региональных и субрегиональных объединений, 

что будет способствовать международной борьбе против терроризма. 

6. Мы призываем международное сообщество к созданию концепции безопасности нового типа на 
принципах взаимного доверия; взаимной выгоды, равенства и взаимодействия, способствующей разрешению 

вопросов развития и проблем региональных конфликтов, радикальному ослаблению факторов, подрывающих 

безопасность, и искоренению источников терроризма. 

7. Государства-участники ШОС выражают серьезную озабоченность по поводу роста напряженности 

между Индией и Пакистаном. Мы надеемся, что обе страны проявят сдержанность, не допустят дальнейшего 

обострения ситуации, возобновят политический диалог в цепях надлежащего урегулирования проблемы и 

объединят свои усилия в борьбе против глобальной террористической угрозы. 

IV 

1. ШОС является открытой структурой. Мы готовы к тесному взаимодействию с соседними 

государствами, а также с внерегиональными государствами и объединениями в деле обеспечения безопасности 

и стабильности в нашем регионе. ШОС готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству с временной 

администрацией Афганистана и будущими афганскими властными структурами и призывает законных 
афганских руководителей к тесному взаимодействию с ШОС. 

2. Процесс афганского урегулирования предоставляет уникальный исторический шанс для достижения 

долговременного мира и стабильности в регионе. ШОС преисполнена решимости внести существенный вклад в 

достижение этой благородной цели. 

3. Министры иностранных дел государств-участников ШОС подробно обсудили перспективы развития 

деятельности Организации по всем приоритетным направлениям. 

Мы  считаем,  что расширение  мер доверия,  политического взаимодействия, торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества и культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС является одной из наиболее 

важных предпосылок для укрепления региональной безопасности и стабильности. 

4. Исходя из этого, мы будем прилагать практические усилия для решения задач региональной 

безопасности и развития и одновременно ускорим организационное становление ШОС и ее структур к 
следующему саммиту Организации в Санкт-Петербурге в июне 2002 года в соответствии с поручениями глав 

государств и правительств. Уверены, что это будет содействовать превращению ШОС в важный элемент 

поддержания региональной безопасности и развития. 

г. Пекин, 7 января 2002 года 

 

 

 



 
  

 

 

Протокол Шанхайской организации сотрудничества и  

Исламской Республики Афганистан  

о создании Контактной группы ШОС–Афганистан 

(10 сентября 2008 г.) 
 

Контактная группа Шанхайская организация сотрудничества (далее - ШОС) - Исламская Республика 

Афганистан (далее - Афганистан) создается с целью выработки предложений и рекомендаций по 

осуществлению сотрудничества между ШОС и Афганистаном по вопросам, представляющим взаимный 

интерес. 

Состав Контактной группы формируется из Постоянных представителей государств-членов ШОС при 

Секретариате ШОС, должностных лиц Секретариата ШОС и старших дипломатов Посольства Афганистана в 
Китайской Народной Республике.  

В случае необходимости к заседаниям Контактной группы могут привлекаться представители других 

органов ШОС, а также эксперты государств-членов ШОС и Афганистана. 

Контактная группа осуществляет свою деятельность в форме консультативных встреч, которые 

проводятся по взаимной договоренности на базе Секретариата ШОС и/или Посольства Афганистана в 

Китайской Народной Республике. По взаимной договоренности сторон встречи могут проводиться в и других 

местах. 

Координацию осуществляют: 

- со стороны ШОС - должностное лицо Секретариата ШОС;  

- со стороны Афганистана - наделенный соответствующими полномочиями старший дипломат 

Посольства Афганистана в Китайской Народной Республике. 

В случае необходимости и по взаимному согласованию могут осуществляться поездки членов 
контактной группы в Афганистан для консультаций с компетентными афганскими инстанциями. Расходы, 

связанные с выездом членов Контактной группы в Афганистан несут направляющие стороны.  

Рабочими языками Контактной группы являются китайский, русский и английский языки. 

Контактная группа прекращает свою деятельность по взаимной договоренности.  

В настоящий Протокол по взаимной договорѐнности могут быть внесены изменения и/или дополнения, 

которые оформляются отдельными протоколами и вступают в силу с даты их подписания. 

Совершено в городе Пекине 4 ноября 2005 года в двух экземплярах, каждый на китайском, русском и 

английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. Настоящий Протокол вступает в силу со дня 

его подписания. 

 

ШОС и международная информационная безопасность 
 

Заявление глав государств-членов ШОС  

по международной информационной безопасности  

(Шанхай, 15 июня 2006 г.) 
 

Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация) - 

Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, собравшись в г. Шанхае 15 июня 2006 года, заявляют о 
следующем. 

Одной из важнейших особенностей современности является стремительное развитие и повсеместное 

внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Проникая во все области 

человеческой деятельности, ИКТ формируют глобальную информационную среду, от которой напрямую 

зависит состояние политической, экономической, оборонной, социо-культурной и других составляющих 

национальной безопасности и общей системы международной безопасности и стабильности. Информационная 

среда становится системообразующим фактором жизнедеятельности общества, а информация - одним их 

ценнейших элементов национального достояния и одним из важнейших политико-экономических ресурсов. 

Главы государств признают, что ИКТ создали значительный потенциал для развития возможностей 

человека и более полной реализации им своих прав и свобод. Они открывают дополнительные возможности, 

обеспечивают появление дополнительных инструментов эффективного функционирования общества и 
государства, а также формирования глобального партнерства в целях устойчивого развития, безопасности и 

процветания. 

Наряду с этим, главы государств выражают озабоченность тем, что в настоящее время появляется 

реальная опасность использования ИКТ в целях, способных нанести серьезный ущерб безопасности человека, 

общества и государства в нарушение основополагающих принципов равноправия и взаимного уважения, 



                  
 

невмешательства во внутренние дела суверенных государств, мирного урегулирования конфликтов, 

неприменения силы, соблюдения прав человека. При этом угрозы использования ИКТ в преступных, 

террористических и военно-политических целях, несовместимых с обеспечением международной безопасности, 

могут реализовываться как в гражданской, так и в военной сферах и привести к тяжелым политическим и 

социально-экономическим последствиям в отдельных странах, регионах и в мире в целом, к дестабилизации 

общественной жизни государств.  

Главы государств отмечают полезную работу, осуществляемую в своих странах в целях укрепления 

информационной безопасности на национальном уровне. В то же время они осознают, что негативные 
последствия деструктивного применения ИКТ преступниками, террористами, их группировками и 

организациями, а также отдельными государствами для решения военно-политических задач могут иметь самое 

широкое распространение, затрагивая третьи страны и приобретая подчас поистине глобальный масштаб. 

Использование ИКТ в этих целях может вызывать мировые катастрофы, сопоставимые по своим 

разрушительным последствиям с результатом применения оружия массового уничтожения.  

Главы государств подчеркивают, что ИКТ должны быть не только проводником в мире информации, но 

и служить сближению и взаимопроникновению культур и цивилизаций, при котором бы уважались 

религиозные чувства и традиции народов, в том числе и на пространстве Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Главы государств подчеркивают, что трансграничный характер ИКТ, современных вызовов и угроз 

диктует необходимость дополнения национальных усилий по обеспечению информационной безопасности 

совместными действиями на двустороннем, региональном и международном уровнях. Только принятием 
скоординированных и взаимодополняющих мер государства смогут дать адекватный ответ современным 

вызовам и угрозам безопасности в информационной сфере.  

В этом контексте главы государств поддерживают деятельность, осуществляемую в рамках Организации 

Объединенных Наций по рассмотрению существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 

безопасности и возможных совместных мер по их устранению, а также исследованию соответствующих 

международных концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и 

телекоммуникационных систем, и полагают важным продолжать ее.  

Главы государств приветствуют принятие 8 декабря 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН на ее 

юбилейной 60-й сессии резолюции 60/45 "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 

контексте международной безопасности" и выражают готовность содействовать выполнению содержащихся в 

ней рекомендаций. 
Главы государств заявляют о близости позиций своих стран по ключевым проблемам, связанным с 

международной информационной безопасностью (МИБ), и намерены объединить усилия в рамках ШОС в 

целях противостояния новым информационным вызовам и угрозам с соблюдением принципов и норм 

международного права, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека. В этой связи главы 

государств приняли решение о создании группы экспертов государств - членов ШОС по МИБ с участием 

представителей Секретариата Организации и Исполкома Региональной антитеррористической структуры для 

выработки плана действий по обеспечению международной информационной безопасности и определению 

возможных путей и средств решения в рамках ШОС проблемы МИБ во всех ее аспектах. 

 

 

ШОС и борьба с инфекционными заболеваниями 
 

Совместное заявление о борьбе с инфекционными болезнями  

на пространстве Шанхайской организации сотрудничества 

(Пекин, 14 октября 2009 г.) 
 

Взаимодействие соответствующих службгосударств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) в сфере борьбы с инфекционными болезнями и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения жизненно необходимо для поддержания устойчивого развития и благосостояния 
странрегиона. 

1. Возникновение новых инфекций, таких как пандемический грипп, возрастающая в связи с 

миграционными процессами угроза передачи неизлечимых и трудноизлечимых болезней обуславливают 

необходимость принятия комплексных мер по совершенствованию механизмов совместных действийв целях 

предупреждения распространения эпидемий. 

Основными направлениями сотрудничества станут: 

· наращивание потенциала лабораторных сетей; 

· сбор и обработка информации об инфекционных болезнях; 

· своевременный и прозрачный обмен информацией, относящейся к вспышкам инфекционных болезней. 



 
  

 

 

Признано важнымсконцентрировать усилия на достижении следующих целей: 

· эффективное совместное противодействие угрозам внезапно возникающих острых инфекционных 

болезней и минимизация их последствий; 

· стимулирование научных исследований и обменов в области изучения инфекционных болезней, 
включая осуществление совместных научно-исследовательских программ и поддержку научных кругов на 

двусторонней и многосторонней основе; 

· тесноевзаимодействие санитарно-эпидемиологических служб и других профильных ведомств при 

ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Для выявления и профилактики инфекционных болезней среди мигрантов будет укрепляться 

взаимодействиеслужб здравоохранения государств-членовШОС со службами миграционного контроля, 

органами внутренних дел (общественной безопасности) и работодателями. 

3. Ключевыми элементами совместной работы посдерживанию распространения эпидемий на 

пространстве ШОС станут: 

- совершенствование системы эпидемиологического надзора и мониторинга инфекционных болезней, в 

том числе в пунктах пропуска через государственные границы, укрепление двустороннего сотрудничества в 
этих пунктах по линии санитарно-эпидемиологических служб; 

- оперативныйобмен  информацией о вспышках инфекционных болезней, их причинах и мероприятиях 

по их ликвидации в соответствии с действующими Международными медико-санитарными правилами. 

4. Совместная работа в целях снижения последствий пандемии гриппа должна включать в себя оказание 

взаимной поддержки в мероприятиях по его надзору и профилактике, в том числе в обеспечении вакцинами, и 

осуществляться в тесном сотрудничестве с ведущими международными организациями. 

5. Государства-члены ШОС поддерживают усилия международного сообщества по борьбе со СПИД, 

туберкулезом и малярией, приветствуют меры, направленные на решение задач, отраженных в Политической 

Декларации по ВИЧ/СПИД Генеральной Ассамблеи ООН 2006 года, а также в Целях развития тысячелетия. 

В этих целях государства-члены ШОС намерены ориентироваться на: 

· развитие научного обмена в области профилактики и лечения СПИД, туберкулеза и малярии; 
· оказание взаимной поддержки в реализации национальныхпрограмм профилактики и лечения СПИД, 

туберкулеза и малярии. 

6. Признано целесообразным для предотвращения трансграничной передачи инфекций наращивать 

совместные усилия в борьбе с инфекционными болезнями, управляемыми средствами иммунопрофилактики. В 

этих целях будет организовано взаимодействие в вопросах обеспеченияиммунобиологическими препаратами и 

оказанияпомощи в организационно-методической работе. 

7. В контексте необходимости проведения качественнойдиагностики, профилактики и лечения 

инфекционных болезней немаловажное значение имеет создание благоприятных условий для поставок 

лекарственных и диагностических средств, иммунобиологических препаратов и медицинского оборудования. 

8. Государства-члены ШОС будут сотрудничать в целях улучшения возможностей преодоления 

негативного воздействия природных и техногенных катастроф на инфраструктуру систем здравоохранения. 

 
 

ШОС и преодоление последствий  

мирового финансово-экономического кризиса 
 

Совместная инициатива по активизации многостороннего экономического 

сотрудничества по преодолению последствий мирового финансово-

экономического кризиса 

(Пекин, 14 октября 2009 г.) 
 

СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА по активизации многостороннего экономического сотрудничества по 

преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса и обеспечению дальнейшего развития 
экономик государств-членов Шанхайской организации сотрудничества Правительства государств-членов 

Шанхайской  организации сотрудничества (далее – ШОС и/или Организация), 

руководствуясь договоренностями, достигнутыми в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС 

в Екатеринбурге 15-16 июня 2009 года, положениями Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве государств-членов ШОС, подписанного 16 августа 2007 года, а также Программы 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, подписанной 23 сентября 

2003 года, 



                  
 

считая, что активизация многостороннего экономического сотрудничества должна стать эффективным 

инструментом в противодействии новым вызовам и угрозам, преодолении последствий мирового финансово-

экономического кризиса и обеспечении региональной экономической безопасности, 

высоко оценивая осуществляемую государствами-членами ШОС работу по реализации мер поддержки и 

содействия развитию национальных экономик, снижению рисков дальнейшего распространения глобальных 

кризисных явлений и их негативного влияния на социально-экономическое благополучие и уровень 

экономического взаимодействия стран региона, 

будучи убежденными, что поддержание конструктивного диалога и углубление многостороннего 
партнерства на основе имеющегося значительного потенциала и растущего международного авторитета ШОС 

позволит обеспечить выработку эффективных путей решения региональных и глобальных проблем, 

согласились о нижеследующем: 

1. Приложить совместные усилия для активизации многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества, в том числе путем наиболее полного использования имеющегося потенциала Совещания 

министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, и 

повышения результативности деятельности специальных рабочих групп. 

2. Обеспечить своевременную реализацию Плана мероприятий по выполнению Программы 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества и регулярный мониторинг его выполнения. 

3. Усилить сотрудничество между таможенными службами государств-членов ШОС в сфере 

оперативного обмена информацией и формирования благоприятных условий для прохождения таможенных 

процедур путем совершенствования инфраструктуры пунктов пропуска. 
4. Всемерно содействовать продвижению инвестиционного сотрудничества и реализации совместных 

проектов. Проводить на регулярной основе форумы и встречи представителей деловых кругов и потенциальных 

инвесторов в целях наиболее полного использования возможностей производственной кооперации.  

5. Деловому совету и Межбанковскому объединению ШОС рекомендовано уделить особое внимание 

продвижению проектов в приоритетных сферах многостороннего сотрудничества в рамках Организации. 

6. Активизировать совместную работу в области применения технических регламентов, стандартов и 

процедур оценки соответствия, в том числе путем возможного совершенствования процедур их применения. 

Содействовать решению вопросов безопасности и качества продукции во взаимной торговле. 

7. Организовать на базе Секретариата ШОС работу по сбору и обобщению статистической информации 

об экономическом развитии государств-членов ШОС и периодической подготовке соответствующих 

материалов в целях мониторинга и анализа состояния и перспектив регионального экономического 
сотрудничества. 

8. Продолжить развитие контактов в торгово-экономической сфере с государствами-наблюдателями при 

ШОС, партнерами по диалогу и другими заинтересованными странами. 

9. Обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры на пространстве ШОС, в том числе 

путем реализации приоритетных проектов по созданию международных транспортных коридоров, 

формирования благоприятных правовых рамок и проведения соответствующей тарифной политики. 

10. Активизировать осуществление синхронного строительства автомобильных дорог «Волгоград-

Астрахань-Атырау-Бейнеу-Кунград» и «Актау-Бейнеу-Кунград» в составе международного транспортного 

маршрута Е-40 и развитие автотранспортных маршрутов «Ош-Сарыташ-Иркештам-Кашгар», «Братство-

Душанбе-Джиргаталь-Карамык-Иркештам-Кашгар» со строительством в г.Кашгар перегрузочного терминала 

для организации мультимодальных перевозок. 

11. В целях скорейшего подписания Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о 
создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок активизировать работу над 

соответствующими приложениями к данному документу. 

12. Продолжить подготовку к реализации пилотных проектов «Высокоскоростная информационная 

магистраль ШОС» и «Организация электронного трансграничного взаимодействия с использованием 

электронной цифровой подписи». 

13. Поддерживая усилия мирового сообщества по обеспечению глобальной финансовой стабильности и в 

целях поиска путей скорейшего преодоления кризисных явлений изучить возможность организации встречи 

министров финансов и руководителей центральных банков государств-членов ШОС. 

14. Межбанковскому объединению ШОС рекомендовано содействовать развитию сотрудничества в 

банковско-финансовой сфере. 

15. Ускорить согласование Основных принципов формирования и функционирования Специального 
счета ШОС. 

16. Осуществлять регулярный обмен передовым опытом и технологиями в агропромышленном 

комплексе, содействовать производству современного оборудования и освоению новых технологий в целях 

повышения производительности в сельском хозяйстве государств-членов ШОС. 

17. В целях повышения уровня благосостояния населения стран ШОС будут реализованы 

взаимовыгодные проекты и в других сферах, представляющих взаимный интерес. 

*** 



Реализация настоящей Совместной инициативы будет осуществляться соответствующими 

государственными органами, заинтересованными хозяйствующими субъектами государств-членов 

Организации, Деловым советом и Межбанковским объединением ШОС, а также комиссиями старших 

должностных лиц, специальными и экспертными рабочими группами. 
Координация этой работы возлагается на Секретариат ШОС. 

г. Пекин     

14 октября 2009 года 

3.2. 

РОССИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Ближний Восток 

Лига арабских государств (ЛАГ) 

Отношения РФ и ЛАГ 

(Справочная информация МИД РФ) 

Лига арабских государств (ЛАГ) - региональная межправительственная организация. Создана в Каире 22 

марта 1945 г. Страны-учредители - Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания и Йемен. 
В настоящее время в состав Лиги входит 21 государство: Египет, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Йемен, 

Саудовская Аравия, Ливия (вступила в 1953г.), Судан (1956), Тунис (1958), Марокко (1958), Кувейт (1961), 

Алжир (1962), Катар (1971), Бахрейн (1971), Оман (1971), ОАЭ (1971), Мавритания (1973), Сомали (1974), 

Джибути (1977), Коморские острова (1993). Кроме того, с 1976г. членом Лиги является Организация 

освобождения Палестины. 

Постоянным местопребыванием штаб-квартиры ЛАГ является Каир (в 1979-1989 гг., после подписания 

Египтом мирного договора с Израилем и его исключения из числа государств-членов Лиги, временно 

базировалась в г. Тунис). Деятельность Лиги строится на основе ее Устава, вступившего в силу 11 мая 1945 г. 

Согласно Уставу, целью ЛАГ является укрепление связей и всестороннего сотрудничества между 

государствами-членами, координация их политической деятельности, защита независимости и суверенитета. 

Высшим руководящим органом является Совет ЛАГ, созываемый дважды в год (в марте и сентябре) на 

уровне министров иностранных дел, председатели которого меняются по принципу ротации - согласно 
арабскому алфавиту - каждые полгода. Однако на практике с 1964 г. наиболее важные решения по актуальным 

проблемам, стоящим перед арабскими странами, принимаются в ходе совещаний глав государств-участников, 

которые в последнее время созываются ежегодно в марте. В период между саммитами в ЛАГ 

председательствует страна, в которой прошел последний саммит (в настоящий момент - Катар). Генеральный 

секретарь ЛАГ избирается Советом на 5 лет. С мая 2001 г. этот пост занимает бывший Министр иностранных 

дел Египта Амр Муса, который на XVIII саммите Лиги в Хартуме в 2006 г. был переизбран на второй срок. 

В систему ЛАГ входят Арабское объединенное военное командование, Экономический совет. 

Объединенный совет по обороне. Специальное бюро по бойкоту Израиля, деятельность которых носит 

эпизодический характер. 

Для решения вопросов, затрагивающих интересы арабских стран, в рамках ЛАГ формируются 

специальные комитеты ("Комитет 10-ти" по Ираку, "Комитет 8-ми" по положению на оккупированных 
Израилем территориях, "Комитет по Иерусалиму", "Комитет 3-х" по ближневосточному урегулированию и 

т.д.). 

Государства-члены Лиги одновременно являются членами специализированных агентств при ЛАГ, таких 

как: Арабская организация промышленного развития и добывающих отраслей экономики, Арабская 

организация сельскохозяйственного развития. Арабская организация по атомной энергии, Арабская 

организация труда, Арабский почтовый союз, Арабская организация спутниковой связи (АРАБСАТ), 

Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, науки и культуры (АЛЕСКО) и др. 



                  
 

В настоящий момент предпринимаются шаги по реформированию ЛАГ с тем, чтобы обновленная 

организация адекватно и оперативно реагировала на процессы, происходящие как на региональном, так и 

мировом уровнях. Роль «локомотива» в этих процессах на себя взял Египет, который внес на рассмотрение 

государств-членов «Инициативу о развитии ЛАГ и активизации совместных арабских действий». В ее развитие 

29 декабря 2005 г. на специальной встрече мининдел Лиги в Каире было принято решение о внесении 

изменений в Устав организации. Предполагалось, что все решения Лиги, обязательные для исполнения всеми 

членами организации, отныне будут приниматься не на основе консенсуса, а квалифицированным 

(субстантивные вопросы) или простым (процедурные вопросы) большинством. 
В развитие запущенного процесса обновления на саммитах ЛАГ в Алжире и Хартуме был принят ряд 

важных решений, касающихся повышения эффективности работы этой межарабской организации. Саммит 

утвердил инициативу формирования Межарабской парламентской ассамблеи (срок полномочий - 5 лет) со 

штаб-квартирой в Дамаске, в состав которой вошли 88 депутатов (по 4 от каждого государства-члена). Первая 

учредительная сессия Ассамблеи состоялась в Каире 27-28 декабря 2005 г. В свою очередь, «камнем 

преткновения» является вопрос об установлении т.н. «штрафных» санкций в отношении членов Лиги, 

уклоняющихся от выполнения решений арабских саммитов. Особенно показательными в этом плане явились 

состоявшиеся в 2006 г. две внеочередные сессии на уровне мининдел ЛАГ (по ситуации в Ливане и Палестине), 

которые практически не оказали ощутимого влияния на ситуацию в зонах конфликта. В целом большинство 

решений, принятых в минувшем году, носили декларативный характер и отражали скорее многообразие, чем 

единство подходов государств-членов ЛАГ к урегулированию актуальных общеарабских проблем. 

Лига решительно выступает против экстремизма и терроризма. Вместе с тем, руководство ЛАГ осуждает 
проявления арабофобии и исламофобии на Западе, подчеркивает недопустимость отождествления арабской 

нации и исламской религии с терроризмом. Генсекретарь Лиги А.Муса неоднократно заявлял, что ни одна 

арабская страна не должна становиться гипотетической мишенью для американских атак, что чревато угрозой 

дестабилизации положения в регионе. 

Деятельность ЛАГ во многом ассоциируется с реализацией общеарабской линии в БВУ. В ее основе 

лежит арабская мирная инициатива, утвержденная на саммите Лиги в Бейруте в 2002 г. Руководство ЛАГ 

твердо заявляет о приверженности мадридским принципам и «дорожной карте», хотя и выступает за доработку 

этого документа с учетом новых реалий. 

По Ираку Лига исходит из необходимости прекращения иностранной оккупации этой страны и 

выступает за формирование суверенного и независимого от внешнего вмешательства государства. Вместе с 

тем, участие ЛАГ в этом процессе, несмотря на определенную активизацию в последнее время в иракских 
делах, в целом носит ограниченный характер. Инициатива ЛАГ по организации национального диалога 

основных иракских сил и партий, выдвинутая А.Мусой в ноябре 2005 г., по сути не была востребована. 

В период обострения противостояния между парламентским большинством и оппозицией в Ливане 

Генсекретарь Лиги А.Муса выступил с посреднической миссией в вопросе формирования правительства 

национального единства, сумев добиться подписания в мае 2008 г. соглашения о запуске национального 

диалога между противоборствующими сторонами. 

Большое внимание ЛАГ уделяет ситуации в Судане, выступая за сохранение его территориальной 

целостности и арабской принадлежности. Лига подчеркивает недопустимость введения санкций в отношении 

Хартума, тем более т.н. гуманитарной интервенции с целью положить конец противостоянию между властями 

и повстанцами в западных провинциях страны - Дарфуре. Выступая против интернационализации 

межсуданского конфликта, ЛАГ одновременно поддерживает миротворческие усилия Афросоюза в дарфурском 

урегулировании. Государства-члены ЛАГ единогласно высказались в поддержку суданского президента 
О.Башира после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. 

В период резкой эскалации насилия в Сомали и введения Эфиопией войск на территорию этого 

государства ЛАГ неоднократно призывала к прекращению боевых действий и началу переговорного процесса с 

участием всех вовлеченных в конфликт сторон. 

Лигой ведется работа по укреплению правовой базы межарабских отношений. Первым крупным шагом 

на этом пути стал Договор о совместной обороне 1950 г. К настоящему времени заключено значительное число 

многосторонних соглашений по различным вопросам, в частности, о формировании Арабского общего рынка. 

Вместе с тем, большая их часть так и остается на бумаге. 

Несмотря на традиционные связи нашей страны с арабскими государствами, отношения России с ЛАГ 

были оформлены относительно недавно. В январе 1990 г. в Москве было открыто Представительство ЛАГ. С 

июля 2000 г. по декабрь 2006 г. его возглавлял Сайд Барами (подданный Султаната Оман), с 1 января 2007 г. 
новым постпредом в Москве назначен ливиец Джумаа Ибрагим Ферджани. 

23 сентября 2003 г. в ходе сессии ГА ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел России И.С.Иванов и 

Генсекретарь Лиги А.Муса подписали Меморандум о взаимопонимании между МИД России и Генеральным 

секретариатом ЛАГ, ставший основополагающим документом, регламентирующим отношения с этой 

межарабской организацией. Им предусмотрен тесный политический диалог по актуальным международным и 

региональным проблемам, регулярные контакты сторон. 



 
  

 

 

С целью интенсификации этого диалога Президент России В.В.Путин во время посещения штаб-

квартиры ЛАГ в Каире 26 апреля 2005 г. выдвинул инициативу об аккредитации российского посла в АРЕ 

полномочным представителем при Лиге. После обмена соответствующими письмами между руководителями 

МИД России и ЛАГ и в соответствии с указом Президента России В.В.Путина от 18 октября 2005 г. Посол 
Российской Федерации в Египте М.Л.Богданов был аккредитован в этом качестве. Установившаяся практика 

регулярного обмена посланиями между Министром С.В.Лавровым и Генсекретарем А.Мусой вывела 

отношения России с этой межарабской организацией на новый, более высокий уровень, что позволяет более 

эффективно использовать возможности Лиги для продвижения наших внешнеполитических интересов. 

Руководство ЛАГ последовательно занимает взвешенную позицию по чеченской проблеме, рассматривая 

ее в качестве внутреннего дела нашей страны. Подтверждением тому является направление Лигой в 2003 и 2004 

гг. своего официального представителя в Москве в качестве наблюдателя на выборы в Чеченской Республике, 

итоги которых им были прокомментированы в благожелательном для российской стороны ключе. 

 

Организация Исламская конференция (ОИК) 

Отношения РФ и ОИК 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Организация Исламская конференция (ОИК) создана в 1969 г. по инициативе Саудовской Аравии. ОИК - 

межгосударственная организация, объединяющая 57 стран, в том числе шесть членов СНГ: Азербайджан, 

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 

Российская Федерация является наблюдателем в ОИК с 30 июня 2005 г. Кроме того, статус наблюдателя 
при ОИК имеют также следующие страны: Таиланд, Центральноафриканская Республика, Босния и 

Герцеговина, непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. ОИК является самой крупной и 

авторитетной мусульманской организацией в мире, официально декларируемая задача которой – «укрепление 

исламской солидарности, консолидация усилий мусульманских государств, выработка единых подходов по 

актуальным проблемам современности в интересах и на благо исламских народов». 

Штаб-квартира ОИК находится в Саудовской Аравии в г.Джидда (временно, до освобождения 

Иерусалима). Рабочими языками организации являются арабский, английский и французский. ОИК имеет 

статус наблюдателя при ООН и постпредства в Нью-Йорке и Женеве. 

Высшим органом ОИК является конференция глав государств и правительств, созываемая раз в три года. 

Девятая Конференция ОИК состоялась в ноябре 2000 г. в Дохе (Катар). С 11 по 18 октября 2003 г. в городе 

Путраджайя (Малайзия) прошла десятая Конференция. В работе саммита в качестве его гостя принял участие и 
выступил с речью Президент Российской Федерации В.В.Путин. 

В повестку дня был включен широкий круг вопросов, касающихся политической ситуации мире и, 

прежде всего, в регионах распространения ислама, международного экономического положения, 

сотрудничества между странами-членами ОИК в различных областях. Основные итоги работы конференции 

зафиксированы в Путраджайской декларации. В целом принятые решения сформулированы в русле 

устоявшихся подходов исламских стран к ключевым региональным и международным проблемам. 

Председателем ОИК была избрана Малайзия. 

13-14 марта 2008 года в г.Дакар (Сенегал) состоялся XI саммит ОИК, прошедший под лозунгом «Ислам в 

ХХI веке». На данную встречу прибыло более 40 глав государств-участников ОИК, а также Генсекретарь ООН 

Пан Ги Мун. Российскую делегацию возглавил Министр иностранных дел России С.В.Лавров. Помимо 

традиционного круга вопросов участники саммита уделили особое внимание росту исламофобии, опасности 

религиозно-цивилизационного противостояния, организационной тематике, прежде всего, изменению устава. 
По итогам встречи был принят ряд документов, в том числе Дакарская декларация, новый устав и 

заключительное коммюнике. Следует отметить, что несмотря на попытки Албании и Турции включить в 

итоговое заявление встречи поддержку одностороннего провозглашения независимости (опн) Косово и призыв 

к мусульманским странам признать его, участники саммита заняли взвешенную позицию по этому вопросу. В 

решениях саммита лишь «принимается к сведению» факт ОПН Косово и содержится общий тезис о «поддержке 

косовского народа». При этом в новый устав включен пункт о том, что претенденты на полноправное членство 

в ОИК должны обладать не только большинством мусульманского населения, но и являться членами ООН. 

На сегодняшний день председателем ОИК стал Сенегал. Следующая очередная встреча в верхах должна 

состояться в 2011 г. в Каире. 

Конференция министров иностранных дел как основной политический орган ОИК созывается один раз в 

год (последняя 36-я сессия состоялась 23 - 25 мая 2009 года в Дамаске). Кроме того, ежегодно министры 
встречаются в Нью-Йорке накануне сессии Генеральной Ассамблеи ООН для координации позиций по 

вопросам, внесенным в повестку дня Генассамблеи. 

Ежегодно осенью в Стамбуле проходят заседания Постоянного комитета ОИК по торговому и 

экономическому сотрудничеству (ПКТЭС) с участием министров экономического профиля. 



                  
 

Практикуются также неформальные или «консультативные» встречи организации, носящие 

необязательный характер. 

Исполнительным органом ОИК является Генеральный секретариат. Конференция мининдел ОИК 

назначает Генерального секретаря и по его рекомендации заместителей по принципу географического 

представительства. Генсекретарь, в свою очередь, назначает штатных сотрудников Генсекретариата из числа 

граждан государств-членов ОИК с учетом принципа равного географического представительства. 

На конференции мининдел в Стамбуле в 2004 г. новым Генеральным секретарем организации был 

избран Экмеледдин Ихсаноглу (Турция), который с 1 января 2005 г. официально вступил в должность. На 
саммите ОИК в Дакаре в 2008 г. он был переизбран на пятилетний срок. 

25-28 марта 2009 г. Генеральный секретарь ОИК Э.Ихсаноглу находился в Москве для участия в 

Специальной международной конференции по Афганистану, которая прошла под эгидой ШОС. Он был принят 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым. 

Членом ОИК может стать любое государство - член ООН, с мусульманским большинством, разделяющее 

цели и принципы, изложенные в Уставе организации. Вопрос о членстве в ОИК принимается на основе 

консенсусного решения Совета мининдел организации. Членство предусматривает уплату ежегодного взноса. 

ОИК имеет разветвленную систему специализированных и подотчетных структур. Среди них особое 

место занимает Исламский банк развития как основная финансовая структура, призванная содействовать 

укреплению социально-экономического сотрудничества между государствами-членами организации, а также 

ряд специализированных комитетов, в том числе Комитет по Иерусалиму, Палестине, Афганистану и т.д. Все 

большую активность набирает деятельность ИСЕСКО (исламский аналог ЮНЕСКО) со штаб-квартирой в 
Рабате. 

В июне 2005 г. в Сане прошла 32-я конференция министров иностранных дел стран-членов ОИК с 

участием российской делегации, которую возглавил С.В.Лавров. Эта конференция единодушно приняла 

решение о предоставлении России статуса наблюдателя в данной организации. Таким образом, Российская 

Федерация с 30 июня 2005 г. официально стала наблюдателем в Организации Исламская конференция. 

В начале декабря 2005 г. прошел внеочередной саммит стран-членов ОИК в Мекке, на котором впервые 

присутствовала российская делегация. По итогам работы данного саммита был принят ряд документов: 

«Десятилетняя программа действий», «Мекканская декларация», заключительное коммюнике встречи и т.д., где 

основное внимание было уделено новым вызовам и угрозам, вставшим перед исламским сообществом и 

человечеством в целом, а также роли ОИК в современном мире. 

В начале 2007 г. Россия присоединилась в качестве наблюдателя к аффилированной с ОИК Исламской 
организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО). Данный факт наглядно свидетельствует о 

стремлении России расширять связи с мусульманским миром не только в политической сфере, но и в области 

гуманитарного сотрудничества. 

22-25 июня 2008 г. Генеральный директор ИСЕСКО А.Аль-Тувейджри находился в Москве для участия в 

Международной конференции «Россия – исламский мир» и проведения выездного заседания Высшего совета 

ИСЕСКО. Он был принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и подписал 

соглашение о сотрудничестве с некоммерческим благотворительным Фондом поддержки исламской культуры, 

науки и образования. 

 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 

Отношения РФ и ССАГПЗ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) создан 25 мая 1981 г. на 

встрече глав Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии в Абу-Даби. Его деятельность 

охватывает сферы политики и экономики, обороны, безопасности, информации, культуры, здравоохранения и 

образования. Благодаря финансово-экономическому потенциалу своих членов ССАГПЗ оказывает реальное 
воздействие на расстановку сил в Лиге арабских государств, Организации Исламская конференция и Движении 

неприсоединения, существенным образом влияет (через ОПЕК и ОАПЕК) на положение дел на мировом рынке 

нефти. 

Руководящим органом ССАГПЗ является Высший совет (главы государств). Собирается на свои 

заседания один раз в год поочередно в алфавитном порядке в каждой из стран-членов. В мае 1999 г. принято 

решение о проведении дополнительных консультативных встреч на высшем уровне не реже одного раза в год. 

Могут проводиться и чрезвычайные сессии. Пост Председателя ССАГПЗ в течение года занимает глава 

государства, на территории которого созывалась очередная сессия Высшего совета. Нынешний Председатель – 

Султан Омана Кабус (с декабря 2008 года). Решения Высшего совета принимаются только консенсусом. 

Кроме того, функционируют исполнительные органы: Министерский совет (министры иностранных дел, 

собирается не реже одного раза в три месяца), постоянные специализированные комиссии на уровне 

министров. 



 
  

 

 

Главным административно-техническим органом ССАГПЗ является Генеральный секретариат, штаб-

квартира которого располагается в Эр-Рияде. Его работу возглавляет Генеральный секретарь, назначаемый 

Высшим советом. В настоящее время этот пост занимает представитель Катара Абдуррахман Бен Хамад Аль-

Атыйя. 
Программные документы ССАГПЗ, включая его Устав, в качестве основных приоритетов его 

деятельности определяют «осуществление координации действий, взаимодействия и интеграции между 

государствами-членами во всех сферах их деятельности в направлении реализации их единства». Однако 

практическая реализация этих установок из-за сохраняющейся дифференциации национальных интересов идѐт 

пока трудно. 

Страны-члены ССАГПЗ совместными усилиями осуществляют ряд проектов в области авиатранспорта, 

банковской сферы, производства первичного алюминия, химической и пищевой промышленности. 

Сложнее решаются проблемы, связанные с либерализацией взаимной торговли, а также введением 

единого таможенного тарифа в отношении товаров, импортируемых из других стран. 

Вместе с тем согласно принятой в рамках Совета стратегии к 2010 г. планируется введение единой 

валюты. С 1 января 2008 г. создан общий рынок стран-членов ССАГПЗ. 
Иракско-кувейтский конфликт вывел на первый план в деятельности ССАГПЗ вопросы обеспечения 

безопасности в зоне Персидского залива и нейтрализации угрозы со стороны Ирака. Попытка их решения путем 

привлечения воинских контингентов Египта и Сирии в качестве основы коллективных сил самообороны не 

удовлетворила по своим военно-политическим и финансовым параметрам всех членов Совета. По аналогичным 

причинам не было принято разработанное Оманом предложение о создании единой 100 тыс. армии. 

Эффективность сформированных немногочисленных объединѐнных сил ―Щит полуострова‖ невысока из-за 

разногласий по вопросам финансирования и комплектования. 

В январе 2000 г. на 21-м саммите организации в Манаме (Бахрейн) подписано соглашение о совместной 

обороне, рассматривающее агрессию в отношении любого участника этого пакта как агрессию против всех 

членов ССАГПЗ. 

При этом страны Совета проводят курс и на решение вопросов своей безопасности путѐм заключения 
двусторонних соглашений о военном сотрудничестве с США и другими западными странами. Форсируется 

закупка у них новейшей военной техники и оружия. 

В сентябре 2007 г. в ходе визита в ОАЭ Президент Российской Федерации В.В.Путин изложил 

Президенту Эмиратов Абдалле Бен Заиду Аль Нахайяну суть российской концепции безопасности в зоне 

Персидского залива, предусматривающей поэтапный выход на создание организации по безопасности и 

сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран Залива, на правах наблюдателей или 

ассоциированных членов входили бы Россия, США, ЕС и другие заинтересованные стороны. 

На совещаниях в верхах члены Совета неуклонно фиксируют единые позиции по большинству ключевых 

международных и региональных проблем. 

Из документа в документ ССАГПЗ переходят формулировки о невозможности нормализации отношений 

с Израилем до полного ближневосточного урегулирования, необходимости прекращения Ираном оккупации 

трѐх островов, оспариваемых ОАЭ. 
Члены Совета выступают за всеобъемлющее и справедливое урегулирование арабо-израильского 

конфликта и палестинской проблемы на основе резолюций СБ ООН 242 и 338, принципа ―земля в обмен на 

мир‖, а также создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Подчеркивается 

важность скорейшего преодоления внутрипалестинских противоречий на основе Мекканских договоренностей. 

ССАГПЗ добивается освобождения региона Ближнего Востока от всех видов оружия массового 

поражения, в том числе ядерного, химического и биологического. По итогам 27-го заседания Высшего совета 

ССАГПЗ, состоявшегося 9-10 декабря 2006 г. в Эр-Рияде, было заявлено о стремлении стран «шестерки» 

развивать мирную ядерную программу. 

Члены ССАГПЗ заявляют о необходимости уважения суверенитета и целостности Ирака, 

недопустимости вмешательства в его внутренние дела. 

Важным направлением скоординированных усилий стран ССАГПЗ становится борьба с проявлениями 
международного терроризма. Они являются участниками соответствующих панисламской и панарабской 

конвенций. 

С конца 80-х гг. отмечается стремление государств Совета играть более активную роль на 

международной арене, в мировых хозяйственных связях, выйти за рамки региональных приоритетов. 

Основными торгово-экономическими партнѐрами стран ССАГПЗ являются США, государства ЕС и Япония. 

Совет практикует заключение соглашений о сотрудничестве с рядом стран и региональных объединений. На 

настоящий момент подобные соглашения подписаны с ЕС, Китаем, Индией, Пакистаном, Турцией, Общим 

рынком Южной Америки. Планируется подписание аналогичных документов с Ираном и Южной Кореей.  

Последние сессии Высшего совета ознаменовались принятием ряда важных решений. На 28-м 

совещании в верхах (декабрь 2007 г., Доха) были приняты заключительное коммюнике, а также декларация о 

создании единого рынка стран –членов ССАГПЗ, к которому эта организация стремилась на протяжении 

длительного периода. Было подтверждено намерение перейти с 2010 г. к единой валюте. На 29-м саммите 



                  
 

(декабрь 2008 г., Маскат)были приняты совместное заявление и «Маскатская декларация», в которой страны-

члены Совета выразили свое стремление на основе сохранения достигнутого уровня продолжить усилия по 

устойчивому социально-экономическому развитию. В Маскате было также достигнуто соглашение о создании 

Валютного союза и принят его устав, что заложило основу для создания единого Центрального Банка 

Персидского залива. 7 июня с.г. Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Кувейт подписали соглашение о 

создании валютного союза, в соответствии с которым единая валюта будет принята в Персидском заливе к 2013 

году. Общий Центральный банк стран-членов союза будет находится в Эр-Рияде. 

Дипломатические отношения России с государствами-членами Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ) были установлены во второй половине 80-х - начале 90-х гг. за 

исключением Королевства Саудовская Аравия (1926 г.) и Кувейта (1963 г.): с Оманом - в 1985 г., с ОАЭ - в 1986 

г., с Катаром - в 1988 г., с Бахрейном - в 1990 г. За это время налажен и поддерживается довольно активный 

политический диалог. Традиционный характер приобрели встречи Министра иностранных дел Российской 

Федерации И.С.Иванова с Министрами иностранных дел стран "аравийской шестѐрки" в Нью-Йорке в рамках 

сессий ГА ООН. В ноябре 2000 г. И.С.Иванов посетил Саудовскую Аравию и Кувейт, где провел переговоры по 

актуальным вопросам международной и региональной проблематики. В феврале и июле 2002 г. состоялись 

поездки в страны ССАГПЗ заместителя Министра иностранных дел России А.В.Салтанова. В ноябре 2002 г. в 

Москве побывал с визитом Генеральный секретарь ССАГПЗ А.Атыйя. Состоялись его переговоры с 

И.С.Ивановым, И.Х.Юсуфовым, Е.М.Примаковым, А.В.Салтановым. В соответствии с договоренностью, 

достигнутой в ходе визита, российской стороной подготовлен и передан руководству ССАГПЗ проект 

Протокола о создании механизма политического диалога и сотрудничества между Российской Федерацией и 
Советом. 

Развиваются межпарламентские связи. В этой области особенно активно осуществляются контакты с 

Кувейтом. 

В экономической сфере с рядом государств Совета заключены межправительственные соглашения о 

торгово-экономическом сотрудничестве. С Кувейтом, Катаром, Оманом подписаны соглашения об избежании 

двойного налогообложения. В стадии согласования находятся проекты соглашений о взаимном поощрении и 

защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном. 

Общий объѐм товарооборота России с государствами-членами ССАГПЗ остаѐтся незначительным (в 

2002 г. - около 500 млн. долл., при этом основная доля - 350 млн. - пришлась на ОАЭ, 120 млн. – на Саудовскую 

Аравию). 

2002 г. был отмечен активизацией экономического взаимодействия России с государствами ССАГПЗ. В 
августе 2002 г. в Москве состоялось первое заседание Межправительственной Российско-Кувейтской комиссии 

по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В октябре 2002 г. было проведено 

первое заседание российско-саудовской МПК. 
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке. 

Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились 

Бруней-Даруссалам (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), Камбоджа (1999 г.). Статус 

наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. В настоящее время рассматривается вопрос о 

принятии Восточного Тимора в полноправные члены Ассоциации. 

Уставными целями АСЕАН определены содействие развитию социально-экономического и культурного 

сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА. 

Юридической базой взаимоотношений стран Ассоциации служат Декларация согласия АСЕАН 1976 г., 
Вторая Декларация согласия АСЕАН («Балийское согласие-2») 2003 г., а также Договор о дружбе и 

сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) 1976 г., допускающий с 1987 г. возможность 

присоединения внерегиональных государств. В октябре 2003 г. к нему присоединились Китай и Индия, в июле 

2004 г. – Япония и Пакистан, в ноябре 2004 г. – Россия и Южная Корея, 

в июле 2005 г. – Новая Зеландия и Монголия, в декабре 2005 г. – Австралия, в июле 2009 г. – США, в 

июле 2010 г. – Турция и Канада. 

В 2004 г. в целях укрепления организационно-правовой базы деятельности Ассоциации было принято 

решение о разработке Устава АСЕАН. 20 ноября 2007 г. в ходе 13-го саммита АСЕАН в Сингапуре Устав 



 
  

 

 

АСЕАН был подписан лидерами «десятки». Это сугубо рамочный документ, фиксирующий общие принципы 

деятельности Ассоциации. Тем не менее, его принятие стало отправной точкой нового этапа эволюции АСЕАН, 

ее трансформации из полуформального объединения в полноценную региональную организацию, 

обладающую международной правосубъектностью. 15 декабря 2008 г. Устав АСЕАН вступил в силу. 
В АСЕАН сложилась строгая структура руководящих механизмов, включающая саммиты, министерские 

встречи и совещания старших должностных лиц по отдельным направлениям сотрудничества, которые 

возглавляют представители страны, председательствующей в Ассоциации (ежегодно сменяется в алфавитном 

порядке, в 2011 г. – Индонезия). 

Высший орган АСЕАН – встречи глав государств и правительств, которые проходят дважды в год (как 

правило, весной и осенью). 18-й саммит АСЕАН состоялся 7-8 мая 2011 года в Джакарте (Индонезия). Текущее 

руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Координационный совет АСЕАН в составе министров 

иностранных дел. В целях улучшения взаимодействия в Джакарте создан Комитет постоянных представителей 

при АСЕАН, в который каждое государство «десятки» назначило своего постпреда в ранге посла. 

В Джакарте действует Секретариат АСЕАН во главе с Генеральным секретарем. В настоящее время 

(2008-2012 гг.) этот пост занимает бывший мининдел Таиланда С.Питсуван. 
В 2003 г. лидерами объединения одобрена концепция Сообщества АСЕАН, предусматривающая в 

качестве триединой задачи создание в рамках Ассоциации к 2020 г. (позднее этот срок был перенесен на 2015 

г.) Сообщества политики и безопасности, Экономического сообщества и Социально-культурного сообщества. 

На ее реализацию нацелена «Вьентьянская программа действий», принятая на 10-м саммите АСЕАН в ноябре 

2004 г. Указанный документ фиксирует в качестве приоритетных направлений деятельности «десятки» на 

обозримую перспективу достижение более тесной интеграции и параллельное сокращение разрыва в уровнях 

развития ее «старых» и «новых» членов. Для решения этой задачи в 2000 г. запущена «Инициатива интеграции 

АСЕАН» (ИАИ). 

В соответствии с Уставом образованы Советы трех сообществ 

(в составе профильных министров), курирующие деятельность «секторальных» органов Ассоциации. В 

2009 г. на 14-м саммите АСЕАН в Таиланде принята «дорожная карта» формирования Сообщества АСЕАН на 
2009-2015 гг. В 2010 г. на 17-м саммите АСЕАН был принят Генеральный план взаимосвязанности АСЕАН 

(разработан по инициативе Сингапура), направленный на развитие ее транспортной и информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

На 15-м саммите Ассоциации в октябре 2009 г. в Таиланде была принята Декларация о начале 

функционирования Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека. 

Сегодня АСЕАН с ее 590-миллионным населением, совокупным ВВП в 1,5 трлн. долл. США, 

внешнеторговым оборотом в 2,04 трлн. долл. США и стабильными темпами экономического роста – одна из 

крупнейших региональных организаций. В 2010 г. объем внутриасеановской торговли составил порядка 510 

млрд. долл. США, прямые зарубежные инвестиции - 76 млрд. долл. США. 

В экономической сфере страны Ассоциации проводят линию на углубление внутриасеановской 

интеграции и торговую либерализацию на базе подписанного в 1992 г. и вступившего в силу 1 января 2002 г. 

Соглашения о создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА), рамочного соглашения о Зоне инвестиций 
АСЕАН (АИА) и схемы Промышленного сотрудничества АСЕАН (АИКО). Одновременно АСЕАН идет по 

пути либерализации торговли с ведущими внерегиональными партнерами. По состоянию на середину 2011 г. 

Ассоциация подписала соглашения о свободной торговле с Китаем, Японией, Республикой Корея, Индией, а 

также общее - с Австралией и Новой Зеландией. К 2024 г. планируется создание зоны свободной торговли 

АСЕАН + Китай, Республика Корея и Япония. 

Важное место во внешнеполитической деятельности Ассоциации занимают усилия по созданию в ЮВА 

зоны, свободной от ядерного оружия. Соответствующий договор был подписан в Бангкоке в 1995 г. и вступил в 

силу в 1997 г. Страны АСЕАН добиваются гарантий соблюдения положений этого договора ядерными 

державами, включая Россию. 

АСЕАН выступает в роли одного из системообразующих элементов формирующейся архитектуры 

безопасности и сотрудничества в АТР. Вокруг нее концентрируется ряд диалоговых механизмов и структур, в 
основе которых лежит система т.н. «диалогов» Ассоциации с ведущими государствами мира, зародившаяся в 

70-е гг. Полномасштабными партнерами по диалогу с АСЕАН являются 9 стран (Австралия, Индия, Канада, 

Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), а также ЕС. «Секторальный» партнер 

Ассоциации по диалогу – Пакистан. Основные направления взаимодействия определяются на ежегодных 

встречах министров иностранных дел АСЕАН и партнеров по диалогу, которые проходят в привязке к 

совещаниям мининдел Ассоциации в рамках т.н. Постминистерских конференций в формате «10+1». 

Наиболее продвинутые диалоговые партнеры АСЕАН – КНР, Япония, РК – регулярно проводят встречи 

с асеановцами на высшем уровне. С 2002 г. созываются саммиты АСЕАН–Индия. На разовой основе 

организовывались встречи в верхах Ассоциации с Австралией, Новой Зеландией, Евросоюзом и ООН. 13 

декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся первый саммит Россия-АСЕАН, вторая российско-

асеановская встреча в верхах – 



                  
 

30 октября 2010 г. в Ханое (Вьетнам). С ноября 2009 г. проводятся встречи на высшем уровне АСЕАН-

США. 

Система диалогового партнерства АСЕАН послужила основой для создания механизма углубленного 

взаимодействия Ассоциации с восточноазиатской «тройкой» (Китай, Япония, РК) в формате «10 + 3», который 

был формализован в 1999 г. В рамках этого механизма в 2000 г. была запущена «Чиангмайская инициатива» о 

создании системы своп-соглашений по взаимной поддержке национальных валют. В ноябре 2008 г. было 

принято решение (вступило в силу в марте 2010 г.) о переводе «Чиангмайской инициативы» на многосторонний 

уровень и создании подобия «азиатского валютного резервного фонда» в размере 120 млрд. долл. США для 
борьбы с финансовыми кризисами. 80% из них финансируется восточноазиатской «тройкой». 

С 2005 г. раз в год в привязке к осенним встречам Ассоциации на высшем уровне проводятся 

Восточноазиатские саммиты (ВАС) в формате «АСЕАН+6» (КНР, Япония, РК, Индия, Австралия, Новая 

Зеландия). На 5-м саммите ВАС 30 октября 2010 г. оформлено официальное присоединение к этому механизму 

России и США. 

В апреле 2010 г. по инициативе Вьетнама принято решение о создании механизма Совещаний министров 

обороны АСЕАН с восемью основными партнерами по диалогу, включая Россию («СМОА плюс»), первая 

встреча которого состоялась 11-13 октября 2010 г. в Ханое. По итогам встречи принята Совместная декларация, 

в которой «СМОА плюс» определяется в качестве ключевого компонента региональной архитектуры 

безопасности. Практическая работа ведется на уровне старших должностных лиц оборонных ведомств, рабочих 

групп военных экспертов, а также в рамках пяти профильных рабочих групп - в сферах чрезвычайного 

реагирования, морской безопасности, военной медицины, борьбы с терроризмом и миротворчества. 
С 1994 г. действует Региональный форум АСЕАН (АРФ) по вопросам безопасности, в котором 

участвуют 27 стран – члены «десятки», ее диалоговые партнеры и ряд других государств АТР. Сессии АРФ на 

уровне мининдел проводятся ежегодно (как правило, в конце июля – начале августа) встык с совещаниями 

министров иностранных дел Ассоциации и Постминистерскими конференциями. 

С июля 1996 г. Россия является полномасштабным партнером по диалогу с Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). За этот период сформирована нормативно-правовая база взаимодействия, 

которая включает: 

- Совместную декларацию о партнерстве в деле мира и безопасности, а также процветания и развития в 

АТР (19 июня 2003 г., Пномпень, Камбоджа); 

- Совместную декларацию Россия–АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом (2 

июля 2004 г., Джакарта, Индонезия); 
- Совместную декларацию лидеров России и АСЕАН о развитом и всеобъемлющем партнерстве (13 

декабря 2005 г., Куала-Лумпур, Малайзия); 

- Совместное заявление по итогам второго саммита Россия-АСЕАН (30 октября 2010 г., Ханой, Вьетнам); 

- межправительственное Соглашение о сотрудничестве России и АСЕАН в области экономики и 

развития (10 декабря 2005 г., Куала-Лумпур; вступило в силу 11 августа 2006 г.); 

- межправительственное Соглашение Россия-АСЕАН о сотрудничестве в области культуры (30 октября 

2010 г., Ханой); 

- Комплексную программу действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005-2015 гг. (13 

декабря 2005 г., Куала-Лумпур). 

29 ноября 2004 г. Россия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 

1976 г. (Балийский договор), а 

23 июля 2010 г. подписала Третий протокол к Договору, предусматривающий возможность подключения 
к нему международных организаций (ратифицирован 3 мая 2011 г.). 

13 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре состоялся первый саммит Россия–АСЕАН. Вторая встреча лидеров 

прошла 30 октября 2010 г. в Ханое. 

Указом Президента Российской Федерации от 20 января 2009 г. Постоянным представителем России при 

АСЕАН назначен действующий роспосол в Индонезии (по совместительству). 

Министр иностранных дел России ежегодно участвует в Постминистерских конференциях Ассоциации с 

диалоговыми партнерами 

в формате «АСЕАН+1». Последняя встреча мининдел Россия-АСЕАН состоялась 22 июля 2011 г. на 

о.Бали (Индонезия). 

11 августа 2011 г. в Манадо (Индонезия) прошло второе российско-асеановское Совещание министров 

экономики. Завершается разработка «дорожной карты» торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества Россия-АСЕАН. 

Регулярно созываются Совещания старших должностных лиц (консультации по политическим вопросам) 

на уровне заммининдел (8-е ССДЛ состоялось 23 июня 2011 г. в Нейпьидо, Мьянма) и Совещания старших 

должностных лиц по транснациональной преступности (7-е ССДЛ-ТНП прошло 28 июля 2011 г. в Сингапуре). 

Проводятся консультации старших должностных лиц по экономическим вопросам (3-я встреча СЭДЛ 

состоялась 23 июня 2011 г. в Куала-Лумпуре) и по энергетике (2-е заседание СДЛ по энергетике прошло 1 июля 

2011 г. в Бандар-Сери-Бегаване, Бруней). 



 
  

 

 

В рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН функционируют следующие механизмы: 

- Совместный комитет сотрудничества (СКС) – 9-е заседание состоялось 7 апреля 2011 г. в Джакарте. 

- Совместный планово-распорядительный комитет (СПРК) – 8-е заседание состоялось 7 апреля 2011 г. в 

Джакарте. 
- Рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству (РГТЭС) – учредительное заседание 

состоялось в сентябре 2002 г. в Москве. 

- Рабочая группа по научно-технологическому сотрудничеству (РГНТС) – 5-е заседание прошло 21 марта 

2011 г. в Москве. 

- Совместная рабочая группа (СРГ) по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью – 3-е 

заседание проведено 25 июля 

2011 г. в Сингапуре. 

- Московский комитет АСЕАН (МКА) в составе асеановских послов в России. 

Расширяется «секторальный диалог» с Ассоциацией по различным направлениям сотрудничества. 

С 2005 г. регулярно проходят российско-асеановские экспертные встречи по вопросам культуры. 10-11 

ноября 2010 г. в Сингапуре состоялись консультации на уровне заместителей министров культуры, 
посвященные подготовке Дней культуры России в странах АСЕАН по случаю 15-летия диалогового 

партнерства в 2011 году. 

В 2006 г. утверждена Концепция научно-технологического сотрудничества между Россией и 

Ассоциацией. 

В 2010 г. одобрена Рабочая программа сотрудничества Россия-АСЕАН в области энергетики на 2010-

2015 гг. 

В январе 2009 г. принято Положение о консультациях Россия-АСЕАН в сфере туризма. 3-й раунд таких 

консультаций состоялся 16 января 2011 г. в Пномпене, Камбоджа. 

12 марта 2010 г. «на полях» заседания Комитета АСЕАН по чрезвычайному реагированию в Сингапуре 

состоялись первые российско-асеановские консультации по сотрудничеству в области преодоления 

последствий стихийных бедствий. Ведется подготовка Рабочего плана взаимодействия в этой области. 
Очередная экспертная встреча была организована в марте 2011 г. «на полях» учений в сфере ликвидации 

последствий стихийных бедствий ―ARF-DiREx 2011‖ (Манадо, Индонезия, 14-19 марта). 

Роскосмос выступил с инициативой налаживания сотрудничества с АСЕАН в области дистанционного 

зондирования Земли, совместного использования системы ГЛОНАСС, космической медицины и биологии. На 

рассмотрение Ассоциации был передан проект меморандума о взаимопонимании между Международным 

комитетом по реализации проекта создания международной аэрокосмической системы глобального 

мониторинга (МАКСМ) и Секретариатом АСЕАН. 9-10 мая 2011 г. представители Роскосмоса приняли участие 

в заседании Подкомитета АСЕАН по космическим технологиям в Пномпене (Камбоджа). 

В 2006 г. создан Финансовый фонд диалогового партнерства (ФФДП), куда Российская Федерация 

вносит ежегодные взносы (в 2007 – 2010 гг. – суммарно 2 млн. долл. США). С 2011 г. ежегодный взнос в Фонд 

увеличен до 1,5 млн. долл. США. За счет средств ФФДП осуществляется совместная проектная деятельность на 

таких приоритетных направлениях, как энергетика, наука и технологии, туризм. 
Важной составляющей российско-асеановских отношений являются межпарламентские контакты. 

Делегации российских парламентариев регулярно участвуют в качестве наблюдателей в заседаниях 

Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА). 

Развиваются связи между представителями деловых кругов. В 1998 г. в Куала-Лумпуре подписано 

соглашение о сотрудничестве между ТПП России и Конфедерацией ТПП АСЕАН, создан Деловой совет 

Россия–АСЕАН. Проводятся российско-асеановские деловые форумы. 

15 июня 2010 г. при МГИМО(У) открыт Центр АСЕАН, деятельность которого ориентирована на 

реализацию совместных проектов и исследований в области образовательных обменов, на расширение 

контактов между представителями академических кругов и неправительственных организаций России и 

государств АСЕАН. 

Координатором диалогового партнерства Россия-АСЕАН с июля 2009 г. на трехлетний период является 
Мьянма. 

 

«Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА) 

Отношения РФ и ДСА 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Идея «Диалога по сотрудничеству в Азии» (ДСА) была выдвинута Таиландом на совещании министров 

иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на о.Пукет (Таиланд) в 

феврале 2002 г. Ее основной замысел – создание нового инструмента межрегиональной кооперации, который 

стал бы «мостом» между азиатскими региональными форумами (АСЕАН, «АСЕАН+3», СААРК, Совет по 



                  
 

сотрудничеству государств Персидского залива и др.), а в перспективе – ведущей структурой общеазиатского 

взаимодействия. 

На учредительной министерской встрече ДСА (г.Чаам, Таиланд, июнь 2002 г.) были определены главные 

цели Форума – создание механизма обмена идеями и опытом между участниками, синхронизация их 

партнерства на различных уровнях, выработка стратегии реагирования на новые вызовы и негативные 

последствия глобализации. 

В настоящее время Форум объединяет 31 государство Азии и Ближнего Востока – 10 стран АСЕАН, 

Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Индию, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, КНР, Кувейт, Монголию, ОАЭ, Оман, 
Пакистан, Республику Корея, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку, Японию, Россию (с 

апреля 2005 г.). Практический интерес к подключению к ДСА высказывают также Австралия, Непал, Йемен. 

Присоединение США и ЕС не предусматривается. 

В ходе 4-й встречи мининдел ДСА в Исламабаде в апреле 2005 г. утверждены «Основные рекомендации 

о предоставлении статуса «партнера ДСА по развитию»» государствам, не являющимся участником Форума (c 

2008 г. – Марокко), и региональным межправительственным организациям. 

Высший орган ДСА – ежегодные встречи министров иностранных дел государств-участников. В период 

между ними в ходе очередных сессий ГА ООН проводятся рабочие совещания мининдел, где обсуждается ход 

реализации проектов и программ, ведется обмен мнениями по актуальным вопросам международной и 

региональной повестки дня. Действует механизм встреч старших должностных лиц, которым служат 

ежегодные встречи послов стран-участниц ДСА в Бангкоке. 

В рамках ДСА анонсированы 20 программ сотрудничества в таких областях, как энергетика и 
энергобезопасность, информационные технологии, формирование азиатского фондового рынка, транспорт, 

сельское хозяйство, охрана окружающей среды, туризм, развитие малого и среднего предпринимательства, 

межкультурный диалог и др. На практике реализуются пока только 14 программ. Достигнуты договоренности о 

формировании Азиатского энергетического сообщества и учреждению Центра ДСА по развитию человеческого 

потенциала. 

На 2-ой министерской встрече ДСА в июне 2003 г. в г.Чиангмай (Таиланд) согласованы приоритеты 

сотрудничества в экономической и научно-технологической сферах, принята «Чиангмайская декларация о 

развитии Азиатского фондового рынка». 

На прошедшей в г.Циндао (КНР) в июне 2004 г. 3-й министерской встрече Форума принята «Декларация 

о сотрудничестве в Азии». Одобрена «Инициатива Циндао» о взаимодействии в области энергетики, 

предусматривающая обмен информацией, совместную разведку и добычу энергоносителей, формирование 
региональных электросетей, строительство нефтяных и газовых трубопроводов, подготовку кадров и т.д. 

На 5-й министерской встрече (23-24 мая 2006 г., Доха) были обсуждены вопросы многостороннего 

взаимодействия в таких областях, как энергетика и энергетическая безопасность, наука и технологии, 

транспорт, финансы, биотехнологии, сельское хозяйство, информационные технологии, образование и туризм. 

6-я встреча ДСА на уровне мининдел состоялась в Сеуле (Республика Корея) 4-5 июня 2007 г. Ее 

основным итогом стало принятие Сеульской декларации о сотрудничестве в сфере информационных 

технологий. Сделаны шаги в направлении постепенной институциализации Форума. Утверждены критерии 

членства в ДСА (разработаны на основе российских предложений). Создана экспертная Группа высокого 

уровня (ГВУ) ДСА, основной задачей которой определен поиск путей совершенствования деятельности 

Форума и повышение практической отдачи от реализации проектов сотрудничества (первое заседание Группы 

прошло 20-21 августа 2007 г. в Бангкоке, второе - 17-18 апреля 2008 г. в Сеуле, третье - 18-19 августа 2008 г. в 

Астане,четвертое-28 февраля-1 марта 2011г. в Тегеране). 
7-я встреча мининдел ДСА состоялась в Астане (Казахстан) 16 октября 2008 г. На ней был одобрен 

представленный экспертной Группой высокого уровня документ «Итоговый доклад и рекомендации» по 

ключевым аспектам дальнейшего организационного становления ДСА, нацеленный на укрепление и 

активизацию деятельности форума. 

Среди основных решений – отмена моратория на расширение состава форума (31-м участником при 

активном содействии России стала Киргизия, статус «партнера по развитию» предоставлен Марокко). 

Утверждено Положение о виртуальном секретариате ДСА (при этом признано, что создание такого механизма 

является на данном этапе достаточным для осуществления общей координации работы в рамках Диалога). 

Сохранена практика добровольного финансирования проектов, при которой основную ответственность за 

осуществление программ сотрудничества, в том числе финансовую, несут их координаторы и сокоординаторы. 

Министры высказались в пользу более полного задействования потенциала «второй дорожки» ДСА. Новым, 20-
м направлением сотрудничества стал диалог культур, который курируют Иран и Индия. Первая встреча СДЛ 

ДСА по культурному сотрудничеству состоялась в Тегеране 9-10 мая 2011 года (Минкультуры не смогло 

обеспечить своего участия в мероприятии). 

8-я встреча мининдел ДСА прошла в Коломбо в 15-16 октября 2009 г. В ходе дискуссии на тему «Дух 

Азии: восстановление мировой экономики и перспективы развития» участники встречи уделили основное 

внимание поиску эффективных путей преодоления глобального финансово-экономического кризиса. Особо 

отмечалась роль Азии в оздоровлении мировой экономики и обеспечении экономического подъема. В итоговой 



 
  

 

 

Декларации дана высокая оценка перспектив развития ДСА как одного из важных региональных механизмов 

взаимодействия в формирующейся в Азиатско-Тихоокеанском регионе сети многосторонних объединений. В 

документе отражена готовность стран-участниц прилагать усилия в целях дальнейшей активизации 

деятельности форума, а также намечены пути его организационного укрепления. 
8-9 ноября 2010г. в Тегеране состоялось 9-е совещание министров иностранных дел стран – участниц 

ДСА. Дискуссия на тему «К азиатской солидарности и единству: добиваться процветания, мира и 

справедливости» выявила широкое совпадение подходов стран- участниц к актуальным глобальным и 

региональным проблемам. По итогам совещания принята Тегеранская декларация. 

В выступлении главы российской делегации была подчеркнута готовность России и впредь активно 

участвовать в работе ДСА в интересах формирования более совершенной региональной архитектуры 

безопасности и сотрудничества, преодоления странами Азии последствий глобального финансово-

экономического кризиса и обеспечение их устойчивого социально-экономического развития. Дополнительные 

возможности для этого открывает провозглашенный руководством Российской Федерации курс на 

модернизацию и инновационное развитие страны, на подключение Сибири и Дальнего Востока к 

интеграционным процессам в АТР. 
Последующие министерские встречи ДСА состоятся в Кувейте (2011 г.), Таджикистане (2012 г.) и ОАЭ 

(2013 г.). 

Россия является координатором сотрудничества стран Диалога в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 20-22 ноября 2007 г. на базе МЧС в Москве проведено первое совещание 

профильных экспертов Форума. 19 мая 2011г. в Москве в рамках международной выставки «Комплексная 

безопасность-2011 МЧС провело конференцию по уменьшению опасности бедствий и пожаров в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

На 6-й встрече мининдел ДСА (Сеул, июнь 2007 г.) российская сторона заявила о готовности выступить 

сокоординатором (совместно с Республикой Корея) программы сотрудничества в области информационных 

технологий (куратор – Минкомсвязь России, выразившее в 2010г. свою заинтересованность развивать 

сотрудничуство со странами – участниками ДСА.). 
В связи с решением министерской встречи в Астане о запуске диалога культур Таиланд – основной 

координатор ДСА – планирует осуществить публикацию сборника очерков о культурном наследии народов 

Азии, в котором будут собраны статьи от стран-участниц на общую тему «Адаптация мудрости Востока к 

реалиям современного мира». Институтом культурологии России была подготовлена и передана таиландской 

стороне статья о свадебных обрядах современной России. 

В рамках ДСА развивается взаимодействие по неправительственной линии (т.н. «второй дорожке»). 

Первым мероприятием такого рода стал международный симпозиум «На пути к динамично развивающейся 

Азии: потенциал ДСА», организованный Саранромским Институтом международных отношений Таиланда при 

поддержке МИД Таиланда (15-17 декабря 2004 г., Бангкок). 20-22 октября 2008 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия) 

в состоялся международный семинар-тренинг для переговорщиков по проблематике изменения климата. 26-27 

ноября 2008 г. в Бахрейне прошла конференция ДСА на тему «Энергетика и изменение климата: вызовы и 

возможности», в которой принял участие заместитель директора Государственного учреждения «Главная 
геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» (ГГО) С.С.Чичерин. 

В рамках «второй дорожки» ДСА формируются вспомогательные механизмы, одним из которых 

призвана стать Сеть научно-исследовательских учреждений (СНИУ), создаваемая для налаживания 

сотрудничества между академическими кругами стран-участниц на постоянной основе. От России в СНИУ 

приглашены такие известные научно-политологические центры, как ИМЭМО, РИСИ, ДА МИД России, 

МГИМО (У), ИВ РАН, Высшая школа экономики, ИДВ РАН, фонд «Единство во имя России», Совет по 

внешней и оборонной политике. 

Очередная десятая министерская встреча стран-участниц ДСА состоится 10-11 октября 2011 года в 

Кувейте, которой 20-го сентября 2011г. будет предшествовать министерский рабочий завтрак «на полях» 66-й 

сессии ГА ООН. 

 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 

Отношения РФ и СВМДА 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Идея Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) была выдвинута Президентом 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в 1992 году на 47-й сессии Генассамблеи ООН. Декларированная цель 
Совещания – создание общеазиатского диалогового форума для решения ключевых региональных проблем и 

развития сотрудничества между странами-участниками. Государствами - членами СВМДА являются: 

Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Индия, Ирак, Иран, Израиль, Иордания, Казахстан, 

Камбоджа, Китай, Киргизия, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, 



                  
 

Узбекистан, Республика Корея. Статус наблюдателя имеют - США, Япония, Украина, Индонезия, Малайзия, 

Катар, Бангладеш, Филиппины, а также ООН, ЛАГ и ОБСЕ. 

С июня 2010 года Председателем СВМДА на период 2010 – 2012 гг. является Турецкая Республика. 

По итогам Первого саммита СВМДА в 2002 году были приняты «Алматинский Акт» - 

основополагающий документ форума, а также Декларация об устранении терроризма и содействии диалогу 

между цивилизациями. 

Второй саммит СВМДА, в котором приняли участие главы государств и правительств 10 стран 

(остальные страны-члены были представлены полномочными представителями лидеров), состоялся 17 июня 
2006 г. в Алма-Ате. По итогам встречи в верхах была принята Декларация. В рамках саммита было также 

подписано Соглашение о создании Секретариата СВМДА в качестве постоянно действующего рабочего органа 

Совещания с сугубо административно-техническими функциями. 

Секретариат расположен в г. Алма-Ате; Исполнительный директор – Ч.Алдемир (Турецкая Республика). 

Деятельность СВМДА осуществляется в рамках регулярных заседаний Специальной рабочей группы 

(СРГ) и Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) по конкретным направлениям реализации мер доверия в 

экономической, экологической, гуманитарной областях и в сфере новых вызовов и угроз. Государствам – 

членам предложено выступить в роли координаторов такого взаимодействия. Казахстанская сторона взяла на 

себя функции координатора сотрудничества по мерам доверия в гуманитарном измерении и разработала 

соответствующие проекты Концепции и Плана действий. Они были рассмотрены на Специализированной 

встрече экспертов в Астане в июне 2007 года и одобрены КСДЛ для практической реализации. 

Аналогичные экспертные встречи были организованы отдельными странами – координаторами, в том 
числе в Тегеране (по борьбе с незаконным оборотом наркотиков), в Анкаре (по противодействию новым 

угрозам и вызовам), в Анталье (по правоохранительной деятельности и пограничному контролю), в Тель-Авиве 

(по сельскому хозяйству), в Душанбе (по сотрудничеству в области туризма), в Сеуле (по информационным 

технологиям и энергетической безопасности). На сегодняшний день в рамках Совещания получили одобрение 

также концепции и планы действий в области борьбы с незаконным производством и оборотом наркотиков и 

прекурсоров, по мерам доверия в области противодействия новым вызовам и угрозам, по сотрудничеству в 

области туризма и по осуществлению мер доверия в области энергетической безопасности. В планах работы 

Совещания – проведение встреч экспертов стран-участниц по развитию сотрудничества в области транспорта 

(Азербайджан), экологии (Монголия), управления чрезвычайными ситуациями (Иран) и по ряду других 

направлений. 

По итогам заседания КСДЛ СВМДА в Пекине в октябре 2009 года достигнут консенсус в отношении 
запуска дискуссии по реализации мер доверия в военно-политическом измерении (это направление ранее 

блокировалось из-за позиции Индии, Израиля и ряда других стран). Казахстанской стороной разработан проект 

соответствующей концепции и плана действий, одобренный в качестве основы для дальнейшего обсуждения. 

Российская сторона как координатор (совместно с Казахстаном и Таиландом) взаимодействия по 

реализации мер доверия в области содействия деловым возможностям в сфере малого и среднего 

предпринимательства и информационного обмена подготовила проекты соответствующего Концептуального 

документа и Программы действий («Дорожной карты»). Эти документы стали предметом обсуждения 

участников Специализированной экспертной встречи СВМДА в Москве в июне 

2009 года и получили одобрение на заседании КСДЛ СВМДА в Пекине в октябре 2009 года. В ходе 

целевых встреч экспертов стран со-координаторов с участием представителей Секретариата (Москва, 13 

января; Стамбул, 24 января 2011 года) были предметно рассмотрены вопросы содержательного наполнения и 

организационного обеспечения проведения Бизнес - Форума СВМДА по малому и среднему 
предпринимательству в Таиланде (Бангкок, 30-31 марта 2011 года). 

Действующее турецкое председательство продолжило линию Казахстана на расширение связей и 

контактов СВМДА с другими международными организациями и многосторонними диалоговыми структурами, 

в том числе ОБСЕ, АСЕАН, ДСА, ШОС, ЕврАзЭС, МОМ, ОЭС и СААРК. По предложению турецкой стороны 

в повестку дня Совещания включен также вопрос о подключении Секретариата СВМДА к Рабочей группе по 

Афганистану. 

В декабре 2007 г. в ходе 62-й сессии ГА ООН была принята резолюция о предоставлении СВМДА 

статуса наблюдателя при ГА ООН. 

Финансирование деятельности Секретариата СВМДА осуществляется путем внесения странами-членами 

средств на добровольной основе. Россия в качестве единовременного добровольного взноса выделила из 

федерального бюджета в 2009 году 100 тыс.долларов США. 
25 августа 2008 года в Алма-Ате состоялась Третья встреча министров иностранных дел государств-

членов СВМДА. Принята итоговая Декларация, открыт к подписанию Протокол о внесении изменений в 

Соглашение о Секретариате СВМДА (в связи с планами перевода этого административно-технического органа 

Совещания из Алма-Аты в Астану). 

8 июня 2010 года в Стамбуле состоялся Третий саммит СВМДА, в котором приняли участие делегации 

20-ти стран-членов форума, в том числе 8 глав государств и правительств. Российскую делегацию на саммите 

возглавил Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин. 



 
  

 

 

По итогам саммита была принята Декларация, фиксирующая подходы стран-членов Совещания по 

широкому кругу проблем международной и региональной повестки дня, общее видение дальнейших 

перспектив и приоритетных направлений развития форума на предстоящий период. На «полях» встречи в 

верхах была также подписана Конвенция о привилегиях и иммунитетах Секретариата, его персонала, а также 
представителей государств – членов СВМДА, нацеленная на повышение эффективности его деятельности. 

Полноправными членами форума стали Вьетнам и Ирак; статус наблюдателя был предоставлен Бангладеш. В 

октябре 2010 года в соответствии с решением министров иностранных дел стран стран-членов Совещания (по 

процедуре умолчания) статус наблюдателя был предоставлен Филиппинам. 

Накануне стамбульского саммита по инициативе казахстанской стороны как действующего 

Председателя ОБСЕ было организовано специальное заседание СВМДА-ОБСЕ на тему «Сотрудничество в 

области экономики и безопасности в ХХI веке» с участием министров иностранных дел стран-членов СВМДА, 

представителей Секретариата ОБСЕ, «тройки» ОБСЕ, а также азиатских партнеров ОБСЕ. От российской 

стороны в нем принял участие заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

А.Н.Бородавкин. 

По итогам очередных заседаний СРГ и КСДЛ СВМДА (Стамбул, 25-26 января с.г.) намечены 
дальнейшие шаги по налаживанию практического взаимодействия по реализации мер доверия в военно-

политическом измерении (планируется, в частности, организовать в Турции в четвертом квартале 2011 года 

встречу начальников штабов ВС), в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами (запланировано проведение в 

Турции семинара по проблеме торговли людьми и в Таиланде - курсов по противодействию наркотрафику). В 

планах Совещания на 2011 год также: мероприятия в области экономического взаимодействия (экспертная 

встреча в Баку по проблематике транспортных коридоров), в сфере гуманитарного сотрудничества (публикация 

Казахстаном сборника фольклорных произведений стран-членов СВМДА) и контакты по экологической 

проблематике (планируется завершить согласование проекта Плана действий, подготовленного Монголией). 

Турецкое председательство демонстрирует настрой на координацию действий с российской стороной по 

проблематике СВМДА. 13 января с.г. в МИД России состоялись рабочие консультации с участием 

представителей МИД Турции (Рабочая группа по СВМДА). На 18-19 апреля с.г. в Москве запланированы 
двусторонние консультации с участием Исполнительного директора Секретариата СВМДА Ч.Алдемира 

(Турция). 

 

Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии  

по безопасности (АРФ) 

Отношения РФ и АРФ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности (АРФ), 

образованный в 1994 г., является ведущим механизмом многостороннего общерегионального политического 

диалога по всему спектру вопросов, связанных с обеспечением мира и стабильности в АТР. 

Форум объединяет 26 стран (Австралию, Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индию, 

Индонезию, Камбоджу, Канаду, Китай, КНДР, Лаос, Малайзию, Монголию, Мьянму, Новую Зеландию, 

Пакистан, Папуа-Новую Гвинею, Республику Корея, Россию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Шри-

Ланку и Японию), а также Евросоюз. Заявки на участие в АРФ подали Казахстан, Киргизия и Афганистан. 

Председателем АРФ является мининдел страны, председательствующей в АСЕАН (в 2011 г. – Индонезия, с 

января 2012 г. – Камбоджа). 

Основополагающие документы форума – «Концепция развития процесса АРФ», «Видение АРФ» до 2020 

г. и План действий по его реализации, «Концепция и принципы превентивной дипломатии», «Об укреплении 
роли Председателя АРФ», «О Группе друзей Председателя АРФ», «Реестр экспертов и видных деятелей», 

«Обзор процесса АРФ», «Развитие взаимодействия между первой и второй «дорожками» АРФ, а также между 

АРФ и другими региональными и международными организациями в сфере безопасности». Ежегодно 

составляется сборник «Обзор безопасности в АТР», в который входят статьи стран-участниц форума с 

национальными оценками основных вызовов и угроз в регионе. 

Деятельность АРФ предполагает три последовательных этапа развития. Первый – реализация мер 

доверия в регионе, второй – превентивная дипломатия и третий – создание в АТР механизмов предотвращения 

и урегулирования конфликтов. К настоящему моменту принимаются меры по переходу от первого ко второму 

этапу. 

Создана трехступенчатая структура работы АРФ, на вершине которой – ежегодные сессии на уровне 

министров иностранных дел (как правило, в июле). 18-я сессия форума состоялась 23 июля 2011 г. на о.Бали 

(Индонезия). На ней приняты профильные Рабочие планы АРФ по превентивной дипломатии, по морской 
безопасности, по противодействию терроризму и транснациональной преступности. 



                  
 

Для подготовки министерских сессий раз в год проводятся совещания старших должностных лиц (СДЛ) 

на уровне зам.мининдел/директоров департаментов внешнеполитических ведомств. Практическая работа по 

реализации принятых министрами решений ведется в рамках Межсессионной группы поддержки по мерам 

доверия и превентивной дипломатии (МГП-МДПД), заседания которой созываются дважды в год под 

сопредседательством страны-члена АСЕАН и государства-диалогового партнера Ассоциации (в 2011-2012 

межсессионном году – Камбоджа и Новая Зеландия). В 2004 г. в Секретариате АСЕАН в Джакарте создана 

секция АРФ, оказывающая техническое и административное содействие Председателю форума. 

Основные направления деятельности АРФ – противодействие терроризму и транснациональной 
преступности, чрезвычайное реагирование, нераспространение и разоружение, морская безопасность. По 

каждому из этих четырех треков под сопредседательством стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу раз в 

год проводится соответствующая Межсессионная встреча. 

Антитеррористическое сотрудничество – важная составляющая деятельности АРФ. Согласованные 

обязательства участников сведены в матрицу «Рамочные договоренности о сотрудничестве между участниками 

АРФ в области противодействия терроризму и транснациональной преступности», утвержденную министрами 

в Маниле в 2007 г. 

Российская сторона уделяет приоритетное внимание наращиванию общерегиональных усилий по 

нейтрализации новых угроз и вызовов, в частности борьбе, с кибертерроризмом и киберпреступностью. 

В 2009-2010 гг. межсессионном году Россия (вместе с Брунеем) была сопредседателем Межсессионной 

встречи по противодействию терроризму и транснациональной преступности – МВ-ПТТП (Бандар-Сери-

Бегаван, 
28-30 апреля 2010 г.). Решением 17-й сессии АРФ за Россией в рамках форума закреплена роль 

формального лидера (вместе с Малайзией и Австралией) в борьбе с кибертерроризмом. В этом качестве наша 

страна внесла весомый вклад в подготовку обновленного профильного Рабочего плана АРФ на 9-й МВ-ПТТП 

(Куала-Лумпур, 30-31 мая 2011 г.). Сопредседатели МВ-ПТТП в 2011-2012 межсессионном году – Вьетнам и 

Канада. 

В ходе 10-й Межсессионной встречи АРФ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций – МВ-ЧС (Бангкок, 

2-3 сентября 2010 г.) обсуждались различные аспекты реализации Рабочего плана АРФ по 

чрезвычайному реагированию (принят на 16-й сессии форума в июле 2009 г.), прежде всего подготовка 

международных оперативно-тактических учений в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

«ARF-DiREx 2011» (14-19 марта 2011 г., Манадо, Индонезия). Эти учения с участием представителей 25 стран-
участниц форума (МЧС России командировало двух наблюдателей) и международных организаций (УКГВ, 

ООН, МККК) стали первым практическим мероприятием АРФ такого масштаба. Они имели целью отработку 

военно-гражданского взаимодействия в операции по ликвидации крупного землетрясения магнитудой 8,4 балла 

с последующим цунами. Были задействованы спасательные службы, воинские части, личный состав корпусов 

по ЧС, специальная техника, включая авиационное и наземное оборудование, мобильные госпитали. 

Сопредседатели МВ-ЧС в 2011-2012 межсессионном году – Индонезия и Австралия. 

3-я Межсессионная встреча по нераспространению и разоружению (МВ-НР) состоялась в Лас-Вегасе 23-

25 февраля 2011 г. В центре внимания встречи была актуальная разоруженческая проблематика, а также 

выработка Рабочего плана АРФ по нераспространению и разоружению. Сопредседатели МВ-НР в 2011-2012 

межсессионном году – Филиппины, Япония и Австралия. 

Повышенную актуальность в деятельности форума приобретают вопросы обеспечения морской 

безопасности, особенно в контексте усиления пиратской активности в регионе. Представители Главного штаба 
ВМФ России принимали участие в 3-й Межсессионной встрече АРФ по безопасности на море – МВ-БМ (Токио, 

14-15 февраля 2011 г.). В ходе мероприятия рассматривались вопросы обмена информацией, обсуждался проект 

Рабочего плана АРФ по безопасности на море. Доминировала тема необходимости налаживания сетевой 

работы среди стран-участниц форума. Сопредседатели МВ-БМ в 2011-2012 межсессионном году – Индонезия, 

Южная Корея и США. 

В рамках форума проводятся встречи представителей оборонных ведомств стран-участниц («на полях» 

заседаний МГП-МДПД), а также ежегодные Конференции по политике в сфере безопасности (КПБ) с участием 

военных и дипломатов высокого уровня. 8-я КПБ состоялась в привязке к Совещанию СДЛ АРФ 8 июня 2011 

года в Сурабае (Индонезия). 

Развивается российское участие в АРФ по «второй дорожке», прежде всего в рамках проводимых 

ежегодно встреч экспертов и видных деятелей форума (в Реестр ЭВД АРФ от России входят член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.А.Рогачев и ректор МГИМО(У) академик РАН 

А.В.Торкунов), а также созданного в 1993 г. Азиатско-тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности 

(российский национальный комитет АТССБ возглавляет президент фондов «Политика» и «Единство во имя 

России», доктор исторических наук В.А.Никонов). 

 

 

 



 
  

 

 

Азиатско-тихоокеанский совет сотрудничества по безопасности (АТССБ) 

Отношения РФ и АТССБ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Азиатско-тихоокеанский совет сотрудничества по безопасности (АТССБ) - региональный 

неправительственный форум АТР. В АТССБ 21 полноправный член: Австралия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, 

Европейский Союз, Индия, Индонезия, Камбоджа, Канада, КНР, КНДР, Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, 

Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Япония. В качестве 

наблюдателя в работе Совета участвует представитель Секретариата ООН. Проявляют интерес к вступлению 
Лаос, Мьянма и Тайвань (тайваньские представители участвуют в деятельности рабочих групп АТССБ), ряд 

островных государств южной части Тихого океана. 

Идея создания АТССБ была выдвинута в ноябре 1992 г. в Сеуле на встрече представителей ряда 

влиятельных политологических центров государств АТР, в частности, Японии, США, Республики Корея, 

Австралии, Канады, членов АСЕАН, а также выступавших в личном качестве официальных лиц из 17 стран 

региона. Официальное объявление об образовании Совета было сделано в июне 1993 г. в Куала-Лумпуре на 

заседании ―круглого стола‖ по вопросам региональной безопасности. 

Принят Устав Совета, сформирован Руководящий комитет (РК), в состав которого входят по одному 

представителю от 10 национальных комитетов стран-учредителей. Функции Секретариата исполняет 

малайзийский Институт стратегических и международных исследований в Куала-Лумпуре. 

На заседании Руководящего комитета (Куала-Лумпур, июнь 1994 г.) было принято решение 

сформировать 4 рабочие группы АТССБ: по мерам доверия и безопасности, по сотрудничеству на море, по 
безопасности в северотихоокеанском регионе и по концепциям всеобъемлющей и кооперативной безопасности. 

В 1997 г. была создана также исследовательская группа по транснациональной преступности (в декабре 1997 г. 

на 8-м заседании РК АТССБ в Токио ее статус был повышен до рабочей группы). Прорабатывается вопрос о 

создании еще одной исследовательской группы - ―Роль средств массовой информации в построении мира и 

безопасности‖. О результатах своей работы группы отчитываются на заседаниях РК АТССБ. 

Членство в Совете открыто для всех государств АТР и реализуется через национальные комитеты или 

комиссии. В их состав входят выступающие в личном качестве сотрудники внешнеполитических, оборонных и 

других ведомств, политические деятели (министры в отставке, видные парламентарии), представители 

академических и деловых кругов. 

По замыслу создателей, деятельность АТССБ должна носить форму превентивной дипломатии, 

направленной на активное формирование мирной, стабильной и безопасной среды, необходимой для 
динамичного экономического развития стран азиатско-тихоокеанской зоны. 

В настоящее время Совет фактически выступает в качестве основного механизма многостороннего 

диалога по ―второй дорожке‖ в рамках межправительственного Регионального форума АСЕАН (АРФ) и служит 

своего рода ―кухней идей‖ по различным аспектам региональной безопасности и стабильности. Характер 

обсуждения в АТССБ таков, что могут затрагиваться самые острые проблемы, которые пока не удается сделать 

предметом официальных переговоров. При этом тематика дискуссий постоянно расширяется за счет т.н. 

―мягких‖ элементов безопасности – экономической, энергетической, транспортной, экологической, 

демографической и т.д.  

Дважды в год проводятся пленарные заседания РК АТССБ для анализа положения в АТР и выработки 

необходимых рекомендаций для правительств стран-членов Совета по укреплению региональной безопасности. 

Очередное, 19-е заседание Руководящего комитета АТССБ прошло 5-6 августа 2003 г. в Куала-Лумпуре 

(Малайзия). Следующее состоится 6-7 декабря с.г. в Джакарте (Индонезия).  
Раз в два года проводятся Генеральные конференции АТССБ (в 1997 г. – в Сингапуре, в 1999 г. – в 

Сеуле, в 2001 г. – в Канберре). Очередная 4-я Генконференция состоится в Джакарте 7-9 декабря 2003 г. 

В сентябре 1994 г. в Москве был сформирован российский национальный комитет Совета (―АТССБ-

Россия‖), целью которого является выработка рекомендаций по содержанию и тактике проведения 

скоординированной политики России на азиатско-тихоокеанском направлении. В его состав входят 

выступающие в личном качестве сотрудники различных министерств и ведомств, представители научных, 

деловых и общественных кругов, а также СМИ. Членство в ―АТССБ-Россия‖ является открытым. 

С декабря 1994 г. ―АТССБ-Россия‖ – полноправный член Совета. Российские представители принимают 

участие в заседаниях Руководящего комитета и рабочих групп АТССБ. 

 

 
 

 

 

 



                  
 

Восточноазиатские саммиты (ВАС) 

Отношения РФ и ВАС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
На встрече в верхах стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и трех стран 

Северо-Восточной Азии (КНР, Республика Корея и Япония) в ноябре 2004 г. в Лаосе была декларирована цель 

создания в АТР нового межгосударственного интеграционного объединения – Восточноазиатского сообщества. 

В декабре 2004 г. в Куала-Лумпуре прошла встреча экспертов указанных стран, на которой была принята 

«дорожная карта» строительства Сообщества. Она предусматривала проведение Восточноазиатских саммитов 
(ВАС), выработку и принятие Устава Сообщества, создание зоны свободной торговли, подписание соглашения 

о валютно-финансовом сотрудничестве, формирование восточноазиатской зоны дружбы и сотрудничества, 

строительство единой транспортной и коммуникационной сети, принятие декларации о правах человека. 

В качестве приоритетных в рамках ВАС были определены следующие направления сотрудничества: 

- финансы; 

- энергетическая безопасность; 

- климат и чрезвычайное реагирование; 

- здравоохранение; 

- образование. 

На прошедшем в апреле 2005 года в Лаосе совещании мининдел государств-членов АСЕАН установлено, 

что «десятке» будет принадлежать центральное место в составе формирующегося Сообщества. Асеановцы 

выдвинули три критерия участия других государств в ежегодных саммитах и, соответственно, в 
Восточноазиатском сообществе: присоединение к Договору о дружбе и сотрудничестве в ЮВА (Балийскому 

договору) 1976 года, наличие статуса полномасштабного диалогового партнера Ассоциации и субстантивный 

характер сотрудничества с АСЕАН. 

14 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся 1-й Восточноазиатский саммит с участием 

руководителей стран асеановской «десятки», Китая, РК, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. В 

качестве почетного гостя Малайзии – устроительницы саммита в нем принял участие В.В.Путин (тогда – 

Президент Российской Федерации). По итогам встречи приняты Куала-Лумпурская декларация, Заявление 

председателя саммита и Декларация саммита по предотвращению, контролю и мерам в связи с эпидемией 

птичьего гриппа. 

Куала-Лумпурская декларация позиционирует механизм саммитов в качестве платформы для диалога 

лидеров стран Восточной Азии по широкому кругу политических и экономических проблем. В документе 
зафиксировано, что ВАС будет опираться на принципы открытости и транспарентности. Определено, что 

встречи будут проводиться раз в год в стране – текущем председателе Ассоциации вслед за ежегодными 

саммитами АСЕАН. 

В ходе 2-го Восточноазиатского саммита (15 января 2007 г., о. Себу, Филиппины) одобрена Декларация 

об энергетической безопасности в Восточной Азии. 

3-й Восточноазиатский саммит (21 ноября 2007 г., Сингапур) завершился принятием Декларации о 

климатических изменениях, энергетической безопасности и охране окружающей среды. В контексте 

реализации идеи Японии по формированию «Всеобъемлющего экономического партнерства стран Восточной 

Азии» (СЕРЕА) на встрече был дан старт работе по изучению модальностей создания региональной Зоны 

свободной торговли. 

Основным результатом 4-го Восточноазиатского саммита (25 октября 2009 г., Хуахин, Таиланд) стало 

принятие заявления по борьбе с чрезвычайными ситуациями и преодолению их последствий. 
Заявка Российской Федерации на подключение к механизму Восточноазиатских саммитов была подана 

15 июля 2005 года через лаосское председательство в АСЕАН. 30 октября 2010 года Министр иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лавров в качестве специального гостя принял участие в состоявшемся в Ханое 5-м 

Восточноазиатском саммите (ВАС). В своем выступлении С.В.Лавров подтвердил приверженность России 

целям и задачам ВАС, изложил российское видение перспектив дальнейшего развития этого форума. Было 

подчеркнуто, что данное объединение, которое способно стать важным элементом формирующейся 

региональной архитектуры, должно «играть первую скрипку» в деле консолидации повестки дня АТР в сфере 

безопасности. На встрече было объявлено о присоединении к механизму ВАС России и США при том 

понимании, что лидеры двух стран будут участвовать в ежегодных мероприятиях форума на высшем уровне, 

начиная с 6-го Восточноазиатского саммита (19 ноября с.г., о.Бали). 

На данном этапе страны-участники ведут активную проработку вопросов дальнейшего развития ВАС. На 
состоявшейся 11 апреля 2011 года в Бангкоке встрече министров иностранных дел стран-членов АСЕАН 

достигнут консенсус о необходимости включения в повестку дня форума вопросов региональной политики и 

безопасности. Главы внешнеполитических ведомств «десятки» рекомендовали министрам иностранных дел 

ВАС рассмотреть вопрос об институализации механизмов встреч старших должностных лиц и совещаний 

мининдел ВАС, которые пока проводятся в «неформальном» режиме. 



 
  

 

 

В соответствии с решениями ханойского саммита, начиная с 2011 года, российская сторона 

полноформатно участвует во встречах СДЛ и министров иностранных дел ВАС. Имеется понимание, что после 

проведения 6-го ВАС мы будем подключаться к работе министерских совещаний, консультативных и 

экспертных органов по магистральным направлениям сотрудничества (финансы, кризисное реагирование, 
образование, энергетика, здравоохранение, CEPEA). Партнеры сигнализируют о готовности предметно 

взаимодействовать с нами в этих сферах, рассчитывают на задействование практического опыта и потенциала 

России в реализующихся проектах. 

С учетом этого перед российской стороной встает задача по налаживанию адресной кооперации и 

диалога с профильными министерствами и ведомствами государств-участников ВАС. Основной ориентир – на 

подключение к действующим механизмам совещаний министров энергетики, образования, финансов, 

здравоохранения, по делам окружающей среды, экономики. Не менее важно российское участие в выдвинутых 

в рамках форума инициативах по созданию Восточноазиатской зоны науки и инноваций, Восточноазиатского 

центра экологического образования, сети обмена информацией по вопросам борьбы с пандемическими 

заболеваниями, регионального центра по исследованию катастроф в Азии, формированию зоны свободной 

торговли и др. 
Интерес к ВАС проявляют Евросоюз, Франция, Пакистан, Монголия, а также Канада. 

 

Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) 

Отношения РФ и АТПФ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Идея создания организации межпарламентского сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР), возникшая в начале 90-х гг. прошлого века в японских политических кругах, нашла свое практическое 

воплощение в АТПФ – Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме (Asia Pacific Parliamentary Forum – 

APPF). 

В январе 1993 г. в Токио состоялась учредительная сессия АТПФ, в которой приняли участие 

представители Австралии, Брунея (со статусом наблюдателя), Индонезии, Канады, КНР, Мексики, Новой 

Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Республики Корея, Сингапура, США, Таиланда, Микронезии, Филиппин и 

Японии. На встрече была принята Токийская декларация, определяющая основные направления деятельности 

Форума. Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участниками в интересах 

обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального 

взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной 
преступности и терроризму, обмены по линии культуры и образования и т.д. 

Членство в Форуме открыто для всех стран АТР, отвечающих процедурным правилам работы АТПФ 

(приняты на 2-й сессии в Маниле в январе 1994 г.). В настоящее время в его составе 27 участников, в числе 

которых, помимо учредителей АТПФ, Россия, Вьетнам, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Лаос, Малайзия, 

Маршалловы острова, Монголия, Перу, Фиджи, Чили и Эквадор. Решения в рамках Форума принимаются 

консенсусом. Пленарные сессии АТПФ проводятся ежегодно, как правило, во второй декаде января. 

Для подготовки ежегодных сессий и руководства деятельностью Форума в межсессионный период 

действует Исполнительный комитет в составе восьми членов, избираемых на основе "регионального 

представительства". Комитет возглавляет Президент АТПФ – представитель парламента страны-

устроительницы очередной сессии Форума. Полномочия Президента действуют с мая календарного года, 

предшествующего предстоящему мероприятию, по апрель следующего. Решением 12-й сессии (Пекин, 2004 г.) 

учрежден пост почетного председателя АТПФ, на который в знак признания его заслуг перед Форумом был 
избран бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ, ранее бессменно возглавлявший Исполком 

АТПФ. 

Россия является участницей Форума в 1993 г. С 1995 г. делегации Федерального Собрания регулярно 

участвуют в ежегодных сессиях АТПФ. 

21-25 января 2007 г. в Москве состоялась 15-я сессия АТПФ. В ходе встречи были рассмотрены такие 

актуальные аспекты международной политики, как мирный процесс на Корейском полуострове, 

ближневосточное урегулирование, законодательное обеспечение борьбы с международным терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков, укрепление энергетической безопасности, сотрудничество в ликвидации 

последствий стихийных бедствий, а также в сфере экологии, здравоохранения, борьбы с эпидемиями. 

Из принятых на сессии 20 резолюций России принадлежит авторство таких ключевых документов, как 

«Объединение усилий парламентариев в борьбе с терроризмом и наркотрафиком»; «Совместные усилия по 
укреплению мира и развитию сотрудничества в Северо-Восточной Азии в свете проведения КНДР ядерного 

испытания»; «Энергетическая безопасность»; «Диалог цивилизаций и межконфессиональный диалог»; 

«Сотрудничество в ликвидации последствий стихийных бедствий и реагирование на чрезвычайные ситуации»; 

«О совместных мерах по борьбе с пандемическими заболеваниями», «Обеспечение мира и стабильности в АТР: 

путь к многополярному миру». 



                  
 

Очередная, 16-я сессия Форума состоялась в январе 2008 года в Окленде (Новая Зеландия).  

 

Ассоциация парламентов Азии за мир (АПАМ) 

Отношения РФ и АПАМ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Ассоциация парламентов Азии за мир (АПАМ) учреждена по инициативе Бангладеш в 1999 г. на 

Конференции парламентариев Азии за мир и сотрудничество. Россия стала одним из учредителей АПАМ. 

В центре внимания Ассоциации находится координация усилий национальных парламентов в решении 

актуальных проблем современности, в том числе путем наращивания их роли в обеспечении мира в Азии. 

АПАМ –один из инструментов межпарламентского диалога, выработки коллективной стратегии по 

обеспечению безопасности и стабильности на азиатском континенте. 

Высший орган Ассоциации – сессия Генеральной Ассамблеи (ГА), которая созывается ежегодно. 

Обязанности президента ГА в течение года исполняет представитель той страны, где проводилась ее последняя 
сессия. Вице-президентом является руководитель парламента страны-устроителя очередной сессии. ГА 

избирает Исполнительный Совет и Секретариат. В составе Исполнительного Совета – 12 представителей 

национальных комитетов – по два от шести региональных групп (Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная Азия, Западная Азия, Северо-Восточная Азия и Океания). Работа в ходе сессий ГА ведется в 

рамках четырех секций: политической, экономической, по проблемам мира и безопасности, по положению 

женщин и детей. 

Действует общий фонд Ассоциации, формируемый за счет ежегодных добровольных взносов стран-

участниц. Официальный рабочий язык – английский. 

29 ноября – 3 декабря 2004 г. в Исламабаде состоялась 5-я сессия Генеральной Ассамблеи АПАМ. До 

этого сессии ГА проходили в Камбодже (2000 г.), Китае (2002 г.) и на Филиппинах (2003 г.). 

Сессия одобрила инициативу Филиппин о преобразовании АПАМ в Азиатскую парламентскую 
ассамблею (АПА) по типу ПАСЕ. Проработка этого вопроса возложена на Временный секретариат АПА, 

который будет функционировать в Маниле. 

Принятая сессией Исламабадская декларация подтверждает настрой АПАМ оказывать конструктивное 

воздействие на политико-экономические процессы в Азии. Обращает внимание выдвинутая в декларации 

инициатива разработки азиатской хартии прав человека, которая учитывала бы специфику политической и 

социально-культурной жизни стран Азии. По инициативе российской делегации в документ включено 

положение о необходимости объединения усилий азиатских государств в борьбе с международным 

терроризмом. 

Парламентарии ряда стран Азии выступают за расширение взаимодействия АПАМ с ООН и 

региональными организациями, включая ШОС. 

6-я сессия ГА АПАМ состоится в Таиланде в ноябре 2005 г.  

 

Форум «Азия-Ближний Восток» (ФАБВ) 

Отношения РФ и ФАБВ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Форум ―Азия – Ближний Восток‖ (ФАБВ) (Asia–Middle East Dialogue), инициатива в создании которого 

принадлежит Сингапуру, задумывается как новая структура паназиатского неправительственного диалога по 
вопросам политики, безопасности, экономики, социально-экономического взаимодействия между странами 

ближневосточного региона и остальной Азии. Предполагается, что данный механизм станет еще одной 

платформой, обеспечивающей в режиме ―второй дорожки‖ непрерывность и эффективность контактов между 

политологами, представителями СМИ и религиозных конфессий всех субрегионов азиатского континента. 

Целью Форума провозглашена диверсификация отношений между Азией и Ближним Востоком в 

политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ключевые задачи выдвинута 

борьба с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. 

В июне 2005 г. в Сингапуре планируется созвать учредительное заседание Форума, которое пройдет под 

девизом ―ФАБВ: общие интересы и общие вызовы‖. На него приглашены представители около 50 государств 

Ближнего Востока (кроме Израиля), Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. К участию во 

встрече проявили интерес Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
В прошлом году образован комитет по подготовке учредительного заседания ФАБВ, куда вошли 

представители Бангладеш, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Бахрейна, Египта, Иордании и Кувейта. 11-12 

октября 2004 г. в Сингапуре прошла первая встреча комитета. В феврале 2005 г. в Иордании состоялось второе 

мероприятие указанного формата, на котором была утверждена его повестка дня. 



 
  

 

 

Ожидается, что встречи в рамках ФАБВ будут проводиться ежегодно на ротационной основе в столицах 

стран Азии и Ближнего Востока. В 2006 г. заседание Форума планируется провести в Египте, а в 2007 г. – в 

Бахрейне. 

 

Африка 
 

Организация африканского единства (ОАЕ) 

Отношения РФ и ОАЕ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Членами ОАЕ являются 53 африканских государства (все страны Африки, включая Сахарскую Арабскую 
Демократическую Республику, кроме Марокко). Создана по решению Учредительной конференции глав 

государств и правительств африканских стран, состоявшейся 22-25 мая 1963 года в Аддис-Абебе (Эфиопия). 

Штаб-квартира ОАЕ находится в Аддис-Абебе. Имеются представительства в Европе, США, ряде стран 

Африки. 

В соответствии с "Хартией ОАЕ" (Уставом) целями организации являются укрепление единства и 

солидарности африканских государств, защита их суверенитета, территориальной целостности и 

независимости, развитие международного сотрудничества на основе соблюдения Устава ООН и Всеобщей 

декларации прав человека. 

В 1964 г. ОАЕ приняла специальную резолюцию о признании нерушимости существующих границ в 

Африке. 

Высший орган ОАЕ - Ассамблея глав государств и правительств, созываемая один раз в год. 36-й саммит 

состоялся 10-12 июля 2000 г. в Ломе (Того). Ассамблея ежегодно на основе ротации избирает Председателя (с 
июля 2000 г. – президент Того Г.Эйадема). Проводятся внеочередные сессии (последний раз – в сентябре 1999 

г. в Сирте (Ливия). 

Высший исполнительный орган ОАЕ - Совет министров. 

Секретариат ОАЕ возглавляет Генеральный секретарь Салим Ахмед Салим. 

Существует ряд специальных постоянных и временных комитетов и комиссий. 

Периодически проводятся конференции ОАЕ. В мае 2000 г. в Абудже (Нигерия) состоялась 

Конференция ОАЕ на уровне министров по проблемам безопасности, стабильности и сотрудничества на 

континенте. 

В 1991 г. на сессии Ассамблеи ОАЕ в Абудже был подписан Договор о создании в течение 34-летнего 

периода Африканского экономического сообщества (АфЭС). Договор вступил в силу 12 мая 1994 г. На саммите 

ОАЕ 1997 года в Хараре (Зимбабве) было завершено организационное оформление руководящих органов 
Сообщества, одобрен текст Протокола об отношениях АфЭС с субрегиональными экономическими 

структурами. 25 февраля 1998 года он был подписан секретариатами Сообщества и 4-х организаций : 

Межправительственного органа по развитию (ИГАД), Сообщества развития Юга Африки (САДК), Общего 

рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) и Экономического сообщества западно-африканских 

государств (ЭКОВАС). 

На саммите ОАЕ 1993 г. в Каире было принято решение о создании Механизма по предотвращению, 

урегулированию и разрешению конфликтов в Африке (МПУРК). В его рамках сформирован Центральный 

орган (ЦО). Предусмотрена возможность учреждения миссий гражданских и военных наблюдателей, а также 

подразделений миротворческих сил и центров по их подготовке. Создан Фонд мира ОАЕ. 

Взаимодействие ОАЕ с ООН основывается на соглашении от 15 ноября 1965 года (пересмотрено 9 

октября 1990 года). 
Активно развиваются отношения ОАЕ и ЕС. В апреле 2000 г. состоялся первый «евро-африканский 

саммит под эгидой ОАЕ и ЕС». 

Россия придает большое значение дальнейшему укреплению связей с Организацией африканского 

единства. 

25 мая 2000 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин направил послание главам государств и 

правительств континента по случаю Дня Африки. В нем подтвержден наш принципиальный курс на развитие 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с африканскими государствами, совместную работу по 

разрешению важнейших проблем современности на основе универсальных принципов международного права. 

В России твердо убеждены, что без полноценного и активного участия африканских стран в жизни 

мирового сообщества невозможно развитие плодотворного сотрудничества в масштабе планеты, создание 

целостной и стабильной, базирующейся на Уставе ООН и нацеленной в XXI век системы международной 

безопасности. Выступаем в этой связи за дальнейшее укрепление роли Африки в международных делах. 
Считаем важным наращивание взаимодополняющих усилий ООН и ее Совета Безопасности, ОАЕ и 

африканских субрегиональных структур, всех заинтересованных государств с целью выработки согласованных 



                  
 

подходов к решению острых военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, этнических и 

иных проблем Африки. 

Официальные представители России принимают участие в работе сессий Ассамблеи ОАЕ. Президент 

Российской Федерации В.В.Путин направил поздравительную телеграмму избранному на 36-й сессии 

председателем ОАЕ Г.Эйадеме. Министр иностранных дел И.С.Иванов направил телеграмму участникам 62-й 

сессии совета министров ОАЕ (Ломе, 6-8 июля 2000 г.) 

В 1996 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между МЧС России и ОАЕ. В марте 1997 г. в 

Москве эксперты ОАЕ участвовали в семинаре МЧС по управлению кризисными ситуациями. 
В декабре 1998 г. в Хартуме российская делегация принимала участие во встрече ОАЕ на уровне 

министров по вопросам беженцев, репатриантов и перемещенных лиц в Африке. 

 

Африканский союз (АС) 

Отношения РФ и АС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Африканский союз (АС) как преемник Организации африканского единства учрежден на саммите ОАЕ в 

Дурбане (ЮАР) в июле 2002 г.  

Объединяет все страны Африканского континента за исключением Марокко, покинувшего в 1984 г. ОАЕ 

в знак протеста против приема в нее т.н. Сахарской Арабской Демократической Республики – САДР. В марте 

с.г. приостановлено членство Мадагаскара в связи с военным переворотом в стране. 

Среди декларированных целей АС – защита суверенитета, территориальной целостности и 

независимости государств-членов, укрепление мира, безопасности и стабильности, ускорение политической и 

социально-экономической интеграции на континенте, поощрение демократических принципов и институтов, 

продвижение согласованных подходов африканских стран на мировой арене, создание необходимых условий 

для обеспечения достойной роли Африки в глобальной экономике. 
Штаб-квартира АС расположена в Аддис-Абебе (Эфиопия). Ежегодный бюджет Комиссии АС 

составляет порядка 140 млн. долл. США и более чем наполовину формируется за счет помощи стран и 

организаций-доноров (ЕС, Великобритания, Канада, ФРГ и др.). 

Председатель Афросоюза – ливийский лидер М.Каддафи (избран на саммите АС в феврале 2009 г.). 

Председатель Комиссии АС – Ж.Пинг (избран на четырехлетний период в феврале 2008 г.). 

Высший орган - Ассамблея глав государств и правительств. В рамках АС функционируют Комиссия 

(исполнительный орган), Панафриканский парламент, Экономический, социальный и культурный совет, 

Африканский суд. Предусмотрено создание единых финансовых институтов - Центрального банка, Валютного 

фонда, Инвестиционного банка. С марта 2004 г. функционирует Панафриканский парламент (штаб-квартира в 

Йоханнесбурге (ЮАР), председатель – танзанийка Г.Монгелла). 

В последние годы государства континента придают ключевое значение вопросам налаживания 

эффективной практической деятельности Совета мира и безопасности АС и создания Африканских сил 
постоянной готовности - African Standby Forces/АСПГ с опорой на субрегиональные интеграционные 

объединения. Активизируются шаги международного сообщества по наращиванию финансовой помощи АС в 

создании АСПГ. Общая сумма внешней помощи Евросоюза миротворческим механизмам АС в 2009-2010 гг. 

составит более 300 млн. евро. 

Несмотря на значительные финансовые вливания, процесс создания АСПГ идет довольно медленными 

темпами и установленные сроки, скорее всего, выдержать не удастся. Пока созданы две (из пяти) штаб-квартир 

субрегиональных миротворческих бригад АСПГ – Восточная и Южная, идет подготовка к открытию других. 

Полноценное развертывание бригад АСПГ предполагается завершить к 2010 г. 

В Алжире под эгидой Афросоюза создан Африканский центр исследований и разработок по терроризму 

(АЦИРТ). В числе его основных задач – обработка и анализ данных о террористических организациях в 

государствах Африки и их лидерах, неправительственных структурах и лицах, оказывающих поддержку 
террористам, прогнозирование возможных террористических угроз, а также разработка мер по 

противодействию контрабанде, наркотрафику и нелегальной миграции. 

В целях объединения силовых структур стран Африки для усиления борьбы с новыми вызовами – 

международной преступностью, неконтролируемой миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия в 

апреле 2008 г. в Дакаре создана Организация жандармерии африканских стран. 

На саммите АС (Аккра, июль 2007 г.) по инициативе Ливии в качестве главной темы обсуждался вопрос 

дальнейшей политической и экономической интеграции континента через создание правительства Афросоюза, 

а в перспективе т.н. Соединенных штатов Африки. В компромиссном по духу итоговом документе саммита 

подтверждена линия на ускорение процессов интеграции, учрежден министерский комитет для разработки 

«дорожной карты» движения к союзному правительству и определения модальностей его деятельности. 

Главной темой последней встречи глав стран-участниц Африканского Союза (Аддис-Абеба, 1-4 февраля 

2009 г.) стал прогресс в урегулировании конфликтных ситуаций на континенте, в т.ч. в суданской провинции 



 
  

 

 

Дарфур, Сомали, РКИ и ДРК, а также обсуждение дальнейших путей африканской интеграции. Состоялась 

дискуссия по вопросам развития инфраструктуры континента. 

Политика М.Каддафи на форсированное создание «Соединѐнных Штатов Африки» была воспринята 

большинством лидеров стран-членов Афросоюза с настороженностью. Принято решение немного расширить 
полномочия Комиссии АС, превратив еѐ в "администрацию" с более широкими полномочиями во главе с 

«президентом». 

Следующий саммит Афросоюза состоится в июле с.г. (планировавшееся ранее проведение саммита в г. 

Антананариву в связи с приостановкой членства Мадагаскара в АС будет перенесено в Ливию). Основная тема: 

«Инвестиции в сельское хозяйство в целях экономического развития и продовольственной безопасности». На 

нем, по инициативе М.Каддафи, планируется преобразование Комиссии АС в Администрацию Афросоюза, 

которая будет рассматриваться в качестве прообраза общеафриканского правительства и важнейшего шага на 

пути интеграции Африки. 

Отношения России с АС имеют позитивную динамику. Нашей страной неоднократно высказывалась 

заинтересованность в интенсификации сотрудничества с Африканским союзом по широкому кругу 

международных вопросов, в т.ч. готовность в качестве постоянного члена Совета Безопасности помогать 
осуществлению взаимодействия между СБ ООН и СМБ АС по проблематике урегулирования конфликтов на 

континенте. 

В саммитах Афросоюза в качестве наблюдателей регулярно участвуют российские делегации на уровне 

заместителя Министра/специального представителя Президента Российской Федерации по Африке. 

В октябре 2008 г. С.В.Лавров передал приглашение председателю Комиссии Афросоюза Ж.Пингу 

посетить Россию. Визит ориентировочно запланирован на второе полугодие 2009 г. 

 

Сообщество сахаро-сахельских государств (СССГ) 

Отношения РФ и СССГ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Субрегиональная африканская организация - Сообщество сахаро-сахельских государств – СССГ (Sahel 

and Sahara States Grouping / SSSG- англ.) была создана в 1998 г. в Триполи при определяющей нажимной роли 

ливийского лидера М.Каддафи (штаб-квартира – Триполи, бюджет – 7 млн. долл., покрываемый на 75% за счет 

Ливии, общая численность населения порядка 300 млн. чел.). Мотивация создания Сообщества была сугубо 

политической: за счет стран-членов СССГ Триполи намеревался через структуры и от имени Сообщества 

проложить дорогу для наращивания своего влияния на континенте. В 2000 г. организация получила также 
сокращенное наименование «Син-Сад» (арабское звучание слов Сахель и Сахара). 

В настоящее время в сообщество входят 28 государств (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Кения, Коморские острова, Кот-д’Ивуар, Ливия, Либерия, Мавритания, Мали, 

Марокко, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, ЦАР, 

Чад, Эритрея). 

Председатель СССГ – ливийский лидер М.Каддафи (избран на годичный срок в мае 2009 г.). 

Основными целями организации являются: создание экономического союза на базе национальных 

планов развития государств-членов. Предусматривается инвестирование в сельское хозяйство, 

промышленность, энергетику, социальную сферу, культуру, облегчение передвижения людей, капиталов, 

товаров и услуг, обеспечение свободы проживания, труда, собственности и осуществления экономической 

деятельности, поощрение внешней торговли между государствами - членами, развитие транспортных 

инфраструктур, предоставление равных прав всем гражданам стран - членов, координация усилий в области 
образования, культуры, науки и искусства. 

В соответствие с договором, государства-члены также обязаны в случае необходимости предоставлять 

друг другу помощь, препятствовать использованию своей территории для любой деятельности, направленной 

против суверенитета и территориальной целостности какого-либо члена сообщества, обеспечивать 

безопасность на своих границах и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. 

Высшим органом СССГ является саммит (―сессия президентского совета‖), созываемый раз в год 

поочередно в каждой из столиц государств-членов с соответствующей сменой председателя. Саммит принимает 

решения, связанные с основными направлениями политики сообщества, реализацией целей договора, 

утверждает решения других органов. 

Исполнительный совет, действующий на уровне министров государств-членов, разрабатывает 

программы и планы интеграции, осуществляет подготовку повестки дня саммитов, выполняет их рекомендации 
и решения. С марта 2006 г. председатель – Марокко. 

Генеральный секретариат осуществляет контроль за выполнением решений Саммита, Исполнительного 

совета, курирует работу реализацией задач исполнительного совета, контролирует работу органов Сообщества. 

Африканский банк торговли и развития (BADC - франц./ АБТР) осуществляет банковскую, торговую и 

финансовую деятельность, направленную на обслуживание проектов развития СССГ и внешнюю торговлю. 



                  
 

Уставной капитал – 250 млн. евро. Расчетная единица АБТР - ливийский динар. Штаб-квартира Банка должна 

расположиться в Триполи, а филиалы в других государствах Сообщества. 

Совет по экономическим, социальным и культурным вопросам – совещательный орган, участвующий 

наряду с другими структурами Сообщества в разработке и подготовке программ экономического, социального 

и культурного развития. Каждая страна представлена в нем 10 членами. Местонахождение - Бамако. 

В октябре 2001 г. VI комитет 56-й сессии ГА ООН принял проект резолюции о предоставлении СССГ 

статуса наблюдателя в ГА ООН. 

На практике первоначально, до снятия международных антиливийских санкций, официальный Триполи 
и лично М.Каддафи стремились использовать сообщество, в первую очередь, для прорыва блокады страны на 

африканском направлении, провоцирования нарушений странами-участницами режима санкций, улучшения 

имиджа и расширения своего влияния в Африке. 

Тем не менее, внутри самого СССГ удалось принять Хартию безопасности, предусматривающую 

координацию действий стран-участниц в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и незаконным оборотом оружия 

и наркотиков. Она представляет собой своего рода пакт о ненападении, поскольку содержит ―запрещение 

использования силы или какой-либо страны для подрыва суверенитета и территориальной целостности любого 

из государств - членов‖. 

В июне 2007 г. в Сирте состоялся 9-й саммит СССГ, в котором 15 стран были представлены на уровне 

глав государств. 

Основная тема – экономическая интеграция. В принятом итоговом документе отмечена необходимость 

осуществления интеграционных проектов в сельском хозяйстве, транспорте и связи, создания зоны свободной 
торговли и введения единого таможенного режима, развития обрабатывающей промышленности. 

Важное внимание было уделено урегулированию ситуации в Сомали и Дарфуре. Сообщество высоко 

оценило договоренности правительства Судана с Афросоюзом и ООН относительно путей поддержки 

миротворческих сил АС в Дарфуре. Участники встречи призвали ООН увеличить финансовую и логистическую 

поддержку афромиротворцам, а повстанцев – подключиться к мирному процессу. Относительно Сомали 

участники встречи призвали ООН оказать содействие Афросоюзу в этом вопросе. 

Десятый саммит состоялся в Котону (Бенин) в июне 2008 г. Тема саммита – «Сельскохозяйственное 

развитие и продовольственная безопасности в зоне Син-Сад». Принята декларация о борьбе с 

продовольственным кризисом. М.Каддафи обещал выделить 3 млрд. долл. на развитие дорожной 

инфраструктуры в странах СССГ. 

Рассмотрены вопросы, связанные с урегулированием конфликтных ситуаций в Чаде, Сомали, Судане и 
др. Отмечалась необходимость принятия мер по борьбе с незаконным распространением легкого и стрелкового 

оружия, а также усиление противодействия международному терроризму. 

Президент Ливии М.Каддафи вновь настойчиво проводил мысль о необходимости формирования 

единого африканского правительства. При этом заявлялось, что СССГ должен взять на себя роль «локомотива» 

африканской интеграции. Выдвинута идея проведения всех летних сессий Афросоюза в г. Сирте (Ливия). 

Последний одиннадцатый саммит состоялся в г. Сабрате (Ливия) в мае с.г. Основная тема - предстоящее 

реформирование Афросоюза и расширение полномочий его председателя. Предусматривается слияние в одну 

структуру существующих ныне Исполнительного совета, Комиссии АС, НЕПАД. Совета мира и безопасности и 

Совета обороны, а также создание Агентства по защите границ африканских стран. Руководству ЭКОВАС и 

САМ предложено влиться в Син-Сад в интересах превращения Содружества в «центр тяжести Афросоюза». 

Очередной саммит Син-Сад пройдет в 2010 г. в Нджамене (Чад). 

 

Восточноафриканское сообщество (ВАС) 

Отношения РФ и ВАС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Региональное сотрудничество Кении и Танзании и Уганды, имеет длительную историю. 
Восточноафриканская организация по взаимодействию (1961-1966 гг.) и Восточноафриканское сообщество 

(1967-1977 гг.) были призваны создать единую систему воздушного, железнодорожного и морского сообщения, 

учредить общие наднациональные органы, отрегулировать вопросы торгового и промышленного 

сотрудничества. Однако, в силу отсутствия достаточной политической воли, слабой вовлеченности частного 

сектора и гражданского общества в процесс построения группировки, разногласий между тремя странами в 

1977 году первый договор о создании Восточноафриканского сообщества был расторгнут. 

В мае 1984 года в Аруше (Танзания) было решено консолидировать усилия по поиску новых 

взаимоприемлемых путей будущей интеграции. 

В ноябре 1993 года в Аруше президенты Кении, Танзании и Уганды, подписали Соглашение о создании 

Постоянной трехсторонней комиссии по сотрудничеству. Ее деятельность была призвана способствовать 

развитию взаимовыгодных связей в различных областях, включая политическую и экономическую сферы, 



 
  

 

 

культуру, здравоохранение, обеспечение безопасности на совместных границах с выходом на формирование 

обновленного Сообщества. 

Целью реформированного ВАС было провозглашено создание благоприятных условий для региональной 

интеграции через ускорение экономического развития и поддержание мира и безопасности в регионе. В 
перспективе это должно было позволить странам - членам ВАС сделать регион более конкурентоспособным, 

увеличить возможности привлечения местных и иностранных инвестиций, облегчить эффективное 

использование природных ресурсов. 

Конечной целью Сообщества является создание политической Федерации государств Восточной 

Африки. 

14 марта 1996 года в Аруше (Танзания) начал функционировать Секретариат ВАС. Генеральный 

секретарь ВАС – Дж.Мвапачу (танзаниец). 

С момента проведения первого саммита стран-членов ВАС (29 апреля 1997 года) достигнуты 

определенные результаты. Приняты решения о введении общего паспорта, общего флага, подписано 

трехстороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, начата проработка проекта о 

сотрудничестве в области информатики и связи, создан Совет предпринимателей, комитет по валютным 
вопросам, отдел по вопросам обороны, действуют соглашения о внутренних автомобильных и водных 

перевозках. 

30 апреля 1998 года в трех странах был одновременно опубликован проект Договора о 

Восточноафриканском сообществе. Предусматривается развитие сотрудничества трех стран в политической, 

экономической, социальной, культурной, правовой областях, а также в вопросах обороны и безопасности. 

Предлагается постепенное создание Общего рынка, за которым последуют Валютный союз и, в конечном счете, 

Политическая федерация. В рамках Общего рынка предусматривается свободное передвижение людей, товаров 

и услуг; поддержание макроэкономической стабильности при обеспечении совместимости трех валют; развитие 

региональных инфраструктур; достижение продовольственной безопасности и рационального 

сельскохозяйственного производства; развитие индустрии туризма и сохранение естественной среды обитания. 

Согласно проекту Договора планировалось учредить следующие организационные структуры: Саммит 
глав государств, определяющий общее направление развития Сообщества; Совет министров, реализовывающий 

решения саммита с помощью координирующих комитетов во главе с постоянными секретарями; Суд ВАС, 

обеспечивающий выполнение положений договора; Парламентская Ассамблея ВАС. 

В 1998 году министрами обороны Кении, Танзании и Уганды, подписан ―Пакт об обороне‖, 

предусматривающий совместную подготовку и обучение военнослужащих армий трех стран, сотрудничество в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, совместное использование технических средств при ремонте 

военного оборудования, предоставляет возможность взаимного использования аэропортов и воздушных баз. 

В развитие Пакта в июне 1998 года в Кении состоялись совместные военные учения с участием 

американцев. По заявлению начальников штабов трех стран, целью учений являлась отработка взаимодействий 

по подготовке сил, способных к проведению миротворческих операций. 

В июне 1998 года в Аруше экспертами МИД Кении, Танзании и Уганды разработан проект Меморандума 

о взаимопонимании в вопросах гармонизации и координации внешней политики, о сотрудничестве в 
социально-экономических областях, в торговле, инвестициях, туризме, культурной деятельности. 

Предполагается, что главы дипмисий стран ВАС будут сотрудничать в вопросах отстаивания общих интересов 

в третьих странах и на международных форумах, в т.ч. Движении неприсоединения, в группе ―77‖, АСЕАН, ВБ, 

МВФ, ООН и ее специализированных агентствах, ВТО, в рамках многостороннего сотрудничества с ЕС. 

В январе 1999 г. в Аруше состоялся третий саммит глав государств ВАС. Руководители Кении, Танзании 

и Уганды, подтвердили свои обязательства по дальнейшему развитию процесса экономической интеграции. 

Было заявлено о правомочности присоединения к Сообществу Руанды, доброжелательно воспринята заявка на 

вступление в ВАС Бурунди. 

30 ноября 1999 г. на саммите в Аруше (Танзания) состоялось подписание президентами Кении, Танзании 

и Уганды Договора об учреждении Восточноафриканского сообщества (ВАС). 

15 января 2001 г. в Аруше состоялась церемония инаугурации ВАС, на которой присутствовали 
президенты Бурунди, Кении, Руанды, Танзании, Уганды, а также действующий председатель ОАЕ С.А.Салим. 

Саммитом были подтверждены временные параметры становления ВАС. В соответствии с программой, 

рассчитанной на 20 лет, планируется проведение переговоров по созданию в течение 4 лет таможенного союза, 

формирование общего рынка, валютного союза и образование политической федерации. 

На саммите ВАС, состоявшемся 24 апреля 2001 г., была утверждена стратегия развития на 2001-2005 гг. 

Были подписаны документы о запуске в ноябре 2001 г. восточноафриканской Законодательной Ассамблеи и 

Суда, принят бюджет организации на 2001-2002 гг., подписано партнерское соглашение по устойчивому 

развитию озера Виктория. 

Несмотря на то, что, по мнению самих участников Договора, процессы интеграции в Сообществе идут 

быстрее, чем в КОМЕСА и САДК на этапе их становления, остается еще много трудностей в деле практической 

реализации намеченных планов. Переговоры по таким важным вопросам, как установление единых внешних и 

снижение внутренних тарифов, установление режима свободного движения капитала и др., отстают от 



                  
 

намеченного графика. Это объясняется, в частности, тем, что различия в уровнях развития стран и 

национальных налоговых систем приводят к затягиванию выполнения проектов. Кроме того, имели место 

переоценка реальных возможностей государств-членов Сообщества, а также отсутствие учета фактора 

экономических преобразований при формировании ВАС. 

Свой негативный вклад вносит и наличие взаимных опасений между государствами-членами ВАС. 

Несмотря на наращивание трехстороннего взаимодействия, опасения со стороны Дар-эс-Салама и Кампалы по 

поводу возможного «захвата» восточноафриканского рынка кенийскими фирмами сохраняются.  

В мае 2005 г. на саммите ВАС обсуждался вопрос о формировании Восточноафриканской Федерации. 
Создана специальная комиссия по изучению общественного мнения относительно образования ВАФ.  

В апреле 2006 г. в Аруше состоялся саммит ВАС, в работе которого приняли участие президенты Кении, 

Танзании и Уганды. Основное внимание было уделено проблемам экономической интеграции в субрегионе. 

Констатировались значительные трудности в реализации целей ВАС: не работает формально вступивший в 

силу в январе 2005 г. Протокол о таможенном союзе, не согласованы ставки таможенных пошлин.  

Продолжалось обсуждение вопроса об ускоренном продвижении к формированию Восточноафриканской 

Федерации. Отмечалась неготовность всех государств-членов ВАС к быстрым темпам объединения. 

Очередной саммит ВАС состоялся в Аруше в ноябре 2006 г. На нем было принято решение о вступлении 

Бурунди и Руанды в это региональное объединение. Была также одобрена программа развития Сообщества на 

2006-2010 гг. 

В апреле 2007 г. на заседании Совета министров ВАС первый заместитель премьер-министра Уганды 

Дж. Арап Коеч был избран новым председателем Совета Сообщества. 
Совет министров принял решение о выделении дополнительно 7,2 млн. долл. в бюджет Сообщества, 

который составил 19,2 млн. долл. Рассматривались также планы «ускоренного продвижения» к 

Восточноафриканской политической федерации. 

На саммите ВАС, состоявшемся в Кампале (Уганда) 18 июня 2007 г., было официально оформлено 

вступление в Сообщество Руанды и Бурунди. В настоящее время ВАС охватывает площадь более 1,8 млн.кв.км 

с населением свыше 115 млн.человек. 

На саммите также рассматривались проблемы формирования общего рынка стран Восточной Африки. 

Создан Восточноафриканский суд в составе пяти судей, а также комиссии по науке и технике, гражданской 

авиации, исследованиям в области здравоохранения и по языку суахили. 

Вопрос о создании Восточноафриканской Федерации (ВАФ) рассматривался на сессии 

Восточноафриканской Парламентской ассамблеи в декабре 2008 г. Намечены основные этапы создания ВАФ: в 
2009 г. – разработка договора об общем рынке ВАС, в 2010 г. – его вступление в силу, затем – запуск единой 

региональной валюты. Завершить формирование Федерации планируется к 2018-2019 гг. 

В апреле с.г. в г.Аруше прошел очередной саммит ВАС. Отмечалось, что процессы интеграции 

продвигаются непросто. Не был даже согласован протокол о создании в рамках Сообщества Общего рынка. 

Возражения со стороны Танзании вызвали положения документа о свободе перемещения, и вопрос о земле. 

Следующий саммит ВАС состоится в ноябре с.г. 

В России позитивно оценивают усиление интеграционных процессов в Африке, важным элементом 

которых призвано стать ВАС. Исходим из того, что эти процессы будут содействовать как решению задач 

экономического и социального развития, так и укреплению мира, стабильности и безопасности в африканском 

регионе. 

Формируются условия, при которых возможно участие деловых кругов России в торгово-экономическом 

сотрудничестве с ВАС. 
 

Комиссия стран Гвинейского залива (КСГЗ) 

Отношения РФ и КСГЗ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Договор о создании Комиссии стран Гвинейского залив (КСГЗ) был подписан в 1999 году. После его 

ратификации всеми государствами-членами (Ангола, Габон, Республика Конго, ДР Конго, Камерун, Сан-Томе 

и Принсипи, Нигерия, Экваториальная Гвинея) по инициативе президента Габона О. Бонго 5 марта 2007 г. в 

Либревиле была проведена встреча Глав государств и правительств, приуроченная к официальному вступлению 

в силу договора, учреждающего Комиссию по Гвинейскому заливу, и приведению к присяге ее 

Исполнительного секретариата. 

23-25 ноября 2008 г. состоялся второй саммит Комиссии в Луанде, в ходе которого были рассмотрены 

вопросы активизации деятельности КСГЗ в связи с ростом значения Гвинейского залива как одного из районов 

мира, где сосредоточены крупнейшие запасы углеводородного сырья. Среди основных задач организации – 

достижение взаимного доверия между странами-участницами, координация действий и выработка общих 

позиций по вопросам укрепления мира и стабильности в субрегионе (включая разрешение политическими 

средствами возникающих споров относительно морских границ и исключительных экономических зон); 



 
  

 

 

создание условий для совместного осуществления взаимовыгодных проектов в различенных областях 

деятельности (нефтедобыча на шельфе, рыболовство, морские перевозки, развитие береговой инфраструктуры); 

координация усилий в деле развития пограничных и таможенных служб, миграционного контроля, 

осуществления экологического мониторинга. 
Вследствие того, что в последнее время в Гвинейском заливе участились случаи пиратских нападений, 

ведущие государства-участники – Ангола, Нигерия, поддержанные другими членами КСГЗ, выдвигают идею 

выработки мер коллективной безопасности в рамках Комиссии, первым шагом к чему могла бы стать 

совместная борьба с трансграничной преступностью. 

На саммите в Луанде принят Устав, план работы и бюджет организации на 2009 год. 

Председателем КСГЗ избран президент Анголы Ж.Э.душ Сантуш. Исполнительным секретарем 

Комиссии - Мигел Тровоада (бывший президент Сан-Томе и Принсипи). 

Штаб-квартира КСГЗ расположена в г. Луанде. 

 

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЕМОА) 

Отношения РФ и ЮЕМОА 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЕМОА / UЕМОА - фр.) создан при активном 

участии Франции на базе существовавшего с 1962 г. Западноафриканского валютного союза (ЗВС), 

объединявшего государства субрегиона. 

Договор об учреждении ЮЕМОА был подписан в Дакаре 10 января 1994 г. и вступил в силу 1 августа 
того же года. 

В настоящее время членами ЮЕМОА являются 8 государств – Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали, 

Нигер, Сенегал, Того, Гвинея-Бисау (последняя - с января 1997 г.). 

Территория входящих в Союз стран составляет 3,47 млн. кв. км, население - более 70 млн. человек. 

Деятельность ЮЕМОА, ориентирующегося на пример Европейского Союза, предусматривает 

унификацию законодательной базы в экономической, валютной, фискальной сферах, создание многосторонних 

механизмов контроля за исполнением принимаемых решений. Положения основополагающих документов 

ЮЕМОА имеют преимущество по отношению к нормам национального законодательства стран-членов. 

Цели ЮЕМОА - создание общего рынка на основе свободного перемещения рабочей силы, товаров, 

услуг и капиталов; проведение единой торговой политики; установление общих правил конкуренции и 

оказания господдержки производителям; гармонизация макроэкономической политики стран-членов; 
разработка общих подходов к вопросам развития конкретных отраслей; согласование национальных 

бюджетных программ с денежно-кредитной политикой Союза. 

Руководящими органами ЮЕМОА являются: 

- Конференция глав государств и правительств. Собирается не реже одного раза в год. Решения 

Конференции обязательны к исполнению всеми органами Союза и национальными властями входящих в него 

государств. Председатель ЮЕМОА – президент Мали Амаду Тумани Туре (избран в марте с.г.). 

- Совет министров. Собирается не реже 2 раз в год. Обеспечивает исполнение решений, принимаемых 

Конференцией глав государств и правительств. 

- Комиссия Союза. Председатель комиссии – бывший министр финансов Мали Сомаила Сиссе и по 

одному представителю от каждой из стран - членов, назначаемых Конференцией глав государств и 

правительств на четырехлетний срок. Занимается координацией отраслевой политики, унификацией 

законодательной базы. 
- В августе 1999 г. образован Политический совет, состоящий из министров иностранных дел стран – 

членов, в функции которого входит выработка рекомендаций политического, дипломатического и 

стратегического характера по вопросам поддержания мира, стабильности и безопасности. 

В рамках Союза функционируют также Верховный суд и Счетная палата. 

Местопребывание Комиссии, Верховного Суда и Счетной палаты ЮЕМОА – г. Уагадугу (Буркина 

Фасо). 

Предусматривается создание Парламента ЮЕМОА, призванного осуществлять контроль за 

деятельностью органов Союза. В настоящее время соответствующие функции возложены на 

Межпарламентский комитет (5 парламентариев от каждой страны, собирается раз в год, постоянный 

секретариат расположен в Бамако), который заслушивает доклады Комиссии о деятельности ЮЕМОА. 

Автономными специализированными учреждениями ЮЕМОА являются Центральный банк государств 
Западной Африки (субрегиональный эмиссионный институт) и Западноафриканский банк развития с офисами, 

соответственно, в Дакаре (Сенегал) и Ломе (Того). 

Единой внутризональной валютой является франк КФА (1 долл.США= около 500 фр.КФА). 

С 1998 г. в Абиджане (Кот-д’Ивуар) действует Региональная фондовая биржа - прообраз будущих 

единых фондового и финансового рынков. Сформирована Региональная консульская палата. 



                  
 

Бюджет Союза формируется за счет отчислений от таможенных пошлин на товары, импортируемые из 

третьих стран, в размере 0,5% от их стоимости. Однако на практике основные расходы ЮЕМОА 

финансируются Европейским Союзом, с которым подписаны соответствующие конвенции. 

В 1996 г. на Конференции глав государств и правительств стран-членов ЮЕМОА была принята 

Программа приоритетных действий по реализации целей Союза, направленная на ускорение сближения 

законодательств и формирования единой законодательной базы. Был также принят ряд мер по обеспечению 

свободного обращения капиталов и унификации налогообложения, согласованию отраслевых программ 

развития. 
Интеграционные процессы в торгово-экономической области в рамках ЮЕМОА заметного развития не 

получили. Для Союза по-прежнему характерен низкий объем внутризональной торговли (менее 10% от 

совокупного внешнеторгового оборота) и взаимных инвестиций. Основная причина – неравномерность 

экономического развития государств – членов. Последствия осуществления интеграционных мероприятий 

неоднозначны. Либерализация торговли ставит в тяжелое положение промышленные предприятия в наименее 

развитых странах субрегиона. Не менее сложный характер имеет проблема компенсации потерь национальных 

бюджетов от снижения таможенных поступлений. Трудности связаны и с одновременным членством многих 

стран ЮЕМОА в нескольких субрегиональных организациях (Буркина Фасо, например, состоит в 8 

структурах). 

В 2000 г. положено начало процессу гармонизации деятельности ЮЕМОА и Экономического 

сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) с прицелом на слияние в перспективе этих 

организаций. 
В середине 2002 г. между ЮЕМОА и США было подписано первое в своем роде соглашение о развитии 

торговли и инвестиций. Его главной задачей является содействие развитию стран-участниц союза путем 

облегчения доступа африканской продукции на американский рынок, а также обеспечение получения 

инвестиций в экономику государств региона для разработки их неиспользуемых ресурсов, в частности, в 

области сельского хозяйства, энергетики, поиска полезных ископаемых, транспорта и связи. Стороны взяли на 

себя обязательства принять необходимые меры для обеспечения свободной циркуляции товаров и услуг, а 

также гарантировать создание условий для размещения долгосрочных инвестиций. 

В конце октября 2002 г. состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ЮЕМОА и 

Исламским банком развития (ИБР). Договоренности с ИБР предусматривают: 

- обмен информацией и исследованиями по различным аспектам экономического и социального 

сотрудничества; 
- сотрудничество между ответственными лицами и техническими экспертами двух организаций, 

проведение совместных коллоквиумов, стажировок и взаимное приглашение на мероприятия, организуемые 

ЮЕМОА или ИБР; 

- координацию разработок, проектов и программ развития; 

- организацию совместных миссий по разработке и поддержке программ и проектов развития стран-

участниц; 

- совместное финансирование проектов развития в интересах одной или нескольких стран-участниц. 

Тяжелым бременем на экономиках стран-участниц Союза лежит внешняя задолженность, составляющая 

от 60% до более 330% ВВП. 

Главными задачами в экономической составляющей деятельности юемоа являются консолидация 

таможенной политики, углубление сотрудничества по линии частнопредпринимательских структур, 

диверсификация торгово-экономического сотрудничества стран Союза (проекты с партнерами из США, 
Марокко, Египта, Туниса), обеспечение роста ВВП. Пока с трудом реализуются программы по свободному 

передвижению товаров, услуг, капиталов и людей в рамках экономического пространства Сообщества. 

В качестве наиболее важных на ближайшую перспективу целей обозначены формирование Общего 

рынка государств-участников и реализация всех положений, предусмотренных при создании Таможенного 

союза. Пробуксовывает вопрос о запуске Единого парламента, договор о котором не ратифицировали Бенин, 

Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар и Сенегал. 

На саммите ЮЕМОА в Уагадугу в январе 2007 г. основное внимание было уделено вопросу о 

назначении управляющих Центральным банком государств Западной Африки и Западноафриканским банком 

развития. 

Утвержден бюджет организации на 2007 г. – 170 млн.долл.США 

На саммите ЮЕМОА в Уагадугу в январе 2008 г. рассматривались вопросы создания общего рынка, 
реформирования Центрального банка государств Западной Африки, развития Регионального банка 

солидарности. 

Президент Буркина-Фасо Б.Компаоре переизбран председателем ЮЕМОА. 

Последний саммит организации прошел в Уагадугу в марте с.г. Председателем ЮЕМОА избран 

президент Мали Амаду Тумани Туре. Рассматривались вопросы социально-экономического развития 

субрегиона, намечены планы расширения стратегических рамок процесса региональной интеграции. 

Следующий саммит состоится в Бамако (Мали) в 2010 г. 



 
  

 

 

Основным внешним партнером ЮЕМОА является Франция. Подписаны документы о сотрудничестве с 

Европейским Союзом.  

 

Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 

Отношения РФ и ЭКОВАС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

ЭКОВАС (ECOWAS-англ./СЕDЕАО-фр.) основано в 1975 году. В настоящее время в него входят 16 

государств (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, 
Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того). Штаб-квартира расположена в Абудже 

(Нигерия). 

Высший политический орган - Конференция глав государств и правительств (проводится ежегодно, на 

ротационной основе избирает председателя, возглавляющего Сообщество на очередной срок). С декабря 1999 г. 

председатель - Мали (президент А.У.Конаре). 28-29 мая 2000 г. в Абудже состоялся очередной саммит 

Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС), приуроченный к 25-й годовщине 

создания этой организации. Участникам саммита было направлено приветственное послание Президента 

Российской Федерации В.В.Путина. 

Совет Министров дважды в год рассматривает наиболее важные вопросы текущего характера. 

Исполнительный орган - Секретариат - подотчетен Совету министров (исполнительный секретарь – Л.Куйяте). 

Созданы Трибунал Сообщества, специализированные комиссии и Западноафриканская расчетная палата, 

призванная стимулировать использование денежных единиц государств-членов Сообщества во взаимных 
расчетах по текущим торговым операциям. 

С 1990-х гг. осуществляются программы либерализации торговли, создания многостороннего 

клирингового и платежного механизма, развития сельского хозяйства, промышленности, трансграничной 

инфраструктуры. 

В июле 1995 года вступил в силу подписанный в 1993 г. обновленный Договор о Сообществе, 

предусматривающий поэтапное введение свободного перемещения товаров и услуг, единой валюты, 

установление безвизового режима для граждан стран-членов ЭКОВАС, создание единого парламента, 

экономического и социального суда, арбитражного трибунала. 

Сообщество активно вовлечено в урегулирование конфликтов в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее-Бисау. 

10 декабря 1999 года на саммите ЭКОВАС утвержден протокол о создании субрегионального механизма 

по предотвращению, разрешению и урегулированию конфликтов, поддержанию мира и безопасности. 
Члены ЭКОВАС подписали заявление об объявлении с 1 ноября 1998 г. на 3-летний период (с 

возможностью продления) моратория на импорт, экспорт и производство легкого стрелкового оружия в 

Западной Африке. 

В России отмечают активную и последовательную работу Сообщества по продвижению интеграционных 

процессов в субрегионе, усилия ЭКОВАС по поддержанию мира и стабильности в Западной Африке, 

предотвращению и разрешению кризисных ситуаций, борьбе с незаконным оборотом оружия. 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС/ECOWAS - Economic 

Community of West African States) основано в 1975 году (обновленный Договор об ЭКОВАС вступил в силу в 

июле 1995 г.). В его состав входят 15 государств (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того). 

Высший политический орган ЭКОВАС - Конференция глав государств и правительств стран-членов (в 

последнее время проводится не реже двух раз в год, не считая внеочередные сессии). 
Действующий председатель Сообщества - президент Нигерии Умар Муса Ярадуа (избран на годичный 

срок в декабре 2008 г.). 

Комиссия ЭКОВАС расположена в Абудже (Нигерия). В состав Комиссии входят десять 

представителей стран-членов Сообщества. Председатель (President) - ганец Мохамед ибн Чамбас (переизбран 

на очередной четырехлетний срок в январе 2006 г.) 

В рамках Сообщества функционируют Парламент, Суд ЭКОВАС, Экономический и социальный Совет, 

Инвестиционный банк развития. 

Созданы специализированные Комиссии: по торговле, таможенной, иммиграционной и валютно-

финансовой политике; промышленности, сельскому хозяйству и вопросам природных ресурсов; транспорту, 

телекоммуникациям и энергетике; вопросам культуры и социального обеспечения. 

Деятельность ЭКОВАС – важное звено общеафриканских интеграционных процессов. В перспективе 
ставится задача образования на его базе своего рода федерации западноафриканских государств с введением 

паспорта унифицированного образца (уже начат процесс выдачи таких паспортов гражданам государств – 

членов) и возможным учреждением в последующем института единого гражданства Сообщества. 

Осуществляется ряд совместных программ, в т.ч. по либерализации внутризональной торговли с 

введением единых тарифных ставок, развитию сельского хозяйства, промышленности, трансграничной 



                  
 

транспортной и энергетической инфраструктуры. Прорабатываются перспективные проекты прокладки новых 

железнодорожных линий (от Лагоса до Дакара вдоль побережья Атлантики, от Абиджана до Дакара через 

Бамако и от Уагадугу до Ниамея). Крупнейший реализуемый в настоящее время проект – строительство 

транснациональной автомобильной магистрали от Лагоса (Нигерия) до Нуакшота (Мавритания). Работы 

ведутся при финансовой поддержке АфБР, ВБ, Евросоюза, ряда западных государств. Началось строительство 

газопровода Нигерия-Того-Бенин-Гана. Одобрена программа «Западноафриканского энергетического пула», 

предусматривающая строительство новых электростанций и ЛЭП. Утверждѐн план создания авиакомпании 

ЭКОВАС – «ЭКОЭЙР». 
Принято решение об увязке экономической политики ЭКОВАС с целями и задачами программы 

«Новое партнѐрство для развития Африки» (НЕПАД). Сообщество намерено играть ключевую роль в 

координации и «сопровождении» планируемых в рамках НЕПАД проектов для Западной Африки. 

Достигнуты договорѐнности о свободном перемещении внутри Сообщества рабочей силы, товаров и 

услуг и введении в перспективе единой валюты ЭКОВАС – «эко». 

Ведѐтся работа над Конвенцией о стандартизации сертификатов и дипломов об образовании, 

разрабатывается единая молодѐжная и гендерная политика, общая стратегия борьбы с бедностью. 

В то же время в силу существенных различий в уровнях развития входящих в Сообщество государств 

осуществление интеграционных связей в его рамках сталкивается со значительными трудностями. Кроме того, 

страны-члены ЭКОВАС располагают схожей хозяйственной структурой, ориентированной в основном на 

экспорт сырья. Емкость же собственных национальных рынков западноафриканских государств из-за 

неразвитости местной обрабатывающей промышленности и транспортной сети ограничена. 
Важное место в деятельности ЭКОВАС отводится проблематике обеспечения мира и безопасности в 

субрегионе. Главное внимание уделяется нормализации положения в «горячих точках», предотвращению 

конфликтов, борьбе с трансграничной преступностью и незаконным распространением лѐгкого и стрелкового 

оружия (ЛСО). Сообщество взяло на себя основное бремя по урегулированию конфликтов в Либерии, Сьерра 

Леоне, Гвинее-Бисау, Кот-д’Ивуаре. 

Созданная в 1990 г. для восстановления мира в Либерии Группа мониторинга ЭКОВАС (ЭКОМОГ) со 

временем превратилась в постоянно действующую структуру (традиционно ее ―костяк‖ составляет 

нигерийский воинский контингент). ЭКОМОГ занимается наблюдением за ситуацией в странах ЭКОВАС, 

превентивным развѐртыванием сил, контролем за прекращением огня, разоружением и демобилизацией 

участников боевых действий, постконфликтным строительством и проведением гуманитарных операций, 

поддержанием режимов санкций и эмбарго, осуществлением полицейских операций по борьбе с контрабандой 
и организованной преступностью. 

В 1999 г. был принят Протокол о создании субрегионального Механизма по предотвращению, 

разрешению и урегулированию конфликтов, поддержанию мира и безопасности. В соответствии с данным 

документом созданы Совет по посредничеству и безопасности С 2002 г. членами Совета по посредничеству и 

безопасности являются Буркина-Фасо, Гана, Гвинея, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра Леоне, 

Того., Комиссия по обороне и безопасности, Совет старейшин, 4 региональных центра (в Гамбии, Бенине, 

Либерии и Буркина-Фасо). Достигнута договорѐнность о формировании при вышеупомянутом Механизме 

специального Комитета по антитеррористической деятельности. Общее руководство миротворческими 

структурами возложено на председателя Комиссии Сообщества. 

С 1998 г. государства ЭКОВАС сохраняют первоначально введенный на 3 года мораторий на импорт, 

экспорт и производство легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Западной Африке (допускающий приобретение 

странами-членами вооружений для поддержания собственной обороноспособности). 
В июне 2006 г. в Абужде была подписана конвенция ЭКОВАС о производстве и торговле ЛСО. Однако 

до настоящего времени документ ратифицирован только восемью странами-членами ЭКОВАС (для вступления 

Конвенции в силу требуется ратификация 9 государствами-участниками). 

В настоящее время страны Сообщества создали группу ЭКОВАС по легкому оружию, принята 

пятилетняя программа. Тем не менее, механизмы контроля за торговлей ЛСО остаются неэффективными. 

Сообщество ведет работу по созданию к 2010 году миротворческого контингента ЭКОВАС, в который 

войдут силы постоянной готовности (СПГ) и основная миротворческая бригада. Подготовку военнослужащих 

СПГ планируется осуществлять на основе методик и опыта деятельности миротворческих контингентов ООН. 

При проведении миротворческих операций предусматривается тесное взаимодействие с аналогичными 

структурами Афросоюза. 

На совещании начальников штабов стран-членов Сообщества (г. Банжул, апрель 2008 г.) принят план 
формирования воинских подразделений миротворческого контингента. Предусматривается создание в 2009 г. 

сил постоянной готовности численностью 2773 человек, а к 2010 г. формирование основной миротворческой 

бригады (3727 человек). Общий состав бригады составит 6,2 тыс. человек. Кроме того, в нее также войдут 300 

гражданских полицейских. Ожидается, что содействие в материально-техническом оснащении миротворцев 

окажет ЕС, в частности Франция. 

На саммите ЭКОВАС, состоявшемся в Уагадугу в январе 2007 г., был рассмотрен вопрос о 

реорганизации Сообщества. Исполнительный секретариат преобразован в Комиссию ЭКОВАС. Утверждено 7 



 
  

 

 

должностей комиссаров, отвечающих за администрацию и финансы, сельское хозяйство, окружающую среду и 

водные ресурсы, гуманитарное развитие, инфраструктуру, макроэкономическую политику, мир и безопасность, 

торговлю, таможню и свободное перемещение людей. 

На саммите ЭКОВАС (Абуджа, июнь 2007 г.) особое внимание было уделено ситуации в кризисных 
точках – РКИ, Либерии, Гвинее-Бисау, Сьерра Леоне. По итогам саммита принят документ, в котором 

выдвинуто предложение о создании западноафриканского межнационального объединения без 

государственных границ. К 2020 г. планируется превратить «сообщество государств» в единое субрегиональное 

экономическое «сообщество народов» с созданием согласованно работающих специальных агентств. 

На саммите ЭКОВАС, состоявшемся в Уагадугу в январе 2008 г., рассматривались вопросы 

международной торговли, расширения экономической и политической интеграции на континенте. Важное 

внимание было уделено проблемам урегулирования ситуации в РКИ, перспективам выборов в Гвинее и 

проведения конференции по Сахелю. 

Принято решение о выработке Субрегиональной стратегии борьбы с бедностью. Учрежден Фонд 

поддержки развития статистики и Механизм по контролю за миграционными процессами. Одобрен пятилетний 

план развития биотехнологий. 
Подтвержден мандат ЭКОВАС на ведение переговоров с ЕС по вопросу о заключении соглашений об 

экономическом партнерстве между Евросоюзом и Африкой. 

Последний очередной 35-й саммит Сообщества состоялся в Абудже в декабре 2008 г. Рассматривались 

вопросы развития субрегиональной инфраструктуры, а также меры по противодействию глобальному 

финансово-экономическому кризису. 

Главным решением внеочередного саммита ЭКОВАС (Абуджа, январь 2009 г.) стало приостановление 

членства Гвинеи в Сообществе в связи с незаконным приходом к власти военных в этой стране. 

Основными внешними партнерами ЭКОВАС являются ПРООН, ВБ, Евросоюз, а также Германия, 

Франция, США, Канада и Япония. 

Отношения России с ЭКОВАС развиваются с конца 90-х гг. С 2002 г. посол России в Нигерии 

одновременно является наблюдателем при Комиссии ЭКОВАС. Полномочия нового Посла России в Нигерии 
А.Д.Полякова в качестве наблюдателя при Комиссии ЭКОВАС были подтверждены (по просьбе руководства 

Сообщества) в послании С.В.Лаврова М.Чамбасу в мае 2009 г. 

В рабочих контактах руководство Комиссии ЭКОВАС проявляет заинтересованность в расширении 

сотрудничества с Россией, высказывается за участие российских компаний в реализации экономических 

проектов в субрегионе. 

 

Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА) 

Отношения РФ и ЭСГЦА 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Договор о создании Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА / 

Communautй Economique des Etats de l'Afrique Centrale, CEEAC - франц.) был подписан на учредительной 

конференции глав государств и правительств в 1985 году в Либревиле (Габон). Цели Сообщества - содействие 

региональной экономической интеграции и образованию общего рынка в Центральной Африке. Правовой 

основой деятельности ЭСГЦА, кроме Договора, является и ряд протоколов о сотрудничестве государств - 

членов в различных сферах. 

Членами ЭСГЦА являются 11 государств с общим населением сыше 100 млн.чел. - Ангола, Бурунди, 

Габон, ДРК, Камерун, Конго, Руанда, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад. 
На второй внеочередной сессии Конференции глав государств и правительств в Либревиле в феврале 

1998г. было принято решение о придании новой динамики деятельности ЭСГЦА, которое должно стать 

универсальной интеграционной организацией субрегиона, направляющей и координирующей деятельность в 

политической, экономической и миротворческой сферах других субрегиональных структур (СЕМАК – 

Валютно-экономического сообщества, ЭССВО – Экономического сообщества стран Великих озер, КОПАКС – 

Совета мира и безопасности), межправительственных организаций (Международного центра цивилизации 

народов Банту - СИСИБА, Регионального комитета по вопросам рыболовства в Гвинейском заливе - КОРЕП, 

Комиссии бассейна озера Чад, субрегионального института статистики и прикладной экономики, института 

сельскохозяйственных и зоотехнических исследований ЭССВО и др.), ТПП, национальных 

предпринимательских объединений. 

В январе 1999 г. была одобрена новая базовая схема организации секретариата ЭСГЦА, которая будет 
действовать с 2002 г., принято решение о внесении соответствующих изменений в Договор ЭСГЦА 1985 г., о 

подписании соглашения с Африканским экономическим сообществом. В рамках ЭСГЦА одобрен протокол о 

вхождении в эту организацию КОПАКС, подписан пакт о взаимной помощи между государствами. 

Высший орган Сообщества, принимающий решения по основным направлениям развития Сообщества - 

Конференция глав государств и правительств (проводится ежегодно, на ротационной основе избирает 



                  
 

председателя Сообщества). Последний внеочередной саммит ЭСГЦА состоялся 23 июня 2000 г. в Либревиле 

(Габон). 

Совет министров ЭСГЦА осуществляет общий контроль за развитием интеграционных процессов. 

Консультативный орган ЭСГЦА - консультативная комиссия (в будущем - межгосударственный комитет 

экспертов) имеет в своем составе технические комитеты по отдельным отраслевым направлениям. 

Генеральный секретариат - рабочий орган Сообщества, осуществляющий текущую деятельность, 

располагается в Либревиле. 

В перспективе предусматривается создание парламента сообщества, Форума региональной интеграции 
Центральной Африки, Фонда реконструкции и специальных программ Центральной Африки, Региональной 

торговой ярмарки Центральной Африки, Форума учреждений региональной интеграции Центральной Африки, 

регионального центра по правам человека. 

В качестве наблюдателей в работе органов ЭСГЦА принимают участие представители ПРООН, ОАЕ, 

других международных организаций. 

Россия поддерживает поступательное развитие интеграционных процессов в Центральной Африке, 

направленных на обеспечение мира, стабильности и безопасности в этом регионе, обеспечение условий для 

устойчивого экономического развития, плодотворного международного сотрудничества. 

 

Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) 

Отношения РФ и КОМЕСА 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА/COmESA - Common Market for Eastern and 

Southern Africa)- преемник действовавшей с 1982 г. Зоны преференциальной торговли Восточной и Южной 

Африки. Договор о создании КОМЕСА был подписан в 1993 г. в Кампале (Уганда) и вступил в силу в 1994 г. 

Организация объединяет 20 стран с общим населением порядка 400 млн. человек и совокупным ВВП около 700 
млрд. долл. США. Членами КОМЕСА являются: Ангола, Бурунди, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, 

Коморские острова, Демократическая Республика Конго, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Руанда, 

Свазиленд, Сейшельские острова, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия Вышли из КОМЕСА Лесото (1997 г.), 

Мозамбик (1997 г.), Танзания (2000 г.), Намибия (2004 г.).. 

С октябре 2000 г. функционирует зона свободной торговли (ЗСТ) КОМЕСА. В настоящее время в нее 

входят 13 государств (в текущем году присоединятся еще 3-4 страны-участницы Организации). Объем торговли 

превышает 7 млрд. долл. 

В 2008 г. планируется сформировать единый таможенный союз, предусматривающий свободное 

перемещение товаров и рабочей силы. К 2025 г. предполагается создание общего валютного союза. 

Цели КОМЕСА - стимулирование экономического роста, создание благоприятных условий для 

инвестиций и внедрения передовых технологий, развитие сотрудничества в целях укрепления мира, 

безопасности и стабильности, выработка согласованной линии в международных делах. 
Высший орган КОМЕСА - ежегодная Конференция глав государств и правительств, которая определяет 

стратегические направления деятельности организации и контролирует выполнение поставленных целей и 

задач. 

С мая 2007 г. Председатель КОМЕСА – президент Кении М.Кибаки (вице-председатель – Р.Мугабе). 

Совет министров разрабатывает рекомендации политического характера, осуществляет мониторинг 

деятельности организации и ее институтов, общую координацию работы органов КОМЕСА, ведает 

бюджетными вопросами. Сессии Совмина проводятся дважды в год. Председатель Совмина – А.Мусса Каша 

(Судан). 

Межправительственный комитет отвечает за реализацию программ и планов в различных сферах 

сотрудничества (за исключением финансов и денежно-кредитного сектора), обеспечивает применение норм 

Договора о КОМЕСА, готовит рекомендации для Совета министров. 
Секретариат КОМЕСА, возглавляемый Генеральным секретарем (кениец Эрастус Мвенча), является 

главным исполнительным органом Общего рынка, расположен в Лусаке (Замбия). 

В рамках КОМЕСА действуют 12 Технических комитетов, курирующих вопросы сотрудничества в 

различных отраслях, создано также несколько специализированных институтов: Банк торговли и развития 

(Найроби); Клиринговая палата (Хараре), Ассоциация коммерческих банков (Хараре); Институт кожевенного 

производства (Аддис-Абеба), Центр металлургических технологий (Хараре), Бизнес-ассоциация Восточной и 

Южной Африки (Найроби), Африканское агентство по страхованию торговых операций и др. 

Осуществляются программы и проекты по либерализации торговли, таможенному сотрудничеству 

(включая создание единой компьютерной информационной сети), оптимизации управления транспортными 

потоками, созданию правовой базы для инвестиционной деятельности и развития частного сектора. 

Разрабатываются меры по переходу к единой системе стандартов, формированию общей промышленной 

политики, введению системы взаимосвязанных курсов национальных валют, а также по развитию 



 
  

 

 

приграничной торговли. Предпринимаются усилия по расширению специально созданного при КОМЕСА 

Фонда сотрудничества, призванного финансировать проекты и программы, способствующие региональной 

интеграции. 

Важное место в работе КОМЕСА отводится вопросам энергетики. В июле 2005 г. в Лусаке состоялось 
первое заседание комитета по проблемам энергоснабжения КОМЕСА. В рамках комитета разрабатывается 

программа совместного использования энергетических ресурсов стран Общего рынка. В феврале 2005 г. 

сформирован Восточно-африканский энергетический пул со штаб-квартирой в Аддис-Абебе. 

Наряду с вопросами экономической интеграции в КОМЕСА уделяется растущее внимание и 

политической проблематике, обеспечению региональной стабильности, урегулированию и предупреждению 

кризисных ситуаций, развитию демократических институтов и гражданского общества. В качестве 

инструментария принятия решений по конкретным проблемам в этой сфере на саммите Организации в 

Джибути в 2006 г. разработан консультационный механизм и создана специальная рабочая группа. 

Ведущим донором КОМЕСА выступает Евросоюз; объем предоставленной помощи - 324 млн.евро, а в 

период 2008-2013 гг. она составит 465 млн. евро. На второе место в 2006 г. вышел Китай (20 млн.долл.), далее 

следуют США (10 млн.долл.), Великобритания (4 млн.долл.), Индия, Япония, Канада, а также Всемирный банк 
и АфБР. 

С октября 2001 г. действует рамочное соглашение между КОМЕСА и США о развитии взаимной 

торговли и поощрении инвестиций. 

С 2006 г. при секретариате КОМЕСА на уровне глав дипмиссий аккредитованы США, Великобритания, 

Италия, Франция, Индия, Китай и Куба, а с января с.г. - посол России в Замбии (специальный представитель 

Российской Федерации при КОМЕСА). 

11-й саммит КОМЕСА состоялся 15-16 ноября 2006 г. в Джибути. В ходе его работы была подтверждена 

готовность стран-членов организации сформировать в 2008 г. единый таможенный союз. Кроме того, принято 

также решение о создании специального Фонда КОМЕСА по развитию инфраструктуры (уже вошли 8 

государств). 

Очередной саммит Организации состоялся 22-23 мая с.г. в Кении. В нем принятии участие делегации из 
19 стран. Решено сформировать единый таможенный союз стран КОМЕСА до конца 2008 года. Одобрено 

продолжение работы по созданию в рамках КОМЕСА системы раннего предупреждения конфликтов. 

Очередной саммит КОМЕСА пройдет в Хараре в июле 2008 г. 

Россия развивает сотрудничество со странами КОМЕСА на преимущественно двусторонней основе. 

 

Сообщество развития Юга Африки (САДК) 

Отношения РФ и САДК 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

САДК (SADC - англ.), созданное в 1980 г. первоначально как конференция по координации развития 

Юга Африки (САДКК), объединяет ныне 14 государств (Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, ДРК, Лесото, 

Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Сейшельские острова, Танзания, ЮАР). Штаб-квартира 

находится в Габороне (Ботсвана). 

Высший орган САДК - Саммит глав государств и правительств, руководит деятельностью рабочих 

органов сообщества, назначает исполнительного секретаря и его заместителя. 19-й саммит САДК состоялся 18 

августа 1999 г. в Мапуту, следующая, 20-я встреча в верхах запланирована на 2000.г. в Виндхуке. 

Возможен созыв внеочередного Саммита, последний из которых состоялся в Мапуту 16 января 2000 

года. 
В период между саммитами Сообщество возглавляют председатель и вице-председатель, которые 

избираются сроком на 1 год на ротационной основе (с августа 1999 года - соответственно президент Мозамбика 

Ж.Чиссано и президент Намибии С.Нуйома). 

Центральным руководящим органом является совет министров, на ежегодной встрече которого 

вырабатываются рекомендации по политическим вопросам, определяются основные направления 

стратегического развития Сообщества, в т.ч. на основе координации отраслевых программ. 

Текущую работу в период между Совещаниями совета министров осуществляет постоянный комитет.  

Министерские комитеты и комиссии определяют основные составляющие региональной политики и 

разрабатывают специальные программы сотрудничества в отдельных отраслях, общее руководство которыми 

осуществляют конкретные государства. В настоящее время Ангола координирует работу энергетического 

сектора; Ботсвана - сельскохозяйственные исследования, животноводство и ветеринарию; Замбия -
горнодобывающую промышленность, занятость и трудовые ресурсы; Зимбабве - продовольствие, сельское 

хозяйство и природные ресурсы; Лесото -окружающую среду, водные и земельные ресурсы; Маврикий - 

туризм; Малави - рыболовство, лесное хозяйство и охрану природы; Мозамбик - культуру, информацию, спорт, 

а также транспорт и связь; Намибия - морские ресурсы; Свазиленд - развитие людских ресурсов; Танзания - 



                  
 

промышленность и торговлю; ЮАР - финансы и инвестиции, здравоохранение. Отраслевые комиссии в своей 

деятельности подчинены министерским комитетам. 

Секретариат - исполнительный орган САДК - отвечает за стратегическое планирование и контролирует 

выполнение отраслевых программ САДК, осуществляет наблюдение за финансовым и административным 

управлением сообщества. 

Исполняющим обязанности исполнительного секретаря САДК с 1 января 2000 года является П.Рамсами 

(Маврикий). 

Создаваемый Трибунал САДК призван осуществлять контроль за соблюдением принципов договора 
САДК и правильностью трактовки его положений. 

Парламентский форум - создан в 1997 г., формируется из специально делегируемых депутатов 

национальных парламентов. Секретариат располагается в Виндхуке, исполнительный секретарь - Касука 

Мутуква. 

Предпринимаются шаги по созданию благоприятного инвестиционного климата внутри САДК, 

унификации экономического и юридического пространства. 

Прирост ВВП Сообщества - 3,5% в 1999г. 

Сотрудничество по конкретным направлениям в рамках САДК осуществляется на основе протоколов. 

Программа действий САДК включает более 500 совместных проектов, предполагающих финансирование 

в объеме около 10,2 млрд.долл. Предусматривается скорейшее налаживание деятельности Торгово-

промышленной палаты САДК. В октябре 1999 г. создана ассоциация ТПП 9 государств САДК (Лесото, 

Маврикий, Малави, Намибия, Свазиленд, Сейшелы, Замбия, Зимбабве и ЮАР). 
В июне 1996 г. был создан Орган САДК по вопросам политики, обороны и безопасности (ОПОБ - The 

SADC Organ for Politics, Defense and Security). На состоявшейся 26-27 октября 1999 г. в Мбабане (Свазиленд) 

встрече министров обороны, безопасности и иностранных дел были парафированы протокол САДК по ОПОБ и 

проект договора Сообщества об обороне. 

Активно развиваются международные связи САДК, в частности с ЕС, США, Индией, КНР и другими. 

В России придают важное значение укреплению сотрудничества с Сообществом развития Юга Африки 

как в двустороннем, так и многостороннем формате, высоко оценивают усилия этой представительной 

субрегиональной организации по продвижению интеграционных процессов, укреплению мира, безопасности и 

стабильности на юге Африки. 

В марте 1999 г. посол России в Ботсване был аккредитован в качестве российского спецпредставителя 

при Исполнительном секретариате САДК. Прорабатываются направления сотрудничества с САДК в различных 
областях. 

Российские представители принимали участие в состоявшейся в Лусаке в феврале 1999 г. 

консультативной конференции САДК по проблемам информационных технологий, в консультативной 

конференции «Мир, прогресс и процветание в САДК в следующем тысячелетии» (20-22 февраля 2000 г., 

Мбабане (Свазиленд), в ходе которых были проведены консультации с руководством секретариата 

организации. 

 

Межправительственная организация по развитию (ИГАД) 

Отношения РФ и ИГАД 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Межправительственная организация по развитию - ИГАД (до марта 1996 г. - Межправительственная 

организация по борьбе с засухой и развитию) создана в 1986 г. для координации усилий стран Африканского 
Рога по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с последствиями засухи и опустыниванием и 

защите окружающей среды. В 1996 г. было принято решение о реструктуризации и расширении мандата ИГАД, 

в сферу компетенции которой были включены политические вопросы, проблемы безопасности и 

урегулирования кризисных ситуаций, развития интеграционных процессов в субрегионе. 

Членами ИГАД являются Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея и Эфиопия. В апреле 2007 г. 

Эритрея заявила о приостановлении своего членства в ИГАД. Штаб-квартира расположена в г. Джибути. 

Высший орган ИГАД - Ассамблея глав государств и правительств. Председатель ИГАД премьер-

министр Эфиопии Мелес Зенауи. 

В Совет Министров ИГАД входят министры иностранных дел. В его состав каждая из стран-членов 

делегирует также еще по одному министру по своему усмотрению. 

В Комитет послов ИГАД (готовит рекомендации по вопросам реализации планов деятельности 
организации) входят главы аккредитованных в Джибути дипмиссий государств-членов. 

Исполнительным органом ИГАД является Секретариат. Исполнительный секретарь назначается 

Ассамблеей на четырехлетний срок (в настоящее время - суданец Б.Х.Аттала). 

В рамках ИГАД создан Механизм раннего предупреждения и реагирования на внутригосударственные 

конфликты (протокол подписан в январе 2002 г.). 



 
  

 

 

Принято решение о создании Межпарламентского союза ИГАД (соответствующий протокол подписан в 

феврале 2004 г.). 

ИГАД поддерживает партнерские отношения с рядом региональных и субрегиональных организаций, в 

т.ч. с Общим рынком Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). 
С ИГАД тесно взаимодействуют государства, входящие в Форум партнеров ИГАД (ФПИ), созданный в 

январе 1997 г. на базе Комитета «Друзей ИГАД». Членами ФПИ являются Италия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Дания, Ирландия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, ФРГ, 

Швейцария, Швеция и Япония. 25 ноября 1999 года на 19-ой сессии Совета Министров ИГАД в ФПИ в 

качестве наблюдателя была единогласно принята Россия (одновременно и в том же качестве в ФПИ вошел 

Египет). В марте 2006 г. в состав «Форума партнеров» ИГАД по Сомали была принята ЛАГ. 

Руководство ИГАД неоднократно высказывалось за расширение сотрудничества России с ИГАД, в 

частности, путем повышения ее статуса в ФПИ. В качестве возможных направлений взаимодействия 

назывались подготовка кадров для структур организации, использование российского миротворческого опыта, 

проведение политических консультаций. 

Практическая деятельность ИГАД в сфере экономической интеграции осложняется политическими и 
территориальными разногласиями между отдельными странами-членами, приведшими, в частности, к 

вооруженному конфликту между Эфиопией и Эритреей, напряженной внутриполитической обстановкой в ряде 

государств региона (Сомали, Судан), различиями в уровнях экономического развития стран-членов 

организации. Осуществление конкретных экономических проектов в значительной степени ориентировано на 

получение внешней помощи, прежде всего от стран Евросоюза и США. 

ИГАД имеет мандат Африканского союза на миротворчество в Судане. В июле 1999 г. в Найроби 

(Кения) был сформирован Постоянный секретариат ИГАД по Судану, которому поручено координировать 

работу по обеспечению переговорного процесса. В тесной координации с этим органом проблематикой 

суданского урегулирования занимается также Комитет ФПИ по Судану, сформированный в феврале 1997 г. В 

работе Комитета ФПИ по Судану активно участвует Россия. Представители МИД России неоднократно 

принимали участие в его заседаниях. 
На саммите ИГАД, состоявшемся в марте 2006 г. в Найроби, лидеры стран-членов организации отметив 

определенный прогресс в нормализации обстановки на юге Судана, весьма осторожно оценивали перспективы 

преобразования африканской ОПМ в ооновскую операцию. 

ИГАД осуществляет также посреднические усилия по урегулированию в Сомали. В 2002 г. в Кении под 

эгидой этой организации прошла мирная конференция по Сомали. В том же году в рамках ИГАД был создан 

Техкомитет по Сомали, преобразованный в 2003 г. в Комитет содействия мирному процессу в Сомали 

(Facilitation committee on the Somalia peace process). В состав Комитета в настоящее время входят Джибути, 

Кения, Эритрея, Эфиопия и Уганда. В октябре 2004 г. в Найроби состоялся специальный саммит ИГАД по 

Сомали. 

В марте 2005 г. на Совещании министров обороны стран-членов ИГАД в Энтеббе (Уганда) одобрен План 

проведения операции по поддержанию мира в Сомали, рассчитанной на 9 месяцев (3 этапа). Цель – содействие 

в создании условий для нормальной деятельности переходного правительства и организации 
широкомасштабного политического диалога в Сомали. Однако заметного прогресса в нормализации 

обстановки в стране достигнуто не было. 

На саммите ИГАД в марте 2006 г. вновь было выдвинуто предложение о разработке детального плана 

ИГАД-Афросоюз по размещению в Сомали миротворческих контингентов. В ИГАД рассчитывают, что 

Афросоюз и СБ ООН поддержат решение об операции в Сомали, а международное донорское сообщество 

предоставит соответствующую финансовую помощь. 

По имеющейся информации, реакция внешних партнеров ИГАД неоднозначна. Официальная позиция 

США – помощь временному переходному правительству Сомали должна оказываться СБ ООН, а не 

региональными или субрегиональными организациями. В Вашингтоне опасаются, что присутствие на 

сомалийской территории контингента ИГАД будет фактически обозначать усиление военного присутствия в 

этой стране Эфиопии и тем самым вызовет обострение обстановки в субрегионе. 
Важное место в деятельности ИГАД отводится антитеррористической проблематике. В июне 2003 г. в 

Аддис-Абебе под эгидой ИГАД была проведена конференция по предотвращению и борьбе с терроризмом, в 

которой приняли участие представители Бурунди, Джибути, Кении, Руанды, Сейшел, Судана, Танзании, 

Уганды, Эритреи и Эфиопии. Фактическим инициатором и спонсором этого мероприятия выступило 

командование американской оперативно-тактической группировки на Африканском Роге (ОТГ-АР). 

Обсуждались вопросы, связанные с возможным проведением странами Восточной Африки 

антитеррористических операций при практической помощи со стороны ОТГ-АР. Принято решение о создании 

базы данных на лиц, подозреваемых в связях с терроризмом. Достигнута договоренность о совместных шагах 

по борьбе с отмыванием денег и незаконной торговлей драгоценными камнями. Проблематика 

противодействия террористическим угрозам обсуждалась на последнем очередном саммите ИГАД в Кампале 

(октябрь 2003 г.). В январе 2004 года в Судане прошло совещание экспертов ИГАД по борьбе с терроризмом и 

оргпреступностью. 



                  
 

В феврале 2004 г. подписан протокол о действующей на постоянной основе Конференции по 

сотрудничеству и предотвращению конфликтов в регионе Африканского Рога. 

На саммите ИГАД в марте 2006 г. первостепенное внимание было уделено проблеме продовольственной 

безопасности (за истекший год от засухи в странах-членах ИГАД пострадали 11 млн.человек). Приняты 

решения о создании фонда помощи районам, охваченным засухой, и об увеличении на национальном уровне 

субсидий на развитие сельского хозяйства до 10% бюджета. 

На 12-м саммите ИГАД (июнь, 2008 г., Аддис-Абеба) рассматривались вопросы продовольственной 

безопасности и пути преодоления продовольственного кризиса в субрегионе. 
На последнем состоявшемся в октябре 2008 г. 13-м саммите ИГАД в Найроби основное внимание было 

уделено ситуации в Сомали и выработке мер по ее стабилизации. В принятой декларации содержался призыв к 

сомалийцам о создании новых государственных структур – кабинета министров и органа по обеспечению 

безопасности, а также принятии закона о политических партиях и проведении выборов президента. 

«На полях» саммита активно обсуждался вопрос о пиратстве в сомалийских водах. Инициатором 

выступила Кения, призвавшая к созданию регионального пакта безопасности и готовая к сотрудничеству с 

другими членами ИГАД по оказанию содействия Сомали в подготовке военного контингента для обеспечения 

национальной безопасности плавания в сомалийских территориальных водах. 

В мае с.г. в Аддис-Абебе прошла чрезвычайная сессия Совета министров ИГАД, на которой 

констатировалось ухудшение военно-политической обстановки в Сомали, осуждалась «иностранная 

вооруженная агрессия» против этой страны и выражен призыв к СБ ООН ввести в отношении Эритреи санкции 

за поддержку сомалийских исламских экстремистов. Как отмечалось, в роли главного инициатора атаки против 
Асмэры выступила Эфиопия. 

 

 

Латинская Америка 
 

Организация американских государств (ОАГ) 

Отношения РФ и ОАГ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Организация американских государств (ОАГ) создана в 1948 г., объединяет все 35 государств Западного 

полушария (под нажимом США в 1962 г. от участия в работе органов ОАГ было отстранено нынешнее 

правительство Кубы). 

Высший орган ОАГ - Генеральная Ассамблея (36-я сессия состоится в г.Санто-Доминго, Доминиканская 

Республика, в июне 2006 г.). Главный орган - Постоянный совет, состоящий из представителей (послов) стран-

участниц. В его структуру входят постоянные комиссии (по континентальной безопасности, политико-

правовым, административно-бюджетным вопросам) и рабочие группы. 

Административный орган - Генеральный секретариат. В 2005 г. Генсекретарем ОАГ избран Хосе Мигель 

Инсульса, в прошлом мининдел и министр внутренних дел Чили. 

С 1971 г. действует институт постоянных наблюдателей при ОАГ. 
В настоящее время этим статусом обладают ЕС и 51 государство, в т.ч. Россия, Украина, Казахстан, 

Азербайджан, Грузия и Армения. 

В современных условиях страны-члены ОАГ стремятся найти новые направления и формы деятельности 

этой организации, оптимально адаптированные к внутриполитическим и международным реалиям. 

Продвижению к этим целям способствовало, в частности, проведение межамериканских саммитов в Майами 

(США, 1994 г.), Сантьяго (Чили, 1998 г.), Квебеке (Канада, 2001 г.), в г.Мар-дель-Плата (Аргентина, ноябрь 

2005 г.), внеочередного саммита в Монтеррее (Мексика, 2004 г.), а также межамериканской встречи на высшем 

уровне по проблемам устойчивого развития (Боливия, 1996 г.). 

Повышению эффективности деятельности ОАГ в социально-экономической сфере призван 

содействовать созданный в 1996 г. Межамериканский совет по комплексному развитию (СИДИ). 

Важное направление деятельности ОАГ - укрепление демократии и обеспечение прав человека. Главные 
механизмы в этой сфере – резолюция ГА ОАГ 1080, устанавливающая порядок реагирования на нарушения 

конституционного строя в странах континента, и Вашингтонский протокол, которым введена в действие 

―демократическая статья‖, предусматривающая приостановление участия государств в ОАГ в случае 

неконституционных изменений демократического порядка. На 28-й внеочередной сессии ГА ОАГ (Лима, 2001 

г.) принята Межамериканская демократическая хартия, закрепляющая механизмы применения 

―демократической статьи‖. ОАГ оказывает практическое содействие странам континента путем направления 

миссий наблюдателей для контроля за реализацией мирных договоренностей и проведением выборов. В 

последнее время особое внимание уделяется Гаити и Венесуэле. 



 
  

 

 

Усиливается внимание ОАГ к проблематике континентальной безопасности. Побудительными мотивами 

к этому стали, с одной стороны, понимание, что Пакт Рио-де-Жанейро (1947 г.) как правовая основа 

обеспечения безопасности в регионе не отвечает современным реалиям, 

а с другой - стремление США сформировать под своим руководством новую модель военно-
политического сотрудничества стран континента. Набирает силу процесс переосмысления концепции 

континентальной безопасности, ее переориентации с задач защиты от внешней угрозы на противодействие 

новым вызовам. Важным шагом на пути формирования новой архитектуры региональной безопасности, 

учитывающей современные мировые реалии, стала Специальная межамериканская конференция по 

безопасности (Мексика, 2003 г.). 

Изменение подходов к пониманию безопасности должно повлечь за собой выработку новых механизмов 

ее обеспечения. Мексиканцы взяли на себя инициативу по ускорению продвижения в данном направлении. 

В 2004 г. Мексика вышла из Пакта Рио. 

Латиноамериканские страны (Бразилия, Мексика, Венесуэла и др.) 

не заинтересованы в пересмотре ведущей роли ОАГ в системе межамериканской безопасности, в 

создании альтернативных форумов принятия решений по вопросам военного сотрудничества. Под эгидой ОАГ 
проведены две региональные конференции по мерам укрепления доверия и безопасности в Западном 

полушарии (Чили, 1995 г., Сальвадор, 1998 г.). 

Среди основных тем повестки дня ОАГ - проблемы борьбы с наркобизнесом, терроризмом, незаконным 

оборотом оружия, коррупцией и другими новыми вызовами. Приняты межамериканские конвенции: о борьбе с 

коррупцией, о запрещении незаконного производства и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, о транспарентности в приобретении обычных вооружений. Планируется заключить 

конвенцию по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

После терактов в США активизировалась деятельность Межамериканского комитета по борьбе с 

терроризмом (СИКТЕ). На 32-й сессии ГА ОАГ (2002 г.) принята межамериканская конвенция по борьбе с 

терроризмом. 

Активно работает Межамериканская комиссия по контролю за злоупотреблением наркотиками 
(СИКАД). 

На состоявшейся в январе 2006 г. 31-й внеочередной сессии Генассамблеи ОАГ принято решение об 

увеличении бюджета Организации в 2007-2008 гг. и временном перераспределении шкалы взносов на этот 

переходный период. Постсовету поручено выработать к 37-й очередной сессии Генассамблеи (июнь 2007 г.) 

новую систему квот и принципы индексации бюджета. Достигнутый компромисс об увеличении бюджета с 76,3 

до 81,5 млн. долл. важен как первый шаг на пути к полномасштабной финансовой реформе ОАГ. 

В ходе 32-й внеочередной сессии Генассамблеи ОАГ (март 2006 г.) принята резолюция о статусе 

Межамериканского совета обороны (МСО), а также его правовых и институциональных взаимоотношениях с 

ОАГ. В ней четко зафиксировано, что МСО является одним из органов ОАГ. Он пользуется технической 

автономностью, но обязан выполнять в пределах своей компетенции решения Генассамблеи и Постсовета ОАГ, 

а также консультативных встреч мининдел. Членом МСО (на данный момент их насчитывается 26) может стать 

любая страна-участница ОАГ. Государства-наблюдатели при ОАГ автоматически получают аналогичный 
статус и при МСО. 

Россия получила статус постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) 1 

апреля 1992 г. С января 1995 г. по октябрь 1997 г. в Вашингтоне функционировало представительство 

постоянного наблюдателя России при этой организации. В настоящее время эти функции вновь возложены на 

российское посольство в США при сохранении перед ОАГ и США внешних атрибутов представительства. 

В 1994 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством России и Генсекретариатом 

ОАГ. Получили развитие политические контакты. Осуществляется обмен посланиями Председателя 

Правительства, Министра и заместителя Министра иностранных дел России с Генеральным секретарем ОАГ. В 

1995 г. прошла встреча с ним Председателя Государственной Думы России. В августе 1997 г. Генсекретарь 

ОАГ посетил Москву и Санкт-Петербург с частным визитом. 

Основные направления политического диалога России с ОАГ - международная и региональная 
безопасность, борьба с наркобизнесом, терроризмом, правозащитная деятельность и др. Трибуна организации 

используется для разъяснения внешней и внутренней политики России, усиления нашего воздействия на 

решение актуальных международных вопросов. 

Российские делегации регулярно принимают участие в работе сессий ГА ОАГ. Представитель России 

участвовал в 28-й внеочередной сессии ГА ОАГ (Лима, 2001 г.), на которой принята Межамериканская 

демократическая хартия. 

В 1995 и 1998 гг. в Вашингтоне прошли политические консультации заммининдел с руководством ОАГ 

(в их рамках в 1995 г. состоялось выступление заммининдел России по проблемам стратегической 

стабильности и безопасности в комиссии ОАГ по континентальной безопасности). 

В 1996 г. состоялся обмен мнениями директора ДП МИД России с руководством основных правовых 

подразделений ОАГ по вопросам борьбы с терроризмом, наркобизнесом, "отмыванием" незаконных доходов. 



                  
 

Представители ДГПЧ провели три раунда консультаций по проблематике прав человека (1997, 2000 и 2002 гг.). 

Прошли консультации по ЛСО 

(2001 г.) с участием представителя ДВБР МИД России. 

Углублению взаимопонимания и диалога отвечает практика регулярного участия российских 

представителей в конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых под эгидой ОАГ. Они 

участвовали в Межамериканской встрече на высшем уровне по проблемам устойчивого развития (Санта-Крус, 

декабрь 1996 г.), региональных конференциях по мерам укрепления доверия и безопасности (Сантьяго, ноябрь 

1995 г., Сан-Сальвадор, февраль 1998 г.), межамериканских конференциях по борьбе с коррупцией (Каракас, 
март 1996 г.) и терроризмом (Лима, апрель 1996 г., Мар-дель-Плата, ноябрь 1998 г.), Специальной 

межамериканской конференции по безопасности (Мехико, октябрь 2003 г.). 

Поддерживаются регулярные контакты с Межамериканским комитетом против терроризма (СИКТЕ), 

Межамериканской комиссией по контролю за злоупотреблением наркотиками (СИКАД), в т.ч. в рамках участия 

российских представителей в работе сессий СИКТЕ (2002-2006 гг.) и СИКАД (2000-2006 гг.). Российские 

ведомства изучают возможности налаживания практических контактов с СИКТЕ. Делегация СИКАД во главе с 

заместителем Исполнительного секретаря Комиссии М.Геппом приняла участие в презентации российских 

возможностей выявления аэрокосмическими методами наркопосевов в странах Западного полушария (Москва, 

2001 г.). 

Делегация во главе с Министром связи и информатизации России участвовала в прошедшей в 

Вашингтоне в 2002 г. сессии Межамериканской комиссии по электросвязи (СИТЕЛ). Подписано соглашение о 

сотрудничестве между СИТЕЛ и Региональным содружеством в области связи (включает Россию, страны СНГ 
и Турцию). 

Проведено два заседания рабочей группы Россия - ОАГ по научно-техническому сотрудничеству в 

области телекоммуникаций. 

Российские вузы предоставляют стипендии для граждан государств-членов ОАГ (по 25 в 2001-2005 гг.). 

 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) 

Отношения РФ и ЛАИ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) - объединение экономического сотрудничества 12 

государств Латинской Америки: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Кубы (с 1999 г.), 

Мексики, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили, Эквадора. Юридическая основа ЛАИ - Договор Монтевидео (1980 г.). 

Высший орган - Совет Министров иностранных дел, в компетенцию которого входит определение 

основных направлений интеграционного процесса. Постоянный политический орган - Комитет представителей 

государств-членов ЛАИ, который рассматривает вопросы, связанные с реализацией Договора Монтевидео. 

Генеральный секретариат выполняет функции технического органа, предоставляет консультационную и 

техническую поддержку государствам-членам в ходе переговоров в рамках ЛАИ. В его задачи входит изучение 
и оценка хода интеграционного процесса, а также выработка и внесение предложений по выполнению Договора 

Монтевидео. В октябре 2004 г. на 13-й сессии СМИД ЛАИ на пост Генсекретаря избран на трехлетний срок 

Д.Опертти (бывший мининдел Уругвая). 

В ходе заседания Комитета Постоянных Представителей в июле 

2005 г. был принят ряд резолюций, определяющий новую структуру Генерального секретариата ЛАИ. 

Созданы 6 департаментов (соглашений и переговоров; развития торговли и конкурентоспособности; 

физической интеграции и объединения информационных систем; содействия экономически относительно 

менее развитым странам региона; международного сотрудничества; информации и статистики), служба 

юридической поддержки, административное управление и управление по связи и организационным вопросам. 

Обозначенная структура Генерального секретариата будет функционировать до 31 августа 2008 года, после 

чего, в случае необходимости, в неѐ будут внесены изменения. 
В рамках ЛАИ заключены двусторонние соглашения об экономической взаимодополняемости, 

предусматривающие взаимное снижение и отмену таможенных тарифов, сотрудничество в области финансов, 

налогообложения, таможенной и санитарной политики, в научно-технической сфере и др. Предусмотрена 

система преференций для государств с относительно меньшим экономическим развитием. В настоящее время к 

этой категории относятся Боливия, Парагвай и Эквадор. 

На определенном этапе ЛАИ внесла существенный вклад в становление процессов экономической 

интеграции в Латинской Америке, создав международно-правовые предпосылки возникновения и эволюции 

крупнейших субрегиональных объединений – Андского сообщества (АС) и МЕРКОСУР, а также способствовав 

заключению и унификации двусторонних экономических соглашений. 

Вместе с тем ряд базисных положений Договора Монтевидео, конечной целью которого является 

создание общего рынка, фактически не действует. 



 
  

 

 

Сегодня ЛАИ все больше рассматривается в регионе как исключительно консультативный механизм, 

функции которого сводятся к отслеживанию выполнения двусторонних и многосторонних торгово-

экономических соглашений, выработке рекомендаций по урегулированию связанных с ними проблем, учету и 

обобщению статистических данных. 
Руководство ЛАИ предпринимает шаги по активизации ее участия в развитии интеграционных 

процессов в регионе, ведет поиск возможностей более полного использования потенциала Ассоциации в 

качестве вспомогательного механизма, форума обсуждения состояния и перспектив интеграции на континенте. 

Однако их результативность во многом будет зависеть от готовности к этому стран-членов ЛАИ. 

ЛАИ развивает взаимодействие с внерегиональными партнерами, обладающими статусом наблюдателей 

(в настоящее время - 17 государств, в т.ч. Россия (с 1993 г.), а также 9 международных и региональных 

организаций). 

В 1993 г. России предоставлен статус наблюдателя при Латиноамериканской ассоциации интеграции 

(ЛАИ). Функции Представителя России при ЛАИ возложены на Посла Российской Федерации в Уругвае. 

Импульс активизации связей с Ассоциацией придал визит в Россию Генерального секретаря ЛАИ 

Х.Ф.Рохаса (июнь 2001 г.). Состоялись его встречи с руководством МИД, Минэкономразвития, РАН, на 
которых обсуждались вопросы налаживания сотрудничества в различных областях. В ходе визита подписано 

соглашение о сотрудничестве между Институтом Латинской Америки РАН и Генсекретариатом ЛАИ. 

Существуют хорошие возможности для использования инфраструктуры Генсекретариата ЛАИ в 

интересах продвижения российских технологий в Латинскую Америку. В 2002 г. Представительством России 

была организована презентация А/О "Морская арктическая геологическая экспедиция" (г.Мурманск), 

занимающейся поиском нефти и газа на континентальном шельфе. 

В 2003 г. прошла организованная ―Лицензинторгом‖, Генсекретариатом ЛАИ и МИД Уругвая встреча 

деловых людей по вопросам экспорта российских технологий. Издан подготовленный экспертами ЛАИ при 

содействии Минэкономразвития России информационно-аналитический сборник материалов о состоянии и 

перспективах развития российско-латиноамериканской торговли. 

В 2005 г. в Генсекретариате ЛАИ состоялась I Встреча деловых людей России и Латинской Америки, в 
которой приняли участие 50 латиноамериканских предпринимателей и 25 российских бизнесменов. 

В проработке находится проект Меморандума о взаимопонимании между МИД России и 

Генсекретариатом ЛАИ. 

В ноябре 2004 г. Министр иностранных дел России С.В.Лавров направил приветственную телеграмму 

новому Генсекретарю ЛАИ Д.Опертти (бывший мининдел Уругвая), избранному на этот пост на сессии СМИД 

ЛАИ в октябре 2004 г. (Монтевидео, Уругвай). 

Развиваются контакты между ЛАИ и СНГ. Первым шагом на этом направлении стали переговоры между 

Исполнительным секретарем СНГ и Генсеком ЛАИ (Москва, июнь 2001 г.). Во время визита делегации СНГ во 

главе с Исполнительным секретарем СНГ в штаб-квартиру Ассоциации (июнь 2003 г.) подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Исполкомом СНГ и Генсекретариатом ЛАИ.  

 

Ассоциация карибских государств (АКГ) 

Отношения РФ и АКГ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Ассоциация карибских государств (АКГ) создана на основании Договора подписанного 24 июля 1994 г. в 

Картахене (Колумбия). Официальный старт деятельности АКГ был дан на учредительной конференции глав 

государств-членов, состоявшейся 17-18 августа 1995 г. в Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго). В состав этого 
субрегионального объединения входят 25 суверенных государств Латинской Америки и Карибского бассейна: 

Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, 

Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, 

Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, 

Ямайка. На правах ассоциированных членов в АКГ вошли 12 зависимых территорий: входящие в Британское 

содружество Ангилья, Бермуды, Каймановы острова, острова Тѐркс и Кайкос, Виргинские острова 

(Британские), Монтсеррат; заморские департаменты Франции: Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника; 

колонии Нидерландов: Аруба, Нидерландские Антиллы; а также Пуэрто-Рико в качестве государства, свободно 

присоединившегося с США. 

Штаб-квартира АКГ находится в Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго). Генеральным секретарем АКГ с 

марта 2004 г. является Рубен Артуро Силие Вальдес (Доминиканская Республика). Постоянным руководящим 
органом является Совет министров АКГ, председатель которого ежегодно ротируется. Роль вспомогательных 

органов выполняют специализированные комитеты, в т.ч. по вопросам развития и торговли, окружающей среды 

и природных ресурсов, а также науки и техники. Административные функции возложены на Секретариат АКГ, 

который также осуществляет внешние связи Ассоциации. Бюджет АКГ формируется за счѐт фиксированных 



                  
 

квот, установленных для независимых государств-членов на основе индекса их экономического развития и 

среднедушевых доходов. 

Цели АКГ определены в Учредительном договоре 1994 года. Эта субрегиональная организация 

создавалась как многофункциональный механизм взаимодействия в экономической, политической, социальной 

и гуманитарной областях. Опыт работы АКГ продемонстрировал, что на первом этапе основной упор делался 

именно на экономическом направлении: содействии экономическому сотрудничеству, устойчивому развитию и 

интеграции стран субрегиона. Для достижения этих целей участники АКГ проводят скоординированную линию 

в политической и экономической сферах. При этом явственно проявляется стремление активно использовать 
возможности, возникающие благодаря тенденциям глобализации мировых экономических связей и 

либерализации международной торговли. 

Приоритетными сферами экономического сотрудничества признаны торговля, транспорт и туризм. Для 

координации действий в торговых вопросах создается система обмена информацией и совершенствования 

процесса взаиморасчетов, включая банковскую сферу. Решено способствовать объединению членов АКГ в 

Карибскую туристскую организацию (КТО). Для развития транспортной инфраструктуры ведутся работы по 

установлению взаимодействия в морских и речных перевозках, включая обеспечение регулярных 

коммерческих рейсов. 

В июле 2005 г. в Панаме прошел очередной IV саммит Ассоциации карибских государств, в котором 

приняли участие лидеры 14 стран-членов этого объединения. Его главным итогом стало принятие Панамской 

декларации, которая представляет собой попытку выработать общую концептуальную платформу принципов и 

подходов стран АКГ к наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. 
В документе подтверждена приверженность многосторонним подходам, отмечена центральная роль 

ООН. Ооновская реформа видится участникам в свете повышения действенности Генассамблеи, эффективности 

и координирующей роли ЭКОСОС, большей транспарентности и представительности СБ. Впервые 

обсуждались вопросы "целенаправленного противодействия" терроризму, который осужден во всех формах и 

проявлениях (в увязке с защитой туризма). Повышенное внимание было уделено задаче продвижения в ООН, 

Группе-77 и на других международных форумах идеи о признании Карибского бассейна зоной, требующей 

"приоритетного комплексного подхода в решении задач устойчивого развития". Под давлением кубинской 

делегации в текст Декларации было внесено обращение к правительству США о прекращении экономической 

блокады Кубы. 

Россия имеет статус наблюдателя при Ассоциации карибских государств (АКГ) с 1997 года. 

Официальным представителем Российской Федерации для контактов с Секретариатом АКГ назначен посол 
России в Гайане и по совместительству на Тринидаде и Тобаго. 

В декабре 2001 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин направил послание участникам III 

встречи на высшем уровне АКГ (Венесуэла), в котором подтверждалась готовность России к налаживанию 

динамичных связей с этой Ассоциацией и конструктивному диалогу для выработки конкретных форм 

сотрудничества. 

 

Карибское сообщество (КАРИКОМ) 

Отношения РФ и КАРИКОМ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Карибское сообщество (КАРИКОМ) образовано в 1973 г. в соответствии с договором Чагуарамас в 

качестве преемника Карибской ассоциации свободной торговли (КАРИФТА). В его состав входят 14 

государств: Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских Островов, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, 

Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка, 

а также Монтсеррат (владение Великобритании). На правах ассоциированных членов приняты зависимые 

территории Ангилья, Британские Виргинские острова, острова Теркс и Кайкос (владения Великобритании). 9 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна имеют статус наблюдателей. В 2002 г. намерение 
присоединиться к КАРИКОМ выразили Бермудские острова (британское владение). 

Главными целями КАРИКОМ провозглашены: создание общего рынка путем координации усилий в 

области промышленности и сельского хозяйства, а также совместных действий во внерегиональной торговле; 

координация внешней политики государств-членов Сообщества; сотрудничество в областях образования, 

здравоохранения, культуры и др. 

Структура. Высший орган КАРИКОМ - Конференция глав правительств, проводится один раз в год, 

утверждает основные принципы деятельности организации. Совет министров КАРИКОМ отвечает за развитие 

экономического сотрудничества и финансово-экономические вопросы работы. Также функционируют четыре 

Совета по отдельным направлениям: по торговому и экономическому сотрудничеству (КОТЭД), по финансам и 

планированию (КОФАП), по международным делам и делам Содружества (КОФКОР), по человеческому и 

социальному развитию. Секретариат Сообщества расположен в г. Джорджтаун, Гайана. Генеральный секретарь 

– Эдвин Каррингтон (Тринидад и Тобаго). В составе КАРИКОМ действуют ассоциированные институты: 



 
  

 

 

Карибский банк развития, инвестиционный фонд, метеорологическая организация, Совет правового 

образования, университет и судоходная компании. 

Экономика. К 2005 г. предполагается осуществить план создания Единого рынка и экономики Карибов 

(ЕРЭК). В настоящее время существует единый таможенный тариф для стран КАРИКОМ, сокращенный до 0-
25% по различным группам товаров, окончательно отменено лицензирование импортных операций. 

Планируется обеспечить полную свободу торговли необработанными сельскохозяйственными продуктами. 

Приоритетными направлениями экономического сотрудничества для стран-членов КАРИКОМ являются 

туризм, торговля и транспорт. 

В области внешней торговли большое значение имеют четыре Ломейские конвенции (1975-2000 гг.) и 

договор Котону 2000 г., обеспечивающие странам КАРИКОМ привилегированное положение в экспорте 

сельскохозяйственных культур в европейские страны.  

В 1998 году достигнута полная взаимная конвертируемость валют. Планируется сформировать валютный 

союз. 

Ряд государств КАРИКОМ представляют собой т.н. страны ―налогового рая‖ (с умеренным уровнем 

налогообложения и существенными льготами для определенных видов предпринимательской деятельности). 
Политическая интеграция. С 1990 г. действует Ассамблея парламентариев (обеспечивает 

представительство интересов граждан Сообщества через парламентских представителей), а с 1998 г. - 

Карибский суд, призванный выступать в качестве последней апелляционной инстанции по гражданским и 

уголовным делам. В 1997 г. подписана Хартия гражданского общества, где закреплены основные гражданские 

права и свободы, которым должны соответствовать национальные конституции стран-членов КАРИКОМ. 

Координация внешней политики осуществляется посредством КОФКОР (Председатель – Л.Х.Стрейкер, 

мининдел Сент-Винсента и Гренадин, до мая 2004 г.). Происходит выработка и координация 

внешнеполитических позиций КАРИКОМ в ООН и ОАГ. 

Традиционными приоритетами во внешней политике и торговле остаются США, Великобритания, 

Канада. На долю США, Канады и ЕС приходится до 75% экспорта и 70% импорта стран КАРИКОМ. 

Существует механизм постоянных консультаций стран КАРИКОМ (за исключением Монтсеррата) с 
Доминиканской Республикой и Кубой – т.н. КАРИФОРУМ. Сообщество выступает за вовлечение Кубы в 

региональные структуры. Благодаря усилиям КАРИКОМ, Куба получила членство в АКГ и статус наблюдателя 

в организации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ). 

Ведется диалог с Японией, КНР. 

Другие направления сотрудничества. В вопросе обеспечения безопасности КАРИКОМ проявляет особый 

подход, уделяя особое внимание борьбе со стихийными бедствиями, экологическими катастрофами, 

представляющими, с учетом территориальной и географической специфики стран, серьезную угрозу для 

туристического бизнеса и экономики. Принята региональная стратегия по борьбе с преступностью. 

КАРИКОМ последовательно выступает за введение запрета на транспортировку ядерных отходов через 

Карибское море. 

Начало политическому диалогу с Карибским сообществом (КАРИКОМ) положено состоявшейся в 

рамках 57-й сессии ГА ООН встречей мининдел России и КАРИКОМ (Нью-Йорк, 2002 г.). В совместном 
коммюнике по ее итогам подчеркнута необходимость тесного взаимодействия и сотрудничества в борьбе с 

терроризмом, наркобизнесом и оргпреступностью, выработки эффективных мер на национальном, 

региональном и международном уровнях для обеспечения безопасности. Министры также выступили за 

налаживание отношений практического сотрудничества между Россией и КАРИКОМ в торгово-экономической 

области. 

Достигнута договоренность о создании механизма, институционализирующего отношения между 

Россией и КАРИКОМ. 

30 апреля 2003 г. в штаб-квартире КАРИКОМ в г. Джорджтаун (Ямайка), в соответствии с этой 

договоренностью, прошли консультации между Россией и Карибским сообществом по вопросам налаживания 

отношений. Было продолжено согласование проекта Протокола о создании механизма диалога и 

сотрудничества России и КАРИКОМ. 
В июле 2003 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин направил послание участникам встречи 

стран Карибского сообщества на высшем уровне в связи с 30-летием образования КАРИКОМ. В послании 

подчеркивается особое значение взаимодействия между нашими государствами в поддержании международной 

стабильности, укреплении роли ООН как главного универсального механизма решения глобальных проблем, 

совершенствовании международно-правовых основ современного миропорядка, совместном противодействии 

новым вызовам и угрозам, выражается готовность России к тесному сотрудничеству с государствами 

сообщества в интересах наших стран и народов, дальнейшего развития политического диалога, торгово-

экономических и культурных связей. 

В 2002-2004 гг. восстановлены дипломатические отношения с Гренадой, установлены - с Сент-

Винсентом и Гренадинами, Сент-Кристофером и Невисом, Багамскими островами, Сент-Люсией.  

 

 



                  
 

Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС) 

Отношения РФ и ЦАИС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС) создана в 1991 г. В организацию входят 

Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор. 

Высший орган ЦАИС - Совещание глав государств. Между саммитами работу ЦАИС координирует 

Генеральный секретариат, который занимается практической реализацией решений, принимаемых на саммитах 

и заседаниях Совета Министров (штаб-квартира - в г.Сан-Сальвадор). 

В рамках ЦАИС действуют Центральноамериканский парламент (г.Гватемала), решения которого носят 

рекомендательный характер, и Центральноамериканский суд (г.Манагуа), который занимается оказанием 

консультационных услуг по различным международно-правовым вопросам. 

Функционируют Центральноамериканский банк экономической интеграции, Центральноамериканский 

институт управления, Центральноамериканский институт исследований и промышленных технологий, 
Техническая комиссия по телекоммуникациям, Координационный центр по предотвращению стихийных 

бедствий и другие. 

ЦАИС располагает солидной договорно-правовой базой, охватывающей практически все вопросы 

интеграции стран субрегиона (учредительный Протокол Тегусигальпы, Протокол Гватемалы об экономической 

интеграции, рамочный Договор о демократической безопасности, Договор о социальной интеграции). 

Центральноамериканская интеграционная система создавалась прежде всего для решения задач 

экономического сотрудничества. Однако страны-участницы преследуют цели и политической интеграции. 

Этапным событием стало подписание в 1997 г. ―Декларации Никарагуа‖ о политическом союзе стран 

субрегиона. 

Большие надежды в субрегионе возлагаются на реализацию так называемых инвестиционных 

"мегапроектов", которые могли бы позволить существенно продвинуться в вопросе развития общей 
инфраструктуры стран ЦА и их экономик в целом. Особое место в этом вопросе отводится разработанному по 

мексиканской инициативе плану "Пуэбла-Панама", равно как и самой Мексике, которую в странах ЦАИС 

рассматривают в качестве своеобразного локомотива всех интеграционных процессов в субрегионе. 

В контексте процесса, направленного на создание межамериканской зоны свободной торговли, страны 

ЦАИС (кроме Белиза и Панамы) пошли на заключение соглашения о свободной торговле с США 

(ратифицирован Палатой Представителей американского Конгресса в июле 2005 г.). 

Ведутся переговоры с Евросоюзом о заключении соглашений о политическом сотрудничестве. На IV 

саммите Евросоюз-ЛАКБ (май 2006 г., Вена) достигнута договоренность о начале переговоров по соглашению 

об ассоциации, включая создание общей зоны свободной торговли. 

Начало политдиалогу России с Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС) положено 

состоявшейся в 1997 г. встречей мининдел в Сан-Хосе (Коста-Рика). Впоследствии встречи Россия-ЦАИС на 

уровне мининдел проводились в 1999 г., 2002 г. и 2004 г. в Нью-Йорке в рамках сессий ГА ООН. По их итогам 
принимались совместные коммюнике. 

В 2004 г. подписан Меморандум о взаимопонимании о создании механизма политического диалога и 

сотрудничества между Россией и странами ЦАИС. Предусматривается проведение консультаций по 

международной и региональной тематике, вопросам двусторонних отношений, активизация диалога и 

сотрудничества в рамках ООН и других международных форумов, содействие обменам в торгово-

экономической, инвестиционной, технологической, культурной, гуманитарной и других областях. Основная 

форма диалога – встречи мининдел, которые проводятся не реже одного раза в два года.  

 

Андское сообщество (АС) 

Отношения РФ и АС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Андское сообщество (АС) /до 1997 г. Андская группа/ - старейшее в Латинской Америке интеграционное 

объединение. В настоящее время в его состав входят пять стран: Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор 

(в апреле 2006 г. президент Венесуэлы У.Чавес объявил о выходе своей страны из АС; формально для 

завершения этого процесса предусмотрен пятилетний срок). Штаб-квартира АС находится в Лиме (Перу). 

В мае 1969 г. представители Боливии, Колумбии, Чили, Эквадора и Перу подписали учредительный 
документ – ―Договор Картахены‖ или ―Андский пакт‖ - о создании субрегиональной организации, призванной 

содействовать их сбалансированному и гармоничному экономическому развитию. 13 февраля 1973 г. к 

договору присоединилась Венесуэла. В 1976 г. Чили вышла из альянса, не добившись удовлетворения 

некоторых своих требований. С 1997 г. АС имеет статус наблюдателя в работе сессий ГА ООН. 



 
  

 

 

Целью интеграции андских стран является создание политического и экономического союза, единого 

научного, образовательного, культурного поля. Однако успешное осуществление интеграционной деятельности 

АС осложняется такими факторами, как относительно низкий уровень экономического развития стран-членов, 

сильные протекционистские тенденции, отсутствие единства взглядов на темпы и ход интеграционных 
процессов, территориальные споры. 

Основными органами АС являются: Президентский совет, Совет министров иностранных дел, Комиссия 

АС, Андский Парламент, Андская корпорация развития, Суд и Генеральный секретариат. 

Президентский совет андских стран (создан в 1990 г.) - высший коллегиальный орган пяти государств, 

определяет основные направления и рассматривает результаты интеграционного процесса. 

Андский Парламент (создан в 1979 г., состоит из депутатов национальных парламентов) участвует в 

выработке нормативных актов Сообщества, следит за соответствием принимаемых решений законодательствам 

стран-членов АС. 

Андская корпорация развития (АКР, создана в 1968 г.) – финансовый институт Сообщества – призвана 

содействовать устойчивому развитию стран-членов и их интеграционному развитию путем предоставления 

кредитов. Акционерами АКР являются страны-члены АС, еще 11 стран Латинской Америки и 18 частных 
банков в государствах АС. 

Суд АС контролирует правомочность принятых в рамках объединения решений. Исполнительным 

органом Сообщества является Генеральный секретариат. Генеральный секретарь – А.Вагнер Тисон (Перу). 

В сентябре 1980 г. президенты Колумбии, Эквадора, Венесуэлы и Перу приняли Кодекс поведения 

Андской группы (свод политических норм и принципов внешней политики участников договора) и ряд 

документов об оказании экономической помощи Никарагуа. 

С 1990 г., после создания Президентского совета, началось регулярное проведение встреч на высшем 

уровне. 

В марте 1996 г. была принята Декларация Трухильо, в которой руководители государств сообщества 

подтвердили свою решимость бороться с наркобизнесом во всех его проявлениях. 

В соответствии с решениями глав государств АП, принятыми в 
1996 г., организация преобразована в Андскую систему интеграции (АСИ). Одновременно для ее 

названия широко используется термин Андское сообщество (АС). 

Ситуация внутри АС в настоящее время характеризуется сочетанием постоянных призывов практически 

на всех его форумах усиливать интеграционную составляющую во взаимоотношениях стран Сообщества между 

собой, с одной стороны, и медлительностью в том, что касается практической работы по продвижению таких 

усилий - с другой. 

Наряду с кризисными явлениями Андское сообщество имеет и определенные достижения в деле 

либерализации внутризональной торговли: примерно 2 тыс. наименований товаров с 1999 г. ввозятся 

беспошлинно, а на остальные товары пошлины планируется снизить на 20-40%. 

Страны АС проводят курс на создание Общего рынка сообщества (для достижения этой цели достигнуты 

договоренности по поэтапному созданию ЗСТ). Одобрен механизм аграрной политики в странах сообщества. 

Большие надежды возлагаются на сближение с МЕРКОСУР. В апреле 
1998 г. было подписано рамочное Соглашение между двумя группировками о намерении расширять 

сотрудничество в торгово-экономической и других сферах с целью создания единого объединения. В 2001 г. 

состоялось несколько раундов переговоров по выработке юридических норм, регулирующих вопросы взаимной 

торговли. Одновременно стороны договариваются о координации действий на переговорах по МАЗСТ. В 

2004 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли МЕРКОСУР - АС. 

В 2004 г. заключено Соглашение о политдиалоге и сотрудничестве между АС и ЦАИС. 

Предпринимаются усилия по сближению АС с Карибским сообществом (КАРИКОМ), Ассоциацией карибских 

государств (АКГ), а также с такими внерегиональными объединениями и странами, как ЕС, Канада, Китай, 

США. 

Отношения России с АС развиваются с 1999 г., когда состоялся визит в Москву делегации Андской 

корпорации развития (АКР), изучавшей возможности создания механизма финансирования торгово-
экономических обменов. 

В 2000 г. Москву посетил Генеральный секретарь АС, прошли переговоры по вопросам развития 

сотрудничества. В 2001 г. подписан Протокол о создании механизма политического диалога и сотрудничества 

между Россией и АС. 

В 2002 г. в Москве прошел круглый стол ―Россия - страны АС: перспективы развития торгово-

экономического сотрудничества‖, организованный ТПП России и АКР. 

 

 

 

 

 



                  
 

Группа Рио (ГР)  

Отношения РФ и ГР 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Общие сведения. Группа Рио (ГР) была образована на совещании в Рио-де-Жанейро в декабре 1986 г. 

Первоначально в ГР вошли Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Панама, Перу и Уругвай. В 

октябре 1990 г. в состав группы включены Боливия, Парагвай, Чили, Эквадор, а также на основе ротации по 

одной стране от центральноамериканского и карибского субрегионов. В сентябре 1999 г. в состав ГР на 

индивидуальной основе включены Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор и Доминиканская 

Республика. ГР, насчитывающая в настоящее время 19 членов, является наиболее представительным и 

влиятельным объединением латиноамериканских государств, играющим важную роль в развитии региональной 

интеграции, укреплении международного авторитета Латинской Америки и повышении ее удельного веса в 

мировых делах. 

Организационная структура. Группа Рио представляет собой постоянно действующий механизм 
политических консультаций для согласования единых латиноамериканских позиций по ключевым 

региональным и международным проблемам. Система таких консультаций включает в себя ежегодные 

совещания президентов стран-членов ГР, периодические встречи на уровне мининдел и, при необходимости, 

контакты министров по другим направлениям. Состоялось 17 встреч глав государств. По итогам саммита в 

Перу (Куско, 24 мая 2003 г.) был принят ―Консенсус Куско‖, в котором отражено намерение стран-членов 

укреплять мир и международную безопасность, демократическое правление на континенте, способствовать 

устойчивому развитию и созданию справедливой международной экономической системы, усилить борьбу с 

бедностью. 

Группа Рио не имеет устава, бюджета, постоянной штаб-квартиры. Функции временного секретаря 

выполняет страна, проводящая в рамках текущего календарного года очередное совещание президентов. Эта 

деятельность осуществляется в тесном контакте с государством, где проходил предыдущий саммит, и страной, 
в которой этот форум состоится в следующем году. Т.о. на основе ротации формируется координационная 

―тройка‖ (2003 г. – Перу, Коста-Рика и Бразилия). 

Основные аспекты деятельности. Выделяются следующие приоритетные направления: расширение и 

укрепление политического сотрудничества и диалога; формирование единой позиции по международным 

вопросам, представляющим общий интерес; содействие процессам латиноамериканской интеграции; вынесение 

решений по региональным проблемам и конфликтам; улучшение межамериканских отношений; выявление 

новых сфер сотрудничества, благоприятствующего экономическому, социальному и научно-техническому 

развитию стран ГР. 

На саммите в 1997 г. принято решение о создании механизма оперативного реагирования на ситуации, 

представляющие собой нарушения конституционного порядка в странах региона. 

В подходах к проблематике межамериканской безопасности ГР акцентирует внимание на необходимости 

укрепления мер доверия, недопущения гонки вооружений в регионе, укреплении договора Тлателолко (о 
запрещении ядерного оружия в Латинской Америке, 1967 г.), провозглашении Латинской Америки зоной, 

свободной от противопехотных мин, борьбе с незаконным производством и торговлей оружием и др. 

Группа Рио выступает в поддержку наращивания многостороннего сотрудничества в борьбе с 

международным терроризмом и наркобизнесом. 

В числе центральных тем рассматривается и современная финансово-экономическая ситуация в мире, ее 

воздействие на Латинскую Америку. Страны-члены ГР разделяют мнение, что в условиях глобализации 

возрастает уязвимость государств региона перед кризисными явлениями в других районах мира. Делается 

акцент на демократизации доступа к информационным технологиям и преодолении технологического разрыва 

между развитыми и развивающимися странами, продвижении либерализации торговли и создании новой 

мировой финансовой архитектуры. Об усилении внимания Группы Рио к проблематике ―новой экономики‖ 

свидетельствуют предложения саммита в Куско (2003 г.) о создании инновационных финансовых механизмов и 
принятии их международными финансовыми структурами. Также в числе наиболее важных задач 

подчеркивается необходимость усиления внимания к социальным проблемам. 

Внешнеполитические контакты. Приоритетом во внешнеполитической деятельности ГР является 

укрепление отношений с внерегиональными государствами и их объединениями. Наиболее активно в 

практическом плане ГР сотрудничает с ЕС, с которым налажен механизм консультаций в формате саммита. 

С 1990 г. ведется диалог с КНР. Получают развитие контакты ГР с АСЕАН, а также Японией, Канадой, 

Индией и странами Персидского залива. Установлены контакты с рядом стран СНГ: Украиной, 

Азербайджаном, группировкой ГУУАМ (Грузия, Узбекистан, Украина, Азербайджан и Молдавия). 

В 1995 г. положено начало развитию контактов ГР с Россией. Осуществляются регулярные встречи на 

уровне мининдел России и расширенной ―тройки‖ в рамках очередных сессий ГА ООН. Проводятся также 

консультации на уровне экспертов по политическим вопросам и проблемам международной и региональной 

безопасности, сотрудничеству в борьбе с наркоугрозой и терроризмом. 



 
  

 

 

На новый уровень отношения между Россией и Группой Рио вывела впервые проведенная в Москве 1 

апреля 2003 г встреча высокого уровня (прием В.В.Путиным, переговоры с И.С.Ивановым) с мининдел 

―тройки‖ Группы Рио (Перу, Бразилия, Коста-Рика), по итогам которой была подписана Московская 

декларация, зафиксировавшая основные направления взаимодействия. 
Принимая во внимание, что Группа Рио (ГР) является наиболее авторитетным и влиятельным 

латиноамериканским политическим объединением, играет конструктивную роль в межамериканских 

отношениях, Россия в рамках линии на развитие диалога и сотрудничества с государствами Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) придает особое значение укреплению и расширению связей с этим 

форумом. В свою очередь, ГР последовательно подтверждает заинтересованность в развитии связей с Россией.  

На 50-й и 51-й сессиях ГА ООН (1995 г., 1996 г.) состоялись встречи представителей СНГ и ГР. Стороны 

обменялись информацией о деятельности двух организаций, обсудили вопросы повестки дня ООН, а также 

возможные формы и сферы сотрудничества. 

На 52-й сессии ГА ООН (1997 г.) достигнута договоренность о создании механизма регулярных 

консультаций между Россией и "тройкой" Группой Рио, открытых для участия других членов ГР и СНГ. 

Состоялись встречи мининдел России и стран-членов координационной ―тройки‖ ГР в ходе 53-й (1998 г.), 54-й 
(1999 г.) и 55-й (2000 г.) сессий ГА ООН. В ходе 54-й сессии сформирована повестка дня политического 

диалога России и ГР. На первый план выдвинуты вопросы международной безопасности и реформы ООН, 

борьбы с наркобизнесом и терроризмом, мировой экономической ситуации. 

В соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече мининдел России и расширенной ―тройки‖ 

ГР в рамках 57-й сессии ГА ООН 

(2002 г.), ведется постоянный диалог по вопросам сотрудничества России и Группы Рио в борьбе с 

терроризмом и наркобизнесом. 

На встрече в ходе 58-й сессии ГА ООН (2003 г.) подтверждена приверженность укреплению центральной 

роли ООН, системы международных отношений, основанной на принципах Устава ООН, международного 

права, на многосторонних подходах к решению глобальных и региональных проблем. 

Сложилась практика обмена посланиями на высшем и высоком уровнях. 
Важным этапом в отношениях между Россией и Группой Рио стала встреча высокого уровня (прием 

В.В.Путиным, переговоры с И.С.Ивановым) с мининдел ―тройки‖ Группы Рио (Перу, Бразилия, Коста-Рика), 

впервые проведенная в Москве (апрель 2003 г.). По ее итогам была подписана Московская декларация, в 

которой подтверждена центральная роль ООН и ее СБ как главного универсального инструмента поддержания 

мира и международной безопасности, содействия социальному и экономическому развитию, подчеркнута 

необходимость неукоснительного соблюдения Устава ООН, принципов и норм международного права. В 

документе зафиксированы основные направления взаимодействия, включая поддержание постоянного диалога 

по вопросам сотрудничества в борьбе с терроризмом. 

Состоялись консультации с ―тройкой‖ ГР на уровне заммининдел по проблематике ООН (Лима, 2003 г.). 

На регулярной основе проводятся консультации экспертов России и ГР по политическим вопросам и 

проблемам международной и региональной безопасности (2 раунда в 2000-2001 гг.), вопросам сотрудничества в 

борьбе с наркоугрозой (6 раундов в 2000–2006 гг.) и терроризмом (5 раундов в 2002-2006 гг.).  
 

Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР)  

Отношения РФ и МЕРКОСУР 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) образован в 1991 г., включает Аргентину, Бразилию, 
Парагвай и Уругвай, которые председательствуют в объединении поочередно в течение шести месяцев (с 1 

января 2006 г. - Аргентина). Ассоциированные члены - Боливия и Чили (с 1996 г.), Колумбия, Перу и Эквадор 

(с 2003 г.). Они не участвуют в решении вопросов экономической интеграции. В 2003 г. в число 

ассоциированных членов вошла также Венесуэла, в декабре 2005 г. она обратилась с просьбой о 

предоставлении ей статуса полноправного члена объединения (до окончательного присоединения к 

МЕРКОСУР Каракас будет участвовать в его работе лишь с правом совещательного голоса, хотя формально 

будет иметь несколько более высокий статус "члена объединения в процессе присоединения").  

МЕРКОСУР создан на основе Асунсьонского договора, который в качестве стратегической цели 

предполагает создание общего рынка. 

Высшим руководящим органом МЕРКОСУР является Совет общего рынка (СОР) в составе министров 

иностранных дел и экономики. Решения Совета подлежат рассмотрению на саммитах, проводимых по 
завершении заседаний Совета. 

Функции исполнительного органа возложены на Группу общего рынка (ГОР). При ГОР действуют 14 

рабочих подгрупп по конкретным направлениям сотрудничества, Внешнеполитический координационно-

консультативный форум и Комиссия по торговле, которая призвана обеспечивать проведение общей торговой 

политики в рамках таможенного союза. 



                  
 

В систему органов МЕРКОСУР также входят Совместная парламентская комиссия, включающая в себя 

представителей национальных парламентов, и Консультативный социально-экономический форум, в состав 

которого входят представители наиболее влиятельных предпринимательских, профсоюзных и иных 

общественных организаций стран-членов. Технический секретариат МЕРКОСУР расположен в г.Монтевидео 

(Уругвай). 

Комиссия постоянных представителей (КПП) (создана в 2003 г.), в которую входят послы четырех стран 

– полноправных членов МЕРКОСУР, призвана оказывать содействие СОР в реализации принимаемых им 

решений. Председатель КПП (К.А.Альварес, представитель Аргентины, назначен в декабре 2005 г.) наделен 
полномочиями представлять МЕРКОСУР в отношениях с третьими странами и международными 

организациями на основе мандата СОР. 

Согласование экономической политики осуществляется посредством механизма Рабочей группы по 

макроэкономическому мониторингу (РГММ). 

МЕРКОСУР действует как зона свободной торговли с элементами таможенного союза: установлен 

единый внешний таможенный тариф на импорт, охватывающий 85% товарных позиций таможенной 

номенклатуры МЕРКОСУР. В настоящее время вырабатывается программа действий, рассчитанная на 

формирование полноценного Общего рынка по образцу Евросоюза. 

На очередном саммите МЕРКОСУР (Монтевидео, декабрь 

2005 г.) закреплена позитивная динамика консолидации объединения, подтверждено намерение 

углублять интеграционный процесс, принято решение о создании Парламента МЕРКОСУР. 

Расширяется координация позиций стран-членов МЕРКОСУР 
в политических вопросах. В 1996 г. создан механизм консультаций и взаимодействия (―политдесятка‖ 

МЕРКОСУР). Наиболее важные политические документы объединения – Ушуайский протокол о 

приверженности демократии в МЕРКОСУР (1998 г., содержит обязательства проводить консультации и 

осуществлять меры политического воздействия в случае возникновения угрозы демократическому строю на 

территории МЕРКОСУР), Договор о совместных действиях по обеспечению безопасности стран МЕРКОСУР 

(1998 г.). Действует Постоянная рабочая группа по борьбе с терроризмом. 

При ведущей роли Бразилии вокруг МЕРКОСУР формируется единое экономическое пространство 

Южной Америки. В 2004 г. вступило в силу рамочное соглашение с Андским сообществом (Боливия, 

Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор). Об укреплении позиций и влияния МЕРКОСУР свидетельствуют 

стремление Мексики и Панамы стать участниками объединения (ведутся переговоры). В 2004 г. создано 

Южноамериканское сообщество наций (ЮАСН), ядром которого должен стать МЕРКОСУР. В настоящее время 
ЮАСН находится на этапе становления. 

Наращиваются связи МЕРКОСУР с Евросоюзом как основным партнером в межрегиональных 

отношениях. Объем товарооборота между этими объединениями превышает 50 млрд. евро (2005 г.). В 1995 г. 

подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с ЕС. Ведутся переговоры о создании зоны свободной 

торговли. 

Развиваются контакты с Россией, Австралией, Новой Зеландией, Китаем, Японией, арабскими странами. 

С Индией, ЮАР и Советом экономического развития стран Персидского залива подписаны соглашения, 

направленные на либерализацию торговли. При лидирующей роли МЕРКОСУР состоялся первый саммит стран 

Южной Америки и арабского мира (Бразилиа, май 2005 г.).  

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) представляет несомненный интерес в качестве 

перспективного пространства для продвижения российских политических и торгово-экономических интересов. 

В декабре 2000 г. в Бразилиа состоялся первый контакт в формате заместитель Министра иностранных 
дел России – Группа общего рынка МЕРКОСУР. В 2001 г. состоялся визит в Россию делегации Совместной 

парламентской комиссии МЕРКОСУР. По результатам встреч с руководством Совета Федерации и 

Государственной Думы стороны договорились о продолжении межпарламентских контактов. 

В ходе обмена посланиями Президента России и Председателя МЕРКОСУР в 2001 г. достигнуты 

договоренности о выработке наиболее оптимальных форм взаимодействия в политической и экономической 

сферах. 

В декабре 2003 г. Министр иностранных дел России принял участие в саммите МЕРКОСУР в 

г.Монтевидео (Уругвай). Его участникам передано послание Президента Российской Федерации. На саммите 

было принято Совместное заявление о формировании механизма многостороннего политического диалога 

между Россией и МЕРКОСУР. 

С 2003 г. развиваются контакты по линии правоохранительных органов России с Постоянной рабочей 
группой МЕРКОСУР по борьбе с терроризмом. 

Важным событием стал визит в Россию в качестве гостя Правительства РФ председателя Комиссии 

постоянных представителей (КПП) МЕРКОСУР Э.Дуальде (май 2005 г.). Он был принят М.Е.Фрадковым, 

И.С.Ивановым, С.В.Лавровым. Состоялись его встречи с руководством МЧС России и администрации Санкт-

Петербурга, Президентом ТПП России Е.М.Примаковым, Председателем предпринимательских советов 

Россия-Аргентина и Россия-Бразилия А.А.Абрамяном, руководством ТПП Санкт-Петербурга. В Москве и 

Санкт-Петербурге проведены встречи предпринимателей. 



 
  

 

 

В декабре 2005 г. С.В.Лавров направил послание председателю КПП МЕРКОСУР К.А.Альваресу в связи 

с его назначением на эту должность. 

В 2004-2006 гг. прошли три раунда консультаций заммининдел России с политдиректорами МИД стран-

членов МЕРКОСУР по вопросам развития отношений между Россией и этим объединением. 
В стадии согласования находятся проекты Соглашения о создании механизма политического диалога 

между Россией и МЕРКОСУР и Совместного заявления России и МЕРКОСУР о сотрудничестве в борьбе с 

терроризмом. 

Представители российских деловых кругов (советы предпринимателей Россия-Аргентина и Россия-

Бразилия) выступили с инициативой проведения в нашей стране в сентябре-октябре 2006 г. экономического 

форума Россия - МЕРКОСУР с участием руководителей органов законодательной и исполнительной власти, 

крупнейших компаний, ведущих СМИ.  

 

«Боливарианская альтернатива для Америки» (АЛБА)  

Отношения РФ и АЛБА 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

"Боливарианская альтернатива для Америки" (АЛБА, в переводе с испанского «заря») - региональный 

геополитический проект президента Венесуэлы У.Чавеса, выдвинутый им в 2003 г. в противовес навязываемой 

в тот момент США глобалистской модели континентальной интеграции путем формирования 

Межамериканской зоны свободной торговли (МАЗСТ). В основе концепции - продвигаемые венесуэльским 

лидером идеи С.Боливара (лидера национально-освободительного движения в североандских странах в 19 веке) 
об объединении латиноамериканских наций на базе их исторической и этнокультурной общности, близости 

политико-экономических интересов. 

В настоящее время группировка имеет полное официальное название «Боливарианский альянс для 

народов нашей Америки -Торговый договор народов» (латинская транскрипция: АЬВА-ТСР). Тем не менее, в 

официальном и неофициальном порядке ее зачастую именуют по-прежнему как АЛБА, причем называют или 

альтернативой, или инициативой, или альянсом. 

АЛБА представляет собой схему привилегированного политического и экономического сотрудничества 

Каракаса с идеологически близкими ему правительствами Кубы, Боливии и Никарагуа и рассматривается 

У.Чавесом в контексте практического воплощения своего курса на развертывание в Латинской Америке 

«боливарианской революции» в целях образования единого латиноамериканского военно-политического, 

социально-экономического и культурного пространства. 
Блок АЛБА организационно оформился в 2004 г. и первоначально включал в себя Венесуэлу, Кубу, 

Никарагуа и Боливию, к которым затем присоединились Содружество Доминики, Гондурас, в 2009 - Антигуа и 

Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Эквадор. Сложилась практика приглашения на саммиты АЛБА в качестве 

гостей других латиноамериканских стран и внерегиональных государств. В разное время в их состав входили 

Уругвай, Гаити, Сент-Китс и Невис, из внерегионалов -Иран, Китай. 

Высшим органом является Совет глав государств. При нем функционируют два консультативных органа 

- Совет Министров и Совет общественных движений, создано 7 комиссий. За прошедшее время блок 

трансформировался в полноценное политическое и экономическое объединение, активно продвигающее 

альтернативную интеграционную модель регионального масштаба. 

Стержневым элементом АЛБА призвано стать, по замыслу Каракаса, общерегиональное сотрудничество 

в топливно-энергетической сфере. Пользуясь своими возможностями в сфере углеводородов, Венесуэла 

эффективно проводит напористую политику распространения преференциальных режимов поставок 
венесуэльской нефти и нефтепродуктов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках проекта 

«Петрокарибе», приносящую администрации У.Чавеса немалые политические дивиденды. 

Страны-участницы АЛБА подписали договор о продовольственной безопасности и суверенитете, сразу 

же одобренный Национальной ассамблеей Венесуэлы. Планируется создание продовольственного фонда АЛБА 

с первоначальным размером капитала в 100 млн. долл. Таким образом, блок инициативно предлагает 

региональную формулу ответа на вызовы начинающего проявляться мирового продовольственного кризиса, 

чем также обозначает привлекательную возможность присоединения к блоку для других, особенно малых и 

бедных стран. 

При этом за счет интеграционных схем обеспечивается снабжение продуктами питания испытывающего 

перебои венесуэльского внутреннего рынка (только Никарагуа ежемесячно направляет в Венесуэлу 500 тонн 

мяса, 11 тыс. тонн маиса и т.д.). Предполагается также создание совместно с Кубой смешанной компании для 
океанического промысла кубинскими судами тунца и сардины в 200-мильной экономической зоне Венесуэлы. 

Тем самым закрепляется модель "нефть в обмен на продовольствие", когда страны АЛБА в качестве оплаты 

поставок венесуэльских энергоносителей будут предоставлять продукты питания. 



                  
 

Для финансирования указанных поставок будет привлекаться недавно начавший практическую 

деятельность банк АЛБА с оплаченным капиталом в 800 млн. долл. (Венесуэла внесла 660 млн. долл., 118 млн. 

долл. Куба, около 60 млн. долл. должны перевести Боливия и 20 млн. долл. Никарагуа). 

В конце ноября 2008 г. в Каракасе прошла неформальная встреча руководителей стран-членов АЛБА (в 

качестве наблюдателя присутствовал президент Эквадора Р.Корреа), на которой принято решение о введении 

региональной резервной расчетной валюты -сукре. Там же состоялась первая встреча президента России 

Д.А.Медведева с главами государств-учредителей АЛБА. 

В апреле 2009 г. в г.Кумана (Венесуэла) состоялся внеочередной саммит стран-членов АЛБА, в ходе 
которого было подписано рамочное соглашение об использовании с 2010 г. сукре в торговых операциях и 

совместных экономических проектах. 

Страны АЛБА осудили государственный переворот в Гондурасе и призвали к возвращению полномочий 

изгнанному президенту, воздержавшись, однако, при этом от приостановки реализуемых там по линии 

объединения программ. 

16-17 октября 2009 г. в г. Кочабамба (Боливия) состоялся саммит группировки, на который в качестве 

«особого гостя» приглашена Россия. Официальную российскую делегацию возглавит Секретарь Совета 

Безопасности России Н.П.Патрушев. Кроме того, возможно присутствие на нем в качестве приглашенных 

делегаций из Гренады, Гаити, Доминиканской Республики, Гватемалы, Уругвая. Данный саммит пройдет под 

лозунгом «Рассвет народов», на него приглашены представители общественных движений и коренных народов 

стран-членов А ЛБА. Предполагается обсудить вопросы развития процесса интеграции в рамках группировки, 

дальнейшего политического, экономического, социального и культурного сближения стран-участниц, в том 
числе вопрос о запуске системы расчетов в сукре. 

 

Агентство по запрещению ядерного оружия в  

Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ) 

Отношения РФ и ОПАНАЛ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ) 

было создано в 1969 г. в соответствии с положениями Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской 

Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко). Данный документ был открыт для подписания 14 

февраля 1967 г., вступил в силу 25 апреля 1969 г. и стал основой для создания первой безъядерной зоны в 

густонаселенном регионе мира. Государства-участники взяли на себя обязательство запретить и предотвращать 

на своей территории испытания, использование, изготовление, производство или приобретение ядерного 

оружия и получение, хранение, установку, размещение или владение ядерным оружием, прямо или косвенно, от 

имени какого-либо государства или в любой другой форме. 

Обязательства нелатиноамериканских государств по отношению к созданной Договором безъядерной 

зоне формулируются в двух дополнительных протоколах к нему. Протокол I налагает обязательства по 

соблюдению Договора на страны, владеющие де-юре или де-факто территориями в ЛА – США, 

Великобританию, Нидерланды и Францию. Протокол II (Россия участвует) предусматривает принятие всеми 
ядерными державами обязательства соблюдать статус безъядерной зоны в отношении участников Договора 

Тлателолко. Основной задачей Агентства является обеспечение соблюдения Договора Тлателолко. 

Все 33 государства Латинской Америки подписали Договор Тлателолко, из них 32 страны 

ратифицировали его и ввели в действие в соответствии со ст.28 (Куба, подписавшая в 1995 г. и 

ратифицировавшая Договор в ноябре 

2002 г., пока не ввела его в действие). 

Штаб-квартира Агентства располагается в Мехико. 

Основными органами ОПАНАЛ являются: Генеральная конференция, Совет и Генеральный Секретариат. 

Высшим органом Агентства является Генеральная конференция. Очередные сессии конференции 

проводятся раз в два года. По решению Совета ОПАНАЛ или просьбе любой из стран-участниц может быть 

созвана чрезвычайная сессия Генеральной конференции для рассмотрения результатов специальных инспекций, 
предусмотренных ст.16 Договора Тлателолко. 

Совет ОПАНАЛ состоит из 5 членов организации, избираемых на четыре года с учетом принципа 

справедливого географического представительства. Очередные сессии Совета проводятся раз в два месяца, 

может быть созвана чрезвычайная сессия. 

За административную работу в рамках организации, ведение архивов, публикацию и распространение 

документов отвечает Секретариат ОПАНАЛ. Генеральный секретарь избирается Генеральной Конференцией на 

четыре года с правом быть переизбранным на один срок. В настоящее время Генсекретарем является Эдмундо 

Варгас Карреньо (Чили, избран в 2001 г, в 2005 г. переизбран на период до 30 июня 2009 г.). 



В ноябре 2005 г. в Чили прошла очередная XIX Генеральная конференция ОПАНАЛ. Было 

подтверждено сохранение в качестве главной цели Организации недопущения распространения в регионе 

ядерного оружия. Основными ее задачами остаются контроль за соблюдением безъядерного статуса Латинской 

Америки, международных документов, относящихся к компетенции Договора, содействие странам-участницам 
в осуществлении совместных проектов с МАГАТЭ и другими международными организациями в области 

использования атомной энергии в мирных целях, контроль за реализуемыми в этих странах ядерными 

программами и исследованиями, а также охрана окружающей среды. 

Российская Федерация высоко оценивает опыт эффективного функционирования Договора Тлателолко, 

строго соблюдает свои обязательства по Дополнительному протоколу II, выступает за дальнейшее укрепление 

безъядерного статуса Латинской Америки. 

Россия разделяет усилия Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 

бассейне (ОПАНАЛ) по дальнейшему расширению числа государств, входящих в безъядерные зоны, полному 

запрещению ядерных испытаний, предупреждению использования ядерных материалов в террористических 

деяниях. Это определяет наше стремление к наращиванию конструктивного взаимодействия с Агентством. 

14 февраля 2002 г. Министр иностранных дел Российской Федерации И.С.Иванов направил 
поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ОПАНАЛ Э.Варгасу в связи с 35-летием открытия к 

подписанию Договора Тлателолко. 

Российская делегация приняла участие в работе 18-й Генконференции ОПАНАЛ, которая состоялась в 

Гаване (Куба), в ноябре 2003 г. 

3.3. 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Основы российско-американских отношений 

Кэмп-Дэвидская декларация  

Президента США Дж. Буша и Президента РФ Б.Н. Ельцина 

о новых отношениях  

(Кэмп-Дэвид, 1 февраля 1992 г.) 

По завершении данной исторической встречи между американским Президентом и Президентом новой, 

демократической России мы, руководители двух великих народов и стран, договорились о том, что в основе 

отношений между Россией и Америкой должны лежать следующие принципы: 

Во-первых, Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных 

противников. Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнерством, основанными на взаимном 

доверии, уважении и общей приверженности демократии и экономической свободе. 

Во-вторых, мы будем добиваться устранения всех остатков враждебности периода «холодной войны», 
включая шаги по сокращению своих стратегических арсеналов. 

В-третьих, мы будем делать все от нас зависящее для содействия взаимному благополучию наших 

народов и максимального расширения связей, объединяющих в настоящее время наши народы. Открытость и 

терпимость должны быть отличительными чертами отношений между нашими народами и правительствами. 

В-четвертых, мы будем активно содействовать свободной торговле, капиталовложениям и эко-

номическому сотрудничеству между нашими странами. 

В-пятых, мы будем прилагать все усилия в поддержку дела утверждения наших общих демократических 

ценностей, верховенства права, уважения прав человека, включая права меньшинств, уважения границ, мирных 

перемен во всем мире. 

В-шестых, мы будем совместно активно работать в целях: 

– предотвращения распространения оружия массового поражения и связанных с ним технологий, а также

сдерживания распространения современных обычных вооружений на основе подлежащих согласованию принципов; 
– урегулирования региональных конфликтов мирными средствами;



                   

 
– противодействия терроризму, борьбы с торговлей наркотиками и предотвращения ухудшения 

окружающей среды. 

Принимая сегодня эти принципы, Соединенные Штаты и Россия открывают новую эпоху в своих 

отношениях… 

 

Из Хартии российско-американского партнерства и дружбы 

(Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 
 

Демократия и партнерство 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки подтверждают свою приверженность идеалам 

демократии, верховенству права и законности, уважению прав человека и основных свобод. Соединенные 

Штаты полностью поддерживают усилия Российской Федерации по созданию демократического государства и 
общества, основанных на верховенстве права и уважения основных прав человека. Исходя из взаимного 

доверия и уважения как основы их взаимоотношений, они развивают отношения партнерства и дружбы. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки будут тесно взаимодействовать на международной 

арене в интересах продвижения и защиты общих демократических ценностей, прав человека и основных свобод... 

Международный мир и безопасность 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки подтверждают решимость строить 

демократический мир, основанный на двуедином фундаменте политической и экономической свободы. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки признают критическое значение успеха демократии в 

России и других бывших советских республиках для международного мира и безопасности. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, основываясь на взаимном доверии, уважении и 

общей приверженности демократии и экономической свободе, подтверждая Кемп-Дэвидскую декларацию от 

февраля 1992 года, Парижскую Хартию от ноября 1990 года... вновь заявляют, что они не рассматривают друг 
друга в качестве противников и развивают отношения партнерства и дружбы. 

В соответствии с Уставом ООН и другими договорными обязательствами, Российская Федерация и 

Соединенные Штаты Америки подтверждают свои обязательства разрешать споры между собой мирными 

средствами и воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и 

политической независимости друг друга… 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки готовы работать совместно в целях обеспечения 

дальнейшего контроля над вооружениями и разоружения... Стороны твердо намерены обсуждать дальнейшие 

шаги, которые могут повысить стабильность и привести к дальнейшим сокращениям ядерных и обычных 

вооружений, ликвидации химического оружия во всем мире, содействию мерам по укреплению доверия и 

предотвращению кризисов... 

Экономика 
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки исходят из того, что наиболее верный путь 

России к долгосрочному процветанию и интеграции в глобальную экономику пролегает через продолжение 

осуществляемых ныне реформ в направлении свободного рынка. 

Для достижения этой цели Российская Федерация намерена ускорить процессы приватизации и 

демонополизации, проведения структурных и секторальных реформ, а также выработки политики, направленной 

на содействие конкуренции и обеспечение эффективных имущественно-контрактных прав... 

Соединенные Штаты Америки, осознавая значение этих процессов для мировой экономики в целом и для 

успеха демократии, отдают должное тому мужеству, с которым российское правительство встало на путь 

реформ, и выражают приверженность продолжению поддержки курса реформ, избранного российским 

правительством, на двусторонней и многосторонней основе, в том числе через «группу семи», международные 

финансовые учреждения...  
 

Совместное заявление  

Президента Российской Федерации В.В. Путина и  

Президента Соединенных Штатов Америки Дж. Буша 

о новых отношениях между Россией и США  

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 
 

Наши страны вступили на путь новых отношений для XXI столетия, основанных на приверженности 

ценностям демократии, свободному рынку и верховенству закона. Россия и США преодолели наследие 

"холодной войны". Ни одна из сторон не рассматривает другую в качестве противника или источника угроз. 
Сознавая свою ответственность за обеспечение международной безопасности, мы преисполнены решимости 

осуществлять совместные усилия и сотрудничество с другими государствами и международными 



 
  

 

 

организациями, включая ООН, в деле укрепления безопасности, экономического благосостояния и обеспечения 

мира, процветания и свободы в мире. 

Мы подтверждаем решимость бороться с угрозами миру в XXI столетии. Среди них - терроризм, новые 

ужасы которого отчетливо продемонстрировали преступные террористические акты 11 сентября с.г., 
распространение ОМУ, агрессивный национализм, этническая и религиозная нетерпимость, региональная 

нестабильность. Эти угрозы подрывают безопасность обеих стран и мира в целом. Противодействие этим 

вызовам требует создания новых стратегических рамок обеспечения обоюдной безопасности России и США и 

всего мирового сообщества. 

Мы договорились, что нынешние уровни наших ядерных вооружений не отражают сегодняшние 

стратегические реальности. В этой связи мы подтвердили нашу соответствующую приверженность 

осуществлению значительных сокращений стратегических наступательных вооружений. По стратегической 

обороне и Договору по ПРО мы договорились в свете меняющейся обстановки в области глобальной 

безопасности продолжить консультации в широких рамках новых стратегических взаимоотношений. По 

вопросам нераспространения мы подтверждаем нашу общую приверженность Конвенциям о запрещении 

биологического и химического оружия и поддерживаем усилия по укреплению Договора о нераспространении 
ядерного оружия. Обе стороны согласны, что необходимо по-прежнему уделять большое внимание улучшению 

физической защиты и учета ядерных материалов во всех ядерных государствах, а также предотвращению 

незаконного распространения ядерных материалов. 

Мы поддерживаем строительство единого, свободного и мирного евроатлантического сообщества, без 

исключения кого-либо, при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности всех 

государств. В этих целях Россия и США вместе с НАТО и другими странами-членами НАТО будут работать 

над улучшением, укреплением и совершенствованием отношений между Россией и НАТО с тем, чтобы создать 

новые эффективные механизмы консультаций, сотрудничества, совместного принятия решений и 

осуществления скоординированных/совместных действий. Мы считаем, что эти механизмы должны отражать 

тот факт, что Россия и члены НАТО во все возрастающей степени выступают как союзники в борьбе с 

терроризмом, региональной нестабильностью и другими современными угрозами, и что их взаимоотношения 
должны эволюционировать соответствующим образом. Мы будем также работать над укреплением нашего 

взаимодействия в ОБСЕ - широко представительной, всеобъемлющей Организации для проведения 

консультаций, принятия решений и сотрудничества в этом регионе. 

Мы исходим из того, что рыночная экономика, свобода экономического выбора и открытое 

демократическое общество являются наиболее действенными средствами обеспечения благосостояния наших 

граждан. Россия и США будут сотрудничать, в том числе путем поддержки прямых контактов между деловыми 

кругами наших стран, в деле развития российско-американских экономических, торговых и инвестиционных 

связей. Достижение этих целей требует устранения законодательных и административных препятствий на этом 

пути, прозрачного, предсказуемого инвестиционного климата, верховенства закона, рыночных экономических 

реформ. Важное значение имеет также дебюрократизация экономики, решительная борьба с экономическими 

преступлениями и коррупцией. 

Подтверждая нашу приверженность продвижению общих ценностей, Россия и США будут и дальше 
сотрудничать в защите и продвижении прав человека, терпимости, религиозных свобод, свободы слова и 

независимых СМИ, экономических возможностей и верховенства закона. Следуя этой приверженности, мы 

приветствуем инициативу руководителей СМИ, журналистов и независимых организаций России и США 

созвать "Российско-Американский предпринимательский диалог в области СМИ". Мы будем содействовать 

активизации обменов между людьми как важного фактора расширения взаимопонимания между российским и 

американским народами. Мы привержены принципам и ценностям, которые воплощают в себе лучшие 

традиции двух наших народов, а также сотрудничеству для их реализации в настоящем и будущем. 

 

Совместная декларация Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша  

о новых стратегических отношениях между  

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 

(Москва, 24 мая 2002 г.) 
 
Российская Федерация и Соединѐнные Штаты Америки, 

исходя из решений саммитов в Любляне, Генуе, Шанхае, Вашингтоне и Кроуфорде и из уже 

достигнутого нового духа сотрудничества; 

отталкиваясь от Совместного заявления о новых отношениях между Россией и США от 13 ноября 2001 

года, вступив на путь новых отношений для XXI столетия и будучи привержены развитию своих 

взаимоотношений на основе дружбы, сотрудничества, общих ценностей, доверия, открытости и 

предсказуемости; 



                   

 
вновь подтверждая наше понимание того, что новые глобальные вызовы и угрозы требуют качественно 

новой основы наших отношений; 

будучи полны решимости работать вместе, а также с другими государствами и с международными 

организациями для того, чтобы ответить на эти новые вызовы и угрозы и тем самым внести вклад в 

процветающий, свободный мир без войн, в укрепление стратегической безопасности; 

заявляют о следующем: 

Основы сотрудничества 

Мы выходим на уровень новых стратегических отношений. Эпоха, когда Россия и США рассматривали 
друг друга как врага или стратегическую угрозу, закончилась. Мы являемся партнѐрами и будем сотрудничать 

ради продвижения стабильности, безопасности, экономической интеграции, совместного противодействия 

глобальным вызовам и содействия решению региональных конфликтов. 

Для продвижения этих целей Россия и США будут продолжать интенсивный диалог по актуальным 

международным и региональным проблемам как на двусторонней основе, так и на международных форумах, 

включая Совет Безопасности ООН, "восьмѐрку", ОБСЕ. Там, где у нас возникнут разногласия, мы будем 

работать над их решением в духе взаимного уважения. 

Мы будем уважать основные демократические ценности, права человека, свободу слова и свободу СМИ, 

терпимость, верховенство права и экономические возможности. 

Мы признаем, что безопасность, процветание и надежды на будущее наших народов основываются на 

благоприятной среде в сфере безопасности, продвижении политических и экономических свобод и 

международного сотрудничества. 
Дальнейшее развитие российско-американских отношений, укрепление взаимопонимания и доверия 

будут также основываться на расширяющихся связях между нашими обществами и народами. Мы будем 

поддерживать растущее экономическое взаимодействие между деловыми кругами наших двух стран, а также 

общественные и культурные контакты и обмены. 

Политическое сотрудничество 

Россия и США уже действуют как партнѐры и друзья, давая ответ на новые вызовы XXI века; 

подтверждая наше Совместное заявление от 21 октября 2001 года, наши страны уже являются союзниками в 

глобальной борьбе против международного терроризма. 

Россия и США будут продолжать сотрудничать в поддержке усилий афганского народа, направленных 

на то, чтобы превратить Афганистан в стабильное, жизнеспособное государство, живущее в мире с самим 

собой и своими соседями. Наше сотрудничество как двустороннее, так и по каналам ООН, в рамках 
дипломатического процесса Группы "6+2" и других многосторонних форумов доказало свою значимость для 

достигнутого нами на настоящий момент успеха в избавлении Афганистана от талибов и "Аль-Каиды". 

В Центральной Азии и на Южном Кавказе мы признаем наш общий интерес в содействии стабильности, 

суверенитету и территориальной целостности всех государств этого региона. Россия и США отвергают 

показавшую свою несостоятельность модель соперничества "великих держав", которое может только усилить 

конфликтный потенциал в этих регионах. Мы будем поддерживать экономическое и политическое развитие, 

уважение прав человека, одновременно расширяя наше сотрудничество в гуманитарной области, а также 

взаимодействие в антитеррористической и антинаркотической сферах. 

Россия и США будут сотрудничать в решении региональных конфликтов, в том числе в Абхазии и 

Нагорном Карабахе, а также приднестровского вопроса в Молдавии. Мы настоятельно призываем президентов 

Азербайджана и Армении проявить гибкость и конструктивный подход к 

решению конфликта в Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя Минской группы ОБСЕ Россия и 
США готовы помочь в этих усилиях. 

13 ноября 2001 года мы взяли на себя обязательство действовать сообща для выработки новых 

взаимоотношений между Россией и НАТО, которые отражают новые стратегические реальности в 

евроатлантическом регионе. Мы подчеркнули, что Россия и члены НАТО все в большей степени выступают как 

союзники в борьбе с терроризмом, региональной нестабильностью и другими современными угрозами. В этой 

связи мы приветствуем инаугурацию на саммите Россия-НАТО 28 мая 2002 года в Риме нового Совета Россия-

НАТО, члены которого, действуя в своем национальном качестве и так, чтобы учитывать их соответствующие 

коллективные юридические и политические обязательства, будут определять общие подходы, принимать 

совместные решения и нести равную ответственность - индивидуально и совместно - за их выполнение. В этом 

контексте они будут добросовестно соблюдать обязательства по международному праву, включая Устав ООН, 

положения и принципы, содержащиеся в хельсинкском Заключительном акте и Хартии европейской 
безопасности ОБСЕ. В рамках Совета Россия-НАТО Россия и государства-члены НАТО будут работать как 

равные партнѐры в сферах, представляющих взаимный интерес. Они намерены совместно противостоять 

общим рискам и угрозам своей безопасности. 

В качестве коспонсоров ближневосточного мирного процесса Россия и США будут продолжать 

прилагать совместные и параллельные усилия, в том числе в рамках "четвѐрки", для преодоления нынешнего 

кризиса на Ближнем Востоке, возобновления переговоров и содействия основанному на переговорах 

урегулированию. На Балканах мы будем содействовать демократии, этнической терпимости, прочному миру и 



 
  

 

 

долговременной стабильности на основе уважения суверенитета и территориальной целостности 

расположенных в регионе государств и резолюций Совета Безопасности ООН. Россия и США будут 

продолжать конструктивный диалог по Ираку и приветствуют продолжение специальных двусторонних 

обсуждений, которые открыли путь для принятия Советом Безопасности ООН Обзорного списка товаров. 
Исходя из нашего Совместного заявления от 13 ноября 2001 года о сотрудничестве в борьбе с 

наркотиками, мы отмечаем, что незаконный оборот наркотиков представляет угрозу нашим народам и 

международной безопасности и является важным источником финансовой поддержки международного 

терроризма. Мы привержены наращиванию сотрудничества в борьбе с этой угрозой, которое укрепит как 

безопасность, так и здоровье граждан наших стран. 

Россия и США по-прежнему привержены углублению взаимодействия в борьбе с транснациональной 

организованной преступностью. В этой связи мы приветствуем вступление в силу 31 января 2002 года Договора 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Россия и США убеждены в том, что успешное национальное развитие в XXI столетии требует уважения 

норм и практики свободного рынка. Как мы заявили 13 ноября 2001 года, открытая рыночная экономика, 

свобода экономического выбора и открытое демократическое общество являются наиболее эффективными 
средствами обеспечения благосостояния граждан наших стран. 

Россия и США будут стремиться использовать потенциал мировой торговли для расширения 

экономических связей между двумя странами, а также дальнейшего углубления интеграции России в мировую 

экономику в качестве одного из ведущих участников мировой экономической системы со всеми правами и 

обязанностями в соответствии с верховенством права. В этой связи Стороны придают приоритетное значение 

вступлению России во Всемирную торговую организацию на стандартных условиях. 

Успех в наших двусторонних экономических и торговых отношениях требует от нас отказаться от 

ограничений прошлого. Мы подчеркиваем важность и желательность вывода России из-под действия 

эмиграционных положений Закона США о торговле 1974 года, известных также как поправка Джексона-

Вэника. Мы отмечаем, что Министерство торговли США на основе проводимого тщательного и взвешенного 

рассмотрения предполагает принять не позднее 14 июня 2002 года свое окончательное решение о том, следует 
ли считать Россию страной с рыночной экономикой по американскому торговому законодательству. Стороны 

будут предпринимать дальнейшие практические шаги по устранению препятствий и барьеров, в том числе, где 

это необходимо в законодательной сфере, на пути углубления экономического сотрудничества. 

Нам удалось придать новую динамику нашим экономическим отношениям и взаимодействию деловых 

кругов, которая нацелена на расширение возможностей в сфере торговли и инвестиций и одновременное 

конструктивное и открытое решение спорных вопросов в случае их возникновения. 

Россия и США признают наличие большого потенциала для роста двусторонней торговли и инвестиций, 

что принесет значительную выгоду экономике обеих стран. Приветствуя рекомендации Российско-

Американского делового диалога, мы привержены работе с частным сектором наших стран в целях полной 

реализации потенциала нашего экономического взаимодействия. Мы также приветствуем возможность 

интенсификации сотрудничества в поисковых работах и освоении энергоресурсов, особенно нефти и газа, в том 

числе в Каспийском регионе. 
Укрепление контактов между людьми 

Величайшая сила наших обществ заключается в творческой энергии наших граждан. Мы приветствуем 

значительное расширение контактов между россиянами и американцами, происходящее за последние десять 

лет во многих областях, включая совместные усилия по решению общих проблем в образовании, 

здравоохранении, науке и защите окружающей среды, осуществляемое также посредством туризма, связей 

между городами-побратимами и других контактов между людьми. Мы обязуемся продолжать поддержку этих 

усилий, которые помогают расширению и углублению добрых отношений между нашими двумя странами. 

Борьба с такими бедствиями как ВИЧ/СПИД и другие смертельные заболевания, прекращение насилия в 

семьях, охрана окружающей среды, защита прав женщин - вот области, в которых российские и американские 

институты, особенно неправительственные организации, могут успешно расширять свое сотрудничество.  

Предотвращение распространения оружия массового уничтожения: нераспространение и 
международный терроризм 

Россия и США будут наращивать совместные усилия в борьбе с новыми глобальными вызовами XXI 

века, включая борьбу с взаимосвязанными угрозами международного терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения и средств его доставки. Мы считаем, что международный терроризм представляет 

особую опасность для международной стабильности, что вновь было продемонстрировано трагическими 

событиями 11 сентября 2001 года. Исключительно важно, чтобы все страны мира сотрудничали в решительной 

борьбе с этой угрозой. В этих целях Россия и США вновь подтверждают свою приверженность совместной 

работе как на двусторонней, так и на многосторонней основе. 

Россия и США осознают чрезвычайную важность предотвращения распространения оружия массового 

уничтожения и ракет. Угроза того, что такое оружие может попасть в руки террористов и тех, кто их 

поддерживает, демонстрирует то первостепенное значение, которое все государства должны придавать борьбе с 

его распространением. 



                   

 
С этой целью мы будем тесно работать вместе, в том числе посредством осуществления совместных 

программ, чтобы обеспечить безопасность технологий, информации, специальных знаний и материалов, 

относящихся к оружию массового уничтожения и ракетам. Мы также будем продолжать совместные 

программы по уменьшению угрозы и наращивать усилия по сотрудничеству в целях сокращения 

расщепляющегося материала для целей оружия. В этой связи мы создадим совместные экспертные группы для 

изучения мер по увеличению количества подлежащего ликвидации расщепляющегося материала для целей 

оружия и подготовки рекомендаций о совместных усилиях по исследованию и разработке передовых 

технологий ядерного реактора и топливного цикла, устойчивых с точки зрения распространения. Мы также 
намерены наращивать наше сотрудничество применительно к уничтожению химического оружия. 

Россия и США также будут добиваться широкой международной поддержки стратегии активного 

нераспространения, в том числе путѐм соблюдения и укрепления Договора о нераспространении ядерного 

оружия и конвенций о запрещении химического и биологического оружия. Россия и США призывают все 

страны укреплять и обеспечивать строгое соблюдение экспортного контроля, пресекать незаконные поставки, 

привлекать к ответственности нарушителей и ужесточить пограничный контроль с целью предотвращения и 

защиты от распространения оружия массового уничтожения. 

Противоракетная оборона, дальнейшее сокращение стратегических наступательных потенциалов, новый 

консультативный механизм по стратегической безопасности 

Россия и США исходят из Совместных заявлений Президента Российской Федерации и Президента 

Соединѐнных Штатов Америки по стратегическим вопросам от 22 июля 2001 года в Генуе и о новых 

отношениях между Россией и США от 13 ноября 2001 года в Вашингтоне. 
Россия и США предпринимают шаги с тем, чтобы отразить в военной области изменившийся характер 

стратегических отношений между ними. 

Россия и США признают, что нынешняя ситуация в области безопасности коренным образом отличается 

от эпохи "холодной войны". 

В связи с этим Россия и США согласились осуществить ряд мер, направленных на укрепление доверия и 

расширение транспарентности в области противоракетной обороны, в числе которых - обмен информацией по 

противоракетным программам, испытаниям в этой области, взаимные посещения в целях наблюдения за 

противоракетными испытаниями и ознакомительного осмотра противоракетных систем. Они также намерены 

предпринять шаги, необходимые для начала функционирования Совместного центра обмена данными от 

систем раннего предупреждения. 

Россия и США также договорились изучить возможные направления сотрудничества в области 
противоракетной обороны, в том числе расширение практики совместных учений по ПРО, изучение возможных 

программ совместных исследований и разработок в области технологий ПРО, учитывая важность взаимного 

обеспечения сохранности конфиденциальной информации и охраны прав интеллектуальной собственности. 

Россия и США в рамках Совета Россия-НАТО изучат возможности для наращивания практического 

сотрудничества по противоракетной обороне для Европы. 

Россия и США заявляют о намерении осуществлять сокращение своих стратегических наступательных 

потенциалов до минимально возможных уровней, отвечающих требованиям обеспечения их национальной 

безопасности и их союзническим обязательствам, а также отражающих новый характер их отношений в 

стратегической сфере. 

Крупный шаг в этом направлении представляет собой заключение Договора между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов. 

В связи с этим обе Стороны исходят из того, что Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединѐнными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений от 31 июля 1991 года остаѐтся в силе в соответствии с его положениями и что его положения 

послужат основой обеспечения доверия, открытости и предсказуемости при дальнейшем сокращении 

стратегических наступательных потенциалов наряду с другими дополнительными мерами, подлежащими 

согласованию, включая меры открытости. 

Россия и США соглашаются, что новые стратегические отношения между двумя странами, основанные 

на принципах обоюдной безопасности, доверия, открытости, сотрудничества и предсказуемости требуют 

проведения предметных консультаций по широкому спектру вопросов международной безопасности. В этих 

целях мы решили: 

учредить Консультативную группу по вопросам стратегической безопасности во главе с министрами 

иностранных дел и министрами обороны при участии других высокопоставленных должностных лиц. Эта 
группа будет основным механизмом, при помощи которого Стороны будут укреплять взаимное доверие, 

расширять транспарентность, обмениваться информацией и планами и обсуждать стратегические вопросы, 

представляющие взаимный интерес; а также 

искать пути расширения контактов между министерствами обороны и министерствами иностранных дел 

наших стран, а также между нашими разведывательными ведомствами, и придания этим контактам регулярного 

характера. 

Президент Российской Федерации 



 
  

 

 

Президент Соединенных Штатов Америки 

Москва, 24 мая 2002 года 

 

Декларация о стратегических рамках  

российско-американских отношений, принятая  

по итогам встречи В.В. Путина и Дж. Буша 

(Сочи, 6 апреля 2008 г.) 
 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, 

Ссылаясь на наше Совместное заявление от 13 ноября 2001 года о новых отношениях между Россией и 

США, а также Совместную декларацию от 24 мая 2002 года, мы вновь подтверждаем, что эра, когда Россия и 

США рассматривали друг друга как врага или как стратегическую угрозу, закончилась. Мы отвергаем 

мышление по принципу «игры с нулевой суммой» времен «холодной войны», когда «то, что было хорошо для 

России, было плохо для Америки» и наоборот. Напротив, мы полны решимости работать вместе, а также с 

другими государствами, для решения задач, связанных с глобальными вызовами 21-го века, переводя 

российско-американские отношения из состояния стратегического соперничества в стратегическое 

партнерство. Мы намерены сотрудничать как партнеры в целях укрепления безопасности, а также совместно 

противодействовать стоящим перед нами угрозам миру, включая международный терроризм и распространение 
оружия массового уничтожения. Мы привержены построению прочного мира как на двусторонней основе, так 

и в рамках международных форумов, признавая нашу общую ответственность перед народами наших стран и 

мировым сообществом в том, чтобы оставаться непоколебимыми и сплоченными в обеспечении 

международной безопасности, мира и свободы. Там, где между нами есть разногласия, мы будем работать для 

их урегулирования в духе взаимоуважения. 

Признавая важность этих вопросов, мы подтверждаем нашу приверженность уважению верховенства 

закона, международного права, прав человека, терпимости к разнообразию взглядов, политической свободы и 

рыночного подхода к экономической политике и практике. 

Мы согласны, что в основе российско-американских отношений должны быть заложены 

основополагающие принципы дружбы, сотрудничества, открытости и предсказуемости. Прочность и 

устойчивость этого фундамента будут основываться на расширении всего многообразия связей между нашими 
правительствами и народами и на положительных примерах, которые мы подаем нашим народам и всему миру, 

вместе по-партнерски противодействуя новым и возникающим угрозам глобальной безопасности. Мы будем 

прилагать усилия для выявления позитивных областей сотрудничества, в которых наши интересы совпадают, а 

также осуществлять совместные проекты и действия, которые приведут к сближению наших стран, при этом 

ослабляя напряжение в партнерских отношениях там, где наши интересы расходятся. Продвигаясь вперед, мы 

намерены там, где это возможно, углублять наше сотрудничество, в то же время предпринимая дальнейшие, 

еще более далеко идущие шаги для демонстрации нашего совместного лидерства в нахождении ответов на 

новые вызовы глобальному миру и безопасности в соответствии с принципами международного права и 

учитывая роль Организации Объединенных Наций. 

Для достижения этих целей Российская Федерация и США будут постоянно консультироваться для 

выработки инициатив, отвечающих нашим общим интересам. 

Укрепление безопасности 
Мы признаем, что сегодняшняя ситуация в области безопасности в корне отличается от периода 

«холодной войны». Мы должны перешагнуть барьеры стратегических принципов прошлого, сфокусированных 

вокруг перспектив взаимного уничтожения, и сосредоточиться на реальных угрозах, которым наши страны 

противодействуют. К ним в первую очередь относится угроза распространения оружия массового уничтожения 

и средств его доставки. Отражая изменившуюся природу наших стратегических отношений, мы предпримем 

совместные шаги для противодействия этим новым и возникающим угрозам. 

- Договоренность на замену Договора о СНВ: Мы вновь подтвердили наше намерение осуществлять 

сокращения стратегических наступательных потенциалов до минимально возможного уровня, 

соответствующего требованиям национальной безопасности и союзническим обязательствам. 

Значительные сокращения стратегических наступательных вооружений были осуществлены в 

соответствии с Договором о СНВ, который служил ключевым инструментом в этом контексте. Московский 
договор был дополнительным важным шагом и продолжает действовать. Мы продолжим выработку 

юридически обязывающей договоренности на замену Договора о СНВ. 

Мы полностью привержены целям Договора о нераспространении ядерного оружия и рассматриваем 

нашу будущую договоренность как дальнейший шаг в выполнении наших обязательств в соответствии со Ст. 

VI Договора. 



                   

 
- ПРО: Мы обсудили вопрос о противоракетной обороне. Обе стороны выразили заинтересованность в 

создании системы реагирования на возможные ракетные угрозы, в которой Россия, Соединенные Штаты 

Америки и Европа будут участвовать как равноправные партнеры. 

Российская сторона ясно заявила, что не согласна с решением о создании объектов в Польше и Чешской 

Республике, и подтвердила предложенную ею альтернативу. Тем не менее она оценила меры, предложенные 

США, и заявила, что если таковые будут согласованы и осуществлены, такие меры будут важными и 

полезными с точки зрения смягчения российских озабоченностей. 

Мы условились интенсифицировать наш диалог после Сочи по вопросам, касающимся сотрудничества в 
области ПРО как на двусторонней, так и на многосторонней основе. 

- Договор о РСМД: С учетом нашего Совместного заявления по Договору о РСМД, сделанного в ходе 62-

ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мы будем вести диалог на высоком уровне по анализу нынешних и 

будущих угроз, которые представляют баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности, и 

определению вариантов реагирования на эти угрозы. 

- Торговля оружием: Мы полностью привержены предотвращению незаконного оборота или 

дестабилизирующего накопления обычных вооружений для содействия региональной и международной 

безопасности и стабильности. Россия и США будут сотрудничать в целях обеспечения того, чтобы передачи 

таких вооружений не способствовали развитию и наращиванию военных потенциалов, которые подрывают эти 

цели, а также для предотвращения попадания обычных вооружений к террористам. 

- Сотрудничество в области оборонных технологий: Мы завершим работу над Соглашением по 

сотрудничеству в области оборонных технологий. Это соглашение будет способствовать техническому 
сотрудничеству между Россией и США, создавая правовые рамки для широко спектра проектов на основе 

сотрудничества, включая совместные проекты по борьбе с самодельными взрывными устройствами (СВУ), а 

также сотрудничество по другим критически важным военным технологиям для противодействия 

возникающим угрозам глобальной безопасности. 

Мы полны решимости тесно работать вместе по всем основным глобальным международным вызовам, с 

которыми мы сталкиваемся, включая поиск мира на Ближнем Востоке, обеспечение безопасности и 

стабильности в Северо-Восточной Азии через «шестисторонний процесс», в Афганистане, Иране, Ираке и в 

других частях мира, работая с государствами через ООН, другие международные и региональные организации 

и механизмы, включая Совет Россия-НАТО и «Группу восьми», для укрепления нашего сотрудничества везде, 

где это возможно. 

Мы будем вместе работать по преодолению серьезных разногласий в тех областях, где наши подходы не 
совпадают, включая расширение НАТО; разработку «пакетного» решения, которое поможет восстановить 

жизнеспособность режима ДОВСЕ и скорейшей ратификации адаптированного ДОВСЕ всеми государствами-

участниками; определенную военную деятельность в космосе. 

Предотвращение распространения оружия массового уничтожения 

Мы признаем исключительную важность предотвращения распространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки. Мы должны предотвратить попадание этого оружия в руки террористов и 

тех, кто их поддерживает. С этой целью обе наши страны обеспечат глобальное лидерство в широком спектре 

усилий на основе сотрудничества, которые будут способствовать достижению наших общих целей в области 

нераспространения. Они будут включать новые подходы, сфокусированные на экологически безопасных 

технологиях, которые будут поддерживать экономический рост и способствовать расширению использования 

ядерной энергии, созданию жизнеспособной альтернативы распространению чувствительных технологий 

ядерного топливного цикла. 
- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): Мы подтверждаем нашу неизменную 

поддержку Договору о нераспространении ядерного оружия и приверженность его укреплению. Мы будем 

сотрудничать в подготовке и обеспечении успешного результата Обзорной конференции ДНЯО 2010 года. 

- Декларация по ядерной энергии и нераспространению: 3 июля 2007 года мы приняли Заявление о 

совместных действиях по развитию ядерной энергетики во всем мире и укреплению режима ядерного 

нераспространения. Мы работаем совместно, а также с другими странами над разработкой взаимовыгодных 

подходов, обеспечивающих экономически привлекательный и надежный доступ к ядерной энергии, с тем, 

чтобы позволить странам пользоваться благами ядерной энергии и создать жизнеспособную альтернативу 

приобретению ими чувствительных технологий ядерного топливного цикла. Как государства, обладающие 

безопасными передовыми ядерными возможностями, мы предоставим содействие странам, рассматривающим 

возможность развития ядерной энергетики, в создании необходимой инфраструктуры (в том числе ядерных 
реакторов), изучим возможности содействия в области финансирования, а также обеспечим, среди прочего, 

поставки свежего ядерного топлива и обращение с отработавшим ядерным топливом. 

- Международный центр по обогащению урана: Российская Федерация выдвинула – и Соединенные 

Штаты поддержали – инициативу по созданию глобальной инфраструктуры ядерной энергетики. Эта 

инициатива предусматривает предоставление эффективного доступа к благам ядерной энергии. В качестве 

первого шага Россия и Казахстан создали на российской территории Международный центр по обогащению 

урана. 



 
  

 

 

- Глобальное ядерно-энергетическое партнерство (ГЯЭП): Мы работаем с широким кругом других 

государств по разработке нового поколения гражданского ядерного потенциала, который будет безопасным и 

надежно защищенным, улучшать экологию и снижать риск ядерного распространения. ГЯЭП направлено на 

ускорение разработки и внедрения передовых технологий ядерного топливного цикла, включая переработку, не 
предусматривающих выделение плутония. Такие передовые технологии, когда они появятся, существенно 

сократят ядерные отходы, упростят их утилизацию и уменьшат безопасным, защищенным и надежным с точки 

зрения нераспространения способом существующие запасы отработавшего ядерного топлива с гражданских 

ядерных установок. 

- Инновационные ядерные реакторы и топливные циклы (ИНПРО): Российская Федерация и 

Соединенные Штаты поддерживают Проект по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам под 

эгидой МАГАТЭ, в котором участвуют как государства, обладающие развитыми ядерными технологиями, так и 

страны с ядерными программами небольших масштабов или только разрабатывающие планы использования 

ядерной энергии в мирных целях. 

- Надежный доступ к ядерному топливу: Признавая необходимость гарантированного обеспечения 

топливом, как Россия, так и США заявили о приверженности созданию надежного доступа к ядерному топливу. 
- Запас низкообогащенного урана: Российская Федерация работает над созданием запаса 

низкообогащенного урана, который будет предоставляться МАГАТЭ для обеспечения надежных поставок 

ядерного топлива. 

- Разбавление высокообогащенного урана (ВОУ): США разбавляют 17,4 тонн избыточного ВОУ из своих 

военных программ и берут обязательство предоставить 50 миллионов долларов на создание международного 

топливного банка МАГАТЭ для обеспечения надежных поставок ядерного топлива. 

- Иран: Мы по-прежнему привержены политическим и дипломатическим усилиям по нахождению 

переговорного решения, гарантирующего исключительно мирный характер ядерной программы Ирана. Мы 

вновь заявляем о необходимости соблюдения Ираном требований Совета управляющих МАГАТЭ и резолюций 

Совета Безопасности ООН №№1737, 1747 и 1803, в том числе полное и проверяемое приостановление 

деятельности, связанной с обогащением и переработкой. Мы подтверждаем нашу приверженность пути 
продвижения вперед, как он отражен в Заявлении министров иностранных дел «шестерки» от 3 марта 2008 

года. Согласие России поставить для иранской АЭС в Бушере ядерное топливо и забрать оттуда отработавшее 

топливо является шагом, который мы приветствуем и который предоставляет Ирану возможность обладать 

гражданским ядерно-энергетическим потенциалом без необходимости создавать собственные мощности по 

обогащению урана и переработке отработавшего ядерного топлива. 

- Северная Корея: Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке шестисторонних переговоров и 

продолжим наше сотрудничество в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках шестисторонних 

переговоров, и положениями резолюции СБ ООН №1718 о ядерном оружии и ядерной программе Северной 

Кореи для достижения конечной цели денуклеаризации Корейского полуострова. 

- Соглашение о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии: В ближайшее время мы 

подпишем и будем работать над введением в силу двустороннего соглашения между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами, парафированного 29 июня 2007 года. Это соглашение создаст необходимую 
правовую основу для нашего сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и позволит 

расширить такое сотрудничество. Оно позволит российским и американским компаниям создавать совместные 

предприятия и осуществлять передачу между нашими двумя странами ядерных материалов, реакторов и 

основных реакторных компонентов. Оно является критически важным для осуществления российско-

американского сотрудничества в рамках двусторонних программ и инициатив в области мирного 

использования ядерной энергии, включая Заявление о развитии ядерной энергетики и укреплению 

нераспространения от 3 июля 2007 года и Глобальное ядерно-энергетическое партнерство. 

- Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма: Глобальная инициатива, запущенная 

нами в июле 2006 года, расширилась до 67 государств-участников, включая также Европейский Союз и 

МАГАТЭ в качестве наблюдателей. Государства-участники сотрудничают в укреплении индивидуальных и 

коллективных возможностей предотвращения получения террористами доступа к ядерным материалам, 
недопущения предоставления террористам убежища, финансовой и другой поддержки, в обмене информацией 

о террористической деятельности, взаимодействуют по правоохранительным аспектам и по вопросам 

ликвидации последствий террористической атаки. Мы будем продолжать расширять и укреплять эту 

инициативу и полностью реализовывать согласованную программу работ. 

- Ядерная безопасность: Мы завершим к концу 2008 года согласованные в рамках Братиславской 

инициативы по ядерной безопасности программы усовершенствования средств ядерной физической 

безопасности. Мы рассчитываем, что эти усовершенствованные системы продолжат надежно выполнять свои 

функции в предстоящие годы. Межведомственная группа высокого уровня будет ежегодно докладывать о 

реализации в рамках Братиславской инициативы согласованных действий по чрезвычайным мерам, наилучшей 

практике, культуре безопасности, исследовательским реакторам и усовершенствованию средств ядерной 

физической безопасности. Мы будем работать вместе в области обмена наилучшей практикой по вопросам 

ядерной физической безопасности с другими странами, в том числе в рамках международных форумов. 



                   

 
- Инициатива по безопасности в борьбе с распространением ОМУ (ИБОР): Мы вновь подтверждаем 

нашу приверженность Инициативе по безопасности в борьбе с распространением ОМУ, которая является 

важным средством сдерживания и противодействия незаконному обороту ОМУ, средств его доставки и 

связанных с ними материалов. Мы будем совместно работать по предотвращению и пресечению 

финансирования распространения для достижения целей резолюции 1540 СБ ООН. 

Борьба с глобальным терроризмом 

Терроризм представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности и стабильности, верховенству 

права, правам человека и демократическим ценностям. Сочетание международного терроризма с опасностью 
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки представляет собой глубокую угрозу 

безопасности России, Соединенных Штатов и других стран. Мы будем совместно работать в интересах 

противодействия террористической угрозе как на двусторонней основе, так и в рамках международных 

организаций. 

- Двустороннее сотрудничество: Мы являемся партнерами в глобальной борьбе против терроризма. Мы 

будем наращивать наше двустороннее сотрудничество путем увеличения обмена информацией о 

террористических группировках и о конкретных террористических угрозах безопасности и процветанию наших 

государств. Мы придадим дополнительный импульс деятельности российско-американской Рабочей группы по 

борьбе с терроризмом по всем направлениям, включая усилия по уничтожению террористических организаций 

и сетей, которые предоставляют им финансовую и материальную поддержку. Мы будем также совместно 

работать в целях пресечения всех видов террористической деятельности – от рекрутирования, подготовки, 

финансирования и обеспечения связи до планирования конкретных нападений. Мы будем более тесно 
сотрудничать в борьбе с отмыванием денег и, в особенности, с использованием этой практики террористами и 

преступными организациями для обхода санкций и подрыва финансовых систем. 

- Многосторонние инициативы: Мы будем наращивать наши совместные усилия путем постоянного 

сотрудничества в рамках ООН и других международных форумов, включая ОБСЕ, Совет Россия-НАТО и 

«восьмерку», а также по расширению Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. Мы 

будем продвигать реализацию наших целей в сфере противодействия терроризму в ООН, в том числе через 

укрепление работы Контртеррористического Комитета Совета Безопасности ООН и режима санкций 

резолюции Совета Безопасности ООН 1267. 

Мы будем совместно работать над достижением критически важных целей, включая блокирование 

доступа террористических группировок к финансовым ресурсам, необходимым для осуществления их ужасных 

актов, укрепление решимости и возможностей государств во всем мире вести борьбу с терроризмом, оказание 
содействия и укрепление международных структур, способных противодействовать терроризму, 

воспрепятствование свободному транзиту и передвижению установленных или подозреваемых террористов по 

миру, укрепление международных правоохранительных инструментов и сотрудничества в интересах борьбы с 

террористическими группировками, создание глобального консенсуса, отвергающего использование террора в 

любых целях, а также активное вовлечение гражданского общества и деловых кругов в усилия по 

противодействию терроризму. 

Стратегическое экономическое сотрудничество 

Мы констатируем, что существует огромный потенциал для расширения двусторонней торговли и 

инвестиций, а также значительные выгоды, которые это принесет нашим экономикам. Мы понимаем, что для 

реализации этого потенциала обе наши страны должны следовать фундаментальному принципу открытой 

рыночной экономики, основанному на уважении верховенства закона как на национальном, так и на 

международном уровне. Мы одобряем растущий динамизм между нашими деловыми сообществами и 
исключительную важность углубления экономического взаимодействия в рамках частного сектора и через 

правительственные каналы с целью улучшения понимания и транспарентности, ликвидации барьеров для 

торговли и инвестиций, а также укрепления институтов, которые обеспечат доверие, надежность и 

предсказуемость наших соответствующих рынков. 

- ВТО: Россия и Соединенные Штаты привержены цели присоединения России к ВТО в кратчайшие 

сроки и на коммерчески обоснованных условиях. Мы считаем, что при усиленной работе, особенно в период с 

настоящего времени до июня этого года, и при сотрудничестве других сторон, а также удовлетворив 

требования по присоединению к ВТО, Россия сможет выйти на все условия членства, и таким образом 

вступление в ВТО может быть достигнуто в текущем году. США привержены работе с Конгрессом по 

достижению законодательных актов в связи с поправкой Джексона-Вэника и «постоянных нормальных 

торговых отношений» с Россией. В связи с переговорами по ВТО Администрация США будет стремиться 
работать с американским Конгрессом и деловыми кругами с целью вступления в силу таких законодательных 

актов в этом году. В качестве признания растущей роли России как ведущей экономики, Соединенные Штаты 

также привержены содействию вступления России в Организацию по экономическому сотрудничеству и 

развитию и в другие глобальные экономические организации. 

- Экономический диалог: Мы будем укреплять российско-американское экономическое и деловое 

взаимодействие, в том числе через создание в течение ближайших нескольких месяцев новых 

межправительственного и бизнес-диалога. Эти шаги помогут создать условия, которые укрепят наши торговые 



 
  

 

 

и инвестиционные отношения, улучшат контакты между нашими деловыми кругами и увеличат благосостояние 

наших стран. Наш экономический диалог будет направлен на определение областей, в которых наши законы и 

правила тормозят торговлю и инвестиции, повышение транспарентности делового и инвестиционного климата 

и усиление верховенства закона, что является критически важным для нужд рыночной экономики и 
привлечения новых участников к коммерческой деятельности, осуществляемой нашими странами. 

- Двусторонний договор об инвестициях: Россия и Соединенные Штаты будут продвигать наши усилия 

по новому двустороннему договору о поощрении и взаимной защите капиталовложений для обеспечения 

стабильных и предсказуемых рамок инвестиционной деятельности в целях укрепления доверия инвесторов на 

благо деловых кругов обоих наших государств. 

- Российско-американский энергетический диалог: Сотрудничество в области энергетики продолжает 

оставаться областью со значительным потенциалом для наших обоих государств. Мы поручаем существующей 

российско-американской рабочей группе по энергетике изыскать пути укрепления энергетической 

безопасности и диверсификации поставок энергии с помощью экономически обоснованных маршрутов и 

транспортных средств в соответствии с принципами, принятыми «восьмеркой» в Санкт-Петербурге. Мы будем 

интенсифицировать российско-американское энергетическое сотрудничество при помощи нового, более 
структурированного энергетического диалога, который объединит лучшие российские и американские умы для 

концентрации усилий на расширении поставок энергии без ущерба для экологии, развивая при этом новые 

источники энергии с пониженным уровнем выбросов углерода. Мы предпримем шаги по сотрудничеству в 

рамках инициатив по эффективным технологиям, развитию технологий экологически чистого сжигания угля, 

инициатив по топливным элементам, а также в рамках других научно-исследовательских инициатив для замены 

уменьшающихся традиционных запасов углеводородного сырья. 

Мы будем работать совместно с другими странами-производителями, странами-потребителями и 

странами транзита для укрепления партнерства между всеми заинтересованными сторонами в целях 

повышения глобальной энергетической безопасности на основе открытости, транспарентности и коммерческой 

обоснованности. 

В области противодействия изменению климата мы будем совместно работать в формате ведущих 
экономик мира по продвижению ключевых элементов переговоров под эгидой Рамочной конвенции ООН по 

изменению климата с целью создания всеобъемлющей программы действий, рассчитанной на период после 

2012 года и включающей обязательства крупнейших экономик-эмитентов по ограничению или сокращению 

выбросов парниковых газов в атмосферу в соответствии с их национальными условиями, и решения вопросов 

уменьшения выбросов в ключевых отраслях. 

 

 

Военно-стратегические проблемы  

в российско-американских отношениях  
 

Договор 

между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о дальнейшем сокращении и ограничении  

стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) 

 (Москва, 3 января 1993 г.) 
 

Договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан Дж. Бушем и Б.Н. Ельциным в 

Москве 3 января 1993 г. Договор запрещает использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Хотя он был 

ратифицирован парламентами обоих государств, он так и не вступил в силу. В ответ на выход 14 июня 2002 г. США из Договора по ПРО 

Россия вышла из Договора СНВ 2. В результате, он был заменѐн более мягким Договором СНП, подписанным в мае 2002 г.  

3 января 1993 г., ещѐ до вступления в должность новоизбранного Президента США, Дж. Буш посетил Москву. В ходе его визита и 

был подписан Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2, Start II). При 

подписании стороны исходили из того, что договор вступит в силу после того, как Белоруссия, Украина и Казахстан ратифицируют 

договор СНВ-1 от 1991 г. и присоединятся к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерных государств. 

Договор предусматривал сокращение к январю 2003 г. числа ядерных боеголовок у России и США до 3500 единиц. 

В отличие от США (договор был ратифицирован Конгрессом США в январе 1996 г.), в России процесс ратификации соглашения 

затянулся.  12-13 января 1993 г. Верховный Совет России провел слушания по СНВ-2. 12 февраля 1993 г. Комитет по безопасности 

Верховного Совета России издал постановление, в котором проблема ратификации СНВ -2 была увязана с рядом дополнительных условий. 

21 июня 1995 г. он был внесѐн на ратификацию в Федеральное Собрание России. 18 июля 1995 г. прошли слушания Комитета по обороне 

Государственной Думы. С докладом выступил первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник В.М. Журбенко, отметивший, 

что на развитие СЯС России в рамках Договора СНВ-2 ежегодно требуется 5-6 трлн руб в ценах 1995 г, не считая средств на утилизацию 

устаревшего вооружения и строительства ядерных систем нового поколения. Это стало ключевым аргументом против ратификации СНВ -2. 

г. В августе 1995 г. в Государственной Думе прошли слушания по вопросу о ратификации СНВ -2. В их ходе был выявлен ряд невыгодных 

для России условий договора. В марте 1996 г. Государственная Дума второго созыва отказалась рассматривать вопрос о ратификации СНВ-

2. 



                   

 
Процесс ратификации затянулся до 2000 г. Российский депутатский корпус не соглашался утвердить догов ор, официально ввиду 

отсутствия в бюджете средств на реализацию обязательства по замене разделяющихся головных частей российских ракет моноблочными 

боеголовками. На самом деле, позиция депутатов была связана с начавшимся к тому времени обострением российск о-американских 

разногласий из-за вмешательства стран НАТО в события на Балканском полуострове и планов расширения НАТО на Восток, в которых 

Москва усматривала угрозу для российских интересов. 

 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами, 

подтверждая свои обязательства по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 
31 июля 1991 года, ниже именуемому Договором о СНВ, 

подчеркивая свою твердую приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 

1968 года и свое стремление внести вклад в его укрепление, 

принимая во внимание обязательство Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины 

присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года в качестве государств-

участников, не обладающих ядерным оружием, 

учитывая свой обязательства в отношении стратегических наступательных вооружений по статье VI 

Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года; и по Договору между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной 

обороны от 26 мая 1972 года; а также положения Рамочной договоренности, подписанной президентами 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 17 июня 1992 года; и Совместного заявления по 

глобальной системе защиты, подписанного президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов 
Америки 17 июня 1992 года, 

стремясь укрепить стратегическую стабильность и предсказуемости и при этом осуществить дальнейшие 

сокращения стратегических наступательных вооружений в дополнение к сокращениям и ограничениям, 

предусмотренным в Договоре о СНВ, 

считая, что дальнейший прогресс в достижении этой цели будет способствовать созданию прочной 

основы для мирового порядка, построенного на демократических ценностях, который предотвратил бы 

опасность возникновения войны, 

признавая свою особую ответственность как постоянных членов Совета Безопасности ООН за 

поддержание международного мира и безопасности, 

принимая к сведению резолюцию 47/52 К Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1992 года, 

сознавая новые реалии, изменившие политические и стратегические отношения между Сторонами, и 
отношения партнерства, утвердившиеся между ними, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I 

1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) 

и пусковые установки МБР, баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и пусковые установки БРПЛ, 

тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и вооружения тяжелых бомбардировщиков 

таким образом, чтобы не позднее 31 декабря 2004 года* и в дальнейшем суммарное количество для каждой из 

Сторон, подсчитываемое в соответствии со статьями Ш и IV настоящего Договора, не превышало 

применительно к боезарядам, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми 

тяжелыми бомбардировщиками, количество между 3800 и 4250 единицами или такое меньшее количество, 

которое определит для себя каждая из Сторон, но в любом случае не превышающее 4250 единиц. 

2. В пределах ограничений, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, суммарные количества для 
каждой из Сторон, не превышают: 

a) 2160 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми БРПЛ; 

b) 1200 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР типов, за которыми числится 

более одного боезарядами 

c) 650 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР. 

3. По выполнении обязательств, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждая из Сторон 

осуществляет дальнейшее сокращение и ограничение своих МБР и пусковых установок МБР, БРПЛ и пусковых 

установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков, боезарядов МБР, боезарядов БРПЛ и вооружении тяжѐлых 

бомбардировщиков таким образом, чтобы не позднее 31 декабря 2007 года* и в дальнейшем суммарное 

количество для каждой из Сторон, подсчитываемое в соответствии со статьями III и IV настоящего Договора, 

не превышало применительно к боезарядам, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и 
развернутыми тяжѐлыми бомбардировщиками, количество между 3000 и 3500 единицами или такое меньшее 

количество, которое определит для себя каждая из Сторон, но в любом случае не превышающее 3500 единиц.  

4. В пределах ограничений, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, суммарные количества для 

каждой из Сторон не превышают: 

a) количество между 1700 и 1750 единицами для боезарядов, которые числятся за развернутыми БРПЛ, 

или такое меньшее количество, которое определит для себя каждая из Сторон, но в любом случае не 

превышающее 1750 единиц; 



 
  

 

 

b) ноль единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР типов, за которыми числится 

более одного боезаряда; и 

c) ноль единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР. 

5. Процесс сокращений,предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, начинается по вступлении в 
силу настоящего Договора, продолжается в течение всего периода сокращений, предусмотренного в пункте 1 

настоящей статьи, и завершается не позднее 31 декабря 2004 года*. По завершении этих сокращений Стороны 

приступают к осуществлению дальнейших сокращений, предусмотренных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, 

которые также продолжаются в течение всего периода сокращений, определяемого в соответствии с пунктами 3 

и 6 настоящей статьи. 

6. Стороны могут заключить соглашение о программе оказания помощи с целью содействия выполнению 

положений настоящей статьи, в том числе с целью ускорения такого выполнения. 

Статья II 

1. Не позднее чем к 1 января 2003 года каждая из Сторон обязуется ликвидировать или переоборудовать 

в пусковые уcтановки МБР, за которыми числится один боезаряд, всѐ свои развернутые и неразвернутые 

пусковые установки МБР, за которыми числится более одного боезаряда согласно статье III настоящего 
Договора (включая пусковые установки, предназначенные для испытаний, и пусковые установки, 

предназначенные для обучения), за исключением тех пусковых установок МБР, не являющихся тяжелыми 

МБР, в местах запуска космических объектов, которые разрешены согласно Договору о СНВ, и в дальнейшем 

не иметь пусковые установки МБР, за которыми числится более одного боезаряда. Пусковые установки МБР, 

которые были переоборудованы для запуска МБР другого типа, не должны быть способны осуществлять пуск 

МБР предыдущего типа. Каждая из Сторон осуществляет такую ликвидацию или такое переоборудование с 

использованием процедур, предусмотренных в Договоре о СНВ, за исключением случаев, когда в пункте 3 

настоящей статьи предусмотрено иное. 

2. Обязательства, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, не распространяются на шахтные 

пусковые установки МБР, на которых количество боезарядов уменьшено до одного согласно пункту 2 статьи Ш 

настоящего Договора. 
3. Ликвидация шахтных пусковых установок тяжелых МБР, включая пусковые установки, 

предназначенные для испытаний, и пусковые установки, предназначенные для обучения, осуществляется 

путем: 

a) либо ликвидации в соответствии с процедурами, предусмотренными в разделе II Протокола о 

процедурах, регулирующих переоборудование или ликвидацию средств, подпадающих под действие Договора 

о СНВ; 

b) либо переоборудования в шахтные пусковые установки МБР, не являющихся тяжелыми МБР, в 

соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о процедурах, регулирующих ликвидацию 

тяжелых МБР, и о процедурах, регулирующих переоборудование шахтных пусковых установок тяжелых МБР, 

в связи с Договором между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, ниже именуемом Протоколом о 

ликвидации и переоборудовании. Не более 90 шахтных пусковых установок тяжелых МБР могут быть 
переоборудованы таким образом. 

4. Каждая из Сторон обязуется не устанавливать МБР, диаметр пускового контейнера которой 

превышает 2,5 метра, в какую-либо шахтную пусковую установку тяжелых МБР, переоборудованную в 

соответствии с подпунктом "b" пункта 3 настоящей статьи. 

5. Ликвидация пусковых установок тяжелых МБР в местах запуска космических объектов 

осуществляется только в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящей статьи. 

6. Не позднее чем к 1 января 2003 года каждая из Сторон обязуется ликвидировать все свои развернутые 

и неразвернутые тяжелые МБР и их пусковые контейнеры в соответствии с процедурами, предусмотренными в 

Протоколе о ликвидации и переоборудовании‖ или путем использования таких ракет для доставки объектов в 

верхние слои атмосферы или в космос и в дальнейшем не иметь такие ракеты и пусковые контейнеры. 

7. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в связи с ликвидацией тяжелых МБР и их 
пусковых контейнеров, а также инспекции в связи с переоборудованием шахтных пусковых установок тяжелых 

МБР. За исключением случаев, когда в Протоколе о ликвидации и переоборудовании предусмотрено иное, 

такие инспекции проводятся с соблюдением применимых к данному случаю положений Договора о СНВ. 

8. Каждая из Сторон обязуется не передавать тяжелые МБР кому бы то ни было, включая любую другую 

Сторону Договора о СНВ. 

9. Начиная с I января 2003 года и в дальнейшем каждая из Сторон обязуется не производить, не 

приобретать, не проводить летные испытания (за исключением летных испытаний из мест запуска космических 

объектов, проводимых в соответствии с положениями Договора о СНВ) и не развертывать МБР, за которыми 

согласно статье III настоящего Договора числится более одного боезаряда. 

Статья III 



                   

 
1. Для целей зачисления боезарядов за развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ согласно настоящему 

Договору Стороны используют положения, предусмотренные в статье III Договора о СНВ, за исключением 

случаев, когда в пункте 2 настоящей статьи предусмотрено иное. 

2. Каждая из Сторон имеет право уменьшать количество боезарядов, которое числится за развернутыми 

МБР или развернутыми БРПЛ только существующих типов, за исключением тяжелых МБР. Уменьшение 

количества боезарядов, которое числится за развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ существующих типов, 

не являющимися тяжелыми МБР, осуществляется в соответствии с положениями пункта 5 статьи III Договора о 

СНВ, за тем исключением, что: 
a) суммарное количество, на которое уменьшается количество боезарядов, может превышать предел в 

1250 единиц, предусмотренный в пункте 5 статьи III Договора о СНВ; 

b) количество, на которое уменьшается количество боезарядов на МБР и БРПЛ, не являющихся МБР 

Минитмен Ш для Соединенных Штатов Америки и БРПЛ РСМ-50 для Российской Федерации, может 

превышать в любой данный момент предел в 500 боезарядов для каждой из Сторон, предусмотренный в 

подпункте "c.i" пункта 5 статьи Ш Договора о СНВ; 

c) каждая из Сторон имеет право уменьшать более чем на четыре боезаряда, но не более чем на пять 

боезарядов количество боезарядов, которое числится за каждой МБР из числа не более чем 105 МБР одного 

существующего типа МБР. Та или иная МБР, на которой в соответствии с настоящим пунктом было уменьшено 

числящееся за ней количество боезарядов, развертывается только в пусковой установке МБР, в которой по 

состоянию на дату подписания Договора о СНВ была развернута МБР этого типа; и 

d) не требуются уничтожение платформы боеголовок МБР или БРПЛ, за которой числится уменьшенное 
количество боезарядов, и ее замена новой платформой боеголовок. 

3. Независимо от количества боезарядов, которое числится за тем или иным типом МБР или БРПЛ в 

соответствии с Договором о СНВ, каждая из Сторон обязуется: 

a) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать ту или иную МБР или БРПЛ с 

количеством боеголовок, превышающим количество боезарядов, которое числится за ней согласно настоящему 

Договору; и 

b) не увеличивать количество боезарядов, которое числится за той или иной МБР или БРПЛ, на которой 

количество числящихся за ней боезарядов было уменьшено в соответствии с положениями настоящей статьи. 

Статья IV 

1. Для целей настоящего Договора количество боезарядов, которое числится за каждым развернутым 

тяжелым бомбардировщиком, равно количеству ядерных вооружений, для которого реально оснащен любой 
тяжелый бомбардировщик того же типа или варианта типа, за исключением тяжелых бомбардировщиков, 

переориентированных для выполнения неядерных задач, как это предусмотрено в пункте 7 настоящей статьи. 

Каждая единица ядерных вооружений, для которых реально оснащен тяжелый бомбардировщик, засчитывается 

как один боезаряд в ограничения, предусмотренные в статье I настоящего Договора. Для целей такого засчета к 

ядерным вооружениям относятся ядерные крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) большой 

дальности, ракеты класса "воздух-поверхность" дальностью менее 600 километров и ядерные бомбы. 

2. Для целей настоящего Договора количеством ядерных вооружений, для которого реально оснащен 

тяжелый бомбардировщик, является количество, указанное для тяжелых бомбардировщиков этого типа и 

варианта типа в Меморандуме о договоренности о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым 

бомбардировщикам в связи с Договором между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, ниже именуемом 

Меморандумом о зачислении. 
3. Каждая из Сторон обязуется не оснащать какой-либо тяжелый бомбардировщик большим количеством 

ядерных вооружений, чем количество, указанное для тяжелых бомбардировщиков этого типа или варианта типа 

в Меморандуме о зачислении. 

4. Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу настоящего Договора каждая из Сторон 

выставляет для показа по одному тяжелому бомбардировщику каждого типа и варианта типа, указанных в 

Меморандуме о зачислении. Цель данного показа состоит в том, чтобы продемонстрировать другой Стороне 

количество ядерных вооружений, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик данного типа или 

варианта типа. 

5. Если какая-либо из Сторон намерена изменить указанное в Меморандуме о зачислении количество 

ядерных вооружений, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик того или иного типа или 

варианта типа, она предоставляет другой Стороне за 90 дней уведомление о таком намерении. Через 90 дней 
после предоставления такого уведомления или на согласованную Сторонами более позднюю дату Сторона, 

изменяющая количество ядерных вооружений, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик, 

выставляет для показа по одному тяжелому бомбардировщику каждого такого типа или варианта типа. Цель 

данного показа состоит в том, чтобы продемонстрировать другой Стороне измененное количество ядерных 

вооружений, для которого реально оснащены тяжелые бомбардировщики указанного типа или варианта типа. В 

количество ядерных вооружений, которое числится за указанным типом и вариантом типа тяжелых 

бомбардировщиков, вносится изменение на 90-й день после предоставления уведомления о таком намерении. В 



 
  

 

 

тот же день Сторона, изменяющая количество ядерных вооружений, для которого реально оснащен тяжелый 

бомбардировщик, предоставляет другой Стороне уведомление о каждом изменении в данных по категориям 

данных, содержащимся в Меморандуме о зачислении. 

6. Показы и инспекции, проводимые согласно пунктам 4 и 5 настоящей статьи, осуществляются в 
соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о показах и инспекциях тяжелых 

бомбардировщиков в связи с Договором между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, ниже именуемом 

Протоколом о показах и инспекциях. 

7. Каждая из Сторон имеет право переориентировать для выполнения неядерных задач тяжелые 

бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности. 

Для целей настоящего Договора тяжелыми бомбардировщиками, переориентированными для выполнения 

неядерных задач, являются те тяжелые бомбардировщики, которые указаны Стороной из числа своих тяжелых 

бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой 

дальности, которые никогда не подлежали засчету согласно Договору о СНВ в качестве тяжелых 

бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности. Сторона, осуществляющая 
переориентирование, предоставляет другой Стороне уведомление о своем намерении переориентировать 

тяжелый бомбардировщик для выполнения неядерных задач не менее чем за 90 дней до такого 

переориентирования. Для указания такого тяжелого бомбардировщика в качестве тяжелого бомбардировщика, 

переориентированного для выполнения неядерных задач, не требуется выполнения никаких процедур 

переоборудования. 

8. Тяжелые бомбардировщики, переориентированные для выполнения неядерных задач, должны 

отвечать следующим требованиям: 

a) количество таких тяжелых бомбардировщиков не превышает в любой данный момент 100 единиц; 

b) такие тяжелые бомбардировщики базируются отдельно от тяжелых бомбардировщиков, 

предназначенных для выполнения ядерных задач; 

с) такие тяжелые бомбардировщики используются только для неядерных заданий. Такие тяжелые 
бомбардировщики не используются в учениях для выполнения ядерных заданий, а их экипажи не проходят 

подготовку и не принимают участия в учениях для выполнения таких заданий; и 

d) тяжелые бомбардировщики, переориентированные для выполнения неядерных задач, имеют отличия 

от других тяжелых бомбардировщиков этого типа или варианта типа, поддающиеся наблюдению 

национальными техническими средствами контроля и доступные для наблюдения при проведении инспекций. 

9. Каждая из Сторон имеет право вновь переориентировать для выполнения ядерных задач тяжелые 

бомбардировщики, которые были переориентированы в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи для 

выполнения неядерных задач. Сторона, осуществляющая такое мероприятие, предоставляет другой Стороне по 

дипломатическим каналам уведомление о своем намерении вновь переориентировать тяжелый 

бомбардировщик для выполнения ядерных задач не менее чем за 90 дней до осуществления такого 

мероприятия. Такой тяжелый бомбардировщик, вновь переориентированный для выполнения ядерных задач, 

впоследствии не переориентируется для выполнения неядерных задач. Тяжелые бомбардировщики, которые 
были переориентированы для выполнения неядерных задач и впоследствии вновь переориентированы для 

выполнения ядерных задач, имеют отличия, поддающиеся наблюдению национальными техническими 

средствами контроля и доступные для наблюдения при проведении инспекций, от других тяжелых 

бомбардировщиков этого типа и варианта типа, которые не были переориентированы для выполнения 

неядерных задач, а также от тяжелых бомбардировщиков этого типа и варианта типа, которые остаются 

переориентированными для выполнения неядерных задач. 

10. Каждая из Сторон размещает места хранения ядерных вооружений тяжелых бомбардировщиков не 

менее чем в 100 километрах от любой авиационной базы, на которой базируются тяжелые бомбардировщики, 

переориентированные для выполнения неядерных задач. 

11. За исключением случаев, когда в настоящем Договоре предусмотрено иное, тяжелые 

бомбардировщики, переориентированные для выполнения неядерных задач, продолжают подпадать под 
действие положений Договора о СНВ, включая положения об инспекциях. 

12. Если не все тяжелые бомбардировщики данного типа или варианта типа переориентированы для 

выполнения неядерных задач, то выставляется для показа под открытым небом по одному тяжелому 

бомбардировщику каждого типа или варианта типа тяжелых бомбардировщиков, переориентированных для 

выполнения неядерных задач, с целью продемонстрировать другой Стороне отличия, упомянутые в подпункте 

"d" пункта 8 настоящей статьи. Такие отличия подлежат инспекции другой Стороной. 

13. Если не все тяжелые бомбардировщики данного типа или варианта типа, переориентированные для 

выполнения неядерных задач, вновь переориентированы для выполнения ядерных задач, то выставляется для 

показа под открытым небом по одному тяжелому бомбардировщику каждого типа и варианта типа тяжелых 

бомбардировщиков, вновь переориентированных для выполнения ядерных задач, с целью продемонстрировать 

другой Стороне отличия, упомянутые в пункте 9 настоящей статьи. Такие отличия подлежат инспекции другой 



                   

 
Стороной. 14. Показы и инспекции‖ предусмотренные в пунктах 12 и 13 настоящей статьи, проводятся в 

соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о показах и инспекциях. 

Статья V 

1. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре, для осуществления настоящего 

Договора используются положения Договора о СНВ, включая положения о контроле. 

2. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны настоящим 

создают Двустороннюю комиссию по осуществлению. Стороны соглашаются, что по запросу любой из них они 

проводят встречи в рамках Двусторонней комиссии по осуществлению в целях: 
a) разрешения вопросов, относящихся к соблюдению принятых обязательств; и 

b) согласования дополнительных мер, которые могут быть необходимы для повышения 

жизнеспособности и эффективности настоящего Договора. 

Статья VI 

1. Настоящий Договор, включая его Меморандум о зачислении, Протокол о ликвидации и 

переоборудовании и Протокол о показах и инспекциях, которые все являются его неотъемлемой частью, 

подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из Сторон. Настоящий 

Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, но не ранее вступления в силу Договора 

о СНВ. 

2. Положения пункта 8 статьи II настоящего Договора применяются Сторонами временно со дня его 

подписания. 

3. Настоящий Договор остается в силе до тех пор, пока остается в силе Договор о СНВ.  
4. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти 

из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные 

обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею 

решении за шесть месяцев до выхода из настоящего Договора. В таком уведомлении должно содержаться 

заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как 

поставившие под угрозу ее высшие интересы. 

Статья VII 

Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные, поправки 

вступают в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в силу настоящего Договора. 

Статья VIII 

Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 

Совершено в Москве 3 января 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Б. ЕЛЬЦИН 

ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Дж. БУШ 

Протокол 

о процедурах, регулирующих ликвидацию тяжелых МБР, и о процедурах, регулирующих 

переоборудование шахтных пусковых установок тяжелых МБР, в связи с Договором между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений 
В соответствии с положениями и в осуществление Договора между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений, ниже именуемого Договором, Стороны настоящим соглашаются о процедурах, регулирующих 

ликвидацию тяжелых МБР, и о процедурах, регулирующих переоборудование шахтных пусковых установок 

таких МБР. 

I. Процедуры ликвидации тяжелых МБР и их пусковых контейнеров 

1. Ликвидация тяжелых МБР осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными в 

настоящем разделе, в указанных в Договоре о СНВ местах ликвидации МБР или осуществляется путем 

использования таких ракет для доставки объектов в верхние слои атмосферы или в космос. Об этом 

предоставляется уведомление через Центры по уменьшению ядерной опасности (ЦУЯО) за 30 дней до начала 

ликвидации в местах переоборудования или ликвидации или в случае пуска в соответствии с положениями 
Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об 

уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 

от 31 мая 1988 года. 

2. До проведения подтверждающей инспекции согласно пункту 3 настоящего раздела инспектируемая 

Сторона: 

а) удаляет боеголовки ракеты; 



 
  

 

 

b) может удалить с ракеты и ее пускового контейнера электронные и электромеханические устройства 

системы наведения и управления ракеты, а также другие элементы, которые не подлежат ликвидации согласно 

пункту 4 настоящего раздела; 

с) удаляет ракету из ее пускового контейнера и разбирает ракету на ступени; 
d) удаляет жидкое топливо из ракеты; 

е) может произвести удаление или срабатывание вспомогательных пиротехнических средств, 

установленных на ракете и ее пусковом контейнере; 

f) может удалить средства преодоления обороны, включая устройства для их крепления и отделения; и 

g) может удалить двигательные установки из автономного блока разведения. 

Эти мероприятия могут осуществляться в любой последовательности. 

3. После прибытия инспекционной группы и до начала процесса ликвидации инспекторы подтверждают 

тип и количество намеченных для ликвидации ракет путем проведения наблюдений и осуществления 

измерений, необходимых для такого подтверждения. После осуществления процедур, предусмотренных в 

настоящем пункте, процесс ликвидации ракет и их пусковых контейнеров может быть начат. Инспекторы 

наблюдают за процессом ликвидации. 
4. Процесс ликвидации тяжелых МБР: 

а) каждая ступень ракеты, каждое сопло, а также каждый межступенный переходник ракеты разрезается 

на две приблизительно равные части; и 

b) автономный блок разведения, а также головная часть, включая платформу боеголовок и обтекатель 

головной части, разрезаются на две приблизительно равные части и снимаются. 

5. В процессе ликвидации пусковых контейнеров тяжелых МБР пусковой контейнер разрезается на две 

приблизительно равные части или на три части таким образом, чтобы части длиной не менее 1,5 метров 

отрезались от концов корпуса такого пускового контейнера. 

6. По выполнении вышеуказанных требований руководитель инспекционной группы и лицо, 

сопровождающее внутри страны, подтверждают в носящем фактологический характер письменном отчете, 

содержащем результаты наблюдения инспекционной группой за процессом ликвидации, что инспекционная 
группа завершила инспекцию. 

7. Тяжелые МБР перестают подпадать под ограничения, предусмотренные в Договоре, после завершения 

процедур, предусмотренных в настоящем разделе. Об этом предоставляется уведомление в соответствии с 

пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях в связи с Договором о СНВ. 

II. Процедуры переоборудования шахтных пусковых установок тяжелых МБР, шахтных пусковых 

установок, предназначенных для обучения, для тяжелых МБР и шахтных пусковых установок, 

предназначенных для испытаний, для тяжелых МБР 

1. Переоборудование шахтных пусковых установок тяжелых МБР, шахтных пусковых установок, 

предназначенных для обучения, для тяжелых МБР и шахтных пусковых установок, предназначенных для 

испытаний, для тяжелых МБР осуществляется на месте и подлежит инспекции. 

2. До начала процесса переоборудования таких пусковых установок ракета и пусковой контейнер 

удаляются из шахтной пусковой установки. 
3. Сторона считается начавшей процесс переоборудования шахтных пусковых установок тяжелых МБР, 

шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, для тяжелых МБР и шахтных пусковых 

установок, предназначенных для испытаний, для тяжелых МБР, как только защитная крыша шахтной пусковой 

установки открыта, а ракета и ее пусковой контейнер удалены из шахтной пусковой установки. Об этом 

предоставляется уведомление в соответствии с пунктами 1 и 2 раздела IV Протокола об уведомлениях в связи с 

Договором о СНВ. 

4. Процесс переоборудования шахтных пусковых установок тяжелых МБР, шахтных пусковых 

установок, предназначенных для обучения, для тяжелых МБР и шахтных пусковых установок, 

предназначенных для испытаний, для тяжелых МБР включает следующие этапы: 

а) защитная крыша шахтной пусковой установки открывается, ракета и пусковой контейнер извлекаются 

из шахтной пусковой установки; 
b) в основание шахтной пусковой установки заливается бетон на высоту пять метров от дна шахтной 

пусковой установки; и 

с) в верхней части шахтной пусковой установки устанавливается ограничительное кольцо диаметром не 

более 2,9 метра. Метод установки ограничительного кольца исключает возможность его извлечения без 

разрушения кольца и его крепления к шахтной пусковой установке. 

5. Каждая из Сторон имеет право подтвердить выполнение процедур, предусмотренных в пункте 4 

настоящего раздела. В целях подтверждения выполнения этих процедур: 

а) Сторона, осуществляющая переоборудование, предоставляет другой Стороне уведомление через 

ЦУЯО: 

i) не менее чем за 30 дней до даты начала процесса заливки бетоном; и 

ii) по завершении всех процедур, предусмотренных в пункте 4 настоящего раздела; и 



                   

 
b) инспектирующая Сторона имеет право осуществить процедуры, предусмотренные либо в пункте 6, 

либо в пункте 7 настоящего раздела, но не в обоих пунктах, применительно к каждой намеченной для 

переоборудования шахтной пусковой установке тяжелых МБР, шахтной пусковой установке, предназначенной 

для обучения, для тяжелых МБР и шахтной пусковой установке, предназначенной для испытаний, для тяжелых 

МБР. 

6. С соблюдением положений пункта 5 настоящего раздела каждая из Сторон имеет право наблюдать за 

всем процессом заливки бетона в каждую шахтную пусковую установку тяжелых МБР, шахтную пусковую 

установку, предназначенную для обучения, для тяжелых МБР и шахтную пусковую установку, 
предназначенную для испытаний, для тяжелых МБР, намеченную для переоборудования, и измерить диаметр 

ограничительного кольца. С этой целью: 

а) инспектирующая Сторона информирует Сторону, переоборудующую шахтную установку, не менее 

чем за семь дней до начала заливки о том, что она будет наблюдать за заливкой бетона данной шахты; 

b) непосредственно перед началом процесса заливки бетоном Сторона, осуществляющая 

переоборудование, предпринимает меры, необходимые для обеспечения того, чтобы основание шахтной 

пусковой установки было доступно для наблюдения и чтобы глубину шахты можно было измерить; 

с) инспектирующая Сторона имеет право наблюдать за всем процессом заливки бетоном с места, 

обеспечивающего беспрепятственный обзор основания шахтной пусковой установки, и подтвердить путем 

измерения, что бетон залит в основание шахтной пусковой установки на высоту пять метров от дна шахтной 

пусковой установки. Эти измерения производятся от уровня нижней кромки закрытой защитной крыши 

шахтной пусковой установки до основания шахтной пусковой установки до заливки бетоном и от уровня 
нижней кромки закрытой защитной крыши шахтной пусковой установки до верха бетонного наполнителя после 

затвердевания бетона; 

d) после предоставления уведомления о завершении процедур, предусмотренных в пункте 4 настоящего 

раздела, инспектирующей Стороне разрешается измерить диаметр ограничительного кольца. В ходе таких 

инспекций ограничительное кольцо не должно быть зачехлено. Стороны согласовывают дату проведения таких 

инспекций; 

е) результаты измерений, произведенных согласно подпунктам "с" и "d" настоящего пункта, 

фиксируются в носящих фактологический характер письменных отчетах об инспекциях и подписываются 

руководителем инспекционной группы и лицом, сопровождающим внутри страны; 

f) в состав каждой инспекционной группы входит не более 10 инспекторов, которые все числятся в 

списке инспекторов по Договору о СНВ; и 
g) такие инспекции не засчитываются в какую-либо квоту инспекций, установленную Договором о СНВ. 

7. С соблюдением положений пункта 5 настоящего раздела каждая из Сторон имеет право измерить 

глубину каждой намеченной для переоборудования шахтной пусковой установки тяжелых МБР, шахтной 

пусковой установки, предназначенной для обучения, для тяжелых МБР и шахтной пусковой установки, 

предназначенной для испытаний, для тяжелых МБР как до начала, так и после завершения процесса заливки 

бетоном, а также измерить диаметр ограничительного кольца. С этой целью: 

а) инспектирующая Сторона информирует Сторону, переоборудующую шахтную пусковую установку, 

не менее чем за семь дней до начала заливки о том, что она будет измерять глубину данной шахтной установки 

как до начала, так и после завершения процесса заливки бетоном; 

b) непосредственно перед началом процесса заливки бетоном Сторона, осуществляющая 

переоборудование, предпринимает меры, необходимые для обеспечения того, чтобы основание шахтной 

пусковой установки было доступно для наблюдения и чтобы глубину шахтной пусковой установки можно было 
измерить; 

с) инспектирующая Сторона измеряет глубину шахтной пусковой установки до начала процесса заливки 

бетоном; 

d) после предоставления уведомления о завершении процедур, предусмотренных в пункте 4 настоящего 

раздела, инспектирующей Стороне разрешается измерить диаметр ограничительного кольца и повторно 

измерить глубину шахтной пусковой установки. В ходе таких инспекций ограничительное кольцо не должно 

быть зачехлено. Стороны согласовывают дату проведения таких инспекций; 

е) в целях измерения глубину бетона в шахтной пусковой установке измерения производятся от уровня 

нижней кромки закрытой защитной крыши шахтной пусковой установки до основания шахтной пусковой 

установки до заливки бетоном и от уровня нижней кромки закрытой защитной крыши шахтной пусковой 

установки до верха бетонного наполнителя после затвердевания бетона; 
f) результаты измерений, произведенных согласно подпунктом "с", "d" и "е" настоящего пункта, 

фиксируются в носящих фактологический характер письменных отчетах об инспекциях и подписываются 

руководителем инспекционной группы и лицом, сопровождающим внутри страны; 

g) в состав каждой инспекционной группы входит не более 10 инспекторов, которые все числятся в 

списке инспекторов по Договору о СНВ; и 

h) такие инспекции не засчитываются в какую-либо квоту инспекций, установленную Договором о СНВ. 



 
  

 

 

8. Сторона, осуществляющая переоборудование, имеет право осуществлять дальнейшие меры по 

переоборудованию после завершения процедур, предусмотренных в пункте 6 или 7 настоящего раздела, или, 

если такие процедуры не осуществляются, по истечении 30 дней после предоставления уведомления о 

завершении процедур, предусмотренных в пункте 4 настоящего раздела. 
9. В дополнение к инспекциям в отношении боеголовок, проводимым согласно Договору о СНВ, каждая 

из Сторон имеет право проводить с использованием процедур, предусмотренных в Приложении 3 к Протоколу 

об инспекциях в связи с Договором о СНВ, в каждый год четыре дополнительные инспекции в отношении 

боеголовок применительно к МБР, которые развернуты в переоборудованных в соответствии с положениями 

настоящего раздела шахтных пусковых установках тяжелых МБР. В ходе таких инспекций инспекторы также 

имеют право путем визуального наблюдения подтвердить наличие ограничительного кольца, а также тот факт, 

что доступные для наблюдения участки пускового контейнера внешне не отличаются от доступных для 

наблюдения участков пускового контейнера, который был выставлен для показа согласно пункту 11 статьи XI 

Договора о СНВ. Любое зачехление верхней части шахтой пусковой установки не должно препятствовать 

визуальному наблюдению верхнего участка пускового контейнера и не должно препятствовать визуальному 

наблюдению кромки ограничительного кольца. В случае запроса инспектирующей Стороны Сторона, 
осуществляющая переоборудование, частично снимает зачехление, если таковое имеется, за исключением 

зачехления приборов, установленных на ограничительном кольце, с целью подтвердить наличие 

ограничительного кольца. 

10. По завершении процедур, предусмотренных в пункте 6 или 7 настоящего раздела, или, если такие 

процедуры не осуществляются, по истечении 30 дней после предоставления уведомления о завершении 

процедур, предусмотренных в пункте 4 настоящего раздела, для целей Договора переоборудуемая шахтная 

пусковая установка тяжелых МБР рассматривается как содержащая развернутую МБР, за которой числится 

один боезаряд. 

III. Оборудование; расходы 

1. Для проведения инспекций, предусмотренных в настоящем Протоколе, инспектирующая Сторона 

имеет право использовать согласованное оборудование, включая оборудование, при помощи которого 
подтверждается, что шахтная пусковая установка полностью залита бетоном на высоту пять метров от дна 

шахтной пусковой установки. Стороны согласовывают такое оборудование в Двусторонней комиссии по 

осуществлению. 

2. Применительно к инспекциям, проводимым согласно настоящему Протоколу, вопрос о расходах 

решается согласно пункту 19 раздела V Протокола об инспекциях в связи с Договором о СНВ. 

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу в день вступления в силу 

Договора и остается в силе до тех пор, пока остается в силе Договор. Как это предусмотрено в подпункте "b" 

пункта 2 статьи V Договора, Стороны могут согласовывать дополнительные меры, которые могут быть 

необходимы для повышения жизнеспособности и эффективности Договора. Стороны соглашаются, что если 

возникнет необходимость внести изменения в настоящий Протокол, которые не затрагивают прав и 

обязательств по Договору, касающихся вопросов существа, то они используют для согласования таких 

изменений Двустороннюю комиссию по осуществлению, не прибегая к процедуре внесения поправок, 
изложенной в статье VII Договора. Совершено в Москве 3 января 1993 года в двух экземплярах, каждый на 

русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Б. ЕЛЬЦИН 

ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Дж. БУШ 

Меморандум о договоренности 

о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам в связи с Договором между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений 

В соответствии с положениями и в осуществление Договора между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений, ниже именуемого Договором, Стороны обменялись данными по состоянию на 3 января 1993 года 

в отношении количества ядерных вооружений, для которого реально оснащен каждый тяжелый 

бомбардировщик того или иного типа и варианта типа, оснащенный для ядерных вооружений. Не позднее чем 

через 30 дней после даты вступления в силу Договора Стороны дополнительно обмениваются данными по 

состоянию на дату вступления в силу Договора по катерериям данных, содержащимся в настоящем 

Меморандуме, в отношении тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, тяжелых 

бомбардировщиков, указанных как переориентированные для выполнения неядерных задач, и тяжелых 

бомбардировщиков, которые были переориентированы для выполнения неядерных задач и впоследствии вновь 

переориентированы для выполнения ядерных задач, МБР и БРПЛ, за которыми числится уменьшенное 

количество боезарядов, а также данными в отношении ликвидации тяжелых МБР и переоборудования шахтных 

пусковых установок тяжелых МБР. 



                   

 
В настоящий Меморандум включены только те данные, используемые в целях осуществления Договора, 

которые отличаются от данных, содержащихся в Меморандуме о договоренности об установлении исходных 

данных в связи с Договором о СНВ. 

I. Количество боезарядов, которое числится за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, не 

являющимися тяжелыми бомбардировщиками, переориентированными для выполнения неядерных задач 

1. Согласно пункту 3 статьи IV Договора, каждая из Сторон обязуется не иметь большее количество 

ядерных вооружений, развернутых на тяжелых бомбардировщиках любого типа или варианта типа, чем 

количество, указанное в настоящем пункте. Кроме того, согласно пункту 2 статьи IV Договора, ниже 
приведены для каждой из Сторон количества боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми 

бомбардировщиками, не переориентированными на дату подписания Договора для выполнения неядерных 

задач, или за тяжелыми бомбардировщиками, развернутыми впоследствии. В такие количества вносятся 

изменения только в соответствии с пунктом 5 статьи IV Договора. Сторона, вносящая изменение, 

предоставляет другой Стороне уведомление за 90 дней до внесения такого изменения. Показ проводится с 

целью продемонстрировать измененное количество ядерных вооружений, для которого реально оснащены 

тяжелые бомбардировщики приведенного типа или варианта типа: 

а) Российская Федерация 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков 

Количество боезарядов 

ТУ-95К 

1 
ТУ-95К-22 

2 

ТУ-95МС6 

б 

ТУ-95МС16 

16 

ТУ-160 

12 

Суммарное количество боезарядов, которое числится за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, 

за исключением тяжелых бомбардировщиков, переориентированных для выполнения неядерных задач  

-- 
b) Соединенные Штаты Америки 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков*) 

Количество боезарядов 

B-52G 

12 

В-52Н 

20 

В-1В 

16 

В-2 

16 

Суммарное количество боезарядов, которое числится за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, 
за исключением тяжелых бомбардировщиков, переориентированных для выполнения неядерных задач  

II. Данные по тяжелым бомбардировщикам, переориентированным для выполнения неядерных задач, и 

тяжелым бомбардировщикам, которые были переориентированы для выполнения неядерных задач и 

впоследствии вновь переориентированы для выполнения ядерных задач 

1. Ниже приводятся для каждой из Сторон количества тяжелых бомбардировщиков, 

переориентированных для выполнения неядерных задач: 

а) Российская Федерация 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков 

Количество 

-- 

-- 
b) Соединенные Штаты Америки 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков 

Количество 

-- 

-- 



 
  

 

 

2. Ниже приводятся для каждой из Сторон количества тяжелых бомбардировщиков, 

переориентированных для выполнения неядерных задач, а также данные по имеющим к ним отношение 

авиационным базам: 

а) Российская Федерация 
Авиационные базы: Место расположения / Название 

Тип и вариант типа бомбардировщиков 

-- 

-- 

Тяжелые бомбардировщики, переориентированные для выполнения неядерных задач 

Количество 

-- 

-- 

b) Соединенные Штаты Америки 

Авиационные базы: Место расположения / Название 

Тип и вариант типа бомбардировщиков 
-- 

-- 

Тяжелые бомбардировщики, переориентированные для выполнения неядерных задач 

Количество 

-- 

-- 

3. Ниже приводятся для каждой из Сторон отличия, поддающиеся наблюдению национальными 

техническими средствами контроля, применительно к тяжелым бомбардировщикам, переориентированным для 

выполнения неядерных задач: 

а) Российская Федерация 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков 
Отличие 

-- 

-- 

b) Соединенные штаты Америки 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков 

Отличие 

-- 

-- 

4. Ниже приводятся для каждой из Сторон отличия, поддающиеся наблюдению национальными 

техническими средствами контроля, применительно к тяжелым бомбардировщикам, которые были 

переориентированы для выполнения неядерных задач и впоследствии вновь переориентированы для 

выполнения ядерных задач: 
а) Российская Федерация 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков 

Отличие 

-- 

-- 

b) Соединенные штаты Америки 

Тип и вариант типа тяжелых бомбардировщиков 

Отличие 

-- 

-- 

III. Данные по развернутым МБР и развернутым БРПЛ, 
за которыми числится уменьшенное количество боезарядов 

Ниже приводятся для каждой из Сторон данные по базам МБР или базам подводных лодок и по 

развернутым на этих базах МБР или БРПЛ существующих типов, на которых согласно статье III Договора 

уменьшено количество боезарядов, которое за ними числится: 

a) Российская Федерация 

b) Тип МБР или БРПЛ 

Развернутые МБР или развернутые БРПЛ, на которых уменьшено количество боезарядов  

-- 

Боезаряды, которые числятся за каждой развернутой МБР или развернутой БРПЛ после уменьшения на 

ней количества боезарядов  

-- 



                   

 
Количество боезарядов, на которое уменьшено первоначальное зачисление боезарядов применительно к 

каждой МБР или БРПЛ  

-- 

Суммарное уменьшение количества боезарядов, которое числится за развернутыми МБР или 

развернутыми БРПЛ данного типа  

-- 

Базы МБР, где на развернутых МБР уменьшено количество боезарядов: 

Место расположения / Название 
Тип МБР, на котором уменьшено количество боезарядов 

Развернутые МБР, на которых уменьшено количество боезарядов  

-- 

Боезаряды, которые числятся за каждой развернутой МБР после уменьшения на ней количества 

боезарядов  

-- 

Количество боезарядов, на которое уменьшено первоначальное зачисление боезарядов применительно к 

каждой МБР  

-- 

Суммарное уменьшение количества боезарядов, которое числится за развернутыми МБР данного типа 

-- 

Базы БРПЛ, где на развернутых БРПЛ уменьшено количество боезарядов: 
Место расположения / Название  

Тип МБР, на котором уменьшено количество боезарядов 

Развернутые БРПЛ, на которых уменьшено количество боезарядов  

-- 

Боезаряды, которые числятся за каждой развернутой БРПЛ после уменьшения на ней количества 

боезарядов  

-- 

Количество боезарядов, на которое уменьшено первоначальное зачисление боезарядов применительно к 

каждой БРПЛ  

-- 

Суммарное уменьшение количества боезарядов, которое числится за развернутыми БРПЛ данного типа 
-- 

b) Соединенные Штаты Америки 

Тип МБР или БРПЛ 

Развернутые МБР или развернутые БРПЛ, на которых уменьшено количество боезарядов  

-- 

Боезаряды, которые числятся за каждой развернутой МБР или развернутой БРПЛ после уменьшения на 

ней количества боезарядов  

-- 

Количество боезарядов, на которое уменьшено первоначальное зачисление боезарядов применительно к 

каждой МБР или БРПЛ  

-- 

Суммарное уменьшение количества боезарядов, которое числится за развернутыми МБР или 
развернутыми БРПЛ данного типа  

-- 

Базы МБР, где на развернутых МБР уменьшено количество боезарядов: 

Место расположения / Название 

Тип МБР, на котором уменьшено количество боезарядов 

Развернутые МБР, на которых уменьшено количество боезарядов  

-- 

Боезаряды, которые числятся за каждой развернутой МБР после уменьшения на ней количества 

боезарядов  

-- 

Количество боезарядов, на которое уменьшено первоначальное зачисление боезарядов применительно к 
каждой МБР  

-- 

Суммарное уменьшение количества боезарядов, которое числится за развернутыми МБР данного типа 

-- 

Базы БРПЛ, где на развернутых БРПЛ уменьшено количество боезарядов: 

Место расположения / Название  

Тип МБР, на котором уменьшено количество боезарядов 



 
  

 

 

Развернутые БРПЛ, на которых уменьшено количество боезарядов  

-- 

Боезаряды, которые числятся за каждой развернутой БРПЛ после уменьшения на ней количества 

боезарядов  
-- 

Количество боезарядов, на которое уменьшено первоначальное зачисление боезарядов применительно к 

каждой БРПЛ  

-- 

Суммарное уменьшение количества боезарядов, которое числится за развернутыми БРПЛ данного типа 

-- 

IV. Данные по ликвидированным тяжелым МБР и по переоборудованным шахтным пусковым 

установкам тяжелых МБР 

1. Ниже приводятся для каждой из Сторон количества шахтных пусковых установок тяжелых МБР, 

переоборудованных в шахтные пусковые установки МБР, не являющихся тяжелыми МБР; 

a) Российская Федерация 
Суммарное количество переоборудованных шахтных пусковых установок  

-- 

База МБР для шахтных пусковых установок МБР 

Место расположения / Название 

---------------------- 

Тип МБР, установленной в переоборудованную шахтную пусковую установку 

Группа пусковых установок: (обозначение) 

-- 

Шахтные пусковые установки 

-- 

b) Соединенные Штаты Америки 
Суммарное количество переоборудованных шахтных пусковых установок  

- 

База МБР для шахтных пусковых установок МБР 

Место расположения / Название 

---------------------- 

Тип МБР, установленной в переоборудованную шахтную пусковую установку 

Группа пусковых установок: (обозначение) 

-- 

Шахтные пусковые установки 

-- 

2. Ниже приводятся для каждой из Сторон суммарные количества тяжелых МБР и ликвидированных 

тяжелых МБР: 
а) Российская Федерация 

Количество 

Развернутые тяжелые МБР  

-- 

Неразвернутые тяжелые МБР  

-- 

Ликвидированные тяжелые МБР  

-- 

b) Соединенные Штаты Америки 

  

Количество 
Развернутые тяжелые МБР  

-- 

Неразвернутые тяжелые МБР  

-- 

Ликвидированные тяжелые МБР  

-- 

V. Изменения 

Каждая из Сторон уведомляет другую Сторону об изменениях в зачислении и в данных, содержащихся в 

настоящем Меморандуме. 

Стороны, подписывая настоящий Меморандум, признают принятие категорий данных, содержащихся в 

настоящем Меморандуме, а также ответственность каждой из Сторон за правильность только своих данных. 



                   

 
Настоящий Meморандум является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу в день вступлений в 

силу Договора и остается в силе до тех пор, пока остается в силе Договор. Как это предусмотрено в подпункте 

"b" пункта 2 статьи V Договора, Стороны могут согласовывать дополнительные меры, которые могут быть 

необходимы для повышения жизнеспособности и эффективности Договора. Стороны соглашаются, что если 

возникнет необходимость внести изменения в категории данных, содержащиеся в настоящем Меморандуме, 

или внести в настоящий Меморандум другие изменения, которые не затрагивают прав и обязательств по 

Договору, касающихся вопросов существа, то они используют для согласования таких изменений 

Двустороннюю комиссию по осуществлению, не прибегая к процедуре внесения поправок, изложенной в статье 
VII Договора. 

Совершено в Москве 3 января 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Б. ЕЛЬЦИН 

ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Дж. БУШ 

 

Документы о ратификации Договора СНВ-2 Российской Федерацией 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в связи с ратификацией Государственной Думой Договора СНВ-2, а также 

пакета договоренностей 1997 года по вопросам противоракетной обороны 
Государственная Дума Федерального Собрания России только что приняла решение о ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений, известного больше как Договор СНВ-2, а также 

пакета договоренностей 1997 года по вопросам противоракетной обороны. Это мудрое и важное решение. 

Важное как с точки зрения национальных интересов нашего государства, так и интересов международного 

мира и безопасности в целом. 

Для России заключение Договора СНВ-2 открывает возможность обеспечивать свою безопасность на 

паритетных с США началах. При более низком, чем прежде, уровне стратегических наступательных 

вооружений. В два раза меньшем, чем при действующем сейчас Договоре СНВ-1, и понятно, при меньших 

расходах. 

Ратификация Договора СНВ-2 открывает путь к началу официальных переговоров о дальнейших 
сокращениях стратегических арсеналов России и США - в рамках Договора СНВ-3. При этом мы готовы 

сократить наши стратегические наступательные вооружения - разумеется, на взаимной с США основе, до более 

низкого уровня, чем это было предусмотрено российско-американской договоренностью 1997 года в 

Хельсинки. До 1500 боезарядов вместо 2000 - 2500. 

Решение Государственной Думы - хороший, позитивный сигнал мировому сообществу. Как великая 

ядерная держава Россия демонстрирует свою ответственность, последовательно продвигаясь по пути 

сокращения вооружений и разоружения. Мы показываем пример практического выполнения обязательств, 

взятых в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, укрепляя тем самым режим, 

созданный этим Договором. 

Есть и еще один принципиально важный аспект в принятом Государственной Думой решении.  

В последнее время в мире большое внимание уделяется проблеме распространения ракет и ракетных 

технологий, говорят о растущей так называемой ракетной угрозе, о необходимости принятия экстренных мер 
по защите от нее. В Соединенных Штатах в качестве такой меры выдвинута идея создания национальной 

системы противоракетной обороны, что вступает в противоречие с Договором по ПРО 1972 года. 

Мы за то, чтобы совместно с другими государствами принимать меры по противодействию 

распространению ракет и ракетных технологий. Делать это, однако, с нашей точки зрения, нужно не путем 

ломки существующих соглашений в области разоружения, прежде всего - Договора по ПРО. Мы за иной путь - 

путь укрепления существующих режимов нераспространения и выработки новых договоров по сокращению 

вооружений. Ратификация Россией Договора СНВ-2 - ее конкретный вклад в эти усилия. 

Мы рассчитываем на то, что такой же конструктивный выбор сделают и Соединенные Штаты, которым 

еще необходимо завершить ратификационные процедуры для того, чтобы СНВ-2 мог вступить в силу, одобрить 

также пакет договоренностей по вопросам ПРО, укрепляющих Договор 1972 года. Ведь от действий прежде 

всего наших двух стран зависит успех дела разоружения и формирование политического климата в мире. 
Исполняющий обязанности 

Президента Российской Федерации 

В.Путин 

Москва, Кремль 

14 апреля 2000 года  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ратификации Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 

Принят Государственной Думой  

14 апреля 2000 года 

Одобрен Советом Федерации  

19 апреля 2000 года 

Статья 1 

Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, подписанный в городе 

Москве 3 января 1993 года, далее именуемый Договором СНВ-2, включая являющиеся его неотъемлемой 

частью: 
Меморандум о договоренности о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам в 

связи с Договором между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, подписанный в городе Москве 3 

января 1993 года; 

Протокол о процедурах, регулирующих ликвидацию тяжелых МБР, и о процедурах, регулирующих 

переоборудование шахтных пусковых установок тяжелых МБР, в связи с Договором между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений, подписанный в городе Москве 3 января 1993 года; 

Протокол о показах и инспекциях тяжелых бомбардировщиков в связи с Договором между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений, подписанный в городе Москве 3 января 1993 года; 
Протокол к Договору между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 3 января 1993 года, подписанный в 

городе Нью-Йорке 26 сентября 1997 года. 

Статья 2 

К исключительным обстоятельствам, дающим Российской Федерации в соответствии со статьей VI 

Договора СНВ-2 право в порядке осуществления своего государственного суверенитета выйти из этого 

Договора, наряду с иными, относятся: 

1) нарушение Соединенными Штатами Америки Договора СНВ-2, способное привести к возникновению 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации; 

2) выход Соединенных Штатов Америки из Договора между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны, 

подписанного в городе Москве 26 мая 1972 года, далее именуемого Договором по ПРО, либо нарушение 
Договора по ПРО и связанных с ним соглашений; 

3) наращивание стратегических наступательных вооружений государствами, не являющимися 

участниками Договора СНВ-2, таким образом, что это будет создавать угрозу национальной безопасности 

Российской Федерации; 

4) принятие и реализация Соединенными Штатами Америки, другими государствами или союзами 

государств, включая Организацию Североатлантического договора, таких решений в области военного 

строительства, которые создадут угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе 

размещение на территориях государств, вступивших в Организацию Североатлантического договора после 

подписания Договора СНВ-2, ядерного оружия; 

5) развертывание Соединенными Штатами Америки, другими государствами или союзами государств 

вооружений, препятствующих функционированию российской системы предупреждения о ракетном 
нападении; 

6) возникновение чрезвычайных обстоятельств, в том числе экономического или техногенного характера, 

делающих невозможным выполнение Российской Федерацией Договора СНВ-2 либо способных привести к 

возникновению угрозы экологической безопасности Российской Федерации. 

Статья 3 

1. При исключительных обстоятельствах, указанных в статье 2 настоящего Федерального закона, а равно 

иных исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу высшие интересы Российской Федерации, 

Президент Российской Федерации: 

а) принимает политические, дипломатические и иные меры в целях устранения исключительных 

обстоятельств или нейтрализации их последствий; 

б) обеспечивает проведение незамедлительных консультаций с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации и с учетом результатов таких консультаций принимает решения, касающиеся Договора 



                   

 
СНВ-2, с внесением при необходимости предложений, предусмотренных Федеральным законом "О 

международных договорах Российской Федерации". 

2. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации в случае, если они сочтут, что возникли 

обстоятельства, которые относятся к категории исключительных в смысле статьи VI Договора СНВ-2, 

направляют Президенту Российской Федерации предложение о проведении консультаций либо высказывают 

ему свои рекомендации или предпринимают иные действия, предусмотренные Федеральным законом "О 

международных договорах Российской Федерации". 

Статья 4 
Президент Российской Федерации обеспечивает проведение консультаций с палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации и с учетом результатов таких консультаций принимает решения, касающиеся 

Договора СНВ-2, с внесением при необходимости предложений, предусмотренных разделом V Федерального 

закона "О международных договорах Российской Федерации", в случае, если до 31 декабря 2003 года не будет 

подписан новый договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по вопросам 

дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений, обеспечивающий: 

1) сохранение и дальнейшее укрепление стратегической стабильности при пониженных уровнях 

стратегических наступательных вооружений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки; 

2) сохранение для Российской Федерации возможности многовариантного подхода к строительству 

своих стратегических ядерных сил, включая их структуру и состав вооружений, обеспечивающего 

национальную безопасность Российской Федерации с учетом существующих экономических условий; 

3) исключение возможности быстрого наращивания количества ядерных боезарядов на носителях всех 
видов базирования; 

4) предоставление участникам договора равных прав и возможностей при ликвидации и утилизации 

ядерных боезарядов; 

5) экономически оптимальное использование существующей инфраструктуры стратегических ядерных 

сил Российской Федерации, существенное снижение затрат на реализацию программ ликвидации и утилизации 

стратегических наступательных вооружений, а также расширение возможностей использования сокращаемых 

компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации и их инфраструктуры в интересах развития 

отечественной экономики; 

6) учет всех видов и систем стратегических вооружений. 

Статья 5 

Реализация Договора СНВ-2 осуществляется на основе следующего: 
1) сохранение потенциала стратегических ядерных сил Российской Федерации на уровне, необходимом 

для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

2) приоритетное финансирование стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также работ по 

безопасной ликвидации и утилизации стратегических наступательных вооружений; 

3) соблюдение Соединенными Штатами Америки Договора о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений, подписанного в городе Москве 31 июля 1991 года, далее именуемого Договором 

СНВ-1; 

4) сокращение подпадающих под действие Договора СНВ-2 стратегических наступательных вооружений 

Российской Федерации с учетом сроков их эксплуатации; 

5) поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил Российской Федерации при любых 

вариантах развития стратегической обстановки, сохранение необходимых лабораторно-испытательной базы и 

производственных мощностей; 
6) обеспечение безопасности эксплуатации, хранения, ликвидации и утилизации стратегических 

наступательных вооружений; 

7) обеспечение равенства прав и возможностей сторон Договора СНВ-2 в осуществлении инспекций и 

контрольных мероприятий, а также сохранение и совершенствование национальных технических средств 

контроля Российской Федерации за соблюдением Соединенными Штатами Америки Договора СНВ-1, 

Договора СНВ-2 и Договора по ПРО. 

Статья 6 

Выполнение Российской Федерацией обязательств по Договору СНВ-2 осуществляется с соблюдением 

настоящего Федерального закона, а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих действия и процедуры, необходимость в которых возникает при реализации 

Договора СНВ-2. 
Финансовое обеспечение стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также производство, 

эксплуатация, ликвидация и утилизация ядерных вооружений осуществляется в соответствии с федеральными 

законами. 

Президент Российской Федерации в течение двух месяцев после вступления в силу настоящего 

Федерального закона утверждает федеральную программу развития стратегических ядерных сил Российской 

Федерации и направляет ее в палаты Федерального Собрания Российской Федерации. 



 
  

 

 

Правительство Российской Федерации в течение трех месяцев после вступления в силу настоящего 

Федерального закона разрабатывает и представляет Президенту Российской Федерации на утверждение 

федеральную целевую программу ликвидации и утилизации вооружений и техники стратегических ядерных 

сил Российской Федерации, предусматривающую возможность использования сокращаемых компонентов и 
инфраструктуры в интересах развития отечественной экономики. 

Статья 7 

В процессе выполнения Договора СНВ-2: 

1. Президент Российской Федерации: 

а) определяет основные направления государственной политики в области развития стратегических 

ядерных сил Российской Федерации и ядерного разоружения, порядок и сроки выполнения мероприятий по 

реализации Договора СНВ-2, обеспечивая при этом сохранение потенциала стратегических ядерных сил 

Российской Федерации и поддержание их боевой готовности на уровне, необходимом для гарантированного 

сдерживания агрессии против Российской Федерации и ее союзников; 

б) принимает решения о сроках и порядке вывода из боевого состава и деактивации стратегических 

наступательных вооружений, подлежащих сокращению по Договору СНВ-2, а также о вводе в боевой состав 
новых образцов стратегических наступательных вооружений; 

в) определяет российскую концепцию дальнейших международных переговоров в области 

стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороны, проводит консультации и переговоры 

с руководителями других государств в целях укрепления стратегической стабильности и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации: 

а) обеспечивает в соответствии с федеральными законами и федеральными целевыми программами 

приоритетное финансирование стратегических ядерных сил Российской Федерации, работ по безопасной 

ликвидации и утилизации стратегических наступательных вооружений, а также мероприятий по выполнению 

Договора СНВ-1 и Договора СНВ-2; 

б) обеспечивает сохранение и развитие лабораторно-испытательной базы и производственных 
мощностей, необходимых для поддержания ядерного потенциала и боевой готовности стратегических ядерных 

сил Российской Федерации; 

в) в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона регулярно направляет в палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации доклад о состоянии стратегических ядерных сил Российской 

Федерации и ходе выполнения Договора СНВ-1, Договора СНВ-2 и Договора по ПРО; 

г) представляет в палаты Федерального Собрания Российской Федерации данные, предусмотренные 

Меморандумом о договоренности о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам в связи 

с Договором СНВ-2; 

д) обеспечивает эффективное использование национальных технических средств контроля за 

соблюдением положений Договора СНВ-1, Договора СНВ-2 и Договора по ПРО, их техническое 

совершенствование, а также проведение контрольных процедур, предусмотренных указанными договорами; 

е) принимает меры по обеспечению безопасности при эксплуатации, хранении, ликвидации и утилизации 
стратегических наступательных вооружений, ядерных боезарядов и ракетного топлива, а также по исключению 

несанкционированного доступа к ядерным боезарядам; 

ж) принимает меры по использованию экономически оптимальных методов и способов ликвидации и 

утилизации стратегических наступательных вооружений; 

з) по поручению Президента Российской Федерации осуществляет внешнеполитические мероприятия в 

области сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений и нераспространения ядерного 

оружия; 

и) приглашает (по согласованию) представителей палат Федерального Собрания Российской Федерации 

к участию в рассмотрении хода переговоров в области стратегических наступательных вооружений и 

противоракетной обороны. 

3. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации: 
а) при ежегодном рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюджете участвуют в 

принятии решений об объемах финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области стратегических наступательных вооружений, закупок стратегических наступательных вооружений, 

строительства (ремонта, модернизации) основных объектов базирования стратегических ядерных сил 

Российской Федерации и управления ими, а также работ по безопасной ликвидации и утилизации 

стратегических наступательных вооружений и мероприятий по выполнению Договора СНВ-1 и Договора СНВ-

2; 

б) участвуют в разработке федеральных законов и федеральных целевых программ, принимают 

федеральные законы, необходимые для поддержания стратегических ядерных сил Российской Федерации на 

уровне, обеспечивающем национальную безопасность Российской Федерации, а также для выполнения 

мероприятий в области сокращения ядерных вооружений; 



                   

 
в) рассматривают ежегодный доклад Правительства Российской Федерации о состоянии стратегических 

ядерных сил Российской Федерации и ходе выполнения Договора СНВ-1, Договора СНВ-2 и Договора по ПРО 

и принимают соответствующие решения; 

г) при необходимости дают поручения Счетной палате Российской Федерации о проведении проверок 

расходования средств, выделенных на выполнение Договора СНВ-1 и Договора СНВ-2; 

д) в необходимых случаях принимают меры в соответствии с разделом V Федерального закона "О 

международных договорах Российской Федерации". 

Статья 8 
После вступления в силу Договора СНВ-2 Правительство Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 

октября, направляет в палаты Федерального Собрания Российской Федерации доклад о состоянии 

стратегических ядерных сил Российской Федерации и ходе выполнения Договора СНВ-1, Договора СНВ-2 и 

Договора по ПРО, содержащий информацию по следующим вопросам: 

1) изменение в составе и структуре стратегических ядерных сил Российской Федерации, финансовое 

обеспечение и результаты выполненных работ по сохранению их потенциала и боевой готовности; 

2) выполнение Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки обязательств по Договору 

СНВ-1, Договору СНВ-2 и Договору по ПРО; 

3) ход ликвидации и утилизации выведенных из боевого состава стратегических наступательных 

вооружений Российской Федерации, состояние финансирования мероприятий по выполнению Договора СНВ-1 

и Договора СНВ-2, в том числе использование международной помощи; 

 
4) экологическая обстановка в местах хранения, ликвидации и утилизации стратегических 

наступательных вооружений, прежде всего ядерных боезарядов и ракетного топлива; 

5) ход переговоров по заключению новых соглашений в области сокращения и ограничения 

стратегических наступательных вооружений, а также в области противоракетной обороны; 

6) состояние работ в Соединенных Штатах Америки, других государствах и союзах государств в области 

стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороны, ситуация в области 

нераспространения ядерного оружия, ракет и ракетных технологий. 

Статья 9 

Обмен грамотами о ратификации Договора СНВ-2 Российской Федерацией произвести после завершения 

Соединенными Штатами Америки процедуры ратификации Договора СНВ-2, включая Протокол к нему, 

подписанный в городе Нью-Йорке 26 сентября 1997 года, а также Меморандума о договоренности в связи с 
Договором по ПРО, подписанного в городе Нью-Йорке 26 сентября 1997 года, Первого согласованного 

заявления в связи с Договором по ПРО, подписанного в городе Нью-Йорке 26 сентября 1997 года, Второго 

согласованного заявления в связи с Договором по ПРО, подписанного в городе Нью-Йорке 26 сентября 1997 

года, Соглашения о мерах укрепления доверия в отношении систем борьбы с баллистическими ракетами, не 

являющимися стратегическими баллистическими ракетами, подписанного в городе Нью-Йорке 26 сентября 

1997 года. 

Статья 10 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 

Президента Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

4 мая 2000 года 
N 56-ФЗ 

 

Договор между  

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 

(Москва, 24 мая 2002 г.) 
 
Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП), более известный на Западе как Московский 

договор, был подписан в Москве 24 мая 2002 г. между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.  

Условия данного соглашения ограничивают количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве, до 1700-2200 для 

каждой из сторон. Договор о СНП вступил в силу 1 июня 2003 г. после совместной ратификации в РФ и США, срок его действия истекает 

31 декабря 2012 г. Любое государство может выйти из договора, предварительно уведомив противоположную сторону за 3 месяца до этого. 

 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами, 

вступая на путь новых отношений в новом столетии и будучи приверженными цели укрепления их 
взаимоотношений путем сотрудничества и дружбы, 



 
  

 

 

считая, что новые глобальные вызовы и угрозы требуют создания качественно новой основы 

стратегических отношений между Сторонами, 

стремясь к установлению подлинного партнерства, основанного на принципах обоюдной безопасности, 

сотрудничества, доверия, открытости и предсказуемости, 
будучи приверженными осуществлению значительных сокращений стратегических наступательных 

вооружений, 

отталкиваясь от Совместных заявлений Президента Российской Федерации и Президента Соединенных 

Штатов Америки по стратегическим вопросам 22 июля 2001 года в Генуе и о новых отношениях между Россией 

и США 13 ноября 2001 года в Вашингтоне, 

учитывая свои обязательства по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 

31 июля 1991 года, ниже именуемому Договором о СНВ, 

учитывая свои обязательства по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 

1968 года и 

будучи убежденными, что настоящий Договор будет способствовать созданию более благоприятных 
условий для активного содействия безопасности и сотрудничеству и укрепления международной стабильности, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Каждая из Сторон сокращает и ограничивает стратегические ядерные боезаряды, как об этом заявил 

Президент Российской Федерации 13 ноября 2001 года и 13 декабря 2001 года, и как об этом заявил Президент 

Соединенных Штатов Америки 13 ноября 2001 года, соответственно, таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 

года суммарное количество таких боезарядов не превышало у каждой из Сторон количество в 1700 - 2200 

единиц. Каждая из Сторон сама определяет состав и структуру своих стратегических наступательных 

вооружений, исходя из установленного суммарного предела для количества таких боезарядов. 

Статья II 

Стороны согласны, что Договор о СНВ остается в силе в соответствии с его положениями. 
Статья III 

Для целей реализации настоящего Договора Стороны созывают Двустороннюю комиссию по 

выполнению не реже двух раз в год. 

Статья IV 

1. Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой 

из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 

2. Настоящий Договор остается в силе до 31 декабря 2012 года и может быть продлен по согласованию 

Сторон или заменен ранее этого срока последующим соглашением. 

3. Каждая из Сторон в осуществление своего государственного суверенитета может выйти из настоящего 

Договора, письменно уведомив другую Сторону об этом за три месяца. 

Статья V 

Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 

Совершено в Москве 24 мая 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 

 

Договор между  

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению  

стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 

(Прага, 8 апреля 2010 г.) 
 

Договор между Российской Федерацией и Соединѐнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений, СНВ-III – двусторонний договор между РФ и США относительно дальнейшего взаимного 

сокращения арсеналов развѐрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Д.А. Медведевым и Б. 

Обамой 8 апреля 2010 г. в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 г. 

Договор рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договорѐнности сторон на 5 лет. Договором предусмотрено 

сокращение ядерных боезарядов – до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и 

тяжѐлых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор сменил истѐкший в декабре 2009 г. СНВ-I. 

СНВ-III стал седьмым в серии двусторонних договоров между СССР/Россией и США об ограничениях стратегических ядерных 

сил.  

Ещѐ в марте 1997 г. в ходе консультаций в Хельсинки Б.Н. Ельцин и Уильям Дж. Клинтон договорились о незамедлительном 

начале работ по СНВ-III сразу после вступления в силу СНВ-II. В СНВ-III версии 1997 года планировалось установить «потолки» на уровне 



                   

 
2000-2500 стратегических ядерных боезарядов и, возможно, придать договору бессрочный характер. Переговоры по этому соглашению 

были безрезультатными. 

В мае 2002 г., через несколько месяцев после объявления о выполнении условий договора СНВ -I был подписан договор СНП, 

ограничивший максимальное количество боезарядов ещѐ в 3 раза: от 1700 до 2200. При этом состав и структура попадавших под 

сокращение вооружений определялись сторонами самостоятельно и никак не регламентировались в договоре. Договор вступил в силу 1 

июня 2003 г. (срок действия истекал 31 декабря 2012 г.). Срок действия СНВ-I истек 5 декабря 2009 г. Договор СНВ-III заменил СНВ-I и 

отменил действие Договора СНП. 

Помимо истечения срока действия СНВ-I важным фактором, послужившим поводом для начала работ по новому договору, была 

политическая составляющая. Начало переговоров совпало с так называемой «перезагрузкой» в российско-американских отношениях, 

которую инициировала администрация Б. Обамы вскоре после его вступления в должность.  

Разработка договора началась в апреле 2009 г. сразу после встречи Д.А. Медведева и Б. Обамы в Лондоне. Предварительные 

переговоры прошли в Риме уже 27 апреля 2009 г., хотя изначально планировалось провести их в середине мая 2009 г.  

Далее переговоры проходили по следующему графику: 

Первый раунд: 19-20 мая 2009 г., Москва. 

Второй раунд: 1-3 июня 2009 г., Женева. 

Третий раунд: 22-24 июня 2009 г., Женева. 

Четвѐртый раунд: 22-24 июля 2009 г., Женева. 

Пятый раунд: 5-7 сентября 2009 г., Женева. 

Шестой раунд: 21-28 сентября 2009 г., Женева. 

Седьмой раунд: 19-30 октября 2009 г., Женева. 

Восьмой раунд: 9 ноября 2009 г., Женева. 

6 июля 2009 г. было объявлено о согласовании текста «Совместного понимания по вопросу о дальнейших сокращениях и 

ограничениях стратегических наступательных вооружений», который был подписан Д.А. Медведевым  и Б. Обамой во время визита 

Президента США в Москву в тот же день. В документе было продекларировано намерение обеих сторон сократить количество ядерных 

боезарядов до 1500-1675 единиц, а также их носителей – до 500-1100 единиц. 

Ход переговоров и детали разногласий, возникавших в их процессе, были с самого начала засекречены, однако о некоторых 

проблемных моментах было известно общественности. Главный из таких проблемных моментов – противоракетная оборона США.  

17 сентября 2009 г. Б. Обама объявил, что США отказываются от планов размещения стационарной радарной установки в Чехии и 

ракет-перехватчиков в Польше в пользу усиления уже имеющихся в Западной Европе средств противоракетной обороны и военно -морской 

группировки в Средиземном море. При этом Б. Обама упомянул, что США готовы привлечь возможности российской системы 

противоракетной обороны в более широкую, совместную систему защиты. 

24 марта 2010 г. было объявлено, что все документы для подписания нового договора готовы и согласованы. Церемония 

подписания состоялась в 12:30 по местному времени (14:30 МСК) 8 апреля 2010 г. в Испанском зале президентского дворца в Праге. После 

подписания договора и протокола к нему Д.А. Медведев и Б. Обама дали совместную пресс-конференцию. Тексты Договора на русском и 

английском языках, Протокола на русском и английском языках, а также заявления Президента РФ по противоракетной обороне были 

опубликованы на сайтах Президента России и Президента США соответственно.  

Договор был ратифицирован: в Совете Федерации Федерального Собрания РФ – 26 января 2011 г., в Сенате Конгрессе США – 22 

декабря 2010 г. 

5 февраля 2011 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Хиллари Клинтон в ходе 47 -

й Мюнхенской конференции по безопасности обменялись ратификационными грамотами договора, после чего тот формально вступил в 

силу. Согласно условиям договора, не позднее чем через 45 дней после этого происходит обмен данными по стратегическим вооружениям, 

через 2 месяца начинается инспекционная деятельность. 

Соглашение представляет собой сам договор, протокол к договору на русском и английском языках и заявление президента 

Российской Федерации относительно противоракетной обороны.  

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений 

Преамбула 

Статья I – обязательства по договору. 

Статья II – суммарные предельные уровни стратегических наступательных вооружений.  

Статья III – порядок засчѐта стратегических наступательных вооружений и их полный список. 

Статья IV – базирование стратегических наступательных вооружений. 

Статья V – модернизация стратегических наступательных вооружений. 

Статья VI – переоборудование и ликвидация стратегических наступательных вооружений.  

Статья VII – огласка сведений по стратегическим наступательным вооружениям. 

Статья VIII – неясные ситуации. 

Статья XIX – обмен телеметрической информацией. 

Статья X – контроль за исполнением из космоса. 

Статья XI – инспекционный контроль. 

Статья XII – Двусторонняя консультативная комиссия. 

Статья ХIII – иные международные обязательства сторон. 

Статья ХIV – срок действия и порядок выхода из договора. 

Статья XV – поправки к договору. 

Статья XVI – регистрация договора. 

Протокол к Договору между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений 

Глава первая – Термины и их определения (стр. 2-14). Даѐтся определение 90 последовательно пронумерованным терминам в 

алфавитном порядке, используемым в текстах договора и протокола (в скобках указан номер термина в иноязычной версии).  

Глава вторая – Категории данных в отношении стратегических наступательных вооружений (стр. 15-71). Определяется порядок 

оформления данных и их обмена. 

Глава третья – Процедуры переоборудования или ликвидации стратегических наступательных вооружений (стр. 72 -79). 

Определяется порядок утилизации или переоборудования ракет, пусковых установок, тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок.  

Глава четвертая – Уведомления (стр. 80-86). Приводится полный список уведомлений относительно данных, касающихся 

стратегических наступательных вооружений, относительно передвижения стратегических наступательных вооружений, относительно 

пусков МБР или БРПЛ и обмена телеметрической информацией, относительно переоборудования или ликвидации, относительно 

инспекционной деятельности и относительно деятельности ДКК. 



 
  

 

 

Глава пятая – Инспекционная деятельность (стр. 87-115). Определяются квоты на различные типы инспекционных поездок и 

порядок их осуществления. 

Глава шестая – Двусторонняя консультативная комиссия (стр. 116-118). Определяется принцип работы ДКК. 

Глава седьмая – Телеметрическая информация (стр. 119). Определяется порядок обмена телеметрической информацией по пускам.  

Глава восьмая – Временное применение (стр. 120-121). Приводится список положений договора, вступивших в силу до его 

ратификации. 

Глава девятая – Согласованные заявления (стр. 122-137). Приводятся десять согласованных заявлений сторон относительно ряда 

особых вопросов. 

Глава десятая – Заключительные положения (стр. 138). 

Заявление Российской Федерации относительно противоракетной обороны  

Впервые конкретные условия договора были опубликованы 26 марта 2010 года. 

Договор ограничивает общее число развѐрнутых ядерных боезарядов 1550 единицами для обеих сторон. Число развѐрнутых 

межконтинентальных баллистических ракет, развѐрнутых баллистических ракет подводных лодок и развѐрнутых стратегических 

бомбардировщиков-ракетоносцев для России и США не будет превышать 700 единиц. Количество развѐрнутых и неразвѐрнутых пусковых 

установок МБР, развѐрнутых и неразвѐрнутых пусковых установок БРПЛ и развѐрнутых и неразвѐрнутых тяжѐлых бомбардировщиков не 

будет превышать 800 единиц. Таким образом, у сторон есть возможность хранить в неразвѐрнутом состоянии ещѐ 100 носителей. Для 

расчѐта в суммарное предельное количество боезарядов каждый развернутый и неразвѐрнутый тяжелый бомбардировщик правилами учѐта 

засчитывается как одна единица, тогда как, например, самолѐт Ту-160 способен нести на борту до 12 ядерных крылатых ракет Х-55 

дальностью 2500 км. Запрещено развѐртывание стратегических наступательных вооружений за пределами национальной территории 

каждой из сторон. 

Договор распространяется на следующие типы стратегических вооружений:  

Россия –  МБР: РС-12М («Тополь»), РС-12М2 («Тополь-М»), РС-18 (УР-100Н), РС-20 (Р-36М «Сатана»), РС-24 («Ярс»); БРПЛ: 

РСМ-50 (Р-29Р), РСМ-52 (Р-39), РСМ-54 (Р-29РМ/РМУ2 «Синева»), РСМ-56 (Р-30 «Булава»); Тяжѐлые бомбардировщики: Ту-95МС, Ту-

160. 

США –  МБР: Минитмен-II, Минитмен-III, Пискипер; БРПЛ: Трайдент II; Тяжѐлые бомбардировщики: B-52G, В-52Н, В-1В, В-2A. 

Договор также распространяется на все транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) и пусковые установки указанных типов МБР и 

БРПЛ. Договор не распространяется на МБР и БРПЛ, на их ТПК и пусковые установки, а также на тяжѐлые бомбардировщики в случаях, 

если вооружение включено в стационарную экспозицию, используется для обучения личного состава или запуска космических объектов. 

Договор не распространяется на боезаряды, находящиеся на долговременном хранении. 

Помимо ограничения количества ядерного оружия договор подразумевает двусторонний обмен телеметрическими данными, 

полученными в ходе испытательных пусков. Такой обмен производится раз в год не более чем по пяти пускам МБР или БРПЛ. 

Инспекционная деятельность является главным инструментом взаимного контроля за исполнением договора. Инспекционная 

деятельность начинается по истечении двух месяцев после вступления договора в силу. В инспекции могут принимать участие не более 300 

человек. Списки инспекторов согласуются в течение одного месяца, после этого инспекторам выдаются двухлетние визы, и 

инспектируемая сторона уже не может отвести того или иного инспектора. Для каждой стороны устанавливаются два пункта въезда 

инспекционных групп. Инспекторы, члены инспекционных делегаций и лѐтных экипажей, а также их самолѐты пользуются на территории 

инспектируемой стороны полной неприкосновенностью. 

Предусматриваются два типа инспекций. Инспекции первого типа имеют целью подтвердить достоверность заявленных количеств 

развѐрнутых стратегических наступательных вооружений. Инспекции второго типа позволяют подтвердить достоверность данных о 

неразвѐрнутых, переоборудованных или ликвидированных вооружениях. Такие инспекции проводятся в местах загрузки МБР, местах 

загрузки БРПЛ, местах складского хранения МБР, БРПЛ и мобильных пусковых установок МБР, местах ремонта МБР, БРПЛ и мобильных 

пусковых установок МБР, на испытательных полигонах и в местах обучения. В течение года разрешается проводить не более 10 инспекций 

первого типа и не более 8 инспекций второго типа. Каждая из сторон имеет право проводить в любой данный момент времени не более 

одной инспекции на чужой территории. 

Договор прямо не налагает чѐтких ограничений на развитие систем ПРО в Европе, однако из статьи XIV договора и 

одностороннего заявления Президента России, являющегося неотъемлемой частью договора, следует, что «качественное и количественное 

наращивание возможностей систем ПРО США» попадает в категорию «исключительных обстоятельств, ставящих под угрозу высшие 

интересы Российской Федерации», и является основанием для выхода России из договора.  

 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами, 
считая, что глобальные вызовы и угрозы требуют новых подходов к взаимодействию по всему спектру 

их стратегических отношений, 

работая в этой связи над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном 

доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве, 

желая привести свою ядерную политику в соответствие с этими новыми отношениями и стремясь к 

дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия, 

будучи приверженными выполнению своих обязательств по статье VI Договора о нераспространении 

ядерного оружия от 1 июля 1968 года и достижению исторической цели избавления человечества от ядерной 

угрозы, 

выражая решительную поддержку предпринимаемым в глобальном масштабе усилиям в области 

нераспространения, 
стремясь сохранить преемственность поэтапного процесса сокращения и ограничения ядерных 

вооружений и придать ему новый импульс в условиях поддержания сохранности и безопасности своих ядерных 

арсеналов, а также с целью расширения этого процесса в будущем, включая придание ему многостороннего 

характера, 

руководствуясь принципом неделимой безопасности и будучи убежденными, что меры по сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений и другие обязательства, изложенные в настоящем 

Договоре, укрепят предсказуемость и стабильность и, таким образом, безопасность обеих Сторон,  

признавая наличие взаимосвязи между стратегическими наступательными вооружениями и 

стратегическими оборонительными вооружениями, возрастающую важность этой взаимосвязи в процессе 



                   

 
сокращения стратегических ядерных вооружений и то, что нынешние стратегические оборонительные 

вооружения не подрывают жизнеспособность и эффективность стратегических наступательных вооружений 

Сторон, 

учитывая влияние МБР и БРПЛ в обычном оснащении на стратегическую стабильность, 

принимая во внимание позитивное воздействие на ситуацию в мире значительного поддающегося 

контролю сокращения ядерных арсеналов, осуществленного на рубеже XXI столетия, 

желая создать механизм контроля за выполнением обязательств по настоящему Договору, 

адаптированный, упрощенный и менее затратный по сравнению с Договором между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений от 31 июля 1991 года, ниже именуемым Договором о СНВ, 

признавая, что Договор о СНВ был выполнен Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Российской Федерацией, Украиной и Соединенными Штатами Америки и что предусмотренные Договором о 

СНВ уровни сокращений были достигнуты, 

высоко оценивая вклад Республики Беларусь, Республики Казахстан и  Украины в дело ядерного 

разоружения и укрепления международного мира и безопасности в качестве государств, не обладающих 

ядерным оружием по Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, 

приветствуя выполнение Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года, 

договорились о нижеследующем: 

Статья I 
1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения в 

соответствии с положениями настоящего Договора и выполняет другие обязательства, изложенные в 

настоящем Договоре и Протоколе к нему. 

2. Определения терминов, используемых в настоящем Договоре и Протоколе к нему, приводятся в Главе 

первой Протокола. 

Статья II 

1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои МБР и пусковые установки МБР, БРПЛ и пусковые 

установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и ядерные вооружения 

тяжелых бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу настоящего 

Договора и 

в дальнейшем суммарные количества, подсчитываемые в соответствии со Статьей III настоящего 
Договора, не превышали: 

а) 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков; 

b) 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных 

боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; 

c) 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых 

пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков. 

2. Каждая из Сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических 

наступательных вооружений. 

Статья III 

1. Для целей засчета в суммарный предельный уровень, предусмотренный в подпункте a) пункта 1 

Статьи II настоящего Договора: 

а) каждая развернутая МБР засчитывается как одна единица; 
b) каждая развернутая БРПЛ засчитывается как одна единица; 

c) каждый развернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается как одна единица. 

2. Для целей засчета в суммарный предельный уровень, предусмотренный в подпункте b) пункта 1 

Статьи II настоящего Договора: 

а) применительно к МБР и БРПЛ – количеством боезарядов является количество боеголовок, 

установленных на развернутых МБР и на развернутых БРПЛ; 

b) за каждым развернутым тяжелым бомбардировщиком засчитывается один ядерный боезаряд. 

3. Для целей засчета в суммарный предельный уровень, предусмотренный в подпункте с) пункта 1 

Статьи II настоящего Договора: 

a) каждая развернутая пусковая установка МБР засчитывается как одна единица; 

b) каждая неразвернутая пусковая установка МБР засчитывается как одна единица; 
с) каждая развернутая пусковая установка БРПЛ засчитывается как одна единица; 

d) каждая неразвернутая пусковая установка БРПЛ засчитывается как одна единица; 

e) каждый развернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается как одна единица; 

f) каждый неразвернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается как одна единица. 

4. Для целей настоящего Договора, в том числе засчета МБР и БРПЛ: 



 
  

 

 

а) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде 

собранных ракет в пусковых контейнерах, собранная ракета определенного типа в ее пусковом контейнере 

рассматривается как МБР или БРПЛ этого типа; 

b) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде 
собранных ракет без пусковых контейнеров, собранная ракета определенного типа рассматривается как МБР 

или БРПЛ этого типа; 

с) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступеням, 

первая ступень МБР или БРПЛ определенного типа рассматривается как МБР или БРПЛ этого типа; 

d) каждый пусковой контейнер рассматривается как содержащий МБР или БРПЛ с того момента, когда 

он впервые покидает объект, на котором в него установлена МБР или БРПЛ, до того момента, когда из него 

был осуществлен пуск МБР или БРПЛ, или до того момента, когда из него была удалена МБР или БРПЛ с 

целью ликвидации. Пусковой контейнер не рассматривается как содержащий МБР или БРПЛ, если он содержит 

учебную модель ракеты или если он был включен в стационарную экспозицию. Пусковые контейнеры МБР или 

БРПЛ определенного типа должны быть отличимы от пусковых контейнеров МБР или БРПЛ другого типа. 

5. Вновь построенные стратегические наступательные вооружения начинают подпадать под действие 
настоящего Договора в следующем порядке: 

а) МБР – когда она впервые покидает объект по производству; 

b) мобильная пусковая установка МБР – когда она впервые покидает объект по производству; 

с) шахтная пусковая установка МБР – когда впервые установлена и закрыта защитная крыша шахты; 

d) БРПЛ – когда она впервые покидает объект по производству; 

е) пусковая установка БРПЛ – когда подводная лодка, на которой установлена эта пусковая установка, 

впервые спущена на воду; 

f) тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, - когда его планер впервые 

выводится из цеха, предприятия или здания, в котором производятся целые планеры путем сборки компонентов 

такого тяжелого бомбардировщика; или когда его планер впервые выводится из цеха, предприятия или здания, 

в котором существующие планеры бомбардировщиков переоборудуются в планеры таких тяжелых 
бомбардировщиков. 

6. МБР, БРПЛ, пусковые установки МБР, пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики 

перестают подпадать под действие настоящего Договора в соответствии с Главами третьей и четвертой 

Протокола к настоящему Договору. МБР или БРПЛ существующего типа перестают подпадать под действие 

настоящего Договора в случае, если все пусковые установки МБР или БРПЛ типа, предназначенного для таких 

МБР или БРПЛ, ликвидированы или переоборудованы в соответствии с Главой третьей Протокола к 

настоящему Договору. 

7. Для целей настоящего Договора: 

а) ракета типа, созданного и испытанного исключительно для перехвата объектов и борьбы с объектами, 

не находящимися на поверхности Земли, не рассматривается как баллистическая ракета, на которую 

распространяются положения настоящего Договора; 

b) в рамках одного и того же типа тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, 
должен быть отличим от тяжелого бомбардировщика, оснащенного для неядерных вооружений; 

c) тяжелые бомбардировщики одного и того же типа перестают подпадать под действие или ограничения 

настоящего Договора, когда последний тяжелый бомбардировщик этого типа, оснащенный для ядерных 

вооружений, соответственно, ликвидирован или переоборудован в тяжелый бомбардировщик, оснащенный для 

неядерных вооружений, в соответствии с Главой третьей Протокола к настоящему Договору.  

8. На дату подписания настоящего Договора: 

а) существующими типами МБР являются: 

i) для Соединенных Штатов Америки – Минитмен-II, Минитмен-III и «Пискипер»; 

ii) для Российской Федерации – РС-12М, РС-12М2, РС-18, РС-20 и РС-24; 

b) существующими типами БРПЛ являются: 

i) для Российской Федерации – РСМ-50, РСМ-52, РСМ-54 и РСМ-56; 
ii) для Соединенных Штатов Америки – Трайдент-II; 

с) существующими типами тяжелых бомбардировщиков являются: 

i) для Соединенных Штатов Америки – B-52G, В-52Н, В-1В и В-2А; 

ii) для Российской Федерации – ТУ-95МС и ТУ-160; 

d) существующими типами пусковых установок МБР и пусковых установок БРПЛ являются: 

i) для Российской Федерации – пусковые установки МБР РС-12М, РС-12М2, РС-18, РС-20, РС-24; 

пусковые установки БРПЛ РСМ-50, РСМ-52, РСМ- 54 и РСМ-56; 

ii) для Соединенных Штатов Америки – пусковые установки МБР Минитмен-II, Минитмен-III и 

«Пискипер»; пусковые установки БРПЛ Трайдент-II. 

Статья IV 

1. Каждая из Сторон базирует: 

а) развернутые пусковые установки МБР только на базах МБР; 



                   

 
b) развернутые тяжелые бомбардировщики только на авиационных базах. 

2. Каждая из Сторон устанавливает развернутые пусковые установки БРПЛ только на подводных лодках, 

оснащенных пусковыми установками БРПЛ. 

3. Каждая из Сторон размещает: 

а) неразвернутые пусковые установки МБР только на базах МБР, объектах по производству, в местах 

загрузки МБР, в местах ремонта, местах складского хранения, местах переоборудования или ликвидации, 

местах обучения, на испытательных полигонах и в местах запуска космических объектов. Мобильные пусковые 

установки прототипов МБР не размещаются на объектах по обслуживанию баз МБР; 
b) неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ, соответственно, только на базах подводных лодок, в 

местах загрузки МБР или БРПЛ, на объектах по обслуживанию, местах ремонта МБР или БРПЛ, местах 

складского хранения МБР или БРПЛ, местах переоборудования или ликвидации МБР или БРПЛ, на 

испытательных полигонах, в местах запуска космических объектов и на объектах по производству. Однако 

прототипы МБР и прототипы БРПЛ не размещаются на объектах по обслуживанию баз МБР или на базах 

подводных лодок. 

4. Неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ, а также неразвернутые мобильные пусковые установки 

МБР могут находиться в пути следования. Каждая из Сторон ограничивает каждое пребывание в пути 

следования между объектами сроком, не превышающим 30 дней. 

5. Пусковые установки МБР или БРПЛ, предназначенные для испытаний, могут находиться только на 

испытательных полигонах. 

6. Пусковые установки, предназначенные для обучения, могут находиться только на базах МБР, в местах 
обучения и на испытательных полигонах. Количество шахтных пусковых установок, предназначенных для 

обучения, которые находятся на каждой базе МБР для шахтных пусковых установок МБР, не превышает одну 

единицу для каждого типа МБР, указанного для этой базы МБР. 

7. Каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испытаний, 

количеством, не превышающим 10 единиц. 

8. Каждая из Сторон базирует тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испытаний, только в 

центрах летных испытаний тяжелых бомбардировщиков. Неразвернутые тяжелые бомбардировщики, не 

являющиеся тяжелыми бомбардировщиками, предназначенными для испытаний, находятся только в местах 

ремонта или на объектах по производству тяжелых бомбардировщиков.   

9. Каждая из Сторон не осуществляет на авиационной базе совместное базирование тяжелых 

бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для 
неядерных вооружений, если только Сторонами не согласовано иное. 

10. Стратегические наступательные вооружения не размещаются на ликвидированных объектах, кроме 

как при их перемещении через такие объекты и при временном пребывании тяжелых бомбардировщиков на 

таких объектах. 

11. Стратегические наступательные вооружения, подпадающие под действие настоящего Договора, не 

базируются за пределами национальной территории каждой из Сторон. Предусмотренные в настоящем пункте 

обязательства не затрагивают прав Сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права в отношении прохода подводных лодок или полетов летательных аппаратов, либо в 

отношении заходов подводных лодок в порты третьих государств. Тяжелые бомбардировщики могут временно 

размещаться за пределами национальной территории, о чем предоставляется уведомление в соответствии с 

Главой четвертой Протокола к настоящему Договору. 

Статья V 
1. С учетом положений настоящего Договора могут производиться модернизация и замена 

стратегических наступательных вооружений. 

2. Когда, по мнению одной Стороны, появляется новый вид стратегического наступательного 

вооружения, эта Сторона имеет право поднять вопрос о таком стратегическом наступательном вооружении для 

рассмотрения в Двусторонней консультативной комиссии. 

3. Каждая из Сторон не переоборудует и не использует пусковые установки МБР и пусковые установки 

БРПЛ для размещения в них противоракет. Каждая из Сторон также не переоборудует и не использует 

пусковые установки противоракет для размещения в них МБР и БРПЛ. Данное положение не применяется к 

пусковым установкам МБР, которые до подписания настоящего Договора были переоборудованы для 

размещения в них противоракет. 

Статья VI 
1. Переоборудование, ликвидация или исключение из засчета другими способами стратегических 

наступательных вооружений и объектов осуществляются в соответствии с Главой третьей Протокола к 

настоящему Договору. 

2. Уведомления, касающиеся переоборудования, ликвидации или исключения из засчета другими 

способами, предоставляются в соответствии с  Главами третьей и четвертой Протокола к настоящему Договору.  

3. Контроль за переоборудованием или ликвидацией в соответствии с настоящим Договором 

осуществляется: 



 
  

 

 

а) с помощью национальных технических средств контроля в соответствии со Cтатьей Х настоящего 

Договора; и 

b) путем инспекционной деятельности, как это предусмотрено в Статье XI настоящего Договора. 

Статья VII 
1. База данных, относящихся к обязательствам по настоящему Договору, создается в соответствии с 

Главами второй и четвертой Протокола к настоящему Договору. Категории данных такой базы данных 

приводятся в Главе второй Протокола к настоящему Договору. 

2. Каждая из Сторон уведомляет другую Сторону об изменениях в данных и предоставляет другие 

уведомления в порядке, предусмотренном Главой четвертой Протокола к настоящему Договору.  

3. В целях предоставления и получения уведомлений каждая из Сторон использует Центры по 

уменьшению ядерной опасности, если только в настоящем Договоре не предусмотрено иное. 

4. Каждая из Сторон на добровольной основе, помимо уведомлений, указанных в пункте 2 настоящей 

Статьи, может предоставлять дополнительные уведомления, если она сочтет, что они необходимы для 

обеспечения уверенности в выполнении принятых по настоящему Договору обязательств. 

5. Стороны проводят консультации в рамках Двусторонней консультативной комиссии по вопросу о 
предании огласке данных и информации, полученных при осуществлении настоящего Договора. Стороны 

имеют право предавать огласке такие данные и информацию после согласования этого вопроса в рамках 

Двусторонней консультативной комиссии. Каждая из Сторон имеет право предавать огласке данные 

относительно своих стратегических наступательных вооружений. 

6. Географические координаты, относящиеся к данным, предусмотренным в Главе второй Протокола к 

настоящему Договору, собственные опознавательные знаки, схемы объектов, предоставленные Сторонами 

согласно настоящему Договору, а также схемы береговых линий и акваторий, предоставленные Сторонами 

согласно настоящему Договору, не предаются огласке, если только Сторонами не согласовано иное в рамках 

Двусторонней консультативной комиссии. 

7. Независимо от пункта 5 настоящей Статьи суммарные количества развернутых МБР, развернутых 

БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков, суммарные количества боезарядов на развернутых МБР, 
развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, а 

также суммарные количества развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и 

неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков могут 

предаваться огласке Сторонами. 

Статья VIII 

В тех случаях, когда одна из Сторон определяет, что ее действия могут привести к неясным ситуациям, 

эта Сторона принимает меры для обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора и в 

целях укрепления доверия, открытости и предсказуемости в отношении сокращения и ограничения 

стратегических наступательных вооружений. Такие меры могут включать, среди прочего, заблаговременное 

предоставление информации о деятельности этой Стороны, которая связана с развертыванием или повышением 

готовности стратегических наступательных вооружений, с тем, чтобы предотвратить возможность 

неправильного истолкования ее действий другой Стороной. Эта информация предоставляется по 
дипломатическим или иным каналам. 

Статья IX 

По взаимному согласию Сторон на паритетной основе осуществляется обмен телеметрической 

информацией о пусках МБР и БРПЛ. Стороны согласуют объем обмена такой телеметрической информацией.  

Статья Х 

1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из Сторон 

обязуется: 

a) использовать имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства контроля таким 

образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам международного права; 

b) не чинить помех национальным техническим средствам контроля другой Стороны, выполняющим 

свои функции в соответствии с настоящей Статьей; и 
c) не применять меры маскировки, затрудняющие осуществление контроля за соблюдением положений 

настоящего Договора национальными техническими средствами контроля. 

2. Обязательство не применять меры маскировки включает обязательство не применять их на 

испытательных полигонах, включая меры, приводящие к сокрытию МБР, БРПЛ, пусковых установок МБР или 

взаимосвязи между МБР или БРПЛ и их пусковыми установками при проведении испытаний. Обязательство не 

применять меры маскировки не распространяется на практику укрытия или маскировки на базах МБР или на 

применение укрытий для защиты стратегических наступательных вооружений от воздействия атмосферных 

явлений. 

Статья XI 

1. В целях подтверждения точности заявленных данных о стратегических наступательных вооружениях, 

подпадающих под действие настоящего Договора, и обеспечения контроля за соблюдением положений 



                   

 
настоящего Договора каждая из Сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность в 

соответствии с настоящей Статьей и Главой пятой Протокола к настоящему Договору. 

2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции на базах МБР, базах подводных лодок и на 

авиационных базах. Целью таких инспекций является подтверждение точности заявленных данных о 

количествах и типах развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений, подпадающих 

под действие настоящего Договора; количестве боезарядов, размещенных на развернутых МБР и развернутых 

БРПЛ; а также количестве ядерных вооружений, размещенных на развернутых тяжелых бомбардировщиках. 

Такие инспекции ниже именуются инспекциями первого типа. 
3. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции на объектах, перечисленных в Разделе VII Главы 

пятой Протокола к настоящему Договору. Целью таких инспекций является подтверждение точности 

заявленных данных о количествах, типах и технических характеристиках неразвернутых стратегических 

наступательных вооружений, подпадающих под действие настоящего Договора, а также подтверждение факта 

переоборудования или ликвидации стратегических наступательных вооружений. 

В дополнение к этому каждая из Сторон имеет право проводить инспекции на ранее заявленных 

объектах, которые предусмотрены в Главе второй Протокола к настоящему Договору, для подтверждения того, 

что такие объекты не используются в целях, несовместимых с настоящим Договором. 

Инспекции, предусмотренные в настоящем пункте, ниже именуются инспекциями второго типа. 

4. Каждая из Сторон проводит показы и имеет право принимать участие в показах, проводимых другой 

Стороной. Целью таких показов является демонстрация отличительных признаков и подтверждение 

технических характеристик новых типов, демонстрация результатов переоборудования первого средства 
каждого типа стратегических наступательных вооружений, подпадающих под действие настоящего Договора. 

Статья XII 

Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны настоящим создают 

Двустороннюю консультативную комиссию, полномочия и процедуры деятельности которой изложены в Главе 

шестой Протокола к настоящему Договору. 

Статья ХIII 

В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора каждая из Сторон не 

принимает никаких международных обязательств и не предпринимает никаких международных акций, которые 

противоречили бы его положениям. Стороны не передают третьим сторонам стратегические наступательные 

вооружения, подпадающие под действие настоящего Договора. Стороны проводят консультации в рамках 

Двусторонней консультативной комиссии для разрешения любых неясных моментов, которые могут 
возникнуть в этом отношении. Настоящее положение не распространяется на какую бы то ни было 

существующую на момент подписания настоящего Договора практику сотрудничества, включая обязательства, 

в области стратегических наступательных вооружений между одной из Сторон и третьим государством. 

Статья ХIV 

1. Настоящий Договор, включая Протокол к нему, который является его неотъемлемой частью, подлежит 

ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор 

вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 

2. Настоящий Договор остается в силе в течение 10 лет, если только он не будет заменен ранее этого 

срока последующим соглашением о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 

Если любая из Сторон поднимает вопрос о продлении настоящего Договора, Стороны совместно его 

рассматривают. Если Стороны решат продлить настоящий Договор, он продлевается на срок не более пяти лет, 

если только он не будет заменен ранее этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений. 

3. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти 

из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные 

обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею 

решении. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые 

уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы. Настоящий Договор 

прекращает свое действие по истечении трех месяцев с даты получения упомянутого уведомления другой 

Стороной, если в уведомлении не указан более поздний срок. 

4. Настоящий Договор с даты его вступления в силу заменяет Договор между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002  

года, который с этой даты прекращает свое действие. 
Статья ХV 

1. Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные поправки 

вступают в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в силу настоящего Договора. 

2. Eсли возникнет необходимость внесения изменений в Протокол к настоящему Договору, которые не 

затрагивают прав и обязательств по настоящему Договору, касающихся вопросов существа, Стороны 

используют для согласования таких изменений Двустороннюю консультативную комиссию, не прибегая к 

процедуре внесения поправок, изложенной в пункте 1 настоящей Статьи. 



 
  

 

 

Статья XVI 

Настоящий Договор регистрируется в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 

Наций. 

Совершено в Праге «08» апреля 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

ПРЕЗИДЕНТ Д.А.МЕДВЕДЕВ 

ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

ПРЕЗИДЕНТ Б.ОБАМА 

 

 

Другие вопросы 
 

Меморандум о договоренности между  

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о создании совместного Центра обмена данными  

от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет 

(Москва, 4 июня 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами, 

руководствуясь Совместным заявлением Президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки об обмене информацией о пусках ракет и раннего предупреждения от 2 сентября 1998 года, 

принимая во внимание необходимость сводить к минимуму последствия ложного предупреждения о 

ракетном нападении и предотвращать возможность пуска ракет по причине такого ложного предупреждения,  

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. С целью организации непрерывного обмена информацией о пусках баллистических ракет и 

космических ракет-носителей, получаемой от систем раннего предупреждения Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки, ниже именуемых системами предупреждения Сторон, а также для возможного 

обеспечения реализации многостороннего режима обмена уведомлениями о пусках баллистических ракет и 

космических ракет-носителей Стороны создадут в г. Москве совместный центр обмена данными от систем 

раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет, ниже именуемый Центром обмена данными (ЦОД). 

2. Каждая из Сторон назначит своего представителя и его заместителей, ниже именуемых соответственно 

Руководителем ЦОД и Заместителями Руководителя ЦОД, которые обладают равными правами в обеспечении 

руководства деятельностью ЦОД. 

3. Руководители ЦОД осуществляют совместное повседневное руководство деятельностью ЦОД и несут 

совместную ответственность за выполнение задач, возложенных на ЦОД. 

4. Эксплуатация ЦОД осуществляется совместно оперативным персоналом Сторон, прошедшим 
специальную подготовку. 

Статья 2 

ЦОД осуществляет: 

а) обеспечение обмена информацией о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, 

обнаруженных системами предупреждения Сторон; 

b) оперативное разрешение возможных неясных ситуаций, связанных с информацией от систем 

предупреждения Сторон; 

c) создание условий для подготовки и обслуживания единой базы данных по многостороннему режиму 

обмена уведомлениями о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. 

Статья 3 

1. Обмен информацией осуществляется по следующим типам объектов, обнаруженных системами 
предупреждения Сторон, в соответствии с Приложениями 1 и 2 к настоящему Меморандуму, определяющими 

типы объектов, о которых производится обмен информацией, а также этапы осуществления обмена 

информацией:  

a) по всем пускам МБР и БРПЛ Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки; 

b) по пускам баллистических ракет Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которые не 

являются МБР или БРПЛ; 

с) по пускам баллистических ракет третьих государств, которые могли бы представлять прямую угрозу 

Сторонам или могли бы создать неясную ситуацию и привести к возможному неправильному толкованию; 

d) по пускам космических ракет-носителей. 



                   

 
2. Каждая из Сторон, по своему усмотрению, для поддержания целей настоящего Меморандума или 

статьи 3 Соглашения о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года может 

предоставлять информацию также о других пусках и объектах, в том числе по космическим аппаратам, 

принудительно уводимым с орбиты, по геофизическим экспериментам и другим работам в околоземном 

пространстве, способным привести к нарушению нормального функционирования средств систем 

предупреждения Сторон. 

Статья 4 
1. Источниками получения информации для обмена данными в соответствии с пунктом 1 статьи 3 

настоящего Меморандума являются средства космического и наземного эшелонов систем предупреждения 

Сторон. При обмене информацией источники данных не указываются. 

2. Каждая из Сторон предоставляет обработанную информацию о пусках в масштабе времени, близком к 

реальному, если это возможно. 

Статья 5 

Следующая информация в случае, когда таковая имеется, подлежит обмену в соответствии с форматами, 

приведенными в Приложении 3 к настоящему Меморандуму: 

a) при обнаружении старта баллистической ракеты - время старта, родовой тип ракеты, географический 

район старта, географический район падения полезной нагрузки, предполагаемое время падения полезной 

нагрузки, азимут пуска; 

b) при обнаружении старта космической ракеты-носителя - время старта, родовой тип ракеты, 
географический район старта, азимут пуска. 

Статья 6 

Стороны настоящим создают Совместную комиссию для целей осуществления наблюдения за 

деятельностью ЦОД, а также координации выполнения настоящего Меморандума. Положение о Совместной 

комиссии приведено в Приложении 4 к настоящему Меморандуму. 

Статья 7 

Стороны совместно осуществляют: 

a) разработку, согласование и модернизацию документов, определяющих порядок функционирования 

ЦОД, включая обеспечение совместного дежурства в ЦОД; 

b) подготовку персонала, обеспечивающего выполнение задач, стоящих перед ЦОД, в местах, 

согласованных Сторонами; 
c) выделение основных и резервных каналов связи для обеспечения непрерывного функционирования 

ЦОД; 

d) обеспечение конфиденциальности информации, которой обмениваются системы предупреждения 

Сторон с ЦОД. 

Статья 8 

1. Стороны намерены начать эксплуатацию ЦОД через 365 дней после вступления в силу настоящего 

Меморандума. 

2. После начала функционирования ЦОД устанавливается испытательный период на срок до 100 дней, 

предшествующий началу первого этапа эксплуатации Центра. В течение этого периода Стороны осуществляют 

тестирование процедур обмена данными, аппаратного комплекса, программного обеспечения и устраняют 

выявленные недостатки. Окончание испытательного периода и начало первого этапа эксплуатации ЦОД осу 

ществляется по согласованию в Совместной комиссии. 
Признавая, что решение Совместной комиссии о переходе к последующим этапам является 

определяющим фактором, Стороны намерены осуществить переход к последующим этапам так скоро, как это 

практически возможно. 

3. Исполнительными органами Сторон для осуществления работ по реализации настоящего 

Меморандума являются Министерство обороны Российской Федерации и Министерство обороны Соединенных 

Штатов Америки. 

4. В состав ЦОД входят сооружения, оборудование и отдельные компоненты, перечисленные в 

Приложении 5 к настоящему Меморандуму. 

5. Состав и категории персонала, занятого в ЦОД, приведены в Приложении 6 к настоящему 

Меморандуму. 

6. Рабочими языками ЦОД являются русский и английский. 
Статья 9 

1. Финансирование работ по созданию ЦОД, а также финансирование его функционирования и 

эксплуатации осуществляется Сторонами в равных долях. 

2. Определение порядка применения таможенных пошлин и сборов, платежей, налогов и других сборов к 

созданию и функционированию ЦОД согласуются Сторонами после определения его архитектуры в 

соответствии с положениями пункта 1 настоящей Статьи, а также принимая во внимание положения 

законодательства Сторон.  



 
  

 

 

Статья 10 

Каждая из Сторон самостоятельно осуществляет доставку в ЦОД и обратно своего персонала, указанного 

в Приложении 6 к настоящему Меморандуму. 

Статья 11 
Каждая из Сторон самостоятельно осуществляет медицинское обслуживание, включая медицинское 

страхование, персонала, занятого в ЦОД, указанного в Приложении 6 к настоящему Меморандуму.  

Статья 12 

1. Каждая из Сторон обеспечивает поставки оборудования для оснащения ЦОД. Перечень такого 

оборудования и процедуры его монтажа, установки, а также отладки согласовываются Сторонами. Монтаж, 

установка и отладка этого оборудования осуществляется под контролем Руководителей ЦОД. Техническое 

обслуживание оборудования ЦОД осуществляется специально подготовленным персоналом Сторон под 

контролем и в соответствии с решениями, принимаемыми Руководителями ЦОД. 

2. Организация связи в ЦОД осуществляется в соответствии с процедурами, согласованными Сторонами. 

3. Сертификация технических средств и программного обеспечения, установленных в ЦОД, проводится 

по согласованию Сторон с учетом законодательства Российской Федерации и технических стандартов 
Соединенных Штатов Америки. 

4. Каждая из Сторон сохраняет за собой право собственности на любое оборудование, программное 

обеспечение или иные материалы, предоставляемые ею для использования в ЦОД. 

5. Каждая из Сторон не передает никакое оборудование, программное обеспечение или другие 

материалы, ниже именуемые материалами, полученные от другой Стороны согласно настоящему 

Меморандуму, какому-либо третьему государству, или юридическому или физическому лицу без письменного 

согласия Стороны, предоставившей эти материалы. Каждая из Сторон использует материалы, полученные от 

другой Стороны только для целей настоящего Меморандума, и принимает все возможные разумные меры для 

обеспечения сохранности и безопасности таких материалов. 

Статья 13 

1. Информация, предоставляемая любой из Сторон согласно настоящему Меморандуму, рассматривается 
как носящая конфиденциальный и чувствительный характер. Эта информация не может быть разглашена или 

передана в любой форме третьему государству, или любому юридическому или физическому лицу без 

письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию. Эта информация используется только для 

целей настоящего Меморандума. 

2. Каждая из Сторон самостоятельно определяет меры, необходимые для надлежащего обращения с этой 

информацией и ее требуемой защиты, в соответствии со своими законами и правилами. Каждая из Сторон 

обеспечивает требуемую защиту обмена информацией между ЦОД и данной Стороной. 

3. Стороны согласовывают в Совместной комиссии процедуры обращения с информацией и обмена ею в 

ЦОД, обеспечивающие требуемую защиту этой информации. 

4. В соответствии с пунктом 13 Приложения 4 к настоящему Меморандуму вопросы, касающиеся 

соблюдения положений настоящей статьи, рассматриваются Сторонами в Совместной комиссии. 

Статья 14 
1. Каждая из Сторон содействует въезду на свою территорию и выезду из нее военнослужащих и 

гражданского персонала другой Стороны, осуществляющих свою деятельность по выполнению настоящего 

Меморандума. 

2. По запросу Соединенных Штатов Америки Российская Федерация выдает необходимые документы, 

требуемые в связи c таможенными формальностями, въездом и выездом из Российской Федерации граждан 

Соединенных Штатов Америки, занятых в ЦОД, и членов их семей. На граждан Соединенных Штатов 

Америки, направляемых для работы в ЦОД, распространяются требования визового режима Российской 

Федерации. 

3. Любые вопросы, связанные с положениями настоящей статьи, решаются по дипломатическим 

каналам. Соответствующие документы запрашиваются заблаговременно, как правило, не менее, чем за 20 дней. 

Статья 15 
Стороны выработают в Совместной комиссии договоренности об ответственности за ущерб, который 

может возникнуть в результате деятельности по выполнению настоящего Меморандума. Кроме проектных 

работ, предшествующих строительству, строительные работы в ЦОД не начнутся до вступления в силу этих 

договоренностей. 

Статья 16 

Ни одна из Сторон не будет размещать государственные символы на внешней стороне ограждения, 

проходящего по периметру территории ЦОД. Все надписи на внешней стороне этого ограждения выполняются 

на русском языке. Все надписи на территории ЦОД в пределах этого ограждения выполняются на русском и 

английском языках. 

Статья 17 

Поправки к настоящему Меморандуму вступают в силу по согласованию Сторонами в Совместной 

комиссии. 



                   

 
Статья 18 

Настоящий Меморандум, включая связанные с ним приложения, не затрагивает прав и обязанностей 

Сторон по другим договорам и соглашениям. 

Статья 19 

1. Настоящий Меморандум, включая связанные с ним приложения, которые все являются его 

неотъемлемой частью, вступает в силу в день его подписания и остается в силе в течение десяти лет.  

2. По согласованию Сторон настоящий Меморандум может быть продлен на очередные пятилетние 

периоды. 
3. Действие настоящего Меморандума может быть прекращено любой из Сторон после предоставления 

другой Стороне письменного уведомления за шесть месяцев. 

Совершено в Москве 4 июня 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

при чем оба текста имеют одинаковую силу. 

Приложение 1. 

Термины и определения 

Для целей настоящего Меморандума: 

а) ―Космическая ракета-носитель (КРН)‖ означает ракету, используемую для доставки какого-либо 

объекта на околоземную орбиту или в космос. 

b) ―Баллистическая ракета (БР)‖ означает ракету, большая часть полета которой осуществляется по 

баллистической траектории, независимо от того, является ли она средством доставки оружия или нет. 

c) ―Баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ)‖ означает запускаемую с подводной лодки 
баллистическую ракету, которая является средством доставки оружия, с дальностью свыше 600 километров. 

d) ―Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)‖ означает баллистическую ракету наземного 

базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью свыше 5500 километров. 

e) ―Баллистическая ракета промежуточной дальности (БРПД)‖ означает баллистическую ракету 

наземного базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью, которая превышает 3000 

километров, но не превышает 5500 километров. 

f) ―Баллистическая ракета средней дальности‖ (БРСД)‖ означает баллистическую ракету наземного 

базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью, которая превышает 1000 километров, 

но не превышает 3000 километров. 

g) ―Баллистическая ракета малой дальности‖ (БРМД)‖ означает баллистическую ракету наземного 

базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью, которая равна или превышает 500 
километров, но не превышает 1000 километров. 

h) ―Геофизический эксперимент‖ означает действия, проводимые в околоземном пространстве и 

способные вызвать изменения среды распространения радиоволн, приводящие к нарушению или прекращению 

функционирования систем предупреждения Сторон. 

i) ―Полезная нагрузка‖ означает все, что отделяется от последней, оснащенной двигателем ступени 

баллистической ракеты, за исключением предыдущих, оснащенных двигателями ступеней. 

j) ―Дальность‖ означает максимальное расстояние, измеряемое по поверхности земного эллипсоида от 

точки старта баллистической ракеты до точки падения последнего элемента ее полезной нагрузки. 

k) ―Максимальная высота‖ означает расстояние, измеряемое по нормали к земному эллипсоиду от его 

поверхности до высшей точки траектории полета ракеты. 

l) ―Азимут пуска‖ означает угол, образованный между проекцией траектории полета ракеты на 

поверхность земного эллипсоида и направлением на север, измеряемый при отсчете в градусах по часовой 
стрелке. 

m) ―Космический аппарат (КА)‖ означает устройство со специальным оборудованием и предназначенное 

для полетов в космос или в космосе в военных, коммерческих (народнохозяйственных), исследовательских 

(научных) целях. 

n) ―Первая полуорбита пуска‖ означает 180 градусов дуги, измеряемой по земному эллипсоиду от точки 

пуска. 

o) ―Земной эллипсоид‖ означает математическую модель поверхности Земли. Стандарт этой модели 

будет согласован Сторонами. 

Баллистическая ракета или космическая ракета-носитель рассматривается как ―принадлежащая‖ 

Стороне, если она находится в собственности, распоряжении или под контролем этой Стороны или любой 

корпорации, товарищества, совместного предприятия, ассоциации, или другого юридического или физического 
лица (как правительственного, так и частного, включая международные организации), учрежденного или 

существующего в соответствии с законодательством этой Стороны. 

Приложение 2. 

Этапы выполнения 

В соответствии со Статьей 3 настоящего Меморандума, обмен информацией производится по этапам, 

приведенными ниже. 

Этап I 



 
  

 

 

Каждая из Сторон предоставляет информацию по обнаруженным пускам МБР и БРПЛ, принадлежащих 

любой Стороне и за редким исключением по обнаруженным пускам КРН, принадлежащих любой Стороне, 

включая такие пуски МБР, БРПЛ и КРН, принадлежащих любой Стороне, которые осуществляются с 

территории третьих государств, и такие пуски МБР, БРПЛ и КРН третьих государств, которые имеют место на 
территории любой Стороны. 

Этап II 

Каждая из Сторон предоставляет информацию об обнаруженных пусках, указанных в этапе I, а также об 

обнаруженных пусках других типов баллистических ракет, принадлежащих любой Стороне, с дальностью 

более 1500 километров или с максимальной высотой свыше 500 километров. 

Этап III 

Каждая из Сторон предоставляет информацию об обнаруженных пусках, указанных в этапе II, а также об 

обнаруженных пусках баллистических ракет третьих государств с дальностью более 500 километров или с 

максимальной высотой свыше 500 километров, если часть траектории полета баллистической ракеты, 

рассчитанная по азимуту пуска, пролегает над территорией любой Стороны, или предполагаемый район 

падения ее полезной нагрузки находится в пределах территории любой Стороны. Каждая из Сторон также 
предоставляет информацию об обнаруженных пусках КРН третьих государств, если проекция азимута 

начального пуска которых пролегает на территории любой Стороны в первой полуорбите пуска. По своему 

усмотрению Сторона может предоставлять информацию о других обнаруженных пусках КРН третьих 

государств, независимо от азимута пуска. Каждая из Сторон предоставляет информацию о пусках третьих 

государств, которые, по ее мнению, могли бы создать неясную ситуацию для системы предупреждения другой 

Стороны и привести к возможному неправильному толкованию другой Стороной. 

Примечания: 

1. По осуществлении успешной демонстрации оперативных возможностей и процедур, связанных с 

текущим этапом, Руководители ЦОД совместно предложат Совместной комиссии рекомендации по 

выполнению следующего этапа. Переход к следующему этапу осуществляется по решению Совместной 

комиссии. 
2. На втором этапе Стороны в Совместной комиссии рассмотрят возможность и необходимость обмена 

информацией по ракетам, которые осуществляют перехват объектов, не расположенных на поверхности Земли. 

3. В дальнейшем Стороны рассмотрят в Совместной комиссии вопрос о расширении обмена данными об 

обнаруженных пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей на глобальном уровне с учетом 

изменений в стратегической ситуации в мире и развития многостороннего режима обмена уведомлениями о 

пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. 

4. Согласно пункту ―b‖ Статьи 2 настоящего Меморандума и положениям настоящего Приложения, 

Стороны согласуют в Совместной комиссии оперативные процедуры в ЦОД для разрешения возможных 

неясных ситуаций. 

Приложение 3. 

Форматы докладов 

В соответствии со Статьей 5 настоящего Меморандума, в докладах об обнаружении пусков 
баллистических ракет и космических ракет-носителей Стороны будут использовать следующие параметры: 

1. Время пуска (ЧЧ:ММ), где: 

- ЧЧ- числа от 00 до 23, указывающие часы; 

- ММ – числа от 00 до 59, указывающие минуты. 

Все указывается во всемирном координатном времени (UTC). 

2. Район пуска – географическая широта и географическая долгота 

а) Географическая широта (ГГ:MM), где: 

- ГГ- числа от 00 до 89, указывающие градусы широты; 

- ММ- числа от 00 до 59, указывающие минуты широты. 

б) Географическая долгота (ГГГ:ММ), где: 

- ГГГ- числа от 000 до 359 указывающие градусы долготы; 
- ММ- числа от 00 до 59 указывающие минуты долготы. 

3. Родовой тип ракеты: межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), баллистическая ракета 

подводных лодок (БРПЛ), баллистическая ракета промежуточной дальности (БРПД), баллистическая ракета 

средней дальности (БРСД), баллистическая ракета малой дальности (БРМД), космическая ракета-носитель 

(КРН) и прочие ракеты. 

4. Азимут пуска (ГГГ), где: 

- ГГГ- числа от 000 до 359, указывающие градусы азимута. 

5. Район падения: будет согласован Сторонами в Совместной комиссии с учетом форматов, 

применяемых в национальных центрах предупреждения Сторон. 

6. Предполагаемое время падения полезной нагрузки (если оно известно) (ЧЧ:ММ), где: 

- ЧЧ- числа от 00 до 23, указывающие часы; 

- ММ – числа от 00 до 59, указывающие минуты. 



                   

 
Все указывается во всемирном координатном времени (UTC). 

7. Признак одиночного или группового пуска. 

Приложение 4. 

Положение о Совместной комиссии 

1. Каждая из Сторон назначает в Совместную комиссию, ниже именуемую Комиссией, своего 

Представителя, заместителей Представителя и, по своему усмотрению, предоставляет членов, советников и 

экспертов. 

2. Представителями Сторон в Комиссии, как правило, назначаются сотрудники Министерства обороны 
Российской Федерации и Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, воинские звания которых 

выше, чем воинские звания Руководителей ЦОД. 

3. Представитель каждой из Сторон может в любое время ставить на обсуждение любой вопрос, 

входящий в компетенцию Комиссии согласно настоящему Меморандуму. 

4. Представители каждой из Сторон председательствуют на заседаниях Комиссии поочередно, если 

только не согласовано иное. 

5. Каждая из Сторон может уведомить другую Сторону о том, что полномочия и функции ее 

Представителя могут осуществляться ее заместителем Представителя или другим уполномоченным этой 

Стороной лицом. 

6. Комиссия может создавать рабочие группы для выполнения заданий, поставленных Комиссией перед 

ними. 

7. Сессии Комиссии проводятся как минимум два раза в год, если только не согласовано иное, а в случае 
необходимости - по инициативе любой Стороны. Договоренность о дате начала и продолжительности 

очередной сессии Комиссии может быть достигнута Сторонами в ходе любой сессии Комиссии. 

8. Сессии Комиссии проводятся поочередно в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки. 

Конкретное место проведения сессии Комиссии определяется Стороной, на территории которой проводится 

сессия. 

9. Не позднее 15 дней после получения запроса о проведении сессии Комиссии Сторона предоставляет 

соответствующий ответ Стороне, запрашивающей проведение сессии. 

10. Запросы или ответы на запросы включают: предлагаемую или одобренную повестку дня сессии 

Комиссии, предлагаемые или одобренные время и место проведения сессии Комиссии. 

11. Сессия Комиссии проводится в согласованное время, но не позднее 30 дней после первоначально 

предложенной даты. 
12. В период между сессиями Комиссии Стороны могут передавать друг другу сообщения в письменном 

или устном виде по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

13. Комиссия может рассмотреть и принять решение по договоренности Сторон по любым вопросам, 

связанным с выполнением настоящего Меморандума. 

14. Решения Комиссии представляются Правительствам Сторон. 

15. Решения Комиссии являются обязательными и подлежат исполнению Руководителями ЦОД. 

16. Договоренности Сторон фиксируются в соответствующих документах, составляемых в двух 

экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. Документы 

подписываются Представителями Сторон. 

17. В случае, если Комиссия в течение 30 дней не может найти решение или приходит к заключению, что 

вопрос требует разрешения на правительственном уровне, то вопрос передается на рассмотрение Правительств 

Сторон. 
18. Комиссия проводит свою работу в конфиденциальном порядке и не может публиковать любую 

информацию о своей работе без согласия Представителей Сторон, зафиксированного в соответствующем 

документе. 

19. Каждая Сторона несет расходы, связанные с ее участием в Комиссии. 

20. Официальными языками Комиссии являются русский и английский языки. 

Приложение 5. 

Сооружения, оборудование и компоненты ЦОД 

Центр обмена данными располагается в городе Москва по адресу: ул.Тайнинская, д.16, корп.3. 

Центр обмена данными включает в себя следующие компоненты: 

1. Здание для размещения ЦОД. 

2. Здание контрольно-пропускного пункта. 
3. Ограждение территории. 

4. Стоянка автотранспорта. 

5. Территория общей площадью 0,95 гектара. 

6. Инфраструктура коммунальных услуг внутри периметра территории. 

Приложение 6. 

Состав и категории персонала, занятого в ЦОД 

Персонал, занятый в ЦОД, подразделяется на следующие категории: 



 
  

 

 

- руководящий; 

- оперативный (дежурные расчеты); 

- обслуживающий техническое оборудование; 

- охрана и обслуживающий персонал. 
Руководящий персонал 

Должность 

Российская Федерация 

Соединенные Штаты Америки 

Руководитель ЦОД  

1  

1 

Заместитель Руководителя ЦОД  

2  

1 

Итого:  
3  

2 

Оперативный персонал 

Должность 

Российская Федерация 

Соединенные Штаты Америки 

Составы расчетов  

2 человека на каждый расчет, 6 расчетов  

2 человека на каждый расчет, 6 расчетов 

Итого:  

2х6=12  
2х6=12 

Персонал, обслуживающий техническое оборудование 

Должность 

Российская Федерация 

Соединенные Штаты Америки 

Специалисты по связи/ вычислительной технике  

4  

2 

Итого: 

4  

2 

Охрана и обслуживающий персонал 
Должность 

Российская Федерация 

Соединенные Штаты Америки 

Специалист по энергоснабжению  

2  

0 

Охрана  

8 человек на каждый расчет, 6 расчетов и 2 руководителя - (8х6)+2=50  

0 

Персонал кухни  

6  
0 

Уборщики, садовники  

4  

0 

Итого:  

62  

0 

ВСЕГО: 

81  

16 



                   

 
Примечание: Охрана и обслуживающий персонал обеспечиваются Российской Федерацией в количестве, 

утвержденном Совместной комиссией. Руководители ЦОД осуществляют руководство охраной и 

обслуживающим персоналом. 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о порядке финансирования 

В связи с Меморандумом о договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о создании совместного Центра обмена данными от систем раннего предупреждения и 

уведомлениями о пусках ракет Стороны согласились, что: 
- выполнение любых финансовых обязательств Российской Федерацией или Соединенными Штатами 

Америки зависит от наличия средств для этой цели; 

- передача для цели настоящего Меморандума Российской Федерацией или Соединенными Штатами 

Америки любой технологии или любого оборудования согласно настоящему Меморандуму подпадает под 

действие экспортных законов и правил Российской Федерации или Соединенных Штатов Америки, 

соответственно; и 

- выполнение любых финансовых обязательств Российской Федерацией или Соединенными Штатами 

Америки в отношении любой реконструкции или усовершенствования здания и территории Центра обмена 

данными (ЦОД), или по оснащению ЦОД оборудованием и программным обеспечением подлежит, когда это 

необходимо, разрешению Правительства Российской Федерации или Конгресса Соединенных Штатов 

Америки, соответственно. 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о привилегиях и иммунитетах 

В связи с подписанием Меморандума о договоренности между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о создании совместного Центра обмена данными от систем раннего предупреждения и 

уведомлениями о пусках ракет Стороны согласились, что гражданам Соединенных Штатов Америки, занятым в 

ЦОД, которые включены в список административно-технического персонала Посольства Соединенных Штатов 

Америки в Российской Федерации, предоставляются соответствующие привилегии и иммунитеты. 

 

Совместное российско-американское Заявление 

«Инициатива по сотрудничеству в области стратегической стабильности» 

(Нью-Йорк, 6 сентября 2000 г.) 
 

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Соединенных Штатов Америки 

У.Дж.Клинтон встретились сегодня в Нью-Йорке и согласовали Инициативу по сотрудничеству в области 

стратегической стабильности в качестве конструктивной основы для укрепления доверия между двумя 

сторонами и для дальнейшего развития согласованных мер по укреплению стратегической стабильности и 

противодействию распространению в мире оружия массового уничтожения, ракет и ракетных технологий. В 

развитие этой инициативы президенты одобрили подготовленный экспертами План реализации мероприятий в 
качестве основы для продолжения работы. 

Инициатива по сотрудничеству в области стратегической стабильности является развитием 

договоренностей президентов, достигнутых в ходе двух их предыдущих встреч. Совместным заявлением о 

Принципах стратегической стабильности, принятым в Москве 4 июня 2000 года, и Совместным заявлением о 

сотрудничестве в области стратегической стабильности, принятым на Окинаве 21 июля 2000 года, создаѐтся 

конструктивная основа для достижения прогресса в деле дальнейшего сокращения арсеналов ядерного оружия, 

сохранения и укрепления Договора по ПРО и противодействия новым вызовам международной безопасности. 

Россия и США подтверждают свою приверженность Договору по ПРО как краеугольному камню 

стратегической стабильности. Россия и США намерены осуществлять положения Договора СНВ-1, Договора о 

РСМД, добиваться скорейшего вступления в силу Договора СНВ-2 и связанного с ним Протокола, нью-

йоркских договоренностей по ПРО 1997 года и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и 
работать в направлении скорейшей реализации хельсинкского Совместного заявления 1997 года о параметрах 

будущих сокращений ядерных сил. Россия и США намерены также искать новые формы сотрудничества в 

области нераспространения ракет и ракетных технологий с целью укрепления международной безопасности и 

поддержания стратегической стабильности в рамках Инициативы по сотрудничеству в области стратегической 

стабильности между нашими двумя странами. 

Инициатива по сотрудничеству в области стратегической стабильности могла бы включать наряду с 

расширением уже существующих программ новые инициативы, направленные на укрепление безопасности 

обеих стран, а также всего мирового сообщества без ущерба безопасности какого-либо государства. 

Договор СНВ-3 и Договор по ПРО. Россия и США изложили свои подходы в отношении основных 

положений Договора СНВ-3 и по вопросам ПРО. Россия и США провели интенсивные обсуждения вопроса о 

дальнейших сокращениях стратегических наступательных сил в рамках будущего Договора СНВ-3 и по 

вопросам ПРО с целью скорейшего начала переговоров в соответствии с московским Совместным заявлением 



 
  

 

 

президентов от 2 сентября 1998 года, кельнским Совместным заявлением президентов от 20 июня 1999 года и 

окинавским Совместным заявлением президентов от 21 июля 2000 года. Они будут стремиться к достижению 

договоренности о дополнительных мерах по укреплению стратегической стабильности и доверия, а также 

обеспечению предсказуемости в военной области. 
ДНЯО, ДВЗЯИ, ДЗПРМ, КЗБО и зоны, свободные от ядерного оружия. Россия и США подтверждают 

свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия как основы международного режима 

ядерного нераспространения и ядерного разоружения. 

Россия и США будут стремиться обеспечить скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний и его эффективное выполнение. Они продолжат усилия с целью начала 

переговоров по выработке Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов и по укреплению 

Конвенции о запрещении биологического оружия. Они и впредь будут содействовать созданию в мире зон, 

свободных от ядерного оружия, на основе добровольно достигнутых договоренностей государств 

соответствующего региона и соответствующего доклада Комиссии ООН по разоружению 1999 года, как 

важному направлению усилий по предотвращению распространения ядерного оружия. 

Обсуждения вопросов, относящихся к угрозе распространения ракет и ракетных технологий. Россия и 
США готовы расширить обсуждения вопросов, относящихся к угрозе распространения ракет и ракетных 

технологий. Эти обсуждения будут включать ежегодное проведение брифингов, основанных на оценках 

факторов и событий, связанных с распространением баллистических и крылатых ракет. Предметом ежегодных 

оценок будут потенциальные угрозы для международной безопасности. В целях предотвращения 

распространения ракет и оружия массового уничтожения будут рассматриваться и предприниматься политико-

дипломатические меры с использованием двусторонних и многосторонних механизмов. 

Сотрудничество в области нестратегической противоракетной обороны. Россия и США готовы 

возобновить, а затем расширить сотрудничество в области нестратегической ПРО, а также рассмотреть 

возможность подключения других государств, имея в виду укрепление глобальной и региональной 

стабильности. 

В качестве конкретных областей такого сотрудничества Стороны рассмотрят: 
- расширение двусторонней программы совместных командно-штабных учений по нестратегической 

ПРО; 

- возможность привлечения к проведению командно-штабных учений по нестратегической ПРО других 

государств; 

- возможность разработки способов расширенного взаимодействия при совместном применении средств 

нестратегической ПРО; 

- совместную разработку концепций возможного сотрудничества в области систем нестратегической 

ПРО; 

возможность взаимного приглашения наблюдателей на практические стрельбы систем нестратегической 

ПРО. 

Информация раннего предупреждения. В целях реализации Меморандума о договоренности между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о создании совместного центра обмена данными 
от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет, подписанного в Москве 4 июня 2000 года, 

Россия и США намерены в течение года создать и ввести в эксплуатацию совместный Центр обмена данными в 

Москве для предотвращения возможности пуска ракет по причине ложного предупреждения о ракетном 

нападении. Стороны также приложат усилия по скорейшему достижению договоренности о создании режима 

обмена уведомлениями о пусках ракет в соответствии с Совместным заявлением президентов от 21 июля 2000 

года, принятым на Окинаве. 

Меры в области ракетного нераспространения. Россия и США намерены укреплять режим контроля за 

ракетной технологией. Они заявляют о приверженности поиску новых путей сотрудничества в целях 

ограничения распространения ракет и ракетных технологий. В соответствии с Совместным заявлением 

президентов от 21 июля 2000 года, принятым на Окинаве, они будут работать совместно с другими 

государствами над новым механизмом с целью совместить, в частности, российское предложение о создании 
Глобальной системы контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий (ГСК), американское 

предложение о кодексе поведения в ракетной области, а также РКРТ. 

Меры укрепления доверия и транспарентности. Принимая во внимание свои обязательства по Договору о 

нераспространении ядерного оружия, Россия и США будут стремиться к расширению сотрудничества в связи с 

Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) с целью укрепления взаимовыгодного 

технического обмена, который будет способствовать выполнению ДВЗЯИ, когда он вступит в силу. Россия и 

США готовы обсудить меры укрепления доверия и транспарентности, как элемент содействия соблюдению, 

сохранению и укреплению Договора по ПРО. Эти меры могли бы включать: обмен данными, предварительные 

уведомления о планируемых мероприятиях, добровольные показы, участие в наблюдениях, организацию 

выставок, а также укрепление режима контроля за соблюдением Договора по ПРО. 



                   

 
Президенты России и США договорились о том, что официальные представители их соответствующих 

министерств и ведомств будут ежегодно проводить встречи для координации своей деятельности в этой 

области и с интересом ожидают такой встречи в ближайшее время. 

Россия и США призывают все страны мира объединить свои усилия, направленные на укрепление 

стратегической стабильности. 

Президент Российской Федерации 

Президент Соединенных Штатов Америки 

Нью-Йорк, 06 сентября 2000 года 
 

 

Ядерное нераспространение и сотрудничество между РФ и США 
 

Программа «Взаимного Сокращения Угрозы»  

(Программа Нанна-Лугара) 
 

Программа совместного уменьшения угрозы (англ. Cooperative Threat Reduction Program, также 

программа Нанна-Лугара в честь сенаторов Сэмьюэла Нанна и Ричарда Лугара) – инициатива, реализуемая при 

участии Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США с 12 декабря 1991 г. в отношении 

России и стран СНГ. 

Заявленные цели программы: 

уничтожение ядерного, химического и других видов оружия массового поражения; 

транспортировка, хранение, вывод из эксплуатации и обеспечение эксплуатации оружия в связи с его 

уничтожением; 

установление контролируемых мер предосторожности, препятствующих распространению оружия; 

предотвращение нежелательного использования опыта и знаний в области создания вооружений; 
обеспечение процесса демилитаризации оборонных отраслей промышленности и конверсии военных 

возможностей и технологий; 

расширение контактов между США и странами СНГ по военным вопросам. 

В рамках программы в период с 1991 по 2012 гг., по официальным данным США, было выделено 8,79 

млрд долларов. На эти деньги России, Белоруссии, Украине и Казахстану  предоставлялось оборудование, 

услуги и консультации. Также проводился контроль американскими специалистами, чтобы выделяемое 

оборудование и технологии использовались только для ликвидации оружия. 

Критики программы отмечали, что значительная часть средств, выделяемых по программе, тратилась на 

заказы американским подрядчикам и консультантам, а американские специалисты в ходе инспекций могли 

получить доступ к секретной информации. 

На 2012 г. за время действия программы, по информации с сайта Ричарда Лугара, деактивировано 7610 

ядерных боеголовок (план к 2017 году – 9265).  
Уничтожены: 

902 межконтинентальные баллистические ракеты, 

498 шахтных пусковых установок, 

191 мобильная пусковая установка, 

33 атомные подводные лодки, 

684 баллистических ракет подводных лодок, 

906 ракет класса «воздух-земля» с ядерными боеголовками, 

155 бомбардировщиков, 

194 ядерных испытательных туннеля. 

Также произведено 590 перевозок ядерного оружия железнодорожным транспортом, улучшена 

безопасность на 24 хранилищах ядерного оружия, построено и снабжено 39 станций мониторинга 
биологических угроз. Белоруссия, Украина и Казахстан стали странами, не обладающими ядерным оружием. 

В то же время российские специалисты отмечали, что значительная часть МБР и БРПЛ ликвидировалась 

за счѐт России. 

В рамках программы был создан Международный научно-технический центр (МНТЦ), который 

обеспечивал краткосрочное (1-3 года) финансирование проектов, в которых участвовало более 30 тысяч ученых 

и специалистов из научных учреждений СНГ, в том числе из учреждений Минатома (ВНИИЭФ, ВНИИТФ и 

др.), ранее занятых в разработке и испытаниях ОМУ и средств его доставки. 

В ноябре 1991 г. программа одобрена Конгрессом США. 

17 июня 1992 г. подписано «Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Российской 

Федерацией относительно безопасных и надѐжных перевозок, хранения и уничтожения оружия и 

предотвращения распространения оружия» на 7 лет. 



 
  

 

 

15-16 июня 1999 г. оформлен специальный протокол, который продлил срок действия Соглашения 1992 

года ещѐ на 7 лет. 

С марта 2002 г. по январь 2003 г. финансирование программы было приостановлено США из-за 

подозрений, что Россия скрывает информацию о своѐм химическом и бактериологическом оружии. 
В конце 2002 г. был введѐн в эксплуатацию завод по уничтожению химического оружия (иприт, люизит) 

в посѐлке Горный Саратовской области. Он создавался при участии Германии. 

В мае 2009 г. был открыт завод по уничтожению химического оружия (в том числе зарина и V-газа) в 

городе Щучье Курганской области. Около трети стоимости завода, почти 1 млрд долларов, было предоставлено 

в рамках программы Нанна-Лугара. 

В октябре 2012 г. Россия решила, что не будет продлевать действие соглашения «без существенного 

пересмотра его условий». 

16 июня 2013 г. истекли текущие договоренности по программе. 

17 июня 2013 г. президенты России и США обсудили изменения по вопросам сотрудничества, начатого в 

рамках программы Нанна-Лугара, и заключили новое соглашение. В нѐм, по сравнению с исходной 

программой, было уменьшено количество совместных проектов (исключены вопросы ликвидации МБР, 
уничтожения химоружия, ядерной безопасности АЭС и работы по физической защите боеголовок) и 

значительно ограничен доступ американских инспекторов. Данное соглашение основано на рамочном 

соглашении от 2003 года о многосторонней ядерно-экологической программе РФ и дополнении к нему от 14 

июня 2013 г. 

 

Соглашение ВОУ-НОУ 
 

Соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащѐнный уран – низкообогащѐнный уран) – межправительственное 

соглашение между Российской Федерацией и Соединѐнными Штатами Америки, заключенное в Вашингтоне 18 

февраля 1993 г., предусматривающее необратимую переработку 500 тонн российского оружейного урана 

(эквивалентных примерно 20 тысячам ядерных боезарядов) в топливо для атомных электростанций США. Для 

обеспечения межправительственного соглашения позднее был заключен Контракт ВОУ-НОУ между 

российской и американской компаниями по обогащению урана. 
Является одним из наиболее значимых проектов в области разоружения и укрепления стратегической 

стабильности, известным как Программа «Мегатонны в Мегаватты» (англ. Megatons to Megawatts Program). 

Соглашение было рассчитано на 20 лет и закончилось в 2013 г. 

Отцом-идеологом идеи превращения оружейного урана в топливо для атомных электростанций 

считается доктор Томас Нефф, эксперт по урановому рынку Массачусетского технологического института. 24 

октября 1991 г. им была опубликована статья в «Нью-Йорк Таймс» под названием «Великая урановая сделка», 

в которой впервые выдвигалась идея перевода российского оружейного высокообогащѐнного урана (ВОУ) в 

низкообогащенный уран (НОУ) для использования в качестве топлива на американских АЭС. Сходное 

предложение высказывалось в статье «Советы, уран и ЕРР: Беспроигрышный вариант?» (Джефф Комз и Томас 

Нефф, «NYNCO Newsletter») в 1989 г. 

Идея Томаса Неффа нашла поддержку в американских правительственных кругах, и в середине 1992 г. 

концепция конверсии урана из боеголовок в топливо для АЭС получила одобрение президентов России и США. 
Впервые коммерческие услуги по обогащению урана были анонсированы СССР в 1968 г. Первый 

экспортный контракт заключен в 1971 г. с Cogemа. Для работы с западным типом контейнеров 

транспортировки гексафторида урана в Новоуральске тогда же был построен комплекс «Челнок». Первые 

значительные коммерческие поставки урана на рынок США также были осуществлены еще при СССР. Однако 

в ответ Министерство торговли и Комиссия по международной торговле США в 1991 г. инициировали 

антидемпинговое расследование. Итогом этого расследования стала установленная летом 1992 г. таможенная 

пошлина в размере 116 % цены ввезенного урана.[8] Для того чтобы соглашение ВОУ-НОУ могло 

осуществиться в 1992 г. было заключено соглашение по временному прекращению антидемпинговых мер. 

Согласно ему: вопрос об оценке демпингового ущерба и размера пошлины были отложены; разрешен 

неограниченный ввоз урана, полученного разбавлением ВОУ; определены квоты на коммерческие поставки 

урана. 
В итоге 18 февраля 1993 г. было заключено российско-американское межправительственное Соглашение 

«Об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия» (Соглашение ВОУ-НОУ). 

Спустя почти год, 14 января 1994 г. уполномоченные агенты сторон — ОАО «Техснабэкспорт» (ТЕНЕКС) с 

российской стороны и «Обогатительная корпорация США» (USEC) с американской стороны – подписали 

контракт на поставку НОУ из ВОУ (Контракт ВОУ-НОУ). Россия взяла на себя обязательство поставить в 

США в течение 20 лет (до 2013 г.) низкообогащѐнный уран (с обогащением по изотопу U-235 менее 20 %, 

фактически в диапазоне от 3,2-4,9 %), полученный из 500 тонн высокообогащѐнного урана (с обогащением по 

изотопу U-235 не менее 90 %), а американская сторона – принять, разместить на рынке, оплатить работу 



                   

 
разделения и природный урановый компонент НОУ. Первая поставка НОУ в США состоялась в мае 1995 г., а в 

2000 г. программа вышла на среднегодовой уровень поставки НОУ, полученного из 30 тонн ВОУ. 

Соглашение ВОУ-НОУ базировалось на ряде фундаментальных принципов, обеспечивающих баланс 

между политической составляющей программы и рыночным механизмом ее реализации: 

Принцип бюджетной нейтральности, означающий, что на реализацию программы денежные трансферты 

из федерального бюджета США не производятся. Тем не менее этот принцип выполнить не удалось, и в рамках 

решения проблем реализации природного урана из бюджета США были выплачено около полумиллиарда 

долларов. 
Финансовой основой реализации программы являются рыночные цены мирового рынка урана 

(«невидимая рука рынка»). 

Принцип рыночной нейтральности, предполагающий, что воздействие поставок российского НОУ на 

равновесие мирового рынка ядерного топлива минимизируется. 

Контракт предусматривал две части оплаты: за эквивалентный природный уран и за эквивалентную 

работу разделения. Всего по контракту перерабатывалось 500 тонн ВОУ в НОУ обогащением 4,4 %, что 

эквивалентно ~92 миллионам единиц работы разделения. Предусматривался ежегодный пересмотр цены на ЕРР 

с первоначальной ценой 82 долларов. Впоследствии цена на ЕРР незначительно росла. 

Контракт с USEC был заключен таким образом что на американском рынке USEC продавала только 

эквивалентные обогатительные услуги. Стоимость природного урана при покупке НОУ потребителем 

напрямую перечислялась горнодобывающим компаниям. Это привело к тому что USEC получала природный 

уран, а не деньги за него, соответственно российской стороне за отгруженный НОУ перечислялась только часть 
денег. Продать этот природный уран в США было невозможно из-за ограничений, наложенных 

антидемпинговым соглашением. 

В 1994 г. ситуацию попытались исправить подписанием дополнения к соглашению о прекращении, 

облегчавшим получение денег за эквивалентный природный уран. Однако этого оказалось недостаточно и в 

1995 г. в США был подписан специальный закон, напрямую регулировавший вопрос о природном уране в 

контракте ВОУ-НОУ. Тем не менее проблема реализации природного урана еще дважды создавало кризисную 

ситуацию вокруг реализации программы: в 1998 г. в связи с приватизацией USEC и обрушением цен на 

природный уран и в 2004 г. в связи с вывозом природного урана в Россию. 

Заключение контракта со стороны США было увязано с решением вопроса о ликвидации ядерных 

боеголовок на территории Украины после распада СССР. Украина хотела получить компенсацию за 

передаваемые России 1900 боеголовок. Эта компенсация была предоставлена Россией в виде топлива для 
атомных электростанций Украины на сумму 160 млн. USD. Соглашение ВОУ-НОУ способствовало 

достижению важного геополитического результата, явившись экономическим стимулом для ускорения вывоза 

ядерного оружия в Россию из других стран СНГ, благодаря чему к концу 1996 г. на всем постсоветском 

пространстве Россия осталась единственной ядерно-оружейной державой, и возможное распространение 

ядерного оружия, таким образом, было остановлено. 

Переработку высокообогащѐнного урана осуществляли Уральский электрохимический комбинат 

(УЭХК), производственное объединение «Электрохимический завод» (ПО «ЭХК»), Сибирский химический 

комбинат (СХК), Ангарский электролизный химический комбинат (АЭХК), производственное объединение 

«Маяк». По заявлению гендиректора УЭХК Александра Белоусова за годы работы программы не поступало 

рекламаций на качество полученного урана. 

Работы на Сибирском химическом комбинате в рамках программы ВОУ-НОУ были завершены 23 мая 

2013 г. Запасы ВОУ на ПО «Электрохимический завод» завершились в июле 2013 г., последняя партия НОУ с 
ЭХЗ была отправлена 21 августа 2013 г. В ноябре 2013 г. Техснабэкспорт осуществил последнюю поставку 

низкообогащенного урана в США. Месяцем позднее Администрация США подтвердила выполнение 

обязательств российской стороны по Соглашению ВОУ-НОУ. 

За время действия 20-летнего соглашения, по данным USEC, по программе 475.2 тонн ВОУ 

(приблизительный эквивалент – 19 тысяч боеголовок) были переработаны в 13.7 тыс. тонн НОУ. Суммарный 

доход российской стороны от реализации Соглашения составляет порядка 17 млрд. долларов, бюджетные 

поступления 13 млрд. долларов. За счет поставок низкообогащенного урана из России начиная с 2000 года 

обеспечивалось около 10 % электрогенерации США. (примерно 40 % потребностей АЭС США в услугах по 

обогащению урана). Полученная экономическая выгода от реализации соглашения дала эффект 

мультипликатора: инвестиции в НИОКР в сфере ядерных технологий, развитие и модернизацию технологий 

российской атомной промышленности и смежных отраслей РФ. 
Для правительства США важно было знать, что обогащенный уран в российских поставках 

действительно является разубоженным ВОУ. Россия также хотела иметь гарантии что поставляемый уран не 

будет использован в военных программах. Для этого США и Россия получили право инспекций 

соответствующих промышленных объектов. Помимо того США установило оборудование непрерывного 

контроля процесса разбавления. Также США может контролировать точный изотопный состав материалов с 

целью определения его происхождения. В связи с окончанием соглашения в сентябре 2012 г. был закрыт 

последний офис наблюдателей по транспарентности (Новоуральск). 



 
  

 

 

С окончанием реализации соглашения ВОУ-НОУ дальнейшего разубоживания российского 

высокообогащенного урана для экспорта не предполагается. В 2011 г. USEC и ТЕНЕКС заключили 

коммерческие долгосрочные контракты на услуги по обогащению урана, рассчитанные на период 2013-2022 гг. 

К концу 2013 г. объем заключенных контрактов на поставку НОУ с энергокомпаниями из США достиг $11,5 
млрд. Из них $5,5 млрд с владельцами АЭС и $6 млрд с USEC. Ведется проработка вопросов поставки готовых 

ТВЭЛ. 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки по обмену технической 

информацией в области сохранности и безопасности ядерных боеприпасов 

(Москва, 16 декабря 1994 г.) 
 

Правительство  Российской  Федерации и  Правительство Соединенных Штатов Америки, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

отмечая стремление Сторон к повышению безопасности  работ с ядерными боеприпасами путем обмена 

накопленным опытом, 

разделяя  уверенность  в том, что обмен опытом позволит  повысить сохранность и безопасность 

ядерных боеприпасов при их демонтаже, 

считая, что авария или инцидент, связанные с ядерными боеприпасами, могут привести к тяжелым 

последствиям, 

подтверждая  приверженность  Сторон Договору  о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 

г., 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Целью настоящего  Соглашения является повышение сохранности и безопасности как самих ядерных 

боеприпасов, так и материалов, входящих в них, в  обоих  государствах  путем совершенствования 

скоординированных процедур обмена технической информацией между Сторонами. 

Статья 2 

Для выполнения положений настоящего Соглашения Стороны  назначают исполнительные органы: 

от Российской  Федерации  -  Министерство Российской Федерации по атомной энергии; 

от Соединенных Штатов Америки - Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки. 

Статья 3 

1. Обмен технической информацией в  рамках  настоящего Соглашения проводится по следующим 

тематическим направлениям: 
а) технология повышения сохранности и безопасности ядерных  боеприпасов и материалов,  входящих в 

них, при демонтаже ядерных боеприпасов; 

б) технология  повышения  безопасности, сохранности  и физической защиты ядерных боеприпасов и их 

компонентов за счет внешних средств; 

в) техническая оценка открытых материалов, относящихся к информации  о  конструкции ядерных 

боеприпасов, и разработка рекомендаций  по критериям публикования материалов, связанных с ядерными 

боеприпасами. 

2. Решение об изменении или расширении тематических  направлений, указанных в пункте 1 настоящей  

статьи,  принимается  по  согласованию Сторон. 

Статья 4 

Сотрудничество в  рамках  настоящего  Соглашения осуществляется в следующих формах: 
а) обмен технической информацией в соответствии с  согласованными процедурами; 

б) осуществление на  взаимно скоординированной основе  исследова- ний,  проектов  и экспериментов с 

последующим обменом полученными  результатами в соответствии с настоящей статьей; 

в) встречи, семинары,  конференции и рабочие совещания для обмена информацией по научным  и  

технологическим аспектам общих и конкретных вопросов в рамках совместных исследований, проектов и 

экспериментов; 

г) другие формы сотрудничества, которые  будут  согласованы между исполнительными органами 

Сторон. 

Статья 5 

1. В целях выполнения настоящего Соглашения исполнительные органы Сторон создают руководящий 

комитет, состоящий из представителей Министерства Российской Федерации по атомной энергии и 

Министерства обороны  Российской Федерации, Министерства энергетики Соединенных Штатов  Америки и 
Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. 



                   

 
Руководящий  комитет  рассматривает  и одобряет программу  обмена  технической информацией и 

другие вопросы сотрудничества  в рамках настоящего Соглашения и принимает меры для  эффективной 

реализации настоящего Соглашения. 

2. Руководящий  комитет  создает координационную  группу, которая разрабатывает и  представляет  

руководящему комитету на рассмотрение и одобрение предложения по программе обмена технической 

информацией. 

3. Все решения руководящего комитета, а также решения координационной группы принимаются по 

достижении консенсуса их членов. 
4. Координационная группа  может создавать рабочие группы по указанным в статье 3 настоящего 

Соглашения  направлениям сотрудничества с определением их функций и порядка  обмена  технической  

информацией  с последующим утверждением на руководящем комитете в соответствии с согласованной 

процедурой. 

5. Основными участниками настоящего Соглашения являются: 

от  Российской  Федерации:  Министерство Российской Федерации  по атомной энергии,  Министерство  

обороны Российской Федерации, Российский федеральный ядерный центр  -  Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики, Российский федеральный ядерный центр  -  

Всероссийский научно-исследовательский  институт технической физики, Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики; 

от Соединенных Штатов Америки: Министерство энергетики  Соединенных Штатов  Америки,  

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, Ливерморская, Лос-Аламосская и Сандийские 
национальные лаборатории. 

Статья 6 

1. В рамках настоящего Соглашения осуществляется обмен только несекретной технической 

информацией. 

2. Руководящий комитет разрабатывает положение о порядке передачи технической информации в 

рамках настоящего Соглашения. Вся информация, передаваемая  в  соответствии с настоящим Соглашением, и 

процедуры  ее передачи контролируются представителями каждой из Сторон в руководящем комитете на 

основании разработанного положения. 

3. Информация,  передаваемая  в рамках  настоящего  Соглашения  с целью исключения доступа к ней 

лиц и организаций, не участвующих в выполнении настоящего Соглашения, должна  рассматриваться  

Сторонами как конфиденциальная. Такая информация должна быть ясно определена и обозначена. 
Определение информации в качестве конфиденциальной осуществляется Стороной, передающей информацию, 

в соответствии  с ее внутренними законами и правилами. 

4. Обращение с конфиденциальной информацией осуществляется в  соответствии с законами и 

правилами Стороны, получающей информацию, причем эта информация не разглашается и не передается 

третьей стороне, не имеющей отношения к данному Соглашению, без  ясно выраженного согласия Стороны, 

передавшей информацию. 

5. Число лиц,  имеющих доступ к конфиденциальной информации, должно быть ограничено до числа, 

необходимого для реализации такого обмена и других связанных с ним программ. 

6. Стороны обеспечивают эффективную  защиту интеллектуальной собственности, переданной  или  

созданной в рамках настоящего Соглашения, как это указано в настоящей статье и в приложении к  настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7. Информация, которая передается в рамках настоящего Соглашения, должна использоваться 
исключительно в  целях,  установленных настоящим Соглашением, в соответствии с законами, правилами  и 

взаимными интересами государств, представленных Сторонами. 

Статья 7 

1. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении осуществляется в соответствии  с  

законодательством и правилами государств, представленных Сторонами. 

2. Совместная деятельность Сторон по  настоящему  Соглашению осуществляется при условии 

финансирования. Если не достигнуто письменного соглашения об ином, каждая из Сторон полностью несет  

все свои расходы по деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

3. Все вопросы относительно толкования или применения  настоящего Соглашения решаются путем 

консультаций между Сторонами. 

4. В случае достижения договоренности об осуществлении совместных исследований, проектов или 
экспериментов подробный порядок их реализации оформляется в  виде отдельных документов. Эти документы 

должны соответствовать настоящему Соглашению и утверждаться исполнительными органами Сторон. 

5. Учитывая  необходимость  надежной связи,  участники настоящего Соглашения совместно изучат 

пути, способствующие информационному обмену в рамках настоящего Соглашения. 

6. Сторона,  получившая  техническую  информацию, не будет  иметь претензий и возбуждать судебных 

преследований или исков против организаций и  персонала Стороны, передавшей  эту информацию, в связи с 



 
  

 

 

возможным или действительным  ущербом в отношении ее имущества или персонала, который  может быть 

результатом использования технической информации, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 8 

1. Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  с момента уведомления Сторонами друг друга о 
выполнении ими  процедур, предусмотренных национальным законодательством. 

2. Настоящее Соглашение  будет  действовать  в  течение пяти лет, причем оно подлежит продлению на 

очередные 5-летние периоды с письменного согласия обеих Сторон после совместного рассмотрения в конце 

каждого 5-летнего периода. Оно также может  быть  изменено  по  взаимному согласию Сторон. 

3. Каждая из Сторон  может в любое время письменно уведомить другую Сторону о своем намерении 

прекратить  действие настоящего Соглашения, при этом  срок действия Соглашения прекращается через шесть 

месяцев со дня получения уведомления. 

4. В случае  прекращения  действия  настоящего Соглашения Стороны соглашаются, что  обращение  со 

всей ранее предоставленной конфиденциальной информацией и интеллектуальной собственностью 

осуществляется  в соответствии со статьей 6  настоящего  Соглашения (в том числе включая приложение к 

настоящему Соглашению), если не будет иной договоренности между Сторонами. 
Совершено в ----------- ---- ------------1994 г. в двух экземплярах, каждый  на русском и английском  

языках, причем оба  текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство    

Российской Федерации                                     

За Правительство 

Соединенных Штатов Америки 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки об использовании 

высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия 

(Вашингтон, 18 февраля 1993 г.) 
  

Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов Америки, в дальнейшем 

именуемые Сторонами, 

желая обеспечить безопасное и своевременное использование в мирных целях высокообогащенного 

урана, извлеченного из ядерного оружия в результате сокращения ядерных вооружений, в соответствии с 

соглашениями в области разоружения и контроля над вооружениями, 

вновь подтверждая свою приверженность обеспечению развития и мирного использования ядерной 

энергии в соответствии с соглашениями, содействующими целям Договора о нераспространении ядерного 
оружия, 

выражая свою приверженность обеспечению соответствия ядерного материала, переданного для 

использования в мирных целях в рамках настоящего Соглашения всем действующим требованиям по 

нераспространению, физической защите, учету ядерных материалов и контролю за ними, охране окружающей 

среды, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Цели 

Стороны сотрудничают для достижения следующих целей: 

[1] переработка, как только это станет практически возможным, извлеченного из ядерного оружия в 

результате сокращения ядерных вооружений в соответствии с соглашениями в области разоружения и контроля 
над вооружениями и другими обязательствами Сторон, высокообогащенного урана (ВОУ), количество которого 

приблизительно оценивается в настоящее время в Российской Федерации в 500 метрических тонн со средним 

обогащением 90 процентов и более по изотопу урана-235, в низкообогащенный уран (НОУ) для использования 

в качестве топлива в энергетических атомных реакторах. В настоящем Соглашении НОУ означает уран с 

обогащением менее 20 процентов по изотопу 235, и 

[2] технология, созданная в Российской Федерации для переработки ВОУ, может быть использована для 

переработки ВОУ, получаемого в результате сокращения ядерных вооружений в Соединенных Штатах 

Америки, и 

[3] установление соответствующих мер, касающихся ВОУ и НОУ, подпадающих под действие 

настоящего Соглашения, в целях выполнения требований Сторон по нераспространению, физической защите, 

учету ядерных материалов и контролю за ними, а также охране окружающей среды. 

Статья 2 
Исполнительные контракты и соглашения 



                   

 
1. Стороны в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Соглашения стремятся 

заключить через свои исполнительные органы первоначальный исполнительный контракт в целях реализации 

положений, изложенных в статье 1 настоящего Соглашения. По мере необходимости Стороны могут заключать 

в соответствии с настоящим Соглашением дополнительные исполнительные контракты или соглашения, 

основные условия которых (включая стоимость) подлежат одобрению Сторон. 

2. По намерению Сторон, первоначальный исполнительный контракт должен предусматривать, наряду с 

прочим: 

I) закупку исполнительным органом Американской Стороны НОУ, полученного из ВОУ путем 
переработки на установках в Российской Федерации, и продажу такого НОУ для использования в 

коммерческих целях потребителям в США. Соединенные Штаты будут предоставлять информацию Российской 

Федерации по любому коммерческому использованию НОУ; 

II) первоначальную поставку, по возможности не позднее 1 октября 1993 года, НОУ, переработанного из 

ВОУ, полученного в результате демонтажа ядерных вооружений в Российской Федерации, в соответствии с 

соглашениями в области разоружения и контроля над вооружениями и другими обязательствами Сторон; 

III) переработку не менее десяти метрических тонн ВОУ со средним обогащением 90 процентов и более 

по изотопу урана-235 ежегодно в течение первых пяти лет и затем переработку не менее 30 метрических тонн 

ВОУ со средним обогащением 90 процентов и более по изотопу урана-235 в течение каждого последующего 

года. При этом конкретные объемы будут оговорены в первом и последующих исполнительных контрактах или 

соглашениях; 

IV) участие российских предприятий и частного сектора США; 
V) распределение между Российской Федерацией и российскими предприятиями и Соединенными 

Штатами Америки и фирмами частного сектора Соединенных Штатов Америки любых доходов или расходов, 

являющихся результатом деятельности по выполнению любого из исполнительных контрактов; 

VI) использование Российской Стороной части доходов от продажи НОУ, переработанного из ВОУ, для 

конверсии оборонных предприятий, повышения безопасности атомных электростанций, очистки окружающей 

среды в загрязненных районах, строительства и эксплуатации установок по переработке ВОУ в НОУ в 

Российской Федерации; 

VII) по согласованию между Сторонами эквивалентное количество ВОУ может заменить 

соответствующее количество НОУ для покупки исполнительным органом США. 

Статья 3 

Исполнительные органы 
Каждая Сторона назначает исполнительный орган для осуществления настоящего Соглашения. Для 

Российской Стороны исполнительным органом является Министерство Российской Федерации по атомной 

энергии, для Американской Стороны - Министерство энергетики. После консультаций друг с другом каждая из 

Сторон имеет право осуществить замену своего исполнительного органа путем предоставления другой Стороне 

письменного уведомления за 30 дней. Если в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки 

будет создана государственная корпорация Министерства энергетики для управления производством по 

обогащению урана, то Правительство Соединенных Штатов намерено назначить эту корпорацию 

исполнительным органом Американской Стороны. 

Статья 4  

Приоритетность Соглашения 

В случае каких-либо расхождений между настоящим Соглашением и любыми исполнительными 

контрактами или соглашениями, заключенными в целях его реализации, преимущественную силу имеет 
настоящее Соглашение.  

Статья 5 

Дополнительные меры 

1. Исполнительный орган Российской Федерации гарантирует, что качество НОУ, полученного из ВОУ, 

подпадающего под действие настоящего Соглашения, таково, что НОУ можно перерабатывать для 

использования в энергетических атомных реакторах. Технические требования согласуются в ходе переговоров 

о первом и последующих исполнительных контрактах. 

2. Переработка ВОУ, подпадающего под действие настоящего Соглашения, начнется в возможно 

кратчайший срок после вступления в силу первоначального исполнительного контракта. 

3. Стороны, в той степени, в какой это практически возможно, стремятся к обеспечению более быстрой 

переработки ВОУ в НОУ, чем это предусмотрено подпунктом "III" пункта 2 статьи 2 настоящего Соглашения.  
4. Соединенные Штаты Америки используют НОУ, приобретенный согласно настоящему Соглашению и 

относящимся к нему исполнительным контрактам или соглашениям и подпадающий под юрисдикцию и 

управление Соединенных Штатов Америки, исключительно в мирных целях. 

5. НОУ, приобретенный Соединенными Штатами Америки согласно настоящему Соглашению и 

относящимся к нему исполнительным контрактам и соглашениям, подпадает под гарантии в соответствии с 

Соглашением между Соединенными Штатами Америки и Международным агентством по атомной энергии 



 
  

 

 

(МАГАТЭ) от 18 ноября 1977 года о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного 

оружия. 

6. Стороны обеспечивают физическую защиту ВОУ и НОУ, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения. Такая защита обеспечивает, как минимум, выполнение рекомендаций, указанных в Документе в 
МАГАТЭ INFCIRC/225/REV.2 о физической защите ядерного материала. 

7. Если Стороны заключат Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной 

энергии, ядерный материал, приобретенный Соединенными Штатами согласно настоящему Соглашению и 

относящимся к нему исполнительным контрактам и соглашениям и подпадающий под юрисдикцию и 

управление Соединенных Штатов Америки, подпадает под условия этого Соглашения о сотрудничестве.  

8. Деятельность Правительства Соединенных Штатов Америки в рамках настоящего Соглашения либо 

исполнительного контракта или соглашения будет зависеть от наличия средств у Правительства Соединенных 

Штатов Америки. 

9. В случае отсутствия средств у Правительства Соединенных Штатов Америки для осуществления 

настоящего Соглашения Российская Сторона оставляет за собой возможность получить средства для 

выполнения настоящего Соглашения от любой частной фирмы Соединенных Штатов Америки. 
10. До заключения любого исполнительного контракта Стороны вырабатывают меры гласности для 

обеспечения выполнения целей настоящего Соглашения, в том числе положения, касающиеся учета ядерных 

материалов, контроля за ними и доступа к ним с момента предоставления ВОУ для переработки и до его 

переработки в НОУ. Конкретные меры гласности вырабатываются в те же сроки, в которые проводятся 

переговоры по первому исполнительному контракту, и оформляются отдельным соглашением. 

11. До заключения любого исполнительного контракта Стороны договариваются о соответствующих 

положениях о въезде и выезде, юридической ответственности, статусе персонала, освобождении от налогов и 

других сборов, а также применяемых законах. 

12. Исполнительный орган Соединенных Штатов Америки использует НОУ, переработанный из ВОУ, 

таким образом, чтобы это минимально влияло на рынок и дало обеим Сторонам максимальные общие 

экономические выгоды. Настоящее Соглашение не влияет на контракты между российскими предприятиями и 
фирмами Соединенных Штатов Америки на поставку урановой продукции, которые действуют в настоящее 

время и соответствуют законодательству Сторон. 

13. Настоящее Соглашение не налагает никаких ограничений на право Российской Федерации 

распоряжаться НОУ, который переработан из ВОУ, извлеченного из ядерного оружия в результате сокращения 

ядерных вооружений в соответствии с соглашениями в области разоружения и контроля над вооружениями и 

другими обязательствами Сторон, и на который не распространяются конкретные обязательства, 

установленные настоящим Соглашением.  

Статья 6 

Вступление в силу, срок действия и поправки 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и остается в силе до тех пор, пока весь 

ВОУ, обозначенный в статье 1 пункт 1, не будет переработан в НОУ, доставлен и передан коммерческим 

потребителям. 
2. Каждая Сторона может предлагать поправки к настоящему Соглашению. Согласованные поправки 

вступают в силу со дня их подписания и остаются в силе до тех пор, пока остается в силе Соглашение. 

3. Каждая из Сторон может в любое время письменно уведомить другую Сторону о своем намерении 

прекратить действие настоящего Соглашения. При этом срок действия Соглашения прекращается через 12 

месяцев со дня получения уведомления другой Стороной. 

Совершено в Вашингтоне 18 февраля 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство    

Российской Федерации                                     

За Правительство 

Соединенных Штатов Америки 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки  

о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 

(Москва, 6 мая 2008 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов Америки, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 



                   

 
будучи убежденными, что мирное использование атомной энергии является надежной основой для 

удовлетворения национальных потребностей в области энергетики устойчивым, экологически, безопасным и 

экономически выгодным образом; 

стремясь к расширению и усилению взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии на стабильной, надежной и предсказуемой основе; 

признавая, что расширение и усиление равноправного сотрудничества Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки будет способствовать укреплению международной стабильности, а также 

содействовать политическому и экономическому прогрессу; 
принимая во внимание, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки достигли передового 

уровня в использовании атомной энергии для производства электроэнергии, а также в развитии атомной 

промышленности и научных исследований в этой сфере, руководствуясь общими целями в достижении более 

высокого уровня безопасности и защиты населения и окружающей среды; 

учитывая свои соответствующие обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия 

от 1 июля 1968 г., участниками которого являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки; 

вновь подтверждая свою приверженность международному развитию атомной энергии и использованию 

атомной энергии в мирных целях в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного 

оружия от 1 июля 1968 г.; 

принимая во внимание, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются членами 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); 

подтверждая свою поддержку целей МАГАТЭ и Устава МАГАТЭ, а также свою приверженность 
Руководящим принципам Группы ядерных поставщиков; 

признавая важность обеспечения гарантий поставок ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ; 

признавая необходимость осуществления мер по физической защите ядерных материалов и объектов, а 

также подтверждая соблюдение обязательств, закрепленных в Конвенции о физической защите ядерного 

материала от 26 октября 1979 г., участниками которой являются Российская Федерация и Соединенные Штаты 

Америки; 

выражая твердую приверженность делу укрепления международного режима нераспространения 

ядерного оружия и гарантий МАГАТЭ; 

отмечая необходимость создания условий, регулирующих передачу для мирного использования ядерных 

материалов, соответствующего оборудования и технологий между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки при избежании вмешательства в гражданские ядерные программы Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки; 

имея в виду, что мирное использование атомной энергии должно осуществляться с учетом 

необходимости обеспечения защиты населения и окружающей среды в международном масштабе от 

радиоактивного, химического и теплового загрязнения, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

Для целей настоящего Соглашения нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

1. "Компонент" означает составную часть оборудования или другой предмет, обозначенный таким 

образом с согласия компетентных органов Сторон. 

2. "Оборудование" означает любой реактор, кроме тех, которые сконструированы или используются 

преимущественно для производства плутония или урана-233, или любой другой предмет, обозначенный таким 

образом с согласия компетентных органов Сторон. 
"Реактор" означает любой аппарат, кроме ядерного оружия или иного ядерного взрывного устройства, в 

котором происходит самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Фраза «сконструированы или 

используются преимущественно для производства плутония или урана- 233» не распространяется на реакторы - 

размножители, не производящие ядерные материалы для применения в ядерных взрывных устройствах, а также 

на реакторы, преимущественно использующиеся для производства плутония -238. 

3. "Высокообогащенный уран" означает уран, обогащенный до 20 и более процентов по изотопу урана-

235. 

4. «Информация» означает научные, коммерческие или технические данные либо информацию в любой 

форме, соответствующим образом обозначенные по договоренности компетентных органов Сторон для 

предоставления или обмена в рамках настоящего Соглашения. 

5. "Низкообогащенный уран" означает уран, содержащий менее 20 процентов изотопа урана-235, но 
выше содержания урана-235 в природном уране. 

6. "Основной критический компонент" означает любую часть или группу частей, жизненно важных для 

эксплуатации чувствительной ядерной установки. 

7. "Замедляющий материал" означает тяжелую воду или любой другой материал, который подходит для 

использования в реакторе для замедления нейтронов и повышения вероятности их дальнейшего деления, по 

совместному определению компетентных органов Сторон. 



 
  

 

 

8. "Ядерный материал" означает исходный материал и специальный расщепляющийся материал, и 

включает помимо прочего облученный исходный материал и облученный специальный расщепляющийся 

материал. 

"Исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они находятся в 
природном уране; уран, обедненный по изотопу урана-235; торий; любое из вышеуказанных веществ в форме 

металла, сплава, химического соединения или концентрата; какой бы то ни было другой материал, содержащий 

одно или несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от времени будет 

определяться Советом управляющих МАГАТЭ; другой материал, который время от времени будет 

определяться Советом управляющих МАГАТЭ или может быть согласован Сторонами. 

"Специальный расщепляющийся материал" означает плутоний, уран- 233; уран, обогащенный изотопами 

урана-233 или урана-235; любой материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ; другой 

расщепляющийся материал, который будет определяться Советом управляющих МАГАТЭ или может быть 

согласован Сторонами. "Специальный расщепляющийся материал" не включает «исходный материал». Любое 

определение, данное Советом управляющих МАГАТЭ согласно статье XX Устава МАГАТЭ, или любое 

определение, данное Советом управляющих МАГАТЭ, иным образом меняющее список материалов, 
считающихся "исходным материалом" или "специальным расщепляющимся материалом", имеет силу для целей 

настоящего Соглашения, только когда Стороны проинформируют друг друга в письменной форме о том, что 

они принимают эту поправку. 

Для целей настоящего Соглашения «плутоний» не включает плутоний с содержанием изотопа плутония-

238, превышающим 80 процентов. 

9. «Мирное использование» или «мирные цели» включают в себя использование информации, ядерного 

материала, замедляющего материала, оборудования и компонентов в таких областях, как научные 

исследования, производство электроэнергии, медицина, сельское хозяйство и промышленность, за 

исключением их применения в составе любых ядерных взрывных устройств, либо для исследования или 

разработки любых ядерных взрывных устройств, либо в любых военных целях. 

Военные цели не включают в себя энергоснабжение военных баз, полученное из какой-либо энергосети, 
производство радиоизотопов для использования в медицинских целях в военных госпиталях и другие подобные 

цели, которые могут быть согласованы Сторонами. 

10. "Уполномоченное лицо" означает любое физическое лицо, подпадающее под юрисдикцию 

Соединенных Штатов Америки, и любое юридическое лицо, в том числе совместное предприятие или 

товарищество, находящееся под юрисдикцией государства любой Стороны, которое уполномочено 

соответствующей Стороной на осуществление сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, но не 

включает Стороны настоящего Соглашения. 

11. «Данные ограниченного доступа» означают все данные относительно конструкции, производства или 

использования ядерного оружия, производства специального расщепляющегося материала или использования 

специального расщепляющегося материала в производстве энергии, но не включают данные, которые 

Правительство Соединенных Штатов Америки рассекретило или исключило из категории 

"данные ограниченного доступа". 
12. «Сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации», означают защищаемые 

Российской Федерацией сведения в области ее военной, внешнеполитической, экономической и другой 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

13. «Чувствительная ядерная установка» означает любую установку, спроектированную или 

используемую преимущественно для обогащения урана, переработки облученного ядерного материала, 

производства тяжелой воды или ядерного топлива, содержащего плутоний. 

14. «Чувствительная ядерная технология» означает любую информацию, включая информацию, которая 

содержится в оборудовании или важном компоненте и которая не является общедоступной, которая важна для 

проектирования, строительства, производства, эксплуатации или обслуживания любой чувствительной ядерной 

установки, или же любую другую подобную информацию, которая может быть обозначена в качестве таковой 

одной из Сторон до ее передачи в соответствии с настоящим Соглашением. 
СТАТЬЯ 2 

Стороны могут сотрудничать по следующим направлениям в области мирного использования атомной 

энергии: 

научные исследования и разработки в области атомной энергетики, включая ядерные реакторы и их 

топливные циклы; 

научные исследования и разработки в области управляемого термоядерного синтеза, включая 

многостороннее сотрудничество; 

обращение с радиоактивными отходами, вывод из эксплуатации ядерных установок и восстановление 

окружающей среды; 

ядерная и радиационная безопасность, включая вопросы регулирования; 

атомная промышленность и торговля; 



                   

 
поставки на основе положений настоящего Соглашения замедляющих материалов, ядерных материалов, 

технологий и оборудования, а также услуг в области ядерного топливного цикла для использования либо в 

Российской Федерации, либо в Соединенных Штатах Америки; 

международные вопросы мирного использования атомной энергии, включая вопросы нераспространения 

ядерного оружия, гарантий МАГАТЭ и охраны окружающей среды; 

другие направления, которые могут быть согласованы Сторонами в письменной форме. 

СТАТЬЯ 3 

1. Стороны сотрудничают в области мирного использования атомной энергии в соответствии с 
положениями настоящего Соглашения, законодательством, правовыми нормами и лицензионными 

требованиями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, насколько это применимо, а также с 

международными соглашениями, участниками которых они являются. 

2. Стороны способствуют осуществлению торговли замедляющими материалами, ядерными 

материалами, оборудованием и технологиями, а также услугами, относящимися к ядерному топливному циклу, 

между уполномоченными лицами Российской Федерации и уполномоченными лицами Соединенных Штатов 

Америки в области мирного использования атомной энергии. 

3. Разрешения, включая импортные и экспортные лицензии, а также выдача разрешений третьим 

сторонам, относящиеся к торговле, промышленным операциям или перемещению ядерных материалов на 

территорию Российской Федерации или территорию Соединенных Штатов Америки, не используются в 

целях ограничения торговли. 

4. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением как сотрудничество между Сторонами, 
может осуществляться также между уполномоченными лицами. 

СТАТЬЯ 4 

В соответствии с положениями настоящего Соглашения Стороны стремятся оказывать содействие 

коммерческим отношениям между уполномоченными лицами Сторон, участвующими в сотрудничестве в 

области атомной энергетики, которые могут включать (но не обязательно ограничиваться ими): 

инвестиционное сотрудничество; 

создание совместных предприятий; 

экологические проекты в промышленном или коммерческом масштабе; 

торговлю ядерным материалом, замедляющим материалом и соответствующими услугами. 

СТАТЬЯ 5 

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны назначают следующие компетентные органы: 
в Российской Федерации - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

в Соединенных Штатах Америки - Государственный департамент США, Министерство энергетики США 

и Комиссия по ядерному регулированию США. 

В случае изменения компетентных органов, указанных в настоящей статье, либо назначения новых 

компетентных органов, Стороны незамедлительно в письменной форме уведомляют друг друга об этом по 

дипломатическим каналам без внесения изменений в настоящее Соглашение. 

СТАТЬЯ 6 

1. Настоящее Соглашение не требует передачи информации, передача которой запрещена 

законодательством государств Сторон или передача которой не соответствует международным соглашениям, 

участниками которых являются Российская Федерация или Соединенные Штаты Америки. 

2. Данные ограниченного доступа не передаются Соединенными Штатами Америки в рамках настоящего 
Соглашения. 

3 Сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации, а также сведения, 

аналогичные данным, определение которым дано в пункте 11 Статьи 1 настоящего Соглашения, не передаются 

Российской Федерацией в рамках настоящего Соглашения. 

4 Стороны признают, что может возникнуть необходимость защиты определенной информации, 

передаваемой в соответствии с положениями настоящего Соглашения одной Стороной другой Стороне в связи 

с деятельностью, осуществляемой Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки или от их имени в соответствии с настоящим Соглашением. 

В целях защиты такой информации: 

защищаемая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне, проштамповывается, 

маркируется или обозначается Стороной, ее предоставляющей, как защищенная, в соответствии с 
законодательством и иными правовыми нормами государства этой Стороны. Носитель в электронном, 

бумажном или ином формате, содержащий эту информацию, 

исполненный на русском языке, должен иметь пометку «Конфиденциально», а носитель, исполненный на 

английском языке, - «Protected» [защищаемая]; 

защищаемая информация, передаваемая одной Стороной, защищается получающей Стороной в 

соответствии с законодательством и иными нормативными актами государства получающей Стороны на уровне 

по крайней мере не ниже того, который обеспечивается предоставляющей Стороной. Получающая Сторона не 



 
  

 

 

использует или не разрешает использование защищаемой информации для какой-либо иной цели, кроме той, 

для которой она была передана, а также в рамках, предусмотренных законодательством и иными правовыми 

нормами своего государства, не раскрывает такую информацию и не передает ее любой третьей стороне, не 

участвующей в деятельности Сторон по настоящему Соглашению, в связи с которой была передана 
защищаемая информация, без предварительного письменного согласия передающей Стороны; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации с защищаемой информацией, передаваемой 

Правительству Российской Федерации Правительством Соединенных Штатов Америки, надлежит обращаться 

как со служебной информацией ограниченного распространения и обеспечивать надлежащей защитой от 

разглашения. В соответствии с законами и правовыми нормами Соединенных Штатов Америки с защищаемой 

информацией, передаваемой Правительству Соединенных Штатов Правительством Российской Федерации, 

надлежит обращаться как с информацией иностранного правительства, переданной в доверительном порядке, и 

обеспечивать надлежащей защитой от разглашения; 

каждая Сторона ограничивает доступ к защищаемой информации кругом лиц, которым доступ требуется 

для осуществления законной и разрешенной правительственной деятельности. 

СТАТЬЯ 7 
1. Ядерные материалы, замедляющие материалы, оборудование (за исключением чувствительных 

ядерных установок, чувствительных ядерных технологий и основных критических компонентов) и компоненты 

могут быть переданы для применения в соответствии с настоящим Соглашением. 

2. Чувствительные ядерные установки, чувствительные ядерные технологии и основные критические 

компоненты могут передаваться в рамках настоящего Соглашения, если это будет предусмотрено поправкой к 

настоящему Соглашению. 

3. Ядерные материалы могут быть переданы для использования в качестве топлива для реакторов, для 

проведения экспериментов, облучения в реакторах, обогащения менее 20 процентов по изотопу урана-235, для 

конверсии или производства, временного хранения в целях дальнейшего использования, использования в 

качестве образцов, стандартов, детекторов, мишеней или для других целей по согласию Сторон, 

соответствующих положениям настоящего Соглашения и законодательству Российской Федерации, законам и 
правовым нормам Соединенных Штатов Америки. 

4. Ядерный материал, замедляющий материал, оборудование и компоненты, переданные с территории 

Соединенных Штатов Америки на территорию Российской Федерации, или с территории Российской 

Федерации на территорию Соединенных Штатов Америки непосредственно или через третью страну, 

считаются переданными в соответствии с настоящим Соглашением только по подтверждении 

соответствующего компетентного органа принимающей Стороны соответствующему компетентному органу 

Стороны-поставщика, что такие ядерные материалы, замедляющие материалы, оборудование и компоненты 

будут подпадать под действие настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 8 

1. Плутоний, уран-233 и высокообогащенный уран, переданный в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения или используемый в составе, или произведенный посредством использования 

переданного ядерного материала, замедляющего материала или оборудования, хранится только на установке, 
согласованной компетентными органами Сторон. 

2. Ядерный материал, замедляющий материал, оборудование и компоненты, переданные в соответствии с 

настоящим Соглашением, а также любой специальный расщепляющийся материал, произведенный 

посредством использования любого переданного ядерного материала, замедляющего материала или 

оборудования, передаются только уполномоченным лицам и не перемещаются за пределы территории, 

находящейся под юрисдикцией Стороны-получателя, если Стороны не договорятся об ином. 

СТАТЬЯ 9 

Ядерный материал, переданный в рамках настоящего Соглашения, а также ядерный материал, 

используемый в составе или произведенный посредством использования переданного ядерного материала, 

замедляющего материала или оборудования, может быть изменен по форме или содержанию только по 

согласованию Сторон. 
Стороны согласны, что конверсия, обогащение менее 20 процентов по изотопу урана-235, изготовление 

низкообогащенного уранового топлива, облучение или дальнейшее облучение, исследование после облучения и 

смешивание или разбавление урана с целью производства низкообогащенного урана являются допустимыми 

изменениями по форме или содержанию для целей настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 10 

С целью осуществления прав, определенных статьями 8 и 9 настоящего Соглашения, в отношении 

специального расщепляющегося материала, произведенного посредством использования ядерного материала 

или замедляющего материала, переданного в соответствии с настоящим Соглашением и не использованного в 

составе или не произведенного в результате использования оборудования, переданного в рамках настоящего 

Соглашения, такие права применяются на практике по отношению к той пропорции произведенного 

специального расщепляющегося материала, которая представляет отношение переданного ядерного материала 

или замедляющего материала, использованного при производстве специального расщепляющегося материала, к 



                   

 
общему объему ядерного материала или замедляющего материала, использованного таким образом, и 

аналогично для последующих генераций. О точной процедуре установления указанной пропорции 

договариваются компетентные органы Сторон. 

СТАТЬЯ 11 

1. Адекватная физическая защита, как указано в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в отношении 

ядерных материалов и оборудования, переданных в рамках настоящего Соглашения, и специальных 

расщепляющихся материалов, используемых в составе или производимых посредством использования 

переданного ядерного материала, замедляющего материала или оборудования. 
2. В отношении обязательства, указанного в пункте 1 настоящей статьи, каждая Сторона применяет меры 

физической защиты в соответствии с законодательством и иными правовыми нормами государств Сторон, на 

уровне по крайней мере не ниже того, который содержится в рекомендациях, опубликованных в 

документе МАГАТЭ INFCIRC/225/Rev.4 под названием «Физическая защита ядерного материала и ядерных 

установок», и в его последующих редакциях, признаваемых обеими Сторонами, и в положениях Конвенции о 

физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 г., а также в поправках к указанной Конвенции в 

случае их вступления в силу для обеих Сторон. 

3. Стороны проводят консультации по запросу одной из Сторон относительно мер физической защиты, 

осуществляемых в соответствии с настоящей статьей. 

4. Стороны информируют друг друга по дипломатическим каналам об организациях или органах власти, 

ответственных за обеспечение уровней физической защиты ядерных материалов и установок на территории их 

государств или находящихся под юрисдикцией государств Сторон, или под их контролем, а также 
ответственных за координацию реагирования и поисковых мероприятий в случае несанкционированного 

использования или обращения с ядерным материалом, подпадающим под действие настоящей статьи. Стороны 

также информируют друг друга по дипломатическим каналам о назначенных контактных лицах в их 

национальных уполномоченных организациях для сотрудничества по вопросам транспортировки ядерных 

материалов с территории их государства на территорию прочих государств и другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

5. Положения настоящей статьи применяются таким образом, чтобы избежать неоправданного 

вмешательства в деятельность Сторон в области мирного использования атомной энергии и быть 

совместимыми с разумной практикой управления, необходимой для безопасного и экономически 

рационального осуществления их ядерных программ. 

СТАТЬЯ 12 
Ядерный материал, замедляющий материал, оборудование и компоненты, передаваемые в рамках 

настоящего Соглашения, а также ядерный материал, используемый в составе или произведенный посредством 

использования переданных ядерных материалов, замедляющих материалов, оборудования или компонентов, не 

используются для любых ядерных взрывных устройств, для целей проведения исследований или разработки 

любых ядерных взрывных устройств или для какой-либо военной цели. Как определено в пункте 9 статьи 1, 

военные цели не включают в себя энергоснабжение военных баз, полученное из какой-либо энергосети, 

производство радиоизотопов для использования в медицинских целях в военных госпиталях и другие подобные 

цели, которые могут быть согласованы Сторонами. 

СТАТЬЯ 13 

1. Ядерный материал, переданный в Российскую Федерацию в рамках настоящего Соглашения, и любой 

другой ядерный материал, используемый в составе или произведенный посредством использования переданных 

ядерных материалов, замедляющих материалов, оборудования или компонентов, подпадает, насколько это 
применимо, под действие Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских 

Социалистических Республик от 21 февраля 1985 г., а также Дополнительного протокола между Российской 

Федерацией и Международным агентством по атомной энергии к Соглашению между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Международным 

агентством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических 

Республик, вступившего в силу 16 октября 2007 г. 

2. Ядерный материал, переданный в Соединенные Штаты Америки в рамках настоящего Соглашения, и 

любой другой ядерный материал, используемый в составе или произведенный посредством использования 

переданных ядерных материалов, замедляющих материалов, оборудования или компонентов, подпадает, 

насколько это применимо, под действие Соглашения между Соединенными Штатами Америки и 
Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в Соединенных Штатах Америки от 

18 ноября 1977 г., а также Дополнительного протокола к Соглашению между Соединенными Штатами Америки 

и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в Соединенных Штатах Америки в 

случае его вступления в силу. 

3. Стороны исходят из того, что пункты 1 и 2 настоящей статьи не требуют, чтобы ядерные материалы, 

указанные в этих пунктах, обязательно находились на установке, которая включена в список установок 

Стороны- получателя, подпадающих под гарантии МАГАТЭ. 



 
  

 

 

4. В случае если соглашение о применении гарантий МАГАТЭ, о котором говорится в пункте 1 или 2 

настоящей статьи, не осуществляется, Стороны проводят консультации и разрабатывают взаимоприемлемую 

альтернативу этому соглашению, отвечающую статусу государств- участников Договора о нераспространении 

ядерного оружия от 1 июля 1968 г., обладающих ядерным оружием. 
5. Каждая Сторона создает и применяет систему учета и контроля ядерных материалов, переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением, а также ядерного материала, используемого в составе или 

произведенного посредством использования переданного ядерного материала, замедляющего материала, 

оборудования или компонентов. Процедурами для такой системы являются процедуры, определенные 

соглашением о применении гарантий 

МАГАТЭ, приведенном в пункте 1 или 2 настоящей статьи для соответствующей Стороны, или по 

согласию Сторон в любом пересмотренном варианте соответствующего соглашения о применении гарантий. 

6. По просьбе одной из Сторон другая Сторона информирует запрашивающую Сторону о состоянии всех 

инвентарных запасов ядерного материала, подпадающего под действие настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 14 

При наличии соглашения между одной из Сторон с другим государством или группой государств, по 
которому другое государство или группа государств имеет права, эквивалентные любым или всем тем, которые 

предусмотрены статьей 8 или 9 настоящего Соглашения относительно ядерного материала, замедляющего 

материала, оборудования или компонентов, подпадающих под действие настоящего Соглашения, Стороны 

могут по запросу любой из них согласиться с тем, что исполнение любых подобных прав будет проводиться 

этим государством или группой государств. 

СТАТЬЯ 15 

Стороны стремятся избегать совершения каких-либо действий, которые могли бы негативно сказаться на 

сотрудничестве в рамках настоящего Соглашения. Если какая-либо из Сторон не соблюдает положения 

настоящего Соглашения, Стороны незамедлительно проводят консультации по этой проблеме, имея при этом в 

виду, что другая Сторона имеет право временно приостановить или прекратить дальнейшее сотрудничество в 

рамках настоящего Соглашения. 
СТАТЬЯ 16 

Стороны проводят консультации по запросу одной из Сторон относительно выполнения настоящего 

Соглашения. Стороны также намерены проводить консультации относительно развития дальнейшего 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. 

СТАТЬЯ 17 

Стороны проводят консультации в отношении деятельности, осуществляемой в рамках настоящего 

Соглашения, для определения последствий экологического характера в мире, которые возникают вследствие 

такой деятельности, а также сотрудничают в деле защиты окружающей среды в международном масштабе от 

радиоактивного, химического или теплового загрязнения, являющегося результатом деятельности в области 

мирного использования атомной энергии, проводимой в рамках настоящего Соглашения, и по связанным с этим 

проблемам здравоохранения и безопасности. 

СТАТЬЯ 18 
Любые споры между Сторонами относительно толкования или применения положений настоящего 

Соглашения незамедлительно обсуждаются Сторонами с целью разрешения споров путем консультаций или 

переговоров. 

СТАТЬЯ 19 

Компетентные органы Сторон разрабатывают соответствующие мероприятия, чтобы эффективно 

применить положения настоящего Соглашения относительно ядерного материала, замедляющего материала, 

оборудования и компонентов, подпадающих под действие настоящего Соглашения. Принципы 

взаимозаменяемости и равнозначности применяются в отношении ядерного материала, подпадающего под 

действие настоящего Соглашения. Подробные положения по применению указанных принципов излагаются в 

соответствующем соглашении. 

СТАТЬЯ 20 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и остается в силе в 

течение 30 лет. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен по взаимному согласию Сторон. 

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из Сторон путем направления 

соответствующего письменного уведомления другой Стороне. В этом случае Соглашение прекращает свое 

действие через один год с даты такого уведомления. 

2. Независимо от приостановления или прекращения действия настоящего Соглашения, включая 

истечение срока его действия, или любого сотрудничества в соответствии с ним, статьи 8-13 настоящего 

Соглашения остаются в силе до тех пор, пока любой ядерный материал, замедляющий материал, оборудование 

или компонент, подпадающие под действие этих статей, остаются на территории Российской Федерации или 

Соединенных Штатов Америки, или где бы то ни было под юрисдикцией или контролем любой из Сторон, либо 



                   

 
не станут непригодными для какой-либо ядерной деятельности с точки зрения международных гарантий, либо 

станут практически неизвлекаемыми, либо если Стороны не договорились об ином 

Совершено в г. Москве 6 мая 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в 

научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах 

(Вена, 16 сентября 2013 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов Америки, далее 

именуемые Сторонами, 
принимая во внимание Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии от 6 мая 

2008 г. (далее - Соглашение о мирном использовании атомной энергии), 

признавая значение научно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки в области фундаментальных и прикладных исследований в поддержку 

мирного использования атомной энергии, включая инновационные технологии, 

отмечая необходимость снижения риска распространения ядерного оружия, ядерных оружейных 

технологий и ядерных материалов, пригодных для создания оружия, 

разделяя взаимную заинтересованность в содействии развитию тесного и долгосрочного сотрудничества, 

направленного на развитие чистых, безопасных, надежных и экономически доступных технологий, систем и 

услуг в области мирного использования атомной энергии, 
учитывая создание 6 июля 2009 г. Российско-Американской Президентской комиссии, которая учредила 

рабочую группу по ядерной энергетике и ядерной безопасности (далее - рабочая группа), 

принимая во внимание намерение рабочей группы о расширении сотрудничества между 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом») и 

Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки (далее - «Минэнергетики США») в области ядерной 

и физической безопасности, нераспространения ядерного оружия и гражданской ядерной энергетики, а также 

создание рабочей группой подгруппы для сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики, и 

учитывая наличие опыта и знаний, накопленных организациями ядерных оружейных комплексов 

государств Сторон (ядерные исследовательские лаборатории, институты и другие объекты) в сфере мирного 

использования ядерных технологий, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ I 
1. Целью настоящего Соглашения является расширение сотрудничества между Сторонами в научных 

исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах и создание для него стабильной, надежной и 

предсказуемой основы. 

2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения нацелено, в том числе, на содействие реализации 

статьи 2 Соглашения о мирном использовании атомной энергии. 

3. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основе взаимной выгоды и 

равенства. 

СТАТЬЯ II 

1. Исполнительными органами Сторон для реализации настоящего Соглашения являются: 

от Российской Стороны - Госкорпорация «Росатом»,  

от Американской Стороны - Минэнергетики США.  
В случае изменения своего Исполнительного органа или назначения дополнительных Исполнительных 

органов Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме по 

дипломатическим каналам. 

2. Исполнительные органы Сторон могут заключать исполнительные соглашения для достижения цели 

настоящего Соглашения. 

3. В случае каких-либо расхождений между настоящим Соглашением и любым исполнительным 

соглашением положения настоящего Соглашения имеют преимущественную силу. 

СТАТЬЯ III 



 
  

 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может включать следующие области, но не 

ограничивается ими: 

1) гражданская ядерная энергетика - ядерная безопасность; проектирование атомных станций; 

реакторные технологии, включая технологии исследовательских реакторов; технологии преобразования 
энергии; моделирование и имитация физических процессов в ядерной энергетике; инновационные виды 

реакторного топлива; перспективные материалы; теплогидравлика; термомеханика; обращение с отработавшим 

ядерным топливом, в том числе технологии обращения с радиоактивными отходами; развитие структуры 

мировой ядерной энергетики; 

2) нераспространение ядерного оружия, включая меры по обеспечению гарантий Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); физическая безопасность; разработка технологий и относящиеся к 

этой сфере вопросы; 

3) атомная наука и техника; наука о жидкости и плазме; физика высоких плотностей энергии; наука о 

материалах, включая науку об энергетических материалах; физика импульсной энергетики и лазерных 

технологий; методика и техника вычислений в атомной науке; компьютерные технологии; 

4) управляемый термоядерный синтез - экспериментальные, теоретические и расчетные работы; 
безопасность и материалы; технологии для термоядерной энергетики; технологии бланкета и технологии 

плазмы; физика токамаков и термоядерного синтеза с магнитным удержанием в сфероидальном тороиде; 

инерциальный термоядерный синтез; поддержка дополнительных исследований, связанных с проектом 

международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР; 

5) вопросы международного сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, 

включая разработку и внедрение передовых технологий обеспечения физической и ядерной безопасности и 

радиационной безопасности, подготовку предложений и рекомендаций по совершенствованию стандартов, 

рекомендаций, кодексов поведения и других международных документов по физической и ядерной 

безопасности и радиационной безопасности, разрабатываемых под эгидой МАГАТЭ; 

6) использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных 

целях; 
7) энергетика и окружающая среда - моделирование и имитация физических процессов; обращение с 

радиоактивными отходами; мероприятия по охране и рациональному использованию окружающей среды; 

применение ядерных технологий для геофизических исследований; проведение исследований по применению 

ядерных технологий в нефтегазовой отрасли; 

8) образование в сфере атомной науки и техники, включая вопросы систематизации и сохранения знаний 

о ядерных и радиационных технологиях; 

9) другие области, которые могут быть согласованы Сторонами в письменной форме. 

СТАТЬЯ IV 

Сотрудничество в областях, предусмотренных статьей III настоящего Соглашения, может 

осуществляться в следующих формах: 

1) совместные проекты по исследованиям, разработке и созданию опытных образцов и технологий; 

2) обмен научно-исследовательской, опытно-конструкторской и инженерно-технической информацией и 
результатами и методиками научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

инновационными образовательными программами подготовки молодых исследователей в области ядерных 

технологий; 

3) посещение представителями одной Стороны, ее Исполнительного(-ых) органа(-ов), а также 

Аффилированных лиц Исполнительного(-ых) органа(-ов) этой Стороны объектов другой Стороны, ее 

Исполнительного(-ых) органа (-ов) и Аффилированных лиц Исполнительного(-ых) органа(-ов) этой Стороны 

для участия в согласованных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, аналитических, 

экспериментальных работах или иной деятельности в рамках настоящего Соглашения при наличии 

предварительного письменного согласия Исполнительного органа принимающей Стороны. 

В настоящем Соглашении под Аффилированными лицами понимаются: 

в отношении Госкорпорации «Росатом» - организации Госкорпорации «Росатом», федеральные ядерные 
организации, предприятия, подведомственные Госкорпорации «Росатом», и другие юридические лица, 

письменно указанные Госкорпорацией «Росатом» Минэнергетики США; 

в отношении Минэнергетики США - национальные лаборатории, заводы и площадки Минэнергетики 

США и другие лица, письменно указанные Минэнергетики США Госкорпорации «Росатом»; 

в случае назначения дополнительных Исполнительных органов -лица, письменно указанные 

Исполнительным органом одной Стороны Исполнительному(-ым) органу(-ам) другой Стороны; 

4) передача материалов, оборудования и компонентов для проведения исследований, испытаний и 

оценки при условии, что любая передача ядерного материала, замедляющего материала, оборудования или 

компонентов согласно определению этих терминов в статье 1 Соглашения о мирном использовании атомной 

энергии регулируется Соглашением о мирном использовании атомной энергии и положениями настоящего 

Соглашения в том объеме, в котором положения настоящего Соглашения не вступают в противоречие с 

Соглашением о мирном использовании атомной энергии, а также при условии, что никакие данные 



                   

 
ограниченного доступа, чувствительные ядерные установки, чувствительные ядерные технологии или 

основные критические компоненты согласно определению этих терминов в статье 1 Соглашения о мирном 

использовании атомной энергии не передаются в рамках настоящего Соглашения; 

5) совместные теоретические, расчетные и экспериментальные исследования; 

6) эксперименты, проводимые совместными российско-американскими группами ученых и специалистов 

на объектах любой из Сторон и ее Исполнительного(-ых) органа(-ов) и, при одобрении Исполнительным 

органом принимающей Стороны, его Аффилированных лиц; 

7) совместные семинары, научные конференции, теле- и видеоконференции и другие встречи по 
согласованным конкретным тематикам в областях, перечисленных в статье III настоящего Соглашения; 

8) совместные проекты, нацеленные на подготовку кадров для проведения научных исследований и 

разработок в ядерной и энергетической сферах; 

9) другие формы сотрудничества, о которых Стороны могут договориться в письменном виде. 

СТАТЬЯ V 

Исполнительные органы Сторон по взаимной договоренности и для отдельных конкретных случаев 

могут приглашать физических лиц, юридических лиц из своих соответствующих стран и из других стран, а 

также международные организации (далее совместно - Приглашенные участники) для участия в конкретных 

работах в рамках настоящего Соглашения за счет собственных средств этих Приглашенных участников и на тех 

условиях, которые будут установлены Исполнительными органами. Посещения Приглашенными участниками 

объектов принимающей Стороны, ее Исполнительного(-ых) органа(-ов) или Аффилированных лиц 

Исполнительного(-ых) органа(-ов) осуществляется только по приглашению Исполнительного(-ых) органа (-ов) 
принимающей Стороны. 

СТАТЬЯ VI 

1. Исполнительные органы Сторон создают Совместный координационный комитет для реализации 

настоящего Соглашения. 

2. Совместный координационный комитет имеет двух сопредседателей, каждый из которых назначается 

своим(-и) соответствующим(-и) Исполнительным(-и) органом(-ами). В состав Совместного координационного 

комитета входят представители Исполнительного(-ых) органа(-ов) каждой Стороны и Аффилированных лиц 

Исполнительного(-ых) органа(-ов) каждой Стороны. При необходимости и по договоренности сопредседателей 

на встречах Совместного координационного комитета могут присутствовать иные физические и юридические 

лица. 

3. Совместный координационный комитет проводит совещания один раз в год поочередно в Российской 
Федерации и в Соединенных Штатах Америки, либо по договоренности сопредседателей в иных местах и в 

другие сроки. 

4. Совместный координационный комитет в ходе совещаний рассматривает состояние сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения, в том числе проводит обсуждение деятельности в рамках настоящего 

Соглашения за прошедший год, а также рассмотрение и утверждение планов деятельности на следующий год в 

тех областях сотрудничества, которые указаны в статье III настоящего Соглашения. Результаты каждого 

совещания оформляются протоколом. 

5. Решения Совместного координационного комитета принимаются на основе консенсуса его членов. 

6. По согласованию с Совместным координационным комитетом Исполнительный(-е) орган(-ы) каждой 

из Сторон назначает(-ют) одного или нескольких технических координаторов для руководства конкретными 

видами деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ VII 
1. Настоящее Соглашение не требует передачи информации, передача которой запрещена 

законодательством и иными правовыми нормами государств Сторон, или передача которой не соответствует 

международным соглашениям, участниками которых являются Российская Федерация или Соединенные 

Штаты Америки. 

2. В рамках настоящего Соглашения не передается никакая информация, составляющая государственную 

тайну Российской Федерации, а также иная информация ограниченного доступа, несанкционированное 

разглашение которой может нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации. В рамках 

настоящего Соглашения не передается никакая информация, определенная Американской Стороной как 

требующая защиты от несанкционированного разглашения в интересах национальной безопасности. 

3. Стороны признают, что может возникнуть необходимость защиты определенной информации, 

передаваемой в соответствии с положениями настоящего Соглашения одной Стороной другой Стороне в связи 
с деятельностью, осуществляемой Сторонами или от их имени в рамках настоящего Соглашения. В целях 

защиты такой информации: 

а) защищаемая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне, проштамповывается, 

маркируется или обозначается Стороной, еѐ предоставляющей, как защищенная, в соответствии с 

законодательством и иными правовыми нормами государства этой Стороны. Носитель в электронном, 

бумажном или ином формате, содержащий эту информацию, исполненный на русском языке, должен иметь 

пометку «Конфиденциально», а носитель, исполненный на английском языке, - "Protected" («Защищаемая»); 



 
  

 

 

b) защищаемая информация, передаваемая одной Стороной, обеспечивается получающей Стороной 

защитой в соответствии с законодательством и иными правовыми нормами государства получающей Стороны 

на уровне по крайней мере не ниже того, который обеспечивается предоставляющей Стороной. Получающая 

Сторона не использует или не разрешает использование защищаемой информации для какой-либо иной цели, 
кроме той, для которой она была передана, а также в рамках, предусмотренных законодательством и иными 

правовыми нормами своего государства, не раскрывает такую информацию и не передает еѐ любой третьей 

стороне, не участвующей в деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения, в связи с которой была 

передана защищаемая информация, без предварительного письменного согласия передающей Стороны; 

c) в соответствии с законодательством и иными правовыми нормами Российской Федерации с 

защищаемой информацией, передаваемой Российской Стороне Американской Стороной, надлежит обращаться 

как со служебной информацией ограниченного распространения и обеспечивать надлежащей защитой от 

разглашения. В соответствии с законодательством и иными правовыми нормами Соединенных Штатов 

Америки с защищаемой информацией, передаваемой Американской Стороне Российской Стороной, надлежит 

обращаться как с информацией иностранного правительства, переданной в доверительном порядке, и 

обеспечивать надлежащей защитой от разглашения; 
d) каждая Сторона ограничивает доступ к защищенной информации кругом лиц, которым доступ 

требуется для осуществления законной и разрешенной правительственной деятельности; 

е) если переданная информация утрачивает свою актуальность или более не используется, Сторона, 

получившая эту информацию, возвращает ее передавшей Стороне, либо уничтожает ее и уведомляет 

передавшую Сторону об ее уничтожении. 

СТАТЬЯ VIII 

За исключением случаев, оговоренных в пункте 3 статьи VII и приложении № 1 к настоящему 

Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, научная и техническая 

информация, созданная в результате сотрудничества между Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 

может передаваться международному научному сообществу по обычным каналам и в соответствии со 

стандартными процедурами Участников сотрудничества, как «Участники» определены в пункте 2 раздела I 
приложения № 1. 

СТАТЬЯ IX 

1. Стороны согласились продолжить переговоры по положениям о распределении, охране и защите прав 

интеллектуальной собственности, созданной или предоставленной в процессе совместной деятельности в 

рамках настоящего Соглашения, на территориях государств Сторон и третьих стран, а также о порядке 

распоряжения этими правами, распределения выгод от такого распоряжения и обмене деловой 

конфиденциальной информацией и будут стремиться заключить соглашение, содержащее такие положения, в 

реально достижимые кратчайшие сроки. 

2. До даты вступления в силу такого соглашения распределение, охрана и защита прав интеллектуальной 

собственности, созданной или предоставленной в процессе совместной деятельности в рамках настоящего 

Соглашения, на территориях государств Сторон и третьих стран, а также распоряжение этими правами, 

распределение выгод от такого распоряжения и обмен деловой конфиденциальной информацией производится 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

СТАТЬЯ X 

В рамках сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением каждая Сторона: 

1) содействует въезду (ввозу) на территорию своего государства и выезду (вывозу) с его территории 

соответствующего персонала и оборудования другой Стороны, ее Исполнительного(-ых) органа(-ов) и 

Аффилированных лиц такого (таких) Исполнительного(-ых) органа(-ов), задействованных в проектах и 

программах, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения в соответствии с законодательством 

государства принимающей Стороны и процедурами этой Стороны; 

2) содействует ввозу необходимых материалов и оборудования, предоставленных в соответствии с 

настоящим Соглашением для использования в совместной деятельности; 

3) обеспечивает доступ представителей другой Стороны, ее Исполнительного(-ых) органа(-ов) и его(их) 
Аффилированных лиц на объекты принимающей Стороны, ее Исполнительного(-ых) органа(-ов) и 

Аффилированных лиц такого (-их) Исполнительного(-ых) органа(-ов) для выполнения совместных работ в 

соответствии со статьями III и IV настоящего Соглашения. Перечни объектов каждой из Сторон, а также 

установок на этих объектах, которые могут быть использованы при выполнении совместных работ, 

представлены в приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Исполнительный(-е) орган(-ы) каждой Стороны может(могут) вносить изменения в свой перечень объектов и 

установок, приведенный в приложении № 2, посредством письменного уведомления Исполнительного(-ых) 

органа(-ов) другой Стороны. 

СТАТЬЯ XI 

1. Каждая Сторона осуществляет свою деятельность в рамках настоящего Соглашения в соответствии с 

законодательством и иными правовыми нормами своего государства, а также международными договорами, 

участником которых является ее государство. 



                   

 
2. Каждая Сторона самостоятельно несет свои расходы, связанные с сотрудничеством в рамках 

настоящего Соглашения. 

3. В дополнение к исполнительным соглашениям, предусмотренным пунктом 2 статьи II настоящего 

Соглашения, деятельность, направленная на достижение цели настоящего Соглашения, может осуществляться 

Участниками посредством заключения контрактов и других письменных договоренностей, где это применимо.  

4. Способность Стороны осуществлять совместную деятельность, в рамках настоящего Соглашения, 

зависит от наличия выделенных финансовых средств, персонала и других ресурсов. 

5. В отношении Сторон, Исполнительных органов и Аффилированных лиц Исполнительных органов, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 раздела II приложения № 1 к настоящему Соглашению, все 

вопросы, касающиеся толкования или применения настоящего Соглашения, решаются путем проведения 

консультаций между Исполнительными органами или, если это необходимо, между Сторонами. 

СТАТЬЯ XII 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до тех пор, 

пока его действие не будет прекращено в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено обеими Сторонами по взаимному согласию 

в письменном виде. Любая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления 

другой Стороне не менее чем за шесть месяцев письменного уведомления о таком намерении. Несмотря на 

прекращение действия настоящего Соглашения статьи VII, VIII и приложение № 1 к настоящему Соглашению 

остаются в силе в отношении информации, переданной в период действия настоящего Соглашения, и 
интеллектуальной собственности, созданной или предоставленной в период действия настоящего Соглашения, 

если иное не согласовано Сторонами. 

3. Настоящее Соглашение может быть изменено по письменному согласию Сторон. 

Совершено в г. Вене 16 сентября 2013 г. в двух экземплярах на русском и английском языках, причем 

оба текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство   

За Правительство 

Российской Федерации   

Соединенных Штатов Америки 

 

 

Взаимодействие РФ и США по вопросам борьбы с  

международным терроризмом 
 

Заявление Президента РФ В.В. Путина по поводу  

террористических актов в США 

(Москва, 11 сентября 2001 г.) 
 

Сегодня США столкнулись с беспрецедентным актом агрессии со стороны международного терроризма. 

Прежде всего, я выражаю искреннее глубокое соболезнование всем пострадавшим и семьям погибших. 

Сегодняшнее событие в Соединѐнных Штатах выходит за рамки национальных границ. Наглый вызов 
всему человечеству, по крайней мере, всему цивилизованному человечеству. И то, что произошло сегодня, 

лишний раз подчѐркивает актуальность предложения России объединить усилия международного сообщества в 

борьбе с террором, этой чумой XXI века. 

Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства 

американского народа и, обращаясь от имени России к народу Соединѐнных Штатов, хочу сказать, что мы с 

Вами, мы целиком и полностью разделяем и чувствуем Вашу боль. Мы поддерживаем Вас. 

 

О телефонном разговоре Секретаря Совета Безопасности РФ В.Б. Рушайло 

с помощником Президента США по национальной безопасности К. Райс 

(Сообщение МИД РФ от 11 сентября 2001 г.) 
 

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации В.Б.Рушайло 11 сентября экстренно связался с 
помощником Президента США по национальной безопасности Кондолизой Райс. В ходе телефонного разговора 

он выразил искреннее соболезнование американскому народу в связи с постигшей его трагедией.  

Были обсуждены также некоторые вопросы совершенствования и расширения сотрудничества между 

Россией и США в сфере обеспечения безопасности, особенно в области борьбы с международным 

терроризмом. 



 
  

 

 

О телеграмме соболезнования  

Президента России В.В. Путина Президенту США Дж. Бушу 

(Сообщение МИД РФ от 11 сентября 2001 г.) 
 

Президент Российской Федерации В.В.Путин был немедленно проинформирован о происшедших в США 

терактах. 

Президент России выразил глубокое соболезнование народу США в связи с этими страшными 

трагедиями. 

После сообщения о террористической атаке на США Президент Российской Федерации В.В.Путин 
провел экстренное совещание с силовыми министрами. Президент дал министрам соответствующие указания. 

* * * 

Президент Российской Федерации В.В.Путин направил телеграмму Президенту США Дж.Бушу. 

Передаем полный текст телеграммы: 

"Глубоко потрясѐн сообщениями о трагических событиях, произошедших сегодня на территории США. 

Серия варварских террористических актов, направленных против невинных людей, вызывает у нас негодование 

и возмущение. 

Прошу передать наши самые искренние соболезнования родственникам жертв этой трагедии, а также 

всем пострадавшим, всему американскому народу. Мы хорошо понимаем ваше горе и боль. Россияне на себе 

испытали ужас террора. 

Нет сомнения, что подобные бесчеловечные акции не должны оставаться безнаказанными. Всѐ 

международное сообщество должно сплотиться в борьбе с терроризмом". 
Москва, Кремль, 11 сентября 2001 г. 

 

Об объявлении минуты молчания в знак траура в связи с трагическими 

последствиями террористических актов в Соединѐнных Штатах Америки 

(Сообщение МИД РФ от 12 сентября 2001 г.) 
 

Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Указ «Об объявлении минуты молчания в знак 

траура в связи с трагическими последствиями террористических актов в Соединѐнных Штатах Америки». 

Передаѐм полный текст Указа: 

В результате террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в Соединѐнных Штатах 

Америки имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Это беспрецедентное преступление против народа 

США и всего человечества. 

Народ России разделяет скорбь американского народа и соболезнует родным и близким погибших во 

время этих трагических событий. 

Выражая солидарность с народом США, постановляю: 

1. Объявить в Российской Федерации в знак траура минуту молчания 13 сентября 2001 года в 12 часов по 

московскому времени. 
2. Приспустить 13 сентября 2001 года на всей территории Российской Федерации Государственные 

флаги Российской Федерации. 

3. Предложить телерадиокомпаниям и учреждениям культуры приостановить 13 сентября 2001 года в 12 

часов по московскому времени передачи и развлекательные мероприятия на 1 минуту.  

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 

Москва, Кремль, 12 сентября 2001 

 

Об Обращении  

Совета Государственной Думы Федерального Собрания России к 

Конгрессу Соединѐнных Штатов Америки и американскому народу 

(Сообщение МИД РФ от 12 сентября 2001 г.) 
 

Совет Государственной Думы Федерального Собрания России на внеочередном заседании, проходившем 

под председательством Артура Чилингарова, принял Обращение Совета Государственной Думы к Конгрессу 

Соединѐнных Штатов Америки и американскому народу, в котором говорится: 

«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражаем 

наши искренние соболезнования родным и близким пострадавших от жестокой трагедии в США, разделяем 

боль и страдание со всем американским народом. 



                   

 
Российские люди глубоко потрясены варварскими террористическими акциями, приведшими к 

многочисленным человеческим жертвам в США. Выражаем свое негодование и возмущение в связи с этими 

бесчеловечными действиями международного терроризма. 

Испытав на себе ужас террористических атак, россияне хорошо понимают горе американского народа. 

Случившееся является вызовом всему человечеству. Подтвердился тот факт, что терроризм не знает 

границ, и его мишенью может стать каждый. Произошедшая трагедия убеждает, что эта самая страшная угроза 

мировому сообществу в XXI веке может быть устранена только совместными усилиями всех без исключения 

государств. Государственная Дума выражает готовность сотрудничать с Конгрессом США, Парламентами 
других стран в этом направлении. 

Разделяем оценку трагическим событиям в США, данную Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным». 

 

О телефонном разговоре  

Президента России В.В. Путина с Президентом США Дж. Бушем 

(Сообщение МИД РФ от 12 сентября 2001 г.) 
 

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом 

США Дж.Бушем. 

Джордж Буш выразил признательность за то, что Россия первой отреагировала на трагедию в США, за 

искренние слова сочувствия американскому народу. 

Лидеры России и США подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия международного 

сообщества в борьбе с общей угрозой - международным терроризмом. Лейтмотивом разговора была мысль о 

том, что последние события лишний раз доказывают необходимость для России и США быть ближе друг к 

другу. 

В.В.Путин и Дж.Буш договорились о продолжении контактов. 
Москва, Кремль, 12 сентября 2001 г. 

 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Президента Соединенных Штатов Америки Дж.Буша  

о сотрудничестве в борьбе против биотерроризма 

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 
 

В Шанхае мы решили активизировать сотрудничество в борьбе с новыми террористическими угрозами, 
включая угрозы, связанные с оружием массового уничтожения. 

Мы согласны в том, что в качестве ключевого элемента нашего сотрудничества в борьбе с угрозой 

использования террористами биологических средств официальные лица, эксперты России и США будут вести 

совместную работу в отношении путей противодействия угрозе биотерроризма, перед которой сейчас стоят все 

государства, и по связанным с этим мерам здравоохранения, включая профилактику, лечение и ликвидацию 

возможных последствий. Мы продолжим работу над повышением безопасности материалов, объектов, знаний и 

технологий, которые могли бы эксплуатироваться биотеррористами. Мы также вновь заявляем о нашей твердой 

приверженности Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года. 

Мы поручили всем нашим официальным лицам и экспертам, работающим над этими критически 

важными вопросами, расширить сотрудничество и консультироваться по вопросам укрепления 
соответствующих международных усилий. 

 

Российско-американское сотрудничество в борьбе с терроризмом 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Одной из центральных тем российско-американского диалога на всех уровнях является 

антитеррористическая проблематика. Ей уделяется приоритетное внимание на регулярных встречах 

президентов России и США (в мае 2002 года ими было принято Совместное заявление об 

антитеррористическом сотрудничестве). Обе страны являются соавторами Глобальной инициативы по борьбе с 

актами ядерного терроризма, к которой уже присоединились более 75 государств. Вопросы взаимодействия в 

борьбе с терроризмом неизменно обсуждаются на переговорах министра иностранных дел России с 

государственным секретарем США. 



 
  

 

 

Основным механизмом выработки единых подходов в этой сфере является российско-американская 

Рабочая группа по борьбе с терроризмом (создана в 2000 году как орган по противодействию угрозам, 

исходящим из Афганистана; в 2002 году по решению президентов России и США получила нынешнее 

наименование с существенным расширением мандата). Ее деятельность сегодня охватывает двустороннее 
сотрудничество по широкому спектру задач антитеррористической борьбы, включая предотвращение 

возможных террористических актов с применением ядерных материалов и других средств массового 

поражения; пресечение финансирования терроризма, в том числе осуществляемого за счет доходов от 

наркобизнеса; обеспечение безопасности на авиационном транспорте, а также меры по идеологическому 

противодействию терроризму и террористической пропаганде… 

 

Cовместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша  

об антитеррористическом сотрудничестве 

(Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 
 

Вновь подтверждая выраженную нами 21 октября 2001 года приверженность борьбе с терроризмом во 

всех его формах и проявлениях, мы приветствуем предпринятые международной аититеррористической 

коалицией усилия с момента трагических событий 11 сентября 2001 года. Страны-участницы коалиции должны 

продолжить свои согласованные действия, направленные на недопущение предоставления прибежища 

террористам и разрушение их финансовой, организационной, информационной и иных сетей и привлечение к 

ответственности террористов. Мы с удовлетворением отмечаем, что взаимодействие между Россией и США в 

борьбе с терроризмом вносит важный вклад в глобальную антитеррористическую коалицию. 
Успешная кампания против терроризма должна вестись государствами путѐм двустороннего, 

регионального и многостороннего сотрудничества и требует многопланового подхода, который включает 

действия в правоохранительной, разведывательной, дипломатической, политической и экономической 

областях. Мы подчѐркиваем, что предпринимаемые против терроризма инициативы должны осуществляться в 

русле верховенства закона и уважения универсальных прав человека. 

Осознавая важность многосторонних контртеррористических усилий, в том числе под эгидой ООН, 

"восьмѐрки", Евросоюза, ОБСЕ, Группы "6+2" и в формате Россия-НАТО, мы выступаем в пользу дальнейшего 

развития региональных контртеррорнстических инициатив, в том числе в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества и ее взаимодействия с США, направленных на улучшение обмена информацией, 

сотрудничество в правоохранительной области и обеспечение безопасности границ. Мы отмечаем, что в ряду 

этих организаций Контртеррористический комитет СБ ООН играет ключевую координирующую роль в борьбе 
против международного терроризма. В плане поддержки регионального сотрудничества США выступают 

спонсором контртеррористической конференции в июне 2002 года с участием представителей 

центральноазиатских и закавказских государств, Афганистана, Турции, Китая и России. 

Мы призываем все страны полностью выполнять положения резолюций Совета Безопасности ООН, 

включая резолюции 1368, 1373, 1377 и 1390, направленные против терроризма, Движения талибов и "Аль-

Каиды", и как можно быстрее стать участниками двенадцати международных антитеррористических 

конвенций, включая Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. США поддерживают принятие 

предложенной Россией Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и вместе с Россией призывают 

другие страны подключиться к усилиям по разрешению сохраняющихся в тексте нерешенных вопросов. Мы 

обращаемся с призывом ко всем странам предпринять шаги для соблюдения рекомендаций Группы 

финансовых действий (ФАТФ) в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Мы будем 

работать с тем, чтобы без промедления блокировать финансовые активы лиц, признанных террористами, и их 
организаций. 

Мы подчѐркиваем необходимость доведения до логического завершения усилий по уничтожению 

террористической инфраструктуры в Афганистане, связанной с У.бен Ладеном, организацией "Аль-Каида" и 

талибами. Афганистан никогда в будущем не должен вновь стать прибежищем для терроризма. Подтверждая 

нашу поддержку важной роли ООН в усилиях по содействию успешной имплементации Боннского соглашения, 

включая проведение предстоящей Лойя джирги, мы едины в желании видеть Афганистан стабильным, 

независимым государством, живущим в мире со своими соседями и остальным миром и движущимся к более 

процветающему будущему. 

Мы признаем связи между незаконным оборотом наркотиков и терроризмом и подчеркиваем важность 

российско-американского сотрудничества в борьбе с наркобизнесом. Обе наши страны привержены 

дальнейшей поддержке региональных инициатив, включая усилия Рабочей группы "6+2" по наркотикам, 
направленных на содействие сотрудничеству между странами-членами и усиление их антинаркотического 

потенциала. Мы решительно поддерживаем план Временной Администрации Афганистана по реализации 

запрета на выращивание опийного мака. 

Считая, что суверенитет, долговременная стабильность, процветание и дальнейшее демократическое 

развитие государств Центральной Азии отвечает стратегическим интересам России и США, мы обязуемся 



                   

 
придерживаться транспарентности и сотрудничества в наших отношениях с государствами Центральной Азии. 

Важным шагом в целях обеспечения их безопасности является окончательное искоренение террористической 

деятельности в Афганистане и оказание содействия для предотвращения ее возобновления. 

Мы подтверждаем нашу приверженность работе с правительством Грузии по вопросам борьбы с 

терроризмом, поддерживая еѐ суверенитет, и выражаем надежду, что присутствию террористов на территории 

этой страны будет положен конец. Являясь членами Группы друзей Генерального секретаря ООН по Грузии, 

Россия и США будут и впредь содействовать продвижению мирного политического решения конфликтов в 

Абхазии и Южной Осетии. Мы намерены продолжать тесно взаимодействовать со всеми имеющими значение 
сторонами в этих конфликтах для снижения военной напряженности, обеспечения безопасности гражданского 

населения и выработки долговременного политического решения, сохраняющего территориальную целостность 

Грузии и обеспечивающего защиту прав всех вовлеченных в эти конфликты. Мы высоко ценим вклад, который 

вносит Совет Безопасности ООН, заинтересованные государства и международные механизмы, участвующие в 

усилиях по мирному разрешению этих конфликтов. 

Мы с удовлетворением отмечаем вступление в силу Договора между Российской Федерацией и 

Соединѐнными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который будет 

содействовать совместным усилиям в уголовной и террористической областях. 

Мы будем работать над усилением обмена профессиональными знаниями и опытом в обеспечении 

безопасности транспортных коммуникаций, в предотвращении актов захвата заложников и угона воздушных 

судов, а так же в других вопросах. 

Мы будем работать над усилением национальных, двусторонних и многосторонних мер по 
предотвращению распространения оружия массового уничтожения и связанных с этим технологий, а также 

средств доставки в качестве необходимого элемента борьбы против международного терроризма и всех тех, кто 

его поддерживает. 

Одним из важных шагов в нашем сотрудничестве станет встреча между учеными наших стран в июне с.г. 

Мы будем стремиться к совместной разработке новой технологии обнаружения ядерных материалов, которые 

могут быть использованы для изготовления оружия в террористических целях. 

Российско-американская Рабочая группа по Афганистану доказала, что она является успешным 

механизмом совместных усилий России и США по противодействию терроризму, исходящему из Афганистана. 

Признавая возросшую угрозу терроризма, исходящего из других регионов мира, мы дали указание о 

расширении повестки дня Рабочей группы и еѐ переименовании в российско-американскую Рабочую группу по 

борьбе с терроризмом. Среди прочих вопросов Рабочая группа будет заниматься угрозами ядерного, 
биологического и химического терроризма. Следующее заседание Рабочей группы состоится в окрестностях 

Вашингтона в июле 2002 года. 

 

Об уничтожении Усамы бен Ладена 

(Сообщение МИД РФ от 2 мая 2011 г.) 
 

Ликвидация Усамы бен Ладена – одиозной фигуры, «террориста номер один» – знаковый момент в деле 

борьбы с международным терроризмом. Это нерядовое для всей антитеррористической коалиции событие 

будет иметь долгосрочное практическое значение с точки зрения «обезглавливания» преступной организации. 

Оно станет важным символом, поскольку произошло в канун 10-летия терактов в США 11 сентября 2001 года. 

Будучи партнерами по антитеррористической коалиции, разделяем чувства американцев. Ценим, что 

российские власти были соответствующим образом проинформированы до официального заявления 

Президента США Б.Обамы. 

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть закономерность итога: бен Ладена, Басаева и прочих им 

подобных рано или поздно настигает возмездие. Важнейший принцип в борьбе с террористами, как и 
преступностью вообще, – обеспечить наступление ответственности за содеянное. В этом смысле успех 

американского спецназа, как и результативная работа российских спецслужб на Северном Кавказе, в том числе 

с эмиссарами «Аль-Каиды», имеет универсальное значение. Это ясный сигнал об исторической 

бесперспективности терроризма и неотвратимой ответственности за его злодеяния. 

2 мая 2011 года 

 

Позиция РФ и США по проблемам Ближнего Востока 
 

Совместное российско-американское заявление от 12 апреля 2001 г. 

по ситуации на Ближнем Востоке 
 

Россия и США серьѐзно озабочены продолжающимся насилием на Ближнем Востоке и ростом 

напряжѐнности в отношениях между израильтянами и палестинцами. С тем, чтобы не допустить дальнейшего 



 
  

 

 

ухудшения обстановки, Россия и США призывают обе стороны принять параллельные и встречные шаги по 

снижению насилия, нормализации ситуации и созданию атмосферы, в условиях которой обе стороны смогут 

найти пути для продвижения вперед. Россия и США приветствуют решение сторон возобновить 

сотрудничество в сфере безопасности и призывают их к поиску путей развития политического диалога на 
взаимоприемлемой основе. 

Россия и США остаются приверженными цели установления всеобъемлющего мира в регионе 

посредством прямых переговоров между сторонами и готовы содействовать их усилиям по достижению 

прогресса на всех переговорных направлениях. 

 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Президента Соединенных Штатов Америки Дж.Буша  

по Ближнему Востоку 

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 
 

Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, ставшей причиной 

неимоверных страданий палестинцев и израильтян за истекший год. Все акты насилия и террора должны 

прекратиться. 

Россия и США как коспонсоры ближневосточного мирного процесса призывают руководство Израиля и 

Палестинской национальной администрации предпринять срочные шаги по разрядке напряженности, 

воздерживаться от действий, наносящих ущерб другой стороне, восстановить диалог на высоком политическом 

уровне. Необходимо также незамедлительно перейти к выполнению плана Тенета и рекомендаций доклада 

Митчелла: прекратить насилие, наладить устойчивое взаимодействие в сфере безопасности, осуществить меры 

доверия и возобновить субстантивный переговорный процесс. 
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, действуя сообща с другими ключевыми 

сторонами, активизируют усилия, направленные на содействие скорейшему разблокированию кризиса в 

регионе и возобновлению переговоров на всех направлениях - палестинском, сирийском и ливанском - в 

интересах продвижения к всеобъемлющему урегулированию на Ближнем Востоке на основе мадридских 

принципов, резолюций 242 и 338 Совета Безопасности ООН, существующих соглашений и договоренностей. 

 

Совместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша  

о ситуации на Ближнем Востоке 

(Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 
 

Сознавая ответственность России и США в качестве коспонсоров ближневосточного мирного процесса, 

мы считаем, что существует возможность выхода из нынешней неприемлемой ситуации террора и насилия в 

сторону возобновления субстантивных переговоров между израильтянами и палестинцами. Мы согласны с тем, 

что необходимо энергично действовать с целью помочь сторонам воспользоваться этой возможностью. Ни 

конфликт, ни мир не являются неизбежными на Ближнем Востоке. Мир не придет на Ближний Восток сам по 

себе. Мы должны сделать все, что в наших силах, для достижения такого мира. 

Исходя из этого, Россия и США намерены предпринять максимальные усилия по реализации такого 
видения урегулирования конфликта путем переговоров, которое включает существование двух государств, - 

Израиля и Палестины, - живущих в мире и безопасности в рамках признанных границ. Это должно стать 

частью всеобъемлющего урегулирования арабо-израильского конфликта на основе резолюций 242 и 338 СБ 

ООН, мадридских принципов, формулы "земля в обмен на мир", а также имеющихся соглашений и 

договоренностей. Мы разделяем такие подходы, которые нашли свое отражение в резолюции 1397 СБ ООН. 

Мы вновь подтверждаем наше твердое осуждение всех актов террора, рассматривая терроризм и любые 

формы насилия как абсолютно неприемлемые средства достижения политических целей. Признавая законное 

право Израиля на борьбу с терроризмом, мы в то же время призываем израильтян и палестинцев внимательно 

оценивать последствия любых действий, которые могут предприниматься ими, и работать над созданием и 

обеспечением такой атмосферы, в которой они могли бы вернуться к серьезному политическому диалогу. Мы 

призываем стороны двигаться дальше в деле урегулирования между израильтянами и палестинцами в 
направлении целей, обозначенных Президентом Российской Федерации в послании от 26 марта с.г. арабскому 

совещанию в верхах в Бейруте, а также Президентом США на Генеральной Ассамблее ООН в ноябре прошлого 

года, и получивших развитие в его заявлении по Ближнему Востоку от 4 апреля с.г. 

Россию и США обнадеживают появившиеся в последнее время сигналы, которые свидетельствуют об 

открывающихся возможностях. Это -мирное разрешение - при сотрудничестве Правительства Израиля и ПНА -

противостояния в Рамалле и Вифлееме; недавний отвод израильских войск из ряда палестинских районов; 

утверждение Лигой арабских государств инициативы наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы; 



                   

 
совместный призыв руководителей Саудовской Аравии, Египта и Сирии от 12 мая с.г. в Шарм аш-Шейхе к 

урегулированию путем переговоров и прекращению всех форм насилия. Арабским государствам принадлежит 

значительная роль в поиске справедливого мира. 

Мы убеждены, что сами стороны и международное сообщество должны воспользоваться этой 

возможностью, следуя всеобъемлющей стратегии, которая включает следующие параллельные шаги: 

безопасность и прекращение террора и насилия как для израильтян, так и для палестинцев; серьезные и 

интенсивные переговоры, ведущие к справедливому политическому урегулированию; усилия, направленные на 

удовлетворение острых гуманитарных нужд; содействие в воссоздании сильных, подотчетных, 
демократических и ориентированных на рыночные отношения институтов как основы полноценного 

Палестинского государства. Это потребует решительных усилий со стороны палестинского руководства и 

действий всех заинтересованных сторон для создания атмосферы, в которой прогресс может быть достигнут на 

всех упомянутых направлениях. 

Россия и США вновь подтверждают свою решимость, выраженную на недавних встречах "четверки" 10 

апреля и 2 мая с.г. в составе России, США, ЕС и ООН, предпринять все усилия по содействию Израилю и ПНА 

в достижении этих целей. Мы готовы предоставить гуманитарную и экономическую помощь палестинцам, в 

которой они сейчас срочно нуждаются. Мы также готовы содействовать воссозданию палестинских институтов, 

включая институты ПНА, с целью заложить основу будущего Палестинского государства, достойного 

палестинского народа и способного жить как добрый сосед в мире с Израилем. 

Россия и США привержены тому, чтобы использовать международную встречу этим летом для придания 

серьезного импульса делу продвижения нашей всеобъемлющей стратегии для мира на Ближнем Востоке. 
 

 

Проблема Афганистана и позиция РФ и США 
 

О первом заседании российско-американской 

Рабочей группы по Афганистану 

(Совместное заявление от 4 августа 2000 г.) 
 

1-2 августа в Вашингтоне состоялось первое заседание российско-американской Рабочей группы по 

Афганистану. Встреча проведена по предложению Министра иностранных дел Российской Федерации 

И.С.Иванова и Госсекретаря США М.Олбрайт, которым будет представлен доклад по итогам заседания Рабочей 

группы. Решение о создании Группы было достигнуто в Москве на июньском саммите между президентами 

В.В.Путиным и Б.Клинтоном в рамках договоренностей относительно изучения путей противодействия 

угрозам, встающим перед мировым сообществом в результате поддержки Движением талибов 

террористической деятельности. 

Встречи в Вашингтоне прошли под председательством первого заместителя Министра иностранных дел 

Российской Федерации В.И.Трубникова и старшего заместителя Госсекретаря по политическим вопросам 

Т.Пикеринга с участием правительственных экспертов обеих стран. Российская и американская стороны 

рассмотрели угрозы региональной и международной стабильности, возникающие в результате поддержки 
терроризма со стороны талибов. Были изучены двусторонние, региональные и глобальные возможности 

противодействия данной угрозе. 

Россия и США вновь осудили исходящий из Афганистана терроризм и подтвердили стремление к 

сотрудничеству в борьбе с ним. Они призвали к выполнению в полном объеме резолюции 1267 Совета 

Безопасности ООН и к поддержке дальнейших мер, направленных против Движения талибов из-за его отказа 

выполнять данную резолюцию. Россия и США также осудили действия талибов, направленные на развитие 

незаконного производства и оборота наркотиков на контролируемой ими территории и использование 

наркодоходов для финансирования террористической деятельности. Обе стороны отметили необходимость 

разностороннего подхода с использованием дипломатических, правоохранительных и других мер в рамках 

закона в целях противодействия угрозе международного терроризма, исходящей из Афганистана, а также для 

создания условий, позволяющих сформировать в этой стране правительство на широкой основе. Стороны 
согласились, что продолжение сотрудничества между правительствами Российской Федерации и Соединенных 

Штатов является важной необходимостью для решения этих задач. 

 

Совместное заявление российско-американской  

Рабочей группы по Афганистану от 19 сентября 2001 г. 
 

19 сентября в Москве по инициативе российской стороны состоялось внеочередное заседание российско-

американской Рабочей группы по противодействию угрозам, исходящим из Афганистана, под 



 
  

 

 

председательством первого заместителя Министра иностранных дел России В.И.Трубникова и первого 

заместителя Государственного секретаря США Р.Армитеджа. 

С российской стороны были выражены соболезнования и искреннее сочувствие представителям США в 

связи со значительными человеческими жертвами в результате беспрецедентных террористических актов 11 
сентября с.г. в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Американская сторона выразила свою 

признательность в этой связи. 

Безоговорочно осудив терроризм во всех его формах и проявлениях, стороны отметили готовность 

эффективно противодействовать этому вызову путѐм объединения усилий всех государств в соответствии с 

международным правом, включая Устав ООН. В этой связи российская сторона выразила готовность оказать 

всевозможную поддержку Соединѐнным Штатам. Стороны высказались за создание широкой 

антитеррористической коалиции всех заинтересованных стран в борьбе с терроризмом во всех его формах и 

проявлениях. 

Американская сторона подробно информировала о ходе расследования указанных террористических 

актов и изложила современную стратегию США в борьбе против глобальной террористической 

инфраструктуры, уделив особое внимание угрозе, которую представляет собой Усама бен Ладен и организация 
"Аль-Каида". 

В соответствии с резолюцией 1333 (2000) Совета Безопасности ООН достигнута договорѐнность о 

дальнейшем наращивании совместных и параллельных усилий по противодействию угрозам, исходящим из 

талибского Афганистана. Подчеркнуто, что такая борьба должна носить не разовый и спонтанный характер, а 

строиться на комплексной и долговременной основе в интересах искоренения этого общемирового зла как 

явления. 

Россия и США продолжат взаимные консультации по данной проблематике, в т.ч. в ходе предстоящего 

очередного заседания российско-американской Рабочей группы по Афганистану, которое намечено на октябрь-

ноябрь с.г. 

 

Cовместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Президента Соединенных Штатов Америки Дж. Буша по Афганистану 

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 
 

Мы выражаем нашу неизменную поддержку народу Афганистана в его усилиях по формированию 

правительства, которое могло бы принести мир и стабильность Афганистану, закрыть лагеря террористов и 

положить конец использованию Афганистана в качестве базы для международного терроризма. Мы согласны в 
том, что новое афганское правительство должно соблюдать признанные международные принципы, уважать 

права человека, в том числе права женщин и девушек, способствовать доставке помощи для борьбы с 

нынешним гуманитарным кризисом и восстановить Афганистан и регион в экономическом плане. 

Россия и США не собираются и не могут сформировать будущее правительство Афганистана. Только 

сами афганцы определят свое будущее. Мы считаем, что для того, чтобы любое будущее правительство могло 

принести мир народу Афганистана и способствовать укреплению безопасности в регионе, оно должно иметь 

широкую базу, представлять всех афганцев, мужчин и женщин, и включать представителей всех этнических 

групп. Мы согласны в том, что Движению талибов не может быть места в будущих органах государственной 

власти в Афганистане. 

Мы приветствуем назначение Посла Л.Брахими специальным представителем Генерального Секретаря 

ООН по Афганистану и подчеркиваем нашу поддержку его усилиям по установлению мира и стабильности в 

Афганистане и во всем регионе. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о транзите вооружения, 

военной техники, военного имущества и персонала через территорию 

Российской Федерации в связи с участием Соединенных Штатов Америки 

в усилиях по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению 

Исламской Республики Афганистан 

(Москва, 6 июля 2009 г.) 
 

Правительство Российской Федерации (российская Сторона) и Правительство Соединенных Штатов 

Америки (американская Сторона), ниже совместно именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями резолюций 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001) и 1444 (2002) Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, 



                   

 
в целях содействия международным усилиям по обеспечению безопасности, стабилизации и 

восстановлению Исламской Республики Афганистан, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Настоящее Соглашение определяет порядок осуществления транзита американской Стороной через 

территорию Российской Федерации вооружения, военной техники, военного имущества и персонала в целях 

поддержки международных усилий по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Исламской 

Республики Афганистан. 
2. Для целей настоящего Соглашения используемые в нем понятия означают следующее: 

а) «вооружение, военная техника и военное имущество» - оружие, комплексы различных видов оружия и 

средства обеспечения их боевого применения, в том числе средства доставки, системы наведения, пуска, 

управления, а также другие специальные технические средства и иные грузы, предназначенные для оснащения 

вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к 

приборам, системы обеспечения жизнедеятельности личного состава вооруженных сил, коллективные и 

индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, средства профилактики и лечения 

последствий применения оружия массового поражения, специальное тыловое оборудование, военная форма 

одежды и ее атрибуты; 

b) «транзит» - осуществляемое воздушными судами перемещение по воздуху через территорию 

Российской Федерации вооружения, военной техники и военного имущества и персонала, начинающееся и 

заканчивающееся за пределами территории Российской Федерации; 
с) «воздушное судно» - американское военно-транспортное воздушное судно, другое государственное 

транспортное воздушное судно и воздушное судно, взятое в наем по чартеру американской Стороной; и 

d) «идентификационная карточка военнослужащего» - удостоверение личности с фотографией, выданное 

направляющим государством, с указанием фамилии, имени, даты рождения, звания, личного номера (в случае 

наличия такового) и рода войск. 

Статья 2 

1. а) Транзит воздушных судов, перемещающих персонал с личным оружием и индивидуальными 

средствами защиты и экипировки, может осуществляться без совершения промежуточной посадки на 

территории Российской Федерации. 

b) Транзит воздушных судов, перемещающих вооружение, военную технику и военное имущество, 

может осуществляться на основании генерального разрешения. Такой транзит осуществляется без 
промежуточной посадки на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

подпункте с) пункта 1 настоящей статьи. 

с) Промежуточная посадка на территории Российской Федерации обязательна при транзите вооружения, 

военной техники и военного имущества, перечень которых согласовывается отдельно. Воздушному судну, 

совершающему промежуточную посадку, дается возможность продолжить следование в возможно короткие 

сроки, обычно в течение 24 часов с момента посадки. 

2. Американская Сторона запрашивает в письменном виде генеральное разрешение у компетентных 

российских органов. Генеральное разрешение, выданное компетентными российским органами, разрешает 

транзит вооружения, военной техники, военного имущества и персонала американской Стороны на 

двенадцатимесячный срок. Данное разрешение автоматически продлевается на дополнительные 

двенадцатимесячные периоды, если не произошло изменений в сведениях по условиям полетов, 

предоставляемых американской Стороной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. Генеральное 
разрешение автоматически аннулируется в случае прекращения действия настоящего Соглашения. 

Компетентные российские органы выдают генеральное разрешение в течение одного месяца с момента 

получения запроса американской Стороны при условии соблюдения положений пункта 3 настоящей статьи. 

3. Для получения генерального разрешения американская Сторона направляет запрос на русском и 

английском языках. В нем должны быть указаны следующие сведения: 

а) общее описание предполагаемых назначений; 

b) общее описание грузов и персонала, предполагаемых к транспортировке; 

с) общий адрес и общее указание реквизитов получателя вооружения, военной техники и военного 

имущества; 

d) планируемые сроки осуществления транзита; 

е) общие предполагаемые маршруты транзита; и 
f) пункты пропуска, а также, при необходимости, места промежуточной посадки воздушного судна на 

территории Российской Федерации (аэропорты и аэродромы, открытые для международных сообщений), 

выбранные из предоставляемого российской Стороной списка. 

4. В случае возникновения ситуации, не предусмотренной генеральным разрешением, как, например, 

необходимость транспортировки вооружения, военной техники, военного имущества или персонала, не 

указанных в генеральном разрешении, либо принадлежащих иным государствам, которым американская 

Сторона оказывает тыловое обеспечение в Афганистане, транзит осуществляется на основании разового 



 
  

 

 

разрешения, которое запрашивается американской Стороной у компетентных российских органов и которое 

действует в течение одного месяца с даты выдачи. Разовое разрешение выдается в течение 21 дня с момента 

получения письменного запроса американской Стороны компетентными российским органами при условии 

соблюдения положений пункта 5 настоящей статьи. 
5. Для получения разового разрешения на транзит американская Сторона направляет запрос на русском и 

английском языках. В нем должны быть указаны следующие сведения: 

а) пункт назначения, общее описание перевозимого груза и персонала; 

b) перевозимые вооружение, военная техника, военное имущество и персонал; 

с) адрес и реквизиты получателя вооружения, военной техники и военного имущества; 

d) планируемые сроки транзита; 

е) маршрут транзита; 

f) пункты пропуска, а также, при необходимости, места промежуточной посадки воздушного судна на 

территории Российской Федерации (аэропорты и аэродромы, открытые для международных сообщений); и 

g) государство, которому принадлежит груз и персонал, в случае осуществления транзита для иных 

государств, которым американская Сторона оказывает тыловое обеспечение в Афганистане. 
6. Количество полетов воздушных судов, взятых американской Стороной в наем по чартеру, не 

ограничено. Количество полетов американских военно-транспортных и других государственных транспортных 

воздушных судов определяется дополнительно по согласованию Сторон. 

7. Для получения разрешения на полет американская Сторона не позднее 4 рабочих дней до каждого 

предполагаемого осуществления транзита в соответствии с настоящим Соглашением направляет запрос по 

дипломатическим каналам. Российская Сторона сообщает о своем решении не позднее, чем за 24 часа до 

планируемого полета. В случае необходимости выполнения срочного рейса американская Сторона направляет 

запрос не позднее, чем за 48 часов до планируемого полета. Ответ российской Стороны дается как можно 

скорее до планируемого времени вылета. Любой запрос на получение разрешения на полет должен содержать 

следующие сведения: 

а) государство, в котором зарегистрировано воздушное судно; 
b) тип воздушного судна, максимальная взлетная масса (MTOW) и его регистрационный (хвостовой) 

номер; 

с) позывной сигнал; 

d) номер рейса, если он присваивается; 

е) предполагаемый командир (фамилия и звание) воздушного судна и предполагаемое число членов 

экипажа; 

f) наличие на борту воздушного судна пассажиров и их предполагаемое число; 

g) общее описание состава груза с указанием веса и размера грузовых контейнеров или, в 

соответствующих случаях, мест багажа и их количество в общепринятых единицах измерения и в случае, если 

груз относится к категории опасных грузов, данные в соответствии с требованиями Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО); и 

h) маршрут движения воздушного судна и время осуществления полета. 
8. Российская Сторона вправе отказать в разрешении на транзит, которое американская Сторона 

запросила по настоящему Соглашению, в случае, если будет установлено, что перемещение груза и персонала 

не соответствует целям настоящего Соглашения или может представлять угрозу для национальной 

безопасности Российской Федерации. 

9. Российская Сторона вправе аннулировать выданное ранее разрешение на транзит, если американской 

Стороной нарушаются условия транзита. В случае аннулирования разрешения на транзит американская 

Сторона обеспечивает за свой счет возвращение за пределы Российской Федерации находившихся на 

территории Российской Федерации в момент аннулирования разрешения на транзит вооружения, военной 

техники, военного имущества и персонала, разрешение на транзит которых аннулировано, в направлении 

пункта, откуда воздушное судно вылетело, прежде чем войти на территорию Российской Федерации, через 

пункт входа на территорию Российской Федерации или, по техническим причинам, через пункт, 
расположенный рядом, без завершения транзита в запланированный пункт назначения воздушного судна. 

10. Разрешение на полет, выданное российской Стороной, предусматривает конкретную дату и время 

транзита. Тем не менее, разрешение на полет действует в течение 24 часов после разрешенных даты и времени 

вылета. 

Статья 3 

1. Транзит персонала на воздушном судне через территорию Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Соглашением, осуществляется на безвизовой основе при наличии заграничных паспортов, или, в 

соответствующих случаях, идентификационной карточки военнослужащего (без визы и без заграничного 

паспорта). 

2. Транзит воздушного судна, осуществляющего транзит через территорию Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется в возможно короткие сроки. В случае промежуточной 



                   

 
посадки Стороны взаимодействуют по всем вопросам, связанным с пребыванием такого персонала на 

территории Российской Федерации. 

3. В случае промежуточной посадки российская Сторона может заранее запросить сведения об именах и 

фамилиях персонала, находящегося на борту воздушного судна. Если американская Сторона отказывается 

предоставить запрашиваемую информацию, российская Сторона имеет право отказать в выдаче разрешения на 

полет или отменить разрешение на полет, если оно было уже выдано. Порядок действий Сторон, 

оговариваемый в настоящем пункте, может быть пересмотрен по согласованию Сторон по истечении первых 

шести месяцев с даты начала временного применения Соглашения. 
Статья 4 

1. Персонал, осуществляющий транзит через территорию Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Соглашением, находясь на территории Российской Федерации, соблюдает законодательство 

Российской Федерации. Американская Сторона информирует персонал, осуществляющий транзит через 

территорию Российской Федерации в соответствии с настоящим Соглашением, о необходимости соблюдать 

законодательство Российской Федерации. 

2. Находясь на территории Российской Федерации, персонал без разрешения компетентных российских 

органов не может покидать воздушное судно, имея при себе оружие. 

3. Находясь на территории Российской Федерации, военный персонал может носить военную форму. 

4. В случае промежуточной посадки и по запросу командира воздушного судна компетентные 

российские органы санкционируют предоставление пассажирам и экипажу воздушного судна стандартного 

медицинского обслуживания и бытовых услуг на основе возмещения поставщикам стоимости оказанных ими 
услуг. 

Статья 5 

1. На персонал в период его пребывания на территории Российской Федерации распространяется 

юрисдикция Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи. 

2. Юрисдикция Российской Федерации не распространяется на американский персонал в период его 

пребывания на территории Российской Федерации в связи с настоящим Соглашением: 

а) в случае совершения персоналом преступлений или правонарушений, которые наносят ущерб 

безопасности или имуществу американской Стороны или другому члену американского персонала или его 

имуществу; 

b) в случае совершения персоналом преступлений или правонарушений при исполнении им служебных 

обязанностей. 
Статья 6 

1. Американская Сторона соглашается с тем, что при транзите в соответствии с настоящим Соглашением 

вооружения, военной техники, военного имущества и персонала она будет соблюдать законодательство 

Российской Федерации, касающееся пограничного и таможенного контроля, ветеринарного и фитосанитарного 

контроля. 

2. В случае промежуточной посадки на территории Российской Федерации документация, относящаяся к 

вооружению, военной технике, военному имуществу и персоналу, может инспектироваться только в целях 

пограничного и таможенного контроля. Истребование и проверка документов и сведений, необходимых для 

осуществления пограничного и таможенного контроля, являются обязательными и предусматривают сверку 

документов, транзитных таможенных деклараций на вооружение, военную технику и военное имущество с 

ранее заявленными в запросе данными на транзитную перевозку вооружения, военной техники и военного 

имущества. Если у пограничных и таможенных органов Российской Федерации имеются основания полагать, 
что указанное имущество фактически не является имуществом, на транзит которого выдано разрешение, они 

могут обращаться с запросом о проведении физической инспекции груза или персонала. В этом случае 

американская Сторона либо сгружает груз и/или персонал для инспекции за пределами воздушного судна, либо 

в качестве альтернативы выбирает вариант, при котором воздушное судно покидает территорию Российской 

Федерации и возвращается в направлении пункта, откуда воздушное судно вылетело, прежде чем войти на 

территорию Российской Федерации, через пункт входа на территорию Российской Федерации или, по 

техническим причинам, через пункт, расположенный рядом, без завершения транзита в запланированный пункт 

назначения воздушного судна. 

3. Пропуск вооружения, военной техники, военного имущества и персонала через государственную 

границу Российской Федерации осуществляется без взимания таможенных пошлин, сборов за лицензию, 

ненадлежащих ограничений, налогов и других аналогичных сборов. 
Статья 7 

В случаях возникновения обстоятельств, угрожающих безопасности полета и требующих немедленной 

посадки или прекращения полета воздушного судна, российская Сторона разрешает доступ к воздушному 

судну американского персонала, а также оборудования и запасных частей, освобождаемых от таможенных и 

лицензионных платежей, ненадлежащих ограничений, налогов и других аналогичных сборов для целей 

осуществления ремонта. Такой американский персонал прибывает на территорию Российской Федерации на 

безвизовой основе при наличии заграничных паспортов, или, в соответствующих случаях, идентификационной 



 
  

 

 

карточки военнослужащего (без визы и без заграничного паспорта) и покидает территорию Российской 

Федерации сразу после завершения ремонта. Условия пребывания американского персонала на территории 

Российской Федерации регламентируются статьей 4 настоящего Соглашения. 

Статья 8 
При нахождении в воздушном пространстве в пределах территории Российской Федерации полеты 

выполняются с соблюдением законов Российской Федерации, правил, установленных ИКАО, и настоящего 

Соглашения. 

Статья 9 

1. Американская Сторона оплачивает аэропортовые сборы с американских военно-транспортных и 

других государственных транспортных воздушных судов в гражданских аэропортах на территории Российской 

Федерации. Американская Сторона и подрядчики-поставщики воздушных судов, взятых в наем американской 

Стороной, каждый оплачивают топливо, наземное обслуживание и другое аэропортовое обслуживание, 

запрошенное и полученное в аэропортах на территории Российской Федерации. 

2. Вопросы оплаты аэронавигационных сборов рассматриваются и согласовываются отдельно на 

принципах взаимности. 
3. Гражданские воздушные суда, взятые в наем американской Стороной, подпадают под обязательства о 

внесении платежей за таможенный досмотр, таможенных сборов, посадочных и стояночных сборов, 

аэронавигационных сборов и любых других определенных российской Стороной или компетентными 

российскими органами сборов в той же мере, в какой другие гражданские воздушные суда подпадают под 

обязательства о внесении таких сборов согласно законам и правилам Российской Федерации. 

Статья 10 

Информация, получаемая одной Стороной в связи с транзитом, не может быть передана третьей Стороне 

без письменного согласия другой Стороны. 

Статья 11 

1. Стороны отказываются от любых и всяческих претензий, за исключением претензий по контрактам, 

друг против друга, предъявляемых за ущерб, потери или уничтожение собственности, которой владеет Сторона, 
или смерть или телесное повреждение, причиненные любому военному или гражданскому персоналу любой из 

Сторон в связи с деятельностью по настоящему Соглашению. 

2. Американская Сторона, в соответствии с американским законодательством, принимает на себя 

ответственность за рассмотрение претензий третьих сторон, вынесение по ним решений и урегулирование 

юридически обоснованных требований, касающихся возмещения ущерба, возникшего в результате действия 

или бездействия персонала, либо причиненного воздушным судном или имуществом в связи с осуществлением 

транзита в соответствии с настоящим Соглашением. Ничто в настоящем Соглашении не может рассматриваться 

как отказ от иммунитета Сторон в отношении возможных претензий третьих сторон, которые могут быть 

предъявлены к любой из Сторон. 

3. Американская Сторона обеспечивает наличие у лиц, эксплуатирующих гражданские воздушные суда, 

взятые в наем американской Стороной, достаточного страхового покрытия для оплаты претензий, которые 

могут возникнуть в связи с их эксплуатацией на территории Российской Федерации. 
Статья 12 

1. Стороны по мере необходимости проводят консультации по организационно-техническим вопросам 

реализации настоящего Соглашения. 

2. Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием настоящего Соглашения, решаются путем 

консультаций и переговоров между Сторонами. 

Статья 13 

Любая деятельность американской Стороны по настоящему Соглашению зависит от наличия 

выделенных средств. Американская Сторона не предпринимает деятельность по настоящему Соглашению в 

отсутствие выделенных средств. 

Статья 14 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента обмена нотами, подтверждающими выполнение 
Сторонами внутригосударственных юридических процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу. 

2. Настоящее Соглашение применяется временно по истечении 60 дней с даты подписания. 

Настоящее Соглашение может быть изменено в письменном виде по письменному согласию Сторон.  

Настоящее Соглашение заключается сроком на один год с момента его вступления в силу в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи. Оно автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если 

только одна из Сторон в письменной форме по дипломатическим каналам не уведомит другую Сторону о своем 

намерении не продлевать его действие. Любая из Сторон в любой момент может прекратить действие 

настоящего Соглашения, уведомив об этом другую Сторону по дипломатическим каналам. В таком случае 

действие настоящего Соглашения прекращается по истечении тридцати (30) дней с даты соответствующего 

уведомления. 

Совершено в г.Москве 6 июля 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 



                   

 
За Правительство  

Российской Федерации 

За Правительство 

Соединенных Штатов Америки 

 

 

Сотрудничество РФ и США в противодействии  

незаконному обороту наркотиков 
 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Президента Соединенных Штатов Америки Дж. Буша  

о сотрудничестве в противодействии незаконному обороту наркотиков 

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 
 

Мы отмечаем, что незаконный оборот наркотиков представляет серьезную опасность здоровью и 

благополучию людей, международной безопасности в целом. Наркоторговля является одним из главных 

источников финансовой подпитки международного терроризма. 

Россия и США настроены на активизацию взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках 

международных организаций и институтов с целью противодействия этой общей угрозе. 

Мы подтверждаем важную роль ООН в деле укрепления антинаркотического сотрудничества на 
глобальном уровне и подтверждаем намерение двух стран продолжить усилия по реализации решений 20-й 

Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков. В то же время мы хотели бы 

продолжить и расширить наше региональное сотрудничество в борьбе с наркотиками со странами Центральной 

Азии. 

Мы хотели бы подчеркнуть важность скорейшего запуска механизма Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности. 

Мы намерены активизировать усилия российско-американской Рабочей группы по правоохранительной 

тематике, включая вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию доходов, 

полученных от преступной деятельности. Мы считаем, что скорейшее вступление в силу Договора о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и США, подписанного в Москве 17 

июня 1999 года, будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества и координации усилий 
против транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков. 

Мы согласны искать пути расширения областей сотрудничества между Россией и США с целью более 

эффективного пресечения незаконного оборота наркотиков, профилактики и лечения наркомании. 

 

 

Вопросы межрегионального сотрудничества 
 

Совместное заявление 

Министра иностранных дел Российской Федерации и  

Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки об 

укреплении российско-американского межрегионального сотрудничества 

(Владивосток, 8 сентября 2012 г.) 
 

Министр иностранных дел Российской Федерации и Государственный секретарь Соединенных Штатов 

Америки, 

признавая важность межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки, 

признавая, что более интенсивное сотрудничество регионов Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки может стать существенным стимулом для процессов модернизации, 

будучи убежденными, что расширение сотрудничества на межрегиональном уровне способствует 

укреплению двусторонних отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, 

признавая, что эта форма сотрудничества дополняет собой существующие двусторонние механизмы 

диалога между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, 
приветствуя вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, которое также 

будет иметь значение для развития экономического взаимодействия между обеими странами, 



 
  

 

 

подчеркивая значение дальнейшего активного развития регионального сотрудничества в Арктическом 

регионе, а также значение позитивного развития взаимодействия в рамках Арктического совета и выстраивая 

свою политику на конструктивном взаимодействии со своими партнерами в этом формате, а также принципах 

международного права, руководствуясь принципами взаимного уважения и взаимной выгоды,заявляют: 
Российская и Американская Стороны в соответствии с законодательством и международными 

обязательствами двух государств будут способствовать дальнейшему расширению межрегионального 

сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. 

Стороны будут стремиться обеспечить, чтобы мероприятия, осуществляемые в рамках 

межрегионального сотрудничества, соответствовали деятельности органов власти двух государств на 

общенациональном уровне и дополняли ее. 

Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество по обмену опытом формирования и 

реализации региональной политики, уделяя особое внимание социально-экономическим аспектам 

межрегиональных связей, по реализации региональной инвестиционной политики и повышению 

инвестиционной активности в регионах, а также в сфере разработки и реализации региональных стратегий 

развития, в том числе методик подготовки долгосрочных целевых программ. 
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество по следующим основным направлениям: 

- обмен информацией о наилучшей практике в области формирования и укрепления межрегионального 

сотрудничества; 

- обмен опытом формирования и реализации региональной политики, уделяя особое внимание 

укреплению межрегионального социально-экономического развития; 

- обмен опытом в сфере разработки и реализации региональных стратегий развития, в том числе методик 

подготовки долгосрочных целевых программ; 

- обмен опытом по реализации региональной инвестиционной политики и повышению инвестиционной 

активности в регионах; 

- обмен опытом продвижения инноваций в качестве одной из приоритетных в развитии регионов; 

- обмен опытом в области современного государственного управления и местного самоуправления с 
особым вниманием к системе «электронного правительства»; 

- обмен опытом по реализации политики в отношении коренных народов; 

- реализация проектов, в том числе крупномасштабных и направленных на развитие инфраструктуры; 

- взаимные визиты делегаций для обмена опытом, в том числе в рамках международных выставочных 

мероприятий; 

- в иных формах, определяемых по согласованию между Сторонами. 

Стороны окажут содействие: 

- установлению и развитию контактов между региональными властями с акцентом на диалог между 

регионами, расположенными в Арктической зоне; 

- активизации деловых контактов по линии регионов Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки; 

- развитию и установлению побратимских связей между городами Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки. 

С учетом большой важности вопросов межрегионального сотрудничества Стороны отмечают 

центральную роль в этом процессе с Российской Стороны - Министерства регионального развития Российской 

Федерации, с Aмериканской Cтороны - Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. 

Стороны намерены, в случае необходимости, проводить консультации экспертов по вопросам 

межрегионального сотрудничества. 

При отсутствии иной договоренности, Стороны самостоятельно несут все свои расходы по 

сотрудничеству в рамках настоящего Заявления. 

Владивосток, 8 сентября 2012 года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Нестратегические аспекты российско-американских отношений: 

экономическая и гуманитарно-правовая сферы 
 

Сотрудничество между РФ и США в экономической сфере 
 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Президента Соединенных Штатов Америки Дж. Буша  

о новых российско-американских отношениях в экономической сфере 

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 
 
Мы подтверждаем свою решимость придать новую динамику российско-американскому экономическому 

взаимодействию. Мы будем стремиться использовать потенциал мировой торговли для расширения связей 

между нашими народами, роста их благосостояния, а также для дальнейшего углубления интеграции России в 

мировую экономику. 

Мы привержены созданию условий, которые обеспечат расширение наших торговых и инвестиционных 

связей, а также помогут России реализовать свой экономический потенциал и стать одним из полноправных и 

ведущих участников мировой экономической системы. В этом столетии России предстоит сыграть роль 
двигателя мирового развития и центра новаторского мышления. 

Мы будем совместно работать над созданием климата доверия в торговых и инвестиционных 

отношениях между нашими странами. Важным элементом этой деятельности является интеграция России в 

ВТО - мировую торговую систему, основанную на четких правилах. Мы подтверждаем нашу приверженность 

совместной работе с целью ускорения переговоров о присоединении России к ВТО на стандартных условиях, 

чему обе стороны придают приоритетное значение. 

Мы подчеркиваем нашу приверженность борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

В контексте нашего стремления повысить роль деловых кругов России и США в развитии торговых 

связей между нашими странами мы отмечаем успешный визит в Россию делегации американских бизнесменов 

во главе с Министром торговли США Д.Эвансом. Мы также приветствуем успехи, достигнутые к настоящему 

времени недавно запущенным Российско-Американским деловым диалогом. Мы ожидаем его первых 
рекомендаций нашим правительствам в начале 2002 года. Мы призываем участников Диалога продолжить 

работу по определению тех областей, где наши законы и нормативные акты сдерживают развитие торговли и 

инвестиций, а также к поиску новых возможностей для бизнеса, путей укрепления правопорядка и, таким 

образом, вовлечению новых участников в торговлю между нашими странами. 

Мы отмечаем значительный прогресс, достигнутый в деле укрепления экономических отношений между 

нашими странами после нашей встречи в Генуе. Первый пример - завершение сооружения и ввод в действие 

нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейшего на сегодняшний день российско-

американского совместного предприятия. Второй - недавний прорыв в осуществлении нефтегазового проекта 

"Сахалин-1". В результате открылась возможность для крупнейшего частного инвестиционного проекта в 

России, в рамках которого планируемый объем капитальных вложений в регион составит 12 млрд.долл. и будет 

создано до 10 тыс. новых рабочих мест. Мы выражаем поддержку другим российско-американским 

инвестиционным проектам в различных областях, в первую очередь в сфере высоких технологий. Для 
обеспечения участия американских представителей в успешной реализации инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке России США намерены официально поставить вопрос об открытии в г. Южно-Сахалинске 

отделения Генерального консульства США во Владивостоке. 

Мы приветствуем возобновление усилий Экспортно-импортного банка США, Корпорации по частным 

инвестициям за рубежом и Агентства по торговле и развитию США по продвижению двусторонних торговых и 

инвестиционных проектов путем проектного финансирования, страхования от рисков и проектной оценки, а 

также их готовность увеличить финансирование для поддержки нашего углубляющегося экономического 

сотрудничества. 

Важную роль в развитии экономики обеих наших стран играет малый и средний бизнес. Нам известно, 

что для его процветания необходимы соответствующие налоговые, юридические, нормативные и финансовые 

условия. По мере укрепления в России основ правопорядка и свободной рыночной экономики будет 
развиваться российский малый и средний бизнес. Соединенные Штаты увеличивают выделение средств на ряд 

программ, такие как Российский фонд малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития, для 

обеспечения финансирования и содействия российским предпринимателям, а также подготовки российских 

финансовых институтов к самостоятельному осуществлению подобного финансирования через их доступ к 

упомянутым программам. 

Надежный, транспарентный и конкурентноспособный банковский сектор чрезвычайно важен для 

устойчивого экономического роста. В этой связи мы поддерживаем запуск диалога государства и частного 



 
  

 

 

сектора с участием банков, предприятий, финансовых учреждений и финансовых органов с целью определения 

мер, которые способствовали бы развитию в России банковского сектора, отвечающего требованиям 

современной рыночной экономики. Мы твердо выступаем за недискриминационные принципы нашего 

сотрудничества в банковском секторе. 
Мы подтверждаем наше стремление к поиску путей практического - с выходом на конкретные 

результаты - решения и других, в том числе самых сложных проблем. 

 

Совместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша  

о развитии российско-американских экономических связей 

(Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 
 

В ходе нашей первой встречи в Любляне мы продемонстрировали нашу приверженность налаживанию 

динамичных, нацеленных в будущее экономических отношений. Мы приветствуем огромные усилия, 

предпринятые в течение последних двенадцати месяцев для достижения этой цели. Мы воодушевлены тем, что 

между деловыми кругами и правительствами наших стран формируются тесные связи, воплощающиеся в 

новых возможностях для инвестиций и торговли. 

Успех в наших двусторонних экономических и торговых отношениях требует от нас отказаться от 

ограничений прошлого. Мы подчеркиваем важность и желательность вывода России из-под действия 

эмиграционных положений Закона США о торговле 1974 года, известных также как поправка Джексона-

Вэника. Мы отмечаем, что Министерство торговли США на основе проводимого тщательного и взвешенного 

рассмотрения предполагает принять не позднее 14 июня 2002 года свое окончательное решение о том, следует 
ли считать Россию страной с рыночной экономикой по американскому торговому законодательству.  

Мы отмечаем становление наших связей в области энергетики, o направленных на укрепление 

глобальной энергетической безопасности и стабильности поставок энергоносителей. Принимая во внимание 

успешное продвижение по проекту "Сахалин-1" и ввод в эксплуатацию нефтепровода Тенгиз-Новороссийск 

Каспийского трубопроводного консорциума, мы приветствуем осуществление новых проектов в ТЭК, в том 

числе в области нефте- и газопереработки, транспортировки, развития портового хозяйства и промышленных 

технологий. Мы призываем к продолжению сотрудничества как на основе соглашений о разделе продукции, так 

и с использованием других форм с тем, чтобы обеспечить продвижение по другим многомиллиардным 

совместным проектам. Мы также призываем деловые круги наших стран принять участие в Бизнес-саммите по 

энергетике, который планируется провести в США в этом году. 

Мы продолжаем придавать приоритетное значение приему России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) и подтверждаем нашу приверженность совместной работе по присоединению России к ВТО на 

стандартных условиях. Рассматриваем недавно подготовленный первоначальный проект доклада Рабочей 

группы по присоединению России к ВТО как важную веху на пути приема России в эту Организацию. 

Мы приветствуем деятельность Российско-Американского делового диалога, который был запущен во 

время нашей встречи в Генуе. Совместно выработанные рекомендации участников диалога частного сектора 

способствовали продвижению взаимных усилий по нормализации российско-американских деловых связей, 

совершенствованию корпоративного управления и развитию сотрудничества в области информационных 

технологий. 

Мы также приветствуем развитие осуществляемого частным сектором Российско-Американского 

банковского диалога и подготовленный им доклад для правительств. Надеемся, что Диалог будет содействовать 

налаживанию недискриминационного сотрудничества между частными кредитно-финансовыми структурами 

России и США. В числе важных направлений сотрудничества мы придаем особое значение кредитованию 
малого бизнеса, развитию ипотеки, потребительскому кредитованию, внедрению передовых технологий и 

подготовке квалифицированного банковского персонала. 

Мы приветствуем достигнутый Россией прогресс в деле принятия законов и создания структур по борьбе 

с "отмыванием денег". Мы поддерживаем усилия по совместному противодействию преступлениям в 

финансовой сфере, в том числе по линии Эгмонтской группы. Придаем важное значение осуществлению 

программ, направленным на расширение сотрудничества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. 

Отмечая важность создания благоприятных налоговых, законодательных и нормативных условий для 

развития малого бизнеса, равно как необходимость обеспечить его доступ к финансированию, мы приветствуем 

дополнительный вклад в размере 100 млн. долл. в Фонд малого бизнеса России Европейского банка 

реконструкции и развития. Мы призываем других доноров присоединиться к Соединенным Штатам в 

поддержке этих усилий. 
Мы также приветствуем заявление Корпорации США по частным инвестициям за рубежом в поддержку 

создания "Фонда частных ценных бумаг России" с активами в 100 млн. долл. 

Мы с удовлетворением отмечаем возможности для дальнейшего развития успешного и взаимовыгодного 

сотрудничества в таких областях, как гражданская авиация, коммерческое использование космического 



                   

 
пространства, Международная космическая станция, коммерческие запуски искусственных спутников Земли, 

совместная разработка и производство авиационной техники. 

Мы приветствуем развитие сотрудничества в авиационной сфере между двумя странами в рамках 

российско-американского межправительственного Соглашения о воздушном сообщении. С 2001 года мы 

достигли согласия по вопросу открытия новых экономически значимых воздушных маршрутов, включая 

кроссполярные. 

Мы уверены, что создание Российско-Американской рабочей группы по торговле и сотрудничеству в 

области авиации и космоса будет способствовать расширению прямых контактов между авиакосмическими 
корпорациями и авиакомпаниями наших стран. 

Мы приветствуем позитивные тенденции в нашем сотрудничестве в сфере информационных технологий, 

которое становится одним из приоритетных направлений нашего двустороннего взаимодействия. Продвижение 

передовых технологий американских компаний на российский рынок, в том числе через использование 

лицензионных современных программных приложений, вносит вклад в экономический рост в России. Мы 

поддерживаем расширяющееся сотрудничество в области предоставления российскими компаниями услуг по 

программированию и созданию высокотехнологичных продуктов на базе имеющегося в России научно-

технического потенциала. Мы приветствуем деятельность Круглого стола по информационным технологиям, 

который позволяет проводить комплексный обмен мнениями представителей государственных ведомств и 

деловых кругов по проблемам устранения препятствий для деловой активности и защиты прав 

интеллектуальной собственности в этой области. 

Мы отмечаем расширение сотрудничества в сфере торговых связей между нашими странами. По мере 
того, как набирает обороты наше торгово-экономическое сотрудничество, могут возникать и отдельные 

спорные вопросы, которые должны находить оперативное, транспарентное и конструктивное решение с учетом 

интересов обеих сторон. 

Уже имеющиеся позитивные примеры сотрудничества между российскими и американскими 

компаниями дают нам уверенность в том, что в ходе нашего расширяющегося экономического взаимодействия 

будут осуществлены многие новые значимые и взаимовыгодные проекты. 

 

Энергетический диалог между РФ и США 
 

Совместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша  

о новом российско-американском энергетическом диалоге 

(Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 
 

Успешное развитие мировой экономики зависит от своевременных и надежных поставок 

энергоносителей. В этой связи мы приветствуем тот факт, что Российская Федерация подтвердила свою роль в 

качестве одного из крупнейших мировых поставщиков энергии. С целью общего укрепления наших отношений, 

а также повышения мировой энергетической безопасности и международной стратегической стабильности, мы 

договорились начать двусторонний энергетический диалог. 

В рамках этого Диалога мы намерены: 
· Развивать двустороннее сотрудничество в области энергетики на взаимовыгодной основе в 

соответствии с национальной энергетической политикой наших стран. 

· Снижать неустойчивость и повышать предсказуемость мировых энергетических рынков и надежность 

мировых поставок энсргоресурсов. 

· Содействовать коммерческому сотрудничеству в энергетическом секторе, увеличивая взаимодействие 

между нашими компаниями в области разведки, производства, переработки, транспортировки и сбыта 

энергоносителей, а также в реализации совместных проектов, в том числе в третьих странах. 

· Содействовать инвестициям для дальнейшего развития и модернизации топливно-энергетического 

сектора России, в том числе расширению добычи нефти и газа в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в 

прибрежных районах. 

· Расширять доступ российских энергоресурсов на мировые рынки, в том числе путем коммерческого 
развития и модернизации российской портовой и транспортной инфраструктуры, электроэнергетического и 

газового секторов, нефтеперерабатывающих мощностей. 

· Способствовать научно-техническому и деловому сотрудничеству в области использования 

нетрадиционных источников энергии, энергосберегающих и экологически чистых технологий. 

· Сотрудничать в разработке и развитии новых более экологически безопасных технологий ядерной 

энергетики. 

Мы намерены обсуждать энергетические проблемы в ходе наших будущих двусторонних встреч и дать 

соответствующие поручения включить эти вопросы в общую двустороннюю повестку на всех уровнях наших 



 
  

 

 

правительств. В этой связи мы приветствуем создание Российско-Американской рабочей группы по 

сотрудничеству в области энергетики. 

Мы воодушевлены тем, что наше коммерческое сотрудничество развивается не только в России и 

прилегающих регионах, таких как Каспийский, где многовариантность трубопроводов и совместные 
инвестиции в разведку и добычу энергоносителей укрепляют суверенитет, благосостояние, сотрудничество и 

интеграцию в мировую экономику всех государств-участников. Мы также приветствуем наше деловое 

сотрудничество в США и других регионах мира, где наши компании и их иностранные партнѐры могут 

объединять свой опыт, технологии и финансовые ресурсы для обеспечения экономически надежных поставок 

энергоносителей, что имеет существенное значение для роста благосостояния и укрепления глобальной 

стабильности. 

 

 

Сотрудничество в научно-технической области 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки  

о научно-техническом сотрудничестве 

(Москва, 16 декабря 1993 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов Америки, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", 

сознавая, что международное сотрудничество в области науки и техники укрепит узы дружбы и 

взаимопонимания между их народами и будет способствовать прогрессу науки и техники на благо обеих стран, 

равно как и всего человечества, 
убежденные в том, что сотрудничество в области науки и техники является важной составной частью 

двусторонних отношений, 

рассматривая двустороннее научно-техническое сотрудничество как важный вклад в развитие экономики 

каждой из стран, 

принимая во внимание положительный опыт, накопленный двумя странами в развитии научно-

технических, связей, и признавая их желание расширять сотрудничество, 

желая привести двустороннее сотрудничество в области науки и техники в соответствие с новыми 

политическими, экономическими и социальными реалиями, 

исполненные решимости предпринять новые энергичные усилия для развития и расширения указанного 

сотрудничества, 

согласились о следующем: 

Статья 1 
Целью настоящего Соглашения является расширение и углубление связей между научно-техническими 

сообществами обеих стран путем создания благоприятных условий для сотрудничества и развития научно-

технического сотрудничества в мирных целях на взаимовыгодной и сбалансированной основе. 

Статья 2 

1. Стороны будут поощрять сотрудничество путем обмена идеями, информацией, опытом, технологиями, 

обмена учеными и специалистами, проведения совместных семинаров, научных конференций и встреч, 

подготовки и повышения квалификации ученых и специалистов, осуществления совместных проектов, 

исследований и иных взаимно согласованных форм научно-технического сотрудничества. 

2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет основываться на принципах разделения 

ответственности, вклада и распределения выгоды соразмерно с научно-техническими усилиями и 

используемыми ресурсами обеих стран. 
Статья 3 

1. Стороны поощряют и содействуют, где это требуется, развитию прямых контактов и сотрудничества 

между государственными организациями, академиями наук, вузами, научно-исследовательскими центрами, 

институтами, учреждениями, частными фирмами и иными субъектами обеих стран. 

2. В рамках настоящего Соглашения указанные организации, учреждения и фирмы могут заключать 

соглашения о реализации сотрудничества в конкретных областях науки и техники. Такие соглашения будут 

соответствующим образом определять тематику, процедуры, финансовые условия и другие вопросы 

сотрудничества. 

Статья 4 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с действующими 

законами, правилами и процедурами обеих стран и зависит от наличия средств. 

Статья 5 



                   

 
1. Стороны будут способствовать разработке и реализации совместных проектов, которые могли бы 

вписываться в другие международные программы. Стороны будут активно содействовать подключению 

научно-исследовательских организаций, ученых и специалистов обеих стран к реализации этих программ. 

2. По договоренности обеих Сторон ученые, технические эксперты, государственные учреждения и 

организации третьих стран или международные организации могут в соответствующих случаях приглашаться 

участвовать за собственный счет, если Стороны не договорятся об ином, в проектах и программах, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 6 
В целях обеспечения эффективной реализации настоящего Соглашения Стороны создают Российско-

Американский смешанный комитет по науке и технике (далее именуемый "Смешанный комитет") для 

осуществления координации и оценки совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения. Цели и 

функции Смешанного комитета определены в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью данного 

Соглашения, 

Статья 7 

1. Научно-техническая информация, полученная в результате сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения и не являющаяся чьей-либо собственностью, а также не относящаяся к категории информации, не 

раскрываемой из соображений национальной безопасности, коммерческой или промышленной тайны, будет 

доступной для международных научных кругов по соответствующим каналам согласно общепринятым 

процедурам участвующих организаций, если Стороны не договорятся об ином. 

2. Вопросы интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в ходе сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения, будут решаться в соответствии с Приложением 2, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения, если иное не будет оговорено Сторонами или их полномочными 

представителями в письменном виде. 

Статья 8 

1. Меморандумы, подписанные в рамках Соглашения между Правительством СССР и Правительством 

США о сотрудничестве в области базовых научных исследований от 8 января 1989 года, срок действия которых 

не истек в соответствии с их условиями и которые остаются в силе для Российской Федерации и США, 

продолжают оставаться в силе в рамках настоящего Соглашения. 

2. В остальном настоящее Соглашение не затрагивает другие соглашения в области науки и техники и 

иные договоренности, действующие между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. 

Однако Стороны или их полномочные организации по взаимному согласию могут вносить изменения в 
соответствующие соглашения и договоренности, с тем чтобы сделать их подпадающими под действие 

настоящего Соглашения. 

Статья 9 

Для реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения и с учетом международных 

обязательств, национальных законов и правил каждая Сторона обязуется: обеспечивать въезд на свою 

территорию и выезд соответствующих сотрудников другой Стороны, а также ввоз и вывоз оборудования 

другой Стороны, используемого в проектах и программах в рамках настоящего Соглашения; содействовать в 

том числе организации программ совместной деятельности, совещаний, ознакомительных посещений, 

позволяющих сотрудникам другой Стороны, участвующим в сотрудничестве в рамках настоящего Соглашения, 

эффективно осуществлять мероприятия, предусмотренные программами, включая проезд в соответствующие 

географические пункты, посещение необходимых учреждений, ознакомление с данными и материалами, 

представляющими практический интерес для сотрудничества, организацию контактов отдельных ученых и 
специалистов, необходимых для осуществления этих мероприятий; содействовать беспошлинному ввозу 

необходимых материалов и оборудования, предусмотренных настоящим Соглашением для использования в 

совместных мероприятиях. 

Статья 10 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и будет действовать 

в течение десяти лет. Оно может быть изменено или продлено на следующие десятилетние периоды по 

взаимному письменному согласию Сторон. 

2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в любое время любой Стороной путем 

письменного уведомления другой Стороны за шесть месяцев. 

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать осуществление любого 

сотрудничества, выполняемого в рамках настоящего Соглашения и не завершенного к моменту прекращения 
его действия. 

Совершено в г. Москве 16 декабря 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Соглашению 

Российско-Американский смешанный комитет по науке и технике 



 
  

 

 

В соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения: 

1. Стороны создают Российско-Американский смешанный комитет по науке и технике в задачи которого 

будет входить: 

рассмотрение и принятие рекомендаций по вопросам, связанным с созданием наиболее благоприятных 
условий для осуществления научно-технического сотрудничества; 

оказание поддержки механизмам обмена информацией и консультативной деятельности, которые будут 

улучшать научно-техническое сотрудничество; 

оценка приоритетов научно-технического сотрудничества между двумя странами; 

оценка состояния научно-технического сотрудничества и разработка рекомендаций, направленных на 

повышение его эффективности; 

содействие, где необходимо, созданию рабочих групп, включающих ученых и специалистов обеих стран, 

для координации работ по приоритетным областям науки и техники, а также по реализации крупномасштабных 

проектов; 

обсуждение других вопросов, относящихся к научно-техническому сотрудничеству между Сторонами, 

рассмотрение которых будет сочтено необходимым Смешанным комитетом. 
2. Каждая Сторона назначает сопредседателя Смешанного комитета. 

3. Смешанный комитет принимает положение о своей деятельности. 

4. Смешанный комитет собирается не реже одного раза в год или в иные согласованные сроки 

поочередно в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки. 

5. В промежутках между заседаниями Смешанного комитета его сопредседатели или их представители 

могут встречаться в случае необходимости для обсуждения вопросов, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения, и обмена информацией о ходе осуществления программ, проектов и мероприятий, 

представляющих взаимный интерес. 

6. Смешанный комитет может привлекать экспертов для изучения и обсуждения конкретных вопросов и 

подготовки рекомендаций по ним. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Соглашению 

Интеллектуальная собственность 

В соответствии со статьей 7 настоящего Соглашения: 

Стороны обеспечивают адекватную и эффективную охрану интеллектуальной собственности, созданной 

или переданной в рамках настоящего Соглашения и соответствующих договоренностей об его осуществлении. 

Стороны выражают согласие своевременно информировать друг друга о любых созданных в рамках 

настоящего Соглашения изобретениях и охраняемых авторским правом работах и добиваться своевременной 

охраны такой интеллектуальной собственности. Права на такую интеллектуальную собственность будут 

распределяться в соответствии с настоящим Приложением. 

1. Область применения 

А. Настоящее Приложение применимо ко всей совместной деятельности, предпринятой в соответствии с 

настоящим Соглашением, если иное специально не согласовано Сторонами или назначенными ими 
представителями. 

Б. Для целей настоящего Соглашения "Интеллектуальная собственность" понимается в значении, 

указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, 

подписанной в Стокгольме 14 июня 1967 года. 

В. Настоящее Приложение определяет распределение прав, интересов и роялти между Сторонами. 

Каждая Сторона гарантирует, что другая Сторона может получить права на интеллектуальнуюсобственность, 

распределенные согласно настоящему Приложению, путем получения этих прав от своих собственных 

участников посредством контрактов или других юридических средств, если это необходимо. Настоящее 

Приложение никоим образом не изменяет и не наносит ущерба распределению прав между Стороной и ее 

участниками, которое определяется законами и практикой этой Стороны. 

Г. Споры по интеллектуальной собственности, возникающие в рамках настоящего Соглашения, должны 
разрешаться путем обсуждения между заинтересованными участвующими организациями или, если 

необходимо, Сторонами или назначенными ими представителями. По взаимной договоренности Сторон спор 

передается на арбитражное рассмотрение для принятия решения, обязательного к исполнению Сторонами в 

соответствии с нормами международного права. Если Стороны или назначенные ими представители не придут 

письменно к иному соглашению, то они будут руководствоваться арбитражными правилами ЮНСИТРАЛ. 

Д. Истечение срока или прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на права и 

обязательства по настоящему Приложению. 

2. Распределение прав 

А. Каждая Сторона имеет право на неисключительную, безотзывную, безвозмездную лицензию во всех 

странах для перевода, воспроизведения и публичного распространения научно-технических журнальных 

статей, докладов и книг, являющихся непосредственным результатом сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения. На всех публично распространяемых копиях произведений, охраняемых авторским правом, 



                   

 
выполненных при этом условии, должны указываться фамилии авторов, если только автор однозначно не 

отказывается от указания его фамилии. 

Б. Права на все формы интеллектуальной собственности, помимо прав, указанных в части А раздела 2, 

распределяются следующим образом: 

1. Исследователи и ученые, осуществляющие визиты для повышения своего профессионального уровня, 

получают права на интеллектуальную собственность в соответствии с порядком, существующим у 

принимающей организации. Кроме того, каждый приезжающий исследователь или ученый, определенный в 

качестве изобретателя или автора, имеет право на национальный режим в отношении премий, пособий или 
других вознаграждений, включая роялти, в соответствии с порядком, существующим у принимающей 

организации. 

2 (а). В отношении интеллектуальной собственности, созданной участниками при совместном 

исследовании, например, когда Стороны, участвующие организации или персонал заранее пришли к 

соглашению об объеме работы, каждая Сторона имеет право на получение всех прав и выгод на своей 

территории. Распределение прав и выгод в третьих странах определяется соглашениями об осуществлении 

совместной деятельности. При распределении прав учитывается экономический, научный и технологический 

вклад каждой Стороны в создание интеллектуальной собственности. Если исследование не определено как 

"совместное исследование" в соответствующем соглашении, права на интеллектуальную собственность, 

возникающие в результате исследования, распределяются согласно пункту 1 части Б раздела 

2. При этом каждое лицо, определенное в качестве изобретателя или автора, имеет право на 

национальный режим в отношении премий, пособий или любых других вознаграждений, включая роялти, в 
соответствии с порядком, существующим у принимающей организации. 

(б). Несмотря на пункт 2 (а) части Б раздела 2, если вид интеллектуальной собственности предусмотрен 

законами одной Стороны, но не предусмотрен законами другой, Сторона, законодательство которой 

обеспечивает охрану этого вида интеллектуальной собственности, располагает всеми правами и выгодами во 

всех странах, где предоставляются права на такой вид интеллектуальной собственности. Лица, определенные, в 

качестве изобретателей или авторов, имеют, тем не менее, право на национальный режим в отношений премий, 

пособий или других вознаграждений, включая роялти, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 

(а) части Б раздела 2. 

3. Деловая конфиденциальная информация 

В случае если информация, своевременно обозначенная как деловая конфиденциальная, предоставляется 

или создается в рамках настоящего Соглашения, каждая Сторона и ее участники должны охранять такую 
информацию согласно существующим законам, правилам и административной практике. Информация может 

быть идентифицирована как "деловая конфиденциальная", если лицо, располагающее информацией, может 

извлечь из нее экономическую выгоду или может получить преимущество в конкуренции перед теми, кто ею не 

располагает, если информация не является широко известной или доступной из других источников и если ее 

обладатель ранее не сделал ее доступной без своевременного возложения обязательства сохранять ее 

конфиденциальной. 

 

 

Сотрудничество между РФ и США в гуманитарной сфере 
 

Совместное заявление Президента В.В.Путина и Президента Дж.Буша  

о российско-американских контактах между людьми 

(Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 
 

В соответствии с духом сотрудничества, существующим между двумя странами, мы подтверждаем 

важность укрепления контактов между нашими обществами и гражданами. Мы уверены, что прямые связи 

между нашими городами, штатами и областями, предпринимательскими структурами, образовательными, 

исследовательскими и медицинскими учреждениями, а также неправительственными организациями 

содействуют общению и росту взаимопонимания и доверия между Россией и Соединѐнными Штатами. 
Прямые связи между россиянами и американцами за последнее десятилетие развивались быстрыми 

темпами и продолжают расширяться и углубляться, в том числе благодаря созданию совместных предприятий 

и развитию торгово-экономических отношений, академических и культурных обменов, а также совместным 

усилиям, направленным на защиту окружающей среды и разработку новых медицинских технологий и 

препаратов для лечения наиболее опасных заболеваний. Такое сотрудничество в настоящее время выходит за 

рамки программ, проектов и договорѐнностей, финансируемых нашими правительствами. Наша основная роль 

в будущем должна заключаться в поддержке этой тенденции путем устранения правовых, административных и 

иных препятствий. Признавая преимущества, которые несут в себе взаимные поездки официальных 



 
  

 

 

представителей и частных лиц, Россия и США намерены упорядочить процедуру оформления виз, а также 

предпринять 

дополнительные шаги, направленные на облегчение поездок. С этой целью мы договорились о 

существенном сокращении визовых сборов для участников студенческих и школьных обменов. 
Мы отмечаем, что партнерские связи между российскими и американскими организациями, 

осуществляемые при поддержке правительств, успешно развиваются. В их числе - 94 российских и 

американских города, установивших побратимские связи, 8 соглашений о партнерстве между лечебными 

учреждениями и 37 - между университетами. Кроме того, заключены более 100 партнерских соглашений на 

уровне местных общин и организаций, между местными структурами власти, судебными органами, 

предпринимательскими структурами, профессиональными объединениями и другими неправительственными 

организациями. 

Мы также отмечаем прочные связи, сложившиеся между регионами и городами России и США, 

особенно между российским Дальним Востоком и западным побережьем США, Представители коренного 

населения Российской Федерации и США благодаря существующим межправительственным договоренностям 

имеют возможность посещать своих родственников на Чукотке и Аляске на безвизовой основе. В целях 
поощрения расширения подобных региональных связей только что начата новая программа, в рамках которой 

российско-американские партнерские связи будут использоваться для наращивания сотрудничества, 

укрепления гражданского общества и СМИ, а также улучшения делового климата на российском Дальнем 

Востоке и в Приволжском федеральном округе. 

За последнее десятилетие также многократно возросло количество поддерживаемых правительствами 

программ обменов, в рамках которых россияне направляются в США, а американцы - в Россию. Участвовавших 

в этих программах более 50 тыс. российских студентов, ученых, законодателей и других российских граждан 

принимали семьи и местные общины всех пятидесяти штатов США. В прошлом году около тысячи российских 

предпринимателей посетили США для обмена опытом и налаживания взаимовыгодных связей с американскими 

партнерами. Ожидается, что количество подобных деловых обменов значительно возрастет в текущем году. 

Одновременно тысячи американских научных работников, исследователей, бизнесменов, работников 
здравоохранения, преподавателей-лингвистов и других представителей самых разных профессий побывали 

практически во всех регионах России, работая бок о бок с российскими коллегами. 

Мы будем продолжать оказывать поддержку сотрудничеству между нашими странами в такой 

критически важной области, как здравоохранение. Приоритетными направлениями являются борьба с 

инфекционными заболеваний, такими как туберкулез, охрана материнства и детства с целью снижения 

материнской и детской смертности, а также борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Россия и 

Соединѐнные Штаты привержены делу предотвращения распространения ВИЧ-СПИДа. В трех регионах 

России в настоящее время проводятся программы медицинского просвещения, ориентированные на группы 

риска. Мы с удовлетворением отмечаем, что отныне будет обеспечено финансирование программы 

профилактики ВИЧ-СПИДа ещѐ в одном регионе - Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также в рамках 

программы Всемирной организации здравоохранения в ряде российских регионов реализуются совместные 

проекты по борьбе с туберкулезом. 
Мы будем способствовать дальнейшему развитию контактов в таких областях сотрудничества, как 

информационные технологии, естественные и социальные науки, а также в сфере фундаментальной науки, в 

частности в термоядерной энергетике и физике высоких энергий. 

Жизнеспособные и независимые средства массовой информации являются неотъемлемой составляющей 

демократии в наших странах. С учетом этого в ноябре 2001 года мы инициировали проведение 

предпринимательского диалога в сфере СМИ. Этот диалог объединил российских и американских медийных 

профессионалов в деловом партнерстве, обмене опытом при решении проблем, которые стоят перед СМИ, в 

том числе проблем развития коммерчески состоятельных и независимых СМИ. Мы с удовлетворением 

отмечаем успешное развитие этого диалога. Мы также приветствуем планы установления в нынешнем году 

партнѐрских связей, в рамках которых будет налажено сотрудничество между факультетами журналистики 

Московского государственного университета и одного из американских университетов с целью разработки 
учебных программ и материалов, используемых для подготовки менеджеров СМИ и журналистов. 

Доступность Интернета и его использование как в России, так и в США в последние годы значительно 

возрастают, что существенно облегчает общение между людьми наших стран. Наши правительства сделают всѐ 

от них зависящее для создания условий для свободного распространения информации в пределах наших стран 

и между ними. 

Наши страны богаты с точки зрения обширных территорий и многообразия населяющих их народов. 

Уважая духовное, культурное и национальное наследие наших стран, мы подтверждаем приверженность 

универсальным ценностям в области прав человека и религиозных свобод и будем способствовать 

утверждению климата взаимной терпимости и уважения между верующими различных конфессий и 

вероисповеданий. В этих целях разрабатываются новые инициативы для оказания поддержки российским и 

американским неправительственным организациям. 



                   

 
Наши правительства намерены и в дальнейшем способствовать расширению культурных связей между 

двумя странами, включая организацию обменов по линии национальных музеев, театров, оперных и балетных 

трупп, оркестров и отдельных деятелей искусства. Кроме того, мы будем стремиться содействовать 

деятельности, которая позволила бы российским и американским ученым, деятелям искусств и обычным 

гражданам лучше узнать историю, язык и культуру друг друга. Мы поощряем установление новых контактов 

между российскими и американскими организациями, наподобие договорѐнности между Государственным 

Музеем Эрмитаж и Фондом Соломона Гугенхайма. 

В течение веков великие поэты, писатели, художники, композиторы и ученые России вносили 
выдающийся вклад в мировую цивилизацию. Изучение этого культурного наследия духовно обогащает жизнь 

американцев. В свою очередь, россияне проявляют неподдельный интерес к познанию американского вклада в 

искусство и науку. Растущее взаимопроникновение культур двух стран будет способствовать продвижению 

отношений между нашими народами в будущем. 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей 

(Вашингтон, 11 июля 2011 г.) 
 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

признавая, что ребенок для обеспечения полного и гармоничного развития его личности должен расти в 

семейном окружении, атмосфере счастья, любви и понимания, 

признавая необходимость принятия соответствующих мер для того, чтобы сохранить ребенку родную 

семью, а в случае невозможности этого поместить ребенка в замещающую семью в государстве происхождения 

с целью воспитания, 

признавая, что международное усыновление (удочерение) (далее - усыновление) может дать ребенку 

преимущества, связанные с наличием постоянной семьи, если в государстве происхождения невозможно найти 
для ребенка подходящую семью, 

признавая, что ребенку, усыновленному в соответствии с процедурами, установленными настоящим 

Соглашением, должны быть обеспечены те же самые преимущества и те же самые права, которые 

гарантированы ему как гражданину принимающего государства или постоянно проживающему в нем на 

законных основаниях (в зависимости от того, что применимо к данному случаю), 

подтверждая, что усыновление детей, граждан одной Стороны, гражданами другой Стороны 

осуществляется на основе уважения фундаментальных ценностей и принципов каждой Стороны и с учетом 

принципов Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и Конвенции о защите детей и сотрудничестве в 

области международного усыновления (удочерения) от 29 мая 1993 г., согласились о нижеследующем: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее: 
1)"принимающее государство" - Сторона, в которой будет обычно проживать или проживает ребенок 

после его усыновления; 

2)"государство происхождения" - Сторона, гражданином которой является и в которой обычно 

проживает или проживал ребенок до усыновления; 

3)"исполнительный орган": 

со стороны Российской Федерации - Министерство образования и науки Российской Федерации; 

со стороны Соединенных Штатов Америки - Государственный департамент Соединенных Штатов 

Америки. 

Об изменении исполнительных органов Стороны сообщают друг другу по дипломатическим каналам; 

4)"региональный орган": 

со стороны Российской Федерации - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
который возложены функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

со стороны Соединенных Штатов Америки - учреждение (орган, организация) штата, территории, 

племенное учреждение или любое другое учреждение местного самоуправления, которое выполняет функции, 

связанные с устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с национальным 

законодательством Соединенных Штатов Америки; 

5)"уполномоченная организация": 

если принимающим государством является Российская Федерация - государственный орган или 

организация Российской Федерации, наделенные полномочиями по осуществлению деятельности в области 

международного усыновления на территории иностранного государства в порядке, установленном 

национальным законодательством Российской Федерации, и получившие разрешение, которое требуется в 

соответствии с национальным законодательством Соединенных Штатов Америки (если такое разрешение 



 
  

 

 

требуется) на осуществление деятельности в области международного усыновления на территории 

Соединенных Штатов Америки в соответствии с настоящим Соглашением; 

если принимающим государством являются Соединенные Штаты Америки - субъект права из 

Соединенных Штатов Америки, наделенный полномочиями по осуществлению деятельности в области 
международного усыновления в соответствии с национальным законодательством Соединенных Штатов 

Америки и получивший разрешение на осуществление деятельности в области международного усыновления 

на территории Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением; 

6) "компетентный орган, осуществляющий обследование условий жизни кандидатов в усыновители": 

со стороны Российской Федерации - орган опеки и попечительства по месту жительства кандидатов в 

усыновители; 

со стороны Соединенных Штатов Америки - субъект права, наделенный в соответствии с национальным 

законодательством Соединенных Штатов Америки полномочиями по подготовке заключения об условиях 

жизни кандидатов в усыновители; 

7) "компетентный орган, выдающий заключение о пригодности и правомочности кандидатов в 
усыновители усыновить ребенка": 

со стороны Российской Федерации - орган опеки и попечительства по месту жительства кандидатов в 

усыновители; 

со стороны Соединенных Штатов Америки - Служба по делам гражданства и иммиграции Министерства 

внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки; 

8)"компетентный орган, выдающий заключение о правомочности кандидатов в усыновители перевезти в 

принимающее государство ребенка из государства происхождения": 

со стороны Российской Федерации - территориальный орган Федеральной миграционной службы по 

месту жительства кандидатов в усыновители; 

со стороны Соединенных Штатов Америки - Служба по делам гражданства и иммиграции Министерства 

внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки; 
9)"компетентный орган, принимающий решение об усыновлении": 

со стороны Российской Федерации - верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области или суд автономного округа по месту жительства или месту 

нахождения усыновляемого ребенка; 

со стороны Соединенных Штатов Америки - суд штата, территории, племенной суд или иной местный 

суд, в компетенции которого находится принятие решений об усыновлении ребенка; 

10)"компетентный орган, осуществляющий контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного 

ребенка": 

со стороны Российской Федерации - орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителей и 

усыновленного ребенка; 

со стороны Соединенных Штатов Америки - уполномоченная организация, обеспечивающая контроль за 

условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту жительства усыновителей и усыновленного 
ребенка; 

11) "национальное законодательство": 

для Российской Федерации - нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

для Соединенных Штатов Америки - федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые 

акты американских штатов, округа Колумбии, а также территорий и племенных органов власти Соединенных 

Штатов Америки; 

12) "территория" (применительно к Соединенным Штатам Америки) - территория, включенная в 

определение "Соединенные Штаты" в Законе об иммиграции и гражданстве Соединенных Штатов Америки. 

Статья 2 

В соответствии с настоящим Соглашением усыновленный ребенок в отношении усыновителей и их 
родственников, а усыновители в отношении усыновленных детей пользуются в принимающем государстве 

имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, возникающими в силу 

усыновления, которые приравниваются к правам, возникающим в результате усыновления ребенка - 

гражданина принимающего государства. 

Настоящее Соглашение применяется в тех случаях, когда: 

a) ребенок, не достигший возраста 18 лет, являющийся гражданином и обычно проживающий на 

территории одной Стороны (государства происхождения), усыновляется на территории государства 

происхождения и переезжает в принимающее государство: 

i) с обоими супругами, которые обычно проживают на территории другой Стороны (принимающего 

государства) и хотя бы один из которых имеет гражданство принимающего государства, или 

ii) с отдельным лицом, не состоящим в браке, обычно проживающим на территории принимающего 

государства и имеющим его гражданство 



                   

 
(далее - усыновители), если такое усыновление и переезд разрешается национальным законодательством 

Сторон, и 

b) каждый кандидат в усыновители лично встретился и познакомился с ребенком до принятия 

компетентным органом, принимающим решение об усыновлении, решения об усыновлении ребенка и лично 

участвовал в процедуре принятия компетентным органом, принимающим решение об усыновлении, решения об 

усыновлении ребенка. 

Статья 3 

1.Настоящее Соглашение заключается для того, чтобы усыновление детей из Российской Федерации в 
Соединенные Штаты Америки и из Соединенных Штатов Америки в Российскую Федерацию осуществлялось в 

целях обеспечения защиты прав и наилучших интересов ребенка. 

2.Стороны сотрудничают с целью обеспечения того, чтобы усыновление детей в соответствии с 

настоящим Соглашением являлось проявлением свободной воли осуществляющих его лиц в соответствии с 

национальным законодательством Сторон. 

3.Стороны принимают надлежащие меры, предусмотренные их национальным законодательством, для 

предотвращения и пресечения незаконной деятельности в отношении усыновляемых детей, включая 

деятельность, связанную с извлечением из усыновления неправомерного дохода, похищением, подменой, 

торговлей детьми, эксплуатацией детского труда, сексуальным насилием над детьми и сексуальной 

эксплуатацией детей, а также иной деятельности, противоречащей целям настоящего Соглашения. 

4.Стороны исходят из того, что настоящее- Соглашение охватывает такие случаи усыновления, когда 

государство происхождения решает в соответствии с его национальным законодательством, что организация 
воспитания детей в их родных семьях невозможна, и: 

в случае усыновления ребенка из Российской Федерации - когда не представляется возможным устроить 

его на воспитание или поместить в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление в 

Российской Федерации в соответствии с ее национальным законодательством; 

в случае усыновления ребенка из Соединенных Штатов Америки - когда были должным образом 

рассмотрены возможности для того, чтобы поместить ребенка в семью в Соединенных Штатах Америки в 

соответствии с их национальным законодательством. 

Статья 4 

1. Исполнительные органы сотрудничают друг с другом и способствуют взаимодействию органов власти 

и организаций Сторон, указанных в настоящем Соглашении. 

2.Исполнительный орган каждой Стороны (в качестве принимающего государства) письменно 
представляет исполнительному органу другой Стороны не менее одного раза в год следующее: 

a) со стороны Российской Федерации - перечень государственных органов или организаций Российской 

Федерации (с указанием их наименований и иных существенных сведений), наделенных полномочиями по 

осуществлению деятельности в области международного усыновления на территории иностранного 

государства в порядке, установленном национальным законодательством Российской Федерации; 

b) со стороны Соединенных Штатов Америки - перечень субъектов права (с указанием их наименований 

и иных существенных сведений), наделенных полномочиями в соответствии с национальным 

законодательством Соединенных Штатов Америки по осуществлению деятельности в области международного 

усыновления в соответствии с Конвенцией о защите детей и сотрудничестве в области международного 

усыновления (удочерения) от 29 мая 1993 г. 

3. Каждая Сторона (в качестве государства происхождения) может установить, что разрешение на 

осуществление деятельности в области международного усыновления на территории государства 
происхождения может быть выдано согласно настоящему Соглашению (в зависимости от того, что применимо) 

только органам или организациям, указанным в подпункте «а» пункта 2 настоящей статьи, или тем субъектам 

права, указанным в подпункте «Ь» пункта 2 настоящей статьи, которые являются некоммерческими 

организациями. 

Исполнительный орган каждой Стороны (в качестве государства происхождения) письменно уведомляет 

исполнительный орган другой Стороны (в качестве принимающего государства) о всех принятых в государстве 

происхождения решениях о выдаче органам и организациям или субъектам права принимающего государства (с 

указанием их наименований и иных существенных сведений) разрешений на осуществление деятельности в 

области международного усыновления в рамках настоящего Соглашения, как только это станет возможным 

после принятия такого решения. 

4. В соответствии с настоящим Соглашением усыновление ребенка из Российской Федерации 
осуществляется только при содействии уполномоченной организации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи. 

5. Усыновление ребенка его родственниками (признаваемыми таковыми в соответствии с национальным 

законодательством государства происхождения) и его переезд вместе с ними в принимающее государство 

могут осуществляться без содействия уполномоченной организации в соответствии с национальным 

законодательством Сторон. 

Статья 5 



 
  

 

 

1. Исполнительным органом государства происхождения может быть установлено в порядке, 

предусмотренном национальным законодательством этого государства, требование о предоставлении 

уполномоченной организацией для получения разрешения на осуществление деятельности в области 

международного усыновления на территории государства происхождения или сохранения действия этого 
разрешения в соответствии с настоящим Соглашением следующих документов: 

а) документ, подтверждающий обязательства уполномоченной организации информировать кандидатов в 

усыновители (в том числе в случае отмены усыновления и/или переустройства ребенка в другую семью, если 

эти процедуры осуществляются при содействии данной организации) о требованиях в отношении порядка 

усыновления в государстве происхождения и о таких необходимых действиях в период после усыновления, как 

предоставление доступа представителю уполномоченной организации для осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка, представление отчетов и обеспечение постановки 

ребенка на учет в консульском учреждении государства происхождения, и документ, подтверждающий, что 

кандидаты в усыновители проинформированы об указанных требованиях; 

b) документ, подтверждающий обязательство уполномоченной организации осуществлять в 

соответствии с национальным законодательством государства происхождения контроль за условиями жизни и 
воспитания детей, которые были усыновлены при ее содействии в соответствии с настоящим Соглашением, и 

предоставлять региональному органу государства происхождения соответствующие отчеты об условиях жизни 

и воспитания усыновленного ребенка, содержащие достоверную информацию о его психическом и физическом 

развитии и адаптации к новой семье и социальной среде в период после усыновления и иную информацию об 

усыновленном ребенке в соответствии с национальным законодательством государства происхождения.  

Этот документ также подтверждает, что указанный в настоящем подпункте контроль будет 

осуществляться непосредственно уполномоченной организацией по месту жительства усыновителей и 

усыновленного ребенка либо иной организацией или лицом, наделенными в соответствии с национальным 

законодательством принимающего государства правом осуществлять контроль за условиями жизни и 

воспитания усыновленных детей по месту жительства усыновителей и усыновленного ребенка на основании 

договора, заключенного с уполномоченной организацией; 
c) документ, подтверждающий обязательство уполномоченной организации в соответствии с 

национальным законодательством государства происхождения представить информацию о моменте въезда на 

законных основаниях для проживания на территорию принимающего государства ребенка, усыновленного в 

соответствии с настоящим Соглашением, и о приобретении им гражданства принимающего государства; 

d) документ, подтверждающий обязательство уполномоченной организации представить информацию о 

постановке усыновителями усыновленного ребенка на учет в консульском учреждении государства 

происхождения в соответствии с национальным законодательством государства происхождения; 

e) документ, подтверждающий обязательство уполномоченной организации в возможно короткие 

разумные сроки направлять письменное уведомление региональному органу государства происхождения и 

исполнительным органам Сторон: 

i) о том, что усыновление, содействие в котором она оказывала (включая усыновление, которое имело 

место до того, как настоящее Соглашение вступило в силу), больше не отвечает наилучшим интересам ребенка 
и существует необходимость отмены усыновления и/или переустройства ребенка в другую семью; 

ii) об отмене в принимающем государстве усыновления, содействие в котором она оказывала (включая 

усыновление, которое имело место до того, как настоящее Соглашение вступило в силу), или о переустройстве 

ребенка в другую семью; 

iii) о новых кандидатах в усыновители и о предполагаемых сроках принятия решения о новом 

усыновлении ребенка компетентным органом принимающего государства, принимающим решение об 

усыновлении; 

iv) о принятии решения об усыновлении ребенка компетентным органом принимающего государства, 

принимающим решение об усыновлении. 

Этот документ также подтверждает обязательство уполномоченной организации обратиться в 

исполнительный орган государства происхождения для получения его согласия на усыновление ребенка 
новыми кандидатами в усыновители и при наличии такого согласия или несогласия до принятия решения 

компетентным органом принимающего государства, принимающим решение об усыновлении, представить его 

в указанный компетентный орган; 

f) документ, подтверждающий обязательство уполномоченной организации письменно информировать 

исполнительный орган государства происхождения о прекращении уполномоченной организацией своей 

деятельности на территории государства происхождения и/или на территории принимающего государства; 

g) документ, подтверждающий обязательство другой уполномоченной организации выполнять в 

соответствии с национальным законодательством государства происхождения и настоящим Соглашением 

обязательства уполномоченной организации в случае прекращения последней своей деятельности в области 

международного усыновления. 

2. Исполнительный орган государства происхождения информирует исполнительный орган 

принимающего государства о случаях невыполнения уполномоченной организацией национального 



                   

 
законодательства государства происхождения и любых требований, установленных пунктом 1 настоящей 

статьи. Принимающее государство рассматривает такую информацию и принимает надлежащие меры в 

порядке, разрешенном его национальным законодательством. 

3. Исполнительный орган принимающего государства информирует исполнительный орган государства 

происхождения о любых полученных им обоснованных жалобах на уполномоченную организацию либо о 

санкциях или иных мерах, принимаемых им против уполномоченной организации. Исполнительный орган 

государства происхождения рассматривает такую информацию и принимает надлежащие меры в порядке, 

разрешенном его национальным законодательством. 
4. В случае если уполномоченная организация не соблюдает национальное законодательство государства 

происхождения или не выполняет условий получения ею разрешения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

исполнительный орган государства происхождения в соответствии с национальным законодательством может 

приостановить или прекратить действие разрешения на осуществление деятельности в области 

международного усыновления на территории государства происхождения в соответствии с настоящим 

Соглашением. Там, где это возможно, исполнительный орган государства происхождения заблаговременно 

направляет исполнительному органу принимающего государства письменное уведомление о приостановлении 

или прекращении действия такого разрешения. 

II. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Статья 6 

1. Усыновление и переезд ребенка по настоящему Соглашению осуществляются в соответствии с 

национальным законодательством Сторон и положениями настоящего Соглашения. 
Требования к кандидатам в усыновители определяются национальным законодательством Сторон и 

положениями настоящего Соглашения. 

2. Условия, при которых ребенок может быть усыновлен, перечень лиц, организаций или органов, 

согласие которых необходимо для усыновления, а также форма такого согласия определяются национальным 

законодательством государства происхождения. 

3. Решение об усыновлении ребенка принимается компетентным органом государства происхождения, 

принимающим решение об усыновлении. 

III. ПРОЦЕДУРЫ УСЫНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕЕЗДА 

Статья 7 

Международное усыновление и переезд ребенка из Российской Федерации в Соединенные Штаты 

Америки и из Соединенных Штатов Америки в Российскую Федерацию в рамках настоящего Соглашения 
происходят в соответствии с процедурами, изложенными в статьях 8-13 настоящего Соглашения, и 

национальным законодательством Сторон. 

Статья 8 

1. Кандидаты в усыновители, желающие усыновить ребенка в соответствии с настоящим Соглашением, 

получают в порядке, предусмотренном национальным законодательством принимающего государства, 

письменное заключение об условиях их жизни, которое выдает компетентный орган принимающего 

государства, осуществляющий обследование условий жизни кандидатов в усыновители, и письменное 

заключение об их пригодности и правомочности усыновить ребенка, которое выдает компетентный орган 

принимающего государства, выдающий заключение о пригодности и правомочности кандидатов в усыновители 

усыновить ребенка. 

2. Срок действия заключений, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается 

национальным законодательством Сторон. 
Статья 9 

Национальным законодательством государства происхождения определяется следующее: 

a) порядок обращения кандидатов в усыновители или уполномоченной организации в компетентный 

орган государства происхождения, принимающий решение об усыновлении, с заявлением об усыновлении 

ребенка; 

b) порядок предоставления соответствующими органами и организациями в государстве происхождения 

информации о ребенке кандидатам в усыновители; 

c) порядок принятия решения об усыновлении компетентным органом, принимающим решение об 

усыновлении. 

Статья 10 

1. После личного знакомства кандидатов в усыновители с ребенком и выражения согласия кандидатами в 
усыновители усыновить указанного ребенка, но до принятия решения об усыновлении ребенка компетентным 

органом государства происхождения, принимающим решение об усыновлении, компетентный(ые) орган(ы) 

принимающего государства, выдающий(ие) заключение о пригодности и правомочности кандидатов в 

усыновители усыновить ребенка и заключение о правомочности кандидатов в усыновители перевезти в 

принимающее государство ребенка из государства происхождения, в случае если этого требует национальное 

законодательство любой из Сторон: 



 
  

 

 

а) рассматривает(ют) документы, предоставленные кандидатами в усыновители, в которых указывается, 

что: 

i) усыновление и переезд осуществляются при содействии уполномоченной организации, действующей в 

соответствии с требованиями, перечисленными в пунктах 1^4 статьи 4 настоящего Соглашения; 
ii) кандидаты в усыновители должным образом ознакомлены с требованиями о завершении процесса 

усыновления в соответствии с национальным законодательством государства происхождения;b) 

подтверждает(ют), что кандидаты в усыновители получили информацию и прошли всю необходимую 

социально-психологическую подготовку при содействии уполномоченной организации или компетентного 

органа, осуществляющего обследование условий жизни кандидатов в усыновители, в порядке, установленном 

национальным законодательством Сторон, с учетом подробных сведений о социальном положении и здоровье 

ребенка, его культурном и социальном окружении в государстве происхождения, а также, что заключение о 

пригодности и правомочности кандидатов в усыновители усыновить ребенка сохраняет юридическую силу с 

учетом всей имеющейся информации о ребенке, подобранном для кандидатов в усыновители, включая: 

i) всю имеющуюся информацию о социальном положении ребенка и его медицинскую карту, а также при 

наличии таковой всю информацию о социальном положении и здоровье всех членов семьи ребенка 
(государство происхождения принимает все возможные меры для обеспечения доступа к такой информации); 

ii) описание любых особых потребностей ребенка (определяемых как потребности в специальных 

условиях воспитания и обучения, уходе или медицинской помощи, связанные с особым или ограничивающим 

его возможности физическим, психическим или эмоциональным состоянием); 

iii) документы, подтверждающие, что ребенок может быть передан на усыновление и что все требования, 

касающиеся получения согласия, указанного в пункте 2 статьи 6 настоящего Соглашения, были выполнены; 

iv) подробное медицинское заключение о текущем состоянии здоровья ребенка, включая результаты 

медицинского обследования, проведенного независимыми экспертами, если такое обследование было 

проведено по инициативе кандидатов в усыновители; 

c) выдает(ют) письменное предварительное заключение о правомочности кандидатов в усыновители 

перевезти усыновляемого ребенка в принимающее государство из государства происхождения и письменно 
уведомляет(ют) кандидатов в усыновители о результатах рассмотрения представленных документов на предмет 

возможности продолжения процедуры усыновления и осуществления переезда усыновляемого ребенка в 

принимающее государство.2. Государство происхождения в соответствии с его национальным 

законодательством содействует предоставлению кандидатам в усыновители информации, указанной в 

настоящей статье, в возможно короткие разумные сроки с момента получения согласия кандидатов в 

усыновители на усыновление ребенка. 

3. Необходимость выполнения кандидатами в усыновители процедур, перечисленных в пункте 1 

настоящей статьи, может быть установлена исполнительным органом государства происхождения в порядке, 

предусмотренном национальным законодательством этого государства. 

Статья 11 

1. После вступления в законную силу решения компетентного органа государства происхождения, 

принимающего решение об усыновлении ребенка, усыновители, если это требуется в соответствии с 
национальным законодательством государства происхождения, обязаны забрать усыновленного ребенка из 

учреждения или иного места, в котором он находится, и нести полную ответственность за заботу о ребенке и за 

его воспитание. 

2. В случае если компетентный орган, выдающий заключение о правомочности кандидатов в 

усыновители перевезти ребенка из государства происхождения в принимающее государство, отказывает в 

правомочности усыновителей перевезти в принимающее государство уже усыновленного ребенка, 

исполнительный орган принимающего государства незамедлительно информирует об этом исполнительный 

орган государства происхождения, который в соответствии с его национальным законодательством принимает 

меры по защите прав и наилучших интересов ребенка. 

Статья 12 

1. Документы, направляемые исполнительными органами друг другу, составляются на языке Стороны,  
которая направляет этот документ. 

2. Если в соответствии с национальным законодательством государства происхождения требуется 

заверить иностранные официальные документы, касающиеся усыновления, на них проставляется "Апостиль" в 

соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 

октября 1961 г., в случае если они подпадают под ее действие. Документы, не подпадающие под действие 

указанной Конвенции, удостоверяются в соответствии с национальным законодательством государства 

происхождения. Перевод этих документов с одного языка на другой язык удостоверяется в соответствии с 

национальным законодательством государства происхождения. 

Статья 13 

1. Решение об усыновлении ребенка, принятое компетентным органом государства происхождения, 

принимающим решение об усыновлении, признается принимающим государством. 



                   

 
2. Ребенок, усыновленный в соответствии с настоящим Соглашением, приобретает гражданство 

принимающего государства в порядке, установленном национальным законодательством принимающего 

государства, но не позднее момента въезда на законных основаниях для проживания на территорию 

принимающего государства. Он также сохраняет гражданство государства происхождения. Такой ребенок 

пользуется теми же правами и видами защиты, как и любой другой усыновленный ребенок, имеющий статус 

гражданина на территории принимающего государства. 

3. До приобретения усыновленным ребенком гражданства принимающего государства государство 

происхождения осуществляет юрисдикцию в отношении такого ребенка в соответствии с нормами 
международного права. 

IV. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

Статья 14 

1. Вопросы, связанные с отменой усыновления (включая усыновление, которое имело место до того, как 

настоящее Соглашение вступило в силу) и/или переустройством ребенка в другую семью, решаются в 

соответствии с применимым национальным законодательством Сторон и настоящим Соглашением. 

2. Если усыновление больше не отвечает наилучшим интересам ребенка и существует необходимость 

отмены этого усыновления и/или переустройства ребенка в другую семью в принимающем государстве 

(включая усыновление, осуществленное до вступления в силу настоящего Соглашения), исполнительные 

органы Сторон в возможно короткие разумные сроки проводят консультации с целью согласовать надлежащие 

меры, которые может предпринять исполнительный орган каждой из Сторон для обеспечения интересов этого 

ребенка. Эти консультации должны быть проведены до того, как будет вынесено решение о переустройстве 
ребенка в другую семью. 

3. С целью обеспечения защиты прав и наилучших интересов ребенка и создания благоприятных условий 

для его гармоничного развития после отмены усыновления в принимающем государстве принимаются меры 

для устройства ребенка в другую, подходящую для усыновления этого ребенка, семью. 

4. Исполнительный орган принимающего государства осуществляет надлежащие меры с целью 

обеспечения того, чтобы региональные органы принимающего государства и/или компетентные органы, 

осуществляющие контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка: 

а) сообщали региональному органу государства происхождения и исполнительным органам государства 

происхождения и принимающего государства: 

i) до принятия решения о новом усыновлении о том, что усыновление больше не отвечает наилучшим 

интересам ребенка и что существует необходимость отмены этого усыновления и/или переустройства ребенка в 
другую семью (включая усыновления, осуществленные до вступления в силу настоящего Соглашения); 

ii) об отмене усыновления ребенка в принимающем государстве; 

iii) о новых кандидатах в усыновители; 

iv) о завершении процедуры нового усыновления; 

b) после отмены усыновления информировали новых кандидатов в усыновители о требованиях 

государства происхождения, касающихся необходимости обязательной постановки ребенка на учет в 

консульском учреждении государства происхождения, осуществления контроля за условиями жизни и 

воспитания усыновленного ребенка и предоставления соответствующих отчетов и информации о ребенке.  

5. В случае если исполнительным органам Сторон становится известно, что в наилучших интересах 

ребенка необходимо обеспечить возвращение ребенка в государство происхождения, исполнительные органы 

Сторон проводят консультации относительно такого возвращения, а также о возмещении связанных с этим 

расходов. 
6. Решение о новом усыновлении на территории принимающего государства принимается компетентным 

органом принимающего государства, принимающим решение об усыновлении, в соответствии с национальным 

законодательством принимающего государства. 

Статья 15 

1. Стороны обязуются: 

а) обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес, о национальном законодательстве, 

регулирующем институт усыновления, в частности, о требованиях, предъявляемых к усыновителям, а также 

статистическими данными и иными сведениями относительно процедуры усыновления; 

b) информировать друг друга о реализации настоящего Соглашения и принимать надлежащие меры для 

урегулирования затруднений, возникающих при его применении. 

2. Исполнительный орган принимающего государства обязуется в порядке, разрешенном его 
национальным законодательством, предоставлять исполнительному органу государства происхождения по его 

письменному запросу информацию, касающуюся конкретных случаев усыновления, в том числе отмены 

усыновления и/или переустройства ребенка в другую семью. Исполнительный орган государства 

происхождения, используя полученную информацию, обеспечивает ее конфиденциальность в соответствии с 

его национальным законодательством. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 16 



 
  

 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств любой из Сторон по другим международным 

договорам, участником которых она 

является. 

Статья 17 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления настоящего Соглашения в силу. 

2. В случае если исполнительным органом государства происхождения установлено требование о 

предоставлении документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения, органы и 

организации или субъекты права принимающего государства, осуществлявшие на момент вступления 

настоящего Соглашения в силу деятельность в области международного усыновления на территории 

государства происхождения, обязаны для продолжения осуществления этой деятельности предоставить в 

исполнительный орган государства происхождения указанные документы в течение 60 дней со дня 

установления такого требования. Исполнительный орган государства происхождения принимает решение о 

том, будет ли разрешено указанным органам и организациям или субъектам права продолжать осуществление 
деятельности в области международного усыновления на территории государства происхождения, не позднее 

30 дней со дня предоставления соответствующих документов в порядке, установленном национальным 

законодательством государства происхождения. До принятия исполнительным органом государства 

происхождения такого решения указанные органы и организации или субъекты права могут осуществлять 

деятельность в области международного усыновления на территории государства происхождения в порядке, 

установленном национальным законодательством этого государства. 

3. Если исполнительный орган государства происхождения уполномочен принимать решение о выдаче 

разрешения на осуществление деятельности в области международного усыновления на территории 

государства происхождения, органы и организации или субъекты права принимающего государства, которые на 

момент вступления Соглашения в силу не осуществляли такую деятельность, могут для получения указанного 

разрешения представить в исполнительный орган государства происхождения заявление и надлежащим 
образом оформленные документы в любое время после вступления настоящего Соглашения в силу. В этом 

случае исполнительный орган государства происхождения принимает решение о выдаче разрешения на 

осуществление деятельности в области международного усыновления на территории государства 

происхождения не позднее 60 дней со дня предоставления заявления в порядке, установленном национальным 

законодательством государства происхождения. 

4. Кандидаты в усыновители, документы которых на момент вступления настоящего Соглашения в силу, 

были зарегистрированы в региональном органе государства происхождения, имеют право на завершение 

процедуры усыновления в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Соглашения. После 

вступления в силу настоящего Соглашения, положения статей 14 и 15 в той мере, в какой они применяются к 

случаям отмены усыновления, будут применяться к усыновлениям, решения о которых были приняты до 

вступления в силу настоящего Соглашения. 

5. Настоящее Соглашение действует до истечения одного года с даты, когда одна из Сторон по 
дипломатическим каналам уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего 

Соглашения. 

6. С письменного согласия Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения. 

7. Любые споры между Сторонами, связанные с толкованием или применением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем переговоров между исполнительными органами Сторон. Если указанные исполнительные 

органы не придут к соглашению, спор будет разрешаться по дипломатическим каналам. 

Совершено в г. Вашингтоне 11 июля 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  

ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Другие вопросы, касающиеся взаимоотношений РФ и США 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки  

об организации системы прямой шифрованной связи между  

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 

(Вашингтон, 30 октября 2008 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов Америки (именуемые в 

дальнейшем "Стороны"), стремясь к развитию российско-американских отношений, учитывая взаимную 

заинтересованность в создании и развитии технических возможностей для конфиденциальных контактов на 

высшем уровне, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны создают систему прямой шифрованной связи между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки (далее -"система Шифрованной связи"), представляющую собой комплекс технологически 

сопряженных технических средств и каналов связи и предназначенную для обеспечения шифрованной связью 

высшего руководства обоих государств как в обычных условиях, так и при чрезвычайных ситуациях. 

Статья 2 

Состав и количество технических средств, а также каналов связи между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки, входящих в систему шифрованной связи, определяются объемами и видами 

информации, необходимой для передачи. 

В целях обеспечения надлежащей надежности системы шифрованной связи каналы связи проходят по 

географически разнесенным трассам. 

Статья 3 

1. Компетентными органами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения (далее - 

"компетентные органы"), являются: 

от Российской Федерации - Федеральная служба охраны Российской Федерации; 

от Соединенных Штатов Америки - Агентство информационных систем Министерства обороны 

Соединенных Штатов Америки. 

Стороны незамедлительно уведомляют Друг друга по дипломатическим каналам об изменении своих 
компетентных органов. 

2. Компетентные органы совместно: 

определяют конфигурацию и технические параметры каналов связи, а также подлежащие использованию 

конкретные типы аппаратуры шифрования и оборудования; 

обеспечивают техническое обслуживание, бесперебойную работу и безопасность системы шифрованной 

связи; 

разрабатывают рекомендации и правила эксплуатации системы шифрованной связи, рассматривают и 

решают вопросы, связанные с внесением изменений в ее конфигурацию и режим работы. 

Статья 4 

Компетентные органы Сторон обеспечивают проведение встреч технических экспертов для решения 

вопросов, связанных с созданием, эксплуатацией и совершенствованием системы шифрованной связи. Место и 

сроки проведения таких встреч определяются по договоренности компетентных органов Сторон. 
Статья 5 

Каждая Сторона в соответствии с законодательством своего государства берет на себя расходы по 

созданию, эксплуатации и совершенствованию системы шифрованной связи на территории своего государства. 

Оплату стоимости возможной аренды каналов связи, проходящих за пределами территории Российской 

Федерации и территории Соединенных Штатов Америки, Стороны осуществляют поровну. 

Стороны могут договориться о другом порядке несения расходов по созданию, эксплуатации и 

совершенствованию системы шифрованной связи. Детальное распределение расходов определяется по 

договоренности компетентных органов Сторон. 

Осуществление деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения зависит от наличия средств, 

выделяемых на эти цели. 

Статья 6 
Строительство, эксплуатационное обслуживание и ремонт сооружений, необходимых для обеспечения 

безопасной и надежной работы системы шифрованной связи, расположенных на территории Российской 

Федерации, осуществляются силами и средствами Российской Стороны, на территории Соединенных Штатов 

Америки - силами и средствами Американской Стороны. 



 
  

 

 

Каждая Сторона принимает соответствующие меры с целью обеспечения бесперебойной работы системы 

шифрованной связи на территории своего государства. В случае нарушения работы системы шифрованной 

связи из-за ее неисправности за пределами территории государств Сторон Стороны принимают меры по 

восстановлению ее работы в соответствии с процедурами, установленными Международным союзом 
электросвязи. 

Статья 7 

1. Стороны согласны со следующими определениями, относящимися к осуществлению защиты 

секретной информации, обмен которой производится в рамках настоящего Соглашения: 

"секретная информация" - сведения, независимо от формы представления требующие защиты в 

интересах национальной безопасности Стороны и обозначаемые таким образом согласно законодательству и 

соответствующим нормативным правовым актам государства Стороны, несанкционированное распространение 

которых может нанести ущерб Российской Федерации и/или Соединенным Штатам Америки; 

"носители секретной информации" - материальные объекты, в том числе физические поля, в которых 

секретная информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов; 
"гриф секретности" - реквизит, проставляемый на самом носителе секретной информации и/или, в случае 

необходимости, в сопроводительной документации на него, свидетельствующий об определении и степени 

секретности сведений, содержащихся в их носителе; 

"допуск к секретной информации" - оформление права физического лица на доступ к секретной 

информации и права компетентных органов на проведение работ с использованием секретной информации; 

"доступ к секретной информации" - санкционированная согласно законодательству и соответствующим 

нормативным правовым актам государства Стороны возможность ознакомления с секретной информацией 

физического лица, имеющего соответствующий допуск к секретной информации; 

"компетентный орган по защите секретной информации" - орган, который уполномочен согласно 

законодательству и соответствующим нормативным правовым актам государства Стороны передавать, 

получать, хранить, защищать, использовать секретную информацию и который несет ответственность за ее 
защиту. 

2. Для целей настоящего Соглашения степени секретности и соответствующие им грифы секретности 

сопоставляются следующим образом: 

Российская Федерация  

«Совершенно секретно»  

«Секретно»  

Соединенные Штаты Америки 

«Secret» 

«Confidential» 

3. Решение о передаче секретной информации принимается Стороной в каждом отдельном случае 

согласно законодательству и соответствующим нормативным правовым актам государства этой Стороны. 

Передача носителей секретной информации от одной Стороны к другой Стороне осуществляется между 
компетентными органами по защите секретной информации по дипломатическим каналам, посредством 

использования курьерской или другой службы, имеющей соответствующие полномочия, в соответствии с 

применимыми международными соглашениями, действующими между Сторонами. Соответствующий 

компетентный орган по защите секретной информации письменно подтверждает получение носителей 

секретной информации. По согласованию Сторон могут использоваться иные способы передачи носителей 

секретной информации. 

4. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменении своих 

компетентных органов по защите секретной информации. 

5. На полученных носителях секретной информации компетентный орган по защите секретной 

информации, получивший такую секретную информацию, дополнительно проставляет штамп о сопоставимости 

грифов секретности в соответствии с настоящей статьей. 
Обязанность проставления штампов о сопоставимости грифов секретности распространяется на носители 

секретной информации, образовавшиеся в процессе сотрудничества Сторон, а также полученные в результате 

перевода, копирования или тиражирования. 

На носителе секретной информации, образовавшемся на основе полученных от другой Стороны 

секретных сведений, проставляется штамп о сопоставимости грифов секретности не ниже грифа секретности 

переданной секретной информации. 

6. Обращение каждой из Сторон с носителями секретной информации, их учет и хранение 

осуществляются в соответствии с требованиями, действующими в отношении секретной информации 

государства этой Стороны. 

7. Носители секретной информации возвращаются или уничтожаются согласно применимому 

законодательству и нормативным правовым актам государства Стороны по письменному разрешению 

компетентного органа по защите секретной информации Стороны, их передавшей. 



                   

 
Уничтожение носителей секретной информации документируется, при этом процесс уничтожения 

должен исключать возможность воспроизведения или восстановления секретной информации. 

О возвращении или уничтожении носителей секретной информации уведомляется в письменной форме 

компетентный орган по защите секретной информации Стороны, их передавшей. 

8. Степень секретности полученных носителей секретной информации может изменяться только по 

письменному разрешению компетентного органа по защите секретной информации Стороны, их передавшей. 

Об изменении степени секретности переданных секретной информации и носителей секретной 

информации компетентный орган по защите секретной информации Стороны, их передавшей, в письменной 
форме уведомляет компетентный орган по защите секретной информации другой Стороны. 

Степень секретности секретной информации, образовавшейся в процессе сотрудничества Сторон, 

определяется, изменяется или снимается по взаимному согласию их компетентных органов по защите 

секретной информации. 

9. Каждая Сторона обеспечивает защиту полученной от другой Стороны секретной информации, 

необходимой для создания, эксплуатации и совершенствования системы шифрованной связи, согласно 

законодательству и соответствующим нормативным правовым актам ее государства и принимает как минимум 

такие же меры по защите секретной информации, которые принимаются в отношении собственной секретной 

информации эквивалентной степени. 

Об установленном компетентным органом по защите секретной информации одной Стороны 

несанкционированном распространении секретной информации или нарушении требований по защите 

секретной информации, которое привело или может привести к ее несанкционированному распространению, 
незамедлительно извещается компетентный орган по защите секретной информации другой Стороны. 

В случае нарушения требований по защите секретной информации компетентный орган по защите 

секретной информации Стороны, в государстве которой произошло нарушение, проводит разбирательство и 

принимает все надлежащие меры согласно законодательству и соответствующим нормативным правовым актам 

этого государства. 

Компетентные органы по защите секретной информации Сторон уведомляют друг друга о результатах 

любого такого разбирательства и принятых мерах. 

10. Стороны не предоставляют доступ к секретной информации, передаваемой другой Стороной, третьей 

стороне кроме как с предварительного согласия другой Стороны. Доступ к секретной информации 

предоставляется только лицам, имеющим соответствующий допуск к секретной информации и необходимость 

в ее получении для исполнения своих служебных обязанностей. 
11. Возникающие между Сторонами вопросы, связанные с разрешением споров и возмещением ущерба, 

причиненного одной из Сторон в результате несанкционированного распространения секретной информации, 

решаются путем переговоров и консультаций между компетентными органами по защите секретной 

информации Сторон. 

Статья 8 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения и в той степени, в которой они не были заменены 

другими документами, прекращают действовать следующие соглашения: Меморандум о договоренности между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об установлении линии 

прямой связи от 20 июня 1963 года с Приложением, Соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки о мерах по усовершенствованию линии прямой связи СССР - 

США от 30 сентября 1971 года с поправками, Соглашение в форме обмена нотами между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по вопросам 
организации факсимильной связи в дополнение к действующей телеграфной линии прямой связи от 17 июля 

1984 года, Соглашение в форме обмена нотами между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки по вопросам усовершенствования линии прямой связи от 24 июня 1988 года, 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Соединенных Штатов Америки об организации прямой засекреченной телефонной связи между Москвой и 

Вашингтоном от 2 июня 1990 года и Меморандум о договоренности об организации линии засекреченной 

телефонной связи между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 

Америки от 15 октября 1999 года. 

Статья 9 

Каждые два года Стороны разрабатывают программу технической модернизации системы шифрованной 

связи. Перевооружение и технологическое усовершенствование системы шифрованной связи осуществляются 
каждые пять лет. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает действие по 

истечении шести месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 



 
  

 

 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения в отношении секретной информации, которой 

обменялись Стороны, продолжают применяться меры по защите, предусмотренные статьей 7 настоящего 

Соглашения. 

В настоящее Соглашение по взаимной письменной договоренности Сторон могут быть внесены 
изменения и дополнения. 

Совершено в г. Вашингтоне 30 октября 2008 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство  

Российской Федерации  

За Правительство 

Соединенных Штатов Америки 

 

Поправка Джексона – Вэника 
 
Поправка Джексона – Вэника (англ. Jackson–Vanik amendment) – поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая 

торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри 

Джексоном и Чарльзом Вэником. 21 ноября 2012 г. Конгресс США официапльно отменил действие поправки в отношении Российской 

Федерации. 

В соответствии с Поправкой Джексона – Вэника запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, 

государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьѐзно ограничивают права своих граждан на 

эмиграцию, а также другие права человека. Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в 

США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.  

Формально эта норма была введена из-за ограничений на эмиграцию советских граждан, однако действовала она и в отношении 

других стран, являвшихся социалистическими государствами – КНР, СРВ, Албании и др. 

После 1987 г., с введением в СССР свободы эмиграции, поправка утратила своѐ первоначальное значение. В связи с этим, начиная 

с 1989 г., в США ежегодно накладывался мораторий на действие поправки в отношении СССР, а затем и стран СНГ, однако официальн о 

поправка не была отменена. 

В 1994 г. Россия получила гарантии автоматического продления режима благоприятствования в торговле, в связи с чем была 

устранена необходимость ежегодного подтверждения моратория на действие поправки.  

18 января 2002 г. Президент США Дж. Буш-младший предложил Конгрессу США полностью прекратить действие поправки в 

отношении России и других стран СНГ, но это предложение не было принято.  

Вскоре после победы «Оранжевой революции» был поднят вопрос о необходимости отмены поправки для Украины. 18 ноября 

2005 г. и 9 марта 2006 г. действие поправки Джексона – Вэника в отношении Украины отменили Сенат и Палата представителей Конгресса 

США. 

9 марта 2006 г. американский посол в Москве Уильям Бернс заявил, что администрация США намерена добиться отмены поправки 

Джексона – Веника в отношении России. Также, 21 февраля 2007 г. на пресс-конференции, проходившей в Москве, представитель 

Конгресса США Том Лантос заявил о готовности Конгресса США отменить эту поправку для России. О намерении отменить эту поправку 

высказался 4 апреля 2007 г. и министр торговли США Карлос Гутьеррес. Несмотря на это многие другие заявления различных 

представителей администрации США носили противоречивый характер.  

7 июля 2009 г. на российско-американском бизнес-форуме, проходившем в Москве, президенту США Бараку Обаме в том числе 

были заданы вопросы о его отношении к поправке Джексона – Вэника. Барак Обама признал, что это проблема американской стороны, 

понимает всю неловкость и заверил, что снятие поправки будет одним из приоритетов его администрации.  

9 марта 2011 г. вице-президент США Джозеф Байден заявил что США твердо поддерживают снятие поправки Джексона – Вэника в 

отношении РФ. 

28 ноября 2011 г. американский посол Д в Москве жон Байерли на пресс-конференции в Москве заявил, что одной из основных 

задач президента США Барака Обамы в 2012 г. станет отмена поправки Джексона – Вэника. 

22 августа 2012 г. Российская Федерация вступила в ВТО, но зафиксированные этой организацией нормы торговли не могут 

применяться в торговле между Россией и США из-за поправки Джексона – Вэника. 

24 октября 2012 г. помощник Президента США, заместитель советника по национальной безопасности США Майкл Фроман заявил 

о том, что США отменят поправку Джексона – Вэника после президентских выборов 6 ноября 2012 г. 

16 ноября 2012 г. Палата представителей Конгресса США одобрила отмену поправки Джексона-Вэника, одновременно она 

рассмотрела и законопроект о введении санкций по «списку Магнитского». В декабре 2012 г. закон, совмещающий «Закон Магнитског о» и 

разрешение президенту отменить поправку в отношении РФ и Молдовы, был принят Сенатом Конгресса США и вскоре подписан 

Президентом США. 

20 декабря 2012 г. Президент США Барак Обама подписал декларацию об отмене действия поправки в отношении России и 

Молдовы. 

В настоящее время поправка продолжает действовать для ряда стран, в том числе в отношении Белоруссии, Азербайджана, 

Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

 

Кодекс законов США, Часть 1, Подраздел IV, Глава 12, Раздел 19, Статья 2432, пункт (a): 

Действия стран с нерыночной экономикой, ставящие их вне рамок нормальных торговых отношений, 

кредитных программ, кредитных или инвестиционных гарантий, либо коммерческих соглашений. 

Чтобы утвердить неизменную преданность Соединенных Штатов фундаментальным правам человека, с 3 

января 1975 года, независимо от других положений законодательства, товары из любой страны с нерыночной 

экономикой не будут подлежать недискриминационному режиму (нормальным торговым отношениям), а такая 

страна не будет участвовать в какой-либо программе правительства США, предполагающей непосредственное 

или опосредованное предоставление кредитов, кредитных гарантий или инвестиционных гарантий, а президент 
США не будет заключать какие-либо коммерческие соглашения с любой такой страной в течение периода, 

который начинается с даты, когда президент определяет, что такая страна – 



                   

 
отказывает своим гражданам в праве на свободную эмиграцию; 

облагает более чем номинальной пошлиной эмиграцию, визы или другие документы, необходимые для 

эмиграции, независимо от причин и целей этого обложения; либо 

облагает более чем номинальным налогом, сбором, штрафом или любым другим видом платежа любого 

гражданина вследствие желания такого гражданина эмигрировать из страны по собственному желанию, и 

заканчивается датой, когда президент определяет, что такая страна более не нарушает вышеназванных пунктов 

(1), (2) или (3). 

 
 

Сотрудничество РФ и США в Арктическом регионе 
 

Меморандум о взаимопонимании между  

Правительством Российской Федерации и  

Правительством Соединенных Штатов Америки  

о сотрудничестве в Антарктике  

(Владивосток, 8 сентября 2012 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов Америки (далее 

именуемые Сторонами), 

являясь создателями и первоначальными участниками Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 г. 
(далее Договор), 

отмечая ведущую роль Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в развитии и 

укреплении Системы Договора об Антарктике, 

подчеркивая существенный вклад, который внесли исследователи и ученые двух государств в открытие, 

изучение и освоение Антарктики, и значимость этих достижений, 

учитывая, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки ведут наиболее обширную и 

разноплановую деятельность в районе действия Договора, 

принимая во внимание опыт своего многолетнего и многопланового двустороннего сотрудничества в 

сфере научного освоения Антарктики, 

руководствуясь положениями Договора, 

отмечая важность двустороннего сотрудничества в отношении охраны морской и наземной окружающей 
среды Антарктики, 

стремясь укрепить свои двусторонние отношения в вопросах взаимодействия в Антарктике в рамках 

всеобъемлющего сотрудничества, пришли к взаимопониманию о нижеследующем: 

1. Стороны намерены проводить на регулярной основе по линии своих Министерств иностранных дел 

консультации по представляющим взаимный интерес вопросам реализации Договора, а также других 

элементов, образующих Систему Договора об Антарктике, включая подготовку к Консультативным 

Совещаниям Сторон по Договору об Антарктике и заседаниям Комиссии по сохранению морских живых 

ресурсов Антарктики, и, по возможности, координировать свои позиции по данным вопросам. 

2. Стороны намерены сотрудничать в организации и проведении совместных инспекций в районе 

действия Договора в соответствии со статьей VII Договора и статьей 14 Протокола по охране окружающей 

среды к Договору об Антарктике. 

3. Стороны намерены содействовать организации и осуществлению совместных проектов и программ 
изучения и освоения Антарктики, участию ученых и технических экспертов, задействованных в национальной 

Антарктической программе одного государства, в национальной Антарктической программе другого 

государства, а также обменам научным и техническим персоналом. 

4. (а) Стороны намерены развивать сотрудничество в научных исследованиях и в оказании 

логистической и иной поддержки между государственными операторами своих Антарктических программ, а 

именно: Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации и Управлением полярных 

программ Национального научного фонда США («Операторы»). 

(b) Для координации сотрудничества в научных исследованиях, оказании логистической и иной 

поддержки, предусмотренного настоящим Меморандумом и разработки планов по реализации такого 

сотрудничества Стороны намерены создать Рабочую группу с участием представителей всех заинтересованных 
государственных ведомств и государственных учреждений. Реализация сотрудничества в вопросах оказания 

логистической и иной поддержки в случае необходимости может осуществляться в рамках отдельных 

договоренностей. 



 
  

 

 

5. Стороны намерены содействовать научному сотрудничеству в районе действия Договора и обмену 

соответствующими данными по значимым направлениям научных исследований, включая, помимо прочего, 

следующие: 

- климатические изменения в Антарктике и их роль в понимании глобальных процессов; 
- процессы, ведущие к изменению массы ледового покрова Антарктики; 

мониторинг окружающей среды Антарктики, включая обмен соответствующими данными, полученными 

российской и американской Антарктическими программами и спутниками, ведущими мониторинг окружающей 

среды; 

космическая погода, включая влияние солнечного ветра на процессы в антарктической атмосфере и 

связанные с этим научные исследования космоса; 

моделирование взаимосвязей между компонентами физических и биологических систем Антарктики; 

- сейсмологические исследования подледниковой литосферы и верхней мантии; 

исследования влияния присутствия человека и изменений в окружающей среде на микроорганизмы в 

Антарктике; 

исследование микроорганизмов в вечной мерзлоте Антарктики; 
- океанография морских пространств, прилегающих к континенту Антарктида; 

- комплексные исследования подледниковых водной и осадочной сред Антарктики, как уникальных 

изолированных экосистем. 

6. Стороны, посредством своих Операторов, намерены развивать сотрудничество в сфере логистического 

обеспечения национальной экспедиционной деятельности в районе действия Договора, в частности, путем 

оказания судовой и авиационной поддержки в доставке персонала и грузов в различные районы Антарктики, а 

также обмена наилучшими практиками в этой сфере. 

7. Стороны намерены развивать сотрудничество в организации, координации и проведении поисково-

спасательных операций в районе действия Договора. 

8. Стороны, посредством своих Операторов, намерены развивать сотрудничество в сфере подготовки 

научного и технического персонала для участия в экспедиционных работах и исследованиях Антарктики.  
9. Стороны намерены содействовать обмену опытом по разработке образовательных и культурных 

проектов и программ, которые бы ознакамливали общественность с результатами антарктических 

исследований. 

10. Если обеими Сторонами не будет принято иного решения, каждая Сторона намерена самостоятельно 

нести расходы по своему участию в деятельности, ведущейся в соответствии с настоящим Меморандумом. 

Совместная деятельность должна вестись в соответствии с применимыми законами и правилами каждого 

государства, а также с учетом имеющегося финансирования. 

11. Настоящий юридически не обязывающий Меморандум не является международным договором и не 

создает для Сторон каких-либо прав и обязательств в соответствии с международным правом. 

12. Сотрудничество в соответствии с настоящим Меморандумом начинается с момента его подписания 

Сторонами. Сотрудничество в соответствии с настоящим Меморандумом может быть прекращено в любой 

момент любой из Сторон, однако Сторона должна стремиться, по возможности, представить соответствующее 
уведомление за 12 месяцев до этого. 

8 сентября 2012 года 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о сохранении и 

использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя 

(Вашингтон, 16 октября 2000 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов Америки, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

способствуя достижению целей Соглашения о сохранении белых медведей 1973 года (далее именуется - 

Соглашение 1973 года), 

подтверждая, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки взаимно заинтересованы в 

сохранении чукотско-аляскинской популяции белого медведя и несут за это равную ответственность. 

отмечая жизненно важную заинтересованность Чукотского автономного округа и штата Аляска в 

сохранении и управлении чукотско-аляскинской популяцией белого медведя, 

признавая, что достоверная биологическая информация, включающая научные данные и традиционные 

знания коренных народов, служит основой для разработки эффективной стратегии сохранения и управления 

этой популяцией, 
признавая, что белые медведи являются ценными объектами аборигенного промысла для коренных 

народов Чукотки и Аляски, 



                   

 
подтверждая, что у коренных народов Чукотки и Аляски в соответствии с национальным 

законодательством каждой из Сторон имеется разрешение на промысел белых медведей с целью 

удовлетворения традиционных жизненных потребностей, изготовления и продажи изделий ручной работы и 

одежды, 

желая обеспечить жизненные потребности коренных народов, одновременно охраняя белых медведей,  

признавая, что нелегальная добыча, утрата или разрушение мест обитания, загрязнение и другие угрозы 

со стороны человека подвергают риску сохранение жизнеспособности чукотско-аляскинской популяции белого 

медведя, 
признавая важную экологическую и эстетическую роль белого медведя и необходимость оказания 

поддержки со стороны широкой общественности делу сохранения белых медведей. 

подтверждая первостепенную роль коренного народа Чукотки и Аляски в сохранении чукотско-

аляскинской популяции белого медведя, приветствуя действия, предпринятые этим народом в целях 

осуществления сотрудничества в области сохранения и управления указанной популяцией и желая обеспечить 

их полное участие в выполнении и соблюдении данного Соглашения 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В настоящем Соглашении использованы следующие понятия: 

―устойчивый уровень добычи‖ - уровень не превышающий ежегодного пополнения популяции, 

сохраняющий ее на существующем уровне или близко к нему, с учетом всех форм изъятия животных, 

состояния популяции, тенденции ее изменения, на основании обоснованных научных данных; 
―добыча‖ -охота, отстрел, отлов; 

―коренные народы‖ - коренные жители Чукотки и Аляски, представленные соответствующим Союзом 

Морских зверобоев и аляскинской Комиссией ―Нанук‖ или организациями, признанными Сторонами в качестве 

приемников указанных Союза или Комиссии. 

Статья 2 

Сотрудничество Сторон будет осуществляться в целях гарантированного сохранения чукотско-

аляскинской популяции белого медведя, сохранения мест его обитания, регулирования использования этой 

популяции для удовлетворения коренными народами своих жизненных потребностей. 

Статья 3 

Настоящее Соглашение применяется в пределах подпадающих под юрисдикцию государств Сторон 

акваторий и на прилегающих к ним территориях в районе Чукотского, Восточно-Сибирского и Берингова 
морей, ограниченном на западе линией, идущей на север от устья реки Колымы, на востоке - линией, идущей на 

север от мыса Барроу, на юге - линией, обозначающей наиболее южную границу ежегодного образования 

дрейфующего льда. Стороны по взаимному согласию могут изменять район, в котором применяется настоящее 

Соглашение. 

Статья 4 

Стороны прилагают все необходимые усилия для сохранения мест обитания белого медведя, обращая 

особое внимание на районы нахождения берлог и места концентрации белых медведей во время добычи корма 

и миграций. Для этого они принимают меры по предотвращению утраты или разрушения мест обитания, 

которое приводит или может привести к гибели белых медведей, снижению продуктивности или 

долгосрочному сокращению численности чукотско-аляскинской популяции белого медведя. 

Статья 5 

Любая добыча белых медведей чукотско-аляскинской популяции, не соответствующая положениям 
настоящего Соглашения или Соглашения 1973 года, запрещается. 

Статья 6 

1. Коренные народы могут добывать белых медведей чукотско-аляскинской популяции для 

удовлетворения жизненных потребностей при условии, что: 

а) добыча осуществляется в соответствии с подпунктом ―д‖ пункта 1 статьи III Соглашения 1973 года; 

б) запрещается добыча самок с медвежатами, медвежат, не достигших годовалого возраста, медведей в 

берлогах, включая медведей, готовящихся к залеганию в берлоги или только что покинувших берлоги; 

в) запрещается использование летательных аппаратов, больших моторизированных судов и крупных 

моторизированных транспортных средств для добычи белых медведей; 

г) запрещается использование ядов, капканов и ловушек для добычи белых медведей.  

2. В соответствии с Соглашением 1973 года белые медведи чукотско-аляскинской популяции могут 
добываться для проведения научных исследований, для спасения или реабилитации осиротевших, больных или 

раненых животных и при угрозе жизни человека. Животные, содержащиеся в неволе с целью реабилитации 

или, по определению любой из Сторон, не способные существовать в дикой природе, могут выставляться для 

публичного показа. 

Статья 7 

1. Ни одно из положений настоящего Соглашения не дает права на добычу белых медведей в 

коммерческих целях и не должно ограничивать возможности коренного народа в соответствии с национальным 



 
  

 

 

законодательством Сторон создавать, продавать и использовать традиционные изделия, связанные с 

аборигенной добычей белого медведя. 

2. Стороны принимают в соответствии с национальными законодательствами меры, необходимые для 

предотвращения нелегальной торговли белыми медведями, в том числе их частями и дериватами. 
Статья 8 

1. Для координации деятельности по сохранению и изучению чукотско-аляскинской популяции белого 

медведя Стороны создают Российско-Американскую комиссию по белому медведю (далее именуется - 

Комиссия), которая состоит из двух национальных секций - секция Российской Федерации и секция 

Соединенных Штатов Америки, 

2. Каждая национальная секция состоит из двух членов секции, назначаемых соответствующими 

Сторонами, с тем, чтобы обеспечить включение в секции, кроме представителей Сторон, представителей 

коренных народов. 

3. Каждая секция имеет один голос в Комиссии. Решения и рекомендации Комиссии принимаются 

только при одобрении обеими секциями. 

4. Стороны несут ответственность за организацию и поддержку деятельности соответствующих 
национальных секций, а также за совместную деятельность Комиссии. 

5. Комиссия на своем первом заседании утверждает правила процедуры, включая положения об 

аккредитации наблюдателей, которые могут присутствовать на заседаниях Комиссии как представители 

заинтересованных организаций и могут внести вклад в работу Комиссии. 

6. Комиссия собирается на заседания один раз в год. Она также может проводить дополнительные 

заседания по просьбе любой из Сторон, либо может установить свой собственный график. Ежегодные 

заседания проводятся попеременно в России и США. 

7. Основными задачами Комиссии являются: 

а) оказание содействия сотрудничеству для реализации Соглашения между: Сторонами; коренными 

народами; Сторонами и коренными народами; 

б) определение ежегодно устойчивого уровня добычи белых медведей на основе достоверных научных 
данных, включая традиционные знания коренных народов; 

в) определение ежегодно пределов добычи, не превышающих устойчивого уровня добычи; 

г) определение мер по ограничению добычи белых медведей в целях поддержания традиционного образа 

жизни коренных народов в рамках установленных ежегодных пределов добычи, включая сроки изъятия, 

ограничения по возрасту и полу в дополнение к пункту 1 статьи 6 настоящего Соглашения;  

д) организация работ по выявлению мест обитания белых медведей и разработка рекомендаций по мерам 

их сохранения; 

е) рассмотрение научно-исследовательских программ, в том числе совместных, по изучению, 

сохранению и мониторингу белых медведей и подготовка рекомендаций по их реализации и определение 

критериев отчетности и проверки по добытым белым медведям; 

ж) участие в рассмотрении разногласий между коренными народами Чукотки и Аляски по вопросам 

традиционного использования белых медведей и их сохранения, и способствование их разрешению; 
з) выдача рекомендаций по содержанию в неволе осиротевших и реабилитированных белых медведей; 

и) изучение информации и научных данных по белым медведям, включая информацию по добытым 

белым медведям, в том числе в случаях возникновения угрозы жизни человека; 

к) подготовка и распространение материалов по сохранению популяции, а также отчетов по каждому 

заседанию Комиссии; 

л) выполнение других функций, необходимых и целесообразных для выполнения настоящего 

Соглашения. 

8. Комиссия создаст научную и, при необходимости, другие рабочие группы для оказания содействия 

при решении задач, связанных с ее деятельностью. 

9. Комиссия доводит до сведения компетентных официальных органов Сторон и коренных народов свои 

решения по вопросам, указанным в настоящей статье. 
Статья 9 

Каждая Сторона имеет право добывать половину ежегодно определяемого Комиссией предела добычи 

белых медведей. Если одна из Сторон не намеревается добывать половину предела добычи, она может с 

согласия Комиссии передать часть своей доли предела добычи другой Стороне и уведомить об этом другую 

Сторону по дипломатическим каналам. 

Статья 10 

1. Каждая Сторона принимает меры по реализации настоящего Соглашения. 

2. Каждая Сторона контролирует добычу белых медведей в районах, находящихся под юрисдикцией 

государства, 

3. Каждая Сторона ежегодно сообщает Комиссии: 

а) о действиях, предпринятых в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, включая принятие 

нормативных правовых актов и административные меры; 



                   

 
б) о действиях по привлечению коренных народов к реализации и контролю за выполнением настоящего 

Соглашения; 

в) научные данные и информацию по чукотско-аляскинской популяции белого медведя, включая 

сведения о добыче, предоставляемые коренным народом. 

Статья 11 

Никакое положение настоящего Соглашения не следует толковать как положение, ограничивающее 

право каждой из Сторон принимать дополнительные меры, включая образование особо охраняемых природных 

территорий, с целью сохранения белого медведя в районах, находящихся под юрисдикцией государства. 
Статья 12 

В случае возникновения каких-либо разногласий в отношении толкования или применения положений 

настоящего Соглашения Стороны проводят взаимные консультации с целью разрешения таких разногласий 

путем переговоров. Любая из Сторон может потребовать от Комиссии рассмотреть любой спорный вопрос. 

Рекомендации Комиссии по таким вопросам доводятся до сведения Сторон. 

Статья 13 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты, когда Стороны по дипломатическим 

каналам обменяются письменными уведомлениями о том, что они завершили свои соответствующие 

внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу, и оно будет оставаться в 

силе до прекращения его действия в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, сделав письменное 

уведомление другой Стороне по дипломатическим каналам. Любое подобное уведомление делается не позднее 
30 июня любого календарного года. В таком случае настоящее Соглашение прекращает действие с 1 января 

следующего года. Если уведомление сделано позднее 30 июня, то Соглашение теряет силу с 1 января 

последующего года. 

Совершено в г. Вашингтоне ― 16 ‖ октября 2000 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Правительство  

Соединенных Штатов Америки 

За Правительство 

Российской Федерации  

 

 

Реакция российского руководства на внешнюю политику США 
 

Выступление Президента РФ В.В. Путина на  

Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности  

(Мюнхен, февраль 2007 г.) 
 

В.ПУТИН: Спасибо большое, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и 

господа! 
Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, 

военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. 

Формат конференции дает мне возможность избежать «излишнего политеса» и необходимости говорить 

округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, 

что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои рассуждения покажутся 

нашим коллегам излишне полемически заостренными либо неточными, я прошу на меня не сердиться – это 

ведь только конференция. И надеюсь, что после двух-трех минут моего выступления господин Тельчик не 

включит там «красный свет». 

Итак. Известно, что проблематика международной безопасности – много шире вопросов военно-

политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, экономическая 

безопасность и развитие межцивилизационного диалога. 
Такой всеобъемлющий, неделимый характер безопасности выражен и в ее базовом принципе: 

«безопасность каждого – это безопасность всех». Как сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой 

войны Франклин Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается в опасности и под 

угрозой». 

Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, кстати, свидетельствует и тема нашей 

конференции, которая здесь написана: «Глобальные кризисы – глобальная ответственность». Всего лишь два 

десятилетия назад мир был идеологически и экономически расколот, а его безопасность обеспечивали 

огромные стратегические потенциалы двух сверхдержав. 



 
  

 

 

Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных отношений и повестки дня 

крайне острые экономические и социальные вопросы. И как всякая война – «война холодная» оставила нам и 

«неразорвавшиеся снаряды», образно выражаясь. Имею в виду идеологические стереотипы, двойные 

стандарты, иные шаблоны блокового мышления. 
Об однополярном мире 

Предлагавшийся же после «холодной войны» однополярный мир – тоже не состоялся. 

История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния и стремления к мировому 

господству. Чего только не было в истории человечества. 

Однако что же такое однополярный мир? Как бы не украшали этот термин, он в конечном итоге означает 

на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. 

Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто 

находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего 

общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства, при 

учете интересов и мнений меньшинства. 

Кстати говоря, Россию, нас – постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не 
очень хотят. 

Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще 

невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – именно в современном мире 

– не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее – сама модель 

является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной 

цивилизации. 

Вместе с тем все, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только начали дискутировать об этом – это 

следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела – концепции однополярного мира. 

А какой результат? 

Односторонние, нелегитимные часто действия, не решили ни одной проблемы. Более того, они стали 

генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и 
региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в 

этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше – значительно больше! 

Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в 

международных делах – военной силы – силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим 

конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным 

и их политическое решение. 

Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. 

Больше того – отдельные нормы, да, по сути – чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, 

конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в 

политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это 

понравится? 

В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так 
называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, 

конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это 

подчеркнуть – никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за 

международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки 

вооружений. 

Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового 

уничтожения. Больше того – появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но 

сегодня приобретают глобальный характер, такие, как терроризм. Убежден, мы подошли к тому рубежному 

моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. 

И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов 

международного общения. Тем более сейчас, когда «международный ландшафт» столь ощутимо и столь быстро 
меняется – меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и регионов. Госпожа Федеральный 

канцлер упомянула уже об этом. Так, суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной 

способности уже больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу ВВП 

государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И, по 

оценкам экспертов, в обозримой исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. 

Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет неизбежно 

конвертироваться в политическое влияние и будет укреплять многополярность. 

В этой связи серьезно возрастает роль многосторонней дипломатии. Открытость, транспарентность и 

предсказуемость в политике безальтернативны, а применение силы должно быть действительно 

исключительной мерой так же, как и применение смертной казни в правовых системах некоторых государств. 

Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в которых применение смертной казни 

запрещено даже в отношении убийц и других преступников – опасных преступников, несмотря на это такие 



                   

 
страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными. А ведь в этих 

конфликтах гибнут люди – сотни, тысячи мирных людей! 

Но в то же время возникает вопрос: разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные 

внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение 

оружия массового уничтожения? Именно по сути это и лежало в основе вопроса, который был задан 

Федеральному канцлеру нашим уважаемым коллегой господином Либерманом. Ведь я правильно понял Ваш 

вопрос (обращаясь к Либерману)? И, конечно, это вопрос серьезный! Можем ли мы безучастно смотреть на то, 

что происходит? Я попробую ответить на Ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. 
Конечно, нет. 

Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно вспомнить 

недавнюю историю. Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей стране? Ведь состоялась же 

мирная трансформация советского режима – мирная трансформация! И какого режима! С каким количеством 

оружия, в том числе ядерного оружия! Почему же сейчас, при каждом удобном случае нужно бомбить и 

стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической 

культуры, уважения к ценностям демократии и к праву. 

Убежден, единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего 

довода может быть только Устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем недавно 

нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился неточно. Я, во всяком случае, услышал, что 

легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО или в 

Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я 
ослышался. Легитимным можно считать применение силы только, если решение принято на основе и в рамках 

ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет 

реально объединять силы международного сообщества, которые действительно могут реагировать на события в 

отдельных странах, когда мы избавимся от пренебрежения международным правом, то ситуация может 

измениться. В противном случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать количество тяжелых 

ошибок. При этом, конечно, нужно добиваться того, чтобы международное право имело универсальный 

характер и в понимании, и в применении норм. 

И нельзя забывать, что демократический образ действий в политике обязательно предполагает 

дискуссию и кропотливую выработку решений. 

О ситуации в области разоружения 

Уважаемые дамы и господа! 
Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана и с очевидным застоем в 

области разоружения. 

Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу.  

Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой базы, при этом обеспечить 

преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. 

Мы договорились с Соединенным Штатами Америки о сокращении наших ядерных потенциалов на 

стратегических носителях до 1700–2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго 

выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать также 

транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на «черный день» лишнюю пару сотен ядерных 

боезарядов. И, если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что 

Соединенные Штаты не будут прятать эти лишние заряды ни на складах, ни «под подушкой», ни «под 

одеялом», я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением. 
Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться Договора о нераспространении 

ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в 

этих документах, носят универсальный характер. 

В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали Договор о 

ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности, но универсального характера этому документу 

придано не было. 

Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран: Корейская Народно-Демократическая Республика, 

Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти 

системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты Америки и Россия несут 

обязательства не создавать подобных систем вооружений. 

Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности. 
Вместе с тем, нельзя допустить появления новых дестабилизирующих высокотехнологичных видов оружия. Я 

уже не говорю о мерах по предупреждению новых сфер конфронтации особенно в космосе. «Звездные войны», 

как известно уже не фантастика, а реальность. Еще в середине 80-х годов [прошлого века] наши американские 

партнеры на практике провели перехват собственного спутника. Милитаризация космоса, по мнению России, 

может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия – не меньшие, чем начало 

ядерной эры. И мы не раз выступали с инициативами, направленными на недопущение оружия в космос. 



 
  

 

 

Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен проект Договора о 

предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. В ближайшее время он будет направлен 

партнерам в качестве официального предложения. Давайте работать над этим вместе. Нас также не могут не 

тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен 
очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам. 

Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка 5-8 тысяч километров, 

нет ни у одной из так называемых «проблемных стран». И в обозримом будущем и обозримой перспективе – и 

не появится, и не предвидится даже. Да и гипотетический пуск, например, северокорейской ракеты по 

территории США через Западную Европу – это явно противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в 

России, это все равно, что «правой рукой дотягиваться до левого уха». 

И, находясь здесь, в Германии, не могу не упомянуть и о кризисном состоянии Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе. 

Адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1999 году. Он 

учитывал новую геополитическую реальность – ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло семь лет, и 

только четыре государства ратифицировали этот документ, включая Российскую Федерацию. Страны НАТО 
открыто заявили, что не ратифицируют Договор, включая положения о фланговых ограничениях (о размещении 

на флангах определенного количества вооруженных сил) до тех пор, пока Россия не выведет свои базы из 

Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы 

с нашими грузинскими коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в полторы 

тысячи военнослужащих, которые выполняют миротворческие функции и охраняют склады с боеприпасами, 

оставшиеся со времен СССР. И мы с господином Соланой постоянно обсуждаем этот вопрос, он знает нашу 

позицию. Мы готовы и дальше работать по этому направлению. 

Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так 

называемые легкие американские передовые базы по пять тысяч штыков в каждой. Получается, что НАТО 

выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не 

реагируем на эти действия. 
Думаю, очевидно, – процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации 

самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот – это серьезно провоцирующий фактор, 

снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить – против кого 

это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска 

Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в 

этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления Генерального секретаря НАТО 

господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать 

войска НАТО за пределами территории ФРГ дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти 

гарантии? 

Камни и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на сувениры. Но нельзя забывать, что ее 

падение стало возможным и благодаря историческому выбору, в том числе нашего народа – народа России, 

выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего партнерства со всеми членами большой 
европейской семьи. 

Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии и стены – пусть виртуальные, но 

все-таки разделяющие, разрезающие наш общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и 

десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы «разобрать» и «демонтировать» эти новые стены? 

О нераспространении ядерного оружия 

Уважаемые дамы и господа! 

Мы однозначно выступаем и за укрепление режима нераспространения. Существующая международно - 

правовая база позволяет создавать технологии по выработке ядерного топлива для использования его в мирных 

целях. И многие страны с полным на то основанием, хотят создавать собственную ядерную энергетику, как 

основу их энергетической независимости. Но мы также понимаем, что эти технологии могут быть быстро 

трансформированы в получение оружейных материалов. 
Это вызывает серьезное международное напряжение. Яркий тому пример – ситуация с иранской ядерной 

программой. Если международное сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов, 

мир и дальше будут потрясать подобные дестабилизирующие кризисы, потому что пороговых стран больше, 

чем Иран, и мы с вами об этом знаем. Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия 

массового уничтожения. 

В прошлом году Россия выступила с инициативой создания многонациональных центров по обогащению 

урана. Мы открыты к тому, чтобы подобные центры создавались не только в России, но и в других странах, где 

на легитимной основе существует мирная ядерная энергетика. Государства, желающие развивать атомную 

энергетику, могли бы гарантированно получать топливо через непосредственное участие в работе этих центров, 

конечно же, под строгим контролем МАГАТЭ. 

С российским предложением созвучны и последние инициативы Президента Соединенных Штатов 

Америки Джорджа Буша. Считаю, что Россия и США объективно и в одинаковой степени заинтересованы в 



                   

 
ужесточении режимов нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Именно 

наши страны, являющиеся лидерами по ядерному и ракетному потенциалу, должны стать и лидерами в 

разработке новых, более жестких мер в сфере нераспространения. Россия готова к такой работе. Мы ведем 

консультации с нашими американскими друзьями. 

В целом, речь должна идти о создании целой системы политических рычагов и экономических стимулов 

– стимулов, при которых государства были бы заинтересованы не создавать собственные мощности ядерного 

топливного цикла, но имели бы возможность развивать атомную энергетику, укрепляя свой энергетический 

потенциал. 
О сотрудничестве в области энергетики и интеграции России в мировую экономику 

В этой связи подробнее остановлюсь на международном энергетическом сотрудничестве. Госпожа 

Федеральный канцлер тоже об этом коротко, но упомянула, затронула эту тему. В энергетической сфере Россия 

ориентируется на создание единых для всех рыночных принципов и прозрачных условий. Очевидно, что цена 

на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, 

экономического давления или шантажа. 

Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в наших крупнейших энергетических 

проектах. По различным оценкам, до 26 процентов добычи нефти в России, – вот вдумайтесь в эту цифру, 

пожалуйста, – до 26 процентов добычи нефти в России приходится на иностранный капитал. Попробуйте, 

попробуйте привести мне пример подобного широкого присутствия российского бизнеса в ключевых отраслях 

экономики западных государств. Нет таких примеров! Таких примеров нет. Напомню также о соотношении 

инвестиций, поступающих в Россию и идущих из России в другие страны мира. Соотношение – примерно 
пятнадцать к одному. Вот вам зримый пример открытости и стабильности российской экономики. 

Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует придерживаться единых принципов. Мы 

готовы честно конкурировать. 

Для этого у российской экономики появляется все больше возможностей. Такую динамику объективно 

оценивают эксперты и наши зарубежные партнеры. Так, недавно был повышен рейтинг России в ОЭСР: из 

четвертой группы риска наша страна перешла в третью. И хотел бы, пользуясь случаем, здесь, сегодня в 

Мюнхене, поблагодарить наших германских коллег за содействие в принятии вышеназванного решения. 

Далее. Как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел на финальную стадию. Отмечу, что в 

ходе долгих, непростых переговоров мы не раз слышали слова о свободе слова, о свободе торговли, о равных 

возможностях, но, почему-то исключительно – применительно к нашему, российскому рынку. 

О борьбе с бедностью 
И еще одна важна тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. Сегодня много говорят о борьбе с 

бедностью. Что здесь происходит на самом деле? С одной стороны, на программы помощи беднейшим странам 

выделяются финансовые ресурсы – и подчас немаленькие финансовые ресурсы. Но по-честному, и об этом 

здесь многие тоже это знают, зачастую – под «освоение» компаниями самих же стран-доноров. Но в тоже 

время, с другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве, ограничивается для 

других доступ к высоким технологиям. 

И давайте называть вещи своими именами: получается, что одной рукой раздается «благотворительная 

помощь», а другой – не только консервируется экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль. 

Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах неизбежно выливается в рост 

радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальные конфликты. А если все это вдобавок 

происходит, скажем, на Ближнем Востоке в условиях обостренного восприятия внешнего мира как 

несправедливого, то возникает риск для глобальной дестабилизации. 
Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу. И, соответственно, выстраивать более 

демократическую, справедливую систему экономических отношений в мире – систему, дающую всем шанс и 

возможность для развития. 

О роли ОБСЕ 

Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и господа, нельзя обойти молчанием и 

деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как известно, она была создана, чтобы 

рассматривать все, – я подчеркну это, – все, все аспекты безопасности: военно-политические, экономические, 

гуманитарные, причем в их взаимосвязи. 

Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно нарушен. ОБСЕ пытаются 

превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в 

отношении других стран. И под эту задачу «скроили» и бюрократический аппарат ОБСЕ, который абсолютно 
никак не связан с государствами-учредителями. «Скроили» под эту задачу процедуры принятия решений и 

использования так называемых «неправительственных организаций». Формально, да, независимых, но 

целенаправленно финансируемых, а значит – подконтрольных. Согласно основополагающим документам, в 

гуманитарной сфере ОБСЕ призвана оказывать странам-членам, по их просьбе, содействие в соблюдении 

международных норм в области прав человека. Это важная задача. Мы ее поддерживаем. Но вовсе это не 

означает вмешательство во внутренние дела других стран, тем более, – навязывания этим государствам того, 

как они должны жить и развиваться. 



 
  

 

 

Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических 

государств. И наоборот, делает их зависимыми, и как следствие – нестабильными в политическом и 

экономическом плане. 

Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими непосредственными задачами и 
выстраивать отношения с суверенными государствами на основе уважения, доверия и транспарентности.  

Заключение 

Уважаемые дамы и господа! 

В заключение хотел бы отметить следующее. Мы очень часто, и я лично очень часто слышу призывы к 

России со стороны наших партнеров, в том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более 

активную роль в мировых делах. 

В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли нас нужно подталкивать и 

стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она 

пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. 

Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем, мы хорошо видим, как изменился 

мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам 
бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе 

могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем 

безопасность и процветание не для избранных, а для всех. 

Благодарю за внимание. 

Вопросы 

Х.ТЕЛЬЧИК: Сердечное спасибо за Ваше важное выступление. Прозвучали новые темы, в том числе 

вопрос о глобальной архитектуре, который в последние годы не был на переднем плане; разоружение, контроль 

над вооружениями, вопрос отношений Североатлантического альянса и России, сотрудничество в области 

технологий. Есть еще целый ряд вопросов, и господин Президент готов ответить. 

ВОПРОС: Многоуважаемый господин Президент, спасибо за Ваше выступление. Хотел бы подчеркнуть, 

что в германском Бундестаге мы убеждены, насколько важна Россия в качестве партнера Европы, и важна роль, 
которую Вы играете. Об этом сказала и Федеральный канцлер в своем выступлении. Я хотел бы, исходя из 

своего опыта, коснуться двух пунктов Вашего выступления. Это, во-первых, оценка НАТО, его расширения, 

которое Вы считаете опасным для России. Вы признаете, что расширение – это фактически не расширение, а 

самоопределение демократических государств, которые захотели пойти таким путем? И что НАТО 

затрудняется принимать государства, которые не изъявляют такой готовности? Вы могли бы признаться в том, 

что за счет расширения НАТО восточные границы стали более надежны, безопасны. Почему Вы боитесь 

демократии? Я убежден, что только демократические государства могут стать членами НАТО. Это 

стабилизирует соседей. К вопросу о том, что происходит внутри Вашей страны. Убили Анну Политковскую, 

это символ. Можно сказать, это касается многих журналистов, страхи всякие, закон о неправительственных 

организациях – это вызывает тревогу. 

ВОПРОС: Я хорошо понимаю Ваше замечание о нераспространении. Особенно в конце «холодной 

войны» мы видели сокращение размещения ядерного оружия, но видели также и рост терроризма. Ядерные 
материалы должны быть серьезно защищены от террористов. 

ВОПРОС: Коснусь вопроса, который был задан и Федеральному канцлеру. Что будет дальше в Косово и 

в Сербии? Как Вы оцениваете М.Ахтисаари? Какое влияние окажет Россия на решение этой проблемы? 

ВОПРОС: Вы можете прокомментировать опыт, который сложился у российских военнослужащих в 

Чечне? О Вашем примечании по энергетике: Вы изложили вкратце, что касается рыночной роли энергии в 

политике. Европейский союз заинтересован в том, чтобы добиться заключения партнерского соглашения, 

чтобы были зафиксированы принципы в области политики. Вы готовы обеспечить надежность поставок 

ресурсов и включить в состав этого соглашения? 

ВОПРОС: Господин Президент, Вы выступили с искренними, откровенными замечаниями. Надеюсь, Вы 

поймете мой откровенный и прямой вопрос. В 90-е годы российские эксперты активно помогали Ирану в 

разработке ракетных технологий. Иран сейчас имеет продвинутые ракеты среднего и дальнего радиуса 
действия, что позволяет ему нанести удар по России и по части Европы. Они также работают над тем, чтобы 

поместить на эти ракеты ядерные боеголовки. Ваша страна предприняла усилия по переговорам с Ираном по 

этому вопросу и поддержала резолюцию СБ ООН, чтобы не дать Ирану проводить такую политику. Мой 

вопрос заключается в следующем: какие усилия предпримет Россия – через ООН или иным образом – для того, 

чтобы прекратить эти очень серьезные события в Иране? 

ВОПРОС: Я уверен, что историки не напишут в один прекрасный день, что во время нашей конференции 

была объявлена вторая «холодная война». Но могли бы. Вы говорили, что нужно и оказывать давление на Иран, 

и давать положительные импульсы. Не правда ли, что Россия препятствует сильному давлению в виде санкций, 

и, во-вторых, что касается поставок оружия туда, – это их подбадривает, тем более, что оружие это оказалось в 

Ливане и в секторе Газа. Как Вы можете это прокомментировать? 

ВОПРОС: Я понимаю Вашу искренность и надеюсь, что Вы согласитесь с нашей искренностью. Во-

первых, контроль над вооружениями. Кому нужна гонка вооружений? Я хочу указать, что США не 



                   

 
разрабатывают новое стратегическое оружие уже более двух десятилетий, а Вы недавно испытали «Тополь-М», 

который уже размещен в шахтах и на мобильных установках. Вы критиковали США за односторонние действия 

и дважды сказали, что военные действия могут быть законными, только если они одобрены ООН. США ведут 

боевые действия в Ираке и Афганистане по решению ООН, а в Косово сегодня большинство поддерживает 

миротворческую операцию в этой стране. Мой вопрос такой: говорите ли Вы сейчас, что, независимо от того, 

как Россия рассматривает угрозу своим международным интересам, она не будет предпринимать боевые 

действия без одобрения ООН? 

ВОПРОС: Вы говорили об опасности однополярного мира, когда один суверен принимает решение без 
консультации с другими. В России, по мнению многих, мы видим все более однополярное правительство, где 

конкурирующие центры влияния вынуждены следовать партийной линии, будь то Госдума, руководство в 

регионах, СМИ, бизнес-сообщество, НПО. Будет ли однополярное правительство такого рода надежным 

партнером, когда речь идет об энергетической безопасности? 

Ответы В. Путина 

В.ПУТИН: Прежде всего хочу вас поблагодарить за эти вопросы. Очень интересно. Жалко, что у нас 

мало времени, я с удовольствием бы с каждым из вас провел отдельную дискуссию. Я это люблю, мне 

нравится. 

Об однополярности российского правительства 

Начну с последнего вопроса по поводу однополярности российского правительства. В российском 

парламенте сегодня представлены Коммунистическая партия Российской Федерации, партия «Единая Россия», 

Либерально-демократическая партия, представлены другие политические силы, которые принципиально, по 
своим основополагающим взглядам, отличаются друг от друга. Если Вам это не известно, побеседуйте с 

руководством Коммунистической партии Российской Федерации, а потом с лидером наших либеральных 

демократов господином Жириновским. И Вы сразу же увидите разницу. Если Вам сейчас не видно, побеседуйте 

с ними. Здесь нет никаких проблем – приехать в Москву и поговорить. 

Что касается того, как мы в будущем планируем это делать. Мы бы хотели, чтобы у нас была зрелая 

политическая система, чтобы у нас была многопартийная система с ответственными политиками, которые 

могут прогнозировать развитие страны и ответственно действовать не только в период выборов и после них, а и 

на длительную историческую перспективу. Вот будем к этому стремиться. Но эта система, конечно же, будет 

многопартийной. Все наши действия внутри страны, в том числе касающиеся изменения порядка избрания в 

Государственную Думу, в парламент России, направлены именно на укрепление многопартийной системы в 

стране. 
О транзите газа через Украину 

Теперь о том, в состоянии ли наше Правительство действовать ответственно при решении проблем 

энергетических поставок и по обеспечению энергетической безопасности. Конечно, да! Более того, все, что мы 

делали до сих пор и делаем сейчас, направлено на достижение только одной цели: перевести наши отношения с 

потребителями и с транзитерами наших углеводородов на рыночные, прозрачные принципы и – в долгосрочные 

контракты. 

Напомню вам, и здесь напротив меня сидит мой коллега, Президент Украины, он это знает так же, как и 

я: до прошлого года, пока мы с ним в трудной дискуссии не приняли соответствующих решений, поставки 

наших энергоносителей, прежде всего газа в Европу в течение 15 лет зависели от того, договорятся ли Украина 

и Россия между собой по условиям и по ценам поставок нашего газа в саму Украину, а если не договорятся – 

все, европейские потребители сидели бы без газа. Такая ситуация вас устраивает? Думаю, нет. И несмотря на 

все скандалы там и прочее, защиту интересов, борьбу мнений и так далее, мы смогли договориться с 
Президентом Ющенко. Я считаю, что он принял ответственное, исключительно правильное, абсолютно 

рыночное решение: мы подписали контракты отдельно на поставку в Украину нашего газа, и отдельно – на 

транзит в Европу на пять лет вперед. Спасибо нам нужно сказать – и нам, и Украине, за это решение. И за Ваш 

вопрос спасибо, вопрос – хороший. 

Расширение НАТО 

Лучше бы я отвечал сразу же на ваши вопросы. Наша оценка расширения НАТО на Восток. Я уже 

говорил о гарантиях, которые нам давали и которые сегодня не соблюдаются. Вы разве считаете это 

нормальным в международных делах? Но Бог с ними, с этими гарантиями. Что касается демократии и 

расширения НАТО. НАТО – это не универсальная организация в отличие от Организации Объединенных 

Наций. Это, прежде всего, военно-политический блок – военно-политический! И, конечно, обеспечение 

собственной безопасности – это прерогатива любого суверенного государства. Мы с этим и не спорим. 
Пожалуйста, мы против этого не возражаем. Но почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру 

к нашим границам при расширении? Вот на это нам может кто-нибудь ответить? Разве расширение военной 

инфраструктуры связано с преодолением сегодняшних глобальных угроз? Допустим, если мы будем говорить о 

главной из них сегодня – главной и для нас, и для США, и для Европы: что это за угроза – это терроризм и 

борьба с ним. 

Нужна Россия в борьбе с терроризмом? Конечно! Нужна ли Индия в борьбе с терроризмом? Конечно! Но 

нас нет в НАТО, и других стран нет. А вот работать по этой проблематике мы можем эффективно, только 



 
  

 

 

объединяя усилия. Так что расширение тем более военной инфраструктуры и приближение ее к нашим 

границам и демократический выбор отдельных государств между собой никак не связаны. И я бы попросил эти 

два понятия не путать. 

Знаете, я так «накарябал» здесь, что уже сам не разберу, что я записал. Я тогда отвечу на то, что сам могу 
прочитать, а если я на что-то не отвечу, вы напомните мне свои вопросы. 

Косово и Сербия 

Что будет с Косово, с Сербией? Это могут знать только косовары и сербы. И давайте не будем за них 

решать, как они устроят свою жизнь. Не нужно корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их 

проблемы. Мы с вами можем только создать условия и помочь людям разобраться в своих проблемах, – создать 

условия, выступить гарантами определенных договоренностей. Но не нужно навязывать им эти 

договоренности. Иначе мы загоним ситуацию в тупик. Если кто-то из участников этого весьма сложного 

процесса между этими народами почувствует себя оскорбленным, униженным, это будет тянуться веками. Мы 

только загоним проблему в тупик. 

И в чем заключается наша позиция? Наша позиция заключается в том, что мы будем придерживаться 

именно этого принципа. И если мы увидим, что одна из сторон явно не удовлетворена предлагаемыми 
способами разрешения ситуации, мы такое решение поддерживать не будем. 

Чечня 

Я не очень понял, что Вы имели в виду, когда спросили об опыте наших военных в Чечне. Опыт 

малоприятный, но большой. Если Вас интересует в целом ситуация в Чечне, то могу Вам сказать, что сейчас 

там избран парламент, избран президент, действует правительство. Все органы власти и управления 

сформированы. Привлечены к работе в республике практически все политические силы Чечни. Для примера 

могу сказать, что членом парламента, допустим, там, в Чечне, является сейчас бывший министр обороны 

правительства А.Масхадова. И мы провели целую серию решений, которые позволили бывшим боевикам 

вернуться не только к нормальной, но даже и к политической жизни в республике. Так что мы предпочитаем 

сегодня действовать там экономическими и политическими средствами, передав практически, почти на сто 

процентов, обеспечение безопасности в руки самого чеченского народа. Потому что органы правопорядка, 
которые там сформированы, почти на сто процентов состоят из местных граждан, из тех, кто проживает в 

Чечне постоянно, – из чеченцев. Что касается Ливана, тоже не очень понял, что Вы имеете в виду,  но да, как 

подтверждение того, что известная ситуация сложилась таким образом, как я ее сейчас нарисовал, об этом 

говорит также направление нами в Ливан наших военных строителей для восстановления мостов и 

инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта с Израилем. И этих строителей охраняли подразделения, 

полностью укомплектованные военнослужащими из Чечни и чеченцами по национальности. Мы исходили из 

того, что наши военнослужащие должны будут работать в районах, которые населены мусульманами, и если 

контингент, который охраняет наших военных, будет укомплектован тоже мусульманами – хуже от этого не 

будет. И мы не ошиблись. Действительно, местное население очень тепло встречало наших военных 

строителей. 

Сотрудничество с Евросоюзом 

Теперь по соглашению в области энергетики с Евросоюзом, так я понял вопрос? Мы уже многократно 
говорили, что мы не против того, чтобы согласовать принципы наших отношений с Евросоюзом в сфере 

энергетики. Более того, те принципы, которые заложены в Хартии, в общем и целом приемлемы. Но сама 

Хартия нас не очень устраивает. Потому что она не только нами, она и нашими европейскими партнерами не 

выполняется. Достаточно вспомнить закрытый до сих пор для нас рынок ядерных материалов. Его же нам 

никто не открыл. 

Есть и другие моменты, на которых я просто сейчас не хочу заострять внимание, но принципы сами по 

себе – они уже используются нами в том числе и в работе с немецкими компаниями. Я напомню о той сделке, 

которая состоялась между «Газпромом» и компанией «БАСФ». Это, по сути, обмен активами. Мы и дальше 

готовы так действовать. Мы готовы. Но в каждом конкретном случае мы должны понять: что мы отдаем, что 

отдают наши партнеры, посчитать, сделать независимую экспертную международную оценку и принять 

решение. Мы к этой работе готовы. Мы то же самое совсем недавно сделали и с итальянскими партнерами, с 
компанией «ЭНИ». Не только подписали с ними соглашение о поставках до 2035 года, по-моему, но еще там 

речь идет и об обмене активами. Вот сейчас мы то же самое, такой же вариант сотрудничества, изучаем и с 

нашими украинскими друзьями. Этот процесс идет. 

А стоит ли «заводить» эти принципы под крышу возможного будущего основополагающего акта между 

Россией и Евросоюзом – по-разному можно посмотреть. Но я считаю, что не стоит, потому что кроме 

энергетики в наших взаимоотношениях с Евросоюзом есть и другие сферы сотрудничества: и сельское 

хозяйство есть, есть высокие технологии, есть транспорт. И все очень остро, очень интересно. Мы же не можем 

все подряд завести в основополагающий акт, который должен быть рамочным документом. Или вы хотите, 

чтобы мы занесли туда только то, что вам нужно, а то, что нам нужно, вынесли за рамки? Давайте мы будем 

все-таки по-честному друг с другом дискутировать и принимать взаимовыгодные решения. 

Военно-техническое сотрудничество с Ираном 



                   

 
«В 90-е годы Россия оказывала Ирану помощь в создании ракетной техники». По-моему, вот Вы задали 

мне этот вопрос. «Сегодня иранцы хотят оснастить эти ракеты ядерными боеголовками, имеют ракеты, которые 

могут достичь Европы. Что Россия будет делать по иранской ядерной программе?» Так? Ну, во-первых, у меня 

нет сведений, что Россия в 90-е годы оказывала Ирану помощь в создании их собственных ракетных 

технологий. Там активно очень действовали другие страны. В том числе технологии шли по разным каналам. И 

у нас есть свидетельства тому. Я в свое время передавал их напрямую Президенту Соединенных Штатов. И из 

Европы идут технологии, и из азиатских стран. Так что Россия здесь ни при чем. Уверяю Вас. Меньше всего 

здесь замешана Россия. Меньше всего. Если вообще хоть как-нибудь замешана. Я в это время работал еще в 
Петербурге, но мы не занимались этим. Могу Вас уверить. Но, наверное, там, знаете, на уровне бизнеса что-то 

могло происходить. У нас обучали специалистов в институтах и так далее. И мы по просьбе, по информации 

наших американских партнеров на это жестко отреагировали. Сразу же и жестко. Но вот реакции от других 

наших партнеров, в том числе из Европы, мы такой не заметили. Более того, я не знаю, известно Вам или нет, 

должно быть известно: из Соединенных Штатов до сих пор поступает военная техника и специальное 

оборудование. До сих пор. До сих пор поступают из наличия в вооруженных силах, из Пентагона, запчасти к 

самолетам F-14. В Соединенных Штатах даже по этому поводу проводится, насколько мне известно, 

расследование. Несмотря на то, что расследование идет, с границы эти запчасти забрали, вернули назад и через 

некоторое время опять, по имеющимся у меня сведениям, – если они не точны, проверьте их, – опять на 

границе задержали те же самые грузы. Даже с пометкой «вещественное доказательство». 

Знаете, этот поток действительно трудновато остановить. Нужно действовать совместно. По поводу того, 

что у Ирана есть ракеты, которые угрожают Европе. Вы ошибаетесь. Сегодня у Ирана – вот здесь есть господин 
Гейтс, который наверняка знает эту информацию точнее, чем я, и наш Министр обороны – у Ирана сегодня есть 

ракеты с дальностью 2000 километров. 

С.ИВАНОВ: 1600-1700 километров. 

В.ПУТИН: 1600-1700 километров. Всего. Ну посчитайте, сколько километров от границы Ирана до 

Мюнхена. Нет у Ирана таких ракет. Они только планируют разработать на 2400. И то неизвестно, смогут ли они 

это сделать технологически. А вот уже 4, 5, 6 тысяч километров – я думаю, что для этого нужна просто другая 

экономика даже. Так что это маловероятно вообще. И Иран Европе не угрожает. Что касается того, что они 

собираются разместить ядерные заряды – у нас нет таких сведений, ядерные боеголовки поставить – у нас 

таких сведений нет. 

Вот Северная Корея произвела испытания ядерного взрывного устройства. Иранцы нам все время 

говорят, что их ядерная программа носит мирный характер. Но я с Вами согласен, согласен в том, что у 
международного сообщества есть озабоченности по поводу характера и качества ядерных программ Ирана. И 

господин Эль-Барадей недавно сформулировал эти озабоченности, по-моему, в шести или семи пунктах. И 

здесь я с Вами солидарен. И мне не понятно, почему иранская сторона до сих пор не отреагировала позитивным 

и конструктивным образом на эти озабоченности и предложения Эль-Барадея – снять эти озабоченности. Мне 

это тоже не понятно – так же, как и Вам. 

Что мы будем делать? Я думаю, что вместе мы должны набраться терпения и аккуратно работать. Да, 

правильно, создавая и стимулы, и показывая иранскому руководству, что сотрудничество с международным 

сообществом гораздо лучше, чем конфронтация. 

Да, опять вот по поставкам оружия в Иран. Вы знаете, разговоров больше, чем этих поставок. У нас ВТС, 

военно-техническое сотрудничество с Ираном минимальное. Просто минимальное. Там оно исчисляется я не 

знаю какими цифрами. Вообще мы в регион Ближнего Востока в разы поставляем вооружения меньше, чем 

другие страны, и в том числе Соединенные Штаты. Просто в разы – никакого сравнения нет. Мы поставили 
туда системы противовоздушной обороны недавно, – это действительно так, – среднего радиуса действия – от 

30 до 50 километров примерно. Это правда. Зачем мы это сделали? Я могу объяснить. Мы сделали это для того, 

чтобы Иран не чувствовал себя загнанным в угол. Не чувствовал, что он находится в каком-то враждебном 

окружении, и понимал, что у него есть канал для общения, понимал, что у него есть друзья, которым можно 

доверять. Мы очень рассчитываем на то, что и иранская сторона поймет и услышит наши сигналы. 

Военно-техническое сотрудничество с Сирией[править] 

По поводу нашего оружия в Ливане и в секторе Газа. В секторе Газа я вообще не слышал о том, что 

присутствует наше оружие. Я не видел такого. Ну автомат Калашникова – вообще автомат самой 

распространенной системы стрелкового оружия в мире. Он, наверное, везде есть. Наверное, и в Германии на 

вооружении стоят еще автоматы Калашникова, во всяком случае, еще не уничтожены, – сто процентов. 

В Ливане да. Там действительно были замечены ящики из-под наших противотанковых систем. Это 
правда. Мне об этом наши израильские партнеры сразу же сообщили. Мы провели тщательное расследование 

того, что там происходило. И установили, что эти системы остались на территории Ливана после того, как с 

него ушла сирийская армия. Мы провели соответствующую работу с сирийскими партнерами и обусловили 

наше дальнейшее сотрудничество в области военно-технического взаимодействия с Сирией необходимыми 

условиями, которые исключили бы возможность попадания оружия в чьи бы то ни было руки, кроме тех, для 

кого оно предназначены. Такая система выработана. В том числе мы договорились о системе возможных 



 
  

 

 

инспекций на складах в любое удобное время для российских специалистов. На складах после поставок наших 

систем в Сирию. 

О ядерном паритете с США и роли ПРО 

«США не разрабатывают стратегическое оружие, а Россия разрабатывает. Не будет ли Россия применять 
силу без санкций ООН в будущем? Россия разрабатывает системы стратегического оружия». Прекрасный 

вопрос, замечательный! Я Вам очень за него благодарен. Это дает мне возможность показать суть 

происходящих событий. Ведь чему мы за последние десятилетия обязаны, если мы говорим о том, что 

противостояние было, а большой войны все-таки не произошло в период противостояния двух сверхдержав и 

двух систем? Мы обязаны балансу сил между двумя этими самыми супердержавами. Был баланс и страх 

взаимного уничтожения. И одна сторона боялась шаг ступить лишний без того, чтобы не посоветоваться с 

другой в последнее время. И это был хрупкий мир, конечно, и страшноватый. Но он был достаточно надежным, 

как выясняется сегодня. Сегодня он, оказывается, и не такой уж надежный. 

Да, Соединенные Штаты не разрабатывают, якобы, наступательного оружия. Во всяком случае, 

общественности об этом не известно. Хотя наверняка разрабатывают. Но мы даже сейчас спрашивать об этом 

не будем. Мы знаем, что разработки идут. Но сделаем вид, что мы об этом не знаем: не разрабатывают. Но что 
мы знаем? Это то, что в Соединенных Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система 

противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффективна, и мы точно не знаем, будет ли она вообще когда-

нибудь эффективной. Но теоретически она ведь для этого и создается. Значит, опять же гипотетически мы 

исходим из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет 

полностью нейтрализована. Сегодняшних ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс будет 

абсолютно нарушен, и что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности, а значит, это 

развязывает ей руки не только в локальных, а, возможно, уже и в глобальных конфликтах. 

Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в какой-то агрессивности. Но система 

отношений – это так же, как математика. Она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на это 

реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему 

противоракетной обороны, либо, имея в виду наши сегодняшние возможности – экономические, финансовые – 
ответить ассиметрично. Чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении 

России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое ее легко преодолевает. Вот мы по этому 

пути и пойдем. Это дешевле для нас. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. 

Я полностью согласен, если Вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое 

оружие не направлено против вас. И я полностью здесь согласен с моим коллегой и другом – я, знаете, не 

побоюсь этого слова, при всех разногласиях я считаю Президента Соединенных Штатов своим другом. Он 

порядочный человек, я знаю, что на него там всех собак сегодня могут повесить в Соединенных Штатах за все, 

что делается и на международной арене, и внутри. Но я знаю, что это порядочный человек, и с ним можно 

разговаривать и договариваться. Ну так вот, мы когда с ним говорим, он говорит: «Я исхожу из того, что Россия 

и США никогда уже не будут противниками и врагами». Я с ним согласен. Но повторяю еще раз: вот эта 

симметрия и асимметрия – здесь нет ничего личного. Это просто расчет. 

Теперь по поводу того, будет ли Россия применять военную силу без санкций ООН. Мы будем 
действовать всегда строго в рамках международного права. Мое базовое образование все-таки юридическое, и я 

позволю себе напомнить – и себе, и моим коллегам – что в соответствии с Уставом ООН в случае проведения 

миротворческих операций нужны санкции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН. В 

случае проведения миротворческих операций. Но в Уставе ООН есть и статья о праве на самооборону. И здесь 

никаких санкций уже не нужно. Так. Что я забыл? 

О развитии гражданского общества в России и роли неправительственных организаций[править] 

ВОПРОС: В моем вопросе речь шла о многополярности в самой России как таковой и о том, что касается 

отношения международного сообщества в отношении России, если она не соблюдает эти принципы: убийства 

журналистов, страхи, боязнь, отсутствие свободы, неправительственные организации. 

В.ПУТИН: Я два слова скажу. Там был другой какой-то вопрос, на этот я в принципе уже отвечал, когда 

говорил о составе российского парламента. Посмотрите, кто там представлен и какие политические взгляды у 
тех людей, которые занимают лидирующие позиции в парламенте, легитимные партии. Что касается 

неправительственных организаций, то они активно работают в России. Да, мы ввели новую систему их 

регистрации. Она мало чем отличается от систем регистрации в других странах. И никаких замечаний от самих 

неправительственных организаций мы пока не видели. Мы практически никому не отказали в регистрации. Там 

есть два-три случая по чисто формальным условиям, и эти неправительственные организации работают над 

тем, чтобы исправить какие-то положения устава и так далее. По субстантивным, сущностным вопросам 

никому не отказано. Все самым активными образом трудятся и будут трудиться дальше. 

Что нас беспокоит? Я могу сказать и думаю, что это понятно для всех: вот когда эти 

неправительственные организации финансируются по сути иностранными правительствами, то мы 

рассматриваем это как инструмент иностранных государств в проведении политики в отношении нашей 

страны. Это первое. И второе. Во всех странах существуют определенные правила финансирования, скажем, 

избирательных кампаний. Через неправительственные организации идет финансирование от 



правительственных источников других стран, в том числе и в рамках правительственных кампаний. Ну куда это 

годится? Это что, нормальная демократия что ли? Это скрытое финансирование. Скрытое от общества. Чего же 

здесь демократичного? Можете Вы мне сказать? Нет! Не можете. И не скажете никогда. Потому что это не 

демократия, а просто влияние одного государства на другое. 

Но мы заинтересованы в том, чтобы развивалось гражданское общество в самой России, чтобы оно 

ругало власти, критиковало, помогало власти определять свои собственные ошибки, корректировать свою 

политику в интересах людей. В этом мы, безусловно, заинтересованы, и мы будем поддерживать гражданское 

общество и неправительственные организации. 
Что касается страхов там и так далее. Знаете, у нас меньше страхов сегодня, чем во многих других 

странах. Потому что за последние годы мы кардинально изменили ситуацию в сфере экономики и 

благосостояния граждан. У нас еще очень много проблем. И у нас очень много нерешенных проблем. В том 

числе проблем, связанных с бедностью. И вот я Вам скажу, что страхи-то в основном исходят отсюда. 

Что касается журналистов, то да, это большая, сложная проблема. И журналисты гибнут не только, 

кстати говоря, у нас, в России, но и в других странах. Больше всего журналистов погибло где? Вы же 

специалист, можете, наверное, сказать, в какой стране больше всего погибло журналистов за последние, 

скажем, год-полтора? В Ираке больше всего погибло журналистов. 

Что касается трагедий в нашей стране, мы, безусловно, будем самым тщательным образом бороться с 

этими явлениями и жестко карать всех преступников, которые пытаются подорвать и доверие к России и 

расшатать нашу политическую систему. Спасибо вам за внимание. 

10 февраля 2007 года. Мюнхен. 

3.4. 

РОССИЙСКО-КАНАДСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Канадой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Официальные межгосударственные отношения России с Канадой установлены 25 декабря 1991 г. 

(дипломатические отношения между СССР и Канадой были установлены 12 июня 1942 г.). 

Отношения с Канадой имеют развитую договорную основу, включая политический Договор о согласии и 

сотрудничестве от 19 июня 1992 г., а также ряд экономических соглашений (о торговых отношениях, об 

экономическом сотрудничестве, об избежании двойного налогообложения и др.) и об отраслевом 

взаимодействии (Арктика и Север, воздушное сообщение, взаимная правовая помощь по уголовным делам и 

др.). 

Поступательно развивается политический диалог. 15 июля 2006 г. в Санкт-Петербурге и 7 июня 2007 г. в 

Хайлигендамме «на полях» саммитов «Группы восьми» состоялись встречи российского лидера с премьер- 

министром Канады С.Харпером. Последняя полноформатная встреча Д.Медведева и С.Харпера прошла 15 

ноября 2009 г. в привязке к саммиту АТЭС в Сингапуре. Краткие контакты имели место «на полях» саммитов 
«восьмерки» и «двадцатки» в Мускоке и Торонто в июне 2010 г., в Довиле - в мае 2011 г. 

22 сентября - 1 октября 2003 г. состоялся первый в истории российско-канадских отношений 

государственный визит в Россию генерал-губернатора Канады. 9 мая 2005 г. генерал-губернатор М.Жан 

приняла участие в торжествах в Москве по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

28-29 ноября 2007 г. состоялся рабочий визит в Канаду Председателя Правительства Российской 

Федерации, в ходе которого прошли встречи с генерал-губернатором Канады М.Жан 1 октября 2010г. 

должность Генерал-губернатора занял Д.Джонстон. и премьер-министром Канады С.Харпером. Приняты девять 

совместных документов: по российско-канадскому сотрудничеству в Арктике, об использовании атомной 

энергии в мирных целях, в области сельского хозяйства, рыболовства, ветеринарного и фитосанитарного 

контроля, финансовой сфере. 

Поддерживаются регулярные контакты на уровне министров иностранных дел. В 1997 г. состоялся 
первый официальный визит Министра иностранных дел Российской Федерации в Канаду, а в 1999, 2000 и 

марте 2006 гг. - рабочие визиты. За последние полтора года состоялось семь встреч глав внешнеполитических 

ведомств России и Канады. 16 сентября 2010 г. бывший мининдел Канады Л.Кэннон посетил Россию с рабочим 

визитом. Последняя встреча С.Лаврова и канадского мининдел Дж.Бэрда состоялась 27 мая 2011 г. «на полях» 

саммита «восьмерки» в Довиле. 



 
  

 

 

Сформировался механизм взаимодействия на уровне первых заместителей министров иностранных дел 

России и Канады. 4 июня 2009 г. в Торонто в рамках празднования 100-летия МИД Канады Первый заместитель 

Министра иностранных дел Российской Федерации А.И.Денисов встречался с первым заместителем министра 

иностранных дел Канады Л.Эдвардсом. 
29 июня с.г. в Москве состоялась встреча А.И.Денисова с первым заммининдел Канады М.Розенбергом, 

в ходе которой была обсуждена тема «внешнеполитического ведомства будущего», прошла «сверка часов» по 

текущим проблемам двусторонней и международной повестки дня. 

В сентябре 2011 г. в ходе 66-й сессии ГА ООН Заметитель Министра С.А.Рябков встречался с 

политдиректором Канады в «Группе восьми» К.Э.Бак. 

Регулярно проводятся межмидовские консультации по вопросам стратегической стабильности на уровне 

заместителей министров иностранных дел, очередной раунд которых состоялся 4 мая 2011 г. в Оттаве 

(предыдущий - 21 апреля 2009 г. в Москве). 9 марта 2011 г. прошли консультации по латиноамериканской 

проблематике. В ноябре 2011 г. в Москве планируется провести очередной раунд двусторонних консультаций 

по новым вызовам и угрозам. 

Активно развиваются контакты по линии совбезов двух стран. В феврале 2010 г. состоялся визит 
Председателя Совета безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушева в Канаду, в октябре 2010 г. по 

приглашению российской стороны бывший советник премьер-министра Канады по вопросам национальной 

безопасности М.-Л.Моран приняла участие в первой встрече высоких представителей, курирующих вопросы 

безопасности в Сочи. В сентябре 2011 г. новый помощник премьер-министра Канады по вопросам 

национальной безопасности С.Ригби принял участие во второй встрече высоких представителей, курирующих 

вопросы безопасности в Екатеринбурге, на которой встречался с Н.П.Патрушевым. 

Осуществляется взаимодействие в мировых делах, в том числе в рамках различных международных 

форумов («восьмерка» и «двадцатка», сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи в рамках АТЭС, ОБСЕ, 

Совета Россия-НАТО и др.). 

Развивается сотрудничество по межпарламентской линии. В ноябре-декабре 2005 г. состоялся 

официальный визит Председателя Совета Федерации России С.Миронова в Канаду. В ноябре 2006 г. город 
Квебек посетила Первый заместитель Председателя Госдумы России Л.Слиска. 

4-10 ноября 2007 г. Россию посетил спикер Сената Парламента Канады Н.Кинселла. 2-5 сентября 2010 г. 

Первый Заместитель Председателя Совета Федерации России А.Торшин находился в Оттаве в рамках встречи 

председателей верхних палат парламентов и председателей однопалатных парламентов стран «Группы 

двадцати». Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания России О.Морозов 

принял участие в 9-ой встрече спикеров нижних палат парламентов стран-участниц «Группы восьми», которая 

прошла в Оттаве 9-12 сентября 2010 г. 

На вторую половину 2011 г. намечен визит делегации Комитета Совета Федерации по делам Севера и 

малочисленных народов во главе с ее председателем А.Матвеевым. 

В 1998 г. в Канаде была образована Парламентская группа Канада-Россия, в которую вошли 

представители всех партийных фракций Сената и Палаты общин. В 2007 г. была создана группа по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Парламентом Канады. 
Действует межведомственный Меморандум о сотрудничестве в военной области от 21 июня 1994 г. В 

2003 г. состоялся официальный визит в Канаду Министра обороны России. В 2001 и 2005 гг. в России с 

официальным визитом находился Министр обороны Канады. В ноябре 2010 г. российская сторона передала 

приглашение Министру обороны Канады П.Маккею посетить Россию с визитом в 2011 г. 13-15 сентября 2011 г. 

состоялся визит в Россию начальника Генштаба ВС Канады У.Натынчика. В 2009 г. состоялись российско-

канадские военно-штабные переговоры, очередной раунд которых запланирован на вторую половину 2011 г. 

В рамках программы Глобального партнерства в ходе саммита «восьмерки» на Си-Айленде в июне 2004 

г. подписано двустороннее межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области уничтожения 

химического оружия, утилизации атомных подводных лодок, выведенных из состава военно-морского флота, 

учета, контроля и физической защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Осуществляется сотрудничество по линии Верховного, Конституционного, Высшего арбитражного 
судов. В марте 2004 г. состоялся визит в Канаду Председателя Конституционного суда России. 

7-10 октября 2008 г. Канаду с визитом посетил Председатель Высшего арбитражного суда России 

А.Иванов. Налажено взаимодействие между счетными палатами двух стран. 12-15 марта 2006 г. в Москве с 

визитом находилась генеральный аудитор Канады Ш.Фрейзер. 4-7 марта 2008 г. состоялся визит в Канаду 

Председателя Счетной палаты России С.Степашина. 

Развиваются контакты в области культуры. В октябре 1998 г. в Канаде создан фонд содействия 

Государственному Эрмитажу. В марте 2011 г. успешно прошли гастроли Мариинского театра в Канаде 

(Торонто, Монреаль). 

Важным направлением двусторонних отношений является развитие северного сотрудничества. Активно 

осуществляется взаимодействие в рамках Арктического совета, «арктической пятерки» прибрежных государств 

Северного Ледовитого океана. 



                   

 
Развиваются торгово-экономические связи. По итогам 2010 г. двусторонний товарооборот составил 2,5 

млрд.долл., Здесь и далее - доллары США. (прирост - 33,4%). При этом опережающими темпами (33,2%) 

увеличивался российский экспорт, составив1,1 млрд.долл., ри росте импорта до 1,5 млрд.долл. 

В структуре российского экспорта в Канаду традиционно преобладает минеральное сырье, прежде всего 

нефть и продукты ее переработки (свыше 87%), а также металлы и изделия из них (1,7%), продукция 

химической промышленности (6,7%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (2,1%), продовольствие и 

сельхозсырье (0,7%). 

Основные импортные товары: машины, оборудование, транспортные средства и запчасти к ним 
(авиационная, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, тракторы, грузовые и 

грузопассажирские автомобили, их компоненты, центрифуги, конторское, фильтровальное, подъемно-

транспортное и насосно-компрессорное оборудование, контрольно-измерительная аппаратура). Удельный вес 

этой группы товаров в стоимости закупок из Канады - 54%. За ней следуют продовольственные товары и 

сельхозсырье (мясо и мясные продукты, рыба и морепродукты, зерновые, племенной крупный рогатый скот) - 

27%, продукция химической промышленности, включая парфюмерно-косметические изделия и лекарственные 

средства - 8,6%. 

В октябре 1995 г. проведена учредительная сессия российско-канадской Межправительственной 

экономической комиссии (МЭК). Ее сопредседатели в настоящее время с российской стороны - В.Зубков, с 

канадской - министр международной торговли Э.Фаст (с 18 мая 2011 г.). В состав МЭК входят подкомиссия по 

агропромышленному комплексу и рабочие группы по строительству, топливу и энергетике, горнодобывающей 

промышленности, сотрудничеству в Арктике и на Севере. В апреле и июле 2010 г. в Оттаве и Москве 
состоялись две встречи сопредседателей Комиссии. Очередное заседание сессии МЭК прошло 2 июня 2011 г. в 

Оттаве. 

В соответствии с договоренностями на высшем уровне в октябре 2005 г. создан и начал свою работу 

Российско-Канадский деловой совет (РКДС). Сопредседатели Совета: с российской стороны - президент РСПП 

А.Шохин, с канадской - глава Совета директоров Канадско-евразийско- российской деловой ассоциации 

(КДАРЕ/СЕРБА) Н.Хант. В рамках РКДС функционируют рабочие группы по сельскому хозяйству, горной 

добыче, энергетике, информационным и телекоммуникационным технологиям, транспорту, финансам, лесной 

промышленности. 

Основу договорно-правовой базы российско-канадских экономических отношений составляют 

Соглашение о торговых и коммерческих отношениях (1992 г.), Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений (подписано в 1989 г. и вступило в силу в 1991 г.), Соглашение об экономическом 
сотрудничестве (1993 г.), Соглашение об избежании двойного налогообложения (1995 г.), Соглашение о 

воздушном сообщении (2000 г.) и Соглашение о сотрудничестве между субъектами России и провинциями и 

территориями Канады (2000 г.). 

Главным инструментом по обеспечению исполнения правительствами России и Канады своих 

обязанностей в рамках двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также выявления новых 

возможностей и проблемных вопросов является созданная в октябре 1995 г. Межправительственная 

экономическая комиссия (МЭК). В рамках МЭК действуют 7 рабочих групп: по вопросам агропромышленного 

комплекса, по строительству, по топливу и энергетике, по горнодобывающей промышленности, по Арктике и 

Северу, по сотрудничеству в высокотехнологичных отраслях промышленности, по космосу (создана на VIII 

сессии). 

Сопредседателями МЭК являются Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации В.А.Зубков (с апреля 2009 г.) и Министр международной торговли Канады Эд. Фаст (с мая 2011 г.). 
До этого, канадским Сопредседателем (с января 2010 г.) был П.Ван Лоан. Ныне занимает пост лидера 

Правительства в Палате общин Парламента Канады. 

28 апреля и 5 июля 2010 г. состоялись встречи Сопредседателей в Оттаве и Москве, в ходе которых 

проведена актуализация повестки дня МЭК и обсуждена подготовка к очередной VIII сессии Комиссии.  

VIII сессия МЭК прошла в Оттаве 2-3 июня 2011 г. Лейтмотивом ее заседания стало рассмотрение особо 

актуальных для России направлений - новые технологии и инновации при расширении инвестиционного 

сотрудничества, энергетика и энергоэффективность, космос, взаимодействие в Арктике и на Севере. 

По итогам VIII заседания МЭК подписано Совместное заявление Сопредседателей. В нем 

зафиксированы общие результаты работы сессии и направления двустороннего сотрудничества на будущее, а 

также содержатся конкретные шаги и мероприятия в этой связи, включая проведение конференции по вопросам 

инвестиционного сотрудничества в сентябре 2011 г. в Торонто, второго агробизнес-форума в Тамбовской 
области в октябре 2011 г., вовлечение канадских наработок и бизнеса в подготовку Зимних олимпийских игр в 

Сочи в 2014 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г., форсирование работы над заключением 

межправительственного соглашения о сотрудничестве в мирном использовании космоса и др. 

Кроме этого приняты Совместное заявление по сотрудничеству в области науки, техники и инноваций, 

Меморандум об основных направлениях сотрудничества между Союзом авиапроизводителей России и 

Ассоциацией аэрокосмической промышленности Канады, а также Меморандум о взаимопонимании между 



 
  

 

 

российским Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства и Корпорацией по ипотеке и 

жилищному строительству Канады. 

В соответствии с договоренностями на высшем уровне в октябре 2005 г. создан и начал свою работу 

Российско-канадский деловой совет (РКДС). Сопредседатели Совета: с российской стороны – президент РСПП 
А.Н.Шохин, с канадской – глава Совета директоров Канадско-евразийско-российской деловой ассоциации 

(КЕРДА) Н.Хант. В рамках РКДС функционируют рабочие группы по сельскому хозяйству, горной добыче, 

энергетике, информационным и телекоммуникационным технологиям, транспорту, финансам, лесной 

промышленности. 

В марте 2007 г. в Оттаве состоялся первый российско-канадский Деловой саммит с одновременным 

проведением VI сессии МЭК и второго заседания РКДС. Сопредседатели МЭК и руководство РКДС 

условились продолжать практику проведения совместных заседаний Комиссии, Совета и их отраслевых групп в 

формате Делового саммита. Второй саммит прошел в Москве 22-23 июня 2009 г. одновременно с VII сессией 

МЭК, третий – совместно с очередным заседанием РКДС был приурочен к VIII сессии МЭК. 

28-29 ноября 2007 г. состоялся рабочий визит в Канаду Председателя Правительства Российской 

Федерации В.А.Зубкова в сопровождении руководства российской части МЭК и РКДС и представителей 
деловых кругов. В рамках визита был подписан ряд документов (четыре меморандума о взаимопонимании, три 

совместных заявления, два соглашения) о сотрудничестве в Арктике и на Севере, в области использования 

ядерной энергии в мирных целях, рыболовства, сельского хозяйства, ветеринарного и фитосанитарного 

контроля, финансовой сфере. 

С учетом схожести природно-климатических условий и, в определенной степени, структур экономик 

двух стран, Канада представляет интерес для российских компаний, прежде всего, в сферах: кооперационного 

сотрудничества (в том числе на рынках третьих стран), приобретения активов и обмена технологиями в 

различных отраслях (горнодобыча, лесопереработка, машиностроение и авиастроение, высокие технологии), а 

также в области сельского хозяйства и сельхозмашиностроения. 

Россия представляет интерес для канадских компаний, прежде всего, как рынок сбыта продукции 

машиностроения, в частности, сельскохозяйственной техники и горнодобывающего оборудования, мясо- и 
рыбопродуктов, а также объекта инвестиций в отдельные сектора добывающей промышленности. Глобальная 

торговая стратегия Канады (подготовлена МИДом Канады в начале 2009 г.) указывает Россию среди 13 

приоритетных рынков. 

Торговля. Согласно данным ФТС России, двусторонний товарооборот достиг докризисного уровня и 

составил 2,6 млрд.долл·· Здесь и далее в долларах США, если не оговорено дополнительно., увеличившись по 

сравнению с 2009 г. (1,7 млрд.долл.) на 51,4%. При этом российский экспорт составил 1,1 млрд.долл. (рост в 2,2 

раза), а импорт - 1,5 млрд.долл. (прирост на 23,3%). Россия в торговле с Канадой в 2010 г. имела отрицательное 

сальдо в 408,7 млн.долл. Доля Канады во внешней торговле нашей страны составила 0,4%. В свою очередь, 

Россия заняла место лишь в третьем-четвертом десятке среди торговых партнеров Канады. 

По итогам 8 месяцев 2011 г. объем российско-канадского товарооборота увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 г. на 31 % до уровня 1,4 млрд. долл. Российский экспорт в январе-августе 2011 г. 

вырос на 40 % и составил 343 млн.долл., а импорт - на 28 % до 1,1 млрд.долл. Отрицательное сальдо в торговле 
с Канадой составило 759 млн.долл. 

В структуре российского экспорта в Канаду традиционно преобладает минеральное сырье, прежде всего 

нефть и продукты ее переработки (свыше 85%), а также металлы и изделия из них, продукция химической 

промышленности (синтетический каучук, минеральные удобрения, продукты неорганической химии), 

древесина и целлюлозно-бумажных изделий. 

Основные импортные товары: авиационная техника, мясо и мясные продукты (свинина, говядина), 

дорожно-строительная техника, насосно-компрессорное оборудование, сельхозтехника и тракторы, рыба и 

морепродукты, зерновые (соя, кукуруза), лекарственные средства, грузовые и грузопассажирские автомобили, 

их компоненты; трубопроводная арматура, центрифуги и фильтровальное оборудование, племенной крупный 

рогатый скот, парфюмерно-косметические изделия, конторское оборудование, контрольно-измерительная 

аппаратура, подъемно-транспортное оборудование. 
Необходимо отметить, что ФТС России и Статистическая служба Канады применяют разные методики 

расчета импорта и экспорта, в связи с чем их оценки двусторонней торговли значительно отличаются. Так, по 

данным канадского Статистического агентства товарооборот России с Канадой в 2009 г. составил 2,2 

млрд.долл., а в 2010 г. – 2,8 млрд.долл. (канадский экспорт – 1,2 млрд.долл., а импорт – 1,6 млрд.долл.). 

В январе 2008 г. отменена последняя запретительная мера, действовавшая в Канаде в отношении 

российских товаров, – антидемпинговая пошлина на толстый горячекатаный лист из углеродистой стали 

(введена с 1997 г.). 

Развивается российско-канадское кредитно-финансовое взаимодействие, в частности по линии 

государственной Корпорации по развитию экспорта Канады (КРЭ) и ее российских партнеров. В ноябре 2007 г. 

заключено соглашение о возобновлении сотрудничества КРЭ с ВЭБ. При Посольстве Канады в России начало 

работу представительство КРЭ для России и СНГ, в Москве с 2008 г. открыто представительство «Скоша 

Бэнк». С запуском в 2009 г. программы гарантирования экспорта по линии КРЭ и «Скоша Бэнк» появился 



                   

 
дополнительный механизм содействия двусторонней торговле сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием для лесной промышленности. 

Ведется работа по заключению соглашения о сотрудничестве между Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства Российской Федерации и Канадской корпорацией жилья и ипотеки с целью 

интенсифицировать коммерческое и техническое взаимодействие, в т.ч. в проекции на регионы, в сфере 

ипотечного кредитования, городского планирования и архитектуры, малоэтажного жилищного строительства, 

производства строительных материалов. 

В марте 2009 г. КРЭ объявила о выделении кредитной линии в размере 45 млн.долл. для финансирования 
строительства гостиницы «Фор Сизонс» в Санкт-Петербурге. В начале 2010 г. ВТБ и КРЭ подписали кредитное 

соглашение, обеспечивающее финансирование канадского экспорта оборудования и услуг в Россию на сумму 

до 100 млн.долл. В марте 2010 г. КРЭ предоставила кредит ОАО «Газпромбанк» на сумму 48 млн.долл. под 

закупку у канадской компании «Термо Дизайн Инжиниринг Лтд» оборудования для сжигания факельных газов. 

Инвестиционное сотрудничество. По данным Росстата, объем накопленных канадских инвестиций в 

России в 2009 г. составлял порядка 763 млн.долл., в 2010 г. – 642 млн.долл., а за шесть месяцев 2011 г. – 569,5 

млн.долл. За 2010 г. в Россию из Канады было инвестировано 142,7 млн.долл. По итогам первого полугодия 

2011 г. эта цифра составила 59,2 млн.долл. В свою очередь, объем накопленных российских инвестиций в 

Канаде по итогам 2009 г. составлял 15,1 млн.долл, 2010 г. – 11,2 млн.долл, за шесть месяцев 2011 г – 37,1 

млн.долл. За 2010 г. было инвестировано – 26,3 млн.долл., в первом полугодии 2011 г. – 11,9 млн.долл. 

В стадии переговоров находятся инвестиционные проекты канадских компаний в России, совокупные 

капиталовложения при реализации которых могут составить около 1 млрд.долл. Наиболее привлекательной 
сферой для канадских инвесторов является российская горнодобывающая промышленность (в первую очередь, 

добыча золота, серебра и цветных металлов в Магаданской области, Якутии, Бурятии и на Чукотке), на которую 

приходится, по имеющимся оценкам, примерно три четверти всех канадских капиталовложений в экономику 

России («Кинросс Голд», «Хай-Ривер», «Хайлэнд Голд Майнинг»). Другими сферами интересов канадских 

инвесторов являются автопромышленность, лесной комплекс, АПК, строительство. 

В 2009 г. «Эс-Эн-Си Лавалин» приобрела 48% пакета акций российского ОАО «ВНИПИнефть», 

специализирующегося на разработке технологий в сфере переработки нефти и газа и производстве продуктов 

нефтехимии. 

В 2010 г. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала покупку компанией 

«Кинросс Голд» «Аурелиус Холдингз», контролирующей расположенные на Чукотке месторождения золота 

«Двойное» и «Водораздельное» (сумма сделки – за 365 млн.долл.). В 2009 г. канадская «Кола Майнинг» 
приобрела российскую ООО Артель Старателей «Ангарская производственная компания», владеющую 

Богунаевским месторождением рудного золота, примерно за 700 тыс.долл. 

В свою очередь, «Норильский никель» приобрел за 6,8 млрд.долл. более 97,7% акций компании «Лайон 

Ор», занимающейся производством никеля (10-е место в мире) и золота в Австралии, Ботсване и Южной 

Африке. «Ростсельмаш» стал обладателем 80% акций канадского производителя тракторов, погрузчиков и 

снегоуборочной техники «Бахлер». В ноябре 2007 г. ВТБ и дочерняя структура «Касс де депо» подписали 

соглашение о партнерстве в области прямых инвестиций в недвижимость в России и СНГ. «Северсталь Голд» 

является акционером канадских золоторудных компаний «Сакре Керр Минеральс Лтд.» (5 млн.акций на сумму 

6 млн.долл.) и «Хай Ривер Голд Майнс Лтд.» (70,38%). 

Группой АКРОН в мае 2008 г. была приобретена канадская компания «Саскачеван Лтд», владеющая 

эксклюзивными разрешениями на разведку участков месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в 

провинции Саскачеван (Канада) общей площадью более 13 тыс.км2 (по предварительным оценкам, запасы 
руды составляют около 130 млрд.тонн солей, запасы KCl – 20,8 млрд.тонн, K2O в недрах – 12,5 млрд.тонн, 

извлекаемые запасы K2O – около 5 млрд.тонн). 

В марте 2008 г. российская металлургическая компания «Евраз» договорилась о приобретении канадских 

активов концерна ИПСКО, являющегося ведущим в Северной Америке производителем стальных труб для 

нефтегазовой отрасли. В соответствии с условиями сделки в июне 2008 г. активы перешли другой российской 

компании – «ТМК». Сумма сделки составила около 2,3 млрд.долл. 

ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ) в декабре 2010 г. завершила сделку с «Ураниум Уан» об увеличении 

своей доли в акционерном капитале этой канадской компании до контрольного уровня (в настоящее время 

составляет 51,4% всех акций данной фирмы). Дополнительно АРМЗ предпринимает попытки по покупке 

канадской компании «Хан Рисорсиз», имеющей лицензию на разработку урановых месторождений в Монголии.  

В 2009 г. президент компании «Кинросс Голд» Т.Берт был включен в состав Консультативного совета по 
иностранным инвестициям при Правительстве Российской Федерации. 

Российско-канадские проекты. Значительные возможности для двустороннего сотрудничества 

открываются в сфере проектирования и строительства объектов Зимних Олимпийских игр в г.Сочи в 2014 г. и 

объектов инфраструктуры в г.Владивостоке в связи с предстоящим в 2012 г. саммитом АТЭС. 

«Эс-Эн-Си Лавалин» предоставляет проектные услуги РЖД в рамках строительства совмещенной 

автомобильной и железной дороги «Адлер – Альпика» (недавно стороны договорились расширить масштабы 

сотрудничества и продлить железнодорожные пути до Туапсе). «Бомбардье», как планируется, должен 



 
  

 

 

поставить для этой железнодорожной ветки подвижной состав нового поколения (с регулируемой высотой 

пола, местами для инвалидов, скоростью до 200 км/ч., оснащением вагонов системами безопасности). 

В декабре 2009 г. принято решение по созданию Внешэкономбанком совместно с «Эс-Эн-Си Лавалин» 

специализированной инжиниринговой компании ООО «ВЭБ-Инжиниринг» с целью сопровождения 
инвестиционных проектов общегосударственного значения – в первую очередь, связанных с Сочи-2014. 

В архитектурно-строительной разработке и тендерах на олимпийские объекты принимает участие и ряд 

других канадских компаний – «Экосайн» (выиграла контракт на разработку архитектурно-строительной 

концепции олимпийской деревни в Красной Поляне), «Стантек» и «Интегрейтид Спорт Концепт Лтд.» (санно-

бослейный комплекс), «Санделл Инжиниринг» (трамплины), «Кеннон Дезайн Архитекче Инкл.» (крытый 

конькобежный центр). Гражданин Канады и эксперт Международной лыжной федерации М.Кертесз оказывает 

консультационные услуги по строительству горнолыжного курорта «Роза хутор». Президент канадской 

компании «Кинросс Голд» Т.Берт заявил, что будет спонсировать российскую сборную по биатлону в рамках ее 

подготовки к Сочи-2014. 

В конце 2010 г. канадская компания «Дек Дизайн» и администрация Краснодарского края запустили 

приуроченный к Олимпиаде совместный проект в сфере повышения энергоэффективности коммунальных 
городских систем Туапсинского района. 

Авиакосмическая отрасль и машиностроение. В мае 2008 г. корпорация «Пратт энд Уитни Канада» 

подписала с компанией «Вертолеты России» протокол о намерениях о производстве двигателя PW127TS для 

российского двухдвигательного вертолета среднего класса нового поколения Ми-38. «Пратт энд Уитни Канада» 

входит в состав американской корпорации «Юнайтед Текнолоджиз» и имеет в Канаде совместное предприятие 

с МПП «Салют», производящее детали авиационных двигателей по передовой российской технологии. 

В 2009 г. подписан контракт канадской корпорации «МДА Корпорэйшн» с российской компанией ФГУП 

«Научно-Исследовательский Институт Радио» (НИИР) на разработку и поставку модулей полезной нагрузки 

для космических аппаратов «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». Стоимость проекта составляет 200 

млн.кан.долл. Работы будут проводиться на предприятии компании в г.Монреале. 

В 2010 г. в России открылись сразу два новых производства компании «Магна Интернэшнл» – в 
Калужской области (изготовление пластиковых комплектующих и запчастей на площадке технопарка 

«Грабцево», ориентированное, в первую очередь, на калужский завод «Фольксвагена») и в Ленинградской 

области (автокомплектующие для местного завода «Хюндай»). 

В феврале 2008 г. «Бомбардье» объявила об открытии на базе техцентра компании «Джет Авиэйшн» 

первого в России центра линейного технического обслуживания самолетов бизнес класса. Сервисный центр 

расположен на территории московского международного аэропорта Внуково. Центр обеспечивает 

всестороннюю поддержку эксплуатации самолетов семейств Челленджер и Глобал. 

Горнодобыча. В январе 2009 г. канадская горнодобывающая компания «Кинросс Голд» подписала 

протокол о намерениях с «Полюс Золото» о совместном освоении Нежданинского месторождения золота в 

Якутии. Работы в шахте должны начаться в 2013 г., стоимость проекта – 1 млрд.долл. 

Канадские золотодобывающие компании «Баррик Голд» и «Хайлэнд Голд Майнинг» объявили о начале 

разработки полиметаллического месторождения «Новоширокинский» в Восточной Сибири. В освоение 
месторождения, содержащего запасы золота, свинца и цинка, компаниями на настоящий момент инвестировано 

80 млн.долл. 

Золотодобывающая компания Канады «Кинросс Голд» в результате покупки в 2006 г. канадской «Бема 

Голд» и выкупа доли в 2010 г. у канадской геологоразведочной компании «Би-2 Голд» получила права на 

разработку полиметаллического месторождения «Купол» на Чукотке. В апреле 2011 г. «Кинросс Голд» объявил 

о приобретении остающейся до полного контроля над шахтой 25-процентной доли у Правительства Чукотской 

АО за 350 млн.долл. «Купол» производит 17% добываемого «Кинросс Голд» золота. 

На территории Канады перспективным проектом является разработка никелево-медного месторождения 

«Нунавик» (провинция Квебек). Участники с российской стороны – ОАО «ГМК Норильский Никель», с 

канадской – «Канадиан Роялтис Инк», стоимость проекта 450 млн.долл. 

Завершается создание правовой базы для конкретных проектов в ядерной сфере – в июне 2009 г. 
заключено дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обогащения урана. В ходе визита 

В.А.Зубкова между Росатомом и Государственной корпорацией по атомной энергии Канады заключен 

меморандум о сотрудничестве в развитии ядерных технологий, ОАО «Атомредметзолото» и канадская 

компания «Камеко» подписали коммерческое соглашение о создании двух СП для поиска и добычи урана в 

России и Канаде. 

«Атомредметзолото» и «Ураниум Уан» подписали соглашение о приобретении АРМЗ 20% уранового 

концентрата, производимого канадской фирмой, и рамочный договор о партнерстве. Стоимость программы 

оценивается в 60-70 млрд.долл. 

Развивается взаимодействие в такой традиционной области как сельское хозяйство. Среди приоритетов – 

взаимодействие в области племенного животноводства, ветеринарного и фитосанитарного контроля, науки и 

профессионального образования. 



                   

 
Возобновлены российские закупки в Канаде племенного скота молочных и мясных пород в рамках 

реализации российского приоритетного национального проекта развития АПК. Активно взаимодействуют 

ветеринарные службы двух стран. 

В октябре 2009 г. в ходе визита в Россию министра сельского хозяйства и продовольствия Канады 

Дж.Ритца состоялась его встреча с Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

В.А. Зубковым. Подтверждена готовность к активизации сотрудничества в сфере АПК, которая затем была 

закреплена в совместном протоколе по итогам поездки в Канаду в ноябре 2009 г. заместителя Министра 

сельского хозяйства России А.И.Беляева. Дальнейший импульс двусторонним связям в этой области был 
придан во время пребывания в нашей стране замминистров сельского хозяйства и продовольствия Дж.Набли 

(май 2010 г.) и С.Тьерни (август 2010 г.). В целях расширения сотрудничества между российскими и 

канадскими государственными органами и бизнес-структурами делегация канадских деловых кругов посетила 

сельскохозяйственную выставку «Золотая осень-2010 г.». Новой вехой в развитии двустороннего 

сотрудничества в области АПК стало успешное проведение 1 июня 2011 г. в Оттаве первого российско-

канадского агробизнес-форума (посвящен вопросам животноводства), который был приурочен к VIII сессии 

МЭК. В ходе этого мероприятия состоялась новая встреча В.А.Зубкова с Дж.Ритцем, на которой обсуждены 

актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой сфере, в частности, - 

пропорционального снижения квот по свинине для США, ЕС и других стран, включая Канаду. Конструктивный 

диалог по вопросам взаимодействия в сфере АПК был продолжен во время визита в Россию 12-16 октября 2011 

г. канадской сельскохозяйственной делегации во главе с Дж.Ритцем в рамках выставки «Золотая осень», в ходе 

которого состоялись его встречи с В.А.Зубковым и Министром сельского хозяйства России Е.Б.Скрынник. 
Проведен полезный обмен мнениями по дальнейшему углублению сотрудничества в аграрной сфере. В 

частности, Е.Б.Скрынник информировала канадскую сторону о продлении переходного периода действия 

ветеринарных сертификатов до 1 января 2013 г. и о планах проведения очередного Российско-канадского 

аграрного бизнес-форума в России осенью 2012 г. Сторонами поддержана инициатива о разработке 

среднесрочного плана по сотрудничеству между Россией и Канадой в сфере сельского хозяйства. Дж.Ритц 

сообщил, что принимает приглашение В.А.Зубкова посетить Второй Всемирный зерновой форум в России в 

2012 г. Организовано посещение канадцами свиноводческого комплекса ООО «Мортадель» во Владимирской 

области. В рамках визита также состоялась встреча президента Канадского агентства продовольственной 

инспекции Дж.Да Понта и Руководителя Россельхознадзора С.А.Данкверта. 

Крупнейшим проектом российско-канадского сотрудничества в лесной сфере является перебазирование 

завода по производству специальных древесно-стружечных плит из провинции Британская Колумбия в 
Архангельск. Участниками проекта являются крупнейшая канадская государственная компания «Канфор» и 

российская компания ООО «Харви Форестер». 

Успешно реализуется проект модернизации и расширения Неманского ЦБК между российским 

холдингом «Северо-Западная Лесопромышленная Компания» (СЗЛК) и канадскими фирмами «Сандвелл 

Интернешнл Инк.» и «Груп Лаперрьер & Верриолт Инк.». 

Сохраняется достаточно высокий уровень взаимного интереса к продолжению проектов техсодействия. 

С 2007 г. по линии Канадского агентства международного развития в Канаде побывали более 20 российских 

делегаций, в т.ч. для изучения канадского опыта в сфере госуправления, федеративных отношений, правовой 

системы, развития северных территорий, борьбы с коррупцией и др. 

Особо актуальным для обеих стран является содействие развитию российско-канадского сотрудничества 

в инновационных сферах, таких, как нанотехнологии, биотопливо (в частности, глубокая переработка 

растительной массы и бытовых отходов, разработка биотоплива второго поколения), фармацевтика, цифровые 
технологии производственных отраслей, коммуникации. Высоко перспективным считается взаимодействие 

Роскосмоса с Канадским космическим агентством. 

ОАО «Роснано» выступила с инициативой создания российско-канадского венчурного фонда развития 

нанотехнологий. В основе этой идеи принципиальная договоренность об углублении двустороннего 

сотрудничества в сфере нанотехнологий, закрепленная в решениях VII сессии МЭК в качестве составного 

раздела Сектора коммуникаций и технологий в рамках Программы российско-канадского научно-

технологического сотрудничества. В сентябре 2010 г. между «Роснано» и крупной канадской венчурной 

компанией «ВенчурЛинкс Фанд» подписан меморандум о создании такого совместного фонда с общим 

бюджетом в 200 млн.долл. Планируется, что Фонд начнет свою работу до конца 2011 г. Кроме того, в рамках 

создания венчурного фонда по нанотехнологиям «Пангаэа Венчурз Фанд» в канадской провинции Британская 

Колумбия 24 марта 2011 г. Совет Директоров ОАО «РОСНАНО» одобрил решение о своем участии в 
указанном инвестиционном фонде. 

Минобрнауки России подготовил и передал в ноябре 2009 г. канадской стороне проект 

межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве. В ответ Оттава информировала, 

что «в соответствии с канадской системой государственного управления может пройти один-два года, прежде 

чем Канада сможет подписать такое соглашение», и предложила сделать совместное заявление по данной 

тематике. По итогам переговоров Министра науки и образования Российской Федерации А.А.Фурсенко с 

Министром международной торговли Канады П.Ван Лоаном 5 июля 2010 г. в Москве было решено доработать 



 
  

 

 

проект Совместного заявления о сотрудничестве в области науки, техники и инноваций, которое в дальнейшем, 

было принято в ходе VIII сессии МЭК. 

В мае 2010 г. в Нью-Йорке подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО «РЖД» и 

Ассоциацией железных дорог Канады. Документ предполагает проведение консультаций по определению 
взаимовыгодных направлений сотрудничества между сторонами. В качестве основной сферы взаимодействия в 

Меморандуме названо содействие двусторонним контактам, связанным с деятельностью железных дорог. 

Предусматривается обмен опытом управления, информацией о потенциальных сферах взаимодействия, 

ознакомление с организацией работы и обучение работников компаний в учреждениях профессионального 

железнодорожного образования по программам высшего и среднего образования и повышения квалификации. 

Поступательной динамикой характеризуется российско-канадское межрегиональное взаимодействие. В 

Канаде особо выделяются Квебек, Онтарио, Манитоба, Альберта, с российской стороны – Москва, Санкт-

Петербург, Республика Татарстан, Московская область и Красноярский край. Основной упор делается на 

развитии межрегионального сотрудничества в агропромышленном секторе, энергетике, горнодобывающей 

промышленности, аэрокосмической сфере, области информационных технологий, транспорта, жилищного 

строительства. В числе безусловных приоритетов – взаимодействие на Севере и в Арктике. В марте 2007 г. в 
ходе Делового форума в Оттаве подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией 

Красноярского края и правительством провинции Манитобы, подтвердивший заинтересованность в 

дальнейшей совместной работе по организации кросс-полярных перелетов по маршруту Красноярск – 

Виннипег. 

С целью изучения канадского «олимпийского» опыта в феврале 2009 г. Ванкувер посетила делегация во 

главе с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козаком. После проведения 22-

23 июня 2009 г. мероприятий в рамках Делового форума состоялась поездка министра торговли Канады С.Дэя и 

группы канадских бизнесменов в Сочи. 

Во второй половине 2009 г. в Россию приехала делегация Комитета по иностранным делам и 

международной торговле Сената Канады (во главе с председателем Комитета сенатором Ди Нино) в рамках 

обзорной поездки по странам БРИК для расширения торговли и инвестиционных возможностей. Канадские 
сенаторы уделили серьезное внимание изучению перспективных проектов экономического развития в Ханты-

Мансийском АО. 

Делегация провинции Ньюфаундленд и Лабрадор участвовала в Мурманском международном 

экономическом форуме 2009, прошедшем под лозунгом «Арктика XXI века – стратегия освоения». 

7-13 декабря 2009 г. Россию посетила официальная делегация провинции Квебек во главе с премьером 

Ж.Шарэ. В состав делегации вошли министр международных связей Квебека, министр по делам франкофонии 

Квебека, а также представители крупных квебекских компаний. Состоялись встречи с Первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубковым, министром экономического развития 

Э.С.Набиулиной, министром регионального развития В.Ф.Басаргиным, мэром Москвы Ю.М.Лужковым, 

заместителем губернатора Санкт-Петербурга А.И.Вахмистровым и губернатором Ленинградской области 

В.П.Сердюковым. Одним из итогов визита Ж.Шарэ стало подписание ряда коммерческих соглашений, в 

частности, Меморандума о взаимопонимании между канадской корпорацией «МДА Корпорэйшн» и ФГУП 
«Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) (речь идет о проектировании, разработке, изготовлении, 

поставке и испытании ретрансляторов модулей полезной нагрузки для российских космических аппаратов 

«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6»), протоколов о намерениях между компанией «Адвантех Эй-Эм-Ти» и 

российскими компаниями «Универсал», «СП Сатис Связь», ООО «Ру САТ», «Сателлит Солюшнс». 

В ноябре 2009 г. Канаду посетили губернатор Тверской области Д.В.Зеленин и заместитель председателя 

Правительства Забайкальского края А.А.Холмогоров. 

В ходе проводившегося в Санкт-Петербурге 17-19 июня 2010 г. Петербургского международного 

экономического форума в его работе приняла участие канадская делегация, возглавляемая премьером 

провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Д.Вильямсом и министром экономического развития, инноваций и 

экспорта правительства Квебека К.Жиньяком. 

В октябре 2010 г. состоялся визит делегации провинции Манитоба во главе с Министром 
инфраструктуры и транспорта С.Эштоном в Красноярск и в Мурманск. В ходе визита обсуждались проекты 

Арктический мост и Северный воздушный мост. В развитие этих контактов данные проекты были в центре 

внимания и российско-канадского арктического транспортного саммита «Северные направления», 

состоявшегося в ноябре 2010 г. в г.Виннипеге (провинция Манитоба). 

В марте 2011 г. прошел визит губернатора Ленинградской области В.П.Сердюкова в Квебек. С Ж.Шарэ 

подписано соглашение о сотрудничестве (приоритеты – экономика, инновационные технологии, охрана 

окружающей среды, природные ресурсы, АПК, образование, спорт, туризм, здравоохранение). 

В целях содействия развитию связей по линии регионов в Канаде действуют представители Республики 

Саха (Якутия), Республики Башкортостан, Республики Карелия. 

Сделан практический шаг к налаживанию между двумя странами морских грузовых перевозок в рамках 

проекта «Арктический мост» – осуществлен пилотный рейс в порт Черчилль судна Мурманского морского 

пароходства с грузом удобрений. 



                   

 
В силу схожести природно-климатических условий Канада выступает естественным партнером в 

решении таких задач как обеспечение в российских регионах успешной реализации приоритетных 

национальных проектов, в частности, «Доступное жилье» и «Развитие АПК». Значительные перспективы у 

взаимодействия между западными провинциями Канады и российским Дальним Востоком, особенно в 

совместном развитии транспортной инфраструктуры, в сфере лесного хозяйства и рыболовства, 

горнодобывающей промышленности. 

Достаточно тесно осуществляется взаимодействие двух стран по вопросам развития коренных народов 

Севера. Оно проходит в соответствие с меморандумом, подписанным в этой области между Министерством 
регионального развития России и Министерством по делам индейцев и развитию Севера Канады 29 ноября 

2007 г., а также Планом мероприятий на 2010-2011 гг., принятым по итогам встречи в Ванкувере в феврале 

2010 г. министра регионального развития России В.Ф.Басаргина и министра по делам индейцев и развитию 

северных территорий Канады Ч.Строла. Акцент делается на обмене опытом федеральных органов 

исполнительной власти двух стран и совместной выработке новых подходов к решению сходных этно-

социальных проблем северных территорий России и Канады. Очередная встреча между министрами состоялась 

в Москве в июне 2010 г. Соответствующая работа ведется по линии Рабочей группы по Арктике и Северу МЭК. 

В рамках двустороннего олимпийского сотрудничества 6-8 февраля 2010 г. состоялся визит в Ванкувер 

российской делегации во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н.Козаком. В ходе него прошли встречи с представителями канадских ведомств и организаций, участвующих 

в подготовке Зимних Олимпийских игр 2010 г., были осмотрены олимпийские объекты. 

Укрепляются связи по линии регионов на договорной основе. В Канаде особую активность проявляют 
провинции Квебек, Онтарио, Манитоба и Альберта, с российской стороны - Москва, Санкт-Петербург, 

Республика Татарстан, Красноярский край, Московская, Ленинградская, Иркутская, Самарская, Тамбовская, 

Тверская области. В декабре 2009 г. Россию посетил премьер провинции Квебек Ж.Шарэ с представительной 

делегацией канадских деловиков. На первую половину 2012 г. намечено проведение первого заседания 

Постоянной совместной комиссии Москва - Квебек. На 2012 г. запланировано открытие представительства 

провинции Квебек в Москве. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Канадой 
 

Договор о согласии и сотрудничестве между  

Российской Федерацией и Канадой 

(Оттава, 19 июня 1992 г.) 

 

Российская Федерация и Канада, 

- движимые стремлением крепить узы дружбы и сотрудничества, 

- отмечая, что радикальные перемены последнего времени в международной политической обстановке и 

мировом сообществе создают новые возможности для более тесных двусторонних отношений между 

Российской Федерацией и Канадой, 

- преисполненные желанием добиваться дальнейшего сближения между ними на основе партнерства, 
взаимного доверия, приверженности общим ценностям и идеалам свободы, демократии, справедливости, 

солидарности и достоинства человеческой личности, 

- отмечая значение подписанных I февраля 1992 года Декларации о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Канадой и Меморандума о взаимопонимании относительно консультаций между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Канады и желая заложить прочную договорную 

основу для поступательного развития российско-канадских отношений в различных областях на перспективу, 

- подтверждая свою приверженность соблюдению верховенства закона, прав человека и основных 

свобод, 

- желая укреплять свои усилия в направлении международного мира и безопасности, а также в 

осуществление целей и принципов Устава ООН, 

- отмечая важность укрепления международной безопасности через разоружение и предотвращение 
распространения ядерного оружия и связанных с ним технологии и оборудования, 

- осознавая свою роль в сохранении окружающей среды, 

- признавая большой потенциал, накопленный в последние годы в отношениях между Российской 

Федерацией и Канадой, и решив поднять свои двусторонние отношения на новый уровень, 

договорились о следующем: 

Статья I 



 
  

 

 

Российская Федерация и Канада соглашаются развивать свои отношения как дружественные государства 

в соответствии с Уставом ООН, соответствующими документами о правах человека, хельсинкским 

Заключительным актом, Парижской хартией и другими документами Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Их отношения будут характеризоваться взаимным доверием, уважением, 
солидарностью, сотрудничеством и общей приверженностью демократии и экономической свободе. 

Они будут добросовестно выполнять свои обязательства по международному праву и содействовать 

добрососедству в своих отношениях и в отношениях со всеми другими государствами. 

Стороны будут сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций в целях 

содействия соблюдению прав человека, утверждению демократических ценностей, социальной справедливости 

и процветанию. 

Статья 2 

Российская Федерация и Канада соглашаются воздерживаться от угрозы силой или ее применения 

против территориальной целостности или политической независимости друг друга и решать любые взаимные 

споры мирными средствами, используя для этого механизмы Организации Объединенных Наций, Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные соглашения, участниками которых они 
являются. 

Если одна из Сторон станет объектом вооруженной агрессии, другая Сторона, в соответствии со своими 

договоренностями и отношениями в области безопасности и обороны, не будет оказывать агрессору военную 

или любую другую помощь. 

Если одна из Сторон считает, что возникающая ситуация угрожает международному миру или жизненно 

важным интересам ее безопасности, то по ее просьбе будут проведены двусторонние консультации. 

Статья 3 

Российская Федерация и Канада соглашаются поддерживать регулярный диалог на уровне высшего 

политического руководства двух стран по основным вопросам их двусторонних отношений, по событиям в 

обеих странах, а также по вопросам, вызывающим взаимную и международную озабоченность. 

Они будут содействовать сотрудничеству на всех уровнях, включая консультации между министрами 
иностранных дел и сотрудничество между избранными руководителями, законодательными и 

исполнительными органами, государственными официальными лицами и частными организациями, в целях 

обеспечения дальнейшего расширения и углубления их двусторонних отношений и согласования их позиций по 

международным вопросам. 

Они будут вести конструктивные переговоры по двусторонним проблемам, уважая чаяния и интересы 

друг друга. 

Стороны будут содействовать деятельности смешанных комиссий по сотрудничеству в области 

экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и по сотрудничеству в Арктике и на Севере. По мере 

необходимости и по взаимной договоренности будут создаваться новые смешанные комиссии и другие 

постоянные и специальные органы. 

Статья 4 

Российская Федерация и Канада подтверждают свои соответствующие обязательства по контролю над 
вооружениями. Они будут поддерживать международные усилия, направленные на сокращение уровней 

вооруженных сил и укрепление доверия. 

Они подтверждают свою твердую приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 

года и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 года и свою готовность к 

заключению конвенции о всеобъемлющем запрещении химического оружия в самые ближайшие сроки. 

Стороны будут продолжать двустороннее сотрудничество с целью решения остающихся нерешенными 

вопросов на Конференции по разоружению. 

Они соглашаются осуществлять меры, включая контроль за экспортом, по предотвращению 

распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним технологий. 

Стороны будут сотрудничать в вопросах конверсии оборонной промышленности в технически и 

экономически конкурентоспособное гражданское производство. 
Статья 5 

Российская Федерация и Канада будут расширять и углублять сотрудничество в рамках ООН в целях 

укрепления миротворческой роли Организации, включая предотвращение конфликтов и кризисных ситуаций, 

повышения эффективности предусмотренной Уставом ООН системы коллективной безопасности, наращивания 

вклада ООН в решение глобальных проблем современности и формирования нового справедливого мирового 

порядка. 

Статья .6 

Стороны будут делать все от них зависящее для укрепления взаимопонимания и сотрудничества в 

Европе. Они будут сотрудничать в деле повышения эффективности Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, в особенности как инструмента предотвращения и урегулирования международных 

конфликтов, защиты прав человека и прав национальных меньшинств и развития демократических институтов. 



                   

 
Российская Федерация и Канада как тихоокеанские державы будут вносить свой вклад в укрепление 

стабильности и безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе, содействовать усилиям в решении 

региональных политических, экономических, социальных, экологических и других проблем в целях укрепления 

мирного сотрудничества. 

Статья 7 

В соответствии с Соглашением о торговых и коммерческих отношениях от 19 июня 1992 года, 

Соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 20 ноября 1989 года и Соглашением об 

избежании двойного налогообложения доходов от 13 июня 1985 года Стороны будут содействовать созданию 
благоприятных условий и поощрять двустороннюю коммерческую деятельность, включая торговлю и 

инвестиции в совместные предприятия. Они будут поощрять предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую между обеими странами, с учетом происходящих в Российской Федерации рыночных реформ 

и ее интеграции в мировую экономику. 

Стороны будут предпринимать усилия по созданию благоприятных условий для экономического 

сотрудничества, честной и равноправной деловой практики, транспарентности рынка и расширения обмена 

деловой информацией. Они будут стремиться осуществлять это путем своего участия в Международном 

валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Европейском банке реконструкции и 

развития, других международных финансовых учреждениях и Генеральном соглашении по тарифам и торговле. 

В случае отсутствия иной договоренности Стороны будут уделять приоритетное внимание торговому, 

инвестиционному и другому экономическому сотрудничеству в таких областях, как энергетика, конверсия 

оборонной промышленности, освоение природных ресурсов, транспорт, строительство, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, рыболовство, оказание профессиональных услуг, и в других областях, 

представляющих взаимный интерес. 

Статья 8 

Стороны придают важное значение укреплению системы многосторонней торговли. Они будут 

поддерживать дальнейшие шаги по либерализации, транспарентности и осуществлению принципов 

Генерального соглашения по тарифам и торговле и Организации экономического сотрудничества и развития, 

касающихся как торговли, так и инвестиций. 

Они будут поддерживать деятельность Международного валютного фонда, Международного банка 

реконструкции и развития, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка 

реконструкции и развития и других многосторонних форумов, в особенности в той мере, в которой они имеют 

отношение к переходу Российской Федераций к рыночной экономике. 
Статья 9 

Стороны будут укреплять сотрудничество в Арктике и на Севере, рассматривая его как приоритетную 

область российско-канадских отношений. Они будут уделять особое внимание укреплению экономического 

сотрудничества, охране окружающей среды и совместным научным исследованиям между арктическими и 

северными районами Российской Федерации и Канады. 

Они будут содействовать прямым контактам между местными, региональными и территориальными 

органами управления и коренными народами северных районов Российской Федерации и Канады на основе их 

собственных рабочих соглашений. 

Статья 10 

Российская Федерация и Канада признают глобальное значение охраны окружающей среды. Они будут 

укреплять свое сотрудничество в области охраны окружающей среды и сохранения на национальном и 

региональном уровнях биосферы земного шара, отражая общие устремления своих народов. 
Они будут сотрудничать в поисках решения экологических проблем и в применении принципов 

устойчивого развития к использованию природных ресурсов, в том числе по направлениям, предусмотренным в 

их соответствующем двустороннем соглашении. 

Статья 11 

Стороны придадут новый импульс их сотрудничеству в области космических исследований и ядерной 

энергетики на основе скоординированных программ. Они также определят новые приоритетные области 

исследований в сфере науки и техники. 

Статья 12 

Российская Федерация и Канада будут сотрудничать в области предотвращения организованной 

преступности, незаконного оборота наркотиков, терроризма, противоправных посягательств на безопасность 

гражданской авиации и морского судоходства, контрабанды, включая нелегальное перемещение через границы 
культурных ценностей. 

Статья 13 

Стороны будут развивать контакты и обмены в военной области в соответствии с их Соглашением 

относительно визитов по военной линии от 20 ноября 1989 года. Они будут регулярно обмениваться мнениями 

и информацией относительно их военных доктрин и по другим вопросам, представляющим интерес с военной 

точки зрения. 

Статья 14 



Признавая важность культурных и спортивных обменов для взаимопонимания между народами, 

Российская Федерация и Канада будут осуществлять дальнейшее развитие их двустороннего сотрудничества в 

области культуры и спорта. 

Стороны будут способствовать прямому сотрудничеству между образовательными, культурными и 
творческими учреждениями и спортивными организациями двух стран, а также между ассоциациями, 

действующими в этих областях. 

Статья 15 

Стороны будут прилагать все усилия по созданию условий для расширения прямых контактов между 

отдельными лицами, учреждениями и организациями. 

Стороны будут содействовать расширению контактов между политическими партиями, 

профессиональными союзами, фондами, школами и высшими учебными заведениями, правозащитными, 

религиозными, женскими и молодежными организациями, а также экологическими и другими организациями. 

Российская Федерация и Канада будут развивать межпарламентские контакты и обмены, включая 

контакты и обмены между представителями различных партий и общественных организаций двух стран. 

Стороны будут содействовать обмену опытом в разработке и принятии законов. 
Статья 16 

Стороны будут поощрять сотрудничество на региональном и муниципальном уровнях между 

республиками и регионами Российской Федерации и провинциями и территориями Канады. 

Статья 17 

Стороны будут обеспечивать на основе взаимности условия для нормальной деятельности 

дипломатических, консульских и иных официальных представительств друг друга. 

Статья 18 

Российская Федерация и Канада будут заключать по мере надобности отдельные соглашения и 

договоренности в целях реализации положений настоящего Договора. Они будут продолжать выполнение 

имеющихся двусторонних соглашений и в необходимых случаях производить их пересмотр. 

Статья 19 
Положения настоящего Договора не наносят ущерба обязательствам Сторон по подписанным ранее 

двусторонним и многосторонним договорам и соглашениям. 

Настоящий Договор не направлен против третьих стран. 

Статья 20 

Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из 

Сторон и вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами. 

Он будет оставаться в силе в течение десяти лет и автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие путем 

письменного уведомления за год до истечения соответствующего периода. 

Совершено в Оттаве "19 " июня 1992 года в двух экземплярах , каждый на русском, английском и 

французском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ЗА КАНАДУ 

3.5. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ЕВРОПА 

Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

РФ – ОБСЕ 

(Справочная информация МИД РФ) 

6 января 1992 г. Министр иностранных дел России направил письмо Действующему председателю 

СБСЕ, в котором сообщалось о том, что участие Союза Советских Социалистических Республик в СБСЕ 

продолжается Российской Федерацией, которая в полном объеме сохраняет ответственность за обязательства, 

закрепленные в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы, а также во всех 

других документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и заявляет о своей решимости 

действовать в соответствии с положениями этих документов. 



                   

 
Официально закрепив преемственность Российской Федерации в СБСЕ в качестве государства-

продолжателя СССР, Россия активно подключилась к подготовке Хельсинкской встречи на высшем уровне 

1992 г., ставшей этапным событием для развития общеевропейского процесса. 

Принятый в Хельсинки документ "Вызов времени перемен" ознаменовал начало перехода процесса 

СБСЕ в новое качество: из форума преимущественно политического диалога он начал трансформироваться в 

региональную организацию. Соответственно, были расширены полномочия СБСЕ и разработан 

инструментарий для предотвращения и урегулирования локальных и региональных конфликтов. Это в полной 

мере отвечало российским приоритетам в отношении СБСЕ. 
В русле наращивания оперативных возможностей СБСЕ, его постепенной институционализации прошли 

Стокгольмская и Римская встречи СМИД (декабрь 1992 г., ноябрь-декабрь 1993 г. соответственно). Учрежден 

пост генерального секретаря СБСЕ, создан Постоянный комитет СБСЕ как институт представителей 

государств-участников. 

Летом 1994 г. российской стороной была выдвинута развернутая "Программа повышения эффективности 

СБСЕ", в которой закреплен ориентир превращения СБСЕ в полноценную международную региональную 

организацию по смыслу главы VIII Устава ООН с собственной правовой базой, оперативными органами 

консультаций и принятия решений, включая орган ограниченного состава из постоянных и ротируемых членов 

- своего рода Совет Безопасности для Европы. 

В декабре того же года решением будапештской встречи на высшем уровне СБСЕ переименована в 

ОБСЕ - Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (это название действует с 1 января 1995 г.). 

Вместе с тем большинство государств - участников ОБСЕ воспрепятствовали реализации российской 
инициативы о формировании собственной правовой базы ОБСЕ и совершенствовании механизма принятия 

оперативных решений. 

К моменту проведения будапештского саммита стало ясно, что в процессе формирования архитектуры 

безопасности будущего придется преодолевать немалые сложности, связанные, в частности, с перспективой 

расширения НАТО на Восток. Европейскую безопасность в складывающейся ситуации необходимо строить на 

принципиально новой основе. Пространство безопасности от Ванкувера до Владивостока должно быть 

действительно единым, свободным от разделительных линий. 

Исходя из этих принципиальных установок, российской стороной были выдвинуты (и зафиксированы в 

документах будапештского саммита) предложения о разработке модели общей и всеобъемлющей безопасности 

для Европы XXI века, а также о закреплении центральной роли ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности 

и стабильности. 
В 1995-1996 гг. при активном российском участии работа над моделью превратилась в приоритетное 

направление деятельности ОБСЕ. Это получило весомое подтверждение на состоявшемся в декабре 1996 г. в 

Лиссабоне саммите организации, где была принята соответствующая декларация. Дальнейшая работа над 

моделью по российской инициативе была сосредоточена в русле согласования Хартии европейской 

безопасности. 

Основные параметры будущей Хартии были утверждены решением СМИД ОБСЕ в Копенгагене в 1997 

году. На состоявшейся 2-3 декабря 1998 г. встрече СМИД в Осло было решено перевести работу над Хартией в 

плоскость конкретного редактирования. 

Хартия европейской безопасности была принята 18 ноября 1999 г. на стамбульском саммите ОБСЕ. В 

пакете с другими принятыми в Стамбуле документами Хартия представляет собой сложный компромиссный 

баланс интересов государств-участников ОБСЕ, который закладывает основы европейской безопасности на 

начало XXI века. 
Большое внимание на стамбульском саммите было уделено чеченской тематике. В итоговую декларацию 

саммита вошел пункт, подтверждающий территориальную целостность России и осуждающий терроризм в 

любых его формах. При этом Российская Федерация не взяла на себя каких-либо обязательств, которые 

препятствовали бы завершению антитеррористической операции и разрешению чеченской проблемы в качестве 

нашего внутреннего дела. 

Российская сторона с обеспокоенностью отметила в ОБСЕ нарастание в последние годы дисбалансов в ее 

деятельности, которая все больше стала замыкаться на "гуманитарно-конфликтную" проблематику на 

постсоветском пространстве и Балканах. Это приводит к снижению эффективности Организации, грозит ее 

угасанием. Российские опасения подтвердились на восьмом СМИД ОБСЕ (27-28 ноября 2000 г., Вена), где в 

силу ряда принципиальных расхождений министрам не удалось принять итоговую общеполитическую 

декларацию. Российская сторона предложила взять паузу, чтобы совместно обдумать сложившуюся ситуацию и 
поискать пути выхода из нее. 

На бухарестском СМИД ОБСЕ (3-4 декабря 2001 г.) во многом благодаря усилиям России удалось выйти 

на серьезные документы, позволившие говорить о начале преодоления кризиса в ОБСЕ. Принятые решения 

заложили основу долгосрочной программы работы Организации на антитеррористическом направлении, 

подтвердили важность укрепления роли ОБСЕ как форума для политического диалога и равноправного 

сотрудничества. 



 
  

 

 

Очередной , 10-й СМИД ОБСЕ в Порту (6-7 декабря 2002 г.) развил и закрепил достигнутые в Бухаресте 

договоренности. Намечены основные ориентиры дальнейшего реформирования Организации, подчеркнута 

важность ее скорейшей адаптации к современным политическим реалиям. В новой повестке дня ОБСЕ в 

основном учтены российские акценты на сбалансированное развитие всех трех измерений ОБСЕ при 
сохранении приоритетного значения антитеррористической составляющей. 

Россия последовательно проводит в ОБСЕ линию на поиск адекватного места Организации в 

европейской архитектуре безопасности, активизацию ее роли в европейских делах. 

В 2000-2001 годах особое место в отношениях России и ОБСЕ занимал вопрос о возвращении Группы 

содействия ОБСЕ в Чеченскую Республику, откуда она в декабре 1998г. была выведена в Москву решением 

тогдашнего Действующего председателя по соображениям безопасности. 

В результате длительных непростых переговоров 15 июня 2001 года Группа содействия возобновила 

свою работу. В декабре 2001 г. ранее бессрочный мандат Группы содействия ОБСЕ был ограничен по сроку и 

продлен до 31 декабря 2002 года. По истечении срока действия мандата с 1 января 2003 года группа прекратила 

свое существование. 

Россия по-прежнему открыта к конструктивному взаимодействию с ОБСЕ на чеченском направлении. В 
течении 2003 года с нидерланским председательством велись предметные консультации о параметрах 

конструктивной вовлеченности ОБСЕ в Чеченской Республике. Главной задачей такого сотрудничества должно 

стать практическое содействие Организации реализуемым там социально-экономическим программам в рамках 

действующей Федеральной целевой программы "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской 

Республики". 

1. Российская Федерация рассматривает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) как важный компонент современной архитектуры европейской безопасности. Это один из 

сформировавшихся инструментов многосторонней дипломатии с 30-летней историей, в становлении и развитии 

которого наша страна принимала активное участие. 

6 января 1992 г., официально закрепив преемственность в качестве государства-продолжателя СССР в 

Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) В декабре 1994 г. решением будапештской 
встречи на высшем уровне СБСЕ переименовано в ОБСЕ - Организацию по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (это название действует с 1 января 1995 г.). , Россия подтвердила решимость действовать в соответствии 

с обязательствами хельсинкского Заключительного акта (1975 г.), Парижской хартии для новой Европы (1990 

г.), а также всех других документов, коллективно согласованных в ходе СБСЕ. 

В настоящее время ОБСЕ является постоянно действующей Организацией с разветвленной структурой, 

где Россия является полноправным участником, может поднимать любой интересующий ее вопрос, отстаивать 

свои позиции и где она обладает правом вето. 

Посредством ОБСЕ Россия имеет возможность реализовывать свои национальные интересы на 

европейском, евроатлантическом и евроазиатском пространствах. 

2. Текущий год – год 30-летия подписания хельсинкского Заключительного акта, 15-летней годовщины 

Парижской хартии для новой Европы. Эти даты дают хороший повод для серьезного анализа сегодняшней роли 

Организации в Европе и размышлений о ее будущем в широком контексте безопасности и сотрудничества. В 
год юбилея ОБСЕ хотелось бы говорить о ней исключительно в мажорных тонах, что пока не получается. 

Нынешнюю ситуацию, сложившуюся в ОБСЕ, считаем неоднозначной. Все чаще звучат сомнения по 

поводу востребованности Организации в новых условиях и ее перспектив. Свидетельствами надвигающегося 

системного кризиса ОБСЕ стала неспособность предложить убедительную повестку дня для рассмотрения на 

высшем политическом уровне (саммитов не было с 1999 г.), невозможность два последние года подряд 

согласовать общеполитические декларации заседаний Совета министров иностранных дел. Все это, конечно, не 

случайно, ибо отражает отсутствие единого видения государствами-участниками стоящих перед Организацией 

задач и ее предназначения. 

В последние годы деятельность ОБСЕ все больше ведется вразрез с принципом всеобъемлющего 

подхода к безопасности, включающего в себя военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное 

измерения, что заметно сужает возможности Организации по противодействию новым вызовам и угрозам. 
Российская сторона неоднократно привлекала внимание партнеров к серьезному дисбалансу в этой области, 

чрезмерной концентрации усилий на одном из направлений - гуманитарном, причем с повышенным вниманием 

преимущественно к странам СНГ. 

Корректировки требует «полевая» деятельность ОБСЕ. Ее «полевые миссии» (сейчас их всего 

семнадцать) зачастую фокусируются не на выполнении основных положений своих мандатов (оказание 

содействия властям принимающего государства по всему спектру деятельности Организации), а 

преимущественно на мониторинге внутриполитической ситуации. Нарекания вызывает и практика «двойных 

стандартов» в оценке со стороны ОБСЕ/Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 

избирательных процессов в государствах-участниках. 

Принципиальные оценки ситуации в Организации были высказаны Россией и другими странами СНГ в 

Заявлении о положении дел в ОБСЕ (Москва, 3 июля 2004 г.) и Обращении к партнерам по ОБСЕ (Астана, 15 

сентября 2004 г.). В документах сформулирован ряд конкретных предложений по перестройке работы ОБСЕ - 



                   

 
усилению ее антитеррористической деятельности; ускорению вступления в силу адаптированного Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ); обеспечению равноправных условий торговли, 

экономического сотрудничества и свободы передвижения людей на всем пространстве Организации; 

разработке и внедрению единых объективных критериев оценки избирательных процессов; реформированию 

полевой деятельности в духе приоритетности конкретных проектов по запросам принимающих государств. 

Подчеркнута также необходимость сохранения действующего в ОБСЕ фундаментального принципа 

консенсуса, систематизации существующих и разработки новых правил процедуры, в т.ч. совершенствования 

порядка назначения глав полевых миссий, более справедливого географического распределения постов в 
Секретариате, институтах, полевых присутствиях и миссиях, пересмотра шкал взносов в бюджет организации 

на основе принципа реальной платежеспособности государств по методологии ООН. 

3. Выражаем надежду, что всеобъемлющая реформа ОБСЕ позволит ей возвратиться к изначальной 

функции форума для равноправного политического диалога 55 государств Европы, Азии и Северной Америки и 

коллективного принятия решений по наиболее важным проблемам безопасности на евроатлантическом 

пространстве. Считаем, что ОБСЕ способна более полно использовать свой уникальный потенциал, 

складывающийся из таких факторов, как широко представительный состав и всеобъемлющий набор 

компетенций. 

Россия выступает за такую реформу ОБСЕ, которая одновременно затвердила бы новую политическую 

повестку дня Организации и должным образом перестроила бы ее структурно. Исходим из того, что 

всеобъемлющая реформа ОБСЕ станет центральным пунктом повестки дня Организации в 2005 г. 

В первой половине 2005 г. полезную работу проделала созданная в соответствии с решением 
Софийского СМИД «Группа мудрецов» по вопросам повышения эффективности ОБСЕ. Группа, в которую 

входили и российские представители, представила 30 июня 2005 г. государствам-участникам ОБСЕ результаты 

своей работы. Дальнейшей проработке реформы будут посвящены межправительственные консультации 

высокого уровня, начало которых запланировано на сентябрь 2005 г. По мнению российской стороны, они 

должны привести к принятию очередным заседанием СМИД ОБСЕ в Любляне (5-6 декабря 2005 г.) конкретных 

решений по «запуску» реформы. 

В качестве позитивной тенденции в 2005 году рассматриваем активизацию работы ОБСЕ на 

антитеррористическом направлении. Россия и Франция совместно инициировали принятие Заявления 

министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в поддержку Международной конвенции о борьбе с 

актами ядерного терроризма. Москва и Вашингтон выступили с совместной инициативой, направленной на 

противодействие угрозе использования террористами радиоактивных источников повышенной опасности. 
В текущем году усилению антитеррористической работы посвящены такие мероприятия ОБСЕ, как 

экспертный семинар по теме безопасности контейнерных перевозок, дополнительная Встреча по человеческому 

измерению по теме «Права человека и борьба с терроризмом», семинар по противодействию использованию 

Интернета в террористических целях. 

4. Ключевые мероприятия ОБСЕ последних лет: 

3-4 декабря 2001 г. в Бухаресте состоялась 9-я встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) 

ОБСЕ, на которой, во многом благодаря усилиям России, удалось выйти на серьезные документы, заложившие 

основу работы Организации на антитеррористическом направлении. 

10-й СМИД ОБСЕ в Порту (6-7 декабря 2002 г.) развил и закрепил достигнутые в Бухаресте 

договоренности. Были намечены основные ориентиры реформирования Организации, подчеркнута важность ее 

скорейшей адаптации к современным международным реалиям. В новой, значительно обогащенной повестке 

дня ОБСЕ в основном учтены российские акценты на сбалансированное развитие всех трех измерений 
Организации при сохранении приоритетного значения антитеррористической составляющей. 

Одним из важных этапов в деятельности ОБСЕ стало 

11-е заседание СМИД в Маастрихте (1-2 декабря 2003 г.). Ключевыми документами встречи стали 

Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам стабильности и безопасности в XXI веке и Документ о стратегии 

в области экономического и экологического измерения. Дальнейшее активное развитие получил 

антитеррористический вектор деятельности Организации. СМИД принял решения о повышении надежности 

проездных документов и о создании Контртеррористической сети ОБСЕ. СМИД утвердил ряд важных, 

соответствующих российским интересам, решений в военно-политической области (об уничтожении излишков 

обычных боеприпасов; об усилении контроля за распространением переносных зенитно-ракетных комплексов 

(ПЗРК); Руководство по лучшей практике в области легкого и стрелкового оружия) и гуманитарном измерении 

(о противодействии торговле людьми; создании климата толерантности, борьбе с проявлениями расизма, 
ксенофобии и дискриминацией; совершенствовании выборных стандартов, имеющих равную значимость для 

всех государств-участников). 

6-7 декабря 2004 г. в Софии состоялось 12-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. 

Встреча прошла в достаточно напряженной обстановке. Вновь проявились разногласия между нашим и 

западным подходами к ряду актуальных проблем безопасности и региональным вопросам. Российская сторона 

со всей определенностью выразила при этом неприятие однобокого подхода Евросоюза и НАТО к 

предназначению ОБСЕ. 



 
  

 

 

Вместе с тем, СМИД показал, что, когда государства-участники ОБСЕ сосредотачиваются на общих для 

всех проблемах, Организация вполне способна разрабатывать полезные договоренности. В числе принятых в 

Софии документов (всего 21) - решения по таким конкретным мерам контртеррористического сотрудничества, 

как повышение безопасности контейнерных перевозок, создание базы данных об утерянных и украденных 
загранпаспортах, усиление контроля за оборотом ЛСО и ПЗРК, пресечение использования Интернета 

террористическими организациями, а также разработка концепции ОБСЕ по вопросам безопасности границ и 

пограничного режима, сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, противодействия различным формам 

нетерпимости, торговле людьми. В этом же ряду - заявление по нагорно-карабахскому конфликту. 

По совместной инициативе России и партнеров по СНГ на министерской встрече были одобрены 

Декларация в связи с 60-летием окончания Второй мировой войны и Заявление по борьбе с терроризмом. 

В текущем году позитивно оцениваем взаимодействие по ключевым вопросам функционирования 

Организации с Действующим председателем (ДП) ОБСЕ. В феврале и июле с.г. в Москве прошли встречи ДП 

ОБСЕ, мининдел Словении Д.Рупела с С.В.Лавровым, в ходе которых стороны подчеркнули необходимость 

повышения роли ОБСЕ в качестве форума для диалога и принятия решений по основным проблемам 

европейской стабильности и безопасности. Надеемся на продолжение взаимодействия в ОБСЕ в 2006 году с 
будущим бельгийским Председательством. 

5. Традиционно в поле зрения ОБСЕ находится ряд региональных проблем (Юго-Восточная Европа, 

Южный Кавказ, Молдавия и др.). Из-за позиции ряда государств на министерских встречах в Маастрихте и 

Софии, настаивавших на фиксации в документах т.н. стамбульских обязательств России 1999 г., не были 

согласованы тексты политических деклараций встреч. По мнению российской стороны, это произошло в силу 

мотивов, не имеющих ничего общего с интересами урегулирования существующих в этих двух государствах 

проблем на основе уважения их независимости, суверенитета и территориальной целостности. В связи с этим 

подчеркиваем необходимость взвешенного, конструктивного подхода к решению такого рода сложных 

вопросов без какого-либо политического давления. 

6. На форумах и встречах ОБСЕ последовательно указываем на неправомерность увязки Соглашения об 

адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с российско-грузинской и российско-
молдавской договоренностями 1999 г., носящими двусторонний характер и не порождающими никаких 

обязательств России в отношении третьих стран. Важным шагом на пути выполнения этих договоренностей 

стало согласование сроков вывода РВБ из Грузии. Подчеркиваем, что государства, под несостоятельными 

предлогами откладывающие ратификацию ДОВСЕ, несут всю полноту ответственности за дальнейшую судьбу 

договора - краеугольного камня европейской безопасности. 

 

 

Деятельность России в Совете Европы 
 

Совет Европы (СЕ) 

Отношения РФ - СЕ 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Совет Европы (СЕ) - одна из наиболее авторитетных и представительных международных организаций 

европейского континента. Основан в 1949 года десятью западноевропейскими государствами с целью 

«достижения большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, 

являющихся их общим достоянием, и содействия их экономическому и социальному прогрессу». Штаб-

квартира СЕ расположена в Страсбурге (Франция). 

СЕ объединяет 47 государств. Россия стала членом организации 28 февраля 1996 года. Кандидат на 

вступление – Белоруссия. Статус наблюдателя при Комитете министров СЕ предоставлен США, Канаде, 

Японии, Мексике и Ватикану. 
Израиль, Канада и Мексика имеют статус наблюдателя при Парламентской ассамблее СЕ. 

Бюджет Организации формируется из взносов стран-участниц. 

Задачи Совета Европы - защита прав человека, принципов плюралистической демократии и верховенства 

закона, развитие правового сотрудничества, взаимодействия в сфере культуры, образования, здравоохранения, 

экологии и информации. Значительное внимание уделяется защите личности от новых вызовов, включая борьбу 

с терроризмом, и политическим вопросам, связанным с укреплением демократической стабильности на 

континенте. 

В структуру основных органов Совета Европы входят Комитет министров (КМСЕ), Парламентская 

ассамблея (ПАСЕ), Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ*), Конференция 

международных неправительственных организаций (КМНПО) и Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). 



                   

 
Сессии Комитета министров (КМСЕ) на уровне министров иностранных дел проводятся один раз в год в 

мае, как правило, в Страсбурге. Между сессиями еженедельно проходят заседания КМСЕ в формате 

постоянных представителей стран-участниц при Совете Европы. 

Наиболее важные решения Совета Европы по отдельным вопросам принимаются Комитетом министров 

по согласованию с другими основными органами СЕ в виде соответствующих европейских конвенций. 

Решения КМСЕ по вопросам деятельности СЕ носят обязательный характер, тогда как рекомендации КМСЕ 

странам-членам СЕ являются для них не юридически, а политически обязательными. Наиболее важные из них 

принимаются консенсусом, однако формальное требование консенсуса в КМСЕ отсутствует. 
КМСЕ контролирует и координирует весьма разветвленную сеть рабочих органов 

межправительственного сотрудничества – специализированных комитетов и групп различного уровня (более 

ста). 

Председательство в КМСЕ осуществляется государствами – членами на ротационной основе в порядке 

английского алфавита в течение 6 месяцев. С 19 мая по 15 ноября 2006 года в КМСЕ председательствовала 

Российская Федерация. Сейчас председательствует Андорра (с 9 ноября 2012 года по 16 мая 2013 года). 

Парламентская ассамблея (ПАСЕ), состоящая из 318 представителей национальных парламентов (и 

стольких же их заместителей), наделена консультативными функциями. В Ассамблее действует 5 политических 

групп (фракций). Ежегодная сессия ПАСЕ разбита на 4 части и проходит, как правило, в последнюю неделю 

января, апреля, июня и сентября. Ключевые решения (заключения на проекты правовых документов и 

рекомендации ПАСЕ и т.д.) принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов. В остальных 

случаях, в том числе при принятии резолюций, требуется простое большинство. Ассамблея формирует 
Постоянную комиссию, Бюро, 8 функциональных комиссий, а также Совместный комитет для координации 

деятельности между ПАСЕ и КМСЕ. 

Председатель ПАСЕ – Жан-Клод Миньон (Франция, избран в январе 2012 года). 

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) состоит из Палаты регионов и 

Палаты местных властей и включает 318 выборных представителей местного и регионального уровней власти и 

такое же число их заместителей. КМРВСЕ, как и ПАСЕ, наделен консультативными функциями. Пленарные 

заседания проходят два раза в год. Главные цели - развитие демократии на местах, укрепление приграничного и 

межрегионального сотрудничества в Европе. 

Председатель КМРВСЕ – Хервиг Ван Стаа (Австрия; избран в октябре 2012 года). 

Конференция международных неправительственных организаций (КМНПО) при Совете Европы 

анализирует практический опыт СЕ по взаимодействию с международными и национальными НПО, другими 
институтами гражданского общества, а также рекомендации и правовые инструменты СЕ, направленные на 

укрепление роли НПО в политической, социально-экономической и культурной жизни государств-членов. 

Председатель КМНПО - Жан-Мари ХЕЙДТ (гражданин Швейцарии и Франции, избран в 2008 году). 

Фундаментальное значение для деятельности СЕ имеет Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (ЕКПЧ) (открыта к подписанию в 1950 году, вступила в силу в 1953 году), присоединение к которой 

обязательно для всех стран - членов СЕ. Стержень ЕКПЧ - ее контрольный механизм в лице Европейского Суда 

по правам человека в Страсбурге, в который ПАСЕ избираются по одному судье от каждого государства – 

члена СЕ. С ноября 2011 года пост председателя Суда занимал британец Николас Братца. 10 сентября 2012 года 

Председателем ЕСПЧ избран люксембуржец Дин Шпильман (вступит в должность 1 ноября 2012 года). Судья 

от России – Д.И.Дедов. Решения Суда являются окончательными и обязательными к исполнению. Контроль за 

их реализацией осуществляет КМСЕ. 

Пост Комиссара СЕ по правам человека учрежден в мае 1999 года С апреля 2012 года Комиссаром СЕ по 
правам человека является Нил Муйжниекс (Латвия). 

Институт Комиссара рассматривается как несудебный орган, созданный для наблюдения за правами 

человека в государствах - членах СЕ. Комиссар не занимается рассмотрением индивидуальных жалоб. 

Секретариат СЕ (включая аппарат ЕСПЧ) насчитывает около 1 800 служащих. В сентябре 2009 году 

Генеральным секретарем СЕ на пять лет избран Турбьѐрн ЯГЛАНД (Норвегия). 

В рамках СЕ принято более 210 многосторонних конвенций, соглашений и дополнительных протоколов 

к ним. Некоторые из этих договорно-правовых актов открыты для присоединения неевропейских государств. В 

настоящее время Россия – участник (подписала и ратифицировала) 56 правовых документов Совета Европы. 

Под эгидой СЕ функционирует четырнадцать организаций-спутников с самостоятельным бюджетом. 

Правовой основой их создания и функционирования служат т.н. «Частичные соглашения». В настоящее время 

Россия участвует в 7 из них – Частичном открытом соглашении (ЧОС) по прогнозированию, предотвращению и 
оказанию помощи в случае природных и техногенных катастроф, Группе по сотрудничеству в борьбе со 

злоупотреблением и незаконным оборотом наркотических средств (т.н. «Группа Помпиду»), Европейской 

аудиовизуальной обсерватории, в Европейской комиссии за демократию через право (т.н. «Венецианская 

комиссия»), Группе государств против коррупции (ГРЕКО), Расширенном частичном соглашении по спорту 

(РЧСС), Расширенном частичном соглашении о культурном маршрутах. 

Один раз в два-три года под эгидой Совета Европы проводятся европейские конференции отраслевых 

министров (внутренних дел, юстиции, по вопросам местного самоуправления, молодежи, СМИ и т.д.). 



 
  

 

 

Российская делегация во главе с Министром иностранных дел С.В.Лавровым принимала участие в 

работе Третьего саммита СЕ в Варшаве (16-17 мая 2005 года). 

Для координации сотрудничества России с СЕ Указом Президента России от 2 сентября 2009 года 

создана Межведомственная комиссия Российской Федерации по делам Совета Европы. Ее председателем 
является Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. 

*До мая 2007 г. – КМРВЕ. 

28 февраля 1996 года Российская Федерация стала 39-м государством-членом Совета Европы, 

подключившись к осуществлению целей Организации, основанной в 1949 году: обеспечение большего 

единства европейцев путем продвижения принципов защиты прав человека, плюралистической демократии и 

верховенства закона.  

В настоящее время Совет Европы объединяет 47 европейских государств, заявка Белоруссии на 

вступление «заморожена» с 1997 года. 

Пять «измерений» СЕ – межправительственное (Комитет министров Совета Европы – КМСЕ), 

парламентское (Парламентская ассамблея Совета Европы – ПАСЕ), сотрудничество местных властей (Конгресс 

местных и региональных властей Совета Европы – КМРВСЕ До мая 2007 г. – КМРВЕ.), взаимодействие 
неправительственных организаций (Конференция международных неправительственных организаций – 

КМНПО), «судебное» (Европейский Суд по правам человека – ЕСПЧ), – позволяют привлечь к предметному 

взаимодействию в рамках Совета Европы самый широкий круг российских участников. 

Россия присоединилась к 56 важнейшим договорно-правовым актам СЕ, в т.ч. Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, конвенциям, касающимся защиты национальных меньшинств, предотвращения 

пыток, местного самоуправления, сотрудничества в области культуры, образования, спорта, кинопроизводства 

и т.д. Участие в них, а также в разработке новых конвенций позволяет нашей стране полноправно сотрудничать 

в создании общего европейского правового пространства. 

Для координации сотрудничества России с СЕ Указом Президента России от 2 сентября 2009 года 

создана Межведомственная комиссия Российской Федерации по делам Совета Европы. Под эгидой 

Межведомственной комиссии (председатель – Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров) 
прорабатываются вопросы о присоединении России к другим многосторонним договорам СЕ, ведется 

повседневная работа по координации участия различных российских министерств и ведомств в деятельности 

СЕ (очередное 17-е заседание МВК состоялось 29 сентября 2012 года). 

Россия участвует в семи из четырнадцати автономных организаций системы СЕ (организаций-

спутников): Частичном открытом соглашении по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в 

случае природных и техногенных катастроф, Группе Помпиду по борьбе со злоупотреблением и незаконным 

оборотом наркотиков, Европейской аудиовизуальной обсерватории, Европейской комиссии за демократию 

через право («Венецианская комиссия»), Группе государств против коррупции («ГРЕКО»), Расширенном 

частичном соглашении по спорту (РЧСС), Расширенном частичном соглашении о культурных маршрутах 

(РЧСКМ). 

Россия представлена своими экспертами в межправительственных комитетах и рабочих органах СЕ. С 

июля 1996 года в Страсбурге функционирует Постоянное представительство Российской Федерации при 
Совете Европы. Постпред России при СЕ – Александр Юрьевич Алексеев  

(с января 2007 года). 

Делегация Федерального Собрания Российской Федерации в составе 18 депутатов (плюс 18 

заместителей) на регулярной основе участвует в деятельности ПАСЕ. С февраля 2012 года российскую 

делегацию возглавляет председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей 

Константинович Пушков. 

Российская делегация активно работает в КМРВСЕ. Руководитель делегации – заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Юрьевна Орлова. 

Судья от России в ЕСПЧ – Дмитрий Иванович Дедов (с 2012 года); Уполномоченный Российской 

Федерации при ЕСПЧ – Георгий Олегович Матюшкин (с 2008 года). 

С 1996 года поэтапно осуществляются программы сотрудничества Россия - Совет Европы - Комиссия 
Европейских сообществ. 

Развивается сотрудничество по линии неправительственных организаций. 

В мае 2005 году в Варшаве состоялся Третий саммит Совета Европы. Министр иностранных дел России 

С.В.Лавров выступил на форуме с инициативой создания в географических границах СЕ единого 

антитеррористического и правоохранительного пространства. Открытие на саммите к подписанию трех новых 

конвенций, в том числе двух по противодействию терроризму – важный вклад Совета Европы в общую борьбу 

мирового сообщества с международным терроризмом и транснациональной преступностью. Наша страна 

первой из государств-членов СЕ ратифицировала Конвенцию о предупреждении терроризма. 

С мая по ноябрь 2006 года Россия впервые в истории Организации председательствовала в Комитете 

министров СЕ (www.coe.mid.ru). С этого времени основные усилия российской стороны сосредоточены на 

укреплении Совета Европы в качестве самодостаточной общеевропейской организации, нацеленной на 

вовлечение европейских государств в разностороннее сотрудничество в противовес попыткам ограничить 



                   

 
«поле деятельности» Совета лишь правочеловеческой проблематикой. Воплощению этой линии способствовала 

разноплановая и масштабная программа председательства, по оценкам российских партнеров, – самая 

интеллектуально насыщенная и продуктивная за всю историю существования Организации. 

При этом направленность 28-ми основных мероприятий и девиз российского председательства – «К 

единой Европе без разделительных линий» – полностью соответствуют основополагающим принципам 

деятельности Совета Европы, решениям Третьего саммита СЕ и принятому на нем Плану действий. 

В соответствии с программой председательства проведен ряд крупных общеевропейских мероприятий по 

широкому кругу тем (вопросы защиты прав человека и нацменьшинств, развитие демократии и избирательных 
стандартов, социальная защита, борьба с фальшивыми лекарствами, сотрудничество в сфере образования, 

молодежи, спорта и т.д.). В этом контексте особо широкий резонанс получила проведенная в рамках 

российского председательства 7-ая конференция генеральных прокуроров стран Европы, в работе которой 

принял участие Президент России В.В.Путин. 

Во многом благодаря настойчивой и последовательной работе России над Меморандумом о 

взаимопонимании между Советом Европы и Европейским союзом (подписан со стороны Совета Европы  

11 мая 2007 года, Евросоюзом – 23 мая 2007 года), в документе закреплены принципы равноправного и 

взаимоуважительного сотрудничества этих двух ведущих европейских структур. 

I. Россия участвует в 56 договорно-правовых актах СЕ: 

1. Устав Совета Европы 1949 г. (№ 001) 

2. Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы 1949 г. (№002) и протоколы к 

нему: 
3. Дополнительный протокол 1952 г. (№ 010) - о сфере распространения привилегий и иммунитетов. 

4. Второй дополнительный протокол 1956 г. (№ 022) - о положениях, касающихся Европейской комиссии 

по правам человека. 

5. Четвертый дополнительный протокол 1961 г. (№ 036) - о положениях, касающихся Европейского суда 

по правам человека. 

6. Пятый дополнительный протокол 1990 г. (№ 137) - о членах Европейской комиссии и Европейского 

суда по правам человека. 

7. Шестой Дополнительный протокол к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета 

Европы 1996 г. (№ 162) 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (№ 005) и протоколы к ней: 

9. Дополнительный протокол 1952 г. (№ 009) - о дополнительных статьях к Конвенции относительно 
прав на пользование имуществом, на образование и свободное волеизъявление.  

10. Протокол № 2 1963 г. (№ 044) - о наделении Европейского суда по правам человека компетенцией 

выносить консультативные заключения. 

11. Протокол № 3 1963 г. (№ 045) – вносит изменения в ст. №№ 29, 30 и 34 Конвенции. 

12. Протокол № 4 1963 г. (№ 046) - об обеспечении некоторых иных прав и свобод, помимо тех, которые 

уже включены в Конвенцию и Протокол № 1 к ней. 

13. Протокол № 5 1966 г. (№ 055) - вносит изменения в ст. №№ 22 и 40 Конвенции. 

14. Протокол № 7 1984 г. (№ 117) - о правах иностранцев, о праве на пересмотр судебных решений, о 

правах супругов и др. 

15. Протокол № 8 1985 г. (№ 118). 

16. Протокол № 9 1990 г. (№ 140) - вносит изменения в ст. №№ 31, 44, 45, 48 Конвенции, сутью которых 

является обеспечение доступа частных лиц в Европейский суд по правам человека. 
17. Протокол № 10 1992 г. (№ 146) - упрощает процедуру разбирательств жалоб о нарушениях 

положений конвенции в Комитете министров СЕ. 

18. Протокол № 11 1994 г. (№ 155) - о реорганизации контрольного механизма, созданного в 

соответствии с Конвенцией (инкорпорирован в текст ЕКПЧ с ноября 1998 г., когда начал функционировать 

единый Европейский суд по правам человека). 

19. Протокол № 14 2004 г. (№ 194) к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящий 

изменения в контрольный механизм Конвенции. 

20. Европейская культурная конвенция 1954 г. (№ 018). 

21. Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства 1968 г. (№ 

062). 

22. Европейская конвенция о защите животных при международных перевозках 1968 г. (№ 065) и 
протокол к ней: 

23. Дополнительный протокол 1979 г. (№ 103). 

24. Европейская конвенция об охране археологического наследия (пересмотренная) 1992 г. (№ 143). 

25. Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время 

спортивных мероприятий и, в частности футбольных матчей 1985 г. (№ 120). 

26. Конвенция об охране архитектурного наследия Европы 1985 г. (№ 121). 

27. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. (№ 122). 



 
  

 

 

28. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания 1987 г.  (№ 126) и протоколы к ней: 

29. Протокол № 1 1993 г. (№ 151) - дает возможность государствам-нечленам Совета Европы участвовать 

в Конвенции и ее контрольном органе. 
30. Протокол № 2 1993 г. (№ 152) - предоставляет членам контрольного органа Конвенции возможность 

быть переизбранным дважды. 

31. Конвенция против применения допинга 1989 г. (№ 135). 

32. Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов университетского обучения 1990 г. (№ 

138). 

33. Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве 1992 г. (№ 147). 

34. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 1995 г. (№ 157). 

35. Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты 1953 г. (№ 

015) и протокол к ней: 

36. Дополнительный протокол 1964 г. (№ 049). 

37. Европейская конвенция об академическом признании университетских квалификаций 1959 г. (№ 
032). 

38. Европейская конвенция об эквивалентности периодов университетского образования 1956 г. (№ 021). 

39. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. (№ 030) и 

протокол к ней: 

40. Дополнительный протокол 1978 г. (№ 099). 

41. Европейская конвенция о выдаче 1957 г. (№ 024) и протоколы к ней: 

42. Дополнительный протокол 1975 г. (№ 086). 

43. Второй Дополнительный протокол 1978 г. (№ 098). 

44. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе 

1997 г. (№ 165). 

45. Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г. (№ 090) и протокол к ней: 
46. Протокол 2003 г. (№ 190) о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 

1977 г. 

47. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 

1990 г. (№ 141). 

48. Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 

властей 1980 г. (№ 106) и дополнительные протоколы к ней: 

49. Дополнительный протокол 1995 г. (№ 159). 

50. Протокол № 2 1998 г. (№ 169). 

51. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г. (№ 196). 

52. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. (№ 173). 

53. Конвенция о передаче осужденных лиц 1983 г. (№ 112) и протокол к ней: 

54. Дополнительный протокол 1997 г. (№ 167). 
55. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 г. (№ 073). 

56. Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г. (№ 163). 

II. Подписаны, но процедура присоединения не завершена: 

1. Протокол № 6 1983 г. (№ 114) к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

относительно отмены смертной казни. 

2. Конвенция о гражданстве 1997 г. (№ 166). 

3. Протокол № 12 2000 г. (№ 177) к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

4. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными 

лицами 1978 г. (№ 101). 

5. Европейская конвенция об осуществлении прав детей 1996 г. (№ 160). 

6. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 1992 г. (№ 148). 
7. Европейская конвенция о правовой защите услуг, предоставляемых на основе обусловленного доступа 

или состоящих в предоставлении обусловленного доступа 2001 г. (№ 178). 

8. Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1989 г. (№ 132). 

9. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной 

деятельности и финансировании терроризма 2005 г. (№ 198). 

10. Конвенция о взаимной административной помощи в налоговой области 1988 г. (№ 127).* 

11. Протокол о внесении изменений в Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой 

области 2010 г. (№ 208).** 

12. Дополнительный протокол 2003 г. (№ 191) к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

1999 г. 

13. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 

г. (№ 108). 



                   

 
14. Дополнительный протокол 2001 г. (№ 181) к Конвенции о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных 1981 г. относительно контролирующих органов и 

трансграничных потоков данных. 

15. Протокол № 3 2009 г. (№ 206) к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей, касающийся европейских региональных объединений сотрудничества 

(ЕвРОС). 

16. Конвенция о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения 2011 г. (№ 211). 
17. Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 2007 г. 

(№201) 

* Совместная Конвенция Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

** Совместная Конвенция Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

 

Заключение № 193 (1996) Парламентской ассамблеи Совета Европы  

о заявке России на вступление в Совет Европы 

(Страсбург, 25 января 1996 г.) 
 

1. 7 мая 1992 года Российская Федерация подала заявку на вступление в Совет Европы. 25 июня 1992 г. 

Комитет министров принял Резолюцию 92 (27), которой обратился к Парламентской ассамблее с просьбой 

подготовить заключение по заявке в соответствии с уставной Резолюцией (51) 30A. 

2. 14 января 1992 года Парламенту Российской Федерации предоставлен статус специально 

приглашенного в Парламентской ассамблее. 

3. 2 февраля 1995 года в связи с конфликтом в Чечне процедура рассмотрения заявки России была 
прервана. 27 сентября 1995 года Резолюцией 1065 процедура была возобновлена с учетом того, что Россия 

приступила к поискам политического урегулирования конфликта и что проводится расследование по фактам 

нарушений прав человека, как заявленным, так и подтвердившимся. 

4. Ассамблея с глубокой озабоченностью следила за событиями в декабре 1995 года в Гудермесе и 

недавними событиями в Первомайском. Она решительно осуждает захват заложников как акт терроризма и 

вопиющего нарушения прав человека, который нельзя оправдать никакими целями. Вместе с тем, она считает, 

что российские власти не проявили достаточной заботы о безопасности заложников. Очевидное невыборочное 

применение силы стоило жизни многим невинным людям и явилось нарушением международного 

гуманитарного права. Чеченский конфликт нельзя разрешить путем применения силы. Без политического 

решения, основанного на переговорах и на европейских демократических ценностях, установить мир в этом 

регионе и положить конец террористическим нападениям невозможно. 

5. Ассамблея отмечает, что процесс политических, правовых и экономических реформ в России 
продолжается. Правовая система страны, как отметили юридические эксперты Совета Европы (Заключение от 7 

октября 1994 года), все еще страдает рядом недостатков. Вместе с тем, наблюдается рост общего осознания 

необходимости в утверждении верховенства закона и прогресс в соблюдении законности. 

6. В Письме от 18 января 1995 года Президент Российской Федерации, Премьер-министр, Председатели 

Государственной Думы и Совета Федерации заверили Совет Европы в том, что будут и дальше следовать курсу 

на проведение реформ. 

7. Принимая во внимание указанные заверения, а также соображения и обязательства, изложенные ниже, 

Ассамблея считает, что Россия – согласно статье 4 Устава – имеет четко выраженное желание и в ближайшем 

будущем будет способна соответствовать критериям членства в Совете Европы, установленным в статье 3 

Устава («каждый член Совета Европы должен признавать принцип верховенства Права и принцип, в 

соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и 
основными свободами, и искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета...»). 

i. С 1992 года Россия принимает участие в различных направлениях деятельности Совета Европы, 

подключаясь к выполнению межправительственных программ «сотрудничества и содействия» (в частности, в 

области правовых реформ и прав человека) и направляя свою делегацию со статусом специально приглашенной 

для участия в ра¬боте Парламентской ассамблеи и ее комиссий; 

ii. начиная с 7 мая 1992 года между Россией и Комитетом министров установлен «политический диалог»; 

iii. Россия присоединилась к ряду конвенций Совета Европы, в том числе к Европейской культурной 

конвенции; 

iv. в первоочередном порядке с использованием международной экспертизы разрабатываются 

следующие законодательные акты: новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, новые 

Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы и Уголовно-исполнительный кодекс. В их основу 

положены принципы и стандарты Совета Европы; 



 
  

 

 

v. ожидается, что будут приняты соответствующие стандартам Совета Европы новые законы: о роли, 

деятельности и организации Прокуратуры и Бюро уполномоченного по правам человека; о защите 

национальных меньшинств; о свободе собраний и свободе вероисповедания; 

vi. статус адвоката будет защищен законом; будет учреждена профессиональная коллегия адвокатов;  
vii. лица, признанные виновными в нарушении прав человека, в особенности в связи с событиями в 

Чечне, будут привлечены к судебной ответственности; 

viii. будет обеспечено реальное осуществление прав, закрепленных в статье 27 Конституции и законе о 

свободе передвижения и выборе места жительства; 

ix. в соответствии с Рекомендацией A (87)3 о Единых европейских пенитенциарных правилах будут 

улучшены условия содержания заключенных, в частности безотлагательно будут улучшены по сути 

нечеловеческие условия содержания во многих следственных изоляторах; 

x. управление пенитенциарными учреждениями и надзор за исполнением наказаний будут переданы, как 

только это станет возможным, в компетенцию Министерства юстиции; 

xi. состояние и ход законодательных реформ позволят в установленные сроки подписать и 

ратифицировать конвенции Совета Европы, перечисленные в пункте 10; 
xii. Российская Федерация окажет лицам, ранее депортированным из оккупированных балтийских 

государств, или их потомкам помощь в возвращении в свои страны в соответствии с подлежащими разработке 

специальными программами репатриации и компенсации… 

10. Парламентская ассамблея принимает к сведению, что Российская Федерация полностью разделяет ее 

видение и толкование принимаемых на себя обязательств, указанных в пункте 7, и что Россия намерена: 

i.  при вступлении подписать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и в 

течение одного года ратифицировать Конвенцию и Протоколы к ней № 1, 2, 4, 7 и 11, а также признать право на 

подачу индивидуальных жалоб в Европейскую комиссию по правам человека (статьи 25 и 46 Конвенции), до 

момента вступления в силу Протокола № 11; 

11. подписать в течение одного и ратифицировать не позднее, чем через три года с момента вступления, 

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающихся отмены 
смертной казни в мирное время, и установить со дня вступления мораторий на исполнение смертных 

приговоров; 

iii. подписать и в течение одного года с момента вступления ратифицировать Европейскую конвенцию о 

запрещении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; 

iv. подписать и в течение одного года с момента вступления ратифицировать Рамочную конвенцию о 

защите национальных меньшинств, строить свою политику в отношении меньшинств с учетом принципов, 

сформулированных в Рекомендации Ассамблеи 1201 (1993), сделав их частью правовой и административной 

системы страны и воплотив их в повседневную практику; 

v. подписать и в течение одного года после вступления ратифицировать Европейскую хартию местного 

самоуправления и Хартию региональных языков и языков меньшинств; изучить в целях ратификации 

Социальную хартию и с момента вступления проводить национальную политику в соответствии с принципами, 

закрепленными в вышеупомянутых конвенциях; 
vi. подписать и ратифицировать другие конвенции Совета Европы, в частности касающиеся выдачи 

преступников; взаимной помощи в уголовно-правовой сфере; перемещения лиц, приговоренных к наказанию; 

отмывания, выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, и с момента вступления 

соблюдать основополагающие принципы, закрепленные в вышеупомянутых конвенциях; 

vii. разрешать международные и внутренние споры мирными средствами (что является обязательным для 

всех стран-членов Совета Европы), решительно отказываясь от любых форм угрозы применения силы против 

своих соседей; 

viii. урегулировать существующие пограничные споры с соседними странами в соответствии с 

принципами международного права при соблюдении действующих международных договоров; 

ix. в течение шести месяцев после вступления ратифицировать Соглашение между Правительствами 

Российской Федерации и Молдавии от 21 октября 1994 года и продолжить вывод 14-й армии и ее военного 
снаряжения с территории Молдавии с тем, чтобы завершить его в течение трех лет с момента подписания 

Соглашения; 

x. выполнить обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ); 

xi. провести переговоры в связи с требованиями европейских стран о реституции культурных ценностей, 

применяя особый подход с учетом объекта (архивы, произведения искусств, строения и т.д.) и вида 

собственности (государственной, частной, принадлежащей организациям различного типа); 

xii. в кратчайшие сроки возвратить собственность религиозных организаций; 

xiii. признать как неправильную концепцию двух различных категорий иностранных государств, 

рассматривающую некоторые из них как зону особых интересов, именуемую «ближним зарубежьем»; 

xiv. в кратчайшие сроки урегулировать все вопросы, касающиеся возвращения собственности, 

требования на которую предъявили государства-члены Совета Европы, в частности архивов, вывезенных в 

Москву в 1945 году; 



                   

 
xv. немедленно прекратить практику ограничений на зарубежные поездки лиц, владеющих 

государственными секретами, и облегчить доступ к архивам, хранящимся в Российской Федерации, оставив 

лишь те ограничения, которые являются общепринятыми в государствах-членах Совета Европы; 

xvi. обеспечить такой порядок применения Конвенции СНГ по правам человека, который бы никоим 

образом не препятствовал обеспечению процедуры и гарантий, предусмотренных Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод; 

xvii. в течение одного года после вступления пересмотреть закон о федеральных службах безопасности, с 

тем чтобы привести его в соответствие с принципами и стандартами Совета Европы; в частности, должно быть 
отменено право Федеральной службы безопасности (ФСБ) иметь в своем ведении и управлять центрами 

предварительного заключения; 

xviii. принять закон об альтернативной военной службе, как это предусмотрено статьей 59 Конституции; 

xix. сократить и, в конечном счете, исключить случаи жестокого обращения, а также гибели людей в 

вооруженных силах, незадействованных в вооруженных конфликтах; 

xx. продолжить проведение правовой реформы с тем, чтобы привести все национальное 

законодательство в соответствие с принципами и стандартами Совета Европы; наряду с прочими 

законодательными документами в кратчайшие сроки должен быть пересмотрен президентский Указ № 1226; 

xxi. расширить международное сотрудничество в целях предотвращения природных и техногенных 

катастроф и устранения их экологических последствий; 

xxii. подписать и в течение одного года с момента вступления ратифицировать Генеральное соглашение 

о привилегиях и иммунитетах и Дополнительные протоколы к нему; 
xxiii. всемерно сотрудничать в вопросе реализации Распоряжения Ассамблеи № 508 (1995) относительно 

соблюдения странами-членами Совета Европы взятых на себя обязательств и обязанностей, а также 

использовании механизмов контроля, разработанных во исполнение Декларации Комитета министров от 10 

ноября 1994 года (95-я сессия); 

xxiv. строго соблюдать положения международного гуманитарного права, в том числе в случаях 

вооруженных конфликтов на своей территории; 

xxv. сотрудничать в духе доброй воли с международными гуманитарными организациями и 

допускать их деятельность на российской территории в соответствии с их мандатом. 

11. Опираясь на изложенные выше обязательства и договоренности, Парламентская ассамблея 

рекомендует Комитету министров: 

i. пригласить Российскую Федерацию стать членом Совета Европы; 
ii. предоставить Российской Федерации восемнадцать мест в Парламентской ассамблее; 

iii. привести средства и возможности Организации, в особенности Ассамблеи и институтов по правам 

человека, в соответствие с последствиями, вызываемыми настоящим решением, и не использовать вступление 

России для уменьшения взносов остальных государств-членов. 

 

 

Отношения между РФ и ЕС 
 

Европейский Союз (ЕС) 

Отношения РФ – ЕС 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Европейский союз - один из основных экономических и политических партнеров России. 

Динамично развиваются торгово-экономические отношения. За 2007 г. товарооборот между Россией и 

ЕС составил 284 млрд. долларов (за 2006 г. -230 млрд. долларов). На долю ЕС приходится более 50% 

российского внешнеторгового оборота. Россия занимает 3 место (после США и Китая) в списке стран-

экспортеров в ЕС (объем экспорта за 2007 г. - 197 млрд. долл.) и 4 место - среди покупателей продукции 

Евросоюза (импорт из ЕС в Россию за 2007 г. - 87 млрд. долл.). Россия возглавляет список стран-поставщиков в 

ЕС природного газа и находится на второй позиции по поставкам нефти и нефтепродуктов. 
Правовой основой отношений между Россией и ЕС является вступившее в силу в 1997 г. Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС). Оно предусматривает развитие отношений в политической, торгово-

экономической, финансовой, правовой, гуманитарной областях, а также определяет основные цели и 

механизмы сотрудничества. На саммите Россия-ЕС в Лондоне 4 октября 2005 г. стороны пришли к выводу о 

необходимости обновления договорно-правовой базы и договорились о начале переговоров по новому 

соглашению. С 2006 г. ожидается завершение в ЕС внутренней процедуры по утверждению директив на 

переговоры с Россией. Российская сторона к переговорам готова. 

Ключевым вектором взаимодействия России и ЕС на нынешнем этапе сотрудничества является работа по 

реализации «дорожных карт» по формированию четырех общих пространств: экономического; свободы, 



 
  

 

 

безопасности и правосудия; внешней безопасности; научных исследований и образования, включая культурные 

аспекты, которые были утверждены в ходе саммита Россия-ЕС 10 мая 2005 г. в Москве. Основным форматом 

сотрудничества являются также отраслевые диалоги, предполагающие создание рабочих групп по 

интересующим стороны темам. На сегодняшний день действует уже 15 диалогов. 
Ключевую роль в институциональной системе взаимодействия играют встречи на высшем уровне по 

формуле "1+2": Президент России -Председатель Европейского Совета и Председатель Комиссии ЕС (проходят 

два раза в год). Двадцатая встреча на высшем уровне Россия-ЕС прошла 26 октября 2007 г. в г. Мафра 

(Португалия). Очередной саммит состоится 26-27 июня 2008 г. в Ханты-Мансийске. 

Еще одним действенным механизмом взаимодействия между Россией и ЕС является формат 

Правительство России - Комиссия ЕС, встреча которых состоялась 7 декабря 2005 г. в Брюсселе. 

Два раза в год проходят встречи Министра иностранных дел России с «тройкой» ЕС: министр 

иностранных дел страны - нынешнего председателя ЕС; будущего председателя ЕС; член КЕС, ответственный 

за внешние связи, и Генеральный секретарь Совета ЕС/Высокий представитель по общей внешней политике и 

политике в области безопасности ЕС (последняя встреча состоялась 29 апреля 2008 г. в Люксембурге). Также 

ежегодно во время сессии ГА ООН проходят встречи мининдел России и стран-членов ЕС по формуле «1+27». 
Консультации политдиректоров России и «тройки» ЕС проводятся два раза в год (очередная встреча состоится 

28 мая 2008 г. в Брюсселе). 

Основным рабочим органом сотрудничества Россия-ЕС является Постоянный совет партнерства (ПСП), 

пришедший в 2003 г. на смену Совету сотрудничества. ПСП собирается как в формате министров иностранных 

дел, так и отраслевых министров, планируется проведение встреч в других форматах (25 октября 2007 г. в 

Португалии состоялось ПСП по культуре; 23-24 апреля 2008 г. в Санкт-Петербурге очередное ПСП по 

вопросам свободы, безопасности и правосудия). 

Регулярно проводятся встречи российских и европейских парламентариев в рамках Комитета 

парламентского сотрудничества (КПС). Очередное заседание расширенного бюро КПС состоялось 9 октября 

2007 г. в Брюсселе. 

Ведется постоянный обмен мнениями в контексте формирующейся в рамках ЕС Европейской политики в 
области безопасности и обороны (ЕПБО), в том числе напрямую с Генеральным секретарем Совета 

ЕС/Высоким представителем по общей внешней политике и политике в области безопасности ЕС Х.Соланой. 

Важным элементом отношений Россия-ЕС является учет взаимных интересов сторон при расширении 

Европейского союза. Подтверждением тому являются принятые 27 апреля 2004 г. и 23 апреля 2007 г. в 

Люксембурге Совместные заявления о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС, а также соответствующие 

Протоколы к СПС, распространяющие права и обязанности Соглашения на новых членов Евросоюза. 

Совместные заявления, в частности, фиксируют ряд обязательств стран-членов ЕС, в том числе касающихся 

проблемы русскоязычных меньшинств Латвии и Эстонии, а также калининградского грузового транзита. 

1 июня 2007 г. вступили в силу Соглашения между Россией и ЕС об упрощении визового режима и о 

реадмиссии, которые были подписаны в Сочи 25 мая 2006 г. в ходе 17-го саммита Россия-ЕС. 

24 ноября 2006 г. «на полях» саммита Россия-ЕС лидеры России, ЕС, Норвегии и Исландии утвердили 

Рамочный документ и Политическую декларацию по политике «Северного измерения», которые вступили в 
силу 1 января 2007 г. 

 

К двадцатилетию отношений Россия-ЕС 

(Сообщение МИД РФ для СМИ) 
 

18 декабря 1989 года было подписано Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом 

сотрудничестве между СССР, с одной стороны, и Европейскими сообществами, с другой. Данное событие 

может рассматриваться в качестве отправной точки официальных отношений нашей страны с Европейским 

союзом, который, в соответствии со вступившим в силу 1 декабря с.г. Лиссабонским договором, стал 

правопреемником Европейского сообщества. Таким образом, отношениям России и ЕС исполняется двадцать 

лет. 

В 1994 году было подписано и в 1997 году вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Европейским союзом. С тех пор это партнерство вышло на высокий – 

стратегический – уровень. Евросоюз стал крупнейшим торгово-экономическим и важнейшим 

внешнеполитическим партнером России, с которым нас связывают экономическая взаимодополняемость, 
общая ответственность за стабильность на европейском континенте, за решение глобальных проблем 

современности, в том числе таких, как преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса 

и предотвращение климатических изменений. 

С 2005 года Россия и ЕС активно ведут совместную работу по формированию четырех Общих пространств 

– экономического; свободы, безопасности и правосудия; внешней безопасности; науки и образования, включая 

культурные аспекты. 



                   

 
В 2008 году начата работа над Новым базовым соглашением Россия – ЕС, призванным наполнить 

дополнительной конкретикой понятие стратегического партнерства и создать эффективные механизмы для его 

реализации. На данный момент стороны провели семь раундов переговоров, существенно продвинувшись в 

согласовании ряда положений будущего документа. 

Дополнительный импульс сотрудничеству придал состоявшийся 18 ноября 2009 года в Стокгольме 

двадцать четвертый саммит Россия – ЕС. Стороны подтвердили готовность продвигаться к установлению 

между ними безвизового режима поездок граждан, к созданию новой, более прочной, равноправной и 

эффективной основы для взаимодействия в сфере энергетики и обеспечения энергобезопасности, активно 
добиваться совершенствования архитектуры европейской безопасности. В центр взаимодействия России и ЕС 

встают вопросы «партнерства для модернизации». 

По случаю двадцатилетия отношений России и Европейского союза 17 декабря 2009 года в Постоянном 

представительстве России при ЕС в Брюсселе был проведен прием для сотрудников Еврокомиссии, 

Генерального секретариата Совета ЕС и других структур Евросоюза, участвующих во взаимодействии с 

российской стороной, а также представителей миссий стран – членов ЕС. 

 

Коллективная стратегия Европейского Союза по отношению к России 

(Кельн, 4 июня 1999 г.) 
 

Часть I. Представления ЕС о партнерстве с Россией 
Стабильная, демократическая, процветающая Россия как неотъемлемая часть объединенной Европы, 

свободной от новых разделительных линий, - залог прочного мира на континенте. Проблемы всего континента 

могут быть разрешены только путем еще более тесного сотрудничества между Россией и Европейским Союзом. 

Европейский Союз приветствует возвращение России на принадлежащее ей по праву место в семье 

европейских народов в духе дружбы, сотрудничества, честного согласования интересов и на основе уважения 

общих ценностей, составляющих общее наследие европейской цивилизации. 

Европейский Союз имеет ясные стратегические цели: 

стабильная, открытая, плюралистическая демократия в России, управляемая на принципах правового 

государства опираясь на процветающую рыночную экономику на благо как народов России, так и 

Европейского Союза; 

обеспечение стабильности в Европе, укрепление безопасности в мире и принятие вызовов стоящих перед 
нашим континентом путем интенсификации сотрудничества с Россией. 

Евросоюз сохраняет твердое намерение работать с Россией на федеральном, региональном и местном 

уровнях, по оказанию содействия успешному развитию процесса политической и экономической перестройки 

России. Европейский Союз и входящие в его состав государства предлагают России свой многогранный опыт 

формирования современных политических, экономических, социальных и административных структур, 

полностью сознавая при этом, что основную ответственность за будущее России несет сама Россия. 

Исходя из этого, Европейский Совет принимает настоящую Коллективную стратегию… 

Настоящая Коллективная стратегия содержит как цели, так и средства, которые Союз предполагает 

использовать ради продвижения вперед по пути такого партнерства. Основой отношений между Евросоюзом и 

Россией остается при этом Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), ставящее своей целью 

содействие интеграции России в более широкую сферу сотрудничества в Европе, а также обеспечение 

необходимых условий для создания в будущем зоны свободной торговли между Европейским Сообществом и 
Россией… 

Основные цели 

Европейский Совет определил следующие основные цели. 

1. Укрепление демократии, принципа правового государства и государственных учреждений в России 

Обеспечение эффективности и гласности работы государственных учреждений является одной из  

предпосылок укрепления приверженности и доверия к демократическим принципам и к осуществлению 

принципа правового государства. Оно служит необходимым фундаментом экономического и социального 

развития. Сложившаяся в России ситуация требует применения соответствующих механизмов и средств, 

способных повысить эффективность работы этих учреждений и степень их ответственности. 

Европейский Союз стремится оказать России поддержку в деле укрепления ее государственных 

учреждений, особенно исполнительных, законодательных, судебных органов и полиции в соответствии с 
демократическими принципами… 

Формирование гражданского общества во всех сферах – непременная предпосылка укрепления 

демократии в России. Европейский Союз желает оказать содействие этому процессу, особенно путем развития 

прямых обменов между гражданскими общественными деятелями в России и Евросоюзе. 

2. Интеграция России в общеевропейское экономическое и социальное пространство 

Евросоюз и Россия обоюдно заинтересованы в придании России способности к интеграции в 

общеевропейское экономическое и социальное пространство. Союз уже сейчас является главным торговым 



 
  

 

 

партнером России, а Россия, в свою очередь, обеспечивает значительную часть потребности Союза в 

энергоносителях. Европейскими предприятиями осуществлены в России немалые инвестиции. 

Прежде всего, необходимо создание функционирующей рыночной экономики. Нынешний кризис в 

России демонстрирует необходимость сосредоточения всех сил на достижении этой цели. Основные усилия 
при этом, разумеется, должны быть предприняты Россией в рамках широкой, заслуживающей поддержки 

экономической программы, одобренной МВФ. Эта программа, в частности, должна быть нацелена на решение 

проблем структурной перестройки предприятий, системы государственных финансов, банковской системы и 

стратегии развития предприятий в кризисных ситуациях («corporate governance»). Европейский Союз готов 

оказать содействие в решении этих проблем. 

По мнению Европейского Союза, осуществление принципа правового государства является одной из 

предпосылок развития рыночной экономики, сулящей новые возможности и преимущества для всех граждан 

России. Прогресс и будущее процветание России зависят прежде всего и главным образом от убедительной 

внутренней политики и управления экономикой, важнейшим условием которой является создание 

справедливых, «прозрачных» законодательных и правовых норм, а также необходимых для этого институтов. 

Ключевую роль в этом процессе сыграет привлечение внутренних и иностранных инвестиций, существенным 
толчком к которому послужило бы обеспечение доступа России к международным финансовым рынкам. В 

связи с этим Евросоюз поддержит Россию в деле разработки и принятия соответствующей экономической 

политики в целях укрепления доверия, необходимого для расширения масштабов внутренних и иностранных 

инвестиций и удовлетворения требований международных кредиторов. 

Европейский Союз исполнен решимости добиться интеграции России в европейскую и мировую 

экономики. Поэтому он будет оказывать содействие усилиям России по удовлетворению критериям для приема 

в члены ВТО. В дополнение к приему в члены ВТО Евросоюз также изучит вопрос создания необходимых 

условий для создания в будущем между ЕС и Россией зоны свободной торговли. Постепенное сближение в 

соответствии с СПС законодательств и стандартов России и Европейского Союза облегчит создание единого 

экономического пространства. 

Наконец, утверждение рыночной экономики потребует учета социальных проблем переходного периода, 
нужд российских граждан, особенно наиболее незащищенных категорий населения. Евросоюз готов 

предоставить свои знания в распоряжение России и активизировать обмены в этой области. 

3. Сотрудничество в интересах укрепления стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами 

Россия и Евросоюз стратегически заинтересованы и несут особую ответственность в деле поддержания 

стабильности и безопасности в Европе и в других частях мира. 

Евросоюз рассматривает Россию в качестве важного партнера в достижении этой цели и полон 

решимости сотрудничать с ней… 

4. Общие проблемы европейского континента 

Географическая близость, углубление отношений и развитие обменов между Евросоюзом и Россией 

приводят к росту их взаимозависимости во многих областях. Только поиск общих ответов позволит найти 

решения проблем, все чаще приобретающих общий характер для обеих сторон. Евросоюз и Россия имеют 

общую заинтересованность в развитии энергетической политики в направлении совершенствования 
эксплуатации и управления ресурсами, повышения безопасности энергоресурсов в России и Европе.  

Важнейшая проблема – ядерная безопасность. Союз готов в дальнейшем предоставить свои знания в 

распоряжение России и содействовать в этой области. 

Окружающая среда – общее достояние народов России и Европейского Союза. Рациональное 

использование природных ресурсов, решение проблем удаления ядерных отходов, борьба с загрязнением, 

особенно трансграничным, атмосферы и водоемов – таковы приоритеты в этой области. 

Россия и Евросоюз обоюдно заинтересованы в наращивании сотрудничества в борьбе с такими общими 

бедами, как организованная преступность, отмывание денег, незаконная торговля людьми и наркотиками. 

Предметом основной заботы остается и борьба с нелегальной иммиграцией… 

Инструменты и средства 

1. Общие положения 
Коллективная стратегия будет проводиться в жизнь в соответствии с действующими процедурами 

существующих договоров. Европейский Совет обращается в Совет министров и Комиссию ЕС в соответствии с 

компетенциями, определенными в ст. 3 и 13 Договора о Европейском Союзе, для обеспечения единства, 

последовательности и эффективности действий Союза по реализации настоящей Коллективной стратегии… 

4. Сотрудничество с Россией 

Европейский Союз и государства-члены ЕС будут тесно взаимодействовать с Россией в деле 

претворения в жизнь настоящей Коллективной стратегии, прежде всего на базе СПС и его институтов… 

Часть IV. Срок действия стратегии 

Настоящая Коллективная стратегия вступает в силу с даты ее опубликования и первоначально 

рассчитана на четыре года. Срок ее действия может быть продлен, пересмотрен и, при необходимости, 

адаптирован решением Европейского Совета по представлению Совета. 

 



                   

 

Соместное заявление об укреплении диалога и сотрудничества по 

политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе 

(Париж, 20 октября 2000 г.) 
 

Мы, руководители Российской Федерации и Европейского союза, собравшиеся в Париже на шестую со 

времени вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) встречу на высшем уровне, 

подтверждаем особую важность, которую мы придаем укреплению нашего стратегического партнерства, 

основанного на принципах демократии, уважения прав человека, верховенства закона и рыночной экономики. 

Проводимая в России политика реформ знаменует собой начало нового этапа в ее развитии, на 

поддержку которого нацелен Рабочий план французского председательства ЕС. Претворение в жизнь этих 

реформ будет способствовать развитию наших отношений. Европейский союз вновь подтвердил свою 

готовность поддерживать этот процесс на основе СПС и Коллективной стратегии ЕС в отношении России. 

Приоритетной задачей этого сотрудничества, вступающего в новую фазу, будет поддержка 

институциональных, экономических и социальных реформ, направленных на укрепление правового 
государства, отвечающих демократическим требованиям современной экономики и современного общества. На 

достижение этих целей, по согласованию с российским руководством, будет также ориентирована Программа 

ТАСИС. 

Мы приветствуем развитие партнерства между Российской Федерацией и Европейским союзом в течение 

последних лет на базе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), Коллективной стратегии 

Европейского союза в отношении России и Стратегии развития отношений Российской Федерации с 

Европейским союзом на среднесрочную перспективу. Одновременно мы подтверждаем важность 

неукоснительного соблюдения СПС, в частности в экономической и социальной областях. 

Развитию наших торговых отношений будут способствовать сближение законодательств и наличие 

транспарентноЙ и стабильной правовой базы. Европейский союз приветствует выработку российскими 

властями экономической программы, направленной на поощрение инвестиций в России, которая должна 
позволить достичь большего прогресса в этой ключевой области нашего сотрудничества. Европейский союз 

продолжит оказание технического содействия в этих целях. Стороны продолжат направлять свои усилия, в 

частности в рамках СПС, на улучшение возможностей для инвестирования. 

Недавнее заседание Круглого стола российских и европейских промышленников в Москве также 

позволило определить возможности для инвестиций и торговых обменов, которые необходимо учесть на 

практике. 

Мы рассматриваем скорейшее вступление России в ВТО в качестве приоритетной задачи. Европейский 

союз продолжит оказание технического содействия в этом контексте. Россия и ЕС договорились о 

необходимости активизировать проводимую в настоящее время в Женеве работу, и, в частности, свои 

двусторонние переговоры об условиях доступа на рынки промышленных товаров и услуг на основе новых 

предложений, которые Россия представит в скором будущем. Россия и ЕС приветствую проведение в Москве в 

конце марта 2001 года конференции, посвященное вопросам присоединения России к ВТО. 
Российская Федерация и Европейский союз приняли решение начат на регулярной основе диалог в 

энергетической области, который позволит продвинуться в налаживании партнерства Российской Федерации 

Европейского союза в сфере энергетики и определении его модальностей. 

Такой диалог позволит рассматривать все представляющие общий интерес вопросы, относящиеся к 

данной области, включая развитие сотрудничества в сфере энергосбережения и рационализации 

производственных и транспортных инфраструктур, возможности для европейских инвестиций, а также 

отношения между странами-производителями и странами-потребителями. Важными элементами в этом 

контексте станут предполагаемая ратификация Россией Договора к Энергетической хартии, а также улучшение 

инвестиционного климата. 

Мы полагаем, что необходимо уделять приоритетное внимание объединению научно-исследовательского 

потенциала Российской Федерации и Европейского союза как движущей силе экономического и социального 
развития. В этой связи мы приветствуем предстоящее подписание Соглашения о сотрудничестве Россия — ЕС 

в сфере науки и технологий. Стороны едины во мнение о важности продолжения сотрудничества, начатого 

между российской и европейской спутниковыми навигационными системами (ГЛОНАСС — ГАЛИЛЕО). 

Мы выражаем пожелание, чтобы Гаагская конференция об изменении климата увенчалась успехом в 

целях скорейшего вступления в силу Киотского протокола. Применение этого протокола позволит России и ЕС 

укрепить свое сотрудничество в энергетической и промышленной сферах и внести свой вклад в осуществление 

целей Киотского протокола. 

Мы заинтересованы укреплять региональное и трансграничное сотрудничество, в частности в рамках 

«Северного измерения» ЕС. В этом контексте мы обсудили вопросы ядерной безопасности и обращения с 

ядерными отходами и облученным топливом. Мы были согласны в том, что скорейшее завершение ведущихся 

переговоров по Многостороннему соглашению по ядерно-экологической программе в Российской Федерации 



 
  

 

 

(МНЭПР) имеет первостепенное значение для перехода к более продвинутой стадии сотрудничества в этой 

области. 

Мы упомянули и осудили терроризм во всех его проявлениях. 

Мы придаем особое значение сотрудничеству в сферах юстиции и внутренних дел. Оценив ход 
реализации Плана совместных действий по борьбе с организованной преступностью, мы отметили 

необходимость интенсификации наших, усилий на этом направлении. Мы подчеркнули важность 

сотрудничества по консульским и визовым вопросам. 

ЕС информировал Россию о процессе расширения, который после заседания Евросовета в Хельсинки 

стал развиваться ускоренными темпами. Наша общая цель состоит в том, чтобы использовать потенциал, 

предоставляемый расширением Европейского союза, для развития обменов между Россией и расширившимся 

Европейским союзом, а также между Россией и странами-кандидатами. Уже начатый по этому вопросу диалог с 

Россией будет продолжен в рамках соответствующих структур СПС. Особое внимание при этом будет 

уделяться Калининграду. 

Относительно Чечни мы согласились в том, что необходимым и неотложным является нахождение 

политического решения при уважении суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. 
Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый в области общей европейской политики в сфере 

безопасности и обороны, целью которой является эффективное содействие управлению кризисами в 

соответствии с принципами ООН. Мы приветствуем достигнутый уровень в области диалога и сотрудничества 

между Россией и ЕС по политически вопросам и вопросам безопасности в Европе. В ходе этого саммита мы 

решили предпринять конкретные шаги с целью укрепить наше сотрудничество в данной области. Эти 

инициативы отражены в отдельной Декларации. 

Российская Федерация и Европейский союз весьма обеспокоены опасной ситуацией, сложившейся на 

палестинских территориях. Российская Федерация и Европейский союз вновь призывают стороны сделать все 

необходимое для того, чтобы прекратить насилие осуществить меры, о которых они договорились в этих целях 

Продолжение конфронтации не дает никакой перспективы, использование военной силы не является решением. 

В этот критический период необходимо, чтобы возобладал дух ответственности и как можно быстрее 
возобновился диалог с целью восстановить доверие и вернуться на путь мира. Основываясь на развивающемся 

между ними стратегическом партнерстве, Российская Федерация и Европейский союз намерены работать 

совместно, чтобы содействовать поиску всеобъемлющего и прочного урегулирования на Ближнем Востоке на 

основе резолюций 242 и 338 Совета Безопасности ООН, достигнутых соглашений и согласованных на 

Мадридской конференции принципов. Российская Федерация и Европейский союз подтверждают свою 

готовность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в установлении справедливого и прочного 

мира на Ближнем Востоке. 

Мы приветствуем произошедшие в СРЮ перемены и призываем к продолжению процесса 

демократизации. События последних недель показали, что народ сделал ясный выбор в пользу перемен. Новый 

президент СРЮ является выразителем стремления населения к построению демократического правового 

государства и возвращению СРЮ в семью европейских народов. Мы продолжим объединять свои усилия в 

целях содействия консолидации демократии в СРЮ. Мы выступаем за полное и полноправное участие СРЮ в 
международных институтах, и в особенности за ее скорейшее и беспрепятственное принятие в Организацию 

Объединенных Наций. Демократическая СРЮ открывает путь к примирению и сотрудничеству в регионе.  

Мы подтверждаем нашу решимость претворять в жизнь в полном объеме резолюцию 1244 Совета 

Безопасности ООН. Муниципальные выборы в Косово являются этапом, по поводу которого мы подтверждаем 

необходимость создания в Косово демократического и мультиэтнического общества. Мы вновь подтверждаем 

нашу поддержку усилий МООНК по достижению целей, поставленных в резолюции 1244 Совета Безопасности 

ООН, и настойчиво призываем все стороны сотрудничать с ней в полном объеме. Стабильность, мир и 

процветание Косово зависят от уважения прав человека, верховенства закона и демократии. 

Мы призываем к более активному поиску решений региональных конфликтов на Южном Кавказе в 

рамках действующих переговорных форматов. Политическая воля сторон является основным условием для 

продвижения в урегулировании этих конфликтов. 
Качество и открытость обсуждений, состоявшихся у нас в рамках шестой встречи руководителей России 

и ЕС, являются отражением нашего общего стремления, путем укрепления нашего стратегического 

партнерства, внести существенный вклад в дело мира, стабильности и процветания всей Европы, тем самым 

способствуя нахождению ответов на наши общие вызовы. 

 

Соместная декларация об укреплении диалога и сотрудничества по 

политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе 

(Париж, 20 октября 2000 г.) 
 

Мы вновь подтвердили нашу приверженность углублению отношений диалога и сотрудничества между 

Российской Федерацией и Европейским союзом по политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе. 



                   

 
Условия этому благоприятствуют: Европейский союз обретает возможности для того, чтобы в полной 

мере играть свою роль на международной арене, в частности путем формирования европейской политики в 

области безопасности и обороны; Российская Федерация предпринимает внутренние реформы, направленные 

на укрепление демократического правового государства и модернизацию своей экономики. 

Мы приветствовали развитие стратегического партнерства между Российской Федерацией и 

Европейским союзом в течение последних лет на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), 

Коллективной стратегии Европейского союза в отношении России и Стратегии развития отношений 

Российской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную перспективу. 
В ходе этого шестого форума «Россия–Европейский союз» мы с удовлетворением отметили 

всестороннее развитие отношений между Россией и Европейским союзом со времени встречи на высшем 

уровне в Москве 29 мая 2000 года. 

Мы рассмотрели возможности для укрепления с настоящего момента диалога и сотрудничества между 

Российской Федерацией и Европейским союзом в области безопасности и обороны. 

Мы выразили нашу общую волю содействовать международному миру и международной безопасности в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также принципами хельсинкского 

Заключительного акта ОБСЕ, целями Парижской хартии для новой Европы и Хартии европейской 

безопасности. 

С целью придать конкретные очертания стратегическому партнерству между Российской Федерацией и 

Европейским союзом, и учитывая нашу общую заинтересованность в стабильности и безопасности на 

европейском континенте, мы решили предпринять следующие шаги: 
– учредить на должном уровне и в соответствующем формате специальные консультации по вопросам 

безопасности и обороны; 

– развивать стратегический диалог по вопросам, в частности в области безопасности, затрагивающим 

Российскую Федерацию и Европейский союз; 

– расширять спектр регулярных консультаций на экспертном уровне по вопросам разоружения, контроля 

над вооружениями и нераспространения; 

– развивать сотрудничество в области оперативного управления кризисами. 

На основе отправных предложений, которые будут обнародованы на Европейском совете в Ницце с тем, 

чтобы дать возможность потенциальным партнерам внести свой вклад в проведение операций, мы изучим 

модальности вклада Российской Федерации в проведение операций Европейского союза по управлению 

кризисами. В рамках подготовки предстоящей встречи руководителей России и ЕС мы разработаем 
предложения с целью придать конкретный характер нашему сотрудничеству. Мы также рассмотрим 

возможности вклада Российской Федерации в использование гражданских средств управления кризисами. 

В период до следующей встречи реализация данных решений будет носить приоритетный характер. 

 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

Председателя Европейского совета С. Берлускони, при содействии 

Генерального секретаря Совета  ЕС/ Высокого представителя по вопросам 

Общей внешней политики и политики в области безопасности ЕС Х. 

Соланы, и Председателя Комиссии Европейских Сообществ Р. Проди 

(Рим, 6 ноября 2003 г.) 
 

Мы, руководители Российской Федерации и Европейского союза, провели интенсивные и продуктивные 
переговоры в Риме 6 ноября 2003 г. Мы согласились укреплять стратегическое партнерство между Россией и 

ЕС на основе общих ценностей с целью упрочения стабильности, безопасности и процветания на Европейском 

континенте. Мы вновь подтвердили наше общее видение единого Европейского континента. 

Интеграция Европы – создание общих пространств 

Мы вновь подтвердили наше обязательство способствовать дальнейшему сближению и постепенной 

интеграции социальных и экономических структур России и расширенного Европейского союза. В связи с этим 

мы согласились активизировать и сконцентрировать наши усилия на выполнении решения о создании общих 

пространств между Россией и ЕС, основываясь на СПС и Совместном заявлении Санкт-Петербургского 

саммита. Мы выразили твердое намерение добиваться при этом конкретных результатов. 

Мы согласились наращивать  усилия, направленные на оптимизацию нашего политического диалога и 

запуск работы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС, что сделает наше сотрудничество более 
эффективным и транспарентным. 

Мы продолжим всестороннее обсуждение последствий расширения ЕС и будем стремиться к 

достижению прогресса по неурегулированным вопросам с целью  их скорейшего разрешения. Мы ожидаем 

своевременного распространения СПС на новые государства-члены ЕС. 

Общее европейское экономическое пространство – 



 
  

 

 

создание условий для устойчивого экономического роста 

Мы одобрили работу Группы высокого уровня по ОЕЭП и приветствовали прилагаемую концепцию 

Общего европейского экономического пространства (Приложение I). Мы согласились продолжить эту работу, 

полностью принимая во внимание рекомендации доклада  ГВУ (Приложение II) с целью скорейшего 
достижения ощутимых результатов. Мы отметили важность диалога между предпринимателями и поощряем 

активизацию диалога в соответствующих форматах с целью выдвижения предложений относительно 

содействия торговле и инвестициям. 

Мы обязались проследить за тем, чтобы расширение Евросоюза сблизило Россию и ЕС в Европе без 

разделительных линий. Мы вновь подтвердили наше обязательство выполнить как можно скорее и в полном 

объеме пакет договоренностей по Калининграду, согласованный в ноябре 2002 г., включая запуск до конца 

2003 г. работы над технико-экономическим обоснованием высокоскоростного поезда и ее скорейшее 

завершение. Мы приветствовали вступление в силу российско-литовских соглашений о границе. Мы с 

удовлетворением отметили успех нашего сотрудничества по упрощению транзита российских граждан. Мы 

приветствовали позитивные сдвиги в сфере таможенного сотрудничества. Мы подтвердили нашу готовность 

активизировать нашу ориентированную на достижение результатов работу в рамках СПС над 
соответствующими условиями для транзита грузов. 

Мы приветствовали прогресс, достигнутый на данный момент на переговорах о присоединении России к 

ВТО  и сохраняем уверенность в возможности и желательности продолжения работы, направленной на то, 

чтобы присоединение России к ВТО состоялось к концу 2004 года. Мы призвали наших переговорщиков 

активизировать свою работу и решить неурегулированные вопросы для завершения двусторонних переговоров 

о доступе на рынки в рамках присоединения России к ВТО, имея в виду указанные сроки, при соблюдении 

взаимоприемлемых и коммерчески значимых условий. Мы согласились держать курс на скорейшее решение 

неурегулированных вопросов двусторонней торговли. 

Мы приняли к сведению прилагаемый четвертый Обобщающий доклад по энергодиалогу (Приложение 

III). Мы приветствовали прогресс в сфере энергетики и согласились развивать наше сотрудничество в этой 

области. 
Мы отметили ключевую роль объединенных транспортных сетей и систем спутниковой навигации в 

укреплении экономического сотрудничества. 

Мы признали нашу ответственность реагировать совместно и в рамках соответствующих 

международных организаций, инструментов и форумов на общие экологические вызовы и озабоченности в 

отношении изменения климата и транспортной безопасности. 

На пути к общему пространству свободы, безопасности и правосудия 

Мы согласились продвигать работу, направленную на построение общего пространства свободы, 

безопасности и правосудия. 

Мы вновь подтвердили важность контактов между людьми в углублении взаимопонимания между 

нашими гражданами. Мы приветствовали недавнюю встречу наших экспертов, которая прошла в контексте 

нашего согласия изучить условия для безвизовых поездок в качестве долгосрочной перспективы и рассмотреть 

существующие гибкости в рамках Шенгенского соглашения с целью упрощения поездок в ближайшем 
будущем и на основе взаимности. Мы согласились продолжить этот диалог. Мы приняли к сведению прогресс 

наших переговоров по соглашению о реадмиссии Россия – ЕС и согласились продолжать вести дело к его 

своевременному заключению. 

Мы подчеркнули нашу общую заинтересованность в активизации сотрудничества в сфере юстиции и 

внутренних дел. Мы поручили нашим экспертам настойчиво выполнять План действий по борьбе с 

организованной преступностью. Мы приветствовали подписание Соглашения между Российской Федерацией и 

Европейской полицейской организацией (Европол). 

Общее пространство внешней безопасности – партнеры в сфере  безопасности, управления кризисами и 

международных отношений 

Мы подтвердили высокую степень взаимопонимания относительно ряда острых международных 

вопросов и центральной роли ООН в международных делах. 
Мы осудили все акты терроризма и подчеркнули важность международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом во всех его проявлениях. Мы выступаем за наращивание сотрудничества в отношении  новых 

угроз и вызовов безопасности. Предполагается проведение контактов для изучения возможностей 

сотрудничества в сфере гражданской защиты и использования широкофюзеляжных транспортных самолетов 

для управления кризисами. 

Мы согласились укреплять наш диалог и сотрудничество по политическим вопросам и вопросам 

безопасности, содействуя таким образом миру и стабильности. Мы подтвердили важность совместной работы 

по реагированию на кризисные ситуации и в поддержку предпринимаемых усилий в рамках согласованных 

форматов, которые направлены на урегулирование «замороженных» конфликтов в Европе и за ее пределами.  

Для того, чтобы подчеркнуть наше желание сотрудничать в этих сферах, мы приняли Совместную 

декларацию Российской Федерации и Европейского союза об укреплении диалога и сотрудничества по 

политическим вопросам и вопросам безопасности (Приложение IV). 



                   

 
Общее пространство научных исследований и образования, 

включая культурные аспекты – наше общее интеллектуальное наследие и достояние 

Мы приветствовали возобновление действия Соглашения о сотрудничестве в области науки и 

технологий. Мы согласились рассмотреть пути максимально широкого открытия наших программ в сфере 

науки и технологий для исследователей из России и ЕС на основе взаимности. 

Мы приветствовали присоединение России к Болонскому процессу и согласились содействовать 

межправительственному сотрудничеству в области образования. Мы ожидаем подключения России к 

программе ЕС «Эразмус Мундус», начиная с 2004г. 
*** 

Мы согласились продолжить обсуждение  различных вопросов, представляющих интерес для России и 

ЕС. 

 

Совместное заявление о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС 

(Люксембург, 27 апреля 2004 г.) 
 

1. Российская Федерация и Европейский союз признают возможности для дальнейшего укрепления их 

стратегического партнерства, которые предоставляет расширение ЕС. В этом отношении мы подтверждаем 

наше обязательство создавать четыре общих пространства, о которых договорились на саммите в Санкт-

Петербурге в мае 2003 года. Взаимозависимость России и ЕС, вызванная нашей территориальной близостью и 

растущими политическими, экономическими и культурными связями, поднимется с расширением ЕС на новый 

уровень. 

2. Мы принимаем во внимание подписанный сегодня Протокол к Соглашению о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС), распространяющий действие СПС на новых государств-членов ЕС. Учитывая уже 

проделанную значительную работу, мы согласны наращивать наши усилия для решения остающихся вопросов 
3. Мы признаем, что в целом уровень тарифов в отношении товаров российского происхождения, 

импортируемых в новые страны-члены ЕС, снизится в среднем с 9% до около 4% вследствие применения 

расширенным ЕС с 1 мая 2004 года Единого таможенного тарифа в отношении российского импорта, что 

приведет к улучшению условий торговли. ЕС подтверждает, что российский экспорт нелегированного 

алюминия в Венгрию выиграет от постепенного перехода на Единый таможенный тариф до 1 мая 2007 года, как 

это зафиксировано в Договоре о присоединении. Кроме того, ЕС подтверждает, что российский экспорт 

готовых изделий из алюминия выигрывает с 1 января 2003 года в результате распространения на него Общей 

системы преференций ЕС и будет, таким образом, подлежать в расширенном ЕС обложению таможенной 

пошлиной в размере около 4%. Кроме того, ЕС подтверждает, что компенсационные изменения импортных 

тарифов, предоставляемые в контексте расширения ЕС путем модификаций тарифа ЕС, будут применяться на 

основе РНБ, что принесет выгоду российским экспортерам. 
4. Достигнута договоренность об адаптации Соглашения о торговле некоторыми изделиями из стали 

между Россией и ЕС с целью учета традиционного российского экспорта в присоединяющиеся страны. Это 

приведет к общему увеличению квоты. С той же целью ЕС позволит российским инвесторам в 

металлургическую промышленность Сообщества воспользоваться дополнительными количественными квотами 

на определенные изделия из стали для двух совместных сервисных центров по обработке стали в Латвии и 

Литве. Данные согласованные меры позволят российским экспортерам дополнительно увеличить свои поставки 

изделий из стали на рынок расширенного Европейского сообщества на 438 тысяч тонн до конца 2004 года. 

5. Мы договорились, что будут приняты специальные меры, касающиеся наиболее серьезных 

существующих антидемпинговых мер со стороны ЕС в отношении российского экспорта. Целью специальных 

переходных мер будет предотвращение внезапного резкого негативного воздействия на традиционные 

товаропотоки. Продукцией, в отношении которой применяются соответствующие антидемпинговые меры, 
являются хлористый калий, нитрат аммония, электротехническая сталь, а также продукция, в отношении 

которой применяются меры, включающие количественные ограничения, в частности, карбид кремния, 

алюминиевая фольга. Пересмотр других мер, таких как по стальным канатам и тросам, также может быть 

инициирован на основе обоснованных требований заинтересованных российских сторон. Эти пересмотры 

будут производиться в приоритетном порядке. Кроме того, мы отмечаем, что с 1 мая все меры торговой 

защиты, применяемые в настоящее время вступающими в ЕС странами в отношении импорта из третьих стран, 

включая Россию, прекратят свое действие. 

6. Мы подтверждаем наше намерение в ближайшее время завершить процедуры по введению новых 

ветеринарных сертификатов для экспорта продукции животного происхождения из ЕС в Россию и продолжить 

переговоры по соглашению о сотрудничестве в области ветеринарии. Это соглашение облегчит торговлю 

между Россией и ЕС товарами животного происхождения. Обе стороны обязуются рассмотреть остающиеся 

проблемы в отношении продолжающегося процесса выдачи ЕС разрешений на импорт российской продукции, 
и требования сертификации для экспорта продукции животноводства из ЕС в Россию. Мы вновь подтверждаем 



 
  

 

 

нашу приверженность избегать любых неоправданных нарушений торговли этими товарами. Мы также 

урегулировали специфическую ситуацию с транзитом товаров животного происхождения в/из Калининграда. 

7. Мы отмечаем, что в настоящее время ЕС изучает условия доступа российских экспортеров на рынок 

сельскохозяйственных продуктов расширенного ЕС. Мы вновь подтверждаем наше желание проводить 
совместные консультации по двусторонним тарифным квотам на сельскохозяйственные товары, введенными 

обеими сторонами, включая вопрос о выделении страновой подквоты Российской Федерации. Мы будем 

проводить консультации друг с другом в соответствии с нашими обязательствами по СПС прежде чем вводить 

любые меры, которые могут оказать негативное воздействие на условия торговли. 

8. ЕС подтверждает, что действующие контракты на поставку ядерных материалов, заключенные с 

присоединяющимися странами, лицами и предприятиями до присоединения, остаются в силе на срок и на 

условиях, содержащихся в них, если новые государства-члены надлежащим образом уведомят Комиссию в 

соответствии с предусмотренным Договором о Евратоме порядком. В этом контексте Россия привлекла 

внимание ЕС к наличию соглашений о сотрудничестве в ядерной области, заключенных ею с 

присоединяющимися странами. ЕС ожидает от присоединяющихся стран надлежащего уведомления Комиссии 

о содержании этих соглашений для их подтверждения или обращения о внесении изменений в соответствии с 
их положениями. Мы договорились начать переговоры по соглашению Россия-Евратом о торговле ядерными 

материалами. 

9. Мы ссылаемся на совместное заявление России и ЕС о транзите между Калининградской областью и 

остальной территорией Российской Федерации от 11 ноября 2002 года, в котором признается уникальное 

положение Калининградской области - части Российской Федерации, отделенной от остальной территории 

России, и принимаем во внимание ход его выполнения. 

В этой связи мы приветствуем беспроблемное введение и реализацию схемы УТД/УПДЖД для транзита 

людей. 

10. Мы также: 

- подтверждаем, что на основе статьи 12 СПС и статьи V ГАТТ мы будем применять на практике 

принцип свободы транзита товаров, включая энергетические, между Калининградской областью и остальной 
территорией России. В частности, мы подтверждаем, что будет обеспечена свобода такого транзита, и что 

товары, находящиеся в таком транзите, не будут подлежать излишним задержкам или ограничениям и будут 

освобождаться от таможенных пошлин и транзитных сборов и других сборов, связанных с транзитом, за 

исключением сборов за транспортировку или таких сборов, которые покрывают административные расходы, 

связанные с транзитом или со стоимостью предоставленных услуг, и что режим не менее благоприятный, чем 

тот, который был бы предоставлен таким товарам, если бы они перевозились без транзита через территорию 

ЕС, будет предоставлен товарам, следующим транзитом в\из Калининградской области, как это должно быть в 

отношении всей торговли товарам между Россией и ЕС; 

- отмечаем, что на основе статьи 19 СПС запреты и ограничения в отношении товаров, следующих 

транзитом, могут вводиться только по причинам, связанным, в частности, с общественной безопасностью или 

охраной здоровья и жизни людей, или защитой интеллектуальной, промышленной или коммерческой 

собственности. Мы также признаем, что такие запреты и ограничения не станут, однако, средством 
произвольной дискриминации или скрытым ограничением транзита, в пределах компетенции Сообществ; 

- приветствуем договоренность по таможенным вопросам от 17-18 декабря 2003 года о применении 

упрощенных и необременительных таможенных процедур в отношении товаров, следующих транзитом в\из 

Калининградской области автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию ЕС, и отмечаем, 

что с 1 мая 2004 года в результате упрощения административных процедур административные расходы, 

связанные с таможенным транзитом, будут ниже, чем до расширения ЕС, и в любом случае будут 

соответствовать принципам ГАТТ, касающимся пропорциональности и соразмерности с действительными 

расходами; 

- подчеркиваем, что эта договоренность может рассматриваться в качестве отправной точки, и что 

накопленный в этом контексте опыт будет важен для реализации целей статьи 78 СПС, включая, среди прочего, 

дальнейшее облегчение торговли и транзита. Настоящим мы подтверждаем наше обязательство, как только обе 
стороны будут готовы с юридической и практической точек зрения заключить в дальнейшем соглашение о 

стыковке режимов таможенного транзита России и ЕС, также применимого к транзиту товаров в/из 

Калининграда на основе принципов, упомянутых выше; 

- напоминаем, что в отношении транзита между Калининградской областью и остальной территорией 

России, не требуется выполнения каких бы то ни было таможенных требований, включая гарантии, для 

передвижения товаров по трубопроводам, и что электроэнергия не подпадает под таможенный транзит по 

законодательству ЕС; 

- отмечаем, что деятельность частных экономоператоров, предоставляющих на коммерческой основе 

услуги, связанные с транзитом, будет осуществляться в справедливых и рыночных условиях в соответствии с 

законодательством в данной области; 



                   

 
- в контексте формирования общих пространств Россия-ЕС мы обязуемся продолжить работу, 

направленную на облегчение торговли, и содействовать социально-экономическому развитию 

Калининградской области; 

- подтверждаем готовность продолжить обмен информацией об изменениях в нашем законодательстве, 

включая законодательство в таможенной области, которое относится к торговле товарами, и рассматривать 

вопросы, связанные с режимом транзита, в рамках структур СПС; 

- ожидаем представления окончательного доклада о подготовке ТЭО скоростного поезда в/из 

Калининграда к середине июля 2004 года. 
11. Мы признаем первостепенную важность и растущий потенциал сотрудничества Россия - ЕС в сфере 

энергетики и по связанным с энергетикой вопросам в рамках энергетического диалога. ЕС подтверждает, что он 

не применяет каких-либо ограничений на импорт природного топлива и электроэнергии. ЕС признает, что 

долгосрочные контракты играют и будут играть важную роль в обеспечении стабильных и надежных поставок 

российского природного газа на рынок ЕС. 

12. Мы отмечаем, что с 1 апреля 2002 г., после десятилетнего периода постепенного вывода из 

эксплуатации шумных самолетов, государствам-членам дано право в каждом отдельном случае разрешать 

эксплуатацию шумящих самолетов (глава 2), не отвечающих требованиям резолюции ИКАО 1990 г. и 

соответствующей директиве ЕС. Такая практика продолжится после расширения ЕС. ЕС подтверждает 

согласование дополнительного переходного периода до 31 декабря 2004 г. для перелетов в литовский аэропорт 

Каунас и в Венгрию, как это определено в Договоре о присоединении. 

13. Россия и ЕС подтверждают свое обязательство обеспечить, чтобы расширение ЕС сближало Россию и 
Евросоюз в Европе без разделительных линий, в том числе путем создания общего пространства свободы, 

безопасности и правосудия. 

14. Россия и ЕС подчеркивают важность контактов между людьми для укрепления взаимопонимания 

между нашими гражданами. Мы подтверждаем, что упрощенные режимы выдачи виз, действующие между 

Россией и присоединяющимися странами на момент расширения ЕС, будут сохранены на взаимной основе 

после 1 мая 2004 года, поскольку они соответствуют законодательству России и ЕС. Мы подтверждаем 

намерение упростить режим выдачи виз для граждан России и ЕС на взаимной основе и планируем начать в 

2004 году переговоры с целью заключения соглашения. Мы продолжим изучение условий безвизового режима 

поездок в качестве долгосрочной перспективы. 

15. Мы согласны активно продолжать переговоры, начатые в октябре 2003 года, с целью своевременного 

заключения соглашения о реадмиссии. 
16. В дополнение к этому Российская Федерация и ЕС приветствуют членство в ЕС как твердую 

гарантию защиты прав человека и лиц, относящихся к меньшинствам. Обе стороны подчеркивают свое 

обязательство защищать права человека и лиц, относящихся к меньшинствам. 

 

«Дорожные карты» четырех общих пространств,  

утвержѐнные на саммите Россия-ЕС 

(Москва, 10 мая 2005 г.) 
 

«Дорожная карта» по общему экономическому пространству 
 

Утверждена 10 мая 2005 года в Москве Президентом России В.Путиным, Премьер-министром 

Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ Ж.М.Дурау-Баррозу и 

Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х.Соланой 

I. Создание условий для устойчивого экономического роста 

В Совместном заявлении, принятом на Санкт-Петербургском саммите в мае 2003г., достигнуто согласие 

укреплять сотрудничество с целью создания Общего Экономического Пространства (ОЭП) на основе 

концепции общего Европейского экономического пространства (ОЕЭП), которая в дальнейшем была одобрена 

на Римском саммите в ноябре 2003г. Стороны договорились, что ОЭП будет иметь широкий охват, включая 

такие сферы как телекоммуникации, транспорт, энергетика, космос и охрана окружающей среды. 
Общей целью ОЭП является создание открытого и интегрированного рынка между Россией и ЕС. Задача 

заключается в том, чтобы создать условия, которые будут способствовать расширению возможностей 

экономических операторов, содействовать развитию торговли и инвестиций, облегчать создание и работу 

компаний на основе взаимности, укреплять сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, сельского 

хозяйства, охраны окружающей среды, укреплять экономическое сотрудничество и процесс реформирования, 

усиливать конкурентоспособность экономик ЕС и России на основе принципов недискриминации, 

транспарентности, эффективного управления и с учетом диалога деловых кругов, ведущегося в рамках 

Круглого стола промышленников России и ЕС. При реализации действий в рамках ОЭП будут приниматься во 



 
  

 

 

внимание приоритеты, совместно определенные в рамках региональных организаций и инициатив, таких как 

Совет государств Балтийского моря, ―Северное измерение‖ и т.д. 

1.Общие вопросы торгового и экономического сотрудничества 

1.1 Диалог по вопросам регулирования в области промышленной продукции (стандартизация, 
техническое регулирование и процедуры оценки соответствия) 

Цель: разработка гармонизированных и совместимых стандартов, регламентов и процедур оценки 

соответствия товаров там, где это целесообразно, в т.ч. путем развития интенсивного диалога в области 

регулирования и сотрудничества между компетентными учреждениями, укрепления институциональных 

возможностей 

Действия: 

– Поддержка эффективного применения Соглашения ВТО по ТБТ (техническим барьерам в торговле) 

– Учреждение диалога в области регулирования, включающего механизм консультаций. Этот диалог 

нацелен на развитие транспарентности регулирования, обмен информацией между регулирующими органами с 

целью содействия постепенному сближению соответствующего законодательства (включая техническое 

регулирование) и практики в четко установленных приоритетных секторах промышленности, представляющих 
наибольший взаимный интерес, которые предстоит определить совместно и, когда это возможно, на основе 

―Нового подхода‖: 

* Обсуждение и учреждение официального формата (описание механизма диалога) для диалога в 

области регулирования 

* Определение областей и секторов, где гармонизация соответствующего законодательства и практики 

целесообразна и возможна 

* После определения приоритетов начало работы по постепенному сближению соответствующего 

законодательства и практики 

* Определение процедур возможного признания результатов оценки соответствия обеими сторонами, в 

том числе сертификации систем качества и экологического менеджмента 

– Поддержка укрепления институциональных возможностей в отношении технического регулирования, 
стандартизации, аккредитации, оценки соответствия, метрологии и надзора за функционированием рынка. 

Содействие сотрудничеству и участию российских организаций в работе европейских организаций по 

стандартизации, аккредитации и метрологии 

– Стороны договорились считать следующие сектора приоритетными для диалога и рассмотрят 

целесообразность включения других приоритетных секторов: 

– Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), радио- и телекоммуникационное 

оборудование 

– Создание механизма консультаций и ведения диалога между регулирующими органами и 

интенсификация сотрудничества, нацеленного на сближение законодательства и выравнивание стандартов, а 

также на обеспечение транспарентности, предсказуемости и пропорциональности систем регулирования рынка 

и товаров в областях ИКТ, радио- и телекоммуникационного оборудования 

– Электрические машины и оборудование 
– Создание механизма консультаций и диалога между регулирующими органами и интенсификация 

сотрудничества, нацеленного на сближение законодательства и выравнивание основных требований по охране 

здоровья и безопасности, процедур оценки соответствия и стандартов, а также на обеспечение 

транспарентности, предсказуемости и пропорциональности систем регулирования рынка и товаров в области 

электрических машин и оборудования 

– Медицинские изделия 

– Создание механизма консультаций и диалога между регулирующими органами и усиление 

сотрудничества, нацеленного на сближение законодательства и стандартов, а также на создание 

транспарентности, предсказуемости и пропорциональности систем регулирования рынка и товаров в области 

медицинских изделий 

– Автомобильная промышленность 
– Гармонизация технических требований в автомобилестроении 

– Интенсификация сотрудничества в области одобрения типов средств автотранспорта, включая 

соответствие производств 

– Текстильная промышленность 

– Гармонизация законодательства России и ЕС в области стандартизации, технического регулирования, 

процедур оценки соответствия 

– Фармацевтическая промышленность 

– Сближение законодательства России и ЕС, регулирующего распространение лекарственных средств, в 

том числе их регистрацию и производство 

– Оценка возможностей содействия российским предприятиям – производителям лекарственных средств 

в адаптации к системе международных стандартов производства лекарственных препаратов (GMP) 



                   

 
– Интенсификация сотрудничества в области контроля качества и организации работы 

фармацевтических инспекций 

– Облегчение доступа продукции, произведенной в соответствии с международными стандартами, на 

рынки ЕС и России 

– Лесная промышленность и связанные с ней отрасли 

– Активизация сотрудничества в области технической методологии 

– Развитие систем добровольной сертификации, отслеживания и контроля изделий из древесины как в 

контексте фитосанитарной политики (см. п. 1.10), так и инициативы FLEG(T) (по применению 
законодательства и управлению в области лесопользования и по торговле древесиной) (см. также раздел 6. 

Окружающая среда) 

1.2 Государственные закупки 

Цель: Развитие транспарентных, основанных на конкуренции систем государственных закупок на всех 

уровнях, включая взаимный доступ к базам данных по тендерам 

Действия: 

– Учреждение диалога для достижения следующих целей: 

– Совершенствование и сближение принципов регулирования с целью формирования транспарентных и 

основанных на конкуренции систем государственных закупок 

– Сотрудничество и обмен опытом в создании и использовании баз данных тендеров по государственным 

закупкам, в определении правил и условий взаимного доступа к этим базам данных 

1.3 Права интеллектуальной собственности 
Цель: Совершенствование законодательной и правоприменительной систем охраны прав 

интеллектуальной собственности с целью повышения конкурентоспособности и улучшения инвестиционного 

климата через сближение систем регулирования с наилучшими международными стандартами и соглашениями 

Действия: 

– Учреждение диалога в сфере регулирования, нацеленного на постепенное совершенствование 

законодательных и правоприменительных мер по охране прав интеллектуальной собственности для достижения 

следующих целей: 

– Сотрудничество по постепенной гармонизации законодательства по охране прав интеллектуальной 

собственности, включая эффективные средства правоприменения, и в таких сферах, как географические 

указания 

– Обмен информацией в сфере охраны прав и использования результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных в организациях государственного сектора 

– Обмен информацией по стратегиям борьбы с контрафактной и пиратской продукцией, особенно в 

приоритетных секторах, таких как фармацевтическая промышленность, а также музыкальная и видеопродукция 

на лазерных дисках 

– Оценка возможностей внедрения усовершенствованных систем средств защиты прав интеллектуальной 

собственности и борьбы с торговлей контрафактной продукцией, включая добровольные системы, основанные 

на микромаркировке товаров 

1.4 Конкуренция 

Цель: Сближение систем законодательства в области конкуренции и повышение эффективности 

реализации политики сторон в сфере конкуренции 

Действия: 

– Укрепление сотрудничества государственных органов, ответственных за разработку и реализацию 
политики в сфере конкуренции, с целью сближения общих систем регулирования и реализации политики в 

сфере конкуренции для обеспечения единообразной среды функционирования экономических операторов 

России и стран – членов ЕС на рынках обеих сторон 

– Дальнейшая гармонизация законодательства в области конкуренции, включая общие правила порядка 

оказания государственной помощи (СПС, ст.53.2.2) 

– Содействие совместной работе по выработке адекватных систем конкуренции и сопоставлению 

различных разделов правил и законодательства по конкуренции 

– Разработка совместных подходов к принципам применения законодательства в области конкуренции, в 

том числе системы санкций, судебных процедур и пр. 

– Диалог с целью создания эффективных неформальных инструментов сотрудничества сторон при 

расследовании случаев нарушения законодательства о конкуренции, имеющих транснациональный характер 
1.5 Инвестиции 

Цель: Улучшение инвестиционного климата, в т.ч. за счет обеспечения транспарентности, 

предсказуемости и упрощения регулирования и его применения; содействие и облегчение взаимных 

инвестиций 

Действия: 

– Более систематический диалог по всем вопросам, связанным с инвестициями 



 
  

 

 

– Консультации с заинтересованными организациями, включая деловые круги, с целью выработки 

порядка и инструментов для улучшения условий взаимных инвестиций и снижению административных 

барьеров в развитии бизнеса 

– Развитие механизмов, повышающих транспарентность, таких как оценка влияния мер регулирования, 
консультаций с заинтересованными организациями и предварительное уведомление экономических операторов 

об изменениях в регулировании для обеспечения транспарентности и предсказуемости среды регулирования 

– Обеспечение единообразного применения торгового и инвестиционного законодательства и 

оптимизация судебного рассмотрения торговых и инвестиционных вопросов 

– Работа по обеспечению единообразного применения инвестиционного законодательства на 

центральном (федеральном) и местном уровнях 

– Изучение возможности разработки соглашения Россия – ЕС по вопросам, относящимся к инвестициям 

1.6 Политика в области предпринимательства и экономический диалог 

Цель: Развитие углубленного диалога по экономической реформе и политике предпринимательства, 

включая обмен информацией по экономическим вопросам и политике, нацеленного на улучшение рамочных 

условий для деятельности экономических операторов и повышение их конкурентоспособности, включая диалог 
по промышленной политике 

Действия: 

– Развитие диалога по промышленной политике. Диалог должен включать следующие конкретные 

сектора: 

– Автомобильная промышленность 

– Оценка условий инвестирования и ведения бизнеса с российской автомобильной промышленностью, а 

также обсуждение возможных мер по их улучшению 

– Поддержка и облегчение диалога между ассоциациями производителей автомобилей обеих сторон 

– Текстильная промышленность 

– Обсуждение потенциальных сфер промышленного сотрудничества 

– Оценка условий инвестирования и ведения бизнеса с российской текстильной промышленностью, а 
также обсуждение возможных мер по их улучшению 

– Поддержка и облегчение диалога между ассоциациями текстильной промышленности обеих сторон 

– Горно–металлургический комплекс 

– Интенсификация сотрудничества в области горно-металлургической промышленности. 

Сотрудничество должно быть сфокусировано на обмене информацией и поддержке разработки совместных 

программ в сферах, относящихся к устойчивости производственной деятельности, промышленной 

реструктуризации и сближению регулирования 

– Анализ потребностей в программах технического содействия по модернизации, техническому 

обновлению и обучению в горнодобывающей отрасли 

– Химическая промышленность 

– Интенсификация сотрудничества в области химической промышленности. Сотрудничество должно 

быть нацелено на обмен информацией и поддержку подготовки совместных программ в областях, относящихся 
к устойчивости производственной деятельности, промышленной реструктуризации и сближению 

регулирования 

– Аэрокосмическая промышленность 

– Улучшение рамочных условий промышленного сотрудничества и сотрудничества в НИОКР с целью 

развития промышленного сотрудничества в проектировании, производстве и эксплуатации продукции 

аэрокосмической отрасли 

– Начало диалога в области развития политики предпринимательства, включая совершенствование среды 

администрирования и регулирования для компаний и разработку мер по повышению их 

конкурентоспособности. Особое внимание следует уделить малым и средним предприятиям (МСП) и их 

соответствующим потребностям. Проведение исследований и подготовка доклада о подходах к критериям 

классификации МСП в России и в ЕС 
– Обмен информацией по экономической политике, стратегиям и тенденциям в России и ЕС, включая 

экономическую интеграцию и расширение ЕС, и региональные торговые соглашения 

– Поддержка интенсивного диалога и сотрудничества между соответствующими заинтересованными 

сторонами 

1.7 Межрегиональное и приграничное сотрудничество 

Цель: Углубление и диверсификация межрегионального сотрудничества 

Действия: 

– Повышение значения регионального развития и приграничного сотрудничества посредством активной 

поддержки приграничных инициатив и программ 

– Поощрение вовлечения основных местных и региональных участников, таких как органы власти и 

гражданское общество, по всем аспектам приграничного сотрудничества 



                   

 
– Дальнейшее углубление сотрудничества и содействие инвестициям в области приграничной 

инфраструктуры и в вопросах, имеющих отношение к приграничному сотрудничеству 

– Содействие установлению и укреплению экономических связей между регионами России и ЕС, а также 

между населением этих регионов 

1.8. Финансовые услуги (банковское дело, страхование, ценные бумаги) 

Цель: Обеспечить, помимо прочего, стабильность финансовой системы, поддержать консолидацию 

здорового финансового сектора и эффективную систему защиты потребителей финансовых услуг посредством 

совершенствования законодательной базы, эффективного надзора и правоприменения в соответствии с самыми 
высокими международными стандартами и нормами, применяемыми к поставщикам финансовых услуг 

Действия: 

– Развитие сотрудничества, например, путем установления диалога в сфере регулирования, в целях 

усиления эффективности системы пруденциального регулирования и независимого надзора в соответствии с 

самыми высокими международными стандартами и нормами, применяемыми к поставщикам финансовых услуг 

– Проведение консультаций для совместного определения областей и секторов, где гармонизация 

законодательства, регулирующего деятельность поставщиков финансовых услуг, целесообразна и возможна 

– Сотрудничество в разработке, где это необходимо, и применения адекватного законодательства о 

компаниях, применяемого к поставщикам финансовых услуг, бухгалтерских и управленческих норм 

1.9. Бухгалтерская отчетность / аудит и статистика 

Цель: Повысить транспарентность экономики и защиту акционеров, создать благоприятные условия для 

инвестиций путем применения самых высоких международных стандартов и норм в этих областях и 
предоставить экономическим операторам доступ к необходимой статистической информации 

Действия: 

– Сотрудничество в целях создания благоприятной среды для компаний, например, эффективной 

конкуренции, соответствующего законодательства о банкротстве и т.д. 

– Сотрудничество с целью повышения компетентности и применения принципов независимости 

аудиторов 

– Сотрудничество по обеспечению эффективного выполнения законов корпоративного управления 

– Сотрудничество в целях поддержки реализации самых высоких международных стандартов 

бухгалтерской и финансовой отчетности в России и ЕС 

– Дальнейшее сотрудничество по гармонизации статистики 

1.10. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, санитарные и фитосанитарные меры 
Цель: Активизировать сотрудничество для содействия сближению норм регулирования в сельском 

хозяйстве, особенно по вопросам, относящимся к санитарным и фитосанитарным мерам, здоровью и 

эпизоотическому благополучию животных 

Действия: 

– Деятельность по маркетингу сельскохозяйственной продукции: 1. Совместное определение продукции, 

представляющей интерес, в целях сближения законодательства России и ЕС; 2. Приступить к работе по 

постепенному сближению законодательства в области стандартов маркетинга и маркировки 

сельскохозяйственной продукции и в ее взаимосвязи с торговыми марками и, в частности, на основе 

Соглашения ТРИПС (Соглашение в рамках ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) 

– Развитие районов сельской местности, в частности, содействие обмену информацией и наилучшим 

опытом по политике развития районов сельской местности 

– Продолжение переговоров с целью своевременного заключения соглашения по ветеринарии, а в период 
до этого момента совместный поиск взаимоприемлемых решений во избежание каких-либо нарушений в 

торговле продукцией животного происхождения и для борьбы с мошенничеством 

– Сотрудничество по фитосанитарным вопросам для повышения транспарентности, а также выработки и 

реализации взаимоприемлемых решений, в т.ч. в отношении фитосанитарной сертификации, имея при этом в 

виду недопущение любых нарушений торговли соответствующими товарами, а также борьбу с 

мошенничеством 

– Наращивание сотрудничества, включая обмен информацией, по вопросам, связанным с 

эпизоотическим благополучием животных, доброкачественностью и безопасностью продукции животного 

происхождения 

– Продолжение переговоров с целью своевременного заключения соглашения о рыболовстве 

2. Содействие торговле и таможня 
Цель: Облегчить, стандартизировать и автоматизировать процедуры, связанные с внешней торговлей, 

включая транзитные операции; повысить возможности сторон по борьбе с мошенничеством, контрабандой и 

другими нарушениями; усовершенствовать консультационные механизмы торгового сообщества по вопросам 

потребностей его развития и реализации мер облегчения торговли при особом внимании к малым и средним 

предприятиям 

Действия в этой области могли бы помимо прочего включать: 



 
  

 

 

– Развитие общей системы упрощения таможенных процедур с использованием совместимых 

компьютерных систем и интегрированных систем передачи данных, используя общие данные и схожие 

правила, основанные на международных соглашениях 

– Гармонизация законодательства с международными стандартами, принимая во внимание деятельность 
международных организаций, в области систем и методов управления рисками и контроля безопасности 

– Приведение административных возможностей к уровню, обеспечивающему соответствие мер по 

облегчению торговли и борьбе с незаконным перемещением товаров международно-признанным стандартам 

– Установление диалога с соответствующими заинтересованными сторонами, включая экономических 

операторов и администрацию, в целях: 

Обмена информацией до начала разработки и внедрения мер, существенно влияющих на торговлю, и 

мер, направленных на облегчение торговли 

Упрощения законодательства, связанного с торговлей, с тем чтобы сделать его менее обременительным, 

более транспарентным и недискриминационным 

– Разработка и реализация программ технического содействия в целях совершенствования таможенных 

технологий и процедур, развитие таможенной инфраструктуры, в том числе на границе 
3. Сети: телекоммуникации и транспорт 

3.1. Телекоммуникации, информационное общество и электронная торговля 

Цели: сотрудничество по созданию общего пространства Информационного общества Россия – ЕС 

Действия: 

– Формирование диалога Информационное общество Россия – ЕС, включающего механизм 

консультаций в целях сближения соответствующих политик, стратегий, законодательств и самый лучший опыт, 

накопленный в секторе информационных коммуникационных технологий (ИКТ), по четко определенным 

целям, представляющим взаимный интерес. Официальный формат (описание механизма диалога) для диалога 

будет учрежден экспертной группой Россия – ЕС по ИКТ, как это было согласовано в 2004г., в течение 6 

месяцев 

– Дальнейшее сотрудничество, ориентированное на развитие и реализацию транспарентной, нацеленной 
на конкуренцию регулирующей системы, поднадзорной независимому национальному регулирующему органу 

– Развитие тесной координации политик и инициатив в области стратегий развития ИКТ в рамках 

национальных целевых программ, таких как электронная Россия и электронная Европа 

– Обеспечение соответствующих условий для плодотворного сотрудничества в совместных проектах, 

охватывающих космические прикладные разработки по широкополосному вещанию, телекоммуникациям и 

развитию широкополосных мультимедийных систем (см. также раздел 5) 

– Дальнейшее продвижение к совместимости систем ИКТ посредством двустороннего и международного 

сотрудничества (эта деятельность должна быть скоординирована с диалогом по ИКТ, радио- и 

телекоммуникационному оборудованию, как указано в п. 1.1.) 

– Интенсификация сотрудничества в области совместных исследовательских программ, в особенности 

посредством объединения сетей НИОКР, и включая поощрение участия России в соответствующих программах 

НИОКР ЕС. В работе, относящейся к научному сотрудничеству в этой области, будет приниматься во внимание 
деятельность, проводящаяся в контексте Общего пространства науки и образования, включая вопросы 

культуры 

3.2. Транспорт 

Цели: Интенсифицировать сотрудничество посредством структурированного диалога по вопросам, 

представляющим взаимный интерес в области транспорта, с целью содействия взаимодополняемости 

транспортных секторов России и ЕС и постепенной интеграции транспортных сетей, устранения технических и 

административных препятствий и обеспечения возможности взаимодействия транспортных инфраструктур 

путем сближения соответствующего законодательства 

Действия: 

– Гармонизация долгосрочных транспортных стратегий России и ЕС, включая сближение, где это 

возможно и целесообразно, соответствующего законодательства в сфере транспорта 
– Усиление сотрудничества, в частности, путем регулярных консультаций, в рамках международных 

организаций (ICAO – Международная организация по гражданской авиации; IMО – Международная 

организация по морскому судоходству, UNECE – Европейская экономическая комиссия ООН, ECMT – 

Европейская конференция министров транспорта и др.) 

– Дальнейшее усиление сотрудничества в области воздушного транспорта, включая воздушные 

перевозки, промышленное сотрудничество (см. также раздел 1.6), развитие систем управления воздушным 

сообщением, сертификацию воздушных судов в контексте переговоров Россия – ЕС. Подтверждаются 

договоренности, достигнутые в контексте вступления России в ВТО, включая мероприятия по модернизации 

системы транссибирских перелетов, и соглашаются выполнять их соответственно 

– Более тесное сотрудничество между органами по обеспечению авиационной безопасности в отношении 

(1) взаимного признания сертификатов летной годности и (2) гармонизации технических требований к 

изделиям аэрокосмического назначения 



                   

 
– В контексте заключения межправительственного соглашения по сотрудничеству Галилео/ГЛОНАСС, 

как далее определено в разделе 5, рассмотреть целесообразность включения таких ключевых вопросов, как 

подготовка прикладных транспортных разработок двух систем, последующее совместное использование этих 

разработок и координация действий в рамках международных форумов (ICAO, ITU; IMО) 

– Облегчение и совершенствование условий деятельности транспортных операторов 

– Развитие сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на транспорте и транспортной 

безопасности 

– Оценка, разработка и реализация инфраструктурных проектов и приоритетных транспортных 
коридоров, представляющих взаимный интерес, в частности, рекомендованных Группой высокого уровня, а 

также других, являющихся уместными 

– Усиление сотрудничества по разработке механизмов привлечения инвестиций в совместно 

определенные проекты, направленные на совершенствование транспортной инфраструктуры 

– Содействие развитию частно-государственного партнерства между государственным и частным 

секторами, в том числе в области логистики и транспортных перевозок 

– Сотрудничество по рассмотрению вопроса совместимости железнодорожного транспорта с целью 

интенсификации железнодорожного сообщения в рамках создаваемых транспортных коридоров 

– Сотрудничество в области безопасности морского судоходства, нацеленное на должное внедрение 

стандартов ИМО (Международной морской организации), а также с учетом Парижского, Токийского и 

Черноморского Меморандумов о взаимопонимании по государственному контролю в портах. Укрепление 

практического взаимодействия в отношении навигационной безопасности и спасания на море, равно как и 
предотвращения и ликвидации последствий загрязнения морской среды, в соответствии с общепризнанными 

нормами и требованиями ИMO 

– Определение приоритетов сотрудничества в области внутренних водных путей 

– Сотрудничество в разработке и внедрении совместимых информационных систем управления 

транспортом и новых транспортных технологий 

4. Энергетика 

Цели: Интенсификация сотрудничества Россия – ЕС в рамках Энергодиалога Россия – ЕС с особым 

акцентом на рассмотрение вопросов, связанных с устойчивостью, надежностью и непрерывностью 

производства, распределения, транспортировки и использования энергии, включая энергетическую 

эффективность, энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии 

Для достижения этих целей представляется важным стимулировать и защищать инвестиции в 
энергетическом секторе, способствовать улучшению инвестиционного климата, содействовать достижению 

конвергенции систем регулирования и обеспечению высоких стандартов защиты окружающей среды 

Действия: 

– Сближение энергетических стратегий, политики и мер регулирования России и ЕС, включая 

относящиеся к энергетической эффективности и энергосбережению 

– Завершение переговоров по соглашению о торговле ядерными материалами в целях создания 

стабильных условий для долгосрочной торговли между Россией и расширившимся ЕС 

– Сотрудничество по энергетическим инфраструктурным проектам, представляющим взаимный интерес 

– Определение механизмов покрытия некоммерческих рисков энергетических проектов 

– Сотрудничество в области безопасности транспортировки энергетических продуктов, включая 

трубопроводы, железную дорогу и море 

– Сотрудничество в области ядерной энергетики с особым акцентом на ядерной безопасности и 
надежности функционирования ядерной отрасли, включая обмен информацией по связанным с этим вопросам. 

Работа, связанная с научным сотрудничеством в этой области, будет проводиться в контексте Общего 

пространства науки и образования, включая вопросы культуры 

– Исследование возможности интеграции рынков электроэнергии, включая обеспечение однородной 

среды в плане эквивалентных базовых правил в отношении доступа на рынок, инфраструктуры и степени 

открытости, а также совместимых стандартов в сфере защиты окружающей среды и безопасности, для 

производства электроэнергии (см. также предыдущий абзац) 

– Обеспечение постепенной и поступательной реформы российской газовой отрасли в соответствии с 

Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2020г. 

– Выполнение рабочей программы Центра энергетических технологий Россия – ЕС. Расширение 

технологических обменов в рамках деятельности Центра, также может быть рассмотрено выполнение 
совместной работы по развитию и использованию новых энергетических технологий 

– Содействие использованию чистых, эффективных технологий при производстве, транспортировке, 

распределении и использовании энергии, включая использование возобновляемых источников энергии 

– Приступить к полномасштабному бизнес-диалогу энергетических компаний России и ЕС 

– Сотрудничество в целях содействия честной торговле энергопродукцией и ее транзиту, включая 

принципы Договора Энергетической Хартии 

5. Космос 



 
  

 

 

Цель: Создание эффективной системы сотрудничества и партнерства между Российской Федерацией и 

Европейским Союзом в следующих областях космической деятельности: 

– Доступ в космическое пространство: ракеты-носители и перспективные космические транспортные 

системы 
- Прикладные космические разработки: Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС); 

Глобальный мониторинг с помощью спутников; Спутниковые телекоммуникации (см. также раздел 3.1) 

– Исследование космоса и использование Международной космической станции (МКС) 

– Разработка космических технологий 

Действия: 

– Политическое сотрудничество для формирования благоприятных рамочных условий в области 

космической транспортировки, сопровождающее сотрудничество между Российской Федерацией и 

Европейским космическим агентством; сотрудничество по созданию инфраструктуры для запуска российских 

ракет-носителей ―Союз-СТ‖ с европейского космодрома в Гвианском космическом центре 

– Расширение и укрепление сотрудничества по ГНСС ГЛОНАСС и ―Галилео‖, включая обеспечение 

совместимости и взаимодополняемости двух систем, и создание условий для промышленного и технического 
сотрудничества в контексте межправительственного соглашения (см. также раздел 3.2) 

– Обеспечение соответствующих условий для плодотворного сотрудничества по программе Глобального 

мониторинга для целей охраны окружающей среды и безопасности (ГМЕС), а также для совместных проектов в 

области спутниковых коммуникационных систем 

– Координировать позиции России и ЕС в отношении инициативы по Глобальному наблюдению Земли 

(ГЕО) 

– Продолжение сотрудничества и партнерства в области совместных инициатив по исследованию 

космоса, включая космические науки, по которым соответствующая деятельность будет проводиться в рамках 

Общего пространства науки и образования, включая культурные аспекты 

– Продолжение сотрудничества по использованию МКС [Сноска: Соглашение между Правительством 

Канады, Правительствами государств – членов Европейского космического агентства, Правительством Японии, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки касательно 

сотрудничества по Гражданской Международной Космической Станции, подписанное 29.01.1998 г. в 

Вашингтоне, США] 

– Содействие осуществлению совместных программ и проектов в области разработки космических 

технологий 

– Создание экспертной группы для налаживания диалога Россия–ЕС в области космоса 

– В рамках органов сотрудничества СПС создать механизм по сотрудничеству, отвечающий целям, 

согласованным сторонами 

– Обмен информацией и обеспечение консультаций по соответствующим космическим программам 

6. Окружающая среда 

Цель: Содействие охране окружающей среды и соблюдению международных экологических соглашений, 

таких как Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и Конвенция ООН по биологическому 
разнообразию, а также региональных конвенций, таких как Конвенция Европейской экономической комиссии 

ООН (ЕЭК ООН) по защите и использованию трансграничных водных путей и международных озер, в целях 

обеспечения устойчивого развития, с особым акцентом на продвижении в сотрудничестве по вопросам 

изменения климата и экологии морей. Экологические темы должны быть включены и стать приоритетными во 

всех секторах. Работа на этом направлении должна учитывать существующие программы, такие как 

Партнерство по охране окружающей среды в рамках Северного измерения 

Действия: 

– Сотрудничество в сфере содействия применению Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и 

исполнению Киотского протокола и его гибкого механизма, в особенности посредством структурированного 

диалога Россия – ЕС и экспертных консультаций 

– Сотрудничество в применении политики развития экологически более чистого производства и 
использовании технологий, сберегающих природные ресурсы 

– Сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия, включая создание систем 

охраняемых природных территорий в соответствии с Конвенцией по биологическому разнообразию 

– Сотрудничество в области водной политики с учетом опыта, накопленного в России и ЕС, в частности, 

отраженного в Основных направлениях развития водохозяйственного комплекса России до 2010 г. и в 

Рамочной Директиве по воде и региональному компоненту Водной Инициативы ЕС для Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии. Сотрудничество в области трансграничных речных бассейнов между Россией и 

ЕС 

– Сотрудничество в области защиты, сохранения и устойчивого использования морской среды с учетом 

развития Европейской морской стратегии, в том числе в плане ее регионального развития и применения, а 

также положений по охране окружающей среды Морской доктрины Российской Федерации. Особый акцент 

будет сделан на выполнение обязательств в рамках соответствующих глобальных и региональных конвенций, 



                   

 
таких как Конвенция ООН по морскому законодательству и Конвенция по защите морской среды региона 

Балтийского моря (Хельсинкская конвенция), включая использование существующих и возможную 

дальнейшую выработку эффективных совместных механизмов предотвращения и устранения негативных 

экологических ситуаций 

– Повышение эффективности использования водных, лесных и других природных ресурсов 

– Усилия по уменьшению рисков чрезвычайных ситуаций и уменьшению последствий загрязнения 

окружающей среды, в особенности морей и внутренних вод, основанные на полезном опыте и информации, 

полученной от соответствующих международных и региональных форумов 
– Поддержка усилий по выполнению требований конвенции Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) ООН по оценке трансграничного воздействия на окружающую среду 

– Интенсификация сотрудничества между Россией и ЕС по борьбе с нелегальными заготовками леса, 

древесины и сопутствующей торговлей, в частности, посредством дальнейшей разработки надежных и 

эффективных с точки зрения затрат систем отслеживания и проверки законности происхождения круглого леса 

и изделий из древесины (см. также разделы 1.1 и 1.10), принимая во внимание инициативы FLEG(T) (по 

применению законодательства и управлению в области лесопользования и по торговле древесиной) 

– Сближение законодательства в области охраны окружающей среды в направлении более высоких 

стандартов, в особенности в энергетическом секторе 

– Сотрудничество в целях содействия использованию экономических инструментов для снижения 

негативного влияния на окружающую среду 

– Сотрудничество в области сохранения лесного фонда, в особенности по предотвращению и борьбе с 
лесными пожарами 

– Сотрудничество в области обмена экологической информацией и образования 

 

«Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и 

правосудия 
 

Утверждена 10 мая 2005 года в Москве Президентом России В.Путиным, Премьер-министром 

Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ Ж.М.Дурау-Баррозу и 

Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х.Соланой 

ПРЕАМБУЛА 

На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003г. была достигнута договоренность об укреплении 

сотрудничества с целью создания в долгосрочной перспективе Общего пространства свободы, безопасности и 

правосудия. В Совместном заявлении отмечается, что более тесное сотрудничество в сфере юстиции и 

внутренних дел, включая вопросы управления границами и миграции, будет служить задаче строительства 

новой Европы без разделительных линий и тем самым способствовать поездкам между всеми европейцами. В 
этом контексте было также принято решение изучить условия для безвизовых поездок в качестве долгосрочной 

перспективы, своевременно завершить переговоры по соглашению о реадмиссии и способствовать лучшему 

использованию имеющихся возможностей для гибкости в рамках Шенгенского соглашения.  

В Санкт-Петербургском заявлении также вновь подтверждается приверженность сторон дальнейшему 

укреплению стратегического партнерства на основе общих ценностей, которые они обязались уважать. 

Укрепляя свое сотрудничество путем выполнения международных обязательств, соблюдения принципа 

недискриминации, включая противодействие любым формам нетерпимости и расизма, уважения прав человека 

в России и странах – членах ЕС, в том числе иммигрантов и лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, и уважения основных прав и свобод, сформулированных в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Россия и ЕС 

полностью реализуют потенциал их сотрудничества. 
Сотрудничество между Россией и ЕС в области свободы, безопасности и правосудия уже достаточно 

продвинулось и стало ключевым элементом развития стратегического партнерства между обеими сторонами. 

Например, достигнут прогресс вследствие установления регулярных консультаций по правам человека, 

включая права меньшинств и основные свободы. Россия и ЕС проявляют значительный интерес к укреплению 

сотрудничества в области свободы, безопасности и правосудия в целях противодействия общей угрозе со 

стороны организованной преступности, терроризма и иных видов незаконной деятельности, носящих 

трансграничный характер. Сотрудничество в этой области, осуществляемое на основе общих ценностей, на 

которых строятся отношения между Россией и ЕС, должно отражать необходимый баланс между 

безопасностью, с одной стороны, и правосудием и свободой, с другой. Россия и ЕС изучат возможности для 

развития сотрудничества в рамках соответствующих международных форумов в целях борьбы с незаконной 

деятельностью. План совместных действий по борьбе с организованной преступностью останется основой 

нашего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. 
Настоящая ―дорожная карта‖ определяет ряд согласованных задач и областей сотрудничества на 

краткосрочную и среднесрочную перспективы. 



 
  

 

 

Общие принципы общего пространства свободы, безопасности и правосудия 

Принципами, лежащими в основе сотрудничества между Россией и ЕС в области свободы, безопасности 

и правосудия, являются: 

– равенство между партнерами и взаимное уважение интересов; 
– приверженность общим ценностям, в частности демократии и верховенству права, а также их гласному 

и эффективному применению независимыми судебными системами; 

– уважение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, приверженность и 

эффективное выполнение обязательств в рамках, в частности, конвенций и соответствующих протоколов 

Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы, а также документов Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

– уважение и соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, включая 

гуманитарные положения; 

– уважение основных свобод, включая обеспечение свободы и независимости средств массовой 

информации. 

Следующие задачи и действия служат созданию Общего пространства свободы, безопасности и 
правосудия. 

* * * 

I. СВОБОДА 

Задача: Содействовать человеческим контактам и поездкам между Россией и ЕС, обеспечить 

облегченное пересечение границы на законных основаниях и пребывание на законных основаниях на их 

территориях, а также совместно работать в целях противодействия нелегальной миграции и нелегальной 

трансграничной деятельности. 

Для реализации этой всеобъемлющей задачи необходимо развивать сотрудничество между Россией и ЕС 

в следующих приоритетных областях: 

1.1 Содействовать облегчению передвижения людей и реадмиссии 

В соответствии с Совместным заявлением Санкт-Петербургского саммита: 
– в краткосрочной перспективе завершить параллельно проходящие переговоры по соглашению об 

упрощении визовых процедур и соглашению о реадмиссии; 

– продолжить и активизировать диалог по визовым вопросам на экспертном и политическом уровнях для 

рассмотрения условий для взаимного безвизового режима поездок в качестве долгосрочной перспективы.  

1.2 Сотрудничать по пограничным вопросам 

– провести в соответствии с международными стандартами демаркацию границы между Россией и 

государствами – членами ЕС, которые в настоящее время не демаркированы, после подписания и ратификации 

будущих соглашений о границе; 

– активизировать обсуждение процедур пограничного управления, в т.ч. охраны границы, и продолжать 

поддерживать усилия по совершенствованию пунктов пересечения границы, в частности на общей границе, и 

улучшать сотрудничество между подразделениями на общей границе; 

– обсуждать представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с укреплением южной границы 
России; 

– изучить возможности сотрудничества на оперативном уровне, когда это целесообразно, между Россией 

и ЕС, прежде всего в рамках создаваемого агентства ЕС по управлению границами; 

– разработать проекты сотрудничества в целях повышения эффективности пограничного управления 

путем укрепления организационных и административных рамок и возможностей по осуществлению 

пограничного контроля, а также совершенствования режима охраны; 

1.3 Обеспечивать эффективную миграционную политику 

– применять протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности; 

– совместно оценивать масштабы нелегальной миграции путем обмена информацией о миграционных 

потоках; 
– обмениваться информацией о политике в области управления миграцией и наилучшей практике и при 

необходимости сотрудничать в этой области в отношении третьих стран; 

– развивать соответствующую законодательную базу, касающуюся управления миграцией; 

– оказывать соответствующую поддержку пограничным службам с учетом возможности разработки 

совместных программ обучения и создания центров обучения сотрудников пограничных и таможенных служб;  

– изучить возможность осуществления совместных проектов по совершенствованию управления 

миграционными потоками, включая оценку статистических данных и мер по борьбе с незаконной миграцией. 

1.4 Развивать сотрудничество в сфере политики в области предоставления убежища 

– применять Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 г. и, в частности, Протокол к ней 1967 г., включая 

право искать убежище и уважение ―принципа невысылки‖ всеми странами в соответствии с рекомендациями 

УВКБ; 



                   

 
– применять стандартные процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища в 

соответствии с рекомендациями УВКБ; 

– защищать лиц, находящихся на территории России и государств – членов ЕС, от возможных угроз для 

их жизни или свободы независимо от их расы, вероисповедания, национальности, политических убеждений или 

принадлежности к какой–либо социальной группе; 

– не подвергать лиц, постоянно проживающих в России и государствах – членах ЕС, высылке, 

противоречащей ―принципу невысылки‖; 

II. БЕЗОПАСНОСТЬ 
Задача: Совершенствовать сотрудничество для противодействия терроризму и всем формам 

организованной преступности, а также другим видам незаконной деятельности в целях обеспечения 

безопасности. 

2.1 Активизировать сотрудничество между Россией и ЕС в области противодействия терроризму и 

определить пути совместной работы по предотвращению терроризма и борьбе с ним в соответствии с нормами 

международного права, в частности, в области прав человека, беженского и гуманитарного права. 

Пункт 2 о борьбе с терроризмом в ―дорожной карте‖ по общему пространству внешней безопасности 

дополняет положения этого подпункта 

В целях достижения этой общей задачи необходимо развивать сотрудничество между Россией и ЕС по 

следующим приоритетным направлениям: 

– применять Совместное заявление о борьбе с терроризмом, принятое на саммите Россия – ЕС в ноябре 

2002г., и регулярно осуществлять обзор его выполнения в соответствующих существующих форматах Россия – 
ЕС; 

– подписать, ратифицировать и осуществлять все 12 конвенций ООН о борьбе с терроризмом и 

протоколов к ним; в полной мере осуществлять соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, 

включая резолюции 1373, 1540, 1267 и 1566; 

– продолжать усилия по поиску путей скорейшего завершения работы над проектом Всеобъемлющей 

конвенции ООН по международному терроризму, а также подписать и ратифицировать Международную 

конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма; 

– продолжать сотрудничество в рамках Совета Европы, в том числе по завершению работы над проектом 

Европейской конвенции о предотвращении терроризма и ее выполнению; 

– развивать сотрудничество, в том числе путем обмена ―ноу-хау‖, типологиями и моделями в целях 

усиления борьбы с финансированием терроризма, включая замораживание фондов и иных активов террористов, 
в соответствии с имеющимися международно-правовыми документами; 

– обмениваться должным образом моделями законодательства по борьбе с финансированием терроризма, 

включая злоупотребления в некоммерческом или благотворительном секторе, и конфискации активов; 

– осуществлять соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европолом, подписанное 

в Риме 6 ноября 2003 года, в целях укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом; 

– совершенствовать сотрудничество на всех соответствующих международных и региональных форумах 

для расширения возможностей третьих стран в борьбе с терроризмом; 

– всесторонне сотрудничать в борьбе с терроризмом в соответствии с обязательствами по 

международному праву с тем, чтобы находить, отказывать в убежище и предавать правосудию на основе 

принципа ―выдай или суди‖ любых лиц, поддерживающих, содействующих, участвующих или пытающихся 

участвовать в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или 

предоставляющих убежище таким лицам (ЭТОТ ПУНКТ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ПУНКТУ 
1.4 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА); 

– обсуждать в рамках существующих структур конкретные меры по борьбе с международным 

терроризмом в новых областях, таких, как использование сети Интернет в террористических целях и 

рекомендации по саморегулированию средств массовой информации; 

– изучить возможность заключения между Россией и ЕС соглашения о взаимной правовой помощи на 

основе опыта, накопленного в результате осуществления Второго дополнительного протокола к Европейской 

конвенции 1959 года; 

– рассмотреть возможность заключения меморандума о взаимопонимании по борьбе с терроризмом 

между Россией и ЕС с учетом Совместного заявления о борьбе с терроризмом 2002 года. 

2.2. Повышать защищенность документов и предотвращать использование одним лицом документов, 

удостоверяющих личность, выписанных на других лиц, поддельных или похищенных документов, дающих 
право на пересечение границы (проездных документов) 

– обсуждать на уровне экспертов возможности повышения защищенности проездных документов; 

– содействовать развитию сотрудничества, в том числе путем обмена опытом, по возможным мерам для 

прекращения незаконного использования одним лицом документов, удостоверяющих личность, выписанных на 

других лиц, в том что касается производства, проверки и хранения названных документов; 

– применять законодательство и правила для привлечения к уголовной ответственности за использование 

одним лицом документов, удостоверяющих личность, выписанных на других лиц; 



 
  

 

 

– изучить возможности использования национальными правоохранительными органами в соответствии с 

Уставом Интерпола базы данных Интерпола по утерянным и украденным незаполненным и выданным 

проездным документам (ASF-STD), а также передачи информации, имеющейся в соответствующих 

национальных базах данных об утерянных и похищенных, выданных и незаполненных проездных документах 
для пополнения базы данных Интерпола; 

– обмениваться информацией о введении биометрических данных в проездные документы на основе 

стандартов ИКАО. 

2.3 Бороться с трансграничной преступностью, в том числе путем развития сотрудничества между 

правоохранительными органами (отдельные сферы правонарушений содержатся в последующих разделах) 

– выполнять План совместных действий Россия – ЕС по борьбе с организованной преступностью и 

согласованные приоритеты; 

– выполнять Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и вступившие в 

силу протоколы к ней; 

– расширять и активизировать использование сети офицеров связи в России и ЕС; 

– выполнять соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европолом, подписанное в 
Риме 6 ноября 2003 года, в целях усиления сотрудничества в борьбе с организованной преступностью; 

– подготовиться к заключению очередного соглашения между Европолом и Россией о защите 

информации в целях обмена персональными данными (ЭТОТ ПУНКТ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ПРИМЕНИМ К 

ПУНКТУ 2.1 О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ); 

– в качестве важного шага к заключению оперативного соглашения между Россией и Европолом 

ратифицировать и выполнять Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных 1981 года (ЭТОТ ПУНКТ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ПРИМЕНИМ К ПУНКТУ 

2.1 О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ); 

– активизировать в действующих правовых рамках обмен информацией, относящейся к терроризму и 

организованной преступности, между правоохранительными ведомствами России и стран – членов ЕС, а также 

Европолом, в том числе путем использования сети офицеров связи России и ЕС в качестве промежуточного 
этапа перед заключением оперативного соглашения между Россией и Европолом; 

– развивать сотрудничество, основанное на контактах, установленных между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Евроюстом; 

– создать при координирующей роли Европейского бюро по борьбе с мошенничеством надежные каналы 

обмена информацией между компетентными службами таможенных органов России и государств – членов ЕС 

для улучшения координации и повышения эффективности совместных действий; 

– наращивать потенциал правоохранительных органов путем создания структур и разработки процедур с 

целью совершенствования обмена информацией при расследовании уголовных дел путем обеспечения 

удаленного доступа к информационным ресурсам с использованием сети Интерпола; 

– сотрудничать в борьбе с новыми видами преступлений, в том числе с преступлениями с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в частности с детской порнографией; 

– приглашать друг друга для участия в двусторонних операциях правоохранительных органов, 
организуемых Россией или отдельными государствами – членами ЕС; 

– способствовать трансграничному сотрудничеству с соседними государствами – членами ЕС путем 

налаживания взаимодействия между различными национальными министерствами и правоохранительными 

органами, начав с регионов с высокой интенсивностью трансграничных перевозок; 

– изучить возможность использования опыта работы Целевой группы Совета государств Балтийского 

моря по борьбе с организованной преступностью с целью совершенствования прежде всего оперативного 

сотрудничества правоохранительных органов России и ЕС; 

– изучить возможность подписания, ратификации и выполнения Протокола ООН против незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 

дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности; 

– совершенствовать правовую базу регулирования приобретения и владения огнестрельным оружием; 
– обмениваться информацией через каналы Европола с целью предотвращения деятельности 

организаций, групп и/или лиц, причастных к международному терроризму и к организованной преступной 

деятельности. 

2.4 Содействовать становлению всеобъемлющего режима борьбы с отмыванием денег 

– совершенствовать соответствующее законодательство и правила, а также их эффективное применение, 

принимая во внимание рекомендации специализированных и региональных организаций; 

– продолжать предоставлять поддержку для обучения судей, прокуроров, сотрудников таможни, 

сотрудников правоохранительных органов и других профессиональных работников этой сферы; 

– способствовать эффективному функционированию и взаимодействию подразделений финансовой 

разведки (ПФР) Российской Федерации и государств – членов ЕС, в том числе на основе двусторонних 

межведомственных соглашений, в соответствии со стандартами ФАТФ и Группы Эгмонт; 



                   

 
– изучить возможности расширения обмена информацией о подозрительных сделках между ПФР 

Российской Федерации и государств – членов ЕС, учитывая соблюдение требований конфиденциальности и 

защиты информации; 

– поддержать Евразийскую группу по типу ФАТФ для помощи в борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами; 

– обмениваться законодательными моделями в области борьбы с отмыванием денег в целях 

совершенствования законодательства для эффективного выявления, замораживания, ареста и конфискации 

доходов, полученных преступных путем, имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использования при совершении правонарушений, а также развивать эффективное 

сотрудничество в этой сфере и обмениваться опытом проведения расследования, судебного преследования и 

других соответствующих правовых действий; 

– сотрудничать в рамках ФАТФ и между соответствующими органами России и государств – членов ЕС 

в борьбе с отмыванием денег через офшорные зоны; 

– изучить возможности подготовки документа по передовому опыту реализации механизмов 

сотрудничества в рамках ФАТФ и региональных организаций по типу ФАТФ, таких, как МАНИВЭЛ, которые 

способствовали бы сотрудничеству между надзорными органами по предупреждению использования 

финансового сектора для отмывания доходов от преступной деятельности через обмен информацией о 

структуре собственности бенефициария, собственниках кредитных и финансовых учреждений, и нарушениях 

кредитными и/или финансовыми учреждениями как законодательства по борьбе с отмыванием денег, так и 

связанных с этим законов 
2.5 Решать проблему наркотических средств (включая предложение и незаконный оборот наркотиков, 

предотвращение утечки прекурсоров, предотвращение спроса на наркотики и ограничение ущерба) 

– сотрудничать в рамках международных и региональных форумов в отношении стран производства и 

транзита наркотиков, уделяя особое внимание маршрутам незаконного оборота; 

– поощрять международные и национальные усилия и координировать деятельность в рамках 

существующих форумов, в частности в рамках ООН, для борьбы с глобальной наркоугрозой и незаконным 

оборотом наркотиков, в том числе путем подписания и ратификации соответствующих международных 

соглашений; 

– активизировать сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, основанное на 

соглашении между Российской Федерацией и Европолом, прежде всего путем обмена опытом, а также 

статистической и иной информацией; 
– развивать сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, включая 

производство и оборот синтетических наркотиков и утечку прекурсоров, в частности в рамках Парижского 

процесса и соглашения между Россией и Европолом и в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года; 

– совместно работать в существующих форматах, а также в рамках и через посредство международных 

форумов для борьбы с наркоугрозой, исходящей из Афганистана, путем повышения возможностей государств, 

непосредственно граничащих с Афганистаном и основными государствами транзита, в пресечении 

контрабандных поставок наркотиков из Афганистана за границу, а также прекурсоров для их производства. 

Уделять внимание задачам выявления и пресечения деятельности транснациональных преступных 

группировок, участвующих в незаконном обороте афганских наркотиков, а также оказывать поддержку 

афганским правоохранительным структурам; 
– проводить обмен опытом по вопросам снижения спроса на наркотики, предотвращение и лечение 

наркомании и реабилитации лиц с наркотической зависимостью, включая группы высокого риска, в целях 

предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа и других заболеваний; 

– содействовать работе соответствующих НПО в решении социальных аспектов проблемы наркотиков, 

включая предотвращение наркомании и реабилитацию жертв наркозависимости; 

– обмениваться информацией о сборе данных и информационных системах по наркотикам между 

Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Европейским центром мониторинга 

наркотиков и наркозависимости; 

– обмениваться информацией о соответствующих правовых инструментах в сфере контроля за оборотом 

наркотических веществ и их использованием; 
– наращивать потенциал соответствующих правоохранительных органов, занимающихся борьбой с 

незаконным оборотом наркотиков; 

– рассмотреть вопрос о сотрудничестве в подготовке персонала соответствующих правоохранительных 

органов России и ЕС, включая разработку учебных программ и проведение совместных семинаров; 

– содействовать, в надлежащих случаях, осуществлению проектов проведения операций между 

национальными правоохранительными органами для борьбы с незаконным оборотом наркотиков через 



 
  

 

 

государственные границы, в том числе с использованием способов контролируемых поставок, для пресечения 

каналов незаконной транспортировки и пресечения преступной деятельности в этой области. 

2.6 Бороться с торговлей людьми 

– поощрять сотрудничество в международных и региональных операциях правоохранительных органов в 
целях борьбы с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми; 

– развивать обмен информацией между Россией, Европолом и заинтересованными государствами-

членами по вопросам борьбы с торговлей людьми; 

– применять Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, включая принятие надлежащих законов в поддержку борьбы с торговлей людьми; 

– предоставлять потенциальным жертвам торговли людьми надежную и доступную информацию с 

целью повышения их информированности о рисках и угрозах незаконной миграции и возможностях законной 

миграции, а также о механизмах помощи жертвам преступлений; 

– сотрудничать с соответствующими НПО, другими организациями и элементами гражданского 

общества в предупреждении торговли людьми и, в надлежащих случаях, в оказании помощи и защите жертв 

торговли людьми; 
– обеспечить необходимый уровень профессиональных навыков у сотрудников соответствующих 

органов путем проведения специальной профессиональной подготовки, направленной на оказание помощи 

жертвам торговли людьми; 

– регулярно обмениваться статистическими данными для оценки масштабов проблемы. 

2.7 Бороться с коррупцией 

– подписать, ратифицировать и выполнять конвенции ООН и Совета Европы по вопросам коррупции, 

включая ратификацию и выполнение Конвенции ООН против коррупции; 

– участвовать в антикоррупционной работе и сотрудничать в борьбе против коррупции в рамках Совета 

Европы, в том числе путем участия в работе ГРЕКО, после ратификации Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию; 

– сотрудничать с соответствующими элементами гражданского общества в борьбе против коррупции; 
– обмениваться опытом в сфере борьбы с коррупцией и принимать дополнительные меры путем 

дальнейшего включения антикоррупционных элементов в национальное законодательство и практику.  

2.8 Бороться с оборотом похищенных транспортных средств и предметов, представляющих культурную 

и историческую ценность 

– совершенствовать меры по выявлению транспортных средств с измененными идентификационными 

номерами или подделанными регистрационными документами, в том числе путем использования Поисковой 

системы Европола, чтобы предотвратить возможность регистрации и таможенной очистки транспортных 

средств, которые были украдены, незаконно присвоены или потеряны; 

– развивать сотрудничество с целью совершенствования процедур возвращения изъятых похищенных 

транспортных средств их законным владельцам; 

– развивать сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом предметов, представляющих культурную и 

историческую ценность; 
– содействовать обмену информацией о законодательстве по борьбе с незаконным оборотом предметов, 

представляющих культурную и историческую ценность, и обмениваться опытом в целях противодействия 

этому преступлению, как это особо отмечено в соглашении о сотрудничестве между Россией и Европолом 

III. ПРАВОСУДИЕ 

Задача: содействовать повышению эффективности судебной системы России и государств – членов ЕС и 

независимости суда, а также развивать судебное сотрудничество между Россией и ЕС 

В целях достижения этой задачи необходимо развивать сотрудничество Россия – ЕС в следующих 

приоритетных областях: 

3.1 Содействовать повышению эффективности судебной системы 

– сотрудничать, в том числе путем обмена опытом, по судебной реформе для обеспечения независимости 

и эффективности судебной системы в России и государствах – членах ЕС, основанной на верховенстве закона; 
– проводить, когда это необходимо, профессиональную подготовку координаторов, судей, прокуроров и 

сотрудников правоохранительных органов; 

– предпринимать усилия по приглашению друг друга на семинары по вопросам правосудия, 

организуемые структурами России и ЕС; 

– изучить возможность сотрудничества по проектам, направленным на укрепление судебной системы. 

3.2 Совершенствовать сотрудничество по уголовным делам 

– развивать сотрудничество на основе контактных пунктов, созданных в Евроюсте и Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, и изучить возможность создания более широкой сети контактных пунктов 

по вопросам оказания взаимной правовой помощи и судебного сотрудничества в целях координации 

процессуальных действий, связанных с трансграничными правонарушениями; 

– изучить возможность заключения соглашения между Евроюстом и Россией; 



                   

 
– способствовать скорейшему вступлению в силу международных инструментов, представляющих 

особую важность для борьбы с организованной преступностью; 

– сотрудничать с целью приведения законодательства России и государств – членов ЕС в соответствие с 

положениями Римского статута Международного уголовного суда. 

3.3 Развивать сотрудничество по гражданским делам 

– способствовать назначению центральных органов и обмену опытом между ними в отношении оказания 

правовой помощи по гражданским делам в соответствии с Гаагской конвенцией о получении в иностранных 

судах доказательств по гражданским и торговым делам 1970г. и Гаагской конвенцией о вручении за границей 
судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965г.; 

– развивать сотрудничество в области защиты прав детей, в т.ч. путем изучения возможностей 

присоединения к международным конвенциям и протоколам, касающимся, в частности, наследования, 

исполнения судебных решений по содержанию, а также похищения и ответственности родителей; 

– изучить возможность заключения соглашения между Россией и ЕС о судебном сотрудничестве по 

гражданским делам. 

IV. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг этой ―дорожной карты‖ будет, насколько это возможно, осуществляться в рамках 

существующих механизмов, прежде всего Постоянного совета партнерства или других министерских встреч в 

формате министров, занимающихся вопросами свободы, безопасности и правосудия, и в других форматах, 

которые стороны могут решить создать или назначить в этих целях. В дополнение к этим структурам могут 

проводиться неформальный диалог между членом Комиссии, занимающимся вопросами правосудия, свободы и 
безопасности, и российским координатором вопросов юстиции и внутренних дел, а также неформальные 

встречи экспертов. 

 

«Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности 
 

Утверждена 10 мая 2005 года в Москве Президентом России В.Путиным, Премьер-министром 

Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ Ж.М.Дурау-Баррозу и 

Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х.Соланой 

Цели 

Россия и Европейский союз разделяют ответственность за поддержание международного порядка, 

основанного на эффективной многосторонности. В связи с этим они будут сотрудничать с целью укрепления 

центральной роли Организации Объединенных Наций, предоставляя ООН поддержку для эффективного 

выполнения ее функций и осуществления деятельности, а также обеспечения роли и эффективности 
соответствующих международных и региональных организаций, в частности ОБСЕ и Совета Европы, равно как 

и режимов и договоров, которые вносят важный вклад в установление более справедливого и безопасного мира. 

Россия и Европейский союз будут также укреплять сотрудничество и диалог по вопросам безопасности и 

кризисного регулирования с целью реагирования на современные глобальные и региональные вызовы и 

основные угрозы, особенно такие как терроризм, распространение оружия массового уничтожения и 

существующие и потенциальные региональные и локальные конфликты. Они уделят особое внимание 

обеспечению международной стабильности, в том числе в регионах, прилегающих к границам России и 

Европейского союза. 

Россия и Европейский союз признают, что процессы регионального сотрудничества и интеграции, в 

которых они участвуют и которые основаны на суверенных решениях государств, играют важную роль в 

укреплении безопасности и стабильности. Они соглашаются активно продвигать эти процессы 

взаимовыгодным образом посредством ориентированного на результат тесного сотрудничества и диалога 
между Россией и Европейским союзом, внося тем самым эффективный вклад в формирование большой Европы 

без разделительных линий и основанной на общих ценностях. 

Россия и Европейский союз разделяют общие ценности, определенные в Хельсинкском Заключительном 

акте, а также в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве и других соответствующих международных 

документах, в особенности соблюдение международного права, включая соблюдение демократических 

принципов и прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также принципа 

равенства и взаимных интересов. Россия и Европейский союз будут стремиться к предотвращению 

распространения действий, способствующих разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Сотрудничество между Россией и Европейским союзом будет 

направлено на укрепление международного мира и стабильности в соответствии с Уставом ООН, создание 

благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности и процветания в России и Европейском союзе. 
Сфера применения 

Для достижения этих общих целей Российская Федерация и Европейский союз будут расширять 

сотрудничество в следующих приоритетных областях: 

– усиленный диалог и сотрудничество на международной арене; 

– борьба с терроризмом; 



 
  

 

 

– нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, усиление режимов 

экспортного контроля и разоружение; 

– сотрудничество в кризисном регулировании; 

– сотрудничество в области гражданской защиты. 
Мониторинг реализации указанных целей, которые не исключают возможности разработки планов 

действий по конкретным направлениям сотрудничества между Россией и Европейским союзом в области 

внешней безопасности, будет осуществляться в рамках существующих форматов на встречах с ―тройкой‖ 

Комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности на уровне постоянных представителей и в ходе 

консультаций политических директоров. Стороны будут отчитываться о ходе выполнения настоящей 

―дорожной карты‖ на заседаниях Постоянного совета партнерства на уровне министров и/или на министерских 

встречах России с ―тройкой‖ ЕС. При необходимости на саммитах России и Европейского союза будут 

формулироваться выводы. По взаимному согласию и по предложению любой из сторон в данную ―дорожную 

карту‖ могут быть внесены поправки. Будет продолжена работа по дальнейшему развитию и обеспечению 

действенности политического диалога и сотрудничества, включая изучение соответствующих путей и 

модальностей для обеспечения выполнения в полном объеме ―дорожной карты‖. 
1. Усиленный диалог и сотрудничество на международной арене 

Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС на международной арене, в частности в 

регионах, прилегающих к границам России и ЕС, как на двусторонней основе, так и в рамках международных и 

региональных организаций с целью содействия безопасности и стабильности на основе международного права 

и соблюдения демократических принципов и прав человека. Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия 

и ЕС будут расширять сотрудничество в следующих приоритетных областях: 

– Укрепление и углубление двустороннего диалога Россия – ЕС по вопросам политики, безопасности и 

правам человека; 

– Укрепление международного порядка, основанного на эффективной многосторонности, в поддержку 

Организации Объединенных Наций, играющей центральную роль, и других соответствующих международных 

и региональных организаций, в частности ОБСЕ и Совета Европы. Это будет включать выполнение в полном 
объеме всех международных обязательств, включая обязательства в рамках ОБСЕ; 

– Содействие предотвращению и урегулированию конфликтов посредством взаимного сотрудничества, 

ориентированного на результат, в том числе через разработку возможных совместных инициатив в поддержку 

усилий, предпринимаемых в рамках согласованных форматов, а также соответствующими международными 

организациями и структурами, в частности ООН и ОБСЕ. С этой целью Россия и ЕС будут на регулярной 

основе проводить консультации по вопросам раннего предупреждения конфликтов, их предотвращения, 

действий по кризисному регулированию и постконфликтного восстановления. 

– Обмен мнениями о новых инициативах и возможном использовании инструментов, касающихся 

безопасности и стабильности; 

– Усиленный политический диалог на всех уровнях по стратегиям и концепциям безопасности и внешней 

политики России и ЕС, а также научное сотрудничество в этой области; 

– Обмен информацией о соответствующих важных международных контактах должностных лиц России 
и ЕС, касающихся пространства внешней безопасности; 

– Продвижение контактов между военными структурами России и ЕС, включая Европейское оборонное 

агентство; 

– Оптимизация круга вопросов и параметров политического диалога с целью повышения его 

эффективности; 

– Обмен соответствующими экспертами между сетью российских научных учреждений и Институтом 

ЕС по исследованию проблем безопасности с целью возможной разработки совместных исследовательских 

проектов, касающихся проблем безопасности. 

2. Борьба с терроризмом 

Цель: совместная работа на международном уровне по предотвращению и борьбе с терроризмом в 

соответствии с международным правом, в частности международными стандартами в области прав человека, 
беженским правом и гуманитарным правом. 

Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия и ЕС будут расширять сотрудничество в следующих 

приоритетных областях: 

– Выполнение Совместного заявления о борьбе с терроризмом, принятого в ноябре 2002 года; 

– Интенсификация и расширение сотрудничества между Россией и ЕС в рамках всех соответствующих 

международных и региональных форумов (включая, помимо прочего, в рамках Контртеррористического 

комитета СБ ООН), в том числе совершенствование потенциала третьих стран по борьбе с терроризмом; 

– Сотрудничество в рамках ООН по выполнению резолюций СБООН, в частности резолюций 1373 и 

1566, в целях дальнейшего совершенствования и укрепления международных усилий по борьбе с терроризмом; 

– Сотрудничество между Россией и ЕС в соответствии с их обязательствами по международному праву с 

целью найти тех, кто оказывает поддержку или содействие, участвует или пытается участвовать в 

финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов либо предоставляет 



                   

 
убежище, отказывать таким лицам в убежище и привлекать их к судебной ответственности на основе принципа 

―либо выдай, либо суди‖; 

– Сотрудничество в рамках ООН в разработке под эгидой ООН комплексной стратегии реагирования на 

глобальные угрозы и вызовы XXI века в контексте продвижения к целям, одобренным в Декларации 

тысячелетия ООН; 

– Присоединение ко всем 12 антитеррористическим конвенциям и протоколам ООН и выполнение в 

полном объеме их положений; 

– Содействие скорейшему подписанию и ратификации Международной конвенции ООН о борьбе с 
актами ядерного терроризма; 

– Содействие скорейшему завершению работы над Всеобъемлющей конвенцией ООН о международном 

терроризме; 

– Сотрудничество в рамках Совета Европы по вопросам разработки и принятия инструментов в сфере 

борьбы с терроризмом; 

– Сотрудничество в рамках ОБСЕ как форума для продвижения международных норм и стандартов и 

принятия совместных решений по ключевым вопросам европейской безопасности в целях укрепления ее 

усилий по борьбе с терроризмом, а также содействия выполнению обязательств ОБСЕ в данной области; 

– Развитие сотрудничества в целях усиления борьбы с финансированием терроризма, включая 

замораживание фондов и иных активов террористов согласно соответствующим международным 

инструментам. 

Сотрудничество будет активизировано путем диалога между соответствующими органами России и ЕС 
как на политическом уровне, так и на уровне экспертов, помимо прочего, посредством: 

– обмена информацией по вопросам борьбы с терроризмом через консультации в Москве и Брюсселе или 

другими способами; 

– проведения консультаций накануне основных заседаний по проблемам борьбы с терроризмом для 

обмена мнениями о позициях сторон и возможных совместных действиях; 

– проведения консультаций в ходе таких встреч для координации позиций и действий. 

3. Нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, усиление режимов 

экспортного контроля и разоружение 

Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС в области нераспространения, 

экспортного контроля и разоружения с целью возможного сближения позиций, а также координации действий в 

рамках существующих международных форумов. 
Для достижения этой всеобъемлющей цели ЕС и Россия будут расширять сотрудничество в следующих 

приоритетных областях: 

– Диалог по вопросам нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, включая 

региональные аспекты, с целью дальнейшего сближения позиций и возможной координации деятельности в 

рамках существующих международных механизмов, включая соответствующие международные и 

региональные форумы; 

Содействие всеобщему соблюдению и повышению эффективности соответствующих международных 

инструментов (ДНЯО, КЗХО, КБТО, ДВЗЯИ, Всеобъемлющие гарантии МАГАТЭ и Дополнительный 

протокол, Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет), усиление и, 

при необходимости, расширение режимов экспортного контроля (РКРТ, ГЯП, ВД), продвижение политики по 

обеспечению более строгого соблюдения режимов многосторонних договоров и других международных 

обязательств, таких как резолюция 1540 Совета Безопасности ООН, а также усиление экспортного контроля в 
отношении ОМУ, средств его доставки, обычных вооружений и соответствующих товаров и технологий; 

– Расширение текущей деятельности, в том числе в контексте Глобального партнерства ―Группы восьми‖ 

в соответствии с документами, принятыми в Кананаскисе, включая новые проекты в определенных в 

Кананаскисе приоритетных областях; 

– Усиление деятельности в области ядерного нераспространения и разоружения (например, 

координирование позиций России и ЕС на Конференции по рассмотрению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия в 2005 году, содействие скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ, вклад в 

обеспечение скорейшего начала переговоров по Договору о запрещении производства расщепляющихся 

материалов для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств) и по контролю над вооружениями;  

– Усиление деятельности в области нераспространения химического и биологического оружия 

(например, сотрудничество по реализации планов действий по достижению универсальности КЗХО и ее 
имплементации на национальном уровне, укрепление КБТО через содействие в обеспечении ее 

универсальности и имплементации, а также разработка адекватных мер по контролю за соблюдением КБТО); 

– Развитие сотрудничества в целях обеспечения дальнейшей универсализации Гаагского кодекса 

поведения (ГКП) по предотвращению распространения баллистических ракет путем обеспечения 

присоединения к нему, в особенности, стран, обладающих ракетными технологиями или возможностями по их 

разработке, а также продвижение осуществления мер по укреплению доверия, предусмотренных в Кодексе; 



 
  

 

 

– Развитие диалога о возможности разработки юридически обязывающей договоренности по глобальной 

системе контроля за нераспространением баллистических ракет и соответствующих технологий с учетом 

широкого присоединения к ГКП и усилий по установлению связей с ООН; 

– Активная поддержка через ООН и Конференцию по разоружению цели предотвращения гонки 
вооружений в открытом космосе как одного из необходимых условий укрепления стратегической стабильности 

и развития международного сотрудничества в области изучения и использования космического пространства в 

мирных целях; 

– Проведение сравнительного анализа подходов России и ЕС к нераспространению ОМУ с целью 

разработки к 2006 году совместного документа о стратегическом партнерстве в этой области; 

– Активизация текущей работы в отношении угроз, создаваемых старыми боеприпасами, включая 

противопехотные мины и взрывоопасные пережитки войны; 

– Укрепление сотрудничества в целях возобновления субстантивной деятельности Конференции по 

разоружению в Женеве; 

– Создание канала для регулярного обмена мнениями в рамках существующих форматов по Конвенции о 

конкретных видах обычного оружия; 
– Осуществление диалога по выполнению Программы действий ООН по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах. 

Сотрудничество будет активизировано посредством проведения диалога как на политическом, так и на 

экспертном уровнях между соответствующими органами России и ЕС, помимо прочего, путем: 

– обмена информацией по вопросам нераспространения ОМУ на консультациях в Москве и Брюсселе 

или другими способами; 

– консультации накануне крупных мероприятий по вопросам нераспространения ОМУ или разоружения 

для обмена мнениями о позициях сторон и возможных совместных действиях; 

– консультации в ходе таких мероприятий для обмена мнениями о позициях сторон и координации 

деятельности; 

– уделения особого внимания сотрудничеству и регулярным консультациям между ЕС и Россией в 
контексте Глобального партнерства ―Группы восьми‖. 

4. Сотрудничество в области кризисного регулирования 

Цель: укрепление диалога между Россией и ЕС по вопросам практического сотрудничества в области 

кризисного регулирования с целью подготовки основы для совместных инициатив, в том числе в поддержку 

предпринимаемых усилий в рамках согласованных форматов и ставших результатом усиленного диалога 

Россия – ЕС и взаимодействия на международной арене, направленных на урегулирование региональных 

конфликтов, помимо прочего, в регионах, прилегающих к границам России и Европейского союза. 

Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия и ЕС будут расширять сотрудничество в следующих 

приоритетных областях: 

– Обмен мнениями на экспертном уровне по вопросам, касающимся процедур реагирования России и ЕС 

на кризисные ситуации, включая обмен мнениями по приобретенному опыту, для улучшения взаимного 

понимания соответствующих процедур и концепций и с целью изучения возможностей для выработки 
совместных подходов. Такой обмен мнениями мог бы привести к разработке принципов и модальностей 

совместных подходов к кризисному регулированию; 

– Заключение постоянно действующей рамочной договоренности по правовым и финансовым аспектам в 

целях содействия возможному сотрудничеству в сфере операций по кризисному регулированию; 

– Заключение соглашения о защите информации; 

– Обмен мнениями между экспертами по конкретным областям, например, материально-техническим 

аспектам операций по кризисному регулированию, сотрудничеству военно-морских сил в области навигации и 

гидрографии, проведению подводных исследований для обеспечения безопасности судоходства, по 

гидрометеорологии и раннему предупреждению катастроф, сотрудничеству России с Европейским 

спутниковым центром; 

– Рассмотрение возможностей сотрудничества в области воздушного транспорта большой дальности; 
– Сотрудничество в области подготовки кадров и проведения учений, которое могло бы включать 

наблюдение и участие в учениях, организованных Россией или ЕС, а также участие в курсах подготовки кадров; 

– Укрепление научного сотрудничества между Россией и ЕС в области кризисного регулирования путем 

обмена научными работниками между сетью российских научных учреждений и Институтом ЕС по 

исследованию проблем безопасности с целью проведения совместных исследований; 

– Продвижение контактов между военными и гражданскими структурами кризисного регулирования 

России и ЕС. 

5. Сотрудничество в области гражданской защиты 

Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС в целях содействия развитию общего 

потенциала реагирования на катастрофы и чрезвычайные ситуации, в том числе на конкретные ситуации, 

связанные с кризисным регулированием. 



                   

 
Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия и ЕС будут расширять сотрудничество в следующих 

приоритетных областях: 

– Усиление координации по вопросам наиболее эффективного использования имеющегося 

соответствующего потенциала, в том числе путем принятия возможных практических мер по сотрудничеству в 

области гражданской защиты; 

– Работа над выполнением Административных договоренностей от 19 мая 2004 года между Центром 

управления в кризисных ситуациях МЧС России и Центром по мониторингу и информации. В частности, обмен 

контактными данными для обеспечения их круглосуточной связи; обмен шаблонами для раннего оповещения и 
для запроса/предложения помощи; при необходимости, обмен информацией при чрезвычайных ситуациях; 

проведение на согласованной основе учений по отработке связи; предоставление возможности оперативным 

сотрудникам одной службы проводить одну неделю в году в оперативном центре другой службы для 

приобретения практического опыта; 

– Дальнейшее обсуждение конкретных областей сотрудничества между Россией и ЕС, в том числе 

касающихся гражданской защиты и оказания помощи при стихийных бедствиях и кризисных ситуациях, в 

целях обеспечения эффективного реагирования на катастрофы и чрезвычайные ситуации; 

– Обмен информацией об уроках, извлеченных из нападений террористов; 

– Приглашение на основе рассмотрения каждого конкретного случая экспертов на специальные 

технические семинары и симпозиумы по вопросам гражданской защиты; 

– Приглашение на основе рассмотрения каждого конкретного случая наблюдателей для участия в 

конкретных учениях, организованных Россией или ЕС; 
– Обеспечение взаимопомощи в ходе поисково-спасательных операций при чрезвычайных ситуациях на 

подводных лодках, кораблях и самолетах. 

 

«Дорожная карта» по общему пространству науки и образования,  

включая культурные аспекты 
 

Утверждена 10 мая 2005 года в Москве Президентом России В.Путиным, Премьер-министром 

Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ Ж.М.Дурау-Баррозу и 

Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х.Соланой 

На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003 года была достигнута договоренность об укреплении 

сотрудничества в целях создания пространства науки и образования, включая культурные аспекты. Это должно 

способствовать развитию контактов между людьми, продвижению общих ценностей и внести вклад в 

повышение конкурентоспособности экономик России и ЕС. 

Россия и ЕС содействовали развитию плодотворного сотрудничества в области научных исследований, 

возобновив в 2003г. Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий и приняв в 2002г. План 
действий по активизации сотрудничества России и Европейской комиссии в области науки и технологий. Для 

российских ученых и исследователей расширились возможности участвовать в финансируемых ЕС 

мероприятиях путем использования инструментов 6-й Рамочной программы по исследованиям и 

технологическому развитию. 

В образовательной сфере Россия уже начала интегрироваться в Европейское пространство высшего 

образования, присоединившись недавно к Болонскому процессу и участвуя в реализации программы ЕС 

―Темпус‖. Сформированная недавно программа ЕС ―Эразмус-Мундус‖ открывает путь к расширению 

сотрудничества. Российские участники также задействованы в Программе ЕС ―Молодежь‖, которая 

содействует развитию обменов и межкультурному диалогу между молодыми людьми, молодежными лидерами 

и молодежными организациями. 

Цель: 
Использовать богатое интеллектуальное наследство и накопленные знания России и ЕС в целях 

содействия экономическому росту с участием гражданского общества в России и ЕС и повышению уровня 

конкурентоспособности экономик России и Евросоюза. 

Активизировать связи и обмены в сфере образования и культуры, среди молодежи, а также 

способствовать выявлению и применению наилучшей практики в этих областях. 

1. Исследования, наука и технологии 

Цель: 

Расширение сотрудничества России и ЕС во взаимно согласованных приоритетных областях и создание 

благоприятных условий, отвечающих интересам обеих сторон, в целях: 

– построения в России и Евросоюзе общества, основанного на знаниях; 

– обеспечения высоких темпов роста конкурентоспособности и экономического развития путем 

модернизации национальных экономик и использования передовых достижений науки; 
– укрепления и оптимизации связей между научными исследованиями и инновациями; 

– поддержки малого и среднего предпринимательства в области научных исследований и инноваций. 



 
  

 

 

Направления: 

Дальнейшее развитие диалога для поддержки совместных усилий в разработке и гармонизации подходов 

к вопросам формирования общего пространства России и ЕС в области научных исследований. 

Совместное определение конкретных областей сотрудничества в рамках таких приоритетных 
направлений, как космос, новые материалы и нанотехнологии, науки о жизни, технологии информационного 

общества, а также чистая и возобновляемая энергетика. 

Разработка и реализация мер, нацеленных на придание взаимодействию в сфере науки и технологий 

системного и структурированного характера и формирование эффективного механизма установления 

партнерских связей. 

Эффективное использование знаний, включая вопросы охраны прав интеллектуальной собственности и 

формирования условий для стимулирования продвижения инноваций на рынок, повышения качества 

исследований, в частности, в сфере частного предпринимательства. 

Механизмы и меры. 

Сотрудничество по формированию общего научного пространства России и ЕС будет осуществляться с 

использованием следующих имеющихся и адекватных механизмов: 
1. В целях развития диалога по взаимодействию в сфере научных исследований и развития в ближайшей 

перспективе осуществить запуск Постоянного совета партнерства (ПСП). 

2. Продолжить реализацию Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий, 

возобновленного в ходе саммита Россия–ЕС в Риме в ноябре 2003г. Созданный в рамках данного Соглашения 

Совместный комитет Россия–ЕС будет осуществлять практическое взаимодействие на рабочем уровне. 

Предполагается, что деятельность Совместного комитета будет нацелена на решение следующих вопросов: 

мониторинг и поддержка всех форм деятельности, предусмотренных Соглашением; 

выработка рекомендаций; 

подготовка предложений по направлениям деятельности; 

разработка предложений Сторонам по развитию сотрудничества в соответствии с принципами, 

предусмотренными в Соглашении; 
представление ежегодных докладов по вопросам состояния и результативности сотрудничества, 

реализуемого в рамках Соглашения; 

оценка эффективности выполнения Соглашения, включая аспекты регионального сотрудничества. 

3. Продолжить на регулярной основе взаимодействие на экспертном уровне в рамках рабочих групп, 

предусмотренных совместным Планом действий по развитию научно-технического сотрудничества России и 

ЕС, принятого в 2002г. 

4. Более эффективно использовать имеющиеся и адекватные механизмы взаимодействия (в т.ч. 

институты СПС, Рамочные программы ЕС, ИНТАС, МНТП, ТАСИС, ―ЭВРИКА‖ и российские федеральные 

исследовательские программы) для достижения целей общего пространства России и ЕС в сфере научных 

исследований и инноваций. 

С использованием вышеперечисленных механизмов осуществлять следующие меры: 

– совместно определить, какие области тематических приоритетов Рамочной программы ЕС подходят в 
качестве конкретных областей сотрудничества; 

– определить основные кратко- и среднесрочные исследовательские задачи в рамках каждой из 

согласованных областей сотрудничества, включенных в Рамочную программу ЕС, и подготовить план 

практических мероприятий по углублению взаимодействия в этих областях; 

– разработать и осуществить меры, направленные на поддержку участия российских исследовательских 

организаций или ученых в сотрудничестве Россия–ЕС в сфере исследований и инноваций, в частности, в 

рамках взаимно согласованных направлений и выполняемых в настоящее время европейских проектов 

(интегрированные проекты и сети передовых знаний), включая посредством финансирования российской 

стороной участия в них российских организаций и исследователей; 

– определить первоочередные меры по повышению уровня и результативности российского участия в 

конкурсных отборах совместных проектов на оставшийся период выполнения РП6, включая, в частности, 
своевременный обмен информацией по данному вопросу: 

наладить эффективный информационный обмен и анализ российского участия в конкурсных отборах и 

последующего выполнения проектов текущей и будущих Рамочных программ; 

повысить эффективность участия российских национальных контактных точек в действующей сети 

европейских НКТ, в частности посредством осуществляемого проекта ИНТАС ИНИН; 

содействовать интеграции ведущих российских исследовательских организаций и коллективов в 

европейские исследовательские сети; 

стимулировать сетевое объединение и доступ к электронным ресурсам исследовательских библиотек и 

базам научных данных; 

объединить усилия исследователей (с использованием возможностей 6-й Рамочной программы, ИНТАС, 

МНТЦ, ―ЭВРИКА‖ и др.) для достижения совместных целей в отобранных областях, а также в сферах охраны 



                   

 
окружающей среды, безопасности гражданского общества и нераспространения, с особым акцентом на 

распространение наилучшей научной практики; 

– поощрять российское участие в процессе подготовки 7-й Рамочной программы ЕС с особым акцентом 

на формирование ее международной составляющей и разработку адекватных инструментов поддержки 

сотрудничества Россия–ЕС; 

– проработать весь комплекс вопросов, связанных с мерами по поддержке мобильности исследователей и 

студентов, в частности: 

определение областей, представляющих особый интерес для развития мобильности; 
рассмотрение инструментов координации и механизмов консультаций в указанной сфере; 

выработка рекомендаций по совершенствованию и более активному использованию существующих 

инструментов поддержки мобильности как российских, так и европейских ученых, улучшая тем самым 

контекст формирования общего пространства России и ЕС в сфере научных исследований; 

упрощение визовых процедур государствами – членами ЕС в отношении ученых из России с 

использованием гибкости механизмов Шенгенской системы и на основе принципа взаимности со стороны 

России в отношении исследователей из стран ЕС; 

содействие участию исследователей из ЕС в российских программах. 

2. Образование 

Цель: 

1. Содействовать интеграции и углублению сотрудничества в рамках создаваемого Европейского 

пространства высшего образования в соответствии с основными положениями Болонского процесса, в 
частности в следующих направлениях: 

принятие системы сопоставимых степеней высшего образования; 

принятие системы, базирующейся на двух уровнях обучения ―бакалавр – магистр‖, а также скорейшее 

принятие трехуровневой системы образования ―бакалавр – магистр – доктор‖; 

введение системы кредитов, используя Европейскую систему зачетных единиц (ECTS) для учета объема 

изучаемых дисциплин; 

– содействие академической мобильности; 

– сотрудничество в обеспечении качества обучения; 

– внедрение интегрированных учебных программ в высших учебных заведениях; 

– поддержка обучения в течение всей жизни; 

– изменение системы управления учреждений высшего образования с целью адаптации обучения 
студентов к изменениям на рынке труда; 

– повышение привлекательности систем высшего образования в России и ЕС. 

2. Стимулировать углубление сотрудничества в области неформального образования для молодежи, 

направленного на: 

– создание условий для интеграции молодых людей в общественную жизнь и поощрение их 

инициативности; 

– оказание помощи молодым людям в получении знаний, навыков, квалификации и признание 

значимости подобного опыта; 

– содействие развитию межкультурного диалога и расширению сотрудничества с соседними странами-

партнерами. 

3. Способствовать развитию образовательных программ для молодежи по продвижению здорового 

образа жизни (физические упражнения, борьба с курением, употреблением алкоголя и наркотиков, СПИД/ВИЧ 
и т.д.) 

Меры и инструменты 

Для реализации этих задач предполагается использовать следующие действия: 

В отношении Цели 1: 

– активизация сотрудничества университетов России и ЕС; 

– содействие мобильности студентов и преподавателей университетов России и стран ЕС; 

– содействие в подготовке Российской национальной группы промоутеров Болонского процесса; 

– поддержка сотрудничества, направленного на сближение систем присвоения степеней высшего 

образования посредством поощрения сотрудничества на уровне подготовки магистров и присвоения общих или 

двойных дипломов; 

– сотрудничество по созданию в России системы контроля качества и аттестации (аккредитации) 
образовательных программ и высших учебных заведений, соответствующей высшим мировым стандартам, а 

также внедрению в университетах внутренней системы и механизмов контроля качества учебного процесса с 

участием студентов, преподавателей и внешних экспертов; 

– обеспечение российского участия в программе ―Эразмус-Мундус‖ в целях укрепления диалога и 

взаимопонимания между народами и культурами через партнерские проекты и вовлечение 

высококвалифицированных студентов, имеющих степень магистра, а также российских ученых; 



 
  

 

 

– изучение возможностей стимулирования деятельности в области изучения в России европейского 

права, экономики ЕС, а также общих и междисциплинарных предметов по европейским проблемам, в том числе 

путем подготовки и переподготовки руководящих кадров и аспирантов, с применением наилучшей практики 

ЕС. С этой целью достигнута принципиальная договоренность о создании Европейского института при 
соответствующем Российском институте в Москве (МГИМО); 

– поиск на соответствующем компетентном уровне средств продвижения на взаимной основе изучения 

России и русского языка в странах ЕС, а также языков стран ЕС и изучения этих стран в России. 

В отношении Цели 2: 

– поддержка молодежных обменов между Россией и ЕС; 

– поддержка взаимодействия между молодежными организациями и молодежными лидерами России и 

Европейского союза; 

– поощрение обменов информацией и ―ноу-хау‖ между молодежными организациями и молодежными 

структурами. 

В отношении Цели 3: 

– обмен информацией, опытом и наилучшей практикой через проведение совместных семинаров и 
рабочих групп между Российской Федерацией и ЕС. 

– содействие развитию способностей человека посредством семинаров и спаренных программ в 

Российской Федерации и ЕС. 

В качестве практических механизмов сотрудничества России и ЕС в построении общего 

образовательного пространства будут использоваться регулярные министерские встречи стран – участниц 

Болонского процесса, международная Болонская группа, а также программы ―Темпус‖, ―Эразмус-Мундус‖ и 

―Молодежь‖, и соответствующие внешние инструменты содействия. 

3. Культура 

Цель: 

– Продвигать структурированный подход к культурному сотрудничеству между Россией и расширенным 

Евросоюзом, содействовать творчеству и мобильности деятелей культуры, повышению доступности культуры 
для населения, распространению искусства и культуры, межкультурному диалогу, углублению знания истории 

и культурного наследия народов Европы. 

– Укреплять и усиливать европейскую идентичность на основе общих ценностей, включая свободу 

выражения, демократическое функционирование СМИ, соблюдение прав человека, включая права лиц, 

принадлежащих к меньшинствам, и продвижение культурного и языкового многообразия как основы 

жизнеспособности гражданского общества в Европе без разделительных линий. 

– Развивать сотрудничество между сферами культуры России и ЕС в целях увеличения их культурного и 

экономического значения. 

Для реализации этой общей цели следующие мероприятия рассматриваются как перспективные: 

Оценка возможности разработки программы сотрудничества в рамках соответствующего инструмента 

ЕС по внешним связям. Эта программа может включать, помимо прочего: 

– продвижение художественных и культурных проектов европейского измерения (фестивали, мастер-
классы, выставки, новые произведения исскуства, экскурсии, переводы, конференции); 

– продвижение кратко-, средне- и долгосрочного сотрудничества между музеями в целях укрепления 

культурных связей, сохранения и изучения общего наследия Европы; 

– продвижение культурных связей между художественными университетами и институтами для создания 

новых культурных ресурсов; 

– подготовка профессиональных кадров в аудиовизуальной области, продвижение и распространение 

кинематографических произведений и аудиовизуальных программ и оказание поддержки проведению 

фестивалей фильмов. 

Содействие сближению с Европейскими стандартами вещания. 

Проведение консультаций и развитие сотрудничества в рамках соответствующих международных 

форумов, таких как ЮНЕСКО, для защиты общих целей и продвижения культурного многообразия, в 
особенности путем проведения переговоров по международной Конвенции о защите разнообразия культурного 

содержания и форм художественного выражения.  

 

Совместное заявление саммита Россия-ЕС о приграничном сотрудничестве 

(Ханты-Мансийск, 27 июня 2008 г.) 
 

Европейский союз и Российская Федерация в целях развития стратегического партнерства и в 

соответствии с приоритетами, зафиксированными в Дорожных картах по четырем общим пространствам Россия 

– ЕС, объявляют о своей договоренности сотрудничать в рамках семи совместных программ приграничного 

сотрудничества в 2007-2013 годах. 



                   

 
Данные программы призваны содействовать социально-экономическому развитию в приграничных 

регионах по обе стороны общих границ, охране окружающей среды, поддержанию трансграничных контактов 

между людьми. 

Стороны соглашаются в том, что такое финансовое сотрудничество основывается на принципах 

равноправного партнерства и взаимной заинтересованности. Местные и региональные участники с обеих 

сторон сообща подготовили совместные программы, на реализацию которых Российская Федерация выделяет 

122 миллиона евро, ЕС – 307 миллионов евро, в дополнение к средствам стран-членов ЕС и других стран-

партнеров. Стороны намерены приступить к выполнению данных программ в начале 2009 г. 
Ханты-Мансийск, 27 июня 2008 года 

 

Совместное заявление саммита Россия-ЕС о запуске переговоров  

по новому соглашению Россия-ЕС 

(Ханты-Мансийск, 27 июня 2008 г.) 
 
Мы, лидеры Европейского союза и Российской Федерации, начали сегодня в Ханты-Мансийске 

переговоры о новом Соглашении Россия-ЕС, которое заменит нынешнее Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве, вступившее в силу 1 декабря 1997 года. Мы согласились, что нынешнее Соглашение 

продолжит оставаться в силе до тех пор, пока не будет заменено новым Соглашением. 

Мы договорились, что целью работы будет заключение стратегического соглашения, которое установит 

всеобъемлющую основу для отношений Россия-ЕС на обозримое будущее и поможет развитию потенциала 

нашего партнерства. Оно должно обеспечить укрепление правовой основы и юридические обязательства в 

основных сферах взаимодействия, содержащихся в Дорожных картах по четырем общим пространствам Россия 

- Европейский союз, одобренных в ходе саммита Россия-ЕС в Москве в мае 2005 г. 

Ханты-Мансийск, 27 июня 2008 года 

 
 

Совместные шаги по переходу к безвизовому режиму  

краткосрочных поездок граждан России и ЕС 

(Безвизовый диалог Россия-ЕС) 

(11 марта 2013 г.) 
 

Общие рамки 

Российская Федерация и Европейский союз подтверждают свои международные обязательства, 
относящиеся к передвижению и человеческим контактам между своими гражданами, рассматривая при этом 

возможности для взаимной отмены виз на основе соответствующего соглашения. Такое соглашение между 

Россией и ЕС по отмене виз будет ограничено владельцами биометрических паспортов, выданных в 

соответствии со стандартами ИКАО. 

Российская Федерация и Европейский союз преследуют общую цель перехода к безвизовым 

краткосрочным поездкам их граждан. Россия и ЕС договорились "изучить условия для безвизовых поездок в 

качестве долгосрочной перспективы" на саммите Россия-ЕС в мае 2003 года и "продолжать и активизировать 

визовый диалог на экспертном и политическом уровне" в "Дорожной карте" по общему пространству свободы, 

безопасности и правосудия, принятой в мае 2005 года. В 2006 году они заключили Соглашение об упрощении 

выдачи виз и в настоящее время работают над поправками в целях дальнейшего облегчения визовых процедур. 

В 2010 году Россия представила проект соглашения об отмене визовых требований для граждан России и ЕС. 
Постоянный совет партнерства (ПСП) Россия-ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия в 

апреле 2007 года достиг соглашения по процедуре («Определение процедуры») для указанного безвизового 

диалога, которая была одобрена на саммите Россия-ЕС в мае 2007 года. В соответствии с ней такой диалог 

ведется в рамках четырех блоков/областей (1. Защищенность документов, включая биометрию. 2. Незаконная 

миграция, включая реадмиссию. 3. Общественный порядок и безопасность. 4. Внешние связи). 

Первая фаза диалога была сфокусирована на взаимном обмене информацией по соответствующему 

состоянию дел у обеих Сторон во всех соответствующих сферах политики по всем 4 блокам. В этих целях по 

каждому блоку созывались экспертные встречи: первый раунд проходил с декабря 2007 года по июнь 2009 

года, второй раунд экспертных встреч состоялся в марте 2010 года. Эксперты отчитывались перед Старшими 

должностными лицами, курирующими диалог. 

Завершение исследовательской фазы диалога было зафиксировано на заседании ПСП по вопросам 

свободы, безопасности и правосудия 26-27 мая 2010 года, где Стороны поручили Старшим должностным лицам 
встретиться для обсуждения путей перехода к практической фазе диалога и доложить о результатах на 

следующем заседании ПСП. 



 
  

 

 

После этого Старшими должностными лицами была согласована общая методология практической фазы 

диалога (24 сентября и 18 ноября 2010 года), которая была утверждена на заседании ПСП по вопросам свободы, 

безопасности и правосудия  

18-19 ноября 2010 года. Эта методология состоит в совместной выработке исчерпывающего списка 
совместных шагов, которые должны быть согласованы Сторонами и выполняться Российской Федерацией и 

Европейским союзом и его государствами-членами. 

Настоящий документ определяет перечень совместных шагов и практических мер, совместно 

выработанных и утвержденных Сторонами 15 декабря 2011 года в Брюсселе, которые будут выполняться 

обеими Сторонами до перехода к следующей стадии. 

В случае существенных изменений текущей ситуации Россия или ЕС могут предложить пересмотр и 

адаптацию совместных шагов и практических мер, что потребует обоюдного согласия. 

Стороны согласились, что ЕС и его государства-члены с одной стороны, и Россия с другой стороны, 

действуя на равноправной основе и в рамках своей соответствующей компетенции, выполняют следующее: 

БЛОК 1: Защищенность документов, включая биометрию 

Внедряют отвечающие требованиям ИКАО биометрические паспорта на основе всеобъемлющей и 
надежной системы управления идентификацией, принимая во внимание работу, выполняемую в рамках ИКАО, 

и надлежащую защиту персональных данных, и обеспечивают их аутентичность, содействуют точной 

идентификации их владельцев соответствующими органами Сторон. 

Обеспечивают оперативную и систематическую передачу сведений в базу данных Интерпола по 

утерянным и похищенным паспортам. 

Поддерживают регулярный обмен образцами паспортов и визовыми бланками, информацией о 

поддельных документах и сотрудничество по вопросам защищенности документов. 

Осуществляют учебные программы в отношении методов защищенности документов на основе 

стандартов ИКАО, в том числе внедрения биометрических параметров, а также обмен информацией об 

указанных методах и соответствующих возможных научных разработках в этой области. 

Практические меры 
Предпринимают и в случае необходимости совершенствуют антикоррупционные меры, включая 

этические нормы, в отношении должностных лиц любого государственного органа, который связан со 

всеобъемлющей и надежной системой управления идентификацией. 

БЛОК 2: Незаконная миграция, включая реадмиссию 

2.1. Вопросы миграции 

Россия и соответствующие государства-члены ЕС заключают исполнительные протоколы к Соглашению 

между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года, обеспечивая 

при этом эффективное выполнение вышеуказанного Соглашения. 

Эффективно выполняют Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об 

упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза от 25 мая 2006 года. 

Вносят изменения в вышеуказанное Соглашение о визовых упрощениях в целях дальнейшего упрощения 

визовых требований для краткосрочных поездок. 
Работают над обеспечением облегчения, дальнейшего упрощения и прозрачного применения 

соответствующих правил, связанных с регистрацией/учетом граждан, находящихся на законных основаниях на 

территории другой Стороны, над оформлением разрешений на законное пребывание/проживание и трудовую 

деятельность, с целью сокращения на практике продолжительных административных процедур и издержек для 

граждан, и регулярно обмениваются информацией о соответствующей визовой политике. 

Практические меры 

Обмениваются информацией, в том числе в рамках Диалога Россия-ЕС по вопросам миграции, о 

правовых нормах, административных структурах, включая их соответствующую компетенцию и методы 

работы, и об инфраструктуре (включая центры временного содержания) для эффективного общего управления 

миграцией, в частности в целях эффективной разработки методологии выявления внутри страны и высылки 

нелегальных мигрантов, а также по текущим потокам, статистике и анализу рисков в области незаконной 
миграции, и тесно сотрудничают в борьбе с преступлениями, связанными с незаконной миграцией, устраняют 

возможные недостатки. 

2.2. Вопросы убежища 

Устанавливают четкие и прозрачные процедуры предоставления убежища, эффективно доступные для 

соискателей убежища. 

Тесно сотрудничают в рамках Диалога Россия-ЕС по вопросам миграции в вопросах, относящихся к 

предоставлению убежища. 

Обеспечивают надлежащий статус, включая права и обязанности, лицам, признанным нуждающимися в 

международной защите в соответствии с обязательствами Сторон по международному праву, включая 

Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и Протокол, касающийся статуса беженцев, 1967 года. 

Практические меры 



                   

 
Обмениваются информацией о соответствующих административных структурах, занимающихся 

рассмотрением ходатайств о предоставлении убежища, в т.ч. о центрах приема соискателей убежища, и 

устраняют возможные недостатки. 

Развивают всесторонний обмен информацией о своей соответствующей политике, направленной на 

интеграцию и адаптацию лиц, признанных беженцами, и лиц, которым предоставлена международная защита, и 

устраняют возможные недостатки. 

2.3. Вопросы управления границами 

Оптимизируют соответствующий рабочий механизм для более тесного сотрудничества и более 
интенсивных контактов и обмена информацией между пограничными службами России и государств-членов 

ЕС, в частности в пунктах пропуска через государственную границу, и эффективно выполняют рабочие 

договоренности между Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

Европейским агентством по вопросам управления оперативным сотрудничеством на внешних границах 

государств-членов ЕС ("ФРОНТЕКС"). 

Предпринимают необходимые шаги в целях развития сотрудничества между Федеральным агентством 

по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница) и Европейским агентством по 

вопросам управления оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов ЕС 

("ФРОНТЕКС"). 

Развертывают необходимый персонал, ресурсы, техническое оборудование и инфраструктуру на 

соответствующих участках государственной границы, а также эффективно применяют процедуры 

пограничного контроля и наилучшую практику на своих пунктах пропуска через общую государственную 
границу с тем, чтобы обеспечить безопасные условия передвижения через границы между Российской 

Федерацией и ЕС, борясь при этом с трансграничной преступностью, чтобы улучшить эффективность контроля 

за этим передвижением, делать пересечение общей границы менее напряженным и сократить время ожидания. 

Практические меры 

Обмениваются информацией о своих соответствующих административных структурах, занимающихся 

границами, поддерживают сотрудничество между своими пограничными службами, правоохранительными и 

другими компетентными органами и устраняют возможные недостатки. 

Разрабатывают систему сбора и анализа данных, позволяющую осуществлять регулярный анализ рисков 

в сфере управления границами. 

Реализуют комплекс мер по предотвращению и пресечению подделки документов и использования 

поддельных документов для пересечения границы, в том числе путем обучения персонала правоохранительных, 
пограничных и таможенных органов. 

Осуществляют учебные программы и реализуют антикоррупционные меры, включая этические нормы, в 

особенности нацеленные на сотрудников государственных структур, занимающихся границами, и устраняют 

возможные недостатки. 

БЛОК 3: Общественный порядок, безопасность и правовое сотрудничество 

3.1. Борьба с транснациональной организованной преступностью, терроризмом и коррупцией 

Придерживаются соответствующих международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и 

финансированием терроризма, в частности эффективно выполняют соответствующие рекомендации Группы 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 

Продолжают наращивать обмен информацией и сотрудничество между соответствующими ведомствами 

Сторон с целью эффективной борьбы c незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, и эффективно выполняют рабочую договоренность между соответствующими ведомствами 
Российской Федерации и Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН). 

Осуществляют обмен информацией по соответствующим стратегиям и законодательству в области 

борьбы с торговлей людьми, включая защиту жертв торговли людьми, в соответствии с обязательствами 

Сторон по Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколу к ней по 

торговле людьми, устраняя возможные недостатки. 

Обеспечивают обмен информацией и сотрудничество между соответствующими ведомствами Сторон с 

целью эффективной борьбы с терроризмом, незаконным оборотом огнестрельного оружия и другими 

серьезными транснациональными преступлениями в соответствии с применимым международным правом и 

законодательством Сторон. 

Практические меры 

Обмениваются информацией о соответствующих стратегиях и законах по противодействию и 
предупреждению коррупции, в том числе в государственном секторе, и устраняют возможные недостатки. 

Сотрудничают в области предупреждения коррупции в соответствии с Соглашением о партнерстве и 

сотрудничестве Россия-ЕС 1994 года. 

Придерживаются соответствующих рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО). 

3.2. Правоохранительное сотрудничество 



 
  

 

 

Предпринимают необходимые шаги для заключения и эффективной реализации соглашения о 

стратегическом и оперативном сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской 

организацией. 

Практические меры 
Обмениваются информацией о соответствующих реформах правоохранительных органов в целях 

обеспечения высокого уровня эффективности их деятельности и наращивают сотрудничество Сторон, 

направленное на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью, и устраняют возможные недостатки. 

Укрепляют двустороннее и многостороннее оперативное сотрудничество между правоохранительными 

ведомствами и судебными органами России и государств-членов ЕС в целях борьбы с транснациональной 

организованной преступностью. 

Проводят совместные операции и используют иные оперативные средства и методы трансграничного 

правоохранительного сотрудничества между Россией, ЕС и его соответствующими агентствами и 

заинтересованными государствами-членами по соответствующим делам. 

3.3. Правовое сотрудничество 
Предпринимают необходимые шаги для заключения и эффективной реализации соглашения о 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Евроюстом. 

Присоединяются и выполняют Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей 1980 года и Конвенцию о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мерах по защите детей 1996 года. 

Практические меры 

Обмениваются соответствующей информацией о выполнении и эффективности процедур экстрадиции, 

запросов об оказании взаимной правовой помощи, исполнения решений иностранных судов, передачи 

осужденных, включая статистические данные, укрепляют сотрудничество и устраняют возможные недостатки.  

3.4. Персональные данные 

Присоединяются и выполняют Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных 1981 года и Дополнительный протокол к ней, 

касающийся наблюдательных органов и трансграничной передачи данных 2001 года. 

БЛОК 4: Внешние связи 

Обеспечивают, чтобы все граждане России и ЕС и законно проживающие лица (независимо от 

продолжительности их законного пребывания) могли передвигаться на равных основаниях с собственными 

гражданами Сторон по территории друг друга с учетом внутренних норм и правил, касающихся национальной 

безопасности. 

Обеспечивают полномасштабную и эффективную выдачу, в том числе с точки зрения стоимости и 

сроков процедуры, проездных документов и документов, удостоверяющих личность, всем категориям лиц, 

например, всем гражданам, внутренне перемещенным лицам, беженцам, негражданам и лицам без гражданства, 

в том числе лицам, принадлежащим к меньшинствам. 

Осуществляют учебные программы для сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей и 
других работников в областях, упомянутых в настоящем Блоке, и устраняют возможные недостатки. 

Практические меры 

Обсуждают и сотрудничают по соответствующим рекомендациям органов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и 

международных правозащитных организаций в области свободы передвижения и облегчения контактов между 

людьми. 

Обсуждают и сотрудничают по отдельным рекомендациям органов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и 

международных правозащитных организаций по осуществлению антидискриминационной политики, защите 

лиц, принадлежащих к меньшинствам, и в борьбе с преступлениями на почве ненависти. 

Обсуждают и сотрудничают по применимым Конвенциям Совета Европы, включая Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в областях, затронутых в совместных шагах. 

Заключительные положения 
Данные совместные шаги и практические меры выполняются параллельно и на равноправной основе 

соответствующими органами России и ЕС и его государств-членов, принимая во внимание текущее состояние 

их реализации. Они, как и визовый диалог, выполняются со стороны России в соответствии с действующим 

национальным законодательством, а со стороны ЕС – в соответствии с Договором о Европейском союзе и 

Договором о функционировании Европейского союза. 

Ход выполнения регулярно оценивается Старшими должностными лицами, докладывается ПСП Россия-

ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия и рассматривается на саммитах Россия-ЕС. 

Как только выполнение перечня совместных шагов по переходу к безвизовому режиму взаимных 

краткосрочных поездок граждан России и ЕС будет завершено, Стороны в соответствии со своими 

внутренними процедурами примут решение о начале переговоров по соглашению Россия-ЕС об отмене виз. 

Рассматривая реализацию совместных шагов и практических мер в качестве самостоятельного и 

обоюдного процесса, Россия и ЕС будут продолжать уделять внимание эффективному выполнению 



                   

 
Соглашений Россия-ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии, рассматривая их в качестве важных 

факторов для всесторонней оценки безвизового диалога Россия-ЕС. 

Также будут приниматься во внимание взаимосвязи между эволюцией миграционных потоков и защитой 

прав человека и основных свобод, а также соблюдением верховенства права. 

Во внимание будет также приниматься развитие и оценка следующих вопросов: 

Показатель отказов при обращении о выдаче виз; 

Показатели удовлетворенных ходатайств о реадмиссии и случаев эффективного возвращения лиц в 

соответствии с Соглашением Россия-ЕС о реадмиссии; 
Количество решений о возвращении в отношении граждан Сторон, незаконно находящихся или 

проживающих на территории другой Стороны; 

Количество отказов во въезде на границе; 

Количество задержанных граждан Сторон, незаконно находящихся или проживающих на территории 

другой Стороны; 

Количество времени, затрачиваемого на пересечение границы между Россией и государствами-членами 

ЕС. 

 

 

Cовместное заявление Российской Федерации и Европейского Союза о 

транзите между Калининградской областью и остальной территорией 

Российской Федерации 

(Брюссель, 11 ноября 2002 г.) 
 

1. Стороны признают уникальность положения Калининградской области как части Российской 

Федерации, отделенной от остальной территории Федерации другими государствами. В связи с этим в целях 

дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и ЕС, стороны договариваются предпринять 

специальные усилия для снятия озабоченностей обеих сторон в связи с будущим транзитом людей и грузов 

между Калининградской областью и другими районами России и активизировать свое сотрудничество для 
ускорения социально-экономического развития всей области в целом. 

2. Российская Федерация и Европейский союз отмечают, что начиная с 1 января 2003 года Литовская 

Республика введет в действие, в соответствии с ее соглашением с ЕС, национальные правила пограничного 

контроля. Стороны исходят из понимания, что эти правила будут применяться гибко, чтобы не нарушить 

традиционного транзитного движения пассажиров, следующих поездом. Стороны признают, что режим 

транзита не будет ущемлять суверенное право Литовской Республики на осуществление необходимого 

контроля и на отказ во въезде на свою территорию. 

3. Что касается социально-экономического развития области, то стороны договариваются осуществить 

комплексный пакет мер с тем, чтобы обеспечить беспрепятственное пересечение границ в законных целях, 

чтобы поощрять контакты между людьми и содействовать развитию Калининградской области. В этом 

контексте ЕС будет продолжать оказывать техническое и финансовое содействие усилиям России по 

обеспечению экономического развития Калининградской области и укреплению приграничного сотрудничества 
вдоль границы расширенного ЕС с Россией, включая меры по совершенствованию процедур пересечения 

границы и пограничной инфраструктуры. Стороны отмечают, что развитие Калининградской области имеет 

важное значение для общего развития региона Балтийского моря. 

4. Стороны согласны с тем, что дальнейшие переговоры об осуществлении настоящего понимания будут 

осуществляться в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. 

Механизмы транзита людей и грузов 

5. Европейский союз введет в действие необходимое законодательство в целях создания к 1 июля 2003 

года механизма Упрощенного транзитного документа (УТД), который будет применяться в отношении 

транзита российских граждан только между Калининградской областью и остальной территорией России по 

суше. УТД будет действовать в отношении прямого транзита по суше из одной третьей страны в ту же самую 

третью страну в течение ограниченного периода времени и будет выдаваться бесплатно или по очень низкой 
цене. 

6. Механизм УТД будет предусматривать две формы УТД, выдаваемого российским гражданам. Для 

многократных поездок всеми видами наземного транспорта в Калининградскую область и из нее УТД будет 

выдаваться на основании обращения в консульство Литвы и при условии проведения необходимых проверок и 

контроля. 

7. Кроме того, российским гражданам, собирающимся совершить разовую поездку поездом через 

территорию Литовской Республики, может быть выдан Упрощенный проездной документ на железной дороге 

(УПД-ЖД) на основании паспортных данных, представляемых при покупке билета. Эта информация передается 

в электронной или любой иной согласованной форме в установленные сторонами сроки. Российские власти не 



 
  

 

 

будут продавать билеты российским гражданам, в отношении транзита которых через литовскую территорию у 

Литовской Республики имеются возражения. Компетентные литовские органы затем выдают УПД-ЖД до или 

во время пересечения пассажиром литовской границы после проверки властями Литовской Республики 

действительности проездных документов. Владельцы УПД-ЖД не будут покидать поезд в ходе транзита по 
территории Литвы, причем время транзита будет ограничено. Евросоюз окажет Литве помощь в покрытии 

любых дополнительных расходов в рамках этой схемы. 

8. Стороны отметили, что Литовская Республика согласилась признавать внутренние паспорта 

гражданина Российской Федерации в качестве основания для выдачи обоих видов УТД до 31 декабря 2004 года. 

После этой даты УТД или УПД-ЖД будут действительны только при наличии заграничного паспорта 

гражданина Российской Федерации. 

9. Европейский союз и Российская Федерация договорились, что в сотрудничестве с соответствующими 

странами-кандидатами они немедленно начнут работу по техническому внедрению механизма УТД в целях 

создания условий для начала введения его в действие с 1 июля 2003 года. Российская Федерация приняла к 

сведению намерение Европейского союза проанализировать действие механизма УТД не позднее 2005 года. 

10. ЕС принял к сведению предложение России о безвизовом режиме безостановочного транзита 
высокоскоростным поездом. Решение о проведении в 2003 году независимыми консультантами технико-

экономического обоснования будет принято ЕС по договоренности с Литвой, когда будет достигнута 

договоренность о круге ведения этого обоснования. Сразу же после заседания Европейского совета в 

Копенгагене Комиссия ЕС приступит к определению этого круга ведения, который будет разработан 

Комиссией совместно с Литвой. Рекомендации технико-экономического обоснования должны соответствовать 

нормам Шенгенских соглашений. Технико-экономическое обоснование должно быть завершено в максимально 

сжатые сроки. 

Российская Федерация принимает к сведению тот факт, что решение относительно высокоскоростного 

безостановочного транзита железнодорожным транспортом может быть принято только после вступления 

Литвы в ЕС на основе обстоятельной оценки политических и юридических аспектов и после устранения 

технических препятствий. 
11. Российская Федерация подтвердила свое намерение заключить с Литовской Республикой 

межправительственное соглашение о реадмиссии, охватывающее граждан всех стран. Переговоры по этому 

соглашению начнутся в кратчайшие сроки и оно должно быть готово не позднее 30 июня 2003 года. Российская 

Федерация и Европейский союз договариваются начать в 2002 году переговоры о заключении двустороннего 

соглашения о реадмиссии. 

12. ЕС, соответствующие страны-кандидаты и Россия будут сотрудничать, в частности, в принятии мер 

по расширению существующих консульских учреждений и открытию новых таких учреждений на территории 

друг друга. 

Россия: 

- до конца 2002 года даст согласие на расширение Генерального консульства Литвы в Калининграде и 

открытие нового консульства в г.Советске; 

- положительно рассмотрит просьбы других стран ЕС и стран-кандидатов об открытии консульств в 
Калининградской области. 

13. Европейский союз отмечает намерение Российской Федерации продолжать предпринимать 

максимальные усилия по ускорению выдачи своим гражданам заграничных паспортов. 

14. Российская Федерация и Европейский союз согласны с тем, что все указанные выше положения 

являются взаимодополняющими и рассматриваются в едином "пакете". 

15. Российская Федерация и Европейский союз договариваются продолжить в рамках СПС обсуждение 

соответствующих технических процедур регулирования транзита 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Взаимоотношения со странами Европы 
 

Ведущие страны Европы 
 

Великобритания 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российско-британские отношения никогда не отличались стабильностью и предсказуемостью. В 
последние годы в политической части они характеризуются противоречивостью и колебаниями. Лондон 

открыто выступил в поддержку действий М.Саакашвили в Южной Осетии. Признание Россией Абхазии и 

Южной Осетии было объявлено «неприемлемым». Британцы призвали «обеспечить самую широкую коалицию 

против российской агрессии в Грузии», а также ввести санкции. Лондон пошел на дальнейшее сворачивание 

сотрудничества с Россией по линии Минобороны. 

Англичане не отходят и от своих санкционных мер, принятых в июле 2007 г. в отношении России под 

надуманным предлогом отказа Москвы сотрудничать по т.н. «делу А.Литвиненко» (из Великобритании были 

выдворены четыре российских дипломата; официальный Лондон объявил о прекращении всех контактов с 

ФСБ, замораживании работы над соглашениями в области ВТС, а также двусторонним соглашением об 

облегчении визового режима). Лондон по-прежнему настаивает на выдаче А.Лугового. В то же время 

британские правоохранительные органы не торопятся исполнять запросы Генпрокуратуры России о выдаче 
находящихся на британской территории российских граждан, в отношении которых в России находятся в 

производстве уголовные дела. 

Однако отчетливой тенденцией последних месяцев стала положительная динамика взаимодействия и 

активизация двусторонних связей, на различных уровнях продолжается политический диалог. 

После длительного перерыва в контактах на высшем уровне 7 июля 2008 г. «на полях» саммита «Группы 

восьми» в Тояко состоялась инициированная британской стороной первая встреча Президента России 

Д.А.Медведева с Премьер-министром Великобритании Г.Брауном. 15 ноября 2008 г. в ходе саммита «Группы 

двадцати» в Вашингтоне прошла очередная беседа Д.А.Медведева с Г.Брауном. В том же году состоялось три 

телефонных разговора лидеров двух стран: 11 мая, 30 августа и 3 ноября. В текущем году телефонные 

разговоры Д.А.Медведева с Г.Брауном прошли 16 января и 16 февраля. 

Осуществляются прямые связи Администрации Президента с Аппаратом Премьер-министра 

Великобритании. В 2008 г. состоялись три встречи советника Премьер-министра Великобритании по внешней 
политике С.Макдональда с Помощником Президента России С.Э.Приходько - 15 января (Москва), 23 июня 

(Лондон) и 12 декабря (Москва). 

Поддерживаются контакты на уровне министров иностранных дел. В 2008 году С.В.Лавров и 

Д.Милибэнд встречались: в Лондоне - 1 мая в рамках министерских встреч по БВУ и Ирану; в Нью-Йорке - 25 

сентября в рамках 63-ей сессии ГА ООН; в Хельсинки – 4 декабря «на полях» СМИД ОБСЕ. Сохраняется 

практика регулярных телефонных разговоров министров. 

В последнее время расширилась тематика межмидовских консультаций. Теперь они охватывают вопросы 

нераспространения, российскую инициативу по договору о европейской безопасности, афганскую 

проблематику и права человека. 11 марта с.г. в Лондоне прошли политконсультации заммининдел В.Г.Титова с 

госминистром по делам Европы Форин Оффиса К.Флинт, а также встреча с политдиректором Форин Оффиса 

М.Лайалл-Грантом. 12-13 марта с.г. состоялся визит в Москву делегации во главе с госминистром МИД 
Великобритании М.Мэллок-Брауном. 

Появляются новые форматы взаимодействия наших стран в экономической сфере - российско-

британский экономический и финансовый диалог, первая сессия которого состоялась в рамках визита 

А.Л.Кудрина в Лондон 4 февраля с.г. Условлено перевести диалог на регулярную основу и организовать 

следующую сессию в 2010 г. в Москве. 

В связи с «похолоданием» несколько снизилась активность по линии межпарламентских обменов. Тем не 

менее, в 2008 году состоялось две встречи Председателя Совета Федерации С.М.Миронова с Лордом-спикером 

Палаты лордов парламента Великобритании баронессой Хэймэн. 

2-3 марта с.г. в Москве находилась делегация Комитета по обороне и безопасности Палаты общин 

Парламента Великобритании, у которой прошли встречи в Госдуме и МИД России. 

Практически без изменений остается ужесточенная практика выдачи англичанами виз членам 
российских официальных делегаций, направляющихся в Великобританию с визитами. Британская сторона 

продолжает блокировать прерванные по инициативе Лондона переговоры о взаимном облегчении визового 



 
  

 

 

режима, по-прежнему отказывается от сотрудничества на двусторонней основе с ФСБ России, пытается чинить 

препятствия участию российских делегаций в многосторонних антитеррористических форумах. 

Подобная ситуация препятствует возобновлению переговоров по отдельному двустороннему 

соглашению о порядке учреждения и условиях деятельности культурно-информационных центров, в частности, 
Британского совета в России. 

Российско-британское экономическое сотрудничество характеризуется сохранением позитивной 

динамики, наращиванием объема товарооборота и увеличением потока инвестиций в Россию.  

Важную роль в создании условий для его поступательного развития играют регулярные контакты на 

высшем уровне. Так, солидный импульс развитию российско-британских торгово-экономических отношений 

был дан во время госвизита Президента России В.В.Путина в Великобританию 24-27 июня 2003 г. В его ходе 

был подписан целый ряд документов в сфере экономики (Совместное российско-британское коммюнике об 

энергетическом сотрудничестве, охватывающее широкий спектр вопросов, в т.ч. инвестиционного 

сотрудничества, энергетической безопасности, энергосбережения, модернизации сетей теплоснабжения, 

подготовки кадров, Киотского протокола, сотрудничества в рамках Евросоюза и на рынках третьих стран. 

В присутствии Президента и Премьер-министра министры энергетики двух стран подписали 
Меморандум о сотрудничестве в отношении Северо-Европейского газопровода, в котором подчеркнуты 

значимость этого проекта в контексте долгосрочной надежности поставок газа, взаимодействия 

производителей, потребителей и транзитных стран, необходимости создания маршрутов транспортировки и 

объектов инфраструктуры для обеспечения более прямых поставок. 

Кроме того, ―Би-Пи‖ и ―ТНК‖ подписали Соглашение о создании совместной компании ―ТНК-Би-Пи‖, в 

которую британцы вкладывают 6,75 млрд.долл. 

Великобритания занимает шестое место среди западных торговых партнеров России. По итогам 2004 г. 

российско-британский товарооборот составил 9,27 млрд.долл., увеличившись на 43,7% по сравнению с 2003 г. 

При этом рост российского экспорта составил 59,2% - до 6,58 млрд.долл., а импорта -16,1% - до 2,69 млрд.долл. 

В 2005 г. продолжается дальнейший рост взаимного товарооборота. 

Структура товарооборота на протяжении целого ряда лет практически остается без изменений. Россия 
импортирует машины, оборудование, продукты химической промышленности, товары ширпотреба. В 

российском экспорте сырьевая составляющая превышает 80% (нефть, цветные и черные металлы). 

Развивается инвестиционное сотрудничество. По показателю накопленных иностранных инвестиций в 

экономику России в 2004 г. Великобритания занимает 5 место после Нидерландов, Люксембурга, Кипра и 

Германии. Их объем достиг 8,67 млрд.долл. 

В ноябре 2004 г. ―Газпром‖ заявил о намерении стать ведущим поставщиком газа в Великобританию (к 

2010 году компания рассчитывает занять 10% газового рынка Великобритании, построить на территории 

Великобритании хранилища для природного газа и новые трубопроводные системы). В ходе встречи 27 мая 

2005 г. главы ―Газпрома‖ А.Б.Миллера и главы группы компаний ―Би-Пи‖ лорда Брауна обсуждался вопрос об 

участии ―Би-Пи‖ в реализации проекта Северо-Европейского газопровода как в качестве одного из возможных 

членов трубопроводного консорциума, так и как покупателя газа для рынка Великобритании. 

Британская нефтяная компания ―Би-Пи‖ является одним из основных иностранных инвесторов в 
нефтегазовый комплекс России. В 2003 г. ―Би-Пи‖ совместно с ―Альфа-групп‖ и ―Access/Renova‖ создали 

нефтяную компанию ―ТНК-BP‖, активы которой оцениваются в 18 млрд.долл. При этом ―Би-Пи‖, с одной 

стороны, и компаниям ―Альфа-групп‖ и ―Access/Renova‖, с другой стороны, принадлежат по 50% акций новой 

структуры. 

5 марта 2004 г. ―Би-Пи‖ и ―Роснефть‖ подписали рамочное соглашение по проекту ―Сахалин-5‖, 

предусматривающее инвестиции англичан в размере до 5 млрд.долл. На встрече 27 мая 2005 г. с главой группы 

компаний ―Би-Пи‖ лордом Брауном Министр промышленности и энергетики России В.Б.Христенко выразил 

удовлетворение успешным ходом подготовки и реализации совместных сахалинских и восточносибирских 

проектов, в частности проекта ―Сахалин-5‖. Стороны также обсудили перспективы экспорта отечественного 

газа на новые рынки, в частности в США. 

Приоритетным проектом ―Би-Пи‖ в России является освоение Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения в Иркутской области. ―ТНК-ВР‖ владеет 62,42% акций оператора проекта АО ―Русиа-

Петролиум‖. В 2008 г. планируется ввод месторождения в промышленную эксплуатацию. В марте 2004 г. 

администрация Иркутской области и ―ТНК-ВР‖ подписали договор о создании ОАО ―Восточно-Сибирская 

газовая компания‖, которая займется реализацией проекта газоснабжения и газификации области на базе 

Ковыктинского месторождения. Компания продолжает вести переговоры с ―Газпромом‖ о его вхождении в 

проект на рыночных условиях. 

―Би-Пи‖ также участвует в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Через СП ―Лукарко‖ в 

рамках проекта ―Би-Пи‖ инвестировала 650 млн.долл. Кроме того, компания осуществляет транспортировку 

нефти с Тенгизского месторождения в Казахстане через российский порт Новороссийск, владеет сетью 

заправочных станций по всей России. 

По итогам работы ―Би-Пи‖ за первый квартал 2005 г. добычу удалось увеличить с 4 млн. до 4,1 млн. 

барр. в день, что дает руководству компании поводы надеяться на получение в 2005 г. рекордно высоких 



                   

 
доходов (8,7 млрд. ф.ст. в 2004 г.). Российская нефть в общих объемах производства и прибылях ―Би-Пи‖ 

составляет уже почти четверть. 

Англо-голландский концерн ―Шелл‖ сотрудничает с российскими компаниями по целому ряду крупных 

проектов в области разведки и добычи нефти и газа в России. Он владеет 55% акций в проекте ―Сахалин-2‖. В 

июне 1999 г. в рамках проекта началась промышленная добыча нефти, а в мае 2003 г. было объявлено о начале 

реализации второй стадии, согласно которой разрабатываемые запасы составят 140 млн. т. нефти и 408 

млрд.куб.м. природного газа. Она также предусматривает строительство нефтедобывающей платформы на 

Лунском месторождении, сооружение берегового технологического комплекса, прокладку трубопроводов на юг 
острова для экспорта нефти и газа и строительство завода по производству СПГ производительностью 9,6 

млн.т. в год. Завершение второй фазы позволит перейти на круглогодичную добычу нефти в 2006 г. 

―Шелл‖ и ОАО ―Роснефть‖ создали совместное предприятие, которое владеет 7,5% КТК. Трубопровод 

начал функционировать в конце 2001 г. Его пропускная способность составит в перспективе 67 млн. т. нефти в 

год. В 2003 г. концерн утвердил бюджет разработки Салымских месторождений (Ханты-Мансийский 

автономный округ) в размере 1 млрд.долл. В мае 2004 г. началось бурение скважин на крупнейшем 

месторождении данной группы — Западно-Салымском. К 2008 году планируется добыча на уровне 6 млн.т. 

нефти в год. 

Вместе с тем недавние проблемы ―Шелл‖, вызванные переоценкой в сторону снижения объемов 

разведанных запасов нефти, последовавшие за этим перестановки в руководстве компании и удорожание на 

20% проектной стоимости работ по проекту ―Сахалин-2‖ (первоначально - 10 млрд.долл.) заметно подорвали 

доверие инвесторов и пошатнули позиции ―Шелл‖ на мировых энергетических рынках. 
Компания ―Anglo Siberian Oil Company Plc.‖ является одним из учредителей НК ―Енисейнефть‖, 

осуществляющей разведку и разработку Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае. Ею 

инвестировано 20 млн.долл. в завершение геологической и геофизической разведки месторождения. ―Anglo 

Siberian Oil‖ является также соучредителем СП ―Таймырнефть‖, которое имеет лицензию на разработку 

Северо-Ванкорского месторождения. 

Важными аспектами российско-британского сотрудничества являются также высокие энергетические 

технологии, энергосбережение, экология. Успешное взаимодействие двух стран в вопросах энергетики 

наблюдается по линии ―восьмерки‖, в развитии энергодиалога Россия-ЕС, а также в рамках рабочей группы по 

энергетике МКТИ, IX заседание которой состоялось 11-13 апреля 2005 г. в Лондоне. В число проектов, 

рассматриваемых рабочей группой, входит разработка месторождения угля в Калужской области (запасы 20 

млн.т.). В рамках данного проекта предусматривается модернизация и отработка оставшихся запасов угля 
шахты ―Середейская‖, строительство новой шахты мощностью 500 тыс. т. угля в год, поставка угля на 

Рязанскую ГРЭС. Стоимость проекта 40 млн.долл, из который британская сторона намерена вложить 30 

млн.долл., а российская — 10 млн.долл. Другими проектами, рассматриваемыми в рамках рабочей группы 

МКТИ, являются сооружение теплоэлектростанций мощностью 120 МВт и 300 МВт и шахты по добыче 

антрацита в Ростовской области, модернизация Рязанской ГРЭС. 

Повышается интерес к работе на российском рынке у ведущих британских банков. Так, один из 

крупнейших коммерческих банков Великобритании ―HSBC‖ заявил о своих планах увеличить набор услуг и 

клиентов банка, а также изучить возможности участия в акционерном капитале российских банковских 

учреждений, вплоть до покупки одного из них. До недавнего времени представительство банка в России 

работало с 10-15 крупными российскими компаниями, предоставляя им кредиты, и занималось анализом 

российского финансового рынка. 

В последние годы в российско-британском инвестиционном сотрудничестве получили активное развитие 
новые формы. Возросла роль синдицированных банковских займов и корпоративных кредитов, 

предоставляемых без правительственных гарантий. В частности, Московский народный банк (Лондон) и 

Westdeutsche Landesbank (Дюссельдорф) выступили организаторами кредита ОАО ―Аэрофлот‖ в размере 40 

млн.долл. для пополнения оборотных средств авиакомпании. 

6-8 декабря 2004 г. руководитель Федерального агентства по инвестициям О.В.Вьюгин принимал 

участие в 11-й международной конференции им.А.Смита на тему ―Банковский сектор России‖ в Лондоне. 

Заметна активность британских компаний и в других отраслях российской экономики. Все большие 

масштабы приобретают такие формы инвестирования как приобретение пакетов акций российских компаний, в 

том числе через их покупку у компаний третьих стран. Повышение покупательной способности населения 

России, рост потребительского спроса потенциально способствует увеличению доходности инвестиций в 

реальный сектор экономики. Так, британские компании работают в золотодобывающей, угледобывающей и 
пивоваренной промышленности, производстве строительных материалов, строительстве, розничной торговле и 

других отраслях. 

В частности, в табачной промышленности заметную роль играют ведущие британские компании ―British 

American Tobacco‖ и ―Gallagher‖, которые инвестировали в совокупности в Московские, Санкт-Петербургскую 

и Саратовскую табачные фабрики около 750 млн.долл. 

Табачная британская компания ―Gallagher‖ предоставила ЗАО ―Лиггетт-Дукат‖ пятилетний кредит на 

сумму 100 млн.долл. Средства будут поступать несколькими траншами. 



 
  

 

 

Крупные британские компании ―Cadbury Schweppes‖ и ―Unilever‖ расширяют свою инвестиционную 

деятельность в России, вкладывая средства в сооружение новых мощностей по производству чая, маргарина и 

других пищевых продуктов. Так, концерн ‖Unilever‖ в 2002 г. ввел в эксплуатацию в Петербурге 

чаеразвесочную фабрику стоимостью около 12 млн.долл. Фасовка чая началась с марки ―Lipton‖, затем к этой 
марке добавились ―Беседа‖ и ―Брук Бонд‖. 

Компания ―Scottish & Newcastle‖ (S&N) в феврале 2002 г. через покупку финской пивоваренной 

компании ―Hartwall‖ за 1,7 млрд.долл. стала совладельцем (вместе с компанией ―Carlsberg Breweries‖) 

крупнейшего российского производителя пива ―Baltic Beverages Holding‖ (BBH). 

Британская компания не скрывала, что ее привлек быстро растущий бизнес BBH. Благодаря сделке, S&N 

стала лидером сразу на нескольких рынках: России (30%), Эстонии (49%), Латвии (45%) и Литвы (45%), а 

также третьим производителем на Украине (18%). С начала июля 2003 г. популярное российское пиво 

―Балтика‖ продается и в Великобритании. В 2003 г. компания инвестировала в пивоваренные предприятия 

России более 200 млн.долл. 

В 2003 г. британская компания ―Rexam‖, входящая в число пяти крупнейших мировых производителей 

тары для напитков, ввела в эксплуатацию новую линию по производству алюминиевых банок на 
принадлежащем ей заводе в Наро-Фоминске. Капиталовложения компании в проект оцениваются более чем в 

30 млн.долл. Следует подчеркнуть, что инвестированные в расширение производства в России финансовые 

средства составляют 50% от годового объема инвестиций компании за рубежом. 

Британская компания ―Peter Hambro Mining Ltd‖, инвестирующая в золотодобывающую отрасль в 

России, завершила в 2003 г. строительство новой обогатительной фабрики на месторождении ―Покровское‖ 

(проектная мощность - 1 млн. т. руды в год), инвестировав 10 млн.долл. 

Компания ―Hihgland Gold Mining‖, контролируемая британской инвестиционной компанией ―Fleming 

Family & Partners‖ (FFP), в 2003 г. направила 22,4 млн.долл. на развитие проекта по добыче золота в Читинской 

области. FFP также подписала с компанией ―АЛРОСА‖ меморандум о совместном освоении алмазного 

месторождения ―Ломоносовское‖. 

Перспективной формой привлечения инвестиций для российских компаний является размещение 
корпоративных ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). В 2004 г. на Бирже 

торговались ценные бумаги 15 российских эмитентов. Об укреплении отношений между финансовыми 

рынками Великобритании и России свидетельствует подписание в январе 2004 г. Меморандума о 

сотрудничестве ЛФБ и российской фондовой биржи РТС, а также соглашения о сотрудничестве ЛФБ с 

Московской межбанковской валютной биржей. 

В феврале 2005 г. на ЛФБ российской компанией ―Система‖ размещены акции на сумму 1,5 млрд.долл., 

что явилось самым крупным событием на бирже за последние два года. Число поданных заявок сразу 

превысило количество продаваемых акций. Помимо ―Системы‖ в 2005 г. о первичном размещении акций на 

ЛФБ заявили также медиа-компания ―Рамблер‖, металлургический холдинг ―Евраз‖ и торговая сеть 

―Пятерочка‖. До конца года может быть заключено еще две-три сделки, что сделает Россию крупнейшим 

источником международного первичного предложения на Лондонской бирже в 2005 г. 

Дополнительным фактором, стимулирующим расширение двустороннего инвестиционного 
сотрудничества, является также начало страхования от политических рисков британских инвестиций, 

направляемых в российскую экономику. Страхование может осуществляться в отношении британских 

капиталовложений, направляемых в акции российских эмитентов, и инвестиционных займов, предоставляемых 

банками Великобритании. 

Одним из инструментов двустороннего сотрудничества является учрежденный в 1992 г. 

Межправительственный российско-британский комитет по торговле и инвестициям (МКТИ). Сопредседателем 

МКТИ с российской стороны является Министр финансов России А.Л.Кудрин, с британской была Министр 

торговли и промышленности П.Хьюитт. После прошедших в Великобритании 5 мая с.г. всеобщих выборов 

произошла реорганизация правительства и министерств. Вместо Министерства торговли и промышленности 

образовано новое Министерство по вопросам производительности, энергетики и промышленности во главе с 

Аланом Джонсоном. В этой связи должен быть утвержден новый сопредседатель Комитета с британской 
стороны. Последняя - VI сессия Комитета состоялась в Лондоне 14-16 октября 2002 г. Были намечены задачи по 

активизации торгово-экономических связей, а также подписана совместная Декларация по вопросам 

инвестиционного сотрудничества. В настоящий момент обсуждается возможность проведения очередной 

сессии МКТИ в Москве. 

Стороны признают необходимость диверсификации российско-британского экономического 

сотрудничества, в том числе за счет задействования высокотехнологичных отраслей. 

Прошедшие 4-5 июня 2003 г. в Лондоне в рамках совместной российско-британской рабочей группы по 

высоким технологиям МКТИ дни российских высоких технологий продемонстрировали заинтересованность 

деловых кругов двух стран в налаживании сотрудничества в этой области. 

В октябре 2003 г. состоялось 7-е заседание межправительственного российско-британского Комитета по 

научно-техническому сотрудничеству, на котором подведены итоги работы за год и намечен план действий на 

предстоящий период. 



                   

 
По приглашению патентного ведомства Великобритании 6-9 сентября 2004 г. состоялся визит 

российской делегации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 

возглавляемой руководителем службы Б.П.Симоновым. 

В ходе проведенных переговоров рассмотрены вопросы, связанные с развитием двустороннего 

взаимодействия в области интеллектуальной собственности, борьбой с пиратством и контрафакцией, созданием 

совместного информационного центра по правовой охране и коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

В последние годы созданы организационные предпосылки для расширения сотрудничества в ряде 
приоритетных секторов экономики (высокие технологии, энергетика, строительство и аэрокосмическая 

промышленность), по которым в рамках МКТИ созданы соответствующие рабочие группы. Они рассматривают 

наиболее перспективные проекты в сфере налаживания производственной кооперации. В частности, 

осуществляется поиск вариантов по разработке систем управления и систем авиационной индикации для 

гражданских самолетов (ОАО ―Авиаприбор-Холдинг‖ г.Москвы), параметрических и речевых ―черных 

ящиков‖ (ОАО ―НПО Прибор‖ г.Санкт-Петербург), бортового оборудования для вертолетов, предназначенных 

для посадки на морские нефтяные платформы (НИИАО г.Жуковский). 

Одним из примеров развития долгосрочных схем сотрудничества между российскими и британскими 

предприятиями является производство российского самолета ТУ-204-120 с двигателями компании ―Rolls 

Royce‖. 

Важным событием в календаре российско-британских отношений является ежегодный Российский 

экономический форум. Его восьмая сессия состоялась в апреле 2005 г. в Лондоне. 
В международном плане Великобритания сохраняет конструктивный подход к взаимодействию по 

экономическим вопросам. Лондон способствовал принятию ряда позитивных для нас решений, в частности, 

признанию ЕС рыночного статуса российской экономики, расширению формата участия нашей страны в 

―восьмерке‖, исключению из ―черного‖ списка ФАТФ. 

На переговорах по ВТО Великобритания занимала достаточно жесткую позицию: готовы содействовать, 

но на своих условиях (цены на энергоносители, реформы в финансовой сфере и т.п.). В целом этот вопрос 

получил положительное решение в рамках ЕС. 

Лондон поддержал ратификацию Россией Киотского протокола, заявляет в этой связи о намерении 

Великобритании активизировать международный диалог по климату в период своего председательства в 

―восьмерке‖ и ЕС. 

Тормозом в развитии сотрудничества остаются действующие в рамках Евросоюза антидемпинговые 
ограничения и технические барьеры в отношении российских товаров, а также препятствия в выходе наших 

компаний на британский рынок финансовых услуг. В этом контексте актуален вопрос о создании в рамках 

МКТИ рабочей группы по сотрудничеству в области финансовых услуг. 

В 2008 г. торгово-экономические и инвестиционные связи оказались в наименьшей степени затронуты 

факторами политической конъюнктуры. За 2008 г. товарооборот возрос на 35% и составил 22,5 млрд.долл. При 

этом и российский экспорт, и импорт росли параллельно и за указанный период достигли соответственно 14,9 

млрд.долл. и 7,6 млрд.долл. 

В товарной структуре нашего экспорта в Великобританию традиционно доминировали сырьевые товары 

(минеральное топливо, драгметаллы и т.д.) - более 90%. В свою очередь две трети импортируемых британских 

товаров составляли машины, оборудование, средства транспорта. 

В условиях общего сокращения иностранных капиталовложений в российскую экономику с лета 2008 г. 

из-за глобального финансового кризиса Великобритания сохраняла лидирующие позиции среди иностранных 
инвесторов, а приток британского капитала по итогам трех кварталов продолжился. Текущие британские 

инвестиции, по данным Росстата, в 2008 г. – 14,9 млрд.долл. (снижение на 43,3% по сравнению с 2007 годом), 

что составило 14,4% от общего объема поступивших в Россию в 2008 г. инвестиций и обеспечило 

Великобритании второе место после Кипра среди иностранных инвесторов. Примечательно, что в большинстве 

регионов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), куда поступает британский капитал, он существенно 

увеличился. 

Накопленные в российской экономике британские инвестиции также выросли и на 31 декабря 2008 г. 

составили 30,8 млрд.долл. или 11,6% от общего объема накопленных иностранных инвестиций в России 

(увеличение на 5,4% по сравнению с 2007 г.). 

Растущее взаимодействие национальных фондовых рынков дает дополнительный импульс 

двустороннему экономическому сотрудничеству. 
Важная роль в торгово-экономическом взаимодействии России и Великобритании принадлежит 

российско-британскому Межправительственному комитету по торговле и инвестициям (МКТИ), который был 

учрежден в 1992 г. Последняя - VI сессия Комитета состоялась в Лондоне 14-16 октября 2002 г. 

28 октября 2008 г. в Москве прошла встреча сопредседателей МКТИ А.Л.Кудрина и британского 

министра по вопросам производственно-промышленной деятельности, предпринимательства и реформам 

нормативно-правовой базы П.Мандельсона. Следующую сессию МКТИ условлено провести в Лондоне в 

октябре с.г. 



 
  

 

 

У обеих сторон имеется понимание, что МКТИ целесообразно было бы структурно оптимизировать, в 

частности, за счет сворачивания работы ныне действующих рабочих групп и создания единой «стратегической» 

рабочей группы, которая сосредоточила бы внимание на проблемах и насущных вопросах российского и 

британского бизнеса. 
Продолжаются обмены в области культуры. Крупным событием в этой области стала прошедшая в 

январе-апреле 2008 г. в залах Королевской академии искусств в Лондоне выставка «Из России: французские и 

русские шедевры живописи 1870-1925 гг.». В свою очередь англичане организовали в Пушкинском музее 

выставку картин Дж.Тернера, а в музеях Кремля экспозицию «Два века Британской моды». В Великобритании 

регулярно проходят гастроли российских художественных коллективов и индивидуальных исполнителей. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии 
 

Договор о принципах отношений между Российской Федерацией и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 

(Лондон, 9 ноября 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, отмечая 

вековое стремление народов России и Соединенного Королевства к дружбе и отражая их желание укреплять эту 

дружбу, подчеркивая фундаментальное значение глубоких исторических перемен в результате окончания эры 

идеологической и военной конфронтации в Европе, руководствуясь целями и принципами Устава ООН, 

положениями Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской 

хартии для новой Европы и других документов СБСЕ, действуя в духе нового партнерства и сотрудничества, 

примером которого является Совместная декларация Российской Федерации и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, подписанная в Лондоне 30 января 1992 года, договорились о 

нижеследующем: 

Мир и дружба 

Статья 1 

Российская Федерация и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии будут 

поддерживать отношения мира и дружбы. 

Статья 2 

Стороны, подтверждая свои обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций и признавая 

свою особую ответственность в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание 

международного мира и безопасности, будут тесно взаимодействовать в деле осуществления целей и 

принципов Устава ООН, укрепления Организации Объединенных Наций, обеспечения эффективного 

реагирования ООН на угрозы международному миру и безопасности. 
Статья 3 

Стороны будут развивать отношения в строгом соответствии с принципами международного права и на 

основе доброй воли. Стороны заявляют о своей приверженности мирному урегулированию споров, открытому 

обществу, демократическим принципам и практике, уважению прав человека и верховенству права. Они 

подтверждают, что в своих отношениях они будут руководствоваться, в частности, взятыми на себя 

обязательствами по документам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая 

Хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию для новой Европы, Хельсинкский документ 1992 года. 

Статья 4 

Стороны будут тесно сотрудничать по основным международным проблемам. Они будут совместно 

работать, как на двусторонней, так и на соответствующей многосторонней основе, в направлении поиска 

решений и мирного урегулирования споров. С этой целью Стороны будут проводить регулярные консультации 
на высшем политическом уровне, а также между министрами иностранных дел и другими официальными 

представителями, имея в виду развитие двусторонних отношений и координацию своих позиций по 

международным проблемам, представляющим взаимный интерес. В тех случаях, когда ситуация будет 

требовать того, Стороны будут консультироваться друг с другом в безотлагательном и срочном порядке.  

Международная безопасность, контроль над вооружениями и разоружение 

Статья 5 

Стороны будут всемерно способствовать международным усилиям, направленным на осуществление 

эффективного контроля над вооружениями, укрепление доверия и безопасности в военной области. Они будут 

сотрудничать в осуществлении международных мер по сокращению вооруженных сил и вооружений до 



                   

 
минимальных уровней, соразмерных законным потребностям обороны. Стороны будут развивать обмены на 

всех уровнях между вооруженными силами и министерствами обороны двух стран, включая, в частности, 

обмены по вопросам управления обороной в условиях демократического государства, регулярные переговоры 

штабов, взаимные визиты на высоком уровне и контакты между военными учреждениями и воинскими 

частями. 

Статья 6 

Стороны будут сотрудничать в осуществлении дальнейших мер с целью предотвращения 

распространения ядерного, другого оружия массового уничтожения, ракет и ракетной технологии, 
используемых для его доставки, а также мер поощрения ответственной политики в области передачи обычных 

вооружений. 

Стороны считают, что установление и соблюдение мер по эффективному контролю за экспортом весьма 

важно для достижения этих целей, и согласны сотрудничать в обеспечении такого контроля. 

Стороны будут сотрудничать в поощрении присоединения новых участников к Договору о 

нераспространении ядерного оружия и обеспечении продолжения его действия на Конференции 1995 года по 

продлению срока этого Договора. 

Стороны рассмотрят дальнейшие возможности сотрудничества в безопасной ликвидации оружия 

массового поражения, подлежащего уничтожению. 

Статья 7 

Стороны будут сотрудничать в укреплении режима Конвенции 1972 года о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении. Они будут добиваться подписания и вступления в силу эффективной и поддающейся проверке 

Многосторонней конвенции о запрещении химического оружия. 

Статья 8 

Стороны будут сотрудничать в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 

частности, на новом Форуме по сотрудничеству в области безопасности, с целью разработки и осуществления 

мер по обеспечению большей открытости, безопасности и стабильности в военных делах. Они будут 

продолжать совершенствовать сотрудничество в области безопасности с помощью контактов на этом и других 

форумах. 

Стороны будут способствовать выполнению в полном объеме Договора по обычным вооруженным 

силам в Европе и Заключительного акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных 

сил в Европе. 
Стороны будут придерживаться руководящих принципов поставок обычных вооружений, согласованных 

на встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в октябре 1991 года. 

Сотрудничество в экономической области 

Статья 9 

Подчеркивая важность интеграции Российской Федерации в международную экономическую и 

финансовую систему, Стороны будут сотрудничать в рамках Международного валютного фонда и других 

международных финансовых институтов. 

Стороны согласны в том, что развитие отношений между Российской Федерацией и Европейским  

сообществом будет дополнять и расширять двусторонние отношения между Российской Федерацией и 

Соединенным Королевством. Соединенное Королевство будет поддерживать дальнейшее развитие отношений 

между Российской Федерацией и Европейским Сообществом в соответствии с компетенцией Европейского 

Сообщества. 
Статья 10 

Подчеркивая центральную роль, которую играют в их отношениях частное предпринимательство и 

торговля в соответствии с принципами рыночной экономики, Стороны будут стремиться поощрять 

сотрудничество между предпринимателями двух стран в различных областях, включая: 

- энергетику, в частности, в рамках Европейской энергетической хартии; 

- сельское хозяйство, переработку и распределение продовольствия; 

- банковское дело, приватизацию и другие финансовые услуги; 

- развитие мелкого бизнеса; 

- подготовку управленческих кадров; 

- аэрокосмическую и электронную индустрию; 

- информационную технологию и телекоммуникации. 
Соединенное Королевство будет поддерживать такую деятельность, среди прочего, посредством 

двусторонних и многосторонних программ, в осуществление которых Соединенное Королевство может вносить 

свой вклад надлежащим образом. 

Стороны обеспечат эффективную правовую основу для частных инвестиций. Каждая Сторона 

предоставит юридическую защиту инвестициям граждан и юридических лиц другой Стороны. 

Контакты между людьми 

Статья 11 



 
  

 

 

Стороны будут поощрять широкие и свободные контакты между гражданами Российской Федерации и 

Соединенного Королевства. Стороны будут совместно работать с целью устранения любых остающихся 

препятствий или ограничений, которые могут возникать при осуществлении таких контактов. Стороны будут 

применять свой соответствующий порядок выдачи виз с максимально возможной быстротой и 
эффективностью. 

Парламентские обмены 

Статья 12 

Стороны будут поощрять межпарламентские обмены, а также сотрудничество и обмен опытом в области 

парламентской процедуры и практики, законотворческой деятельности. 

Сотрудничество в других областях 

Статья 13 

Стороны будут поощрять контакты и обмены опытом в области деятельности гражданской 

администрации, органов юстиции и между средствами массовой информации. Стороны будут поощрять 

развитие контактов, сотрудничества и обменов в области культуры и образования между организациями и 

частными лицами двух стран. Стороны будут содействовать более широкому изучению русского языка в 
Соединенном Королевстве и английского языка в Российской Федерации. 

Статья 14 

Стороны будут поощрять сотрудничество между соответствующими организациями в других областях и 

считают, что наиболее подходящими в этом отношении областями могли бы быть следующие: 

а) научно-техническое сотрудничество, включая обмен соответствующей информацией и специалистами; 

б) экология, включая улучшение экологической обстановки и предотвращение загрязнения окружающей 

среды; 

в) меры по борьбе со стихийными бедствиями, экологическими катастрофами и серьезными 

технологическими авариями; 

г) гражданская ядерная энергетика, включая вопросы ядерной безопасности; 

д) транспорт, включая инфраструктуру, научно-исследовательские и технологические разработки; 
е) строительство; 

ж) борьба с преступностью, включая организованную преступность и незаконный оборот наркотиков, 

противоправные международные операции с культурными ценностями, а также терроризм; 

з) здравоохранение, включая вопросы менеджмента в этой области. 

Заключительные положения 

Статья 15 

Стороны заявляют, что настоящий Договор не ограничивает и не изменяет каким-либо образом права 

или обязательства Сторон по двусторонним и многосторонним соглашениям, в которых они участвуют, либо 

вытекающие из их членства в международных организациях. Сотрудничество в рамках настоящего Договора 

будет осуществляться в пределах, совместимых с вышеуказанными правами и обязательствами. Стороны 

заявляют, что настоящий Договор не направлен на то, чтобы затрагивать интересы какого-либо другого 

государства или группы государств. 
Статья 16 

Настоящий Договор вступает в силу с даты обмена уведомлениями, подтверждающими завершение 

каждой из Сторон внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Договора в силу. 

Статья 17 

Настоящий Договор является бессрочным, однако утратит свое действие по истечении шести месяцев со 

дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении прекратить 

действие Договора. 

Совершено в Лондоне 9 ноября 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Франция 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Французской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Отношения с Францией – одно из приоритетных направлений внешней политики России. 

Российская Федерация унаследовала развитый комплекс отношений с Французской Республикой 
(дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 г.). 7 февраля 1992 

г. был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать 



                   

 
"отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве". За истекший период 

договорно-правовая база отношений пополнилась более чем 100 соглашениями и протоколами, 

затрагивающими различные сферы сотрудничества. 

Двусторонний политический диалог в последнее десятилетие приобрел особенно интенсивный и 

доверительный характер, позволивший вывести двусторонние отношения на уровень привилегированного и 

стратегического партнерства. 

Первый рабочий визит в Россию президента Франции Н.Саркози прошел в октябре 2007 г., в ходе 

которого состоялись его переговоры с Президентом России В.В.Путиным. В августе и сентябре 2008 г. 
Н.Саркози дважды побывал в России с рабочими визитами в рамках своих посреднических усилий по 

урегулированию грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов. 

В 2009 г. Президент России Д.А.Медведев и Н.Саркози встречались в рамках "двадцатки" в Лондоне и 

Питтсбурге (2 апреля и 25 сентября), саммита "восьмерки" в Аквиле (8-10 июля), на сессии ГА ООН в Нью-

Йорке (23-24 сентября), а также "на полях" мероприятий в связи с празднованием 20-летия падения Берлинской 

стены (9 ноября). 

В сентябре 2009 г. французский премьер Ф.Фийон принял участие в международной конференции 

"Современное государство и глобальная безопасность" в Ярославле, состоялись его двусторонние встречи с 

Д.А.Медведевым и В.В.Путиным. Встречи В.В.Путина с Ф.Фийоном прошли 26-27 ноября 2009 г. в Париже в 

связи с 14-м заседанием Российско-Французской Комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на 

уровне глав правительств (МПК). 

1-3 марта 2010 г. состоялся Государственный визит во Францию Президента Российской Федерации, в 
ходе которого Д.А.Медведев встретился с Президентом и Премьер-министром Франции, руководством 

французского парламента, мэрии Парижа и Движения французских предпринимателей. 10-11 июня с рабочим 

визитом во Франции побывал Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин, который вместе 

с Премьер-министром Франции Ф.Фийоном принял участие в церемонии торжественного открытия Российской 

национальной выставки в "Гран Пале". 

19 июня 2010 г. Президент Франции Н.Саркози посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург и принял 

участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором Франция была объявлена 

почетным гостем. В ходе визита состоялась его беседа с Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым, 

а также совместная встреча Президентов двух стран с представителями российских и французских деловых 

кругов. 

В 2010 г. президенты России и Франции встречались также 25-27 июня в Канаде "на полях" саммитов 
"восьмерки" и "двадцатки", 11 ноября на саммите "двадцатки" в Сеуле, 20 ноября на саммите СРН в Лиссабоне. 

26-27 мая 2011 г. в Довиле состоялся очередной саммит "восьмерки", в рамках которого прошла также 

двусторонняя встреча Д.А.Медведева и Н.Саркози. 

9 декабря 2010 г. в Москве состоялось 15-е заседание МПК, по итогам которого было принято 16 

двусторонних документов. Среди наиболее значимых – Совместное заявление Сопредседателей Российско-

Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам о партнерстве в 

интересах модернизации, меморандумы о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства, а также 

здравоохранения и социального развития двух стран, целый ряд коммерческих соглашений в области 

энергетики, транспортного и энергетического машиностроения, финансовой сфере. 

Очередная встреча глав правительств состоялась в рамках рабочего визита Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В.Путина во Францию 20-21 июня 2011 г. В.В.Путин посетил авиасалон Ле Бурже – 

2011, совместно с Премьер-министром Франции Ф.Фийоном принял участие в церемонии открытия памятника 
воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшегося во Франции в годы Первой мировой войны, 

встретился с участниками ассоциации «Российско-французский диалог». 

В 2010 г. президенты России и Франции встречались также 25-27 июня в Канаде "на полях" саммитов 

"восьмерки" и "двадцатки", 11 ноября на саммите "двадцатки" в Сеуле, 20 ноября на саммите СРН в Лиссабоне. 

26-27 мая. 26 мая 2011 г. в ходе саммита «Группы двадцати» в Довиле (Франция) состоялась очередная 

двусторонняя встреча Д.А.Медведева с Н.Саркози. 

Регулярно проводятся встречи министров иностранных дел двух стран как в ходе обмена визитами, так и 

на международных форумах. 

В 2010 г. возобновилась практика проведения трехсторонних российско-франко-германских встреч на 

высшем уровне. Очередной такой саммит прошел в г. Довиль (Франция) 18-19 октября 2010 г. В ходе его 

работы затрагивалась проблематика "восьмѐрки" и "двадцатки" в свете предстоящего в 2011 г. французского 
председательства в организациях, отношения России с НАТО, ближневосточное урегулирование, иранская 

проблематика, а также другие актуальные международные вопросы. 

По решению Президентов двух стран Совместным заявлением министров иностранных дел России и 

Франции от 8 июля 2002 г. создан российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности, в 

работе которого участвуют министры иностранных дел и обороны двух стран. Совет сотрудничества – 

уникальный механизм взаимодействия России и Франции по вопросам внешней политики и политики 

безопасности, в рамках которого проходит обсуждение и согласование позиций по наиболее актуальным 



 
  

 

 

вопросам международной повестки дня, а также двустороннего сотрудничества. Первое заседание Совета 

прошло 15 ноября 2002 г. в Париже, далее заседания проходили поочередно в России и Франции. 7 сентября 

2010 г. в Париже состоялось девятое заседание Совета. Десятое заседание Совета было проведено 7 сентября 

2011 г. в Москве. 
Устойчиво развиваются межпарламентские обмены. Плодотворно работает Большая российско-

французская межпарламентская комиссия, возглавляемая председателями нижних палат парламентов двух 

стран. Пятнадцатое заседание комиссии состоялось 7-9 июня 2010 г. в Париже, а 16-е – 2 июня 2011 г. в 

Москве. 

Интенсивно развиваются связи между верхними палатами парламентов двух стран – Советом Федерации 

и Сенатом. 14-15 сентября 2009 г. С.М.Миронов посетил с визитом Париж, где провел беседу с Председателем 

Сената Франции Ж.Ларше. В сентябре 2010 г. состоялся очередной визит в Россию делегации Группы дружбы 

"Франция-Россия" Сената Франции во главе с ее руководителем П.Желяром. 

Франция является для нас одним из приоритетных торгово-экономических партнеров. По итогам 2010 г. 

взаимный российско-французский товарооборот вырос по сравнению с 2009 г. на 31,5% до 22,55 млрд. долл. 

США, российский экспорт вырос до 12,44 млрд. долл., импорт – до 10,12 млрд. долл. В первом полугодии 2011 
г. товарооборот увеличился на 55,2% до 15,1 млрд. долл., в том числе российский экспорт вырос на 42,6% (до 

8,4 млрд. долл.), импорт – на 74,5% (до 6,7 млрд. долл.). 

По итогам 2010 года Франция занимает 9-е место по объему накопленных иностранных инвестиций в 

российской экономике. При этом она продолжает удерживать 6-е место по объему прямых иностранных 

инвестиций, что является отражением долгосрочных планов российско-французского инвестиционного 

сотрудничества. 

На 1 июля 2011 г. объем накопленных французских инвестиций составил 8,8 млрд. долл., из них более 2 

млрд. долл. – в виде прямых инвестиций (накопленные инвестиции США составляют 7,3 млрд. долл., Германии 

– 22,6 млрд. долл.). Объѐм накопленных российских инвестиций во Франции составляет всего 160 млн. долл., в 

том числе прямые инвестиции – 65 млн. долл. По показателю общих инвестиций в российскую экономику 

Франция еще в 2009 г. опередила США. Приток инвестиций из Франции в Россию за первый квартал 2011 г. 
составил 473 млн. долл., в том числе прямых – 154 млн. долл. Объем российских инвестиций за этот же период 

составил 39 млн. долл. 

В структуре российского экспорта во Францию преобладают товары топливно-энергетического 

комплекса (88,6%), продукция химической промышленности и каучука (7%), машины, оборудования и 

транспортные средства (1,2%), металл и изделия из него (1,2%), древесина (1%). В структуре импорта из 

Франции преобладают машинно-техническая продукция (46,6%), химия (33,1%), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (12,4%), металлы и изделия из них (3,2%), древесина и целюлознобумажные 

изделия (1,2%). 

Наиболее перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются космос, 

авиастроение, энергетика, телекоммуникации и связь, автомобильная и нефтяная промышленность, АПК, 

жилищно-коммунальное хозяйство. Всего в России насчитывается порядка 470 предприятий с участием 

французского капитала. 
В структуре французских инвестиций в России преобладают вложения в обрабатывающую 

промышленность (47,7%), сектор недвижимости (27,9%), а также оптовую и розничную торговлю (12,8%). 

Промышленные инвестиции в достаточной степени диверсифицированы: 1) энергетика (участие компании 

«Тоталь» в разработке Харьягинского нефтяного месторождения и Штокмановского газоконденсатного 

месторождения); 2) автомобилестроение (выпуск легковых автомобилей на предприятии «Автофрамос» (г. 

Москва), участие «Рено» в капитале «АвтоВАЗа» (25%); строительство концерном «Пежо Ситроен» в 

Калужской области завода по промышленной сборке автомобилей); 3) фармацевтика (компанией «Сервье» в 

Московской области открыт комплекс по производству оригинальных лекарственных средств); 4) пищевая 

промышленность (производство компанией «Данон» молочнокислых продуктов на заводах, построенных в 

Московской и Самарской областях; выпуск компанией «Бондюэль» овощных консервов в Краснодарском крае); 

5) атомное машиностроение (совместное предприятие «Альстом- Атомэнергомаш» по производству 
тихоходных турбин для атомных электростанций); 6) транспортное машиностроение (участие компании 

«Альстом» в капитале компании «Трансмашхолдинг» и совместный проект по производству железнодорожного 

подвижного состава); 7) химическая промышленность (производство промышленных сжиженных газов 

компанией «Эр Ликид» в Вологодской области (СП с компанией «Северсталь») и Татарстане (ОЭЗ «Алабуга»). 

Основным руководящим органом, определяющим стратегию и направления развития отношений между 

двумя странами в торгово-экономической и научно-технической областях, является Российско-Французская 

Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (создана в 1996 г). В ходе 

14-го заседания Комиссии в Рамбуйе (27 ноября 2009 г.) и 15-го заседания Комиссии в Москве (9 декабря 2010 

г.) был подписан ряд важных соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных областях (соглашение о 

временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства, документы 

об участии французских компаний проектах "Северный поток" и "Южный поток", крупные соглашения в сфере 

электроэнергетики и энергоэффективности, транспортного и атомного машиностроения, развития 



                   

 
инфраструктуры российских регионов и др.). 16-е заседание МПК состоится 18 ноября 2011 г. (место 

уточняется). 

Главный рабочий орган Комиссии – Совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым 

вопросам (СЕФИК). Последняя 18-я сессия СЕФИК состоялась во Франции 30 сентября 2011 г. В рамках 

мероприятия были обсуждены наиболее актуальные темы двустороннего экономического сотрудничества, 

включая ход реализации перспективных совместных проектов, вопросы развития партнерских связей в сфере 

модернизации, привлечения французских компаний к реализации проекта создания в Москве международного 

финансового центра, а также инфраструктурных проектов в рамках подготовки к проведению в России крупных 
спортивных мероприятий. 

Научно-техническое сотрудничество охватывает практически все направления науки и техники. 

Развиваются связи в области фундаментальных наук, физики, математики, химии, биологии, а также в 

прикладных областях – аэрокосмической, энергетике, океанологии, информатике и вычислительной технике, 

научно-технической информации. В сотрудничестве с французской стороной продолжается разработка новых 

инновационных проектов. В настоящее время готовится дорожная карта двустороннего партнерства в 

интересах модернизации. Французы наращивают взаимодействие с нами в рамках проекта создания 

инновационного центра "Сколково". 

Авиационно-космическое сотрудничество остается одним из приоритетных направлений нашего 

взаимодействия с Францией. Визитной карточкой двустороннего сотрудничества в космосе является проект 

"Союз" в Гвианском космическом центре". Общая стоимость проекта – около 344 млн. евро, в т.ч. 121 млн. евро 

– работы российской стороны. В течение 15 лет планируется осуществить не менее 50 коммерческих запусков 
ракеты-носителя "Союз-СТ" при среднем темпе четыре запуска в год. С 2004 г. Роскосмос и Национальный 

центр космических исследований Франции работают над программой "Урал" по разработке ракет-носителей 

будущего и созданию пилотируемой транспортной системы. 

ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и ее дочерние предприятия продолжают 

развивать взаимодействие с французскими компаниями и, прежде всего, с одним из своих стратегических 

партнеров – фирмой "Эрбас". В ходе состоявшегося 20-26 июня 2011 года Аэрокосмического салона в Ле Бурже 

были представлены новейшие разработки российского авиастроения, включая региональный самолет "Сухой 

Суперджет-100" и противопожарный самолет-амфибия Бе-200. 

Достаточно активно развивается сотрудничество в военной и военно-технической области. 

На регулярной основе военные корабли России и Франции совершают деловые и официальные заходы в 

порты двух стран. 
С 1 июля 2005 г. идет практическая реализация двустороннего межправительственного Соглашения о 

транзите военного имущества и персонала через территорию Российской Федерации в связи с участием 

Вооруженных Сил Франции в усилиях по стабилизации и восстановлению Переходного Исламского 

Государства Афганистан от 7 октября 2004 г. 

14 февраля 2006 г. подписано российско-французское Соглашение о взаимной охране интеллектуальной 

собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества (вступило в силу 1 сентября 2006 г.). 

Прямые связи между регионами являются одним из важных направлений широкого российско-

французского сотрудничества. Двустороннее взаимодействие на межрегиональном уровне развивается в 

условиях растущей активности и самостоятельности российских регионов в установлении прямых 

внешнеэкономических и гуманитарных связей и в рамках сложившейся во Франции системы так называемого 

децентрализованного сотрудничества. 

В 2006 г. французские деловые круги проявляли к расширению торгово-экономических связей с Россией 
на региональном уровне заметный интерес, нередко воплощавшийся в конкретные проекты. Данной 

позитивной тенденции в немалой степени способствует высокая интенсивность российско-французского 

политического диалога, а также благоприятная экономическая конъюнктура в России.  

Вопросы двустороннего межрегионального взаимодействия постоянно находятся в поле зрения 

ежегодных заседаний межправительственной Комиссии на уровне глав правительств и российско-французского 

Совета по вопросам экономического сотрудничества. Активные контакты между верхними палатами 

парламентов двух стран способствовали развитию связей между регионами России и Франции. 

Одной из задач расширения децентрализованных экономических связей является активизация 

французского малого и среднего бизнеса на региональных рынках России, с учетом того, что сегодня 

основными инвесторами в нашу экономику по-прежнему остаются крупные корпорации (―Тоталь, ―Рено‖, 

―Мишлен‖, ―Ашан‖ и др.). Одна из причин сложившейся ситуации видится в том, что французские деловые 
круги порой склонны ожидать предоставления им специальных льготных режимов или особых гарантий для 

хозяйствования на российском рынке. Французский бизнес все еще достаточно восприимчив к негативным 

клише о нашей стране, которые подпитываются предвзятыми материалами западных СМИ. Дальнейшего 

совершенствования, безусловно, требует и действующей механизм взаимных кредитных гарантий на 

реализацию совместных проектов. 

Французские министры ―экономического блока‖ стали чаще посещать (как правило, в сопровождении 

группы бизнесменов) наиболее динамичные российские регионы. Так, состоявшийся в конце сентября 2006 г. 



 
  

 

 

визит министра внешней торговли Франции К.Лагард в Екатеринбург продемонстрировал быстро растущее 

присутствие французского бизнеса в экономике Свердловской области. В 2007 г. планируется учреждение в 

Екатеринбурге генконсульства Франции и представительства экономической миссии французского посольства. 

Активные контакты поддерживают ТПП РФ и крупнейшая во Франции Торгово-промышленная палата 
Парижа. В Москве в течение ряда лет действует представительство парижской ТПП, а с сентября 2005 г. во 

Франции работает представитель ТПП РФ (подчиняется региональному представителю Палаты в Брюсселе). 

Позитивный эффект имел проведенный в июле 2006 г. по инициативе генконсультва России в 

Страсбурге второй двусторонний форум по поддержке экспортно-ориентированных малых и средних 

предприятий (МСП). По его итогам, в частности, сейчас прорабатывается вопрос о включении восточных 

регионов Франции (Эльзас, Лотарингия, Франш-Конте, Бургундия, Шампань-Арденны) в число пяти 

―пилотных‖ регионов Евросоюза, участвующих совместно с пятью областями России (Калужская, 

Ленинградская, Московская, Ростовская, Томская) в проекте ТАСИС по поддержке инновационных экспортно-

ориентированных российских МСП. 

Важным компонентом децентрализованных связей остаются презентации российских регионов. 

Наиболее заметными в 2006-м году стали Дни Тольятти в Париже (2-5 октября). В ходе традиционного 
ежегодного делового форума ―Российские встречи‖ в Париже в ноябре 2006 г. были представлены 

инвестиционные возможности Нижегородской области. 

С точки зрения интенсивности экономических и других связей с французскими регионами в 2006 г. 

можно выделить Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, 

Нижегородскую, Ростовскую, Свердловскую области. При этом в значительной части проектов с российской 

стороны были задействованы московский и санкт-петербургский регионы, где расположено большинство 

действующих в России французских предприятий. 

В Москве и области зафиксировано более 300 предприятий с французским капиталом. Франция является 

одним из ведущих инвесторов в экономику московской агломерации. Так, концерн ―Рено‖ наращивает выпуск 

легковых автомобилей ―Логан‖ на заводе в Москве, появляются новые супермаркеты крупнейших французских 

торговых домов (―Ашан‖, ―Леруа Мерлен‖), компания ―Алькатель‖ создает производство оптического волокна 
в Московской области, более заметным становится присутствие крупнейших банков Франции (―Сосьете 

женераль‖, БНП-Париба и др.). 

Санкт-Петербург поддерживает традиционно насыщенные и разнообразные партнерские связи с Бордо, 

Гавром, Лионом, Ниццей и Парижем, участвует в качестве почетного гостя в крупных международных 

выставках-ярмарках во Франции. Французские фирмы (―Виней‖, ―Суффле‖ и др.) осуществляют масштабные 

проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Примерами плодотворного взаимодействия на межрегиональном уровне могут служить контакты между 

Нижегородской областью и регионом Юг-Пиренеи, Краснодарским краем и департаментом Буш-дю-Рон, 

Орловской областью и регионом Шампань-Арденны. Восточные регионы Франции Эльзас и Лотарингия 

относятся к числу крупнейших экспортеров в Россию. С нашей страной сотрудничает более сотни эльзасских 

предприятий, а сам регион с 1991 г. имеет свое представительство в Москве. Наиболее интенсивные связи в 

различных областях сотрудничества Эльзасом и Лотарингией поддерживаются с Москвой и Московской 
областью, Ивановской, Новгородской и Тульской областями. 

Между городами Тольятти (Самарская обл.) и Кольмар (Эльзас) действует соглашение о культурном 

сотрудничестве, в рамках которого, в частности, российские представители участвуют в ежегодных 

музыкальных фестивалях в Кольмаре. Осуществлялись и продолжают осуществляться межуниверситетские 

обмены между университетами г.Страсбурга и г.Нанси и МГИМО(У), университетом им. Луи Пастера и 

Омской государственной медицинской академией. 

Во Франции действует единственный представитель субъектов РФ (Татарстана), активно содействующий 

развитию связей между республикой и французскими регионами. К сожалению, отмечаем здесь и примеры 

другого порядка. Так, в Париже уже более двух лет формально заявлен представитель Администрации 

Новосибирской области (офис располагается в здании Торгпредства). За это время он появлялся во Франции 

лишь эпизодически, не принося какой-либо практической отдачи. 
В последнее время делегации российских регионов, посещающие Францию, стали заблаговременно 

информировать росзагранучреждения о своих намерениях в плане поиска потенциальных инвесторов и 

установления прямых связей. Это способствует повышению отдачи от работы российских структур с 

французскими партнерами. В целом, однако, взаимовыгодный потенциал двустороннего межрегионального 

сотрудничества используется пока не полностью. Несмотря на некоторые подвижки, французские 

предприниматели медленно расширяют географию делового сотрудничества с Россией. Российский и 

французский бизнес еще нередко сталкивается с бюрократическими препонами при осуществлении торгово-

экономической деятельности в субъектах Федерации. 

Вместе с тем среди французских предпринимателей ощущается настрой на расширение своего 

присутствия в российских регионах. Здесь рассчитывают, что проводимые в России экономические реформы 

обеспечат более эффективную защиту интересов иностранных инвесторов. Немаловажную роль в 

формировании подобных позитивных настроений деловых кругов Франции играет и демонстрируемая 



                   

 
политическим руководством страны поддержка курса на ускоренное развитие торгово-экономических связей с 

Россией, в том числе на межрегиональном уровне. 

Культурные связи между Россией и Францией имеют давнюю историю и весьма насыщены. 

Правовой базой российско-французского сотрудничества в области культуры и образования служат 

межправительственное Соглашение о культурном сотрудничестве от 6 февраля 1992 г., Протоколы заседаний 

Российско-Французской комиссии по культурному сотрудничеству, а также Меморандум о сотрудничестве 

между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и коммуникации 

Французской Республики на 2004-2006 гг., подписанный 7 января 2004 г. в Париже.  
В декабре 2004 г. было подписано Межправительственное соглашение об изучении русского языка во 

Франции и французского языка в России. 2 февраля 2007 г. в Париже прошла третья сессия Российско-

Французской комиссии по культурному сотрудничеству. 

В мае 2006 г. на встрече руководителя Роскультуры М.Е.Швыдкого с Генеральным директором 

Департамента по международному сотрудничеству и развитию МИД Франции была достигнута договоренность 

о проведении в 2009 г. Года Франции в России, а в 2010 г. - Года России во Франции. 

Также был разработан План культурного обеспечения Председательства Российской Федерации в 

Комитете министров Совета Европы, в рамках которого в России, Франции и других европейских странах 

прошли многочисленные культурные мероприятия. В их числе – концерт Большого симфонического оркестра 

под управлением В.И.Федосеева, фестиваль "Российский культурный сезон в Европе", концерт пианиста 

С.Макарова, два кинофестиваля, Международный конкурс для творческой молодежи стран СЕ на лучшее 

архитектурно-художественное оформление Площади Европы в Санкт-Петербурге. 
Традиционными стали фестивали российского искусства в Каннах, Марселе, Ницце, фестивали 

российского кино в Онфлере, Лиможе и Париже. В 2005 г. в связи с 60-летием Победы в Великой 

Отечественной войне на этих фестивалях демонстрировались лучшие классические и современные ленты 

российских кинематографистов о войне. 

Французские кинематографисты ежегодно принимают участие в Московском международном 

кинофестивале, в Фестивале документальных фильмов в Санкт-Петербурге. Ежегодные Недели французских 

фильмов шагнули за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и в 2006 г. успешно прошли в Екатеринбурге и 

Владивостоке. 

В 2005 г. были осуществлены 4 совместные с Францией кинопостановки полнометражных 

художественных фильмов. Вместе с тем, для дальнейшего развития совместного с Францией кинопроизводства 

и придания этому сотрудничеству правового характера необходимо продолжить работу по частичному 
пересмотру отдельных устаревших статей Соглашения о совместном кинопроизводстве и его приведению в 

соответствие с имеющимися изменениями в законодательстве обеих стран. 

Во Франции традиционно высок авторитет российской музыкальной культуры. За последние годы 

успешно прошли гастроли балетной труппы Большого театра в Парижской опере Гарнье, заметным событием 

стали "Русские музыкальные вечера в Париже", организуемые Российским фондом культуры. 

Интенсивно развивается сотрудничество между театрами двух стран. Россия традиционно принимает 

участие во французских театральных фестивалях, в т.ч. в Авиньонском международном театральном фестивале. 

Российские театральные коллективы и мастера сцены регулярно приглашаются французскими театрами для 

совместных постановок и проведения мастер-классов. 

На высоком организационном уровне осуществляются межмузейные и выставочные обмены. В 2005 г. в 

Париже в Музее Орсе прошла выставка "Русское искусство второй половины XIX века" из собраний 

Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и ряда провинциальных музеев России. Ответная 
выставка из Франции "Шедевры Музея Орсе" открылась в Третьяковской галерее в апреле 2006 г. 

В марте 2005 г. с успехом прошла акция "Россия – почетный гость 25-го Парижского книжного салона" с 

участием крупнейших издательств и известных писателей России. 

В феврале 2006 г. в Москве состоялась выставка предметов искусства и ноу-хау французских 

ремесленников при участии ассоциации ''Un jour, un artisan'' и Посольства Франции в Москве. В 2007 г. 

предполагается аналогичная ответная выставка российских ремесленников в Париже. 

С 1993 г. в соответствии с российско-французскими межправительственными Соглашениями о 

сотрудничестве в области государственных архивов и о выявлении и возвращении архивных документов от 12 

ноября 1992 г. начался процесс обмена архивными документами. В общей сложности из Национального архива 

Франции удалось получить 236 досье архивных документов русской эмиграции, которые были переданы в 

Фонд-библиотеку русской эмиграции в Москве. 
Развивается деловое сотрудничество ведущих российских и французских библиотек. В июле 2005 г. был 

подписан Протокол о намерениях между Российской государственной библиотекой (РГБ) и Посольством 

Франции в России, согласно которому Посольство Франции окажет содействие реализации совместных 

выставочных и издательских проектов РГБ с учреждениями культуры Франции, а также организации 

стажировок сотрудников РГБ во Франции. В планы 2006-2008 гг. входит подготовка и проведение Российской 

государственной библиотекой совместно с Лувром выставки "Святая Русь", организация в РГБ выставки 

французской литературы "Россия-Франция. Литературные связи в XIX веке. Редкие и особо ценные издания в 



 
  

 

 

фондах РГБ". Российская национальная библиотека проведет в 2007 г. совместно с Французским институтом в 

Санкт-Петербурге Международную научную конференцию "Вольтеровские чтения-2006". Международная 

журналистика XVIII века и Вольтер". 

Ведется работа по увековечению памяти наших соотечественников во Франции: открытие мемориальной 
доски С.Дягилева в парижском театре "Шатле", установка бюста великого русского писателя И.С.Тургенева в 

мэрии 8-го округа Парижа, открытие памятника советским участникам французского движения Сопротивления 

работы скульптора В.А.Суровцева на кладбище Пер-Ляшез. Прорабатывается вопрос об установке в Ницце 

памятника А.П.Чехову работы московского скульптора Г.Потоцкого. Под постоянным контролем Посольства 

Российской Федерации находится вопрос о Доме-музее И.С.Тургенева в Буживале. 

В рамках российско-французских обменов в сфере образования в настоящее время во Франции 

обучаются более 1000 россиян. Ежегодно преподаватели-филологи с каждой стороны посещают Россию и 

Францию для чтения лекций и ведения практических занятий, около сотни преподавателей выезжают на 

языковые стажировки по прямым связям. 

Заключено более 100 соглашений между российскими и французскими вузами об обмене студентами, 

преподавателями и научными работниками. 45 французских университетов имеют договоры о сотрудничестве с 
российскими вузами. 16 февраля 2005 г. были подписаны соглашения о создании первой в России программы 

двойного магистерского диплома по международным отношениям между МГИМО(У) МИД России и 

Парижским Институтом политических наук. 

В то же время положение с изучением русского языка во Франции ухудшается (число изучающих за 

десять лет сократилось с 28 тыс. до 14 тыс. человек). Русский язык занимает пятое место в системе изучения 

языков во Франции. Классы русского языка в лицеях и колледжах закрываются, а должности преподавателей в 

средних учебных заведениях сокращаются. 

10 декабря 2004 г. в Париже было подписано межправительственное Соглашение об изучении русского 

языка во Франции и французского языка в России. Координаторами стали Генеральный инспектор русского 

языка Минобразования Франции Ф.Дюшен и заместитель руководителя Рособразования Е.Я.Бутко. В ноябре 

2005 г. в Париже состоялись их первые консультации, в течение 2006 года – заседания Рабочих групп: в Париже 
по изучению русского языка и в Москве - по изучению французского языка. 

Положение с изучением французского языка в России не вызывает озабоченности, различными формами 

его обучения стабильно охвачено около 2 млн. человек. Расширяется число средних школ, где французский 

язык является профильной дисциплиной. 

Важную координирующую роль в распространении французского языка и культуры в России играет 

Посольство Франции в Москве, а также созданные при его непосредственном участии на территории России 

французские и российские соответствующие структуры – Французские культурные центры, французские 

колледжи (открыты в 1991 и 1993 гг. при Московском и Санкт-Петербургском государственных 

университетах). 

В последние годы состоялись такие значимые двусторонние молодежно-лингвистические мероприятия, 

как "Молодежный перекресток" (2004 г.), "Библиобраз" (2005 г.). Готовится аналогичная акция – "Открывая 

друг друга" (подготовка и издание серии книг для подростков). Все эти мероприятия находятся под патронажем 
Л.А.Путиной. 

В январе 2006 г. в Париже было официально объявлено об участии России в качестве Почетного гостя в 

выставке "Эксполанг-2007" под лозунгом "Русский язык – первый язык общения в космосе". 

В 2010 г. прошел Год России во Франции и Год Франции в России. Официальное открытие 

"перекрестных Годов" состоялось 2 марта 2010 г. в Париже, в этот день президентами двух стран была открыта 

выставка "Святая Русь" в Лувре. В рамках официальной программы "перекрестных Годов" было проведено 

свыше 350 мероприятий в области культуры, экономики, научных и гуманитарных обменов. Только по линии 

культурных связей в них приняло участие свыше пяти миллионов человек. 

Особый общественный резонанс вызвали такие значимые события, как открытая Председателем 

Правительства Российской Федерации В.В.Путиным Российская национальная выставка в Париже (июнь 2010 

г.), выставки "Шедевры из Национального музея Пикассо" в Государственном музее изобразительных искусств 
им. Пушкина в Москве и Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, "Искусство жить по-французски" в 

московском Манеже, концерт на Марсовом поле в Париже, посвященный празднованию Дня России, фестивали 

российского искусства в Каннах и Лионе, гала-концерт звезд российского и французского балета в Большом 

театре 8 декабря 2010 года, завершивший официальную программу "перекрестных Годов". 

В продолжение "перекрестных Годов" летом-осенью 2012 г. планируется совместно провести сезоны 

русского языка и литературы во Франции и французского языка и литературы в России. 

 

 

 

 

 



                   

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Французской Республикой 
 

Договор от 7 февраля 1992 года между Россией и Францией 

(Париж, 7 февраля 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Французская Республика, опираясь на давние традиции согласия, дружбы и 

сотрудничества;  

констатируя, что Российская Федерация является государством - продолжателем Союза Советских 

Социалистических Республик;  

стремясь придать новое качество своим отношениям;  

убежденные в необходимости сближения между ними на основе партнерства, взаимного доверия, 

приверженности общим ценностям свободы, демократии, справедливости и солидарности;  

преисполненные решимости окончательно преодолеть последствия раскола мира и Европы на 

противостоящие блоки;  

верные обязательствам, вытекающим из международного права и, в частности, Устава Организации 
Объединенных Наций, и подтверждая обязательства, взятые ими в рамках Совещания по безопасности и 

сотрудничеству и Европы;  

сознавая свою особую ответственность как постоянных членов Совета Безопасности ООН в деле 

поддержания международного мира и безопасности;  

принимая во внимание решение государств - членов Европейского сообщества о создании Европейского 

союза;  

принимая во внимание создание Содружества Независимых Государств,  

договорились о нижеследующем:  

Статья 1 

Российская Федерация и Французская Республика, верные традиционной дружбе и взаимной симпатии 

между народами обеих стран, будут развивать новые взаимоотношения согласия, основанные на доверии, 
солидарности и сотрудничестве.   

Статья 2 

Российская Федерация и Французская Республика объединят свои усилия с целью содействия 

обеспечению международной безопасности и предупреждению конфликтов, а также эффективному 

осуществлению положений Устава Организации Объединенных Наций и обеспечению примата 

международного права.  

Стороны будут взаимодействовать, в частности, в рамках компетентных международных организаций, в 

целях защиты прав человека и демократических ценностей.  

Статья 3 

Российская Федерация и Французская Республика будут расширять и углублять консультации между 

двумя правительствами.  

Предметом этих консультаций будут укрепление безопасности и сотрудничества в Европе и мире, поиск 
решений крупных международных проблем, развитие двусторонних отношений, а также любые другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес.  

Стороны будут стремиться к максимально возможному согласованию своих позиций в этих областях с 

целью осуществления, когда они сочтут это необходимым, совместных или согласованных действий.  

В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению одной из Сторон, угрозу миру, нарушение 

мира или вызывающих международную напряженность, правительства России и Франции незамедлительно 

вступят в контакт между собой с целью консультаций по всем аспектам этих ситуаций, максимально 

возможного согласования своих позиций для достижения согласия в отношении тех мер, которые позволили бы 

улучшить положение или справиться с ситуацией, и для совместных действий.  

Если одна из Сторон сочтет, что имеет место ситуация, затрагивающая высшие интересы ее 

безопасности, она может обратиться к другой Стороне с тем, чтобы между ними были незамедлительно 
проведены консультации по этому вопросу.  

Статья 4 

Российская Федерация и Французская Республика объединят свои усилия для установления между всеми 

европейскими государствами новых отношений в области безопасности и построения мирной и солидарной 

Европы, наделенной постоянными механизмами безопасности и сотрудничества.  

Стороны подчеркивают ту роль, которую должно сыграть в этом отношении Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Они будут взаимодействовать в целях укрепления его институтов и придания ему 

соответствующих, в частности, юридических средств для обеспечения стабильности и безопасности на 

континенте.  



 
  

 

 

Россия и Франция отмечают также соответствующий вклад в укрепление европейской безопасности, 

вносимый различными международными структурами, в частности, Совещанием по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Западноевропейским союзом и Североатлантическим союзом.  

Стороны будут сотрудничать между собой и с другими заинтересованными государствами в целях 
заключения договора о европейской безопасности.  

Французская Республика подчеркивает важность формирования Европейского союза, который, 

предусматривая, в частности, проведение совместной внешней политики и политики безопасности, позволит 

упрочить сотрудничество между европейскими государствами и будет вносить существенный вклад в 

стабильности на континенте и в мире в целом. Российская Федерация принимает это к сведению это к 

сведению.  

Франция будет способствовать установлению отношений сотрудничества между Россией и 

Западноевропейским союзом, а также другими международными организациями, содействующими 

европейской безопасности.  

Статья 5 

Российская Федерация и Французская Республика убеждены в решающем вкладе соглашений в области 
разоружения в дело европейской и международной безопасности. Они согласны с необходимостью того, чтобы 

вооружения, в частности ядерные, определялись уровнем минимальной достаточности.  

Стороны будут продолжать участвовать в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

в процессе сбалансированного сокращения обычных вооружений и способствовать выработке новых мер 

доверия между всеми государствами-участниками.  

Стороны будут способствовать заключению соглашений такого же рода в других регионах мира.  

Они придают особое значение мерам, направленным на предотвращение распространения оружия 

массового уничтожения, и будут согласованно действовать в этих целях в международных организациях.  

Статья 6 

Российская Федерация и Французская Республика будут способствовать преобразованию Европы в 

общее правовое и демократическое пространство. Они будут содействовать предотвращению появления новых 
расколов на европейском континенте и укреплению между собой и всеми европейскими государствами уз 

солидарности в рамках конфедеративного подхода.  

Французская Республика, принимая во внимание обязательства Российской Федерации в отношении 

соблюдения норм, установленных Советом Европы в области демократии и прав человека, поддерживает ее 

вступление в эту организацию.  

Франция обязуется способствовать сближению между Европейским сообществом и Россией, в частности, 

путем заключения между ними соглашений, в целях содействия ее интеграции в европейскую экономику. 

Обязательства Франции по двусторонним российско-французским соглашениям находятся в соответствии с 

компетенцией, принадлежащей Европейскому сообществу, и юридическим нормами, принятыми учреждениями 

этого Сообщества.  

Статья 7 

Российская Федерация и Французская Республика обязуются развивать сотрудничество в рамках 
международной экономической системы.  

Стороны будут взаимодействовать, в частности, в различных международных финансовых учреждениях 

и экономических организациях, членами которых они являются, в целях налаживания эффективных 

механизмов стабилизации цен на сырьевые товары.  

Франция окажет содействие участию или вступлению России в международные финансовые учреждения 

и экономические организации, членом которых последняя не является.  

Стороны будут тесно сотрудничать в рамках Европейского банка реконструкции и развития.  

Статья 8 

Российская Федерация и Французская Республика договорились о том, что встречи на высшем уровне 

будут проводиться по меньшей мере один раз в год, а также всякий раз, когда в этом будет возникать 

необходимость, в частности, путем осуществления неофициальных рабочих контактов.  
Министры иностранных дел будут проводить консультации по мере необходимости и не менее чем два 

раза в год. Будет установлено тесное сотрудничество между возглавляемыми ими ведомствами.  

Будут проводиться встречи между другими членами Правительств обоих государств по вопросам, 

представляющим взаимный интерес.  

Статья 9 

Российская Федерация и Французская Республика будут развивать и углублять контакты по военной 

линии. Стороны будут разрабатывать в этих целях двусторонние программы обменов. Они будут регулярно на 

двусторонней и многосторонней основе обмениваться мнениями по концепциям обороны и организации 

вооруженных сил.  

Статья 10 



                   

 
Российская Федерация и Французская Республика будут развивать сотрудничество в области 

демократических институтов и правового государства. Это сотрудничество будет налаживаться, в частности, по 

следующим направлениям:  

- конституционные, законодательные и административные нормы;  

- конституционный надзор и контроль за исполнением законов;  

- права граждан по отношению к административным органам;  

- гражданские слободы, права человека, права национальных меньшинств;  

- избирательные системы.  
Статья 11 

Российская Федерация и Французская Республика будут развивать сотрудничество в области экономики, 

промышленности, науки и техники.  

Тесное сотрудничество будет осуществляться в сферах, имеющих особое значение для будущего обоих 

государств и для перспективы создания европейского пространства, в частности, по следующим направлениям:  

- агропромышленный комплекс;  

- энергетика;  

- использование ядерной энергии в мирных целях, в частности, безопасность атомной энергетики;  

- транспорт, инфраструктура и соответствующее оборудование;  

- телекоммуникации и телевидение высокой четкости;  

- космос;  

- промышленная конверсия;  
- торговая сеть.  

Стороны будут поощрять установление прямого сотрудничества между участниками экономической 

деятельности двух стран.  

Статья 12 

Желая содействовать переходу Российской Федерации к рыночной экономике, основанной на принципах 

свободы предпринимательства, социальной справедливости и солидарности, а также убежденные в тесной 

взаимосвязи между ростом материального благосостояния общества и его демократизацией, Российская 

Федерация и Французская Республика договорились разрабатывать программы сотрудничества и подготовки 

кадров.  

В этих целях они придают особое значение содействию модернизации органов государственного 

управления, предприятий, профсоюзов и других организаций социальной направленности. Стороны будут 
способствовать реализации программ подготовки кадров, которые могут осуществляться в рамках усилий, 

предпринимаемых на европейском и международном уровнях.  

Стороны будут также развивать сотрудничество в социальной сфере и области здравоохранения.  

Статья 13 

Российская Федерация и Французская Республика будут прилагать усилия к созданию благоприятных 

условий для деятельности предприятий другой Стороны. Каждая сторона будет поощрять и защищать 

капиталовложения другой Стороны на своей территории.  

Они будут организовывать как можно более широкий обмен экономической информацией и 

обеспечивать доступ к ней деловых людей и ученых обеих стран.  

Статья 14 

Российская Федерация и Французская Республика будут развивать сотрудничество в области 

фундаментальных и прикладных исследований, в том числе с учетом возможности экономического и 
промышленного внедрения их результатов. Стороны будут способствовать продвижению совместных проектов, 

которые могли бы вписываться в европейские и международные программы.  

В области передовых технологий Стороны будут поощрять, при уважении их национальных правил, 

различные формы партнерства и совестные разработки, имея в виду, в частности, повышение уровня 

компетенции и эффективности участников промышленной деятельности.  

Статья 15 

Российская Федерация и Французская Республика будет развивать сотрудничество в области 

фундаментальных и прикладных исследований, в том числе с учетом возможности экономического и 

промышленного внедрения их результатов. Стороны будут способствовать продвижению совместных проектов, 

которые могли бы вписываться в европейские и международные программы.  

В области передовых технологий Стороны будут поощрять, при уважении их национальных правил, 
различные формы партнерства и совместные разработки имея в виду, в частности, повышение уровня 

компенсации и эффективности участников промышленной деятельности.  

Статья 16 

Российская Федерация и Французская Республика будут налаживать тесное сотрудничество между 

научно-исследовательскими институтами, в частности, путем обмена научными работниками.  

Статья 17 



 
  

 

 

Российская Федерация и Французская Республика будут развивать обмены в области культуры, 

искусства, образования и информации, в частности аудиовизуальной.  

Стороны будут уделять особое внимание проектам, которые могут способствовать созданию 

общеевропейского культурного пространства.  
Они будут поддерживать всеми возможными средствами изучение и распространение французского 

языка в России и русского языка во Франции.  

Будут поощряться прямые связи между высшими учебными заведениями, исследовательскими центами, 

организациями и людьми участвующими в культурной деятельности.  

Будут также поощряться инициативы сотрудничества новаторского плана, такие как подготовка кадров в 

области культуры, охрана национального достояния, переводческая, издательская и совместная издательская 

деятельность, а также сотрудничество между университетами.  

Стороны будут содействовать созданию и деятельности культурных центров на их территориях.  

Статья 18 

Российская Федерация и Французская Республика будут поощрять контакты между народами, в 

частности, обмены между российской и французской молодежью.  
Статья 19 

Российская Федерация и Французская Республика будут способствовать контактам и сотрудничеству 

между парламентами и парламентариями обоих государств.  

Статья 20 

Российская Федерация и Французская Республика будут поощрять прямые связи между 

административно-территориальными единицами, в частности, путем породнения, в соответствии с целями 

настоящего Договора.  

Они будут развивать гуманитарное сотрудничество, в том числе, способствуя деятельности 

благотворительных организаций обеих стран.  

Статья 21 

Российская Федерация и Французская Республика будут содействовать сотрудничеству между 
учреждениями юстиции обоих государств, в том числе в области взаимной помощи по гражданским делам.  

Они наладят сотрудничество между правоохранительными органами в сфере общественной 

безопасности, в частности, в деле борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, 

контрабандой, включая незаконные перемещения через границы произведений искусства. Стороны будут 

стремиться к организации соответствующего сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.  

Статья 22 

Российская Федерация и Французская Республика обязуются, по возможности в короткие сроки, 

договориться об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий, касающихся интересов и 

собственности физических и юридических лиц обеих стран.  

Статья 23 

Российская Федерация и Французская Республика обязуются принять необходимые меры с целью 

упрощения на основе взаимности процедуры выдачи и продления виз.  
Каждая Сторона будет оказывать на основе взаимности всемерное содействие деятельности на ее 

территории дипломатических представительств и консульских учреждений другой Стороны.  

Статья 24 

Российская Федерация и Французская Республика будут заключать по мере надобности отдельные 

соглашения и договоренности в целях реализации положений настоящего Договора.  

Они будут продолжать выполнение имеющихся двусторонних соглашений и в необходимых случаях 

производить их пересмотр.  

Статья 25 

Положение настоящего Договора ни в чем не затрагивают обязательств Сторон по отношению к третьим 

государствам и не направлены против какого-либо из них.  

Статья 26 
Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из 

Сторон и вступит с силу через тридцать дней после обмена ратифицированными грамотами. (Договор вступил в 

силу 1 апреля 1993 года).  

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет автоматически продлеваться 

на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем решении 

денонсировать Договор путем письменного уведомления за один год до истечения соответствующего срока.  

Совершено в Париже 7 февраля 1992 г. в двух экземплярах, каждый на русском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  

За Российскую Федерацию  

Президент РФ  

Б.ЕЛЬЦИН 

За Французскую Республику  



                   

 
Президент Французской  

Республики  

Ф.МЕТТЕРА 

 

 

Германия 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Федеративной Республикой Германия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

ФРГ первой из ведущих иностранных держав признала (26 декабря 1991 г.) Российскую Федерацию в 

качестве государства-продолжателя бывшего СССР (дипломатические отношения между СССР и ФРГ 

установлены 13 сентября 1955 г.). 

Правовой фундамент отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 

ноября 1990 г. и Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 
ноября 1991 г. Принципиальное значение имеет также Договор об окончательном урегулировании в отношении 

Германии от 12 сентября 1990 г. 

За последние два десятилетия сторонам удалось найти развязки по основным остававшимся с советских 

времен открытыми проблемам двусторонних отношений. Были, в частности, четко выполнены договоренности 

о выводе с германской территории российских войск (завершен 31 августа 1994 г.), реализации за счет ФРГ 

жилищной программы по их обустройству в России (завершена 9 октября 1996 г.) и переподготовке 

увольняемых в запас военнослужащих (завершена 30 марта 2001 г.). Заключены соглашения об уходе за 

военными могилами, о выплате Германией компенсаций российским жертвам нацистских преследований (400 

млн. марок - по двусторонним договоренностям 1993 г. и более 800 млн. марок - по многостороннему 

соглашению от 17 июля 2000 г.). Окончательно урегулирован вопрос отрицательного сальдо в торговле 

бывшего СССР с бывшей ГДР. 
Значительный прогресс достигнут на пути исторического примирения и укрепления доверия между 

народами двух стран, ярким проявлением чего стало участие канцлеров ФРГ в торжествах в Москве 9 мая в 

связи с годовщинами Победы и разгрома фашизма (Г.Коль – 1995 г.; Г.Шредер – 2005 г.; А.Меркель – 2010 г.). 

В 2001 г. впервые в истории Президент Российской Федерации и Федеральный канцлер ФРГ возложили 

совместные венки на мемориальном Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге (апрель) и к мемориалу 

советским воинам в берлинском районе Тиргартен (сентябрь). 

Системный и интенсивный характер носит политический диалог: с 1998 г. ежегодно проводятся 

двусторонние межгосударственные консультации на высшем уровне с участием членов правительств России и 

ФРГ (13-й раунд состоялся в Ганновере 18-19 июля 2011 г.). 

11-15 октября 2010 г. состоялся государственный визит в Российскую Федерацию Президента ФРГ 

К.Вульфа. 

25-26 ноября 2010 г. в ФРГ с рабочим визитом находился Председатель Правительства Российской 
Федерации В.В.Путин. 

7-8 ноября 2011 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев посетил ФРГ с официальным 

визитом, в ходе которого состоялась торжественная церемония открытия первой очереди газопровода 

«Северный поток». 

Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел, руководителей других 

министерств и ведомств. 

В плановом режиме осуществляются межпарламентские обмены, контакты по линии профильных 

комитетов и парламентских фракций Госдумы России и бундестага ФРГ. 

По линии межрегиональных связей партнерские отношения поддерживают 23 субъекта Российской 

Федерации и 14 земель ФРГ из 16 (не охвачены лишь Саар и Бремен). Реализуются более 170 межрегиональных 

соглашений и договоренностей различной направленности. Наиболее плотные контакты с германскими 
землями поддерживают Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Калужская, Саратовская, 

Калининградская, Ульяновская области, Уральский регион, Краснодарский край. Более 100 пар российских и 

немецких городов установили партнерские отношения (11-я встреча городов-побратимов состоялась 13-15 

апреля 2011 г. в Ротенбурге-об-дер-Таубер). 

Углубляются контакты и обмены по общественной линии. 

18-19 июля 2011 г. в Ганновере в привязке к межгосударственным консультациям прошло 11-е заседание 

российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог», созданного по инициативе 

Президента России и канцлера ФРГ (учредительное заседание прошло 8-10 апреля 2001 г. в Санкт-Петербурге). 



 
  

 

 

Германия – один из основных торгово-экономических партнеров России. В 2011 г. объем российско-

германской торговли вырос по сравнению с 2010 г. на 37,2% и достиг рекордного показателя в 71,9 млрд. долл. 

Российский экспорт в этот период вырос на 33,2% до 34,2 млрд. долл., импорт – на 41,1% до 37,7 млрд. долл. 

Общая доля Германии во внешнеторговом обороте России составляет 8,7%. 
В экспорте 80,9% приходится на минеральные продукты. Поставками из России покрываются импортные 

потребности немецкой экономики в природном газе на 40%, в нефти – до 30%, в цветных металлах и 

удобрениях – более чем на 10%. После минерального сырья вторую позицию в нашем экспорте занимают 

металлы и изделия из них – 7,9%, далее – машины, оборудование и транспортные средства (2,8%), продукция 

химической промышленности (2,7%), драгоценные металлы и камни (2,2%), древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (1,9%). Доля готовых изделий снизилась до 5,7%, сегмент продовольствия – до 0,5%. 

Основу импорта составляют машины, оборудование и транспортные средства (53,4%) и химические 

изделия (22,4%). 

Германия находится на 5 месте по объему накопленных в России инвестиций после Кипра, Нидерландов, 

Великобритании, Люксембурга. В 2011 г. в Россию поступило германских инвестиций на сумму 10,3 млрд. 

долл. США (в 2010 г. – 10,4 млрд. долл. США). Из них прямые инвестиции составили 1,73 млрд. долл. США, 
портфельные – 730 тыс. долл. США. Объем накопленных немецких инвестиций в российскую экономику 

достиг 28,7 млрд. долл. (из них 11,4 млрд. долл. - прямые). 

В России действует более 6 тыс. предприятий с германским участием, в т.ч. 1350 - российско-германских 

СП и около 800 предприятий со 100% германским капиталом. Наиболее известные германские инвесторы в 

реальном секторе экономики: «Е.ОН» (электроэнергетика); «КНАУФ» (строительные материалы); «МЕТРО» 

(оптовая торговля); «Фольксваген» (автопроизводство). 

Перспективные направления инвестиционного сотрудничества: автомобилестроение, 

деревообрабатывающая промышленность, авиастроение, металлургия, электротехническая промышленность, 

транспортное и энергетическое машиностроение, производство строительных материалов. 

Кроме прочего, германский бизнес видит для себя большие перспективы в участии в российских 

национальных проектах – строительство жилья, модернизация здравоохранения, транспортной 
инфраструктуры, подготовка и проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Автоконцерн 

«Фольксваген» является генеральным партнером зимней Олимпиады 2014 г. 

В 2011 г. в Германию поступило российских инвестиций на сумму около 5,8 млрд. долл. США (в 2010 г. 

– 4,7 млрд. долл. США), прямые инвестиции составили 147,3 млн. долл. США. Всего накоплено российских 

инвестиций на сумму 1,2 млрд. долл. США (из них прямые инвестиции – 474,3 млн. долл. США). 

Общий приток российских инвестиций происходит за счет преимущественно краткосрочных кредитов 

германским предприятиям, незакрытых обязательств по экспортным контрактам, а также остатков на счетах 

российских предприятий в германских банках. 

Традиционно привлекательными для российских инвесторов являются целлюлозно-бумажная, 

химическая, металлургическая промышленность, оптовая и розничная торговля, финансовый сектор, логистика, 

туризм. В ФРГ зарегистрировано около 600 предприятий с российским капиталом, главным образом – малые и 

средние фирмы непроизводственного профиля. 
«На полях» рабочего визита Председателя Правительства России В.В.Путина в ФРГ 26 ноября 2010 г. 

были подписаны Декларация между Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Федеральным министерством экономики и технологий Германии о ключевых направлениях экономического 

сотрудничества в рамках «Партнерства для модернизации» и программа действий «Проекты-«маяки» 

российско-германского экономического сотрудничества в рамках «Партнерства для модернизации». 

В 90-е годы организационным инструментом координации и развития двусторонних экономических, 

финансовых и научно-технических связей выступал межправительственный Консультационный совет по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

В июне 2000 г. по инициативе В.В.Путина и Г.Шрѐдера учреждена Рабочая группа высокого уровня по 

стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (сопредседатели - А.Е.Лихачев и А.Херкес). 

15 – 16 мая 2012 г. в Берлине проведено еѐ 31-е заседание. 
14 декабря 2007 г. в Москве начала функционировать Российско-Германская внешнеторговая палата, 

представляющая интересы предпринимателей двух стран. 

Германия является одним из основных внешнеторговых партнѐров России, по объѐму товарооборота 

уступая лишь Китаю. В 2011 г. объѐм российско-германской торговли достиг рекордного показателя в 71,9 

млрд. долл. США (прирост по сравнению с 2010 г. - 37,2%). Российский экспорт составил 34,2 млрд. долл. 

(плюс 33,2%), импорт – 37,7 млрд. долл. (плюс 41,1%). 

Россия занимает 10-е место в списке стран, экспортирующих свою продукцию в ФРГ, и 13-е – среди 

стран-импортеров германских изделий. На Россию приходится около 3% внешнеторгового оборота ФРГ. 

За счет поставок из России покрывается: до 40% импортных потребностей ФРГ в природном газе, до 

30% - в нефти, более чем на 10% - в цветных металлах и минеральных удобрениях. 

Основные товары российского экспорта в Германию - минеральное сырье (90%), медные катоды, 

нефтепродукты, полуфабрикаты из нелегированной стали, палладий и платина необработанные, уголь 



                   

 
битуминозный. Доля машин и оборудования – 1,1%, продукция химической промышленности – 1%. Сегмент 

продовольствия составляет 0,5%. 

Негативное влияние на ситуацию с российским экспортом в Германию оказывают количественные 

ограничения на поставку некоторых изделий из стали, асбеста, пушно-меховых товаров, в отношении ядерных 

материалов и услуг по обогащению урана. Система протекционистских мер ограждает аграрный рынок ФРГ от 

товаров из третьих стран, препятствуя расширению экспорта российских мясных и молочных продуктов. 

Около 700 тыс. рабочих мест в Германии связано с экспортными производствами, ориентированными на 

Россию. 
Основу импорта из ФРГ составляют готовые изделия (93,3%): машины, оборудование и транспортные 

средства, сельхозтехника, химические товары, металлы и металлоизделия, медицинская техника, 

продовольствие и сельхозсырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Россия является крупным 

импортером ряда немецких продовольственных товаров. 

Германия долгие годы являлась крупнейшим кредитором России. Двусторонним межправительственным 

Соглашением от 25 июня 2002 г. урегулирована проблема «переводных рублей» (отрицательное сальдо в 

торговле СССР с ГДР в объѐме 6,4 млрд. переводных рублей), в покрытие которого Россия перечислила 500 

млн. евро. 22 августа 2005 г. Минфин России завершил выплаты по досрочному частичному погашению 

платежей странам-кредиторам Парижского клуба в размере 15 млрд. долл. Германия, на долю которой 

приходилось почти 42% российского долга по этой линии, получила около 6,6 млрд. долл. В августе 2006 г. 

подписано и реализовано заключительное соглашение с ФРГ о досрочном погашении остатка внешнего долга 

России и бывшего СССР на сумму 10,4 млрд. долл. (8,14 млрд. евро). Таким образом, задолженность бывшего 
СССР перед Германией, реструктурированная в рамках Парижского клуба, полностью погашена. 

Германия находится на 5 месте по объему накопленных в России инвестиций после Кипра, Нидерландов, 

Великобритании и Люксембурга. 

В 2011 г. в экономику России поступило 10,3 млрд. долл. германских инвестиций. Из них прямые 

инвестиции составили 1,73 млрд. долл., портфельные – 730 тыс. долл. Объем накопленных немецких 

инвестиций в российскую экономику составил 28,7 млрд. долл. (из них 11,4 млрд. долл. - прямые инвестиции). 

В России действует около 6100 предприятий с германским участием и около 800 предприятий со 100% 

германским капиталом. Зарегистрировано также 1816 филиалов и представительств германских фирм. 

Около 1/3 компаний с германским участием связаны с производством, работают в добывающих и 

перерабатывающих отраслях промышленности, остальные занимаются продвижением и сбытом своей 

продукции на российском рынке, функционируют в сферах торгово-посреднических и консультационно-
информационных услуг, финансовых операций. 

Прямые германские инвестиции поступают преимущественно в такие отрасли, как оптовая и розничная 

торговля, электроэнергетика, металлургия, нефтегазовые и угольные месторождения, транспорт, связь, 

пищевая, химическая, электротехническая, электронная и автомобильная промышленность, производство 

стройматериалов. Интерес для бизнес-структур ФРГ представляют также авиастроение, деревообработка, 

транспортное и энергетическое машиностроение, биржевая деятельность, создание туристско-рекреационных 

зон, строительство жилья, модернизация здравоохранения, транспортная инфраструктура, ЖКХ, программа по 

энергоэффективности, проект Сочи-2014. 

Наиболее известны своим участием в реальном секторе российской экономики немецкие компании 

«Е.ОН», «Кнауф», «Метро», «Фольксваген», «Сименс», «БАСФ», «Клаас», «Тиссен-Крупп» и др. Основным 

результатом работы германских инвесторов на фондовом рынке стало приобретение в 2007 г. контрольных 

пакетов акций российских страховых компаний «РОСНО» и «Прогресс-Гарант». 
Российские инвестиции в Германию в 2011 г. составили 5,8 млрд. долл. (прямые – 147,3 млн. долл., 

портфельные – 2,7 млн. долл.). Активность проявляют, прежде всего, ОАО «Газпром» и АО «Роснефть». 

Привлекательными для российских инвесторов являются целлюлозно-бумажная, химическая и 

металлургическая отрасли, торговля, транспорт, связь, логистика, программное обеспечение, туризм. В ФРГ 

зарегистрировано около 620 предприятий с российским участием (в подавляющем большинстве - малые и 

средние фирмы). 

В 2008 г. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) за 1 млрд. долл. приобрела 5,02% акций 

концерна «ЕАДС». «Северсталь» купила 10% акций ведущего германского туристического концерна «TUI», 

став его крупнейшим акционером. В 2009 г. российский инвестор за 40,5 млн. евро приобрел судоверфи «Вадан 

Ярдс» в Ростоке и Висмаре (переименованы в «Нордик Ярдс»). «Агромашхолдинг» стал крупнейшим 

акционером сталелитейной фирмы «Luitpoldhütte AG». Российская группа «МДМ» увеличила до 15% свою 
долю в акционерном капитале крупнейшего производителя удобрений «К+S». 

В 90-е годы главным организационным инструментом координации двусторонних торгово-

экономических, финансовых и научно-технических связей служил межправительственный Консультационный 

совет по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (в 1992-2001 гг. проведено 7 

заседаний). 

В ходе 3-го раунда российско-германских Межгосударственных консультаций на высшем уровне 

(Берлин, июнь 2000 г.) по инициативе Президента России и Федерального канцлера ФРГ для решения наиболее 



 
  

 

 

важных оперативных и долгосрочных задач учреждена двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по 

стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ). На Межгосконсультациях в Веймаре 

(апрель 2002 г.) СРГ, работавшая до этого на временной основе, получила статус постоянно действующего 

органа. 
В повестку дня регулярного российско-германского диалога по торгово-экономическим вопросам входит 

поддержка важнейших инвестиционных проектов и их сопровождение на межгосударственном уровне. 

14 декабря 2007 г. в Москве открыта Российско-германская внешнеторговая палата. Данная структура 

отражает высокий уровень двусторонних торгово-экономических отношений и призвана стать одним из 

ключевых механизмов сопровождения масштабных и динамично развивающихся торгово-экономических 

связей, особенно в сегменте среднего и малого предпринимательства. 

По линии межрегионального сотрудничества партнерские отношения поддерживают 23 субъекта 

Российской Федерации и 14 земель ФРГ из 16 (не охвачены лишь Саар и Бремен). Реализуются более 170 

межрегиональных соглашений и договоренностей различной направленности. В рамках этих связей весомое 

место занимает экономика. Межрегиональные связи стали важным самостоятельным фактором в рамках 

российско-германского сотрудничества. 
Наиболее плотные контакты с германскими землями поддерживают Москва, Санкт-Петербург, 

Московская, Нижегородская, Калужская, Саратовская, Калининградская, Ульяновская и ряд других областей, 

Уральский регион, Краснодарский край. 

Позитивно развивается партнерство российских и немецких городов (зафиксировано более 100 пар). 11-я 

встреча городов-партнеров прошла 13-15 апреля 2011 г. в г. Ротенбург-об-дер-Таубер. 

Развивается сотрудничество в области борьбы с трансграничной организованной преступностью, по 

линии спасательных служб, по проектам уничтожения химического оружия, утилизации списанных АПЛ и 

физзащиты ядерных объектов в рамках Глобального партнерства «Группы восьми» и на других направлениях. 

По решению Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ в 2003 г. создана 

двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по вопросам безопасности. В сентябре 2004 г. принято 

подготовленное Группой Совместное заявление В.В.Путина и Г.Шрѐдера о расширении сотрудничества России 
и Германии в борьбе с международным терроризмом. Взаимодействие сторон по реализации Совместного 

заявления осуществляется на основе Рабочей программы практических мер. 

Углубляются контакты в области культуры, образования, молодежных и студенческих обменов. Под 

патронатом президентов Российской Федерации и ФРГ осуществлена обширная двусторонняя программа 

«Российско-германские культурные встречи 2003-2004 гг.», церемония торжественного закрытия которых 

состоялась 14 января 2005 г. в Санкт-Петербурге с участием Президентов России и ФРГ. В рамках этой 

культурно-гуманитарной акции, включавшей проведение Года российской культуры в Германии в 2003 г. 

(открытие – 9 февраля в Берлине с участием Президентов России и Германии) и ответного Года германской 

культуры в России в 2004 г., приняли участие ведущие творческие коллективы и исполнители двух стран 

(около 3 тыс. совместных культурных мероприятий). 

ФРГ - один из важнейших партнеров России в области международных культурных, образовательных и 

научных связей. Данное направление взаимодействия регулируется Межправительственным Соглашением 
между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия о культурном сотрудничестве от 16 

декабря 1992 г., Межправительственным Соглашением об изучении русского языка в Федеративной 

Республике Германия и немецкого языка в Российской Федерации от 9 октября 2003 г. и 

Межправительственным Соглашением в области молодежного сотрудничества от 21 декабря 2004 г., а также 

рядом межведомственных документов. 

В последние годы наблюдается значительная активизация двусторонних контактов в сфере культуры по 

линии государственных и общественно-культурных организаций России и Германии. Так, в мае 2001 г. 

состоялся первый визит в Москву и Санкт-Петербург делегации комитета по вопросам культуры и средств 

массовой информации германского бундестага. Многочисленные контакты осуществлялись на уровне 

Министра культуры Российской Федерации и госминистра в Ведомстве Федерального канцлера ФРГ по делам 

культуры и СМИ. 
В ходе этих визитов удалось согласовать общий план действий по развитию двустороннего 

сотрудничества в области культуры на перспективу, а также реализовать ряд конкретных мероприятий, в том 

числе подписать соглашение о проведении за счет германской стороны (германский концерн ―Винтерсхалл‖ 

выделил на проект около 1,5 млн.долл.) реставрационно-восстановительных работ в церкви Успения на 

Волотовом поле под Новгородом. Открытие отреставрированного здания состоялось в августе 2003 г., в 2005 г. 

завершены работы по восстановлению уникальных фресок храма. 

На прошедшем в марте 2001 г. очередном заседании российско-германской Смешанной комиссии по 

культурному сотрудничеству (действует с 1997 г.) была согласована масштабная программа сотрудничества 

России и Германии в культурной области. Еѐ основные позиции отражены в Совместном заявлении, 

подписанном министрами культуры в сентябре 2001 г. в рамках государственного визита В.В.Путина в ФРГ. 

Запланированные мероприятия были объединены в формате ―Российско-германских культурных встреч 2003-

2004 гг.‖, старт которым был дан 9 февраля 2003 г. в Берлине в присутствии президентов России и Германии. 



                   

 
Наиболее значимые элементы Года российской культуры в Германии: участие балетной труппы ГАБТ, 

симфонического оркестра Мариинского театра и других ведущих коллективов в Саарском музыкальном 

фестивале, ―Фестиваль классики под открытым небом‖ в Берлине (8-12 июля 2003 г.), историко-

художественная выставка ―Москва-Берлин, Берлин-Москва. 1950-2000 гг.‖, участие России в качестве главной 

страны-партнера в международной Франкфуртской книжной ярмарке (7-13 октября 2003 г.), гастроли других 

известных российских драматических театров и музыкальных коллективов. В общей сложности - порядка 800 

мероприятий, в которых приняли участие около 3000 российских деятелей культуры. Официальный старт 

ответного Года германской культуры в России в 2004 г. был дан в Москве 2 апреля 2004 г. Завершение – 4 
декабря 2004 г. в Москве (оба мероприятия – на уровне министров культуры). Его программа охватывала, в 

частности, совместную постановку оперы Р.Вагнера "Летучий голландец" (Большой театр России и Баварская 

государственная опера), показ фильма С.Эйзенштейна "Александр Невский" в сопровождении Большого 

симфонического оркестра радио Берлина, проведение фестивалей "Культурная весна в Сибири" и "Культурная 

осень на Волге", выступления авангардного театра Пины Бауш и берлинского театра Шаубюне, ансамбля 

"Модерн" из Франкфурта-на-Майне, организация недель немецкого кино. Мероприятия Года прошли в 25 

городах и регионах России. 

Торжественная церемония закрытия всей двухгодичной акции «Культурных встреч» состоялась 14 

января 2005 г. в Санкт-Петербурге с участием Президентов двух стран. 

Завершение «Культурных встреч» не привело к снижению интенсивности двустороннего культурного 

обмена. Главные выступления российских деятелей искусства в Германии в 2005 г. были приурочены к 60-

летию Победы. 
В частности, в Берлине в мае 2005 г. состоялись концерты мужского хора "Хоровая академия" под 

руководством А.Седова, гала-концерт солистов Центра оперного пения Г.Вишневской (7 мая 2006 г.), концерт с 

участием Трио им. С.Рахманинова и Международного дортмундского симфонического оркестра. В этом же 

месяце в Гамбурге выступал детский хор Государственного академического Большого театра России. В свою 

очередь в Москве в рамках Четвертого Московского Пасхального фестиваля состоялись выступления 

Кельнского камерного хора и оркестра старинных инструментов под управлением Петера Нойманна, немецкие 

музыканты из Берлина, Гамбурга, Мюнхена и Бонна выступили в составе Объединенного молодежного 

оркестра стран-участниц Второй мировой войны. В рамках Московского международного кинофестиваля в 

июне того же года была показана ретроспектива фильмов известного немецкого режиссера Конрада Вольфа. 

Состоялись иные мероприятия с участием видных деятелей культуры России и Германии. 

ФРГ приняла активное участие в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга. В качестве главного 
подарка к юбилею города на Неве германская сторона профинансировала реставрацию органа Санкт-

Петербургской филармонии (1,3 млн. евро выделено Ведомством Федерального канцлера, а также концерном 

―Сименс‖). От Сената Гамбурга в дар городу передан концертный рояль ―Стейнвей‖. Кроме того, 31 мая 2003 г. 

Президент Российской Федерации и Канцлер ФРГ торжественно открыли ―Янтарную комнату‖, восстановление 

которой российскими специалистами осуществлялось при финансовом содействии (3,5 млн.долл. США) 

концерна ―Рургаз‖. 

Заметным событием в области гуманитарного сотрудничества стала первая в истории наших отношений 

совместная олимпиада русского и немецкого языков, организованная в мае 2002 г. под патронатом супруг 

Президента России и Федерального канцлера ФРГ, а также приуроченный к ней молодежный форум ―Вместе в 

XXI век‖ (финальная часть олимпиады прошла 11-14 мая в Москве, а затем 15-18 мая – в Берлине). 3 октября 

2003 г. в рамках екатеринбургского раунда российско-германских межгосударственных консультаций было 

подписано Межправительственное Соглашение об изучении русского языка в ФРГ и немецкого языка в России. 
Логическим продолжением и развитием этой акции стала международная встреча молодежи "Балтийская 

звезда", призванная содействовать развитию культурного сотрудничества и расширению двусторонних 

контактов между молодыми людьми стран Балтийского региона. Старт этому фестивалю был дан в мае 2003 г. 

в Петербурге, а завершился он в июне в Калининграде, пройдя через Финляндию, Швецию и Германию (7 июня 

2003 г. Любек в этой связи посетила Л.А.Путина). 

С октября 1993 г. функционирует Смешанный российско-германский Совет по молодежным обменам, 

ежегодно утверждающий программы сотрудничества (очередное, 14-е заседание Совета состоялось в декабре 

2006 года в подмосковном Голицыно). 

Продолжает работу Совместная российско-германская комиссия по изучению новейшей истории 

(действует с августа 1997 г. под патронатом Президента Российской Федерации и Федерального канцлера 

ФРГ). Очередное 11-е заседание комиссии состоялось 3-4 июля 2008 г. в г.Констанц (Германия), следующее 
планируется провести в июле 2009 г. По предложению российской стороны сформулирована тема следующего 

заседания: «Россия и Германия в контексте международных отношений. 1939-1941 гг.». Предполагается, что в 

ее обсуждении примут участие ученые из 3-х Балтийских государств, Польши и Украины. 

В России и Германии активно работают культурные центры двух стран – Российский Дом науки и 

культуры в Берлине и Институт им. Гете-Интернационес в Москве и Санкт-Петербурге. Достигнута 

договоренность о договорном урегулировании статуса и условий их деятельности (переговоры были начаты в 



 
  

 

 

декабре 2003 г. по линии МИДов двух стран), однако до настоящего времени они не завершены в виду 

неконструктивной позиции германской стороны. 

Существенным дополнением российско-германских контактов в культурно-гуманитарной сфере 

являются соответствующие связи в межрегиональном формате, развивающиеся также и по линии 
общественности двух стран, включая Форум общественности "Петербургский диалог", восьмое заседание 

которого состоялось с 30 сентября по 2 октября 2008 г. в Санкт Петербурге. 

Обширная программа культурных обменов реализована в 2006 году. Так, в рамках празднования 200-

летнего юбилея Оружейной палаты, открытая в соответствии с Программой сотрудничества между Музеями 

Московского Кремля и Государственными Собраниями произведений искусств Дрездена в мае – августе 2006 г. 

в Кремле с большим успехом прошла выставка из коллекции знаменитого дрезденского музея "Зеленые своды" 

"Сокровища Августа Сильного. "Зеленые своды" в Кремле". В свою очередь, представительные 

художественные и историко-документальные выставки из собраний ГМИИ им. А.С.Пушкина, 

Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственного музея искусства 

народов Востока в течение года проходят в музеях, выставочных залах и галереях Берлина, Гамбурга, 

Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, Бонна, Эссена, Карлсруэ. 
В 2006 году в ФРГ проведен ряд фестивалей российского кино, в т.ч. "Дни кино Санкт-Петербурга" в 

Берлине, Дрездене и Галле (апрель-май), фестиваль "Молодое кино России" в Берлине (сентябрь). В октябре 

пройдет III фестиваль "Новое российское кино" в Эссене. В том же месяце состоится фестиваль российских 

фильмов в Дюссельдорфе, а в ноябре в Берлине. 

Со своей стороны, немецкие кинематографисты представили свое творчество на фестивале 

документального кино в Санкт-Петербурге (июнь), кроме того, в декабре прошел традиционный фестиваль 

немецкого кино в Москве. 

В 2006 г. продолжалась реализация крупных двусторонних проектов в области библиотечного дела, в 

частности, совместная работа Российской государственной библиотеки (РГБ) и Государственной библиотеки 

Берлина по составлению и публикации каталога западноевропейских средневековых рукописей из фондов РГБ 

на русском и немецком языках; взаимодействие ВГБИЛ и Академии сохранности бумажных документов 
Лейпцига по созданию в Москве российско-германского центра сохранности библиотечных и архивных фондов 

и электронной каталогизации книжных коллекций из фондов ВГБИЛ; работа над совместным проектом 

Государственной исторической библиотеки и библиотеки университета Оснабрюка по каталогизации книг из 

библиотек Кенигсберга для создания сводного каталога книг, и др. 

Обширная программа сотрудничества реализуется в области архивного дела. В настоящее время 

наибольшее внимание с обеих сторон уделяется проекту по комплексной разработке документов фондов 

Советской военной администрации Германии (СВАГ). Издан ряд сборников документов, запланировано 

проведение документальной выставки по истории СВАГ. Ведется работа по созданию электронной базы 

данных и коллекции оцифрованных копий документов и их микрофильмов для использования в 

исследовательских целях в архивах Германии и создания страхового фонда в архивах России. Наряду с 

проектом по документам СВАГ ежегодно проводятся двусторонние научно-методические семинары по 

актуальным проблемам архивного дела. На 2006-2007 гг. Федеральным архивным агентством России и 
Федеральным агентством Германии запланирован обмен документальными выставками под рабочим названием 

"Николай II и Вильгельм II". 

4 июля 2007 г. в Берлине открыта под патронатом Президента России В.В.Путина и Федерального 

президента ФРГ Х.Кѐлера научно-археологическая выставка «Под знаком золотого грифона». Далее выставку 

предполагается показать в Мюнхене и Гамбурге. В 2009 г. запланировано провести выставку в Москве и Санкт-

Петербурге. Координатором проекта с российской стороны выступает Государственный Эрмитаж. 

Прорабатывается совместный проект «Северный ислам» - создание выставки из собраний музеев Санкт-

Петербурга, Казани и Уфы, рассказывающей о роли мусульманства в России. 12 марта в ГМИИ 

им.А.С.Пушкина состоялось открытие совместной выставки «Европа без границ. Эпоха Меровингов», которая 

будет показана сначала в России, а в перспективе – и в Германии. 15 мая 2007 г. в Бонне открыта выставка 

произведений из собрания Третьяковской галереи «Душа России»., 12 сентября 2007 г. под патронатом 
В.В.Путина и А.Меркель в Дюссельдорфе прошла выставка картин из четырех ведущих российских музеев 

«Бонжур Россия» – 1880-1918 годы (Организаторы – «Е.ОН Рургаз» и «Газпром»). 

Российско-германское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере развивается в целом весьма 

динамично и является важным жизнеспособным компонентом двусторонних связей. Конкретные вопросы 

активизации работы на этом направлении рассмотрены на состоявшемся 14-15 декабря 2006 года в Москве 

очередном заседании Смешанной комиссии по культурному сотрудничеству. 

3-4 декабря 2007 г. в МИД России прошла рабочая встреча экспертов в порядке подготовки к очередному 

заседанию Смешанной комиссии по культурному сотрудничеству. 

7 декабря 2007 года в Берлине успешно состоялось открытие масштабной выставки «Наши русские – 

наши немцы. Образы других 1800-2000», являющейся совместным проектом российско-немецкого музея 

Берлин-Карлсхорст и Государственного исторического музея. Это знаковое для культурного сотрудничества 

двух стран событие, в котором приняло участие около 300 человек, получило весьма позитивную оценку в 



                   

 
немецкой прессе. В ходе прошедших мероприятий был проведен ряд встреч руководства Федерального 

агентства по культуре и кинематографии с видными деятелями немецкой культуры. С апреля по июнь 2008 г. 

предполагается проведение выставки «Наши русские – наши немцы. Образы других 1800-2000» в Москве, в 

Государственном историческом музее. 

Ведется подготовка историко-культурного проекта «Россия и Германия – 1000 лет вместе» к 55-летию 

установления дипломатических отношений в 2010 г. 

3-5 марта 2008 г. делегация Роскультуры посетила Берлин. В ходе встречи были достигнуты 

договоренности о проведении презентации «Берлинских фестивалей» в Москве (2009 год), презентации 
Фестиваля российской культуры в Берлине и экспонировании выставки «1000 лет вместе» из собраний ведущих 

музеев двух стран (2010 год). 

Также 13 марта 2008 г. в выставочных залах Мартин-Гропиус-Бау открылась выставка «Власть и дружба. 

Берлин - Санкт-Петербург 1800 - 1860 годы» с участием Государственного Русского музея, Государственного 

Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Павловск» и других музеев Санкт-Петербурга. Организаторы 

выставки с германской стороны - Фонд «Прусские дворцы и парки Берлин-Бранденбург». 

3 апреля 2008 г. был принят Федеральный Закон № 42-ФЗ «О передаче Федеративной Республике 

Германия витражей из церкви Святой Марии (Мариенкирхе) в городе Франкфурт-на-Одере, перемещенных в 

Союз ССР в результате Второй мировой войны и хранящихся в Государственном музее изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина». Церемония передачи витражей германской стороне состоялась 17 ноября 2008 

г. 

9-15 апреля 2008 г. в Висбадене проходил кинофестиваль стран Центральной и Восточной Европы «Go 
East», в конкурсной программе которого были показаны две российские картины: А.Попогребский «Простые 

вещи» и А.Балабанов «Груз 200». Также на фестивале был показан фильм И.Волошина «Нирвана» и 

М.Любокова «Жестокость». На открытии фестиваля демонстрировался фильм Н.Михалкова «12». 

1-6 мая 2008 г. в г. Оберхаузе прошел Международный фестиваль короткометражных фильмов. 

Кинолента О.Рудницкой «Как стать стервой» завоевала гран-при, а фильм П.Медведева «Незримые» - приз 

«ФИПРЕССИ». 

В мае завершила работу выставка «Под знаком золотого грифона. Царские могилы Скифов», экспонаты 

которой демонстрировались в Берлине, Мюнхене, Гамбурге. 

С 22 февраля по 1 июня 2008 г. в г. Аусбурге в музее Максимилиана проходила выставка аусбургского 

серебра из музеев Московского Кремля, представившая посетителям редкую возможность проследить процесс 

накопления и совершенствования мастерства как в творчестве отдельных мастеров, так и целых династий, 
прославивших Аусбург. 2 июня 2008 г. открылся XVI Международный музыкальный фестиваль Дворцы Санкт-

Петербурга. В рамках фестиваля 18 июня в Меншиковском дворце пройдет концерт «Шедевры немецкого 

барокко». В программе концерта прозвучат арии Г.-Ф.Генделя в исполнении А.Ройтер из Германии. 

4-6 июня 2008 г. в Государственном центре фотографии (РОСФОТО) был представлен проект 

«Современная немецкая фотография» «Revision» Рюдигер Шестаг. Работы, представленные на выставке, 

создавались с 2005 года и являются продолжением художественного проекта Р.Шестага «Обои», который был 

показан в России и Германии в 2005-2007 годах. 

В Москве в начале июня 2008 г. прошли гастроли учебного театра Берлинской высшей театральной 

школы имени Э.Буша в рамках фестиваля «Твой шанс». 

19 июля 2008 г. в центральном концертном зале в г.Киле прошла торжественная церемония открытия 

международного «Музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейн - 2008», проводимого под совместным 

патронатом Президента Российской Федерации Д.А.Медведева и Федерального президента ФРГ Х.Келера. На 
мероприятии присутствовали Заместитель Министра культуры А.А.Голутва, премьер-министр Шлезвиг-

Гольштейна П.-Х.Карстенсен, видные представители германской общественности, политических, деловых 

кругов и культуры (более 1300 чел.). Широко была представлена российская и германская пресса. Закрытие 

фестиваля состолось 31 августа 2008 г. в Любеке. 

Германская сторона поддержала наши предложения об организации в Москве осенью 2009 г. в привязке 

к 20-летие объединения Германии «Берлинского фестиваля», а в 2010 г. фестиваля российской культуры в 

Берлине, посвященного 65-летию Победы. 

В целом, в последнее время российско-германское культурное сотрудничество развивается довольно 

успешно, поступательно и вписывается в реализуемую обеими сторонами линию на историческое примирение, 

стимулирование общения между нашими народами и их углубленное знакомство с культурой, духовными 

ценностями России и Германии. 
23 мая 2011 г. при участии министров образования и науки России и Германии А.А.Фурсенко и А.Шаван 

был открыт «Российско-Германский года образования, науки и инноваций». 

В настоящее время идет подготовка к проведению «перекрестных» Годов России в Германии и Германии 

в России в 2012-2013 гг., призванных продемонстрировать достижения и потенциалы наших стран в самых 

различных сферах. Старт этой широкомасштабной акции буден дан в начале лета 2012 г. торжественной 

церемонией открытия крупной совместной выставки «Русские и немцы: 1000 лет истории, культуры и 

искусства», запланированной к демонстрации в Москве и Берлине. 



 
  

 

 

В 2006 г. в Москве и Гамбурге учреждены Национальные координационные бюро по молодежным 

обменам, осуществляющие практическую, аналитическую, информационно-консультационную работу в этой 

сфере. 

Последовательно совершенствуется договорно-правовая база отношений, охватывающая практически 
все сферы двустороннего взаимодействия. 

Работают межправительственная Комиссия по вопросам российских немцев, Смешанная комиссия по 

научно-техническому сотрудничеству, Совместная комиссия по изучению новейшей истории двусторонних 

отношений, российско-германский Совет в области молодежного сотрудничества, другие совместные органы. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия 
 

Договор о добрососедстве, парнерстве и сотрудничестве между  

Союзом Советских Социалистических Республик и  

Федеративной Республикой Германия 

(Бонн, 9 ноября 1990 г.) 
 

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия,  

сознавая свою ответственность за сохранение мира в Европе и во всем мире,  

желая окончательно подвести черту под прошлым и внести посредством взаимопонимания и примирения 

весомый вклад в преодоление раздела Европы,  

убежденные в необходимости строительства новой, объединенной общими ценностями Европы и 

создания прочного и справедливого европейского мирного устройства, включая стабильные структуры 

безопасности,  

убежденные в том, что права человека и основные свободы как часть общеевропейского наследия имеют 
важное значение и что их уважение является существенной предпосылкой прогресса в деле строительства 

такого мирного устройства,  

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и 

положениям Хельсинкского Заключительного акта от 1 августа 1975 года, а также последующих документов 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,  

исполненные решимости продолжать добрые традиции своей многовековой истории, положить в основу 

своих отношений добрососедство, партнерство и сотрудничество и справиться с историческими вызовами на 

пороге третьего тысячелетия,  

опираясь на фундамент, созданный в предыдущие годы развитием сотрудничества между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германией, а также Германской 

Демократической Республикой,  

исполненные желания развивать и далее углублять плодотворное взаимовыгодное сотрудничество между 
обоими государствами во всех областях и придать своим отношениям в интересах их народов и мира в Европе 

новое качество,  

принимая во внимание подписание Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 

от 12 сентября 1990 года, в котором были урегулированы внешние аспекты строительства немецкого единства,  

договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия при развитии своих 

отношений руководствуются следующими принципами:  

Они взаимно уважают суверенное равенство, территориальную целостность и политическую 

независимость друг друга.  

Они выдвигают в центр своей политики человека с его достоинством и его правами, заботу о выживании 
человечества и сохранение естественной среды обитания.  

Они подтверждают право всех народов и государств свободно и без вмешательства извне определять 

свою судьбу и осуществлять по собственному желанию свое политическое, экономическое, социальное и 

культурное развитие.  

Они заявляют о своей приверженности принципу надежного предотвращения любой войны, будь то 

ядерной или с применением обычного оружия.  

Они обеспечивают приоритет общепринятых норм международного права во внутренней и 

международной политике и подтверждают свою решимость добросовестно выполнять свои договорные 

обязательства.  



                   

 
Они заявляют о своей приверженности тому, чтобы творческий потенциал человека и современного 

общества использовался для укрепления мира и умножения благосостояния всех народов.  

Статья 2  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия обязуются 

неукоснительно уважать территориальную целостность всех государств в Европе в их нынешних границах. 

Они заявляют, что не имеют каких-либо территориальных претензий к кому бы то ни было и не будут 

выдвигать их и впредь.  

Они рассматривают сейчас и в будущем как нерушимые границы всех государств в Европе, как они 
проходят на день подписания настоящего Договора.  

Статья 3  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия подтверждают, что 

они будут воздерживаться от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или 

политической независимости другой Стороны, так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций или Заключительного акта СБСЕ.  

Они будут разрешать свои споры исключительно мирными средствами, никогда не применять свое 

оружие любых видов, кроме как для целей индивидуальной или коллективной самообороны. Они никогда и ни 

при каких обстоятельствах не используют первыми свои вооруженные силы друг против друга или против 

третьих государств. Они призывают все остальные государства присоединиться к этому обязательству о 

ненападении.  

В случае если одна из Сторон станет объектом нападения, другая Сторона не будет оказывать 
нападающему какой-либо военной помощи или иного содействия и примет все меры к улаживанию конфликта 

с использованием принципов и процедур Организации Объединенных Наций и других структур коллективной 

безопасности.  

Статья 4  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия приложат усилия к 

тому, чтобы на основе обязывающих и поддающихся действенному контролю договоренностей были 

существенно сокращены вооруженные силы и вооружения, что наряду с осуществлением односторонних мер 

создавало бы, в частности в Европе, стабильное равновесие сил на более низком уровне, достаточном для 

обороны, но недостаточном для нападения.  

Это относится также к расширению мер по укреплению доверия и стабильности на многосторонней и 

двусторонней основе.  
Статья 5  

Обе Стороны будут оказывать всемерное содействие развитию процесса безопасности и сотрудничества 

в Европе на основе Заключительного акта Хельсинки от 1 августа 1975 года, укреплять и далее и развивать его 

совместно со всеми государствами - участниками, в особенности путем создания постоянных учреждений и 

органов. Целью этих усилий является упрочение мира, стабильности и безопасности и превращение Европы в 

единое пространство права, демократии и сотрудничества в области экономики, культуры и информации.  

Статья 6  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия условились 

проводить регулярные консультации с целью обеспечения дальнейшего развития и углубления своих 

двусторонних отношений, а также согласования позиций по международным вопросам.  

Консультации на высшем политическом уровне будут проводиться по мере необходимости, по меньшей 

мере один раз в год.  
Министры иностранных дел проводят встречи не реже двух раз в год.  

Будут проводиться регулярные встречи министров обороны.  

Между другими министрами обоих государств по мере необходимости будут проводиться встречи по 

тематике, представляющей взаимный интерес.  

Существующие совместные комиссии изучат возможности интенсификации своей работы. Новые 

смешанные комиссии будут учреждаться по мере необходимости и по взаимному согласию.  

Статья 7  

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной Стороны, угрозу миру или нарушение 

мира или могущей вызвать опасные международные осложнения, обе Стороны незамедлительно будут 

вступать в контакт друг с другом и предпринимать усилия для того, чтобы согласовать свои позиции и 

условиться о мерах, которые позволили бы улучшить ситуацию или справиться с ней.  
Статья 8  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия согласились 

существенно развить и углубить их двустороннее сотрудничество, в особенности в экономической, 

промышленной, научно-технической и экологической областях, с тем чтобы развивать двусторонние 

отношения на стабильной и долговременной основе и укрепить доверие между обоими государствами и 

народами. С этой целью они заключат всеобъемлющий Договор о развитии сотрудничества в области 



 
  

 

 

экономики, промышленности, науки и техники, а также, в случае необходимости, специальные соглашения по 

отдельным практическим направлениям.  

Стороны придают важное значение сотрудничеству в деле подготовки и повышения квалификации 

специалистов и руководящих кадров экономики для развития двусторонних отношений и готовы существенно 
расширить и углубить это сотрудничество.  

Статья 9  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия будут и в 

дальнейшем развивать и углублять взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Они создадут для граждан, 

предприятий, государственных и негосударственных организаций другой Стороны самые благоприятные 

рамочные условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, которые возможны в 

соответствии с их внутренним законодательством и их обязательствами по международным договорам. Это в 

особенности относится к капиталовложениям и инвесторам.  

Стороны будут содействовать необходимым для экономического сотрудничества инициативам 

непосредственно заинтересованных участников, в особенности для того, чтобы в полной мере использовать 

возможности заключенных договоров и согласованных программ.  
Статья 10  

Стороны будут и дальше развивать на основе Соглашения о научно-техническом сотрудничестве от 22 

июля 1986 года обмен в этой области и осуществлять совместные проекты. Они намерены использовать 

достижения современной науки и техники в интересах людей, их здоровья и благополучия. Они будут 

оказывать содействие и поддержку совместным инициативам ученых и научно-исследовательских учреждений 

в этой области.  

Статья 11  

Исходя из убеждения, что сохранение естественных жизненных основ является неотъемлемой 

предпосылкой для успешного экономического и общественного развития, Стороны подтверждают свою 

решимость продолжать и наращивать сотрудничество в этой сфере на основе Соглашения о сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды от 25 октября 1988 года.  
Они намерены совместно решать важные проблемы охраны окружающей среды, исследовать вредные 

воздействия на окружающую среды и вырабатывать меры по их предотвращению. Они будут участвовать в 

выработке согласованных стратегий и концепций трансграничной политики в области охраны окружающей 

среды в международном, в особенности европейском, масштабе.  

Статья 12  

Стороны будут стремиться к расширению транспортных коммуникаций (воздушных, железнодорожных, 

морских, речных и автомобильных сообщений) между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Республикой Германией с использованием наиболее современных технологий.  

Статья 13  

Стороны будут предпринимать усилия для того, чтобы в значительной мере упростить на основе 

взаимности визовой режим для поездок граждан обеих стран, в первую очередь с деловыми, экономическими и 

культурными целями и с целями научно-технического сотрудничества.  
Статья 14  

Стороны окажут содействие проведению на широкой основе встреч людей из обеих стран и расширению 

сотрудничества партий, профсоюзов, фондов, школ, высших учебных заведений, спортивных организаций, 

церкви и социальных учреждений, женских, экологических и других общественных организаций и союзов.  

Особое внимание будет уделено углублению контактов между парламентами обоих государств.  

Они приветствуют партнерское сотрудничество на коммунальном и региональном уровнях между 

союзными республиками и федеральными землями.  

Существенная роль отводится советско-германскому форуму общественности, а также сотрудничеству 

средств массовой информации.  

Стороны будут облегчать участие в обменах, встречах и совместных проектах для всех представителей 

молодежи и их организаций.  
Статья 15  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия, учитывая 

многовековое взаимное обогащение культур их народов и их незаменимый вклад в общее культурное наследие 

Европы, а также значение культурного обмена для взаимопонимания народов, существенно расширят свое 

культурное сотрудничество.  

Стороны будут наполнять жизнью соглашение о создании и деятельности культурных центров и в 

полной мере использовать заключенные в нем возможности.  

Стороны подтверждают свою готовность обеспечивать всем заинтересованным лицам широкий доступ к 

языку и культуре другой Стороны и поддерживать соответствующие государственные, общественные и 

индивидуальные инициативы.  

Стороны решительно выступают за то, чтобы расширить возможности изучения языка другой Стороны в 

школах, высших и других учебных заведениях и в этих целях помогать другой Стороне в деле обучения и 



                   

 
повышения квалификации преподавателей и предоставлять учебные пособия, включая использование 

телевидения, радио, аудиовизуальной и компьютерной техники. Они будут поддерживать инициативы по 

созданию двуязычных школ.  

Советским гражданам немецкой национальности и гражданам, выходцам из Союза Советских 

Социалистических Республик и постоянно проживающим в Федеративной Республике Германии, которые 

хотят сохранить свой язык, культуру или традиции, будет предоставлена возможность развивать их 

национальную, языковую и культурную самобытность. В соответствии с этим Стороны в рамках действующих 

законов будут обеспечивать возможность и облегчать другой Стороне оказание содействия таким лицам или их 
организациям.  

Статья 16  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия будут прилагать 

усилия для сохранения находящихся на их территории предметов и памятников культуры другой Стороны.  

Они согласны в том, что пропавшие или незаконно вывезенные культурные ценности, находящиеся на их 

территории, должны возвращаться владельцам или их наследникам.  

Статья 17  

Стороны подчеркивают особое значение гуманитарного сотрудничества в своих двусторонних 

отношениях. Они будут наращивать это сотрудничество, в том числе с привлечением благотворительных 

организаций обеих Сторон.  

Статья 18  

Правительство Федеративной Республики Германии заявляет, что сооруженные на немецкой земле 
памятники советским жертвам войны и тирании будут уважаться и находиться под защитой немецких законов. 

Это относится и к советским военным кладбищам, которые будут сохраняться и за которыми будет 

осуществляться уход.  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечивает доступ к могилам немцев 

на советской территории, их сохранение и уход за ними.  

Соответствующие организации обеих Сторон расширят свое сотрудничество в этих областях.  

Статья 19  

Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германия расширят 

правовую помощь по гражданским и семейным делам на основе действующей для обеих Сторон Гаагской 

конвенции о гражданском процессе. Стороны будут и дальше развивать правовую помощь по уголовным делам 

с учетом своего правопорядка и в соответствии с международным правом.  
Компетентные органы Союза Советских Социалистических Республик и Федеративной Республики 

Германии будут взаимодействовать в деле борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным 

оборотом наркотиков, противоправными актами вмешательства в деятельность гражданской авиации и 

морского транспорта, изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, контрабандой, 

включая незаконное перемещение через границы культурных ценностей. Порядок и условия взаимодействия 

обеих Сторон будут предметом отдельных договоренностей.  

Статья 20  

Оба Правительства будут наращивать сотрудничество в рамках международных организаций с учетом 

взаимных интересов и существующего у обеих Сторон сотрудничества с другими странами. Они будут 

оказывать содействие друг другу в развитии сотрудничества с международными, и в особенности 

европейскими, организациями и институтами, членами которых является одна Сторона, в случае проявления 

соответствующего интереса другой Стороной.  
Статья 21  

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств по действующим двусторонним и 

многосторонним договорам и соглашениям, заключенным Сторонами с другими государствами. Настоящий 

договор не направлен против кого бы то ни было, обе Стороны рассматривают свое сотрудничество как 

составной и динамичный элемент дальнейшего развития процесса СБСЕ.  

Статья 22  

Настоящий Договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами состоится в самое 

ближайшее время в г. Москве.  

Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.  

Настоящий Договор заключается сроком на 20 лет. Его действие будет затем автоматически 

продлеваться на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании 
денонсировать его путем письменного уведомления за один год до истечения соответствующего срока.  

Совершено в г. Бонне 9 ноября 1990 года в двух экземплярах, каждый на русском и немецком языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

 

 

 



 
  

 

 

Италия 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Итальянской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Отношения между Россией и Италией имеют богатую многовековую историю и характеризуются 

существенной общностью культурного и духовного наследия (христианство). После объединения Италии в 

1861 г. и провозглашения единого национального государства (Итальянского королевства) главным событием в 

отношениях двух стран стало официальное признание в 1862 г. Россией нового итальянского государства. 

Последовавшее в 1863 г. подписание русско-итальянского торгового договора способствовало укреплению и 
развитию политических и экономических отношений. В 1876 г. миссии двух стран в Санкт-Петербурге и Риме 

были преобразованы в посольства. В 1917 г. после смены власти в России, Италия признала ее Временное 

правительство. В 1921 г. Италия признала РСФСР де-факто, а в 1924 г. – де-юре (7-11 февраля 1924 г. состоялся 

обмен нотами об установлении дипломатических отношений между СССР и Италией). 

Несмотря на заключенный в 1933 г. Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и 

Италией, 22 июня 1941 г. Рим вступил в войну на стороне гитлеровской Германии, и дипломатические 

отношения были автоматически разорваны. В 1944 г. они были полностью восстановлены. В 1955 г. были 

установлены деловые отношения с итальянским энергетическим концерном «ЭНИ». В 1969 г. Италия стала 

первой из западных стран, заключивших с СССР долгосрочный договор о поставках газа. В 1991 г. Италия 

признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. С выходом на международную арену новой 

России уровень и динамика развития российско-итальянских отношений заметно повысились. 

На сегодняшний день Италия является одним из наиболее близких партнеров Российской Федерации в 
Европе, с которым налажено и развивается интенсивное сотрудничество практически на всех направлениях в 

рамках проверенного временем курса на максимальное развитие всего комплекса двусторонних связей. Россия 

и Италия имеют близкие или созвучные позиции по большинству вопросов мировой политики, ведут 

интенсивный политический диалог и активно взаимодействуют в международных организациях и механизмах. 

Основные принципы двусторонних отношений отражены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Итальянской Республикой от 14 октября 1994 г., а также в «Плане действий в 

отношениях между Российской Федерацией и Итальянской Республикой» от 10 февраля 1998 г. Сформирована 

и продолжает расширяться солидная база межправительственных и межведомственных соглашений в 

различных сферах двустороннего сотрудничества. 

С 2002 г. действует линия прямой связи между Кремлем и Дворцом Киджи (резиденция Председателя 

Совета министров Италии). 
Политический диалог между двумя странами является исключительно насыщенным. 

С 2002 г. в российско-итальянских отношениях действует практика проведения в рамках встреч на 

высшем уровне расширенных межгосударственных консультаций с участием ключевых министров двух стран. 

Состоялось семь встреч в таком формате, последняя – 3 декабря 2010 г. в Сочи в рамках визита в Россию 

Председателя Совета министров Италии С.Берлускони. 

Серьезный импульс развитию двусторонних политических контактов придал состоявшийся 16-18 июля 

2008 г. государственный визит в Россию Президента Итальянской Республики Дж.Наполитано.  

1 марта 2009 г. состоялся визит в г.Бари Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, в ходе 

которого в его и Президента Итальянской Республики Дж.Наполитано присутствии прошла церемония 

передачи России архитектурного комплекса «Подворье Русской православной церкви». 

15-16 мая 2009 г. Председатель Совета министров Италии С.Берлускони посетил с рабочим визитом 
Москву, где провел переговоры с Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым, а также в Сочи, где 

встретился с Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным. Центральное место на 

переговорах заняли вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. 

Президент Российской Федерации принял участие в саммите «Группы восьми», который состоялся 8-10 

июля 2009 г. в итальянском городе Аквила. Д.А.Медведев и С.Берлускони совместно осмотрели исторические 

здания Аквилы, пострадавшие в результате произошедшего в апреле 2009 г. землетрясения. 

25-26 апреля 2010 г. В.В.Путин посетил с рабочим визитом г.Милан. В ходе переговоров с С.Берлускони 

был подробно рассмотрен весь комплекс российско-итальянского сотрудничества в политической, 

экономической, культурно-гуманитарной областях. В рамках визита подписано межправительственное 

Соглашение о сотрудничестве в восстановлении дворца Ардингелли и церкви Св.Григория Великого, 

пострадавших в результате землетрясения 6 апреля 2009 г. в Аквиле, а также двусторонние договоренности в 

сфере энергетики и высоких технологий. 



                   

 
26 июня 2010 г. в г.Хантсвилле (Канада) «на полях» саммита «Группы восьми» состоялась двусторонняя 

встреча Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с Председателем Совета министров Италии 

С.Берлускони. 

23 июля 2010 г. Д.А.Медведев посетил с рабочим визитом г.Милан. В ходе переговоров с С.Берлускони 

обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной 

сферах, а также международная проблематика, включая вопросы формирования новой архитектуры 

европейской безопасности, отношения России с ЕС и НАТО и др. 

9-10 сентября 2010 г. Председатель Совета министров Италии С.Берлускони посетил с рабочим визитом 
Ярославль, где принял участие во 2-м Мировом политическом форуме, встретился с Президентом Российской 

Федерации Д.А.Медведевым, а также Москву, где был принят Председателем Правительства Российской 

Федерации В.В.Путиным. 

16-17 февраля 2011 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев находился с официальным 

визитом в Италии по случаю открытия Года российской культуры и русского языка в Италии и Года 

итальянской культуры и итальянского языка в России. Состоялись его переговоры с Президентом Итальянской 

Республики Дж.Наполитано и Председателем Совета министров Италии С.Берлускони. 

1-2 июня 2011 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев посетил Италию с рабочим визитом 

для участия в торжественных мероприятиях по случаю 150-летия объединения итальянского государства. 

Состоялись переговоры Д.А.Медведева с Президентом Итальянской Республики Дж.Наполитано, 

Председателем Совета министров С.Берлускони, а также трехсторонняя встреча с участием С.Берлускони и 

вице-президента США Дж.Байдена. 
Помимо активного диалога на высшем и высоком уровнях поддерживаются интенсивные контакты 

между законодательными, исполнительными и судебными органами власти. 

С 2000 г. действует Большая российско-итальянская межпарламентская комиссия, которая провела уже 

двенадцать заседаний. Последнее, 12-е заседание Большой межпарламентской комиссии в соответствии с 

очередностью прошло в России (г.Москва, г.Сергиев Посад) 4-5 июля 2011 г. под председательством 

заместителей председателей нижних палат парламентов России и Италии Л.К.Слиска и М.Лупи. Председатель 

Сената Итальянской Республики Р.Скифани посетил Россию с визитом 27-29 мая 2009 г. В ходе пребывания в 

Москве он был принят для беседы Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным, 

состоялись его переговоры с Председателем Совета Федерации С.М.Мироновым. 15-17 апреля 2010 г. 

С.М.Миронов посетил Италию с рабочим визитом, он был принят Президентом Италии Дж.Наполитано, 

встретился с председателями палат итальянского парламента. 
13-17 октября 2010 г. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д.Зорькин в 

рамках участия в 84-й сессии Венецианской комиссии Совета Европы провел переговоры в Венеции с 

представителями судебных органов Италии. 

9-11 сентября 2009 г. в России с визитом находился Начальник Генерального штаба ВС Италии 

В.Кампорини. Состоялись его переговоры с Начальником Генерального штаба ВС России Н.Е.Макаровым и 

беседа с Секретарем Совета Безопасности России Н.П.Патрушевым. Н.Е.Макаров посетил Италию с ответным 

визитом 21-23 июня 2010 г. 

20 мая 2010 г. в Риме состоялась первая российско-итальянская встреча в формате «два плюс два» 

(министры иностранных дел и обороны). С.В.Лавров и А.Э.Сердюков были приняты Председателем Совета 

министров Италии С.Берлускони. 

В основе успешного развития двусторонних отношений лежит прочный экономический фундамент. По 

объему товарооборота Италия занимает 5-е место среди торговых партнеров России после Китая, Германии, 
Нидерландов и Украины. Согласно данным ФТС России, по итогам 2010 г. товарооборот составил 37,5 млрд. 

долл. США против 33,0 млрд. долл. в 2009 г. (рост на 13,6%). Вместе с тем, показатели объемов двусторонней 

торговли пока не достигли предкризисного уровня (52,9 млрд.долл. в 2008 г.). Экспорт России в Италию в 2010 

г. составил 27,4 млрд.долл. (в 2009 г. – 25,1 млрд. долл., рост 9,3%), импорт - 10,1 млрд. долл. (в 2009 г. - 7,9 

млрд. долл., рост 27,3%). 

По данным ФТС России в период с января по июнь 2011 года российско-итальянский товарооборот 

составил 20,6 млрд. долларов США (экспорт –14,8 млрд. долларов США, импорт – 5,8 млрд. долларов США). 

По сравнению с 2010 годом общий рост взаимной торговли за указанный период составил 14,9% (экспорт 

увеличился на 5,3%, импорт возрос на 49,2%). 

Основные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества рассматривает Российско-

Итальянский Совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, который с 
1999 г. провел двенадцать заседаний. Очередная XII сессия Совета состоялась в Риме в 24 июня 2011 г. под 

председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра финансов Российской Федерации 

А.Л.Кудрина и Министра иностранных дел Италии Ф.Фраттини. 

В последние годы одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества становятся 

высокие технологии и космическая индустрия. Дополнительный импульс сотрудничеству в этой сфере придало 

Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 

28 ноября 2000 г., вступившее в силу 24 августа 2004 г. В апреле 2005 г. итальянский космонавт Р.Виттори 



 
  

 

 

совершил космический полет на МКС на российском транспортном корабле «Союз». Итальянский астронавт 

П.Несполи работал в составе экипажа длительной экспедиции МКС-26/27 в качестве бортинженера (старт 

экспедиции состоялся 15 декабря 2010 г. с космодрома Байконур на ракете «Союз-ФГ», возвращение – 24 мая 

2011 г.). Итальянская компания «Аления Аэронаутика» стала стратегическим партнером российского ОАО 
«Гражданские самолеты Сухого» в реализации проекта по созданию российского регионального самолета 

«Суперджет-100». Развивается промышленная кооперация между компаниями ОАО «Соллерс» и ФИАТ по 

производству коммерческих и легковых автомобилей и дизельных двигателей, а также между ОАО «КАМАЗ» и 

компанией «Кейс Нью Холланд» по производству сельскохозяйственной и строительной техники. 

Сфера энергетики традиционно является ведущим направлением двустороннего взаимодействия в 

экономической сфере. Поступательно развивается сотрудничество «Газпрома» с концерном «ЭНИ» по вопросу 

сооружения газотранспортной системы из России на Юг Европы через акваторию Черного моря (проект 

«Южный поток»). В сфере электроэнергетики активно действует итальянский энергетический концерн 

«ЭНЕЛ», который и в настоящее время располагает контрольным пакетом (почти 70%) акций компании «ОГК-

5»,в которую входят Конаковская, Невынномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. 15 и 25 июля 2011 г. 

на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС запущены новые парогазовые установки мощностью 410 МВт. 
каждая (общий объем инвестиций «ЭНЕЛ» составил порядка 780 млн. евро). 

Перспективный энергетический проект – создание ГК «Росатом» и ФГУ РНЦ «Курчатовский институт» 

совместно с итальянскими партнерами на территории России экспериментального термоядерного реактора 

(токамака) «Игнитор». 

Углубляется сотрудничество по созданию в России промышленных округов с использованием 

итальянского опыта по инициативе, выдвинутой С.Берлускони в 2002 г. В настоящее время в эту работу 

вовлечены 

17 российских регионов. В ноябре 2005 г. первый промышленный округ в Липецке получил статус 

особой экономической зоны. 

Важное место в двусторонних отношениях занимают межрегиональные связи. Подписано и реализуется 

более 40 соглашений между регионами Италии и субъектами Российской Федерации. 
Намерение России и Италии развивать сотрудничество на межрегиональном уровне зафиксировано в 

Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской Республикой от 14 октября 

1994 года и подтверждено в "Плане действий в отношениях между Российской Федерацией и Итальянской 

Республикой", подписанном 10 февраля 1998 года. 

Межрегиональные контакты подчинены главным образом задаче расширения сотрудничества в сфере 

малого и среднего предпринимательства, в том числе создания совместных предприятий, подготовки 

управленческих кадров, интенсификации культурных обменов. 

В рамках госвизита Президента Российской Федерации В.В.Путина 4-6 ноября 2003 г. подписан 

Меморандум о создании ―промышленных округов‖ на территории Российской Федерации с использованием 

итальянского опыта. В настоящее время ведется последовательная работа по реализации Меморандума по 

вопросам создания промышленных округов на территории Российской Федерации. Вслед за запуском 

―пилотного‖ проекта промышленного округа в Липецкой области на базе заводов бытовой техники компании 
―Индезит‖ в настоящее время в проработке находится ряд других проектов создания промышленных округов, в 

том числе по размещению производственных мощностей предприятий области Лигурия на территории 

Свердловской области, по созданию промышленных округов в Московской области (на базе строящегося 

группой ―Марацци Черамике‖ завода по производству керамической плитки), в Ленинградской области (на базе 

строящегося фирмой ―Мерлони Термосанитари‖ завода по производству электроводонагревателей), а также в г. 

Санкт-Петербурге, Чувашской Республике, Республике Татарстан, в Воронежской, Новосибирской, Пермской, 

Пензенской, Владимирской областях, Краснодарском крае, Мордовии. 

Московская область и итальянская область Лацио активно выходят в лидеры российско-итальянского 

межрегионального сотрудничества. 3-6 октября 2004 г. состоялся визит представительной итальянской 

делегации во главе с президентом области Лацио Ф.Стораче в Москву для переговоров с Правительством 

Московской области. Ранее Ф.Стораче посещал Москву и Московскую область 12-15 июня и 4-7 декабря 2002 
г. Ответный визит Губернатора Московской области Б.В.Громова в Италию состоялся в июне 2003 г. В ходе 

визита достигнуты договоренности о реализации совместных проектов на сумму порядка 170 млн. евро в таких 

областях, как производство стройматериалов и керамической плитки, текстильная промышленность, 

агропромышленный комплекс, утилизация бытовых и промышленных отходов. 

5 октября 2004 г. в Москве состоялось подписание трехстороннего Протокола о взаимопонимании между 

Российским Федеральным Космическим Агентством, Европейским Космическим Агентством и итальянской 

областью Лацио о включении итальянского космонавта Р.Виттори в состав экипажа, отправляющегося весной 

2005 года на МКС на борту космического корабля ―Союз‖ (полет Р.Виттори частично финансируется областью 

Лацио). 

25-30 ноября 2004 г. состоялся визит делегации Краснодарского края под руководством главы 

администрации А.Н.Ткачева в Рим, Милан, Палермо, область Венето. 



                   

 
Также активно развивается межрегиональное сотрудничество со следующими субъектами Российской 

Федерации: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский и Ставропольский края, Мордовия, 

Татарстан, Чувашия, Липецкая, Нижегородская, Владимирская, Астраханская, Кировская, Тульская, 

Волгоградская, Свердловская области. 

За последние годы подписано 14 соглашений о сотрудничестве российских регионов с регионами 

Италии. 

В настоящее время научно-техническое сотрудничество с Италией ведется в соответствии с 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о 
научном и техническом сотрудничестве от 1 декабря 1995 г. и в рамках Исполнительной программы III сессии 

смешанной Российско-Итальянской комиссии по научно-техническому сотрудничеству на 2003-2004 гг., 

подписанной 17 октября 2002 года по 88 утвержденным проектам. 

Программа НТС предусматривает проведение совместных работ в области фундаментальных 

исследований (физика, химия, науки о Земле и т.п.), медицины и здравоохранения, новых технологий, 

исследования космоса и космических технологий, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, 

прикладных технологий, биотехнологий, энергетических ресурсов и альтернативных источников энергии. 

Примерами плодотворного сотрудничества российских и итальянских ученых и специалистов являются 

совместные эксперименты в области фундаментальных свойств материи, проводимые в Национальных 

лабораториях Италии Гран Сассо, исследования в рамках программы АРЕ (полярный эксперимент) по 

изучению физического и химического состояния полярной атмосферы с использованием российского 

высотного самолета М-55 ―Геофизика‖, разработанного КБ им. Мясищева, научные проекты в области 
биотехнологий, в частности, по программе "ЭЛБА", возглавляемой с российской стороны академиком К. 

Скрябиным и другие. 

Характерной чертой научно-технических связей с Италией является широкое развитие прямых контактов 

между организациями-партнерами, а именно между Российской Академией Наук и Национальным Советом 

исследований (НСИ), Российским авиационно-космическим агентством (Росавиакосмос) и Итальянским 

космическим агентством (ИКА), между Национальным институтом ядерной физики (НИЯФИ) Италии и 

Московским институтом теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ-МИНАТОМ), ГНЦ 

"Курчатовский институт" и Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ) и др. К результатам 

такого сотрудничества можно отнести согласование в 2002 году между РАН и НСИ новой программы 

сотрудничества на 2002-2003 гг., включающей 20 проектов, подписание в апреле 2002 г. Меморандума о 

взаимопонимании между Росавиакосмосом и ИКА относительно сотрудничества в области космических 
средств выведения, космического двигателестроения и аэронавтики, создание Российско-Итальянского 

института экологических исследований и образования, объединяющего ряд российских и итальянских ВУЗов 

для работы над проектами в области экологии, фонда "ЭЛБА", курирующего выполнение одноименного 

совместного исследовательского проекта в области молекулярной биологии, биоэлектроники и других. 

Реализуются новые инициативы в исследовательской области и семинарской деятельности (проведены 

совместные семинары по геологии и биотехнологии), ведется поиск новых приоритетных областей и форм 

взаимовыгодного сотрудничества, в том числе и с выходом на общеевропейский уровень (Шестая рамочная 

программа ЕС, программа "Эврика"). 

Подписано Соглашение между Минпромнауки России и Национальными лабораториями Института 

ядерной физики Италии в Гран Сассо о статусе российского персонала, занятого в исследовательских проектах 

НИЯФИ, активно идет обмен исследователями. 

Достигнута принципиальная договоренность о создании Центра по лазерным технологиям и Центра 
проектирования радиоэлектронных систем и сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" 

(SoC - System on Chip) в интересах развития современных средств связи, обработки информации и систем 

управления. Подписано также Заявление о намерениях между Министерством промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации и Министерством образования, университетов и научных исследований 

Италии по развитию инициативы в области средств контроля и прогнозирования опасных и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих в результате стихийных бедствий и катастроф. Сформирована рабочая группа по 

дистанционному зондированию земли (ДЗЗ) с участием представителей Росавиакосмоса и Итальянского 

космического агентства. По использованию спутниковых технологий с российской и итальянской стороны 

выделены специалисты, которые изучают этот вопрос с целью формирования проекта будущего 

сотрудничества. 

В марте 2003 г. были подписаны также Соглашение о конфиденциальности и Меморандум о 
взаимопонимании между воронежским Конструкторским бюро химической автоматики и Итальянским 

космическим агентством в области сотрудничества по проектированию стендовой базы для тестирования 

космических двигателей. 

Италия принимает участие в работе Международного жюри на ежегодном Международном Салоне 

инноваций и инвестиций, проводимом под эгидой Минпромнауки России в Москве. Впервые на 

Международной конференции ―Россия-Италия: промышленное и инвестиционное сотрудничество‖, в апреле 

2003 г., в Милане, инновации и новые технологии были выделены в отдельный раздел. 



 
  

 

 

Россия и Италия активно взаимодействуют в военно-политической и военно-технической областях на 

основе межправительственного Соглашения о сотрудничестве по военно-техническим вопросам и в области 

оборонной промышленности от 14 ноября 1996 г. В сентябре 2004 г. и январе 2008 г. в Средиземном море 

состоялись совместные учения российских и итальянских ВМС. 
В ходе российско-итальянского саммита 14 марта 2007 г. в г.Бари подписано Соглашение о взаимной 

охране интеллектуальной собственности в сфере двустороннего военно-технического сотрудничества 

(вступило в силу 26 января 2009 года). 10 марта 2010 г. в Москве и 17-19 ноября 2010 г. в г.Риме прошли 

одиннадцатое и двенадцатое заседания Смешанной Российско-Итальянской комиссии по сотрудничеству в 

военно-технических вопросах и в области оборонной промышленности, учрежденной в соответствии с 

двусторонним Соглашением по ВТС от 1996 г. 

3 декабря 2010 г. в рамках 7-го раунда межгосконсультаций в Сочи подписано российско-итальянское 

межправительственное Соглашения о железнодорожном транзите вооружения, боеприпасов, военной техники, 

военного имущества и персонала через территорию Российской Федерации в связи с участием Вооруженных 

Сил Итальянской Республики в международных усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской 

Республики Афганистан. 16 февраля 2011 г. в Риме было подписано российско-итальянское 
межправительственное Соглашения о транзите воздушным транспортом вооружения, боеприпасов, военной 

техники, военного имущества и персонала через территорию Российской Федерации в связи с участием 

Вооруженных Сил Итальянской Республики в международных усилиях по стабилизации и восстановлению 

Исламской Республики Афганистан. 

Сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации получило мощный импульс 

вследствие беспрецедентной солидарности Италии в связи с террористическим актом в Беслане. Итальянское 

правительство первым среди иностранных государств направило помощь, необходимую для преодоления 

последствий этой трагедии. 17 ноября 2006 г. состоялось торжественное открытие Детского реабилитационного 

центра, строительство и оснащение которого были полностью профинансированы итальянским 

правительством. 

В апреле 2009 г. группа специалистов МЧС России по просьбе Департамента гражданской защиты при 
Совете министров Италии находилась г.Аквила, где 6 апреля 2009 г. произошло разрушительное 

землетрясение, для участия в оценке устойчивости жилых зданий и других сооружений, подвергшихся 

воздействию стихии. В августе 2010 г. два самолета и 11 человек личного состава Департамента гражданской 

защиты Италии приняли активное участие в тушении пожаров под Самарой. 

Сотрудничество в гуманитарно-культурной сфере – важнейший элемент двусторонних отношений. 

Культурные связи между Россией и Италией осуществляются в настоящее время на основе 

межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования от 10 февраля 1998 г., 

а также программ обменов, которые согласовываются в рамках Смешанной российско-итальянской комиссии 

по сотрудничеству в области культуры и образования и фиксируются в двусторонних Протоколах (ведется 

разработка Программы на 2011-2013 гг.). 

Крупнейшим событием в российско-итальянском сотрудничестве 2004-2005 гг. является художественная 

выставка "Россия - Италия: сквозь века" под патронатом президентов двух стран (1 октября 2004 г. - 9 января 
2005 г., ―Каретный ряд Квиринальского дворца‖, Рим, 7 февраля - 22 мая 2005 г., ГМИИ им.А.С.Пушкина, 

Москва). В рамках выставки представлены около 200 выдающихся произведений живописи, скульптуры, 

прикладного искусства из коллекций ведущих музеев России и Италии, которые представляют различные 

исторические эпохи - от Византии до наших дней. Искусство Италии представлено работами Джотто, 

Джорджоне, Рафаэля, Тициана, Микеланджело, Карраччи из таких крупнейших музейных коллекций, как 

галерея ―Уффици‖, галерея ―Питти‖, галерея ―Академии‖ во Флоренции, галерея ―Брера‖ в Милане, музей 

―Каподимонте‖ в Неаполе, а также из собраний ведущих отечественных музеев - ―Эрмитажа‖ в Санкт-

Петербурге и ГМИИ им. А.С.Пушкина в Москве. Панорама развития русского искусства включает 

произведения А.Иванова, К.Брюллова, О.Кипренского, И.Репина, И.Шишкина, И.Левитана, М.Врубеля из 

собраний Третьяковской галереи, Русского музея и др. 

Одновременно с выставкой в Риме и в Москве министерствами культуры двух стран проводятся 
Фестиваль российской культуры и Фестиваль итальянской культуры. 

2004 г. характеризуется исключительной насыщенностью российско-итальянских культурных 

мероприятий. 

18-20 февраля 2004 г. Россию посетил с визитом Министр культурного достояния Италии Дж.Урбани. В 

ходе визита состоялось заседание круглого стола с участием российских и итальянских писателей и 

представителей крупнейших издательств. 

6-19 января 2004 г. состоялись гастроли в Италии Красноярского государственного театра оперы и 

балета. 

С 27 февраля по 5 марта 2004 г. в Московском музее кино прошел ежегодный фестиваль итальянского 

молодого кино НИЧЕ. 

6-9 апреля 2004 г. в Кремлевском дворце г. Москвы прошли гастроли миланского театра ―Ла Скала‖ с 

музыкальным спектаклем ―Вестсайдская история‖. 



                   

 
19-25 апреля 2004 г. были проведены ―Дни Италии‖ на телеканале ―Культура‖. В рамках этой 

инициативы состоялись ретроспективные показы картин М.Антониони, Ф.Феллини, П.Пазолини, Л.Висконти, 

вышли в эфир программы о творчестве поэтов Данте и Леопарди, передача о собрании итальянских 

художников эпохи Возрождения из коллекции музея ―Эрмитаж‖, фильмы о музыкальном искусстве Италии. 

27 апреля - 27 июня 2004 г. в ГМИИ им. А.С.Пушкина прошла археологическая выставка ―Мир 

этрусков‖, организованная при содействии администрации области Тоскана. На выставке были представлены 

около 500 экспонатов (керамика, оружие, золото, бронза, погребальное искусство и др.) из археологических 

музеев Флоренции, Сиены, Вольтерры. 
Российская делегация (во главе с заместителем руководителя Роскультуры А.А.Голутвой) приняла 

участие в Венецианском международном кинофестивале (1-11 сентября 2004 г.). Состоялись показы российских 

картин ―Удаленный доступ‖ режиссера С.Проскурина, ―Настройщик‖ К.Муратовой, ―Четыре‖ И.Кржановского. 

7-10 сентября 2004 г. в рамках Венецианской Биеннале состоялось открытие выставки работ молодых 

российских художников, а также открытие выставки российской архитектуры в российском павильоне в 

Венеции (при содействии РОСИЗО). 

3 сентября 2004 г. в г. Риме состоялось открытие фотовыставки, посвященной 100-летию Российского 

телеграфного агентства (ИТАР-ТАСС). 

9-23 сентября 2004 г. в г. Верона прошел фестиваль ―Молодая российская культура‖, организованный 

Российским фондом культуры совместно с Генконсульством России в Милане. 

18-23 октября 2004 г. при содействии Посольства Италии в Москве и Института Данте Алигьери 

проведена ―Неделя итальянского языка‖, в рамках которой прошли семинары по языку и культуре Италии на 
базе ведущих московских университетов, встречи с современными итальянскими литераторами, а также 

олимпиады по итальянскому языку для школьников и студентов. 

23-24 октября 2004 г. в Кремлевском дворце состоялся Второй фестиваль итальянской песни ―Сан-Ремо в 

Кремле собирает друзей‖ с участием современных итальянских эстрадных исполнителей. 

В октябре-ноябре 2004 г. в Милане прошла серия культурных мероприятий, посвященных 100-летней 

годовщине со дня смерти А.П.Чехова. 

В ходе состоявшихся в Москве 6 ноября 2008 г. межгосударственных консультаций на высшем уровне 

Д.А.Медведевым и С.Берлускони была одобрена выдвинутая министрами культуры двух стран инициатива о 

проведении в 2011 году Года российской культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и 

итальянского языка в России. 

Распоряжением Президента Российской Федерации №748-рп от 11 ноября 2009 г. утвержден состав 
российской части Организационного комитета по проведению Годов (председатель – Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Д.Жуков, заместитель председателя – Министр культуры Российской 

Федерации А.А.Авдеев, координатор подготовки и проведения Годов – специальный представитель Президента 

Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкой). 

Церемония торжественного открытия "перекрестных" Годов с участием Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева и Председателя Совета министров Италии С.Берлускони была приурочена к 

открытию 16 февраля 2011 г. во Дворце Экспозиций г.Рима выставки произведений российского художника 

А.А.Дейнеки из собрания Государственной Третьяковской Галереи. 

Активно развиваются молодежные контакты на основе межправительственного Соглашения о 

сотрудничестве по делам молодежи от 15 января 2001 г. и разрабатываемых в соответствии с ним 

двухгодичных протоколов о молодежных обменах. С 2004 г. в общеобразовательных школах России и Италии 

проводятся недели культуры и языка двух стран, осуществляются взаимные поездки школьников. 
Реализуется обширная программа мероприятий по продвижению русского языка в Италии и 

итальянского языка в России, в том числе в контексте Соглашения об изучении русского языка в Итальянской 

Республике и итальянского языка в Российской Федерации, подписанного в Риме 5 ноября 2003 г. и 

вступившего в силу в июне 2008 г. 

3 декабря 2009 г. в рамках 6-го раунда межгосконсультаций в Риме подписано российско-итальянское 

межправительственное Соглашение о взаимном признании документов об образовании, выдаваемых в 

Российской Федерации и Итальянской Республике. 

В 2003 г. учреждена Совместная награда Президента Российской Федерации и Председателя Совета 

министров Итальянской Республики за большой личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между 

Россией и Италией, первыми лауреатами которой стали директор ГМИИ им.А.С.Пушкина И.А.Антонова и 

итальянский режиссер Ф.Дзеффирелли. Награды за 2006 г. удостоились губернатор Липецкой области 
О.П.Королев и президент концерна «Индезит Компани» В.Мерлони. В 2009 году награда присуждена 

Министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий С.К.Шойгу и Руководителю Департамента гражданской защиты при Совете министров Италии 

Г.Бертолазо (вручение состоялось в ходе 6-го раунда межгосконсультаций 3 декабря 2009 г. в Риме). 

В 2004 г. начал работу Форум-диалог гражданских обществ, который призван поощрять сотрудничество 

между представителями общественности двух стран в различных сферах. Важным событием стала проведенная 

под эгидой Форума-диалога 2 апреля 2008 г. в Москве встреча Президента России с ведущими итальянскими 



 
  

 

 

предпринимателями. В 2009 г. российским сопредседателем Форума стал председатель Внешэкономбанка 

В.А.Дмитриев. С итальянской стороны Форум возглавляет известная предприниматель и общественный 

деятель Л.Тодини. 2 декабря 2009 г. в Риме проведено заседание Форума-диалога на тему «Россия и Италия в 

посткризисной Европе». 2 декабря 2010 г. в Сочи состоялось очередное заседание российско-итальянского 
Форума-диалога на тему «Россия и Италия: партнерство для модернизации». 

20 октября 2007 г. в г.Ферраре состоялось открытие Центра «Эрмитаж-Италия» при участии Президента 

Итальянской Республики Дж.Наполитано. Главная задача Центра – проведение тематических выставок, а также 

совместная научная работа российских и итальянских специалистов, предполагающая реализацию ряда научно-

исследовательских проектов, подготовку кадров в области изучения и реставрации произведений итальянской 

культуры и искусства. 

6 марта 2011 г. состоялось открытие при венецианском Университете «Ка’ Фоскари» под эгидой Фонда 

социально-культурных инициатив Центра изучения культуры России. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Итальянской Республикой 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Итальянской Республикой 

(Москва, 14 октября 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Итальянская Республика,  

- опираясь на давние традиции дружбы, сотрудничества, симпатии и культурное обогащение между 

народами обеих стран,  
- сознавая, что происшедшие в последнее время в мире перемены предоставляют человечеству 

уникальный шанс построить мирный международный порядок, основанный на примате права,  

- исходя из необходимости строить отношения между государствами на основе всеобщих ценностей 

демократии, свободы, плюрализма, солидарности и уважения прав человека,  

- преисполненные решимости способствовать воплощению целей и принципов Устава Организации 

Объединенных Наций, упрочению ее авторитета как гаранта поддержания международного мира и 

безопасности,  

- подтверждая свою приверженность выполнению в полной мере договоренностей, закрепленных в 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года и в других 

документах СБСЕ, и будучи уверенными, что выполнение обязательств, принятых на общеевропейских 

встречах на высшем уровне в Париже в 1990 году и в Хельсинки в 1992 году, придаст необратимый характер 

стабильности и сотрудничеству на Европейском континенте,  
- желая придать динамизм отношениям между Российской Федерацией и Европейским Союзом,  

- принимать во внимание тот факт, что Российская Федерация является государством - продолжателем 

Союза Советских Социалистических Республик,  

- будучи приверженными идеям и принципам, закрепленным в Совместной российско-итальянской 

декларации от 19 декабря 1991 года,  

- стремясь придать своим отношениям новое качество,  

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Федерация и Итальянская Республика будут развивать свои отношения как дружественные 

государства в соответствии с международным правом, в том числе на основе Устава Организации 

Объединенных Наций и основополагающих документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  

Статья 2 

Будучи убеждены, что война, как ядерная, так и ведущаяся обычными средствами, а также угроза силой 

или ее применение, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, за исключением положений, 

закрепленных в ст.51 Устава ООН, должны быть исключены как средства решения международных споров, 

Стороны обязуются разрешать возможные споры исключительно мирными средствами.  

Российская Федерация и Итальянская Республика будут предпринимать все усилия по укреплению роли 

Организации Объединенных Наций как верховного гаранта мира во всем мире и по обеспечению 

неукоснительного соблюдения всеми государствами-членами принципов Устава ООН.  

Статья 3 

Стороны намерены развивать и обогащать процесс СБСЕ, содействуя его превращению в действенный 

механизм поддержания европейской стабильности.  



                   

 
Стороны подтверждают важность вклада, который вносят в укрепление европейской безопасности и 

сотрудничества Европейский Союз, НАТО, ЗЕС, Совет Европы, и будут сотрудничать в развитии отношений 

между Российской Федерацией и этими организациями.  

Статья 4 

Стороны будут всемерно способствовать укреплению принципов правового государства, демократии, 

политического плюрализма и защите прав человека как с использованием европейских механизмов, так и с 

помощью других средств, предусмотренных в Уставе ООН и соответствующих конвенциях Организации 

Объединенных Наций.  
Статья 5 

Стороны убеждены, что одним из основополагающих элементов безопасности является продолжение 

процесса разоружения как в области оружия массового уничтожения, так и обычных вооружений.  

Стороны будут способствовать укреплению стабильности, в том числе путем понижения уровней 

вооружений, предотвращению и урегулированию конфликтов мирными средствами, расширению обмена 

информацией. Они будут содействовать заключению соответствующих соглашений на принципах эффективной 

контролируемости.  

Стороны будут сотрудничать в укреплении мер доверия и безопасности в общеевропейском масштабе, 

создании структур безопасности и пересмотре военных доктрин в целях придания им сугубо оборонительного 

характера.  

Они твердо выступают за усиление режима нераспространения ядерного оружия и мер, направленных на 

предотвращение распространения других видов оружия массового уничтожения.  
Статья 6 

В случае возникновения ситуаций, создающих по мнению одной из Сторон, угрозу миру или 

международной безопасности, они будут информировать друг друга и незамедлительно вступать в контакт 

между собой с целью согласования необходимых инициатив для ослабления напряженности и для 

урегулирования таких ситуаций.  

Если одна из Сторон сочтет, что возникает ситуация, затрагивающая интересы ее безопасности, она 

может обратиться к другой Стороне, с тем чтобы между ними были незамедлительно проведены двусторонние 

консультации.  

Статья 7 

Стороны придают важное значение развитию и углублению политического диалога между ними.  

Встречи на высшем уровне будут осуществляться, как правило, не реже одного раза в год, а также всякий 
раз, когда обе Стороны сочтут это необходимым.  

Министры иностранных дел будут встречаться не менее двух раз в год. Будут также проводиться 

регулярные консультации между министерствами иностранных дел двух стран.  

Будут проводиться периодические встречи министров обороны.  

Между другими членами правительств будут вестись консультации по представляющим взаимный 

интерес вопросам, когда они сочтут это необходимым.  

По мере необходимости для рассмотрения международных проблем или вопросов двусторонних 

отношений будут создаваться специальные группы.  

Статья 8 

Стороны будут развивать контакты по военной линии. Они будут разрабатывать в этих целях программы 

проведения визитов, в том числе на высоком уровне, и будут способствовать периодическому обмену 

мнениями и информацией по их военным доктринам.  
Статья 9 

Стороны будут уделять особое внимание развитию межпарламентских связей и контактов между 

другими выборными органами власти двух стран.  

Статья 10 

Российская Федерация и Итальянская Республика будут всемерно поощрять и поддерживать контакты 

между гражданами своих стран в рамках отношений между партиями, профсоюзами, фондами, учебными 

заведениями, женскими ассоциациями, спортивными организациями, церквами, религиозными и 

экологическими ассоциациями и другими организациями.  

Они будут всесторонне содействовать молодежным обменам.  

Стороны будут содействовать расширению обменов между городами, областями и другими 

административно-территориальными единицами двух стран, в том числе в рамках породнения.  
Статья 11 

Стороны будут расширять и углублять экономическое, промышленное, финансовое, научно-техническое 

сотрудничество, а также сотрудничество в области энергетики, ядерной безопасности, защиты окружающей 

среды и обеспечения безопасности процессов промышленного производства с целью вывести его на 

качественно новый уровень.  

Они признают важность такого сотрудничества для осуществления программы экономических реформ в 

Российской Федерации и становления нового международного экономического порядка.  



 
  

 

 

Стороны отмечают фундаментальную роль Европейского Союза в создании единого экономического 

пространства в Европе. В этом контексте Итальянская Республика будет способствовать развитию отношений 

Российской Федерации с Европейским Союзом.  

Итальянская Республика будет также способствовать развитию отношений Российской Федерации с 
международными финансовыми учреждениями и экономическими организациями в целях оказания содействия 

интеграции Российской Федерации в европейскую и мировую экономику.  

Статья 12 

Стороны обязуются интенсифицировать осуществление имеющихся договоренностей в области 

экономического и промышленного сотрудничества.  

Они также будут продолжать сотрудничество в области конверсии военной промышленности, в том 

числе в рамках двусторонней рабочей группы, созданной в этих целях, и при необходимости рассмотрят другие 

возможности для повышения уровня сотрудничества в этой области.  

Каждая из Сторон будет создавать, в частности путем принятия соответствующих законодательных 

актов, наиболее благоприятные правовые и экономические условия для укрепления и развития деятельности 

предпринимателей одной из Стороны на территории другой Стороны, в том числе в области защиты 
капиталовложений. С этой целью обеими Сторонами будет изучена возможность повышения действенности 

уже существующих соглашений в области защиты и поощрения капиталовложений.  

Стороны будут сотрудничать в области подготовки кадров и менеджерского состава с целью содействия 

развитию рыночной экономики в Российской Федерации. Они будут развивать также сотрудничество, в 

частности, в области экономической политики и права, относящегося к экономической деятельности, а также 

сотрудничество в области науки, исследований и технологий.  

Стороны обязуются предоставлять промышленным, торговым и финансовым предприятиям друг друга 

режим деятельности, равный с режимом деятельности предприятий третьих стран, и, в частности, 

устанавливать для граждан и торговых представительств друг друга налоговый режим не менее льготный, чем 

тот, который они применяют в отношении граждан и представительств третьих стран. Они будут содействовать 

учреждению в обеих странах совместных предприятий, в том числе с участием партнеров третьих стран,  
сближению своих правовых норм в области экономики. Они также будут содействовать сотрудничеству между 

государственными и частными предприятиями обеих стран, в частности, между малыми и средними 

предприятиями.  

Стороны обеспечат признание арбитражных решений, вынесенных по спорам, относящимся к торговым 

сделкам, заключенным между юридическими и физическими лицами обеих стран, а также приведение их в 

исполнение.  

Статья 13 

Стороны учредят Российско-итальянский Совет по экономическому, промышленному и валютно-

финансовому сотрудничеству. Совет под председательством с Российской Стороны члена правительства, 

которому это будет поручено, а с Итальянской Стороны - министра иностранных дел, или же назначенных ими 

представителей будет заседать не реже одного раза в год.  

Под эгидой Совета будет работать Комитет предпринимателей по деловому сотрудничеству в целях 
конкретного расширения торгово-экономических связей между двумя странами. Совет может также учреждать 

рабочие группы ad hoc для рассмотрения и развития двустороннего сотрудничества в других областях, 

представляющих особый интерес для Сторон, а также использовать в этих целях уже существующие институты 

(Итало-Российскую Торговую Палату, ассоциации по развитию сотрудничества и другие).  

Статья 14 

Стороны будут расширять сотрудничество в области науки и передовых технологий, уделяя особое 

внимание фундаментальным наукам, космическим исследованиям, передовым технологиям и технологической 

модернизации. С этой целью они будут развивать деятельность Смешанной Комиссии по научно-техническому 

сотрудничеству.  

Стороны предпримут усилия для разработки двусторонних и многосторонних программ научного и 

технологического сотрудничества, в том числе в рамках "Всемирной лаборатории", Международного научно-
технического центра и Международного фонда поддержки фундаментальной науки в России.  

Статья 15 

Признавая важный вклад в стабилизацию современной международной обстановки и экономическое 

развитие регионального и субрегионального сотрудничества в Европе, Стороны обязуются по мере 

возможности содействовать развитию своих связей в области транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, дорожного), телекоммуникаций как существенного фактора дальнейшего укрепления отношений 

между ними во всех областях.  

Стороны, сознавая важность безопасности и стабильности снабжения энергией, нефтью и природным 

газом для развития экономического сотрудничества и для привлечения потенциальных инвесторов, уделят 

особое внимание исследованиям в области энергетики, использованию и переработке газа, углеводородов и 

электроэнергии.  



                   

 
Такое сотрудничество, которое требует участия обеих Сторон и упрочит их отношения с сопредельными 

странами, будет также развиваться в рамках европейских институтов и Европейской энергетической хартии с 

целью разработки совместных проектов в области инфраструктуры, необходимых для большей взаимной 

интеграции.  

Статья 16 

Стороны будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды. Они будут уделять 

особое внимание защите окружающей среды в Средиземном и Черном морях.  

Они намереваются поддерживать и поощрять различные формы сотрудничества на двустороннем и 
многостороннем уровне, особенно в Европе, при дальнейшей рациональной разработке природных ресурсов с 

целью обеспечения защиты атмосферы, водных ресурсов и почвы от любых форм экологического загрязнения.  

Стороны будут предпринимать совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями, в ликвидации 

их последствий и в предупреждении экологических катастроф.  

Статья 17 

Каждая из Сторон облегчит, насколько это возможно, на основе взаимности визовой режим въезда в 

отношении граждан друго Стороны для поездок в деловых культурных туристических и личных целях.  

Каждая из Сторон будет обеспечивать условия для нормальной работы дипломатических, консульских и 

иных официальных представительств другой Стороны. В частности, обе Стороны обязуются достичь 

договоренности по решению неурегулированных вопросов по недвижимости, а также по вопросам, 

касающимся размещения в Москве и в Риме зданий соответствующих посольств. 

Статья 18 
Стороны намерены наращивать сотрудничество в гуманитарной области, в том числе путем расширения 

связей между соответствующими компетентными организациями обеих стран. В связи с этим Российская 

Федерация и Итальянская Республика будут продолжать сотрудничество, в частности, в деле решения 

вопросов, связанных с советскими гражданами, погибшими в Италии, и с итальянскими гражданами, 

погибшими в России во время второй мировой войны.  

Статья 19 

Российская Федерация и Итальянская Республика подтверждают обязательство эффективно 

сотрудничать в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ и контрабандой во всех ее видах. Они, в частности, будут постоянно совершенствовать обмен 

оперативной информацией и опытом между своими компетентными органами, касающимися причин, методов и 

средств борьбы с такими явлениями, и будут взаимодействовать в этих целях в соответствующих 
международных организациях.  

Стороны в равной степени подтверждают обязательство сотрудничать в борьбе с терроризмом, с 

незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, а 

также расширять двусторонние консультации по этим проблемам и углублять сотрудничество в рамках 

Организации Объединенных Наций и других соответствующих международных организаций.  

Статья 20 

В целях усиления правовых гарантий для своих граждан Стороны заключат Конвенцию о правовой 

помощи по уголовным делам и по вопросам экстрадиции.  

Статья 21 

Российская Федерация и Итальянская Республика, основываясь на многовековом взаимообогащении 

культур народов обеих стран и на их неоценимом вкладе в европейскую цивилизацию, приложат всяческие 

усилия к дальнейшему развитию культурного сотрудничества на двусторонней основе.  
Особое внимание будет уделено вопросу предоставления возможностей их народам познакомиться с 

богатством музыкального, архитектурного и художественного наследия, с огромными вкладами в культуру, с 

современным искусством, литературой и кинематографией, с культурной и повседневной жизнью провинций, 

городов и различных этнических общностей каждой из их стран.  

Каждая из Сторон в соответствии с Соглашением о культурном сотрудничестве от 19 декабря 1991 года 

будет всемерно способствовать расширению деятельности культурных центров, а также принимать меры по 

облегчению доступа к изучению языка и культуры другой Стороны, поддерживая инициативы по 

государственной, общественной и частной линиям, в том числе развивая обмены стажерами, студентами.  

Стороны будут поощрять прямое сотрудничество между университетами, культурными и 

художественными учреждениями двух стран, а также между ассоциациями, действующими в этой сфере.  

Российская Федерация и Итальянская Республика обязуются обеспечить возможности для преподавания 
языка другой Стороны в школах и высших учебных заведениях. В этих целях они будут предоставлять другой 

Стороне возможности подготовки и повышения квалификации преподавателей, а также учебные пособия, 

включая использование телевидения, радио, аудиовизуальной и компьютерной техники. Они будут 

поддерживать инициативы по созданию двуязычных школ.  

Статья 22 

Стороны будут сотрудничать и оказывать взаимную помощь в деле сохранения и использования 

культурного и художественного достояния другой Стороны.  



 
  

 

 

Они исходят из того, что похищенные или незаконно вывезенные произведения искусства, находящиеся 

на их территории, должны быть возвращены другой Стороне.  

Статья 23 

Стороны будут стремиться к развитию контактов по линии соответствующих заинтересованных 
учреждений и организаций с целью расширения обмена книжной продукцией, публикациями, радио- и 

телевизионными программами и другими средствами информации на коммерческой и некоммерческой основе.  

Стороны будут содействовать заключению соглашений о сотрудничестве в области информации, в том 

числе с целью подготовки кадров, между компетентными ведомствами, общественными и коммерческими 

организациями двух стран.  

Стороны будут поощрять обмены и совместные проекты в области средств массовой коммуникации, а 

также организацию выставок и участие в международных книжных ярмарках, проводимых на их территории.  

Статья 24 

Стороны будут заключать по мере необходимости отдельные соглашения в целях реализации положений 

настоящего Договора.  

Статья 25 
Положения настоящего Договора ни в чем не затрагивают обязательств Сторон по заключенным ими 

ранее двусторонним и многосторонним договорам и соглашениям.  

Настоящий Договор не направлен против третьих государств. 

Статья 26 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами.  

Стороны согласны с тем, что с даты вступления в силу настоящего Договора прекращает свое действие 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянской 

Республикой от 18 ноября 1990 года.  

Статья 27 

Настоящий Договор заключается сроком на 20 лет и будет автоматически продлеваться на последующие 
пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление за год до 

истечения соответствующего срока о своем желании прекратить его действие.  

Совершено в Москве 14 октября 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и итальянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Страны Западной Европы  
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Австрийской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

История российско-австрийских межгосударственных контактов восходит к концу XV века, когда 

великий князь Иван III и император Максимилиан обменялись посольскими миссиями. Регулярный характер 

связи с австрийским двором приобрели при Петре I, который в 1698 г. в составе Великого Посольства посетил 

Вену и встречался с кайзером Леопольдом I. 

Дипломатические отношения СССР с Первой Австрийской Республикой были установлены в феврале 

1924 г. и прекращены в марте 1938 г. после аншлюса Австрии нацистской Германией. В октябре 1945 г. 

произошло восстановление дипотношений на уровне полномочных представительств, которые в 1953 г. были 
преобразованы в посольства. 

Отношения Российской Федерации с Австрией развиваются в позитивном ключе, характеризуются 

стабильностью, предсказуемостью и отсутствием значимых проблем. 

Поддерживаются регулярные политические контакты на высшем и высоком уровне. 8-10 февраля 2001 г. 

состоялся рабочий визит в Австрию Президента России В.В.Путина, 23-24 мая 2007 г. – официальный визит 

Президента России В.В.Путина в Австрию. Федеральный президент Австрийской Республики Т.Клестиль 

посетил Россию с официальным визитом 22-24 июня 2001 г., с частным визитом – 14-15 февраля 2004 г. 

Президент Австрии Х.Фишер принял участие в торжествах в Москве по случаю 60-летия Победы 9 мая 2005 г. 

Д.А.Медведев встречался с Х.Фишером 23 сентября 2009 г. в Нью-Йорке и 1 декабря 2010 г. «на полях» 

саммита ОБСЕ в Астане. 18-21 мая 2011 г. состоялся официальный визит Х.Фишера в Российскую Федерацию. 

В январе 2002 г. и в декабре 2005 г. Россию посещал с рабочим визитом Федеральный канцлер Австрии 

В.Шюссель. 10-11 ноября 2009 г. Федеральный канцлер В.Файман нанес рабочий визит в Москву, где был 
принят Д.А.Медведевым, провел переговоры с В.В.Путиным. 24-25 апреля 2010 г. Председатель Правительства 

России В.В.Путин находился с рабочим визитом в Вене. 



                   

 
Регулярно проводятся встречи министров иностранных дел России и Австрии (последний раз - 15 

февраля 2012 г. в Вене). 

28 ноября - 1 декабря 2012 г. состоялась поездка в Австрию Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации С.Б.Иванова, который был принят Х.Фишером, провел переговоры с главами МИД и 

МВД Австрии. 

Развиваются межпарламентские связи. В феврале 2005 г. Председатель Государственной Думы 

Б.В.Грызлов встречался в Вене с Президентом Австрии Х.Фишером. В мае 2005 г. состоялся визит в Австрию 

С.М.Миронова. Президент Федерального совета (верхней палаты парламента) Австрии Э.Прайнер находился в 
России по приглашению Совета Федерации 28 сентября – 2 октября 2009 г. Председатель Государственной 

Думы С.Е.Нарышкин 4-5 мая 2013 г. посетил Австрию с рабочим визитом, в ходе которого принял участие в 

церемонии открытия обновленной экспозиции мемориала в бывшем концлагере Маутхаузен, был принят 

Х.Фишером, провел переговоры с Президентом Национального совета Б.Праммер. 10-11 июня 2013 г. состоялся 

официальный визит в Вену Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко, в ходе которого состоялись 

встречи с главами обеих палат парламента и вице-канцлером, мининдел М.Шпиндельэггером. 

Договорно-правовая база российско-австрийских отношений включает как договоренности советского 

периода, адаптированные к новым условиям, так и соглашения, заключенные после 1991 г. В апреле 2000 г. 

подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

(вступила в силу 30 декабря 2002 г.), в январе 2002 г. – Соглашение о сотрудничестве в области туризма, в 

апреле 2010 г. – Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Южный 

поток». В ходе визита Х.Фишера в Россию в мае 2011 г. президентами двух стран подписана Декларация о 
партнерстве для модернизации между Российской Федерацией и Австрийской Республикой, заключены 

соглашения о научно-техническом сотрудничестве (межправительственное) и о сотрудничестве в области 

конкурентной политики (межведомственное). 

В настоящее время в проработке находятся проекты соглашений о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью и о взаимопомощи в случае катастроф природного и техногенного характера. 

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. По данным российской таможенной 

статистики, объем товарооборота в 2012 г. достиг 4,9 млрд. долл. США (+0,6% по сравнению с предыдущим 

годом), что позволяет говорить о преодолении негативной тенденции к его сокращению в последние годы (-

32% в 2009 г., -5,6% в 2010 г., +39,9% в 2011 г.). 

Российский экспорт составил 1,5 млрд. долл. США (-14%), импорт из Австрии - 3,4 млрд. долл. США 

(+9%). В структуре российского экспорта преобладают энергоносители и сырьевые товары (84,6%), продукция 
химической промышленности (4,3%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (2,9%), металлы и 

металлоизделия (2,3%). Основу российского импорта составляют машины, оборудование и транспортные 

средства (41,2%), продукция химической промышленности (26,5%), металлы и изделия из них (11,9%), 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (7,3%). 

Накопленный объем австрийских инвестиций в российскую экономику по состоянию на конец 2012 г. 

составил 5,3 млрд. долл. США, в том числе прямых инвестиций – 3,0 млрд. долл. США. Основная доля 

австрийских инвестиций приходится на непроизводственную сферу. Доля производственного сектора в общем 

объеме австрийских инвестиций в России составляет около 15-20%. Основными объектами австрийских 

капиталовложений в этом секторе являются: сооружение и модернизация заводов по производству стружечных 

плит, целлюлозно-бумажных комбинатов, металлургических заводов, нефтеперерабатывающих, 

деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий, производство строительных материалов. 

На российском рынке действует свыше 1200 австрийских фирм, из которых 150 имеют 
представительства в России, насчитывается около 500 компаний с участием австрийского капитала. Лидерами 

среди австрийских инвесторов являются компании «Сименс ФАИ» (машиностроение), «Монди» «Кроношпан», 

«Эггер», (целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая промышленность), «Винербергер» (производство 

строительных материалов), «Штрабаг» (строительство). Крупные инвестиционные проекты реализуются в 

области производства автомобильных двигателей и компонентов, транспорта и энергетики. 

Накопленный объем российских инвестиций в экономику Австрии на конец 2012 г. составил 1,57 млрд. 

долл. США, в том числе прямых - 130 млн. долл. США. Основными объектами российских капиталовложений в 

Австрию являются обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство 

электроэнергии, финансы, сфера туризма. 

Австрийская сторона приветствовала вступление России в ВТО и поддерживает намерение России 

вступить в ОЭСР. 
С 1994 г. действует Смешанная Российско-Австрийская комиссия по торговле и экономическому 

сотрудничеству (СМПК). Сопредседатель с российской стороны – Заместитель Председателя Правительства 

Д.Н.Козак, с австрийской – Федеральный министр экономики, по делам семьи и молодежи Р.Миттерленер. 

Последняя сессия СМПК состоялась в Москве 12 декабря 2012 г., встреча сопредседателей прошла в Москве 11 

июля 2013 г. 

В 2008 г. начал работу Российско-австрийский деловой совет (РАДС), инициатива создания которого 

была выдвинута в ходе встречи представителей российских и австрийских деловых кругов в рамках 



 
  

 

 

официального визита В.В.Путина в Австрию в мае 2007 г. Сопредседателем Совета с российской стороны 

является заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» В.В.Артяков, с 

австрийской – президент компании «AVL LIST GmbH» Г.Лист. Очередное заседание запланировано к 

проведению в Вене в сентябре 2013 г. 
Активно развивается взаимодействие правоохранительных органов. МВД России и Австрии 

поддерживают регулярные рабочие контакты. Успешно реализуется межведомственное соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью (1990 г.). В 

декабре 2010 г. состоялся визит в Москву Министра внутренних дел Австрии М.Фектер, в ходе которого 

обсуждались вопросы взаимодействия в сфере охраны правопорядка. 

Налаживаются контакты по линии Совета Безопасности России. Австрийские представители приняли 

участие в организованных в России в 2010-2012 гг. международных встречах высоких представителей, 

курирующих вопросы безопасности. 14-15 ноября 2012 г. Австрию посетил Секретарь Совета Безопасности 

России Н.П.Патрушев, который провел встречи с канцлером В.Файманом, главами МИД и МВД. 

Расширяются связи по линии регионов. Регулярно практикуются презентации российских регионов в 

Австрии. В последние годы состоялись презентации Северо-Западного, Уральского, Приволжского 
федеральных округов, Московской, Иркутской, Челябинской, Томской, Кемеровской, Пермской областей, 

Республики Саха (Якутия). 

Австрия ответственно относится к поддержанию в надлежащем состоянии советских воинских 

мемориалов и захоронений времен Второй мировой войны (соответствующее обязательство зафиксировано в 

Госдоговоре 1955 г.), регулярно осуществляет их санацию (в 2008 г. на средства республики проведен 

капитальный ремонт центрального Памятника советским воинам-освободителям на площади 

Шварценбергплатц в Вене). В Австрии признают решающий вклад СССР в разгром фашизма и освобождение 

Европы от национал-социализма. 

В 2002-2005 гг. осуществлялись выплаты Австрией компенсаций российским гражданам, 

привлекавшимся к принудительному труду во время II мировой войны на австрийской территории 

(межправительственное Соглашение по этому вопросу было подписано в ноябре 2000 г.). Компенсации 
получили 12257 чел. на общую сумму 25,9 млн. евро. Программа добровольных выплат бывшим подневольным 

работникам, предусмотренная Законом об учреждении Австрийского фонда примирения, завершена. 

В 2002 г. Главной военной прокуратурой в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. завершен процесс реабилитации 

необоснованно репрессированных советскими органами австрийских граждан. Рассмотрено более 1000 

обращений, реабилитировано более 660 чел. 

В декабре 2008 г. учреждена Совместная российско-австрийская комиссия историков, созданная по 

инициативе Российской и Австрийской академий наук для углубленного изучения отношений между нашими 

странами в XIX-XX вв. Сопредседателями Комиссии избраны с российской стороны – директор Института 

всеобщей истории РАН академик А.О.Чубарьян, с австрийской – профессор Ш.Карнер, руководитель 

Института по изучению последствий войн им. Л.Больцмана. Очередное заседание Комиссии (проводятся 

ежегодно) состоялось в ноябре 2012 г. в Москве. 
Традиционно важное место в российско-австрийских отношениях занимают культурные связи. На основе 

межправительственного Соглашения о культурном сотрудничестве 1998 г. реализуется ряд целевых программ в 

области культуры и искусства, поддерживаются плодотворные контакты между театральными и музыкальными 

коллективами, музеями, библиотеками, творческими вузами, развиваются и совершенствуются прямые связи 

между городами и регионами двух стран. В 2013-2015 гг. проводятся Сезоны культуры России в Австрии и 

Австрии в России – масштабная акция, проводимая впервые в истории двусторонних отношений. 

Соответствующее заявление о намерениях подписано 10 июня 2013 г. в Вене «на полях» официального визита 

Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко. 

Российской стороной рассматривается претензия правительства Австрии на возвращение ряда 

культурных ценностей, перемещенных во время Второй мировой войны. В ноябре 2006 г. принято 

постановление Правительства России о возвращении Австрии 51 архивного фонда австрийского 
происхождения (передача состоялась в ходе визита С.В.Лаврова в Вену в июне 2009 г.). В сентябре 2012 г. 

подписано межправительственное соглашение о передаче Австрии книжной коллекции Эстерхази, которое 

вступает в силу 1 сентября 2013 г. (обмен ратификационными грамотами состоялся 10 июня 2013 г.). 

Со своей стороны Австрия в 2005 г. в добровольном порядке возвратила обнаруженную на ее территории 

скульптуру «Летящий Меркурий» из дворца-музея в г.Павловск Ленинградской области, а в феврале 2012 г. – 

фарфоровый медальон с изображением Петра I, похищенный из «Музея-усадьбы Останкино» и незаконно 

вывезенный за пределы России. 

 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Бельгия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российско-бельгийские отношения развиваются в последние годы устойчиво в духе партнѐрства, 

основываясь на учете государственных интересов и взаимной заинтересованности в развитии торгово-

экономических и научно-технических связей. Этому способствует и близость позиций двух стран по многим 

вопросам современной международной повестки дня, которая является реальной основой для откровенного и 

продуктивного политического диалога. 

В 2010-2011 годах российско-бельгийский политический диалог, несмотря на особенности 

внутриполитического положения в Бельгии, способствовал углублению двустороннего взаимодействия, в 

первую очередь, торгово-экономической, инновационной и инвестиционной. Несмотря на временный (с июня 

прошлого года) статус правительства в Королевстве Бельгия двустороннему торгово-экономическому 

взаимодействию даже удалось придать дополнительный импульс. 
В значительной мере это стало возможным в результате визита в Бельгию 8 декабря 2010 года 

Президента Российской Федерации и состоявшихся в его ходе переговоров, по окончании которых 

Д.А.Медведев и и.о. Премьер-министра Бельгии И.Летерм подписали Декларацию о партнерстве в целях 

модернизации между Российской Федерацией и Королевством Бельгия, предусматривающее создание перечня 

конкретных совместных проектов с высоким инновационным наполнением. 

Плодотворный визит Президента России был дополнен январской 2011 года поездкой И.Летерма в 

Москву, его встречей с Президентом Российской Федерации, переговорами с Председателем Правительства 

Российской Федерации В.В.Путиным. Развитию двусторонних отношений также послужил визит в Россию 

И.Летерма 16-17 июня 2011 года для участия в Петербургском международном экономическом форуме. 

Состоялась его беседа с Президентом Российской Федерации. Важным событием данного визита стало 

подписание контракта о предоставлении совместному российско-бельгийскому предприятию ООО «Русвинил» 
банковским пулом (ЕБРР и рядом российских банков, включая Сбербанк) синдицированного кредита в 750 млн. 

евро. 

3-8 апреля 2011 года Москву и Санкт-Петербург посетила бельгийская торгово-экономическая миссия во 

главе с Наследным принцем Филиппом (до этого он дважды посещал нашу страну с аналогичными целями - в 

июне 2001 года и в июне 2006 года). В состав делегации, наряду с федеральными и региональными 

министрами, вошли около 400 представителей более двухсот бельгийских компаний, уже работающих на 

российском рынке или заинтересованных в выходе на него. Основной целью визита делегации было открытие 

новых возможностей для бизнеса и расширение торгового и инвестиционного взаимодействия. По итогам 

пребывания бельгийской экономической миссии в Москве и Санкт-Петербурге между экономоператорами двух 

стран были налажены новые деловые связи, подписано почти два десятка договоров и соглашений о 

сотрудничестве. Встреча принца Филиппа с Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым задала 

новые ориентиры для взаимодействия в целом ряде отраслей – авиация и космос, информационная сфера и 
нанотехнологии, химия и нефтехимия, фармацевтика, логистика, транспорт, портовое хозяйство, биогенетика, 

академические научные исследования, ядерная энергетика под углом повышения безопасности и экологичности 

технологий. Кроме этого принц Филипп имел встречи с членами Правительства Российской Федерации - 

Первым заместителем Председателя Правительства И.И.Шуваловым, Министром экономического развития 

Э.С.Нибиуллиной, Министром промышленности и торговли В.Б.Христенко, с ведущими представителями 

российских деловых кругов. В Санкт-Петербурге состоялись его беседы с мэром В.И.Матвиенко, Губернатором 

Ленинградской области В.П.Сердюковым. 

На периодической основе осуществляются контакты министров иностранных дел России и Бельгии. 4 

мая 2010 года в Москве прошли переговоры С.В.Лаврова с и.о. заместителя Премьер-министра Бельгии, 

министром иностранных дел и институциональных реформ С.Ванакере. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества, международную проблематику. В ходе визита была подписана пятая 
Совместная программа действий на 2010-2011 годы между Российской Федерацией и Королевством Бельгия, 

его сообществами и регионами (ведется работа по согласованию новой СПД на 2012-2016 годы). 5 октября 2010 

года в Брюсселе "на полях" диалогового форума "Азия-Европа" состоялась еще одна встреча мининдел двух 

стран. 6 апреля С.В.Лавров и С.Ванакере вновь встречались в Москве. 

Бельгия продолжает оставаться для России надежным и перспективным торговым и инвестиционным 

партнером. Многочисленные примеры двустороннего сотрудничества свидетельствуют о долгосрочных целях 

бельгийского капитала, а также о значительном отраслевом и региональном разнообразии его интересов в 

нашей стране. Несмотря на глобальные кризисные явления, бельгийские компании не заморозили свои проекты 

в России, а продолжали развивать свои производства. 

По данным ФТС России, объем российско-бельгийского товарооборота за 2010 г. составил 8,2 млрд. 

долларов (российский экспорт – почти 4,9 млрд., импорт из Бельгии – 3,3 млрд. долларов. По итогам первого 

полугодия 2011 г. товарооборот составил 6 млрд. долларов (российский экспорт – почти 4 млрд., импорт из 



 
  

 

 

Бельгии – 1,9 млрд. долларов). За первые шесть месяцев текущего года двусторонний товарооборот вырос, по 

сравнению с аналогичными показателями 2010 года, почти в полтора раза. 

Доля России во внешнеторговом обороте Бельгии составляет чуть больше 1%, доля Бельгии в 

российской внешней торговле менее 2%. 
Российско-бельгийское экономическое сотрудничество обладает значительным потенциалом роста. 

Свою роль в дальнейшей активизации экономических связей играет Смешанная комиссия (СМПК) по 

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Бельгийско-Люксембургским 

Экономическим Союзом, созданная в 1993 г. в соответствии с межправительственными договорѐнностями. 

Очередная, 8-я по счету сессия этого органа, в ходе которой планируется сделать акцент на развитие 

модернизационного сотрудничества, запланирована на 13-15 ноября 2011 года. На рассмотрение Комиссии 

планируется рассмотреть предложение о создании в еѐ рамках подкомиссии или отдельной рабочей группы по 

модернизации, новым технологиям и малому бизнесу. 

Для наших отношений с Бельгией характерен высокий потенциал межрегионального сотрудничества. В 

России и Бельгии проводятся презентации регионов, осуществляются взаимные визиты предпринимателей. 

Весомый вклад в развитие отношений добрососедства между Россией и Бельгией вносят 
межпарламентские обмены. Регулярность в проведении межпарламентских мероприятий гарантирует 

стабильность в других сферах взаимодействия двух стран. Бельгийские законодатели демонстрируют 

готовность внести свой вклад в развитие двустороннего взаимодействия. В частности, обновлен состав группы 

"Бельгия - Россия" в Межпарламентском союзе. Председатель Палаты представителей парламента Бельгии 

А.Флао высказывается в пользу активизацию работы парламентских групп дружбы и возобновления 

регулярных контактов с российскими коллегами. 

Получила развитие договорно-правовая база российско-бельгийских отношений. Всего между Россией и 

Бельгией заключено и действует более 40 межправительственных соглашений, охватывающих самый широкий 

спектр областей сотрудничества. Наиболее "свежие" примеры: 18 декабря 2009 г. подписан двусторонний 

исполнительный протокол к Соглашению Россия-ЕС о реадмиссии (вступил в силу в феврале 2010 г.). 15 

февраля 2010 г. в Брюсселе состоялся обмен грамотами ратификации российско-бельгийской Консульской 
конвенции от 22.12.2004 г. (вступила в силу в марте 2010 г.). 

Сотрудничество Российской Федерации и Королевства Бельгия в области космоса ведется в рамках 

многосторонних проектов между Роскосмосом и Европейским космическим агентством. 27 мая 2009 года в 

составе 20-ой экспедиции бельгийский космонавт Франк де Винн совершил полет на МКС. Впервые гражданин 

ЕС стал командиром экипажа МКС. В рамках запуска модернизированной российской ракеты-носителя «Союз» 

с космодрома Куру во Французской Гвиане бельгийское представительство группы «Талес» - «Талес Аления 

Спейс ЭТКА» успешно провела по заказу НПО «Прогресс» адаптацию к местным условиям бортового 

инженерного оборудования. 

В области сотрудничества в сфере авиации перспективными направлениями являются создание 

перспективного магистрального самолета МС-21, в котором принимают участие такие бельгийские компании 

как «Барко» («BARCO»), «Метрис» («METRIS»), а также совместный с «Барко» проект по производству систем 

авионики для российских гражданских самолетов ТУ 204, 214, 334; ИЛ 86, 114; БЕ 200 и вертолета Ка 226 на 
производственных мощностях НПО «Элара». 

Сотрудничество в области культуры, образования, науки и спорта строится на основе действующего 

Соглашения о культурном сотрудничестве от 25 октября 1956 г. В целях его конкретизации раз в два-три года 

подписываются программы сотрудничества между Российской Федерацией и Сообществами (субъектами 

федерации) Бельгии. Программа на 2008-2011 гг. действует с Фламандским Сообществом, на 2008-2010 гг. - с 

Французским Сообществом и Валлонским регионом. С последними завершается согласование очередной такой 

Программы на 2011-2013 гг. 

Успешно развивается российско-бельгийское сотрудничество в сфере театрального и музыкального 

искусства, в области кинематографии, осуществляются выставочные проекты. 

В Бельгии вновь растет интерес к изучению русского языка. Параллельно происходит и увеличение 

числа центров русского языка и культуры в ведущих вузах страны. За последние три года было открыто два 
таких центра - в высшей школе переводчиков "Лессиус" и университете г.Монс. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Королевством Бельгия 
 

Договор о согласии и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Королевством Бельгия 

(Брюссель, 8 декабря 1993 г.) 
  

Российская Федерация и Королевство Бельгия, ниже именуемые Договаривающимися Сторонами, 



                   

 
опираясь на связи дружбы и сотрудничества между их народами, взаимное доверие и приверженность 

общим ценностям свободы, демократии, справедливости и солидарности, 

констатируя, что Российская Федерация является государством - продолжателем Союза Советских 

Социалистических Республик, 

считая, что происходящие в Европе исторические перемены открыли перспективы создания на 

Европейском континенте справедливого и прочного мирного порядка, основанного на уважении 

международного права, Устава Организации Объединенных Наций, прав человека и основных свобод в 

соответствии с Хельсинкским Заключительным актом, Парижской хартией для новой Европы, Хельсинкским 
документом 1992 года "Вызов времени перемен" и другими документами Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и стабильности при построении новой Европы и 

стремясь этому содействовать, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны решили придать своим двусторонним отношениям новое качество согласия 

и партнерства. 

Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как дружественные государства на основе 

равноправия, уважения суверенитета и политической независимости обоих государств, обоюдной 

приверженности принципам свободы, демократии, верховенства закона и прав человека, а также соблюдения 

буквы и духа Парижской хартии для новой Европы, Хельсинкского документа 1992 года "Вызов времени 
перемен" и других документов СБСЕ. 

Это новое качество согласия и партнерства, основанное на решимости Договаривающихся Сторон 

преодолеть последствия раскола Европы на противостоящие блоки, будет находить свое выражение во всех 

сферах двусторонних отношений. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны будут всеми имеющимися в их распоряжении средствами содействовать 

усилению авторитета, роли и эффективности Организации Объединенных Наций, а также полному уважению 

всеми государствами - членами Устава ООН. 

Договаривающиеся Стороны подтверждают свою безоговорочную приверженность содержащимся в 

Уставе ООН принципам мирного урегулирования споров. 

Договаривающиеся Стороны будут активно сотрудничать в реализации эффективных действий в области 
превентивной дипломатии. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны подтверждают решающую роль, которую может сыграть СБСЕ в деле 

укрепления стабильности и безопасности в Европе, и подчеркивают принципиальное значение положений 

Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы, Хельсинкского документа 1992 г. 

"Вызов времени перемен", а также других документов СБСЕ. 

Договаривающиеся Стороны будут способствовать укреплению СБСЕ в целях обеспечения гарантий 

прав человека, демократии и правового государства, предотвращения и урегулирования споров мирными 

средствами. 

Договаривающиеся Стороны придают особое значение укреплению способности СБСЕ к действиям в 

сферах превентивной дипломатии и урегулирования конфликтов. 

Статья 4 
Договаривающиеся Стороны согласны в том, что безопасность и стабильность должны основываться на 

диалоге, партнерстве и сотрудничестве, а также на реализации на практике принципа оборонной достаточности. 

Они считают, что мирный порядок в Европе предполагает, на основе соблюдения заключенных соглашений, 

полное претворение в жизнь Договора об ОВСЕ, продолжение усилий по сокращению и контролю над 

вооружениями и вооруженными силами, выработку мер доверия, направленных на гарантирование 

безопасности и стабильности на континенте, а также нераспространение оружия массового уничтожения.  

Договаривающиеся Стороны подтверждают свою приверженность Договору о нераспространении 

ядерного оружия 1968 года, директивам, согласованным группой стран - поставщиков ядерных материалов, 

Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года и Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года и будут 
принимать необходимые меры с тем, чтобы исключить передачу другим странам материалов, технологий или 

оборудования ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения в этих странах. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны признают важную роль Европейского Союза, а также значительный вклад 

международных экономических и финансовых организаций в сбалансированное развитие мировой экономики, 

в политическое и экономическое развитие Европы. 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны считают, что успеху реформ, переходу к рыночной экономике и интеграции 

России в мировую экономику способствует ее сближение с Европейским Союзом, в частности путем 

заключения между ними соответствующих соглашений, таких как Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. 

Договаривающиеся Стороны поддерживают усилия по сотрудничеству в рамках Совета Европы. Они 
признают, в частности, важность программ, нацеленных на развитие права и усиление демократических 

институтов. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны активизируют двусторонние встречи на соответствующем уровне - как на 

политическом, так и на экспортно-техническом - наряду с регулярными контактами в ходе различных встреч на 

многостороннем уровне и в рамках Европейского Союза. На этих встречах будут обсуждаться все вопросы, 

представляющие взаимный интерес. 

Договаривающиеся Стороны содействуют проведению регулярных консультаций на уровне 

Министерств иностранных дел по актуальным вопросам. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны считают важным развитие контактов и обменов информацией в военной 
области. В этом контексте они предусматривают визиты военных делегаций на различных уровнях и обмены 

мнениями. 

С этой целью они составляют двусторонние программы военных контактов. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны сотрудничают в гуманитарной сфере, придавая первостепенное значение 

соблюдению общепринятых норм демократии и прав человека, в частности с тем, чтобы содействовать 

деятельности благотворительных организаций. Они будут достигать, в случае необходимости, 

административных договоренностей с местными властями, чтобы способствовать действиям в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в выяснении судеб их граждан, оказавшихся в связи с 

различными обстоятельствами на территории другой Договаривающейся Стороны, либо пропавших там без 
вести. В этих рамках они заключат соглашение с тем, чтобы разрешить исследователям другой Стороны доступ 

к архивам, где могли бы содержаться сведения о вышеупомянутых гражданах. 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в области возвращения архивов. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны считают, что такие сферы, как культура, образование, профессиональная 

подготовка, здравоохранение и научные исследования, являются одной из важных областей их сотрудничества. 

В этих областях, которые находятся в компетенции Сообществ и Регионов Королевства Бельгия, 

Российская Федерация готова заключить с упомянутыми Сообществами и Регионами соответствующие 

соглашения и договоренности согласно конституционным и законодательным предписаниям, действующим в 

обеих странах. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны подчеркивают важность лучшего взаимного ознакомления с юридическими 
системами друг друга. 

Договаривающиеся Стороны содействуют сотрудничеству между учреждениями юстиции и 

правоохранительными органами обоих государств, включая взаимную правовую помощь по гражданским и 

уголовным делам и сотрудничество в борьбе с преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, террористическими актами международного характера и контрабандой, в том числе 

незаконным перемещением через границу культурных ценностей. 

Бельгийская Сторона благожелательно отнесется к намерению Российской Федерации и окажет ей 

содействие в присоединении к соглашениям о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, 

заключенным государствами - членами Совета Европы. 

Статья 11 

Без ущерба для компетенций субъектов Российской Федерации и Сообществ и Регионов Королевства 
Бельгия в сфере международного сотрудничества Договаривающиеся Стороны способствуют углублению 

взаимного сотрудничества в области экономики, энергетики, транспорта, связи, финансов и сельского 

хозяйства, придавая особое значение развитию программ повышения квалификации работников предприятий и 

финансовых организаций. 

По мере необходимости компетентные власти Договаривающихся Сторон будут вырабатывать новые 

программы сотрудничества, в первую очередь в таких областях, как агропромышленный комплекс, 

приватизация, финансовые услуги и банковское дело, торговая сеть, связь, информатика, транспорт, энергетика, 

использование атомной энергии в мирных целях, в частности ядерная безопасность и переработка военных 

расщепляющихся материалов для их использования в гражданских целях. 

В данном контексте Договаривающиеся Стороны полагают, что деятельность Смешанной комиссии по 

экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом 



                   

 
(БЛЭС) должна быть адаптирована к новой ситуации, складывающейся в связи с переходом Российской 

Федерации к рыночной экономике. 

Договаривающиеся Стороны содействуют созданию благоприятных условий для установления прямых 

связей и деятельности предприятий и других юридических лиц, поощрению и защите капиталовложений, 

развитию обменов экономической информацией. 

Они будут обновлять существующие юридические документы, придавать им действенность и создавать 

новые, которые будут адаптированы к новой экономической и юридической ситуации в Российской Федерации. 

Статья 12 
Компетентные власти Договаривающихся Сторон будут содействовать расширению и углублению 

сотрудничества в сферах науки, техники, космических исследований и защиты окружающей среды в целях 

использования достижений современной науки и технологий в мирных целях. Они поощряют научные обмены 

и осуществление совместных проектов. 

Статья 13 

Договаривающиеся Стороны обязуются провести консультации по спорным вопросам, которые могут 

подниматься каждой из Договаривающихся Сторон относительно финансовых и материальных аспектов 

имущества и интересов физических и юридических лиц обеих стран. 

Статья 14 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают на основе взаимности условия для нормальной деятельности 

дипломатических и консульских учреждений, а также иных официальных представительств другой Стороны. 

В целях конкретизации обязательств в рамках СБСЕ о свободе передвижений и поездок для всех граждан 
Договаривающихся Сторон на их территориях они примут во внимание эти обязательства для заключения 

необходимых двусторонних договоренностей в соответствии с международными соглашениями, уже 

заключенными каждой из Сторон в этой сфере. 

Статья 15 

Настоящий Договор ни в чем не изменяет обязательств, которые связывают Договаривающиеся Стороны 

в соответствии с другими Договорами, участниками которых они являются. Он ни в чем не затрагивает 

обязательств Договаривающихся Сторон по отношению к третьим странам и не направлен против какой-либо 

из них. 

Статья 16 

Каждая из Договаривающихся Сторон уведомляет другую Сторону о завершении процедур, 

предусмотренных ее законодательством для введения в действие настоящего Договора. Настоящий Договор 
вступает в силу через 30 дней после получения последнего уведомления. 

Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет. Его действие будет продлеваться по молчаливому 

согласию на каждые последующие два года, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в 

письменной форме за 6 месяцев до истечения соответствующего срока его действия о своем решении 

денонсировать Договор. 

Совершено в Брюсселе 8 декабря 1993 г. в двух экземплярах, на русском, французском, нидерландском и 

немецком языках, причем все четыре текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Ирландской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Совместное коммюнике об обмене диппредставительствами между СССР и Ирландией было подписано 

29 сентября 1973 г. За прошедшие годы политдиалог между двумя странами получил существенное развитие. В 

1999 г. состоялся первый официальный визит в Россию премьер-министра Ирландии Б.Ахерна, в ходе которого 

он провел переговоры с В.В.Путиным, был подписан ряд двусторонних соглашений. Позднее Б.Ахерн 
неоднократно посещал Россию, в т.ч. для участия в праздничных мероприятиях в Москве по случаю 60-летия 

Победы. 

Состоялось также несколько встреч министров иностранных дел двух стран. 22 сентября 2008 г. 

состоялся рабочий визит С.В.Лаврова в Дублин, в ходе которого прошли его встречи с мининдел М.Мартином 

и премьер-министром Б.Кауэном. В 2004 г. С.В.Лавров находился с визитом в Дублине в рамках встречи с 

министерской «тройкой» ЕС. В 2005 г. Москву посетил вновь назначенный мининдел Ирландии Д.Ахерн. В 

ходе переговоров с С.В.Лавровым обсуждались вопросы подготовки юбилейной сессии ГА ООН («Саммит 

тысячелетия»), а также весь спектр двустороннего взаимодействия. 

Успешно действует механизм межмидовских консультаций на уровне замминистров иностранных дел и 

директоров профильных департаментов. В январе 2008 г. в Дублине состоялись очередные политические 

консультации заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова и политдиректора МИД Ирландии 

Р.Монтгомери. В ходе визита В.Г.Титов был принят мининдел Ирландии Д.Ахерном. По итогам встречи 



 
  

 

 

подписана Программа сотрудничества в области науки, культуры и образования между Россией и Ирландией на 

2008-2010 гг. 

В ноябре 2007 г. в международной политологической конференции «Россия – ЕС» в Дублине принял 

участие директор ДОС МИД России С.А.Рябков, который также провел консультации в МИД Ирландии по 
общеевропейской проблематике. В апреле 2007 г. в международной конференции издателей сборников 

документов по внешней политике в Дублине принял участие директор ИДД МИД России К.К.Провалов 

Налаживается обмен между парламентами двух стран. В марте-апреле 2005 г. в Москве с визитом 

находился Председатель Доила Р.О'Хэнлон, а в марте 2006 г. Дублин посетила делегация депутатской группы 

Госдумы РФ по связям с парламентами Великобритании и Ирландии во главе с первым заместителем 

Председателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы В.М.Асеевым. 

В рамках Совместного заявления о сотрудничестве в области подготовки российских управленческих 

кадров в ноябре 2007 г. в Дублине прошла стажировку очередная группа российских госслужащих финансово-

налоговой системы. 

За годы сотрудничества двух стран подписан ряд соглашений, среди которых соглашение об 

экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве 1976 г., протокол о политических 
консультациях 1991 г., соглашение о культурном сотрудничестве 1991 г., соглашение о воздушном сообщении 

1993 г., соглашение о международном автомобильном сообщении 1993 г., соглашение об избежании двойного 

налогообложения 1994 г. и др. 

Продолжают развиваться культурные связи, осуществляемые на основе регулярно принимаемых 

трехлетних Программ культурного сотрудничества в области науки, культуры и образования (последняя – на 

2008-2010 гг. подписана в январе 2008 г. в ходе политконсультаций В.Г.Титова в Дублине). 

Творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и др. городов России участвуют в 

ежегодных театральных, оперных и музыкальных фестивалях, проводимых в Ирландии. В 2007 г. в Дублине 

проходили выступления трупп государственных балетов Санкт-Петербурга и Перми, гастроли 

Государственного оперного театра г. Ростова и др. В феврале 2008 г. в Дублине с лекцией выступил директор 

Государственного Эрмитажа России М.Б.Пиотровский. 
Укрепляются контакты ВУЗов Ирландии и России, осуществляется обмен студентами двух стран. В 2007 

г. Московский энергетический институт и Московский технический университет им. Н.Э.Баумана заключили 

двусторонние соглашения о сотрудничестве с Дублинским технологическим институтом, а в феврале 2008 г. 

подписано соответствующее соглашение между Дипломатической академией МИД России и Университетом 

г.Лимерик. 

Гуманитарная организация «В Россию с любовью» на протяжении ряда лет оказывает всестороннюю, в 

т.ч. материальную, помощь нескольким российским интернатам и детским домам, регулярно принимает в 

Ирландии детей-сирот из России. 

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран строится на основе принятого в 1976 г. 

Межправительственного соглашения об экономическом, промышленном и научно-техническом 

сотрудничестве, в соответствии с которым был создан Российско-ирландский межправительственный комитет 

по развитию делового сотрудничества. Сопредседателем Комитета в 2007 г. был назначен Министр 
регионального развития России Д.Н.Козак. Очередная, седьмая сессия Межправкома состоится 2-3 марта 2009 

г. в Дублине. 

В сентябре 2007 г. с визитом в Москве находился госминистр по вопросам торговли и 

предпринимательства Ирландии Дж.Макгиннесс, в ходе которого состоялась его встреча с министром 

экономического развития и торговли России Э.С.Набиуллиной. 

По данным российской таможенной статистики, объем товарооборота между Россией и Ирландией в 

2007 г. составил почти 1,18 млрд. долл. США. За январь – ноябрь 2008 г. товарооборот составил 952,9 млн.долл. 

США, что на 10,9% меньше аналогичного показателя предыдущего года, в т.ч. экспорт – 113,8 млн.долл., 

импорт – 839,0 млн.долл. 

Основу российского экспорта в Ирландию традиционно составляют минеральное топливо и 

нефтепродукты, древесина и целлюлозные материалы, древесный уголь, удобрения, руды, шлаки, прокат 
черного и цветных металлов, электроинструменты, оборудование и др. В Россию импортируется мясо и 

мясопродукты, продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, фармацевтические и косметические 

средства, компьютерное и др. оборудование. 

Успешно развивается и инвестиционное сотрудничество. Только за 2007 г. объем ирландских 

инвестиций в российскую экономику вырос на 5,2 млрд.долл. США, в 2008 г. общий объем накопленных 

инвестиций в Россию превысил 8 млрд.долл. США (более 3% общего объема иностранных инвестиций), что 

вывело Ирландию на 7-е место по этому показателю (более 8 млрд. долл. на середину 2008 г.). Основной 

сферой ирландской инвестиционной активности является строительный сектор. 

Лидерами здесь являются такие компании, как «Quinn Group», «Treasure Holdings», «Redquartz 

International», «CRH», «Smurfit Kappa», «Aminex» и др., реализующие ряд инвестиционных проектов в России в 

сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости, спортивных сооружений, создания товарно-



                   

 
транспортных компаний, а также в промышленной сфере. Кроме того, многие ирландские предприниматели 

входят в руководство ведущих российских компаний. 

Российские компании также проявляют интерес к ведению бизнеса в Ирландии. Холдинг «РУСАЛ» 

получил контроль над ирландской компанией «Aughinish Alumina LTD»; в г.Лимерике функционирует 

дочернее предприятие зеленоградской компании «NT-MDT» (производство зондовых микроскопов); в Дублине 

работает дилер российского производителя антивирусного программного обеспечения «Лаборатория 

Касперского» – компания «Chameleon Technology LTD»; успешно работает компания «Волга-Днепр» 

(международные перевозки грузов самолетами АН-124). 
Все большую активность приобретает развитие сотрудничества российских регионов с Ирландией. 

Установлены контакты администраций Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Калининградской областей, 

ряда сибирских регионов, Татарстана, Башкирии, Мордовии и др. с представителями ирландских органов 

власти и деловых кругов. 

19-24 марта с.г. состоится визит лорда-мэра Дублина Э.Бѐрн в Москву и Санкт-Петербург. Ожидается 

подписание протокола о сотрудничестве между столицами обеих стран. 

Ирландским агентством по развитию делового сотрудничества «Enterprise Ireland» регулярно 

организуются экономические конференции, посвященные расширению ирландских инвестиций на российском 

рынке. Очередной бизнес форум «Новая Россия: лицом к миру» состоится 4 марта с.г. в ирландской столице. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Нидерланды 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Отношения между Россией и Нидерландами динамично развиваются по пути углубленного партнерства. 

Такая оценка была дана Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым в ходе рабочего визита в 
Нидерланды 19-20 июня 2009 года в связи с открытием в Амстердаме музейно-выставочного комплекса 

«Эрмитаж на Амстеле». Президент России имел беседу с Королевой Беатрикс, провѐл переговоры с Премьер-

министром Я.П.Балкененде, встречался с руководством крупнейших голландских и базирующихся в 

Нидерландах транснациональных корпораций. Во время визита была достигнута договорѐнность об объявлении 

2013 года Годом России в Нидерландах и Нидерландов в России. 

Важнейшие вехи новейшей истории двусторонних политических контактов - государственные визиты 

Королевы Нидерландов Беатрикс (июнь 2001 года) Президента Российской Федерации В.В.Путина (ноябрь 

2005 года), а также рабочий визит Д.А.Медведева (июнь 2009 года). Среди других обменов на высшем и 

высоком уровнях последнего периода следует выделить официальный визит в Россию в ноябре 2007 года 

Я.П.Балкененде и его переговоры с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, посещения 

Нидерландов В.А.Зубковым в апреле 2008 года, в апреле и декабре 2009 года, в декабре 2010 года, встречи 

Д.А.Медведева и В.В.Путина в 2009-2010 годах с Я.П.Балкененде и с новым Премьер-министром Нидерландов 
М.Рютте «на полях» международных мероприятий. 

На регулярной основе проходят встречи министров иностранных дел, в том числе в рамках различных 

международных форумов. 

14 марта 2011 года С.В.Лавров принял в Москве своего нового коллегу У.Розентала и подписал с ним 

очередную, пятую российско-нидерландскую Совместную программу действий на 2011-2013 годы. 

В последние годы по линии МИДов обеих государств активно действует механизм двусторонних 

политических консультаций. 

Под руководством специального представителя Президента Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкого ведѐтся предметная работа по подготовке к проведению в 2013 

году Года Нидерландов в России и Года России в Нидерландах. 

18 декабря 2010 года в Гронингене состоялась его встреча с У. Розенталом. 
Развиваются межпарламентские связи, в том числе по линии Комитетов Совета Федерации и Госдумы и 

аналогичных комиссий Первой и Второй палат парламента Нидерландов. 

Укрепляется договорно-правовая база двусторонних отношений. 

28 ноября 2008 года путѐм обмена нотами зафиксирована договорѐнность об упрощении процедур 

въезда-выезда для членов экипажей воздушных судов. 20 января 2010 года в Гааге подписано 

межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении. 9 марта 2011 года в Москве 

подписан Исполнительный протокол между Россией и Нидерландами к Соглашению Россия-ЕС о реадмиссии. 

Важнейшим направлением двусторонних связей является торгово-экономическое и инвестиционное 

сотрудничество. По итогам 2010 года объѐм товарооборота составил 58,4 млрд. долл. США (9,4% всего объѐма 

внешнеторгового оборота России) при значительном превышении российского экспорта над импортом. По 

этому показателю Нидерланды уступают лишь Китаю (59,3 млрд. долл.), опережая Германию (51,8 млрд.). 

Основу нашего экспорта составляют сырьевые товары – энергоносители (75%), чѐрные и цветные металлы 



 
  

 

 

(19%), лес и химтовары. Ведущее место в импорте занимают продукция сельского хозяйства (33%), машины и 

оборудование (18%), химтовары (12%), табачные изделия (6%), товары широкого потребления. 

Объѐм накопленных голландских инвестиций в российскую экономику на конец 2010 года – 40,4 млрд. 

долл., в т.ч. прямых – 
22,4 млрд. долл. Это – второй показатель среди всех стран после оффшорного Кипра (соответственно 

61,9 и 44,7 млрд. долл.) На долю Нидерландов приходится 13,5% всех иностранных инвестиций в российскую 

экономику и свыше 30% - прямых. Больше многих других стран Нидерланды инвестировали в экономику 

России в кризисном 2009 году (8,3 млрд. долл.), 

а в 2010 году опередили всех - 10,7 млрд. По объѐму российских инвестиций, накопленных за рубежом 

на конец 2010 года, Нидерланды находятся на первом месте в мире (всего 20,3 млрд. долл., из них 19,4 млрд. 

долл. - прямые). На их долю приходится 24,8% всего объѐма российских инвестиций за рубежом. На 

сегодняшний день в России открыто свыше 

300 представительств голландских фирм, а число предприятий с участием голландского капитала 

превысило 800. Концерны «Шелл» и «Юнилевер» с голландским капиталом участвуют в работе 

Консультативного совета по иностранным инвестициям при Правительстве Российской Федерации. 
Эффективный инструмент активизации деловых связей - Смешанная комиссия по экономическому 

сотрудничеству (СМПК) под сопредседательством Первого заместителя Председателя Правительства России 

В.А.Зубкова и заместителя премьер-министра, министра экономики, сельского хозяйства и инноваций 

Нидерландов М.Верхагена. 

Наиболее значимые события последнего периода, связанные с деятельностью Комиссии, - открытие 

первого в России завода по сжижению природного газа на острове Сахалин в феврале 2009 года, церемония в 

Выборге в апреле 2010 года, посвящѐнная началу строительства Североевропейского газопровода, визит в мае 

2010 года на полуостров Ямал представительной делегации голландских деловых кругов, заинтересованных в 

освоении нефтегазовых месторождений района Ямал-Карское море. 

18 мая 2011 г. в г. Вассенаар (Нидерланды) прошла VII-я сессия СМПК. В ходе нее В.А.Зубков и 

М.Верхаген подписали Совместное заявление о партнерстве в интересах модернизации, а также Итоговый 
протокол сессии. Были подписаны также насколько отраслевых меморандумов в области энергоэффективности 

и портовой деятельности. Имели место заседания трех рабочих групп (по энергетике, транспорту и 

инновациям), а также консультации по вопросам биоэнергетики и судостроения, была создана новая рабочая 

группа – по здравоохранению. 

VII-я сессия СМПК продемонстрировала настрой руководства Нидерландов на продолжение 

интенсивного сотрудничества с Россией в торгово-экономической области, на закрепление в диалоге с нашей 

страной позитивных тенденций, получивших свое развитие в последнее десятилетие. 

С 2005 года функционирует созданный по инициативе России Совместный деловой совет («Российско-

Нидерландский диалог по торгово-экономическому сотрудничеству»). Под его эгидой «капитаны» 

голландского бизнеса (гендиректора компаний «Шелл», «Юнилевер», «Филипс», «Газюни», «Хасконинг», 

«ИНГ-Груп» и др.) встречались с В.В. Путиным в 2007 году в Москве и с Д.А.Медведевым в 2009 году в 

Амстердаме. 
Важнейшим направлением сотрудничества остается энергетика. 

В последние годы оно развивается очень активно. В сентябре 2009 года ОАО «Лукойл» приобрело 45% 

акций НПЗ «Тоталь Раффинадерей Недерланд», расположенного близ г. Флиссинген. В августе 2010 года 

подписано соглашение между ООО «Газпром экспорт» и компанией-оператором «ТАКА Энерджи» о 

строительстве в Нидерландах близ г. Бергермеера крупнейшего в Европе подземного хранилища газа. 

Принципиальное значение для энергетической безопасности Европы имеют связи между ОАО 

«Газпром» и «Газюни», в первую очередь, их взаимодействие в строительстве Североевропейского 

газопровода. В июне 2010 года между этими компаниями подписаны Программа научно-технического 

сотрудничества на 2010-2012 гг. и новый Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. 

В марте 2011 г создан Координационный Совет с российским и нидерландским представительством. 

«Газюни» играет ведущую роль в Группе «Проект Дельта», объединяющей 22 профильные голландские 
компании и научные институты, которые при поддержке Министерства экономики Нидерландов продвигают 

инициативу участия голландского нефтегазового бизнеса в разработке месторождений и создании 

вспомогательной инфраструктуры на Ямале. В июне 2010 года подписано соглашение о стратегическом 

сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Группой «Проект Дельта», предусматривающее, в частности, 

сотрудничество в добыче, транспортировке, подземном хранении и переработке газа, взаимодействие в сфере 

энергоэффективности, СПГ, нетрадиционных источников энергии, научно-технического сотрудничества. 

Активное взаимодействие налажено в области сельского хозяйства. Голландцы наращивают поставки в 

Россию скота, племенной птицы и инкубаторных яиц; реализуются совместные проекты в области племенного 

свиноводства, создания в России современных инкубаторов и тепличных комплексов. В ноябре 2007 года 

подписано межведомственное соглашение о реализации на территории России проекта по передаче ноу-хау в 

сфере животноводства. Полезную роль в развитии взаимодействия в области сельского хозяйства играют 

поддерживаемые правительством Нидерландов программы. 



                   

 
На регулярной основе осуществляются контакты на высоком уровне в области сельского хозяйства. 31 

января 2011 года в Москве прошло заседание двусторонней Рабочей группы по вопросам сотрудничества в 

области сельского хозяйства, а 18 февраля 2011 года состоялся визит в Москву министра сельского хозяйства и 

внешней торговли Нидерландов Х.Блекера, где прошли его консультации с министром сельского хозяйства 

России Е.Б.Скрынник. Еще одна их встреча состоялась 8 июня 2011 г. в Москве, на которой были согласованы 

пути дальнейших действий в связи с введением 2 июня 2011 г. запрета на ввоз в Россию свежих овощей из 

стран ЕС. 

Россия и Нидерланды прилагают усилия для повышения эффективности сотрудничества в сфере 
ветеринарного и фитосанитарного надзора. В феврале 2009 года между Госсельхознадзором и Королевской 

ветеринарной службой Нидерландов подписан меморандум об условиях поставок рыбы и морепродуктов из 

Нидерландов в Россию, а в 

июне 2009 года - меморандум о порядке фитосанитарной сертификации между Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и Государственной службой по защите растений Минсельхоза 

Нидерландов. В июне 2010 и в начале 2011 годов проведены ряд двусторонних консультаций в связи с 

выявленными российской стороной нарушениями по содержанию в продукции растительного происхождения 

карантинных объектов (в результате значительное число имевшихся противоречий снято). 

Правительство Нидерландов одним из первых откликнулось на выдвинутую в 1997 году инициативу 

Президента России о подготовке кадров для российских предприятий. В 2007 году было торжественно 

отмечено 10-летие сотрудничества в рамках «Президентской программы». Очередной меморандум по данному 

вопросу на период 2009-2012 годов подписан 30 сентября 2008 года. К настоящему времени стажировку в 
Нидерландах прошли около 600 российских менеджеров. Энергетическим институтом «Энерджи Дельта» 

реализуются успешные проекты по подготовке российских специалистов в области нефти и газа. В 

сельскохозяйственном университете Вагенингена в настоящее время проходят обучение более 100 студентов из 

России. 

Налаживаются контакты между правоохранительными органами и спецслужбами России и Нидерландов 

в области борьбы с транснациональной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и 

оружия, с экономическими преступлениями. 

ФСБ поддерживает контакты с Объединенной службой разведки и безопасности Нидерландов. Между 

Росфинмониторингом и Службой финансовой разведки Нидерландов налажено сотрудничество в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путѐм. Гаагу неоднократно посещал министр 

юстиции России А.В.Коновалов. 
8 октября 2010 года он подписал новый Меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции 

двух стран. На основе меморандума принимаются двухгодичные программы сотрудничества между двумя 

министерствами. 

Интенсивно развивается взаимодействие в области науки и высшего образования. Развернуты работы по 

ряду проектов в сфере сельхознауки, физической химии, гуманитарных и социальных наук. В рамках 

Российско-нидерландского комитета по сотрудничеству в области научных исследований. С 2005 года успешно 

функционируют четыре совместные лаборатории (мембранные технологии, оптико-химические сенсоры, 

медицинская нанодиагностика, гибридные покрытия). 13 февраля 2009 года в Москве открыт Нидерландский 

образовательный центр, занимающийся вопросами сотрудничества в области высшего образования. 

Увеличилась интенсивность связей в области культуры и искусства. 

В ряде городов России в 2009 году были успешно проведены Дни культуры Нидерландов, в Москве 

прошѐл фестиваль современной нидерландской архитектуры, а культурная жизнь Нидерландов обогатилась 
гастролями Мариинского, Пермского и Казанского театров. Заметными событиями стали визит супруги 

Президента России С.В.Медведевой в Нидерланды для участия в открытии российского сезона в парке цветов 

«Кѐйкенхоф» в марте 2010 года и русская секция Международного лейденского фестиваля, посвященная 65-

летию Победы. 

В декабре 2010 года Нидерланды посетил М.Е.Швыдкой, который вместе с У.Розенталом открыл в 

Гронингене выставку «Неизвестная Россия – ориентализм 1850-1920 годов» и провѐл переговоры с местным 

руководством об участии Гронингена в программе Года России в Нидерландах 

и Нидерландов в России. 15 марта 2011 г. в Москве под руководством М.Е.Швыдкого и представителя 

МИД Нидерландов по международному культурному сотрудничеству М.Лемхейс было проведѐно российско- 

нидерландское совещание и тем самым дан старт подготовки к проведению в 2013 году «перекрѐстных годов». 

В мае 2011 года на «полях» VII сессии СМПК М.Е.Швыдкой в Гааге имел встречи с мининдел Нидерландов 
У.Розенталом и Национальным координатором Нидерландов по подготовке 2013 года и обсудил практические 

аспекты работы. Стороны «сверили часы» в ходе очередного двустороннего межведомственного совещания, 

организованного нидерландской стороной в Гааге 29 сентября с.г. в Гааге. 

В марте 2011 года Нидерланды посетил министр культуры России А.А.Авдеев. Он открыл выставку 

рисунков и гравюр из коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина в Маастрихтском музее «Боннефантен», имел беседу 

с У.Розенталом. 



 
  

 

 

Голландцы охотно идут на сотрудничество с субъектами Российской Федерации. В программные 

документы голландского правительства заложены регулярные визиты в российские регионы голландских 

отраслевых министров, посещающих Российскую Федерацию. Эта линия последовательно осуществляется на 

практике. В развитии двустороннего сотрудничества активно участвуют Алтайский край, Калужская, 
Ленинградская, Свердловская, Самарская, Саратовская, Челябинская и Мурманская области, Республики 

Татарстан и Башкирия. 

В 2007 году открыто почѐтное консульство Нидерландов в Южно-Сахалинске, в 2008 году - 

Нидерландский центр поддержки бизнеса в Екатеринбурге, в 2009 году - визовой центр в Ростове-на-Дону. 

Продолжают развиваться контакты между породненными городами - Роттердамом и Санкт-Петербургом, 

Наймегеном и Псковом, Гронингеном и Мурманском, провинцией Флеволанд и Дмитровским районом 

Московской области, Лоссером и Видное, Ломоносовом и Фризенвейном. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Швейцарской Конфедерацией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были установлены 25 февраля 1814 г. До 

начала ХХ века Швейцария имела на территории Российской Империи (Санкт-Петербург, Москва, Одесса, 

Рига, Варшава, Тифлис, Киев) только консульства, занимавшиеся делами швейцарских поселений в России и 

торговыми связями. Первое посольство Швейцарии в Санкт-Петербурге было учреждено в 1906 г. 
После 1917 г. Швейцария официально не признала Советскую Россию. В мае 1918 г. было дано согласие 

на пребывание в Берне «для поддержания фактических отношений» миссии РСФСР во главе с Я.А.Берзиным, 

которая, однако, уже в ноябре того же года была выдворена из Швейцарии. 

Дипломатические отношения между СССР и Швейцарией были восстановлены 18 марта 1946 г. 

23 декабря 1991 г. Швейцария одной из первых признала Российскую Федерацию в качестве 

государства-продолжателя СССР. 

Между Россией и Швейцарией поддерживаются регулярные политические контакты. 9 ноября 2007 г. 

состоялись переговоры Президента России В.В.Путина с Президентом Швейцарии М.Кальми-Ре во время ее 

рабочего визита в Москву. В рамках сессии Всемирного экономического форума в Давосе 28 января 2009 г. 

прошла встреча Председателя Правительства России В.В.Путина с Президентом Швейцарии Х.-Р.Мерцем. 21-

22 сентября 2009 г. состоялся первый в истории российско-швейцарских отношений государственный визит 
Президента Российской Федерации Д.А.Медведева в Швейцарию. Д.А.Медведев также встречался с 

Президентами Швейцарии П.Кушпеном (Эвиан, 8 октября 2008 г.), Д.Лойтхард (Сочи, 26 августа 2010 г.) и 

М.Кальми-Ре (Коломна, 13 июля 2011 г., Горки, 30 октября 2011 г.). 15 июня 2011 г. в ходе рабочей поездки в 

Женеву переговоры с Президентом Швейцарии М.Кальми-Ре провел В.В.Путин. 

Начиная с 1993 г. практически ежегодно проводятся встречи министров иностранных дел (последний раз 

- 12 апреля 2013 г. в Нѐвшателе). 

Расширяются межпарламентские контакты. В марте 2005 г. в Швейцарию нанес официальный визит 

Председатель Совета Федерации С.М.Миронов. В июле 2007 г. по приглашению Госдумы Москву посетила 

делегация Внешнеполитической комиссии парламента Швейцарии во главе с ее председателем Л.Штаммом. В 

марте 2008 г. в Берне находился председатель Комитета по международным делам Госдумы К.И.Косачев. В 

апреле 2009 г. состоялся визит в Россию Председателя Совета кантонов Швейцарии А.Берсе. В мае 2013 г. 

Председатель Совета кантонов Ф.Ломбарди встретился в Москве с Председателем Совета Федерации 
В.И.Матвиенко. 

Совершенствуется договорно-правовая база двусторонних отношений. Подписаны Декларация о 

намерениях по сотрудничеству между Правительством Российской Федерации и Федеральным советом 

Швейцарии (1993 г.), соглашения о воздушном сообщении (1993 г.), о торговле и экономическом 

сотрудничестве (1994 г.), об избежании двойного налогообложения (1995 г.), Совместное заявление 

правительств двух стран о дальнейшем развитии сотрудничества (1998 г.), Декларация о намерениях в сфере 

культуры (2009 г.), Соглашение об охране географических указаний и наименований мест происхождения 

товаров (2010 г.), Соглашение о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой 

промышленности, изготовленных из драгоценных металлов (2011 г.), Декларация о сотрудничестве в целях 

модернизации экономики (2011 г.), Протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного 

налогообложения (2011 г.), Соглашение о научно-техническом сотрудничестве (2012 г.). В ходе 
государственного визита в Швейцарию Д.А.Медведева 21-22 сентября 2009 г. заключены двусторонние 

соглашения об облегчении взаимных поездок граждан и о реадмиссии (вступили в силу в феврале 2011 г.), а 

также о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях. Ведется работа над соглашениями о сотрудничестве в 

таможенных делах и о ввозе и возврате культурных ценностей. 



                   

 
Со Швейцарией осуществляется активный диалог по линии внешнеполитических ведомств. В развитие 

положений подписанного в ноябре 2007 г. Меморандума о содействии развитию двустороннего сотрудничества 

был запущен механизм консультаций координаторов двустороннего сотрудничества на уровне заместителей 

министров иностранных дел (последние состоялись в Берне в сентябре 2012 г.). Регулярно проводятся 

межмидовские консультации по вопросам европейской безопасности, деятельности ОБСЕ и ООН, 

ближневосточного урегулирования, международного права, экономической проблематике, консульским 

вопросам. 

Осуществляется взаимодействие по линии правоохранительных органов, основу которого составил ряд 
межведомственных документов – Декларация о намерениях по сотрудничеству в области оказания правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам между Минюстом России и Федеральным департаментом юстиции 

и полиции (ФДЮП) Швейцарии от 12 сентября 1994 г., Меморандум о сотрудничестве между МВД России и 

ФДЮП Швейцарии от 12 сентября 1994 г., Протокол о намерениях по сотрудничеству между ФСБ России и 

Службой анализа и предупреждения (контрразведка) Швейцарии от 14 июня 2002 г. С июля 2009 г. в Берне при 

Посольстве России аккредитован постоянный представитель МВД России. 

В рамках контактов по военной линии в мае 2007 г. в Москве находился начальник Федерального 

департамента обороны, защиты населения и спорта С.Шмид, который имел беседу с Первым заместителем 

Председателя Правительства России С.Б.Ивановым. 14-15 марта 2010 г. и 18-19 марта 2012 г. Берн с рабочими 

визитами посетил начальник Генерального Штаба ВС России Н.Е.Макаров. 11 апреля 2011 г. в Москве 

подписано межправительственное Соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере военной подготовки, 

регулирующее порядок и формат взаимодействия в этой области, включая организацию обучения, стажировок, 
практики российских и швейцарских военнослужащих в военных вузах и учебных центрах оборонных ведомств 

России и Швейцарии. 6-10 июля 2011 г. состоялся визит в Россию командующего швейцарской армией 

А.Блатмана. 

Торгово-экономические отношения. Швейцария является одним из стабильных торговых партнеров 

России. Двусторонний товарооборот, имевший в 2003-2007 гг. тенденцию к росту (2007 г. - 16,0 млрд. долл. 

США), в условиях мирового финансово-экономического кризиса снизился в 2008 г. на 20% (12,2 млрд.долл.), в 

2009 г. еще на 30,4% (8,3 млрд. долл.). В 2010 г. наблюдались стабилизация взаимной торговли и постепенный 

возврат к докризисным показателям: объем российско-швейцарского товарооборота по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 36,2% и составил 11,1 млрд. долл. США. Положительные тенденции сохранились 

и по итогам 2011 г.: товарооборот достиг 14,4 млрд. долл. США (+29,9%), при этом на 31,9% по сравнению с 

предыдущим годом увеличился российский экспорт (11,5 млрд. долл. США), на 22,9% - импорт товаров из 
Швейцарии (3 млрд. долл. США). В 2012 г. обозначилось некоторое сокращение товарооборота (на 3,7% по 

сравнению с предыдущим годом), составившего 13,9 млрд. долл. США, в т.ч. российский экспорт - 10,9 млрд. 

долл. США (-5,0%), российский импорт - 3,0 млрд. долл. США (+1,3%). Положительное сальдо России - 7,9 

млрд. долл. США. 

По швейцарской статистике российско-швейцарский товарооборот значительно меньше. Причина 

расхождений в том, что российская статистика включает в российский экспорт в Швейцарию товары, которые 

поставляются по контрактам со швейцарскими фирмами в третьи страны (в частности, нефть, нефтепродукты и 

металлы, доля которых в российском экспорте составляет более 80%), тогда как швейцарская статистика эти 

товары не учитывает, поскольку они направляются в третьи страны, минуя таможенную территорию 

Швейцарии. 

В структуре российского экспорта преобладают энергоносители (55%), драгоценные камни и металлы 

(21,7%), металлы и изделия из них (18,3%), в структуре импорта - фармацевтическая (45%), 
машиностроительная (13%), электротехническая продукция (8,1%), оптические и измерительные инструменты 

и аппараты (7,0%), часы (6,6%). 

По данным российской статистики за первое полугодие 2012 г., объем накопленных швейцарских 

инвестиций в России составил 4,9 млрд. долл. США (12-е место среди стран-инвесторов), в т.ч. прямых - 2,2 

млрд. долл. США; российских в Швейцарии - 7,0 млрд. долл. США, в т.ч. прямых - 2,7 млрд. долл. США). 

Крупнейшие швейцарские инвесторы в России - компания «Нестле» (пищевая промышленность), концерн 

«АББ» (производство высоко- и низковольтного оборудования для промышленности, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства), концерн «Шиндлер» (производитель лифтового и эскалаторного 

оборудования). Всего в России зарегистрировано более 600 компаний с участием швейцарского капитала. 

Среди крупных российских инвесторов в Швейцарии - Группа компаний «Ренова» (более 3 млрд. долл. США), 

компании «РусАл» и «СУАЛ». 
С января 1994 г. действует Смешанная Межправительственная комиссия по торговле и экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией (СМПК). С июня 2008 г. ее 

сопредседателем с российской стороны является Министр спорта В.Л.Мутко. Последняя сессия СМПК 

состоялась в Москве 4 декабря 2012 г. 

В июле 2009 г. при поддержке ТПП России создан Деловой совет по сотрудничеству со Швейцарией. 

Цели Совета - содействие развитию деловых контактов между российскими и швейцарскими 



 
  

 

 

предпринимателями, защита прав и законных интересов российского бизнеса в Швейцарии, упрочение его 

позиций на швейцарском рынке. 

С декабря 2011 г. в Цюрихе действует представительство ТПП России. 

Развиваются прямые межрегиональные связи между Москвой и Женевой, Башкортостаном и кантоном 
Цюрих. Активное участие в сотрудничестве принимают такие субъекты Федерации, как Московская, 

Костромская, Ивановская, Калужская и Нижегородская области, Краснодарский край, Республика Татарстан. В 

Швейцарии регулярно проводятся экономические презентации российских регионов. 

Весьма заметно российское культурное присутствие в Швейцарии, которое охватывает практически все 

основные жанры - музыкальное и изобразительное искусство, балет, литературу, кинематограф, 

художественную и документальную фотографию и др. В сентябре 2002 г. в Москве проводились Дни 

Швейцарии (в 2001 г. они прошли в Санкт-Петербурге). Швейцария приняла активное участие в праздновании 

300-летия Санкт-Петербурга (основное мероприятие – фестиваль «Швейцарская неделя» в июле 2003 г.). В 

октябре 2006 г. состоялись Дни Женевы в Москве, в августе 2008 г. - ответные Дни Москвы в Женеве. В 

октябре 2008 г. с успехом прошла «Неделя российского кино» в кантоне Фрибур. В сентябре 2011 и 2012 гг. в 

Москве проведены Дни кантона Базель-город. Значительный интерес швейцарской публики вызвали 
экспонировавшиеся в 2009-2010 гг. в Фонде им. П.Джанадды (Мартиньи, кантон Вале) выставки картин из 

собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина «От Курбе до Пикассо» и икон из Государственной Третьяковской галереи 

«Святые образы. Дионисий, Рублев и другие». 

В 2006 г. в связи с 60-летием восстановления дипломатических отношений в Швейцарии и России была 

реализована обширная программа мероприятий, включавшая выступления известных музыкальных 

коллективов, документальные и художественные выставки, презентации книг, научные симпозиумы и 

конференции. В октябре 2006 г. в Женеве был открыт переданный в дар от города Москвы бюст Ф.Лефорта - 

уроженца Женевы, сподвижника Петра I. 

В течение 2011 г. в Швейцарии проводился Фестиваль российской культуры (всего ок.80 мероприятий), в 

открытии которого в феврале 2011 г. приняла участие супруга Президента России С.В.Медведева, а также 

Министр культуры А.А.Авдеев. 
В 2014 г. планируется проведение Сезона российской культуры в Швейцарии, приуроченного к 200-

летию установления дипломатических отношений между нашими странами. 

 

 

Страны Северной Европы 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Дания 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Официальные отношения установлены 8 ноября 1493 г., когда в Копенгагене был подписан Договор «О 

любви и братстве» между Датским королевством и объединенным Московским государством. Однако связи 

между нашими странами существовали и до этого времени (особенно активными они были в период расцвета 

Новгорода). «Преемницей» Договора стала Декларация об основах отношений, принятая в связи с его 500-

летием в ноябре 1993 г. Обмен постоянными представительствами состоялся в 1700 г. 

Российско-датские связи укрепились в XIX в. в результате установления родственных уз между 

царствующими домами Романовых и Ольденбургов – в ноябре 1866 г. после свадьбы Великого князя 

Александра (в последующем Император Александр III) и дочери датского Короля Кристиана IX, принцессы 

Дагмар (в последующем Императрица Мария Федоровна). 
После Октябрьской революции 1917 г. в двусторонних отношениях наступила пауза, которая была 

преодолена в 1923 г. заключением торгового соглашения. Дипотношения были восстановлены 18 июня 1924 г. 

В том же году в Копенгагене создано первое в мире объединение друзей России, действующее до сих пор. 

Дания, оккупированная фашистской Германией с апреля 1940 г., 22 июня 1941 г. разорвала 

дипотношения с СССР, которые были восстановлены 16 мая 1945 г. Советские войска освободили датский 

остров Борнхольм 9 мая 1945 г. В 1956 г. датский Премьер-министр Х.Хансен одним из первых в послевоенный 

период западных лидеров побывал в Москве. В 1975 г. Королева Дании Маргрете II первой из западных 

монархов посетила нашу страну. 

Российско-датские политические отношения развиваются в целом поступательно. В мае 2003 г. Премьер-

министр Дании А.Фог Расмуссен посетил Санкт-Петербург для участия в саммите Россия-ЕС и праздничных 

мероприятиях, посвященных 300-летию города. Состоялась его краткая беседа с Президентом Российской 

Федерации. А.Фог Расмуссен также побывал в Москве 9 мая 2005 г. в связи с участием в торжественных 
мероприятиях по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 



                   

 
Осуществляются межпарламентские связи. 23-25 февраля 2009 г. Данию посетил Председатель Совета 

Федерации С.М.Миронов. 

Развиваются контакты между министрами иностранных дел России и Дании. 27 мая 2008 г. состоялся 

рабочий визит Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Данию, в ходе которого состоялась аудиенция 

у Королевы Дании Маргрете II, переговоры с премьер-министром А.Фогом Расмуссеном и министром 

иностранных дел П.С.Меллером. Подписаны межправительственные соглашения об облегчении выдачи виз и о 

реадмиссии. 26 февраля 2009 г. Министр иностранных дел Дании П.С.Меллер посетил с рабочим визитом 

Москву. 
Двусторонние отношения основаны на развитой договорной базе, охватывающей широкий спектр 

взаимодействия. Действуют соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, о 

техническом содействии и сотрудничестве в области продовольствия и сельского хозяйства, о сотрудничестве и 

обмене информацией по налоговым вопросам, ряд других договоренностей. 1 августа 2006 г. вступило в силу 

российско-датско-фарерское Соглашение о торговле между Российской Федерацией и Фарерскими островами 

товарами, происходящими с таможенной территории Российской Федерации и таможенной территории 

Фарерских островов. 

В 2008 г. объем торговли между Россией и Данией достиг 3,67 млрд. долл. США (рост по сравнению с 

2007 г. на 37 %), в т.ч. российский экспорт – 1,85 млрд. долл. США, российский импорт – 1,82 млрд. 

долл.США. 

Общий объем датских инвестиций в российскую экономику приближается к 1 млрд. долл. США (в т.ч. 

более половины – прямые капиталовложения в создание новых производств). Кроме того, около 250 млн.долл. 
США приходится на проекты в сфере экологии, энергосбережения, образования, социального обеспечения, 

реализованные по линии датского правительства. 

В настоящее время собственное производство в России наладили 35 датских компаний и более 130 

имеют свои представительства. Крупнейшими являются «Данфосс» (терморегуляторы), «Грундфос» 

(циркулярные насосы), «Велюкс» (строительные материалы), «Роквул» (изоляционные стройматериалы), 

«Данди» (жевательная резинка). 

После длительного перерыва в 2006 г. возобновилась деятельность Межправительственного Российско-

Датского совета экономического сотрудничества. VII сессия Межправсовета прошла в Москве 7-8 февраля 2008 

г., очередная сессия намечена на конец 2009 г. в Копенгагене. 

Конструктивно идет диалог в области рыболовства. Регулярно проводятся сессии Смешанной Российско-

Фарерской комиссии по рыболовству и Российско-Гренландские консультации по рыболовству. 
Укрепляются российско-датские связи в области науки, культуры, образования, спорта, туризма и других 

сферах. 

22-28 сентября 2006 г. состоялось одно из важнейших культурно-исторических событий в двусторонних 

отношениях последнего времени – церемония переноса праха Императрицы Марии Федоровны из Дании в 

Санкт-Петербург, приуроченная к 140-летней годовщине прибытия Марии Федоровны (урожденной принцессы 

Дагмар) в Россию. 

12-16 сентября 2007 г. в Москве с частным визитом находился принц Датский Иоаким для участия в I 

Международном военном фестивале «Кремлевская зоря». 17-21 ноября 2008 г. принц Йоаким вновь поселил 

Россию во главе делегации представителей датских деловых кругов. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Исландией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия в числе первых среди великих держав признала независимость Исландии при расторжении 

датско-исландской унии и установила с ней дипломатические отношения 4 октября 1943 г. В декабре 1955 г. 
миссии в Москве и Рейкьявике преобразованы в посольства. 

В декабре 1994 г. в ходе официального визита в Россию Министра иностранных дел Исландии подписана 

Декларация об основах отношений между Россией и Исландией. 

Важной вехой в российско-исландских отношениях стал первый в истории государственный визит 

Президента Исландии О.Р.Гримссона в Россию 18-25 апреля 2002 г., посетившего помимо Москвы также 

Санкт-Петербург, Великий Новгород и Салехард. 

7-8 июня 2006 г. состоялся официальный визит в Исландию Председателя Правительства Российской 

Федерации. В рамках визита прошли переговоры с Премьер-министром и Президентом Исландии, достигнуты 

договоренности об укреплении торгово-экономических связей, взаимодействии в сфере геотермальной и 

водородной энергетики, сотрудничестве в области экологии, туризма, рыболовства, культуры, интенсификации 

региональных связей, модернизации договорно-правовой базы отношений. 



 
  

 

 

В ходе встречи Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел 

Исландии И.С.Гисладоттир 24 сентября 2008 г. в Нью-Йорке «на полях» 63-й ГА ООН подписано Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Исландии об упрощении выдачи виз 

гражданам Российской Федерации и Исландии. Одновременно в Москве было подписано 
межправительственное Соглашение о реадмиссии. 

Развивается институт почетных консулов. В 2001 г. был учрежден пост почетного консула России в 

г.Акурейри. В октябре 2002 г. открылось почетное консульство Исландии в Мурманске. В 2007 г. назначен 

новый почетный консул Исландии в Санкт-Петербурге. 

Развивается взаимодействие по линии отраслевых ведомств. Поддерживаются связи между 

парламентами обеих стран. 17-21 сентября 2008 г. состоялся официальный визит в Россию делегации Альтинга 

(парламента) Исландии во главе с его председателем С.Бѐдварссоном. 

Развиваются связи Исландии с российскими регионами – Чукотским АО, Карелией, Камчаткой, 

Мурманском, Архангельском, Москвой и Санкт-Петербургом. Москва и Рейкьявик, Мурманск и Акурейри 

являются городами-побратимами. 

4-6 июля 2007 г. мэр Рейкьявика посетил Москву. 7-12 сентября 2008 г. с визитом в Рейкьявике побывала 
делегация правительства Москвы. В апреле – мае 2008 г. исландскую столицу посетила делегация 

правительства Санкт-Петербурга. 

В последнее время наметился прогресс и в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. 

Ежегодно проводятся межведомственные торгово-экономические консультации. Очередной раунд состоялся в 

мае 2008 г. в Рейкьявике. 

Объем взаимной торговли, выросший в 2007 г. в 1,4 раза по сравнению с 2006 г. до 8,89 млрд. исл. крон 

(141 млн. долл. США), в 2008 г. остался на уровне 8,9 млрд. исл. крон (74 млн. долл. США). Исландский 

экспорт в Россию составил 6 млрд. исл. крон (50 млн. долл. США), импорт из России – 2,9 млрд. исл. крон (24 

млн. долл. США). Сальдо торгового баланса в пользу Исландии – 26 млн. долл. США. 

В последние годы исландские инвестиции в российскую экономику направлялись, в основном, в 

рыбоперерабатывающее производство, пищевую, фармацевтическую, деревообрабатывающую и пищевую 
промышленность. В России работает фирма «Марель», занимающая одно из лидирующих мест в мире в 

области роботизированной переработки рыбы и мяса (традиционно поставляет в Россию высокоточную 

весовую технику для рыболовных судов, готовые линии переработки мяса и птицы). Исландская 

фармацевтическая компания «Актавис» расширяет сферу своей деятельности в России на рынке 

синонимических лекарств. 

Одним из основных направлений российско-исландских отношений является сотрудничество в области 

рыболовства. Исландия и Россия тесно взаимодействуют в рамках Международной организации по 

сотрудничеству в области рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), 

Международной организации по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), 

Международной китобойной комиссии (МКК), консультации по атлантической сельди и др. Действует 

Смешанная Российско-Исландская комиссия по рыбному хозяйству (СРИК), сессии которой проходят на 

регулярной основе раз в год. 9-я сессия состоялась в декабре 2008 г. в Рейкьявике. 
К весьма перспективным направлениям сотрудничества относится «чистая энергетика»: использование 

возобновляемых источников энергии, прежде всего геотермальных, для производства электроэнергии и 

теплоснабжения, гидроэнергетика и внедрение водорода в экономику. Имеется взаимная заинтересованность в 

реализации конкретных совместных проектов в геотермальной энергетике на Дальнем Востоке России и в 

Краснодарском крае. На регулярной основе осуществляются контакты исландских и российских ученых по 

водородному проекту (с исландской стороны – лауреат международной премии «Глобальная энергия» 2007 г. 

Т.Сигфуссон, с российской – Курчатовский институт ядерной физики). На российско-исландских торгово-

экономических консультациях 15 мая 2008 г. между РАН и Министерством промышленности Исландии 

достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству в области внедрения 

водородных технологий в экономику. 

Развиваются контакты между российскими и исландскими учебными заведениями, на постоянной основе 
осуществляется обмен студентами. Международный институт энергетической политики и дипломатии 

МГИМО (У) МИД России в 2007 г. совместно с Высшей школой возобновляемых источников энергии 

при Университете Исландии и Университете г.Акурейри учредил Российско-исландский институт 

возобновляемых источников энергии. С 2007 г. в Университете Исландии возобновлено преподавание русского 

языка, открыт трехгодичный курс русского языка и смежных предметов на получение степени бакалавра (с 

дальнейшей перспективой стажировки в России и получения степени магистра). 

Осуществляется двустороннее сотрудничество в области культуры, в частности, на регулярной основе – 

обмен выставками. С 2004 г. ежегодно проводятся Дни русской культуры в Исландии. Страну посетили видные 

российские деятели литературы и искусства (Б.Акунин, А.Сокуров), театральные коллективы (Российский 

академический театр молодежи), известные российские исполнители (квартет «Терем», Д.Хворостовский, 

Камерный хор Третьяковской галереи, хор собора Василия Блаженного). 



                   

 
В Рейкьявике с 2001 г. действует Свято-Николаевский приход РПЦ. В октябре 2008 г. мэрия Рейкьявика 

приняла решение о выделении приходу двух участков общей площадью 950 кв.м. в центре исландской столицы 

для строительства первого в стране православного храма, дома священника и приходских помещений. 

В октябре 2007 г. в Исландии учреждено Общество русскоязычных соотечественников «Землячество». 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Норвегия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Скандинавские дружины и купцы появляются на Руси как с военными, так и с торговыми целями с 

начала IX в. Норвежские викинги служили в качестве воинов-наѐмников в дружинах русских князей в 

Новгороде, Киеве, Смоленске, Чернигове. 

Первые упоминания о договорном оформлении двусторонних отношений относятся к XIII веку. В 1251 г. 
между Русью (Новгородским государством) и Норвегией заключается первый договор об урегулировании 

отношений в приграничных областях, а в 1326 г. – договор, закрепивший уже реально сложившуюся 

сухопутную границу двух государств. Никогда не нарушавшаяся войнами, она стала первой договорно 

закрепленной ныне существующей границей в Европе и является старейшей из современных государственных 

границ нашей страны. Общая протяженность российско-норвежской границы – 219 км (из них 23 км по морю). 

Россия первой официально признала в 1905 г. независимость Норвегии. В октябре 1944 г. Красная 

Армия, осуществив Петсамо-Киркенесскую операцию, освободила от немецких войск восточную часть 

норвежской губернии Финнмарк и тем самым положила начало освобождению Норвегии от немецкой 

оккупации. Норвегия в числе первых признала государственный суверенитет России 16 декабря 1991 г. 

Российско-норвежские отношения в последние годы развиваются поступательно, их характеризует 

насыщенный политический диалог. 
6-10 июня 2007 г. состоялся визит Премьер-министра Норвегии Й.Столтенберга в Россию (Мурманск, 

Москва, Санкт-Петербург), в ходе которого прошли его встречи с Президентом Российской Федерации и 

переговоры с Председателем Правительства Российской Федерации. Й.Столтенберг также выступил на 

Петербургском экономическом форуме. 

Высокой динамикой отмечен политический диалог на уровне министров иностранных дел России и 

Норвегии. С.В.Лавров и Й.Стѐре регулярно встречаются «на полях» крупных международных мероприятий. 9-

10 июня 2008 г. министры совершили совместную поездку по сопредельным регионам Норвегии и России (в 

Киркенес и Мурманск), посетили объекты российско-норвежского сотрудничества, встретились с 

представителями деловых кругов и региональных властей наших стран. 

Поддерживаются активные контакты между парламентами России и Норвегии. 14-15 апреля 2008 г. по 

приглашению С.М.Миронова и 23 января 2009 г. в рамках поездки по странам-членам Совета Европы Москву 

посетил Президент Стортинга (норвежского парламента) Т.Ягланд. В обеих палатах Федерального Собрания 
действуют группы по связям с норвежским парламентом. 

Успешно развивается диалог по линии отраслевых министерств. В 2007-2008 гг. состоялись визиты в 

Россию – министров нефти и энергетики, юстиции и полиции, по вопросам знаний, рыболовства и по делам 

береговой администрации, генерального прокурора Норвегии, в Норвегию – министра финансов, руководителя 

Госкомрыболовства России. 

Традиционно важное место в отношениях наших стран занимает взаимодействие на Севере. В декабре 

2006 г. правительство Норвегии приняло Стратегию в отношении северных регионов, которая предусматривает 

развитие масштабного сотрудничества с Россией по самому широкому кругу вопросов – от энергетики, 

транспортной инфраструктуры, рыболовства до экологии и образования, культуры и контактов между людьми. 

Достигнуты договорѐнности о гармонизации российских и норвежских норм и стандартов в области 

охраны окружающей среды и безопасности при добыче углеводородов в Баренцевом море, по повышению 
безопасности при погрузке и транспортировке нефти и др. Продолжается работа по созданию максимально 

благоприятных условий для развития трансграничного сотрудничества. 

Правовую основу российско-норвежских торгово-экономических отношений составляет Соглашение о 

торговле и экономическом сотрудничестве между нашими странами от 26 марта 1996 г., на базе которого 

действует Межправительственная российско-норвежская комиссия по экономическому, промышленному и 

научно-техническому сотрудничеству (МПК). Председатель Российской части – Первый заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубков. XI сессия МПК состоялась в Москве 22 

октября 2008 г. В качестве новых перспективных направлений российско-норвежского сотрудничества 

определены расширение трансграничной торговли электроэнергией, развитие воздушного сообщения, 

привлечение норвежских инвестиций в строительство и модернизацию холодильных и рыбоперерабатывающих 

комплексов в Мурманской области. 



 
  

 

 

Доля Норвегии в российском товарообороте – около 0,3 %. Согласно российской таможенной 

статистике, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. двусторонний товарооборот увеличился на 45,1 % – до 2 млрд. 297 

млн. долл. США; российский экспорт – 1 млрд. 114 млн. долл. (рост на 83,2 %), импорт – 1 млрд. 83 млн. долл. 

(рост на 21,4 %). В российском экспорте доля сырьевых товаров составляет около 92 %. В импорте из Норвегии 
большую часть составляет рыба и рыбопродукты – 60 %. 

В России зарегистрировано около 120 предприятий с участием норвежского капитала (доля России в 

норвежских инвестициях за рубежом остается скромной – около 0,1 %). Их объѐм в России составляет порядка 

1 млрд. долл., но прямые инвестиции в производство не превышают 100 млн. долл. Норвежский капитал 

осваивает главным образом северо-западные регионы России, особенно Мурманскую, Архангельскую, 

Ленинградскую области. Приоритетные сферы деятельности – промышленность, оптовая торговля, услуги, 

телекоммуникации, СМИ. 

21 февраля 2008 г. в Москве ОАО «Газпром», норвежская компания «СтатойлГидро» и французская 

«Тоталь» подписали Соглашение акционеров о создании Компании специального назначения «Штокман 

Девелопмент АГ» для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов первой фазы 

разработки Штокмановского ГКМ. «СтатойлГидро» получила 24 % уставного капитала компании. 
Важное место в двусторонней повестке занимают вопросы охраны окружающей среды, ядерной 

безопасности и взаимодействия в проведении спасательных операций на Севере и в Арктике. Вопросы охраны 

окружающей среды регулярно обсуждаются в рамках соответствующей двусторонней комиссии. 

Давние традиции имеет сотрудничество между Россией и Норвегией в области рыболовства. 

Продуктивно работает Смешанная Российско-Норвежская комиссия по рыболовству (очередная, 37-я сессия 

состоялась 13-16 октября 2008 г. в Бергене), осуществляется взаимодействие на соответствующих 

международных форумах. 

Россия имеет на норвежском архипелаге Шпицберген долгосрочные хозяйственные и научные интересы. 

Экономическая (добыча угля) и научная деятельность России на этом архипелаге осуществляется в 

соответствии с положениями международного Договора о Шпицбергене 1920 г. С апреля 2007 г. в России 

действует Правительственная комиссия по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. 
В феврале 2008 г. Консульство России на Шпицбергене преобразовано в Генеральное Консульство. 

С 1970 г. ведутся переговоры по разграничению шельфа и экономических зон в Баренцевом море. 

9 июля 2008 г. вступило в силу межгосударственное российско-норвежское Соглашение о разграничении 

морских пространств в районе Варангер-фьорда, подписанное в Москве 11 июля 2007 г. 

В декабре 2008 г. вступили в силу соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. 

Продолжает развиваться сотрудничество в области культуры. В 2004-2005 гг. в Осло и Санкт-Петербурге 

под патронажем Президента России и Короля Норвегии прошла широкомасштабная выставка «Россия-

Норвегия. Сквозь века и границы», приуроченная к 100-летию установления дипломатических отношений. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Финляндской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ 
 

Добрососедские российско-финляндские отношения характеризуются интенсивным политдиалогом, 

солидной, сохраняющей тенденцию к росту торговлей, непосредственным подключением к сотрудничеству 

регионов Северо-Запада России. 

В течение многих столетий территория нынешней Финляндии была ареной столкновений между 
русскими и шведами. По итогам войны 1808-1809 гг. Финляндия вошла в состав Российской империи в 

качестве Великого княжества. Такой статус дал Финляндии широкую автономию. Она имела собственный 

однопалатный сейм (парламент), валюту, таможенную границу с Россией. Финский язык наряду с русским и 

шведским получил статус официального, что способствовало ускоренному формированию финской нации. 

6 декабря 1917 г. после революции в России финский парламент принял декларацию о государственной 

независимости Финляндии. Попытки добиться ее признания без учета мнения Советской России окончились 

неудачей. После обращения с соответствующей просьбой к российскому руководству 31 декабря 1917 г. был 

подписан Декрет Совнаркома о признании государственной независимости Финляндской Республики.  

Отношения с получившей независимость Финляндией у СССР складывались сложно. Дважды страны 

воевали: в 1939-40 гг., а также в 1941-44 гг., когда Финляндия выступала на стороне фашистской Германии. 

По итогам Второй мировой войны к СССР отошли Карельский перешеек, Выборг и западное побережье 
Выборгского залива, территории к западу и северу от Ладожского озера, группа островов в Финском заливе, 

часть полуостровов Рыбачий и Средний в Баренцевом море, а также район Печенги. С этих территорий в 

Финляндию переселилось около 400 тысяч человек. Нынешняя российско-финляндская граница закреплена 

Парижским мирным договором 1947 г. Было также заключено соглашение о демилитаризации Аландских 

островов. 



                   

 
В послевоенный период советско-финляндские отношения стали примером политики мирного 

сосуществования, характеризовались интенсивным политическим диалогом, высоким уровнем товарооборота 

(в середине 80-х гг. он достигал 25% внешней торговли Финляндии). 

В финских СМИ время от времени возникает дискуссия с требованием возврата Россией некогда 

принадлежавших Финляндии земель. Однако государственное руководство страны твѐрдо придерживается 

позиции, что территориальный вопрос в двусторонних отношениях не стоит, а нынешняя российско-

финляндская граница закреплена международно-правовыми актами. 

* * * 
30 декабря 1991 г. Финляндия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. В январе 

1992 г. заключен российско-финляндский Договор об основах отношений. В настоящее время между Россией и 

Финляндией действует около 90 межгосударственных и межправительственных документов, 

регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия. 

За последнее десятилетие сложились устойчивые традиции активного политического диалога на высшем 

и высоком уровне. Президент Т.Халонен посетила нашу страну с официальным визитом в самом начале 

первого срока своих полномочий – в июне 2000 г. В августе 2005 г. состоялся официальный визит в Финляндию 

Президента Российской Федерации. В 2007 г. главы государств встречались дважды - 19 июля в г. Саранске 

(Республика Мордовия) и 30 сентября, когда Т.Халонен находилась в Москве с частным визитом для участия в 

праздновании юбилея режиссера Ю.Любимова. Первая встреча Д.А.Медведева в качестве Президента 

Российской Федерации с Президентом Финляндии состоялась 28 июня 2008 г. в рамках V Всемирного 

конгресса финно-угорских народов в Ханты-Мансийске. 
3 марта, 11 и 16 августа с.г. состоялись телефонные разговоры Д.А.Медведева с Т.Халонен. 

Налажен активный диалог на уровне глав правительств (в 2000-07гг. встречались два раза в год). 12 

ноября 2008 г. в Москве состоялись переговоры Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В.Путина с Премьер-министром Финляндии М.Ванханеном. 

Поддерживаются регулярные контакты между руководителями министерств иностранных и внутренних 

дел, экономического развития и торговли, транспорта, таможенных и пограничных ведомств. С.В.Лавров 

встречался с мининдел Финляндии А.Стуббом 25 апреля, 12 августа и 11 ноября с.г. в Москве, а также 25 

сентября с.г. в Нью Йорке. 7 и 30 апреля, а также 8, 10 и 11 августа с.г. состоялись телефонные разговоры 

С.В.Лаврова с финским коллегой. 

Активны межпарламентские связи. В финляндском парламенте действует Группа дружбы с Россией, в 

Государственной Думе образована Группа по связям с Парламентом Финляндии во главе с председателем 
Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н.Пивненко. Финляндию неоднократно посещали 

председатели палат Федерального Собрания России. 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Финляндии носит взаимовыгодный характер, рост 

товарооборота сохраняет положительную динамику. Российско-финляндский товарооборот в 2007 году достиг 

15 млрд. евро (рост составил 8%), при этом экспорт из России в Финляндию вырос до 8,3 млрд., импорт – до 6,7 

млрд. евро. Россия занимала второе место в списке основных торговых партнеров Финляндии после Германии. 

По итогам первого полугодия 2008 г. товарооборот между Россией и Финляндией составил 9,1 млрд. 

евро (1-е место среди торговых партнеров Финляндии), в т.ч. российский экспорт – 5,4 млрд. евро (прирост 

35%) и импорт – 3,7 млрд. евро (23%). 

Большая часть российского экспорта в Финляндию состоит из сырья и энергоносителей - порядка 88%. 

На готовые изделия приходится около 11,5%, на машины и оборудование - 1,5%. В российском импорте из 

Финляндии более половины составляют машины, оборудование и транспортные средства, доля сырьевых 
товаров - 22%, примерно 13% - химические товары, около 4% - продукты питания. 

Содействовать развитию торгово-экономических отношений призвана работа межправительственной 

российско-финляндской Комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. Еѐ девятая сессия состоялась 18 

апреля 2006 г. в Хельсинки. Между сессиями регулярно встречаются сопредседатели МПК (с российской 

стороны – Министр экономического развития Э.С.Набиуллина, с финской – Министр внешней торговли и 

развития П.Вяюрюнен). 

Заметную роль в российско-финляндских отношениях играет сотрудничество в сопредельных регионах. 

Его правовая основа – заключѐнное в 1992 г. межправительственное Соглашение о сотрудничестве в 

Мурманской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Координацией 

сопредельного сотрудничества занимается руководимая Министерствами иностранных дел российско-

финляндская межправительственная Группа развития сотрудничества сопредельных регионов. XII сессия 
Группы состоялась в Хельсинки 17 ноября с.г. 

Уникальным явлением двустороннего сотрудничества может считаться аренда Финляндией российской 

территории – части связывающего внутренние водные системы Финляндии с Балтийским морем Сайменского 

канала на основе межправительственного Договора 1962 г. (срок действия истекает в 2013 г.). Завершаются 

переговоры о возможном продлении аренды. 

Российско-финляндская граница – один из наиболее обустроенных рубежей нашей страны. Здесь 

действуют 9 международных пунктов пропуска. 



 
  

 

 

Активно развивается двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды. Финляндия 

оказывает содействие в осуществлении ряда крупных экологических проектов в России, в частности, в 

строительстве водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге. 

Осуществляется взаимодействие на основе заключѐнного в 1992 г. Соглашения о сотрудничестве в 
увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в 

России, погибших во время Второй мировой войны. На территории обеих стран открыт ряд мемориалов, 

посвященных павшим в войнах 1939-44 гг. 

Расширяются связи по линии обществ дружбы, весьма разнообразно культурное сотрудничество. 

Начиная с 2000 г. ежегодно проводится российско-финляндский форум культуры (9-10 октября 2008 г. 

Министр культуры России А.А.Авдеев принял участие в IX российско-финляндском культурном форуме в 

г.Ювяскюля, Финляндия). В наших странах насчитывается более 150 пар городов и поселков-побратимов. 

Финны с уважением относятся к культурному наследию России. В последние годы, несмотря на 

коммерциализацию культурных связей, значительно увеличился культурный обмен между Россией и 

Финляндией. 

Развиваются контакты по линии финно-угорских народов (карелы, вепсы, коми, мордва, марийцы, 
удмурты, ханты, манси, коми-пермяки). Финляндия оказывает содействие их национально-культурному 

развитию. Ведѐтся сотрудничество в вопросах сохранения национально-культурной самобытности 

проживающих в Финляндии русских, укрепления их связей с исторической Родиной. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Финляндской Республикой 
 

Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой  

об основах взаимоотношений 

(Хельсинки, 20 января 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Финляндская Республика, далее именуемые Сторонами, 

подчеркивая значение имевших место в Европе глубоких исторических перемен, 

преследуя цели развития и укрепления добрососедских отношений и всестороннего сотрудничества 

между обеими странами и народами, 

подтверждая свое участие в строительстве демократической, мирной и единой Европы в соответствии с 

хельсинкским Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской 

Хартией и другими документами СБСЕ, 

выражая свое желание сотрудничать на двусторонней основе и вместе с другими странами в целях 

повышения благосостояния региона Арктики, Северной Европы и района Балтийского моря, 

подчеркивая исторические связи между своими народами и постоянную потребность к открытому 
общению, 

подтверждая свою решимость неукоснительно соблюдать принципы правового государства, права 

человека и основные свободы, а также права национальных меньшинств и способствовать контактам между 

людьми, 

придавая особое значение развитию демократии и экономической свободы, 

сознавая свою ответственность за сохранение жизненной среды и за глобальную, региональную и 

взаимную экологическую безопасность, 

выражая свое стремление укреплять международный мир и безопасность, а также содействовать 

осуществлению принципов справедливости, основных общечеловеческих ценностей и устойчивого развития в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Отношения между Сторонами будут в соответствии с Уставом ООН и Заключительным актом СБСЕ 

строиться на таких принципах международного права, как суверенное равенство, неприменение силы или 

угрозы силой, нерушимость границ, территориальная целостность, мирное урегулирование споров, 

невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод, а также равноправие и право 

народов распоряжаться своей судьбой. Стороны будут добросовестно выполнять свои обязательства по 

международному праву и содействовать в духе добрососедства взаимному партнерству и сотрудничеству со 

всеми странами. 

Статья 2 

Стороны будут проводить на регулярной основе диалог на уровне высшего государственного 

руководства, а также на ином правительственном уровне о развитии своих стран, а также по двусторонним и 

международным вопросам. 



                   

 
Они будут содействовать контактам в различных областях деятельности между парламентами, а также 

между центральными, региональными и местными органами власти и управления. 

Они будут проводить консультации по вопросам своих двусторонних отношений в конструктивном духе 

при уважении интересов друг друга 

Статья 3 

Стороны обязуются сохранять границу между ними как границу добрососедства и сотрудничества в 

соответствии с Заключительным актом СБСЕ, уважая ее нерушимость и территориальную целостность друг 

друга. 
Статья 4 

Стороны будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной 

целостности или политической независимости другой Стороны и будут разрешать споры между ними мирными 

средствами в соответствии с Уставом ООН и Заключительным актом СБСЕ, а также другими документами 

СБСЕ. 

Стороны не будут использовать или разрешать использовать свою территорию для вооруженной 

агрессии против другой Стороны. 

В случае, если Россия или Финляндия станет объектом вооруженной агрессии, другая Сторона будет 

способствовать урегулированию конфликта в соответствии с принципами и положениями Устава ООН и 

документов СБСЕ и воздерживаться от оказания военной помощи агрессору. 

Статья 5 

Стороны будут решительно содействовать повышению эффективности ООН и СБСЕ в деле сохранения 
международного мира и безопасности. Они будут поддерживать международные усилия, направленные на 

разоружение, контроль над вооружениями, а также укрепление доверия и безопасности в военной области. 

При возникновении ситуаций, которые угрожают международному миру и безопасности» либо, в 

особенности, безопасности одной из Сторон, Россия и Финляндия, в случае необходимости, вступят в контакт 

друг с другом с целью использования предусмотренных ООН и СБСЕ методов для урегулирования конфликта. 

Статья 6 

Стороны будут уделять особое внимание развитию сотрудничества между Финляндией и прилегающими 

к ней Мурманским, Карельским и Санкт-Петербургским регионами. 

Статья 7 

Стороны будут развивать взаимное экономическое и научно-техническое сотрудничество на основе 

принципов рыночной экономики и взаимной выгоды. 
Статья 8 

Стороны будут активно сотрудничать в вопросах охраны окружающей среды, в решении экологических 

проблем и в рациональном использовании природных ресурсов в соответствии с принципом устойчивого 

развития. 

Статья 9 

Стороны будут содействовать взаимным обменам в областях культуры и науки на основе богатых 

традиций общения между своими народами, а также единых европейских и общечеловеческих ценностей. 

Стороны будут поощрять контакты и общение между своими гражданами в духе единой Европы. В этой 

связи особое внимание будет уделяться развитию и расширению молодежных контактов. 

Они будут создавать условия для расширения прямых связей между людьми, учреждениями и 

организациями на основе плюрализма и открытости. 

Статья 10 
Стороны будут поддерживать сохранение самобытности финнов и родственных финнам народов и 

национальностей в России и, соответственно,- выходцев из России в Финляндии. Они будут охранять языки, 

культуру и памятники истории друг друга. 

Статья 11 

Стороны будут заключать необходимые договоры и соглашения для содействия осуществлению целей 

настоящего Договора. 

Статья 12 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

Договор будет действовать в течение десяти лет, после чего его действие будет продлеваться на каждые 

последующие пять лет, если ни одна из Сторон не денонсирует его, уведомив об этом в письменном виде 
другую Сторону, не менее чем за один год до истечения соответствующего срока его действия. 

Совершено в г.Хельсинки «20» января 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и на финском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Швеция 

(Справочная информация МИД РФ 
 

Российско-шведские отношения имеют непростую историю, отмеченную многократными войнами в 

прошлые столетия. Швеция первой на Западе установила торговые связи с Советской Россией – через полгода 

после Октябрьской революции (дипотношения с СССР установлены 16 марта 1924 г.), а также одной из первых 

– 19 декабря 1991 г. признала Российскую Федерацию в качестве суверенного государства. 

Отношения между Россией и Швецией – прежде всего, торгово-экономическое и культурное 
сотрудничество, практические контакты по линии ведомств двух стран, межрегиональные связи – в последнее 

время развиваются в целом поступательно. Успешно взаимодействуют наши страны и в различных форматах 

международного сотрудничества на севере Европы – Совете государств Балтийского моря, Совете 

Баренцева/Евроарктического региона, «Северном измерении» и его партнерствах. 

Однако с российской стороны подчеркивается, что атмосфера, характер и темпы развития российско-

шведских отношений не соответствуют потенциальным возможностям стран-соседей и зачастую блокируются 

по вине шведской стороны. 

Стокгольм зачастую прибегает к политике двойных стандартов и политического менторства по ряду 

вопросов российской внутренней политики, (Чечня, развитие демократии, права человека, НПО, свобода СМИ), 

призывает к «плотному отслеживанию ситуации», пытается насаждать свои подходы на многостороннем 

уровне. Своими шагами в связи событиями на Кавказе в 2008 г. (солидаризировалось с действиями Грузии, а 

Министр иностранных дел К.Бильдт даже договорился до сравнения мотивов действий России с нацистской 
Германией) шведское руководство фактически девальвировало неоднократные прежние заверения о 

приверженности коалиционного правоцентристского правительства развитию стабильного многопланового 

взаимодействия с Россией. 

Дают о себе знать обструкционизм и спекуляции вокруг экологических аспектов строительства 

газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря, по сути, направленные на торможение этого 

важнейшего для самих европейцев проекта. Стокгольм попустительствует действующему на сервере шведского 

Интернет-провайдера сайту чеченских террористов «Кавказ-Центр», принял политически мотивированные и 

юридически абсурдные решения по вопросам отказа в экстрадиции в Россию террористов-экстремистов 

М.Успаева, А.Адаева, Э.Хамзина, А.Чатаева, совершивших преступления на российской территории.  

Положительными направлениями развития двусторонних отношений на нынешнем этапе являются 

практическое сотрудничество по широкому кругу актуальных вопросов, межведомственные контакты, 
межрегиональные связи, сотрудничество в области культуры, рост взаимной торговли и инвестиций. 

В 2008-09 гг. Россию посетили шведские министры иностранных дел К.Бильдт, юстиции Б.Аск, торговли 

Э.Бьерлинг, культуры Л.Адельсон Лильерут, по делам сотрудничества в области развития Г.Карлссон, экологии 

А.Карлгрен. В Швеции побывали Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубков и Министр промышленности и торговли В.Б.Христенко. 

Поддерживаются межпарламентские контакты. В 2008-09 гг. Стокгольм посетили Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания России С.М.Миронов, зам. Председателя Совета Федерации М.Е.Николаев, 

председатель Комитета по международным делам Совета Федерации М.В.Маргелов, председатель Комитета 

Госдумы по международным делам К.И.Косачев, а Москву – председатель и зам.председателя парламентской 

комиссии по иностранным делам Й.Леннмаркер и У.Алин и др. 

Межпартийный обмен в последние годы ограничивался единичными контактами руководства «Единой 

России», «Справедливой России» и КПРФ с Социал-демократической рабочей партией Швеции и на уровне 
существующих в парламентах «групп по связям» (координаторы групп – председатель Комитета Госдумы по 

международным делам К.И.Косачев и депутат риксдага Т.Тингсгорд). В 2009 г. Москву по приглашению 

Председателя партии «Справедливая Россия» С.М.Миронова посетила Председатель СДРПШ М.Салин. В 2008 

г. в Стокгольме дважды побывал М.Касьянов. 

Регулярно проводятся межмидовские консультации. 11-12 февраля 2009 г. в Москве прошли 

консультации политдиректора МИД Швеции Б.Люрваля с заместителями министра А.В.Грушко и 

С.А.Рябковым и директором 2ЕД П.М.Кузнецовым. 18 марта 2008 г. в Стокгольме состоялись переговоры 

заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с К.Бильдтом, а также консультации с первым 

заместителем Министра иностранных дел Швеции Ф.Бельфраге. 

Взаимодействие по военной линии осуществлялось в соответствии с программами сотрудничества и 

ежегодными планами мероприятий, однако, 18 августа 2008 г. Швеция приняла решение приостановить вплоть 
до нового уведомления все намеченные российско-шведские контакты в этой сфере в знак протеста против 

действий России в отношении Грузии. 

Контакты по правоохранительной линии развиваются в соответствии с программами сотрудничества и 

ежегодными планами мероприятий (проведение учений, визитов). Установлена практика регулярных 

российско-шведских антитеррористических консультаций, совместного противодействия компьютерным 



                   

 
атакам, начата подготовка перспективного проекта по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и СГБМ по 

проблемам борьбы с международным терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой. 

Шведское техническое содействие России (с начала 1990-х гг. составило около 500 млн долл. США) 

вступило в завершающую фазу. Весной 2007 г. правительство Швеции, ссылаясь на успехи экономического 

развития России, объявило о решении ускорить намеченный ранее процесс постепенного сокращения 

техсодействия нашей стране. В июне 2008 г. на конференции СИДА в Санкт-Петербурге состоялось подведение 

результатов более чем 15-летнего сотрудничества, которые оценены в целом как успешные. К 2010 г. 

«техническое содействие» предусматривается полностью завершить и перейти к «стандартным формам» 
взаимовыгодного равноправного сотрудничества. 

Экономическая составляющая двусторонних отношений развивается успешно, но могла бы быть более 

значимой по объему и дифференцированной по структуре. Во взаимной торговле пока сохраняется разделение 

на российского поставщика сырья и топлива (85% российского экспорта) и шведского поставщика услуг и 

высоких технологий (97% – готовые изделия, в т.ч. продукция машиностроения и средства телекоммуникаций). 

Практические вопросы экономического взаимодействия курирует российско-шведский Наблюдательный 

комитет по торговле и экономическому сотрудничеству (сопредседатель с российской стороны – Министр 

промышленности и торговли В.Б.Христенко, со шведской – Министр торговли Э.Бьѐрлинг). 

Объем товарооборота с 2003 по 2008 гг. вырос почти в четыре раза (2,12 млрд в 2003 г.). В 2008 г. оборот 

двусторонней торговли вырос на 41% и составил 8,64 млрд долл., в т.ч. экспорт из России – на 37% до 4,12 

млрд долл., а импорт из Швеции – на 45% до 4,52 млрд долл. Швеция занимает 21 место в числе торговых 

партнеров России: на ее долю приходится около 1,2% общего российского внешнеторгового оборота. 
Активно развиваются межрегиональные контакты, более 40 российских городов/регионов поддерживают 

побратимские связи или имеют соглашения о сотрудничестве со Швецией, особенно с ее центральной и южной 

частями. 

В 2008 гг. российские регионы посетили представительные делегации Стокгольмской губернии во главе 

с губернатором П.Ункелем (Санкт-Петербург), губернии Упсала во главе с губернатором А.Бьѐрком 

(Краснодарский край), делегация Стокгольмского ландстинга во главе с председателем К.Хейстер и др. В 

Швеции, в свою очередь, побывали губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, губернатор 

Калининградской области Г.В.Боос и др. 

Позитивно развиваются связи в области культуры, искусства и науки. В Швеции регулярно проходят 

гастроли Мариинского театра, ежегодно – фестиваль российского кино «КиноРюрик». Хорошей традицией 

стало проведение в Швеции «Русских сезонов», с серией концертов видных российских исполнителей 
классической музыки и выставками. 

Имеется солидная договорно-правовая база российско-шведских отношений (всего действует более 40 

межгосударственных и межправительственных соглашений). 

Педалируемые Стокгольмом т.н. «исторические вопросы» (судьба шведского дипломата Р.Валленберга, 

инцидент со сбитым в 1952 г. шведским самолетом-разведчиком ДС-3, судьба экипажей шведских судов, 

пропавших на Балтике в период Второй мировой войны и в первые годы после нее) фактически переведены с 

политической повестки дня в плоскость исторических исследований в связи с завершением деятельности 

соответствующих рабочих групп и передачей шведам всех имеющихся у нас материалов по этим делам. 

 

 

Страны Южной Европы 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Греческой Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Официальные отношения между Грецией и Россией были установлены 6 (18) сентября 1828 г. Россия 

оказала активное содействие становлению молодого греческого государства. 

После октября 1917 г. дипломатические отношения между двумя странами были прерваны и 
восстановлены 8 марта 1924 г. 

27 декабря 1991 г. Греция признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. 

С выходом на международную арену новой России уровень и динамика развития российско-греческих 

отношений заметно повысились. 

Активный характер приобрел политический диалог. 

В июне–июле 1993 г. состоялся визит Б.Н.Ельцина в Грецию, в ходе которого был подписан Договор о 

дружбе и сотрудничестве между двумя странами (вступил в силу 8 сентября 1995 г.). В июне 1994 г. 

Б.Н.Ельцин вторично посетил Грецию для подписания на о. Керкира (Корфу) Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между Россией и ЕС. 



 
  

 

 

В мае 1995 г. и в июне 2000 г. Москву посещал президент Греции К.Стефанопулос, а в декабре 2001 г. в 

Греции с официальным визитом побывал Президент России В.В.Путин. 

7-9 декабря 2004 г. состоялся официальный визит премьер-министра Греции К.Караманлиса в Москву, 

подписан ряд двусторонних документов, в т.ч. Политическая декларация о дальнейшем углублении отношений 
дружбы и всестороннего взаимодействия, Совместный план действий на 2005–2006 гг., Совместное заявление 

по борьбе с терроризмом. 

8-9 сентября 2005 г. Президент России В.В.Путин находился в Греции с рабочим визитом, посетил Св. 

гору Афон. 

На трехстороннем саммите 4 сентября 2006 г. в Афинах с участием Президента России В.В.Путина, 

Президента Болгарии Г.Пырванова и Премьер-министра Греции К.Караманлиса принята Декларация о 

сотрудничестве в энергетической сфере, предусматривающая наращивание международного энергетического 

сотрудничества в контексте разработанного российской стороной и принятого в июле 2006 г. на саммите 

«Группы восьми» в Санкт-Петербурге Плана действий по укреплению глобальной энергетической 

безопасности. 

14-15 марта 2007 г. состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне в Афинах с участием 
Президента России В.В.Путина, Премьер-министра Болгарии С.Станишева и Премьер-министра Греции 

К.Караманлиса, в ходе которой было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Болгарии и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при 

сооружении и эксплуатации нефтепровода Бургас-Александруполис. 

В рамках официального визита Президента Греции К.Папульяса в Россию 30 мая–2 июня 2007 г. 

подписан Совместный план действий между Россией и Грецией на 2007–2009 гг. 

18 декабря 2007 г. состоялся официальный визит Премьер-министра Греции К.Караманлиса в Россию. 

29–30 апреля 2008 г. он вновь посетил Москву, где было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при создании и 

эксплуатации газопровода «Южный поток» на территории Греческой Республики. 

16 февраля 2010 г. состоялся рабочий визит в Москву Премьер-министра Греции Г.Папандреу, в ходе 
которого он встретился с Президентом России Д.А.Медведевым, Председателем Правительства России 

В.В.Путиным, а также с главами палат Федерального Собрания Российской Федерации и Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом. 

1 декабря 2010 г. на «полях» саммита ОБСЕ в Астане состоялась встреча Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева с Премьер-министром Греции Г.Папандреу. 

Осуществляются регулярные телефонные контакты между Председателем Правительства Российской 

Федерации В.В.Путиным и Премьер-министром Греции Г.Папандреу (3 мая, 23 июля и 11 августа 2010 г. и 14 

июля 2011 г.), а также между Президентом Российской Федерации Д.А.Медведева и Г.Папандреу (22 апреля и 

31 августа 2011 г.). 

Развитию политического диалога служат активизировавшиеся в последние годы и ставшие регулярными 

контакты на уровне министров иностранных дел и политические консультации между МИДами двух стран. 

Россия и Греция осуществляют тесные контакты в рамках различных международных организаций, прежде 
всего ООН, активно взаимодействуют в ЧЭС. 

21 января 2009 г. состоялся рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Греции Д.Бакоянни. 

2 декабря 2009 г. прошел визит Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Афины. 

16 мая 2011 г. состоялись межмидовские консультации по вопросам европейской безопасности на уровне 

заместителей министров иностранных дел. 

17 мая 2011 г. в Афинах под эгидой МИДов России и Греции прошла международная конференция на 

тему «Военно-политическое измерение европейской безопасности: предложения и перспективы». 

Российско-греческие отношения опираются на развитую договорно-правовую базу – свыше 50 

действующих договоров и соглашений. Ее совершенствование продолжается. 

Осуществляется сотрудничество между российскими и греческими парламентариями на различных 

международных форумах. 
Стабильность и долговременную перспективу отношениям в экономической сфере придает, в частности, 

реализация Соглашения о поставках в Грецию российского природного газа от 1987 г. (текущие поставки газа 

достигают около 2 млрд. куб. м в год). 

Греция остается привлекательным направлением для российских туристов – в 2010 г. страну посетили 

около 400 тыс. россиян (в 2009 г. – 290 тыс.). 

В области взаимной торговли наблюдается долговременная тенденция к росту, хотя свое негативное 

воздействие оказывает разразившийся в Греции острый финансово-экономический кризис. Объем 

товарооборота между Россией и Грецией в 2010 г. увеличился на 22,2% и составил 3,3 млрд. долл. США. 

Российский экспорт достиг уровня 2,9 млрд. долл. США. 

С 1997 г. работает Смешанная Российско-Греческая комиссия по экономическому, промышленному и 

научно-техническому сотрудничеству (до 2004 г. – Межправительственная комиссия). Председателем 



                   

 
Российской части комиссии является Министр транспорта И.Е.Левитин, Греческой – заместитель Министра 

иностранных дел Греции Д.Доллис. VII сессия СК состоялась 7-8 июня 2010 г. в Москве. 

Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В ходе визита Премьер-министра Греции 

Г.Папандреу в Москву 16 февраля 2010 г. была подписана Программа культурного и научного сотрудничества 

на 2010–2012 гг., в которой, в частности, закреплена договоренность о проведении в 2014 г. Года России в 

Греции и Года Греции в России. 

Отмечается рост интереса к изучению русского языка в Греции и греческого – в России. В настоящее 

время русский язык преподается на Отделении славистики Национального Афинского университета им. 
И.Каподистрии, Отделении балканских исследований Салоникского университета им. Аристотеля, Отделении 

балканских, славянских и восточных исследований Македонского университета, Отделении языка, филологии и 

культуры причерноморских государств Университета Фракии, а также с 2008/2009 учебного года в качестве 

второго иностранного в 12 средних школах Греции. В России греческий преподается по официальным данным 

в 8 школах преимущественно в местах проживания этнических греков, а также в МГУ им. М.В.Ломоносова, 

МГИМО(У), Санкт-Петербургском и Кубанском государственных университетах. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Греческой Республикой 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Греческой Республикой 

(Афины, 30 июня 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Греческая Республика, 

опираясь на многовековые традиции дружбы и сотрудничества двух стран и народов, 

сознавая значимость глубоких исторических перемен, происходящих на европейском континенте, 

стремясь внести вклад в строительство демократии, мира и единства в Европе, 

выражая твердую приверженность приоритету общечеловеческих ценностей, верховенству закона, 

уважению прав человека, свободы выбора и невмешательства во внутренние дела, мирному урегулированию 

споров, обеспечению стабильности и безопасности для всех государств, 
руководствуясь целями и принципами Устава ООН и подтверждая свою приверженность претворению в 

жизнь положений Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской 

хартии для новой Европы и других документов СБСЕ, 

преисполненные решимости активно развивать свои отношения в политической, торгово-экономической, 

культурной, научной и других областях, углублять взаимопонимание и доверие, 

придавая определяющее значение демократическим и экономическим свободам как неотъемлемой 

предпосылке экономического и общественного прогресса, 

признавая важность обеспечения экологической безопасности и необходимость совместных действий по 

охране окружающей природной среды, 

будучи убежденными, что повышение качества отношений между Россией и Грецией соответствует 

коренным интересам их народов, равно как интересам упрочения мира и сотрудничества в Европе, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Российская Федерация и Греческая Республика рассматривают друг друга как дружественные 

государства. Они подтверждают свою решимость и стремление активно и последовательно укреплять взаимное 

доверие и развивать отношения сотрудничества во всех областях на основе принципов уважения политической 

независимости, суверенного равенства, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и 

взаимной выгоды. 

Статья 2 

Российская Федерация и Греческая Республика будут поддерживать регулярный диалог на уровне 

высшего государственного руководства и проводить консультации между представителями органов 

государственной власти и управления. 

Предметом таких консультаций будет развитие двусторонних отношений, укрепление безопасности и 
сотрудничества в мире и Европе, в том числе в Средиземноморье, в районе Черного моря и на Балканах, а 

также любой другой вопрос, представляющий взаимный интерес. 

Особое внимание будет уделяться укреплению контактов и расширению связей между парламентами и 

другими выборными органами власти двух стран. 

Россия и Греция создадут необходимые условия для широкого обмена опытом и информацией между 

представителями правительств, соответствующих министерств и ведомств, других государственных органов. 

Встречи на уровне министров иностранных дел будут проводиться не реже одного раза в год. 



 
  

 

 

Статья 3 

Российская Федерация и Греческая Республика подтверждают свою приверженность нерушимости 

существующих и общепризнанных границ и территориальной целостности всех государств Европы. 

Статья 4 
Российская Федерация и Греческая Республика обязуются разрешать споры, которые могут возникнуть 

между ними, исключительно мирными средствами и таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир и безопасность. 

Статья 5 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Сторон, угрозу миру, нарушение 

стабильности или вызывающей опасные международные осложнения. Стороны незамедлительно приступят к 

консультациям между собой с целью совместного поиска путей урегулирования этой ситуации. Это относится в 

особенности к случаю осуществления вооруженного нападения на одну или обе Стороны, либо возникновения 

угрозы такого нападения. 

В случае, если одна из Сторон станет объектом агрессии, другая Сторона, без ущерба для ее 

обязательств, вытекающих из участия в действующих договорах и отношений, из них следующих, не будет 
оказывать агрессору какой-либо военной помощи или иного содействия. 

Статья 6 

Российская Федерация и Греческая Республика в целях сохранения и упрочения всеобщего мира будут 

прилагать усилия для предотвращения любого вооруженного конфликта, будь то ядерного или с применением 

обычного оружия, и активно содействовать процессу разоружения - как ядерного, так и обычного. 

Стороны считают, что сокращение вооруженных сил и вооружений до уровней, достаточных для 

обороны, будет вести к укреплению безопасности и стабильности всех стран. Они будут взаимодействовать в 

деле создания системы общеевропейской безопасности и укрепления мер доверия и сотрудничества. 

Статья 7 

Российская Федерация и Греческая Республика будут предпринимать совместные усилия в целях 

дальнейшего повышения роли и эффективности Организации Объединенный Наций. Они будут сотрудничать в 
деле мирного урегулирования споров и конфликтов, укреплении международного мира, безопасности и 

стабильности и в выполнении решений Организации. 

Стороны будут тесно взаимодействовать в рамках других международных организаций, членами 

которых они являются, а также на многосторонних конференциях и форумах с тем, чтобы активно 

содействовать построению мирной и солидарной Европы, способствовать развитию между государствами 

отношений открытости, доверия и взаимопонимания, стимулировать международное сотрудничество во всех 

областях. 

Статья 8 

Российская Федерация и Греческая Республика, опираясь на такие совместные ценности, как мир, 

верховенство закона, уважение прав человека, политический плюрализм, справедливость, свобода мысли, 

совести и вероисповедания, заявляют о готовности внести конкретный вклад в формирование единых 

европейских пространств - экономического, правового, гуманитарного, культурного, технологического, 
экологического, транспортного и иных, способствуя тем самым сближению европейских народов. 

Стороны придают первостепенное значение дальнейшему развитию и институализации 

общеевропейского процесса, отмечают особую роль Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

деле обеспечения стабильности и безопасности на континенте. 

Они совместно выступают за наделение СБСЕ эффективными механизмами и процедурами 

предотвращения межгосударственных и межнациональных конфликтов, в том числе путем задействования 

механизма человеческого измерения в случае нарушения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам. 

 

Статья 9 

Российская Федерация и Греческая Республика считают, что налаживание многостороннего 
сотрудничества на Балканах служит укреплению взаимопонимания, доверия и безопасности в регионе и в 

Европе. 

Стороны будут использовать имеющиеся у них возможности для того, чтобы урегулирование 

конфликтных ситуаций в этом регионе Европы осуществлялось исключительно мирными средствами на основе 

норм международного права с задействованием механизмов, предусмотренных Уставом ООН и структур, 

создаваемых в рамках СБСЕ. 

Стороны выступают за взаимодействие между государствами черноморского бассейна и балканскими 

государствами, имея в виду общность их истории, культурных традиций, торгово-экономических и других 

интересов, единство эко- и гидросистем Черного и Средиземного морей. 

Статья 10 

Российская Федерация и Греческая Республика будут наращивать усилия, направленные на укрепление 

мира, стабильности, безопасности, взаимопонимания и сотрудничества в Средиземноморье, а также на мирное 



                   

 
урегулирование спорных вопросов, оказывать в рамках своих возможностей содействие решению наиболее 

острых социально-экономических и экологических проблем региона. 

Статья 11 

Российская Федерация и Греческая Республика будут оказывать содействие друг другу а развитии 

сотрудничества с европейскими организациями, институтами и объединениями, в деятельности которых 

участвует одна из Сторон, если другая Сторона проявит соответствующую заинтересованность. 

Стороны согласны в том, что развитие отношений между Россией и Европейскими Сообществами 

служит также укреплению отношений между Россией и Грецией. Греческая Республика приложит все 
возможные усилия для содействия дальнейшему развитию и углублению отношений между Российской 

Федерацией и Европейскими Сообществами, а после преобразования последних в Европейский Союз - между 

Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

Статья 12 

Российская Федерация и Греческая Республика будут развивать и расширять взаимовыгодное 

экономическое и научно-техническое сотрудничество в целях создания наиболее благоприятных условий для 

устойчивого экономического роста, удовлетворения жизненных потребностей своих народов, эффективного 

использования материальных и финансовых ресурсов. 

Стороны обеспечат необходимые правовые, экономические, финансовые и коммерческие условия для 

тесного делового взаимодействия, научно-технического сотрудничества и любой предпринимательской 

деятельности на основе принципов рыночной экономики. Они будут содействовать инициативам 

непосредственных производителей, государственных и негосударственных организаций и других 
заинтересованных участников экономического сотрудничества. 

Стороны будут обеспечивать защиту взаимных инвестиций, поощрять проекты двусторонних и 

многосторонних совместных капиталовложений, прилагая усилия для обеспечения источников финансирования 

этих проектов на максимально выгодных, с точки зрения их законодательств, условиях. Они также будут 

поощрять сотрудничество в сфере подготовки специалистов в областях экономической деятельности, к 

которым Стороны проявляют особый интерес. 

Статья 13 

Российская Федерация и Греческая Республика в соответствии с двусторонними и многосторонними 

соглашениями будут стремиться расширять с использованием передовых технологий свои транспортные 

коммуникации, а также сотрудничать в развитии современных средств связи. 

Статья 14 
Российская Федерация и Греческая Республика в целях расширения и совершенствования 

сотрудничества в области науки и техники будут поощрять создание научно-технических ассоциаций, 

совместных научно-исследовательских коллективов, осуществление совместных проектов, разработок и 

исследований. Они будут содействовать подключению российских и греческих организаций к многосторонним 

программам научного и технологического сотрудничества. 

В целях содействия обмену знаниями и технологиями Россия и Греция будут способствовать развитию 

научных обменов, в том числе учеными высокой квалификации и молодыми исследователями. 

Статья 15 

Российская Федерация и Греческая Республика активизируют совместные усилия в деле охраны 

окружающей среды на международном, региональном и субрегиональном уровнях. Они будут уделять особое 

внимание защите окружающей среды и поддержанию экологического равновесия в средиземноморском и 

черноморском регионах в рамках многостороннего сотрудничества. 
Стороны будут оказывать в соответствии с их возможностями помощь друг другу при стихийных 

бедствиях, крупных экологических катастрофах и технологических авариях. 

Статья 16 

Российская Федерация и Греческая Республика подтверждают стремление развивать и углублять связи в 

области культуры, искусства, образования, информации и спорта. Они будут всемерно содействовать 

расширению культурных обменов между двумя странами, взаимному ознакомлению народов с их культурно-

историческим наследием и достижениями современной культуры. 

Стороны намерены поощрять сотрудничество в деле сохранения историко-художественных и 

культурных памятников. 

Стороны будут всеми возможными средствами способствовать обеспечению широкого доступа к 

культуре обеих стран, поощрять прямое сотрудничество между учреждениями культуры, творческими 
организациями, исследовательскими центрами, высшими и средними учебными заведениями, а также между 

деятелями культуры, науки и образования. 

Они примут меры по созданию благоприятных условий для преподавания русского языка в Греции и 

греческого языка в России. В этих целях Стороны будут предоставлять друг другу возможности для подготовки 

и повышения квалификации преподавателей, а также обмена современными учебными пособиями для школ, 

высших и иных учебных заведений. 



 
  

 

 

Гражданам греческой национальности, проживающим в Российской Федерации, будет предоставлена 

возможность развивать их национальную, языковую и культурную самобытность. Лицам греческой 

национальности и другим выходцам из России, переезжающим в законном порядке в Грецию на жительство и 

приобретающим греческое гражданство, будет обеспечиваться право на свободное проявление их 
национальных, культурных, религиозных и языковых особенностей. 

Статья 17 

Российская Федерация и Греческая Республика будут поддерживать и поощрять контакты между 

гражданами обеих стран в духе взаимопонимания и дружбы, уважения к обычаям, религиозным и иным 

особенностям и самобытности двух народов. 

Стороны будут способствовать развитию сотрудничества политических партий, фондов, профсоюзов, 

учебных заведений, религиозных организаций и социальных учреждений, обществ дружбы, женских, 

молодежных, спортивных, экологических и других общественных организаций, а также средств массовой 

информации. 

Статья 18 

Российская Федерация и Греческая Республика будут по возможности принимать меры по взаимному 
упрощению визовых формальностей и улучшению консульского обслуживания граждан обеих стран, в 

частности, граждан греческой национальности, проживающих в Российской Федерации и желающих переехать 

на постоянное жительство в Грецию. 

Россия и Греция будут обеспечивать условия для нормальной работы и оказывать на основе взаимности 

всемерное содействие деятельности аккредитованных на их территории дипломатических, консульских, 

торговых и иных официальных представительств друг друга. Соответствующие организации обеих Сторон 

будут предоставлять возможности для работы и проживания бизнесменов, журналистов, а также специалистов, 

участвующих в реализации совместных проектов. 

Статья 19 

Компетентные органы Российской Федерации и Греческой Республики будут взаимодействовать на 

двусторонней и многосторонней основе в деле борьбы с организованной преступностью, терроризмом, 
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, 

незаконным оборотом наркотиков и контрабандой, включая противоправное перемещение через границы 

культурных ценностей и видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и 

дериватов. 

Статья 20 

Российская Федерация и Греческая Республика будут поддерживать регулярные контакты по военной 

линии. В целях развития взаимопонимания и укрепления доверия между представителями вооруженных сил 

двух Сторон будут проводиться встречи для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Статья 21 

Российская Федерация и Греческая Республика в целях более полного осуществления положений 

настоящего Договора будут заключать соглашения по отдельным направлениям сотрудничества. 

Стороны будут развивать и совершенствовать договорно-правовую базу их отношений, исходя из того, 
что Российская Федерация является государством-продолжателем Союза Советских Социалистических 

Республик. 

Статья 22 

Российская Федерация и Греческая Республика заявляют, что настоящий Договор не направлен против 

кого бы то ни было. 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств по действующим договорам и соглашениям, 

заключенным Российской Федерацией и Греческой Республикой с другими 'государствами и международными 

организациями. 

Статья 23 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 
Настоящий Договор заключается сроком на двадцать лет. Его действие будет затем автоматически 

продлеваться на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит путем письменного 

уведомления за один год до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Афины " 30 " июня 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и греческом 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Испания 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Испанией установлены 28 июля 1933 г., прекращены в 

марте 1939 г., восстановлены 9 февраля 1977 г. (в феврале 2002 г. Российская Федерация и Королевство 

Испания торжественно отметили 25-летнюю годовщину этого события). 27 декабря 1991 г. Испания 

официально заявила о признании России в качестве продолжателя СССР. За прошедшие годы обе страны 

накопили огромный опыт динамичного и взаимовыгодного сотрудничества, строящегося на прочном 

фундаменте Договора о дружбе и сотрудничестве 1994 г. 

Особое значение для российско-испанского политического диалога имеет поддержание личных 

контактов между руководителями двух стран. Король Испании впервые осуществил визит в СССР в 1984 г. В 

дальнейшем он посещал Россию в 1997 г., в сентябре 2001 г., в августе 2002 г., в июне 2005 г., в августе 2006 г., 

в июне 2008 г., в феврале 2011 г. Наследник испанского престола Принц Астурийский Фелипе также бывал в 
России, в том числе – в феврале 2002 г., когда отмечалось 25-летие восстановления дипотношений между двумя 

странами, и в июне 2003 г., принимая участие в торжествах по случаю 300-летия Санкт-Петербурга (в ходе 

пребывания был принят В.В.Путиным). 

В апреле 1994 г. в Мадриде с визитом находился первый Президент России Б.Н.Ельцин. 13-14 июня 2000 

г. прошел официальный визит в Испанию Президента Российской Федерации В.В.Путина. В феврале 2006 г. 

состоится государственный визит В.В.Путина в Мадрид. В марте 2009 г. Испанию с официальным визитом 

посетил Президент Российской Федерации Д.А.Медведев. 

Поддерживаются регулярные контакты на уровне министров иностранных дел. 12 января 2010 г. в 

Москве с рабочим визитом находился Мининдел Испании М.А.Моратинос. В центре переговоров с 

С.В.Лавровым находились вопросы укрепления партнерских отношений России с Евросоюзом в период 

испанского председательства в ЕС. 
20 октября 2010 г. вместо отправленного в отставку М.А.Моратиноса была назначена Тринидад 

Хименес, до этого занимавшая в правительстве пост Министра здравоохранения. 15-17 января 2011 г. 

Т.Хименес посетила Россию с рабочим визитом, в ходе которого состоялись ее встречи с Заместителем 

Председателя Правительства А.Д.Жуковым и Министром иностранных дел С.В.Лавровым. 17 января 2011 г. 

была также проведена совместная пресс-конференция Т.Хименес и А.Д.Жукова, посвященная официальному 

анонсированию начала Года Испании в России. 

Развивается двустороннее сотрудничество в международных и региональных делах. Наши страны 

конструктивно взаимодействуют по вопросам укрепления стабильности и безопасности в Европе, 

урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Западной Сахаре, в сфере 

противодействия проявлениям агрессивного национализма и сепаратизма, наркобизнесу и оргпреступности. 

Регулярный характер приобрели межмидовские консультации по актуальным мировым проблемам и вопросам 

двусторонних связей, практика взаимной поддержки кандидатур в международных организациях. 
Принципиально важное значение имеет дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы 

российско-испанских отношений, основу которой составляют порядка 50 межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных документов. 

Российско-испанские межпарламентские связи ведут свой отсчет с октября 1992 г., когда состоялся 

первый официальный визит в Мадрид российской парламентской делегации. С тех пор визиты парламентских 

делегаций проходят периодически с целью обмена опытом и мнениями по самому широкому кругу вопросов. 

30 июня – 1 июля 2009 г. в Москве находилась парламентская делегация Испании во главе с Председателем 

Комиссии по международным делам Конгресса депутатов Генеральных кортесов Испании Ж.А.Дураном-и-

Лейдой. В октябре 2009 г. Мадрид посетил Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

С.М.Миронов. 

За последние годы заметно активизировалось развитие прямых контактов между регионами. 7-8 июня 
2010 г. состоялся визит в Россию Председателя Правительства Автономного сообщества Балеарские острова 

Ф.Антика с целью налаживания прямых контактов с российскими регионами, в частности, Москвой. 14-16 

июня 2010 г. Россию посетила делегация из Валенсии во главе с Председателем Правительства этого 

автономного сообщества Ф.Кампсом. В ходе визита были, в частности, затронуты вопросы сотрудничества с 

российскими регионами в сфере туризма, сельского хозяйства и инвестиций. 

В настоящее время есть благоприятные предпосылки для поступательного развития российско-

испанских экономических связей. Торговые отношения между двумя странами начали налаживаться еще в 

конце 50-х гг. В 1972 г. стороны подписали первое межправительственное торговое соглашение. Действует 

соглашение об экономическом и промышленном сотрудничестве от 12 апреля 1994 г. В июне 2000 г. стороны 

обменялись документами о ратификации конвенции об избежании двойного налогообложения, подписанной 16 

декабря 1998 г. в Мадриде. 



 
  

 

 

В 2010 г. наблюдалась тенденция к росту российско-испанского взаимного товарооборота после его 

снижения в период мирового финансового кризиса. По результатам 2010 года он составил 7 млрд. долларов 

США, в том числе российский экспорт 4 млрд. долл. США, а импорт – 3 млрд. долл. США. Вместе с тем по 

итогам года выйти на его докризисный уровень не удалось (в 2008 году – 9,9 млрд. долл. США). 
За первое полугодие 2011 года объем товарооборота России с Испанией, по российским данным, 

составил 5,018 млрд. долл. США, что выше показателя за аналогичный период 2010 года на 63%. При этом 

российский экспорт вырос на 65% и достиг 3,073 млрд. долл. США, а импорт был равен 1,945 млрд. долл. США 

(прирост – 61%). 

Главной структурной проблемой торговли остается узкая номенклатура российского экспорта (около 

90% стоимости экспорта приходится на нефть, нефтепродукты и металлы). Российская сторона заинтересована 

в диверсификации своего экспорта в Испанию, в увеличении в нем доли товаров современного 

машиностроения, высокотехнологичных товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Совершенствование сложившейся структуры торговых связей тесно связано с перспективой 

налаживания прямых деловых контактов между российскими регионами и автономиями Испании, в т.ч. на 

уровне малых и средних предприятий. 
23 января 2004 г. в Мадриде прошла IV сессия Межправительственной комиссии по экономическому и 

промышленному сотрудничеству (российскую делегацию возглавлял Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Б.Христенко, испанскую – Первый заместитель Председателя Правительства, 

Министр экономики Р.Рато). 

Очередная, пятая сессия МПК состоялась в Москве 7 июня 2005 г. Подтвержден интерес сторон к 

развитию сотрудничества в энергетике, сфере транспорта и инфраструктуры, судостроения, туризма, 

банковского дела. Принято решение создать специализированные рабочие группы по туризму, взаимодействию 

в целях реализации Киотского протокола, изучить возможность создания группы по промышленному 

сотрудничеству. 

1 декабря 2010 г. в Москве состоялась очередная VII сессия МПК под председательством заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова и Министра промышленности, торговли и 
туризма Испании М.Себастьяна. Сопредседатели МПК подписали Совместное заявление о двустороннем 

взаимодействии в рамках программы «Партнерство для модернизации». Для конкретизации Совместного 

заявления стороны разработали и подписали в июне с.г. в Санкт-Петербурге программу действий в целях 

развития инновационных отраслей экономики, таких как авиация, космос, транспорт, информационные 

технологии, энергетика, энергосбережение и энергоэффективность, внедрение новых видов возобновляемых 

источников энергии. Стороны выразили готовность содействовать реализации совместных научных и 

исследовательских проектов. Достигнута договоренность об участии испанских компаний и научно-

исследовательских организаций в российском Центре разработки и коммерциализации новых технологий 

«Сколково». 

Отмечается оживление в области культурных связей. Россия и Испания проявляют повышенный интерес 

к поддержанию и постоянному насыщению творческих обменов. Договорно-правовой базой российско-

испанских культурных связей по государственной линии являются межправительственное Соглашение о 
сотрудничестве в области культуры и образования от 1994 г. 15 ноября 2001 г. в Мадриде в ходе визита в 

Испанию Председателя Правительства Российской Федерации подписано Соглашение о деятельности 

культурных центров. В феврале 2002 г., в ходе визита в Россию Принца Астурийского Фелипе, состоялось 

открытие московского отделения Института Сервантеса. 

2011 г. объявлен Годом России в Испании и Годом Испании в России. 

С начала 1990-х гг. развивается сотрудничество между крупнейшими музеями обеих стран: 

Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Музеем Прадо, Музеем современного 

искусства королевы Софии, Музеем Гугенгейма в Бильбао. 

Ежегодно в Испании с неизменным успехом проходят гастроли российских артистов оперы и балета, 

музыкальных коллективов, отдельных исполнителей. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Королевством Испания 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между  

Российской Федерацией и Королевством Испания 

(Мадрид, 12 апреля 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Королевство Испания, 



                   

 
движимые глубокими  чувствами  дружбы  и  взаимного  уважения, существующими  между  народами  

России  и  Испании,  многовековыми традициями  российско-испанских  отношений  и   стремясь   открыть 

качественно новый период в их развитии, 

твердо приверженные задаче строительства более  справедливого, гуманного,  мирного и 

демократического международного порядка,  на основе общих ценностей и в духе  нового  партнерства  и  

взаимного доверия, 

сознавая свою ответственность за сохранение мира в Европе и  в мире,  преисполненные  решимости 

способствовать воплощению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, 
подтверждая свою  приверженность  выполнению  договоренностей, закрепленных в Заключительном 

акте  Совещания  по  безопасности  и сотрудничеству в Европе, и всех последующих документов СБСЕ, 

приверженные задаче всемерно содействовать  развитию  процесса СБСЕ  и  рассматривая  этот процесс 

как необходимый фактор мирного развития, стабильности и сотрудничества в Европе, 

принимая во  внимание решение государств - членов Европейского сообщества о создании Европейского 

Союза, 

принимая во  внимание участие России в Содружестве Независимых Государств,  а  также  то,  что  она   

является   государством - продолжателем СССР, 

договорились о следующем: 

Статья I 

Российская   Федерация   и   Королевство    Испания,   являясь дружественными государствами,  будут 

развивать отношения на основе Устава Организации Объединенных Наций,  принципов  Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Статья II 

Российская Федерация  и  Королевство  Испания  будут прилагать совместные  усилия,  имеющие   

целью   окончательное   преодоление последствий  раскола  Европейского  континента  и последовательное 

формирование единого  европейского  пространства  в  политической, экономической,  правовой, 

гуманитарной, культурной и экологической   областях. 

Стороны обязуются  всемерно  укреплять  процесс безопасности и сотрудничества в Европе,  в том числе  

путем  развития  постоянных механизмов   безопасности  и  сотрудничества  в  целях  содействия упрочению 

мира,  стабильности  и  безопасности  на  континенте,  и способствовать  созданию  условий  для  прогресса 

всех европейских государств. 

Российская Федерация  и  Королевство Испания признают важность вклада,  который вносят в 
укрепление  европейской  безопасности  и сотрудничества   Европейский   Союз,   Североатлантический   союз, 

Западноевропейский союз,  Совет  Европы  и  будут  сотрудничать  в установлении  и  развитии  отношений 

между Российской Федерацией и этими организациями. 

Стороны будут   сотрудничать   в   поисках  путей  адекватного использования опыта  СБСЕ  в  интересах  

укрепления  стабильности, безопасности и  благополучия  в  смежных  регионах,  в частности в 

Средиземноморье. 

На этой  основе  Стороны  будут  содействовать  укреплению  уз дружбы и солидарности Европы с 

другими регионами мира,  особенно с теми,  с которыми одна из Сторон имеет особые связи,  базирующиеся на 

давних исторических традициях. 

Статья III 

Стороны  будут   способствовать    повсеместному    укреплению демократии,    политического   

плюрализма,   принципов   правового государства  и  защите  прав   человека   как   с   использованием 
европейских   механизмов,   так   и   с  помощью  других  средств, совместимых с Уставом ООН. 

Статья IV 

Стороны согласны  в  том,   что   становление   и   укрепление качественно  новых  отношений  на  

Европейском  континенте требуют продолжения  процесса  разоружения  как   путем   выполнения   уже 

достигнутых в рамках СБСЕ договоренностей, в частности Договора об обычных вооруженных силах в Европе,  

так  и  путем  переговоров  о новых  мерах  разоружения и контроля над вооружениями,  подлежащих 

адекватному режиму проверки в целях повышения уровней безопасности и стабильности в Европе. 

Стороны подтверждают  свое  твердое  намерение  выполнять  уже принятые  меры укрепления доверия 

и содействовать разработке новых мер доверия. 

Стороны     будут     способствовать     укреплению     режима нераспространения    ядерного    оружия,    

становлению     режима нераспространения  других  видов  оружия массового уничтожения,  а также контроля 
за экспортом боевых ракет  и  ракетных  технологий, равно  как  и созданию международной системы контроля 

за передачей обычных видов вооружения. 

Статья V 

Стороны намерены   активно    взаимодействовать    в    рамках Организации Объединенных Наций в 

интересах усиления ее роли в мире и укрепления  ее  механизмов  коллективной  безопасности,  включая 

региональные,  созданных  в  соответствии  с Уставом ООН,  в целях поддержания международного мира и  

безопасности  и  предотвращения вооруженных конфликтов. 



 
  

 

 

Статья VI 

В случае возникновения ситуаций,  которые,  по мнению одной из Сторон,  могут   представлять   угрозу   

международному   миру   и безопасности,  Стороны  безотлагательно  вступят  в контакт друг с другом с  целью  

согласования  действий,  которые  могли  бы  быть предприняты  для  ослабления  напряженности и 
урегулирования такой ситуации. 

Если одна  из  Сторон  сочтет,  что  интересы  ее безопасности оказываются  затронутыми,  она  может  

предложить  другой  Стороне незамедлительно провести двусторонние консультации. 

Статья VII 

В целях   придания  большего  импульса  развитию  двусторонних отношений Россия и Испания 

обеспечат более  широкий  и  регулярный характер  политическим  консультациям  и  с  этой  целью  создадут 

соответствующие механизмы. 

Встречи на   высшем   уровне   будут   проводиться   по   мере необходимости, как правило, не реже 

одного раза в год. 

Министры иностранных дел будут встречаться не менее двух раз в год. 

Между другими  членами  правительств будут проводиться встречи по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

Для повышения  оперативности контактов будет установлена линия прямой  связи  между  аппаратом  

Президента  России  и  ведомством Председателя Правительства Испании. 

Статья VIII 

В целях   достижения   более   высокой   степени   диалога   и взаимопонимания между народами России 

и Испании Стороны предпримут необходимые меры для облегчения всех возможных обменов. 

Стороны будут    уделять    особое     внимание     углублению межпарламентских связей. 

Статья IX 

Российская Федерация   и  Королевство  Испания  будут  уделять особое   внимание    укреплению    

сотрудничества    в    вопросах функционирования    демократических    институтов    и   правового государства.  

Это сотрудничество будет  охватывать,  в  частности, следующие области: 
- конституционные, законодательные и административные нормы; 

- конституционный надзор и законность; 

- права человека и права граждан; 

- политическая и избирательная системы. 

Статья X 

Стороны, опираясь на давние традиции культурного общения своих народов и  руководствуясь  

желанием  содействовать  более  полному обмену   художественными   ценностями,  будут  всемерно  развивать 

культурное сотрудничество. 

Стороны будут   способствовать  расширению  связей  в  области науки,  образования,  информации,   

спорта,   а   также   развитию молодежных обменов. 

Они  будут    поощрять     прямое     сотрудничество     между правительственными  учреждениями,  

общественными  организациями  и гражданами в сфере культуры,  науки и образования,  сотрудничать в 
осуществлении совместных проектов. 

Стороны признают фундаментальное значение преподавания  языков и  литературы  обеих  стран и будут 

принимать необходимые меры для реализации договоренностей в этой области. 

Стороны будут  содействовать  созданию  на  взаимной  основе и деятельности культурных центров, а 

также научных, информационных и других  фондов  и  ассоциаций,  которые могли бы обеспечить прямой 

доступ  к  культуре  своих  стран,  используя  для   этого   также возможности телевидения, радио и других 

аудиовизуальных средств. 

Статья XI 

Стороны будут    развивать    сотрудничество    между   своими министерствами обороны с тем, чтобы 

обеспечить лучшее ознакомление с  вооруженными  силами  каждой  страны  и  в интересах укрепления 

взаимного доверия.  С этой целью будут разрабатываться  двухлетние программы контактов и сотрудничества в 
военной области. 

Статья XII 

Стороны будут     способствовать     максимальному    развитию взаимовыгодных   контактов   в    сфере    

экономики,    финансов, промышленности,   науки   и   техники   с   целью   интенсификации экономических 

отношений между ними. 

В рамках   соответствующего   национального   законодательства Стороны обязуются создавать 

благоприятные  условия  с  тем,  чтобы поощрять   на   своей   территории  инвестиции  другой  Стороны  и 

обеспечивать их защиту в соответствии с действующими двусторонними соглашениями      с      целью      

способствовать     эффективной предпринимательской  деятельности  экономических  партнеров  обеих Сторон. 

Статья XIII 

С целью   создания   благоприятных   условий   для  реализации совместных инициатив и проектов 

Стороны будут поощрять новые формы экономического  сотрудничества,  особенно  в  области  инвестиций, 



                   

 
совместных предприятий,  в  том  числе  с  участием  партнеров  из третьих  стран,  и  прямых  связей  между 

испанскими и российскими предприятиями. 

Статья XIV 

Стороны будут   сотрудничать   в   целях    широкого    обмена экономической  информацией  и доступа к 

информации деловых людей и ученых  обеих  стран  и  для   расширения   сотрудничества   между 

специализированными     организациями    и    предпринимательскими объединениями двух стран. 

Статья XV 

В целях оказания поддержки реализации экономических  реформ  в Российской Федерации и,  в 
частности,  развития рыночной экономики Испания   будет   оказывать   содействие   путем    предоставления 

технической  помощи,  разработки программ сотрудничества,  а также подготовки специалистов и руководящих 

кадров в области экономики. 

Статья XVI 

Стороны расширят   свое   сотрудничество   в    области    как фундаментальных, так и прикладных 

научно-технических исследований, уделяя наибольшее внимание увеличению числа  совместных  работ  по 

приоритетным  для  обеих  стран  направлениям,  в  соответствии  с имеющимися  национальными  и  

двусторонними  программами  научно - технического сотрудничества. 

Стороны будут благоприятствовать  совместному  участию  как  в европейских,  так  и  в  других  

международных  научно-технических программах. 

Статья XVII 

Стороны предпримут  меры  по  расширению  российско-испанского сотрудничества  в  нетрадиционных  
перспективных областях, включая промышленное использование достижений науки и техники, космические 

исследования и конверсию военной промышленности. 

Статья XVIII 

Стороны будут  развивать сотрудничество в рамках международной экономической системы  и,  в  

частности,  в  рамках  международных экономических и финансовых организаций.  Испания окажет содействие 

участию или вступлению России в  те  организации,  членом  которых последняя не является. 

Статья XIX 

Стороны будут  развивать двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды и в 

решении их экологических проблем.  Они будут   уделять   особое   внимание   защите  окружающей  среды  в 

Средиземном и Черном морях. 

Стороны будут   взаимодействовать  в  выработке  и  реализации международных и особенно 
европейских программ в этой области. 

Статья XX 

В целях  расширения  и  диверсификации  всевозможных   обменов Стороны предпримут меры для 

упрощения порядка выдачи виз. 

Статья XXI 

Стороны будут  развивать  гуманитарное  сотрудничество,  в том числе  содействуя  расширению  

контактов  между   соответствующими организациями. 

Статья XXII 

Россия и  Испания будут развивать эффективное сотрудничество в области правовой помощи по 

гражданским,  включая  семейные,  и  по уголовным  делам  и  гарантировать  социальные права граждан одной 

Стороны на территории другой Стороны в соответствии с действующими в  этой области двусторонними 

соглашениями и своими международными обязательствами. 
Статья XXIII 

Россия и Испания будут сотрудничать в борьбе с  организованной преступностью и незаконным 

оборотом наркотиков путем обмена опытом и оперативной информацией между своими компетентными 

органами. 

Стороны обязуются  также  сотрудничать в борьбе с терроризмом, незаконными актами,  направленными  

против  безопасности  морского судоходства   и   гражданской  авиации,  и  контрабандой,  включая незаконный 

вывоз культурных ценностей. 

Статья XXIV 

Стороны будут   заключать   по   мере   надобности   отдельные соглашения  и  договоренности  для 

реализации положений настоящего Договора. 

Статья XXV 
Настоящий Договор  не   затрагивает   прав   и   обязательств, вытекающих   из   двусторонних   или   

многосторонних  соглашений, заключенных Россией или Испанией с третьими сторонами. 

Статья XXVI 

Настоящий Договор действует  в  течение  десяти  лет  и  будет автоматически  продлеваться на 

последующие пятилетние сроки,  если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не 

менее  чем  за  год  до  истечения  соответствующего срока о своем решении прекратить его действие. 

Статья XXVII 



 
  

 

 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу  через тридцать дней после обмена 

ратификационными грамотами. 

Совершено в  Мадриде  12  апреля 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском  

языках,  причем  оба  текста  имеют одинаковую силу. 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Кипр 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

7 апреля 1992 г. Республика Кипр признала Россию в качестве продолжателя СССР, дипломатические 

отношения с которым поддерживала с 18 августа 1960 г. Российско-кипрские отношения носят традиционно 

дружественный характер, чему в значительной мере способствует совпадение или близость позиций по 

основным международным проблемам, последовательная линия России в пользу достижения всеобъемлющего, 

справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы. 

Всестороннее развитие российско-кипрских связей стимулируют контакты между главами государств. 

Их развитию способствовали рабочие визиты в Москву 27–31 октября 1991 г. и 15 октября 1992 г. Президента 

Республики Кипр Г.Василиу. 

7 сентября 2000 г. в рамках Саммита тысячелетия в Нью-Йорке состоялась двусторонняя встреча 

В.В.Путина и Президента Республики Кипр Г.Клиридиса. 30–31 мая 2003 г. Президент Республики Кипр 

Т.Пападопулос посетил Санкт-Петербург для участия в саммите Россия-ЕС и в торжествах по случаю 300-летия 
города. 

8–10 мая 2005 г. Т.Пападопулос участвовал в праздновании 60-летия Победы в Москве. 20–24 января 

2006 г. прошел рабочий визит Т.Пападопулоса в Россию. 

18–21 ноября 2008 г. состоялся официальный визит Президента Республики Кипр Д.Христофиаса в 

Российскую Федерацию, в ходе которого состоялись переговоры с Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым, а также беседы с главами палат Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках 

визита Д.Христофиасу была присуждена степень почетного доктора МГИМО (У) МИД России.  

7 октября 2010 г. состоялся первый в истории российско-кипрских отношений официальный визит главы 

российского государства на Кипр. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев провел переговоры с 

Президентом Республики Кипр Д.Христофиасом в узком и расширенном составах, встретился с Председателем 

Палаты представителей Кипра М.Карояном и Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра 
Хрисостомосом II. В рамках визита было подписано 15 двусторонних документов, в т.ч. 2 

межправительственных. 

На высоком уровне находятся контакты между МИДами двух стран. 

Первый визит на Кипр Министр иностранных дел России И.С.Иванов осуществил 11 октября 2000 г. 30–

31 мая 2003 г. Министр иностранных дел Кипра Г.Якову посетил Санкт-Петербург для участия в торжествах по 

случаю 300-летия города. 

19–20 апреля 2004 г. мининдел Республики Кипр Г.Якову находился в Москве с рабочим визитом. 

7–9 июня 2005 г. состоялся рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лаврова в Республику Кипр, в ходе которого подписан ряд двусторонних соглашений в визовой области.  

9–11 апреля 2007 г. с рабочим визитом Москву посетил мининдел Кипра Г.Лиликас. 

10 октября 2007 г. Министр иностранных дел Кипра Э.Козаку-Маркули, будучи проездом в Москве, 

была принята Первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации А.И.Денисовым. 
9–10 декабря 2007 г. состоялся официальный визит С.В.Лаврова на Кипр. 

7–10 июня 2008 г. состоялся рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Республики Кипр 

М.Киприану. По итогам переговоров с С.В.Лавровым был утвержден План консультаций между МИДами двух 

стран на 2008–2009 гг. 

12 февраля 2009 г. в Москве с рабочим визитом находился Министр иностранных дел Республики Кипр 

М.Киприану. 

4 ноября 2009 г. с официальным визитом Кипр посетил С.В.Лавров. По итогам его переговоров с 

М.Киприану был утвержден План консультаций между МИДами двух стран на 2010–2011 гг. 

21 июня 2010 г. в Москве с рабочим визитом находился М.Киприану. 

10 июня 2011 г. заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов провел 

политические консультации с Постоянным секретарем МИД Кипра Н.Эмилиу, а также встретился с 
Президентом Республики Кипр Д.Христофиасом. 

В отношениях между Российской Федерацией и Республикой Кипр действуют 23 межгосударственных и 

межправительственных договора, которые были подписаны за весь период существования независимого 

кипрского государства (с 1960 г.). Данные документы составляют прочную договорно-правовую базу 

отношений между двумя странами и регламентируют различные области двустороннего сотрудничества. 



                   

 
Основополагающим документом двустороннего сотрудничества на среднесрочную перспективу является 

подписанная президентами двух стран 7 октября 2010 г. Совместная программа действий на 2010–2013 гг., 

которая охватывает все сферы взаимодействия. 

В настоящее время совершенствование и развитие договорно-правовой основы сотрудничества 

продолжается – в различной стадии согласования находятся около 10 российско-кипрских 

межправительственных и межгосударственных договоров и соглашений. 

Развиваются межпарламентские связи. В ходе состоявшегося 9–13 декабря 1994 г. официального визита 

на Кипр делегации Государственной Думы были установлены прямые контакты между парламентской группой 
по связям с Кипром и группой дружбы с Россией, образованной в Палате представителей Республики Кипр. 

23 октября 1996 г. Государственная Дума выступила с заявлением «О поддержке инициативы 

Президента Республики Кипр Г.Клиридиса по демилитаризации Кипра». 28–29 марта 1997 г. состоялся визит на 

Кипр делегации Госдумы. 16 октября 1998 г. Госдума приняла заявление «О ситуации вокруг Кипра». 12–15 

марта 2001 г. осуществлен официальный визит в Москву кипрской парламентской делегации по приглашению 

Государственной Думы. 9–11 апреля 2003 г. Москву с рабочим визитом посетил Председатель Палаты 

представителей Кипра Д.Христофиас. 

26 июня 2007 г. на Кипре с визитом находился Председатель Государственной Думы Б.В.Грызлов, 

который был принят Президентом Республики Кипр Т.Пападопулосом и провел переговоры с Председателем 

Палаты представителей Кипра Д.Христофиасом. 

24 – 29 октября 2009 г. состоялся визит в Москву Председателя Палаты представителей Кипра 

М.Карояна. 
Одной из ключевых сфер двустороннего сотрудничества является торгово-экономическая. В 2010 г. 

объем товарооборота между Россией и Кипром составил 1667,8 млн. долл. США (увеличился почти в два раза 

по сравнению с 2009 г.). Данные за этот период показывают увеличение как экспорта из России (до 1640,8 млн. 

долл. США), так и импорта с Кипра (до 27,0 млн. долл. США). 

Кипр продолжает оставаться одним из ведущих каналов привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику, занимая одно из первых мест среди основных стран-инвесторов. Общий объем 

накопленных кипрских инвестиций в экономику России на конец 2010 г. с учетом всех изъятий, переоценок и 

прочих изменений активов и обязательств составил 61,96 млрд. долл. США, в том числе прямых – 44,74 млрд. 

долл. США 

С 1998 г. действует Российско-Кипрская Межправительственная комиссия (МПК) по экономическому 

сотрудничеству. 15–16 сентября 2010 г. состоялась шестая сессия МПК в Никосии. Сопредседателем МПК с 
российской стороны является статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации И.Е.Манылов, с кипрской стороны ожидается назначение нового председателя в связи с уходом с 

поста Министра финансов Кипра Х.Ставракиса после реорганизации правительства. 

Российско-кипрские культурные связи развиваются на основе межправительственного Соглашения о 

сотрудничестве в области науки, образования и культуры от 1972 г. и Соглашения о сотрудничестве между 

министерствами культуры двух стран от 1994 г. В Никосии действует Российский центр науки и культуры. 

Реализуется Программа сотрудничества в области науки, образования и культуры на 2009 – 2012 гг. 

Осуществляются контакты между русской и кипрской православными церквами. В июне 1988 г. 

делегация Кипрской православной церкви (КПЦ) во главе с архиепископом Хрисостомосом посетила нашу 

страну для участия в мероприятиях по случаю 1000-летия христианства на Руси. 8–13 мая 1992 г. с визитом на 

Кипре побывал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В мае 1997 г. достигнута договоренность о 

сооружении в Лимасоле Русского храма в честь святителя Николая. Архиепископ Хрисостомос принимал 
участие в церемонии освящения Храма Христа Спасителя в Москве 19–20 августа 2000 г. 

21 января 2011 г. глава Кипрской православной церкви Архиепископ Хрисостомос II был принят 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым (в рамках визита Хрисостомоса II по случаю церемонии 

вручения ему премии имени Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства 

православных народов» за 2010 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Мальта 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с СССР установлены 19 июля 1967 г. В декабре 1991 г. правительство 

Мальты официально признало Россию в качестве суверенного государства-продолжателя СССР. Отношения 

Мальты с Россией носят традиционно дружественный характер и строятся на основе Соглашения в форме 

обмена памятными записками о признании, уважении и поддержке Советским Союзом статуса Республики 

Мальты как нейтрального государства, проводящего политику неприсоединения (от 8 октября 1981 г.), а также 

Совместной декларации о дружбе и сотрудничестве (от 28 декабря 1992 г.). 



 
  

 

 

Нынешнее мальтийское правительство проводит курс на конструктивный диалог с Россией. В последние 

годы активизировался политический диалог. 

В декабре 2003 г. в Валлетте были проведены межмидовские политконсультации на уровне заместителей 

министров иностранных дел. В марте 2004 г. в ходе визита в Санкт-Петербург президенту Мальты Гвидо Де 
Марко было присвоено звание «Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета». В 

мае 2005 г. премьер-министр Мальты Л.Гонзи принял участие в торжествах в Москве по случаю 60-летия 

Победы и саммите Россия-ЕС. 

В мае 2005 г. премьер-министр Мальты Л.Гонзи принял участие в торжествах в Москве в связи с 60-

летием Великой Победы. 

В сентябре 2006 г. Москву посетила делегация Постоянного комитета по международным и европейским 

делам Парламента Мальты во главе с его председателем Дж.Адзопарди. Состоялись встречи с лидерами 

крупных политических объединений и фракций в Госдуме. 

В апреле 2008 г. сформирована депутатская группа Госдумы Федерального Собрания Российской 

Федерации по связям с Парламентом Мальты. В октябре 2008 г. на Мальте была с визитом делегация Комиссии 

Совета Федерации по информационной политике. 
В июне 2008 г. на Мальте состоялись двусторонние политические консультации при участии заместителя 

министра иностранных дел России А.В.Грушко и мальтийского министра иностранных дел Т.Борча. В ходе 

консультаций состоялся обмен мнениями по широкому кругу международных и двусторонних проблем. 

24 ноября 2009 г. состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Республики Мальта Т.Борчем, 

посетившим Москву с рабочим визитом. Главы дипломатических ведомств обсудили ход взаимодействия в 

торгово-экономической сфере, развитие культурно-гуманитарных связей, вопросы совершенствования 

двусторонней договорно-правовой базы. 

10 декабря 2010 года в Валлетте состоялась встреча Председателя ТПП России Е.М.Примакова с 

премьер-министром Мальты Л.Гонзи. В ходе переговоров обсуждались пути дальнейшего развития 

двусторонних торгово-экономических отношений. 
В целях укрепления договорно-правовой базы проводится целенаправленная работа по подготовке к 

заключению ряда двусторонних документов, включая соглашение об избежании двойного налогообложения, 

соглашения о борьбе с преступностью, соглашения о сотрудничестве в сфере усыновления (удочерения) детей. 

Торгово-экономические отношения России и Мальты имеют благоприятную основу для дальнейшего 

развития. Во многом это связано с тем, что ключевые ориентированные на экспорт отрасли России и Мальты 

фактически не конкурируют, а органично дополняют друг друга. 

По данным ФТС России, за январь-июнь 2011 г. объем товарооборота между Россией и Мальтой 

составил 1106,6 млн.долл. США, превысив почти в полтора раза показатель аналогичного периода 2010 г.(740,6 

млн.долл. США). При этом российский экспорт составил 1086,6 млн. долл. США, а импорт – 20,2 млн. долл. 

США. Доля Мальты в обороте внешней торговли России – 0,3%. Главной номенклатурой российского экспорта 

на Мальту являются минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки. Основную долю импортируемых из 

Мальты товаров составляют фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, электрические 
машины и оборудование. 

Активно развиваются двусторонние контакты в секторе по оказанию гостиничных услуг. Так, в 2008 г. 

было заключено соглашение между ВАО «Интурист» и мальтийской компанией с ливийским капиталом 

«International Hotel Investments» о совместном инвестировании 330 млн. долларов США в строительство 4-5 

отелей в ряде российских городов. 

Несмотря на объективные трудности, связанные с последствиями глобального финансово-

экономического кризиса, количество российских туристов, посещающих Мальту, удерживается в последние 

годы на среднегодовом показателе в 17-18 тыс. чел. 

Довольно успешно развивается наше сотрудничество в гуманитарной сфере. На регулярной основе 

мальтийцы имеют возможность познакомиться с лучшими образцами и традициями российской 

многонациональной культуры. 
На базе Российского Центра науки и культуры на Мальте действуют курсы русского языка, проводится 

множество культурных акций. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Португальской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Португалией сложились в полном объеме к 1779 г. В 1918 

г. они были прерваны и более полувека не поддерживались: в Лиссабоне в 1926 г. произошел военный 

переворот, а к 1933 г. оформился авторитарный режим А.Салазара. 



                   

 
После свержения 25 апреля 1974 г. режима Салазара-Каэтану 9 июня того же года были установлены 

дипотношения между СССР и Португалией. 

27 декабря 1991 г. Португалия официально заявила о признании Российской Федерации в качестве 

государства - продолжателя СССР. 

Правовая база отношений с Португалией. Основные двусторонние документы, подписанные с 1992 г., - 

Договор о дружбе и сотрудничестве (1994 г.), Долгосрочная программа экономического, промышленного и 

технического сотрудничества (1994 г.), соглашения о культурном и научном сотрудничестве (1994 г.), о 

международном автомобильном сообщении (1994 г.), о сотрудничестве в области здравоохранения (1994 г.), о 
сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (1998 

г.), о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (2000 г.), о сотрудничестве в военной области (2000 г.), 

о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод (2000 г.), Конвенция об избежании 

двойного налогообложения (2000 г.), Консульская конвенция (2001 г.), соглашение о сотрудничестве в сфере 

туризма (2007 г.). 

Политические контакты. 25-29 октября 2001 г. состоялся официальный визит в Россию Президента 

Португалии Ж.Сампайю. 

23 ноября 2004 г. был осуществлен рабочий визит В.В.Путина в Лиссабон, который стал первым 

посещением Португалии главой российского государства за всю историю двусторонних отношений. 25 октября 

2007 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин посетил Португалию с официальным визитом. 26 октября 

2007 г. в г.Мафра состоялся саммит Россия – ЕС. 

21 ноября 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев осуществил краткий рабочий визит в 
Лиссабон по пути на саммит АТЭС в Перу. Он имел беседу с Президентом Португалии А.Каваку Силвой и 

Премьер-министром Ж.Сократешем. 

В октябре 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев осуществил рабочий визит в 

Португалию, где принял участие в саммите Россия-ЕС. В рамках поездки он провел встречи с Президентом 

Португалии А.Каваку Силвой и Премьер-министром Ж.Сократешем. 

Премьер-министры Португалии шесть раз посещали Россию – последний раз 27-29 мая 2007 г., когда 

Премьер-министр Португалии Ж.Сократеш осуществил официальный визит в Москву по приглашению 

Президента Российской Федерации В.В.Путина. 

В 2003 г. в Португалии с визитом побывала делегация Государственной Думы во главе с Председателем 

Г.Н.Селезневым. Российские парламентские делегации неоднократно посещали Португалию. 

Развиваются контакты между МИДами двух стран. Осуществляются визиты министров иностранных 
дел. 17-18 ноября 2008 г. состоялся рабочий визит С.В.Лаврова в Португалию, 14 апреля 2009 г. состоялся 

визит министра иностранных дел Португалии Л.Амаду в Москву. 

Министры обороны Португалии четырежды посещали Россию (в последний раз 17 октября 2006 г.). В 

сентябре 2002 г. состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Португалию Министра обороны 

России С.Б.Иванова. Вновь глава российского военного ведомства посетил Лиссабон 8-10 октября 2005 г. 

8-9 марта 2006 г. Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации С.Е.Нарышкин посетил 

Лиссабон, где представлял Российскую Федерацию на церемонии вступления в должность нового Президента 

Португалии А.Каваку Силвы. 

В Португалии на постоянной или временной основе проживают наши соотечественники: приблизительно 

10-12 тыс. российских граждан, из которых около 7 тыс. легализовали свой статус (на консульском учете 

состоят более 6 тыс.). 

Культурное и научное сотрудничество в основном осуществляется в форме работы российских ученых и 
артистов в Португалии по контрактам, в организации частными импресарио гастролей российских 

исполнителей. В 2009/2010 учебном году около 380 португальцев изучали русский язык в 8 вузах и на частных 

курсах. 

Ряд российских и португальских университетов имеют соглашения о сотрудничестве и осуществляют 

обмен преподавателями и студентами. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Португальской Республикой 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между  

Российской Федерацией и Португальской Республикой  

(Москва, 22 июля 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Португалия, 

принимая во внимание давние связи между двумя странами, 



 
  

 

 

торжественно выражая  свое  стремление  укреплять узы дружбы и сотрудничества   на   основе  равного   

уважения  -  универсальных демократических ценностей, соблюдения прав человека, политического морализма, 

свободы выбора и личной инициативы, 

будучи убеждены,  что  дружеские отношения между ними являются важным вкладом в дело мира и 
международной безопасности, 

с удовлетворением  отмечая  глубокие  перемены,  происшедшие в Европе  в  последние   годы,   

сделавшие   возможным   прекращение искусственного  разделения и устранение риска военной конфронтации 

между Востоком и Западом, 

преисполненные решимости  добиться значительного естественного продвижения всего  комплекса  

своих  политических,  экономических, торговых, технологических, научных и культурных отношений, 

подтверждая свою приверженность нормам  международного  права, принципам  Устава  Организации 

Объединенных Наций,  а также другим договоренностям,  достигнутым в рамках Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, 

договорились о следующем: 

I. Политические отношения 
Статья 1 

Российская Федерация и Португалия  строят  свои  отношения  на основе  дружбы,  суверенного  

равенства,  уважения территориальной целостности  и  независимости,  в  духе  доверия,  партнерства   и 

сотрудничества. 

Статья 2 

В интересах  развития  и  углубления двусторонних политических отношений  Стороны  будут   

проводить   регулярные   консультации, расширять контакты и обмен информацией. 

С этой целью будут проводиться по мере  необходимости  встречи на  высшем политическом уровне,  

регулярные консультации на уровне министров иностранных дел, а также периодические встречи экспертов по  

актуальным  международным  проблемам  и любым другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Другие члены  правительств  Сторон  также  будут  поддерживать контакты по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

В ходе  консультаций  Стороны будут стремиться гармонизировать свои  позиции   и   способствовать   

укреплению   стабильности   и безопасности в условиях свободы в Европе и в мире. 

Статья 3 

Развитие и  закрепление  демократических реформ,  проводимых в Российской  Федерации,  являются  

для   обеих   Сторон   важнейшим элементом в строительстве единой Европы. 

Статья 4 

Стороны будут    придавать   особое   значение   двустороннему сотрудничеству в области 

функционирования  правового  государства, обеспечения личных свобод и соблюдения прав человека. 

Они также будут развивать  сотрудничество  в  судебно-правовой области  и  будут  способствовать 

контактам между соответствующими компетентными  организациями  в   области   правовой   помощи   по 

гражданским, включая семейные, и уголовным делам. 
Статья 5 

Стороны будут поощрять контакты между парламентами двух стран. 

Статья 6 

Стороны признают  особую  важность  развития  отношений  между Российской  Федерацией  и  

Европейским   Союзом   для   укрепления двусторонних  связей,  в частности,  путем реализации Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве. 

Статья 7 

Португалия поддерживает укрепление связей Российской Федерации с  Советом Европы,  основанное на 

полном соблюдении принципов этой организации и имеющее целью вступление России в Совет Европы. 

II. Экономические отношения 

Статья 8 
Российская Федерация и Португалия  будут  оказывать  всемерное содействие   расширению  и  

углублению  двусторонних  отношений  в экономической и  промышленной  областях,  а  также  

диверсификации взаимной  торговли с целью увеличения ее общего объема и укреплять установленные   

законом   механизмы   соответствующих   финансовых гарантий. 

Статья 9 

С целью    стимулирования    сбалансированности   двусторонних экономических  отношений  Стороны  

будут  способствовать  развитию взаимной   торговли,   прямых   инвестиций   и   кооперации  между 

предпринимателями и производителями обеих  стран.  Для  этого  обе Стороны  будут  поощрять  регулярные  и  

активные  контакты  между соответствующими    финансовыми    учреждениями,     занимающимися 

предоставлением   внешних  кредитов,  союзами  предпринимателей  и представительствами  государственных  

и  частных  производственных секторов.  Стороны  будут  также принимать возможные меры в рамках 

механизмов погашения имеющейся задолженности. 



                   

 
Статья 10 

Португалия будет  оказывать  всемерное   содействие   процессу преобразования   экономики   России  в  

рыночную  экономику  путем предоставления  необходимой  информации,  технической   помощи   и 

подготовки специалистов. 

Статья 11 

В развитии   своих   экономических   отношений  Стороны  будут учитывать  постоянно  возрастающую  

мировую  взаимозависимость   и полномочия международных экономических и финансовых организаций, в 

которые они входят.  Португалия будет способствовать возрастающему участию  и  интеграции  Российской  
Федерации в те из них,  членом которых Россия еще не является. 

В этом   контексте   Португалия   сохраняет   в   российско  - португальских   отношениях    

соответствующую    компетенцию    за Европейским Союзом и его органами. 

III. Отношения в области культуры, науки и технологии 

Статья 12 

Российская Федерация  и  Португалия будут расширять контакты и обмен  информацией  и   

специалистами,   осуществлять   совместные мероприятия и программы в области культуры, науки и 

технологии для углубления и обогащения  познаний  друг  о  друге.  С  этой  целью Стороны будут 

содействовать прямым контактам между гражданами двух стран. 

Статья 13 

Стороны будут поощрять более тесное  сотрудничество  и  обмены между   соответствующими   

академическими  учреждениями,  научными обществами  и  научно-исследовательскими  институтами,   а   
также государственными  и  частными  фирмами и предприятиями,  оказывать содействие  совместному  

участию   в   различных   европейских   и международных научных и технических программах. 

Статья 14 

Российская Федерация  и  Португалия  будут  стремиться к более широкому  распространению  на  

взаимовыгодной  основе  их  книжной продукции,  периодических изданий,  а также радио- и телевизионных 

программ   и   других   аудиовизуальных   средств.    Они    будут способствовать  развитию  сотрудничества в 

области печати и других средств массовой информации,  содействуя совместным инициативам, в частности, в 

рамках европейских программ. 

IV. Международное сотрудничество 

Статья 15 

Российская Федерация  и Португалия будут содействовать мирному разрешению  путем  переговоров   
острых   проблем,   затрагивающих международное сообщество как в Европе, так и в других регионах. 

С этой целью Стороны намерены углублять свое взаимодействие  в рамках ООН, добиваясь дальнейшего 

повышения роли этой организации, а также в других международных организациях и институтах. 

Статья 16 

Российская Федерация  и  Португалия   будут   сотрудничать   в повышении эффективности СБСЕ в 

целях упрочения мира, стабильности, безопасности и прогресса всех государств - участников. 

Они выступают   за   постепенное  придание  СБСЕ  юридического статуса  региональной  организации,  

создание  в  Европе   единого пространства   сотрудничества   в   политической,   экономической, культурной, 

юридической, гуманитарной областях и охране окружающей среды. 

Статья 17 

Российская Федерация  и Португалия признают важность всеобщего соблюдения  в   международных   

отношениях   принципов   правового государства,   демократии,   уважения   прав   человека,  а  также 
поддерживают механизмы,  предусмотренные с этой целью Уставом ООН, соответствующими документами 

СБСЕ и Совета Европы. 

Стороны будут активно сотрудничать в  реализации  международно согласованных мер,  в частности, в 

рамках ООН и СБСЕ, направленных на борьбу с нарушениями прав  человека,  расизмом,  нетерпимостью, 

агрессивным национализмом и ксенофобией во всех формах. 

Статья 18 

Стороны будут   поощрять   всеобщее   соблюдение  принципов  и резолюций международных  

организаций  всемирного  и  регионального характера, направленных на поддержание мира и безопасности, 

мирное разрешение  споров,  сотрудничество  в  борьбе   с   международным терроризмом   и   предотвращение   

распространения  любого  оружия массового уничтожения.  В этом контексте они выступают за придание 

Договору   о   нераспространении  ядерного  оружия  бессрочного  и   универсального   характера    и    
продолжение    ограничения    и контролируемого сокращения ядерного оружия. 

Стороны подчеркивают   важность   Конвенции    о    запрещении разработки,  производства,  накопления  

и  применения  химического оружия и о  его  уничтожении  от  13  января  1993  года  и  будут содействовать  ее  

скорейшей  ратификации  и вступлению в силу,  а также участию в ней возможно большего числа государств. 

Статья 19 

Стороны будут способствовать созданию климата большего доверия и  транспарентности  в  области  

обороны  и  безопасности  как  на региональном,  так  и  глобальном  уровнях,  через   международные 



 
  

 

 

организации   и   связанные   с  ними  инициативы,  такие,  как  - "Партнерство ради мира",  и через 

двусторонние контакты на  уровне министерств обороны и вооруженных сил двух стран. 

Стороны поддерживают многосторонние усилия с целью продолжения поддающегося   проверке  

сокращения  численности  личного  состава вооруженных  сил  и  обычных  вооружений  до  минимального  
уровня законной  оборонной  достаточности  в  соответствии  с принципами, закрепленными в Договоре об 

обычных вооруженных силах в Европе. 

Статья 20 

Стороны будут развивать сотрудничество в области  гуманитарной помощи   и   в  области  защиты  

окружающей  среды  как  в  рамках международных организаций, так и на двустороннем уровне. 

Статья 21 

Стороны будут сотрудничать в  сфере  борьбы  с  организованной преступностью,   незаконным   

оборотом   наркотических  средств  и психотропных веществ и контрабандой,  включая незаконную перевозку 

или вывоз культурных и исторических ценностей. Стороны будут также развивать сотрудничество в борьбе 

против международного терроризма и    незаконных   актов,   затрагивающих   безопасность   морского 

судоходства и гражданской авиации. 
V. Заключительные положения 

Статья 22 

Стороны будут развивать  и  обновлять  по  мере  необходимости договорно-правовую  основу  своих  

двусторонних  отношений в целях наиболее полного осуществления целей настоящего Договора. 

Статья 23 

Положения настоящего  Договора  ни  в   чем   не   затрагивают обязательства    Российской   Федерации   

и   Португалии,  как   в многостороннем плане, так и по отношению к третьим государствам, и не направлены 

против какого-либо из них. 

Статья 24 

Настоящий Договор   подлежит   ратификации  в  соответствии  с существующим в каждой из Сторон 

порядком и вступит в силу  в  день обмена ратификационными грамотами. 
Статья 25 

Настоящий Договор является бессрочным,  но может быть свободно денонсирован,  оставаясь в силе до 

истечения шести месяцев со дня, когда  одна  из Сторон направит другой Стороне уведомление о своем 

решении прекратить действие Договора. 

Совершено в г.  Москве 22 июля 1994 года в  двух  экземплярах, каждый на русском и португальском 

языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Албания 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Албанией были установлены в 1934 г. и поддерживались 

вплоть до оккупации Албании Италией в апреле 1939 г. После окончания Второй мировой войны они были 

восстановлены 10 ноября 1945 г. на уровне миссий, а с 1956 г. – на уровне посольств. 30 июля 1990 г. в Тиране 

подписан протокол о нормализации отношений между СССР и Албанией, прерванных в 1961 г. В 1991 г. 

возобновлена деятельность посольств. С восстановлением дипотношений обе стороны заявили о своей 
готовности к развитию разносторонних связей и высказались за создание для них прочной договорно-правовой 

базы. Было положено начало активным межпарламентским обменам на высоком уровне.  

В июле 1991 г. Москву посетила делегация Народного собрания Албании во главе с его Председателем 

К.Ислями. В апреле 1995 г. осуществлен официальный визит Председателя Совета Министров Албании 

А.Мекси. Это было первое за более чем 30 лет посещение нашей страны албанским руководителем такого 

ранга. В ходе визита подписан ряд документов, заложивших основу договорно-правовой базы российско-

албанских отношений. Президент Албании С.Бериша присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве 

9 мая 1995 г. в связи с 50-летием Победы над фашизмом. 

Углублению политико-дипломатического диалога и практического взаимодействия послужили рабочие 

визиты мининдел Албании П.Милѐ в Россию (декабрь 1997 г., июнь 2000 г.) и Министра иностранных дел 

И.С.Иванова в Албанию (март 1999 г., март 2001 г.). Вопросы двусторонней и международной повестки дня, 

включая региональную проблематику, обсуждались в ходе рабочих поездок в Москву вице-премьера, мининдел 
Албании И.Меты (декабрь 2002 г.), зам.мининдел Л.Хайдараги (март 2004 г.) Министр иностранных дел 

С.В.Лавров вместе со своим албанским коллегой К.Ислями парафировал 8 декабря 2004 г. в Тиране Договор о 



                   

 
дружбе и сотрудничестве. В апреле 2006 г. в Москве с рабочим визитом находился Министр иностранных дел 

Албании Б.Мустафай. 23 сентября 2008 г. в Нью-Йорке «на полях» 63-й ГА ООН состоялась встреча 

С.В.Лаврова с мининдел Албании Л.Башей. 2 декабря 2009 г. в рамках заседания СМИД ОБСЕ в Афинах 

состоялась встреча С.В.Лаврова с вице-премьером, мининдел Албании И.Метой. 

Президент Албании А.Моисиу посетил Москву 8-10 мая 2005 г., где принял участие в праздновании 60-

летия Победы над фашизмом, имел краткую беседу с В.В.Путиным. Ему, как участнику антифашистского 

сопротивления, была вручена юбилейная медаль. 24 июня 2007 г. в Загребе «на полях» Балканского саммита по 

энергетическому сотрудничеству состоялась беседа В.В.Путина с А.Моисиу по косовской проблеме. А.Моисиу 
как бывший президент принял участие в торжествах в Москве по случаю 65-й годовщины Победы в мае 2010 г. 

С 1992 г. на плановой основе осуществляются консультации по линии МИД. Помимо двусторонней, 

региональной и международной проблематики проводятся консультации по консульским вопросам, архивному 

сотрудничеству, по проблематике борьбы с новыми вызовами и угрозами. В марте и октябре 2007 г. прошли 

политконсультации на уровне заместителей министров иностранных дел по двусторонней и региональной 

проблематике, в ноябре 2008 г. и июне 2009 г. – на уровне директоров департаментов. В октябре 2010 г. в 

Тиране провел политконсультации заместитель министра иностранных дел России В.Г.Титов. 

С 1990 г. проделана большая работа по созданию договорно-правовой базы российско-албанских 

отношений. Подписано около 30 межправительственных и межведомственных соглашений. Готовится к 

подписанию ряд новых документов. В 2011 г. проведена инвентаризация договорно-правовой базы отношений 

между Российской Федерацией и Республикой Албанией. 

Межпарламентские контакты реализуются как на двусторонней основе, так и в рамках международных, 
европейских и региональных форумов (ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПАЧЕС и др.). Практические вопросы 

межпарламентского сотрудничества обсуждались в рамках посещения Тираны в апреле 2007 г. делегацией 

Государственной Думы России (глава делегации первый заместитель Председателя Л.К.Слиска), в ходе визита 

в Албанию делегации Комитета по международным делам, возглавляемой К.И.Косачевым (март 2005 г.) В 

июне 2010 г. состоялся визит в Москву председателя комиссии по международным делам парламента Албании 

Ф.Бейа. В ноябре 2010 г. осуществлен визит председателя парламента Албании Й.Топалы в Москву и Санкт-

Петербург. В декабре 2010 г. председатель Комитета по международным делам Госдумы К.И.Косачев вновь 

посетил Тирану. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Албанией опираются на обширную договорно-

правовую базу. Основополагающим является Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Албании о торговле, экономическом и научно-техническом сотрудничестве от 11 
апреля 1995 г. Подписаны также Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и имущество, соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, о сотрудничестве в 

области воздушного, морского и автомобильного транспорта. В декабре 2002 г. заключено соглашение о 

сотрудничестве между торгово-промышленными палатами России и Албании, в октябре 2006 г. – об обмене 

деловой информацией по линии ТПП. В июне 2009 г. в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между 

дипакадемиями МИД России и Албании. Готовятся к подписанию межправительственное Соглашение о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. 

По албанским официальным данным торговый оборот с Россией в 2010 г. составил 110 млн. долл. США 

(российские данные значительно скромнее и не превышают 57,4 млн.) Доминирует импорт российских товаров 

(около 107,4 млн. долл. США), сокращение которого по сравнению с 2009 г. составило почти 10%. Албанский 

экспорт в Россию составил менее 4 млн. долл. США. По итогам года наша страна не смогла вернуть себе 

традиционное место в первой десятке основных партнеров Албании, занимая менее 2% стоимости торгового 
оборота. Причины, по оценкам албанских экспертов, в отсутствии системного подхода к развитию торговых 

отношений, равно как и тот факт, что практически весь объем торговых операций строится на спорадичных 

контактах мелких трейдеров, подверженных колебаниям мировой экономики и удовлетворяющих лишь 

сиюминутные потребности рынка. Заметно сказалось и эмбарго на экспорт российского зерна. Албанцы 

являлись неизменными нашими покупателями. 

Номенклатура российского импорта в Албанию за исключением зерна не изменилась: нефтепродукты, 

нитраты, черные металлы и электротехника. Албанский экспорт в Россию представлен в основном продукцией 

сельского хозяйства, предметами одежды, кожей и тканями. 

С 1992 г. действует Межправительственная Российско-Албанская комиссия по торговле, 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (2-3 декабря 2009 г. состоялось 6-е заседание МПК в 

Москве). Для проработки субстантивного наполнения очередного заседания Албанию в апреле с.г. посетил 
заместитель Директора Департамента Европы Минэкономразвития А.Н.Хрипунов. 

С начала 90-х гг. ведется активное восстановление прерванных более чем на тридцатилетний период 

культурных, научных и образовательных связей с Албанией. Этому в немалой степени способствовали 

межправительственное Соглашение о культурном и научном сотрудничестве от 11 апреля 1995 года, а также 

ряд других межправительственных и межведомственных документов, предусматривающих поддержку 

гуманитарных обменов в конкретных сферах (наука, туризм, архивы и т.д.). 



 
  

 

 

Не ослабевает интерес албанской молодежи к получению образования в России, главным образом, по 

«дефицитным» специальностям – медицине, экономике, финансам, международным отношениям. 

В 2006 г. «президентская квота», предоставляемая Албании, увеличена с 15 до 25 стипендий на полный 

курс обучения (выбирается полностью). По количеству студентов, обучающихся в российских ВУЗах на 
бюджетной основе, Албания – на первом месте среди европейских стран. Сейчас в разных городах на 

бюджетной основе обучаются около 150 албанских студентов и аспирантов. Албанское землячество только в 

РУДН насчитывает свыше 30 человек, в МГИМО – около 20. 

Каждый год более 10 российских студентов проходят обучение на курсах албанского языка для 

иностранцев в Тиранском университете (по результатам квалификационных экзаменов наши студенты 

традиционно показывают лучшие результаты). 

Албанские спортсмены стремятся тренироваться под началом российских тренеров. С 2009 года в России 

тренируется албанский боксер А.Сорра – член Албанской Олимпийской сборной Летних Олимпийских игр 

2008 года в Китае. 

Осенью 2011 г. в Албании с успехом прошли Дней российской духовной культуры (соответствующий 

Протокол был подписан в Москве в марте с.г.). Дни албанской культуры в России запланированы на 2012 год –
юбилейный для Албании, отмечающей 100-летие своей государственности. 

За последние годы реализован ряд совместных культурных проектов. В июле 2010 г. программу 

международного театрального фестиваля «Бутринт 2000» в Албании открывала постановка труппы театра 

комедии им. В.Комиссаржевской. В настоящее время работу над совместным спектаклем ведут Албанский 

национальный театр Средиземноморья и Камерный академический театр г. Вологды. 

В 2010-2011 гг. в Тиране прошли концерты Симфонического оркестра государственного радио и 

телевидения Албании под управлением дирижеров М.Кадина, Ю.Соболева, С.Тарарина, состоялись 

выступления российских пианистов А.Писарева, Н.Деевой. В июне 2012 года в Москве планируется 

организовать совместный концерт Симфонического оркестра Москвы «Русская симфония» под управлением 

албанского дирижера О.Арапи с участием албанского «сопрано» И.Мули. 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Болгария 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Болгарией установлены 7 июля 1879 г., а между 
Советским Союзом и Болгарией – 23 июля 1934 г. В сентябре 1944 г. они были прерваны. Восстановлены в 

августе 1945 г. 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Болгарией заключен 4 августа 1992 г. 

Хроника межгосударственных и межправительственных контактов: 

В марте 2003 г. состоялся государственный визит в Болгарию Президента Российской Федерации. 

Подписаны Совместная декларация о дальнейшем углублении дружественных отношений и партнерства между 

Российской Федерацией и Республикой Болгарией, а также ряд межправительственных, межведомственных и 

межрегиональных соглашений. 

В июле 2004 г. состоялся официальный визит Президента Г.Пырванова в Россию, в ходе которого 

подписано Совместное заявление "О 125-й годовщине установления дипломатических отношений между 

Россией и Болгарией и перспективах развития дружественных отношений и многостороннего российско-
болгарского сотрудничества". 

4 сентября 2006 г. в рамках трѐхстороннего российско-болгарско-греческого энергетического саммита 

прошла встреча президентов России и Болгарии в Афинах, в ходе которой подтверждено взаимное желание 

сторон урегулировать отношения в сфере ВТС, актуализировать соглашения о сотрудничестве в газовой сфере. 

15 марта 2007 г. в Афинах в присутствии Президента Российской Федерации, премьер-министров 

С.Станишева и К.Караманлиса подписано трѐхстороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве 

при сооружении и эксплуатации нефтепровода "Бургас-Александруполис". 

6-8 мая 2007 г. Премьер-министр Республики Болгарии С.Станишев посетил Москву с рабочим визитом. 

Состоялся обмен мнениями с Председателем Правительства России по актуальным вопросам двустороннего 

взаимодействия. Подписан ряд документов. Болгарский премьер был принят Президентом В.В.Путиным. 

24 июня 2007 г. в рамках Балканского энергетического саммита в Загребе состоялась встреча В.В.Путина 
с Президентом Г.Пырвановым. Основное внимание уделено вопросам развития двусторонних отношений. 

Подтверждена взаимная заинтересованность в реализации проектов строительства нефтепровода "Бургас-

Александруполис" и АЭС "Белене". Достигнута договорѐнность о присоединении Болгарии к новому маршруту 

доставки российского природного газа в Европу "Южный поток". 



                   

 
17-18 января 2008 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин посетил с официальным визитом 

Республику Болгарию. Состоялись встречи с Президентом Г.Пырвановым, Премьер-министром С.Станишевым 

и Председателем Народного собрания Г.Пиринским. Имели место также беседы Д.А.Медведева с 

Г.Пырвановым и С.Станишевым. Торжественно открыт Год России в Болгарии. 

18 сентября 2008 г. в рамках VII Международного инвестиционного форума ―Сочи-2008‖ прошла 

встреча Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Республики 

Болгарии С.Станишевым. Обсуждались участие болгарских компаний в строительстве олимпийских объектов в 

Сочи, а также реализация совместных проектов в энергетике. 
5 февраля 2009 г. в рамках официального визита Г.Пырванова в Москву был торжественно открыт Год 

Болгарии в России. Культурные мероприятия состоялись в городах Астрахань, Волгоград, Казань, Псков, 

Самара, Саратов, Сызрань, Тольятти, Углич, Ульяновск, Чебоксары, Ярославль и др. 

26-28 апреля 2009 г. с рабочим визитом Москву посетил Премьер-министр Республики Болгарии 

С.Станишев. Состоялись его беседа с Д.А.Медведевым, переговоры с В.В.Путиным, встречи с мэром Москвы, 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Открыта Болгарская национальная выставка. 

1 сентября 2009 г. во время проведения мемориальных мероприятий, посвященных началу Второй 

мировой войны в Гданьске (Польша) состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В.Путина с Премьер-министром Болгарии Б.Борисовым. 

17 февраля 2010 г. С.И.Шматко и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" С.В.Кириенко 

обсудили в Софии вопросы практического продвижения совместных энергопроектов. 

В июне 2010 г. в Софии имела место встреча С.В.Кириенко с Премьер-министром Б.Борисовым, 
основной темой которой стала реализация проекта АЭС "Белене". 

2 июля 2010 г. по инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор В.В.Путина с 

Б.Борисовым, в ходе которого была достигнута договоренность о поездке Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова в Болгарию для активизации работы над проектом «Южный 

поток». 5-6 июля 2010 г. в Софии прошли переговоры В.А.Зубкова с Б.Борисовым и членами его кабинета. 

16 июля 2010 г. в ходе визита в Болгарию С.И.Шматко подписана "Дорожная карта" по проекту "Южный 

поток". 

21 июля 2010 г. состоялся телефонный разговор В.В.Путина с Б.Борисовым по вопросам сотрудничества 

в энергетической сфере. 

9 августа 2010 г. В.В.Путин в телефонном разговоре выразил благодарность Б.Борисову за помощь в 

борьбе с лесоторфяными пожарами в Ногинском и Орехово-Зуевском районах Московской области (приняло 
участие около 100 болгарских пожарных). 

15 октября 2010 г. в Софии состоялись переговоры председателя правления ОАО "Газпром" А.Б.Миллера 

с Премьер-министром Б.Борисовым, министром экономики, энергетики и туризма Т.Трайковым и 

руководством Болгарского энергетического холдинга (БЭХ). 

21 октября 2010 г. состоялся телефонный разговор В.В.Путина с Б.Борисовым по проектам прокладки 

"Южного потока" и строительства АЭС "Белене". 

13 ноября 2010 г. состоялся рабочий визит В.В.Путина в Софию. В ходе переговоров обсуждались 

вопросы реализации проектов «Южный поток», АЭС «Белене» и другие направления сотрудничества. 

Подписаны Соглашение акционеров между ОАО «Газпром» и «Болгарским энергетическим холдингом» и 

Устав совместной проектной компании «South Stream Bulgaria AD», а также межправсоглашение по 

применению Договора между Российской Федерацией и Республикой Болгарией о социальном обеспечении от 

27 февраля 2009 года. 
Поддерживаются контакты по парламентской линии. 2-4 марта 2008 г. Софию с официальным визитом 

посетил Председатель Совета Федерации С.М.Миронов. В октябре 2005 г. с рабочим визитом, а в июне и 

ноябре 2006 г. и в мае 2007 г. для участия в мероприятиях по парламентской линии в России был Председатель 

Народного собрания Болгарии Г.Пирински. 14-16 марта 2010 г. в Москве с официальным визитом находилась 

Председатель Народного собрания Болгарии Ц.Цачева. 

28 апреля 2006 г. состоялся визит С.В.Лаврова в Софию, а 6-8 декабря 2006 г. и 19 декабря 2008 г. 

Москву с рабочим визитом посетил мининдел Болгарии И.Калфин. 

2 июня с.г. Москву посетил с рабочим визитом мининдел Болгарии Н.Младенов. На переговорах 

С.В.Лаврова с Н.Младеновым обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений в торгово-

экономической и культурно-гуманитарной областях, а также возможности взаимодействия в решении 

международных проблем. Особое внимание было уделено реализации проектов строительства газопровода 
«Южный поток», АЭС «Белене» и нефтепровода «Бургас-Александруполис». 

Регулярно проводятся межмидовские консультации по двусторонним и международным вопросам. 

Осуществляются контакты между другими российскими и болгарскими министерствами, ведомствами, 

общественными и религиозными организациями. 

Совершенствуется двусторонняя договорно-правовая база (заключено более 80 межправительственных и 

межведомственных соглашений). Проведена работа по адаптации договорно-правовой базы к условиям 

членства Болгарии в ЕС. 



 
  

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Болгария 
 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве  

между Российской Федерацией и Республикой Болгарией 

(София, 4 августа 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Болгария (в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны"), 
- опираясь на традиции дружественных отношений между народами обоих государств и положительный 

опыт их  сотрудничества, 

- стремясь содействовать строительству новой Европы, объединенной общими ценностями демократии, 

верховенства закона, прав человека и основных свобод, 

- учитывая глубокие политические и экономические изменения в обоих государствах, в Европе и мире, 

- руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего 

Устава Организации Объединенных Наций, 

- подтверждая приверженность обязательствам, взятым ими в рамках Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, 

- признавая необходимость развития и совершенствования правовой основы двусторонних 

межгосударственных отношений, 

- убежденные, что развитие равноправных отношений сотрудничества между ними отвечает интересам 
их народов, 

- преисполненные желания придать этим отношениям современные измерения и строить их на новой 

основе, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Федерация и Республика Болгария будут развивать свои отношения в духе дружбы, доверия 

и взаимного уважения. 

Договаривающиеся Стороны будут последовательно руководствоваться принципами суверенного 

равенства, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных свобод, равноправия и права народов 

распоряжаться своей судьбой, добросовестного выполнения обязательств, добрососедства, партнерства и 

сотрудничества. 
Договаривающиеся Стороны будут соблюдать принцип свободного выбора Всеми государствами пути 

их политического, экономического, социального и культурного развития в соответствии с волей их народов, 

выраженной в результате свободных и справедливых выборов. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны, убежденные в необходимости исключения из международных отношений 

войны, равно как и угрозы силой или ее применения в качестве средства разрешения споров между 

государствами, обязуются решать свои споры исключительно мирными способами. 

Договаривающиеся Стороны будут действовать таким образом, чтобы в максимально возможной мере 

использовать механизмы ООН для урегулирования международных конфликтов, и предпринимать усилия по 

повышению роли ООН как гаранта всеобщего мира. 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в Организации Объединенных Наций, других 

международных организациях и форумах в интересах сохранения мира, укрепления безопасности и развития 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны будут продолжать взаимодействие в рамках СБСЕ с целью дальнейшего 

развития и укрепления процесса безопасности и сотрудничества в Европе, базирующегося на надежных 

механизмах и институтах. 

Договаривающиеся Стороны считают, что важным фактором укрепления процесса СБСЕ является 

многостороннее сотрудничество европейских государств, в том числе на региональной и субрегиональной 

основе. 

Договаривающиеся Стороны будут способствовать укреплению стабильности и усилению доверия на 

многосторонней и двусторонней основе и будут прилагать усилия по сокращению вооружений и вооруженных 

сил в Европе до возможно самого низкого уровня посредством эффективно контролируемых договоров. 
Статья 4 

Договаривающиеся Стороны будут вступать в контакт каждый раз, когда, по мнению одной из Сторон, 

создается ситуация, которая представляет угрозу миру, нарушает мир или способна породить обострение 

обстановки в мире, особенно в Европе и Черноморском регионе, с целью проведения консультаций и принятия 

мер для урегулирования положения. 



                   

 
Статья 5 

Договаривающиеся Стороны не допустят, чтобы их территория была использована в целях вооруженного 

нападения или иных насильственных действий против другой Договаривающейся Стороны. 

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон станет объектом вооруженного нападения, другая 

Договаривающаяся Сторона не будет оказывать агрессору никакую военную или другую помощь или любую 

иную поддержку и будет содействовать тому, чтобы конфликт был урегулирован в соответствии с принципами 

Устава ООН и документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Настоящие обязательства не затрагивают прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих 
из Устава ООН. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны будут развивать двусторонние отношения во всех областях, 

представляющих взаимный интерес. Они считают необходимым создание механизма регулярных консультаций 

и контактов на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне. 

Договаривающиеся Стороны заявляют о желании осуществлять сотрудничество в военно-технической 

области, конкретные параметры которого будут определены соответствующими соглашениями. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны будут совершенствовать договорно-правовую базу взаимоотношений в 

соответствии с развитием своей политической, экономической, социальной и правовой системы и с общими 

тенденциями развития Европы. 

Статья 8 
Договаривающиеся Стороны готовы всемерно содействовать укреплению сотрудничества между 

парламентами, другими органами государственной власти на всех уровнях, а также сотрудничеству 

административно-территориальных единиц. 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать расширению контактов и общению граждан обоих 

государств. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию взаимовыгодного экономического и 

торгового сотрудничества. 

В соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участниками 

которых они являются, 

Договаривающиеся Стороны будут создавать благоприятные экономические, финансовые и 
юридические условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование 

и защиту взаимных капиталовложений, и не будут применять во взаимном экономическом сотрудничестве 

дискриминационных мер. 

Договаривающиеся Стороны будут обмениваться информацией и сотрудничать в вопросах конверсии 

военного производства. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны будут стимулировать сотрудничество по актуальным вопросам науки, 

техники и передовых технологий, в области фундаментальных и прикладных исследований, в том числе для 

обеспечения максимальной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях. Они будут 

содействовать поддержанию контактов и обмену учеными, подготовке и повышению квалификации 

специалистов, осуществлению совместных проектов, в том числе и таких, которые могли бы быть включены в 

европейские и другие международные программы, а также взаимодействовать в различных формах 
многостороннего сотрудничества в этой области. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны будут развивать взаимодействие по проблемам охраны окружающей среды 

на региональном и глобальном уровнях. 

Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание экологической защите Черного моря, а 

также участвовать в выработке согласованных мероприятий в этой области. 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие друг другу в ликвидации последствий 

стихийных бедствий и крупных аварий. 

Статья 12 

Договаривающиеся Стороны, опираясь на близость культурных традиций народов двух стран, будут 

развивать сотрудничество в области культуры и образования. 
На основе соответствующих договоров и программ они будут расширять культурный обмен во всех 

областях и на всех уровнях, поощрять сотрудничество между учреждениями культуры, творческими союзами, 

издательствами, архивами, средствами массовой информации, учебными заведениями, прямые контакты между 

деятелями искусств и культуры обоих государств, а также обеспечивать широкий доступ всех 

заинтересованных лиц к культуре и языку другой Стороны и в этих целях способствовать деятельности 

культурных и информационных центров обеих стран. 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны в интересах взаимного расширения знаний об обеих странах и народах, а 

также истории их отношений будут способствовать объективному обмену информацией в этой области. 

Договаривающиеся Стороны также продолжат двустороннее сотрудничество в области здравоохранения 

и социального обеспечения, спорта и туризма. 
Статья 13 

Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать благоприятные условия и принимать соответствующие 

меры, в том числе и путем заключения дополнительных соглашений, по охране и развитию национальной, 

языковой, культурной и религиозной самобытности постоянно проживающим в Болгарии гражданам 

Российской Федерации и болгарским гражданам - выходцам из России и соответственно постоянно 

проживающим в Российской Федерации болгарским гражданам и российским гражданам болгарской 

национальности. 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет оказывать содействие таким лицам и их организациям в 

рамках своего законодательства. Договаривающиеся Стороны будут облегчать этим организациям условия при 

осуществлении деятельности, соответствующей их уставным целям. 

Статья 14 
Договаривающиеся Стороны обязуются принимать необходимые меры для сохранения и осуществлять 

надлежащий уход за находящимися на территории Российской Федерации ценностями, связанными с историей 

и культурой Болгарии, как и за находящимися на территории Республики Болгарии ценностями, связанными с 

историей и культурой России, а также военными захоронениями. 

К могилам российских граждан на территории Болгарии и к могилам болгарских граждан на территории 

России будет обеспечен свободный доступ. 

Договаривающиеся Стороны будут консультироваться о тех мерах, которые они сочтут целесообразным 

принять относительно объектов, упомянутых в данной статье. 

Статья 15 

Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в борьбе с организованной преступностью, 

терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подделкой денежных 
знаков, государственных и иных ценных бумаг, контрабандой предметами, представляющими культурные и 

исторические ценности, незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства и 

гражданской авиации. Это взаимодействие будет осуществляться как на двусторонней основе, так и в рамках 

соответствующих международных организаций. 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию связей между правоохранительными 

органами двух стран, сотрудничать в решении возникающих вопросов по гражданским, семейным и уголовным 

делам. 

Статья 16 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из действующих двусторонних и 

многосторонних соглашений Договаривающихся Сторон с другими государствами. 

Статья 17 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 
грамотами. 

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на 

следующие пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит путем письменного 

уведомления о своем намерении денонсировать его за один год до истечения соответствующего срока. 

Совершено в Софии 4 августа 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Боснией и Герцеговиной 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия признала независимость Боснии и Герцеговины 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между 

Россией и БиГ были установлены дипломатические отношения. 

Россия как гарант Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (подписано в Париже 

14 декабря 1995 года) и член Руководящего комитета Совета по его выполнению (РК СВМС) активно участвует 

в усилиях международного сообщества по преодолению последствий вооруженного конфликта и содействию в 
становлении БиГ как стабильного и демократического государства. 

В реализации военного компонента Мирного соглашения до июня 2003 года участвовал российский 

воинский контингент в составе многонациональных Сил по стабилизации. Российские представители 

задействованы в Аппарате Высокого представителя и Миссии ОБСЕ в БиГ. 



                   

 
На нынешнем этапе приоритетным является перенос акцента с участия России в боснийском 

урегулировании на развитие всего комплекса двусторонних отношений. 

Важную роль в этом играют контакты на высшем уровне. В сентябре 2004 г. предсовмина БиГ посетил 

Москву с рабочим визитом, провел переговоры с Председателем Правительства России. Подписаны 

соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, создании Межправительственной комиссии по торговле 

и экономическому сотрудничеству, международном автомобильном сообщении. 24 июня 2007 г. в рамках 

Саммита Юго-Восточной Европы по энергетическому сотрудничеству в Загребе состоялась встреча Президента 

Российской Федерации с Председательствующим Президиума БиГ. 17-18 января 2009 г. 
Председательствующий Совета министров БиГ принял участие в работе Московской международной 

конференции по вопросам обеспечения поставок российского газа потребителям в Европе. Имеются 

приглашения Президенту и Председателю Правительства Российской Федерации посетить БиГ. 

На развитии двусторонних отношений позитивно сказалось председательство России в Комитете 

министров Совета Европы. Боснийские делегации участвовали в организованных в Москве в его рамках в 2006 

г. встречах министров юстиции и внутренних дел, министров спорта. 

В июне 2009 г. Министр внешней торговли и экономических отношений БиГ, являющийся 

сопредседателем двусторонней межправкомиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, принял 

участие в работе Петербургского международного экономического форума. 

Осуществляются контакты по линии МИД. В сентябре 2003 г. Министр иностранных дел Российской 

Федерации посетил Сараево с рабочим визитом. 4-5 мая 2006 г. Москву с рабочим визитом посетил Министр 

иностранных дел БиГ. В сентябре 2007 г. в Нью-Йорке «на полях» сессии ГА ООН состоялась встреча 
мининдел России и БиГ. 5 ноября 2009 года состоялся рабочий визит С.В.Лаврова в Сараево, в ходе которого 

прошли встречи с членами Президиума БиГ, Председательствующим Совмина, мининдел БиГ, премьером 

Республики Сербской и Высоким представителем В.Инцко. На плановую основу поставлены межмидовские 

консультации. В мае 2011 г. путем обмена нотами в силу вступил План межмидовских консультаций на 2011-

2012 гг. 26 мая 2011 г. прошли консультации заместителя Министра иностранных дел В.Г.Титова с первым 

заместителем мининдел БиГ А.Тришич-Бабич. 25-26 июня 2010 года состоялась рабочая поездка российского 

заммининдел В.Г.Титова в БиГ, ходе которой прошли межмидовские консультации с участием первого 

заммининдел БиГ А.Тришич-Бабич, а также встречи с членами Президиума БиГ, мининдел БиГ, ВП в БиГ 

В.Инцко и руководством РС. Конструктивное взаимодействие с БиГ осуществляется в рамках международных 

организаций. 

Развиваются контакты по межпарламентской линии. В 2005 г. Россию дважды посетил вице-спикер 
Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ для участия в международной парламентской конференции в 

Санкт-Петербурге, посвященной 60-летию Победы (апрель), и в парламентском форуме по вопросам борьбы с 

терроризмом в Москве (октябрь). Состоялась его встреча с заместителем Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2006 г. в рамках семинара Североатлантической ассамблеи Сараево посетила делегация Госдумы. 

Российские депутаты в качестве международных наблюдателей присутствовали на всеобщих выборах в БиГ 

(октябрь 2006 г.). Председательствующий Палаты представителей ПА БиГ в июне 2006 г. принял участие в 

международном теннисном турнире парламентариев в Москве. В аналогичном мероприятии в Мостаре (БиГ) в 

июне 2009 г. участвовали депутаты Государственной Думы. 

В июле 2008 г. заместитель Председательствующего Палаты народов парламента БиГ побывал в Санкт-

Петербурге для участия в заседании Ассоциации европейских сенатов. В ноябре 2008 г. был организован визит 

в Россию председателя комиссии парламента БиГ по транспорту. В 2004 г. от имени Председателя 
Государственной Думы руководству Парламентской ассамблеи БиГ было направлено приглашение посетить 

Россию с визитом. В октябре 2009 года по приглашению Совета Федерации Москву посетила делегация 

Совместной комиссии по контролю за работой Агентства по безопасности БиГ Парламентской ассамблеи БиГ. 

16-17 февраля 2010 г. Сараево и Баня-Луку посетил Заместитель Председателя Государственной Думы 

М.А.Бабаков, состоялись его встречи с руководством Парламентской ассамблеи БиГ и лидерами РС. 

Договорно-правовая составляющая российско-боснийских отношений основывается на двусторонних 

документах, подписанных в период существования СССР и бывшей СФРЮ. 13 марта 2002 г. заключено 

Соглашение в форме обмена нотами между правительствами двух стран по вопросам инвентаризации 

межгосударственных и межправительственных договоров, заключенных между СФРЮ и СССР в период с 1945 

по 1991 гг. 

В сентябре 2007 г. заключено межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан двух 
стран. В ноябре 2009 г. подписано соглашение о воздушном сообщении. 

Российско-боснийское культурное сотрудничество осуществляется на основе межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Социалистической Федеративной Республикой Югославией, подписанного в 

Белграде 24 мая 1974 года, а также трехлетних Программ сотрудничества в области культуры, науки и 

образования. Идет подготовка к подписанию очередной такой программы на 2010-2012 гг. Осуществляются 

поездки студентов из Боснии и Герцеговины в Россию для изучения русского языка. За счет средств 



 
  

 

 

федерального бюджета гражданам БиГ ежегодно выделяется шесть стипендий на полный курс обучения в 

российских вузах. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Венгрией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российско-венгерские отношения развиваются поступательно. После победы на парламентских выборах 
2010 г. партии ФИДЕС ее лидер В.Орбан заявил о заинтересованности в выстраивании с Россией качественно 

новых отношений на основе «стандартов 21-го века». 

Политические контакты носят регулярный характер. Официальный визит Президента Российской 

Федерации В.В.Путина в Венгрию состоялся 28 февраля – 1 марта 2006 г. Премьер-министр Венгрии В.Орбан 

30 ноября 2010 г. и 31 января 2013 г. посетил Москву с рабочими визитами, в ходе которых состоялись его 

переговоры с В.В.Путиным. 

Президент Венгрии посещал Москву по случаю юбилейных мероприятий в честь 60-летия Победы и 

участвовал в V Всемирном конгрессе финно-угорских народов 27-29 июня 2008 г. в Ханты-Мансийске, где 

состоялась его беседа с Президентом Российской Федерации. 

7 декабря 2007 г. в Будапеште и 10 марта 2009 г. в Москве состоялись российско-венгерские 

межправительственные консультации на уровне глав правительств. 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Венгрию с рабочим визитом 2-3 
мая с.г. Министр иностранных дел Венгрии побывал в Москве с рабочим визитом 7 февраля 2011 г. Встречи 

двух министров прошли также «на полях» конференций мининдел ОБСЕ на о. Корфу в июне 2009 г. и в 

Афинах в декабре 2009 г. 

Регулярный характер носят контакты между министерствами и ведомствами двух стран. 

В соответствии с подписанным 16 февраля 2005 г. соглашением об экономическом сотрудничестве 

возобновлена деятельность Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству (МПК). Еѐ венгерскую часть возглавляет госсекретарь Аппарата премьер-министра П.Сиярто (с 

7 марта 2013 г.), российскую – Министр сельского хозяйства Н.В.Федоров (с 30 июня 2012 г.). Седьмое 

заседание МПК состоялось 16-17 сентября с.г. в Будапеште. 

В рамках межпарламентских связей 29 октября–1 ноября 2001 г. состоялся визит в Венгрию 

Председателя Государственной Думы. Председатель Совета Федерации 22-23 октября 2006 г. принял участие в 
мероприятиях в Будапеште, посвященных 50-летию венгерских событий 1956 года. Заместитель председателя 

Государственного собрания Венгрии Я.Латорцаи 29 ноября 2012 г. был принят в Государственной Думе. 

Поддерживаются контакты между парламентскими комитетами и группами депутатов. 1-3 июня 2010 г. 

Москву посетил председатель Комитета Госсобрания Венгрии по международным делам М.Балла, 28 февраля 

2013 г. - руководитель парламентской фракции ФИДЕС А.Роган, 21 мая с.г. – фракции партии «Йоббик» 

Г.Вона, 19 июня с.г.– фракции ВСП А.Мештерхази. В Госсобрании сформирована депутатская группа по 

связям с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, делегация которой 20-24 марта с.г. посетила 

Москву (председателем депутатской группы с июня с.г. является лидер «Йоббик» Г.Вона). 

В сотрудничество на уровне регионов вовлечены около половины субъектов Российской Федерации 

(минюстом России зарегистрированы межрегиональные соглашения, подписанные администрациями 

Республики Коми, Московской, Самарской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и 

«диагональные» соглашения администраций Республики Башкортостан, Калужской, Ленинградской, Омской, 
Свердловской, Челябинской областей с отраслевым министерством). Интерес с венгерской стороны 

проявляется к связям с финно-угорскими этносами, проживающими в России, с учетом общности культурно-

исторических и языковых корней. Представители России и Венгрии принимают участие во всемирных 

конгрессах финно-угорских народов. VI конгресс состоялся 5–7 сентября 2012 г. в г. Шиофоке (Венгрия). 

В рамках взаимодействия между правоохранительными органами в октябре 2011 г. Москву посетил 

Генеральный прокурор Венгрии П.Полт, (Генеральный прокурор России Ю.Я.Чайка побывал в Будапеште в 

октябре 2009 г.). 19 октября 2011 г. Венгрию посетил Министр юстиции России А.В.Коновалов, 15 мая с.г. «на 

полях» 3-го Петербургского международного юридического форума и 3 сентября в Москве состоялись его 

встречи с заместителем премьер-министра, министром юстиции Венгрии Т.Наврачичем. «На полях» ПСП 

Россия–ЕС в г. Санкт-Петербурге в мае 2011 г. был подписан российско-венгерский Исполнительный протокол 

к Соглашению между Россией и ЕС о реадмиссии. Руководитель ФМС России К.О.Ромодановский посетил 
Венгрию 13 мая с.г. 

Председатель Верховного суда В.М.Лебедев в ходе визита в Будапешт 22 апреля с.г. встретился с 

председателем Курии - высшего судебного органа Венгрии П.Дараком. 

Поддерживаются контакты по церковной линии. В марте 1994 г. Венгрию посетил Патриарх Московский 

и Всея Руси, а 14 июня 2007 г. в Москве состоялась его беседа с примасом венгерской католической  церкви 



                   

 
кардиналом П.Эрде. 8 ноября 2012 г. в Будапеште подписано Соглашение между правительством Венгрии и 

венгерской епархией Русской православной церкви. 14 апреля с.г. Патриарх Кирилл принял министра 

социальных ресурсов Венгрии З.Балога, курирующего вопросы церквей. 

Развивается договорно-правовая база двусторонних отношений, ключевым элементом которой остается 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанный 6 декабря 1991 г. Всего между Россией 

и Венгрией действует около 50 соглашений межправительственного и межведомственного характера. 

Продолжается работа над рядом новых документов. 

Объем взаимной торговли формируется под воздействием европейского кризиса: в 2012 г. сократился на 
7% и составил 11,6 млрд. долл. Российский экспорт уменьшился на 7% до 8,3 млрд. долл. Его основная часть 

приходится на топливо и сырье, доля машин и оборудования остается невысокой (около 2%). Импорт из 

Венгрии сократился на 8% и составил 3,3 млрд. долл. (машины и оборудование, фармацевтическая продукция, 

пищевкусовые товары). 

Перспективное направление - взаимные инвестиции. Суммарный объем накопленных российских 

капиталовложений в Венгрии – 1,5 млрд. долл., венгерских в России – до 2 млрд. долл. Объектами интересов 

российского капитала являются прежде всего топливно-энергетический сектор и атомная энергетика. 

В контексте реализации проекта «Южный поток» в 2008 г. в Москве подписано межправительственное 

соглашение о сотрудничестве при создании газопровода для транзита природного газа через территорию 

Венгрии, в соответствии с которым на паритетных началах создано совместное предприятие для 

проектирования, строительства и эксплуатации венгерского участка газопровода. Соответствующие 

договоренности закреплены в коммерческих соглашениях между ОАО «Газпром» и венгерскими партнерами. 7 
декабря 2012 г. министр национального развития Венгрии Ж.Немет Ласлоне участвовала в церемонии сварки 

первого стыка этого газопровода. 

Под логотипом «Лукойл» в Венгрии действует 76 АЗС и оптовая база. 

ОАО «ТВЭЛ» провело работы по восстановлению 2-го энергоблока АЭС «Пакш», поврежденного в 

результате аварии, и совместно с ЗАО «Атомстройэкспорт» осуществило программу продления срока 

эксплуатации и повышения мощности четырех энергоблоков станции (суммарно – с 1760 до 2000 Мвт). 

Венгерская сторона высказывает готовность пригласить специалистов Госкорпорации «Росатом» участвовать в 

предстоящем тендере по строительству новых блоков АЭС «Пакш». 

Присутствие венгерского бизнеса заметно в России в банковском секторе, разработке и добыче 

углеводородного сырья, строительстве, агропромышленном комплексе, фармацевтической промышленности. 

Банк «ОТП» приобрел более 96% акций «Инвестсбербанка» и 100% Донского народного банка, а 
российский «Сбербанк» - ряд зарубежных активов австрийского «Фольксбанка», включая и его сеть в Венгрии. 

Концерн «МОЛ» в рамках СП «ЗМБ» ведѐт разработку Западно-Малобалыкского месторождения 

(ХМАО) с объѐмом добычи 2,7 млн. тонн. «МОЛ» также приобрел 100-процентные пакеты акций на участок 

«Сургутский-7» в ХМАО, в Оренбургской и Томской областях (общая стоимость сделок - около 200 млн. 

долл.). 

Продолжается совместное предпринимательство: в Венгрии и России действует около 1 тыс. СП с 

участием компаний двух стран. 

С 2007 г. существует СП «НАНОВО», опирающееся на технологические разработки российской 

компании «НТ-МТД». СП планирует перейти к практическому использованию результатов 

нанотехнологических исследований, в частности, освоению производства текстильных изделий с применением 

наносеребра. 

Фармацевтические предприятия «Гедеон Рихтер» и «Эгис» выступают соинвесторами производства 
медикаментов в России. 

При содействии государственной компании по страхованию экспортных кредитов «Мехиб» и экспортно-

импортного банка «Эксимбанк» венгерские фирмы участвовали в строительстве и оснащении учреждений 

здравоохранения, жилья и ряда социальных объектов в российских регионах. 

Развиваются двусторонние связи в области сельского хозяйства. Из Венгрии поставляются 

плодоовощная продукция, мясо и пищевые субпродукты, племенной скот (свыше 300 млн. долл.). Поставки 

продукции АПК из России незначительны (0,5 млн. долл.). Ведется совместная работа в области селекционного 

растениеводства. 

В октябре 2010 г. под эгидой ТПП создан Деловой совет по сотрудничеству с Венгрией (председатель – 

зам. председателя правления Сбербанка России С.Н.Горьков). Одна из проблем, которую предстоит решить 

Совету – ликвидация «перекоса» во взаимном обеспечении интересов экономических операторов. Если 
венгерскому бизнесу в России, в т.ч. в регионах обеспечен «зеленый свет», то ряд российских компаний 

сталкивается с трудностями в своей деятельности в Венгрии. 

По линии РАН ведется научное сотрудничество по 46 совместным темам, в т.ч. в сфере космических 

исследований и биотехнологий. 

Востребованными являются контакты в культурно-гуманитарной сфере. При участии фонда «Русский 

мир» в университетах им. Л.Этвеша (г. Будапешт) и им. Я.Паннониуса (г.Печ) открыты «русские кабинеты». В 

университетах столиц финно-угорских регионов России созданы «венгерские пункты». В 2011 г. в Венгрии 



 
  

 

 

учреждена Ассоциация за культурные связи с Россией им. Л.Толстого. Продолжает свою работу 

левоориентированное Общество дружбы и культурных связей с Россией. 

Взаимные «сезоны», посвященные достижениям национальных культур, состоялись в 2005 г. В марте 

2006 г. Венгрии была передана коллекция церковных книг из библиотеки Шарошпатакского реформатского 
колледжа, оказавшаяся в России по итогам Второй мировой войны. 

В ноябре 2008 г. в г. Дѐндѐше близ Будапешта открыт первый в Венгрии памятник А.С.Пушкину. 3 

ноября 2011 г. на родине венгерского космонавта установлен бюст Ю.А.Гагарина. В январе 2012 г. одна из 

аллей Городского парка Будапешта названа именем Л.Н.Толстого, 16 сентября с.г. на ней установлен бюст 

великого писателя 

15 апреля с.г. между Минкультуры России и Министерством социального развития Венгрии подписана 

Программа сотрудничества на 2013-2015 гг. Протокол между этим венгерским ведомством и Минобрнауки 

России, подписанный 10 сентября с.г., возобновил действие протокола об обменах в области образования на 

2009-2011 гг. 

В соответствии с межправительственным Соглашением о статусе воинских захоронений сформирована 

двусторонняя смешанная комиссия, очередное заседание которой состоялось 30-31 мая с.г. в Будапеште. При 
Посольстве России функционирует представительство Минобороны России по военно-мемориальным 

вопросам, предметом заботы которого являются более 1 тыс. наших воинских захоронений, расположенных на 

территории Венгрии. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Венгрией 
 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между  

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и 

Венгерской Республикой 

(Москва, 6 декабря 1991 г.) 
 

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Венгерская Республика, 

основываясь на уходящих корнями в историческое прошлое отношениях их стран, а также на традициях 

взаимного уважения и добрососедства; 

осознавая, что дальнейшее развитие сложившихся между ними дружественных отношений и 

сотрудничества отвечает основополагающим интересам их народов; 

заявляя о своем намерении развивать свои добрососедские отношения в духе взаимопонимания и 

доверия, на основе принципов свободы, демократии, справедливости и общечеловеческих ценностей; 

приветствуя коренные исторические перемены в Европе, которые сделали возможным преодоление 

конфронтации и раскола нашего континента; 

проникнутые общим стремлением содействовать превращению новой, объединенной общими 

ценностями Европы в континент мира, безопасности и сотрудничества; 
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, а 

также хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы и других документов 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

руководствуясь желанием придать новое качество своим отношениям, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Отношения между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Венгерской 

Республикой (в дальнейшем именуемыми Сторонами) будут основываться на общепринятых нормах 

международного права, принципах суверенитета и территориальной целостности, равенства, невмешательства 

во внутренние дела друг друга, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. 

Стороны подтверждают, что каждый народ имеет право свободно, без вмешательства извне 
распоряжаться своей судьбой и на основе собственного волеизъявления осуществлять свое политическое, 

экономическое, общественное и культурное развитие. 

Статья 2 

Стороны в своих международных отношениях будут воздерживаться от угрозы силой или применения 

силы. Они будут решать возникающие между ними споры исключительно мирными средствами. 

В интересах предотвращения и решения мирными средствами споров Стороны будут поддерживать 

создание, развитие и эффективную деятельность общеевропейских структур и меры по укреплению доверия и 

безопасности. 

Статья 3 



                   

 
Стороны сделают все для того, чтобы на основе соблюдения всех положений ныне действующих, а также 

будущих соглашений добиваться дальнейшего сокращения уровня вооружений в Европе. 

Они будут содействовать созданию таких соотношений вооруженных сил и оборонительных структур, 

которые достаточны для обороны, но исключают возможность нападения. 

Статья 4 

Стороны будут систематически проводить консультации на различных уровнях по вопросам 

безопасности и обороны. 

Статья 5 
Стороны заявляют, что придают большое значение контактам и сотрудничеству своих законодательных 

и исполнительных органов. 

Они будут поощрять контакты между административно-территориальными единицами, местными 

органами власти и самоуправления двух стран. 

Статья 6 

Стороны будут систематически проводить консультации на разных уровнях по вопросам дальнейшего 

развития двусторонних отношений, а также по международным проблемам, представляющим взаимный 

интерес. 

Высшие руководители Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и 

Венгерской Республики будут встречаться не реже одного раза в год. 

Министры иностранных дел будут проводить консультации не реже одного раза в год, на которых будут 

обмениваться мнениями, в том числе и о выполнении настоящего Договора. 
Статья 7 

Стороны, в целях расширения и укрепления дружественных связей и сотрудничества их народов, будут 

содействовать развитию свободных контактов между гражданами, а также общественными и политическими 

организациями их стран. 

Статья 8 

Стороны будут принимать необходимые меры для защиты самобытности и прав национальных 

меньшинств в соответствии с теми обязательствами, которые Стороны взяли или возьмут на себя в 

международных договорах и документах СБСЕ. 

Стороны признают, что обеспечение законных прав национальных меньшинств является элементом 

стабильности международного сообщества, правомерно служит предметом внимания и требует постоянного 

сотрудничества государств. Они будут регулярно проводить консультации по проблемам национальных 
меньшинств и сотрудничать на двусторонней и многосторонней основе в этой области. 

Статья 9 

Стороны согласны в необходимости устранения раскола нашего континента и в области экономики. По 

мере своих возможностей они будут стремиться содействовать продвижению процесса экономической 

интеграции. В этих целях они будут сотрудничать в международных экономических организациях. 

Статья 10 

Стороны будут уделять особое внимание развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в 

области экономики. 

Они будут обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и юридические условия для 

развития взаимовыгодных современных форм экономического сотрудничества и не будут применять во 

взаимных экономических связях дискриминационных мер в отношении другой Стороны. 

Статья 11 
Стороны будут поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в области науки и техники. Они 

обеспечат создание надлежащих условий для эффективного сотрудничества и исследований в области 

фундаментальных и прикладных наук, уделяя особое внимание современной технике и технологии. 

Стороны будут содействовать непосредственным контактам и совместным инициативам ученых и 

исследователей двух стран, а также обмену научной и технической информацией и документацией. 

Статья 12 

Стороны на основе взаимной заинтересованности будут стремиться к широкому сотрудничеству в 

области защиты окружающей среды и ресурсосберегающего природопользования. 

Статья 13 

Стороны рассматривают расширение и углубление традиционных культурных связей как неотъемлемую 

часть культурного наследия Европы и естественную потребность их народов и взаимно будут развивать 
сотрудничество в области культуры, искусства, науки, образования и информации. 

Стороны подтверждают свою готовность обеспечивать каждому заинтересованному лицу свободный 

доступ к культуре и изучению языка другой Стороны и поддерживают направленные на это государственные, 

общественные и другие инициативы. 

Стороны подтверждают свое намерение об учреждении культурных центров и будут создавать все 

необходимые для этого организационные и правовые условия. 

Статья 14 



 
  

 

 

Стороны обязуются обеспечивать охрану и уход за культурными ценностями и историческими 

памятниками, находящимися на их территории и принадлежащими другой Стороне. 

Они будут содействовать возвращению произведений искусства, являющихся национальным достоянием 

другой Стороны. 
Стороны будут содействовать доступу к материалам архивов, библиотек и других подобных учреждений 

в соответствии со своим законодательством. 

Статья 15 

Стороны готовы сотрудничать в области здравоохранения, туризма и спорта и будут создавать все 

необходимые для этого условия. 

Статья 16 

Стороны в духе европейских традиций обязуются сохранять и обеспечивать достойный уход за могилами 

и памятниками на местах захоронения венгерских граждан на территории России и российских граждан на 

территории Венгерской Республики. Обеими Сторонами будет обеспечиваться беспрепятственный доступ к 

ним в соответствии с их законодательством. 

Статья 17 
Стороны заявляют о своей готовности к совместным действиям в рамках международного 

сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, 

действиями, ставящими под угрозу безопасность гражданской авиации и судоходства, а также в борьбе с 

контрабандой. 

Стороны будут взаимно сотрудничать в области правовой помощи. 

Статья 18 

Настоящий Договор не затрагивает права и обязанности Сторон, вытекающие из действующих 

двусторонних и многосторонних договоров, заключенных Сторонами с другими государствами. 

Статья 19 

Стороны будут разрешать свои споры, связанные с толкованием или применением настоящего Договора, 

прежде всего путем консультаций и прямых переговоров. 
В том случае, если спор не удастся разрешить в соответствии с первой частью этой статьи в разумные 

сроки, Стороны обязуются рассмотреть вопрос, к какому иному способу урегулирования споров они могли бы 

прибегнуть в соответствии с международным правом, Уставом ООН и документами Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Статья 20 

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет затем автоматически 

продлеваться на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую 

Сторону о своем желании денонсировать его путем письменного уведомления за один год до истечения 

соответствующего срока. 

Статья 21 

Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из 

Сторон и вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами. 
Статья 22 

Настоящий Договор будет зарегистрирован в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава 

Организации Объединенных Наций. 

Совершено в Москве 6 декабря 1991 года в двух экземплярах, каждый на русском и венгерском языках, 

оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Македония 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия признала Республику Македонию под ее конституционным наименованием 4 августа 1992 г. 

Дипломатические отношения установлены 

31 января 1994 г. путем обмена нотами. В январе 1998 г. состоялся первый официальный визит в Россию 

Президента Македонии. В октябре 2001 г. с рабочим визитом в Москве побывал Президент Македонии. 

Б.Трайковский. 24 июня 2007 г. в ходе Балканского энергетического саммита в Загребе состоялась встреча 

Б.Црвенковского и В.В.Путина. 7 июня 2008 г. в рамках ХII Санкт-Петербургского Международного 
экономического форума прошла встреча президентов Д.А.Медведева и Б.Црвенковского.  

16-19 июня 2010 г. состоялся рабочий визит в Россию Президента Македонии Г.Иванова. 

9 мая 2010 г. Президент Македонии Г.Иванов принял участие в торжествах в Москве по случаю 65-летия 

Победы. В 2005 и 2000 гг. в аналогичных мероприятиях участвовали его предшественники – Б.Црвенковский и 

К.Глигоров. 



                   

 
В октябре 2003 г. состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Россию 

Председателя Правительства Македонии Б.Црвенковского. 

20 апреля 2011 г. состоялся рабочий визит в Македонию Министра иностранных дел Российской 

Федерации С.В.Лаврова. 

В мае 1999 г., июне 2003 г. и октябре 2010 г. Македонию посещали парламентские делегации во главе с 

заместителем Председателя Госдумы России, а в марте 2005 г. и декабре 2010 г. – председатель Комитета по 

международным делам ГД К.И.Косачев. В мае 1999 г. с официальным визитом в Москве и Санкт-Петербурге 

находился Председатель Собрания Республики Македонии С.Климовский. 
После установления дипотношений создана солидная договорно-правовая база двустороннего 

взаимодействия. С 1991 по 2010 гг. было заключено более 40 межправительственных и межведомственных 

соглашений, в том числе Декларация о дружественных отношениях и сотрудничестве (27 января 1998 г.). В 

июне 2008 г. в Скопье заключено соглашение об условиях взаимных поездок граждан России и Македонии.  

В декабре 2010 г. Правительство Македонии приняло решение об отмене в одностороннем порядке 

визовых требований для граждан Российской Федерации при краткосрочных (до 90 суток) посещений 

Македонии в период с 1 марта по 31 октября. 

По данным ФТС России, объем двустороннего товарооборота в январе-июне 2011 г. составил 80,0 млн. 

долл. США и по сравнению с соответствующим показателем прошлого года вырос на 106,4%. При этом 

российский экспорт в Македонию увеличился на 122,3% (до 35,6 млн. долл. США), а импорт из Македонии – на 

95,1% (до 44,4 млн. долл. США). 

По данным македонской статистики, объем товарооборота составил в первом полугодии 2011 г. 374,3 
млн. долл. США и по сравнению с тем же периодом 2010 г. возрос на 40,4%. При этом российский экспорт в 

Македонию увеличился на 37,3% (351,8 млн. долл. США), а импорт из Македонии – на 217,8% (22,5 млн. долл. 

США). 

Структуру товарооборота по-прежнему характеризуют экспортно-импортная диспропорция и сырьевой 

крен. Российский экспорт на 90% состоит из топливно-сырьевых товаров, менее 1% его приходится на 

машинотехническую продукцию. В македонском экспорте в Россию преобладают лекарственные препараты, 

запчасти к автомобилям, вино, табак, овощи и фрукты. 

В соответствии с соглашением от 1997 года действует Межправительственная Российско-Македонская 

комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). В декабре 2010 года в 

Московской области (г. Мытищи) состоялось ее IV заседание. Главой российской части МПК является 

заместитель Министра регионального развития Российской Федерации М.А.Травников, македонской части – 
заместитель Председателя Правительства, Министр финансов Республики Македонии З.Ставреский. 

В 2004-2005 г. состоялся обмен Днями культуры России и Македонии. В сентябре 2010 г. прошли Дни 

российской духовной культуры в Македонии. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Македонией 
 

Декларация о дружественных отношениях и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Республикой Македонией 

(Москва, 27 января 1998 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Македония, 

опираясь на традиции дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между народами двух государств, 

руководствуясь целями и принципами Устава ООН, положениями хельсинкского Заключительного акта, 

Парижской хартии для новой Европы и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, 

стремясь внести свой вклад в создание на Балканах и в Европе в целом обстановки мира, взаимного 

доверия, стабильности и добрососедства на основе принципов независимости, территориальной целостности, 

суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, нерушимости границ, отказа от 

угрозы силой или ее применения и мирного урегулирования споров, 

подтверждая свои обязательства по Уставу ООН, а также обоюдную приверженность свободе, 
демократии, политическому плюрализму, верховенству закона, рыночной экономике, международным 

стандартам в области прав человека и национальных меньшинств, 

выражая уверенность в том, что настоящая Декларация будет способствовать всестороннему развитию 

дружественных отношений между двумя государствами, а также их конструктивному взаимодействию на 

международной арене, 

признавая необходимость совершенствования договорно- правовой базы двустороннего сотрудничества, 

заявляют следующее. 



 
  

 

 

I 

1. Российская Федерация и Республика Македония будут развивать свои отношения и сотрудничество на 

основе дружбы, уважения, доверия и взаимовыгодного равноправного партнерства. 

Стороны будут всемерно способствовать укреплению демократии, политического плюрализма, 
принципов правового государства, рыночной экономики и защите прав человека и национальных меньшинств. 

2. Стороны придают первостепенное значение укреплению международной стабильности и безопасности 

и в связи с этим совместной работе с другими государствами - членами ОБСЕ над содержательным 

Документом ОБСЕ - Хартией европейской безопасности, призванной обеспечить всеобъемлющий и 

устойчивый характер общеевропейского процесса и строительства новой Европы - демократической, мирной и 

без разделительных линий. 

Свои отношения Стороны будут развивать на основе доброй воли в строгом соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. Они, в частности, подчеркивают 

недопустимость применения силы или угрозы силой и свою приверженность Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН, Определению агрессии и Декларации об усилении эффективности принципа 
отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях. 

Ни одна из Сторон не позволит, чтобы ее территория была использована третьим государством или 

рядом государств в целях вооруженной агрессии или иных враждебных действий против другой Стороны. 

Сотрудничество Сторон, в том числе по вопросам военного характера, не будет ущемлять безопасность 

третьих стран. 

3. Стороны будут укреплять взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций, 

региональных структур и соглашений в целях поддержания международного мира и безопасности и 

предотвращения вооруженных конфликтов посредством превентивных действий на Балканском полуострове и 

в Европе в целом. Для скорейшей нормализации обстановки в Юго-Восточной Европе, восстановления 

взаимопонимания, доверия и конструктивного сотрудничества государств региона Стороны будут всемерно 

содействовать углублению регионального сотрудничества и стабильности. 
II 

4. В целях продвижения политического диалога и достижения высокой степени взаимопонимания и 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Македонией, дальнейшего укрепления 

двусторонних политических, экономических, научных и культурных связей, расширения обмена мнениями по 

международной проблематике и по вопросам безопасности и обороны Стороны будут поддерживать активные 

межгосударственные контакты на различных уровнях в областях, представляющих взаимный интерес. 

5. Стороны будут поощрять при соблюдении национального законодательства всестороннее развитие 

прямых связей между государственными органами и учреждениями, а также между субъектами Российской 

Федерации и административно- территориальными единицами Республики Македонии,общественными 

организациями и гражданами обоих государств. 

6. Стороны будут оказывать поддержку межпарламентскому сотрудничеству и контактам между 

органами исполнительной и судебной власти двух государств. 
III 

7. Стороны будут всемерно способствовать развитию взаимовыгодных связей в сфере экономики, 

торговли, включая ее либерализацию, финансов, промышленности, строительства, транспорта, связи, науки, 

техники и туризма, стремясь максимально сохранить и усовершенствовать накопленный в предшествующий 

период опыт в области двустороннего сотрудничества. 

8. Подчеркивая роль, которую играет частное предпринимательство в условиях рыночной экономики, 

Стороны будут стремиться создавать в соответствии со своим законодательством и соответствующими 

международными соглашениями благоприятные условия для сотрудничества между предприятиями и 

предпринимателями двух государств, включая вопросы защиты капиталовложений, интеллектуальной 

собственности и технологий, перемещения через границу капиталов, рабочей силы, товаров, услуг и 

технологий. 
IV 

9. Опираясь на богатое культурное наследие обоих государств и их вклад в европейскую цивилизацию, 

Стороны будут содействовать развитию всестороннего сотрудничества в области культуры, науки, 

просвещения и высшего образования, расширению форм культурного обмена и углублению прямых связей 

между учреждениями культуры и творческими работниками. В целях взаимного обогащения культур Стороны 

будут уделять большое внимание изучению языков друг друга. 

10. Стороны будут также поощрять сотрудничество в других областях, в том числе в следующих: 

а) защита окружающей среды, предотвращение ее загрязнения, улучшение общей экологической 

обстановки; 

б) борьба с последствиями стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф; 



                   

 
в) борьба с международным терроризмом, преступностью, и в первую очередь с организованной 

преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия и культурных 

ценностей и отмыванием доходов от преступной деятельности; 

г) упрощение пограничных и таможенных формальностей в интересах ускорения грузопотоков и 

облегчения контактов между людьми; 

д) миграция населения и урегулирование связанных с этим гуманитарных и других социальных проблем; 

е) здравоохранение, социальное и пенсионное обеспечение, включая вопросы охраны материнства и 

детства; 
ж) информационная деятельность, создание благоприятных условий для объективного освещения 

процессов, происходящих в обоих государствах; 

з) оказание взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

V 

11. Стороны будут совершенствовать договорно-правовую базу сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Македонией и заключать с этой целью соответствующие договоры и соглашения. 

Совершено в Москве "27" января 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и македонском 

языках. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Польша 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между РСФСР и Польшей были установлены в 1921 г., обмен главами 

дипмиссий состоялся 3-4 августа 1921 г. Правовой фундамент двусторонних отношений образуют документы, 

подписанные между бывшими СССР и ПНР (их инвентаризация пока не завершена), Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 

1992 г., а также другие межправительственные договора и соглашения. 

Заметная активизация двустороннего политического диалога отмечается с 2007 г., когда на досрочных 

парламентских выборах в Польше победила партия «Гражданская платформа» во главе с Д.Туском. Новое 

правительство заявило о своей заинтересованности в нормализации российско-польских отношений, что 

придало новый импульс развитию многостороннего взаимодействия. 8 февраля 2008 г. состоялся визит в 

Россию польского премьер-министра, 29 января 2009 г. прошла встреча В.В.Путина с Д.Туском «на полях» 

Всемирного экономического форума в Давосе, 1 сентября 2009 г. был организован рабочий визит В.В.Путина в 

Гданьск для участия в мероприятиях в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. 7 апреля 2010 г. 

Д.Туск посетил Россию с рабочим визитом для участия в памятных мероприятиях у мемориала в Катыни. 

Трагическим событием стала авиакатастрофа самолета Президента Польши Л.Качиньского под 

Смоленском 10 апреля 2010 г. Общее горе сблизило народы двух стран. Президент России Д.А.Медведев 
выступил со специальным обращением к полякам. Была создана правительственная Комиссия по 

расследованию причин авиакатастрофы, которую возглавил Председатель Правительства России В.В.Путин. 

Вечером 10 апреля 2010 г. в Смоленск прибыл Д.Туск, встретившись на месте трагедии с В.В.Путиным, 

который 11 апреля 2010 г. принял участие в церемонии проводов гроба с телом Л.Качиньского. В связи с 

трагической гибелью польской делегации во главе с Президентом Польши 12 апреля 2010 г. было объявлено в 

России днем национального траура. 18 апреля 2010 г. Д.А.Медведев посетил Краков для участия в похоронах 

Л.Качиньского. 

8-9 мая 2010 г. и.о. Президента Польши, Маршал Сейма Б.Коморовский (4 июля 2010 г. на досрочных 

выборах он был избран Президентом страны) посетил Москву для участия в торжествах по случаю 65-летия 

Победы. 6-7 декабря 2010 г. Д.А.Медведев посетил Польшу с официальным визитом. 11 апреля 2011 г. 

Б.Коморовский посетил Россию с рабочим визитом для участия в траурных мероприятиях в связи с годовщиной 
смоленской катастрофы. 

Достаточно активно развиваются контакты между парламентами двух стран. 16-18 мая 2010 г. состоялся 

официальный визит в Польшу Председателя Совета Федерации С.М.Миронова, а 21-22 мая 2012 г. - 

В.И.Матвиенко. 9-10 февраля 2010 г. и 1-2 июня 2011 г. Россию посетил Маршал Сената Польши Б.Борусевич. 

26-27 января 2013 г. в Польше с рабочим визитом побывал Председатель Государственной Думы 

С.Е.Нарышкин. 3-4 июня 2013 г. в Нижнем Новгороде состоялся Форум регионов. 26-28 мая 2010 г. в Варшаве 

прошло первое совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы России и Сейма Польши. 

На должном уровне находится межмидовский диалог. Министр иностранных дел России С.В.Лавров 1-2 

сентября 2010 г. посетил Варшаву с рабочим визитом, в рамках которого он выступил на совещании польских 

послов и постпредов. Его очередной визит в Варшаву состоялся 28 октября 2010 г. Министр иностранных дел 

Польши Р.Сикорский посетил Москву 14 декабря 2011 г. и 17 декабря 2012 г. 



 
  

 

 

16 - 19 августа 2012 г. состоялся первый в истории визит в Польшу Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, в ходе которого было подписано совместное послание Русской православной и Римско-католической 

церквей народам России и Польши. 

В рабочем режиме развиваются контакты по линии министерств и ведомств. 24-25 августа 2010 г. 
состоялся визит в Польшу начальника Генерального штаба, Первого заместителя министра обороны России 

Н.Е.Макарова; 6 декабря 2011 г. он встретился в Москве с начальником Генштаба Войска Польского 

М.Ченюхом. 31 января - 2 февраля 2011 г. в Варшаве с визитом находился Секретарь Совета Безопасности 

России Н.П.Патрушев, а 6-8 июля 2012 г. в г.Санкт-Петербурге и 28 февраля 2013 г. в Москве – руководитель 

Бюро национальной безопасности Республики Польша С.Козей.. В марте 2011 г. Польшу посетил глава 

российской Счетной палаты С.В.Степашин. 14-16 июня 2012 г. состоялась рабочая поездка в Польшу 

Председателя ЦИК России В.Е.Чурова, а 20-22 сентября 2012 г. в Варшаве было впервые организовано 

совместное заседание ЦИК России и Государственной избирательной комиссии Польши. Ответное 

мероприятие в Москве состоялось в июне 2013 г. 

В последние годы состоялся «перезапуск» основных механизмов двустороннего взаимодействия. Вновь 

заработали Комитет по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества во главе с министрами 
иностранных дел двух стран (очередное заседание прошло в Москве 17 декабря 2012 г.), Российско-Польский 

Форум общественности под председательством Исполнительного директора Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А.М.Горчакова Л.В.Драчевского и польского кинорежиссера К.Занусси (очередная встреча 

членов Форума состоялась в Москве 18 декабря 2012 г.), Группа по сложным вопросам, вытекающим из 

истории российско-польских отношений (сопредседатели - ректор МГИМО(У) А.В.Торкунов и бывший 

Министр иностранных дел Польши А.Ротфельд; в 2012 г. заседания Группы прошли 31 мая - 1 июня в Варшаве 

и 3 декабря в Москве; в 2013 г. – 6-9 июня в Гданьске), Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», 

учрежденный в соответствии с Указом Президента РФ от 14 октября 2011 года как некоммерческая 

организация «в целях расширения гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Польша в области культуры, науки и образования». 

Под эгидой председателей верхних палат парламентов России и Польши запущен новый механизм 
межрегионального сотрудничества – Форум регионов, последнее, 5-е заседание которого состоялось в Нижнем 

Новгороде 3-4 июня 2013 г. C 2010 года действует Российско-Польская комиссия по вопросам 

межрегионального сотрудничества, 8 декабря 2010 г. в Калининграде состоялось ее первое заседание. Второе 

заседание Комиссии проведено 28-29 июня 2011 г. в Варшаве, третье – 5 сентября 2012 г. в Пскове. 

Во внешнеторговом обороте России Польша остается одним из основных торговых партнеров (с долей 

3,2% - девятое место) и ведущим в регионе ЦВЕ. Для Польши Россия является вторым после Германии 

партнером, с долей в ее внешнеторговом обороте 7,2%. 

Российско-польский товарооборот за последние годы имеет высокую динамику роста (например, за 

период 2002-2006 гг. он увеличился почти в три раза и достиг 14,9 млрд. долл.). В 2007 г. товарооборот вырос 

по сравнению с 2006 г. на 20,4% и достиг 17,9 млрд. долл., в т.ч. российский экспорт вырос на 15,8% и составил 

13,3 млрд. долл., импорт – на 35,8% и составил 4,6 млрд. долл. 

Основная статья российского экспорта в Польшу (87,2%) – топливно-энергетические товары (нефть, газ). 
В 2007 г. по трубопроводу «Дружба» в Польшу поставлено свыше 17,5 млн.т нефти, что составляет порядка 

97% от потребностей страны. Транзитом на западноевропейские рынки прокачано свыше 21 млн.т. нефти, в т.ч. 

около 18,7 млн. т. - в Германию и 2,4 млн. т. - через порт г.Гданьск. В 2007 г. поставлено 6,7 млрд.куб.м. 

природного газа в Польшу для внутреннего потребления. 

В структуре польского экспорта в Россию выделяются следующие основные группы: продукция 

машиностроения – 28,6%, химической промышленности – 23,7%, сельскохозяйственные и продовольственные 

товары – 14,2%, продукция целлюлозно-бумажной промышленности – 11,1%, металлургическая продукция – 

7,9%, мебель – 3,4%. 

Накопленный объем российских инвестиций в экономике Польши составляет 1,85 млрд. долл. 

Основными российскими инвесторами в польскую экономику являются ОАО «Газпром» (строительство 

транзитного газопровода "Ямал-Европа") и ОАО "Лукойл" (сектор углеводородного сырья). В стране успешно 
работают компании со 100% российским капиталом: "Леда" (производство упаковочной пленки) и "Снежка" 

(производство кондитерских изделий). 

Польские капиталовложения в Россию на 1 октября 2007 г. составляли около 295 млн. долл. Самый 

крупный инвестиционный проект с участием польских компаний реализован фирмой "Граево" в Великом 

Новгороде – строительство завода по производству древесно-стружечных плит (объем инвестиций составил 

130,1 млн.долл.). Среди других реализованных проектов выделяются: производство отделочных строительных 

материалов – "Атлас-Рус" (г.Дубна), домашней и офисной мебели "Форте" (г.Владимир), гигиенических 

средств – "Белла-Егорьевск" (г.Егорьевск) и инсулина "Биотон" (г.Орел). Польской компанией АО ЦП 

"Энергия" начато строительство трех комплексов по сжижению природного газа в европейской части России – 

Пскове, Смоленске и Кингисеппе. 



                   

 
Важным фактором, сдерживающим развитие инвестиционного сотрудничества, является отсутствие 

двустороннего межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. В 

феврале 2008 г. в Варшаве состоялись российско-польские консультации по проекту этого документа. 

Территория Польши является стратегически важным направлением для российских перевозчиков, 

связующим звеном в перевозках между Россией и странами Западной Европы. 

Объем железнодорожных грузовых перевозок между Россией и Польшей за 2007 год увеличился на 5% 

по сравнению с показателями 2006 года и составил 12475 тыс. тонн. Прорабатывается вопрос об организации 

контейнерных перевозок с Дальнего Востока в Западную Европу с использованием международного 
логистического центра в Славкове (на основе соответствующего Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством Российской Федерации, Министерством инфраструктуры Республики Польша и 

Министерством транспорта Украины, подписанного 20 июня 2005 г. в Москве). 

Объем грузовых авиаперевозок стабилен и держится на уровне около 800 тыс. тонн. 

Перевозки грузов между Россией и Польшей на морских судах в 2006 году составили 269,3 тыс. тонн, в 

том числе на судах под российским флагом - 38,2 тыс. тонн; на судах под иностранным флагом - 231,1 тыс. 

тонн. В правовом отношении судоходство на пограничных водных путях продолжает оставаться 

неурегулированным. Главным спорным вопросом является допуск в Калининградский (Вислинский) залив 

судов третьих стран. 

Основной институциональной формой двустороннего торгово-экономического взаимодействия является 

Российско-Польская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, созданная в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Польша об экономическом сотрудничестве от 2 ноября 2004 г. Двусторонняя МПК на фоне общего 

похолодания российско-польских отношений так и не смогла приступить к реальному функционированию – к 

настоящему времени проведено единственное ее заседание (31 марта 2006 г. в Москве). 

Наряду с МПК функционируют: постоянный комитет по транспорту, советы по сотрудничеству 

Калининградской области и Санкт-Петербурга с воеводствами Польши, российско-польский Бизнес-совет, 

учредителем которого с российской стороны является Российский союз промышленников и предпринимателей 

(работодателей), а с польской – Восточный клуб, а также Польско-Российская торгово-промышленная палата. 

Польша остается одним из основных торговых партнеров России. По итогам 2012 г. данный показатель 

составил 27,35 млрд. долл. (экспорт – 19,88 млрд. долл., импорт – 7,44 млрд. долл.), что в сравнении с 2011 

годом составляет 97,6%. Доля Польши в товарообороте России сохраняется на уровне 3,3%. 

Экспорт России в Польшу сохраняет резко выраженную топливно-сырьевую направленность (около 
90%). В структуре польского экспорта в Россию на продукцию машиностроения приходится 35,7%, химической 

промышленности – 22,5%, на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 15,5%, на древесину 

и целлюлозно-бумажные изделия – 9,4%, текстиль и обувь – 3,4%. 

К концу первого квартала 2012 г. накопленные польские капиталовложения в российскую экономику 

составили 665,8 млн. долл., в том числе прямые – 402,9 млн. долл. Объем поступивших польских инвестиций в 

2011 г. составил 267,8 млн. долл. (прямые – 58.1 млн. долл.). В первом квартале 2012 г. этот показатель 

составил 51,6 млн. долл. (прямые – 2,8 млн. долл.). 

Инвестиционные интересы польских партнеров сосредоточены в основном в Новгородской, 

Калининградской, Владимирской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Среди 

наиболее крупных инвестиционных проектов следует отметить сооружение фирмой «Граево» завода по 

производству древесно-стружечных плит в Новгороде (объем капиталовложений - около 130 млн. долл.), а 

также мебельное предприятие «Форте» (Владимир, 13 млн. долл.) и производство гигиенических средств 
«Белла-Егорьевск» (Егорьевск, 15 млн. долл.). 

Основным инструментом межгосударственного взаимодействия в торгово-экономической области 

является Российско-Польская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), 

созданная в соответствии с межправсоглашением об экономическом сотрудничестве от 2 ноября 2004 г. Ее 

сопредседатели – Министр транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколов и Министр транспорта, 

строительства и морского хозяйства Республики Польша С.Новак. В структуре Комиссии образовано пять 

рабочих групп: по торговле и инвестициям, по сотрудничеству в топливно-энергетическом комплексе, по 

сотрудничеству в области туризма, по военно-техническому сотрудничеству и по сотрудничеству в аграрной 

сфере. Пятое заседание Комиссии состоялось 21 ноября 2012 г. в Москве, шестое намечено к проведению 19-20 

сентября 2013 г. в г.Гданьске. 

Наряду с МПК в сфере торгово-экономических отношений функционируют такие двусторонние 
форматы, как Российско-Польский Постоянный комитет по транспорту, Российско-Польская смешанная 

комиссия по рыбному хозяйству, советы по сотрудничеству Калининградской области и Санкт-Петербурга с 

воеводствами Польши, российско-польский Бизнес-совет, учредителем которого с российской стороны 

является Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей), а с польской - Восточный 

клуб и Польско-Российская торгово-промышленная палата. В июле 2009 г. в Москве был учрежден Деловой 

совет по сотрудничеству с Польшей. 



 
  

 

 

Развитие межрегионального сотрудничества России и Польши осуществляется на основе Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве 

(1992 г.), трех межправсоглашений - о сотрудничестве Калининградской области России и северо-восточных 

воеводств Польши (1992 г.), о сотрудничестве региона Санкт-Петербурга и регионов Республики Польша (1992 
г.), о трансграничном сотрудничестве (1992 г.), а также соглашений, подписанных между российскими 

регионами и польскими воеводствами. К настоящему времени 9 из 16 воеводств имеют такие соглашения. 21 

российский регион состоит в договорных отношениях с польскими партнерами. Около 50 российских 

муниципальных образований осуществляют связи с местными органами самоуправления Республики Польша. 

Вышеуказанными соглашениями предусматривается тесное взаимодействие в первую очередь в сфере 

экономики, активное привлечение инвестиций, содействие в установлении контактов между торгово-

промышленными палатами, профессиональными объе-динениями, хозяйствующими субъектами, 

организациями и пред-приятиями, действующими в сфере малого и среднего бизнеса. Важное место отведено 

сотрудничеству в области культуры, образования, науки, спорта и туризма. В целях реализации соглашений 

созданы совместные рабочие группы, состоящие из представителей органов исполнительной власти. 

Координационным механизмом российско-польского межрегионального сотрудничества является 
рабочая группа по экономическому сотрудничеству регионов, созданная в рамках Российско-польской 

межправительственной комиссии по эконо-мическому сотрудничеству. 

Приоритетное место в межрегиональном сотрудничестве занимает калининградское направление. Этот 

единственный российский регион, граничащий с Польшей, является лидером среди субъектов Российской 

Федерации по многим аспектам экономических взаимоотношений с Польшей. Правовую основу 

сотрудничества, помимо вышеуказанных базовых правовых актов, составляют также соглашения о 

сотрудничестве с Варминьско-Мазурским (2001 г.), Поморским (2002 г.) и Западнопоморским (2004 г.) 

воеводствами. 

Действует Российско-польский совет по сотрудничеству Калининград-ской области и регионов Польши 

(РПС), который разрабатывает и направляет соответствующим органам предложения о направ-лениях 

сотрудничества и двусторонних проектах. В его рамках создано 13 профильных комиссий. В октябре 1994 г. в 
Светлогорске прошло его первое заседание. Очередное, 8-е заседание РПС состоялось в апреле 2007 г. в 

Варшаве. 

Польша является вторым после Германии крупнейшим внешнеторговым партнером Калининградской 

области и занимает третье место среди импортеров в этот регион. В последние годы товарооборот 

Калининградской области с Польшей составляет около 700 млн. долл., в том числе экспорт – порядка 100 млн. 

долл. (преимущественно продукция ТЭК и древесина), а импорт – около 600 млн. долл. (в основном продукция 

химической промышленности, машиностроения, целлюлоза, продукты питания). 

На конец 2007 г. в Калининградской области зарегистрировано 40 предприятий с участием польского 

капитала (всего 53,2 млн долл.). В сотрудничестве активно участвуют известные польские фирмы «Будимекс» и 

«Конструкцион» (строительство), «Маспекс» (производство какао-напитков), «Каркаде» (предоставление 

лизинговых услуг), «Доспель» (промышленное вентиляционное оборудование), «Джи Эм Троник Балтика» 

(электроника), «Холод-Систем» (промышленное и торговое рефрижераторное оборудование), «ZAMER» 
(внедрение современных технологий сжигания угля в котельных малой и средней мощности), «Дарус» 

(производство приправ), «Конэкс» (производство мороженого). 

В 1997 году фирмой «Андрекс» (Эльблонг) был реализован крупный инвестиционный проект - 

возведение терминала по перевалке минеральных удобрений в рыбном порту. В 2004-2006 гг. среди крупных 

экономических проектов польских предпринимателей можно также отметить кооперацию судоверфи из 

Гданьска «Маритим Лтд» и Светловского судоремонтного завода по сборке секций морских судов различных 

типов для заказчиков из третьих стран. 

Осуществляется сотрудничество в строительстве крупных объектов. С помощью польских строителей 

(главным образом, фирмы «Будимекс») были сооружены автомобильные пункты пропуска «Куршская коса», 

«Мамоново», «Гусев» и «Багратионовск». 

Польские строительные и реставрационные фирмы принимали активное участие в подготовке к 
празднованию 750-летия г. Калининграда и 60-летия образования Калининградской области, в том числе в 

работах по реконструкции площади Победы, ремонту областного драмтеатра, реставрации Королевских ворот и 

других объектов. 

В апреле 2007 г. состоялась презентация Калининградской области Российской Федерации в Республике 

Польша, в рамках которой, помимо встреч представителей деловых кругов, прошло восьмое заседание 

Российско-польского совета по сотрудничеству Калининградской области и регионов Польши. На нем были 

намечены ориентиры взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание планируется уделить 

улучшению ситуации на погранпереходах, развитию транспортной инфраструктуры в контексте строительства 

новых КПП, а также расширению приграничного сотрудничества. Были затронуты и вопросы экологии, 

которые предполагается решать, в частности, с привлечением средств Евросоюза. 



                   

 
Активно развивается сотрудничество Калининградской области и Польши в рамках еврорегионов 

«Балтика», «Неман», «Шешупе», «Лына-Лава», а также долгосрочной международной программы соседства: 

Польша, Литва и Калининградская область (Российская Федерация) INTERREG 3-A. 

26 мая 2004 г. было подписано соглашение о межрегиональ-ном сотрудничестве между правительством 

Московской области и Мазовецким воеводством Республики Польша в ряде областей экономики, социальной 

сферы и культуры. Распоряжением губернатора Московской области была образована рабочая группа по 

эконо-мическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Московской областью и 

Республикой Польша. 
В развитии хозяйственных связей с польскими партнерами Московская область демонстрирует высокие 

темпы - на территории области действует 30 предприятий с польскими инвестициями (свыше 29 млн.долл.). В 

Москве предпринимательскую деятельность осуществляют несколько десятков польских компаний. Клуб 

польского пред-принимательства объединяет 38 польских фирм. Их инвестиции в экономику города на конец 

2006 г. превышают 60 млн. долл. Развиваются парт-нерские отношения и между отдельными муниципальными 

обра-зованиями Польши и Подмосковья: Вонгровецем и Красногор-ском, Ольштыном и Подольском, 

Олькушем и Бронницами, Плоцком и Мытищами и др. 

Регион Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время сотрудничает с Поморским, 

Западнопоморским и Варминско-Мазурским воеводствами. С 1996 г. действует Российско-польский совет по 

вопросам сотрудничества региона Санкт-Петербурга с регионами Польши. В настоящее время его 

дея-тельность сосредоточена на эко-номическом сотрудничестве, образовании и культуре, транспортно-

транзитной политике, сотрудничестве органов местного са-моуправления, обеспечении безопасности и борьбе с 
преступностью и терроризмом в районе Балтийского моря. 

Польские инвестиции в экономику региона Санкт-Петербурга превышают 25 млн. долл. В городе свою 

деятельность осуществляют около 40 польских фирм. Несколько из них, заслу-живших признание 

реставрационными работами, участвовали в восстановлении исторических архитектурных ансамблей в 

Царском селе и Петергофе. 

В Ленинградской области успешно функционируют фирмы "NOVOL" (производство автомобильной 

шпаклевки), "Люкуллуса" ("Lukullusa") из Нового Двора Мазовецкого (производство мяс-ных изделий), завод 

по производству строительных кре-плений вроцлавской компании "Koelner". Российско-польская компания 

"МЕДПОЛЬ" в Кронштадте производит елочные иг-рушки и гигиенические товары. 

Развиваются двусторонние связи Республики Татарстан с Лодзинским воеводством. 24 татарстанские 

компа-нии имеют деловые контакты и взаимовыгодные договоры с польскими партнерами, учреждены 3 
совместных предприятия. В сентябре 2006 г. в Татарстане был подписан протокол о взаимопонимании, 

предусматривающий реализацию двух инвестиционных проектов Лодзинского воеводства в рес-публике: 

строительство предприятия по производству керамики (стоимость проекта 50 млн. евро) и птицефермы (20 млн. 

евро). В настоящее время Республика Татарстан активно сотрудничает с Польшей в агропромышленном 

комплексе и жилищно-коммунальном строительстве. 

Соглашения о сотрудничест-ве подписаны также между Нижегородской областью и Мазовецким 

воеводством (2001 г.), Псковской областью и Любусским воеводством (2002 г.), Смоленской областью и 

Куявско-Поморским (2002 г.) и Мазовецким воеводствами (2003 г.), Самарской областью и Велькопольским 

воеводством (2002 г.). Взаимодействуют Ярославская область и Нижнесилезское воеводство, Ленинградская 

область и Нижнесилезское воеводство. Установлены прямые связи между двумя му-ниципальными 

образованиями Ленинградской области - Ивангородом и Тихвином и двумя гминами Нижнесилезского 

воеводства. Заинтересованность в сотрудничестве с воеводствами Польши в последнее время проявляют также 
Псковская, Рязанская, Новгородская, Кировская, Астраханская и Владимирская области, Чувашская 

Республика, Ханты-Мансийский округ. 

Сотрудничают между собой также и города - Москва с Вар-шавой и Краковом, Санкт-Петербург с 

Варшавой, Краковом и Гданьском, Архангельск со Слупском, Псков с Белостоком, Иркутск с Ченстоховой, 

Иваново с Лодзью, Котлас с Тарновом и др. Городами-партнерами Калининграда являются Белосток, Гданьск, 

Гдыня, Забже, Лодзь, Ольштын, Торунь, Рацибож, Эльблонг. 

В начале 2005 г. Краков подписал с Москвой соглашение о сотрудничестве. С инициативой его 

подписания выступило прави-тельство Москвы. Осуществляется Программа сотрудничества между 

правительством Москвы и мэрией Кракова. 14-16 мая с.г. в Кракове прошли Дни Москвы, в рамках которых 

состоятся: гала-концерт мастеров искусств, ряд выставок, концерт молодежного музыкального коллектива, 

показ кинофильмов, конференция по научно-техническому сотрудничеству, тематические «круглые столы». 
С апреля 1997 г. на основе протокола о сотрудничестве между Законодательным собранием Петербурга и 

Городским советом Кракова развиваются отношения между Санкт-Петербургом и Краковом. Депутаты 

обмениваются опытом в сфере законодательства, разработки и принятия бюджета, местного самоуправления, 

здра-воохранения, правопорядка, охраны памятников. 

Благодаря активности регионов Российской Федерации значительно выросла их доля в российско-

польском внешнеторговом обороте. В то же время актуальной остается задача расширения круга участников 

межрегионального сотрудничества. 



 
  

 

 

Российско-польские контакты в культурно-гуманитарной и научной сферах развиваются стабильно, 

регулярно проводятся различные мероприятия, подписываются планы сотрудничества на трехлетние периоды. 

В 2005 г. с успехом прошли Сезоны польской культуры в России и российской культуры в Польше, масштабная 

выставка "Москва-Варшава. Варшава-Москва. 1900-2000". 
В контексте реализации договоренности президентов двух стран, достигнутой в результате обмена 

посланиями, в 2007 году проводился Фестиваль российской культуры в Польше. В рамках Фестиваля в течение 

года состоялись, в частности, гастроли в Варшаве Александринского театра, театра из Екатеринбурга, 

выступления российских певцов и музыкантов, показы российских фильмов, выставка современного искусства. 

3 апреля 2008 г. на новой сцене Большого театра в Москве открылся Сезон польской культуры в России, 

который продлится до конца 2008 г. и предусматривает около 100 культурных мероприятий, которые пройдут в 

Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Достигнута договоренность о проведении Сезонов 

российской и польской культуры поочередно и на регулярной основе. 

Подобного рода мероприятия осуществляются и на региональном уровне. В сентябре-ноябре 2007 г. в 

Познани был успешно реализован проект "Российская культура в Познани. Осень-2007". 

Российское культурное присутствие в Польше особо ярко проявляется в области музыки. В сентябре 
2006 г. в Польше состоялась серия концертов под общим названием "Голоса православной России" с участием 

российских хоровых коллективов, исполнивших произведения русской духовной музыки. 

В Польше регулярно проходят гастроли российских музыкантов и музыкальных коллективов. В августе 

2007 г. в Варшаве прошел фестиваль "Шопен и его Европа", на котором с концертами выступили российские 

пианисты. Санкт-Петербургская Государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова организовала в 

сентябре 2007 г. в Варшаве фестиваль "Международная неделя консерваторий". 

Произведения российских композиторов постоянно присутствуют в репертуаре Варшавской филармонии 

и Большого театра – Национальной оперы. Дирекции Больших театров Москвы и Варшавы договорились об 

организации взаимных гастролей летом 2009 и 2010 годов. 

В декабре 2007 г. с успехом прошло выступление российско-польского оркестра молодых музыкантов, 

состоящего из студентов Государственной консерватории Санкт-Петербурга и Варшавской музыкальной 
академии им. Ф.Шопена. 

На протяжении последних лет неизменный интерес польской общественности вызывают гастроли 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова (прошли в 20 городах 

Польши, последние состоялись в октябре 2007 г.). 

В ноябре 2006 г. в Варшаве прошел первый фестиваль российской эстрадной песни. В 2007 г. в Польше с 

успехом прошел концерт группы "Любэ". 

Власти г.Зелѐна Гура выступили с предложением организовать в июне 2008 г. после двадцатилетнего 

перерыва Фестиваль российской песни. Данная инициатива получила поддержку Роскультуры и Министерства 

культуры и национального наследия Польши. Высказана идея ответной организации фестиваля польской песни 

в одном из российских городов, например, в Санкт-Петербурге. 

Динамично развиваются российско-польские литературные связи. Поэты из России традиционно 

принимают участие в поэтическом фестивале "Варшавская осень". Российские и польские издательства 
ежегодно представляют свою продукцию на международных книжных ярмарках в Варшаве и Москве.  

В 2007 году в Польше проводился Год русского языка. Среди польских студентов, изучающих русский 

язык, весьма престижными считаются поездки на стажировку в Институт русского языка им.Пушкина (ИРЯ). В 

настоящее время по гослинии в ИРЯ из Польши ежегодно направляется 100 будущих филологов-русистов. 

Музей литературы им.А.Мицкевича в Варшаве имеет давние контакты с литературным музеем им. 

А.С.Пушкина в Москве, связи с Историческим музеем поддерживает Музей истории Варшавы, в котором в 

октябре 2006 г. была открыта выставка "Музей архитектуры под открытым небом – Санкт-Петербург ХХ века". 

В сентябре 2006 г. в Варшаве прошла российская выставка "Польское серебро из собраний музеев России". 

Активно развивается российско-польское сотрудничество в области театра. Событием в культурной 

жизни Польши стали выступления осенью 2006 г. Театра на Таганке в Лодзи в рамках Фестиваля четырех 

культур. В 2007 г. Александринский театр представил на сцене Национального театра Польши премьерную 
постановку "Чайки" А.П.Чехова и спектакль В.Фокина "Живой труп" по пьесе Л.Н.Толстого. В октябре 2007 г. 

в Люблине на фестивале "Театральные конфронтации" выступили театры из Москвы, Санкт-Петербурга и 

Воронежа. 

В польский кинопрокат ежегодно попадает 3-4 российских фильма. В последние годы в Польше были 

показаны, в частности, "9 рота" Ф.Бондарчука, "Ночной дозор" Т.Бекмамбетова, "Русский ковчег" А.Сокурова, 

"Возвращение" А.Звягинцева. В октябре 2007 г. на Международном варшавском кинофестивале были показаны 

новые ленты российских кинематографистов. 

Осуществляется проект "Россия и Польша – новый взгляд", направленный на создание молодыми 

российскими и польскими режиссерами лент без традиционных для поляков и россиян стереотипов восприятия 

соседей. 

8-10 ноября 2007 г. в Варшаве с успехом прошел "Первый фестиваль российского кино – Спутник над 

Варшавой". 14-23 апреля 2008 г. в Москве состоялся I Фестиваль польских фильмов "Висла". 



                   

 
Польское частное спутниковое телевидение TVN с декабря 2006 г. предлагает своим зрителям новый 

канал "Война и мир", посвященный исключительно российскому кино. Российский телеканал "Культура" 

выпускает передачи, посвященные ведущим польским деятелям культуры, показывает фильмы известных 

польских кинорежиссеров. 

РГРК "Голос России" транслирует передачи для Польши на польском языке, дополняемые Интернет-

вещанием. 

На польском направлении работают и российские государственные информационные агентства: ИТАР-

ТАСС, РАМИ "РИА Новости". 
В 2007-2008 гг. в обеих странах с успехом прошли «перекрестные» Сезоны российской и польской 

культуры. С 2008 г. после двадцатилетнего перерыва вновь начал проводиться ежегодный Фестиваль 

российской песни в г. Зелѐна Гура, а с 2010 г. в России проводятся ответные фестивали польской песни (в 2011 

г. и 2012 г. он состоялся в Калининграде). С 2007 г. проходят кинофестивали российских фильмов «Спутник 

над Польшей» и польских фильмов «Висла» в Москве. В 2008 г. прошли Дни польской науки в России, а в 2011 

г. - Дни российской науки в Польше. В целях поддержки и продвижения русского языка в Польше (занимает 

третье место по числу изучающих после английского и немецкого) по инициативе фонда «Русский мир» в 

Кракове, Люблине и Слупске открыты «Русские центры». На 2015 г. намечено проведение «перекрестных» 

годов России в Польше и Польши в России. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Польша 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша  

о дружественном и добрососедском сотрудничестве 

(Москва, 22 мая 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Польша, именуемые далее Сторонами, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

подтверждая верность принципам, содержащимся в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Парижской хартии для новой Европы и всех других документах Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, а также иных документах общеевропейского сотрудничества, 

желая внести вклад в строительство европейского мирного порядка, основанного на самоопределении 

народов, демократии и справедливости, обеспечении прав и основных свобод человека,  

исходя из значимости российско-польских отношений во всем комплексе сотрудничества в Европе, в том 

числе в Балтийском регионе, 

стремясь развивать позитивные ценности наследия в отношениях между Россией и Польшей для 

упрочения взаимопонимания между народами обоих государств, 

сознавая, что дружественные отношения и добрососедское сотрудничество отвечают интересам обеих 

Сторон, 

договорились о нижеследующем: 

Статья I 

Стороны строят свои отношения в духе дружбы, добрососедского партнерства, равноправия, доверия и 
взаимного уважения, исходя из верховенства международного права и принципов уважения суверенитета, 

нерушимости границ, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, а также права 

народов распоряжаться своей судьбой. 

Статья 2 

Стороны признают нерушимой существующую между ними границу и подтверждают, что не имеют друг 

к другу никаких территориальных претензий, а также не будут выдвигать таких претензий в будущем.  

Статья 3 

1. Стороны обязуются в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций решать споры 

между ними исключительно мирными средствами и подтверждают, что воздержатся от применения силы или 

угрозы силой во взаимных отношениях.  

2. Ни одна из Сторон не позволит, чтобы с ее территории третье государство или третьи государства 
совершили акт вооруженной агрессии против другой Стороны.  

3. Каждая из Сторон обеспечит соответствие деятельности своих вооруженных сил на ее территории 

Уставу Организации Объединенных Наций, Заключительному акту Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Парижской хартии для новой Европы и другим документам Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Статья 4 



 
  

 

 

1. Стороны будут, как это предусмотрено положениями соответствующих документов Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, взаимодействовать в целях поддержания и укрепления безопасности 

на европейском континенте.  

2. Стороны будут проводить в жизнь согласованные общеевропейские меры укрепления доверия и 
безопасности. По мере необходимости Стороны согласуют дополнительные меры такого рода. 

3. Стороны будут особое внимание уделять вопросам укрепления безопасности и мерам доверия в 

Балтийском регионе. 

Статья 5 

1. Стороны будут активно содействовать процессу ядерного, химического и биологического 

разоружения. Стороны считают, что сокращение вооружений до уровня, достаточного для обороны, а также 

выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе будут вести к укреплению стабильности и 

безопасности в Европе. 

2. Стороны, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, будут 

взаимодействовать в деле предотвращения распространения этого оружия в мире, в особенности в Центральной 

и Восточной Европе. 
3. Стороны примут меры по обеспечению контроля за экспортом товаров и технологий, которые имеют 

мирное назначение, но могут быть использованы для создания оружия, упомянутого в пунктах I и 2. 

4. Стороны в случае необходимости могут строить свои отношения по другим вопросам военного 

характера на основе отдельных соглашений. 

Статья 6 

1. В случае возникновения спора либо ситуации, которые, по мнению одной из Сторон, могут угрожать 

либо угрожают поддержанию международного мира или безопасности либо нарушают международный мир 

или безопасность, в особенности, когда такой спор либо ситуация касается безопасности обеих Сторон, 

Стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации с целью поиска возможных путей мирного 

урегулирования спора либо сложившейся ситуации в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций.  
2. В случае, если третье государство или третьи государства совершат вооруженное нападение на одну из 

Сторон, другая Сторона обязуется не оказывать какой-либо помощи и поддержки такому государству или 

государствам на всем протяжении вооруженного конфликта и будет содействовать урегулированию такого 

конфликта в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и документами Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Статья 7 

1. Стороны будут развивать регулярные контакты между их органами власти и государственной 

администрации. Они будут создавать благоприятные условия для развития межпарламентского сотрудничества. 

2. Встречи глав государств и правительств будут осуществляться, как правило, один раз в год, а также 

всякий раз, когда Стороны сочтут это целесообразным.  

3. Министры иностранных дел будут проводить регулярные консультации по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 
Статья 8 

1. Стороны будут способствовать развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества, в том 

числе в области торговли, базирующегося на принципах рыночных отношений, и обеспечат благоприятные 

условия для такого сотрудничества, включая вопросы защиты капиталовложений, технологий, охраны 

патентного и авторского права, а также осуществят соответствующие меры по правовому регулированию в 

области перемещения через границу капиталов, рабочей силы, товаров, услуг и технологий.  

2. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между государственными и частными 

предприятиями, а также иными хозяйственными субъектами. 

3. Стороны будут проводить обмен опытом и оказывать взаимную помощь в подготовке кадров, а также 

иную помощь в процессе создания и совершенствования рыночной экономики. 

4. Стороны будут осуществлять сотрудничество в области науки и техники. 
Статья 9 

1. Стороны будут осуществлять сотрудничество в развитии взаимных и транзитных транспортных 

сообщений и связанной с этим инфраструктуры во всех видах транспорта, включая трубопроводы, а также 

линии электропередач. 

2. Стороны будут предпринимать шаги с целью модернизации и совершенствования 

телекоммуникационной связи. 

3. Стороны будут содействовать сотрудничеству в области транспорта и связи как в Европе, так и в 

других частях света. 

Статья 10 

1.Стороны будут способствовать установлению и развитию прямых связей и сотрудничества между 

регионами, административно—территориальными образованиями и городами Российской Федерации и 



                   

 
Республики Польша. В этих целях Стороны создадут совместную Российско-Польскую комиссию по 

межрегиональному сотрудничеству. 

2.Стороны будут сотрудничать во всем районе их общей границы и поощрять связи Калининградской 

области Российской Федерации с северо-восточными воеводствами Республики Польша. 

Стороны будут регулировать это сотрудничество отдельными соглашениями. 

3. Стороны увеличат количество пограничных переходов, а также усовершенствуют порядок проведения 

пограничного и таможенного контроля. 

4. Стороны будут содействовать развитию контактов и взаимным поездкам граждан, проживающих в 
приграничных районах. 

Статья II 

1. Стороны будут осуществлять сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе с целью 

обеспечения прочной экологической безопасности. Они будут стремиться к устранению загрязнения 

окружающей среды, в особенности вод, воздуха, почвы и лесов, а также принимать меры по защите фауны и 

флоры. Стороны будут предотвращать химические, радиоактивные и иные трансграничные загрязнения, 

ограничивать и ликвидировать их, расширять сферу экологически чистых производств и проводить другие 

эффективные природоохранные мероприятия, особенно в приграничных районах и в Балтийском море. 

2. Стороны будут взаимодействовать и оказывать друг другу помощь в целях предотвращения и 

устранения экологической угрозы и стихийных бедствий прежде всего в приграничных районах. Они будут 

незамедлительно информировать друг друга о таких угрозах и бедствиях или о возможности их возникновения. 

3. Стороны либо их компетентные органы заключат отдельные соглашения, касающиеся безопасности и 
сотрудничества в области экологии, в соответствии с международными стандартами. 

4. Стороны будут принимать участие в выработке скоординированной стратегии сотрудничества в 

области охраны окружающей среды в Европе и в мире.  

Статья 12 

1. Стороны придают важное значение сотрудничеству в гуманитарной области. 

2. Стороны будут способствовать развитию контактов между гражданами обеих Сторон, сотрудничеству 

между общественными организациями, политическими партиями, профсоюзами, церквами, религиозными 

объединениями, а также фондами, научными, творческими и иными союзами. 

3. Стороны будут оказывать содействие развитию контактов в области спорта и туризма. 

4. Учитывая особую роль молодого поколения в формировании отношений между народами, Стороны 

создадут возможности для всестороннего сотрудничества и молодежных обменов и с этой целью заключат 
соответствующие соглашения. 

Статья 13 

I; Опираясь на богатое культурное наследие России и Польши и их вклад в европейскую цивилизацию, 

Стороны будут содействовать развитию всестороннего сотрудничества в области культуры, науки, 

просвещения и высшего образования на принципах, определенных в конвенциях ЮНЕСКО и документах 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также на основе соответствующих двусторонних 

соглашений.  

2. Стороны будут предпринимать меры по расширению различных форм культурного обмена, а также 

содействовать непосредственному сотрудничеству между учреждениями и организациями культуры и 

творческими работниками. 

3. Стороны будут взаимодействовать с целью выявления, сохранения в целостности, введения в 

культурный оборот находящихся на их территории ценностей, памятников и объектов, связанных с 
историческим и культурным наследием народов другой Стороны, обеспечения надлежащей правовой, 

материальной и иной их защиты, а также будут способствовать доступу к ним.  

4. В соответствии с международными стандартами и соглашениями, в особенности с документом 

Краковского симпозиума по европейскому культурному наследию Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, а также двусторонними соглашениями, Стороны будут содействовать работе по 

взаимному выявлению и возвращению культурных и исторических ценностей, в том числе архивных 

материалов, пропавших, незаконно вывезенных или оказавшихся иным незаконным образом на территории 

другой Стороны.  

5. На основе отдельных соглашений Стороны будут создавать благоприятные условия для деятельности 

существующих и вновь создаваемых информационно-культурных центров одной Стороны на территории 

другой Стороны.  
6. Стороны будут способствовать созданию условий для широкого обмена информацией и доступа к ней. 

В этих целях они будут содействовать развитию сотрудничества между учреждениями массовой информации, 

включая печать, радио, телевидение. Они будут также поддерживать взаимодействие в области обмена и 

распространения книгопродукции, а также аудио- и видеоматериалов.  

7. Стороны будут оказывать содействие развитию непосредственного сотрудничества между средними 

школами и высшими учебными заведениями, а также между научными учреждениями, включая обмен 



 
  

 

 

учащимися, студентами, аспирантами и стипендиатами. Стороны будут способствовать обучению русскому и 

другим языкам народов России в Польше и польскому языку в Российской Федерации.  

Статья 14 

Стороны будут поддерживать всестороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, санитарии и 
гигиены, особенно в области предотвращения и борьбы с инфекционными заболеваниями, а также с болезнями, 

связанными с современной цивилизацией. 

Статья 15 

Стороны будут стремиться к тесному сотрудничеству в области труда, социального страхования и 

обеспечения. С этой целью они заключат соответствующие соглашения.  

Статья 16 

1. Стороны будут руководствоваться общепринятыми международными стандартами, касающимися 

гарантий соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств, закрепленными в особенности во 

Всеобщей декларации прав человека, Международных пактах о правах человека, а также в документах 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, прежде всего в области человеческого измерения. 

2. Стороны признают свободу совести одним из основных прав человека и будут этим принципом 
руководствоваться, гарантируя в соответствии со своим законодательством гражданам Российской Федерации 

польского происхождения и гражданам Республики Польша российского происхождения, независимо от их 

национальности и вероисповедания, право владения и свободного доступа к объектам и местам религиозного 

культа, а также право на религиозное воспитание и образование. 

3. Стороны будут оказывать содействие гражданам Российской Федерации польского происхождения и 

гражданам Республики Польша российского происхождения в сохранении и развитии этнической 

самобытности, собственной культуры и изучении национального языка в школах и дошкольных учреждениях. 

Статья 17 

1. Кладбища, захоронения, памятники и иные мемориальные места, являющиеся объектом уважения и 

памяти граждан, одной из Сторон, как военные, так и гражданские, находящиеся в настоящее время или 

создаваемые по взаимной договоренности в будущем на территории другой Стороны, будут сохраняться, 
содержаться, находиться под защитой закона в соответствии с международными нормами и стандартами, а 

также национальными и религиозными обычаями. 

2. Гражданам одной Стороны будут обеспечены доступ и возможности для ухода за могилами 

соотечественников и местами памяти, находящимися на территории другой Стороны. Стороны будут 

взаимодействовать в установлении и регистрации мест захоронения граждан одной Стороны на территории 

другой Стороны, а также осуществлять обмен информацией о погибших и пропавших без вести.  

Статья 18 

1. На основе отдельных соглашений Стороны будут совершенствовать сотрудничество в области права, в 

том числе в оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

2. Стороны будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью, терроризмом в различных его 

формах и проявлениях, в том числе незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства и гражданской авиации, незаконной торговлей наркотиками и оружием, контрабандой, в том числе 
контрабандой предметов, представляющих культурную, историческую и художественную ценность, а также в 

борьбе с нелегальной иммиграцией. Сотрудничество Сторон в этих областях будет урегулировано отдельными 

соглашениями.  

Статья 19 

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из двусторонних и 

многосторонних договоров и соглашений, заключенных каждой из Сторон с другими государствами.  

Статья 20 

Настоящий Договор будет зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций в 

соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.  

Статья 21 

I. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 
грамотами, который состоится в Варшаве. 

2. Настоящий Договор заключается сроком на 15 лет. Его действие будет автоматически продлеваться 

каждый раз на последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в 

письменной форме за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его 

действие.  

Совершено в Москве 22 мая 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и польском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Румынией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Румынией установлены 15 октября 1878 г. 

На современном этапе правовой основой для развития двусторонних связей служит подписанный в июле 

2003 г. межгосударственный Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. 

В феврале 2005 г. Президент Румынии Т.Бэсеску побывал в России с рабочим визитом, 9 мая 2005 г. 

принял участие в состоявшихся в Москве торжествах по случаю 60-летия Победы. В апреле 2008 г. состоялась 

встреча В.В.Путина с Т.Бэсеску «на полях» саммита Совета Россия-НАТО в Бухаресте, в январе 2009 г. – серия 

телефонных разговоров В.В.Путина и Д.А.Медведева с румынским президентом. 

В рамках развития межпарламентских связей в октябре 2007 г. состоялся визит в Румынию Председателя 

Совета Федерации, в мае 2011 г. Москву посетила парламентская группа "Румыния-Россия", состоящая из 

представителей обеих палат высшего румынского законодательного органа. 
В феврале 2009 г. состоялся рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Румынии. 

Периодически проводятся межмидовские консультации (в апреле 2011 г. в Бухаресте состоялись политические 

консультации на уровне заммининдел). 

Поддерживаются контакты по линии Конституционного и Верховного судов, генеральных прокуратур, 

МВД, других министерств и ведомств. 

Позиции наших государств по ряду международных проблем (Косово, БВУ, ДНЯО, борьба с новыми 

вызовами и угрозами и др.) близки или совпадают, что создает предпосылки для внешнеполитического 

взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций. 

По итогам 2010 г. объем товарооборота увеличился на 34,9 %, составив 3,8 млрд. долл. (в 2009 г. – 2,8 

млрд. долл.), в том числе российский экспорт вырос на 28,7 % и составил 2,7 млрд. долл., а импорт – 1,1 млрд. 

долл. (рост на 53,1 %). Положительное для России сальдо взаимной торговли увеличилось на 16,1% и составило 
1,6 млрд. долл. 

Сохраняется ярко выраженная сырьевая направленность российского экспорта в Румынию, около 90 % 

которого приходится на нефть, природный газ и уголь. Румыния поставляет в Россию отдельные виды 

транспортных средств, машин и оборудования, медикаменты, каучук, мебель, текстильную продукцию. 

Давнюю историю и традиции имеют двусторонние культурные связи. Правовой основой для их развития 

на современном этапе служит Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Румынии о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 1993 г. 

Развивается сотрудничество в области театрального и музыкального искусства. Российские исполнители 

регулярно принимают участие в проводимых в Румынии международных фестивалях театрального искусства, 

классической и эстрадной музыки. 

Готовится проведение в 2011 г. в Румынии Дней российской духовной культуры и Дней румынской 

культуры в России в 2012 г. Открытие российских дней состоялось 10 сентября 2011 г. 
 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Румынией 
 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Румынией 

(Москва, 4 июля 2003 г.) 
 

Российская Федерация и Румыния, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, 
убежденные в необходимости осуществления ориентированной на будущее активной политики дружбы, 

плодотворного сотрудничества между Российской Федерацией и Румынией, основанного на равенстве, 

партнерстве, доверии и взаимной выгоде во всех областях, 

подтверждая верность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского 

Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы и других документов Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Совета Европы, 

подчеркивая значение глубоких исторических перемен, 

происходящих в Европе, а также сознавая важность вклада каждой из Договаривающихся Сторон в 

сохранение мира на европейском континенте, 

желая всемерно способствовать делу строительства новой Европы, объединенной общими ценностями 

демократии, свободы и правового государства, а также упрочению структур безопасности и сотрудничества на 

континенте, 



 
  

 

 

убежденные в том, что примат международного права в отношениях между государствами и уважение 

основных прав и свобод человека являются существенными условиями строительства новой Европы, 

принимая во внимание глубокие изменения, происходящие в политических и экономических системах 

Российской Федерации и Румынии, а также в механизме двустороннего сотрудничества, открывающие новые 
возможности для расширения связей и взаимодействия, 

учитывая потенциал обоих государств и их возможности для развития двустороннего взаимовыгодного 

сотрудничества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны развивают отношения дружбы, сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимного уважения, руководствуясь в своих отношениях принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, а также общепризнанными нормами международного права. 

Договаривающиеся Стороны решают все вопросы своих двусторонних отношений путем переговоров в 

соответствии с принципами и нормами международного права. 
Они подтверждают неотъемлемое право народов свободно и без вмешательства извне определять свой 

политический статус, осуществлять выбор путей обеспечения собственной безопасности, своего 

экономического, социального и культурного развития. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны подтверждают недопустимость использования силы или угрозы силой 

против территориальной целостности или политической независимости любого государства, или любым иным 

образом, не совместимым с целями и принципами Организации Объединенных Наций, а также необходимость 

решения всех международных проблем мирными средствами. 

В случае возникновения разногласий либо ситуаций, которые могут угрожать или угрожают миру или 

международной безопасности, либо затрагивают безопасность одной или обеих Договаривающихся Сторон, 

они проводят обмен мнениями в целях поиска адекватных мер для мирного урегулирования возникших 
разногласий, либо ситуаций в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и документами 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Если одна из Договаривающихся Сторон станет объектом вооруженной агрессии либо окажется перед 

угрозой агрессии со стороны третьего государства или третьих государств, она может обратиться к другой 

Договаривающейся Стороне с просьбой о проведении консультаций по этому вопросу для содействия 

урегулированию конфликта в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и документами 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны признают всеобъемлющий характер и неделимость безопасности, а также 

неразрывную связь между безопасностью каждой из них и безопасностью всех государств-участников 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и подтверждают присущее каждой из них право 

свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере 
их эволюции. Они не укрепляют свою безопасность за счет безопасности других государств. 

Они оказывают активное содействие развитию процесса укрепления безопасности и сотрудничества в 

Европе на основе положений хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы, 

Хартии Европейской безопасности и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

Договаривающиеся Стороны содействуют процессу европейской интеграции, в частности, сотрудничают 

в деле создания единого правового, экономического и культурного пространства на Европейском континенте. 

Договаривающиеся Стороны поддерживают создание, развитие и эффективную деятельность 

общеевропейских структур и меры по укреплению доверия и безопасности в целях предотвращения и мирного 

урегулирования споров. 

Договаривающиеся Стороны придают особое значение развитию многостороннего регионального и 
субрегионального сотрудничества как неотъемлемой части общеевропейского процесса. 

Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют усилению эффективности механизмов 

безопасности и сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций. 

Договаривающиеся Стороны предпринимают усилия по обеспечению собственной безопасности в 

соответствии с обязательствами, принятыми на себя на двусторонней и многосторонней основе, включая 

обязательства, касающиеся вооружений и вооруженных сил. 

Военное и военно-техническое сотрудничество между Договаривающимися Сторонами развиваются в 

^соответствии с принятыми ими на себя Международными обязательствами на основе принципа 

недопустимости угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства. 

Статья 4 



                   

 
Договаривающиеся Стороны активно содействуют ядерному, химическому и биологическому 

разоружению. 

Они совместно действуют в целях расширения круга участников Договора о нераспространении 

ядерного оружия от 1 июля 1968 года и его строгого соблюдения с тем, чтобы не увеличивалось число 

государств, обладающих ядерным оружием, а также в целях ликвидации химического и бактериологического 

оружия. 

Договаривающиеся Стороны активно взаимодействуют в деле согласования дальнейших шагов по 

сокращению вооружений, укреплению мер доверия в Европе на основе международных соглашений, 
участниками которых они являются. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны организуют регулярные консультации на соответствующих уровнях между 

органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и Румынии, в том числе между 

министерствами иностранных дел, по вопросам развития двусторонних отношений, а также по важным 

проблемам международной жизни, в особенности безопасности и сотрудничества в Европе. 

Договаривающиеся Стороны поддерживают систематические контакты между заинтересованными 

государственными организациями, а также содействуют осуществлению в соответствии со своим 

законодательством контактов между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными 

единицами Румынии. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны расширяют экономические отношения на основе равенства, партнерства и 
взаимной выгоды, создавая благоприятные условия для развития современных форм торгового обмена, 

экономического и научно-технического сотрудничества, и предпринимают меры по укреплению правовой 

основы для такого взаимодействия. 

Договаривающиеся Стороны содействуют установлению прямых связей и кооперации между субъектами 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности Российской Федерации и Румынии. Каждая 

Договаривающаяся Сторона стремится улучшать на своей территории условия для деятельности субъектов 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности другой Договаривающейся Стороны. 

Договаривающиеся Стороны поощряют развитие сотрудничества в области капиталовложений. 

Договаривающиеся Стороны способствуют сотрудничеству в области фундаментальных исследований и 

прикладных разработок путем реализации совместных программ и проектов, обмена научными работниками и 

осуществления других форм взаимодействия. 
Статья 7 

В целях удовлетворения экономических потребностей обоих государств Договаривающиеся Стороны 

уделяют особое внимание сотрудничеству в развитии энергетической, топливной и сырьевой базы, транспорта, 

машиностроения, строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности, производства товаров 

широкого потребления и в других областях, в том числе путем создания смешанных обществ, предприятий и 

банков с совместным капиталом. 

Договаривающиеся Стороны содействуют сотрудничеству в свободных экономических зонах на своих 

территориях. 

Они ведут работу по созданию двусторонних механизмов сотрудничества в области экономики, 

торговли, науки и техники и в других сферах и повышению эффективности существующих механизмов. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны осуществляют тесное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Они содействуют расширению двустороннего регионального и субрегионального сотрудничества в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, взаимодействуют в 

целях разработки и реализации специальных программ и проектов, направленных на осуществление 

эффективных мер по охране природы, особенно в районе Черного моря. 

Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, незамедлительно информируют друг друга о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, которые могут иметь трансграничные 

последствия, и о мерах, предпринимаемых для их ликвидации в соответствии с положениями международных 

договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Румыния.  
Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в совместных двусторонних и международных акциях, 

связанных с задачами гуманитарного характера. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны активно сотрудничают как между собой, так и с другими 

заинтересованными государствами в целях рационального использования природно-экономических ресурсов 

Черного моря, навигационного потенциала Дуная и других судоходных путей на базе соответствующих 

многосторонних и двусторонних международных договоров. 



 
  

 

 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны развивают широкое сотрудничество в области науки, культуры и 

информации. 

Договаривающиеся Стороны содействуют установлению прямых связей между высшими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими центрами, учреждениями и деятелями культуры и искусства, а также 

между средствами массовой информации. 

Каждая Договаривающаяся Сторона подтверждает свою готовность обеспечивать заинтересованным 

гражданам широкий доступ к языку и культуре другой Договаривающейся Стороны и поддерживать 

инициативы государственных и неправительственных учреждений, а также другие инициативы в этой области. 

Договаривающиеся Стороны способствуют взаимному доступу к архивным материалам, библиотекам и 

другим подобным учреждениям в соответствии со своим законодательством. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны соблюдают, обеспечивают и защищают в условиях полного равенства перед 

законом, без какой-либо дискриминации этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность 

проживающих в России лиц, которые считают себя по своему происхождению принадлежащими к румынскому 
меньшинству, и соответственно проживающих в Румынии лиц, которые считают себя по своему 

происхождению принадлежащими к российскому меньшинству, независимо от того, как их называют в 

обществе и мест их проживания на территории каждой из Договаривающихся Сторон. 

С этой целью Договаривающиеся Стороны применяют нормы и стандарты Организации Объединенных 

Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы. 

Статья 12 

Договаривающиеся Стороны через свои компетентные органы сотрудничают в решении вопросов, 

связанных с выявлением, учетом, обустройством, обеспечением сохранности и поддержанием в надлежащем 

виде российских воинских захоронений и памятников на территории Румынии и румынских воинских 

захоронений и связанных с ними памятных сооружений на территории Российской Федерации. 

Статья 13 
Договаривающиеся Стороны создают необходимые условия для расширения прямых связей между 

политическими, профсоюзными, профессиональными, женскими, молодежными и другими организациями и 

ассоциациями обоих государств. 

Они поощряют прямые контакты между субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления Российской Федерации, с одной стороны, и административно-территориальными единицами и 

органами местной администрации Румынии, с другой стороны, включая обмен опытом в сфере городского 

хозяйства, коммунальных услуг, охраны правопорядка и других областях в пределах их компетенции.  

Статья 14 

Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом во всех его 

формах и проявлениях. Они выступают за укрепление международного сотрудничества по противодействию 

традиционным и новым формам террористических угроз в соответствии с положениями Устава Организации 

Объединенных Наций, другими нормами международного права. 
Договаривающиеся Стороны сотрудничают в борьбе с организованной преступностью, отмыванием 

доходов, полученных преступным путем, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, оружия, ядерных и радиоактивных материалов, контрабандой, в том числе с незаконным 

перемещением через границы культурных ценностей. 

Договаривающиеся Стороны совершенствуют механизмы оказания взаимной правовой помощи по 

гражданским, уголовным и семейным делам. 

Статья 15 

Договаривающиеся Стороны поощряют расширение контактов между гражданами двух государств, 

включая взаимные поездки граждан в деловых, экономических, культурных и научных целях, а также по 

частным делам. 

Статья 16 
Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в международных организациях, членами которых они 

являются или будут являться, и сотрудничают в выполнении обязательств, принятых в рамках этих 

международных организаций. 

Статья 17 

Для осуществления положений настоящего Договора Договаривающиеся Стороны заключат 

необходимые соглашения. 

Статья 18 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых они являются. 

Настоящий Договор не направлен против какого-либо третьего государства. 

Статья 19 



                   

 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу на тридцатый день с даты обмена 

ратификационными грамотами. 

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет. 

Действие настоящего Договора автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если 

ни одна из Договаривающихся Сторон не уведомит в письменной форме другую Договаривающуюся Сторону о 

своем намерении прекратить его действие не менее чем за один год до истечения соответствующего периода 

его действия. 

Совершено в г. Москве ― 4 ‖ июля 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и румынском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Сербия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Между Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог. Он охватывает 

широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику. Особое внимание 

уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, прежде всего в рамках косовского 

урегулирования. 

Регулярно проводятся встречи на высшем уровне. В ходе совместного посещения Москвы Президентом 

и Председателем Правительства Сербии в 2008 г., а также рабочего визита Президента Сербии Б.Тадича в 

Россию в том же году был подписан ряд важных документов, положивших начало развитию отношений 

стратегического партнерства между двумя странами с акцентом на реализацию масштабных совместных 

проектов в энергетической сфере. 

В 2009 г. состоялся официальный визит Президента России в Белград, приуроченный к 65-летию 
освобождения столицы Сербии от фашистской оккупации. Д.А.Медведев провел переговоры с сербским 

руководством, выступил перед депутатами Народной скупщины, посетил Священный синод Сербской 

православной церкви. Главами государств были возложены венки к мемориалу на Кладбище освободителей 

Белграда. В ходе визита подписан пакет из семи двусторонних документов. 

9 мая 2010 г. Б.Тадич принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, связанных с 65-летием 

Победы в Великой Отечественной войне. 

23 сентября 2010 г. в Нью-Йорке в ходе работы 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Президентом Сербии Б.Тадичем. 

19 апреля 2011 г. в ходе рабочего визита Министра в Белград состоялась беседа С.В.Лаврова с 

Б.Тадичем. 

Высока интенсивность контактов по линии правительств двух стран. 23 марта 2011 г. Председатель 

Правительства Российской Федерации В.В.Путин посетил Сербию с рабочим визитом. Состоялись встречи с 
Президентом Сербии Б.Тадичем, Председателем Правительства Сербии М.Цветковичем, Председателем 

Народной Скупщины С.Джукич-Деянович и лидерами парламентских фракций. В ходе визита подписан ряд 

двусторонних документов, в том числе три межправительственных соглашения (о международном 

автомобильном сообщении, о научно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в сфере туризма). 

В 2009 г. глава Правительства Сербии участвовал в Московской международной конференции глав 

государств и правительств по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе. Вице-

премьер, глава МВД Сербии И.Дачич посетил XIII Международный экономический форум в Санкт-Петербурге 

(2009 г.), в ходе которого состоялась его беседа с И.И.Сечиным. В 2009 г. «на полях» Конференции ООН по 

мировому финансово-экономическому кризису в Нью-Йорке прошла беседа А.Л.Кудрина с сербским 

премьером. 

В феврале 2009 г. в Москве состоялась встреча Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации С.Е.Нарышкина с руководителем кабинета сербского главы государства М.Ракичем (является также 

Секретарем Совета национальной безопасности Сербии). В 2009 г. Белград посетил Секретарь Совета 

Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушев. В декабре 2009 г. в рамках контактов по линии 

национальных советов безопасности в Москве вновь побывал М.Ракич. 

Развивается межпарламентское сотрудничество. В 2007 г. состоялся рабочий визит в Белград 

Председателя Государственной Думы Б.В.Грызлова. В 2008 г. в России побывала с визитом Председатель 

Народной скупщины С.Джукич-Деянович. В 2009, 2010 гг. Белград посещал заместитель Председателя 

Государственной Думы А.М.Бабаков. В 2010 г. Первый заместитель Председателя Совета Федерации 

А.П.Торшин принял участие в церемонии интронизации Патриарха Сербского Иринея. В 2009 г. в Белграде 

подписано Соглашение между Госдумой и Народной скупщиной о межпарламентском сотрудничестве. 

В 2009 г. Белград посетила делегация Конституционного Суда Российской Федерации во главе с 

В.Д.Зорькиным. 



 
  

 

 

Интенсивное взаимодействие осуществляется по линии МИД России. В 2009 г. состоялось два визита 

В.Еремича в Россию (19-21 февраля, 

4-6 октября). 15 декабря 2010 г. сербский мининдел посетил Российскую Федерацию с рабочим визитом. 

19 апреля 2011 г. С.В.Лавров провел переговоры с сербским мининдел в ходе рабочего визита в Сербию. 
С.В.Лавров также встречался с В.Еремичем «на полях» XV Петербургского экономического форума (17 июня 

2011 г.), неформального СМИД ОБСЕ (Алма-Ата, 2010 г.), СМИД ОБСЕ (Афины, 2009 г.), в ходе 

неформальной встречи министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ (Корфу, 2009 г.). В 2010 г. 

замминистра В.Г.Титов провел в Белграде политические консультации с руководством МИД Сербии. 8 декабря 

2010 г., находясь в Белграде для проведения кустового совещания роспослов, встретился с сербским мининдел 

В.Еремичем. 

Развиваются межведомственные связи. Результативные контакты с сербскими коллегами поддерживает 

МЧС России. Сербии оказывается содействие в разминировании ее территории и объектов. Отмечается 

активизация двустороннего взаимодействия по линии МВД России, Минобороны России, Минтранса России, 

Минкультуры России. Идет работа по созданию в г.Ниш российско-сербского гуманитарного центра, целью 

которого является реагирование на чрезвычайные ситуации. 
В межрегиональном сотрудничестве с активных позиций выступают субъекты Российской Федерации, 

входящие в состав Центрального федерального округа (прежде всего Москва). 

Договорно-правовая база российско-сербских отношений обширна. Остается в силе ряд соглашений, 

заключенных бывшими СССР и СФРЮ в период по 1991 г. включительно. Сохраняют актуальность договоры, 

заключенные Россией с СРЮ (1992-2003 гг.) и СиЧ (2003-2006 гг.). 27 апреля 2007 г. подписано российско-

сербское межправительственное соглашение об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, 

связанным с товарооборотом между бывшими СССР и СФРЮ. В 2008 г. подписано межправсоглашение о 

сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. В 2008 г. вступила в силу консульская конвенция, заключенная 

Россией и госсообществом Сербии и Черногории в 2005 г. В 2009 г. подписано межправсоглашение об 

условиях взаимных поездок граждан двух стран, предусматривающее возможность безвизового въезда на срок 

до 30 дней (вступило в силу 10 июня 2009 г.). 10 июня 2009 г. в ходе визита в Белград Генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» С.В.Кириенко заключено межправсоглашение о сотрудничестве по ввозу в Россию 

облученного ядерного топлива исследовательского реактора сербского НИИ «Винча» (в сентябре 2009 г. 

заключен соответствующий контракт, который в декабре 2010 г. успешно реализован). 20 октября 2009 г. в 

Белграде заключено межправсоглашение о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного 

реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий. В 

2010 г. в Москве подписано межправсоглашение о предоставлении Сербии российского государственного 

кредита в размере 200 млн. долл. США (вступило в силу 13 августа 2010 г., реализовано в сентябре 2010 г.). 23 

марта 2011 г. в ходе рабочего визита в Сербию В.В.Путина подписаны межправительственные соглашения о 

научно-техническом сотрудничестве, сотрудничестве в сфере туризма, о международном автомобильном 

сообщении. Прорабатываются проекты ряда других соглашений. 

Духовная близость народов двух стран, многовековая история взаимных связей предопределяют 

интенсивность контактов в сферах культуры, искусства, науки и образования и взаимный интерес сторон к их 
дальнейшему развитию. Осуществляется межправительственная Программа сотрудничества в области 

культуры, образования, науки, спорта и молодежной политики на 2009-2011 гг. В сентябре 2010 г. в Сербии 

прошли Дни духовной культуры России. Ответное мероприятие состоится в России в ноябре 2011 г. В Белграде 

активно работает Российский центр науки и культуры. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Сербией 

 

Декларация о стратегическом партнѐрстве между  

Российской Федерацией и Республикой Сербией 

(Сочи, 24 мая 2013 г.) 

 

Российская Федерация и Республика Сербия, 

опираясь на глубокие взаимные чувства дружбы, многовековую историю отношений и традиции 

языковой, духовной и культурной близости братских народов двух стран, 

дорожа памятью о совместной борьбе против фашизма в годы Второй мировой войны,  

исходя из заинтересованности и впредь укреплять традиционные связи во всех областях, сознавая себя 

частью единой европейской семьи, 

руководствуясь совпадающими оценками происходящих в мире глубоких изменений, которые 

предоставляют дополнительные возможности построения более справедливого и демократического 



                   

 
миропорядка, основанного на коллективных началах, верховенстве международного права в соответствии с 

целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

убежденные в том, что обе страны обладают значительным потенциалом для развития взаимодействия в 

торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сфере, сфере образования и культуры и что этот 

потенциал может быть эффективно реализован в совместных проектах, нацеленных на повышение уровня 

жизни и благосостояния их граждан, 

преисполненные решимости установить тесное сотрудничество в области противодействия таким общим 

для наших стран вызовам, как терроризм и его финансирование, организованная преступность, незаконный 
оборот наркотиков, распространение оружия массового уничтожения, загрязнение окружающей среды и 

изменение климата, чрезвычайные ситуации, социально-экономическая отсталость и бедность, 

сознавая свою ответственность за сохранение мира и укрепление безопасности в Европе и во всем мире в 

соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также в соответствии с 

обязательствами, зафиксированными в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, подписанном в г. Хельсинки 1 августа 1975 г., Хартии европейской безопасности (1999 г.) и других 

документах СБСЕ/ОБСЕ, 

стремясь внести вклад в создание на пространстве от Ванкувера до Владивостока более эффективной и 

универсальной системы безопасности, учитывающей интересы всех членов мирового сообщества, 

заявляют о нижеследующем: 

1. Настоящей Декларацией провозглашается установление между Российской Федерацией и Республикой 

Сербией (далее – Стороны) отношений стратегического партнерства, которые охватывают все сферы 
взаимодействия, включая политику, торговлю, экономику, культуру, науку, технику и образование. 

Стратегическое партнерство между Сторонами основывается на разделяемых ими демократических 

ценностях, а также на принципах суверенитета, равенства и территориальной целостности государств, 

невмешательства в их внутренние дела, неделимости международной безопасности – обязательствах государств 

не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран, мирного урегулирования 

конфликтов, взаимного уважения и взаимной выгоды. 

2. Такое стратегическое партнерство, основанное на взаимопонимании и доверии, имеет целью вывести 

отношения между Сторонами на самый высокий уровень, одновременно поощряя тесное и динамичное 

двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках международной повестки дня. 

Стратегическое партнерство предусматривает развитие масштабного сотрудничества в следующих 

областях: 
– политическая координация по вопросам двусторонних, региональных и международных отношений, 

представляющим взаимный интерес; 

– укрепление всеобщего мира, безопасности и многосторонних начал в международных отношениях, 

построение полицентричного мироустройства на основе норм международного права, справедливости, 

равенства государств и народов; 

– совместная работа в рамках ООН и других международных организаций в целях оказания поддержки 

усилиям мирового сообщества, направленным на мирное урегулирование международных и региональных 

проблем и конфликтов; 

– реформа ООН в целях укрепления центральной роли Организации и дальнейшего повышения ее 

эффективности; 

– взаимодействие в рамках таких международных форматов, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие 

международные форумы; 
– укрепление мира и безопасности в Европе; 

– борьба с распространением оружия массового уничтожения и другими вызовами глобального 

характера; 

– двусторонние торгово-экономические обмены, деловые контакты, поощрение взаимных инвестиций; 

– сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран в борьбе против организованной 

преступности, незаконного оборота наркотиков и терроризма; 

– взаимодействие министерств обороны и вооруженных сил двух стран; 

– научно-техническая и промышленно-технологическая кооперация на двустороннем и многостороннем 

уровнях; 

– взаимодействие в сфере образования, включая преподавание и изучение языков и культур обеих стран, 

установление отношений между их университетами и другими учебными заведениями; 
– культурные обмены по линии правительственных учреждений и частных организаций обеих стран; 

– чрезвычайное гуманитарное реагирование, предупреждение стихийных бедствий и техногенных аварий 

и ликвидация их последствий на двусторонней и многосторонней основах; 

– обеспечение сохранности памятников культуры, воинских мемориалов и захоронений. 

3. Стороны намерены повышать эффективность сотрудничества, совершенствовать механизм контактов 

на высшем и высоком политическом уровне в целях совершенствования двусторонних отношений в духе 

стратегического партнерства и в интересах формирования более справедливого международного порядка. 



 
  

 

 

Стороны намерены уделять особое внимание как на переговорах в рамках ОБСЕ, так и на других 

многосторонних переговорах формированию общего пространства юридически обязательных гарантий равной 

и неделимой безопасности для всех без исключения государств на пространстве от Ванкувера до Владивостока. 

Рассмотрение инициативы о заключении Договора о европейской безопасности будет способствовать 
воплощению принципа неделимой безопасности в политике государств евроатлантического региона. Система 

общих ценностей, определяющая направление развития всего евроатлантического региона, должна включать 

право на равную безопасность для каждого государства вне зависимости от того, является ли оно членом каких-

либо военно-политических союзов. 

Стороны решительно осуждают терроризм во всех его проявлениях, выступают за укрепление 

центральной координирующей роли ООН в организации международного антитеррористического 

сотрудничества, за необходимость соблюдения соответствующих принципов и норм международного права, 

включая Устав ООН, при принятии мер по борьбе с терроризмом, за расширение круга участников 

антитеррористических конвенций ООН, за эффективное выполнение профильных резолюций Совета 

Безопасности, прежде всего резолюций 1373 и 1624. Стороны призывают к всеобъемлющей реализации 

положений Глобальной контртеррористической стратегии ООН. 
4. Осуществление стратегического партнерства придаст новый импульс развитию сотрудничества в 

следующих областях: 

а) политический диалог: 

проведение регулярных встреч на уровне глав государств и глав правительств; 

укрепление стабильности в Юго-Восточной Европе, развитие двустороннего и многостороннего 

сотрудничества между государствами региона; 

дальнейшее расширение практики политических консультаций по двусторонним и международным 

вопросам, представляющим взаимный интерес; 

взаимное поощрение инициатив по ключевым международным и региональным проблемам, включая 

задачу укрепления режимов нераспространения; 

взаимное информирование о реализуемых либо планируемых внешнеполитических инициативах, 
координация усилий на международной арене в целях решения общих задач; 

взаимное информирование о деятельности и инициативах, которые осуществляются или запланированы 

в рамках евразийского проекта; 

диалог между представителями политических субъектов, особенно по межпарламентской линии, 

межрегиональное сотрудничество, контакты деловых кругов и связи между неправительственными 

организациями, а также деятелями культуры; 

б) борьба с новыми вызовами: 

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе совершенных 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), прежде всего легализации 

доходов, полученных преступным путем; экстремистской деятельности, в том числе террористических актов, а 

также финансирования терроризма; незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 
предупреждение стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидация их последствий, создание 

благоприятных условий для функционирования Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), 

предназначенного для решения всего комплекса задач чрезвычайного гуманитарного реагирования на 

катастрофы и кризисы в регионе, гуманитарного разминирования, тушения сезонных пожаров, подготовки 

национальных кадров в области пожарно-спасательного дела и реализации других гуманитарных проектов; 

контакты по линии национальных советов безопасности в области укрепления международной и 

региональной безопасности; 

в) торгово-экономические связи: 

дальнейшая активизация совместной работы в рамках Межправительственного Российско-Сербского 

комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству; 

обмен экономической и предпринимательской информацией в рамках законодательства каждой из 
Сторон, расширение сотрудничества между торгово-промышленными палатами, предпринимательскими и 

промышленными ассоциациями, повышение эффективности работы сформированных в обеих странах деловых 

советов по развитию двустороннего сотрудничества, а также механизма российско-сербского бизнес-диалога; 

создание благоприятных условий для взаимных инвестиций, их поощрение и обеспечение гарантий их 

защиты в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Союзным 

Правительством Союзной Республики Югославии о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 

подписанным 11 октября 1995 г.; 

более полное использование потенциала сотрудничества в транспортной области, включая 

железнодорожное, воздушное, автомобильное, морское и речное сообщение, осуществление совместных 

проектов по развитию транспортной инфраструктуры; 

дальнейшее развитие сотрудничества в области энергетики в интересах укрепления энергетической 

безопасности с акцентом на реализацию совместных масштабных проектов в нефтяной и газовой отраслях, 



                   

 
обеспечение стабильных поставок природного газа, нефти и других энергоносителей, повышение 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии; 

организация туристических обменов и взаимодействие между туристическими организациями двух 

стран; 

сельское хозяйство, налаживание взаимовыгодного партнерства между заинтересованными российскими 

и сербскими предприятиями и организациями в различных областях агропромышленного комплекса; 

развитие сотрудничества в таможенной сфере, в частности в области упрощения таможенных процедур, 

оценки таможенной стоимости товаров и обмена таможенной информацией относительно происхождения 
товаров; 

инновации и информационные технологии; 

развитие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества; 

г) оборона: 

наращивание военного сотрудничества на долгосрочной основе; 

наращивание военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках Российско-Сербской рабочей 

группы по военно-техническому сотрудничеству; 

д) правовая область и охрана правопорядка: 

сотрудничество в правовой области на основе имеющейся договорной базы, в том числе в сфере 

правовой помощи и правовых отношений по гражданским, уголовным, торговым и семейным делам; 

содействие обмену опытом между правоохранительными органами, в том числе полицейскими, 

таможенными, миграционными и налоговыми ведомствами, антинаркотическими, прокурорскими службами и 
подразделениями финансовой разведки; 

обеспечение государственной и общественной безопасности, борьба с экстремистской деятельностью, в 

том числе с террористическими актами, а также с финансированием терроризма; противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; борьба с транснациональной 

организованной преступностью и другими вызовами и угрозами; 

подготовка и повышение квалификации специалистов, проведение научных семинаров и конференций;  

е) наука и техника: 

поощрение сотрудничества в области исследований, развития и инноваций, продвижение 

фундаментальных и прикладных разработок, совместных научных проектов; 

активизация обмена учеными и преподавателями, а также научной информацией, установление прямых 

связей между научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями обеих стран; 
использование атомной энергии в мирных целях и защита окружающей среды; 

содействие развитию двусторонних связей в промышленно-технологической области, расширению 

сотрудничества в высокотехнологичных отраслях промышленности и в сфере инноваций; 

ж) культура и образование: 

содействие развитию двустороннего сотрудничества в области культуры по линии правительственных 

учреждений и общественных организаций, а также между гражданами; 

содействие развитию сотрудничества в области средств массовой информации; 

поощрение активного изучения русского языка и русской литературы в Сербии и сербского языка и 

сербской литературы в России; 

периодическое проведение Дней России в Сербии и Дней Сербии в России, поддержка развития всех 

видов культурных и гуманитарных обменов, включая организацию концертов с участием художественных 

коллективов, выставок классического и современного искусства, организацию показов архивных документов по 
истории двусторонних отношений, проведение конференций и форумов, мероприятий духовной 

направленности, обмен опытом межрелигиозного и межнационального диалога и сотрудничества; 

защита, содержание и охрана памятников культуры, воинских мемориалов и захоронений; 

координация работы в рамках мероприятий Форума славянских культур; 

з) физическая культура и спорт: 

координация действий в рамках Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы по 

вопросам разработки и реализации общеевропейской политики в области спорта, а также в рамках рабочих 

органов Совета Европы, занимающихся вопросами борьбы с применением допинга в спорте; 

определение стратегии сотрудничества органов государственного управления, национальных 

олимпийских комитетов, федераций и ассоциаций по видам спорта, учреждений спортивного профиля с учетом 

тенденций развития мирового спорта; 
содействие участию национальных сборных и клубных команд России и Сербии в официальных 

международных соревнованиях, проводимых на территории обеих стран; 

проведение консультаций руководства и специалистов спортивных ведомств двух стран; 

содействие развитию сотрудничества между учебными, научными и медицинскими учреждениями 

спортивного профиля, продвижению совместных научных проектов и исследований. 



 
  

 

 

Стороны будут сотрудничать в продвижении диалога культур и цивилизаций в целях снижения 

межцивилизационной напряженности и противодействия тенденциям экстремизма и насилия, прилагая усилия 

для защиты и сохранения культурного разнообразия, в том числе в рамках Альянса цивилизаций. 

Стороны будут вносить вклад в развитие контактов и сотрудничества соответствующих структур 
гражданского общества, в том числе в целях содействия проведению эффективной политики гендерного 

равенства. 

Стороны намерены развивать взаимодействие и по другим направлениям, представляющим взаимный 

интерес, в том числе в области здравоохранения и социальной защиты. 

Стратегическое партнерство между Сторонами не направлено против какого-либо другого государства. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Словацкой Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Словакией установлены в день образования Словацкой 

Республики – 1 января 1993 г. (дипотношения между СССР и Словакией поддерживались в 1939-1941 гг.). 26 

августа 1993 г. подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Словацкой Республикой. 

Российско-словацкие отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога, позитивной 

динамикой сотрудничества в торгово-экономической области и других сферах. 
В последние годы на высшем уровне Словакию с официальными визитами посетили Президент России 

В.В.Путин (2005 г.) и Президент России Д.А.Медведев (2010 г.). Президент СР И.Гашпарович находился с 

визитом в России в 2006 г., а также дважды, в 2005 г. и 2010 г., принимал участие в торжествах по случаю 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

На уровне глав правительств состоялись визиты в Словакию Председателя Правительства России 

В.А.Зубкова (2008 г.) и Председателя Правительства России В.В.Путина (2011 г.). Председатель Правительства 

Словакии Р.Фицо побывал с визитами в Москве в 2007 г. и дважды в 2009 г. (в январе в ходе урегулирования 

«газового кризиса» и ноябре с кратким рабочим визитом). 

На парламентском уровне Словакию посетили Председатель Совета Федерации С.М.Миронов (2011 г.), 

Председатель Государственной Думы Б.В.Грызлов (2005 г.) и заместитель Председателя Государственной 

Думы А.М.Бабаков (2009 г.). Председатель Национального Совета Словакии П.Пашка побывал в России в 2007 
г., а также в 2009 г. с частным визитом. 

Регулярны контакты руководителей внешнеполитических ведомств. Министр иностранных дел России 

посетил Словакию в 2006 г., словацкий мининдел М.Лайчак побывал в России в 2009 г., 2012 г. и 2013 г. В 2010 

г. состоялась краткая встреча министров С.В.Лаврова и М.Дзуринды «на полях» сессии ГА ООН в Нью-Йорке. 

После подписания в 2005 г. нового двустороннего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 

возобновила работу Межправительственная российско-словацкая комиссия по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (МПК). В настоящее время ее сопредседателями являются Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозин и Заместитель Председателя Правительства, 

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики М.Лайчак. Очередное заседание МПК прошло 

в Москве 4-5 марта 2013 г. Хорошим подспорьем в работе МПК служит действующий с 2007 г. Российско-

Словацкий деловой совет. 

Россия занимает третье место среди торговых партнеров Словакии (после Германии и Чехии) и 
лидирующее - среди стран, не входящих в ЕС. Российско-словацкий товарооборот в последние годы 

демонстрировал положительную динамику, достигнув в 2011 г. 10 млрд. долл. В 2012 г. на показателях 

взаимной торговли объективно сказалось некоторое уменьшение объемов поставок в Словакию 

энергоносителей. По данным российской статистики, товарооборот в 2012 г. несколько сократился и составил 

9,88 млрд. долл. Российский экспорт уменьшился на 12,7% до 6,16 млрд. долл., импорт увеличился на 25,6% до 

3,71 млрд. долл. Основной объем российского экспорта традиционно приходится на энергоносители и 

минеральное сырье, включая природный газ, нефть, ядерное топливо, каменный уголь, железную руду. Из 

Словакии в Россию экспортируются автомобили, электрические приборы и оборудование, бумажная и 

полиграфическая продукция, лекарственные препараты, солод и другие товары. 

Российские поставки нефти, газа, ядерного топлива на 90% покрывают потребности Словакии. 

Словацкая нефтеперерабатывающая, металлургическая, химическая промышленность технологически 
привязана к российскому сырью. 

В настоящее время прорабатывается свыше 20 совместных кооперационных проектов в области 

промышленности. В России действует более 60 СП с участием словацкого капитала, наиболее крупные – 

предприятие «Матадор-Омскшина» (г.Омск) по производству автомобильных шин, «Графобал-Дон» по 



                   

 
производству упаковочных материалов. В Словакии зарегистрировано около 120 предприятий с российским 

капиталом. 

Приоритетной сферой взаимодействия является энергетика. В соответствии с согласованными объемами 

осуществляются поставки в Словакию нефти и ее транзит через территорию страны по системе магистральных 

нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом снизился объем 

поставок в Словакию российского природного газа, который составил 3,98 млрд. куб. м (в 2011 г. – 4,93 млрд. 

куб. м). 

Важное место отводится атомной энергетике. Успешно реализуются долгосрочные контракты по 
поставкам ядерного топлива для словацких АЭС «Ясловске Богунице» и «Моховце». В 2012 г. ОАО «ТВЭЛ» 

поставило в Словакию ядерное топливо на рекордную сумму 123 млн. евро. ЗАО «Атомстройэкспорт» 

принимает участие в сооружении реакторной части 3 и 4 блоков АЭС «Моховце». Российские организации 

участвуют в тендерах на проведение работ по продлению срока эксплуатации АЭС «Ясловске Богунице», 

изучаются возможности кооперации в строительстве новых энергоблоков на площадке этой АЭС. 

Продолжается сотрудничество по выводу из эксплуатации трех остановленных энергоблоков: 1 и 2 АЭС 

«Ясловске Богунице», АЭС «А1», а также в области лицензирования нового вида топлива для словацких АЭС. 

Для продвижения российских атомных технологий в ноябре 2012 г. свой маркетинговый офис в Словакии 

зарегистрировал ЗАО «Русатом Оверсиз» (компания ГК «Росатом»). 

Хорошие перспективы имеет взаимодействие в инфраструктурно-транспортной сфере. Регулярно 

проводятся заседания смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного транспорта. ОАО 

«РЖД» сотрудничает с рядом словацких компаний, в частности, АО «Татравагонка» и «Карго Словакия». 
Прорабатывается возможность реализации проекта строительства ширококолейной железнодорожной линии от 

г. Кошице до Братиславы и Вены. 

Развивается научно-техническое сотрудничество. Завершено строительство Международного лазерного 

центра в Братиславе, в 2010 г. открылся Центр протонной медицины в г.Ружомберок. Ведется совместный 

поиск путей завершения создания в Братиславе Циклотронного центра. Создана двусторонняя рабочая группа, 

призванная осуществить бизнес-планирование проекта. Ее первое совместное заседание состоялось в 

Братиславе в апреле 2013 г. 

В рамках военно-технического сотрудничества реализован заключенный в июле 2002 г. контракт на 

ремонт и модернизацию находящихся на вооружении словацкой армии 10 истребителей «МиГ-29». В октябре 

2011 г. заключен новый контракт на абонентское обслуживание словацких «МиГов» сроком действия до 2015 г. 

Впервые на словацком рынке закрепился российский банк - Сбербанк, который в феврале 2012 г. 
приобрел активы Фольксбанка в Центральной и Восточной Европе. В марте 2013 г. состоялся визит в Словакию 

Президента, Председателя Правления Сбербанка Г.Грефа, который официально «запустил» здесь бренд 

Сбербанка. 

Развивается сотрудничество в области культуры, науки и образования. С 2001 г. в Братиславе успешно 

работает Российский центр науки и культуры. В 2012 г. подписано межведомственное соглашение о научно-

техническом сотрудничестве. На 16-м заседании МПК в марте 2013 г. подписана новая программа 

сотрудничества между министерствами культуры двух стран на 2013-2017 гг. 

Поддерживаются межвузовские контакты и научные связи. В 2012 г. подписано дополнение к 

межведомственному соглашению о сотрудничестве в области образования от 2006 г. Реализован проект 

поставки в Словакию литературы на русском языке на сумму 200 тыс. долл. в счет частичного погашения 

задолженности бывшего СССР. 

В Словакии проживает около 3 тыс. соотечественников, включая граждан СР. Часть из них объединена в 
общественную организацию культурно-просветительской направленности Союз русских в Словакии. 

Создана прочная договорно-правовая база российско-словацких отношений, насчитывающая около 

сотни документов межправительственного и межведомственного уровня. 

Укрепляются межрегиональные связи. В настоящее время действует свыше 30 соглашений со Словацкой 

Республикой, заключенных на межрегиональном уровне. Активизировался диалог на уровне руководства 

регионов двух стран. 

С 2001 г. между Россией и Словакией действует визовый режим взаимных поездок граждан, в котором с 

декабря 2007 г. применяются правила Шенгенского соглашения. Продолжает действовать 

межправительственное Соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 29 

декабря 2000 г. В Санкт-Петербурге работает Генеральное консульство Словакии. В Астрахани, Красноярске, 

Омске, Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийске Словакия представлена почетными консулами. В феврале 2010 
года в г.Кошице приступил к работе первый почетный консул России в Словакии. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Словацкой Республикой 
 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Словацкой Республикой 

(Братислава, 26 августа 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Словацкая Республика (в дальнейшем - "Договаривающиеся Стороны"), 

опираясь на традиционные дружественные отношения между народами обеих стран, 

учитывая, что Российская Федерация является государством - продолжателем Союза Советских 

Социалистических Республик, а Словацкая Республика одним из правопреемников Чешской и Словацкой 

Федеративной Республики, 

исходя из глубоких политических и экономических перемен в обоих государствах, в Европе и в мире, 
убежденные в том, что взаимное уважение и сотрудничество между обоими государствами отвечают 

интересам народов Российской Федерации и Словацкой Республики и служат упрочению мира, 

безопасности и сотрудничества в Европе, созданию качественно новых отношений, основанных на 

равноправии, 

рассматривая территориальную целостность и нерушимость границ всех государств в качестве 

неотъемлемой части нового мирного устройства в Европе, 

руководствуясь нормами международного права, прежде всего принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, Парижской хартии для новой Европы, 

содействуя превращению Европы в континент мира, безопасности, демократии и процветания, 

подчеркивая значение неукоснительного уважения прав человека и основных свобод, а также принципов 
демократии, гуманизма и правового государства, 

осуждая антигуманную сущность тоталитаризма, желая окончательно подвести черту под тоталитарным 

прошлым, которое проявилось и в попрании принципов международного права в 1968 году и дальнейшем 

неоправданном пребывании советских войск на чехословацкой территории, материальные последствия 

которого урегулированы Соглашением от 1 апреля 1992 года, и заявляя о своей решимости строить 

двусторонние отношения на основе позитивных ценностей в истории обоих народов и государств, принимая во 

внимание советско-чехословацкую Декларацию от 26 февраля 1990 года и опираясь на положения российско-

чехословацкой Совместной декларации о принципах взаимоотношений и сотрудничества от 14 мая 1991 года, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как дружественные государства, 

сотрудничающие в духе взаимного уважения, взаимопонимания и партнерства. Они будут последовательно 
руководствоваться принципами суверенного равенства,неприменения силы или угрозы силой, нерушимости 

границ, территориальной целостности, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, 

соблюдения прав человека и основных свобод равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, 

добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны обязуются решать все споры, которые могли бы возникнуть между ними, 

исключительно мирными средствами. Они будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы против 

территориальной целостности и независимости другой Договаривающейся Стороны, а также от любых других 

действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН, Заключительного акта и других документов 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Статья 3 
Консультации проводятся незамедлительно по просьбе одной из Договаривающихся Сторон, которая 

считает, что под угрозой могут оказаться интересы ее безопасности. Обе Договаривающиеся Стороны будут 

стремиться к согласованию подходящих мер для преодоления сложившейся ситуации. 

В случае если, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, возникнет угроза миру или 

международная напряженность, они будут информировать друг друга о возможных путях урегулирования 

спора и стабилизации обстановки. 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны будут проводить регулярные консультации на разных уровнях с целью 

обеспечения дальнейшего развития и углубления своих двусторонних отношений и обмена мнениями по 

международным вопросам. 

Встречи на высшем уровне будут проводиться не менее одного раза в год с учетом необходимости и 

целесообразности. 



                   

 
Министры иностранных дел будут проводить регулярные консультации по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать систематическим встречам руководителей других 

министерств и ведомств своих государств. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны подтверждают, что безопасность неделима и что их безопасность связана с 

безопасностью всех государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Они будут всемерно способствовать укреплению безопасности и развитию сотрудничества в Европе с 
целью создания эффективной общеевропейской системы безопасности. Они будут поддерживать формирование 

и деятельность постоянных институтов и органов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

всячески содействовать созданию единого общеевропейского пространства во всех его измерениях. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны будут активно содействовать процессу ядерного, химического, 

бактериологического, а также обычного разоружения, дальнейшему ограничению вооруженных сил и 

вооружений в Европе, укреплению мер доверия и безопасности на двусторонней и многосторонней основе, а 

также созданию прочных структур общеевропейской безопасности. 

Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в интересах углубления доверия и безопасности и 

в этих целях будут развивать взаимовыгодное сотрудничество и контакты в военной области. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны будут углублять свое взаимодействие в рамках международных 
организаций и институтов, особенно европейских. Они будут оказывать друг другу содействие в развитии 

сотрудничества с международными организациями и учреждениями, членом которых является одна из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны обеспечат благоприятные условия для прямых отношений и 

сотрудничества на уровне республик, областей, регионов, городов и населенных пунктов по всем вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

Особое внимание будет обращено на расширение межпарламентских связей. 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию контактов между людьми, политическими 

партиями и движениями, профсоюзами, церквами, религиозными объединениями, спортивными, 

туристическими и другими организациями и союзами. 
Молодежные обмены будут пользоваться всемерной поддержкой обеих Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны будут поощрять усилия, нацеленные на более глубокое взаимное познание 

и взаимопонимание. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны в соответствии со своими возможностями будут участвовать в создании и 

поддержании благоприятных условий для экономического и социального развития Европы. Они будут 

совместно и самостоятельно противодействовать возможным попыткам нового разделения Европы в 

экономической и социальной областях. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию взаимовыгодного экономического и 

торгового сотрудничества. 

В соответствии со своим законодательством и международными договорами, участниками которых они 
являются, Договаривающиеся Стороны будут создавать благоприятные экономические, финансовые и 

юридические условия для хозяйственной деятельности, включая поддержку торговли, предпринимательства и 

защиту взаимных капиталовложений, и не будут применять во взаимном экономическом сотрудничестве 

дискриминационных мер. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны будут способствовать созданию надлежащих условий для эффективного 

сотрудничества в области фундаментальных и прикладных наук, передовой техники и технологии. 

Особое внимание при этом будет уделяться обмену опытом и эффективному сотрудничеству в конверсии 

оборонной промышленности. 

Статья 12 

Договаривающиеся Стороны примут необходимые меры по интенсификации сотрудничества в области 
энергетики с применением ресурсосберегающих технологий. 

Статья 13 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в области транспорта, других коммуникационных 

систем, включая улучшение транзитного сообщения. 

Они будут развивать сотрудничество в области совершенствования телекоммуникаций и почтовой связи. 

Стороны будут содействовать расширению сотрудничества в сфере электронной обработки данных. 

Статья 14 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны будут наращивать сотрудничество в области охраны и улучшения 

состояния окружающей среды, предотвращения трансграничных загрязнений, рационального и 

ресурсосберегающего природопользования, расширения сферы экологически чистых производств и проведения 

высокоэффективных природоохранных мероприятий. 
Статья 15 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать взаимную помощь в предотвращении катастроф и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных аварий. 

Статья 16 

Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области образования, культуры и 

искусства. 

Опираясь на традиции культурных связей, они обеспечат своим гражданам широкий доступ к ценностям 

культуры другой Договаривающейся Стороны и будут поддерживать соответствующие государственные, 

общественные и индивидуальные инициативы. Они будут всемерно содействовать расширению обменов между 

творческими коллективами, деятелями культуры и специалистами, учреждениями культуры и образования на 

государственном, региональном и местном уровнях. 
Они будут поощрять изучение языков другой Договаривающейся Стороны, в том числе в школах и 

высших учебных заведениях. 

Они будут поощрять сотрудничество между учебными заведениями всех видов и уровней и научно-

исследовательскими институтами как посредством обмена учащимися, студентами, преподавателями и 

научными работниками, так и путем осуществления совместных мероприятий и проектов. 

Каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории окажет поддержку информационной 

деятельности и презентации культуры другой Договаривающейся Стороны. 

Договаривающиеся Стороны в рамках своего законодательства взаимно предоставят доступ к архивам, 

библиотекам и другим подобным организациям. 

Статья 17 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать взаимное содействие в деле сохранения и изучения 
культурного и художественного наследия своих стран, включая охрану памятников истории и культуры. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны в рамках своего законодательства будут способствовать развитию 

сотрудничества и обменов в сфере информации, поощрять контакты между учреждениями и представителями 

средств массовой информации. 

Статья 19 

Договаривающиеся Стороны будут развивать всестороннее сотрудничество в области здравоохранения и 

социального обеспечения. 

Статья 20 

Каждая Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать уход за воинскими захоронениями и воинскими 

памятниками другой Договаривающейся Стороны на своей территории, их сохранение и доступ к ним. 

Стороны будут сотрудничать также в установлении и сохранении мест захоронения граждан другой 
Договаривающейся Стороны, обмене информацией о судьбе погибших и пропавших без вести на своей 

территории. 

Статья 21 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в борьбе с правонарушениями, в особенности с 

организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, посягательствами на безопасность объектов транспорта и связи, захватом заложников, контрабандой, 

включая перемещение через границу в нарушение установленного порядка оружия, произведений искусства, а 

также предметов, представляющих культурную и историческую ценность. 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в вопросах взаимной правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам, а также по вопросам экстрадиции. 

Статья 22 
В соответствии с положениями Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 29 июня 1990 года и других 

международных документов Договаривающиеся Стороны будут поощрять участие национальных и этнических 

меньшинств в жизни общества и создавать благоприятные условия для развития их этнической, культурной, 

языковой и религиозной самобытности. 

Статья 23 

Гражданам одной Договаривающейся Стороны, находящимся или проживающим на территории другой 

Договаривающейся Стороны, гарантируются права и основные свободы, вытекающие из Всеобщей декларации 

прав человека, общепризнанных норм и принципов международного права и законодательства той 

Договаривающейся Стороны, на территории которой они проживают или пребывают. 

Статья 24 

Настоящий Договор не направлен против кого бы то ни было. 



                   

 
Он не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из действующих 

двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, заключенных ими с другими государствами. 

Статья 25 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. Одновременно с этим будет прекращено в отношениях между Российской Федерацией и Словацкой 

Республикой действие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой от 6 мая 1970 года. 

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет, и его действие будет продлеваться каждый раз на 
следующие пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не уведомит другую 

Договаривающуюся Сторону путем письменного извещения не позднее чем за один год до истечения 

соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Братиславе 26 августа 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и словацком 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Словения 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия признала независимость Словении 14 февраля 1992 года. Дипотношения установлены 25 мая 1992 

года. 

Важное значение для развития российско-словенских отношений имели двусторонние контакты на 

высшем и высоком уровне. 

Начало российско-словенскому диалогу на высшем уровне было положено в 2001 году, когда Словения 

стала местом проведения первого саммита Путин-Буш. 12-13 сентября 2002 года осуществлен первый в 
истории российско-словенских отношений официальный визит Председателя Правительства Республики 

Словении в Россию. Подписанная во время визита Декларация о дружественных отношениях и сотрудничестве 

определила приоритетные направления по всему спектру двусторонних отношений на длительную 

перспективу. Всего в 2002-2006 годах в Россию четыре раза нанесли визиты главы словенского правительства и 

четыре раза – президенты. 

«На полях» проходившего 26-27 июня 2008 года саммита Россия – ЕС в Ханты-Мансийске состоялась 

также двусторонняя встреча Президента России Д.А.Медведева с возглавлявшим в первой половине 2008 года 

Совет ЕС Председателем Правительства Словении (тогда им был Я.Янша). 

18 ноября 2009 года Президент России Д.А.Медведев побывал с рабочей поездкой в Словении, где 

провел переговоры со словенским коллегой Д.Тюрком. В ходе встречи на высшем уровне в Мариборе 

Д.А.Медведев пригласил Д.Тюрка посетить Россию с визитом. 

9 мая 2010 года Президент Словении Д.Тюрк принял участие в торжественных мероприятиях в Москве 
по случаю празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Премьер-министр Словении Б.Пахор принял участие в XIV Петербургском международном 

экономическом форуме 17-19 июня 2010 года, в рамках которого 18 июня 2010 года состоялась его встреча с 

Д.А.Медведевым. 

16-19 ноября 2010 года состоялся официальный визит в Россию Президента Д.Тюрка, который 

встретился с Д.А.Медведевым, В.В.Путиным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. 17 ноября 2010 

года президентами России и Словении была подписана Декларация о партнерстве для модернизации между 

Российской Федерацией и Республикой Словенией. 

1 сентября 2009 года в Гданьске «на полях» мероприятий, посвященных 70-летию начала Второй 

мировой войны, имела место встреча В.В.Путина со словенским премьером Б.Пахором, обсуждались вопросы 

торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в области энергетики. 
14 ноября 2009 года состоялся рабочий визит Б.Пахора в Москву, в ходе которого подписано 

межправительственное Соглашение о сотрудничестве при создании и эксплуатации газопровода на территории 

Республики Словении. 

14 декабря 2010 года был проведен телефонный разговор В.В.Путина с Председателем Правительства 

Словении Б.Пахором, в ходе которого обсуждался ход реализации проекта «Южный поток».  

22-23 марта 2011 г. Председатель Правительства России посетил Словению с рабочим визитом, в рамках 

которого прошли переговоры глав правительств двух стран, а также встречи В.В.Путина с Президентом 

Словении и Председателем Госсобрания (парламента) страны. 

15-16 мая 2011 г. прошел рабочий визит в Россию Президента Словении Д.Тюрка, в ходе которого 

состоялась его беседа с Президентом России Д.А.Медведевым. 

Стабильные контакты поддерживаются по линии парламентов двух стран. В Госдуме ФС России и 

Госсобрании Словении действуют группы по связям с партнерами. Регулярно осуществляется обмен визитами 



 
  

 

 

парламентских делегаций. 27-30 июля 2006 г. состоялся официальный визит Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания России в Словению. В сентябре 2007 г. состоялся официальный визит в Россию 

Председателя Госсовета PC. В октябре 2007 г. в Москве побывал заместитель Председателя Госсобрания 

Словении. В октябре 2008 г. Председатель Госсовета Словении принял участие в праздновании 15-летия Совета 
Федерации в Санкт-Петербурге. 8 апреля 2009 г. К.И.Косачев встретился с находившимся в Москве с рабочим 

визитом Министром иностранных дел Словении С.Жбогаром. 

31 июля 2011 г. по случаю юбилейных торжеств – 95-летия Русской часовни (сооружена летом 1916 г.) – 

прошел официальный визит в Словению Председателя Государственной Думы России Б.В.Грызлова. 

Состоялись его беседы с Президентом, Председателем Правительства и Председателем парламента страны. 

Делегации Государственной Думы (с 1996 г.) и Совета Федерации 

(с 2002 г.) принимают участие в ежегодных встречах российской и словенской общественности у 

Русской часовни на перевале Вршич (июль). В 2010 году в июльских мероприятиях у Русской часовни 

российскую сторону представляла делегация обеих палат Федерального собрания РФ во главе с заместителем 

Председателя ГД Л.К.Слиска и председателем Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением 

деятельности СФ В.Ф.Кулаковым. Со словенской стороны на Вршич прибыли сразу два высших руководителя 
страны – премьер-министр Б.Пахор и председатель Государственного совета. 

Постоянный обмен мнениями осуществляется по линии министерств иностранных дел. В 2006 г. 

С.В.Лавров и мининдел Словении встречались дважды – 30 мая в Москве в рамках официального визита 

словенского премьера и 5 декабря в Брюсселе «на полях» СМИД ОБСЕ. 14 ноября 2007 г. состоялся рабочий 

визит С.В.Лаврова в Словению. 12-13 февраля 2008 г. С.В.Лавров посетил Словению, где принимал участие во 

встрече с внешнеполитической «тройкой» ЕС, «на полях» которой провел также отдельную беседу со 

словенским мининдел. 8 апреля 2009 г. в Москве с рабочим визитом побывал Министр иностранных дел 

Словении С.Жбогар. 

2 декабря 2009 г. Министр иностранных дел России провел беседу со словенским коллегой «на полях» 

СМИД ОБСЕ в Афинах. 17 июля 2010 г. в рамках неформальной встречи мининдел стран-участниц ОБСЕ в 

Алма-Ате состоялась беседа С.В.Лаврова с С.Жбогаром. 20-21 апреля 2011 г. С.В.Лавров побывал с рабочим 
визитом в Словении в рамках поездки на Балканы. Состоялись его переговоры с мининдел Словении, а также 

встречи с Президентом и Председателем Правительства страны. 

В ходе визита в Россию Президента Д.Тюрка в ноябре 2010 г. заместитель Министра иностранных дел 

России В.Г.Титов и посол Словении в России А.Филип-Сливник подписали План рабочих консультаций между 

министерствами иностранных дел наших стран на 2011 г. В марте 2011 г. в Москве прошли консультации на 

уровне заместителей министров иностранных дел двух стран по общеевропейской проблематике. 

В марте 2011 г. в Москве помощник Президента России С.Э.Приходько принял генерального директора 

МИД Словении А.Бенедейчича. 

Налажено сотрудничество по линии министерств обороны двух государств, которое становится 

неотъемлемой составляющей двустороннего межгосударственного взаимодействия. При посольствах в Москве 

и Любляне работают аппараты военных атташе. Подписано соглашение о сотрудничестве между 

министерствами обороны двух стран. В июле 2010 г. Россию посетила министр обороны Словении Л.Елушич. 
29 июля – 1 августа 2011 г. в Словении для участия в юбилейных мероприятиях на Вршиче находилась 

российская военная делегация во главе с помощником министра обороны России генерал-полковником 

В.Г.Евневичем. Состоялась его беседа с министром обороны РС Л.Елушич. 

В апреле 2009 г. в Москве с рабочими визитами находились министры экономики и транспорта 

Словении. В мае 2009 г. Словению для участия в 40-м заседании Совета глав администраций связи 

Регионального содружества в области связи (членом которого является Словения) посетил Министр связи и 

массовых коммуникаций России И.О.Щеголев. В июне 2009 года министр экономики Словении принял участие 

в работе Петербургского экономического форума. Словенский министр транспорта посетил Россию в ноябре 

2009 г. для участия в Первой Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения, а 

также мероприятиях, посвященных празднованию 200-летия транспортного ведомства России. В декабре 2009 

г. Словению посетил Министр юстиции России А.В.Коновалов. Подписана и реализуется программа 
сотрудничества в этой сфере. В мае 2010 г. «на полях» одного из многосторонних мероприятий в России 

прошла встреча И.О.Щеголева с министром высшего образования, науки и технологий Словении Г.Голобичем. 

В сентябре 2010 г. в Москве состоялась встреча заместителя Председателя Государственной Думы Л.К.Слиска с 

министром образования и спорта Словении И.Лукшичем. В октябре 2010 г. И.О.Щѐголев в качестве 

председателя российской части межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству встретился в Любляне с министром иностранных дел Словении, председателем словенской 

части МПК С.Жбогаром. В рамках официального визита в Россию Президента Словении в ноябре 2010 г. 

прошли встречи ряда российских и словенских отраслевых министров. В июне 2011 г. словенская делегация во 

главе с министром экономики страны приняла участие в работе Петербургского международного 

экономического форума, состоялись ее краткие беседы с И.О.Щеголевым и Э.С.Набиуллиной.  

Успешно развиваются взаимовыгодные связи на региональном уровне. Их начало было положено в 2000 

г. подписанием Протокола о дружбе и сотрудничестве между столицами двух стран. В 2001 г. был Подписан 



                   

 
Протокол о дружбе и сотрудничестве между правительством Московской области и мэрией г.Любляны. В 

декабре 2008 г. Москву с визитом посетил мэр Любляны З.Янкович. Меморандумы о сотрудничестве с 

Министерством экономики Словении подписали Ленинградская, Самарская, Ульяновская области и Алтайский 

край, готовится аналогичный документ по линии Нижегородской области. Со словенцами успешно 

сотрудничает ряд других субъектов Российской Федерации. 

Основу договорно-правовой базы российско-словенских отношений составляют межправительственные 

соглашения: о торговле и экономическом сотрудничестве; об избежании двойного налогообложения; 

о поставках из России природного газа; о сотрудничестве в области борьбы с организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и иными видами преступлений; о 

сотрудничестве в области предупреждения аварий, катастроф и стихийных бедствий и ликвидации их 

последствий; о сотрудничестве в области культуры, науки и образования; 

о международном автомобильном сообщении; о международном воздушном сообщении; о 

сотрудничестве в области морского транспорта; 

о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах; об урегулировании обязательств бывшего СССР 

по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, а также ряд 

межведомственных соглашений. 

В октябре 2004 г. подписан межправительственный Протокол об инвентаризации двусторонних 

договоров, заключенных в свое время между СССР и СФРЮ. Стороны договорились продлить действие 

соглашений о дальнейшем сотрудничестве в деле использования атомной энергии в мирных целях и о 

сотрудничестве в области туризма. 
В ходе визита Д.Тюрка в Россию в ноябре 2010 г. был подписан ряд двусторонних документов: 

Меморандум о важных проектах для расширения двустороннего экономического сотрудничества, Программа 

совместных действий на период 2011-2012 гг. в области туризма между Федеральным агентством по туризму и 

Управлением по туризму Словении, Программа сотрудничества между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Словении в области культуры, науки, образования и спорта на 2010-2012 гг. 

Во время визита в Словению 22-23 марта 2011 г. Председателя Правительства Российской Федерации 

договорно-правовая база пополнилась новыми документами. Было подписано Соглашение акционеров и 

парафирован Устав совместной проектной компании для проектирования, строительства и эксплуатации 

словенского участка газопровода «Южный поток». Заключено Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Словении об учреждении и условиях деятельности центров науки и 

культуры. Подписаны Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерством сельского, лесного хозяйства и пищевой промышленности 

Республики Словении по сотрудничеству в области сельского хозяйства, а также Меморандум о 

взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и оценки соответствия между Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация) и Словенским институтом 

по стандартизации (Республика Словения). Заключено в форме обмена нотами Соглашение о внесении 

изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Словении о сотрудничестве при создании и эксплуатации газопровода на территории Республики Словении от 

14 ноября 2009 г. 

В завершающей стадии согласования со словенцами находится проект межправительственного 

соглашения о порядке обмена оперативной информацией и осуществления контроля за выполнением 

обязательств по целевому использованию отдельных видов продукции военного назначения (по линии ФСВТС 

России). Достигнуты договоренности о начале переговоров по российскому проекту межправительственного 
соглашения об обмене и защите секретной информации (по линии ФСБ России) и по проекту российско-

словенского договора о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей. 

Двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере осуществляется на основе межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 17 ноября 1995 г. и трехлетних 

Программ сотрудничества в области культуры, науки, образования и спорта. 

Отмечается постоянный рост интереса к изучению в Словении русского языка и литературы. Активно 

развивается межвузовское сотрудничество, обмен преподавателями и студентами. 

В апреле 2011 г. в Любляне был открыт Российский центр науки и культуры, в мае 2011 года в Мариборе 

– Русский центр фонда «Русский мир». 

Важную роль в развитии культурного сотрудничества призван сыграть созданный в июне 2004 г. по 

инициативе президентов России и Словении Форум славянских культур (ФСК) со штаб-квартирой в Любляне. 
В июне 2008 г. в рамках словенского председательства в ЕС при активном участии российской стороны была 

организована презентация ФСК в Брюсселе. 

В рамках словенского председательства в Комитете министров Совета Европы в октябре 2009 г. с 

успехом прошла вторая презентация ФСК в Страсбурге. В мае 2010 г. состоялась презентация ФСК в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже, в мае 2011 г. – в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Хорватия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия признала независимость Республики Хорватии 17 февраля 1992 года. Дипломатические 

отношения установлены 25 мая 1992 года. Осенью того же года в Загребе и Москве открыты посольства России 

и Хорватии. В декабре 1998 года в Москве подписана двусторонняя Декларация о дружественных отношениях 

и сотрудничестве. 

Важное значение для развития российско-хорватских отношений имеют контакты на высшем уровне. В 
2002-2003 гг. Президент РХ трижды посещал Россию с визитами (в апреле 2002 г. – официальный визит, в 

феврале и декабре 2003 г. – рабочие визиты), в ходе которых встречался с Президентом Российской Федерации. 

В мае 2005 г. глава Хорватии принял участие в праздновании в Москве 60-летия Победы над фашизмом. 

Контакты президентов двух стран состоялись в январе 2005 г. в Кракове в рамках мероприятий, связанных с 60-

летием освобождения Красной Армией узников нацистского концлагеря Освенцим, на саммите–2005 в Нью-

Йорке и в январе 2006 г. в Астане во время инаугурации президента Казахстана. 24 июня 2007 года Президент 

Российской Федерации принял участие в Энергетическом саммите ЮВЕ в Загребе, в ходе визита состоялась его 

встреча с Президентом и премьером Хорватии. Краткая встреча президентов двух стран состоялась в октябре 

2009 г. в ходе 64-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. 14 декабря 2009 г. Президент Хорватии побывал в Москве с 

рабочим визитом, состоялись его встречи с Президентом России Д.А.Медведевым и Председателем 

Правительства России В.В.Путиным. 8-9 мая 2010 года новый Президент РХ И.Йосипович и бывший 

Президент РХ С.Месич участвовали в Москве в мероприятиях, связанных с празднованием 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 10-11 мая 2010 года они посетили с частным визитом 

Калининградскую область. 

22 июля 2010г. в Москве состоялась встреча советника Президента РХ по внешней политике Й.Паро с 

Помощником Президента России С.Э.Приходько. 

1 сентября 2009 года в г. Гданьске в рамках мероприятий, посвященных 70-летию начала второй 

мировой войны, состоялась беседа В.В.Путина с премьером Хорватии Я.Косор, в ходе которой главы 

правительств обменялись приглашениями посетить Россию и Хорватию с визитами. 1-2 марта 2010 г. по 

приглашению В.В.Путина в Москве с рабочим визитом находилась Я.Косор. 18-19 июня 2010 г. она вновь 

побывала в Москве и встретилась с В.В.Путиным. 

Заместитель Председателя Правительства Хорватии, Министр экономики, труда и предпринимательства 

РХ во главе хорватской делегации принял 4-6 июня 2009 года участие в работе Петербургского 
международного экономического форума. 7 сентября 2009 г. он побывал в Москве, где провел переговоры в 

ОАО «Газпром» и Минэнерго России по вопросу участия РХ в проекте «Южный поток». 11-13 апреля 2011 г. 

состоялся визит Заместителя Председателя Правительства Хорватии по инвестициям Д.Милошевича в Москву, 

где он встретился с Министром энергетики России С.И.Шматко, Полномочным представителем президента 

России в ЦФО Г.С.Полтавченко, руководством компаний «Газпром», «Сбербанк», «Зарубежнефть», «Лукойл», 

ЗАО «Согласие». 

Взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами России и Хорватии осуществляется в 

соответствии с подписанным в июле 1995 года Протоколом о межмидовском сотрудничестве. В декабре 2004 

года прошел рабочий визит в Хорватию мининдел России С.В.Лаврова. В ноябре 2006 года мининдел Хорватии 

посетил с официальным визитом Россию. В конце 2005 г. и ноябре 2007 г. в рамках СМИД ОБСЕ состоялись 

беседы С.В.Лаврова с мининдел РХ. На плановой основе ведутся консультации на уровне заммининдел, 

руководителей подразделений МИД России и Хорватии. В феврале 2007 г. в Загребе прошли консультации 
заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с первым зам. мининдел РХ. 13 ноября 2008 г. 

В.Г.Титов имел беседу в МИД России со специальным советником Президента Хорватии по международным 

вопросам. 15 февраля 2010 г. в Москве состоялись политконсультации Госсекретаря МИД Хорватии 

Д.Божиновича с заместителем Министра иностранных дел России А.В.Грушко и беседа с В.Г.Титовым. В мае 

2007 г. было отмечено 15-летие установления дипотношений между Россией и Хорватией. В марте 2011 г. 

путем обмена нотами был утвержден План консультаций между МИД двух стран на 2011 г. 

Поддерживаются межведомственные и межпарламентские контакты. 

В мае 2011г. Загреб посетил С.И.Шматко, который провел беседы с Д.Милошевичем и председателем 

Хорватской части Межправительственной Российско-Хорватской комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству, министром экономики, труда и предпринимательства Хорватии 

Дж.Попиячем. 
В 2001 году состоялся официальный визит в Хорватию делегации Государственной Думы. В 2002 году 

Председатель Хорватского сабора нанес ответный визит в Россию. В октябре 2010 г. в Москве с официальным 

визитом находился спикер Хорватского сабора Л.Бебич. Проходят регулярные встречи на уровне заместителей 

глав парламентов и руководителей парламентских комитетов. 12-14 октября 2009 г. прошел визит в Хорватию 

делегации Госдумы во главе с заместителем Председателя ГД Л.К.Слиска, которая имела в Загребе беседы со 



                   

 
спикером Сабора, Президентом и премьером страны. 18 февраля 2010 г. заместитель Председателя ГД 

А.М.Бабаков принял участие в церемонии инаугурации нового Президента РХ И.Йосиповича. В июле 2009 г. в 

международной конференции в Дубровнике принял участие председатель Комитета по международным делам 

Госдумы К.И.Косачев. 

1-4 июля 2010 года в Хорватии по приглашению Конституционного Суда этой страны побывала 

делегация Конституционного Суда России во главе с его Председателем В.Д.Зорькиным. Делегация была 

принята премьером и главой парламента РХ. 

Налаживаются межпартийные связи. Так, делегация правящего Хорватского демократического 
содружества во главе с членом Президиума партии, Министром культуры РХ Б.Бишкупичем приняла участие 

21 ноября 2009 г. в г.Санкт-Петербург в XI Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Развиваются контакты Хорватии с российскими регионами. В торгово-экономической сфере Хорватия 

сотрудничает с Татарстаном, Башкортостаном, Москвой и Московской областью, Ханты-Мансийским 

автономным округом, Краснодарским краем, Нижегородской, Кемеровской, Томской областями и рядом 

других регионов. В ноябре 2004г. подписана рамочная Декларация о сотрудничестве между Центральным 

федеральным округом России и Загребом. В 2005 г. в Хорватии побывал Председатель Госсовета Республики 

Дагестан. В 2006 г. в Махачкале проведена презентация Истрийской жупании. В мае 2007 г. Загреб по 

приглашению Президента Хорватии посетила делегация во главе с полномочным представителем Президента 

России в ЦФО Г.С.Полтавченко. Г.С.Полтавченко совершил поездку в Загреб 4-5 октября 2009 г., в ходе 

которой он встретился с президентом и премьером страны. По приглашению Президента И.Йосиповича 

Г.С.Полтавченко посетил Хорватию 23-24 мая 2010 г. 25-26 июля 2010г. в Хорватии по приглашению главы РХ 
И.Йосиповича находился губернатор Калининградской области. Делегация ЦФО во главе с Г.С.Полтавченко 

приняла участие в форуме стран ЮВЕ в г. Опатия (Хорватия) 8-11 июня 2011г. Г.С.Полтавченко встретился с 

Президентом РХ. 24 января 2011г. в Москве побывал с визитом мэр Загреба М.Бандич. По итогам его встречи с 

С.C.Собяниным подготовлены к подписанию протокол о сотрудничестве между столицами двух стран и 

программа сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Загреба на 2011-2013 годы. 

Поступательно развиваются гуманитарные контакты. В июле 2009 года подписана 

межправительственная Программа сотрудничества в области культуры на 2009-2011 гг. С марта 1992 года в РХ 

действует хорватско-российское общество дружбы. Традиционными стали Дни российской культуры в 

Хорватии и хорватской – в России (Дни культуры России в Хорватии – сентябрь 2001 года, март 2003 года, Дни 

культуры Хорватии в России – апрель 2002 года, в сентябре 2004 года в Загребе прошли Дни культуры Москвы, 

в марте 2005 года в Москве состоялись Дни культуры Загреба). Осенью 2010 года состоялись Дни российской 
духовной культуры в Хорватии, ответные Дни хорватской культуры в России пройдут осенью 2011 года. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Черногорией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия первой из ведущих мировых держав признала Черногорию в качестве независимого государства 

10 июня 2006 г. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 26 июня 2006 г. С 1 января 

2007 г. Генеральное консульство Российской Федерации в г.Подгорице преобразовано в Посольство 

Российской Федерации в Черногории. Отношения с Черногорией успешно развивались и раньше, когда та 

являлась субъектом Союзной Республики Югославии, а с 2003 г. – госсообщества Сербии и Черногории (СиЧ). 

Дополнительный импульс развитию российско-черногорского политического взаимодействия придают 

знаменательные даты, отмечаемые в 2011 г.: 300-летие политических контактов между Россией и Черногорией 

и пятая годовщина установления дипломатических отношений. 

1 июля 2011 г. состоялся обмен приветственными посланиями между Президентом Российской 

Федерации Д.А.Медведевым и Президентом Черногории Ф.Вуяновичем по случаю 300-летия установления 
политических контактов. Весь комплекс двустороннего взаимодействия обсужден в ходе рабочего визита в 

Черногорию Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова (19-20 апреля 2011 г.). 

С момента провозглашения Черногорией независимости в 2006 г. имел место ряд встреч на высшем и 

высоком уровнях, подтвердивших настрой руководства России и Черногории на дальнейшее укрепление 

сотрудничества двух стран как в двусторонней сфере, так и на международной арене. 

28 августа 2006 г. (Сочи) В.В.Путин принял Председателя Правительства Черногории М.Джукановича. 

24 июня 2007 г. (Загреб, Хорватия) «на полях» Балканского саммита по энергетическому сотрудничеству 

состоялась встреча В.В.Путина с черногорским Президентом Ф.Вуяновичем. 

26 февраля 2009 г. (Москва) – встреча Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с Президентом 

Черногории Ф.Вуяновичем, посетившим Россию по случаю вручения премии имени Святейшего Патриарха 

Алексия II Международного фонда единства православных народов. 



 
  

 

 

8-9 мая 2010 г. (Москва) – визит в Россию Ф.Вуяновича для участия в мероприятиях, посвященных 

празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Активно развивается межпарламентский диалог. 18-20 июля 2007 г. состоялся рабочий визит в 

Подгорицу Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлова. 28-30 октября 2007 г. – ответный визит Председателя Скупщины Черногории Р.Кривокапича в 

Москву. В 2008 г. сформированы группы дружбы Госдумы России и Скупщины Черногории. 11-14 декабря 

2008 г. состоялся первый визит в Черногорию делегации депутатской группы Госдумы России по связям с 

парламентом Черногории во главе с координатором группы В.В.Рязанским. В сентябре 2009 г. имел место 

ответный визит в Москву группы дружбы Скупщины Черногории. С участием руководства парламентов России 

и Черногории ежегодно проводятся мероприятия у храма св. Федора Ушакова на «Русском кладбище» в г. 

Герцег-Нови. 

Поддерживается интенсивный диалог по линии внешнеполитических ведомств. 26-28 марта 2007 г. 

Россию с визитом посетил Министр иностранных дел Черногории М.Рочен. 

19-20 апреля 2007 г. Министр иностранных дел России С.В.Лавров находился с рабочим визитом в 

Черногории, в ходе которого провел встречи с черногорским руководством – Ф.Вуяновичем, премьер-
министром Ж.Штурановичем, Р.Кривокапичем и М.Роченом. 

С.В.Лавров и М.Рочен неоднократно встречались в рамках СМИД ОБСЕ (Брюссель, 4 декабря 2006 г., 

Мадрид 29-30 ноября 2007 г.), 

63-й сессии ГА ООН (Нью-Йорк, 24 сентября 2008 г.). 

25 сентября 2007 г. (Нью-Йорк) – встреча С.В.Лаврова с Председателем Правительства Черногории 

Ж.Штурановичем в ходе 62-й сессии ГА ООН. 

23 апреля 2008 г. (Москва) – встреча С.В.Лаврова с Председателем Правительства Черногории 

М.Джукановичем, принимавшим участие в мероприятиях по случаю открытия «Атлас-банка Москва». 

7-8 июня 2008 г. М.Рочен принял участие в работе XII Петербургского Международного экономического 

форума, в ходе которого провел ряд встреч с российским руководством. 

26 октября 2010 г. (Москва) состоялась рабочая встреча С.В.Лаврова с М.Роченом, во время которой 
мининдел Черногории был вручен нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество».  

Установлены контакты и динамично развивается сотрудничество между государственными 

прокуратурами России и Черногории, верховными судами двух стран. 8-9 сентября 2006 г. Генпрокурор России 

Ю.Я.Чайка посетил Черногорию. 28-30 июня 2007 г. – ответный визит Верховного государственного прокурора 

Черногории В.Меденицы. 11-12 февраля 2010 г. в Черногории Ю.Я.Чайка подписал Программу сотрудничества 

между Генпрокуратурой России и Генпрокуратурой Черногории на 2010 – 2011 гг. 6 октября 2010 г. в Москве 

состоялась встреча Верховного государственного прокурора Р.Чарапича с Ю.Я.Чайкой. 2-4 ноября 2008 г. 

Черногорию посетил Председатель Верховного Суда России В.М.Лебедев. Ответный визит Председателя 

Верховного Суда Черногории В.Меденицы – 2-5 июля 2009 г. 

Продолжается работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-черногорских 

отношений. 

27 апреля 2007 г. (Петровац, Черногория) подписано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Черногории об урегулировании обязательств бывшего СССР по 

расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ. 

25 сентября 2008 г. (Нью-Йорк) подписано Межправительственное Соглашение об условиях взаимных 

поездок граждан России и Черногории. 

27 ноября 2010 г. (Москва) подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Черногории о международном автомобильном сообщении. 

С 2006 г. подписано более 15 межведомственных документов. В их числе: Протокол о сотрудничестве 

между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел 

Черногории; Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел России и Черногории; 

Соглашение о сотрудничестве между верховными судами России и Черногории; Меморандум о сотрудничестве 

между Федеральным архивным агентством (Российская Федерация) и Государственным архивом Черногории; 
Меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения между делегацией Министерства 

транспорта Российской Федерации и делегацией Министерства транспорта и морских дел Черногории и другие. 

Прорабатывается ряд межправительственных и межведомственных соглашений: о воздушном 

сообщении, о научно-техническом сотрудничестве, между министерствами юстиции России и Черногории, а 

также между Генеральной прокуратурой России и Министерством юстиции Черногории, некоторые другие 

документы. 

Ведется работа по сохранению и восстановлению российских захоронений и мемориалов в Черногории, в 

частности, русского кладбища в г.Герцег-Нови, на котором в 2007 г. при содействии Госдумы России 

завершено строительство храма св.Федора Ушакова. 

По просьбе черногорского руководства самолет МЧС России 30 июля - 6 августа 2007 г. принимал 

участие в тушении пожаров на территории страны. Для тушения лесных пожаров в июле-августе 2008 г. 

черногорцам был сдан в аренду вертолет Ка-32 МЧС России. В декабре 2010 г. Россия направила в Черногорию 



                   

 
груз гуманитарной помощи (палатки, резиновые лодки, одеяла, дизельные генераторы) в связи с крупным 

наводнением. Летом 2010 г. черногорские пожарные участвовали в тушении пожаров в Центральной России. В 

январе 2011 г. Черногория приняла на отдых и реабилитацию группу российских пожарных. 

В феврале-марте 2011 г. Черногория оказала конструктивную помощь при проведении эвакуации 

российских и иностранных граждан из Ливии, предоставлении для этих целей парома «Святой Стефан II». 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Чешской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Чешской Республикой установлены 1 

января 1993 г. (между СССР и Чехословакией – 9 июня 1934 года). Помимо посольств в Москве и Праге, 

функционируют российские генеральные консульства в Брно и Карловых Варах, чешские – в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. 

В 1993 г. был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и 

Чехией. Договорно-правовая база двусторонних отношений в целом сформирована и насчитывает порядка 80 

межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. 

Двусторонние связи в последние годы развиваются достаточно динамично, поддерживается активный 

политический диалог, прежде всего на высшем уровне. Чешские власти декларируют стремление выстраивать с 

Россией ровные отношения, основанные на принципах прагматического и взаимовыгодного сотрудничества. 

Важное стабилизирующее значение для двусторонних связей имели взаимопонимание и обоюдное 

уважение между главами государств, сложившиеся при В.В.Путине (его официальный визит в Прагу состоялся 

1-2 марта 2006 г.) и В.Клаусе, который занимал пост президента страны с 2003 по 2013 гг. За это время он 

неоднократно посещал нашу страну как в официальном, так и в личном качестве, в том числе с рабочим 
визитом 14 октября 2009 г. Двусторонние встречи глав государств состоялись 22 мая 2009 г. в рамках саммита 

Россия-ЕС в Хабаровске и 7 апреля 2010 г. – «на полях» российско-американского саммита в Праге. 9 мая 2010 

г. чешский президент принял участие в торжествах в Москве по случаю 65-летия Победы, а 11-12 ноября 2010 

г. – посетил российскую столицу с частным визитом, в ходе которого состоялась встреча с Председателем 

Правительства России. 

7-8 декабря 2011 г. состоялся официальный визит Президента Российской Федерации Д.А.Медведева в 

Чешскую Республику. В его ходе было подписано 14 двусторонних соглашений и коммерческих документов. 

В рамках председательства Чешской Республики в Евросоюзе Россию 10 января 2009 г. посетил с 

рабочим визитом премьер-министр Чехии. Официальный визит Председателя Правительства Российской 

Федерации в Чешскую Республику прошел в октябре 2001 года. 

Двусторонние встречи министров иностранных дел России и Чехии С.В.Лаврова и К.Шварценберга 

состоялись «на полях» 65-й и 66-й сессий ГА ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2010 г. и 22 сентября 2011 года. 
До этого министры иностранных дел двух стран обменялись рабочими визитами в 2004 и 2005 годах. 

Официальный визит Председателя Сената Парламента Чешской Республики в Россию прошел 14-18 

июня 2010 года. В ноябре 2008 г. состоялся официальный визит в Россию Председателя Палаты депутатов 

Парламента Чешской Республики. 

Официальный визит в Чехию Председателя Государственной Думы Российской Федерации был 

осуществлен в марте 2003 года. 18-19 марта 2013 г. Прагу с официальным визитом посетила В.И.Матвиенко. 

Приглашение посетить Чехию имеет С.Е.Нарышкин. 

27-29 мая 2013 г. состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию Председателя Правительства 

Чешской Республики П.Нечаса, посетившего во главе представительной делегации помимо Москвы также 

Санкт-Петербург и Екатеринбург. 

Российско-чешское торгово-экономическое сотрудничество в последние годы характеризуется 
устойчивой положительной динамикой, динамично развиваются связи Чехии с российскими регионами. По 

данным ФТС России, в 2009 г. взаимный товарооборот составил 6,8 млрд. долл. США, в 2010 г. – 8,4 млрд. 

долл. США, в 2011 г. – 9,9 млрд. долл. США. По итогам 2012 г. он увеличился на 6,3 % по сравнению с 2011 г. 

и достиг 10,5 млрд. долл. США, при этом российский экспорт составил 5,2 млрд. долл. (снижение на 3,9 %), 

импорт – 5,3 млрд. долл. (рост на 18,7 %). 

Важным инструментом развития взаимодействия в различных областях служит Межправительственная 

комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Чешской Республикой, восьмое заседание которой состоялось 28-29 ноября 2012 г. в Казани. 8 

декабря 2011 г. в Праге сопредседателями МПК подписано Совместное заявление о партнерстве для 

модернизации, на основе которого составлен перечень конкретных проектов в сфере энергетического, научно-

технического, инвестиционного и инновационного сотрудничества, в области промышленности и транспорта, 

сельского хозяйства и туризма, подписанный в ходе восьмого заседания Комиссии. 



 
  

 

 

Достаточно насыщен двусторонний культурный обмен, который после прошедших в 2003 г. и 2006 г. 

культурных сезонов соответственно Чехии в России и России в Чехии в последние годы почти полностью 

переведен на коммерческую основу. Гастроли российских театров, музыкальных и творческих коллективов в 

Чехии в основном осуществляются по линии частных агентств. 8 декабря 2011 г. в Пражском Граде 
президентами России и Чехии была торжественно открыта выставка «Царский двор под скипетром Романовых» 

из собрания Музеев Московского Кремля, которую посетило более 75 тысяч человек. 

Подписана программа сотрудничества между министерствами культур двух стран на 2012-2015 гг. В 

2012 г. в Чехии с успехом прошли гастроли Александринского театра, выступление российской оперной 

певицы А.Ю.Нетребко, концерты Санкт-Петербургской филармонии, Большого симфонического оркестра им. 

П.И.Чайковского. При аншлагах выступает Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски 

Российской Армии им. А.В.Александрова, регулярно гастролирующий в Чехии. Активно двусторонне 

взаимодействие в области кинематографии. 

Создана необходимая основа для научных и студенческих обменов. Между министерствами образования 

России и Чехии действует соглашение о сотрудничестве в области образования и науки. Широкое 

распространение получила практика прямых межвузовских связей. В частности, Карлов университет и Чешское 
высшее техническое училище заключили соглашения с МГУ, Санкт-Петербургским госуниверситетом, 

Московским государственным педагогическим университетом, а также рядом факультетов российских вузов. 

Взаимодействие в научной сфере проходит под эгидой академий наук двух стран. В ноябре 2011 г. в 

Праге на базе Института новейшей истории состоялось очередное заседание российско-чешской комиссии 

историков и архивистов. 

Наблюдается устойчивый рост к изучению в Чехии русского языка, который преподается в 200 школах и 

гимназиях, а также в 43 вузах Чехии. Важную роль в пропаганде русского языка играет Российский центр науки 

и культуры в Праге и действующие при нем языковые курсы. В 2012 г. в Западночешском университете г. 

Пльзень был создан Русский центр фонда «Русский мир». Полезную работу проводит Чешская ассоциация 

русистов: при ее активном участии проходит общегосударственная олимпиада по русскому языку «АРС-

поэтика: памятник Пушкину». 
Весомый вклад в развитие человеческого измерения двусторонних отношений вносят проживающие в 

Чехии представители российской диаспоры, имеющие статус официально признанного национального 

меньшинства. На сегодняшний день ими создано около 30 организаций, в 2008 году образован 

Координационный совет соотечественников. В стране выходит более десятка русскоязычных изданий: газеты 

«Информ Прага», «Пражский телеграф», журналы «Чехия Панорама», «Чешский дом», «Пражский Парнас» и 

другие. 

Различные инициативы духовно-просветительской направленности осуществляют подворье Русской 

православной церкви в Чехии и Православная церковь Чешских земель и Словакии. Московским Патриархатом 

ведется работа по созданию в Праге православного духовно-культурного центра имени святой Людмилы. 

В развитии гуманитарных связей двух стран заметна роль неправительственных организаций, ряд из них 

напрямую ориентирован на сотрудничество с Россией, например, «Чешско-российское общество» 

(председатель – чехословацкий космонавт, депутат Европарламента от Коммунистической партии Чехии и 
Моравии В.Ремек). 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Чешской Республикой 
 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве  

между Российской Федерациейи Чешской Республикой 

(Прага, 26 августа 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Чешскай Республика (в дальнейшей "Договаривающиеся Стороны"), 

опираясь на традиционные дружественные отношения между народа обеих стран, 

учитывая, что Российская Федерация является государством-продолжателем Союза Советских 

Социалистических Республик, а Чешская Республика является государством - правопреемником Чешской и 

Словацкой Федеративной Республики, 

исходя из глубоких политических и экономических перемен в обоих государствах, в Европе и в мире, 

убежденные в том, что взаимное уважение и сотрудничество между обоими государствами отвечают 
интересам народов Российской Федерации и Чешской Республики и служат упрочению мира, безопасности и 

сотрудничества в Европе, созданию качественно новых отношений, основанных на равноправии, 

рассматривая территориальную целостность и нерушимость границ всех государств в качестве 

неотъемлемой части нового мирного устройства в Европе, 



                   

 
руководствуясь нормами международного права, прежде всего принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, Парижской хартии для новой Европы, содействуя превращению Европы в континент мира, 

безопасности, демократии и процветания, 

подчеркивая значение неукоснительного уважения прав человека и основных свобод, а также принципов 

демократии, гуманизма и правового государства, 

желая окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым 

применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских 
войск на чехословацкой территории, материальные последствия которого урегулированы соглашением от 1 

апреля 1992 года, 

опираясь на положения российско-чехословацкой Совместной декларации о принципах 

взаимоотношений и сотрудничества от 14 мая 1991 года, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны будут развивать свои отношения как дружественные государства. Они 

будут последовательно руководствоваться принципами суверенного равенства, неприменения силы или угрозы 

силой, нерушимости границ, территориальной целостности мирного урегулирования споров, невмешательства 

во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, равноправия и права народов 

распоряжаться своей судьбой, добросовестного выполнения обязательств по международному праву. Они 

будут осуществлять дружественное сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимопонимания, партнерства 
и взаимной экономической выгоды. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны будут неукоснительно соблюдать суверенитет и территориальную 

целостность друг друга. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны обязуются решать все споры, которые могли бы возникнуть между ними, 

исключительно мирными; средствами. Они будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы 

против территориальной целостности и независимости другой Договаривающейся Стороны, а также от любых 

других действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН, Заключительного акта и других 

документов Совещания по безопасности и сотрудничеств в Европе. 

Статья 4 
Договаривающиеся Стороны подтверждают, что безопасность неделима и что их безопасность 

неразрывно связана с безопасностью всех государств - участников Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Они будут всемерно способствовать укреплению безопасности и развитию сотрудничества в Европе с 

целью создания эффективной общеевропейской системы безопасности. 3 этих целях они будут поддерживать 

формирование и деятельность постоянных институтов и Органов Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, всячески содействовать созданию единого общеевропейского пространства во всех его измерениях. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут проводить регулярные консультации на разных уровнях с целью 

обеспечения дальнейшего развития и углубления своих двусторонних отношений и обмена мнениями по 

международным вопросам. 

Встречи на высшем и высоком уровнях будут проводиться, как правило, ежегодно с учетом 
необходимости и целесообразности. 

Министры иностранных дел будут проводить регулярные консультации по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

Предусматриваются систематические встречи руководителей других министерств и ведомств обеих 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 6 

Консультации проводятся незамедлительно по просьбе одной из Договаривающихся Сторон, которая 

считает, что под угрозой могут оказаться интересы ее безопасности. Обе Договаривающиеся Стороны будут 

стремиться к согласованию подходящих мер для преодоления сложившейся ситуации. 

В случае, если, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, возникнет угроза миру или 

международная напряженность, они будут информировать друг друга о возможных путях урегулирования 
спора и стабилизации обстановки. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны будут активно содействовать процессу ядерного, химического, 

бактериологического, а также обычного разоружения, дальнейшему ограничению вооруженных сил и 

вооружений в Европе, укреплению мер доверия и безопасности на двусторонней и многосторонней основе, а 

также созданию прочных структур общеевропейской безопасности. 



 
  

 

 

Они будут способствовать тому, чтобы путем обязывающих и эффективно контролируемых соглашений 

уровень вооруженных сил и вооружений был снижен до уровня достаточного только для обороны. 

Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в интересах углубления доверия и безопасности и 

в этих целях будут развивать взаимовыгодное сотрудничество и контакты в военной области.  
Статья 8 

Договаривающиеся Стороны будут углублять свое взаимодействие в рамках международных 

организаций и институтов, особенно европейских. Они будут оказывать друг другу содействие в развитии 

сотрудничества с международными организациями и учреждениями, членом которых является одна из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны обеспечат благоприятные условия для прямых отношений и 

сотрудничества на уровне республик, краев, областей и других административно-территориальных единиц, 

городов и населенных пунктов во всех вопросах, относящихся к их компетенции. 

Особое внимание будет обращено на расширение межпарламентских связей. 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию контактов между людьми, политическими 
партиями и движениями, профсоюзами, церквами, религиозными объединениями, спортивными, 

туристическими и другими организациями и союзами. 

Молодежные обмены будут пользоваться всемерной поддержкой обеих Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны будут поощрять усилия, нацеленные на более глубокое взаимное познание 

и взаимопонимание и на преодоление различных предубеждений. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны в соответствии со своими возможностями будут участвовать в создании и 

поддержании благоприятных условий для экономического и социального развитая Европы и содействовать 

преодолению разделения Европы, в том числе и в экономической области. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию взаимовыгодного экономического и 
торгового сотрудничества. 

В соответствии со своим законодательством и международными договорами, участниками которых они 

являются. Договаривающиеся Стороны будут создавать благоприятные экономические, финансовые и 

юридические условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование 

и защиту взаимных капиталовложений, и не будут применять во взаимном экономическом сотрудничестве 

дискриминационных мер. 

Статья 12 

Договаривающиеся Стороны будут способствовать созданию надлежащих условий для эффективного 

сотрудничества в области фундаментальных и прикладных наук, передовой техники и технологии. 

Статья 13 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в области транспорта, других коммуникационных 

систем, включая улучшение транзитного сообщения. 
Они будут развивать сотрудничество в сфере электронной обработки данных, а также расширять, 

улучшать и совмещать системы телекоммуникационной связи и почтового сообщения. 

Статья 14 

Договаривающиеся Стороны будут наращивать сотрудничество в области защиты и улучшения 

состояния окружающей среды, предотвращения трансграничных загрязнений, рационального и 

ресурсосберегающего природопользования, расширения сферы экологически чистых производств и проведения 

высокоэффективных природоохранных и восстановительных мероприятий. 

Они будут стремиться к развитию координированной стратегии международной и региональной охраны 

окружающей среды, цель которой будет состоять в устойчивом развитии во всей Европе. 

Статья 15 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать взаимную немощь в предотвращении катастроф и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и тяжелых аварий. 

Статья 16 

Договаривающиеся Стороны предпримут необходимые меры по интенсификации сотрудничества в 

области энергетики с применением ресурсосберегающих технологий. 

Статья 17 

Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области образования, культуры и 

искусства. 

Опираясь на традиции культурных связей, они обеспечат своим гражданам широкий доступ к ценностям 

культуры другой Договаривающейся Стороны и будут поддерживать соответствующие государственные, 

общественные и индивидуальные инициативы. Они будут всемерно содействовать расширению обменов между 

творческими коллективами, деятелями культуры и специалистами, учреждениями культуры и образования на 

государственном, региональном и местном уровнях. 



                   

 
Они будут поощрять изучение языков другой Договаривающейся Стороны, в том числе в школах и 

высших учебных заведениях. 

Они будут поощрять сотрудничество между учебными заведениями всех видов и уровней и научно-

исследовательскими институтами как посредством обмена учащимися, студентами, преподавателями и 

научными работниками, так и путем осуществления совместных мероприятий и проектов. 

Каждая Договаривающаяся Сторона будет оказывать поддержку деятельности на своей территории 

информационно-культурных центров другой Договаривающейся Стороны и обеспечивать для этого 

необходимые организационные и правовые условия. 
Договаривающиеся Стороны в рамках своего законодательства будут облегчать доступ к архивам, 

библиотекам, научным институтам и подобным организациям. 

Статья 18 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать взаимное содействие в деле сохранения и изучения 

культурного и художественного наследия своих стран, включая охрану памятников истории и культуры. 

Статья 19 

Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию сотрудничества и обменов в сфере 

информации, поощрять контакты между учреждениями и представителями средств массовой информации. 

Статья 20 

Договаривающиеся Стороны будут развивать всестороннее сотрудничество в области здравоохранения, в 

частности" в деле совместной защиты от инфекционных и других заболеваний. 

Они будут стремиться к максимально тесному сотрудничеству в области социального обеспечения.  
Статья 21 

Каждая Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать уход за воинскими захоронениями и воинскими 

памятниками другой Договаривающейся Стороны на своей территории, их сохранение и доступ к ним. 

Стороны будут сотрудничать также в установлении и сохранении мест захоронения граждан другой 

Договаривающейся Стороны, обмене информацией о судьбе погибших и пропавших без вести на своей 

территории. 

Статья 22 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в борьбе с правонарушениями, в особенности с 

организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, посягательствами на безопасность авиасообщений, захватом заложников, контрабандой, включая 

перемещение через границу в нарушение установленного порядка оружия, произведений искусства, а также 
предметов, представляющих культурную и историческую ценность. 

Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в вопросах взаимной правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам, а также по вопросам экстрадиции. 

Статья 23 

В соответствии с положениями Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 29 июня 1990 года и других 

международных документов Договаривающиеся Стороны будут поощрять участие национальных и этнических 

меньшинств в жизни общества и создавать благоприятные условия для развития их этнической, культурной, 

языковой и религиозной самобытности. 

Статья 24 

Гражданам одной Договаривающейся Стороны, находящимся или проживающим на территории другой 

Договаривающейся Стороны, гарантируются права и основные свободы, вытекающие из Всеобщей декларации 
прав человека, законодательства и международных договоров с участием той Договаривающейся Стороны, на 

территории которой они проживают или пребывают. 

Статья 25 

Настоящий Договор не направлен против кого бы то ни было. Он не затрагивает прав и обязательств 

Договаривающихся Сторон, вытекающих из действующих двусторонних и многосторонних договоров и 

соглашений, заключенных ими с другими государствами. 

Статья 26 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. Одновременно с этим будет прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической 

Республикой от 6 мая 1970 года. 
Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет, и его действие будет продлеваться каждый раз на 

следующие пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не уведомит другую 

Договаривающуюся Сторону путем письменного извещения не позднее, чем за один год до истечения 

соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. 

Статья 27 

Настоящий Договор будет зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций в 

соответствии со статьей 102 Устава ООН. 



 
  

 

 

Совершено в Праге 26 августа 1993 года в двух экземплярах каждый на русском и чешском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Карликовые государства Европы 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Княжеством Андорра 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Княжеством Андорра были установлены 
13 июня 1995 г. 

Политдиалог между двумя странами по объективным причинам носит достаточно ограниченный 

характер. Наиболее значимым мероприятием за последний период стал визит в Москву андоррского мининдел 

Ж.Миновеса в 2007 г. и его переговоры с С.В.Лавровым. Министры контактируют и в ходе различных 

международных мероприятий, в т.ч. по линии ООН и общеевропейских организаций. Регулярно проводятся 

консультации роспосла в Мадриде с мининдел Андорры, в ходе которых стороны традиционно обмениваются 

позициями по ключевым международным проблемам при том, что наши подходы к большинству мировых 

вопросов близки или совпадают. 

Послом России в Андорре является по совместительству российский посол в Испании. В 2006-2008 гг. 

Андорра также аккредитовала своего посла в России (по совместительству) с постоянным пребыванием в 

Андорре-ла-Велье. С октября 2010 г. в Андорре приступил к своим обязанностям первый почетный консул 

России. 
Наиболее заметным является сотрудничество в области туризма. Число посетивших Андорру российских 

туристов в 2010 г. составило более 20 тыс. чел. Развиваются контакты по линии туристских ведомств, в т.ч. на 

международных туристических ярмарках. На рассмотрении андоррской стороны находится подготовленный 

Ростуризмом проект двусторонней Программы совместных действий о сотрудничестве в области туризма. В 

2002-2006 гг. в Москве функционировало туристическое представительство Андорры, открытое в ходе визита в 

Россию министра по делам туризма Э.Пужаля. 

В 2003 г. в Андорре для участия в праздновании 10-летия Конституционного Суда страны находилась 

делегация Конституционного Суда России во главе с судьей В.Г.Ярославцевым. 

В 2002 г. подписан меморандум о побратимских отношениях между городами Павловский Посад и 

Эскальдес. 

В области культурного сотрудничества отмечается постоянное и весьма успешное участие российских 
пианистов в проводимом в Андорре международном фортепианном конкурсе «Эскальдес-Энгордани». 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Княжеством Лихтенштейн 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Лихтенштейном были установлены 30 января 1994 г. в 

ходе визита в Вадуц Председателя Правительства России В.С.Черномырдина. 

3-4 сентября 1996 г. состоялся первый официальный визит в Лихтенштейн Министра иностранных дел 

Российской Федерации Е.М.Примакова. В ходе его пребывания в Вадуце было достигнуто соглашение об 

обмене находившегося в России со времен Второй мировой войны архива Княжеского дома Лихтенштейна на 

материалы расследования обстоятельств гибели императора Николая II и его семьи (т.н. «архив Соколова»), а 

также подписано Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры, архивов и молодежных обменов. 

Фактический обмен архивами состоялся 30 июля 1997 г. в Посольстве России в Берне. 

8-11 сентября 1997 г. Россию с рабочим визитом посетил Правящий князь Лихтенштейна Ханс-Адам II 

(встречался c Председателем Правительства В.С.Черномырдиным и Председателем Государственной Думы 
Г.Н.Селезневым). Совместно с Министром иностранных дел Е.М.Примаковым он открыл в Москве в Музее 

личных коллекций выставку «Обретенные архивы», на которой экспонировались переданные России 

материалы из «архива Соколова». 

16-19 апреля 1998 г. состоялся рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Лихтенштейна 

А.Вилли, в программе которого были ее встреча с Е.М.Примаковым, переговоры в Минкультуры России, 

участие в открытии выставки произведений русского художника И.Мясоедова (Е.Зотова). 



                   

 
24 сентября 1999 г. в Вадуце состоялись встречи Первого заместителя Министра иностранных дел 

России А.А.Авдеева с Правящим князем и главой правительства Лихтенштейна. 

12 июля 2006 г. заместитель Министра иностранных дел России А.В.Грушко принял участие в 

торжествах в Вадуце по случаю 200-летия государственного суверенитета Лихтенштейна (датой обретения 

суверенитета считается 12 июля 1806 г., когда Наполеоном I был подписан акт о присоединении Лихтенштейна 

к Рейнскому Союзу). 

13-15 сентября 2009 г. Правящий князь Лихтенштейна Ханс-Адам II нанес частный визит в Москву, где 

принял участие в церемонии открытия выставки "Искусство бидермайера из собрания Княжеского дома 
Лихтенштейна" в ГМИИ им. А.С.Пушкина. 14 сентября состоялась рабочая встреча заместителя Министра 

иностранных дел В.Г.Титова с сопровождавшей Правящего князя Министром иностранных дел, юстиции и 

культуры Княжества А.Фрик. 

15-17 сентября 2009 г. Россию с рабочим визитом посетил Наследный принц Лихтенштейна Алоис. 17 

сентября он был принят Президентом России Д.А.Медведевым. 

Интересы Лихтенштейна в России представляет швейцарское посольство в Москве; российский посол в 

Швейцарии аккредитован в Лихтенштейне по совместительству. 

11 июля 2006 г. в Вадуце открыто почетное консульство России. На должность почетного консула 

назначен бывший глава правительства Лихтенштейна М.Бюхель. 

Осуществляются контакты между российскими и лихтенштейнскими правоохранительными органами по 

оказанию взаимной правовой помощи. В рамках "Эгмонтской группы" (Лихтенштейн поддержал прием в нее 

России в 2002 г.) развивается сотрудничество между ведомствами финансового мониторинга двух стран. На 
дипломатическом уровне поддерживаются контакты в рамках международных организаций (ООН, ОБСЕ, 

Совет Европы). 

По структуре и объемам торгово-экономических связей между Россией и Лихтенштейном отдельной 

статистики в нашей стране не ведется (она "интегрирована" в показатели российско-швейцарского 

товарооборота). По данным Службы экономики Лихтенштейна, товарооборот между Россией и Лихтенштейном 

в 2008 г. составил 69,7 млн. шв. франков, снизившись на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом 

69,6 млн. шв. франков приходилось на импорт из Лихтенштейна в Россию, в котором около 40% пришлось на 

машины, оборудование и электронную аппаратуру (в этой товарной позиции преобладают вакуумно-насосное и 

оптическое оборудование концернов «Бальцерс» и «Лисов», крепежные изделия производства компании 

"Хилти", котлы и системы отопления фирмы «Ховал»), 33,7% - на поставки металлов. 

Объем российского экспорта в Лихтенштейн составил менее 100 тыс. шв. франков, в т.ч. 28 тыс. - 
металлы, 19 тыс. - точные инструменты, часы и бижутерия, 18 тыс. - машины, аппаратура и электроника. 

Значительная часть двусторонних коммерческих сделок (в стоимостном выражении) приходится на 

финансовые операции с третьими странами при посредничестве зарегистрированных в Лихтенштейне фирм. 

На Лихтенштейн, связанный с Швейцарией договором о таможенном союзе, распространяется действие 

Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Швейцарской 

Конфедерацией от 12 мая 1994 г., в соответствии с которым стороны предоставляют друг другу режим 

наибольшего благоприятствования. 

В 2005 г. один из крупных лихтенштейнских банков – «Фервальтунгс- унд Приватбанк» – открыл свое 

представительство в Москве. 

Позитивно складывается сотрудничество с Лихтенштейном по обмену информацией в налогово-

финансовой сфере. 

В рамках культурного сотрудничества в 2002-2005 гг. в Вадуце состоялись концерты симфонического 
оркестра Санкт-Петербургского гарнизона, фольклорного коллектива «Лира» из Санкт-Петербурга и казачьего 

хора «Большой дон» (г.Ростов-на-Дону). В 2008 г. в Художественном музее в Вадуце с большим успехом 

прошла выставка "Малевич и его влияние" из крупных российских музеев. В сентябре ноябре 2009 г. в ГМИИ 

им. А.С.Пушкина в Москве экспонировалась выставка "Искусство бидермайера из собрания Княжеского дома 

Лихтенштейна". В экспозиции были представлены более 90 работ (картины, акварели, рисунки, изделия из 

фарфора) ведущих австрийских художников эпохи бидермайера, созданные в первой половине XIX века в 

основном по заказам княжеской семьи (Княжеский дом Лихтенштейна является владельцем бесценной 

художественной коллекции, экспонаты которой редко выставляются за рубежом; в России это происходило 

впервые). 

Заметный вклад в развитие российско-лихтенштейнских связей вносит проживающий в Вадуце 

известный меценат российского происхождения, барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн. В течение 
многих лет он ведет кропотливую работу по поиску и возвращению в Россию национальных художественных 

реликвий, восстановлению и реставрации памятников отечественной истории и культуры как в России, так и за 

рубежом. Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, медалью А.С.Пушкина. 

В Лихтенштейне имеется Общество русской культуры. 

 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Великим Герцогством Люксембург 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия стояла в середине ХIХ века у истоков государственности Люксембурга, была одним из гарантов 

границ Великого Герцогства и его нейтралитета. Дипломатические отношения между Россией и Люксембургом 

были установлены в 1891 г. (Герцогство обрело независимость в 1867 г.), с СССР – в 1935 г. (прерваны II-ой 

мировой войной, возобновлены в 1946 г.). 

Интенсификации двусторонних политических контактов способствовало председательство Люксембурга 
в ЕС в первой половине 2005 г., когда при активной поддержке Герцогства на саммите Россия-ЕС в Москве 10 

мая 2005 г. были утверждены четыре «дорожные карты» по формированию общих пространств сотрудничества. 

Важнейшим событием в двусторонних отношениях стал первый официальный визит главы российского 

государства в Люксембург. 24 мая 2007 г. Президент России В.В.Путин посетил Великое Герцогство, имел 

беседу с Великим Герцогом Анри и провел переговоры с Премьер-министром Люксембурга Ж.-К.Юнкером. 

Состоялось подписание важных коммерческих соглашений - между Газпромом и люксембургской фирмой 

«Сотег» о строительстве газовой электростанции на территории Германии; о сотрудничестве между 

Ассоциацией российских банков и Ассоциацией банков и банкиров Люксембурга; между российской 

компанией «Ист-Вест Юнайтед» (АФК «Система» и Группа ВТБ) и Сбербанком Люксембурга о создании 

специализированной фирмы по привлечению инвестиций в российскую экономику. 

Премьер-министр Люксембурга Ж.-К. Юнкер неоднократно посещал Россию с официальными визитами 

– в 1998 г., 2002 г., в 2003 г. в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга и для участия в петербургском 
саммите Россия-ЕС (инициатором проведения которого он являлся), в 2004 г., 9 мая 2005 г. для участия в 

торжествах по случаю 60-летия Победы и для участия в работе саммита Россия-ЕС. В ходе визита 24 апреля 

2008 г., состоявшегося по инициативе люксембургской стороны, Ж.-К.Юнкер был принят Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным, а также вновь избранным Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым. 

24 августа 2010 г. во время рабочего визита Ж.-К.Юнкера в Россию на переговорах с Президентом 

России Д.А.Медведевым в г. Сочи был подтверждѐн дружественный характер российско-люксембургских 

отношений, проведѐн углублѐнный обмен мнениями по широкому спектру политических, финансово-

экономических и гуманитарных вопросов, подчѐркивалась необходимость расширения двусторонних контактов 

в ряде приоритетных сфер и отраслей экономики в целях поддержки усилий по модернизации в Российской 

Федерации. 
Были обсуждены перспективы активизации связей в рамках подключения Великого Герцогства к 

осуществлению российской инициативы «Партнѐрство для модернизации», выдвинутой на саммите Россия-ЕС 

в Ростове-на-Дону в 2010 года. Обсуждены актуальные международные проблемы (в частности, причины и 

последствия мирового финансового кризиса, анализ состояния отношений между Россией и ЕС). 

В мае 2005 г. состоялся частный визит в Российскую Федерацию Великого Герцога Люксембургского 

Анри и его супруги Великой Герцогини Марии-Терезы для участия в торжествах по случаю «золотой свадьбы» 

М.Л.Ростроповича и Г.П.Вишневской. 

В последний период регулярный характер приобрели контакты С.В.Лаврова с министром иностранных 

дел Люксембурга Ж.Ассельборном. 24 октября 2008 г. состоялся очередной рабочий визит Ж.Ассельборна в 

Россию. С.В.Лавров неоднократно посещал Люксембург для встреч с руководящей «тройкой» ЕС и участия в 

работе Постоянного совета партнерства (ПСП) Россия-ЕС. Последний визит прошел 27-28 апреля 2009 г., в 

ходе которого состоялись встречи Министра с Великим Герцогом Анри, премьер-министром Ж.-К.Юнкером и 
министром иностранных дел Ж.Ассельборном. 

В июне 2011 года в Москве прошли российско-люксембургские политконсультации (заместитель 

Министра иностранных дел России А.В.Грушко и политдиректор МИД Люксембурга Ж.Фриден). 

Неоднократно посещал Россию министр экономики и внешней торговли Люксембурга Ж.Креке. 

Позитивными оказались итоги экономической миссии ВГЛ во главе с наследным принцем Гийомом и Ж.Креке 

в Москву и Санкт-Петербург (апрель 2010 г.). Состоявшиеся встречи и переговоры с руководителями 

российских внешнеэкономических ведомств, представителями властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

мероприятия с участием деловых людей подтвердили, что «российский рынок представляет для 

люксембургских предпринимателей значительные возможности». Большое внимание уделялось перспективам 

сотрудничества в финансовой сфере, межбанковским контактам, взаимодействию в области энергетики и 

возобновляемых источников энергии (в частности, намерение «Газпрома» создать специальный 
инвестиционный фонд в ВГЛ). 

Ж.Креке принял участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне 2010 г. Состоялась его 

рабочая поездка в Магнитогорск в июле 2010 г. 

Ж.Креке неоднократно встречался в России и в Люксембурге с министром культуры России 

А.А.Авдеевым (который является, как и Ж.Креке, сопредседателем Смешанной комиссии по экономическому 



                   

 
сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом - БЛЭС), а также с 

рядом руководителей российских компаний. Последняя их встреча имела место в июне 2011 года в Москве. 

В октябре 2010 года в ВГЛ широко отмечалось 75-летие установления дипотношений между Россией и 

Люксембургом. В конференции, приуроченной к этой дате, а также в ряде мероприятий российскую делегацию 

возглавлял министр культуры России А.А.Авдеев, с люксембургской стороны участвовала вся политическая 

элита. В ходе своего пребывания А.А.Авдеев встретился с Великим герцогом Анри, министром культуры 

О.Модерт. 

Развиваются российско-люксембургские межпарламентские связи. В 2008 году руководители Комитета 
по международным делам Государственной Думы РФ К.И.Косачев и А.А.Климов трижды встречались со 

своими люксембургскими коллегами. В 2009 г. Люксембург посетила делегация Комитета по делам СНГ 

Совета Федерации РФ. В ходе визита состоялся ряд встреч, в частности: в Госсовете, Палате депутатов и с 

некоторыми министрами. В феврале 2010 г. Москву посетила делегация во главе с Председателем Палаты 

депутатов Люксембурга Л.Мозаром. Состоялись переговоры и встречи с руководством Госдумы и МИД 

России. 

Всѐ больший интерес к установлению связей с Люксембургом проявляют и субъекты Российской 

Федерации. Получило развитие сотрудничество на уровне регионов - по линии экономических и культурных 

связей, отношений ветеранских организаций, а также в научной и медицинской областях, в рамках 

студенческих обменов. Наиболее заметными событиями в плане дальнейшего развития связей с Люксембургом 

явились «Дни российских регионов» в 2009 и 2010 годах (презентации и встречи с представителями Москвы и 

Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Московской, Мурманской, Нижегородской и Тверской 
областей). 

Люксембург – один из крупнейших иностранных инвесторов России (после Кипра и Нидерландов). На 

их долю приходится соответственно 22,2%, 13,6% и 10,9% всех накопленных инвестиций в страну. 

В 2010 году внешнеторговый оборот России с Люксембургом, по данным таможенной статистики, 

составил 122,8 млн. долларов США и уменьшился по сравнению с 2009 годом на 2,5%. В том числе экспорт 

составил 3,3 млн. долл. США (сокращение на 3,1%), импорт – 119,5 млн. долл. США (сокращение на 2,5%). 

Последняя по счету, VII сессия Смешанной комиссии (СК) по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом (БЛЭС) состоялась в январе 

2009 г. в Люксембурге. Очередная сессия Смешанной комиссии состоится в 2011 г. в Москве. В марте 2011 г. в 

Люксембурге состоялось первое заседание Российско-люксембургской подкомиссии в рамках БЛЭС. 

Взаимный настрой на совершенствование договорно-правовой базы двусторонних российско-
люксембургских отношений, проявленный в ходе Сочинского саммита 2010 года, уже привел к целому ряду 

конкретных результатов: 

- 28 марта 2011 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Центробанком России и Комиссией 

по надзору за финансовым сектором ВГЛ. 

- 6 апреля 2011 г. подписан Меморандум о взаимопонимании и обмене информацией между 

Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России и Комиссией по надзору за финансовым 

сектором ВГЛ. 

- 16 мая 2011 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Генпрокуратурой РФ и Минюстом ВГЛ. 

- 15 июля 2011 года на заседании Совета директоров ЦБ России утверждѐн нормативный акт, 

исключающий Люксембург из списка государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 

операций (оффшорных зон) (т.н. «черного списка»). 
Культурное и научное взаимодействие базируется на регулярно возобновляемых трехгодичных 

межправительственных программах сотрудничества в области науки, образования, культуры, молодежных 

обменов и спорта. В октябре 2010 года был подписан очередной Протокол заседания российско-

люксембургской Смешанной комиссии по культурному сотрудничеству, в котором содержится программа 

сотрудничества на 2011-2014 гг. 

В марте 2010 г. в МИД Люксембурга состоялась церемония обмена нотами, означающая вступление в 

силу межправительственного соглашения об учреждении Российского Центра науки и культуры (РЦНК). 

Открытие РЦНК в Люксембурге создаѐт надѐжную структурную основу для новых шагов в развитии 

российско-люксембургских научно-образовательных и гуманитарных обменов. 

Активно развивается институт почѐтных консулов Люксембурга в России. С сентября 2006 года им 

является российский предприниматель А.А.Мордашов в Череповце («Северсталь»). 16 сентября 2009 года в 
Люксембурге состоялась церемония одновременного вступления в должность двух почетных консулов 

Люксембурга в России - В.А.Гергиева (в Санкт-Петербурге и Новгороде) и В.П.Евтушенкова (в Екатеринбурге, 

Свердловской области и Хабаровском крае). В октябре 2010 года была выдана экзекватура почѐтному консулу 

ВГЛ в Магнитогорске и Челябинской области - председателю Совета директоров ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» В.Ф.Рашникову. 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Княжеством Монако 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В XIX в. Россия, обосновавшись на Лазурном берегу, стала проявлять интерес к Монако. При Князе 

Карле III (1856-1889 гг.) между двумя странами подписаны соглашения о взаимной выдаче преступников; 

признании актов гражданского состояния; правовой взаимопомощи; медицинской помощи. Император 

Александр II первым среди европейских монархов был награжден монакским Орденом Святого Карла. После 

1917 г. связи были прерваны. 
До выхода Княжества на международную арену и вступление в ООН в 1993 г. контакты поддерживались 

главным образом через посольства СССР, затем России в Париже и Франции в Москве. 

В июле 1996 г. между Российской Федерацией и Княжеством Монако установлены консульские 

отношения: Генконсульству в Марселе было поручено по совместительству представлять российские интересы 

в Княжестве. 

В феврале 1998 г. учрежден пост Почетного консула России в Монако (профессор К.Палланка). С июня 

2003 г. Княжество имеет своего Почетного генконсула в Санкт-Петербурге (председатель Морского собрания 

Санкт-Петербурга Н.В.Орлов), с апреля 2007 г. – Почетного генконсула в Москве (вице-президент РСПП 

И.Ю.Юргенс). 

11 июля 2006 г. между Российской Федерацией и Княжеством Монако установлены дипломатические 

отношения (обмен нотами посольств России и Монако во Франции). В настоящее время Послом Монако в 

России является Клод Жиордана. После установления официальных отношений стали набирать оборот 
политические связи. Регулярные контакты с Князем, членами правительства демонстрируют их настрой на 

развитие отношений с Россией. В практику вошли обмен посланиями, телефонные разговоры руководителей 

наших стран. 

9-11 июля 2001 г. состоялся официальный визит Наследного принца Альберта в Россию, во время 

которого подписано Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры – первый официальный 

документ в новейшей истории российско-монакских отношений. 

В апреле 2005 г. российскую делегацию на похоронах Князя Ренье III возглавил Министр иностранных 

дел России С.В.Лавров. 

В апреле 2006 г. состоялась экспедиция во главе с Альбертом II на Северный полюс на собачьих 

упряжках с российской полярной дрейфующей базы "Барнео". По ее окончании Князь был принят в Москве 

В.В.Путиным. 
В ходе визита в Россию 12 августа 2007 г. Князь был принят в Санкт-Петербурге В.В.Путиным. Затем 

главы двух государств посетили Республику Тува, где осмотрели древнюю уйгурскую крепость Пор-Бажын, 

совершили 48-километровый сплав по реке Енисей. Альберт II продолжил поездку по России, посетив Иркутск 

и озеро Байкал, Тикси и Камчатку. 

В январе 2009 г. Альберт II совместно с российской делегацией, возглавляемой А.Н.Чилингаровым, 

осуществил очередную экспедицию на Антарктиду. 

22-23 сентября 2010 г. князь Альберт II принял участие в международном форуме «Арктика – территория 

диалога» в Москве, в ходе которого был избран Почетным членом Президиума Русского географического 

общества. На полях вышеупомянутого мероприятия состоялась встреча Князя с Председателем Правительства 

Российской Федерации В.В.Путиным. 

Князь Монако Альберт II, принцесса Стефания неоднократно бывали в России с частными визитами. 

Россия и Монако имеют давние традиции сотрудничества в области культуры. В опере Монте-Карло не 
раз пел Ф.Шаляпин, выступала труппа С.П.Дягилева ―Русский балет‖. В Княжестве бывали А.П.Чехов, 

А.И.Куприн, Ф.И.Чайковский, В.В.Маяковский и др. В 1932 г. был создан Русский балет Монте-Карло, 

которым руководили Рене Блюм и Василий де Базиль. 

Российское культурное присутствие в Монако особенно стало заметным после 1991 г. В Княжестве 

выступали балетные труппы Большого и Мариинского театров, Ансамбль песни и пляски Российской Армии, 

Русский Имперский балет под руководством М.Плисецкой. Наши артисты ежегодно участвуют в цирковых 

фестивалях в Монте-Карло. Организуются крупные российские художественные выставки. 

В 2006 г. в театре Монте-Карло была поставлена опера "Борис Годунов" с участием российских певцов, в 

Монако состоялись гастроли балетной труппы Большого театра, выставка "Русская живопись советского 

периода". На Международном музыкальном конкурсе приз князя Ренье получил молодой российский пианист 

В.Свердлов. В Москве в 2006 г. гастролировал "Балет Монте-Карло". 
9 октября – 5 декабря 2008 г. в Москве с большим успехом прошла выставка "Эпоха Грейс Келли", на 

открытие которой приезжала Принцесса Стефания. 

11 июля - 13 сентября 2009 г. – в Монако при участи Московского исторического музея, Кремлевского 

музея, Музея Кускова прошла крупная выставка (на которой было представлено свыше 500 экспонатов), 

посвященная династии Романовых. 



                   

 
В двусторонних экономических связях акцент делается на развитие контактов деловых кругов. 

Товарооборот между Россией и Монако невелик. Основные статьи российского экспорта – пищевая 

промышленность, оптика, часы; импорта – пищевая и легкая промышленность, парфюмерия. 

Поддерживаются контакты по линии правоохранительных органов. На базе двусторонней конвенции о 

взаимной выдаче преступников от 1883 г. монакская сторона уже неоднократно передавала нам российских 

граждан, подозреваемых в преступлениях на территории России. 

В последние годы выросло число российских граждан, посещающих Княжество с деловыми или 

туристическими целями. По состоянию на 2010 г. вид на жительство в Монако получил 71 россиянин. Одна 
соотечественница получила подданство Княжества по браку. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Светлейшей Республикой Сан-Марино 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Официальные отношения на уровне генеральных консульств установлены между СССР и Сан-Марино с 

1956 года. В 1979 году было подписано Соглашение о культурном сотрудничестве между двумя странами. 

Сан-Марино признало Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР, выпустив 

специальное коммюнике Государственного секретариата по иностранным делам от 13 января 1992 года. 

30 сентября 1993 года установлены полноформатные дипломатические отношения на уровне послов двух 

государств. Резиденция российских послов в Сан-Марино, которые назначаются по совместительству послами 

в Итальянской Республике, находится в Риме. В свою очередь послы Сан-Марино в Российской Федерации 

резиденции в Москве не имеют. 

В связи с отсутствием своего постоянного представительства в России 

сан-маринская сторона выступила с инициативой учреждения почетного консульства в Москве. В январе 
2004 года Россия дала согласие на учреждение в Российской Федерации консульского учреждения в Москве с 

округом, включающим в себя территорию Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. В феврале 2005 года почетным консулом Сан-Марино в Москве назначен В.С.Лисин. 

Основным двусторонним документом, регулирующим отношения между двумя странами, является 

межправительственный Протокол о сотрудничестве в области культуры, образования, спорта, туризма и 

торгово-экономической деятельности, подписанный Министром иностранных дел Российской Федерации и 

Госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино 19 февраля 2002 года в Москве (вступил в силу в июле 2003 

года). 

Между Россией и Сан-Марино ведется достаточно активный диалог по вопросам двусторонних 

отношений и международной политики. Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино в 

сентябре 1991 года посетил Москву и участвовал в III Конференции СБСЕ по правам человека. Сан-маринская 

делегация приняла участие в состоявшейся в Санкт-Петербурге 6-10 июля 1999 года 8-й ежегодной сессии 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 2 сентября 2000 года в Сан-Марино состоялась встреча Государственного 

секретаря по иностранным делам Сан-Марино с заместителем Министра иностранных дел России. 

18-20 февраля 2002 года Госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино посетил Москву с рабочим 

визитом. Состоялись его переговоры с Министром иностранных дел, встреча с первым заместителем Министра 

культуры. В рамках программы визита Министру иностранных дел России была вручена высшая награда Сан-

Марино - орден Св.Агаты за существенный вклад в развитие российско-сан-маринских отношений. 

30 июля 2003 года в Сан-Марино прошли консультации заместителя Министра иностранных дел России 

с Госсекретарем по иностранным и политическим делам Сан-Марино. 

30 сентября 2003 года в связи с десятилетием установления полноформатных отношений на уровне 

послов состоялся обмен посланиями между Министром иностранных дел России и Государственным 

секретарем по иностранным делам Сан-Марино. 
23-25 марта 2005 года Госсекретарь по вопросам труда и сотрудничества, туризма, спорта и почт Сан-

Марино П.Андреоли посетил с визитом Москву. 

В 2006 - 2007 гг. Сан-Марино являлось государством-председателем Комитета министров Совета 

Европы. 14 ноября 2006 г. в Страсбурге состоялась встреча Госсекретаря по иностранным делам Сан-Марино 

Ф.Стольфи с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко. 23-24 апреля 2007 

г. состоялся визит делегации Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и МИД 

России в Республику Сан-Марино для участия в международной конференции Совета Европы «Религиозные 

измерения межкультурного диалога». 22-23 марта 2007 г. в состоявшейся в Сан-Марино конференции 

«Дальнейшее развитие Европейского суда по правам человека» принял участие директор ДГПЧ МИД России 

О.С.Мальгинов. 

Российско-сан-маринское экономическое сотрудничество основывается на растущем российском 

туризме в эту Республику. Точные данные о количестве российских туристов в Сан-Марино отсутствуют в 



 
  

 

 

связи с тем, что на границе между Италией и Сан-Марино паспортный контроль за въезжающими в страну 

туристами не ведется. 

В соответствии с сан-маринскими статистическими данными, товарооборот между Россией и Сан-

Марино на сенябрь 2008 г. составляет порядка 35 млн. евро. Россия импортирует из Сан-Марино текстиль, 
изделия из керамики, мебель, вино, продовольствие, одежду, посудомоечное оборудование, 

деревообрабатывающие станки, изделия из стекла и пластмасс, столовую и кухонную посуду. Основные товары 

экспорта в Сан-Марино - пушно-меховое сырье, одежда. Доля сан-маринского импорта в товарообороте двух 

стран достигает 90%. 

В последние годы активно развивается двустороннее сотрудничество в культурной области. С 11 

сентября 1999 года по 9 января 2000 года в Сан-Марино прошла выставка «Тайные сокровища российского 

искусства» из коллекции Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. 14 апреля - 24 августа 2000 года 

в Сан-Марино состоялась крупная выставка из Государственного Русского музея «Христос в российском 

искусстве XV-XX вв.». 7 июня 2003 года в Сан-Марино была выпущена серия марок, посвященная 300-летию 

основания Санкт-Петербурга. 

12-16 июля 2006 г. при поддержке Федерального Агентства по туризму Российской Федерации и 
Государственного секретариата по вопросам туризма и спорта Республики Сан-Марино прошли «Дни России в 

Сан-Марино». 

10-31 марта 2007 г. в Сан-Марино при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации прошли дни российской культуры «Славянская весна 2007». 

 

 

Город-государство Ватикан 
 

Ватикан 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Ватикан – суверенное государство. Является центром Римско-католической церкви и резиденцией Папы 

римского. Место пребывания центрального правительства Святого Престола. 

Расположен в центральной части Апеннинского полуострова в 20 км от побережья Тирренского моря и 

со всех сторон окружен территорией Рима. 

Ватикан – самое маленькое по территории государство мира. Его площадь составляет 0,44 кв.км (к 

примеру, княжество Монако примерно в 5 раз крупнее). На этой территории расположены площадь и собор 
Св.Петра, дворцы, административные и жилые здания, гостиница, магазины, железнодорожная станция, 

вертолетная площадка, музеи и другие сооружения. Вместе с тем, в Риме и его окрестностях Ватикану 

принадлежит еще 14 объектов, имеющих в Италии экс-территориальный статус. Все они пользуются 

иммунитетом, признаваемым международным правом по аналогии с иммунитетом для дипломатических 

представительств. Это три собора – Пресвятой девы Марии, Латеранский Святого Иоанна (кафедральный собор 

Папы в его качестве епископа Рима) и Святого Павла Вне Стен, а также некоторые другие дворцы, виллы, 

учреждения римской курии, занимающие общую площадь около 0,7 кв.км. В пригородах Рима (в районе озера 

Альбано) в замке Кастель Гандольфо находится летняя резиденция Папы площадью 1,23 кв.км. В районе 

г.Джензано недалеко от Рима расположены передающие устройства Радио Ватикана. Суммарная, со всеми 

владениями в Риме и предместьях, площадь принадлежащих Ватикану объектов составляет 2,37 кв.км. 

Ватикан не имеет своего постоянного населения – проживание лиц на его территории связано только с их 

функциями в ватиканских учреждениях. Число граждан Ватикана (высшие руководители католической церкви, 
работающие в Римской курии, ватиканские дипломаты, а также некоторые другие категории тесно связанных с 

Ватиканом лиц) составляет 572 чел. (по данным на март 2011 г.). Ежегодно около 18 млн.чел. посещают 

Ватикан в качестве паломников и туристов (музеи Ватикана по данным за 2009 год посетили более 4 млн. 500 

тыс. человек, Собор Св. Петра – до 20 млн. человек). 

Вместе с тем, в отличие от «классических» карликовых государств основная функция города-государства 

Ватикана – гарантировать полную независимость деятельности Папы римского и его руководства Римско-

католической церковью, общее число приверженцев которой насчитывает сегодня в мире около 1,2 млрд.чел. 

Официальные языки – латинский и итальянский. Широко используются английский и французский (в 

официальных выступлениях и дипломатической переписке), а также испанский. 

Флаг Ватикана состоит из равностороннего полотнища, разделенного на две вертикальные части – 

желтую (у древка) и белую, в центре которой изображены два скрещенных ключа. 
Герб Ватикана – на красном щите скрещенные ключи (золотой и серебряный), связанные красным 

шнуром и увенчанные тиарой. 

Денежная единица – евро. 

Государственный праздник - годовщина избрания Папы (в настоящее время – 19 апреля). 



                   

 
Ватикан – абсолютная теократическая монархия. Глава государства – Папа римский – обладает всей 

полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти. Его официальный титул — «Римский епископ, 

викарий Иисуса Христа, преемник Князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской церкви, примас 

Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, монарх государства-города Ватикан, раб рабов 

Божиих». 

С 19 апреля 2005 года Папой является Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), немец по национальности, 

занимавший до этого в течение длительного периода пост префекта (главы) Конгрегации вероучений (бывшая 

Инквизиция). 
В случае смерти Папы текущими делами Ватикана, согласно каноническому праву, руководит кардинал-

камерленг (в настоящее время – кардинал Т.Бертоне). Фактически же в период так называемой вакансии 

Апостольского Престола весной 2005 г. эти функции взял на себя декан (старейшина) Коллегии кардиналов, 

будущий папа - Й.Ратцингер. В частности, именно на его имя поступали соболезнования от глав иностранных 

государств. 

Нынешний Ватикан – наследник Папского государства, прекратившего свое существование после 

присоединения Рима к Италии в 1870 году. 11 февраля 1929 года были подписаны Латеранские соглашения, в 

соответствии с которыми верховному руководству Римской католической церкви была передана «в 

исключительную собственность, абсолютную власть и суверенную юрисдикцию» ватиканская территория с 

целью «обеспечить ему абсолютную и явную независимость». Возникшее таким образом государство-город 

Ватикан получило официальный суверенитет и международное признание. В 1984 году между Ватиканом и 

Италией был подписан новый договор, несколько модифицировавший права католической церкви в Италии. 
Согласно конституции Ватикана, последний вариант которой вступил в силу 22 февраля 2001 года, за 

Папой закреплено представительство государства-города Ватикан в отношениях с зарубежными государствами 

и в иных вопросах международного права. Оно осуществляется через Государственный секретариат 

(правительство). Государственный секретарь (в настоящее время - итальянский кардинал Т.Бертоне) имеет двух 

заместителей по внутрицерковным (итальянец Дж.Беччу) и международным делам (француз Д.Мамберти). 

Государственный секретарь осуществляет также координирующую роль в деятельности структур, 

обеспечивающих руководство всемирной католической церковью, которые носят название Римской курии. Они 

включают в себя 9 конгрегаций и 12 Папских советов, исполняющих роль министерств, 3 трибунала 

(религиозных суда), а также ряд других учреждений. 

Городское управление осуществляется папской комиссией по делам государства-города Ватикан, 

состоящей из кардиналов, назначенных папой на пятилетний срок (в настоящее время председатель – кардинал 
Дж.Лайоло). Практическое управление хозяйством города обеспечивает Губернаторство. 

Святой Престол поддерживает дипломатические или официальные отношения с 180 государствами и 

субъектами международного права, в том числе с Российской Федерацией. Дипломатические отношения между 

Россией и Ватиканом на уровне Посольства Российской Федерации в Ватикане и Апостольской нунциатуры в 

Российской Федерации установлены 9 декабря 2009 г. 

Святой Престол имеет статус официального наблюдателя в ООН, пользуясь, по сути, всеми правами 

полноправного члена, за исключением права голоса. Он является также наблюдателем при Совете Европы и 

при Комитете министров Совета Европы, ЮНЕСКО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой 

организации (ВТО), Международной организации труда (МОТ) и др. 

Является членом ОБСЕ, Исполнительного комитета Управления Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО), Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ОДВЗЯИ), Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). 

В октябре 2008 г. на 77-й Генассамблее Интерпола в Санкт-Петербурге в члены этой организации 

вступил государство-город Ватикан. 

Ватикан имеет собственную армию – Швейцарскую гвардию, созданную Папой Юлием II в 1506 году. 

На сегодняшний день она состоит из 110 военнослужащих, обязанностью которых является обеспечение 

безопасности Папы и охрана основных входов на территорию Ватикана. По традиции гвардейцем может стать 

только швейцарский гражданин католического вероисповедания в возрасте от 19 до 24 лет и ростом не менее 

174 см. Кроме того, имеется служба безопасности (около 1,5 тыс.человек) и жандармерия (около 300 человек), 

осуществляющая поддержание порядка на объектах, принадлежащих Ватикану и вокруг них. 
Основное промышленное предприятие Ватикана – современная типография. На ней печатается 

ватиканская ежедневная газета «Оссерваторе Романо», а также ряд других периодических изданий. Существует 

издательский центр, который, в частности, распоряжается авторскими правами, в том числе на выступления и 

произведения Папы римского. Имеется телевизионный центр. Радио Ватикана вещает круглосуточно на 40 

языках. 

Ватикан располагает широкой сетью католических учебных заведений: университетов и колледжей. 

Наиболее значительные из них: Григорианский университет (несколько десятков его студентов стали 



 
  

 

 

впоследствии римскими папами), Латеранский университет, Католический университет Св.Сердца (на базе 

которого функционирует один из наиболее крупных и современных больничных центров Италии), 

Салезианский университет, Папский Библейский институт, Папский Восточный институт. 

Ватиканом учреждены различные академии. В работе Академии наук, Академии общественных наук и 
Академии в защиту жизни участвуют выдающиеся ученые разных стран, в том числе из России. Кроме этого 

имеется целый ряд академий в области искусств и религиозной деятельности. 

Основными источниками доходов являются пожертвования верующих, в том числе традиционный сбор 

средств, регулярно осуществляемый католическими епархиями во всем мире с 1770 г. (т.н.«грош Св. Петра»), 

взносы паломников, посещающих Рим, собственные предприятия, деятельность Ватиканских музеев, выпуск 

почтовых марок и коллекционных монет. Наиболее крупными плательщиками «гроша Св. Петра» являются 

США, ФРГ, Италия, Франция, Ирландия, Канада и Южная Корея. Основная часть расходов приходится на 

содержание Римской курии, Государственного секретариата, Швейцарской гвардии, а также деятельности 

апостольских нунциатур в других странах и представительств Ватикана при международных организациях. 

Однако, это лишь малая часть истинного бюджета Ватикана как центра католичества, объем и содержание 

которого никогда, даже приблизительно, не раскрывались. 
Ватикан осуществляет широкую предпринимательскую деятельность, в том числе и финансовую. Он 

имеет, в частности, крупную недвижимость в Европе, Латинской Америке, сотрудничает с международными 

банками и монополиями (в основном в Люксембурге, США, Франции, Швейцарии, Голландии), обладая в них 

значительными пакетами акций. Согласно некоторым данным, до 2/3 капитала Папского государства вложено в 

Италии. Финансовые интересы Ватикана представлены почти во всех крупных итальянских компаниях. В 

Италии в его полной либо долевой собственности находятся крупные землевладения, включая несколько тысяч 

гектаров в районе Рима. 

Институт Религиозных Дел (банк Ватикана) осуществляет коммерческие и банковские связи с 

зарубежными партнерами, в частности, участвует в финансовой деятельности различных международных фирм 

и компаний. Ватикан располагает крупными запасами золота (по данным на середину 2008 г., около 1 т на 

сумму 19 млн.евро). 
Ватикан обладает крупными фондами и широкими возможностями в области искусства и культуры, 

которые он активно задействует, в том числе для развития связей со многими государствами, в частности, по 

линии музейно-выставочных обменов. Мировой известностью пользуются Ватиканские музеи, Ватиканская 

певческая капелла и др. Территория Государства-Града Ватикан занесена ЮНЕСКО в перечень объектов 

всемирного исторического и культурного наследия. 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Ватиканом 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Первые контакты между Россией и Ватиканом на государственном уровне восходят к концу XV века. 

Первое представительство России при Ватикане было аккредитовано в 1817 г. 

Официальные отношения между СССР и Ватиканом были установлены в марте 1990 г. на уровне 

представителей в ранге послов и переоформлены на Российскую Федерацию в январе 1992 г. 

Позитивный опыт взаимодействия с Ватиканом в международных делах, растущие двусторонние связи, 

активизация межцерковного диалога создали условия для практического решения вопроса о повышении уровня 

российско-ватиканских межгосударственных отношений до полноформатных дипломатических. 

3 декабря 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев и Папа Бенедикт XVI на встрече в 
Ватикане приняли соответствующее решение. 9 декабря 2009 г. в Ватикане состоялся обмен нотами между 

МИДом России и Государственным секретариатом Святого Престола, которым было юридически оформлено 

установление с 9 декабря 2009 г. дипломатических отношений между Российской Федерацией и Ватиканом на 

уровне Посольства Российской Федерации в Ватикане и Апостольской нунциатуры в Российской Федерации. 

Межгосударственные отношения с Ватиканом строятся на основе созвучных подходов к целому ряду 

международных проблем с приоритетным вниманием к вопросам утверждения в мире нравственных норм и 

защиты христианских ценностей, а также позитивном опыте двустороннего сотрудничества. 

Стабильно развивается двусторонний политический диалог, в том числе на высшем уровне. С 

предыдущим Папой Иоанном Павлом II встречались руководители СССР и России: М.С.Горбачев (1989 г.), 

Б.Н.Ельцин (1991 и 1998 гг.), В.В.Путин (2000 и 2003 гг.). 13 марта 2007 г. в Ватикане В.В.Путин встретился с 

нынешним Папой римским Бенедиктом ХVI. 
3 декабря 2009 г. и 17 февраля 2011 г. в Ватикане состоялись встречи Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева с Папой Бенедиктом XVI, а также с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом 

Т.Бертоне. 

Контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств обеих стран имели место в июле 2004 г. 

(Ватикан) и в октябре 2005 г. (Москва). 13 марта 2007 г. во время встречи между В.В.Путиным и Бенедиктом 



                   

 
XVI прошли также отдельные переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с 

Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Т.Бертоне и Секретарем по отношениям с 

государствами Д.Мамберти. 

23 марта 2009 г. Д.Мамберти посетил Москву, где состоялись его переговоры с С.В.Лавровым. 

13 июня 2011 г. прошли российско-ватиканские политконсультации на уровне заместителей глав 

внешнеполитических ведомств (не проводились с 2002 г.) - заместитель Министра иностранных дел Российской 

Федерации А.В.Грушко провел переговоры в Ватикане с заместителем Секретаря по отношениям с 

государствами Э.Балестреро. 
Россия и Ватикан поддерживают контакты по линии ООН, а также других международных организаций, 

прежде всего ОБСЕ и Совета Европы. 

Активно развивается двустороннее сотрудничество в области науки, образования и культуры. Одним из 

наиболее значимых событий в российско-ватиканских культурных связях за последнее время стала 

организованная благотворительным культурно-историческим фондом «Связь времен» выставка «Фаберже – 

святые образы», прошедшая с 14 апреля по 11 июня 2011 г. в Ватиканских музеях. 

Осуществляется активное сотрудничество с Ватиканом в сфере исторической науки по линии Института 

всеобщей истории (ИВИ) РАН, который на регулярной основе проводит конференции с участием Папского 

комитета исторических наук и Папского совета по культуре, в сотрудничестве с Московским Патриархатом. 

Выдвинуты кандидатуры российских ученых для участия в работе Папской академии наук и Папской 

академии социальных наук. 

В процессе создания находится ряд проектов по ватиканской тематике по линии телевидения и 
кинематографии. 

 

О встрече Президента России В.В.Путина с  

Папой Римским Иоанном Павлом II 

(Сообщение МИД РФ от 11 мая 2003 г.) 
 

Президент России В.В.Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Иоанном Павлом II. Глава 

Римской католической церкви по-русски приветствовал В.В.Путина в библиотеке личных покоев 

Апостольского дворца. 

Папа Римский Иоанн Павел II поблагодарил В.В.Путина за то, что он делает для сближения Русской 

православной и Римской католической церквей, для укрепления мира во всѐм мире. 

Со своей стороны Президент России поздравил Кароля Войтылу с 25-летием его понтификата и пожелал 

ему доброго здоровья и успехов в его благородной и многотрудной миссии. 

 

Телеграмма соболезнования Президента России В.В.Путина Его 

Высокопреосвященству Кардиналу Йозефу Ратцингеру, дуайену Коллегии 

Кардиналов 

(Сообщение МИД РФ от 3 апреля 2005 г.) 
 

Президент России В.В.Путин направил телеграмму соболезнования Его Высокопреосвященству 

Кардиналу Йозефу Ратцингеру, дуайену Коллегии Кардиналов. 

Передаем полный текст телеграммы: 

―С чувством глубокой скорби воспринял трагическое известие о кончине Его Святейшества Папы 

Римского Иоанна Павла II. 
Ушел из жизни выдающийся деятель современности, с именем которого связана целая эпоха. 

Многогранное и неустанное пастырское служение Иоанна Павла II, направленное на построение более 

справедливых международных отношений, формирование общества на принципах гуманизма и солидарности, 

укрепление духовных и нравственных начал в жизни человека снискало ему безмерную любовь католиков 

всего мира, заслуженное уважение сотен миллионов людей разных вероисповеданий и национальностей. 

Уверен, роль Иоанна Павла II в истории, его духовное и политическое наследие по достоинству оценены 

человечеством. 

В период понтификата Иоанна Павла II были установлены официальные отношения между Россией и 

Ватиканом. Сделаны важные шаги в развитии двустороннего политического диалога, налажено взаимодействие 

в международных делах в интересах совместного поиска эффективных ответов на глобальные вызовы 

современности. 

У меня остались самые теплые воспоминания о встречах с понтификом. Это был мудрый, отзывчивый и 
открытый для диалога человек‖. 

 



О поздравительном послании Президента России В.В. 

Путина Папе Римскому Бенедикту XVI  

по случаю избрания на апостольский престол 

(Сообщение МИД РФ от 21 апреля 2005 г.) 

20 апреля 2005 года Президент России В.В.Путин направил поздравление его святейшеству Папе 

Римскому Бенедикту XVI по случаю избрания на апостольский престол. 

В поздравлении, в частности, говорится: 

―Ваша высокая миссия начинается в ответственный период мирового развития. Третье тысячелетие 

открывает новые возможности для экономического и общественного прогресса человечества. Одновременно 

все более остро дает о себе знать потребность в сохранении морально-этических и духовных устоев жизни, 
обеспечении социальной гармонии, а также совместном противодействии экстремизму и нетерпимости. И здесь 

роль христианства и других мировых религий особенно важна и значима. 

Россия настроена на продолжение конструктивного политического диалога и взаимодействия со Святым 

престолом в интересах решения глобальных проблем, укрепления ценностей добра, справедливости и 

гуманизма‖. 

Об установлении дипломатических отношений 

между Российской Федерацией и Ватиканом 

(Сообщение МИД РФ от 9 декабря 2009 г.) 

Российская Федерация и Ватикан, желая содействовать развитию двусторонних связей, приняли решение 

об установлении дипломатических отношений на уровне Посольства Российской Федерации в Ватикане и 

Апостольской Нунциатуры в Российской Федерации и 9 декабря 2009 года обменялись соответствующими 

нотами. 

9 декабря 2009 года 

3.6. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ –  

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И 

СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Алжирской Народной Демократической Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между СССР и Алжиром были установлены 23 марта 1962 г. 26 декабря 
1991 г. Алжир официально признал Россию. 

Между нашими странами существуют традиционно дружественные связи, носящие многоплановый и 

устойчивый характер. 

Поддерживается активный политический диалог. 

3 - 6 апреля 2001 г. состоялся официальный визит в Москву Президента Алжира А.Бутефлики, 

придавший новое качество двусторонним отношениям и ставший крупной вехой на пути расширения 

российско-алжирских связей. В ходе визита стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве 

между двумя странами и Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки, 

образования, спорта, туризма и архивов. 

24 сентября 2003 г. в Нью-Йорке в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча глав 

двух государств. 



                   

 
Президент АНДР присутствовал в качестве гостя на саммитах «восьмерки», в частности, в Си-Айленде в 

июле 2004 г., Глениглсе в июле 2005 г. и Хайлигендамме в июне 2007 г., где также прошли краткие встречи 

В.В.Путина с А.Бутефликой. Д.А.Медведев общался 7 июля 2008 г. с А.Бутефликой на саммите «Группы 

восьми» в Тояко. 9 июля 2009 г. Д.А.Медведев «на полях» встречи глав государств и правительств «Группы 

восьми» в итальянской Аквиле принял алжирского премьера А.Уяхью. Очередная встреча президентов России 

и Алжира состоялась 24 сентября 2009 г. на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке. 

10 марта 2006 г. состоялся официальный визит Президента Российской Федерации в Алжир. Подписаны 

межправительственные Соглашение о торгово-экономических и финансовых отношениях и об урегулировании 
задолженности Алжирской Народной Демократической Республики перед Российской Федерацией по ранее 

предоставленным кредитам, Конвенция об избежании двойного налогообложения и Соглашение о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений. 

18–19 февраля 2008 г. состоялся официальный визит Президента Алжира А.Бутефлики в Москву. «На 

полях» визита состоялось подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о воздушном сообщении между нашими 

странами. 

6 октября 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев посетил Алжир с официальным 

визитом. В ходе визита были подписаны Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о сотрудничестве в области морского 

транспорта, и пять Меморандумов: между Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии и Алжирским институтом стандартизации о взаимопонимании по сотрудничеству в области 
стандартизации и оценки соответствия, между Министерством энергетики Российской Федерации и 

Министерством энергетики и горнорудной промышленности АНДР о сотрудничестве в газовой сфере, между 

Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики и горнорудной 

промышленности АНДР о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса, между 

Дипломатической академией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений МИД 

АНДР о сотрудничестве и между Общественной палатой Российской Федерации и Национальным 

экономическим и социальным советом АНДР о сотрудничестве. 

Налажены межпарламентские связи. В сентябре 1998 г. в Москве для участия в работе 100-й 

Межпарламентской конференции находился Председатель Совета нации (верхняя палата парламента) АНДР. В 

ходе официального визита в Россию 22-26 сентября 1999 г. Председателя Национального народного собрания 

(нижняя палата парламента) Алжира А.Бенсалаха было подписано (23 сентября) Соглашение о сотрудничестве 
между Госдумой ФС России и ННС Алжира. 28-31 марта 2000 г. в Алжире с ответным визитом побывали 

российские парламентарии во главе с Председателем Госдумы ФС РФ. 29-30 марта 2005 г. состоялся 

официальный визит в АНДР делегации во главе с Председателем Совета Федерации ФС РФ. 10–14 июля 2006 г. 

Председатель Совета нации АНДР А.Бенсалах посетил Россию. 27-30 октября 2008 г. в России была принята 

делегация Национального народного собрания АНДР во главе с его Председателем А.Зиари. 

7-8 октября 2000 г. состоялся первый в истории двусторонних отношений рабочий визит Министра 

иностранных дел России в Алжир. В апреле 2003 г. прошел рабочий визит в Москву Государственного 

министра, Министра иностранных дел АНДР. 23 ноября 2005 г. Алжир в рамках рабочей поездки по странам 

Магриба посетил С.В.Лавров. Ответный визит мининдел Алжира в Москву состоялся 12–14 апреля 2007 г. 21-

22 марта 2011 г. С.В.Лавров совершил рабочий визит в АНДР (в рамках поездки в Египет и Алжир). 

Проводятся встречи министров иностранных дел на сессиях ГА ООН в Нью-Йорке. 

Торгово-экономическое сотрудничество осуществляется с начала 60-х гг. Алжиру оказана большая 
помощь в создании национальной индустриальной базы и развитии таких отраслей, как энергетика, 

горнодобывающая и металлургическая промышленность, машиностроение, водное хозяйство и др. Так, при 

нашем содействии создана значительная часть объектов металлургического завода в Эль-Хаджаре, 

металлургическое предприятие в г.Аннабе, ТЭС в г.Жижель, газопровод Альрар-Тинфуйе-Хасси Мессауд, 

плотина "Бени-Зид" и др. 

В июне 1993 г. заключено соглашение о создании Смешанной межправительственной Российско-

Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническом сотрудничеству. Председатель 

российской части комиссии – Министр энергетики С.И.Шматко. Председатель Алжирской части - Министр 

финансов К.Джуди. 29-30 июня 2010 г. в Алжире состоялось четвертое заседание Смешанной 

межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. Пятое заседание СМПК намечено провести в Москве в ноябре 2011 г. 
Алжир входит (наряду с Марокко и Египтом) в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке. 

По данным ФТС России, в 2010 г. двусторонний товарооборот составил 1337 млн. долл. США. 

В алжире действует консорциум ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «Стройтрансгаз», который участвует в 

разработке углеводородов на Блоке-245-юг (провинция Иллизи). В апреле 2008 г. ОАО «Стройтрансгаз» сдал 

во временную эксплуатацию газопровод Сугер-Хаджрет Еннус протяженностью 273 км. В настоящее время 

ОАО «Стройтрансгаз» завершает реализацию проекта ремонта и реконструкции газопровода GK-1 (150 км). 

ОАО «Газпром» ведет работы по разведке и разработке в Алжире запасов углеводородного сырья на 



 
  

 

 

территории лицензионного участка Эль-Ассель (три блока общей площадью 3083 кв. км в геологическом 

бассейне Беркин на юге страны). В марте-июне 2010 г. группа «Газпром» осуществила бурение первой 

поисковой скважины в Африке на периметре Эль-Ассель. 

На алжирском рынке закрепились ОАО «Зарубежводстрой», выполняющая работы по строительству 
плотин, дамб, водопроводов и туннелей, и алжирская компания со 100% российским капиталом АО «Бардл и 

компани», осуществляющая широкий спектр строительных работ. 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» продолжает ремонтные и сервисные работы на ТЭС «Жижель», 

обслуживание и поставку запасных частей для ТЭС «Аннаба». 

28 ноября 2002 г. с космодрома Плесецк осуществлен запуск ракетоносителем "Космос" первого 

алжирского научного спутника "Алсат-1". 

27 апреля - 3 мая 2010 г. в Москве и Санкт-Петербурге были организованы Дни алжирской культуры в 

России, в которых приняла участие министр культуры АНДР Х.Туми. 14-18 декабря 2010 года в Москве 

прошла Неделя алжирского кино. Проведение Дней российской культуры в Алжире планируется на 12-19 

октября 2011 г. 

В АНДР насчитывается свыше 13 тыс. выпускников наших гражданских и военных вузов. 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Королевством Бахрейн 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн установлены 29 сентября 1990 г. 

Российскую Федерацию Бахрейн официально признал 28 декабря 1991 г. Посольство России в Манаме открыто 

1 января 1993 г. В сентябре 2010 г. в ознаменование 20-летнего юбилея со дня установления дипотношений 

министры иностранных дел двух стран обменялись поздравительными телеграммами. 

Политические отношения. 

Позиции России и Бахрейна по представляющим взаимный интерес вопросам двусторонней и 

международной повестки дня зафиксированы в Заявлении о дальнейшем развитии дружественных отношений 

между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн, принятом 1 декабря 2008 г. В нем в частности 

отражены совпадение или близость подходов наших стран по большинству глобальных и региональных 

проблем. Бахрейнская сторона в ходе двусторонних встреч также высказывается за развитие диалога с Россией 

по таким проблемам как арабо-израильское урегулирование, ситуация вокруг Ирака и Ирана, режим 
нераспространения ОМУ, противодействие международному терроризму и другим вызовам и угрозам. Бахрейн 

поддерживает инициативу России о проведении в Москве международной конференции по Ближнему Востоку, 

положительно воспринимает российскую концепцию обеспечения безопасности в зоне Персидского залива. 

Контакты на высшем и высоком уровне. 

В ноябре 2006 г. состоялся рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Бахрейна Халеда Аль 

Халифы, в ходе которого был подписан протокол о межмидовском сотрудничестве двух стран. Были также 

проведены встречи с Секретарем Совета Безопасности России И.С.Ивановым и Председателем ТПП РФ 

Е.М.Примаковым. 

1-2 декабря 2008 г. состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Россию 

Короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы, который был принят Президентом Д.А.Медведевым, 

встретился с Министром иностранных дел С.В.Лавровым, Председателем ТПП Е.М.Примаковым, а также 

пригласил Д.А.Медведева посетить Бахрейн. 
19 февраля 2009 г. в рамках турне по странам Ближнего Востока Бахрейн с рабочим визитом посетил 

Министр иностранных дел России С.В.Лавров, который передал Королю Бахрейна Хамаду Аль Халифе 

послание Президента России Д.А.Медведева о развитии двустороннего сотрудничества. 

20-21 января 2010 г. Манаму с рабочим визитом посетил Первый заместитель Председателя 

Правительства России В.А.Зубков, который встретился с Королем Бахрейна, а также с Наследным принцем, 

Премьер-министром и его заместителем. 

Руководство двух стран регулярно обменивается посланиями. 

Контакты между министерствами иностранных дел. 

В ноябре 2005 г. в Манаме заместитель Министра иностранных дел России А.В.Салтанов принял участие 

в работе второго заседания «Форума для будущего». 

В июне 2006 г. директор ДБВСА МИД России С.В.Вершинин провел на Бахрейне консультации по 
вопросам двусторонних отношений и региональной проблематике. 

В декабре 2007 г. директор ДБВСА МИД России С.В.Вершинин принял участие в 4-й конференции по 

региональной безопасности «Манамский диалог», организуемой Лондонским международным институтом 

стратегических исследований. 



                   

 
В январе 2008 г. заместитель Министра иностранных дел России А.В.Салтанов участвовал в работе 

международной конференции форума «Диалог цивилизаций» в Манаме, «на полях» которой встретился с 

замминистра иностранных дел Бахрейна А.Азизом. 

В июле 2008 г. Россию посетил Председатель Высшего совета по исламским делам Королевства Бахрейн 

Абдалла Бен Халед Аль Халифа, который провел встречи с заместителем Министра иностранных дел 

А.В.Салтановым. 

9 июня 2010 г. заместитель Министра иностранных дел России А.В.Салтанов встретился с заместителем 

Министра иностранных дел Бахрейна А.Абдаллой, находившимся в Москве в связи с участием бахрейнской 
делегации в выставке «Арабия-ЭКСПО 2010». 

Связи по парламентской линии. 

В 2000 г. в Москве с визитом находилась делегация Консультативного Совета Бахрейна во главе с его 

Председателем И.Хумейданом. 

В апреле 2001 г. Манаму посетила российская парламентская делегация во главе с заместителем 

Председателя Совета Федерации, Председателем Московской городской Думы В.М.Платоновым. 

В июне 2008 г. Бахрейн посетила делегация Госдумы России во главе с депутатом М.В.Емельяновым, 

состоялась его встреча с председателем нижней палаты бахрейнского парламента. 

В 2006, 2008, 2009 и 2010 годах Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации 

М.В.Маргелов во главе российской делегации принимал участие в 3-й, 5-й, 6-й и 7-й международных 

конференциях по региональной безопасности на Ближнем Востоке «Манамский диалог» (проводится ежегодно 

в декабре), организуемой Лондонским международным институтом стратегических исследований. 
В декабре 2009 г. Манаму посетила делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем 

Председателя Комитета по международным делам М.С.Умахановым. Российские сенаторы провели переговоры 

с руководством обеих палат бахрейнского парламента, а также передали приглашение Председателя Совета 

Федерации С.М.Миронова председателю верхней палаты парламента посетить Москву. 

Договорно-правовая база. 

Между Россией и Бахрейном действуют следующие двусторонние документы: 

- межправительственное Соглашение о воздушном сообщении (июнь 1994 г.); 

- межправительственное Соглашение о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве (апрель 

1999 г.); 

- Соглашение о сотрудничестве между МВД России и МВД Бахрейна (апрель 2009 г.); 

- Протокол о сотрудничестве между МИД России и МИД Бахрейна (декабрь 2006 г.); 
- Меморандум между ФСКН России и МВД Бахрейна о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (апрель 2009 г.); 

- Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации и Центральным 

банком Бахрейна (декабрь 2008 г.); 

- Меморандум о взаимопонимании между Внешэкономбанком и Банком развития Бахрейна (декабрь 

2008 г.); 

- Меморандум о взаимопонимании между Минкультуры России и Министерством культуры и 

информации Бахрейна (декабрь 2008 г.); 

Торгово-экономическое сотрудничество. 

Товарооборот между Россией и Бахрейном колеблется на невысоких уровнях: в период с 2002 по 2005 гг. 

не превышал 2 млн. долл. США, в 2006 г. вырос до 10,8 млн. долл. США, в 2007 г. составил уже 15 млн. долл. 

США (увеличение за счет разовой поставки из Бахрейна круизных судов и грузовых барж на сумму более 10 
млн. долл. США), в 2008 г. упал до 3,6 млн. долл. США, в 2009 г. составил 1,9 млн. долл. США, в 2010 году 

вырос на 26% и составил 2,4 млн. долл. США. 

Россия поставляет на Бахрейн свыше 30 наименований товаров, преобладает продукция целлюлозно-

бумажной промышленности. Бахрейнцы проявляют интерес к российскому импорту сырья для ювелирной 

промышленности, древесины, судостроительных технологий. 

На Бахрейне работают несколько компаний с российским участием. Это совместные предприятия 

«НОП» (производство удобрений), «Рэд Сквеар Индастриз» (строительные подряды) и «Галф Оверсиз 

Компани» (нефте- и газоразведка). 

В июне 2010 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО Банк ВТБ и бахрейнской 

банковской группой «Аль Барака», предусматривающий сотрудничество на международных финансовых 

рынках. Тогда же ЗАО «ИНСИ» и группа компаний «Абдель Али» договорились о подключении бахрейнских 
инвесторов к реализации проекта «доступное жилье» в г.Челябинске. 

В ноябре 2010 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Внешторгбанком и бахрейнской 

банковской группой «Аль Барака». 

С ноября 2010 г. в Москве функционирует представительство базирующейся на Бахрейне банковской 

группы «Араб банкинг корпорэйшн». 

Контакты по развитию торгово-экономических связей. 



 
  

 

 

В мае 1994 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами 

России и Бахрейна. В декабре 1995 г. в Москве подписан Меморандум о взаимопонимании между 

представителями Банка России и Бахрейнского валютного агентства. 

В июне 2005 г. делегация Минсельхоза Бахрейна по приглашению РАН, МГУ, ЮНЕПКОМ посетила 
Россию для участия в академическом семинаре и знакомства с Институтом физиологии растений (г.Москва), 

посетила институт РАСХН (г. С-Петербург), в г. Сочи ознакомилась с опытом выращивания тропических и 

субтропических культур. По итогам визита подписан соответствующий протокол о сотрудничестве. 

В сентябре 2006 г. Москву и Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме Российско-

арабского делового совета (РАДС) посетила делегация ТПП Бахрейна. 

В апреле 2007 г. в Манаме по инициативе бахрейнской стороны состоялась седьмая сессия РАДС. 

С мая 2007 г. функционирует Российско-Бахрейнский деловой совет (РБДС). Председатель российской 

части – глава Внешэкономбанка В.А.Дмитриев, бахрейнской - член Совета правления ТПП Бахрейна Кадем Иса 

Ахмед Ас-Саид (с 19 января 2010 г.). 

В 2008 г. Манаму неоднократно посещали делегации ОАО «РЖД». 

Российские компании «Севморнефтегазофизика», «Геофизика Дата Системз», «Катари – сейсмо» и ОАО 
«Силовые машины» приняли участие в проводившихся в марте 2008 г. в Манаме международных выставках 

«ГЕО 2008» и «Пауэр Ген Миддл Ист». 

В июне 2008 г. один из крупных бахрейнских банкиров Х.Джанахи принял участие во встрече с 

Президентом России Д.А.Медведевым на Петербургском международном экономическом форуме.  

В ноябре 2008 г. президент банковской группы «Акрополь» А.М.Паланкоев участвовал в работе 

Всемирной конференции исламских банков в Манаме. 

В ноябре 2008 г. Москву посетила делегация представителей бахрейнских ведомств и деловых кругов во 

главе с Министром финансов Бахрейна А.Аль Халифой. Члены делегации провели встречи в Минфине России, 

МИД России, Минкомсвязи России, Минкультуры России, ТПП России, Внешэкономбанке, ОАО «Газпром», 

«Лукойл», «РЖД», РУСАЛ. 

В декабре 2008 г. в Москве ОАО «Газпром» и Национальное агентство нефти и газа Бахрейна подписали 
письмо о намерении, в котором зафиксировано стремление совместно изучать новые возможности и определить 

сферы взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа. 

В декабре 2008 г. Внешэкономбанк и Бахрейнский банк развития подписали меморандум о 

взаимопонимании по развитию сотрудничества; между Банком России и Центральным банком Бахрейна 

подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий необходимость обмена информацией между 

банками. 

В течение 2009 г. представители Группы Газпром неоднократно посещали Бахрейн. Состоялись их 

переговоры с Королем Бахрейна Х.Аль Халифой, Министром нефти и газа А.Мирзой, а также руководством 

государственного нефтегазового холдинга «НОГА» и государственной нефтегазовой компании «БАПКО». 

В 2009 г. специалисты Группы Газпром провели оценку возможности участия в тендере на геологическое 

изучение перспективных глубоких горизонтов месторождения «Авали» (единственное крупное месторождение 

углеводородов в Бахрейне), по итогам которой участие в данном тендере признано нецелесообразным по ряду 
технологических и экономических причин. 

Внешэкономбанк, Группа ВТБ, Правительство Республики Татарстан на протяжении последних лет 

ведут работу с бахрейнскими компаниями, фондами и банками по налаживанию межбанковского 

сотрудничества, включая открытие представительств банков, привлечению бахрейнских инвестиций в 

российскую экономику. 

В целях расширения торгово-экономических и инвестиционных связей с Бахрейном по поручению 

Первого заместителя Председателя Правительства России В.А.Зубкова 24 декабря 2009 г. создана 

межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минэкономразвития России, 

Минпромторга России, МИД России (С.В.Вершинин), Минфина России, Минсельхоза, ФСВТС, Росатома, 

Внешэкономбанка, ЗАО «ВТБ Капитал». Во время визита на Бахрейн в январе 2010 г. В.А.Зубков передал 

Королю Бахрейна подготовленную российской стороной «дорожную карту» основных направлений российско-
бахрейнского сотрудничества на среднесрочную перспективу в областях торговли, инвестиций, 

промышленности, добычи углеводородов, энергетики, космоса, финансовой и банковской деятельности, 

высоких технологий, сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества. 

В июне 2010 г. бахрейнская делегация из 55 человек во главе с Президентом ТПП Бахрейна И.Фахро 

приняла активное участие в выставке «Арабия-ЭКСПО 2010». В мероприятии участвовали 22 бахрейнские 

компании, работающие в области нефтегазового комплекса, нефтехимии, сферах недвижимости, медицинского 

оборудования, гостиничного бизнеса, туризма, банковского и ювелирного дела и др. 8 июня 2010 г. состоялась 

встреча И.Фахро с Президентом ТПП России Е.М.Примаковым. В тот же день в гостинице «Ритц-Карлтон» 

прошел Бахрейнский экономический форум. 

В октябре 2010 г. Москву посетил Министр нефти и газа Бахрейна А.Мирза, который был принят 

Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубковым, провел переговоры 

с Министром энергетики России С.И.Шматко и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллером. 



                   

 
В ноябре 2010 г. по лини ОАО «Газпром» Москву посетила делегация бахрейнских экспертов в области 

энергетики. 

Взаимодействие в сферах культуры и образования. 

В декабре 2005 г. на различных площадках крупнейшего торгового комплекса Манамы с успехом 

выступал фольклорный ансамбль из Ярославля. В марте 2005 г. при содействии Министерства социальной 

защиты Бахрейна была проведена выставка творчества российских и бахрейнских инвалидов. В 2006 г. артисты 

цирка из Ярославля выступали на торговом фестивале. 

Возобновлено предоставление стипендий по линии Министерства образования России. В российских 
вузах обучаются трое подданных Королевства. 

В декабре 2008 г. в Москве между Минкультуры России и Министерством культуры и информации 

Бахрейна подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области культуры. 

В соответствии с этим документом в июле 2010 г. Президент НП «АМКП «АРТ Интерфорум» 

А.В.Лелявин провел переговоры в Министерстве культуры и информации Бахрейна по вопросам содействия в 

создании национального фольклорного коллектива Бахрейна и российского участия в культурных 

мероприятиях на Бахрейне. 

В сентябре 2010 г. в Манаме Генеральный директор Государственного музея Востока А.В.Седов провел 

переговоры с Министром культуры и информации Бахрейна М.Аль Халифой об организации в Бахрейне 

выставок из фондов музея и бахрейнских выставок в Москве. 

4 - 9 сентября 2010 г. национальный оркестр полиции Бахрейна принял участие в московском 

международном военно-музыкальном фестивале «Спасская Башня». 
6-12 декабря 2010 г. Москву посетил директор Национального музея Бахрейна Ф.Нур, подписан договор 

о сотрудничестве между Государственным музеем Востока и Национальным музеем Бахрейна. 

1-5 июня 2011 г. Москву посетила Министр культуры и информации Бахрейна шейха Майя Аль Халифа, 

подписана программа двустороннего сотрудничества в области культуры на 2011-2012 гг. 

Положение соотечественников. 

В Бахрейне проживают и работают 193 граждан России (28 сотрудников Посольства и членов их семей, 

80 - росгражданки, состоящие в браке с бахрейнцами или гражданами других государств, 37 – дети от 

смешанных браков). Их статус не отличается от статуса других иностранцев. 

С августа 2008 г. Россия включена в список стран, граждане которых могут по прибытии на Бахрейн 

получить в аэропорту двухнедельные бахрейнские визы. 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и 

Арабской Республикой Египет 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между нашими странами установлены 26 августа 1943 г. 
26 декабря 1991 г. Египет заявил о признании Российской Федерации в качестве продолжательницы 

бывшего СССР. 

В 50-60 гг. Египет был важнейшим партнером СССР на Ближнем Востоке. Однако после смены 

политического курса при президенте А.Садате в начале семидесятых годов в отношениях двух стран наступило 

охлаждение. Улучшение началось лишь в середине восьмидесятых благодаря личному участию нынешнего 

Президента АРЕ Х.Мубарака. 

За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось, выйдя на 

качественно новый уровень. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог. 

Существенную динамику его поступательному развитию придал рабочий визит Президента Российской 

Федерации В.В.Путина в АРЕ 26-27 апреля 2005 г. – первая за последние сорок лет поездка руководителя 

нашего государства в Каир. Ее итогом стало принятие Совместного заявления об углублении дружественных 
отношений и партнерства между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, в котором 

зафиксировано, что в последние годы они достигли нового уровня стратегического партнерства. 

24-25 марта 2008 г. состоялся очередной официальный визит в Москву Президента АРЕ Х.Мубарака, 

который ранее приезжал в Россию в ноябре 2006 г., мае 2004 г., апреле 2001 г. и сентябре 1997 г. Главы двух 

стран также встречались в июне 2003 г. на полях саммита «восьмерки» в Эвиане (Франция). На протяжении 

последних двух лет состоялось несколько телефонных разговоров президентов России и Египта (4 мая 2007 г. 

разговор был приурочен к началу вещания российского арабоязычного телеканала «Русия аль-Яум» («Россия 

сегодня»), 4 мая 2008 г. в связи с 80-летием Х.Мубарака, 5 августа 2008г. (В.В.Путин в качестве Председателя 

Правительства) по вопросу углубления двусторонних отношений). 

В ноябре 2004 г. в Каире с официальным визитом находился Председатель Правительства Российской 

Федерации М.Е.Фрадков. Это первое за последние 30 лет посещение Египта главой правительства нашей 



 
  

 

 

страны. В ноябре 2008 г. с ответным официальным визитом в России побывал Премьер-министр Египта 

А.Назиф. 

Регулярными являются контакты руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. 4 

сентября 2004 г. в ходе пребывания С.В.Лаврова в Египте подписан Протокол о стратегическом сотрудничестве 
и диалоге между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел 

Арабской Республики Египет. Состоялись визиты в Москву мининдел АРЕ (июнь 1996 г., февраль 2000 г., май 

2002 г., октябрь 2005 г., декабрь 2007 г.); мининдел России в АРЕ (апрель 1999 г., март и ноябрь 2000 г., 

февраль 2001 г., июль 2003 г., сентябрь 2004 г., декабрь 2006 г.). В ноябре 2004 г. и мае 2007 г. С.В.Лавров 

принимал участие в проходивших в г. Шарм аш-Шейх международных встречах на министерском уровне по 

Ираку, в ноябре 2008 г. – по БВУ. 

Дважды (в марте 2005 г. и в июле 2006 г.) в АРЕ находился Секретарь Совета Безопасности Российской 

Федерации. 

Создан и функционирует двусторонний Рабочий комитет высокого уровня, возглавляемый 

заместителями министров иностранных дел с каждой стороны (с российской – А.В.Салтанов). Договоренность 

об этом зафиксирована в Совместном заявлении президентов России и АРЕ, принятом на каирском саммите в 
апреле 2005 г. Состоялось три заседания Комитета – в марте и ноябре 2006 г. в Каире, в июне 2007 г. в Москве. 

По итогам переговоров в Каире в октябре 2005 г. спецпредставителя Президента России по вопросам 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью 

А.Е.Сафонова создана двусторонняя (межведомственная) Рабочая группа по антитеррору. Состоялось ее три 

заседания, последнее – в апреле 2008 г. в Москве. 

Развиваются межпарламентские связи. 28-29 марта 2005 г. состоялся официальный визит в АРЕ 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России С.М.Миронова. В апреле 2006 г. в Москве 

находился спикер Народного Собрания АРЕ А.Ф.Сурур, являющийся одновременно руководителем 

Египетского Общества дружбы «Египет-Россия». Многократно Каир посещал председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам М.В.Маргелов. 

Торгово-экономические отношения. 
В течение многих лет Египет был одним из наших ведущих торгово-экономических партнеров на 

Ближнем Востоке и в Африке. При содействии СССР в этой стране построено 97 промышленных объектов, 

многие из которых, прежде всего Высотная Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат, 

алюминиевый завод в Наг-Хаммади, и поныне играют важную роль в египетской экономике. 

В постсоветский период масштабы нашего делового взаимодействия были существенно сокращены. 

Вместе с тем, в последние годы отмечается его устойчивый рост. Объем взаимной торговли товарами и 

услугами в 2008 г. (за первые 10 месяцев) составил 3,4 млрд. долл. (в 2007 г. – 4,2, в 2006 г. – 2,36), в том числе 

собственно товарооборот 1,7 млрд. (в 2007 г. – 2,1, в 2006 г. – 1,36). В российском экспорте высокий удельный 

вес занимают сырьевые товары и продовольствие, в частности, пиломатериалы (27 %), черные металлы (15 %), 

пшеница (40 %); доля товаров машинотехнической группы – 14 %. Импорт из АРЕ представлен главным 

образом сельхозпродукцией (цитрусовые, овощи), а также потребительскими товарами. 

Весьма динамично развивается сотрудничество в области туризма: число россиян, посетивших Египет в 
2008 г., достигло 2 млн. человек (в 2007 г. – 1,5 млн., в 2006 г. – 1 млн.). 

С сентября 1997 г. было проведено шесть заседаний Совместной Российско-Египетской комиссии по 

торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее – 18-19 марта 2008 г. в Каире. 

Председателем ее российской части (с января 2008 г.) является Министр промышленности и энергетики 

В.Б.Христенко (сменил на этом посту бывшего руководителя Роспрома Б.С.Алешина), египетской – Министр 

торговли и промышленности Р.М.Рашид. 

Культурные связи между нашими странами имеют давнюю историю и остаются важной частью всего 

комплекса двустороннего взаимодействия. Основой их договорно-правовой базы является 

межправительственное соглашение о культурном сотрудничестве от 1995г. 

В учреждениях культуры и искусства Египта (Каирская опера, консерватория и др.) на контрактной 

основе работает группа артистов и преподавателей из России и других государств СНГ. 
В течение ряда лет в АРЕ действует Центр египтологических исследований РАН, проводящий 

реставрационные и археологические работы во взаимодействии с Высшим Советом АРЕ по древностям. 

Развиваются межакадемические контакты. В марте 2006 г. в ходе визита в Каир делегации РАН во главе 

с вице-президентом академиком Н.А.Платэ между РАН и Египетской Академией научных исследований и 

технологий подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве, которым предусмотрено расширение 

контактов между российскими и египетскими учеными. В ноябре 2008 г. АРЕ посетил президент РАН 

Ю.С.Осипов. 

В последнее время значительно активизировались двусторонние связи в области науки и образования. 

23-25 мая 2005 г. в развитие договоренностей, достигнутых на апрельском саммите в Каире, состоялся визит в 

АРЕ Министра образования и науки России А.А.Фурсенко. 15 августа 2006 г. в Москве подписан Протокол 

между Министерством образования и науки России и Министерством высшего образования и научных 

исследований АРЕ о сотрудничестве в области образования. 



                   

 
Особое внимание в рамках взаимодействия в этой области уделяется реализации проекта Египетско-

Российского университета (ЕРУ), договоренность о создании которого зафиксирована в Совместном заявлении 

президентов России и Египта по итогам визита В.В.Путина в Каир. 15 июля 2006 г. Президентом АРЕ подписан 

указ об учреждении ЕРУ, и в этом же году он осуществил первый набор студентов. 

Успешно развиваются контакты по линии высших учебных заведений. В университете «Айн Шамс» 

работает известная в мире русистики кафедра русского языка. Около тысячи россиян, главным образом из 

субъектов Федерации с преимущественно мусульманским населением, проходят обучение в крупнейшем в 

исламском мире университете «Аль-Азхар» в Каире. 
В последнее время оживились побратимские связи, в рамках которых в ноябре 2007 г. С.-Петербург 

посетил губернатор Александрии А.Лябиб. Достигнута предварительная договоренность об открытии в этом 

городе представительства российской «северной столицы». 

Продолжает расширяться договорно-правовая база двусторонних отношений. В стадии проработки 

находятся проекты межгосударственных договоров о взаимодействии в уголовно-правой сфере, 

межправительственного соглашения о взаимном упрощении визовых процедур, а также ряда 

межведомственных документов. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет 
 

Договор о стратегическом партнерстве 

между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет 

(Каир, 23 июня 2009 г.) 
 

Российская Федерация и Арабская Республика Египет, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на исторических традициях дружбы, взаимного уважения и многогранного сотрудничества 

между народами двух государств, 

принимая во внимание международные договоры, действующие в отношениях между Сторонами, 

Декларацию о принципах дружественных отношений и сотрудничества между Российской Федерацией и 

Арабской Республикой Египет и Долгосрочную программу развития торговли, экономического, 
промышленного и научно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской 

Республикой Египет, подписанные в г. Москве 27 апреля 2001 г., а также Совместное заявление о дальнейшем 

углублении дружественных отношений и партнерства между Российской Федерацией и Арабской Республикой 

Египет, принятое в г. Каире 27 апреля 2005 г., 

сознавая свою роль и ответственность в деле обеспечения регионального и международного мира, 

безопасности и стабильности, 

исходя из приверженности построению нового, многополярного миропорядка, который будет более 

демократическим, справедливым и безопасным для всех государств, 

руководствуясь целью вносить активный вклад в укрепление центральной роли Организации 

Объединенных Наций в международных делах, реализацию положений Устава Организации Объединенных 

Наций и других общепризнанных принципов и норм международного права, в соблюдении которых Стороны 

видят залог поддержания международного мира и безопасности, 
будучи убежденными в том, что дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 

отвечает интересам двух государств, способствует установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке и в 

других регионах, 

стремясь к продвижению постоянного и тесного политического диалога и взаимодействия на 

международной и региональной аренах в двустороннем и многостороннем форматах, 

принимая во внимание достигнутые за последние годы высокие показатели делового сотрудничества, 

торгового обмена, гуманитарных и других связей между двумя государствами, а также итоги седьмой 

российско-египетской встречи на высшем уровне, состоявшейся в г. Каире, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны придерживаются практики обмена визитами президентов двух государств на регулярной 
основе, как правило, не реже одного раза в два года поочередно в каждое из государств. В переговорах на 

высшем уровне предусматривается участие руководителей министерств и ведомств двух государств, 

отвечающих гг. вопросы, выносимые на обсуждение. 

2. В периоды между саммитами с целью поддержания непрерывного характера диалога проводятся 

переговоры между председателями правительств, а также руководителями министерств и ведомств двух 

государств на регулярной основе в рамках подготовки к встречам на высшем уровне и выполнения 

достигнутых в их ходе договоренностей. 



 
  

 

 

3. В рамках стратегического диалога организуются регулярные, как правило, не реже одного раза в год 

консультации между министрами иностранных дел поочередно в столицах двух государств. Наряду с этим 

может быть задействован формат консультаций в составе министров иностранных дел и министров обороны 

двух государств с целью обмена мнениями по военно-политическим аспектам международного положения и 
вопросам национальной безопасности. 

4. Механизм регулярной координации внешнеполитических позиций и шагов включает двусторонний 

рабочий комитет высокого уровня во главе с заместителями министров иностранных дел двух государств. 

5. Центральное место в рамках внешнеполитических консультаций между Сторонами отводится 

проблемам продвижения арабо-израильского урегулирования, достижения всеобъемлющего, прочного и 

справедливого мира на Ближнем Востоке. Должное внимание в ходе консультаций, которые проводятся на 

плановой основе по согласованию между министерствами иностранных дел двух государств, уделяется всему 

спектру международной и региональной повестки дня, представляющему взаимный интерес. 

6. При координирующей роли министерств иностранных дел двух государств реализуется деятельность 

Российско-Египетской рабочей группы по противодействию международному терроризму. 

Статья 2 
Стороны содействуют контактам между Федеральным Собранием Российской Федерации и 

Парламентом Арабской Республики Египет и взаимодействию между ними в рамках Межпарламентского 

союза. 

Статья 3 

Стороны взаимодействуют в интересах развития диалога цивилизаций, способствуя в том числе усилиям, 

предпринимаемым в этом плане двумя государствами. 

Статья 4 

1. Стороны стремятся к обеспечению упрощенного торгового обмена между Российской Федерацией и 

Арабской Республикой Египет. В этих целях Стороны договорились всесторонне изучить вопрос о создании 

зоны свободной торговли между двумя государствами. 

2. Стороны поддерживают углубление сотрудничества между министерствами и ведомствами 
экономического профиля, а также представителями предпринимательских кругов двух государств, включая 

ежегодное проведение заседаний Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству и российско-египетского делового совета поочередно в каждом из 

государств. 

3. Стороны способствуют инвестиционному сотрудничеству между двумя государствами. 

4. Стороны уделяют повышенное внимание инфраструктурным проектам, особенно в сферах энергетики, 

альтернативных источников энергии, общественных работ, жилищного строительства, транспорта, 

коммуникационных технологий, туризма, защиты окружающей среды, использования природных ресурсов, а 

также передачи технологий и модернизации промышленности. 

5. Стороны содействуют осуществлению совместных научных исследований и технического 

сотрудничества, особенно в области высоких технологий и мирного использования космического пространства. 

6. Стороны всесторонне взаимодействуют в международных финансовых, торгово-экономических и 
энергетических организациях, включая Форум стран - экспортеров газа. 

7. Сотрудничество в указанных в настоящей статье сферах осуществляется в соответствии с 

национальным законодательством и международными обязательствами каждой из Сторон. 

Статья 5 

Стороны развивают традиционно поддерживаемое ими военное и военно-техническое сотрудничество с 

учетом взаимных интересов и своих международных обязательств. 

Статья 6 

Стороны поощряют расширение связей в сфере науки и образования, в том числе путем предоставления 

стипендий для обучения в высших учебных заведениях и аспирантуре. 

Статья 7 

Стороны содействуют дальнейшему развитию сотрудничества в области туризма, активизации 
гуманитарных и культурных связей, обменов между общественными, молодежными и спортивными 

организациями, уделяя при этом особое внимание вопросам обеспечения безопасности при взаимных поездках. 

Статья 8 

Настоящий Договор заключается на десять лет и вступает в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. Действие настоящего Договора будет автоматически продлеваться на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного 

периода не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие. 

Совершено в г.Каире 23 июня 2009 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и арабском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Государством Израиль 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года 

дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а в октябре 1991 

года восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года были открыты израильское посольство в Москве и 

российское посольство в Тель-Авиве. 

Важным фактором двусторонних отношений является наличие в Израиле многочисленной (более 

миллиона человек) общины выходцев из бывшего СССР. 

В настоящее время между нашими странами поддерживается активный политический диалог. Сложилась 

практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных 

уровнях. Значительными событиями в этом плане стали визит Премьер-министра Израиля И.Рабина в Россию в 

1994 году, подписание в ходе визита Министра обороны Российской Федерации в Израиль в 1995 году 
Меморандума о взаимопонимании по вопросам военного сотрудничества, встреча Президента Российской 

Федерации и Премьер-министра Израиля Э.Барака на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке в сентябре 2000 года. 

В январе 2001 года Россию с официальным визитом посетил Президент Израиля М.Кацав. В мае 2001 

года состоялся рабочий визит в Москву Заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Израиля 

Ш.Переса. В декабре 2002 года состоялся рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Израиля 

Б.Нетаньяху. В июне 2003 года в Москве с рабочим визитом находился Заместитель Премьер-министра, 

Министр иностранных дел Израиля С.Шалом. 

Премьер-министр Израиля А.Шарон трижды побывал в Москве с рабочими визитами – в сентябре 2001 

года, в сентябре 2002 года и в ноябре 2003 года. 

27 января 2005 года Президент Российской Федерации и Президент Израиля М.Кацав провели встречу в 

Кракове (Польша), где принимали участие в мероприятиях по случаю 60-летия освобождения лагеря смерти 
Освенцим. 

27-29 апреля 2005 года Президент Российской Федерации совершил визит в Израиль и встретился с 

Президентом Израиля М.Кацавом, провел переговоры с Премьер-министром А.Шароном. Президенты России и 

Израиля подписали Совместное заявление. 

9 мая 2005 года Президент Израиля М.Кацав был среди участников торжеств в Москве по случаю 60-

летия Победы. 

27-29 июня 2005 года Первый заместитель Премьер-министра, Министр промышленности, торговли и 

занятости Э.Ольмерт принял участие в пятом заседании Смешанной Российско-Израильской Комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству. 

17 июля 2006 года на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в 

Казахстане состоялась встреча Президента Российской Федерации и Президента Израиля Ш.Переса. 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посещал Израиль в сентябре 2004 года, 
октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года и в марте 2008 года в рамках рабочих поездок по 

странам Ближнего Востока. 

2-3 июля 2006 года и 16-17 января 2008 года Москву с рабочими визитами посещала Первый заместитель 

Премьер-министра, Министр иностранных дел Израиля Ц.Ливни. 

17-19 октября 2006 года в Москве с рабочим визитом побывал Премьер-министр Израиля Э.Ольмерт. Он 

был принят Президентом Российской Федерации, провел переговоры с С.Б.Ивановым и С.В.Лавровым. 

18 октября 2007 года в рамках краткого рабочего визита в Москву Премьер-министр Израиля Э.Ольмерт 

был принят Президентом Российской Федерации. 

6-7 октября 2008 года израильский премьер Э.Ольмерт посетил Москву, где он был принят Президентом 

Российской Федерации Д.А.Медведевым, состоялись его переговоры с С.В.Лавровым. 

Между Россией и Израилем действуют следующие межправительственные соглашения: О воздушном 
сообщении (1993 г.); О торгово-экономическом сотрудничестве (1994 г.); О научно-техническом 

сотрудничестве (1994 г.); О сотрудничестве в области агропромышленного комплекса (1994 г.); О 

сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки (1994 г.); О сотрудничестве в области 

культуры и образования (1994 г.); О сотрудничестве в области туризма (1994 г.); Конвенция об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы 

(1994 г.); О сотрудничестве в области почтовой и электрической связи (1995 г.); Об учреждении и условиях 

деятельности культурных центров (1996 г.); О сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (1997 

г.); О сотрудничестве в области борьбы с преступностью (1997 г.); О специальных мерах по обеспечению 

безопасности гражданской авиации (1997 г.); О сроках и порядке выдачи виз для владельцев дипломатических 

и служебных паспортов (2002 г.); О сотрудничестве в области морского транспорта (2003 г.); 20 марта 2008 

года в рамках визита С.В.Лаврова в Израиль было подписано Соглашение об отказе от визовых требований при 



 
  

 

 

взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Государства Израиль. Соглашение вступило в 

силу 20 сентября 2008 года. 

В 1998 году подписан межмидовский Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в 

области совершенствования профессиональной и языковой подготовки дипломатических кадров. В 2004 г. 
подписан Меморандум об углублении межмидовского взаимодействия. 

В январе 2006 года подписан Меморандум о сотрудничестве Счетной палаты Российской Федерации с 

ведомством Госконтролера Израиля. 

В конце апреля 2006 года подписано Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между ТПП 

Российской Федерации и Федерацией израильских экономических организаций. 

В стадии согласования находятся проекты Соглашения о поощрении и защите капиталовложений и 

Соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (в 

итоговом протоколе шестого заседания МПК говорится о стремлении сторон выйти в ближайшее время на 

подписание первого соглашения и завершение согласования второго). 

В стадии проработки находятся следующие проекты: Межправительственное соглашение о социальных 

гарантиях, включая пенсии; Соглашение о выдаче; Соглашение о безопасности; Меморандум о 
взаимопонимании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

28 декабря 2008 года израильские власти официально перерегистрировали Сергиевское подворье в 

Иерусалиме, символ российского присутствия в Святой Земле, в собственность Российской Федерации. 

Товарооборот между Россией и Израилем стабильно расширяется – с 12 млн. долл. в 1991 году до 2,53 

млрд. долл. в 2007 году. Экспорт из России в 2007 году составил 2,03 млрд. долл., импорт в Россию из Израиля 

– 530 млн. долл. В российском экспорте продолжают превалировать необработанные алмазы, бриллианты и 

драгметаллы (около 70% всего объема), а также цветные и черные металлы (около 20%). Импорт из Израиля 

остается высокотехнологичным – около 40% его объема составляют машины и оборудование. 

В Израиле проявляется растущая заинтересованность в развитии экономических связей с Россией, в 

первую очередь в алмазно-бриллиантовой отрасли, сфере современных технологий, связи. На территории 

России реализован ряд совместных агропромышленных проектов. 
В июне 1995 года в Москве состоялось первое заседание Смешанной Российско-Израильской Комиссии 

по торгово-экономическому сотрудничеству. В июле 2006 года Сопредседателем израильской части МПК 

назначен Заместитель Премьер-министра, Министр промышленности, торговли и занятости Израиля Э.Ишай. С 

июня 2008 года Сопредседателем Комиссии с российской стороны является Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубков. Последнее шестое заседание Комиссии состоялось 27-29 

ноября 2006 года в Иерусалиме. Активно ведется подготовка к седьмому заседанию. 

В числе обсуждаемых в рамках МПК вопросов – перспективы запуска крупных проектов российско-

израильского экономического сотрудничества в таких областях, как ТЭК, производственное и транспортное 

строительство, телекоммуникации, медицина и медицинская промышленность, авиастроение, освоение 

космоса. 

Продолжается сотрудничество в области освоения космоса. С помощью российских ракет-носителей на 

орбиту были выведены израильские спутники: в июне 1998 г. – «Техсат-2», в декабре 2000 г. – «Эрос-А1», в 
декабре 2003 г. – «Амос-2», в декабре 2004 г. – «Эрос-Б», в апреле 2006 г. – «Эрос-Б1», в апреле 2008 г. – 

«Амос-3». 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Иорданским Хашимитским Королевством 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Иорданией установлены 21 августа 1963 года по 

инициативе иорданской стороны. 28 декабря 1991 года правительство Иордании признало государственный 

суверенитет и независимость Российской Федерации и других государств СНГ. 

Политический диалог характеризуется высокой динамикой и насыщенностью, что обусловлено 

близостью подходов России и Иордании по ближневосточной и иракской проблематике, настроем руководства 

двух стран на укрепление взаимодействия в региональных делах и дальнейшее упрочение двусторонних 

отношений. 

Регулярный характер получили контакты на высшем уровне. В сентябре 2000 г. на "Саммите 

тысячелетия" в Нью-Йорке Президент В.В.Путин имел краткую беседу с королем Абдаллой II. В августе 2001 г. 
состоялся официальный, а в ноябре 2001 г., июле и ноябре 2002 г., ноябре 2003 г., сентябре 2004 г. и августе 

2005 г. - рабочие визиты иорданского монарха в Россию. 12-13 февраля 2007 г. Иорданию посетил Президент 

России В.В.Путин. В феврале 2008 г. король Абдалла II побывал в Москве и провел переговоры с Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным и Первым Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведевым. 



                   

 
Постоянные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел. В июне и июле 2003 г. в 

Аммане находился И.С.Иванов, а в октябре 2005 г. и ноябре 2006 г. – С.В.Лавров. В феврале 2004 г. в Москву с 

рабочим визитом посетил иорданский мининдел М.Муашшер, в марте 2006г. – А.Хатыб. 

Иорданское руководство высказывается за углубление политического диалога с Россией, прежде всего в 

интересах продвижения ближневосточного мирного процесса, а также скорейшего урегулирования ситуации в 

Ираке и вокруг Сирии. 

Что касается общих международных проблем, то здесь подходы наших стран во многом идентичны. В 

вопросах борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, стратегической стабильности, разоружения 
(как на глобальном, так и региональном уровнях), нераспространения ОМУ, Афганистана, прав человека, 

гуманитарной и информационной безопасности Россия и Иордания выступают с близких позиций, что не раз 

было подтверждено в ходе дискуссий в ООН. 

В 2007 году отмечается некоторое оживление торгово-экономического взаимодействия с Иорданией. 

Зафиксировано увеличение двустороннего внешнеторгового оборота: за 10 месяцев 2007 года он составил 169 

млн. долл., в то время как за весь 2006 год - всего 64,8 млн. долл. Сдерживающим фактором является 

отсутствие такого механизма, как межправительственная комиссия по торгово-экономическому 

сотрудничеству. Тем не менее, в данной сфере сохраняется значительный потенциал, который может быть 

задействован при условии активизации контактов по линии частного сектора. 

Предпринимаются попытки развития технико-экономического сотрудничества. 

ОАО «АВТОВАЗ» проводит активные переговоры с иорданскими партнерами в рамках реализации 

соглашения о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей ЛАДА. На рассмотрение иорданской 
стороне переданы технико-коммерческие предложения на поставку готовой продукции тольяттинского 

автозавода, а также сборочных комплектов на модели, выпуск которых предполагается организовать на 

территории Королевства. 

В рамках культурных связей Иорданию регулярно посещают российские художественные коллективы, 

музыкальные ансамбли и танцевальные труппы, в том числе из республик Северного Кавказа. 

В сфере образования налаживаются контакты по линии ВУЗов двух стран, ведется прием иорданцев на 

учебу в России, однако из предоставляемых федеральных стипендий используется лишь 40-50%. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Ирак 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Ираком установлены 9 сентября 1944 г. В 1955 г. они были прерваны 

иракским монархическим режимом и восстановлены в июле 1958 г. после его свержения. 

В августе 1990 г. СССР осудил иракскую аннексию Кувейта, присоединился к международным санкциям 

против Ирака и принял участие в выработке резолюций СБ ООН по урегулированию последствий кризиса в 
Персидском заливе. В период резкого обострения ситуации вокруг Ирака в конце 2002 – начале 2003 гг. Россия 

вместе с другими государствами «лагеря мира» прилагала энергичные усилия по предотвращению силовой 

развязки затянувшегося конфликта. 

После свержения режима С.Хусейна в мае 2003 г. в Москве в целом позитивно реагировали на развитие 

политического процесса в Ираке, проводили линию на необходимость всеобъемлющего решения иракской 

проблемы при обеспечении центральной роли ООН, активно выступали за сохранение территориальной 

целостности страны и восстановление ее суверенитета. 

В России позитивно оценили создание Временного управляющего совета, а затем Временного 

правительства Ирака и Переходного правительства страны. Приветствовалось проведение выборов в 

Переходную национальную ассамблею 30 января 2005 г. и в ныне действующую Палату депутатов (парламент) 

15 декабря 2005 г., утверждение на референдуме 15 октября 2005 г. проекта постоянной конституции страны, а 
также формирование постоянного Правительства Ирака 22 мая 2006 г. 

В июле 2003 г. в Москву был приглашен руководитель Патриотического союза Курдистана Дж.Талабани. 

В декабре 2003 г. Россию с кратким рабочим визитом посетила делегация Временного управляющего совета во 

главе с его действующим председателем, лидером Высшего совета исламской революции в Ираке А.Хакимом. 

Она была принята Президентом России В.В.Путиным. В июле 2004 г. в Москве находился Министр 

иностранных дел Временного правительства Ирака Х.Зибари, который провел переговоры с Министром 

иностранных дел России С.В.Лавровым и встретился с Секретарем Совета Безопасности И.С.Ивановым. В 

декабре 2004 г. в Москве с рабочим визитом побывал Премьер-министр Ирака И.Аляви. Главу Временного 

правительства и сопровождавших его министров приняли Президент России В.В.Путин и Председатель 

Правительства М.Е.Фрадков. В сентябре 2005 г. в Нью-Йорке состоялась встреча Президента России 

В.В.Путина с Президентом Ирака Дж.Талабани. 13 ноября 2005 г. Багдад с кратким рабочим визитом посетил 

Секретарь Совета Безопасности России И.С.Иванов, которые провел переговоры с Премьер-министром Ирака 



 
  

 

 

И.Джаафари, Вице-президентом страны Г.Явером и Вице-премьером Переходного правительства Р.Н.Шавесом. 

Мининдел Ирака Х.Зибари был еще трижды принят в Москве 19-21 ноября 2005 г., 18-21 сентября 2007 г. и 11-

13 февраля 2008 г. 

В ходе контактов с представителями иракского руководства и лидерами ведущих политических сил 
акцентируем необходимость скорейшей нормализации обстановки в Ираке через налаживание межиракского 

диалога, ориентированного на достижение национального согласия. 

Трагическая гибель от рук террористов в июне 2006 г. пятерых сотрудников роспосольства в Багдаде в 

принципиальном плане не повлияла на наши подходы к проблематике двусторонних отношений и настрой на 

всемерное укрепление и углубление взаимовыгодного сотрудничества с Ираком в различных сферах. 

В ноябре 2007 г. в Эрбиле (иракский Курдистан) открыто генконсульство России. 

В довоенный период Ирак являлся одним из основных торгово-экономических партнеров России на 

Ближнем Востоке. В 2001 г. Россия вышла на первое место по товарообороту с Ираком. 

Положение изменилось после силовой операции США и их союзников весной 2003 г. В первое 

послевоенное время наши усилия были сосредоточены на защите интересов российских организаций на 

завершающем этапе гуманитарной программы ООН, реализации ранее заключенных в ее рамках контрактов. 
Российские компании объявили о готовности в случае подтверждения иракской стороной подписанных в 

предвоенный период крупных контрактов и коммерческих соглашений, инвестировать в нефтяные проекты в 

Ираке более 4 млрд. долларов. 

Однако деградация ситуации в области безопасности стала основной причиной замораживания 

двустороннего экономического сотрудничества и снижения деловой активности россиян в Ираке. 

На нынешнем этапе практическая работа ведется главным образом в области электроэнергетики. В 

августе 2003 г. в Ираке возобновили работы «Технопромэкспорт» (ТЭС в г.Юсифия) и «Интерэнергосервис» 

(ТЭС в г.Насирии и пригороде Багдада). Однако в связи с резким ухудшением военно-политической обстановки 

в Ираке российское правительство в апреле 2004 г. приняло решение об эвакуации из страны наших 

специалистов (около 900 чел). 

Летом 2005 г. ряд российских компаний («Интерэнергосервис» и «Энерго Инжиниринг Энтерпразиз») 
вновь возобновил работу в Ираке. В настоящее время реализуются контракты на восстановление 

теплоэлектростанции в пригороде Багдада («Южная ТЭС»). В стране находится несколько десятков российских 

специалистов. 

Россия особенно заинтересована в развитии сотрудничества с Ираком в области нефтедобычи. 

Приоритетной задачей здесь является возобновление реализации соглашения консорциума российских 

компаний («Лукойл». «Машиноимпорт» и «Зарубежнефть») с Министерством нефти Ирака о разработке второй 

очереди крупнейшего нефтяного месторождения Западная Курна. Сумма контракта – 3,7 млрд. долл., срок его 

действия – 23 года. По мнению специалистов, указанное месторождение имеет потенциал добычи 0,8-1 млн. 

барр. в день. 

Данный контракт в декабре 2002 г. Министерство нефти Ирака объявило расторгнутым в отношении 

ОАО «Лукойл». Российская сторона не признает правомочности этого шага. После свержения режима 

С.Хусейна велись переговоры о необходимости признания прав роскомпании на проект. «Лукойл» подписал с 
Миннефти Ирака соглашение, согласно которому ежегодно сотни иракских специалистов проходят стажировку 

на нефтяных объектах в России. Оказывается содействие и в подготовке иракских нефтяников в российских 

вузах. Однако в конце 2007 г. иракская сторона вновь объявила контракт расторгнутым. 

На сессии Парижского клуба 17-21 ноября 2004 г. Россия присоединилась к консенсусному решению о 

списании большей части иракского долга. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Ирак об урегулировании задолженности Республики Ирак перед Российской 

Федерацией по ранее предоставленным кредитам было подписано в Москве 11 февраля 2008 г. мининдел Ирака 

Х.Зибари и Министром финансов России А.Л.Кудриным. Документ предусматривает, что задолженность Ирака 

России (общий объем - 11,3 млрд. долл.) должна быть сокращена до порядка 1,5 млрд. долл. с погашением 

остающейся суммы в течение 34 лет. 

В июле 2005 г. Министр промышленности и энергетики Российской Федерации Б.Христенко был 
назначен председателем Российской части Российско-Иракской Комиссии по торговле, экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству (МПК). 

15-16 ноября 2007 г. в Москве состоялось экспертное совещание в рамках подготовки к созыву пятого (и 

первого за послевоенный период) заседания МПК. В рамках его проведения состоялся визит в Москву 

сопредседателя МПК с иракской стороны – мининдел Ирака Х.Зибари 11-13 февраля 2008 г. 

В декабре 2006 и январе 2008 гг. в России побывал замминистра электроэнергетики Ирака Р.Харис. В 

феврале 2008 г. он принимал участие в пятом заседании российско-иракской МПК в Москве. 

В июне 2007 г. в Санкт-Петербурге находился Министр водных ресурсов Ирака А.Рашид, который 

принял участие в работе конференции, организованной Международной ассоциацией больших плотин. 

8-10 августа 2007 г. состоялся визит в Москву Министра нефти Ирака Х.Шахристани по приглашению 

Министра промышленности и энергетики России В.Б.Христенко. 



                   

 
24-25 марта 2008 года состоялся визит в Ирак специального представителя Президента Российской 

Федерации по Ближнему Востоку, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 

А.В.Салтанова, который провел переговоры в Багдаде и Сулеймании. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Исламской Республикой Иран 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Отношения Москвы и Тегерана строятся в соответствии с Договором об основах взаимоотношений и 

принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (ИРИ), 

подписанным 12 марта 2001 г. 

Сотрудничество с ИРИ носит многоплановый характер: поддерживается активный политический диалог, 

развиваются торгово-экономические, военно-технические и культурные связи. В последние годы 
активизировались межрегиональные контакты между нашими странами. 

Российско-иранский политический диалог основывается на близости позиций двух стран по ряду 

региональных и международных проблем, в частности, по построению многополярного миропорядка, 

укреплению роли ООН в международных делах, афганскому и иракскому урегулированию. 

Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным условием обеспечения 

национальных интересов нашей страны, сохранения стабильности в Центральной Азии и Закавказье, фактором 

сдерживания напряженности на Ближнем и Среднем Востоке. 

На нынешнем этапе важным аспектом российско-иранских политических отношений является диалог по 

урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). Россия в рамках усилий «шестерки» 

стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) стремится побудить Иран к выполнению 

требований Совета управляющих МАГАТЭ, подкрепленных резолюциями СБ ООН. 
2007 год стал весьма заметным в сфере российско-иранских отношений. 16 октября 2007 г. состоялся 

рабочий визит в ИРИ Президента Российской Федерации В.В.Путина. Это было первое после 1943 года 

посещение Ирана руководителем нашей страны. Визит придал серьезный импульс укреплению связей 

двух стран по всем направлениям. В последующие месяцы был подписан ряд двухсторонних документов в 

торгово-экономической, военно-технической и других областях. 

Президенты России и Ирана встречались «на полях» саммитов ШОС в Душанбе (28 августа 2008 г.), 

Екатеринбурге (16 июня 2009 г.), Астане 

(15 июня 2011 г.) и на Третьем Каспийском саммите в Баку (18 ноября 2010 г.). Неоднократно 

проводились телефонные разговоры глав России и Ирана (последние – 5 января и 22 февраля 2012 г.). 

Регулярно осуществляются российско-иранские контакты по линии Совбезов, министерств иностранных 

дел и других отраслевых министерств и ведомств двух стран. 

8-9-июня 2011 г. состоялся визит в Иран Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации И.О.Щеголева. Был подписан ряд важных, в том числе многосторонних соглашений, а также 

принято решение о создании российско-иранской рабочей группы экспертов для решения практических 

вопросов сотрудничества в этой сфере. 

16-18 июня 2011 г. проходил визит в Иран председателя Государственного антинаркотического 

комитета, директора ФСКН России В.П.Иванова. В ходе поездки Иванов провел переговоры с руководством 

Штаба по борьбе с наркотиками ИРИ, нацеленные на координацию усилий правоохранительных ведомств двух 

стран по ликвидации международных наркотрафиков, а также принял участие во Второй встрече 

руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков прикаспийских 

государств. 

18-21 июля 2011 г. исполнительный директор УНП ООН Ю.В.Федотов совершил визит в Иран и провел 

встречи с Президентом ИРИ М.Ахмадинежадом, министром иностранных дел ИРИ А.А.Салехи, министром 
внутренних дел ИРИ М.Мохаммадом Наджаром, министром здравоохранения ИРИ М.В.Дастджерди, 

министром экономики и финансов ИРИ С.Ш.Хосейни и генеральным секретарем Организации экономического 

сотрудничества Я.Маруфи. 

15-16 августа 2011 г. состоялся визит в Иран Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 

Н.П.Патрушева, в ходе которого он провел встречи с президентом ИРИ М.Ахмадинежадом, министром 

иностранных дел ИРИ А.А.Салехи и своим иранским коллегой С.Джалили. 

17 августа 2011 г. в Москве прошли переговоры С.В.Лаврова с А.А.Салехи, посвященные главным 

образом обсуждению двусторонней, региональной проблематики, а также иранской ядерной программы. 

Между Россией и Ираном поддерживаются контакты по парламентской линии. В феврале 2007 г. Тегеран 

посетила делегация Комитета по международным делам Совета Федерации во главе с председателем 

М.В.Маргеловым. В конце ноября 2007 г. состоялся визит делегации Совета Федерации и Государственной 

Думы в Иран, принявшей участие в восьмом заседании Азиатской парламентской ассамблеи. В начале октября 



 
  

 

 

2008 г. для участия в первом заседании Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи в 

Тегеране побывала делегация Государственной Думы Российской Федерации во главе с заместителем 

Председателя Государственной Думы В.А.Язевым. С 28 марта по 4 апреля 2011 г. проходил визит Иранской 

парламентской делегации во главе с заместителем министра промышленности Ирана. Члены делегации провели 
встречи с российскими парламентариями, руководством профильных российских ведомств, а также посетили 

некоторые предприятия в Москве и Санкт-Петербурге. 

Созданы и активно действуют межпарламентские группы дружбы. 

20-21 декабря 2008 г. в Иране с рабочим визитом побывала делегация Группы дружбы Госдумы России с 

парламентом Ирана во главе с ее координатором Х.М.Салиховым. В январе с.г. группа дружбы  иранского 

парламента посетила Москву и провела встречи с руководством Совета Федерации и Государственной Думы. 

В июне 2010 г. иранские провинции Гилян и Мазандеран посетила делегация Государственной думы 

Астраханской области во главе с ее председателем А.В.Клыкановым. 

Торгово-экономическое сотрудничество осуществляется в соответствии с Межправительственным 

соглашением о торговле и экономическом сотрудничестве, подписанным в 1997 г., Соглашением о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах и Соглашением об избежании двойного 
налогообложения, заключенными в 2001 г. 

Действует Постоянная Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству 

(МПК). Российскую часть МПК с февраля 2009 г. возглавляет Министр энергетики России С.И.Шматко, 

иранскую часть с апреля 2006 г. до декабря 2010 г. возглавлял Министр иностранных дел ИРИ М.Моттаки 

(отправлен в отставку 13 декабря 2010 г.), в настоящее время – нынешний Министр иностранных дел ИРИ 

А.А.Салехи. За весь период работы МПК проведено девять заседаний Комиссии. 

Последнее заседание МПК прошло 11 сентября 2011 г. в Тегеране. По его итогам подписан Протокол 

заседания Комиссии. Было условлено ускорить проработку вопроса создания совместных предприятий с 

участием различных российских компаний в области добычи и транспортировки углеводородного сырья, а 

также подтверждено намерение сторон развивать сотрудничество в сфере освоения нефтяных и газовых 

месторождений на территории обеих стран, экспорте и импорте инженерных услуг, продукции химии и 
нефтехимии. Одним из наиболее важных итогов заседания МПК стало решение о создании в ее рамках 

совместных рабочих групп по финансово-банковскому и межрегиональному сотрудничеству. 

14 июля 2010 г. Москву посетил министр нефти ИРИ С.М.Мирказеми, который совместно с С.И.Шматко 

утвердил «Дорожную карту перспективных проектов в сфере нефти, газа и нефтехимии», призванную стать 

долгосрочным ориентиром российско-иранского взаимодействия в указанной области. 

9 октября 2010 г. в ходе годового собрания МВФ и ВБ в Вашингтоне состоялась встреча министров 

финансов и глав национальных банков России и Ирана. Иранцы высказались за активизацию двусторонних 

торгово-экономических и финансово-банковских отношений. 

В апреле 2011 г. состоялся визит в Россию заместителя по экономическим вопросам Первого вице-

президента Ирана А.Ага-Мохаммади, который провел переговоры с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Сечиным, Министром энергетики России С.И.Шматко, президентом ОАО «РЖД» 

В.И.Якуниным, а также руководством российских компаний нефтегазового, энергетического и финансово-
банковского сектора. По итогам переговоров стороны договорились разработать «дорожную карту» 

перспективных проектов взаимодействия в торгово-экономической области. 

18-20 мая 2011 г. в Москве состоялись российско-иранские консультации между делегацией 

Подразделения финансовой разведки при Центральном банке ИРИ и Банком России и Росфинмониторингом 

относительно взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Тема финансово-банковского взаимодействия, как важнейшего инструмента торгово-экономического 

сотрудничества, затрагивалась в ходе встреч президентов в Астане 15 июня с.г. и министров иностранных дел 

России и Ирана в Москве 17 августа с.г. Иранцы выражают озабоченность в связи с нежеланием ряда 

российских банков сотрудничать с иранскими контрагентами. 

Иран является крупным торговым партнером России на Среднем Востоке, государством со 
значительным экономическим потенциалом, емким рынком сбыта российской продукции. Начиная с 2004 г. 

товарооборот между Россией и Ираном устойчиво превышает 2 млрд. долл., причем на долю российского 

экспорта в ИРИ приходится более 90 % торговли. Вследствие мирового экономического и финансового кризиса 

объем товарооборота в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократился на 20% и составил 3 млрд. долл. (экспорт – 

2,8 млрд. долл., импорт – 213 млн. долл.). 

В 2010 году произошло увеличение товарооборота в российско-иранской торговле по сравнению с 

прошлым годом на 19,5% с 3,06 до 3,651 млрд. долл. Объем экспорта увеличился на 19% (до 3,379 млрд. долл.), 

а импорт на 27%. (до 0,271 млрд. долл.) Большая часть товарооборота с Ираном приходится на российский 

экспорт (92,5%). Доля Ирана в объеме внешней торговли России по сравнению с 2009 годом снизилась на 0,1% 

и составила 0,6%. 

Товарооборот между Россией и ИРИ за 2011 год составил 3,75 млрд. долл.США. Российский экспорт в 

Иран формируют поставки черных металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств, 



                   

 
пиломатериалов и целлюлозно-бумажных изделий. Россия импортирует из ИРИ товары традиционного 

иранского экспорта (фрукты, овощи, продукты их переработки, орехи и др.), а также отдельные виды 

продукции горнорудной, химической промышленности (концентраты руд цветных металлов, изделия из 

синтетических волокон и др.) и машиностроения (автомобили «Саманд», «Пежо-206», некоторые 

электротехнические изделия и др.). 

Ключевым событием двустороннего взаимодействия в атомно-энергетической сфере стал состоявшийся 

12 сентября 2011 г. энергетический пуск первого энергоблока АЭС «Бушер» (российскую делегацию на 

церемонии пуска возглавил генеральный директор ГК «Росатом» С.В.Кириенко). 
Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и образовательной сферах. 

В 2007 г. в Тегеране была организована выставка «Ислам в России», состоялись концерты российского 

ансамбля мусульманской духовной музыки «Медина», прошли спектакли театра «Школа современной пьесы». 

Участники из России получили ряд призов на проходивших в ИРИ кинофестивалях. В июне 2007 г. в Тегеране 

состоялись концерты студентов Московской консерватории. 

21-27 апреля 2008 г. в Москве прошли Дни культуры Ирана в России. Для участия в открытии Дней и 

ряде мероприятий в Москве с официальным визитом находился Министр культуры и исламской ориентации 

ИРИ С.Харанди. По итогам визита подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры 

и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством культуры и исламской ориентации 

Исламской Республики Иран. 

В июне и октябре 2010 г. Москву посещал вице-президент ИРИ по вопросам культуры С.Мустафави. 

29-30 ноября 2010 г. состоялся визит в Иран министра культуры России А.А.Авдеева, в ходе которого 
был подписан Меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства между министерствами 

культуры России и Ирана на 2011-2013 гг. 

7 июля 2011 года в Казани в рамках III Международной конференции «Хадж – единство мусульман. 

Прошлое и настоящее. Комплексные подходы» Совет муфтиев России и Хадж-миссия Исламской Республики 

Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере проведения образовательных семинаров, конференций 

и использования потенциала сторон для распространения знаний, касающихся хаджа. 

Для оказания помощи в подготовке национальных кадров Министерство образования и науки 

Российской Федерации на регулярной основе выделяет государственные стипендии для приема на обучение 

иранских граждан в российских вузах. По некоторым оценкам, в России обучается более тысячи иранских 

студентов и аспирантов. Однако в последнее время наблюдается тенденция снижения числа иранцев, 

желающих получить образование в России. Связано это как с высокой стоимостью расходов на обучение и 
проживание, так и, по мнению иранской стороны, падением качества российского образования. В этом плане 

конкуренцию российским вузам составляют украинские и белорусские образовательные учреждения. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 
 

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между 

Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

(Москва, 12 марта 2001 г.) 
 
Российская Федерация и Исламская Республика Иран, далее именуемые Сторонами, 

- исходя из решимости и взаимного стремления обоих государств к укреплению отношений и 

разностороннего сотрудничества между ними; 

полагая, что развитие взаимоотношений и сотрудничества соответствует коренным интересам обоих 

государств; 

- стремясь развивать отношения между ними на более широкой и долгосрочной основе в политической, 

торгово-экономической, научной, технической, культурной и других областях; 

- исходя из понимания необходимости построения мира на основе строгого соблюдения положений 

Устава ООН и норм международного права; 

- убежденные в том, что в современном мире международные проблемы должны решаться только в 

соответствии с закрепленными в Уставе ООН принципами суверенного равенства, политической 
независимости, территориальной целостности, мирного урегулирования споров, неприменения силы и 

невмешательства во внутренние дела государств; 

- желая содействовать созданию обстановки мира и стабильности; 

- вновь подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных 

Наций; 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 



 
  

 

 

Российская Федерация и Исламская Республика Иран как дружественные государства строят отношения 

между собой на основе суверенного равенства, сотрудничества, взаимного доверия, уважения суверенитета, 

территориальной целостности и независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга. 

Статья 2 
Каждая из Сторон обязуется не применять во взаимных отношениях силу или угрозу силой, не 

использовать свою территорию для совершения агрессии, подрывных и сепаратистских действий против 

другой Стороны. 

Статья 3 

В случае если одна из Сторон подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства, другая 

Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению 

агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава 

Организации Объединенных Наций и норм международного права. 

Статья 4 

Стороны договорились разрешать споры, которые могли бы возникнуть между ними, исключительно 

мирными средствами. 
Статья 5 

Стороны будут создавать благоприятные юридические, экономические, финансовые и коммерческие 

условия для двусторонней и многосторонней деятельности и совместных капиталовложений на территориях 

друг друга и в третьих странах. Стороны исходят из того, что для достижения указанных целей важное 

значение имеют предоставление режима наибольшего благоприятствования, деятельность Постоянной 

Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и тесное сотрудничество банков 

двух государств. 

Статья 6 

Стороны будут содействовать развитию долгосрочных и взаимовыгодных связей в целях реализации 

совместных проектов в области транспорта, энергетики, включая мирное использование атомной энергии и 

строительство атомных электростанций, промышленности, науки и техники, сельского хозяйства и 
здравоохранения. 

Статья 7 

Стороны будут проводить регулярные консультации и обмениваться информацией и опытом в 

экономической и научно-технической областях в целях более полного взаимного ознакомления и 

использования потенциала обеих стран в этих областях. 

Стороны будут в максимальной степени облегчать деятельность в своих странах предпринимателей и 

специалистов, занятых на совместных объектах сотрудничества, обеспечивать необходимые условия для их 

работы и проживания. 

Статья 8 

Стороны содействуют развитию тесных связей между народами двух стран и расширению 

взаимодействия между общественными организациями, фондами, религиозными организациями, молодежными 

и женскими общественными объединениями. Каждая из Сторон предпринимает на основе взаимности меры для 
упрощения процедуры оформления виз гражданам другой Стороны, прибывающим по линии туристических, 

экономических, торговых, научно-технических и культурных связей. 

Статья 9 

Стороны будут содействовать дальнейшему продвижению сотрудничества в области культуры, науки, 

образования, искусства, туризма, спорта и в других гуманитарных областях. В этих целях они будут поощрять 

непосредственные контакты между университетами, научными, культурными и религиозными центрами, 

архивными учреждениями, музеями и библиотеками, а также организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере науки, культуры и искусства. 

Стороны будут взаимодействовать в области печати и издательской деятельности, а также поощрять 

обмен информацией и сотрудничество между информационными службами и средствами массовой 

информации двух стран. 
Стороны будут поощрять изучение русского языка в Иране и персидского языка в России. 

Статья 10 

В целях определения конкретных направлений и параметров сотрудничества Стороны будут заключать 

отдельные соглашения в различных сферах. 

Статья 11 

Стороны будут стремиться к всемерному содействию развитию и углублению межпарламентских связей, 

в том числе укреплению контактов между парламентскими группами дружбы. 

Статья 12 

Относительно расширения российско-иранского сотрудничества во всех сферах в Каспийском море 

Стороны признают Договор между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и 

Персией от 26 февраля 1921 года и Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 



                   

 
Социалистических Республик и Ираном от 25 марта 1940 года и приложения к нему в качестве правовой 

основы, регулирующей деятельность на Каспии. 

Правовой режим Каспийского моря должен быть усовершенствован на основе общего согласия пяти 

прибрежных государств и Стороны до усовершенствования правового режима Каспийского моря официально 

не признают никаких границ на этом море, и с учетом вышеизложенного расширяют сотрудничество на 

Каспийском море посредством разработки необходимых правовых механизмов в сфере рыболовства и 

рыбоводства, судоходства, прибрежной торговли, разработки минеральных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 
Статья 13 

Стороны будут развивать сотрудничество на региональном уровне с использованием имеющихся у них 

возможностей и потенциала в различных областях, в том числе в сферах транспорта и энергетики. 

Статья 14 

Стороны будут проводить на регулярной основе, в том числе на высоком уровне, консультации по 

вопросам развития и укрепления двусторонних отношений и продвижения многостороннего сотрудничества с 

участием других государств региона, а также вести переговоры и принимать необходимые меры по укреплению 

стабильности, обеспечению безопасности и повышению уровня сотрудничества в регионе. 

В случае возникновения ситуации, нарушающей мир и безопасность или несущей в себе угрозу их 

нарушения, либо способной послужить причиной международной напряженности, Стороны незамедлительно 

приступят к консультациям друг с другом для обсуждения мер, которые могут быть приняты для 

урегулирования такой ситуации. 
Статья 15 

Стороны будут добиваться дальнейшего повышения роли и эффективности Организации Объединенных 

Наций как универсального инструмента поддержания мира и международной безопасности и нахождения 

действенных решений актуальных международных проблем. Они будут углублять свое взаимодействие в 

рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций и форумов. 

Статья 16 

Стороны будут взаимодействовать в продвижении процесса разоружения, сокращения и в конечном 

итоге ликвидации всех видов оружия массового уничтожения. 

Стороны будут проводить регулярные консультации с целью координации своих усилий в области 

международной безопасности, нераспространения и экспортного контроля. 

Статья 17 
Стороны будут сотрудничать в области экологии путем обмена опытом в рациональном использовании 

природных ресурсов, в области внедрения экологически чистых технологий и проведения мероприятий по 

охране и восстановлению окружающей среды. 

Стороны будут оказывать друг другу возможную помощь в предотвращении стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий, содействовать разработке международной стратегии в области охраны 

окружающей среды. 

Статья 18 

Стороны будут сотрудничать на двустороннем и многостороннем уровнях в целях искоренения 

международного терроризма, борьбы с захватом заложников, преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков, контрабандой оружия, исторических, культурных и иных ценностей. 

Статья 19 

Стороны подтверждают решимость бороться против всех форм расизма и расовой дискриминации. 
Стороны придают важное значение межэтническому и межконфессиональному согласию и будут добиваться 

его укрепления, а также обеспечения прав национальных групп и конфессий. 

Статья 20 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из двусторонних и 

многосторонних договоров, действующих между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, а 

также между ними и другими странами. 

Статья 21 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами. 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме 
не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие.  

Совершено в городе Москве ―12‖ марта 2001года, что соответствует 22 эсфанда 1379 года солнечной 

хиджры, в двух экземплярах, каждый на русском и персидском языках, причем оба текста имеют одинаковую 

силу. 

 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Йеменской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россию и Йемен связывают традиционно дружественные отношения. Первый Договор о дружбе и 

торговле между Москвой и Саной был подписан в 1928 г. Дипломатические отношения установлены 31 октября 

1955 г. 

СССР активно поддерживал как Йеменскую Арабскую Республику (ЙАР), так и Народно-

Демократическую Республику Йемен (НДРЙ), оказывая им существенную безвозмездную помощь.  
30 декабря 1991 г. Йеменская Республика (ЙР), образованная в мае 1990 г. в результате добровольного 

объединения ЙАР и НДРЙ, заявила об официальном признании Российской Федерации в качестве 

правопреемницы бывшего СССР. 

Политические отношения. Позиции двух стран по представляющим взаимный интерес вопросам 

двусторонней и международной повестки дня зафиксированы в Декларации о принципах дружественных 

отношений и сотрудничества между Российской Федерацией и Йеменской Республикой от 17 декабря 2002 г. В 

нем, в частности, отражены совпадение или близость подходов наших стран по большинству глобальных и 

региональных проблем. 

Йемен позитивно реагирует на наши внешнеполитические инициативы, поддерживает продвигаемые 

Россией в рамках ООН проекты резолюций, а также российских кандидатов на выборах в руководящие органы 

ООН и другие международные организации. Сана поддерживает российскую инициативу проведения в Москве 

международной конференции по Ближнему Востоку, выступает за усиление взаимодействия арабских стран с 
Россией, в том числе в рамках Организации Исламская конференция, занимает благоприятную для России 

позицию по Чечне, Южной Осетии и Косово. Йеменское руководство подчеркивает, что усиление роли России 

на международной арене отвечает долговременным интересам Йемена. 

В ноябре 2004 г. российский Комитет по международной премии Андрея Первозванного "Диалог 

цивилизаций" присудил Президенту Йемена А.Салеху международную премию 2004 г. за заслуги в укреплении 

дружбы между народами России и Йемена, продвижение в жизнь идей диалога культур и цивилизаций, вклад в 

международные антитеррористические усилия. Торжественная церемония вручения премии, а также почетного 

ордена Андрея Первозванного состоялась в Сане 21 ноября 2004 г. 

В 2010 г. появилось новое направление российско-йеменского политического взаимодействия. На 

состоявшейся 27 января 2010 г. в Лондоне международной встрече высокого уровня по Йемену, в которой 

приняли участие министры иностранных дел двадцати стран, включая С.В.Лаврова, а также представители 
Международного валютного фонда и Всемирного банка в качестве неформального международного 

координационного механизма оказания содействия ЙР была создана «Группа друзей Йемена», в которую вошла 

и Россия. Наши представители регулярно принимают участие в работе Группы. 

Контакты на высшем и высоком уровне. 

Президент ЙР А.Салех неоднократно посещал нашу страну с официальными и рабочими визитами 

(СССР – в 1981 и 1984 гг., Российскую Федерацию – в 2002, 2004, феврале 2009, июне 2010 гг.), в ходе 

которых, в частности, встречался с Президентом Д.А.Медведевым, Председателем Правительства 

В.В.Путиным, Председателем Государственной Думы Б.В.Грызловым, Министром иностранных дел 

С.В.Лавровым. 

Краткая встреча В.В.Путина с А.Салехом состоялась в сентябре 2000 г. в рамках «Саммита тысячелетия» 

в Нью-Йорке. 

В марте 2007 г. имел место телефонный разговор В.В.Путина с А.Салехом, в ходе которого последний 
обратился с просьбой об обеспечении срочных поставок Йемену российской продукции военного назначения 

по льготным ценам в связи с ожесточением боевых действий между правительственными войсками и 

шиитскими мятежниками на севере Йемена. 

Поддерживаются регулярные контакты на уровне министров иностранных дел. В октябре 1996 г. Москву 

посетил Министр иностранных дел ЙР А.Арьяни. В октябре 1997 г. в Аммане состоялась встреча Министра 

иностранных дел России Е.М.Примакова с Президентом ЙР А.Салехом. В апреле 2001 г. и апреле–мае 2008 г. 

состоялись визиты в Россию Министра иностранных дел ЙР А.Аль-Керби. 

В июне 2005 г. в Сане для участия в министерском заседании ОИК побывал Министр иностранных дел 

России С.В.Лавров. Он был также принят Президентом ЙР А.Салехом. 

В сентябре 2009 г. «на полях» 64-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась беседа С.В.Лаврова с А.Аль-

Керби. 
Последняя встреча мининдел наших стран прошла в январе с 2010 г. в преддверии международной 

встречи высокого уровня по Йемену в Лондоне. 

В июле 2008 г. Москву посетил Министр обороны ЙР М.Али. 

Осуществляется регулярный обмен посланиями на уровне глав государств и внешнеполитических 

ведомств. 



                   

 
Развиваются межпарламентские связи. 

В декабре 1996 г. Москву посетил председатель Палаты депутатов ЙР А.Аль-Ахмар. 

В марте 1997 г. в Сане находилась российская парламентская делегация во главе с заместителем 

Председателя Государственной Думы М.С.Гуцериевым. Подписан документ о межпарламентском 

сотрудничестве. 

В марте 2005 г. Йемен посетила делегация Российско-Арабского межпарламентского объединения 

Совета Федерации (РАМО) во главе с членом Совета Федерации, координатором РАМО Р.Г.Абдулатиповым. 

В мае 2005 г. заместитель Председателя Совета Федерации А.П.Торшин посетил Йемен для участия в 
торжествах по случаю 15-й годовщины объединения страны. 

В ноябре 2006 г. Йемен посетила делегация Совета Федерации во главе с Председателем Комитета по 

международным делам М.В.Маргеловым, который провел переговоры с Председателем Палаты депутатов ЙР 

А.Аль-Ахмаром, Председателем Консультативного совета А.Абдель Гани, Министром иностранных дел А.Аль-

Керби. 

В мае 2008 г. по приглашению С.М.Миронова в Москве и Санкт-Петербурге побывала делегация 

Консультативного совета ЙР во главе с его Председателем А.Абдель Гани. Члены делегации были приняты 

С.М.Мироновым, Б.В.Грызловым, Первым заммининдел России А.И.Денисовым. 

В октябре 2008 г. С.М.Миронов посетил Сану, где встретился с Президентом ЙР А.Салехом, Премьер-

министром А.Муджавваром, Председателем Консультативного совета А.Абдель Гани. 

С августа 1997 г. на основе Протокола о консультациях между Министерствами иностранных дел России 

и Йемена проводятся регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран по 
актуальным глобальным, региональным и двусторонним вопросам. Как правило, встречи осуществляются на 

уровне заместителей министров. Последние консультации прошли в Сане 17-19 апреля 2010 г. с участием 

Первого заместителя Министра иностранных дел России А.И.Денисова и заместителя Министра иностранных 

дел Йемена А.Хасана. А.И.Денисов был также принят Президентом ЙР А.Салехом, Председателем 

Консультативного Совета А.Гаани и мининдел ЙР А.Аль-Керби. 

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Йеменом осуществляется с 1956 г. (с НДРЙ 

– с 1969 г.). Значительная часть промышленных и социальных объектов на юге современного Йемена была 

построена при содействии Советского Союза. На долю СССР приходилось более 50% иностранных кредитов, 

полученных Южным Йеменом. 

С января по ноябрь 2010 г. товарооборот вырос на 5,5% и составил 167,5 млн. долл. США (в 2009 г. - 

173,8 млн. долл. США, из которых 173,6 млн. долл. США – российский экспорт). Йемену продано 3 тыс. 
единиц средств наземного транспорта и 400,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, главным образом 

пшеницы. 

Несмотря на усугубляющиеся проблемы с обеспечением безопасности в ЙР (в частности, 12-14 июня 

2011 г. была проведена эвакуация из Йемена 214 граждан России и стран СНГ, пожелавших вернуться на 

родину), ряд наших компаний продолжает работать на йеменском рынке. 

В области электроэнергетики ОАО «ВО «Технопромэкспорт» осуществляет поставки запчастей для 

главной теплоэлектростанции (ТЭС) на юге Йемена «Аль-Хисва», совместно с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ведет 

переговоры с йеменской стороной об осуществлении капитального ремонта этой ТЭС, готовится к участию в 

запланированных на 2011 год тендерах по сооружению ТЭС «Маабар» и «Бельхав» мощностью 400 МВт 

каждая. 

В топливно-энергетическом секторе ОАО «Газпром» изучает вариант приобретения совместно с 

партнерами из Саудовской Аравии доли американской фирмы «Хант Ойл» в заводе по сжижению природного 
газа, открытом в Йемене в 2009 г. 

В области транспорта ОАО «Союзморниипроект» участвует в ряде работ по сооружению пирса в Йемене 

в районе полуострова Раас Аль-Катиб и соляного причала вблизи йеменского порта Салиф. 

Сотрудничество в области здравоохранения является одной из традиционных сфер нашего 

взаимодействия и осуществляется еще со времен Советского Союза. Оно основывается на Протоколе о 

сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук между министерствами здравоохранения 

России и Йемена (1994 г.). 

В связи с падением платежеспособности йеменской стороны объемы такого сотрудничества существенно 

снизились. В настоящее время в Йемене продолжают работать специалисты-медики из России и стран СНГ, 

командированные по линии ФГУП «Здравэкспорт» (210 человек) и ОАО «Техностройэкспорт» (160 человек). 

В соответствии с условиями контракта с Минздравом ЙР ФГУП «Здравэкспорт» организует и оплачивает 
обучение йеменских врачей в российских медицинских вузах, а также оплачивает лечение йеменских больных в 

лечебных центрах г.Москвы. В 2007-2009 гг. было принято на обучение 16 йеменских врачей, лечение прошли 

10 больных. В 2009 г. прием йеменских больных приостановлен в связи с невыполнением йеменской стороной 

договоренностей о повышении ставок возмещения за работу наших медицинских специалистов, которые не 

пересматривались более 10 лет. 

Контакты по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 



 
  

 

 

В 1996 г. был подписан Протокол о сотрудничестве между Федерацией ТПП Йемена и ТПП России, а в 

декабре 2002 г. подписан Меморандум о переговорах по вопросам развития торговли, экономического и 

технического сотрудничества. 

В 2005 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП России и Федерацией ТПП Йемена. 
В декабре 2005 г. учрежден Российско-Йеменский деловой совет (РЙДС). В июне 2010 г. в Москве 

состоялось 6-е заседание РЙДС, по итогам которого были подписаны учредительные документы о создании 

Российско-йеменского торгового дома (ООО «Торговый дом «Йемен», генеральный директор – 

В.И.Столбунов). В 2011 г. намечено открытие его филиала в г.Сане. 

Договорно-правовая база. Йеменская Республика, образованная в мае 1990 г. в результате добровольного 

объединения Йеменской Арабской Республики (ЙАР) и Народной Демократической Республики Йемен 

(НДРЙ), официально подтвердила действие всех соглашений, заключенных с Советским Союзом, включая 

договоры о дружбе и сотрудничестве с бывшими НДРЙ (1979 г.) и ЙАР (1984 г.), Договор между СССР и 

НДРЙ о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (6 декабря 1985 г.), Соглашение между 

правительствами СССР и ЙАР о воздушном сообщении (17 июня 1987 г.), Торговое соглашение между 

правительствами СССР и ЙР (16 февраля 1991 г.). 
Кроме документов, подписанных бывшим СССР, действуют также: межправительственное Соглашение 

об урегулировании задолженности Йеменской Республики перед Российской Федерацией по ранее 

предоставленным кредитам (Москва, 24 декабря 1999 г.), Консульская конвенция (Москва, 25 апреля 2001 г.), 

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки, образования, спорта и 

туризма (Москва, 17 декабря 2002 г.), межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений (Москва, 17 декабря 2002 г.). 

В гуманитарной сфере главный акцент делается на подготовке в России йеменских национальных 

кадров. За годы сотрудничества нашей страной подготовлено около 50 тысяч йеменских специалистов 

различного профиля, включая тех, которые прошли обучения без выезда в СССР/Россию. В настоящее время в 

российских вузах обучается более 400 йеменцев. По просьбе йеменской стороны квота на обучение за счет 

средств федерального бюджета по линии Минобрнауки России с 2010 г. была увеличена с 80 до 100 мест. 
Функционирует воссозданная в апреле 1997 г. в Йемене Ассоциация йеменско-российской дружбы. 

Председатель - Руководитель Аппарата Президента ЙР генерал А.Аль-Башири. 

ИТАР-ТАСС и российский телевизионный спутниковый канал «Русия Аль-Яум» взаимодействуют с 

йеменским государственным информационным агентством «Саба» на основе соглашений о сотрудничестве, 

подписанных в 1999 г. и 2009 г. соответственно. 

С августа 2003 г. действует Российско-Йеменское общество дружбы, которое возглавляет директор 

Государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровский. 

С 1983 г. на территории Йемена проводит научные изыскания Институт востоковедения РАН. В 2010 г. 

комплексная научная экспедиция РАН провела очередной этап изысканий - археологические и 

этнолингвистические исследования на острове Сокотра. 

В декабре 2005 г. Сану посетил председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Министр вакуфов и моральной ориентации 
Х.Убад принял участие в работе международной встречи религиозных деятелей в Москве в июле 2006 г. 

Периодически Россия на основе обращений йеменской стороны оказывает Йемену гуманитарную 

помощь. В 2008 г. была оказана помощь в связи с наводнением. 16 и 19 февраля 2010 г. для временно 

перемещенных лиц из провинции Саада два самолета МЧС России доставили в Сану свыше 60 тонн различных 

грузов, включая передвижные электростанции, палатки, одеяла и продукты питания на сумму свыше 1 млн. 

долл. США. В июне 2010 г. принято распоряжение Правительства Российской Федерации о предоставлении 

разового целевого взноса России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН, в соответствии с 

которым Россия предоставит Йемену муку на 1 млн. долл. США. Прорабатывается вопрос о поставке этой муки 

совместно со Швейцарией, которая со своей стороны также выделит 1 млн. долл.США. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Государством Катар 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипотношения между Советским Союзом и Катаром установлены 2 августа 1988 г. Посольство СССР в 

Дохе открыто 12 ноября 1989 г., а Катара в Москве – 14 ноября 1989 г. 26 декабря 1991 г. Катар официально 
заявил о признании Российской Федерации. 

Между Россией и Катаром поддерживается регулярный политический диалог по основным 

международным и региональным проблемам. Катарцы разделяют российские подходы к формированию более 

справедливой системы мироустройства, основанной на примате международного права, выступают за усиление 

роли России в мировых делах. С нашей стороны позитивно оценивается дипломатическая активность Дохи в 



                   

 
интересах урегулирования конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке, в частности отмечается близость 

позиций России и Катара по ближневосточному урегулированию, Ираку, Ливану, палестинским делам, 

проблеме ИЯП. 

Эмир Катара Хамад Бен Халифы Аль Тани дважды посетил Россию с официальными визитами – в 

декабре 2001 г. и ноябре 2010 г. 12 февраля 2007 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин посетил Доху. 

В 2010 г. Доху посещали министр энергетики России СИ. Шматко, губернатор Тюменской области В.В. 

Якушев, заместитель министра промышленности и торговли России Д.В. Мантуров, заместитель министра 

сельского хозяйства России О.Н. Алдошин, гендиректор ГК «Ростехнологии» СВ. Чемезов, председатель 
правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер, председатель правления ОАО «Новатэк» Л.В. Михельсон, Президент - 

председатель Правления ОАО «Банк ВТБ» А.Л. Костин, глава «Внешэкономбанка» В.А. Дмитриев, 

Председатель Правления ОАО «Газпромбанк» А.И. Акимов. 

23-24 марта 2010 г. по приглашению Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина 

Премьер-министр, Министр иностранных дел Государства Катар Хамад Бен Джасем Аль Тани посетил Россию 

с рабочим визитом. Состоялись его переговоры с Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым, 

Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным, беседы с Министром иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лавровым, Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллером. Этот визит 

придал серьезный импульс нашему политическому взаимодействию, а также активизации двустороннего 

сотрудничества в различных областях. 

2-3 ноября 2010 года по приглашению Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Эмир 

Государства Катар Х.Аль Тани посетил Российскую Федерацию. Состоялись переговоры глав двух государств, 
в ходе которых были обсуждены основные глобальные и региональные проблемы, а также актуальные вопросы 

развития двусторонних отношений. Эмир Катара Х.Аль Тани имел встречи с Председателем Правительства 

Российской Федерации В.В.Путиным, а также с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации С.М.Мироновым и Председателем Правления ОАО "Газпром" А.Б.Миллером. 

Со схожих с Россией позиций выстраивают катарцы свою линию в вопросах энергетического развития и 

безопасности. Доха выступает за формирование эффективной структуры энергетики, поиск более 

сбалансированной формулы взаимодействия «производитель – потребитель», большую транспарентность и 

стабильность рынка энергоресурсов. 

При этом в Катаре позитивно оценивают российские предложения по правовому укреплению 

международного сотрудничества в области энергетики. Проводится линия на развитие координации и 

сотрудничества с Россией в энергетической сфере как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних 
форматов (ОПЕК, ФСЭГ, «большая газовая тройка» - Россия, Иран, Катар). 

Особое внимание уделяется налаживанию координации в газовой сфере, в первую очередь, – в рамках 

Форума стран-экспортеров газа. В условиях нестабильности цен на нефть и газ, увеличения спроса на 

углеводородное сырье и консолидации его потребителей возникает необходимость осуществления 

согласованных действий стран- производителей на существующих рынках газа с целью избежать ценовой 

конкуренции и создания избыточного предложения. 

В ходе визита Х.Бен Джасема в Москву (23-24 марта 2010 г.) были плотно проговорены вопросы 

координации в газовой сфере, в том числе в рамках ФСЭГ. С обеих сторон был подтвержден твердый настрой 

укреплять взаимодействие на международных рынках природного газа. В этой связи были обсуждены задачи 

превращения ФСЭГ в эффективную международную организацию, отмечена необходимость скорейшего 

прохождения периода ее становления. 

В июле 2010 г. компания «Газпром ЭП Интернэшнл» получила приглашение катарской стороны принять 
участие в тендере на проведение нефтегазовых операций на лицензионном блоке "А" (отложения Пре-Куфф) на 

территории Катара. В настоящее время проводится геолого-экономическая оценка данного блока, 

прорабатывается возможность создания консорциума компаний для участия в тендере. При этом для ОАО 

«Газпром» представляют интерес перспективы совместной работы с катарцами на Ближнем Востоке в целом, 

включая проекты по геологоразведке и добыче углеводородов, строительству транспортной и 

распределительной инфраструктуры, переработке газа, производству сжиженного природного газа. 

ОАО «Газпром» сохраняет заинтересованность в реализации разовых сделок с катарским сжиженным 

газом и разменных операций сжиженный – трубопроводный газ. В ходе визита Х.Бен Джасема (март 2010 г.) 

стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в газовой области, включая реализацию 

сделок с СПГ и разменных операций СПГ – трубопроводный газ на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 
Катарская сторона проявила особый интерес к комплексному освоению месторождений полуострова 

Ямал и, в частности, проекту «Ямал – СПГ». С российской стороны была выражена готовность сотрудничать с 

Катаром в областях геологоразведки и добычи углеводородов, строительстве объектов газовой 

инфраструктуры, проведении научно-технических исследований, реализации газовых проектов на Ближнем 

Востоке, в других районах мира. Подписано соглашение по линии ОАО «Газпром» о создании российско-

катарской компании с капиталом 150 млн. долларов для эксплуатации месторождений газа в России.  



 
  

 

 

Помимо ОАО «Газпром» к сотрудничеству с Катаром проявляет интерес ОАО «Стройтрансгаз», которое 

высоко оценивает перспективы выхода компании на рынок Катара и на постоянной основе ведет мониторинг 

нефтегазовых и энергетических проектов в стране. Компанией проводится работа по регистрации и 

квалификации для участия в проектах крупнейших фирм - заказчиков Катара. 
По итогам визита в Доху заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечина в 

апреле 2010 г. был создан совместный российско-катарский комитет по сотрудничеству в области газа и 

энергетики. С российской стороны ее возглавляет заместитель Министра энергетики России С.И.Кудряшов, с 

катарской – Государственный министр энергетики и промышленности Катара М.Ас-Сада. Его первое заседание 

состоялось в Москве 20 мая с.г., второе - 24 октября с.г. 

19-21 мая 2010 г. Москву посетил вице-премьер, Министр энергетики и промышленности Катара А.Аль-

Атыйя. 

В 2010 г. товарооборот увеличился до 14,6 млн. долл. США (в 2009 г. составил 8,7 млн. долл. США), из 

которых на российский экспорт пришлось 3,5 млн. долл. США, а импорт из Катара – 11,1 млн. долл. США. 

97,8 % российского экспорта составляли машины, оборудование, транспортные средства, драгоценные и 

недрагоценные металлы и изделия из них, продукция легкой промышленности. В импорте в Россию 
доминирует продукция химической промышленности – 99,9 %. 

Ведется работа по формированию состава Российской части Межправительственной Российско-

Катарской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

В феврале 2011 г. Министр энергетики Российской Федерации С.И.Шматко назначен председателем ее 

Российской части. 

Инвестиционное сотрудничество ограничивается катарскими капиталовложениями (10-20 млн. долл.) в 

российские ценные бумаги, и российскими частными инвестициями в Катаре (3-5 млн. долл.). Катарцы 

приобрели пакет акций ОАО «Газпром». Катарско-бахрейнский банк «Кью Инвест» инвестировал часть 

капитала в недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. За первое полугодие 2009 года объем катарских 

капиталовложений в Россию не превысил 60 тыс. долл. США. 

ОАО «Корпорация «Урал Промышленный - Урал Полярный» предпринимает шаги по привлечению 
катарского капитала в развитие и освоение территорий Полярного и Приполярного Урала. В начале августа с.г. 

катарской стороне переданы предложения по участию в геологической разведке, изучении и разработке 

месторождений участков недр ЯНАО и ХМАО-Югра (бурый уголь, железные, медно-молибденовые и 

хромовые руды) и содействию развитию энергетики Уральского федерального округа, в т.ч. проектирование и 

строительство газотурбинной электростанции "Полярная". 

Презентация экономических проектов Уральского федерального округа состоялась в ходе визита в Катар 

3 – 7 октября с.г. делегации УрФО во главе с полномочным представителем Президента России в УрФО 

Н.А.Винниченко. Подписаны два соглашения: о катарских инвестициях на сумму 500 млн. долл. США в 

геологоразведку месторождений полиметаллов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Свердловской области между корпорацией «Урал промышленный – Урал полярный» и государственным 

инвестиционным фондом «Катар Холдинг», а также на поставку Катару Уральской горно-металлургической 

компанией медной катанки на сумму 200 млн.долл. США. 
ОАО «Зарубежводстрой» ведет переговоры с заинтересованными министерствами и ведомствами Катара 

об участии в реализации гидропроектов с расчетом в 2011 г. выйти на конкретные договоренности. 

Катарской стороне направили предложения ЗАО «Внешнеторговая компания «Нефтегазэкспорт» 

(инвестиционные проекты), ОАО «Стройтрансгаз» (совместные проекты по созданию объектов нефтегазовой и 

энергетической инфраструктуры. 

Ряд российских компаний и организаций – ОАО «Россельхозбанк», Группа компаний «Сибирский 

аграрный холдинг», ООО «Росинтерагросервис», Саратовский зерновой союз, ООО «АДМ» – проявляют 

заинтересованность в сотрудничестве с катарской компанией «Хассад Фуд» в сфере инвестиций в российское 

сельское хозяйство. 

Катарцы заявляют о намерении инвестировать 500 млн. долл. США в российскую недвижимость. 

Предполагается, что в качестве первого шага одно из подразделений Катарского управления по инвестициям и 
«Газпромбанк» совместно вложат по 150 млн. долл. для покупки коммерческой недвижимости в Москве. 

Имеются планы насчет инвестиций в объеме 10 млн. долл. в проект по строительству торгового центра в 

Астрахани. Катарцы также проявляют интерес к вкладыванию средств в электроэнергетику. Большой интерес 

они проявляют и к покупке акций крупных российских нефтегазовых компаний. 

В ходе визита Х.Бен Джасема в Москву и состоявшихся с ним контактов с нашей стороны было 

отмечено, что мы заинтересованы в обмене активами и прямых катарских инвестициях в реальные сектора 

российской экономики. Это можно решить в том числе через крупные российские банки, создание совместных 

финансовых структур. Х.Бен Джасем позитивно отреагировал на наши предложения и выразил готовность 

начать практическую проработку этих вопросов. 

С целью проведения консультаций по сотрудничеству в области спутниковой навигации Роскосмосом 

установлен контакт с Высшим советом по информации и коммуникационным технологиям (ВСИКТ) Катара. В 

январе 2008 г. Доху посетила делегация Роскосмоса во главе с заместителем Руководителя 



                   

 
А.И.Медведчиковым. В ходе визита состоялись встречи с руководством ВСИКТ, была проведена презентация 

системы ГЛОНАСС. Катарцам переданы предложения по содержанию соглашения о сотрудничестве по 

использованию ГЛОНАСС. Ответа катарской стороны не получено. 

С целью активизации торгово-экономических и инвестиционных связей российская сторона выступила с 

предложением запустить механизм Совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому 

сотрудничеству и назначить членов Совместной комиссии для проведения ее первого заседания. В сентябре 

2010 г. катарцы информировали о назначении своего сопредседателя (министр торговли и промышленности 

Джасем Аль Тани) и выразили готовность провести первое заседание. 
В феврале 2007 г. создан Российско-Катарский Деловой Совет (сопредседатели – Т.Р.Тимербулатов с 

российской стороны, Н.Аль- Меер – с катарской), под его эгидой тогда же в Дохе проведен представительный 

бизнес-форум. 

С августа 2003 г. авиакомпания «Катарские авиалинии» осуществляет прямые рейсы по маршруту 

Москва-Доха. В результате роста числа туристов и транзитных пассажиров количество рейсов в 2009 г. 

доведено до семи раз в неделю (порядка 60 тыс. российских транзитников в год). 

Предпринимались усилия по налаживанию сотрудничества в правоохранительной сфере. В ноябре 2009 

г. Министр юстиции России А.В.Коновалов посетил Доху. 

В январе 2010 г. в Дохе состоялись консультации спецпредставителя Президента Российской Федерации 

по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной 

преступностью А.Е.Сафонова со своими катарскими коллегами, достигнута договоренность о создании 

совместной рабочей группы по вопросам новых вызовов и угроз. 
23 марта 2010 г. в Генеральной прокуратуре России был подписан Меморандума о взаимопонимании и 

сотрудничестве между Генеральными прокуратурами России и Катара. 

Ведется проработка направления в Катар представителя МВД с приданием ему регионального статуса 

(по совместительству в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ). 

Продолжается процесс формирования договорно-правовой базы. Подписаны соглашения об 

экономическом, торговом и техническом сотрудничестве с Катаром (ноябрь 1990 г.), о сотрудничестве в 

области физкультуры и спорта (февраль 1997 г.), о сотрудничестве в молодежной области (февраль 1997 г.), о 

воздушном сообщении (апрель 1998 г.), меморандум о межмидовских консультациях (ноябрь 1998 г.), 

соглашения о военно-техническом сотрудничестве (май 1999 г.), об избежании двойного налогообложения 

(сентябрь 2000 г.), о сотрудничестве между катарским агентством новостей и ИТАР-ТАСС (апрель 1998 г.), о 

сотрудничестве между ТПП России и Катара (декабрь 2001 г.), о сотрудничестве между катарским агентством 
новостей и Агентством "РИА "Новости" (ноябрь 2006 г.), о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(февраль 2007 г.), о создании Российско-Катарского Делового Совета (февраль 2007 г.), меморандумы о 

взаимопонимании между ОАО «Лукойл» и «Катар Петролеум» (февраль 2007 г.) и взаимодействии в 

консульской сфере (февраль 2007 г.), меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Генеральными 

прокуратурами России и Катара (март 2010 г.). 

Идет работа по согласованию ряда двусторонних документов: соглашения о сотрудничестве в правовой 

сфере, соглашения о сотрудничестве в области образования и науки, меморандума о взаимопонимании в 

области спорта между Катарским олимпийским комитетом и Олимпийским комитетом России, соглашения о 

сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Управлением музеев Катара, соглашения о 

сотрудничестве в области культуры и массовых коммуникаций, соглашений о выдаче и о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, соглашения о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и 

служебных паспортов, соглашения в области борьбы с преступностью. 
Расширяются гуманитарные связи. По частным контрактам в Дохе работает около 250 россиян. Основная 

часть представлена высоко- и среднеквалифицированными сотрудниками, большая часть которых работает в 

нефтяных и газовых компаниях. Наряду с ними в стране работают 10 российских тренеров (прыжки в воду и на 

батуте, художественная гимнастика, легкая атлетика, шахматы и т.д.), врачи (офтальмолог и хирург), 11 

сотрудников авиакомпании «Катар Эйрвейс», несколько музыкантов и др. С гастролями в Катар приезжали 

артисты из Ярославля и Пензы. Количество российских туристов в 2009 г. превысило 1500 чел. В Дохе 

функционируют курсы русского языка. 

Для встреч и участия в различных мероприятиях в Катаре побывали представители РПЦ, Совета муфтиев 

России. 

Действует Российско-Катарское общество дружбы (возглавляет посол в отставке Н.К.Тихомиров). 

Российская колония в Дохе составляет порядка 500 человек. 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Государством Кувейт 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Кувейтом установлены 11 марта 1963 г. В ноябре 1991 г. 

Москву в качестве министра иностранных дел посетил нынешний Эмир Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах (во время 

официального визита бывшего эмира Джабера Ас-Сабаха). 28 декабря 1991 г. Кувейт заявил об официальном 

признании Российской Федерации как правопреемницы бывшего СССР. 

Между нашими странами поддерживается устойчивый политический диалог. Кувейтская сторона, как 
правило, выступает в поддержку российских инициатив и кандидатур в ООН и других международных 

организациях. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный 

обмен на различных уровнях. Москву неоднократно посещали кувейтский мининдел, другие члены 

правительства эмирата. 

В ноябре 1994 г. в рамках поездки по странам региона Кувейт с официальным визитом посетил 

Председатель Правительства Российской Федерации В.С.Черномырдин. В ходе визита был подписан ряд 

двусторонних соглашений. 

В сентябре 2005 г. в ходе 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча С.В.Лаврова с 

мининдел М.Сабахом. 

В декабре 2005 г. в Москве находился Министр энергетики Кувейта А.Фахд, он провел встречи с 

Министром промышленности и энергетики России В.Б.Христенко, заместителем Министра иностранных дел 

России А.В.Салтановым, руководителем Росэнерго С.А.Оганесяном. 
В мае 2006 г. состоялся рабочий визит Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Кувейт, в ходе 

которого было передано послание Президента России Эмиру Сабаху Аль-Ахмеду. В том же месяце Министр 

энергетики А.Аль-Фахд посетил Москву для подписания соглашения об урегулировании задолженности 

бывшего СССР Кувейту. 

В апреле 2008 г. Эль-Кувейт посетил С.В.Лавров, который прибыл для участия в 3-м министерском 

совещании по Ираку. Состоялась его встреча с Эмиром Кувейта С.Ас-Сабахом. 

В январе 2009 г. спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку, 

заместитель Министра иностранных дел России А.В.Салтанов принял участие в первом социально-

экономическом саммите ЛАГ в Эль-Кувейте. 

В мае 2009 г. Москву посетил Советник Эмира Кувейта М.Абу Аль Хасан, который был принят 

А.В.Салтановым. Кувейтский представитель передал послание Председателю Правительства России 
В.В.Путину от его кувейтского коллеги Н.Ас-Сабаха по проблематике ирако-кувейтского гуманитарного досье. 

17 мая 2010 г. Москву посетил заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Кувейта 

М.Сабах Ас-Сабах, который был принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. 

Достаточно активные попытки налаживания внешнеэкономических и культурных связей с кувейтскими 

партнерами предпринимает руководство Республики Татарстан. После визита в Эль-Кувейт в 2006 г. 

президента М.Ш.Шаймиева властями республики была разработана целевая программа развития 

сотрудничества с Кувейтом. В ноябре 2008 г. Кувейт посетила представительная делегация во главе с премьер-

министром Татарстана Р.Н.Миннихановым. Делегацию приняли Эмир Сабах Ас-Сабах, которому было 

передано послание Президента Татарстана М.Ш.Шаймиева. 

Россия и Кувейт успешно взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму. В ходе 

состоявшегося в апреле 2006 г. визита в Кувейт спецпредставителя Президента Российской Федерации по 

вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной 
преступностью А.Е.Сафонова была достигнута принципиальная договоренность о создании механизма 

двустороннего сотрудничества в данной сфере. 

Налажено взаимодействие в сфере продвижения умеренного ислама, развития межцивилизационного 

диалога. Министр вакуфов и исламских дел Кувейта А.Маатук принял участие в работе Всемирного саммита 

религиозных лидеров, состоявшегося в июле 2006 г. в Москве. Заместитель министра вакуфов и исламских дел 

А.Фаллях в качестве представителя Кувейта участвовал в заседаниях Группы стратегического видения «Россия 

– исламский мир» (январь 2006 г.). 

В апреле 2006 г. эмират посетили председатель Совета муфтиев России Р.Гайнутдин. В ходе визита был 

подписан протокол о сотрудничестве в духовной сфере в плане продвижения умеренного ислама, получено 

принципиальное согласие кувейтской стороны на участие в финансировании строительства в Москве мечети. 

В мае 2008 г. Эмир Кувейта принял муфтия Чеченской Республики С.Мирзаева. В ходе встречи 
обсуждались пути укрепления позиций умеренного ислама в северокавказском регионе. 

В декабре 2009 г. Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ А.П.Торшин принял 

участие в Эль-Кувейте в заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». 

В июне 2009 г. в Кувейте находилась делегация муфтиев северокавказских республик во главе с 

председателем президиума Координационного центра мусульман Северного Кавказа, главой Духовного 



                   

 
управления мусульман Карачаево-Черкессии и Ставропольского края И.Бердиевым. Муфтии вручили эмиру 

Кувейта орден «За заслуги перед уммой». 

В ноябре 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев вручил орден Дружбы Первому 

заместителю Министра вакуфов и исламских дел Кувейта А.Фалляху. 

Развиваются связи по парламентской линии. В мае 1994 г. в России побывала делегация Национального 

собрания Кувейта во главе с его Председателем А.Саадуном. В мае 1995 г. в Эль-Кувейте находилась делегация 

Госдумы во главе с первым заместителем Председателя М.А.Митюковым. В октябре 1995 г. Москву с ответным 

визитом посетила делегация Национального собрания Кувейта во главе с заместителем Председателя С.Аль-
Фадлаллой. В июне 1996 г. в Кувейте находилась делегация Комитета по экономической политике Госдумы. В 

октябре 1997 г. состоялся визит в Москву заместителя Председателя Национального собрания Кувейта Т.Айяра. 

В феврале 1998 г. эмират посетил Председатель Государственной Думы Г.Н.Селезнев. В сентябре 1998 г. 

А.Саадун принял участие в проходившей в Москве 100-ой сессии Международного парламентского союза. В 

апреле 2001 г. состоялся визит в Кувейт российской парламентской делегации во главе с заместителем 

Председателя Совета Федерации В.М.Платоновым. В том же месяце Москву посетил Председатель 

Национального собрания Кувейта Джасем аль-Хорафи. В апреле 2002 г. в Москве вновь находилась делегация 

Национального собрания Кувейта. 

В июне 2007 г. Россию посетила делегация во главе с вице-спикером Национального собрания Кувейта 

М.Аль-Бусейри. В июне 2010 г. три депутата Национального собрания Кувейта, а также ряд сотрудников 

аппарата парламента побывали в Москве, где приняли участие в заседании Азиатской парламентской 

ассамблеи. В марте 2011 г. эмират посетила делегация Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, предпринимательству и собственности. 

Торгово-экономические связи регулируются Соглашением 1985 г., предусматривающим взаимное 

предоставление режима наибольшего благоприятствования. Товарооборот между Россией и Кувейтом в 2010 г. 

составил порядка 80 млн. долл. В основном он представлен российским экспортом в Кувейт. Его основными 

статьями являются: продукция машиностроения и металлы (грузовые автомобили, мотоциклы и запчасти к ним, 

автомобильные шины, стальной прокат, строительное оборудование и техника), горюче-смазочные материалы, 

целлюлоза, продукция бумажной промышленности, а также зерновые и пиломатериалы. 

В 1994 г. между Россией и Кувейтом заключено Соглашение 

о поощрении и взаимной защите капиталовложений, в 1999 г. – Соглашение об избежании двойного 

налогообложения. Оба документа прошли соответствующую ратификационную процедуру. С 1978 г. действует 

Соглашение о воздушном сообщении. 
В ноябре 1994 г. была создана Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству. 19 августа 2002 г. в Москве состоялось ее первое заседание. По итогам 

первого заседания Межправкомиссии подписан Протокол. Принято решение о создании в рамках МПК трех 

подкомиссий: по сотрудничеству в энергетической, торгово-экономической и научно-технической областях. В 

начале ноября 2006 г. в Эль-Кувейте прошло второе заседание Межправкомиссии. В июне 2008 г. 

Председателем Российской части МПК назначен Министр энергетики РФ С.И.Шматко. 2-3 августа 2010 г. в 

Москве состоялось третье заседание МПК. 

В сентябре 2010 г. на полях 54-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене Россия и Кувейт 

подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере мирного использования атомной 

энергии. 

Позитивные сдвиги произошли в вопросе направления кувейтских инвестиций в Россию, причем как по 

линии государственного (Кувейтское инвестиционное агентство – приобретение акций на российской фондовой 
бирже), так и частного секторов (открытие в России на основе франчайзинга сетей магазинов и заведений 

общественного питания ―Mother’s Care‖, ―Body Shop‖, ―Starbucks‖ – кувейтский предприниматель М.Шая). 

В апреле 2009 г. российская компания ООО «Газпромгеофизика» и кувейтская компания «Noor Financial 

Investment», входящая в консорциум «Хорафи групп», объявили о подписании соглашения об учреждении двух 

предприятий для ведения разведки месторождений углеводородов. В соответствии с соглашением созданы два 

совместных предприятия в Кувейте и России. Они будут заниматься геологоразведкой и подготовкой 

месторождений к эксплуатации, а также внедрением в область газодобычи инновационных технологий. 

Планируется ориентировать работу совместного предприятия в эмирате на работу на рынках соседних с 

Кувейтом государств (Сирия, Ливан, Ирак). 

В апреле 2007 г. Кувейт посетила делегация Российско-Арабского Делового Совета во главе с его 

председателем В.П.Евтушенковым. Подписан протокол о сотрудничестве между ТПП двух стран. Также была 
достигнута принципиальная договоренность о создании Российско-Кувейтского делового совета (РКДС). 

Председателем Российской части РКДС - председатель подкомитета Комитета ТПП России по инвестиционной 

политике, президент ENSAT Group, председатель Совета директоров Консорциума «Энергопроектгруп» 

С.В.Тишкин. Председателем Кувейтской части РКДС является известный кувейтский бизнесмен Ф.Аль-Ганем. 

При активном содействии Совета было обеспечено солидное участие представителей кувейтского бизнес-

сообщества в Первой арабской торгово-промышленной выставке в Москве «Арабиа-Экспо 2008». В настоящее 



 
  

 

 

время под эгидой РКДС обсуждаются возможности осуществления ряда крупных инвестиционных проектов в 

России и участия российских компаний в строительстве объектов инфраструктуры в эмирате. 

В марте 2008 г. Кувейт посетил президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ» А.Л.Костин. 

Результатом визита стало послание в марте 2009 г. банком «ВТБ Капитал» и «Liquidity Management House», 
филиалом кувейтского мусульманского банка «Kuwait Finance House», акционером которого является 

правительство Кувейта, протокола о намерениях. Документ фиксирует желание сторон активно содействовать 

развитию исламского финансирования и продвижению услуг исламского банкинга в России и странах СНГ. 

В январе 2009 г. в Кувейте находился с визитом первый заместитель Председателя Центробанка России 

А.В.Улюкаев. Были проведены встречи с руководством Кувейтского инвестиционного агентства, Центробанка 

и Министерства финансов по обмену опытом в сфере управления средствами суверенных фондов. 

В январе 2011 г. в Кувейте побывала делегация Внешэкономбанка во главе с В.А.Дмитриевым. 

Сотрудничество в сфере культуры, науки и образования носит ограниченный характер. Данная ситуация 

объясняется, во-первых, отсутствием в Кувейте российского культурного центра и ограниченными 

финансовыми возможностями для развития культурных связей; во-вторых, спецификой духовной и культурной 

жизни эмирата. 
Основным элементом договорно-правовой базы сотрудничества с Кувейтом в области науки, культуры и 

образования являются соответствующие соглашения. Однако Исполнительная программа к данному 

соглашению на 2008-2011гг. так и не была подписана. 

В Лингвистическом центре при Кувейтском университете действуют курсы русского языка. Интерес к 

организации изучения русского языка проявляет Арабский открытый университет. Русский язык преподается 

на курсах иностранных языков «Бѐрлиц». 

Российская сторона на основе взаимности ежегодно выделяет Кувейту три стипендии на обучение в 

высших заведениях. Некоторое количество граждан России обучается в кувейтских вузах на платной основе. 

Кувейтская сторона на протяжении многих лет не пользуется услугами российских высших учебных заведений.  

В 2001 г. подписано Соглашение об академическом с сотрудничестве между ИСАА МГУ им. 

М.В.Ломоносова и филологическим факультетом кувейтского университета, которое в частности, 
предусматривает обмен студентами и преподавателями. 

В феврале 2009 г. в музее Московского Кремля, а затем в августе 

2009 г. в Санкт-Петербурге (в «Эрмитаже) прошла выставка «Сокровища Великих Моголов». 

Экспозиция включала более четырехсот образцов ювелирного искусства эпохи Великих Моголов из личной 

коллекции министра эмирской канцелярии шейха Н.Сабаха (сына эмира) и его супруги. На церемонии 

открытия выставки в Москве и Санкт-Петербурге присутствовал министр информации Кувейта. 

В апреле 2010 г. в Эль-Кувейте прошла выставка «Современное искусство художников Татарстана». 

Летом 2010 г. Казань посетила делегация женщин Кувейта. За 5 дней своего пребывания в Республике 

Татарстан (РТ) они встретились с Премьер-министром Р.Н.Миннихановым, Министром культуры З.Р.Валеевой, 

муфтием Татарстана Г.Г.Исхаковым. 

В феврале 2011 г. состоялся визит в Кувейт делегации Республики Татарстан во главе с заместителем 

Премьер-министра, Министром культуры З.Р.Валеевой. 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Ливанской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
СССР входил в число государств, первыми признавших независимость Ливана в 1943 г. В августе 1944 г. 

с ним установлены дипломатические отношения. 30 декабря 1991 г. Ливан заявил о признании Российской 

Федерации. Двусторонние отношения носят дружественный характер. 

Россия выступает за сохранение единства, территориальной целостности, независимости и суверенитета 

Ливана. Ливан поддерживает активное участие России в ближневосточном мирном процессе. 

Россия способствовала прекращению гражданской войны в Ливане (1975-1990 гг.), ливано-израильского 

конфликта в июле-августе 2006 г. 

Активно развивается российско-ливанский политический диалог. В 1997 г. состоялся первый в истории 

двусторонних отношений официальный визит в Российскую Федерацию премьер-министра Ливана (Р.Харири), 

а в 1998 г. - министра иностранных дел (Ф.Буэйза). В ноябре 2001 г. и марте 2003 г. премьер-министр 

(Р.Харири) посещал нашу страну с рабочими визитами и был принят Президентом Российской Федерации. 17 
октября 2003 г. в ходе саммита ОИК в Малайзии состоялась последняя встреча В.В.Путина с Р.Харири. В 

январе 2002 г. в России побывал вице-премьер правительства Ливана (И.Фарес), которому была вручена премия 

Международного фонда единства православных народов. В октябре 2003 г. состоялся рабочий визит в Москву 

мининдел Ливана (Ж.Обейда). 



                   

 
14-16 декабря 2006 г. состоялся рабочий визит в Москву премьер-министра Ливана Ф.Синьоры и его 

встреча с В.В.Путиным. 

Министр иностранных дел России С.В.Лавров посетил Ливан 6-7 сентября 2004 г. и 7 сентября 2006 г. 

15-17 декабря 2008 г. состоялся официальный визит в Россию Министра обороны Ливана И.Мурра. 

Развиваются контакты по парламентской линии. По приглашению ряда фракций г. в Москве 

неоднократно бывал председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана В.Джумблат . В марте 2005 

г. Москву посетил депутат парламента Ливана Н.Микати (премьер-министр Ливана в мае-июне 2005 г.). 3-7 

апреля 2006 г. в России находилась группа депутатов парламентского большинства Ливана во главе с 
заместителем председателя парламента Ф.Макари. 

19-24 мая 2006 г. состоялся визит в Россию делегации ливанских парламентариев во главе с лидером 

парламентского большинства Ливана С.Харири, который был принят В.В.Путиным. В дальнейшем С.Харири 

посещал Москву еще трижды: 3-4 августа 2006 г., 30-31 января 2007 г., а также 20 ноября 2007 г., когда он был 

вновь принят Президентом Российской Федерации. 5-8 ноября 2008 года состоялся очередной визит С.Харири в 

Москву в ходе которого он был принят Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным. 

В январе 2002 г. Бейрут с официальным визитом посетила делегация Государственной Думы России во 

главе с Г.Н.Селезневым. 16 – 19 мая 2007 г. в Бейруте находился заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.П.Торшин. 

Экономические связи России и Ливана развиваются неравномерно. Наш товарооборот с Ливаном, 

представленный главным образом российским экспортом нефти и нефтепродуктов, вырос в 2008 г., по оценкам, 

до 500 млн. долл. США. Рекордным по-прежнему остается 2004 год (545 млн. долл. США). 
В структуре товарооборота основное место занимают экспорт российских нефтепродуктов, зерновых, 

пиломатериалов и металлопродукции – на эти позиции приходится 95% всего российского экспорта. 

В марте 1998 г. в Бейруте состоялось первое и единственное заседание Межправительственной 

российско-ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству (МПК). В ходе работы 

Комиссии было подписано соглашение о сотрудничестве между Центральными Банками России и Ливана. 

Комиссия определила основные направления сотрудничества - инвестиции, водное хозяйство, энергетика, 

морское судоходство, страхование, туризм и спорт, охрана окружающей среды. С тех пор комиссия не 

собиралась. 

В мае 2004 г. в Бейруте под эгидой премьер-министра Ливана Р.Харири прошел первый российско-

арабский экономический форум по тематике «Банки и инвестиции». В сентябре 2004 г. в ходе пребывания 

делегации Российско-арабского делового совета в Бейруте был сформирован Российско-ливанский деловой 
совет (РЛДС). Сопредседатель (2008 г.) – президент группы БИОН Ю.Б.Ионов. 

Завязываются контакты с субъектами Российской Федерации. В июле 1999 г. был подписан Протокол о 

сотрудничестве между Московской городской думой и муниципалитетом Бейрута. В марте 2000 г. Бейрут 

посетила делегация Москвы во главе с Мэром Ю.М.Лужковым. Одна из улиц Бейрута названа в честь 

А.С.Пушкина, другая – названа в честь г. Москвы. 

В рамках чрезвычайного призыва ООН Россия оказала в августе 2006 г. срочную гуманитарную помощь 

Ливану. На Кипр были направлены 4 самолета МЧС России с грузами, которые были преданы ВПП и другим 

ооновским структурам для доставки непосредственно на юг Ливана. Ливанские власти и Фонд Харири оказали 

содействие МЧС России в эвакуации российских граждан с территории этой страны (1591 чел.). Всего МЧС 

России эвакуировал из зоны конфликта 2208 человек, включая граждан стран СНГ. 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации с 3 октября по 8 декабря 2006 г. в Ливане был 

развернут российский военно-инженерный контингент численностью 308 человек с целью оказания содействия 
Ливанской Республике в восстановлении отдельных объектов ее транспортной инфраструктуры. Его силами 

возведено 9 временных мостов грузоподъемностью от 40 до 60 тонн. 

Развиваются отношения в культурной сфере. В 2008 г. московская «Геликон Опера» приняла участие в 

ежегодном международном музыкальном фестивале «Аль-Бустан». В 2007 г. прошли гастроли струнного 

квартета «Визави», русского фольклорного музыкального ансамбля «Балалайка» (Республика Коми). В 

прошлые годы в Ливане гастролировал ―Кремлевский балет‖ в сопровождении ―Президентского оркестра‖, 

Симфонический оркестр Петербургской филармонии. Российские коллективы принимают участие в ежегодных 

музыкальных фестивалях. 

В высших учебных заведениях бывшего СССР и России получили образование свыше 10 тыс. ливанских 

граждан. Российская сторона продолжает практику предоставления безвозмездных стипендий (квота - 35 мест в 

год) для обучения ливанцев в России. Ежегодно на учебу в российские вузы направляется более 100 человек, 
прежде всего на коммерческой основе. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Государством Ливия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипотношения между двумя странами были установлены 4 сентября 1955 г. В конце декабря 1991 г. 

Ливия официально заявила о признании России. 

Между двумя странами поддерживается насыщенный политический диалог. Налажена практика обмена 

посланиями на высшем уровне и между руководителями внешнеполитических ведомств по вопросам 

международного и двустороннего характера. 
Двусторонние связи стали активно развиваться после прихода к власти в 1969 г. М.Каддафи, который 

посетил Москву с официальными визитами в 1976, 1981 и 1985 гг. 

В мае 2001 г. Триполи с рабочим визитом посетил глава российского внешнеполитического ведомства. 

16-17 апреля 2008 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин нанес визит в Ливию (первый визит 

такого уровня за всю историю двусторонних отношений), в ходе которого подписан ряд межправительственных 

документов (в частности, Декларация об укреплении дружбы и развитии сотрудничества, Декларация о 

намерениях по развитию многоотраслевого сотрудничества), а также меморандумов и контрактов между 

экономическими структурами. 

30 июля – 1 августа 2008 г. Москву посетил Премьер-министр Ливии Б.Махмуди. 

31 октября - 2 ноября 2008 г. состоялся первый за более чем два десятилетия визит в Россию 

Руководителя ливийской революции М.Каддафи. На прошедших в Москве переговорах на высшем уровне 

заключено Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 
мирных целях, достигнута договоренность о создании совместного банка и ряд других взаимопониманий, 

стимулирующих набранную динамику отношений. 

В 2007 г. в Нью-Йорке в рамках 62-й сессии ГА ООН прошла встреча глав внешнеполитических 

ведомств С.В.Лаврова и А.Шалькама. 

В декабре 2007 г. с рабочим визитом в Триполи находился С.В.Лавров, который передал ливийскому 

лидеру послание В.В.Путина. 

В июле 2006 г. в рамках поездки по Северной Африке в Триполи находился И.С.Иванов в качестве 

Секретаря Совета Безопасности. 

Развивается межпарламентский диалог. В декабре 2005 г. в Ливии находилась делегация во главе с 

Председателем Комитета Совета Федерации по международным делам М.В.Маргеловым. В марте и июне 2006 

г. Ливию посетил заместитель Председателя Госдумы А.Н.Чилингаров, а в августе 2008 г. - заместитель 
Председателя Госдумы В.В.Жириновский. 

Объем торгово-экономического сотрудничества с Ливией в 1970-80-х гг. составлял около 1 млрд. долл. В 

его рамках в СНЛАД были сооружены такие объекты, как Центр атомных исследований "Таджура", две ЛЭП 

(190 и 467 км), газопровод протяженностью 570 км. Пробурено около 130 нефтяных эксплуатационных 

скважин, проведены почвенные, геоботанические и экологические исследования на площади 3,5 млн. га, 

разработаны схемы развития газовой промышленности, электросетей высокого напряжения и машиностроения, 

подготовлено ТЭО для второй очереди металлургического комплекса в г. Мисурата (1,67 млн. т в год с 

возможностью расширения до 5 млн. т). 

В 1997-2001 гг. поочередно в обеих столицах прошли пять сессий Межправительственной Российско-

Ливийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

В 2008 г. российско-ливийский товарооборот составил 151,2 млн. долл. Основные статьи российского 

экспорта – зерновые, машины и оборудования, транспортные средства. 
В настоящее время в Ливии свои представительства имеют ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО 

«Татнефтегеофизика» (ТНГФ), ОАО «Татнефть», ЗАО «Монолитспецстрой», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО 

«Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд.». На финальной стадии находится регистрация компании «ЦентрИнвест 

Групп». 

В 2006 г. завершено выполнение контракта на реконструкцию систем водоснабжения и пожаротушения 

(3,8 млн. долл.; ЗАО «Атомэнергоэкспорт») построенного при нашем содействии Центра ядерных исследований 

«Таджура». 

В рамках второго открытого тендера ОАО «Татнефть» получила в октябре 2005 г. концессию на 

разработку нефтяного блока в районе Гадамес. В ходе третьего международного тендера в декабре 2006 г. ОАО 

«Татнефть» выиграла права на еще три нефтяных блока в бассейнах Гадамес и Сирт, а ОАО «Газпром» - на 

один оффшорный блок в заливе Сирт. В очередном международном тендере в декабре 2007 г. ОАО «Газпром» 
получил один блок из двенадцати, выставленных на торги. Основной ресурс блока, расположенного на суше к 

западу от г. Гадамес – нефть, площадь – порядка 4 кв.км. Подписан меморандум о сотрудничестве между ОАО 

«Газпром» и Национальной нефтяной корпорацией Ливии. 



                   

 
17 апреля 2008 г. ОАО «РЖД» подписало контракт на 2,2 млрд. евро о строительстве железнодорожной 

ветки Сирт-Бенгази протяженностью 550 км. Официальная церемония инаугурации проекта состоялась 30 

августа 2008 г. с участием заместителя Председателя Правительства С.Б.Иванова. 

В апреле 2007 г. в Триполи прошло первое заседание Российско-Ливийского Делового Совета 

(российский сопредседатель - президент ЗАО «Согласие» А.А.Абрамян). К этому заседанию был приурочен 

российско-ливийский бизнес-форум «Экспортные возможности России». 

По линии РЛДС подписаны три контракта на строительство коммунальной инфраструктуры и жилья в 

городах Зауя, Джанзур, Бир Ганем на сумму 1,2 млрд.долл. 
Современная двусторонняя договорно-правовая база начала формироваться с подписанием Соглашения 

о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве и Соглашения о создании 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (июль 

1995 г.). Подписаны также соглашения о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности и 

электроэнергетики (8 октября 1998 г.), о торгово-экономических и финансовых отношениях (17 апреля 2008 г.), 

о поощрении и взаимной защите капиталовложений (17 апреля 2008 г.). 

Интерес к налаживанию сотрудничества с Ливией проявляется и со стороны субъектов Федерации.  

В 1999 г. было возобновлено прямое воздушное сообщение между Москвой и Триполи, однако 

впоследствии эта линия была закрыта из-за низкой рентабельности. Минтранс России внес на рассмотрение 

ливийцев проект нового соглашения о воздушном сообщении. 

В январе 2008 г. состоялся первый после многолетнего перерыва деловой заход корабля ВМФ России 

(БМТ «Иван Бубнов) в порт Триполи. 11-13 октября 2008 г. Триполи посетил отряд российских боевых 
кораблей в составе тяжелого ракетного атомного крейсера «Петр Великий», сторожевого корабля 

«Неустрашимый» и буксира. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Исламской Республикой Мавритания 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Мавритания (ИРМ) установлены 

12 июля 1964 г. 29 декабря 1991 г. правительство Мавритании признало Российскую Федерацию. 

В мае 1991 г. в Москве проездом находился Министр иностранных дел и сотрудничества ИРМ, с 

которым были проведены политические консультации. В июле 2004 г. в Москве с рабочим визитом находился 

Генеральный секретарь МИД ИРМ. 18 сентября 2005 г. в Нью-Йорке в ходе 60-й сессии Генассамблеи ООН 

состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России А.В.Яковенко и Министра иностранных дел 

Мавритании А.У.С.Ахмеда. 

27-28 июня 2010 г. состоялся первый в постсоветский период рабочий визит в Москву Министра 

иностранных дел и сотрудничества ИРМ Н.Мукнас. 
Поддерживается межпарламентский диалог. В феврале 1993 г. Нуакшот посетила парламентская 

делегация во главе с заместителем Председателя Верховного Совета РФ. В августе 1993 г. состоялся визит в 

Москву Председателя Сената (верхней палаты парламента) Мавритании. В октябре 2004 г. в Нуакшоте 

находилась делегация Государственной Думы ФС РФ, принявшая участие в заседании Специальной 

Средиземноморской группы Парламентской Ассамблеи НАТО. Делегация мавританских парламентариев (2 

сенатора и 1 депутат Национальной ассамблеи) приняла участие в проходившей в Москве 15-16 июня 2010 г. 

Международной парламентской конференции «Россия – Африка». 

17 сентября 2011 г. Мавританию посетил специальный представитель Президента Российской Федерации 

по сотрудничеству со странами Африки М.В.Маргелов, встречавшийся с Президентом ИРМ М.Абдель Азизом 

и Председателем Сената Ирм Б. М’Баре. 

Товарооборот между Россией и Мавританией по данным Национального статистического бюро ИРМ, 
учитывающим закупки российской нефти на свободном рынке, в 2010 г. составил 62 млн. долл. США. 

Основными статьями нашего экспорта в ИРМ традиционно являются нефть, металлопрокат, машины, 

оборудование, транспортные средства и инструменты. Импортируются из Мавритании главным образом 

рыбная мука, рыбий жир, замороженная и консервированная рыба. 

Одной из успешно осваиваемых сфер взаимодействия России с ИРМ является морское рыболовство. 12 

мая 2003 г. в Москве подписано новое Межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области 

морского рыболовства и рыбного хозяйства. Первая сессия Смешанной Российско-Мавританской Комиссии по 

рыболовству прошла в Нуакшоте в декабре 2003 г. Очередная четвертая сессия Комиссии состоялась в Москве 

27-28 октября 2010 г. Вылов рыбы российскими судами в исключительной экономической зоне ИРМ в 2010 г. 

составил порядка 100 тыс. т (на протяжении нескольких последних лет составлял в среднем 50 тыс. т). Лов в 

ИЭЗ Мавритании вели 7 крупнотоннажных судов ОАО «Мурманский траловый флот», к которым в разное 

время присоединялись 5 траулеров других объединений. 



 
  

 

 

При финансовом участии российских коммерческих банков построен и летом 2002 г. введен в 

эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод в г. Нуадибу. 

В 2001-2002 гг. в буровых работах по поиску нефти участвовали специалисты компании "Башнефть". С 

2006 г. по декабрь 2008 г. аналогичные исследования проводила «Тюменнефтегеофизика». В апреле 2011 г. 
Мавританию посетила делегация ОАО «Газпром». 13-14 июня 2011 г. в Мавритании находилась делегация 

ОАО «НК Русснефть» во главе с президентом компании М.С.Гуцериевым. 

Поддерживаются контакты по линии предпринимательских структур двух стран. С 2002 г. в Нуакшоте 

действует Российско-мавританский коммерческий центр, который оказывает информационно-

консультационные услуги российским бизнесменам, проявляющим интерес к сотрудничеству с Мавританией. 

На его базе в 2004 г. была создана смешанная российско-мавританская компания «Гидрофор», обеспечивающая 

бурение скважин на воду. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Марокко 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российско-марокканские связи имеют давнюю историю. Начало им было положено в конце 1777 г. 

Инициатором выступил султан Марокко Мухаммед III бен Абдаллах, предложивший российской императрице 

Екатерине II установить контакты и наладить торговый обмен между двумя империями. Последовал обмен 

грамотами руководителей двух стран с выражением взаимного пожелания наладить отношения мира и дружбы. 
В июле 1778 г. султан выразил готовность принять в Марокко представителя императрицы. 

Генеральное консульство Российской империи в Танжере было учреждено в ноябре 1897 г. Первым 

дипломатическим представителем России в Марокко в ранге министра-резидента стал опытный дипломат В.Р. 

Бахерахт. Он прибыл в Танжер в мае 1898 г. (по случаю столетия со дня установления дипломатических 

отношений между Россией и Марокко в мае 1998 г. состоялся обмен поздравительными телеграммами между 

главами государств и мининдел). 

Дипломатические отношения между СССР и Марокко были установлены 1 сентября 1958 г. 30 декабря 

1991 г. МИД Марокко заявил о признании Королевством Российской Федерации. 

Активно развивается политический диалог. 14 - 18 октября 2002 г. состоялся официальный визит Короля 

Мухаммеда VI в Москву. Подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией 

и Королевством Марокко. 
16 октября 2003 г. в ходе саммита ОИК в Путраджайе (Малайзия) состоялась краткая беседа Президента 

России с Королем Мухаммедом VI. 

7 сентября 2006 г. состоялся официальный визит Президента Российской Федерации в Марокко (г. 

Касабланка), в ходе которого прошли его переговоры в узком и широком составе с Королем Мухаммедом VI. 

Подписан ряд документов – Конвенция между Российской Федерацией и Королевством Марокко о передаче 

лиц, осужденных к лишению свободы; межправсоглашения о сотрудничестве в сфере туризма, в области 

массовых коммуникаций, в области морского рыболовства, в области науки и культуры, в области карантина 

растений; межведомственные Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (по линии 

Минздравсоцразвития России), Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта (по 

линии Росспорта) и Меморандум о взаимопонимании между Внешэкономбанком и Банком внешней торговли 

Марокко. 

Премьер-министр Марокко присутствовал на похоронах первого Президента России Б.Н.Ельцина в 
Москве 25 апреля 2007 г. 

Укрепляется межпарламентское сотрудничество. 19-25 октября 2005 г. Россию с официальным визитом 

посетил Председатель Палаты Советников Парламента Королевства Марокко М.Окаша. В ходе визита 

подписан Протокол о сотрудничестве между верхними палатами парламентов России и Марокко. 

Поддерживаются тесные контакты по линии МИД. 22-23 ноября 2005 г. Марокко в ходе рабочей поездки 

по странам Северной Африки посетил Министр иностранных дел России С.В.Лавров. 

22–23 ноября 2005 г. Марокко в ходе рабочей поездки по странам Северной Африки посетил Министр 

иностранных дел России С.В.Лавров. Он был принят Королем Мухаммедом VI, встретился с Премьер-

министром и Министром иностранных дел и сотрудничества. 

17-18 октября 2006 г. в Москве состоялись встречи Министра иностранных дел и сотрудничества и 

Государственного министра Марокко с Министром иностранных дел и Секретарем Совета Безопасности 
России. 

В 2001, 2002, 2004 и 2009 гг. мининдел двух стран встречались в рамках сессий Генассамблеи ООН в 

Нью-Йорке. В 2005 г. мининдел и сотрудничества Марокко возглавил делегацию министров ОИК на встрече с 

С.В. Лавровым. 



                   

 
21-23 июня 2006 г. в России с частным визитом находилась супруга Короля принцесса Лалла Салма, 

посетившая Москву и Санкт–Петербург. 

Экономическое и техническое сотрудничество с Марокко получило наибольшее развитие в области 

энергетики. При нашем содействии построены ТЭС "Джерада", гидроузел "Мансур Эддахби", ЛЭП 

протяжѐнностью 200 км, ГЭС "Мулай Юсеф". 

Символом плодотворного двустороннего сотрудничества является один из крупнейших в арабском мире 

и Африке гидроэнергетический комплекс "Аль-Вахда", сооруженный при содействии ФГУП "ВО 

"Технопромэкспорт" (обеспечивает выработку 30% производимой в Марокко электроэнергии). 
ОАО «Зарубежводстрой» осуществляет строительство плотины Мдез в провинции Сефру. 

10 декабря 2001 г. с космодрома Байконур осуществлѐн запуск марокканского спутника российским 

носителем. 

В интересах повышения динамики российско-марокканского сотрудничества руководство Марокко 

осуществило ряд практических шагов. В частности, в июне 2005 г. были отменены въездные визы для 

российских граждан, что уравняло статус приезжающих в Марокко россиян с гражданами стран Евросоюза и 

США. 

Действует Межправительственная смешанная Российско-Марокканская комиссия по экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству. Российскую часть Комиссии возглавляет Министр юстиции 

А.В.Коновалов, марокканскую – Министр иностранных дел и сотрудничества Т. Фасси Фихри. Четвертое 

заседание Комиссии состоялось 15-16 июня 2010 г. в Москве. 7 февраля 2011 г. А.В.Коновалов встречался в 

Рабате с Т.Фасси Фихри. Была достигнута договоренность о проведении пятой сессии МПК в Марокко в начале 
2012 г. 

На протяжении ряда лет Марокко входит в «тройку» основных торговых партнеров России в Африке 

(вместе с Египтом и Алжиром). По данным ФТС России, В 2010 г. товарооборот между Россией и Марокко 

увеличился по сравнению с 2009 г. на 22% и составил 937,4 млн. долл. США, в т.ч. российский экспорт в 

Марокко – 563,4 млн. долл. США (увеличение на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2009г.), импорт – 

374 млн. долл. США (увеличение на 4,5%). 

Основная часть российского экспорта в Марокко приходится на топливо минеральное, нефть и 

нефтепродукты (85%), серу (10%), удобрения (3,7%). В российском импорте из Марокко преобладают 

цитрусовые (64,9%), свежие овощи (11,65%), швейные и трикотажные изделия (10,4%), обувь (4,8%) и рыбная 

мука (2,6%). 

Одним из главных направлений двустороннего сотрудничества является морское рыболовство. Размер 
выделенной России квоты вылова пелагических рыб составляет 100 тыс. т. в год. Промысел одновременно 

могут вести до 10 российских судов. 

В области геологоразведки наиболее стабильно в Марокко работают ОАО «Зарубежгеология» и АО 

«Тессамо групп». 

Введение марокканцами 13 июня 2005 г. в одностороннем порядке безвизового въезда в страну для 

российских граждан (на срок до трех месяцев с момента пересечения границы) способствовало активизации 

туристических связей, носивших до этого эпизодический характер, в основном сводившихся к организации 

турфирмами чартерных рейсов в Агадир. По марокканским данным, количество российских туристов, 

посетивших Марокко в 2010 г. составило 33 тыс. человек (увеличение почти в 2 раза по сравнению с 2009 г.). 15 

марта 2011г. состоялось открытие прямой авиалинии Касабланка – Москва (рейсы марокканской авиакомпании 

«РАМ», 3 раза в неделю). 

Марокканский стенд на проходившей в Москве 7-9 июня 2010 г. второй арабской выставке «Арабия 
экспо», как и на предыдущей, был одним из крупнейших (200 кв. м.). 24-26 мая 2011 г. в Касабланке состоялась 

десятая юбилейная сессия Российско-Арабского делового совета, на полях которой было также организовано 

заседание Российско-Марокканского делового совета (РМДС) . 2 сентября 2011 г. в ТПП России прошло 

заседание РМДС, на котором председателем Совета был избран первый вице-президент концерна «Тракторные 

заводы» А.В.Баков. Мароккано-Российский деловой совет возглавляет крупный предприниматель Х.Сентисси. 

Активно развиваются наши двусторонние культурные связи. 22-28 октября 2007 г. в Москве и 

Владимире прошли Дни культуры Королевства Марокко в Российской Федерации. 23 – 30 ноября 2008 г. в 

Рабате и Марракеше прошли Дни культуры России в Марокко. На 9-14 ноября 2011 г. запланировано 

проведение Дней Российской культуры в Марокко (в гг. Рабат, Касабланка, Марракеш и Мекнес). 

В ноябре 2007 г. впервые за постсоветский период в Марракеше была организована Неделя российского 

кино. 20-26 ноября 2009 г. в Москве с успехом прошла Неделя народного творчества Марокко. 
В Марокко – свыше 10 тысяч выпускников наших учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Объединенными Арабскими Эмиратами 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и ОАЭ установлены 8 декабря 1971 г. В 1986 г. открыто 

Посольство СССР в Абу-Даби, в 1987 г. – Посольство ОАЭ в Москве. В декабре 1991 г. ОАЭ официально 

объявили о признании России в качестве правопреемницы бывшего СССР. С 2002 г. в г. Дубай функционирует 

Генеральное консульство Российской Федерации. 

В Абу-Даби выражают заинтересованность в присутствии России в регионе и дальнейшем расширении 
двустороннего сотрудничества. Близкими остаются подходы двух стран ко многим международным и 

региональным проблемам, включая вопросы поддержания международного мира и безопасности, 

стратегической стабильности, противодействия международному терроризму. 

Между нашими странами поддерживается устойчивый политический диалог. 

В апреле 1992 г. и октябре 1994 г. в ОАЭ побывал Министр иностранных дел России А.В.Козырев. В 

январе и феврале 1993 г. состоялись визиты в ОАЭ Министра обороны России П.С.Грачева. В ноябре 1994 г. в 

рамках поездки по ряду стран региона ОАЭ с официальным визитом посетил Председатель Правительства 

России В.С.Черномырдин. 

В 2000-2003 гг. ОАЭ посетили спецпредставители Президента Российской Федерации Р.Г.Абдулатипов и 

В.Д.Средин, Министр финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин (для участия в ежегодном совещании 

Совета управляющих МВФ и Всемирного Банка – 2003 г.), Президент ТПП Е.М.Примаков, заместитель 

Министра иностранных дел А.В.Салтанов, заместитель Министра финансов С.И.Колотухин, Первый 
заместитель Генерального директора Российского авиационно-космического агентства В.И.Воскобойников, ряд 

послов по особым поручениям МИД России. В марте 2004 г. ОАЭ с рабочим визитом посетил Министр 

сельского хозяйства России А.В.Гордеев. 

В рамках межмидовских консультаций в 2006 г. в ОАЭ приезжали спецпредставитель Президента 

Российской Федерации по Ближнему Востоку, заместитель Министра иностранных дел А.В.Салтанов и 

специальный представитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом А.Е.Сафонов. 

В 2007 г. ОАЭ посетили также руководитель Роскультуры М.Е.Швыдкой (февраль), Директор ФСВТС 

России М.А.Дмитриев (февраль, июль). В сентябре 2007 г. Министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев провел в 

Абу-Даби переговоры со своим эмиратским коллегой. В ноябре в международной авиационно-космической 

выставке "Дубай-2007" участвовала российская делегация во главе с заместителем Директора ФСВТС России 
М.В.Петуховым. Делегация России во главе с заместителем Министра промышленности и энергетики 

А.Б.Яновским участвовала в конференции ОПЕК (Абу-Даби, декабрь 2007 г.). 

Важным событием стал визит в Абу-Даби в феврале 2007 г. Министра иностранных дел России 

С.В.Лаврова. 

10 сентября 2007 г. состоялся первый в истории российско-эмиратских отношений официальный визит 

Президента Российской Федерации В.В.Путина в ОАЭ. 

В январе 2008 г. Эмираты посетил С.Е.Нарышкин в качестве заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

В апреле 2008 г. в ходе визита в Абу-Даби вице-премьера российского Правительства А.Л.Кудрина 

Россия и ОАЭ подписали Протокол о завершении двусторонних переговоров в рамках присоединения РФ к 

ВТО. 

В апреле 2008 г. в ходе международного форума по Ираку в Кувейте состоялась встреча С.В.Лаврова с 
Министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. 

В октябре 2008 г. Абу-Даби посетил спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему 

Востоку, заместитель Министра иностранных дел А.В.Салтанов, который принял участие в работе пятого 

заседания Форума для будущего. 

В ноябре 2008 г. ОАЭ посетил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И.Шувалов, который встретился с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. 

Генеральный директор ГК «Ростехнологии» С.В.Чемезов в ноябре 2008 г. провел переговоры с Вице-

президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая Мухаммедом Бен Рашедом Аль Мактумом. 

В Москве побывали: в 2002-2003 гг. – Начальник Канцелярии Наследного принца Абу-Даби Султан Бен 

Халифа, Президент ТПП ОАЭ С.Сувейди, глава Департамента гражданской авиации Дубая, председатель 

группы "Эмирэйтс Эрлайнз" Ахмед Саид Аль Мактум; в ноябре-декабре 2004 г. – представительная делегация 
Минобороны ОАЭ (посетила Татарстан), декабре 2005 г. – Начальник Генерального Штаба ВС ОАЭ Хамад аль-

Румейси, в сентябре 2006 г. - заместитель Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ, Наследный принц 

эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид и Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Аль Нахайян, которые были 

приняты Президентом России. Глава эмиратского внешнеполитического ведомства вновь посетил Москву для 

участия в рабочей встрече сопредседателей российско-эмиратской МПК в октябре 2006 г., был принят 



                   

 
С.В.Лавровым. В июне 2007 г. Министр энергетики ОАЭ М.Аль-Хамели принял участие в XI Петербургском 

международном экономическом форуме. 

30 – 31 марта 2009 г. по приглашению Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина 

Россию с официальным визитом посетил Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая М.Аль 

Мактум, который провел переговоры с В.В.Путиным, а также был принят Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым. В ходе визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой 

по финансовым рынкам России и Комиссией по ценным бумагам и товарам потребления ОАЭ. 

В июне 2009 г. в России с частным визитом побывал Наследный принц Абу-Даби М.Аль Нахайян. Он 
был принят Председателем Правительства РФ В.В.Путиным. 

14 – 19 июня 2009 г. состоялся визит в Россию Председателя Верховного суда ОАЭ Абдулваххаба 

Абдула. Прошли его переговоры с Председателем Верховного суда России В.М.Лебедевым и Генеральным 

прокурором России Ю.Чайкой. 

26-27 октября 2009 г. эмиратская делегация во главе с Министром энергетики М.Аль-Хали приняла 

участие в конференции «4-я Международная энергетическая неделя». 

30 октября – 4 ноября 2009 г. состоялся визит заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Сечина в Абу-Даби, в рамках которого (31 октября) прошла встреча сопредседателей МПК – 

Министра энергетики С.И.Шматко и мининдел ОАЭ А.Аль Нахайяна. 

1-2 марта 2010 г. в Абу-Даби состоялись политконсультации спецпредставителя Президента Российской 

Федерации по Ближнему Востоку, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 

А.В.Салтанова с Министром иностранных дел ОАЭ А.Бен Заидом Аль Нахайяном, Госминистром по 
иностранным делам ОАЭ А.Гаргашем. 

26-28 июня 2010 г. в Москве находился Министр иностранных дел ОАЭ А.Аль Нахайян в качестве 

сопредседателя Эмиратской части Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, 

экономическому и техническому сотрудничеству. В рамках поездки состоялась его встреча с Министром 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. 

Набирают обороты межпарламентские связи. В 2001 г. ОАЭ посетила делегация Комитета Госдумы по 

международным делам во главе с председателем Д.О.Рогозиным. В ноябре 2004 г. делегация во главе с 

Председателем Совета Федерации С.М.Мироновым приняла участие в траурных мероприятиях в Абу-Даби в 

связи с кончиной Президента Заида Аль Нахайяна. В ноябре 2006 г. в Абу-Даби побывала делегация 

Депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентами стран Ближнего Востока и Северной 

Африки во главе с В.Я.Пекаревым. В марте 2008 г. Абу-Даби посетила делегация Совета Федерации России во 
главе с заместителем председателя Комитета по международным делам И.М-С.Умахановым. В мае 2008 г. 

состоялся рабочий визит делегации Совета Федерации в ОАЭ во главе с первым заместителем председателя 

Комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу О.К.Шурдумовым. 

В мае 2008 г. Москву по приглашению Государственной Думы посетил Председатель Федерального 

национального совета (ФНС) ОАЭ А.Аль-Гурейр, который встретился с Председателем Госдумы 

Б.В.Грызловым, Председателем Совета Федерации С.М.Мироновым и Первым заместителем Министра 

иностранных дел А.И.Денисовым. В июне 2008 г. в Дубае состоялась встреча заместителя председателя 

Комитета по международным делам Совета Федерации И.М-С.Умаханова с Председателем ФНС ОАЭ А.Аль-

Гурейром. В ходе встречи достигнута договоренность о создании межпарламентского Комитета российско-

эмиратской дружбы. 

Продолжается работа по укреплению договорно-правовой базы. Подписаны межправительственное 

Соглашение о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве (январь 1991г.), Соглашение о 
сотрудничестве между ТПП России и Федерацией торгово-промышленных палат ОАЭ (май 1994 г.), 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских 

Эмиратов о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (сентябрь 2007 г.), Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о воздушном 

сообщении (сентябрь 2007 г.), Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов об урегулировании задолженности бывшего СССР (сентябрь 2007 г.), 

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации, метрологии и оценке 

соответствия между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Управлением 

ОАЭ по стандартизации и метрологии (сентябрь 2007 г.), Меморандум о взаимопонимании в отношении 

проведения консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством 

иностранных дел ОАЭ (сентябрь 2007 г.), Меморандум о взаимопонимании между Федеральным космическим 
агентством и Организацией по науке и передовым технологиям ОАЭ относительно сотрудничества в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях (сентябрь 2007 г.), Соглашение 

между «Внешэкономбанком» и Национальным Банком Абу-Даби о техническом порядке учета и погашения 

государственной задолженности бывшего СССР (сентябрь 2007 г.), Соглашение о взаимной отмене виз для 

владельцев дипломатических паспортов (июнь 2010 г.), Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений (июнь 2010 г.), Соглашение о взаимной защите секретной информации (январь 2011 г.). 



 
  

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2010 г. составил 950 

млн.долл.США. 

По итогам 2009 г. более трети российского экспорта пришлось на машины, оборудование и 

транспортные средства (210,6 млн. долл. США), 22,4% - на металлы и изделия из них (142,8 млн. долл. США), 
20,9% - на жемчуг и драгоценные камни. 

В импорте из ОАЭ преобладали поставки продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья 

на сумму 6,7 млн. долл. США (24,7% от общего российского импорта), машин, оборудования и транспортных 

средств на сумму 5,4 млн. долл. США (21,0%), текстиля и изделия из него на сумму 5,4 млн. долл. США 

(21,0%). 

В марте 1997 г. в Абу-Даби состоялось первое заседание Межправительственной Российско-Эмиратской 

комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству (создана в 1994 г.). По его итогам 

был подписан Протокол, который предусматривал создание трех рабочих подкомиссий: по сотрудничеству в 

энергетической, торгово-экономической и научно-технической областях, а также меры по активизации 

двусторонних связей в сфере информации, культуры и туризма и др. В мае 2005 г. в Абу-Даби и в октябре 2006 

г. в Москве состоялись встречи сопредседателей МПК. В апреле и июле 2007 г. прошли экспертные встречи 
межправкомиссии. Сопредседателями МПК являются Министр энергетики России С.И.Шматко (назначен в 

июне 2008 г.) и Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян (назначен в феврале 2006 г.). 

Второе заседание совместной МПК состоялось 26-28 июня 2010 г. 

В сентябре 2005 г. создан Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС). Заметным событием стал 

состоявшийся в Абу-Даби и приуроченный к визиту в ОАЭ Президента России российско-эмиратский бизнес-

форум, организованный РЭДС. 24 ноября 2009 г. новым сопредседателем РЭДС был избран Генеральный 

директор НП «НПО ПРОМЭКО» И.В.Нуяксов. 

Эмиратские деловые круги активно участвовали в работе Первой арабской выставки в Москве «Арабия-

Экспо» в октябре 2008 г., а также в восьмом совместном заседании Российско-Арабского Делового Совета. 

Представительство российской компании «Эвентика» в Дубае организовало и провело в 2009 г. два 

инвестиционных форума «Russia Investment Roadshow» - в конце февраля в Москве и в начале ноября в Дубае. 
Постепенно закрепляют свои позиции на эмиратском рынке российские предприниматели. В Эмиратах (в 

основном в Дубае) имеют свои представительства такие крупные российские компании, как ОАО «Лукойл 

Оверсиз Лтд.», «Волга-Днепр», «Курганмашзавод», «Амтел», ОАО «Стройтрансгаз», «Металлургическая 

трубная компания», «Интеркомхолдинг», «Алроса», холдинг «Металлоинвест». В ОАЭ функционируют 

порядка 40 представительств российских компаний и более 350 совместных предприятий, в том числе в сфере 

промышленного производства, торговли, гостиничного дела, туризма, грузоперевозок, а также недвижимости. 

В июне 2009 г. в Дубае открылось представительство банка «ВТБ Капитал», а в октябре в Абу-Даби – 

компании «Роснефть». 

В декабре 2010 г. ОАО «Стройтрансгаз» завершило начатое в 2008 г. строительство газопровода Тавила-

Фуджейра (протяженностью 244 км, стоимостью 417 млн.долл.США). 

Успешно функционировало предприятие по выпуску стальной арматуры, построенное в 2009 г. в 

эмирате Шарджа российским холдингом «Металлоинвест». 
В Абу-Даби открылись региональный филиал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ноябрь 2010 г.) и дилерский 

центр автозавода «КАМАЗ» (март 2010 г.). 

Ряд российских субъектов Федерации, прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Московская, 

Челябинская, Астраханская области, Краснодарский край, а также Чеченская Республика, Татарстан и 

Калмыкия проводят работу по налаживанию прямых связей с эмиратскими партнерами. 

В апреле 2004 г. Абу-Даби стал местом проведения очередного заседания Московской международной 

бизнес-ассоциации, в работе которого, помимо мэра Москвы и многих членов столичного правительства, 

приняли участие главы ряда ведущих предпринимательских структур города. В рамках проходившей в ноябре 

2004 г. в Дубае Всемирной строительной выставки делегация правительства Москвы во главе с первым 

заместителем мэра В.И.Ресиным организовала профильный инвестиционный форум, на котором были 

представлены порядка 200 соответствующих проектов. В июне 2005 г. Москву посетил мэр Дубая К.Султан, а в 
ноябре ответный визит нанес вице-мэр Москвы И.Н.Орджоникидзе. В ходе визита Президента Российской 

Федерации В.В.Путина в ОАЭ в сентябре 2007 г. в составе официальной делегации Абу-Даби посетил мэр 

Москвы Ю.М.Лужков. В марте 2008 г. Дубай посетила делегация во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко. Ее сопровождала большая группа видных представителей деловых кругов города. В 2008 г. в 

ОАЭ также побывали Президент Чеченской Республики Р.А.Кадыров (дважды), представители руководства 

Республики Татарстан, Республики Саха, Липецкой, Астраханской областей, Краснодарского края. 

Продуктивно прошел в марте 2009 г. визит в ОАЭ делегации ЧР во главе с представителем 

правительства ЧР О.Х.Байсултановым для проведения переговоров по вопросам осуществления инвестиций в 

экономику Чечни. Состоялись многочисленные встречи и контакты, в частности в Управлении инвестиций 

Абу-Даби, Национальной нефтяной компании Абу-Даби, компании «Мубадала» и ТПП Абу-Даби. 

В начале января 2009 г. Гендиректор абудабийской строительной компании «Hydra Trading» М.Захран во 

главе делегации предпринимателей из ОАЭ посетил Махачкалу, где провел встречи с Вице-премьером 



                   

 
Правительства Дагестана, Министром инвестиций и внешнеэкономических связей республики М.Щепакиным. 

В продолжение этих контактов 24 февраля-5 марта 2009 г. в ОАЭ находился Первый заместитель Министра 

инвестиций и внешнеэкономических связей Дагестана А.Тамерхонов. 

В апреле 2009 г. представители группы компаний «ПАЛ» из Абу-Даби в ходе пребывания в Дагестане 

провели переговоры по вопросам налаживания взаимного сотрудничества в области строительства и 

производства стройматериалов для ЖКХ, развития транспортной отрасли, сельского хозяйства и туризма. По 

их итогам в Махачкале Председателем Правительства Дагестана Ш.Зайналовым и советником Правителя 

Эмирата Абу-Даби шейхом Т.Аль Нахайяном был подписан соответствующий меморандум о намерениях. 
В 2010 г. Абу-Даби дважды посетил глава ЧР Р.А.Кадыров (май, ноябрь), в декабре в ОАЭ находился 

руководитель Татарстана Р.Н.Минниханов. В ноябре 2010 г. состоялась поездка в Казань одного из богатейших 

предпринимателей ОАЭ М.Хабтура, который обсудил возможности инвестиционного участия в ряде проектов 

развития инфраструктуры. 

Развивается взаимодействие в космической области. На основе заключенного в феврале 2007 г. между 

международной космической компанией "Космотрас" и Организацией по науке и передовым технологиям ОАЭ 

контракта в июле 2009 г. состоялся запуск с космодрома «Байконур» в рамках программы ―Днепр‖ первого 

эмиратского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Дубайсат-1». 

Развивается сотрудничество в сфере культуры, науки и образования. В ОАЭ регулярно проводятся 

культурные и спортивные мероприятия с участием российских представителей. В апреле 2010 г. в Дубае был 

организован благотворительный «Вечер оперы», в ходе которого выступили молодые певцы из Большого 

театра. В декабре 2010 г. в ходе мероприятий, посвященных празднованию Национального дня ОАЭ, в столице 
состоялся концерт Воронежского оркестра народных инструментов, который был очень тепло принят местной 

публикой. 

В январе 2011 г. в эмиратской столице под эгидой ЮНЕСКО выступил Международный оркестр мира 

под управлением знаменитого российского дирижера В.Гергиева. Этот концерт стал первым выступлением 

коллектива в арабских странах и привлек большое внимание местной публики. 

В марте 2011 г. при организационном содействии Посольства в Абу-Даби состоялся театрализованный 

спектакль российского театра марионеток «Арлекина» (базируется в Дубае), ставший настоящим праздником 

для побывавших на нем детей и взрослых. 

В марте 2007 г. Абу-Даби посетила делегация Союза писателей России. Подписано соглашение о 

сотрудничестве с литераторами ОАЭ. 

Развиваются связи в образовательной сфере. В августе 2007 г. Челябинский университет и 
Национальный университет ОАЭ (Аль-Айн) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

Существенно укрепились в 2009 г. позиции российских СМИ в ОАЭ. В Дубае открыты 

представительства российского информационного агентства «РИАН» (октябрь), телеканала «Русия Аль-Яум» 

(ноябрь). С конца ноября 2009 г. на территории ОАЭ началось вещание на русском языке передач радиостанции 

«Русское радио в Арабских Эмиратах». В Дубае состоялась презентация российской ежемесячной газеты на 

арабском языке «Анба Муску» (тираж в ОАЭ – 150 тыс.). 

По данным Росстата, в 2010 г. число российских туристов, посетивших ОАЭ, выросло на 29%, составив 

свыше 341 тыс. россиян. Самыми популярными направлениями внутри Эмиратов для российских туристов 

остаются Дубай, Шарджа и Абу-Даби. При этом всего лишь порядка 1 тыс. гостей из Эмиратов посетили в 2010 

г. Россию. 

Российская колония в ОАЭ насчитывает порядка 12 тыс. чел. Для проведения активной маркетинговой 

деятельности по продвижению туристских возможностей ОАЭ в Москве функционирует представительство 
Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая. 

В ходе визита Президента России в ОАЭ состоялось открытие выставки сокровищ музеев Московского 

Кремля. В рамках развития сотрудничества в области музейного дела эмиратская сторона направила в 2007 г. 

пять своих специалистов для стажировки в музеях Москвы. 

Накануне (9 сентября 2007 г.) визита Президента Российской Федерации состоялась церемония 

освящения закладного камня церкви в Шардже - первого православного храма на Аравийском полуострове. 

Ранее Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в рамках усилий по реализации инициативы 

Русской православной церкви получил согласие на это правителя эмирата Шарджа шейха Султана Бен 

Мухаммеда Аль Касими. 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Султанатом Оман 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Султанатом Оман установлены 26 сентября 1985 г. В 1987 

г. в Маскате было открыто советское посольство. В 1991 г. Оман официально признал Российскую Федерацию 

в качестве правопреемницы Советского Союза. 



 
  

 

 

Поддерживается регулярный политический диалог на высоком уровне. 17-18 февраля 2008 г. в Маскате с 

визитом находился Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. В июле 2010 г. в Москве 

состоялись его переговоры с Министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Ю.Бен Алави. 

За последние годы Оман посетили также Генеральный директор ГК «Ростехнологии» С.В.Чемезов 
(ноябрь 2008 г.), Первый заместитель Председателя Банка России А.В.Улюкаев (январь 2009 г.), Главный 

инспектор безопасности дорожного движения МВД России В.Н.Кирьянов (май 2010 г.). 

В рамках подписанного в 1991 г. межмидовского протокола проводятся политические консультации на 

уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. 

Россия и Оман плодотворно взаимодействуют на площадке ООН, в т.ч. в плане поддержки выдвижения 

российских кандидатов в структуры этой организации. Дальнейшее развитие получило российско-оманское 

взаимодействие в области безопасности дорожного движения. Позиции двух стран по основным 

международным проблемам близки или практически совпадают. 

Развиваются межпарламентские связи. В период с 30 ноября по 2 декабря 2008 г. Маскат с официальным 

визитом посетил Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Он был 

принят Султаном Кабусом, состоялись его встречи с руководителями обеих палат Совета Омана. 7-9 марта 2009 
г. российская делегация во главе с Первым заместителем Председателя Комитета по международным делам 

И.М.-С.Умахановым приняла участие в работе проходившего в Маскате 15-го заседания Арабского 

Межпарламентского союза. 

Происходит регулярный обмен письменными посланиями между председателями обеих палат 

парламентов России и Омана. 

Товарооборот в 2010 г. составил 13,2 млн. долл. США (в 2009 г. – 24,2 млн. долл. США), из них 12,8 млн. 

долл. США (в 2009 г. – 20,4 млн. долл. США) – экспорт России, 0,4 млн. долл. США (в 2009 г. – 3,8 млн. долл. 

США) - импорт из Омана. Основные статьи российского экспорта – пшеница и меслины (комбикорм), прокат 

железа и трубы для нефтегазового сектора, а также целлюлозно-бумажные изделия. Импорт из Омана 

практически на 100 % представлен рудами и хромовыми концентратами. 

Ряд российских компаний осуществляют подрядно-сервисные работы в нефтегазовом комплексе 
Султаната. Однако их участие пока остается незначительным. По заказу национальной нефтяной компании 

Омана – «Petroleum Development of Oman» (PDO) ООО «Татгеотех» готовит аналитические материалы по 

повышению отдачи нефтепластов на одном из оманских месторождений. Компания НГКС занимается 

магнитоскопией трубопроводов. ООО «Борец» оказывает сервисные услуги по обслуживанию нефтяных 

скважин и ремонту оборудования. 

13 декабря 2010 г. в Маскате впервые в истории двусторонних отношений была проведена презентация 

российского бизнеса с участием более 20 российских компаний, работающих в сфере информационной 

безопасности, разведки и добычи нефти и газа, радиоэлектроники, кораблестроения, производства труб и 

сельскохозяйственной техники. 

В конце 2009 г. была окончательно погашена задолженность России перед Султанатом. 

16 июня 2011 г. в ходе учредительного заседания Российско-Оманского делового совета был избран его 

новый сопредседатель – Генеральный директор ООО «Финансово-Промышленная Группа «Технологии 
Энергосбережения» (ENSAT), председатель Совета директоров Консорциума «Энергопроектгруп» 

С.В.Тишкин. 

ЗАО «ВТБ Капитал» взаимодействуют с Государственным резервным фондом Султаната Оман в рамках 

подписанного в октябре 2009 г. соглашения по программам совместных инвестиций в сфере недвижимости в 

России. 

Договорно-правовая база сотрудничества – межправительственное Соглашение о торговле, 

экономическом и техническом сотрудничестве (1994 г.), Соглашение о сотрудничестве в области науки, 

культуры и образования (1996 г.), Соглашение о взаимодействии Торгово-промышленных палат (1994 г.), 

Соглашение о сотрудничестве между ИТАР-ТАСС и Оманским информационным агентством (1995 г.), 

межправительственного соглашение о воздушном сообщении от 16 января 1993 г. 

По линии МИДов двух стран завершается работа по заключению Соглашения о безвизовых поездках по 
дипломатическим, служебным и специальным паспортам. 

Оманцы проявляют интерес к развитию сотрудничества в сфере мирного использования атомной 

энергии. В 2009 г. в ходе пребывания Генерального секретаря МИД Омана Б.Аль-Бусаиди в Москве был 

подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере использовании атомной энергии в мирных целях между ГК 

«Росатом» и МИД Омана (курирует вопросы международного сотрудничества в сфере атомной энергетики. 

Ведется работа над проектом соответствующего межправсоглашения. 

В рамках борьбы с пиратством и вооруженным разбоем у побережья Сомали открылась новая область 

взаимодействия с Оманом – деловые заходы российских военных кораблей в порты Маскат и Салала для 

бункеровки топливом, пополнения запасов продовольствия и питьевой воды, а также отдыха экипажей (22 

визита в 2010 г.). В январе 2010 г. осуществили заход большой противолодочный корабль «Адмирал 

Чабаненко» Северного флота и танкер «Лена» Балтийского флота. В феврале и мае 2010 г. в порты Салала и 



                   

 
Маскат состоялись заходы сторожевого корабля «Неустрашимый» и флагмана Черноморского флота 

гвардейского крейсера «Москва». 

На гуманитарном направлении наиболее активное развитие получило российско-оманское 

взаимодействие в области образования, культуры и туризма. С 1996 г. Министерством образования и науки 

Российской Федерации ежегодно предоставляются стипендии для обучения оманских студентов в ВУЗах 

России по различным специальностям. В 2009 - 2010 г. учебном году Султанату Оман было предоставлено 45 

государственных стипендий за счет средств федерального бюджета. В Университете Султана Кабуса (г.Маскат) 

и других учебных заведениях Омана на основе индивидуальных контрактов работают российские 
преподаватели. 

На Маскатском кинофестивале в феврале 2008 г. в номинации работы зарубежных кинорежиссеров 2-е 

место занял российский фильм "На полном дыхании" (режиссер В.Кондраковский). В марте 2008 г. в Москве 

состоялась презентация романа "Откровение Сальмы" известного оманского писателя Мухаммада Аль-Рахби. 

Развивается российско-оманское взаимодействие в сфере продвижения межрелигиозного диалога. В ходе 

состоявшегося в апреле 2006 г. визита в Маскат спецпредставителя Президента Российской Федерации по 

Ближнему Востоку, заместителя Министра иностранных дел России А.В.Салтанова был подписан меморандум 

между МИДами двух стран об издании совместного сборника по вопросам веротерпимости и 

межконфессиональной толерантности. Презентация первого выпуска сборника "Толерантность. Опыт России и 

Султаната Оман" состоялась в феврале 2008 г. в Москве, второго – в марте 2010 г. в Маскате. 

Развивается сотрудничество в области туризма, расширяется туристический обмен. Ежегодно Оман 

посещают около 5 тыс. российских туристов. С 16 ноября 2011 г. национальная перевозчик «Оман Эйр» 
начинает выполнение прямых пассажирских рейсов на линии Маскат – Москва (Домодедово) – Маскат с 

частотой 4 раза неделю. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Государством Палестина 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Официальные двусторонние отношения установлены в 1974 г. 

В Москве было открыто представительство ООП (в 1990 г. преобразовано в Посольство Государства 

Палестина). В 1995 г. в Газе начало функционировать Представительство России при Палестинской 

национальной администрации (ПНА). В 2004 г. Представительство было переведено в г.Рамалла, Западный 

берег реки Иордан. 

В 1998 г. учреждено палестинское общество дружбы с Россией (почетный председатель – М.Аббас). В 

2001 г. воссоздано Общество российско-палестинской дружбы. В 2008 г. создан Российско-Палестинский 

деловой совет. 

Российско-палестинские контакты на высшем уровне поддерживаются регулярно: Глава Палестинской 
национальной администрации М.Аббас встречался с Президентом Российской Федерации в январе 2005 г. 

(Москва), в апреле 2005 г. (Рамалла, ПНА), в мае 2006 г. (Сочи), в феврале 2007 г. (Амман, Иордания), в июле 

2007 г., в апреле и декабре 2008 г. (Москва). 

В июне 2006 г. в Москве член ЦК ФАТХ, бывший Министр иностранных дел ПНА Н.Шаас принял 

участие в международном (медийном) семинаре ООН "Вызовы мирному процессу на Ближнем Востоке и 

палестино-израильский диалог". В апреле 2008 г. в Москве состоялось очередное заседание российско-

палестинского рабочего комитета, возглавляемого с палестинской стороны тем же Н.Шаасом. 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посещал палестинские территории в 

сентябре 2004 г., в октябре 2005 г., в сентябре 2006 г., в июне 2007 г., в марте 2008 г. и феврале 2009 г. в рамках 

рабочих поездок по странам Ближнего Востока. 

Начиная с середины 1970-х гг., палестинцам оказывалась помощь в различных формах: обучение 
специалистов в российских вузах, подготовка кадров, бесплатное лечение и т.д. 

В январе 2006 г., в результате победы на парламентских выборах, к власти пришел ХАМАС и было 

сформировано прохамасовское правительство. Израиль, США и страны ЕС, приняли решение о политико-

экономической изоляции нового палестинского правительства, до тех пор пока хамасовцы не признают право 

Израиля на существование, соглашения, подписанные ООП с Израилем и не откажутся от насилия. Россия 

выступила с инициативой диалога с этим движением, с целью трансформации его радикальных позиций. 

Президент Российской Федерации заявил, что прекращение помощи палестинцам является большой ошибкой. 

Делегации ХАМАС дважды посетили Москву для консультаций в МИД России (3 марта 2006 г. и 26-27 

февраля 2007 г.). 

В мае 2006 г. и сентябре 2008 г. Россия дважды предоставляла ПНА гуманитарную финансовую помощь, 

переведя по 10 млн.долл.США на удовлетворение первоочередных социальных нужд палестинцев. В августе 

2007 г. и июне 2008 г. по решению Правительства Российской Федерации самолѐтами МЧС России в Амман 



 
  

 

 

была доставлена гуманитарная помощь (продовольствие, медикаменты и палатки), предназначенная для 

населения Газы. 

В январе 2009 года Правительство Российской Федерации оказало гуманитарную помощь населению 

сектора Газа, пострадавшему в результате вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС. 2 января и 6-7 
января 2009 года четырьмя самолетами МЧС России в аэропорт г.Эль-Ариш (Египет) были доставлены две 

партии гуманитарной помощи (палатки, одеяла, мясные и молочные консервы, детское питание, медикаменты и 

медимущество, электрогенераторы) общей массой около 110 тонн. Грузы были переданы египетской 

благотворительной организации для их дальнейшей доставки населению сектора Газа. 

Между Россией и ПНА заключены межправительственные и межведомственные соглашения: о 

сотрудничестве в области образования (1988 г.), о культурном и научном сотрудничестве (1994 г.), о торгово-

экономическом сотрудничестве (1998 г.) и о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и 

Государственным бюро по административному и финансовому контролю ПНА (2008 г.). Однако реализация 

этих соглашений затруднена в связи с сохраняющейся сложной ситуацией в регионе. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Саудовская Аравия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Историческая справка. С 1891 по 1914 г. в г. Джидде, находившемся под турецким контролем, 

действовало консульское учреждение Российской империи. 
Советский Союз был первой страной, признавшей независимое саудовское государство - Королевство 

Хиджаза, Неджа и присоединенных областей, с 1932 г. именуемое Королевство Саудовская Аравия (КСА), и 

установившей с ним 19 февраля 1926 г. путем обмена нотами дипломатические отношения. В 1932 г. состоялся 

официальный визит в СССР Министра иностранных дел КСА принца Фейсала. В 1938 г. в связи со сложным 

внутри- и внешнеполитическим положением СССР, сокращением загранаппарата НКИД и выходом на первый 

план вопросов обеспечения безопасности в Европе, а также сменой внешнеполитических ориентиров 

Саудовской Аравии в сторону Запада советская дипмиссия в Джидде была закрыта, дипломатические 

отношения де-факто прерваны. 

В период «холодной войны», расколовшей мир на два лагеря, СССР и Саудовская Аравия, подпавшая с 

1930-х годов под влияние США, оказались по разные стороны противостояния. 

В декабре 1982 г. по инициативе саудовцев, приобретших к этому моменту определенную независимость 
во внешней политике, через Лондон был установлен "канал связи", по которому происходил обмен посланиями, 

в том числе на высшем уровне, и информацией по актуальным международным и региональным проблемам, в 

первую очередь арабо-израильскому урегулированию. 

В связи с резким обострением военно-политической обстановки в районе Персидского залива Москву в 

сентябре и ноябре 1990 г. с рабочими визитами посетил Министр иностранных дел Саудовской Аравии С.Аль-

Фейсал. В ходе первого визита была достигнута договоренность о полной нормализации дипломатических 

отношений и возобновлении деятельности диппредставительств (наше Посольство в Эр-Рияде функционирует с 

мая 1991 г., Генконсульство в Джидде - с апреля 1991 г. Посольство КСА открыто в Москве в декабре 1991 г.). 

30 декабря 1991 г. Саудовская Аравия заявила о признании Российской Федерации в качестве правопреемницы 

СССР. 

Политические отношения. По большинству глобальных и региональных проблем, таких как 

конфликтные ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего вокруг иранской ядерной программы, Ирака, 
Афганистана, Йемена, Судана, арабо-израильского конфликта, а также по вопросам нераспространения оружия 

массового уничтожения, борьбы с экстремизмом и терроризмом, транснациональной организованной 

преступностью, наркотрафиком и пиратством, по тематике «Группы двадцати» позиции России и Саудовской 

Аравии совпадают или близки. В январе 2011 г. окончательно урегулированы российско-саудовские 

разногласия по вопросу присоединения нашей страны к ВТО. 

Контакты на высшем и высоком уровне. В ноябре 1994 г. в рамках поездки по странам Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоялся визит в Эр-Рияд Председателя 

Правительства России В.С.Черномырдина. 

В сентябре 2003 г. Москву с официальным визитом посетил Наследный принц (ныне Король) 

Саудовской Аравии Абдалла Бен Абель Азиз Аль Сауд. Состоялись его переговоры с Президентом России 

В.В.Путиным. 
В феврале 2007 г. состоялся официальный визит Президента России В.В.Путина в Саудовскую Аравию. 

В ноябре 2007 г. Москву посетил Наследный принц, Министр обороны и авиации и Генеральный 

инспектор Вооруженных сил КСА Султан Бен Абдель Азиз Аль Сауд. 

2 июня 2008 г. состоялся телефонный разговор Председателя Правительства России с Королем 

Саудовской Аравии по региональной и двусторонней проблематике. 



                   

 
30 марта 2010 г. состоялся телефонный разговор Президента России Д.А.Медведева с Королем Абдаллой 

в связи с терактами в московском метро. 

3 июня 2008 г. Эр-Рияд посетил Заместитель Председателя Правительства России, Министр финансов 

А.Л.Кудрин. 

Москву посещали Генеральный секретарь Совета национальной безопасности КСА принц Бандар Бен 

Султан (апрель 2006 г., январь, июль-август 2007 г., июль, сентябрь 2008 г.). 

В январе 2008 г. КСА посетил и.о. Секретаря СБ России В.А.Соболев, состоялись его встречи с Королем 

Абдаллой, Наследным принцем Султаном. 
12-13 февраля 2011 г. Эр-Рияд по поручению Президента России посетила российская межведомственная 

делегация во главе со специальным представителем Президента России по Ближнему Востоку, заместителем 

Министра иностранных дел А.В.Салтановым. Она была принята Вторым заместителем Председателя Совета 

министров КСА принцем Наифом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, которому передано устное послание 

Д.А.Медведева на имя Короля Саудовской Аравии по ситуации в мире и регионе Ближнего Востока, а также 

актуальным вопросам двусторонних отношений. 

25 марта 2011 г. Москву посетил мининдел КСА С.Аль-Фейсал, который передал Президенту 

Российской Федерации Д.А.Медведеву устное послание Короля Саудовской Аравии по ситуации в регионе. 

4 мая 2011 г. в Эр-Рияде через Секретаря Совета национальной безопасности Саудовской Аравии принца 

Бандара директор ДБВСА МИД России С.В.Вершинин передал устное послание Д.А.Медведева на имя Короля 

Саудовской Аравии о российских подходах по урегулированию кризисных ситуаций в регионе, в частности, в 

Йемене и Бахрейне. 
Активно развивается политический диалог на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. Эр-

Рияд посещали А.В.Козырев (апрель 1992 г. и октябрь 1994 г.), И.С.Иванов (ноябрь 2000 г. и апрель 2004 г., в 

последний раз - в качестве Секретаря Совета Безопасности России), С.В.Лавров (май 2006 г.). Министр 

иностранных дел КСА С.Аль-Фейсал также неоднократно находился с визитами в Российской Федерации 

(январь 1992 г., апрель 1999 г., апрель 2002 г., май 2003 г., июнь 2006 г., февраль 2008 г., март 2011 г.). В марте 

2008 г. состоялась его встреча с С.В.Лавровым в рамках саммита ОИК в Дакаре. 30 апреля 2010 г. состоялся 

телефонный разговор С.В.Лаврова с С.Аль-Фейсалом. 

Регулярно проводятся политические консультации по внешнеполитической проблематике на уровне 

заместителей министров иностранных дел, директоров департаментов МИД. Последний раунд консультаций 

состоялся в Эр-Рияде в феврале 2011 г. с участием специального представителя Президента России по 

Ближнему Востоку, заместителя Министра иностранных дел А.В.Салтанова. 
Контакты по парламентской линии были установлены в ходе визита в Эр-Рияд в мае 1996 г. группы 

депутатов Государственной Думы Российской Федерации во главе с Председателем Комитета по геополитике 

А.В.Митрофановым. 

В 2004 г. КСА посетила делегация Совета Федерации во главе с координатором Российско-арабского 

межпарламентского объединения Р.Г.Абдулатиповым, в 2005 г. - делегация Государственной Думы во главе с 

Председателем Комитета по энергетике, транспорту и связи В.А.Язевым. 

В марте 2008 г. по приглашению Совета Федерации Москву посетила делегация Консультативного 

совета КСА во главе с руководителем Комитета по международным делам С.Фаделем. 

17 апреля 2008 г. в Государственной Думе была создана группа по связям с Консультативным советом 

КСА. 

В мае 2009 г. состоялся официальный визит в Россию Председателя Консультативного совета КСА 

А.Аль Аш-Шейха по приглашению Председателя Совета Федерации С.М.Миронова. 
В мае 2010 г. по приглашению Государственной Думы Москву посетила делегация группы саудовско-

российской дружбы Консультативного Совета КСА. 

В июне 2011 г. Москву посетила делегация Консультативного совета КСА во главе с Председателем 

Комитета по экономике и энергетике С.Аль Шуайби. Помимо контактов в Федеральном Собрании Российской 

Федерации делегация, в которую также вошли видные саудовские бизнесмены, провела переговоры в МИД 

России, Минэнерго России, ТПП России и ряде заинтересованных крупных компаний. 

Поддерживается практика обмена посланиями между руководителями парламентов двух стран. 

Контакты по линии субъектов Федерации. В апреле 2006 г., марте и октябре 2008 г. Королевство посетил 

Президент Татарстана М.Ш.Шаймиев. В 2006-2010 гг. Саудовскую Аравию неоднократно посещал Президент 

Чеченской Республики Р.А.Кадыров, совершавший паломничество к мусульманским святыням. В ходе этих 

визитов имели место его встречи с Королем Абдаллой и другими представителями саудовского руководства. 
В марте 2011 г. КСА посетила делегация Республики Башкортостан во главе с Президентом 

Р.З.Хамитовым для участия в Джиддийском экономическом форуме и организованной ТПП России и 

Российско-Арабским Деловым Советом «Неделе российского бизнеса в Саудовской Аравии». 

16 мая 2011 г. состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Ю.Молчанова с саудовской 

делегацией во главе с Председателем Комитета по туризму и древностям КСА принцем Султаном Бен 

Сальманом Аль Саудом по вопросу развития сотрудничества Санкт-Петербурга с КСА в сферах культуры, 

туризма и экономики. 



 
  

 

 

26-27 мая 2011 г. Республику Башкортостан (РБ) посетила делегация ТПП Джидды во главе с ее 

председателем С.Камелем, которая была принята Президентом РБ Р.З.Хамитовым, провела встречи в местных 

деловых кругах. 

Интерес к развитию сотрудничества с Саудовской Аравией проявляют Ростовская и Челябинская 
области, а также северокавказские субъекты Федерации. 

Торгово-экономическое сотрудничество. 

В 2010 г. удалось преодолеть спад во взаимной торговле, обозначившийся в 2008-2009 гг. вследствие 

мирового финансового кризиса. Товарооборот увеличился на 1,3 % и составил 366,4 млн.долл.США (в 2009 г. - 

361,8 млн. долл. США, 2008 - 488,7 млн. долл. США). В первом полугодии 2011 г. товарооборот вырос на 10,3 

% и составил 192,4 млн. долл. США. 

Основные статьи российского экспорта в первом полугодии 2011 г. – недрагоценные металлы и изделия 

из них, машины, оборудование, транспортные средства и инструменты (в 2010 г. – также сельскохозяйственная 

продукция). Основные статьи импорта – продукция химической промышленности, продовольственные товары 

и сельскохозяйственное сырье. 

Крупные российские компании реализуют в Саудовской Аравии следующие проекты. 
В нефтегазовой области ОАО «Лукойл Оверсиз» ведет бурение разведочных скважин и 

сейсморазведочные работы в соответствии с подписанным в 2004 г. с саудовской стороной контрактом со 

сроком действия 40 лет об участии в разведке и обустройстве газового и газоконденсатного месторождений в 

пустыне Руб аль-Хали вблизи крупнейшего в мире нефтяного месторождения Гавар на юго-востоке КСА. Для 

реализации проекта «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и государственная нефтяная компания Saudi Aramco создали 

совместное предприятие «LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd.» (LUKSAR), в котором доля российского участия 

составляет 80%. Офис LUKSAR расположен в саудовском городе Хобар. Первый этап реализации проекта - 

геологоразведочный – занял 5 лет. В 2006 г. по итогам разведочного бурения открыто месторождение 

углеводородного сырья с предположительными ресурсами 85 млн. тонн условного топлива на структуре 

Тухман в центральной части Блока А. В ноябре 2009 г. LUKSAR перешло ко второму этапу реализации проекта 

- оценке открытых месторождений. По состоянию на август 2011 г. общие инвестиции в проект составили 
более 300 млн. долл. США. 

В 2004 г. в г. Хобар было открыто представительство ОАО «Стройтрансгаз». В 2005 г. ОАО 

«Стройтрансгаз» по заказу ТПП г. Эр-Рияда разработало концепцию создания в КСА национальной сети 

транспортировки и распределения газа, осуществило проектно-изыскательные работы по газификации г. Эр-

Рияда. В 2009 г. ОАО «Стройтрансгаз» завершило выполнение двух контрактов на строительство нефтепровода 

«Шейба-Абкейк» протяженностью 217 км и водопровода протяженностью 900 км. В настоящее время 

завершаются пуско-наладочные работы на нефтепроводе «Шейба-Абкейк». Кроме того, ОАО «Стройтрансгаз» 

прорабатывает с саудовской стороной возможность участия в реализации таких многообещающих проектов на 

территории КСА, как строительство газопровода «Шейба-Джумейя» протяженностью 640 км и водовода 

протяженностью 400 км. 

С 2006 г. в г. Хобар действует представительство ЗАО «Глобалстрой - Инжиниринг». 

В сфере энергетики осуществляется обмен визитами на министерском уровне. В 2001 и 2003 гг. Москву 
посетил Министр нефти и минеральных ресурсов КСА А.Нуэйми. В КСА с визитами побывали Министр 

энергетики России И.Х.Юсуфов (2003 г.), Руководитель Федерального агентства по энергетике С.А.Оганесян 

(2005 г.). 

Перспективное направление сотрудничества – сельское хозяйство. В связи с решением Правительства 

КСА о сокращении с 2008 г. собственного производства пшеницы, а с 2016 г. – полном отказе от ее 

производства, Минсельхоз России и заинтересованные российские компании прорабатывают возможности 

увеличения поставок российского зерна в КСА и привлечения саудовских инвестиций в российский 

агропромышленный комплекс. 

С октября 2002 г. функционирует Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Сопредседатели – Министр 

энергетики России С.И.Шматко (с июня 2008 г.) и Председатель Совета управляющих Генерального 
инвестиционного агентства КСА А.Аль-Даббаг. В мае 2005 г. в Эр-Рияде состоялось ее второе заседание, 

третье - в июне 2010 г. в Санкт-Петербурге. 

В соответствии с протоколом 3-го заседания МПК от 18 июня 2010 г. предусмотрено формирование 4 

рабочих групп: 

- в области нефти, газа и энергетики; 

- в области торговли, финансов и инвестиций; 

- в области науки, образования и технологий; 

- в области сельского хозяйства. 

Группы до сих пор не сформированы в связи с проволочками ответственных ведомств как с саудовской, 

так и с российской стороны. 



                   

 
С 2002 г. в рамках Российско-Арабского Делового Совета (РАДС) функционирует Российско-

Саудовский Деловой Совет (РСДС). Председатель российской части В.П.Евтушенков, саудовской – бывший 

руководитель ТПП Саудовской Аравии У.Аль-Курди. Последнее заседание состоялось в Марокко в мае 2011 г. 

РСДС совместно с ТПП России на регулярной основе организует мероприятия с целью укрепления 

контактов между деловыми кругами двух стран. В октябре 2009 г. в г. Джидде была проведена 2-я российская 

межрегиональная выставка «Россия и Королевство Саудовская Аравия» и деловой форум. В марте 2011 г. в г. 

Джидде была проведена 3-я российская межрегиональная выставка «Неделя российского бизнеса в Саудовской 

Аравии» и деловой форум, в которых приняли участие свыше 70 представителей крупных российских 
компаний, а также делегация Республики Башкортостан во главе с Президентом Р.З.Хамитовым. 

7-9 июня 2010 г. в Москве состоялась 2-я выставка «Арабия-ЭКСПО», в которой приняли участие 

саудовские компании. 

17-19 июня 2010 г. в ходе Петербургского международного экономического форума делегация 

Саудовской Аравии во главе с руководителем Генерального инвестиционного агентства КСА А.Аль-Даббагом 

провела ряд встреч с российскими официальными лицами и бизнесменами. 

В мае-июне 2011 г. состоялась серия визитов в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Уфу 

представительных делегаций саудовских предпринимателей во главе с Председателем Совета ТПП Саудовской 

Аравии С.Камелем и бывшим руководителем этой структуры У.Аль-Курди. 

Кредитно-финансовая и банковская сферы. В 1991 г. Саудовская Аравия предоставила СССР кредит в 

размере 250 млн. долл. США. По достигнутой договоренности, его погашение российской стороной 

осуществляется в рамках соглашений Российской Федерации с Лондонским клубом. 
Внешэкономбанк взаимодействует с Саудовским фондом развития в рамках Меморандума о 

взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного в Эр-Рияде в феврале 2007 г. 

В декабря 2008 г. Эр-Рияд посетили представители Банка России и пяти российских коммерческих 

банков во главе с первым заместителем Председателя Банка России А.В.Улюкаевым. 

Развивается сотрудничество в космической сфере. За период с сентября 2000 г. российскими носителями 

выведены на космическую орбиту 14 саудовских спутников связи и дистанционного зондирования Земли. 

С 2008 г. Роскосмос и МИД России ведут с саудовской стороной работу по формированию 

соответствующей договорно-правой базы, в частности по проектам соглашений: о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях, о развитии и совместном 

использовании ГЛОНАСС. 

С целью налаживания прямых контактов и определения перспективных направлений сотрудничества с 
заинтересованными организациями Саудовской Аравии в ноябре 2011 г. в г. Эр-Рияде по линии Роскосмоса 

планируется провести российско-саудовскую научно-практическую конференцию с привлечением 

представителей российских организаций ракетно-космической промышленности. 

Договорно-правовая база. 

Между Россией и Саудовской Аравией действуют следующие двусторонние документы: 

- Генеральное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Саудовская Аравия (подписано 20 ноября 1994 г. в Эр-Рияде ); 

- Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская 

Аравия об избежании двойного налогообложения доходов и капитала (подписана 11 февраля 2007 г. в Эр-

Рияде); 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская 

Аравия о воздушном сообщении (подписано 11 февраля 2007 г. в Эр-Рияде); 
- Протокол о двусторонних консультациях между Министерством иностранных дел Российской 

Федерации и Министерством иностранных дел Саудовской Аравии (подписан 29 марта 1999 г. в Москве); 

- Меморандум о взаимопонимании в области спорта между Государственным комитетом Российской 

Федерации по физической культуре и спорту и Главным управлением по делам молодежи КСА (подписан 2 

сентября 2003 г. в Москве); 

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области культуры между Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии и Министерством культуры и информации КСА (подписан в 2007 

г.). 

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации, метрологии и оценки 

соответствия между Росстандартом и Организацией по стандартам Саудовской Аравии (подписан 6 июля 2011 

г. в Москве). 
Активно развиваются гуманитарные связи, в т.ч. по линии мусульманских организаций.  

С 2002 г. функционирует российская хадж-миссия (представляет Совет по хаджу при Комиссии по 

вопросам религиозных объединений при Правительстве России), оказывающая содействие российским 

паломникам. Координацию такой работы осуществляет уполномоченный совета по хаджу, заместитель 

Председателя Совета Федерации ФС РФ И.М-С.Умаханов. Ежегодно мусульманские святыни – Мекку и 

Медину – посещает около 20,5 тыс. паломников из России. 



 
  

 

 

В июне 2008 г. КСА посетила делегация Совета муфтиев России (СМР) во главе с председателем СМР 

Равилем Гайнутдином для участия в международной конференции на тему «Глобальные вызовы и проблемы 

современности» под патронажем Короля Саудовской Аравии в целях подготовки Мадридского форума 

межконфессионального диалога, проводимого в рамках инициативы саудовского монарха по укреплению 
доверия между мировыми конфессиями. 

В октябре 2008 г. в Джидде прошло четвертое заседание группы стратегического видения «Россия - 

исламский мир». Его участникам было направлены приветственные послания от Президента России и Короля 

Саудовской Аравии. Российскую делегацию возглавлял Президент Татарстана М.Ш.Шаймиев. На форуме была 

выражена поддержка инициативы Короля Абдаллы и российской идеи о создании под эгидой ООН 

Консультативного совета религий, которая была выдвинута в ходе 62-й сессии ГА ООН (2007 г.) с целью 

активизации межрелигиозного общения, сохранения традиций в эпоху глобализации, борьбы с диффамацией 

религий, ксенофобией и нетерпимостью. 

В мае 2009 г. заместитель Министра иностранных дел, директор Филиала МИД КСА в Мекканском 

округе Мухаммед Бен Ахмед Ат-Тайеб принял участие в работе IX Международных Лихачевских научных 

чтений «Диалог культур и партнерство цивилизаций» в Санкт-Петербурге. 
Сотрудничество в области науки, образования, культуры и СМИ. 

В рамках подписанного 2 сентября 2003 г. Меморандума о взаимопонимании установлены прямые связи 

между Российской Академией Наук (РАН), крупнейшим саудовским научно-техническим центром 

Университетом им. Короля Абель Азиза, а также Информационно-исследовательским центром при МИД КСА 

и Институтом астрономии и геофизических исследований Саудовской Аравии. Наиболее активно научное 

сотрудничество осуществляется по линии Института астрономии РАН, Института востоковедения РАН и 

Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики. 

Посольство Саудовской Аравии в Москве через Совет муфтиев России оказывает финансовое содействие 

развитию мусульманского образования (религиозных школ) в Татарстане и других субъектах Федерации. 

В 2004 г. в Российскую Федерацию впервые для обучения на бюджетной основе была направлена первая 

группа саудовских студентов. В 2010/2011 учебном году выделено 6 стипендий за счет средств федерального 
бюджета, саудовской стороной использована одна. 

В сентябре 2009 г. Джидду посетила делегация Минобрнауки России для участия в мероприятиях, 

посвященных открытию Университета наук и технологий им. Короля Абдаллы. 

Минобрнауки России прорабатывается вопрос о возможном визите в Россию Министра высшего 

образования КСА Х.Аль-Ангари. 

В марте 2009 г. российская делегация во главе с Министром культуры России А.А.Авдеевым приняла 

участие в национальном фестивале культурного наследия Саудовской Аравии «Дженадерия-2009». 

Выступление российских артистов и наша экспозиция пользовались большим интересом у посетителей 

выставки. 

В марте 2010 г. Минкультуры России передало на согласование саудовской стороне проект Программы 

сотрудничества в области культуры на 2011-2013 годы. 3-5 апреля 2011 г. Республику Татарстан посетил 

заместитель Министра культуры КСА А.Салама для участия в церемонии открытия библиотеки им.Короля 
Абдаллы Бен Абдель Азиза Аль Сауда при Российском исламском университете. 

В период с 17 мая по 4 сентября 2011 г. в Государственном Эрмитаже прошла саудовская 

археологическая выставка «Дороги Аравии», на которой были представлены уникальные экспонаты, 

занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еѐ посетили свыше 60 тыс. человек. В открытии 

выставки принимали участие Министр культуры России А.А.Авдеев и Председатель Комитета по туризму и 

древностям Саудовской Аравии принц С.Аль Сауд. 

Минкультуры России прорабатывает вопрос российского участия в международном фестивале 

культурного наследия «Дженадерия», который будет проходить осенью 2012 г. в Эр-Рияде. 

В феврале 2007 г. в Эр-Рияде подписано Соглашение о сотрудничестве между Российским 

информационным агентством «РИА» Новости» и Саудовским информационным агентством. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия 
 

Генеральное соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Королевства Саудовская Аравия 

(Эр-Рияд, 20 ноября 1994 г.) 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства Саудовская Аравия, в дальнейшем 

именуемые Договаривающиеся Стороны, 

желая укреплять дружественные связи, существующие между двумя странами, 



                   

 
исходя из понимания преимуществ, которые могут получить обе страны в результате укрепления 

сотрудничества между ними,  

в соответствии с действующими в обеих странах законами и правилами, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны будут стремиться к развитию и укреплению сотрудничества между двумя 

странами в духе взаимопонимания. 

Сотрудничество в экономической, торговой, инвестиционной и технической областях 
Статья 2 

Договаривающиеся Стороны будут поощрять экономическое, торговое, инвестиционное и техническое 

сотрудничество между двумя странами, их юридическими и физическими лицами. 

Сотрудничество в указанных областях охватывает, в частности: 

1. Сотрудничество во всех экономических областях, включая проекты в области промышленности, 

нефти, полезных ископаемых, нефтехимии, сельского хозяйства и животноводства, а также сотрудничество в 

области здравоохранения. 

2. Поощрение обмена информацией в области научно-технических исследований. 

3. Поощрение обмена техническим опытом и обучения в соответствии с конкретными программами 

сотрудничества. 

Статья 3 

1. Договаривающиеся Стороны будут прилагать все необходимые усилия для активизации и 
диверсификации торговли между обеими странами. С этой целью в рамках системы международной торговли 

они будут применять в торговле между двумя странами режим наибольшего благоприятствования. 

2. Этот режим не распространяется на преимущества, которые любая из Договаривающихся Сторон 

предоставляет гражданам и компаниям третьей страны в связи с участием в зоне свободной торговли, 

таможенном союзе, общем рынке или региональной экономической организации иного типа. 

Статья 4 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон поощряет на своей территории капиталовложения юридических 

и физических лиц страны другой Договаривающейся Стороны. 

2. Договаривающиеся Стороны поощряют осуществление совместных инвестиционных проектов в 

соответствии с действующим в каждой из стран законодательством. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона будет предоставлять основные гарантии в отношении 
капиталовложений, осуществляемых юридическими и физическими лицами страны другой Договаривающейся 

Стороны, включая беспрепятственный перевод платежей в связи с капиталовложениями, а также гарантии от 

мер экспроприации или национализации по отношению к осуществленным ими капитальным вложениям, 

включая быструю, адекватную и эффективную компенсацию. 

4. Подробные условия поощрения и взаимной защиты капитальных вложений, включая 

вышеперечисленные, будут оговорены в отдельном соглашении, которое будет в результате переговоров 

заключено между Договаривающимися Сторонами. 

Статья 5 

В целях укрепления сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны поощряют 

обмен визитами экономических, торговых и технических делегаций, миссий и представителей, в том числе 

обмен визитами делегаций частного сектора, а также содействуют участию в выставках с предоставлением 

необходимых льгот. 
Сотрудничество в области науки, культуры, спорта и молодежного движения 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны поощряют сотрудничество в области науки, культуры, спорта и 

молодежного движения. Сотрудничество в указанных областях охватывает, помимо прочего, в частности: 

1. Научно-техническое сотрудничество, осуществляемое путем обмена информацией в представляющих 

взаимный интерес областях, обмена визитами между ответственными представителями, учеными, экспертами и 

техническими специалистами, обучения исследователей и технических ассистентов, участия в представляющих 

взаимный интерес научных конференциях и семинарах. Сотрудничество также предусматривает разработку 

научных планов, создание исследовательских центров и лабораторий. 

2. Сотрудничество в области культуры, спорта и молодежного движения осуществляется путем 

координации позиций на международной арене, обмена программами между молодежными и спортивными 
организациями, обществами и союзами, обмена документами, печатными и аудио-видео средствами по 

соответствующей тематике, обмена визитами и опытом между ответственными работниками в области 

культуры, спорта и молодежного движения и развития этих связей путем приглашения для участия в 

национальных, региональных и международных конференциях, форумах и спортивных мероприятиях, 

организуемых в обеих странах. 

Общие положения 

Статья 7 



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны создадут Совместную комиссию. 

Совместная комиссия будет собираться по мере необходимости, поочередно в каждой из стран. 

Статья 8 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего из уведомлений, подтверждающих 
выполнение каждой из Договаривающихся Сторон внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления его в силу. 

2. Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с даты вступления в силу и будет автоматически 

продлеваться каждый раз на один год, если одна из Договаривающихся Сторон не уведомит другую 

Договаривающуюся Сторону о своем желании прекратить действие настоящего Соглашения за 6 месяцев до 

истечения срока его действия. 

3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения его условия в части, касающейся 

приобретенных прав и принятых обязательств, имеют силу в течение срока, согласованного обеими 

Договаривающимися Сторонами. 

Совершено в городе Эр-Рияд 20 ноября 1994 года, что соответствует 17 джумада II 1415 года по хиджре, 

в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, арабском и английском языках, причем все тексты имеют 
одинаковую силу. В случае расхождений по их толкованию предпочтение будет отдаваться тексту на 

английском языке. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Сирийской Арабской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Сирией установлены в июле 1944 года. 

Российско-сирийские связи традиционно носят дружественный характер. Основа их заложена в период 

тесного сотрудничества между СССР и Сирией. При экономическом и техническом содействии бывшего СССР 

было сооружено более 80 крупных объектов, проложено около 2 тыс. км железных дорог и 3,7 тыс. км линий 

электропередач. Активно развивались связи по линии ВТС. Более 35 тысяч сирийцев получили образование в 

советских и российских вузах. Формально остается в силе заключенный в 1980 г. Договор о дружбе и 

сотрудничестве. 

Поддерживаются активные политические контакты. В январе 2005 г. Россию с государственным визитом 

посетил Президент Сирии Б.Асад. По итогам визита Президентами В.В.Путиным и Б.Асадом была подписана 
Совместная декларация о дальнейшем углублении отношений дружбы и сотрудничества между Российской 

Федерацией и Сирийской Арабской Республикой, Межправительственное соглашение об урегулировании 

задолженности САР по кредитам, предоставленным Сирии бывшим СССР и ряд других соглашений. В декабре 

2006 года Б.Асад посетил Москву с рабочим визитом. 21 августа 2008 года состоялся третий визит Президента 

Сирии в Российскую Федерацию, в ходе которого он был принят Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым в г.Сочи. 

В марте 2006 г. состоялся рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Сирии В.Муаллема. 

Министр иностранных дел России С.В.Лавров трижды посетил Дамаск (6 сентября 2004 г., 7 сентября 

2006 г. 19-20 марта 2008 г.) - в рамках своих ближневосточных поездок. В ходе последнего визита подписано 

Межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим, специальным и служебным паспортам. В 

сентябре 2008 г. в ходе 63-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча С.В.Лаврова с В.Муаллемом. 

Развиваются контакты по линии субъектов федерации, в том числе Татарстана, Чеченской Республики, 
Свердловской области. 

В июле - августе 2006 года сирийская сторона оказала содействие в массовой эвакуации российских 

граждан из Ливана через аэропорты Сирии. 

Межпарламентские контакты на высоком уровне состоялись в ходе визита в Дамаск в 1998 г. делегации 

Госдумы РФ во главе с Г.Н.Селезневым. В декабре 2005 г. Сирию посетила группа депутатов Госдумы РФ от 

фракций «Единая Россия» и КПРФ. В октябре 2007 г. представители Партии арабского социалистического 

возрождения приняли участие в восьмом съезде партии «Единая Россия». В 2007г. в сирийском парламенте 

создана «группа дружбы с Россией», а в начале 2008 г. партнерская структура сформирована в Госдуме России 

(руководитель – В.С.Шурчанов (КПРФ)). В мае 2008 г. по приглашению руководства ПАСВ в Дамаске с 

визитом находился лидер фракции КПРФ Г.А.Зюганов. В июле 2008 г. в Сирии находился заместитель 

Председателя Госдумы России В.А.Язев. 
Торгово-экономические отношения осуществляются с 1957 г. В начале 90-х годов объем торговли резко 

упал, сотрудничество стало давать сбои, а в ряде областей было свернуто. В последние годы положение стало 

выправляться. В 2008 г. товарооборот превысил 2 млрд. долл. США (в 2007 г. - 1051,9 млн. долл., в 2006 г. - 

634,7 млн. долл., в 2005 г. - 459,8 млн. долл.). 



                   

 
В 1993 г. было подписано Межправительственное соглашение о торгово-экономическом и техническом 

сотрудничестве, в соответствии с которым была создана Постоянная российско-сирийская комиссия по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Первое заседание Комиссии 

состоялось в 1998 г., второе - в 2001 г., третье заседание - в апреле 2005 г., четвертое – в марте 2006 г., пятое – в 

апреле 2007 г. 

19-20 ноября 2008 г. в Москве состоялось шестое заседание МПК. На нем были приняты решения о 

дальнейшем расширении взаимодействия в сфере нефти и газа, электроэнергетики, водного хозяйства, 

ирригации и освоения земель, транспорта, космической деятельности, жилищного строительства, туризма. 
Сопредседателем МПК с российской стороны с июня 2008 г. является Министр связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации И.О.Щеголев. 

Наиболее значимая часть двустороннего экономического взаимодействия –топливно-энергетический 

комплекс. Российские компании и организации проявляют интерес к сотрудничеству с Сирией в основном в 

нефтегазовой сфере. Наибольшую активность проявляет ОАО «Стройтрансгаз» (строительство первой очереди 

от границы с Иорданией до г.Хомс / сирийской части панарабского газопровода и двух газоперерабатывающих 

заводов и сопутствующих сооружений в северной и южной части района Пальмиры. Контракты на разведку и 

разработку месторождений подписали ОАО ―Татнефть» и ЗАО ―МГНК Союзнефтегаз‖. 

В сентябре 2004 года в Дамаске под эгидой Российско-Арабского Делового Совета был создан 

двусторонний Российско-сирийский деловой совет (РСДС). С российской стороны Совет возглавляет 

Генеральный директор «Трубной металлургической компании» Д.А.Пумпянский, с сирийской – вице-президент 

Федерации торговых палат САР, Президент торговой палаты Алеппо, депутат парламента М.С.Маллях. Годом 
ранее в рамках РСДС был подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО РЖД и Генеральной 

дирекцией Сирийских железных дорог, предусматривающий реализацию конкретных проектов. 

Развивается двустороннее сотрудничество по линии правоохранительных органов. 3 сентября 2007 г. 

подписано соглашение о сотрудничестве с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров между ФСКН России и МВД САР. 

Базой российско-сирийских связей в области науки и культуры остается Межправительственное 

соглашение о культурном и научном сотрудничестве (1995). В Дамасской консерватории работают российские 

преподаватели. В г. Хасеке сезонно ведет раскопки российская археологическая экспедиция. Осуществляются 

обмены по линии академий наук двух стран. 

В начале 2008 г. Дамаск посетил струнный квартет «Визави» Российской академии музыки им. Гнесиных 

и С.-Петербургской консерватории. Важным вкладом России в программу «Дамаск - 2008, столица арабской 
культуры» стал сольный концерт российской исполнительницы музыки Чайковского А.Корепановой. РКЦ в 

Дамаске и его филиалы в г.Саура в 2008 г. увеличили прием на курсы русского языка до 400 человек. 

Российская сторона продолжает практику предоставления госстипендий (квота - 35 в год) для обучения 

сирийцев в России. Ежегодно на учебу в российские вузы направляется около 200 человек, прежде всего на 

коммерческой основе. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Судан 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Суданом были установлены 5 января 1956 г. 

В 1960-е годы двусторонние связи носили стабильный характер. В этот период были подписаны 

долгосрочные соглашения, на основе которых сотрудничество между двумя странами в различных областях 

успешно развивалось. 

С начала 70-х гг. Хартум в одностороннем порядке пошел на свертывание контактов с СССР. После 

военного переворота в апреле 1985 г. отношения двух стран по инициативе суданской стороны стали 
постепенно восстанавливаться. 

29 декабря 1991 г. Судан заявил об официальном признании Российской Федерации, а также других 

государств-членов СНГ. 

Нынешнее суданское руководство во главе с президентом О.Баширом выражает заинтересованность в 

развитии многопланового сотрудничества с нашей страной. В начале 2004 г. Президенту Судана передано 

приглашение Президента России В.В.Путина посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. 

Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В ноябре 2001 г. и мае 2006 г. 

с рабочими визитами в Москве находились министры иностранных дел Судана, соответственно, М.О.Исмаил и 

Л.Аколь. Мининдел двух стран также встречались на полях 61-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре 2006 

г. В ходе 58-й сессии ГА ООН 29 сентября 2003 г. министрами был подписан межмидовский Протокол о 

консультациях и о сотрудничестве в сфере повышения профессиональной подготовки дипломатических кадров. 

Соответствующий протокол о сотрудничестве подписан позднее между Дипакадемией МИД России и 



 
  

 

 

Хартумским дипломатическим центром. В ходе 63-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча 

мининдел России с вице-президентом Судана М.Тахой. 

В апреле 2002 г. состоялся визит в Россию Министра обороны Судана Б.Х.Салиха, в ходе которого был 

отработан текст межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве. В марте 2003 г. во 
время пребывания в Хартуме официальной делегации во главе со Статс-секретарем, заместителем 

Председателя КВТС России Ю.К.Хозяиновым это соглашение было подписано. 

Трижды в Москве находился спецпредставитель Президента Судана по Дарфуру А.М.Хусейн (в октябре 

2004 г. в должности министра внутренних дел, в октябре 2006 г. и в ноябре 2008 г. – министра обороны) с 

целью передачи посланий Президента Судана на имя Президента России по дарфурской проблеме. В феврале 

2009 г. Хартум, Дарфур и Джубу посетил спецпредставитель Президента Российской Федерации по Судану 

М.В.Маргелов, встретившийся также с Президентом РС. 

Поддерживаются связи по межпарламентской линии. В июне 2004 г. состоялся рабочий визит в Москву 

Председателя Национальной Ассамблеи Судана Ахмеда Тахера. В феврале 2005 г. Хартум посетила делегация 

Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с первым заместителем председателя Комиссии СФ 

по информационной политике С.В.Анохиным. В ноябре 2006 г. в Судане находился Председатель Комитета по 
международным делам СФ М.В.Маргелов. В ноябре 2008 г. в Москве по приглашению Совета Федерации 

побывала суданская парламентская делегации во главе с Председателем Комитета по международным делам 

Национальной ассамблеи Судана О.Мудави. 

В декабре 2006 г. по линии СВР Москву посетил руководитель Службы национальной безопасности и 

разведки Судана генерал-лейтенант Салахеддин Абдалла Мухаммед Осман. 

В июле 2008 г. Председатель Верховного Суда В.М.Лебедев посетил Судан с целью ознакомления с 

судебной системой и обмена опытом. 

Россия вносит вклад в международное сопровождение южносуданского урегулирования. В составе 

дислоцированной на юге страны миротворческой Миссии ООН в Судане (МООНС) действует группа военных 

наблюдателей от Минобороны России и гражданских полицейских из числа офицеров МВД РФ. На основании 

Указа Президента Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 80 «О направлении воинского формирования 
Вооруженных сил Российской Федерации для участия в операции ООН по поддержанию мира в Республике 

Судан» в состав МООНС направлена Российская авиационная группа (4 вертолета и свыше 120 

военнослужащих). 

В контексте международных усилий по урегулированию проблемы Дарфура Россия проводит линию по 

выработке сбалансированных и исключительно политических развязок дарфурского узла. С этих позиций она 

выступает в СБ ООН, Совете по правам человека. Поддерживает конструктивный диалог и взаимодействие на 

региональном уровне в рамках Афросоюза. 

Торгово-экономические связи с Суданом на современном этапе регулируются заключенным в январе 

1998 г. «рамочным» межправительственным Соглашением о торговле, экономическом и техническом 

сотрудничестве, которое заменило ряд ранее подписанных документов в этой области. Несмотря на 

определенное оживление в последние годы делового взаимодействия, оно продолжает носить ограниченный 

характер. Его развитию – наряду с внешнеполитическими рисками – существенно препятствуют сложности в 
сфере предоставления банковских гарантий и финансовых расчетов за поставки товаров суданским компаниям. 

Важным фактором является также отсутствие необходимых условий безопасности для ведения бизнеса в 

Судане из-за сложной внутриполитической обстановки, вызванной продолжающимися межэтническими 

конфликтами. 

Отдавая должное российскому направлению, по личному указанию Президента Судана в конце 2007 г. с 

целью расширения делового взаимодействия создан специальный координирующий орган – межведомственный 

Комитет по развитию российско-суданского сотрудничества (глава – госминистр иностранных дел А.Керти). 

Двусторонний товарооборот на протяжении последних лет находится на уровне 30 млн. долл. США при 

значительном дисбалансе в пользу России (порядка 28-29 млн.долл. экспорта против 0,3-0,5 млн.долл. 

импорта). 

Российский экспорт в Судан представлен в основном машинно-технической продукцией, 
электрооборудованием и стройматериалами. Имеются возможности для налаживания поставок продукции 

российских авиа- и автомобильных предприятий, оптики, различных потребительских товаров, зерна. 

Определенная часть наших товаров поступает в Судан через посреднические фирмы Египта, Саудовской 

Аравии и ОАЭ. Российский импорт из Судана состоит в основном из сельхозпродукции – хлопка, каркаде, 

арахиса, кунжута. Содействовать расширению торгово-экономического сотрудничества с Хартумом призван 

созданный в сентябре 2005 г. Российско-Суданский деловой совет. 

Налаживаются связи по линии субъектов Российской Федерации. Наиболее продвинулось 

взаимодействие с Республикой Татарстан, ряду бизнес-структур которого (ОАО «Камаз», «Казанский 

вертолетный завод», ОАО «Алнас» и др.) удалось закрепиться на суданском рынке. Такая активность стала 

возможной благодаря поддержке руководства этого субъекта Федерации, что весомо продемонстрировал визит 

в июне 2001 г. в Хартум официальной делегации Татарстана во главе с Премьер-министром 

Р.Н.Миннихановым. Партнерские связи получили импульс в ходе пребывания в Хартуме в августе 2004 г. 



                   

 
Министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ Х.М.Салихова, по итогам которого был  

подписан совместный Меморандум, закрепивший намерения сторон. 

ОАО «Российские железные дороги», которое суданцы рассматривают в качестве перспективного 

партнера, прорабатывает возможности участия в реализации масштабного проекта модернизации и развития 

железнодорожного транспорта в Судане, включая поставки оборудования российского производства. 

Предпринимаются шаги по налаживанию партнерства в энергетическом секторе. В ходе визита в Хартум 

в июне 2001 г. премьер-министра Татарстана был подписан Меморандум о сотрудничестве в нефтяной области 

между ОАО «Татнефть» и Минэнергетики Судана. Интерес к работе на суданском рынке проявляли «Лукойл» 
и «Роснефть». Летом 2002 г. было сорвано выполнение подписанного компанией «Славнефть» в январе того же 

года соглашения о разделе продукции по одному из многообещающих нефтеносных блоков на территории 

Судана. В июле 2004 г. компания «Стройтрансгаз» в консорциуме со своей дочерней инжиниринговой 

компанией «STG-International Gmbh» выиграла тендер на строительство в Судане участка нефтепровода, 

соединяющего месторождение «Мелут» с Порт-Суданом на Красном море (протяженность участка – 366 км, 

пропускная способность – 200 тыс. баррелей в сутки, общая стоимость контракта – 100 млн. долл.). В начале 

2008 г. участок был сдан в эксплуатацию. 

Важным направлением двустороннего взаимодействия является военно-техническое сотрудничество. 

Политическое руководство Судана неоднократно подтверждало свое решение ориентироваться на Россию в 

реализации 25-летней программы переоснащения своих вооруженных сил. В этом контексте в 2004 г. 

завершена поставка ВВС Судана 15 самолетов МиГ-29, выполняются контракты по поставкам вертолетов Ми-

24П, БТР-80А, другой военной техники. Значимым направлением двусторонних военных связей является 
подготовка командных и инженерно-технических кадров для минобороны РС в вузах МО России. 

Российские авиапредприятия успешно работают в секторе воздушных перевозок Судана. В настоящий 

момент выполняют полеты, в основном в рамках гуманитарных программ ООН, порядка 35 российских 

самолетов и вертолетов, что является самой крупной отечественной авиагруппой с базированием за рубежом. 

Сотрудничество в сфере науки, культуры и образования также носит ограниченный характер. Главное 

направление – подготовка суданских специалистов в отечественных ВУЗах (с 1956 г. – 5 тысяч человек). С 1996 

г. возобновлена практика выделения госстипендий суданским гражданам (5 студенческих и 10 аспирантских 

ежегодно). Растет интерес к обучению в России на коммерческой основе. 

В рамках побратимских связей в декабре 2002 г. подписано соглашение о сотрудничестве между 

администрациями Санкт-Петербурга и Хартума. 

Руководство Судана занимает благоприятную для нас позицию по ситуации на Северном Кавказе. 
Комитет по международным отношениям Парламента Судана безоговорочно поддержал позицию России в 

связи с событиями в Южной Осетии в августе 2008 года и подверг жесткой критике власти Грузии за 

совершенные преступления. Судан неизменно рассматривает события в Чечне как внутренне дело России, 

поддерживает нашу позицию по этому вопросу в различных региональных и международных организациях. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Тунисской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Тунисом установлены 11 июля 1956 г. 25 декабря 1991 г. 

Тунис заявил о признании России. 

Связи с Тунисом традиционно носят дружественный характер. Поддерживается устойчивый 

политический диалог как по вопросам двусторонних отношений, так и по актуальным международным 

проблемам, в т.ч. по ближневосточному мирному процессу (в тунисской столице в 1982-94 гг. размещалась 

штаб-квартира ООП, до сих пор там функционирует ряд палестинских учреждений). 

В январе 2000 г. в рамках заседания Группы содействия многосторонним переговорам по Ближнему 
Востоку в Москве находился Министр иностранных дел Туниса Х.Бен Яхья. 

В 2000 г. подписан Протокол о межмидовских консультациях. 

В сентябре 2000 г. в рамках Саммита тысячелетия в Нью-Йорке прошла первая в истории российско-

тунисских отношений встреча Президентов России и Туниса. 

В мае 2001 г. и в апреле 2002 г. состоялись первые в истории двусторонних отношений рабочие визиты 

мининдел двух стран в Москву и Тунис соответственно. 

23-24 ноября 2005 г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Тунис в 

рамках рабочей поездки по странам Магриба. 

В июле 2006 г. по случаю 50-летия установления дипотношений состоялся обмен посланиями на уровне 

глав государств и мининдел. 

Главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались «на полях» 62-й сессии ГА ООН в Нью-

Йорке в сентябре 2007 г. 



 
  

 

 

В октябре 2008 г. Министр иностранных дел Тунисской Республики А.Абдаллах посетил Москву. 

В сентябре 2006 г. Президент России поздравил З.А.Бен Али с семидесятилетием. 

27 февраля - 2 марта 2003 г. состоялся визит в Тунис делегации Госдумы во главе с Г.Н.Селезневым. 

В ноябре 2006 г. Тунис посетила делегация ТПП России во главе с ее Президентом Е.М.Примаковым. 
В апреле 2005 г. и в ноябре-декабре 2006 г. в Тунисе находился Председатель Счѐтной Палаты России 

С.В.Степашин. 

В проходившем в Тунисе с 16 по 18 ноября 2005 г. втором этапе Всемирной встречи на высшем уровне 

по вопросам информационного общества участвовала делегация во главе с Министром информационных 

технологий и связи России Л.Д.Рейманом. 

В апреле 2004 г. в Тунисе находилась делегация Российско-арабского межпарламентского объединения 

Совета Федерации ФС РФ во главе с Р.Г.Абдулатиповым. В том же месяце прошел визит в Москву министра 

туризма и ремесел А.Зуари. 

В апреле 2005 г. в Тунисе находился Председатель Счѐтной Палаты России С.В.Степашин. В ходе визита 

было подписано Соглашение о сотрудничестве между органами финконтроля двух стран. 

В проходившем в Тунисе 16-18 ноября 2005 г. втором этапе ВВУИО принимала участие делегация во 
главе с Министром информационных технологий и связи России Л.Д.Рейманом. 

Важнейшим направлением торгово-экономического сотрудничества с Тунисской Республикой 

традиционно является наше содействие в строительстве в Тунисе гидротехнических сооружений. Сооружены и 

функционируют плотины на реках Кассеб, Джумин, Резала и Седженан. В 1999 г. ГП ВВО 

"Сельхозпромэкспорт" ввело в строй крупнейший в Тунисе гидрокомплекс Сиди Эль-Беррак. Завершаются 

работы по строительству вторых ниток водоводов Седженан-Джумин и Джумин-Меджерда. Подготовлено ТЭО 

использования стока рек на севере страны. 

25.03.1999 - 26.03.1999 г. в Тунисе состоялось первое заседание Межправительственной Российско-

Тунисской Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого 

были подписаны межправительственное соглашение о культурном и научном сотрудничестве и 

межведомственное соглашение о сотрудничестве в профессиональном образовании. Второе заседание МПК 
прошло 14 апреля 2003 г. в Москве. На третьем заседании МПК 29-30 мая 2008 г. в Тунисе была подписана 

межправительственная исполнительная программа культурного, научного и технического сотрудничества на 

2008-2010 гг. 

Товарооборот в 2008 г. составил порядка 1,71 млрд. долл., увеличившись за прошедший год более чем в 

2 раза за счет экспорта в Тунис нефтепродуктов (550 млн. долл.), серы и аммиака (500 млн. долл.). Россия стала 

третьим внешнеторговым партнером Туниса. Более 95% товарооборота составляет российский экспорт – 1,69 

млрд. долл., импорт – 25 млн. долл. 

Основными статьями российского экспорта являются нефтепродукты, зерновые, аммиак, 

пиломатериалы, целлюлоза и бумага, сера, асбест. Тунис поставляет в Россию оливковое масло, продукцию 

сельского хозяйства и текстильные изделия. 

В марте 2008 г. в Москве подписано Соглашение об учреждении Российско-Тунисского Делового 

Совета. 
В 1998 г. в Москве заключено межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области туризма. 

В 2008 г. поток туристов из России составил 180 тыс. человек. 

Продолжается взаимодействие в области здравоохранения. В Тунисе по линии ГУП ―Здравэкспорт‖ 

работает 40 российских врачей. 

Успешно развивается культурное и научное сотрудничество. В 2008 г. Тунис посетило 10 российских 

коллективов художественной самодеятельности. 

В апреле 2003 г. и марте 2006 г. прошли Дни Туниса в Москве. В апреле 2008 г. в Тунисе проведена 

Неделя культуры Татарстана. 

Продолжается межвузовское сотрудничество. В 2004 г. подписано соглашение о сотрудничестве между 

университетом Суса и Санкт-Петербургским государственным университетом информационных технологий, 

механики и оптики. 
В 2005 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Дипакадемией МИД России и Дипинститутом 

подготовки кадров и исследований МИД Туниса. 

На регулярной основе осуществляются обмены в области спорта. В мае 2004 г. Тунис посетил 

Руководитель Росспорта В.А.Фетисов. 

С 1991 г. в Тунисе действует приход Русской православной церкви. 

Между Москвой и Тунисом действует Протокол о дружбе и сотрудничестве. Аналогичный документ 

подписан между Новороссийском и Бизертой. 

В апреле 2006 г. состоялся дружественный визит в Тунис БДК «Калининград», в декабре 2007 г. - 

деловой заход БПК «Адмирал Левченко». В апреле 2008 г. в Бизерте побывало учебное парусное судно 

«Паллада» в рамках кругосветного похода. 

В декабре 2005 г. муниципалитет г.Бизерты принял решение назвать одну из небольших городских 

площадей в честь старейшины русской общины в Тунисе А.А.Ширинской. Она является единственным 



                   

 
остающимся в живых свидетелем эвакуации кораблей Русской эскадры из Крыма в Тунис в годы гражданской 

войны в России. Воспоминания об этих трагических страницах российской истории опубликованы в ее книге 

«Бизерта. Последняя стоянка». 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Турецкой Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Современные политические отношения между Россией и Турцией основываются на Договоре об основах 

отношений 1992 года и ряде межправительственных соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

Сегодня российско-турецкие отношения вышли на уровень многопланового партнерства, а в ряде сфер (в 

частности, энергетика) – стратегического. 

За последние годы между Россией и Турцией развернут интенсивный политический диалог на высшем 
уровне. С декабря 2004 года состоялось свыше 20 встреч руководителей двух стран (последняя – беседа 

Д.А.Медведева с Президентом Турецкой Республики А.Гюлем 8 сентября 2011 г. в Ярославле «на полях» 

Мирового политического форума). Лидеры двух стран регулярно проводят телефонные разговоры по 

различным аспектам двусторонних отношений, актуальным региональным и международным проблемам 

(последний – между Д.А.Медведевым и Премьер-министром Турецкой Республики Р.Т.Эрдоганом 14 июня 

2011 года). 

Контакты с Турцией на высшем уровне получили существенный импульс начиная с официального 

визита В.В.Путина (в тот период Президента России) в Турцию 5-6 декабря 2004 года. Тогда лидеры России и 

Турции в Совместной политдекларации поставили задачу вывести двусторонние отношения на уровень 

продвинутого многопланового партнерства. 

По итогам проведенных переговоров в рамках государственного визита в Россию Президента Турции 
А.Гюля 13-15 февраля 2009 года руководители двух стран зафиксировали выход наших отношений на уровень 

продвинутого многопланового партнерства, а по ряду параметров – на стратегический уровень. Президенты 

также поставили задачу обеспечить дальнейшее поступательное развитие взаимодействия. Эта цель отражена в 

подписанной Д.А.Медведевым и А.Гюлем Совместной декларации о продвижении к новому этапу отношений и 

дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства. 

В ходе рабочего визита В.В.Путина в Анкару (6 августа 2009 года) удалось выйти на стратегические 

договоренности по целому ряду приоритетных направлений взаимного сотрудничества, в том числе в области 

энергетики. Отдельно была достигнута договоренность о создании принципиально нового механизма 

российско-турецких межгосударственных консультаций на высшем уровне − Совета сотрудничества высшего 

уровня (ССВУ). 

Визит Премьер-министра Р.Т.Эрдогана в Москву 12-13 января 2010 года дал возможность для «сверки» 

мнений сторон по путям и перспективам дальнейшего развития двусторонних связей в свете решений и 
договоренностей августа 2009 года. 

Новой вехой в современных российско-турецких отношениях стал официальный визит Президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева в Турецкую Республику, состоявшийся 11-12 мая 2010 года. Основной 

темой переговоров стало состояние дел и перспективные направления углубления всестороннего 

взаимодействия в экономике, прежде всего в энергетической сфере. Подписано 16 документов о 

сотрудничестве в различных областях, в том числе Совместное заявление о создании ССВУ. Некоторые 

межправительственные соглашения − о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации АЭС в Турции, 

по морскому транспорту, о воздушном сообщении и об условиях взаимных поездок граждан двух стран − носят 

стратегический характер. В очередной раз была подтверждена близость подходов обеих стран к ключевым 

международным проблемам. 

В рамках визита было проведено первое заседание ССВУ. Российскую часть Совета возглавляет 
Президент Российской Федерации, турецкую – Премьер-министр. В рамках ССВУ действуют: Смешанная 

Межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, 

курирующая экономический блок 1 .; Совместная группа стратегического планирования под руководством 

министров иностранных дел (вопросы взаимодействия на международной арене); Форум общественности 2 

(общественно-гуманитарные связи). 

7-8 июня 2010 года В.В.Путин в рамках своего рабочего визита в Стамбул принял участие в работе 

третьего саммита СВМДА. По итогам визита подписаны Соглашение между Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору России и Агентством по атомной энергии Турецкой 

Республики о сотрудничестве в области лицензирования и надзора за ядерной безопасностью и Совместное 

заявление Руководителя Федерального агентства по туризму Российской Федерации и заместителя Министра 

культуры и туризма Турецкой Республики по обеспечению безопасности пребывания туристов из числа 

граждан своих государств на территории Российской Федерации и Турецкой Республики. 



 
  

 

 

16 марта 2011 года в Москве под председательством Д.А.Медведева и Р.Т.Эрдогана было проведено 

второе заседание ССВУ. Состоялись также отдельные встречи В.В.Путина с турецким Премьер-министром и 

С.В.Лаврова - с министром иностранных дел Турции А.Давутоглу. Во время переговоров был проведен 

широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-турецких отношений, включая 
реализацию совместных стратегических проектов в энергетической сфере, а также ключевым международным 

и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. 

Межмидовские контакты в последние годы характеризуются высокой динамикой и насыщенностью 

встреч и консультаций на разных уровнях. В хорошем темпе поддерживается диалог на уровне министров. За 

последние пять лет состоялось пять визитов (3 официальных и 2 рабочий) С.В.Лаврова в Турцию – 31 мая-1 

июня 2006 года, 2 июля 2008 года (официальные визиты), 2 сентября 2008 года и 20 января 2011 года (рабочие). 

Министр иностранных дел Турции А.Давутоглу посетил Россию 1-2 июля 2009 года. 

20 января 2011 года под председательством С.В.Лаврова и А.Давутоглу в Стамбуле состоялось первое 

заседание Совместной группы стратегического планирования (СГСП). По итогам переговоров подписан 

протокол заседания, в котором зафиксированы модальности и ключевые направления деятельности Группы. В 

2008-2011 годах состоялось более 20 раундов российско-турецких консультаций на уровне заммининдел и 
директоров департаментов по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, а также международной и 

региональной проблематике. 

22 мая 2006 года в Москве впервые проведены переговоры Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации И.С.Иванова с Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Й.Альпоганом. 

12-14 сентября 2009 года Секретарь Совбеза России Н.П.Патрушев посетил Измир и Анкару, где провел 

переговоры со своим коллегой Т.Бурджуоглу. Новый глава СНБ Турции С.Кылыч, по приглашению 

Н.П.Патрушева, принял участие в организованной Совбезом России 5-6 октября 2010 года в г. Сочи 

международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. 

24-26 марта 2010 года Турцию посетил Министр внутренних дел России Р.Г.Нургалиев. В рамках визита 

он был принят Премьер-министром Турции Р.Т.Эрдоганом и провел обстоятельные переговоры со своим 

турецким коллегой Б.Аталаем. 
10-13 июля 2006 года состоялся официальный визит в Россию Председателя Великого Национального 

Собрания Турции (ВНСТ, парламент) Б.Арынча. 26-27 марта 2007 года проведен ответный визит Председателя 

Совета Федерации России С.М.Миронова в Турцию. 21-24 июня 2009 года с официальным визитом по 

приглашению С.М.Миронова Россию посетил Председатель ВНСТ К.Топтан. 23-25 ноября 2009 года его 

преемник М.А.Шахин участвовал в состоявшейся в Москве 34-й сессии ПАЧЭС. 

14-16 сентября 2006 года с визитом в России находился Министр национальной обороны Турции 

В.Гѐнюль. 18-19 ноября 2008 года Турцию с официальным визитом посетил Министр обороны Российской 

Федерации А.Э.Сердюков. Неоднократно Россию посещали министры культуры и туризма Турции (январь 2007 

года, январь и апрель 2008 года). 

В целом в российско-турецких связях создана солидная основа на перспективу. Установлены 

функциональные контакты между ведущими министерствами и ведомствами силового и экономического 

блоков.  
Связи между Россией и Турцией в торгово-экономической сфере развиваются на основе широкой 

договорно-правовой базы, включающей межправительственные соглашения о сотрудничестве в целом ряде 

отраслей. На уровне субъектов Российской Федерации наиболее активно развивают экономические отношения 

с Турцией Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Москва и Московская область, Ставропольский и 

Краснодарский края, Ростовская область, республики Северного Кавказа. 

Россия занимает второе место (после Германии) во внешней торговле Турции, а Турция во внешней 

торговле России − седьмое место (около 4% внешнеторгового оборота). 

В 2010 г. объем российско-турецкой торговли приблизился к докризисному уровню. Так, товарооборот 

по сравнению с 2009 г. (19,6 млрд. долл.1) вырос на 29% и составил 25,3 млрд. долл. (по турецким данным – 

26,2 млрд. долл.), экспорт − 20,4 млрд. долл. (+24%), импорт – 4,9 млрд. долл. (+51%). 

За январь-июнь 2011 года двусторонний товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года на 25% и составил 15 млрд. долл., экспорт – 12 млрд. долл. (+20%), импорт – 3 млрд. долл. (+49,5%). 

В российском экспорте доминируют энергоносители (73,5%), металлы и изделия из них (17,8%); в 

импорте из Турции – продовольствие (27,7%), машины, оборудование, транспортные средства (32%) и текстиль 

(18,2%). 

Объем двустороннего ТО в 2008 г. достиг рекордного объема в 33,8 млрд. долл. (по данным турецкой 

статистики – 38 млрд. долл.) против 22,7 млрд. долл. в 2007 г. В 2008 г. Россия по общему объему ТО с Турцией 

вышла на 1-е место, вытеснив Германию. Турция во внешней торговле России занимала 5-е место, опередив 

такие страны, как Япония, США, Великобритания. Таким образом, поставленная руководством обеих стран 

цель довести объем двусторонней торговли в 2008 г. до 25 млрд. долл. была перевыполнена. 

В ходе переговоров В.В.Путина с Р.Т.Эрдоганом в Анкаре в августе 2009 г. был поставлена новая 

амбициозная задача: принципиально увеличить объем ТО с перспективой выхода в течение ближайших 5 лет на 

показатель в 100 млрд. долл. 



                   

 
Сальдо торговли складывается в пользу России – по итогам 2010 г. составило порядка 15,5 млрд. долл. 

Несмотря на это, во взаимной торговле нарастают качественные диспропорции в отраслевом разрезе. В 

российском экспорте доминируют энергоносители, металлы и изделия из них, минеральные удобрения, а в 

импорте из Турции – машины, оборудование и транспортные средства, потребительские товары и 

продовольствие. Количественный дисбаланс турки отчасти компенсируют за счет доходов от «челночной 

торговли», туризма, денежных переводов своих строительных фирм и физических лиц, а также от 

автоперевозок через территорию России. 

Общий объем накопленных турецких инвестиций в России за 2010 г. составил 643 млн. долл. 
Предприятия с турецким капиталом работают во многих регионах России, в сфере производства электроники 

(телевизоры, бытовая техника), стройматериалов, бытовой химии, текстиля, стекла и изделий из него, пищевой 

продукции (пиво), а также в области услуг − торговле, туризме, финансовом секторе (6 банков). 

Общий объем накопленных российских инвестиций в Турции за 2010 г. составил 323 млн. долл. К 

крупным российским инвестиционным проектам в Турции относится подписание в конце 2005 г. российской 

«Альфа Групп» контракта с холдингом «Чукурова» на приобретение пакета (13,2%) акций крупнейшего 

турецкого оператора сотовой связи «Тюрксель» (сумма сделки – 3,3 млрд. долл.). В июле 2008 г. «Лукойл» 

выкупил целиком акции крупного турецкого оператора сети АЗС «Акпет» (693 АЗС и другая инфраструктура 

по сбыту сырья), инвестиции составили 555 млн. долл. 

Активно развиваются контакты в сфере туризма. В 2009 г. Турцию посетило 2,5 млн. российских 

граждан. В 2010 г. число российских туристов составило 3 млн. 107 тыс. человек 2 – рост 24%. 

За пять месяцев 2011 г. число российских туристов составило 525,301 чел. (рост на 16%), что на 12,8% 
больше, чем туристов из Германии (457,645 чел.). 4 марта 2011 г. на 11-м заседании МПК в Казани достигнута 

договоренность об открытии в ближайшее время представительства Ростуризма в Анталье. 

Сотрудничество в сфере энергетики. 

Сфера энергетики занимает ключевое место в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и 

Турцией. Доля энергоносителей в российском экспорте в эту страну составляет порядка 70%. 

Сотрудничество в строительной сфере. 

В России в настоящее время работает около 150 турецких строительных компаний. Всего, с конца 1980-х 

гг. и по настоящее время ими построено на территории России более 800 объектов, заключено контрактов на 

сумму свыше 20 млрд. долл., выполнено работ и оказано услуг на сумму более 12 млрд. долл. Наиболее 

значимыми проектами, реализуемыми в настоящее время, являются: строительство четырех ТЭС (две в Москве 

по 170 МВт и две в Сургуте по 800 МВт), энергоблока для ТЭС «Шатура», отдельных зданий в рамках проекта 
«Москва-сити». 

Намечена реализация проектов по строительству заводов по производству стеклотары в Новосибирске и 

Краснодарском крае (общий объем инвестиций около 200 млн. евро), ковров и ковровых изделий в Ростове-на-

Дону (680 млн. руб.), сборке сельхозтехники в Краснодарском крае, а также металлургического завода в 

Ростовской области (130 млн. долл.). 

Присутствие российских подрядных организаций в Турции заметно меньше, общий объем выполненных 

ими работ оценивается примерно в 400 млн. долл. 

Сотрудничество в легкой промышленности. 

Перспективными направлениями двустороннего сотрудничества в области легкой промышленности 

является реализация инвестиционных проектов в части создания новых производств, реконструкции 

существующих предприятий, а также организации производства и внедрения новых технологий для выпуска 

тканей, трикотажных изделий, производства кожевенных товаров и новых видов обуви. 
Примером успешной кооперации с турецкими текстильными компаниями является ЗАО Корпорация 

«Глория-Джинс» в Ростовской области. Это предприятие выпускает куртки, платья, брюки, сарафаны из 

джинсовых тканей турецких производителей. Стабильно работает совместное предприятие «Рокланд» в 

г.Серпухов Московской области (40% капитала которого принадлежит компании «Аймасан», а 60% российским 

партнерам). Продукция этого предприятия реализуется под торговой маркой «Терволина». Успешно работает 

Новороссийское обувное предприятие «Брис-Босфор». Аналогичное сотрудничество налаживается в городах 

Тверь и Галич Костромской области на кожевенном заводе с участием турецкой компании «Саркем». 

Как правило, экспорт турецких товаров в Россию производится по заниженной стоимости (без 

соответствующего таможенного оформления). Суть проблемы заключается в следующем: товары из Турции 

переправляются в Россию посредством карго-перевозок, то есть крупнотоннажных контейнерных перевозок, 

для которых таможенное декларирование товаров осуществляется за 1 килограмм веса, а не по фактической 
номенклатуре изделий и их стоимости. Это ведет к росту на территорию России нелегального экспорта 

турецких товаров по заниженной стоимости и, соответственно, характеризующихся низким уровнем качества. 

Сотрудничество в сфере металлургии. 

В настоящее время в рамках соглашения между ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и 

Группой компаний «Атакаш» (Турция) продолжаются работы по строительству на территории Турции 

современного комплекса по производству и переработке горячекатаного и холоднокатаного листового проката, 

проката с покрытием. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 2,3 млн. тонн 



 
  

 

 

горячекатаного листа, 750 тыс. тонн холоднокатаного листа, 900 тыс. тонн оцинкованных рулонов, 400 тыс. 

тонн листа с полимерным покрытием. Пуск производственных объектов завода осуществляется поэтапно. 

Общая стоимость проекта - около 1,7 млрд. долл. Реализация Проекта началась в октябре 2007 г. 

9 марта 2011 г. в г. Искендеруне состоялись торжественные мероприятия по случаю ввода в 
эксплуатацию модуля горячей прокатки и электросталеплавильной печи, в которых приняли участие премьер-

министр Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики 

Т.Йылдыз, с российской стороны – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Г.В.Каламанов, посол России в Турции В.Е.Ивановский. 

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК») прорабатывает возможность 

строительства металлургического предприятия полного цикла в г.Зонгулдак. 

Внешняя торговля с Турцией по сельскохозяйственной продукции. 

Внешняя торговля Российской Федерации с Турцией характеризуется отрицательным сальдо 

российского торгового баланса по сельскохозяйственной продукции и продовольствию (за первый квартал 2011 

г. – 399,5 млн. долл.; в 2010 г. – 974,9 млн. долл.). Отраслевой экспорт России в Турцию уменьшился в 2010 г. 

на 10,8% по сравнению с 2009 г. (с 553,4 млн. долл. до 493,5 млн. долл., за первый квартал 2011 г. – 44,9 млн. 
долл.), импорт из Турции увеличился на 30,7% (с 1,1 млрд. долл. до 1,46 млрд. долл., за первый квартал 2011 г. 

– 444,4 млн. долл.). 

Основными статьями экспорта из России на территорию Турции в стоимостном выражении в 2010 г. 

стали пшеница и меслин (48,5%); подсолнечное масло (12,4%), рис (12,4%) и жмыхи (7,8%). 

В первом квартале 2011 г. экспорт из России в Турцию уменьшился в стоимостном выражении в 3 раза 

по сравнению с первым кварталом 2010 г. за счет сокращения поставок пшеницы, масла подсолнечного, патоки.  

На 11-м заседании МПК в Казани (4 марта 2011 г.) достигнута договоренность о проведении в Турции в 

2011 г. рабочей встречи с участием экспертов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (РФ) и Министерства сельского хозяйства и по делам деревень Турции с целью ознакомления с 

системой контроля безопасности продукции растительного происхождения, поставляемой из Турции в Россию.  

Основными статьями импорта из Турции на территорию России (4% в общем объеме российского 
импорта) в 2010 г. стали фрукты, плоды, орехи (51%, в том числе цитрусовые – 18%, виноград – 17%); овощи 

(32,4%, в т.ч. томаты свежие – 26,6%), табачное сырье (4,2;%). 

В первом квартале 2011 г. импорт из Турции увеличился в стоимостном выражении на 44,8% по 

сравнению с первым кварталом 2010 г. за счет роста физических объемов поставок овощей, фруктов, семян 

подсолнечника. 

Автомобильная промышленность, производство автокомпонентов. 

На 11-м заседании МПК в Казани (4 марта 2011 г.) были рассмотрены перспективы сотрудничества по 

учреждению совместных производств автокомпонентов и автомобильной техники в России и Турции (в 

частности, производство грузовиков «КАМАЗ» на турецкой территории). В ходе заседания было подписано 

соглашение по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Минпромторгом 

Татарстана и Ассоциацией экспортеров автомобильной промышленности Турции «Улудаг». 

Организационные формы сотрудничества. 
С целью развития и координации двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 1992 г. была 

создана Смешанная Межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому 

сотрудничеству (МПК). Председатель российской части – Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Сечин (с июня 2009 г.). С турецкой стороны председателем является Министр 

энергетики и природных ресурсов Т.Йылдыз. Последнее, 11-е заседание МПК прошло в Казани 2-4 марта 2011 

г. 

В рамках комиссии до недавнего времени функционировали восемь совместных рабочих групп (по 

торговле, совершенствованию правовой базы по региональному сотрудничеству; по энергетике; по транспорту 

и транспортному строительству; по промышленности, высоким технологиям, малому и среднему 

предпринимательству и стандартизации; по туризму; по таможенному сотрудничеству; по сельскому хозяйству; 

по космическим исследованиям). В сентябре 2010 г. стороны договорились об учреждении девятой рабочей 
группы, в сферу компетенции которой входит разработка конкретных мер по использованию национальных 

валют в расчетах по торговым операциям между двумя странами. 

Для установления и развития прямых деловых связей между регионами России и Турции в конце 1980-х 

гг. были созданы и действуют Российско-Турецкий деловой совет (с 2004 г. − под эгидой ТПП России) и 

Турецко-Российский деловой совет – в рамках Комитета по внешнеэкономическим связям Турции (ДЕИК). В 

их работе участвуют свыше 40 регионов России, более 150 турецких компаний и фирм. Последнее XIV 

совместное заседание Российско-Турецкого и Турецко-Российского деловых советов состоялось 13 мая 2010 г. 

По итогам 11-го заседания МПК в Казани стороны подчеркнули важность диверсификации и 

сбалансированного увеличения двустороннего товарооборота, расширения инвестиций и развития 

сотрудничества по потенциальным направлениям, в частности, таким как судостроение, автомобилестроение, 

Глобальная навигационная спутниковая система, фармацевтика и т.д. Особое внимание было уделено 



                   

 
энергетической тематике (проект строительства АЭС «Аккую», сооружения трубопроводов «Южный поток» и 

Самсун-Джейхан, поставки природного газа в Турцию). 

В рамках МПК было продолжено обсуждение проекта создания крупного логистического центра на Юге 

России. Турки проявили интерес к одному из портов на Таманском полуострове. 

В настоящее время по линии Минэкономразвития России и Ведомства внешней торговли при Аппарате 

премьер-министра Турции ведется разработка проекта Среднесрочной программы торгово-экономического 

сотрудничества между Российской Федерацией и Турецкой Республикой на 2011-2014 гг. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и 

 

Договор об основах отношений  

Российской Федерации и Турецкой Республики 

(Москва, 25 мая 1992 г.) 
 

Российская Федерация и Турецкая Республика, далее именуемые Сторонами, 

подчеркивая, что исторически сложившиеся между двумя странами отношения дружбы, добрососедства 

и сотрудничества составляют ценную основу их будущих связей, 
отмечая, что с историческими изменениями в мире остается в прошлом период разобщенности и что в 

отношениях между всеми странами открывается перспектива свобода, мира, безопасности, демократии и 

сотрудничества, 

отмечая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

подтверждая обязательства, взятые ими по Хельсинкскому Заключительному акту от 1 августа 1975 года, 

Парижской Хартии для новой Европы от 21 ноября 1990 года, другим документам, принятым в рамках процесса 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Совместной декларации двадцати двух 

государств от 19 ноября 1990 года, 

выражая стремление содействовать созданию в регионе, где на стыке Европы и Азии соседствуют Россия 

и Турция, отношения мира и стабильности, 

в целях дальнейшего развития и укрепления своих взаимоотношений, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Российская Федерация и Турецкая Республика рассматривают друг друга как дружественные 

государства и строят отношения между собой на основе добрососедства, сотрудничества и взаимного доверия. 

Стороны подтверждают свои решимость и стремление активно развивать отношения во всех областях на 

принципах уважения политической независимости, суверенитета и территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела, равноправия и взаимной выгоды. 

Статья 2 

Стороны обязуются не применять во взаимных отношениях силу или угрозу силой, не позволять 

использовать свою территорию для совершения агрессии, подрывных или сепаратистских действий друг 

против друга. 

Статья 3 

В случае, если одна из Сторон станет объектом неспровоцированного вооруженного нападения, другая 
Сторона не будет оказывать агрессору никакую военную или другую помощь или любую иную поддержку и 

будет содействовать тому, чтобы конфликт был урегулирован в соответствии с принципами Устава ООН. 

Статья 4 

Стороны соглашаются разрешать разногласия, которые могут возникать между ними, исключительно 

мирными средствами и таким образом, чтобы не подвергать опасности международный мир, безопасность и 

справедливость. 

Статья 5 

В случае возникновения ситуаций, нарушающей мир и безопасность или несущей в себе угрозу их 

нарушения, либо способной послужить причиной международной напряженности. Стороны, вступив в контакт, 

оценят обстановку и проведут консультации о мерах, которые могут быть приняты для разрешения ситуации.  

Статья 6 
Стороны будут проводить консультации в целях обеспечения стабильного развития отношений и обмена 

мнениям по международным и региональным вопросам. 

Политические консультации будут проводиться не реже одного раза в год поочередно в Москве и Анкаре 

на различных уровнях, в том числе на высшем. Министры иностранных дел будут встречаться регулярно. 

Статья 7 



 
  

 

 

Стороны соглашаются взаимодействовать в интересах всемерного использования потенциала 

Организации Объединенных Наций, В этих целях они будут продолжать усилия, направленные на повышение 

роли этой Организации в деле поддержания международного мира и безопасности, а также в других областях. 

Статья 8 
Стороны подтверждают свою полную приверженность и поддержку процессу Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, вступившему с принятием Парижской Хартии для новой Европы от 

21 ноября 1990 года в этап институциализации и развития структур СБСЕ. 

Они будут содействовать утверждению в международных отношениях обстановки дружбы, понимания, 

взаимного доверия и сотрудничества, а также развитию и укреплению европейского порядка, основанного на 

таких общих ценностях, как верховенство закона, права человека, политический плюрализм, свобода мысли, 

совести и вероисповедания, рыночная экономика, социальная справедливость. 

Статья 9 

Стороны подтверждают совпадение своих взглядов в отношении того, что ограничение вооружений и 

разоружение путем достижения поддающихся эффективной проверке соглашений, предотвращение 

распространения ядерного оружия, содействуют сохранению и упрочению международной безопасности. Они 
согласны проводить консультации с целью координации своих усилий в этой области. 

Стороны, сознавая важную роль Итогового документа Венской встречи 1990 года в укреплении 

безопасности, доверия и стабильности, будут сотрудничать в целях его эффективного применения и 

дальнейшего развития на двустороннем и региональном уровне. 

Статья 10 

Будучи убежденными в важности расширения двусторонних связей по военной линии. Стороны 

согласились регулярно поддерживать контакты между представителями военного руководства. 

Статья 11 

Стороны будут развивать на долгосрочной основе широкомасштабное сотрудничество в области 

экономики, торговли, науки, техники и экологии. 

С этой целью Стороны будут создавать благоприятные юридические, экономические, финансовые и 
коммерческие условия для постепенного перехода к широкому и активному перемещению между двумя 

странам товаров, услуг и капиталов, укреплять сотрудничество прежде всего в области промышленности, 

сельского хозяйства, туризма, транспорта и связи, телекоммуникаций, энергетики, подрядных услуг, защиты 

окружающей среды, изыскивать возможности эффективного использования рабочей силы, а также будут 

поддерживать проекты двусторонних и многосторонних совместных капиталовложений у себя и в третьих 

странах, прилагая усилия для обеспечения источников финансирования этих проектов на самых выгодных 

условиях. 

Статья 12 

Стороны будут поощрять обмен информацией и опытом, а также регулярные консультации в 

экономической и научно-технической областях и будут поддерживать развитие контактов на всех уровнях, с 

тем чтобы обеспечить более полное взаимное ознакомление и использование потенциала и возможностей обеих 

стран в этих областях. 
Стороны исходят из того, что в достижении целей дальнейшего развития экономического, научного и 

технического сотрудничества наряду с другими соответствующими организациями важную роль и обязанности 

выполняют Смешанная межправительственная российско-турецкая комиссия по экономическому 

сотрудничеству и российско-турецкий Деловой совет. 

Стороны будут прилагать усилия в направлении дальнейшего развития между ними прибрежной 

торговли, 

Стороны будут прилагать совместные усилия для развития между ними и в Черноморском районе 

экономического, торгового, научного и технического сотрудничества, процветания и стабильности в регионе, 

Статья 13 

Стороны на основе принципа взаимности будут в максимальной степени облегчать деятельность 

аккредитованных в своих странах дипломатических, консульских, торговых и других официальных 
представительств, а также обеспечивать необходимые условия для работы и проживания бизнесменов, 

журналистов и специалистов, занятых на совместных проектах. 

Статья 14 

Стороны будут прилагать усилия к взаимному упрощению процедуры выдачи виз гражданам их стран, 

совершающим поездки с туристическими, экономическими, торговыми и культурными целями или 

осуществляющим контакты, связанные с научным и техническим сотрудничеством. 

Статья 15 

Стороны придают важное значение развитию межпарламентских связей. 

Стороны будут поддерживать расширение контактов между их народами и развитие сотрудничества 

между политическими партиями, профсоюзами, фондами, учебными заведениями, спортивными, 

религиозными, молодежными, женскими организациями, обществами дружбы, защиты окружающей среды, 

между другими профессиональными и общественными организациями и обществами. 



Статья 16 

Будучи убежденными в том, что развитие контактов и сотрудничества между региональными, 

городскими и местными органами и структурами управления обогатит их отношения, Стороны будут поощрять 

такие контакты и сотрудничество. 

Статья 17 

Стороны полны решимости развивать и диверсифицировать культурное и научное сотрудничество. 

Стороны будут поощрять непосредственное сотрудничество между университетами, организациями 

деятелей культуры и искусства двух стран. 
Стороны будут поощрять и поддерживать изучение турецкого языка в России и русского языка в Турции.  

Статья 18 

Стороны будут поддерживать развитие сотрудничества в области печати и издательского дела, поощрять 

более широкий и свободный взаимный обмен информацией, в том числе с использованием современных 

возможностей. 

Статья 19 

Стороны подтвердили, что решительно выступают против любых террористических действий, 

независимо от их мотивов и целей, и твердо убеждены в том, что терроризм не может быть оправдан ни при 

каких обстоятельствах. 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в борьбе против международного терроризма, 

организованной преступности, контрабанда оружием, наркотиками, историческими, культурными и другими 

подобными ценностями, а также в рамках принципов, определенных международными соглашениями, будут 
решать вопросы, связанные с незаконными актами вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

Статья 20 

Настоящий Договор не направлен против какого-либо государства и никоим образом не затрагивает 

обязательств и прав Сторон, вытекающих из существующих двусторонних и многосторонних договоров и 

соглашений. 

Статья 21 

Настоящий Договор подлежит ратификации Сторонами и вступит в силу с даты обмена 

ратификационными грамотами. 

Настоящий Договор заключается на срок в двадцать лет и будет автоматически продлеваться каждый раз 

на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме 

за один год до истечения соответствующего срока о своем желании прекратить его действие. 
Совершено в Москве 25 мая 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и турецком языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

3.7. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ –  

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Исламской Республикой Афганистан 

(Справочная информация МИД РФ) 

Россия была первым государством, признавшим независимость Афганистана в 1919 г. и установившим с 

ним дипломатические отношения (21 мая 1919 г.). 28 февраля 1921 г. в Кабуле был подписан Договор о дружбе 

между Россией и Афганистаном, заложивший фундамент двусторонних добрососедских отношений. 

В 2011 году российско-афганский диалог сохранил позитивную динамику. Президенты двух стран 

встречались трижды: в январе в ходе визита Х.Карзая в Россию, в июне «на полях» саммита ШОС в Астане и в 

сентябре в ходе встречи глав государств «четверки» (Россия-Афганистан-Пакистан-Таджикистан) в Душанбе. 

20-21 января 2011 года состоялся первый официальный визит в Россию Президента Афганистана 

Х.Карзая. В ходе визита прошли его переговоры с Президентом РФ Д.А.Медведевым и Председателем 

Правительства РФ В.В.Путиным. Между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской 
Республики Афганистан было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. 



 
  

 

 

Активизировался процесс формирования договорно-правовой базы хозяйственного сотрудничества двух 

стран. В июне 2011 года в Москве было подписано Соглашение о создании Российско-Афганской 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и состоялась первая встреча ее 

сопредседателей - Министра энергетики Российской Федерации С.И.Шматко и Министра финансов ИРА 
О.Захилваля. В августе Россию посетил Министр торговли и промышленности Афганистана А.Ахади. 

Между Россией и Афганистаном поддерживаются контакты и взаимодействие по вопросам борьбы с 

терроризмом, экстремизмом и наркопреступностью. В январе-феврале 2011 года на основе информации, 

предоставленной ФСКН России, представители антинаркотической полиции ИРА и Агентства по борьбе с 

наркотиками США провели серию операций по ликвидации нарколабораторий. В марте 2011 года Афганистан с 

визитом посетил Секретарь Совета Безопасности России Н.П.Патрушев. В сентябре делегация ФСКН России во 

главе с директором Службы В.П.Ивановым приняла участие во второй встрече «Центрально-Азиатского 

антинаркотического квартета» в Кабуле. 

Осуществляются визиты по линии законодательных собраний двух стран. В мае делегация российских 

парламентариев во главе с координатором депутатской «группы дружбы» С.Т.Пекпеевым посетила Кабул. В 

мае Председатель нижней палаты Парламента ИРА А.Р.Ибрагими принял участие в заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге. 

Важным направлением российско-афганского сотрудничества оставается подготовка в российских 

ВУЗах и специализированных учебных заведениях афганских национальных кадров, в том числе для 

полицейских, антинаркотических и военных структур. В мае 2011 года ОАО «Рособоронэкспорт» заключил с 

Минобороны США контракт на поставку для нужд афганской армии 21 вертолета Ми – 17В-5. К концу декабря 

было поставлено 9 единиц авиационной техники. 

В 2011 году МЧС России продолжило оказание гуманитарной помощи населению ИРА. Афганистану 

было передано 3000 тонн пшеничной муки, а также начата поставка 40 бортовых автомобилей КАМАЗ и 1 

автомобиля материально-технического обеспечения для использования офисом Всемирной продовольственной 

программой ООН в труднодоступных районах ИРА. 

Нашу страну и Афганистан традиционно связывает широкое торгово-экономическое сотрудничество. 
Особенно интенсивно оно стало развиваться с середины 50-х годов прошлого столетия. Афганистану 

оказывалось технико-экономическое содействие в строительстве электростанций, элеваторов, промышленных 

предприятий, дорог (свыше 140 объектов). 

21 января 2011 г. в ходе визита в Россию Президента Афганистана Х.Карзая было подписано 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики 

Афганистан о торгово-экономическом сотрудничестве. 14 июня 2011 г. в Москве было заключено Соглашение 

о создании Российско-Афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству (МПК). В задачи Комиссии входит определение основных направлений двустороннего торгово-

экономического сотрудничества, содействие организациям и деловым кругам каждого из государств, 

выявление и устранение барьеров во взаимной торговле, определение приоритетных направлений 

сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, восстановление и сооружение объектов 

инфраструктуры на территории Афганистана. Сопредседателями назначены министр энергетики Российской 
Федерации С.И.Шматко и министр финансов ИРА О.Захилваль. 

14 июня 2011 г. в Москве состоялась первая встреча сопредседателей МПК, в ходе которой выявлен 

обоюдный интерес к активизации двусторонних связей в сфере энергетики и других областях. В качестве 

приоритетных в предварительном порядке были определены проекты строительства линии электропередачи из 

Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан («CASA-1000»), сооружения ГЭС «Соруби-2» и 

реконструкции Кабульского домостроительного комбината. 

1-2 марта 2012 г. в Москве прошло первое заседание Российско-Афганской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе его проведения были обсуждены вопросы 

двустороннего взаимодействия, в том числе перспективы участия России в проекте «CASA-1000». «На полях» 

заседания МПК между ООО «РусИндустрияСтрой» и Министерством финансов ИРА был подписан 

Меморандум о намерениях по реализации проекта реконструкции и модернизации Кабульского 
домостроительного комбината. 

В российско-афганской торговле прослеживается тенденция роста товарооборота. В 2011 году прирост 

по сравнению с 2010 годом составил 72,5%, а по сравнению с 2004 годом этот показатель увеличился более чем 

в 12 раз. В 2011 году объем товарооборота составил 984,96 млн. долларов. 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Исламской Республикой Пакистан 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Пакистаном установлены 1 мая 1948 г. Россия была 

признана пакистанским правительством как государство-продолжатель СССР 20 декабря 1991 г. 



                   

 
Под давлением международного сообщества после терактов в США 11 сентября 2001 г. руководство 

ИРП было вынуждено поддержать антитеррористическую операцию в Афганистане и предпринять некоторые 

меры по нейтрализации на территории страны структур Аль-Каиды, ряда других террористических 

организаций и группировок, внесло позитивные для нас коррективы в позицию по ситуации в Чечне. 

Благоприятная для России трансформация внешнеполитической линии Пакистана позволила 

активизировать двусторонний политический диалог с Исламабадом. 

В феврале 2003 г. состоялся официальный визит в Москву Президента Пакистана П.Мушарафа, в ходе 

которого было принято совместное заявление о развитии российско-пакистанских отношений в различных 
областях и подписано несколько документов (Меморандум о сотрудничестве между МВД России и Пакистана, 

российско-пакистанская Программа сотрудничества в области культуры, науки и образования на 2003-2006 гг., 

Соглашение о сотрудничестве между дипакадемиями МИД России и Пакистана). 

11-13 мая 2011 г. по приглашению Президента Д.А.Медведева Россию с официальным визитом посетил 

Президент Пакистана А.А.Зардари. В ходе визита состоялось подписание Соглашения о воздушном сообщении, 

а также Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и 

Министерством нефти и природных ресурсов Исламской Республики Пакистан и Меморандума о 

взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством 

продовольствия и сельского хозяйства Исламской Республики Пакистан. По итогам визита было также принято 

Совместное заявление президентов России и Пакистана. 

В апреле 2007 г. прошел официальный визит в ИРП Председателя Правительства Российской Федерации 

М.Е.Фрадкова, в ходе которого состоялись его встречи с Президентом, Премьер-министром, а также 
Председателем верхней палаты Парламента Пакистана. По итогам встречи были подписаны Протокол о 

продлении на 10 лет межправительственного Соглашения о сотрудничестве в борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими, а также Программа обменов в 

области культуры, науки, образования. 

Развивается двусторонний диалог на высшем и высоком уровнях в рамках ШОС, «Душанбинской 

четверки», в других региональных и международных форматах. Очередная двусторонняя встреча глав 

государств состоялась 2 сентября 2011 г. в Душанбе «на полях» третьего саммита «Душанбинской четверки», 

глав правительств – 7 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге «на полях» заседания СГП ШОС. 

Поддерживаются контакты между главами внешнеполитических ведомств. В 2003 и 2006 гг. Исламабад 

посещали с рабочими визитами министры иностранных дел России (И.С.Иванов, С.В.Лавров), в 2004 г. в 

Москве с визитом побывал мининдел Пакистана Х.М.Касури. Состоялась двусторонняя встреча мининдел в 
сентябре 2011 г. «на полях» ГА ООН. В 2012 г. дважды прошли полноформатные переговоры: 7-9 февраля 

Россию с официальным визитом посетила мининдел ИРП Х.Р.Кхар, 3-4 октября состоялся рабочий визит 

С.В.Лаврова в Пакистан. 

Ведутся регулярные межмидовские консультации по двусторонней, международной и региональной 

проблематике. 11-12 января с. г. в Москве состоялось седьмое заседание российско-пакистанской 

Консультативной группы по стратегической стабильности на уровне заммининдел. 30-31 мая с.г. Исламабад 

посетил Спецпредставитель Президента Российской Федерации по Афганистану З.Н.Кабулов для проведения 

очередного раунда консультаций по региональной проблематике. 6-7 августа с.г. в Москве прошли 

консультации с первым заместителем мининдел Пакистана Дж.Джилани по двусторонней тематике и 

международным вопросам. 

В январе 2003 гг. создана межведомственная Рабочая группа по противодействию международному 

терроризму и другим новым вызовам международной безопасности (12 августа 2009 г. в Москве состоялось 
четвертое заседание Группы). 

22 декабря 2010 г. в Исламабаде прошли двусторонние консультации по консульской тематике.  

Поддерживаются межпарламентские связи. В мае 2006 г. ИРП посетила делегация Комитета по 

международным делам Госдумы во главе с К.И.Косачевым. В мае 2007 г. в Москве и Санкт-Петербурге 

побывала делегация Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента) ИРП. Осуществляется обмен 

делегациями парламентских групп российско-пакистанской дружбы. 

Установлены связи в военной области. Начальник Штаба Сухопутных войск Пакистана А.П.Киани 

дважды посетил с визитом Москву (22-25 июня 2009 г. по приглашению главкома Сухопутных войск генерала 

армии В.Болдырева и 3-6 октября с.г.). В мае 2011 г. визит в Пакистан совершил главком Сухопутных войск 

России генерал-полковник А.Н.Постников. 

Среди безусловных приоритетов взаимодействия России и Пакистана остается антинаркотическое 
направление. 5 октября 2010 г. в ходе визита в Исламабад Директора ФСКН России В.П.Иванова заключено 

межведомственное Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. На базе учебного центра МВД России в г. Домодедово в декабре 2010 

г. прошла подготовку первая группа сотрудников антинаркотических структур Пакистана в рамках проекта 

Совета Россия-НАТО по подготовке антинаркотических кадров для Афганистана и стран Центральной Азии. 

По итогам переговоров в Москве 5 марта с.г. Министра по контролю за наркотиками Х.Б.Раджара согласован 

План совместных действий на период 2012-2014 гг. 27-29 марта с.г. Пакистан с рабочим визитом посетил 



 
  

 

 

Директор ФСКН России В.П.Иванов. В марте с.г. в Исламабаде начал работу постоянный представитель ФСКН 

России, в задачи которого входит поддержание тесных контактов с пакистанскими коллегами в целях 

углубления сотрудничества на антинаркотическом треке. 

Установлены двусторонние связи по линии Счетной палаты России и Верховного Суда России. 
Развивается взаимодействие России и Пакистана в экономической сфере. В 2011 г. объем взаимной 

торговли составил 476 млн. долл. (экспорт – 126,5 млн. долл., импорт – 349,5 млн. долл.), а за первую половину 

текущего года 312 млн. долл. США (+12%). 

10 сентября с.г. в Исламабаде прошло второе заседание двусторонней Межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого были достигнуты 

договоренности о сотрудничестве в развитии топливно-энергетического комплекса Пакистана, модернизации 

металлургического комбината в Карачи, в научно-технической области. 

Осуществляются межрегиональные контакты. 23-29 октября 2011 г. состоялся визит в Москву и Санкт-

Петербург пакистанской делегации во главе с главным министром провинции Синд Сайедом Каимом Али 

Шахом, в ходе которого стороны выразили намерение заключить соглашение о сотрудничестве между 

Ленинградской областью и провинцией Синд. 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Монголией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российско-монгольские отношения отличаются традиционным добрососедством, носят многоплановый 

характер, опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия. В международно-правовом 

плане двустороннее взаимодействие базируется на Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве от 

20 января 1993 г. 

В последние годы застой в контактах с Монголией в целом преодолен, они развиваются по восходящей в 

духе стратегического партнерства, на которое нацеливают Москву и Улан-Батор итоги саммитов 2000 и 2006 

гг., другие встречи на высшем и высоком уровнях. 

В последние годы заметно активизировался политический диалог. 

В 2007 г. состоялись беседы президентов (16 августа) и министров иностранных дел (4 июня), визиты в 

Монголию Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (июнь) и в Россию Министра 

иностранных дел Монголии Н.Энхболда (2-5 октября) и Секретаря Совета Национальной Безопасности 
Монголии П.Сундэва (7-10 октября). 

В январе 2008 г. по приглашению партии «Единая Россия» в Москву приезжал генеральный секретарь 

Монгольской народно-революционной партии Ё.Отгонбаяр. 17-21 февраля Монголию посетил исполняющий 

обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации В.А.Соболев. 25 февраля в Сеуле прошла 

встреча Президента Монголии Н.Энхбаяра с Председателем Правительства России В.А.Зубковым. 20-23 марта 

в Улан-Баторе побывала делегация Государственной Думы во главе с председателем Комитета по 

международным делам К.И.Косачевым. 

10-13 апреля 2008 г. состоялся официальный визит в Москву Премьер-министра Монголии С.Баяра. 

Подписаны 8 межправительственных и межведомственных документов, опубликовано совместное коммюнике. 

В соответствии с достигнутыми договоренностями Россия оказала помощь правительству Монголии в 

стабилизации социально чувствительных рынков ГСМ и продовольствия, безвозмездно передала 7 

многоквартирных домов в Улан-Баторе, находившихся на балансе Минобороны России, поддержала значимые 
инициативы монголов на международной арене – подключение к процессу создания механизма мира и 

безопасности для Северо-Восточной Азии в увязке с урегулированием ядерной проблемы Корейского 

полуострова, активизацию делового сотрудничества со странами ШОС (Монголия является наблюдателем при 

этой организации с 2004 г.), упрочение международных гарантий безъядерного статуса Монголии. 

15-16 мая 2008 г. с рабочим визитом Москву посетил Президент Монголии Н.Энхбаяр, который был 

принят Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым и провел встречу с Председателем Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Мироновым. Главы государств обстоятельно 

рассмотрели узловые вопросы российско-монгольского стратегического партнерства с упором на его торгово-

экономическую и инвестиционную составляющие. 

9 сентября 2008 г. в Иркутске с Премьер-министром Монголии С.Баяром, принимавшим участие в работе 

Байкальского экономического форума, встречались С.М.Миронов, Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ И.И.Шувалов, Министр транспорта И.Е.Левитин, генеральный директор ГК 

«Ростехнологии» С.В.Чемезов, президент ОАО «РЖД» В.И.Якунин. 

30 октября 2008 г. «на полях» заседания Совета глав правительств стран-членов Шанхайской 

организации сотрудничества состоялась встреча Председателя Правительства России В.В.Путина с Премьер-

министром Монголии С.Баяром, в ходе которой был рассмотрен ряд актуальных вопросов торгово-



                   

 
экономического сотрудничества. В рамках ее подготовки накануне в Москве была организована беседа с 

монгольским премьером спецпредставителя Президента Российской Федерации по торгово-экономическому и 

инвестиционному сотрудничеству с Монголией, сопредседателя Российско-Монгольской 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации А.В.Гордеева. 

Представительная делегация МНРП во главе с вице-спикером парламента Н.Энхболдом участвовала в 

работе состоявшегося 20 ноября 2008 г. съезда партии «Единая Россия». 

6-7 ноября прошлого года в Минтрансе России, Минсельхозе России и в ОАО «РЖД» проведены 
консультации с Министром дорог, транспорта, строительства и градостроительства Монголии Х.Баттулгой, 8 

ноября – рабочая встреча в Москве сопредседателей двусторонней МПК А.В.Гордеева и его монгольского 

коллеги, Первого вице-премьера Н.Алтанхуяга. 

Широко – с участием Президента Монголии Н.Энхбаяра и Первого вице-премьера Н.Алтанхуяга – 

отмечено 30-летие совместного предприятия «Эрдэнэт» (14 декабря 2008 г.). 

Плотное сотрудничество налажено по линии ВС. 21 мая 2008 г. в Монголии с визитом находился 

министр обороны Российской Федерации А.Э.Сердюков, который был принят президентом Н.Энхбаяром и 

провел переговоры со своим коллегой Ж.Батхуягом. Подписана и реализуется среднесрочная программа 

военно-технического сотрудничества. По согласованному графику начались поставки в Монголию военной 

техники и вооружения из наличия Минобороны России. После 15-летнего перерыва в Монголии в течение 

ноября с.г. проводятся масштабные совместные военные учения. 3-4 ноября 2008 г. принимавший участие в 

церемонии открытия в Улан-Баторе отреставрированного мемориального комплекса Г.К.Жукова Первый 
заместитель Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации А.Г.Бурутин был 

принят Премьер-министром Монголии С.Баяром, Министром обороны Л.Болдом и Начальником Генштаба 

Вооруженных Сил Монголии Ц.Того. 29 декабря прошлого года Министр обороны России А.Э.Сердюков имел 

беседу со своим монгольским коллегой Л.Болдом, находившимся в Москве проездом. 

Насыщенной ожидается программа двусторонних обменов в 2009 г. Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву передано приглашение посетить Монголию с официальным визитом и принять участие в 

торжествах по случаю 70-летия совместной победы на Халхин-Голе. 6 июня будет отмечено 60-летие 

российско-монгольского АО «Улан-Баторская железная дорога». Запланирована серия межмидовских 

консультаций, включая визит в Улан-Батор заместителя Министра иностранных дел России А.Н.Бородавкина. 

В последнее время наметилась активизация торгово-экономических отношений между Россией и 

Монголией, что в значительной степени происходит за счет расширения связи приграничных регионов России 
и Монголии, на долю которых приходится более 70 % двустороннего товарооборота. По предварительным 

данным, объем взаимного товарооборота в 2008 г. впервые за постсоветский период превысил 1,2 млрд. долл. 

США, значительно опередив ориентиры, намеченные в «Программе развития российско-монгольского торгово-

экономического сотрудничества на период до 2010 года». 

На I квартал с.г. намечено проведение XIII заседания Межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Наряду с запуском новых инвестиционных проектов, приоритетной остается задача повышения 

эффективности совместных предприятий - КОО «Предприятие «Эрдэнэт», КОО «Монголросцветмет», АО 

«Улан-Баторская железная дорога». Перспективы развития «Эрдэнэта» и «Монголросцветмета» были 

рассмотрены на заседаниях их советов в декабре прошлого года в Улан-Баторе. Продолжается международно-

правовое оформление статуса акционера с российской стороны в этих совместных компаниях в лице 

Государственной корпорации «Ростехнологии». Завершаются внутригосударственные процедуры по 
согласованию распорядительных документов о передаче в доверительное управление ОАО «РЖД» 

находящихся в федеральной собственности акций российско-монгольского АО «УБЖД». 

Консорциум российских компаний «Базовый элемент», «Ренова» и «Северсталь», с которыми на 

монгольском направлении выразило намерение сотрудничать ОАО «РЖД», провел 14-16 января с.г. 

презентацию своего предложения по разработке крупного угольного месторождения в Южном Гоби «Таван 

толгой». 

Новым и перспективным направлением сотрудничества представляется совместная добыча, переработка 

и обогащение урановых руд, прежде всего месторождений Дорнодского узла на востоке Монголии. Партнеры 

заинтересованы в строительстве атомной электростанции средней или малой мощности под контролем 

МАГАТЭ, подготовке при помощи России собственных специалистов в этой области. В конце мая 2008 г. 

состоялся визит делегации ГК «Росатом» на месторождения Дорнодского узла, включая крупнейшее из них – 
Мардай. Российскую делегацию во главе с руководителем ГК «Росатом» С.В.Кириенко на территории 

Монголии с заездом в Россию (г.Краснокаменск) сопровождал монгольский премьер С.Баяр. 

Одно из последних предложений правительства Монголии – начать переговоры с Россией о 

предоставлении стабилизационного кредита в сумме 3 млрд. долл. США. 

1 декабря 2008 г. монгольское правительство обратилось к России с просьбой начать переговоры о 

выделении стабилизационного кредита на укрепление финансово-банковской системы страны. Предварительно 

был назван и его размер – 3 млрд. долл. США. При этом монголы обещают предоставить права на освоение 



 
  

 

 

урановых руд Дорнодского узла, месторождений коксующихся углей «Таван Толгой», серебра «Асгат», а также 

других залежей минерального сырья Монголии. Следует отметить, что с аналогичной просьбой о выделении 

кредитов монголы обратились к Китаю и Японию. 

В целом российско-монгольские отношения продолжают развиваться в духе стратегического 
партнерства, приобретают новые формы и наполняются современным содержанием. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Монголией 
 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Монголией 

(Москва, 20 января 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Монголия, 

исходя из традиций дружественных отношений, взаимного доверия и многогранного сотрудничества 

между народами двух стран, 

стремясь расширять и углублять равноправное и взаимовыгодное сотрудничество между Российской 

Федерацией и Монголией и с этой целью упрочить его правовую основу в соответствии с современными 

реальностями и тенденциями международной жизни, 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

желая способствовать сохранению и упрочению мира и безопасности народов, утверждению атмосферы 

взаимопонимания и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

отмечая, что Соглашение между Правительством РСФСР и Народным Правительством Монголии от 5 

ноября 1921 года сыграло значительную роль в деле развития добрососедских отношений и сотрудничества 
между двумя странами, 

опираясь на положения Декларации о дружбе и добрососедском сотрудничестве между РСФСР и МНР 

от 12 февраля 1991 года,  

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны рассматривают друг друга как дружественные государства и будут в своих отношениях 

руководствоваться принципами уважения суверенитета и независимости, суверенного равенства, неприменения 

силы или угрозы силой, нерушимости границ, территориальной целостности, невмешательства во внутренние 

дела, уважения прав человека и основных свобод, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, 

добросовестного выполнения обязательств, добрососедства, партнерства и сотрудничества. 

Статья 2 

Стороны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное 
сотрудничество в области политики, экономики, культуры, искусства, образования, науки и техники, 

здравоохранения, обороны, безопасности, экологии, транспорта и коммуникаций, информации, гуманитарных 

отношений и в других. 

Статья 3 

Стороны будут регулярно проводить обмен мнениями на различных уровнях по вопросам развития и 

углубления двусторонних отношений и сотрудничества, а также по вопросам международных отношений, 

представляющим взаимный интерес. 

Стороны будут содействовать развитию связей и контактов между парламентами и другими выборными 

органами власти двух стран. 

Статья 4 

Стороны не будут участвовать в каких-либо военно-политических союзах, направленных друг против 
друга, и обязуются не заключать с третьими странами каких-либо договоров и соглашений, противоречащих 

интересам суверенитета и независимости другой Стороны. 

Ни одна из Сторон не допустит, чтобы ее территория была использована третьим государством в целях 

агрессии или иных насильственных действий против другой Стороны. 

Российская Федерация будет уважать политику Монголии, направленную на недопущение размещения 

на ее территории и транзита иностранных войск, ядерного и других видов оружия массового уничтожения. 

Статья 5 

В случае возникновения ситуаций, которые, по мнению одной из Сторон, будут представлять угрозу 

международному миру и безопасности и могут повлечь за собой международные осложнения, 

Стороны будут информировать друг друга о возможных путях их урегулирования. 

По просьбе одной из Сторон, которая считает, что под угрозой могут оказаться интересы ее 

безопасности, проводятся незамедлительно консультации. 



                   

 
Статья 6 

Стороны будут развивать сотрудничество двух государств в рамках ООН и других международных 

организаций в интересах решения актуальных международных проблем мира и безопасности, обеспечения 

устойчивого экономического развития, охраны окружающей среды и других проблем на глобальном и 

региональном уровнях. 

Статья 7 

Стороны будут всемерно содействовать укреплению стабильности, утверждению атмосферы доверия и 

духа взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сотрудничать на двусторонней и многосторонней 
основе в интересах содействия развитию связей в экономической, культурной, гуманитарной и других областях 

между государствами региона. 

Статья 8 

Стороны будут проводить в отношении друг друга открытую экономическую политику и будут 

развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. В этих целях они обязуются взаимно предоставлять 

для участвующих в коммерческой, промышленной и финансовой деятельности государственных и 

негосударственных предприятий, индивидуальных лиц и других субъектов режим наибольшего 

благоприятствования. Стороны будут поощрять инвестиционное сотрудничество, в том числе с участием 

партнеров из третьих стран. 

Стороны всемерно будут содействовать развитию приграничной торговли и сотрудничества. 

Статья 9 

Стороны будут поощрять развитие сотрудничества в области железнодорожных, воздушных, 
автомобильных и других видов транспортных коммуникаций. Они будут принимать меры по увеличению 

пропускной способности своих дорог, улучшению организации транзитных перевозок по своей территории. 

Учитывая  то, что Монголия не имеет выхода к морю, Российская Федерация будет содействовать 

осуществлению ее права на доступ к морю в соответствии с нормами международного права. 

Статья 10 

Стороны будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, совместного предотвращения экологических кризисов и ликвидации их 

последствий. С этой целью они будут периодически обмениваться информацией и консультироваться по 

вопросам, представляющим непосредственный интерес для одной или обеих Сторон. 

Статья 11 

Стороны будут развивать сотрудничество в гуманитарной области на основе уважения своеобразия 
истории, культур и обычаев двух стран. 

Они будут всемерно способствовать расширению контактов между гражданами обеих Сторон. В этих 

целях они будут предпринимать меры, направленные на упорядочение административных процедур и практики 

осуществления взаимных поездок своих граждан. 

Статья 12 

Стороны будут сотрудничать на двусторонней и многосторонней основе в борьбе с организованной 

преступностью, терроризмом, незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации, незаконным оборотом наркотиков, оружия, контрабандой, включая незаконные перемещения через 

границу произведений искусства и предметов, представляющих культурную или историческую ценность. 

Также будут созданы необходимые условия для оказания взаимной правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам. 

Статья 13 
Стороны будут уделять особое внимание взаимному созданию условий для осуществления совместных 

программ и проектов в целях использования современных технологических достижений, сотрудничества в 

области фундаментальных и прикладных исследований и внедрения их результатов в экономику и 

производство. 

Статья 14 

Стороны будут расширять и углублять связи в области культуры, искусства, науки, исторического 

наследия, образования и информации. Они будут содействовать установлению прямых связей между высшими 

учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами, учреждениями культуры, расширению обмена 

книгами, периодической печатью, кинофильмами, театральными постановками, теле- и радиопрограммами и 

поощрять изучение языков Сторон. 

Статья 15 
Стороны будут оказывать поддержку установлению и развитию прямых связей между республиками в 

составе Российской Федерации, аймаками Монголии, другими административно-территориальными 

образованиями всех уровней, а также между государственными, смешанными и частными предприятиями, 

учреждениями и организациями для развития сотрудничества в духе и во исполнение настоящего Договора. 

Статья 16 



В соответствии с принципами, закрепленными в настоящем Договоре, Правительства обеих Сторон и 

другие компетентные органы будут заключать между собой отдельные соглашения по указанным в нем и 

другим вопросам. 

Статья 17 
Стороны будут разрешать спорные вопросы, которые могут возникнуть в отношениях между ними, 

путем переговоров в духе доброй воли. 

В случае невозможности урегулирования спорных вопросов указанным путем Стороны могут избрать 

другие средства мирного урегулирования спорных вопросов в соответствии с Уставом ООН. 

Статья 18 

Настоящий Договор не затрагивает обязательств по действующим двусторонним и многосторонним 

договорам и соглашениям, заключенным Сторонами с другими государствами. 

Статья 19 

Настоящий Договор заключается сроком на двадцать лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за двенадцать месяцев 

до истечения соответствующего периода о своем намерении денонсировать его путем письменного 
уведомления. 

Статья 20 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами*. 

Совершено в Москве 20 января 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и монгольском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

3.8. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – 

СТРАНЫ ЮЖНОЙ АЗИИ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Народной Республикой Бангладеш 

(Справочная информация МИД РФ) 

СССР поддержал борьбу народа Бангладеш за независимость и одним из первых признал новое 

суверенное государство. Дипломатические отношения между СССР и Бангладеш установлены 25 января 1972 г. 

Россия была признана бангладешским правительством как государство-продолжатель СССР 29 декабря 1991 г. 

В 1972-74 гг. Советский Союз оказал Бангладеш значительную помощь в восстановлении экономики, 

разрушенной в 1971 г. в ходе войны за независимость. В это же время состоялись первые контакты на высшем 
и высоком уровнях: СССР посетили Премьер-министр Бангладеш Муджибур Рахман и Министр иностранных 

дел Бангладеш А.С.Азад (подписаны межправительственные соглашения об экономическом и техническом 

сотрудничестве, об оказании безвозмездной помощи Бангладеш в восстановлении нормальных условий 

навигации в морских портах Бангладеш, о воздушном сообщении, Торговое соглашение, соглашения о 

торгпредстве СССР в НРБ, о культурном и научном сотрудничестве). 

После 1975 г. межгосударственные связи пережили период охлаждения и застоя. Приход к власти в 

Бангладеш в 2009 г. партии «Народная лига» позволил активизировать двусторонний политический диалог и 

практическое взаимодействие. В ноябре 2010 г. премьер-министр Бангладеш Ш.Хасина приняла участие в 

Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле в Санкт-Петербурге, на полях 

которого состоялась ее встреча с В.В.Путиным. 14-16 января 2013 г. Ш.Хасина посетила Российскую 

Федерацию с официальным визитом, в ходе которого были подписаны три межправительственных соглашения 
о развитии кредитного сотрудничества и шесть межведомственных меморандумов о взаимопонимании, в том 

числе между министерствами иностранных дел о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. 

Поддерживаются контакты между главами внешнеполитических ведомств, в том числе «на полях» ГА 

ООН, других многосторонних организаций и форумов. В мае 2010 г., апреле 2011 г. и ноябре 2012 г. Москву 

посетила с рабочими визитами мининдел Д.Мони. 

В сентябре 2007 г. подписана российско-бангладешская консульская конвенция. 



Россия и Бангладеш успешно сотрудничают в рамках ООН и на других площадках международных 

организаций на основе сходства подходов двух стран к ключевым международным проблемам. 

Развивается взаимодействие в экономической сфере. В 2013 г. объем двусторонней торговли достиг 

исторического максимума – 847,6 млн. долл. США (прирост 13%). Российский экспорт в стоимостном 

выражении составил 256 млн долл. США (поставки металлов и изделий из них (25,7% совокупной структуры 

экспорта), зерна (22,5%), продукции химической промышленности (21,5%), удобрения (21,2%). Основные 

статьи импорта из Бангладеш – текстильные изделия, обувь (91,8% совокупной доли импорта), рыба и 

ракообразные (5,0%), табак (1,9%). 
В октябре 2013 г. Государственная корпорация «Росатом» приступила к реализации проекта 

строительства первой на территории Бангладеш атомной электростанции «Руппур». 

Сотрудничество в области культуры, науки, образования, спорта и туризма регулируется рамочным 

соглашением от 1972 г., а также Протоколом о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степеней от 1987 г. Действующий в Дакке Российский центр науки и культуры (РЦНК) 

регулярно проводит культурно-просветительские мероприятия (лекции, выставки, показы российских фильмов, 

встречи выпускников советских и российских вузов). В октябре 2012 г. исполнилось 30 лет Ассоциации 

выпускников советских/российских вузов, насчитывающей более 5 тыс. человек. 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Бутан 

(Справочная информация МИД РФ) 

Из государств – членов ООН Российская Федерация не имеет дипломатических отношений с 2 

государствами, в числе которых – Королевство Бутан. 

Взаимодействие между Российской Федерацией и Королевством Бутан осуществляется на площадке 
ООН. 

Отношения между Российской Федерацией и 

Мальдивской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между СССР и Мальдивской Республикой установлены 14 сентября 1966 г. 

Мальдивы официально признали Российскую Федерацию в качестве преемника Советского Союза 31 декабря 

1991 г. В 2003 г. Мале поддержало присоединение Москвы в качестве наблюдателя к ОИС. 

Последние межмидовские политические консультации проводились в 2004 г. В марте 2004 года 

подписан двусторонний Протокол о политических (межмидовских) консультациях. В сентябре 2011 г. «на 

полях» 66-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел 

Российской Федерации М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Насимом. 

Установлены межпарламентские контакты. В 2007 г. Мальдивы посетила делегация Государственной 

Думы Федерального Собрания России во главе с первым заместителем председателя Комитета по культуре 

А.А.Тягуновым. Состоялись встречи делегации со спикером Народного меджлиса А.Захиром и с мининдел 

страны А.Шахидом. 
Торгово-экономические связи между Россией и Мальдивами носят ограниченный характер (объем 

взаимной торговли не превышает 4,5 млн долл. США). 

В июне 1995 г. между Россией и Мальдивами было подписано Соглашение о воздушном сообщении. 

ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» осуществляет с октября 2010 г. регулярные авиарейсы по маршруту 

Москва-Мале (три раза в неделю). 

С 70-х годов XX в. российская сторона оказывает помощь Мальдивам в подготовке национальных 

кадров. Около 50 мальдивских граждан получили высшее и среднетехническое образование в российских вузах, 

многие из них занимают руководящие посты в государственных структурах Мальдивской Республики. 

С 2000 г. на Мальдивах работает Почетный консул Российской Федерации А.М.Диди. 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Федеративной Демократической Республикой Непал 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Непалом были установлены 20 июля 1956 года. Посольство 

СССР в Катманду функционирует с 4 октября 1959 г., Посольство Непала в Москве – с 27 июня 1961 г. 27 

декабря 1991 г. Россия признана Непалом в качестве государства-правопреемника СССР. 

Какие-либо противоречия или проблемы между нашими странами отсутствуют. Двусторонние 

отношения традиционно характеризуются атмосферой взаимопонимания и доброжелательности. 
Укрепляется договорно-правовая база отношений. С мая 2002 г. действует Соглашение об упразднении 

виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. 

Россия и Непал сотрудничают в рамках различных международных организациях и многосторонних 

форумов в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности. 

Установлены межпарламентские связи. С 2000 г. в непальском парламенте действует Ассоциация 

(группа) непальско-российской дружбы. 

Налажены контакты по линии судебной ветви власти. 

С июля 2001 г. развивается сотрудничество между правительством Москвы и администрацией Катманду 

в соответствии с протоколом, предусматривающим установление разносторонних связей. 

Объем взаимной торговли в 2013 г. составил 2,6 млн.долл.США (импорт – 1 млн., экспорт – 1,6 млн.). 

Основными статьями импорта из Непала являются кожевенное сырье, предметы одежды из хлопка и шерсти, 

обувь, изделия художественного промысла. Россия экспортирует в Непал изделия цветной металлургии, 
запчасти для легких гражданских самолетов и вертолетов, машины, оборудование, древесину и целлюлозно-

бумажные изделия. 

Продолжается сотрудничество в области образования. В вузах бывшего СССР и России для Непала уже 

подготовлено более пяти тысяч специалистов, многие из которых занимают ответственные посты в 

государственной, административной и хозяйственной сферах своей страны. В 1996 г. была возобновлена 

практика предоставления госстипендий. 

Сохраняются контакты в области науки, культуры и спорта. 

Полезные связи поддерживаются по линии общественных организаций, а также Россотрудничества. В 

июле 1998 г. в Москве было воссоздано Общество дружбы и сотрудничества с Непалом. В сентябре 1997 г. в г. 

Катманду делегация Российского университета дружбы народов подписала соглашение о сотрудничестве с 

Трибхуванским университетом. Активно работают Ассоциация непальско-российской дружбы и «Митра 
Кундж» («Клуб друзей»), объединяющий непальских выпускников российских вузов. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипотношения между СССР и Шри-Ланкой установлены 19 февраля 1957 г. двусторонние связи между 

нашими странами всегда носили дружественный характер. В последние годы повысилась интенсивность 

двустороннего политдиалога, заметно поднялся его уровень. 

Первый в истории двусторонних отношений визит в Россию президента Шри-Ланки состоялся 6-9 

февраля 2010 года, в ходе которого прошли переговоры М.Раджапаксе с Д.А.Медведевым. 16-17 июня 2011 

года президент Шри-Ланки М.Раджапаксе принял участие в работе Петербургского международного 

экономического форума, «на полях» которого состоялись его встречи с Д.А.Медведевым и главой ОАО 

«Газпром» А.Б.Миллером. 

Поддерживаются регулярные контакты по линии МИД двух стран: в мае 2012 г. состоялся официальный 

визит в Москву министра иностранных дел Шри-Ланки Г.Л.Пейриса. 27 сентября 2013 г. «на полях» 68-й 
сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с 

Г.Л.Пейрисом. Подписано совместное российско-ланкийское Заявление о неразмещении первыми оружия в 

космосе. В соответствии с подписанным в Коломбо 23 марта 2000 г. Протоколом проводятся межмидовские 

консультации. 

Установлены связи по линии правоохранительных органов. В начале июня 2013 г. Генеральный 

инспектор полиции Шри-Ланки Н.К.Иллангакун принял участие в работе международной встречи 

руководителей служб безопасности и правоохранительных органов в Казани. 

Продолжается работа по укреплению и расширению договорно–правовой базы российско-ланкийских 

отношений. В 2012 г. были подписаны и вступили в силу межправительственные соглашения о воздушном 



сообщении и об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда членов экипажей воздушных судов 

авиапредприятий Российской Федерации и Шри-Ланки, Меморандум о сотрудничестве между 

Дипломатической Академией МИД России и ланкийским институтом международных отношений и 

стратегических исследований. 

Товарооборот в 2013 г. составил 732,5 млн долл. США (российский импорт – 402,5 млн долл. США, 

российский экспорт – 330 млн долл. США). 

Созданный в 2001 г. Ланкийско-Российский Деловой совет при Торговой палате Цейлона на регулярной 

основе проводит бизнес-форумы, организует встречи между бизнесменами Шри-Ланки и России. 
Успешно работают две общественные организации: Общество дружбы «Шри-Ланка – Россия» и 

«Ассоциация выпускников вузов соцстран». Активистами этих организаций выпускается ежеквартально 

информационный журнал о России на сингальском языке «Руссиява». Под патронажем Российского центра 

науки и культуры в Коломбо функционируют курсы русского языка. На базе ланкийского Южноазиатского 

института технологий и менеджмента открыт медицинский факультет, в котором преподавание ведется по 

программе Нижегородской государственной медицинской академии. 

3.8. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ –  

СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Государством Бруней-Даруссалам 

(Справочная информация МИД РФ) 

После установления 1 октября 1991 г. дипломатических отношений между Россией и Брунеем 

политическое взаимодействие осуществлялось главным образом через контакты на международных форумах. 

В ноябре 2000 г. состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с Cултаном Брунея 

Хассаналом Болкиахом в рамках саммита АТЭС в Брунее. 
Импульс развитию российско-брунейских отношений дал первый в истории официальный визит 

Х.Болкиаха в Россию в июне 2005 г. 

В октябре 2009 г. Султан Брунея вновь посетил Россию с официальным визитом, провел переговоры с 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым и Председателем Правительства Российской Федерации 

В.В.Путиным. Был проявлен обоюдный интерес к налаживанию торгово-экономического и инвестиционного 

взаимодействия, энергетического сотрудничества, в первую очередь в нефтегазовом секторе, военно-

технических связей, образовательных и культурных обменов. Заключено межправительственное Соглашение о 

безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов при 

осуществлении краткосрочных поездок. 

Министр иностранных дел России посещал Бруней с официальными визитами в 1995 г. и в 2002 г., 

одновременно принимая участие в работе сессий Регионального форума АСЕАН по безопасности. В октябре 
1995 г. Россию посетила делегация МИД Брунея во главе с послом по особым поручениям, сестрой Султана 

принцессой Хаджи Масна. 30 июня – 5 июля 2009 г. в России с официальным визитом находился Министр 

иностранных дел и торговли Брунея принц М.Болкиах. 

В ноябре 2000 г. подписан российско-брунейский Протокол о межмидовских консультациях. Проведено 

два раунда консультаций на уровне директоров департаментов: в 2002 г. - в Бандар-Сери-Бегаване, а в 2003 г. – 

в Москве. 

Сделан первый шаг в установлении межпарламентских контактов. В октябре 2008 г. в Брунее находилась 

делегация Комитета Совета Федерации по образованию и науке во главе с ее председателем Х.Д.Чеченовым. 

Состоялись встречи со спикером и членами Законодательного совета (парламента) Брунея, представителями 

органов власти и научных кругов Султаната. Подтверждена заинтересованность в налаживании гуманитарных 

и научных связей. 



 
  

 

 

В ноябре 2006 г. в Брунее с официальным визитом находилась делегация Чеченской Республики в 

составе заместителя Председателя Правительства – Полномочного представителя ЧР при Президенте 

Российской Федерации З.М.Сабсаби и верховного муфтия Султан-Хаджи Мирзаева. В ходе встреч в 

министерствах по делам религий, культуры, молодежи и спорта, с брунейскими исламскими лидерами, 
представителями общественных организаций отмечен интерес к налаживанию гуманитарного сотрудничества 

между мусульманскими общинами Чечни и Брунея. 

Объем торговли незначителен. В декабре 2005 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между 

торгово-промышленными палатами России и Брунея. Завершается согласование проекта 

межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

В июне 2010 г. в Министерстве промышленности и сырьевых ресурсов Брунея состоялась презентация 

проекта Ассоциации «Промышленные минералы» по созданию совместного предприятия, производящего 

кремнезем. 

Предпринимаются меры для развития двустороннего партнерства в сфере энергетики. 12-13 мая 2011 г. 

Бандар-Сери-Бегаван посетила российская делегация во главе с заместителем Министра энергетики России 

Д.М.Беленьким. В ходе переговоров обсуждены вопросы развития связей в энергетической сфере, перспективы 
сотрудничества ОАО «Зарубежнефть» с брунейскими партнерами, в т.ч. по реализации проектов на территории 

Брунея. 28-30 июля 2011 г. в России находилась делегация во главе с Министром энергетики Брунея 

Мохаммадом Ясмином Умаром, который провел переговоры с Министром энергетики России С.И.Шматко. 

С февраля 2010 г. в Брунее действует Посольство Российской Федерации. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Демократической Республикой Восточный Тимор 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В мае 2002 г. Президент РФ В.В.Путин направил поздравительное послание президенту Ш.Гужмао в 

связи с провозглашением независимости ДРВТ.  

Летом 2002 г. после обмена соответствующими нотами внешнеполитических ведомств между двумя 

странами были установлены дипотношения. Российскую Федерацию на Восточном Тиморе по 

совместительству представляет посол России в Индонезии. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Социалистической Республикой Вьетнам 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Вьетнамом установлены 30 января 1950 г. О признании 

Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 г. 
Проводя многовекторную внешнюю политику, вьетнамское руководство неизменно подчеркивает, что 

укрепление связей с Россией имеет для СРВ приоритетное значение. В 1994 г. в Москве подписан Договор об 

основах дружественных отношений, в марте 2001 г. в ходе первого официального визита в СРВ Президента 

Российской Федерации − Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Вьетнамом. В 2010 г. 

стратегическое партнерство приобрело новое качество − всеобъемлющий характер. 

Свидетельство тому − активные политические контакты на высшем и высоком уровнях. После 2001 г. 

Президент Российской Федерации еще дважды посещал в СРВ с официальным визитом − в ноябре 2006 г. и 

октябре 2010 гг. В октябре 2002 г. и июле 2010 г. по приглашению Президента Российской Федерации прошли 

официальные визиты в Россию Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама. В августе 1998 г., мае 2004 г. 

и октябре 2008 г. в Российской Федерации с официальным визитом побывал Президент СРВ. Регулярно 

проводятся встречи глав государств в рамках многосторонних форумов. 9 мая 2010 г. Президент Вьетнама 
принял участие в торжествах в Москве по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В феврале 2006 г. в СРВ с официальным визитом находился Председатель Правительства Российской 

Федерации (ранее глава российского кабинета министров наносил визиты во Вьетнам в ноябре 1997 г. и марте 

2002 г.). Премьер-министр Правительства СРВ посетил Россию в сентябре 2000 г., сентябре 2007 г. и декабре 

2009 г. 

Налажен делегационный обмен по парламентский линии. В 1997 г. во Вьетнаме побывал Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В январе 2003 г. и апреле 2009 г. в 

Москве находился Председатель Нацсобрания СРВ. В январе 2005 г. состоялся официальный визит во Вьетнам 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России. В июне 2008 г. и в мае 2011 г. Россию 



                   

 
посетили заместители Председателя Нацсобрания СРВ, в декабре 2008 г. и августе 2011 г. поездки во Вьетнам 

совершил заместитель Председателя Госдумы. В Госдуме и Нацсобрании действуют депутатские группы 

дружбы. 

Осуществляются межпартийные контакты. В ноябре 2009 г. подписано соглашение о сотрудничестве 

между ВПП «Единая Россия» и Компартией Вьетнама (КПВ). Традиционно тесные контакты поддерживают 

КПРФ и КПВ. 

Взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами развивается в соответствии с двухлетними 

планами межмидовского сотрудничества. В феврале 2000 г., в июле 2009 г. и в июле 2010 г. Вьетнам посетил 
Министр иностранных дел России. В июне 2001 г. и в сентябре 2008 г. в Москве находился мининдел СРВ. В 

мае 2004 г. и в ноябре 2006 г. состоялись беседы глав внешнеполитических ведомств двух стран соответственно 

в рамках визитов Президента Вьетнама в Россию и Президента России в СРВ. Министры иностранных дел 

регулярно встречаются «на полях» многосторонних мероприятий, в том числе форумов АТЭС и сессий АРФ. 

Роль «дорожной карты» двустороннего взаимодействия выполняет принимаемый ежегодно с 2007 г. 

Контрольный список приоритетных задач по дальнейшему продвижению российско-вьетнамского 

стратегического партнерства. 

Договорно-правовая база торгово-экономических отношений с Вьетнамом насчитывает более 50 

межправительственных и межведомственных документов, заключенных после 1991 г. Они охватывают 

разведку и добычу нефти и газа, военно-техническое сотрудничество, энергетику, в том числе атомную, 

банковское дело, телекоммуникации, туризм, использование трудовых ресурсов и другие сферы. 

Координирующим органом торгово-инвестиционного взаимодействия выступает Межправительственная 
Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 

Еѐ заседания проводятся ежегодно (последнее, 14-е заседание состоялось в сентябре 2010 г. в Москве). Помимо 

этого организуются межсессионные встречи сопредседателей МПК. Вьетнамская сторона поддержала 

российское предложение повысить уровень председательства МПК до первых заместителей глав правительств. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 837-р И.И.Шувалов назначен 

председателем Российской части МПК, а Министр промышленности и торговли В.Б.Христенко освобожден от 

этих обязанностей. В июне 2011 г. распоряжением Премьер-министра Правительства СРВ новым 

председателем Вьетнамской части МПК назначен вице-премьер Хоанг Чунг Хай. 

В 2010 г. объем двусторонней торговли превысил 2 млрд. долл. США (+37,1%) (в I квартале 2011 г. – 489 

млн. долл. США (+20,1%), при этом российский экспорт в СРВ составил около 1 млрд. долл. 

В структуре российских поставок преобладают металлопрокат (370,4 млн. долл.), машины и 
оборудование; вьетнамских – продовольственные товары, сельхозпродукция, текстильные изделия и обувь. 

Во Вьетнаме зарегистрированы 64 проекта с участием российского капитала на сумму почти 390,3 млн. 

долл. (без учета СП «Вьетсовпетро»). Из них освоено 377,6 млн. долл. 1 По данным Минэкономразвития 

России по состоянию на март 2011 г. Инвесторами в ряде случаев выступают работающие в России 

вьетнамские фирмы и частные лица. В Российской Федерации насчитывается (без учета нефтегазовой отрасли) 

14 проектов с вьетнамскими инвестициями на сумму 77,8 млн. долл. (легкая и пищевая промышленность, сфера 

услуг). 

Несущей опорой российско-вьетнамского стратегического партнерства в области экономики остается 

нефтегазовый комплекс. Эффективно работает учрежденное в 1981 г. совместное предприятие «Вьетсовпетро» 

(участники – ОАО «Зарубежнефть» и Корпорация нефти и газа Вьетнама (КНГ) «Петровьетнам»). На долю СП 

приходится более половины добываемой в СРВ нефти. 27 декабря 2010 г. в Ханое подписано Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о 
дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном 

шельфе Социалистической Республики Вьетнам в рамках совместного российско-вьетнамского предприятия 

«Вьетсовпетро», в соответствии с которым деятельность СП продлена на следующие 20 лет. 

Созданное в Российской Федерации в 2008 г. ООО «Совместная компания «Русвьетпетро» (ОАО 

«Зарубежнефть» – 51%, КНГ «Петровьетнам» – 49%) приступило к освоению месторождений нефти на четырех 

блоках в Ненецком автономном округе: 30 сентября 2010 г. состоялась церемония получения первого 

промышленного притока нефти. 

В 2011 г. ожидается добыча миллионной тонны нефти. 

Геологоразведочные работы на блоках 111-113 в центральной части континентального шельфа СРВ 

ведет Совместная операционная компания «Вьетгазпром» (ОАО «Газпром» и КНГ «Петровьетнам»). В феврале 

2009 г. ОАО «Газпром» получило инвестиционную лицензию на разработку блоков 129-132 в южной части 
вьетнамского шельфа и приступило к сейсмографическим исследованиям. В декабре 2009 г. подписаны 

дополнение к нефтегазовому контракту по блоку 112, предусматривающее расширение зоны его действия на 

блоки 111/04 и 113, и договор об учреждении совместного предприятия СК «Газпромвьет», регистрация 

которого завершена 13 сентября 2010 г. 

На вьетнамский рынок вышло ОАО «ТНК-ВР менеджмент». В сентябре 2010 г. заключено соглашение с 

«Петровьетнам ойл» о поставках сырой нефти в СРВ. В октябре 2010 г. подписан меморандум о 

взаимопонимании между Минэнерго России и Минпромторгом СРВ о поддержке приобретения ОАО «ТНК-ВР 



 
  

 

 

менеджмент» активов концерна «Бритиш петролеум» во Вьетнаме.2 Российская компания приобрела долю в 

35% акций на шельфовом добывающем газовом блоке 06.1 (месторождения «Лантэй» и «Ландо»), 32,7% долю в 

трубопроводе и терминале «Намконшон» и 33,3% долю акций электростанции «Фуми-3».. Сделка оформлена 6 

апреля 2011 г. в Ханое. Указанные активы совместно образуют интегрированную цепочку от добычи газа до 
выработки электроэнергии. В настоящее время «ТНК-Вьетнам» (дочерняя компания «ТНК-ВР менеджмент») 

проводит подготовительные работы по бурению двух эксплуатационных скважин на месторождении «Ландо». 

На динамично развивающемся электроэнергетическом рынке СРВ действует российская компания ОАО 

«Силовые машины». При ее техническом содействии в последние годы сданы в эксплуатацию ГЭС «Сесан-3» 

(2х137МВт), ГЭС «Авыонг» (2х105МВт) и «Буонкуоп» (2х140МВт), ГЭС «Плейкронг» (2х55МВт) и ТЭС 

«Уонгби» (1х300МВт). 

Стратегически важный проект сотрудничества − сооружение во Вьетнаме первой АЭС. Он на 

десятилетия вперед привязывает обеспечение энергобезопасности Вьетнама к России, призван послужить 

локомотивом двустороннего сотрудничества во многих смежных отраслях и открыть выход для передовых 

отечественных технологий на растущий энергорынок АСЕАН. 

В декабре 2009 г. подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией 
«Росатом» и Электроэнергетической корпорацией Вьетнама «И-Ви-Эн» о сотрудничестве в рамках проекта 

строительства первой атомной электростанции во Вьетнаме. В октябре 2010 г. заключено 

межправительственное соглашение о сооружении АЭС на территории СРВ, которое открывает путь для 

создания вьетнамской атомной отрасли, включая возведение нового Центра ядерной науки и технологий, 

выстраивание национальной системы ядерной и радиационной безопасности и подготовку кадров.  

Расширяется инвестиционное сотрудничество в области мобильной связи и информационных 

технологий (компании «ВымпелКом», «СиБОСС», «Софтлайн»). В апреле 2011 г. Правительство Вьетнама 

одобрило подписание Генерального соглашения о дополнительном финансировании СП «ДжиТел мобайл» в 

размере 500 млн. долл., что позволяет довести капиталовложения «ВымпелКома» в проект до 767 млн. долл. 

Развивается сотрудничество в области машиностроения. В СРВ работают два совместных предприятия с 

участием ОАО «КамАЗ». ОАО «СОЛЛЕРС» поставляет во Вьетнам автомобили УАЗ и запасные части к ним. 
Компанией «Русские автобусы – Группа ГАЗ» изготовлен образец автобуса ПАЗ-320402-03 для проведения 

опытной эксплуатации в СРВ. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» занимается налаживанием в СРВ сборки бульдозеров 

марки «ЧТЗ» с последующим производством ряда узлов и агрегатов на местных предприятиях. 

В сентябре 2010 г. группа компаний «ГеоПроМайнинг» и вьетнамская госкорпорация минеральных 

ресурсов и угля «ВИНАКОМИН» подписали соглашение о реализации проекта строительства 

металлургического завода по производству меди (совокупный объем капиталовложений – 250 млн. долл.). 

«ГеоПроМайнинг» вложила около 30 млн. долл. в добычу и переработку титаносодержащих песков в 

южновьетнамской провинции Биньтхуан и планирует увеличить объем инвестиций в течение пяти лет до 500 

млн. долл. Средства предполагается направить на создание дополнительных перерабатывающих мощностей, а 

также транспортной инфраструктуры. 

Налажено совместное производство каучука на юге СРВ: там действует российско-украинско-

вьетнамское СП «Висорутекс». 
В банковской сфере позитивную роль играет открытый в ноябре 2006 г. Вьетнамо-Российский банк со 

штаб-квартирой в Ханое и сетью отделений по всему Вьетнаму. В декабре 2009 г. открыто дочернее 

подразделение банка в России – ООО «ВРБ Москва». Во исполнение договоренности о повышении уставного 

капитала Совместного Вьетнамо-российского банка (ВРБ) и об увеличении в нем доли ОАО Банк ВТБ 

учредители перечислили соответствующие суммы на счета Госбанка СРВ. В январе 2011 г. Госбанк СРВ 

завершил регистрация нового уставного капитала ВРБ в размере 168,5 млн. долл. США с долями участников: 

ОАО Банк ВТБ – 50%; Банк инвестиций и развития Вьетнама – 50%. На базе ВРБ и его дочернего банка в 

Москве продолжается разработка механизмов расчетов в рублях и донгах, апробируются сделки по 

кредитованию клиентов под банковскую гарантию. 

Углубляется взаимодействие таможенных органов. 22 апреля 2011 г. вступило в силу Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о 
сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах от 31 октября 2010 г. 

В последние годы состоялось три захода крупных российских военных кораблей в порты СРВ – в 2005, 

2009 и 2011 гг. 

Единственный реализуемый крупный проект межрегиональной кооперации – строительство Культурно-

делового центра Ханоя в Москве. Продолжается работа по подбору подходящего земельного участка для 

возведения Культурно-делового центра города Хошимина в Москве. 

В 2010 г. СРВ посетили 51,5 тыс. российских туристов. С 1 января 2009 г. Вьетнам в одностороннем 

порядке ввел безвизовый режим поездок для граждан Российской Федерации, прибывающих в СРВ независимо 

от цели поездки на срок до 15 суток. 

В июне 2010 г. в Ханое состоялось десятое заседание двусторонней Комиссии по научно-техническому 

сотрудничеству (возобновила свою деятельность в 2009 г.), которая призвана стать ведущим инструментом 

продвижения российско-вьетнамской кооперации в области науки, техники и инноваций. 



                   

 
На протяжении более 20 лет успешно работает Совместный Российско-Вьетнамский Тропический 

научно-исследовательский и технологический центр в Ханое, учрежденный в соответствии с 

межправсоглашением от 7 марта 1987 г. В Тропцентре проводятся уникальные исследования в области 

изучения тропических экологических систем и их биоразнообразия, экологических и медико-биологических 

последствий химической войны США во Вьетнаме, а также испытания отдельных видов вооружения, военной 

техники и материалов российского производства на устойчивость к воздействию факторов тропического 

климата. Действуют два отделения Тропцентра – в гг. Хошимин и Нячанг. В ноябре 2010 г. открыто 

представительство вьетнамской части Тропцентра в Москве. 
Развивается взаимодействие в области образования. В России по гослинии обучаются свыше 1,5 тыс. 

граждан СРВ, на контрактной основе – около 3,5 тыс. чел. В повестке дня – создание российско-вьетнамского 

технологического университета в Ханое (в мае 2011 г. согласован проект концепции университета). В августе 

2010 г. в Обнинске открыт Центр подготовки вьетнамских специалистов в сфере атомной энергетики. 

Последовательно расширяются российско-вьетнамские культурные связи. Реализуется Программа 

сотрудничества между Минкультуры России и Министерством культуры, спорта и туризма СРВ на 2010-2012 

гг. Подписана 23 февраля 2010 г. в ходе визита во Вьетнам Министра культуры Российской Федерации 

А.А.Авдеева.3 В России и СРВ регулярно организуются национальные Дни культуры (Дни культуры России во 

Вьетнаме состоялись в апреле 2007 г и ноябре 2010 г., Дни культуры Вьетнама в России − в сентябре 2008 г., 

следующие Дни вьетнамской культуры запланированы на сентябрь 2011 г.), Дни Москвы и Ханоя (очередные 

Дни Ханоя в Москве проведены в июле 2008 г.), недели российского кино (последняя прошла в Ханое в октябре 

2010 г.), выступления художественных коллективов, выставки картин, фотографий, почтовых марок. 
Заметную роль в сфере гуманитарного сотрудничества играет Российский центр науки и культуры в 

Ханое (действует с сентября 2003 г.). Фонд «Русский мир» открыл в 2010 г. Русские центры в Международном 

институте при Вьетнамском государственном университете в Ханое и на базе Государственного 

педагогического университета в Хошимине. Продолжается работа по согласованию проекта Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об 

учреждении и условиях деятельности Российского центра науки и культуры в Ханое и Вьетнамского центра 

науки и культуры в Москве. 

В ноябре 2008 г. в Ханое распахнула двери совместная российско-вьетнамская офтальмологическая 

клиника с участием ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова. Клиника оказывает 

высококачественную помощь пациентам и способствует повышению квалификации вьетнамских 

офтальмологов. Специалисты клиники проводят работу по расширению спектра предоставляемых услуг за счет 
внедрения высокотехнологичных методов обследования и лечения. 28 апреля 2011 г. в клинике открылись 

центр лазерной хирургии и детский центр диагностики. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам 
 

Договор об основах дружественных отношений между  

Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам 

(Москва, 16 июня 1994 г.) 
 
Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам, 

выступая за развитие традиционных дружественных отношений, укрепление взаимного доверия и 

разностороннего сотрудничества между народами двух стран, 

исходя из обоюдного стремления к упрочению правовой основы двусторонних связей, соответствующей 

реальностям современной международной жизни, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

преисполненные желания продолжать усилия в целях поддержания международного мира и 

безопасности, утверждения атмосферы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в Юго-Восточной 

Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут и впредь поддерживать и развивать дружественные отношения, 

основанные на принципах уважения государственного суверенитета и независимости, территориальной 

целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды и других 

общепризнанных нормах международного права, и создадут для этого соответствующие механизмы диалога. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны, придавая большое значение взаимодействию в мировых делах, будут 

вносить активный вклад в поддержание и укрепление международного мира и безопасности, строгое 



 
  

 

 

соблюдение норм международного права, предотвращение вооруженных конфликтов. Они считают, что 

упрочению безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении будет способствовать 

сокращение всеми странами вооруженных сил и вооружений до уровня оборонной достаточности. 

Договаривающиеся Стороны будут способствовать дальнейшему повышению оперативности и эффективности 
деятельности ООН. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны будут регулярно консультироваться друг с другом на различных уровнях по 

всем важным вопросам, затрагивающим интересы обеих Сторон, осуществлять контакты по дипломатическим 

каналам. 

Ни одна из Сторон не будет заключать с третьими странами договоров, соглашений или предпринимать 

действия, которые нанесли бы ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности и 

безопасности другой Стороны. 

В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, будет представлять угрозу 

международному миру и безопасности и может повлечь за собой международные осложнения, Стороны 

незамедлительно вступят в контакт друг с другом для проведения консультаций в интересах устранения 
возникшей угрозы. 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны твердо убеждены в том, что развитие между ними равноправного и 

дружественного сотрудничества в различных областях будет способствовать миру, безопасности и 

взаимопониманию в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они выступают за расширение 

связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в различных областях, а также за развитие 

двусторонних и многосторонних проектов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в политической 

и экономической сферах. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны будут оказывать всемерное содействие развитию торгово-экономических и 

научно-технических связей, создавая для этого благоприятные правовые, финансовые и экономические 
условия. В этих целях они будут заключать отдельные соглашения по осуществлению двусторонней 

предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, поощрению инвестиций в соответствии с 

национальным законодательством и общепринятыми международными нормами. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать углублению межпарламентских связей, 

сотрудничеству между органами государственной власти, общественными организациями, развивать на 

стабильной и взаимовыгодной основе контакты в области науки, обороны и безопасности, образования, 

культуры, литературы и искусства, средств массовой информации, здравоохранения, социального обеспечения, 

права, охраны окружающей среды, туризма, физической культуры и спорта, а также в других сферах. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны будут стимулировать разносторонние контакты на местном уровне, 

побратимские отношения между регионами, прямые связи между предприятиями и организациями, контакты 
между людьми. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать в борьбе с организованной преступностью, 

терроризмом, в том числе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и 

морского судоходства, незаконным оборотом наркотиков, оружия, культурных и исторических ценностей.  

Статья 9 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон по иным 

международным договорам, участниками которых они являются, и не направлен против какой-либо третьей 

стороны. 

Статья 10 

Со дня вступления в силу настоящего Договора прекратит свое действие Договор о дружбе и 
сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Республикой 

Вьетнам, подписанный 3 ноября 1978 года. 

Договаривающиеся Стороны на основе настоящего Договора будут прилагать усилия к обновлению и 

совершенствованию ранее заключенных договоров, соглашений и других актов. 

Статья 11 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Срок действия Договора будет автоматически 

продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон за двенадцать 

месяцев до истечения соответствующего срока действия Договора не уведомит в письменной форме другую 

Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Статья 12 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 



                   

 
Совершено в Москве 16 июня 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Индонезия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения c Индонезией установлены 3 февраля 1950 г. 

В 2003 г. в ходе официального визита в Российскую Федерацию Президента Индонезии М.Сукарнопутри 

главы двух государств подписали Декларацию об основах дружественных и партнерских отношений в XXI 

веке. 

В 2006 г. Россию с официальным визитом посетил Президент Индонезии С.Б.Юдойоно. 

Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в Индонезию Президента 
Российской Федерации в сентябре 2007 г. Прошедшие переговоры подтвердили высокую заинтересованность 

Джакарты в развитии российско-индонезийских партнерских связей. 

В 2008 г. Президент России Д.А.Медведев провел с С.Б.Юдойоно телефонный разговор (март) и краткую 

беседу «на полях» саммита АТЭС в Лиме (ноябрь). 9 сентября 2009 г. в ходе телефонного разговора 

Д.А.Медведев поздравил С.Б.Юдойоно с 60-летием, а также с победой на президентских выборах и подтвердил 

приглашение посетить Россию с официальным визитом. 

Налажены регулярные межпарламентские обмены. В 2006 г. Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронов посетил Индонезию (январь), а Председатель 

Совета народных представителей (СНП) Индонезии А.Лаксоно - Россию (июнь). В июне 2009 г. А.Лаксоно 

вновь побывал в Москве с официальным визитом. В июле 2011 г. состоялся визит в Россию нового 

Председателя СНП М.Али. 
На регулярной основе поддерживаются контакты между внешнеполитическими ведомствами, включая 

встречи министров иностранных дел и их заместителей, межмидовские консультации на уровне директоров 

департаментов. 15 октября 2010 г. состоялся официальный визит Министра иностранных дел Индонезии 

М.Наталегавы в Российскую Федерацию. В центре переговоров с С.В.Лавровым были вопросы укрепления и 

диверсификации российско-индонезийского сотрудничества, а также происходящие в АТР процессы. 

Развивается взаимодействие по линии Центральных избирательных комиссий двух стран. В ходе визита 

в Россию Председателя ЦИК Индонезии Х.Аншари в июне 2011 г. был подписан Меморандум о 

взаимопонимании по вопросам расширения взаимодействия в избирательном процессе между ЦИК России и 

ЦИК Индонезии. 

В 2007 г. в Индонезии находилась совместная делегация Русской православной церкви и Русской 

православной церкви за рубежом во главе с митрополитом Кириллом. 

Важной сферой взаимодействия двух стран является борьба с международным терроризмом. 
Установлены контакты между правоохранительными органами и спецслужбами, ведутся консультации по 

антитеррористической проблематике. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности 

Индонезии Х.Панджаитан принял участие в международной встрече высоких представителей, курирующих 

вопросы безопасности (Сочи, 5-6 октября 2010 г.). В 2007 г. в Джакарте подписан, а в марте 2010 г. вступил в 

силу межправительственный меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в борьбе с 

терроризмом. В 2010 г. сформирована совместная Рабочая группа (РГ) по антитеррору. Инаугурационное 

заседание РГ состоялось в ноябре 2010 г. в Москве. 

Динамично развиваются торгово-экономические связи. В 2010 г. объем двусторонней торговли вернулся 

к докризисным показателям: по данным ФТС России, за 2010 г. товарооборот составил 1,9 млрд.долл.США. За 

январь-июль 2011 г. – 1,213 млрд.долл. 

В 2010 г. запущен российско-индонезийский совместный диалог по торговле и инвестициям в формате 
встреч министров экономического блока. 

Действует Российско-Индонезийская Совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому 

сотрудничеству (МПК), 7-е заседание которой состоялось 24 – 25 марта с.г. в Москве. 

В ноябре 2009 г. в ТПП России состоялось учредительное заседание Делового совета по сотрудничеству 

с Индонезией. Его Председателем был избран Генеральный директор ОАО «ГМК «Норильский никель» 

В.И.Стржалковский. 

В научно-технической сфере приоритетное внимание уделяется космосу. В 2000 г. осуществлен запуск 

российской ракетой-носителем индонезийского спутника связи «Гаруда-1». В декабре 2006 г. между 

правительствами двух стран подписано рамочное соглашение о сотрудничестве космической сфере.  

Крупным событием стало заключение в июле 2010 г. контракта между Государственной корпорацией 

«Гражданские самолеты Сухого» и индонезийским региональным авиаперевозчиком «Картика Эрлайнс» на 

поставку 30 российских самолетов «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) на общую сумму 950 млн.долл.США. 



 
  

 

 

Другой индонезийский авиаперевозчик – компания «Скай Авиэйшен» на авиасалоне в Ле Бурже (Франция) в 

июне с.г. также подписала договор о закупке 12 самолетов SSJ-100 (оценочная стоимость сделки - 379 

млн.долл.США). 

Развивается военно-техническое сотрудничество (ВТС). В 2003 г. создана Межправительственная 
комиссия по ВТС, шестое заседание которой прошло в Джакарте с 30 ноября по 2 декабря 2010 г. 

Осуществляются контакты по военной линии, в том числе дружественные заходы российских боевых 

кораблей Тихоокеанского флота в порты Индонезии (последний в мае 2011 г.). В 2008 г. состоялся обмен 

визитами высокопоставленных представителей флотов двух стран. В августе 2009 г. делегация ВМФ России во 

главе с командующим Тихоокеанским флотом К.С.Сиденко приняла участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию 64-й годовщины независимости Индонезии. В 2007 г. Джакарту посетил Главком 

ВВС России. В мае 2011 г. в районе о.Сулавеси (Индонезия) состоялись первые двусторонние антипиратские 

учения по линии ВМФ России и ВМС Индонезии. 

Налажено взаимодействие в борьбе со стихийными бедствиями. Российские врачи и спасатели 

участвовали в ликвидации последствий цунами и землетрясений (2005-2006 гг.). Авиаотряд МЧС России 

работал на тушении лесных и торфяных пожаров на островах Калимантан и Суматра (2006 г.). 
В октябре 2009 г. российский поисково-спасательный отряд оказал содействие в разборе завалов и 

поиске пострадавших в результате серии мощных землетрясений на о.Суматра. 

Развиваются связи в области культуры и образования. В 2009 г. в Индонезии прошли Дни российской 

культуры, а в мае 2010 г. были открыты Дни индонезийской культуры в Российской Федерации в привязке к 

празднованию 60-й годовщины установления дипотношений. Разрабатывается межведомственная программа 

культурного сотрудничества на 2011-2013 гг. 

В 2010-2011 учебном году Правительством России выделено 

35 стипендий для учебы индонезийских граждан в российских вузах. В следующем учебном году 

планируется увеличить их количество до 45. 

На сегодняшний день в нашей стране обучаются порядка 150 индонезийцев. Индонезия также 

предоставляет госcтипендии для краткосрочных стажировок и обучения российских студентов. 
Установлены побратимские связи между Москвой и Джакартой 

(2007 г.), Санкт-Петербургом и Джокъякартой (2010 г.). Ведется работа по заключению 

соответствующих соглашений между Владивостоком и Сурабаей, Москвой и провинцией Бали. 

Динамично развиваются туристические обмены. В 2010 г. Индонезию посетили более 80 тыс. россиян. 

Большую часть российского турпотока в эту страну составляют жители Сибири и дальневосточных регионов 

(Новосибирск, Владивосток, Хабаровск). Количество индонезийских граждан, посетивших Россию в 2010 г., 

превысило 4,3 тыс. человек. 

Компания «Трансаэро» осуществляет полеты на о.Бали с 2009 г. 

С декабря 2010 г. ведущий российский авиаперевозчик – ОАО «Аэрофлот -российские авиалинии» – 

также начал выполнять чартерные рейсы по маршруту Москва-Денпасар (о.Бали)-Москва. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Королевством Камбоджа 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Камбоджей установлены 13 мая 1956 г. В декабре 1991 г. бывший тогда 

главой государства Нородом Сианук заявил о признании Российской Федерации в качестве правопреемницы 
СССР. 

Советский Союз, а впоследствии Россия приняли активное участие в разблокировании камбоджийского 

конфликта, подготовке и заключении Парижских мирных соглашений по Камбодже (октябрь 1991 г.), 

проведении миротворческой операции ООН (1991-1993 гг.). 

В 1995 г. были подписаны Совместная декларация об основах дружественных отношений, 

межправительственные соглашения о торгово-экономических связях, о культурном и научном сотрудничестве, 

протокол о межмидовских консультациях. 

Имеется приглашение премьер-министру Камбоджи Хун Сену посетить Россию. 

Осуществляется диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В 2005 г. и в апреле 2011 

г. в Пномпене прошли межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. В 

июле 2010 г. на «полях» асеановских мероприятий в Ханое состоялась встреча С.В.Лаврова с камбоджийским 
мининдел. 

Поддерживаются контакты по парламентской линии. Делегация парламента Камбоджи во главе с 

Председателем Национальной Ассамблеи участвовала в 15-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского 

форума в январе 2007 г. в Москве. В ноябре 2008 г. Камбоджу посетил заместитель Председателя 

Государственной Думы. В январе 2009 г. во Вьентьяне «на полях» 17-й сессии АТПФ состоялась встреча 



                   

 
Председателя Совета Федерации с Председателем Национальной Ассамблеи Камбоджи. В октябре 2009 г. 

Россию посетила делегация Сената Камбоджи во главе с Генеральным секретарем Сената. В ноябре 2009 г. 

состоялся официальный визит в Россию Председателя Национальной Ассамблеи Камбоджи. В июне 2011 г. на 

стажировке в Управлении информационного и документационного обеспечения Аппарата Совета Федерации 

находились два специалиста Генерального секретариата Сената Камбоджи. 

В рамках межправительственного Соглашения о сотрудничестве между ФСКН России и Национальной 

комиссией по борьбе с наркотиками Камбоджи в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (2005 г.) ведется сотрудничество по линии правоохранительных 
ведомств. Эксперты Дальневосточного института повышения квалификации ФСКН России ежегодно читают в 

Пномпене курс лекций по антинаркотической проблематике (февраль – март 2010 г., март 2011 г.). 

В сентябре 2011 г. в Камбоджу совершил деловой заход отряд кораблей ТОФ во главе с БПК «Адмирал 

Пантелеев». 

В апреле 2006 г. состоялся визит в Камбоджу Председателя Верховного Суда Российской Федерации. В 

мае 2007 г. в Москве с ответным визитом побывал Председатель Верховного Суда Камбоджи, в ходе которого 

было подписано Соглашение о сотрудничестве между верховными судами двух стран. 

Отмечается определенный рост интереса регионов России к Королевству. В марте и в ноябре 2010 г. в 

Камбодже с визитом побывал глава Республики Калмыкия, который встречался с Премьер-министром и 

членами правительства Камбоджи. 

В 2010 г. товарооборот между Россией и Камбоджей составил 39,6 млн. долл. США. 

В ноябре 2009 г. в Пномпене состоялось 5-е заседание Российско-Камбоджийской 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 

Председатель Российской части – руководитель Ростуризма А.В.Радьков. Председатель Камбоджийской части 

Комиссии - заместитель премьер-министра, Министр иностранных дел и международного сотрудничества Хор 

Намхонг. 6-е заседание МПК планируется провести в ноябре 2011 г. в Москве. 

Совершенствуется договорно-правовая база. В стадии согласования находятся проекты 

межгосударственных договоров об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, о выдаче; межправительственных соглашений о воздушном сообщении и 

протокола об инвентаризации договорно-правовых актов, заключенных между двумя странами в период с 1956 

г. по 1991 г., межведомственного меморандума о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Министерством юстиции Королевства Камбоджа. 

Нерешенной остается проблема урегулирования задолженности Королевства Камбоджа перед 
Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам. Последний раунд переговоров по этой проблеме, 

состоявшийся в Москве в октябре 2009 г., положительных результатов не дал. Прорабатываются сроки 

очередной встречи. 

Развивается сотрудничество в гуманитарной области. 

В июле 2010 г. подписан Меморандум о продлении до 31 декабря 2012 г. срока применения 

межправительственной Программы культурных обменов на 2006-2008 гг. 

Отмечается рост турпотока – в 2010 г., по камбоджийским данным, страну посетили свыше 34 тыс. 

россиян. 

В настоящее время в нашей стране обучаются 130 камбоджийских граждан (ежегодно Пномпеню 

выделяется 25 стипендий для обучения в российских вузах, 20 кадетов проходят обучение в военных вузах). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Лаосской Народно-Демократической Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В 2010 г. исполнилось 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом 
(7 октября). 

В 1994 г. подписан Договор об основах дружественных отношений. 

Поддерживаются регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В 2004 г. 

состоялся официальный визит во Вьентьян Министра иностранных дел Российской Федерации, в 2005, 2007 и 

2009 гг. Россию посещал заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел ЛНДР. В 2008 г. в Москве 

прошел очередной раунд межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. В 

июле 2010 г. состоялся официальный визит в Лаос Министра иностранных дел России, который имел встречи с 

Президентом Лаоса, Премьер-министром, Министром иностранных дел. 

На октябрь 2011 г. намечен официальный визит в Россию Президента ЛНДР. 

Развиваются межпарламентские связи. В 2009 г. во Вьентьяне с официальным визитом находился 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В июле 2010 г. Россию 

посетил Председатель Национального собрания ЛНДР. 



 
  

 

 

Осуществляется взаимодействие между столицами двух стран. В 2008 г. состоялся визит в лаосскую 

столицу мэра Москвы. Готовится ответный визит его вьентьянского коллеги. 

Российско-лаосские отношения базируются на прочной договорно-правовой основе. В период 1962-1991 

гг. между правительствами двух стран подписаны 53 соглашения. 
По данным ФТС России, двусторонний товарооборот в 2010 г. составил 8,7 млн. долл. США (экспорт из 

России – 8,2 млн. долл., импорт – 0,5 млн. долл.). 

Российские поставки в Лаос включают фармацевтическую и полиграфическую продукцию, 

автомобильную и авиационную технику, запчасти к ней, около 90 % импорта из ЛНДР составляют швейные 

изделия. Лаосу предоставлен режим наибольшего благоприятствования в торговле с нашей страной. 

Функционирует Российско-Лаосская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству (МПК), 8-е заседание которой состоялось в октябре 2010 г. во Вьентьяне. 

Председатель Российской части МПК – руководитель Ростуризма А.И.Ярочкин, Лаосской – заместитель 

Премьер-министра, Министр иностранных дел Т.Сисулит. 

В последние годы наблюдается тенденция к некоторой активизации инвестиционного сотрудничества. 

Все большее число российских частных фирм, в том числе достаточно крупных, проявляют интерес к 
осуществлению капиталовложений в лаосскую экономику, прежде всего в гидроэнергетику (ОАО «ИНТЕР 

РАО ЕЭС»), разведку и добычу полезных ископаемых – олова, золота, драгоценных камней и др. (компании 

«Нейланд», «Намикор»), сектор телекоммуникаций (ОАО «Вымпелком»). 

При содействии России в Лаосе открыт ремонтно-сервисный центр вертолетной техники, 

осуществляется строительство типографии, налажено производство биологически активных пищевых добавок и 

косметических средств. В ЛНДР работают компании «Международная книга – Ценные бумаги», «СПАРК», 

«СиБОСС», Казанский вертолетный завод, «КАМАЗ», «Полисан» (медицинские препараты). Объем 

накопленных российских инвестиций в Лаосе с 2000 г. – около 17 млн. долл. 

В декабре 2009 г. лаосская сторона возобновила выполнение своих обязательств в рамках Соглашения об 

урегулировании задолженности ЛНДР перед Российской Федерацией 2003 г. 

Лаосу на регулярной основе выделяются государственные стипендии для обучения студентов и 
аспирантов в России (на 2010-2011 учебный год предоставлено 15 мест, в том числе 5 – по линии 

Правительства Москвы). В ходе визита в ЛНДР С.В.Лаврова было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Дипломатической академией МИД России и Институтом международных отношений МИД ЛНДР. 

В 2009 г. во Вьентьяне прошла Неделя российского кино. Достигнута договоренность о возобновлении 

деятельности в Лаосе Российского центра науки и культуры, а также об открытии Русского центра под эгидой 

Фонда «Русский мир». 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Малайзией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 г. 

В 2003 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин дважды посетил Малайзию (август – 

официальный визит; октябрь – участие в саммите Организации Исламская конференция). 

В декабре 2005 г. в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия-АСЕАН состоялась встреча 

В.В.Путина с Премьер-министром Малайзии А.Бадави. 

В 2005 г. Верховный глава (король) Малайзии побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. 
18-21 июня 2007 г. Россию с официальным визитом посетил А.Бадави, который провел переговоры с 

Президентом России, имел встречу с Председателем Правительства Российской Федерации. 

9-12 марта 2011 г. в качестве личного гостя Д.А.Медведева в Москве находился бывший Премьер-

министр Малайзии М.Мохамад. 

Осуществляется тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств. В 2005 г. С.В.Лавров дважды 

встречался с мининдел Малайзии С.Х.Албаром в ходе асеановских мероприятий во Вьентьяне и на очередной 

сессии ГА ООН. В июле 2010 г. «на полях» асеановских мероприятий в Ханое состоялась встреча С.В.Лаврова 

с Министром иностранных дел Малайзии А.Аманом. 

В 2007 г. в Куала-Лумпуре прошли межмидовские консультации на уровне директоров департаментов по 

вопросам взаимодействия между парламентами, общественно-политическими организациями и регионами двух 

стран, а также по исламской тематике. В мае 2011 г. в Куала-Лумпуре состоялись российско-малайзийские 
консультации по антитеррористической проблематике. 

Развиваются межпарламентские связи. В мае 2005 г. в Куала-Лумпуре состоялись встречи заместителя 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.Е.Николаева с 

руководством обеих палат малайзийского парламента. Председатель Сената Малайзии А.Х.Павантех посетил 

Россию с официальным визитом в январе 2007 г. В январе 2010 г. Председатель Совета Федерации 



                   

 
Федерального Собрания С.М.Миронов нанес официальный визит в Малайзию. 14-17 сентября 2011 г. в Москве 

с официальным визитом находился Председатель Сената Малайзии Абу Захар Уджанг. 

Налажены межпартийные контакты. Делегация Партии «Единая Россия» в 2004 г. в Куала-Лумпуре 

приняла участие в 55-м съезде правящей партии Объединенная малайская национальная организация (ОМНО), 

а в апреле 2005 г. состоялся ответный визит в Москву делегации ОМНО, в ходе которого был подписан 

протокол о межпартийном сотрудничестве. В 2008 г. и в 2009 г. делегация ОМНО в качестве гостя приняла 

участие в съездах «Единой России». 

Действует Российско-Малайзийская межправительственная совместная комиссия по сотрудничеству в 
области обороны, оборонной промышленности и оборонных технологий, десятое заседание которой прошло в 

Москве в ноябре 2010 г. 

В октябре 2007 г. при содействии российской стороны первый малайзийский космонавт совершил полет 

на корабле «Союз» на Международную космическую станцию. Для участия в церемонии встречи 

малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора в октябре 2007 г. Москву с рабочим визитом посетил 

заместитель Премьер-министра Малайзии Н.Разак (ныне – Премьер-министр). 

В 2000 г., 2006 г. и 2009 г. российскими ракетоносителями были осуществлены запуски трех 

малайзийских телекоммуникационных спутников. 

В настоящее время Малайзия является одним из наиболее крупных торговых партнеров России среди 

стран АСЕАН. В 2010 г. взаимная торговля зафиксирована на уровне 1,711 млрд.долл.США. В январе-июле 

2011 г. – 1,058 млрд.долл. 

Малайзийская нефтегазовая корпорация «Петронас» в июле 2006 г. приобрела пакет акций компании 
«Роснефть» на сумму 1,1 млрд. долл.США. 

В июне 2007 г. представители ОАО «Газпром» и «Петронас» подписали Меморандум о сотрудничестве. 

За пределами нефтегазового сектора общий объем накопленных малайзийских инвестиций на 

территории России составляет около 200 млн.долл.США. Успешно реализуется крупный инвестиционный 

проект в области лесной и деревообрабатывающей промышленности в Хабаровском крае с участием 

малайзийской компании «Римбунан Хиджау». 

В 2007 г. российская компания «Лаборатория Касперского» выиграла тендер на оснащение 

государственных школ Малайзии системами Интернет-защиты (450 тыс. комплектов). 

В феврале 2009 г. ОАО «Судостроительный завод «Красные баррикады» (г.Астрахань) подписало 

контракт с малайзийскими партнерами на строительство транспортной баржи водоизмещением 6,5 тыс.тонн на 

сумму порядка 40 млн.долл.США. 
Налаживается партнерство в области гражданской авиации. В июне 2010 г. ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» и ОАО «Корпорация Иркут» подписали с малайзийской инвестиционно-

финансовой компанией «Креком Бурдж Рисорсез» соглашение о закупке 50 российских среднемагистральных 

гражданских самолетов МС-21 на сумму более 4 млрд.долл.США. 

Российская компания «Артер-групп» совместно с малайзийским государственным агентством СИРИМ 

(занимается инновационным внедрением) строят в Малайзии пилотный завод по производству биоэтанола. 

Развиваются партнерские связи в сфере образования, культуры и туризма. В российских вузах на 

контрактной основе, в основном по медицинским и инженерным специальностям, обучаются более 3 тыс. 

малайзийских студентов. В 2010 г. Малайзию посетили свыше 30 тыс. российских туристов.  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Союз Мьянма 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Мьянмой (Бирмой) установлены 18 февраля 1948 г. В 

последующие годы Советский Союз оказал этой стране существенную техническую и материальную помощь. В 
частности, советскими специалистами были построены в Янгоне технологический институт и гостиница, а 

также госпиталь в г.Таунджи. В декабре 1991 г. Мьянма признала Россию в качестве государства-продолжателя 

СССР. 

За исключением периода 50-60-х гг. двусторонние связи особой активностью не отличались. Оживление 

отношений началось в середине 90-х гг. 

Заметным событием в двусторонних связях стал официальный визит в Россию заместителя Председателя 

Госсовета мира и развития Мьянмы вице-старшего генерала Маунг Эя в апреле 2006 г. В том же году в Мьянме 

побывал Председатель Верховного суда России. В июне 2009 г. Москву посетил заместитель Верховного судьи 

Мьянмы. 

Налаживаются межпарламентские контакты. В июне 2011 г. Россию посетил с визитом Председатель 

Собрания народных представителей Всесоюзного парламента Мьянмы Тура Шве Ман. 



 
  

 

 

На регулярной основе осуществляются консультации по линии внешнеполитических ведомств. 

Последняя такая встреча прошла в Нейпьидо в июне 2011 г. Россия и Мьянма придерживаются схожих позиций 

по актуальным мировым проблемам, традиционно оказывают друг другу политическую поддержку на 

различных международных площадках. 
В 2009 г. к Мьянме на трехлетний период перешли функции координатора диалогового партнерства 

Россия-АСЕАН. 

Развитию российско-мьянманских связей способствует совершенствование договорно-правовой базы. За 

последние годы подписаны Соглашение о культурном сотрудничестве, Декларация об основах дружественных 

отношений, Соглашение об упразднении виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, 

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. 

В 2006 г. заключены межправительственное соглашение о взаимной защите секретной информации и 

межведомственные соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, о 

сотрудничестве между торгово-промышленными палатами России и Мьянмы. В мае 2007 г. в Москве 

подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сооружения Центра ядерных 

исследований в Мьянме. 
По данным ФТС России, двусторонний товарооборот в 2010 г. составил 113,9 млн. долл. США. 

Российский экспорт – 99,4 млн. долл., импорт – 14,5 млн. долл. В январе-июле 2011 г. товарооборот уже достиг 

91 млн. долл. В товарной структуре нашего экспорта в Мьянму (помимо ПВН) преобладают металлы, 

продукция химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Мьянманский экспорт в нашу страну 

состоит в основном из древесины и текстиля. 

Наиболее продвинутым сегментом российско-мьянманских связей является военно-техническое 

сотрудничество. В 2009 г. подписан пакет крупных контрактов на поставку в Мьянму российской ПВН. 

Успешно функционирует механизм Смешанной Российско-Мьянманской комиссии по ВТС. В августе 2010 г. в 

Ростове-на-Дону состоялось 9-е заседание Комиссии. Следующее заседание планируется провести в Мьянме до 

конца текущего года. 

Расширяются связи в области образования. В настоящее время в российских вузах (преимущественно 
технических) на коммерческой основе проходят обучение около 3000 мьянманских студентов и аспирантов. 

Существует практика приглашения в Мьянму по частным контрактам преподавателей русского языка 

для подготовки будущих студентов. Прорабатывается вопрос о подписании соглашения о сотрудничестве и 

обмене преподавателями и студентами между ИСАА МГУ им.М.В.Ломоносова и Янгонским университетом 

иностранных языков. 

В связи с обращением мьянманского руководства с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи 

для ликвидации последствий урагана «Наргиз» (май 2008 г.) в Союз Мьянма самолетами МЧС России были 

доставлены предметы первой необходимости (продовольствие, медикаменты, палатки, одеяла, дизель-

генераторы) на общую сумму свыше 2 млн. долл. США. Работающими в Мьянме российскими 

предпринимательскими структурами («Тяжпромэкспорт», «Нобель Ойл», «Солвей-груп», «Нейланд», 

«Алтимо», «ВБМ про») на гуманитарные цели мьянманской стороне передано около 1 млн. долл. 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Сингапур 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Сингапуром установлены 1 июня 1968 г. 
Политический диалог поддерживается на высоком и высшем уровнях. В декабре 2005 г. "на полях" 

первого саммита Россия-АСЕАН в Куала-Лумпуре состоялась встреча Президента Российской Федерации с 

Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. 

В рамках празднования 40-летия установления дипломатических отношений в Москве в 2008 г. 

побывали члены сингапурского правительства Старший министр Го Чок Тонг, Министр-наставник Ли Куан Ю, 

Государственный министр торговли и промышленности Ли И Шуань. 

В сентябре 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев имел беседу с Ли Куан Ю в ходе 

посещения Московской школы управления "Сколково". Последний был также принят Председателем 

Правительства России В.В.Путиным. 

В ноябре 2009 г. состоялся официальный визит Д.А.Медведева в Сингапур – первый в истории 

российско-сингапурских отношений, а также переговоры с Президентом Сингапура С.Р.Натаном, Ли Сянь 
Луном, Го Чок Тонгом, Ли Куан Ю, по итогам которых было принято Совместное заявление. 

Осуществляются регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами. В октябре 2003 г. 

Сингапур с официальным визитом посетил Министр иностранных дел России. В марте 2009 г. Министр 

иностранных дел Сингапура Дж.Ео провел в Москве переговоры с С.В.Лавровым. 



                   

 
С 1986 г. проводятся межмидовские консультации. В августе 2009 г. в Москве состоялся их очередной 

раунд на уровне заместителей министров. 

Поддерживаются межпарламентские связи. В январе 2006 г. и январе 2010 г. в Сингапуре с визитами 

дважды находился Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронов. Осуществляются обмены парламентскими делегациями на различных уровнях. 

27-28 сентября с.г. в Сингапуре состоялось инаугурационное заседание Межправительственной 

Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня (МПК) под сопредседательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации С.С.Собянина и Старшего министра Правительства Республики Сингапур Го Чок Тонга. В 

настоящее время сопредседателями МПК являются Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации В.В.Володин и заместитель 

Премьер-министра, министр финансов, министр трудовых ресурсов Республики Сингапур Т.Шанмугаратнам. 

Второе заседание Комиссии состоялось в Москве 13 сентября 2011 г. 

Укрепляется сотрудничество по линии российских регионов (Башкортостан, Татарстан, Москва, Санкт-

Петербург, Краснодарский и Приморский края). 

Развиваются контакты в области науки и образования. В 2007-2010 гг. в Сингапуре функционировал 

Российский бизнес-инкубатор (РБИ) "Футурус", задачей которого являлось продвижение российских НИОКР в 

Сингапуре и регионе в целом. Между РБИ и сингапурской бизнес-федерацией в январе 2009 г. подписан 

Меморандум о взаимопонимании. С 2006 г. заключены более 20 соглашений о сотрудничестве в области науки, 

техники и совместных НИОКР, расширяется взаимодействие российских вузов и научно-исследовательских 
заведений с сингапурскими партнерами. Студенты из России обучаются в сингапурских вузах, на курсах 

повышения квалификации регулярно проходят подготовку российские представители различных министерств и 

ведомств. 

Развиваются контакты в гуманитарной сфере. В декабре 2008 г. в сингапурской Регистрационной палате 

официально зарегистрирован приход Русской Православной церкви. В Республике открыта воскресная школа с 

обучением на русском языке (здесь на временной и постоянной основе проживает более 2 тыс. россиян). 

В январе 2009 г. создано Общество дружбы "Россия – Сингапур", президентом которого избран первый 

заместитель Председателя Комитета Госдумы России по природопользованию, природным ресурсам и 

экологии Е.А.Туголуков. 

В октябре 2009 г. в Москве создан Российско-сингапурский деловой совет, председателем которого 

избран заместитель Генерального директора ГК "Ростехнологии" Н.А.Волобуев. 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Королевством Таиланд 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Договоренность об установлении дипломатических отношений с Таиландом (Сиамом) была достигнута в 

ходе визита Короля Чулалонгкорна (Рамы V) в Санкт-Петербург 2-10 июля 1897 г. В конце декабря 1991 г. 

Правительство Таиланда признало Россию в качестве суверенного государства-продолжателя СССР. 

В октябре 2003 г. состоялся государственный визит в Таиланд Президента Российской Федерации. В 

2004-2006 гг. Премьер-министр Таиланда дважды побывал в России. В ноябре 2009 г. Бангкок посетил 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации С.С.Собянин в качестве председателя Российской части Смешанной Российско-

Таиландской Комиссии по двустороннему сотрудничеству. 

Намечавшийся на июнь 2010 г. официальный визит в Россию Премьер-министра Таиланда был отложен 

в связи с обострением внутриполитической ситуации в Королевстве. 

В июле 2009 г. состоялся официальный визит в Таиланд Министра иностранных дел Российской 
Федерации. 

Поддерживаются контакты с королевским двором Таиланда. В июле 2007 г. Королева Таиланда Сирикит 

посетила Россию с государственным визитом, приуроченным празднованию 110-летия установления 

дипломатических отношений. 4-13 июня 2011 г. с ознакомительным визитом в России побывала младшая дочь 

Короля Таиланда принцесса Чулабон Махидон, состоялась ее встреча с Председателем Правительства 

Российской Федерации. 

Развиваются межпарламентские обмены. В мае 2009 г. прошел ознакомительный визит в Россию 

Председателя Сената Национального Собрания Таиланда П.Бундета. В январе 2010 г. состоялась встреча глав 

верхних палат парламентов двух стран в рамках 18-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума 

в Сингапуре. 

Делегации Совета Федерации и Госдумы России приняли участие в 



 
  

 

 

30-й Генеральной Ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в Паттайе в 2009 г. и в 122-й 

Ассамблее Межпарламентского союза в Бангкоке в 2010 г. 

В 2010 г. удалось преодолеть тенденцию к сокращению двустороннего товарооборота. По итогам 2010 г. 

Таиланд занял 35-е место среди внешнеторговых партнеров России, в т.ч. 40-е по экспорту и 31-е по импорту, 
его доля во внешнеторговом обороте России составила 0,5%. 

В январе-июне 2011 г. товарооборот составил 2113,7 млн. долл. США (темп роста 185,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 г.), при этом российский экспорт - 1097,2 млн. долл. США (темп роста 192,6%), а 

импорт - 1016,5 млн. долл. США (темп роста 177,8%). 

С 1993 г. действует Смешанная Российско-Таиландская комиссия по двустороннему сотрудничеству 

(МПК). Председателем Российской части Комиссии является Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации В.В.Володин. 

Официального уведомления о назначении председателя Таиландской части Комиссии до настоящего времени 

не получено (традиционно им становится Министр иностранных дел). 

В ноябре 2009 г. состоялось 4-е заседание Комиссии, по итогам которого подписан Совместный план 

действий по продвижению сотрудничества между Российской Федерацией и Королевством Таиланд на 2010-
2014 гг. Прорабатываются сроки проведения 5-го заседания МПК в Москве. 

Развивается инвестиционное сотрудничество. Крупнейшая в Таиланде агропромышленная компания 

«Чароен Покпанд Груп» инвестирует в строительство свиноводческих комплексов и комбикормовых заводов в 

Московской области, проявляет интерес к сфере энергетики, телекоммуникаций, фармацевтики. 

C 2003 г. Таиланд применяет антидемпинговые меры в отношении российских поставщиков стали. С 

таиландской стороной ведется работа в целях отмены пошлин. 

31 мая 2011 г. в Москве подписан Протокол к межправительственному Соглашению об урегулировании 

задолженности России перед Таиландом от 2003 г., предусматривающий единовременную денежную выплату 

долга. 

При поддержке Минкультуры России в мае-июне 2010 г. в ряде российских городов прошли совместные 

концерты с участием российских и таиландских музыкантов и исполнителей. В сентябре 2010 г. в Бангкокском 
международном фестивале музыки и танца принял участие художественный коллектив Новосибирского 

государственного академического театра оперы и балета. На сентябрь 2011 г. намечены гастроли в Бангкоке 

Мариинского театра. 

Согласно договоренностям, зафиксированным в Протоколе о сотрудничестве между Министерством 

культуры Российской Федерации и Министерством культуры Королевства Таиланд на 2010-2012 гг., 

предполагается проведение Дней российской культуры в Таиланде и Дней таиландской культуры в нашей 

стране в 2012 гг. 

В текущем году планируется открытие при Чулалонгкорнском университете Русского центра под эгидой 

Фонда «Русский мир». 

Королевству Таиланд ежегодно предоставляется 40 государственных стипендий для обучения 

таиландских студентов в вузах нашей страны. 

В 2010 г. Таиланд посетили порядка 610 тыс. российских туристов. Ожидается, что в 2011 г. их число 
может достичь 800 тыс. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Филиппины 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Филиппинами установлены 2 июня 1976 г. Обмен посольствами 

состоялся в 1977 г. 

Поддерживается диалог на высшем уровне. В 2009 г. состоялись две беседы бывшего Президента 

Филиппин Г.Арройо с Президентом России Д.А.Медведевым – «на полях» Петербургского международного 

экономического форума (июнь) и саммита АТЭС в Сингапуре (ноябрь), в ходе которых определены основные 

направления развития двустороннего сотрудничества. Президенту России передано приглашение осуществить 

официальный визит на Филиппины. 

Активные контакты осуществляются по линии внешнеполитических ведомств двух стран. В октябре 

2005 г. Россию с рабочим визитом посетил мининдел Филиппин А.Ромуло. В августе 2007 г. в увязке с 

участием в Маниле в мероприятиях по линии АСЕАН Министр иностранных дел России С.В.Лавров 
осуществил официальный визит на Филиппины. В декабре 2010 г. в Москве прошел очередной раунд 

межмидовских консультаций на уровне заместителей министров. 

Осуществляется тесное взаимодействие в международных и региональных организациях и 

объединениях, в первую очередь в ООН, АТЭС, АРФ, ДСА и др. В 2006-2009 гг. Филиппины являлись 

координатором диалогового партнерства Россия-АСЕАН. Манила поддержала заявку России на участие в 



Восточноазиатских саммитах и Форуме «Азия-Европа» (АСЕМ). В декабре 2005 г. подписан двусторонний 

протокол о присоединении России к ВТО. 

Поступательно развиваются межпарламентские связи. В январе 2008 г. состоялся официальный визит на 

Филиппины Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России С.М.Миронова, в октябре 2008 г. 

ответный визит в Москву нанес президент Сената Конгресса Филиппин М.Виллар. В июне 2010 г. Россию 

посетил Председатель комитета по экономическим и финансовым вопросам Сената Э.Ангара. 

Укрепляется договорно-правовая база двусторонних отношений. В 2008-2009 гг. подписаны соглашения 

о воздушном сообщении, о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов, о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, об обменах между оборонными ведомствами 

двух стран. 

За 2010 г. объем двусторонней торговли составил 1,067 млрд.долл. США, из них на российский экспорт 

пришлось 641 млн.долл.США. За январь-июль 2011 г. товарооборот составил 905,2 млн.долл. 

В 2009 г. сформирован Филиппино-российский деловой совет, проходят регулярные встречи 

предпринимателей, налажены партнерские связи между городами и регионами двух стран. 

Предпринимаются усилия по оживлению связей в гуманитарной сфере. Налаживается обмен 

преподавателями и студентами ИСАА при МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета с 

Университетом Филиппин. Прорабатывается вопрос об открытии кабинетов Фонда «Русский мир» в ряде 

филиппинских вузов. 

Растет число российских туристов. В 2010 г. на Филиппинах побывали порядка 15 тыс. россиян 

(росгражданам разрешен безвизовый въезд сроком до 21 дня). 
С 2004 г. в Маниле действует Общество филиппино-российской дружбы. 

3.10. 

ОТНОШЕНИЯ  

РОССИЯ – ИНДИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Индия 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения с Индией установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 г. обновлена 

договорная база, подписано свыше двухсот двусторонних документов. Основополагающим документом 

российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией 

и Республикой Индией от 28 января 1993 года. 

Этапным событием в двусторонних отношениях стал государственный визит Президента Российской 

Федерации В.В.Путина в Индию в октябре 2000 г., в ходе которого была подписана Декларация о 

стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией. 

Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических 

контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые 
сферы сотрудничества двух стран: экономика, энергетика, транспорт, металлургия, информационные 

технологии, фармацевтика, биотехнологии, военно-техническое сотрудничество, освоение космоса, а также 

актуальные международные и региональные проблемы. Помимо визита в октябре 2000 г. Президент Российской 

Федерации В.В.Путин посещал Индию в декабре 2002 г., декабре 2004 г., январе 2007 г. и декабре 2012 г. В 

декабре 2008 г. и декабре 2010 г. с визитами в Индии побывал Д.А.Медведев в качестве Президента Российской 

Федерации. 

Руководители индийского правительства находились в России с визитами в ноябре 2001 г. и ноябре 2003 

г., а также в декабре 2005 г., ноябре 2007 г., декабре 2009 г. и декабре 2011 г. Кроме того, Премьер-министр 

Индии М.Сингх принял участие в торжествах по случаю 60-летия Победы (Москва, май 2005 г.), мероприятиях 

«на полях» саммита «Группы восьми» и первом саммите РИК (Санкт-Петербург, июль 2006 г.), а также в 

работе Совета глав государств ШОС и первом саммите БРИК (Екатеринбург, июнь 2009 г.). 



 
  

 

 

В качестве Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путин посетил Индию 12 марта 

2010 г. Состоялись переговоры с Премьер-министром Индии М.Сингхом, а также беседы с Президентом Индии 

П.Патил и Председателем партии Индийский национальный конгресс С.Ганди. Был подписан пакет 

двусторонних документов, в том числе Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной 
энергии в мирных целях, Дорожная карта развития широкомасштабного сотрудничества в области 

использования атомной энергии в мирных целях, Документ о создании совместного предприятия по 

производству навигационного наземного оборудования для приема сигнала российской глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, межведомственное соглашение по сотрудничеству в области 

минеральных удобрений. 

В ходе официального визита в Индию 20-22 декабря 2010 г. Д.А.Медведев провел переговоры с 

Премьер-министром Индии М.Сингхом, встретился с Президентом Индии П.Патил, Вице-президентом Индии 

М.Х.Ансари, председателем партии Индийский национальный конгресс С.Ганди и лидером оппозиции в 

нижней палате Парламента Индии С.Сварадж. Были подписаны: Комплексная долгосрочная программа 

сотрудничества в области науки, техники и инноваций между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Индии до 2020 г., межправительственные соглашения о сотрудничестве в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, 

об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан двух стран, меморандумы о 

сотрудничестве в сфере проведения выборов, в области информационных технологий, фармацевтики и 

биотехнологий, а также по процедуре передачи и приема незаконных мигрантов. Принято Совместное 

заявление, в котором отмечается, что за последние десять лет отношения между двумя странами вышли на 

качественно новый уровень – уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Заключен 

целый ряд контрактов между российскими и индийскими компаниями. 

15-17 декабря 2011 г. Москву с официальным визитом посетил Премьер-министр Республики Индии 

М.Сингх. Прошли переговоры Президента Российской Федерации и Премьер-министра Индии. По итогам 

саммита было подписано Совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-индийского 

стратегического партнерства перед лицом вызовов меняющегося мира, а также ряд документов в области 
военно-технического сотрудничества, взаимодействия в сферах образования, здравоохранения и других. 

Состоялась встреча В.В.Путина и М.Сингха. 

В ходе очередного российско-индийского саммита (24 декабря 2012 г. в Нью-Дели) прошли 

обстоятельные переговоры В.В.Путина с Премьер-министром Индии М.Сингхом, а также с Президентом Индии 

П.Мукерджи и встречи с председателем партии Индийский национальный конгресс С.Ганди и лидером 

оппозиции С.Сварадж. 

По итогам визита принято Совместное заявление. Среди подписанных документов – Протокол о 

консультациях между министерствами иностранных дел на 2013-2014 гг., Программа культурных обменов 

между министерствами культуры на 2013-2015 гг., Меморандум о сотрудничестве между Минобрнауки России 

и Министерством науки и технологии Индии в области науки, технологий и инноваций, Меморандум о 

взаимопонимании между ОАО «НИС» (НИС-ГЛОНАСС) и «Маханагар телефон нигам Лтд.», Меморандум о 

взаимопонимании между Российcким фондом прямых инвестиций и «Стейт бэнк оф Индия» о содействии 
прямым инвестициям между Россией и Индией, крупные контракты в сфере ВТС. 

«На полях» саммита были также заключены Соглашение о создании совместного предприятия между 

ОАО «Вертолеты России» и компанией «Элком системз прайвит Лтд.», Соглашение о стратегическом 

сотрудничестве между ОАО «НИС» и компанией «ТАТА консалтанси сервисиз Лтд.» и Меморандум о 

взаимопонимании между ООО «ФармЭко» и индийской компанией «Элдер фармасьютикалс Лтд.», 

предусматривающий совместное строительство завода по выпуску лекарственных препаратов. 

Регулярно проходят встречи руководителей двух стран «на полях» многосторонних форумов (последняя 

– 26 марта 2013 г. «на полях» саммита БРИКС в Дурбане). 

В сентябре 2009 г. с государственным визитом Россию посетила Президент Республики Индии П.Патил. 

В июне 2005 г. в России с визитом побывала председатель правящей партии Индийский национальный 

конгресс (ИНК) Соня Ганди. 
25-27 февраля 2013 г. состоялся визит в Индию Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко. 

Активные контакты осуществляются по линии внешнеполитических ведомств. В 2010 г. Индию с 

рабочим визитом посетил Министр иностранных дел России С.В.Лавров. 

Во время визита в Россию Министра иностранных дел Индии С.М.Кришны 16-18 ноября 2011 г. для 

участия в XVII заседании Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, 

научно-техническому и культурному сотрудничеству в качестве ее сопредседателя состоялась его встреча с 

С.В.Лавровым. 

В апреле 2012 г. С.М.Кришна посетил Москву для участия во встрече министров иностранных дел РИК, 

проведение которой совпало с юбилейными мероприятиями по случаю 65-й годовщины установления 

дипломатических отношений между Россией и Индией. 



                   

 
Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является Межправительственная Российско-

Индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 

17 июля 2012 г. состоялся визит в Индию Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.О.Рогозина, который провел переговоры с Премьер-министром Индии М.Сингхом, Министром 

иностранных дел Индии С.М.Кришной, Министром обороны Индии А.К.Энтони, Министром торговли и 

промышленности Индии А.Шармой и председателем партии Индийский национальный конгресс С.Ганди. 

15 октября 2012 г. в Нью-Дели под председательством Д.О.Рогозина и С.М.Кришны проведено XVIII 

заседание Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и культурному сотрудничеству. 

29 апреля 2013 г. в Москве прошла встреча сопредседателей Межправкомиссии Д.О.Рогозина и нового 

Министра иностранных дел Индии С.Хуршида. 

13-14 апреля 2013 г. состоялся визит в Россию Министра торговли и промышленности Индии А.Шармы. 

Во главе делегации индийских бизнесменов А.Шарма принимал участие в Петербургском международном 

экономическом форуме в 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. 

Налажено регулярное взаимодействие по линии советов безопасности, министерств обороны и других 

министерств и ведомств России и Индии. 

9-12 апреля 2013 г. Россию с визитом посетил Министр внутренних дел Индии С.К.Шинде. 

Успешно развивается сотрудничество в военной и военно-технической областях. XII заседание 

Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству состоялось 

10 октября 2012 г. в Нью-Дели. 
С октября 2005 г. проводятся совместные контртеррористические военные учения, а с апреля 2007 г. 

также и военно-морские учения. В августе 2012 г. прошли совместные российско-индийские военные учения 

«Индра-2012». 28 ноября - 3 декабря 2012 г. Мумбаи с визитом посетил отряд кораблей Тихоокеанского флота, 

которые приняли участие в совместных с ВМС Индии военно-морских учениях. 

Осуществляются контакты по линии правоохранительных и контрольных органов, в том числе 

Верховного Суда и Счетной палаты России. Подписаны договоры о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам, гражданским и торговым делам, договор о выдаче, меморандум о взаимопонимании по процедуре 

передачи и приема незаконных мигрантов, а также ряд межведомственных документов. 

В 2012 г. российско-индийский торговый оборот составил 11 млрд. долл. США (в 2011 г. – около 8,9 

млрд. долл. США, прирост – 25 %), в т.ч. российский экспорт – 8,0 млрд. долл. США (рост на 31,6%), импорт – 

3,0 млрд. долл. США (рост на 9,1%). 
Особенностью последнего десятилетия стало превалирование в экспорте из России доли машин, 

оборудования и транспортных средств. 

В структуре российского экспорта в Индию в 2012 г. доля машинотехнической продукции составила 48,9 

%, удобрений – 13,5 %, необработанных алмазов – 9,4 %, черных металлов и изделий из них – 7,3 %. В 

совокупности на эти товарные группы пришлось 79,1 % объема российского экспорта в Индию. 

В структуре российского импорта из Индии в 2012 г. доля фармацевтической продукции составила 25,5 

%, машинотехнической продукции – 23,9 %, сельскохозяйственных и продовольственных товаров – 18,6 %, 

текстильных изделий и материалов, готовой одежды – 8,9 %. В совокупности на эти товарные группы пришлось 

76,9 % российского импорта из Индии. 

Важными проектами экономического сотрудничества являются: строительство при содействии России 

АЭС «Куданкулам», освоение нефтегазового месторождения «Сахалин-1», в котором доля индийской 

государственной нефтегазовой корпорации «Оу-Эн-Джи-Си» – 20 %, реконструкция при российском участии 
металлургических заводов и строительство новых энергетических мощностей в Индии. 

С февраля 2007 г. ежегодно проводится Российско-Индийский Форум по торговле и инвестициям 

(сопредседатели – главы Минэкономразвития России и Минторгпрома Индии; VI Форум – в Нью-Дели 15 

октября 2012 г.). 

В 2008 г. по инициативе представителей деловых кругов двух стран сформирован Российско-Индийский 

Совет руководителей предприятий. 

В ноябре 2008 г. в Нью-Дели состоялась Российская национальная выставка, на которой представили 

свою продукцию 300 предприятий и провели презентации 22 российских региона. В сентябре – октябре 2009 г. 

в Санкт-Петербурге прошла промышленная выставка «Индия Шоу – 2009». 

Расширяются контакты между регионами России и Индии. Установлены партнерские отношения между 

городами и регионами двух стран: Москвой и Нью-Дели, Санкт-Петербургом и Мумбаи, Волгоградом и 
Ченнаи, Казанью и Хайдерабадом, Республикой Татарстан и штатом Андхра-Прадеш, Астраханской областью и 

штатом Гуджарат, Самарской областью и штатом Карнатака. Регулярно проходят фестивали городов, наиболее 

активны на этом направлении – Москва, Санкт-Петербург, Нью-Дели и Мумбаи (Дни Москвы в Дели и Дни 

Дели в Москве, Дни Санкт-Петербурга в Нью-Дели и Мумбаи в рамках празднования 300-летия Санкт-

Петербурга, Дни Дели в Санкт-Петербурге). В октябре 2012 г. в Нью-Дели проведены Дни Москвы, в ходе 

которых подписана Программа сотрудничества между двумя столицами до 2014 г. В апреле 2011 г. прошли Дни 

Алтайского края в Керале. 



 
  

 

 

Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Первая Комплексная 

долгосрочная программа научно-технического сотрудничества (КДП) с Индией была подписана в 1987 г.  

(в 2000 г. срок ее действия был продлен на период до декабря 2010 г.). Основная задача программы – 

реализация фундаментальных и прикладных исследований с целью создания на их базе новых технологий, 
оборудования и материалов. В ходе саммита в Нью-Дели в декабре 2010 г. подписана новая Комплексная 

долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций до 2020 г. 

В целях поиска новых форм коммерциализации результатов совместных научно-технических 

исследований в июне 2010 г. в Москве создан Российско-Индийский научно-технологический центр (РИ НТЦ) 

как структура инновационного взаимодействия. В апреле 2012 г. состоялось официальное открытие Делийского 

отделения РИ НТЦ. 

Россия и Индия придают традиционно большое значение двусторонним связям в области культуры. В 

2008 г. в рамках программы Года России в Индии состоялось более 150 крупных мероприятий. В 2009 г. в 

рамках Года Индии в России также прошло порядка 150 разноплановых мероприятий. 

17-30 сентября 2011 г. состоялся Фестиваль индийской культуры в России. В программу Фестиваля 

индийской культуры были включены мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения 
индийского писателя Рабиндраната Тагора. 

В 2012 г. проведен первый Всероссийский фестиваль современного кино и культуры Индии: в апреле – в 

Москве и Санкт-Петербурге, в сентябре – в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Краснодаре. 

23 октября - 2 ноября 2012 г. состоялся Фестиваль российской культуры в Индии, в рамках которого 

прошли концертные выступления в городах Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Бангалоре и Кулу. 

19-25 ноября 2012 г. прошли мероприятия VI Фестиваля современного российского кино в Нью-Дели. 

Расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии отводится 

приоритетное значение. Ключевую роль в решении этой задачи играет Межправительственная Российско-

Индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК), 

XVIII заседание которой состоялось 15 октября 2012 г. в Нью-Дели. Председателем Российской части МПК с 

февраля 2012 г. является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозин. 
Вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества регулярно рассматриваются на 

ежегодных российско-индийских саммитах. 

С февраля 2007 г. ежегодно проводится Российско-Индийский Форум по торговле и инвестициям под 

председательством глав Минэкономразвития России и Минторгпрома Индии. Шестой Форум состоялся в Нью-

Дели 15 октября 2012 г. 

В 2008 г. по инициативе представителей деловых кругов двух стран сформирован Российско-Индийский 

Совет руководителей предприятий. Его возглавили председатель совета директоров АФК «Система» 

В.П.Евтушенков и председатель совета директоров компании «Ларсен энд Тубро» А.М.Наик. 

Регулярные контакты поддерживаются между Торгово-промышленной палатой России и Федерацией 

индийских торгово-промышленных палат, а также между Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (работодателей) и Конфедерацией индийской промышленности. 

С целью расширения связей между частными компаниями и деловыми кругами проводится работа по 
линии Делового совета по сотрудничеству с Индией при Торгово-промышленной палате России. 

Председателем правления совета является министр правительства Москвы, руководитель департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы С.Е.Черемин. 

По данным ФТС России, с 2000 г. российско-индийский товарооборот увеличился с 1,6 млрд. долл. США 

до 11,0 млрд. долл. США в 2012 г. (в т.ч. российский экспорт – 8,0 млрд. долл. США, импорт – 3,0 млрд. долл. 

США). 

Особенностью последнего десятилетия стало превалирование в экспорте из России доли машин, 

оборудования и транспортных средств. В структуре российского экспорта в Индию в 2012 г. доля 

машинотехнической продукции составила 48,9 %, удобрений – 13,5 %, необработанных алмазов – 9,4 %, 

черных металлов и изделий из них – 7,3 %. В совокупности на эти товарные группы пришлось 79,1 % объема 

российского экспорта в Индию. 
В структуре российского импорта из Индии в 2012 г. доля фармацевтической продукции составила 25,5 

%, машинотехнической продукции – 23,9 %, сельскохозяйственных и продовольственных товаров – 18,6 %, 

текстильных изделий и материалов, готовой одежды – 8,9 %. В совокупности на эти товарные группы пришлось 

76,9 % российского импорта из Индии. 

Одним из основных направлений двустороннего экономического сотрудничества является атомная 

энергетика. В Индии при российском содействии ведется строительство АЭС «Куданкулам» (штат Тамилнаду). 

Продолжается взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 г. индийская государственная нефтегазовая 

корпорация «Оу-Эн-Джи-Си» (ONGC) через дочернюю компанию «Оу-Эн-Джи-Си видеш Лтд.» (OVL) 

участвует в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», в котором ей принадлежит 20% акций (компания является 

крупнейшим индийским инвестором на российском рынке). В рамках проекта «Сахалин-1» в Индию 

поставляется ежегодно более 1 млн. т. нефти. В 2008 г. «Оу-Эн-Джи-Си видеш Лтд.» приобрела компанию 

«Империал энерджи Лтд.», ведущую разработку нефтегазового месторождения в Томской области.  



                   

 
В июне 2011 г. были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и 

индийскими компаниями «ГАИЛ» (GAIL), «Гуджарат стэйт петролеум компани» (GSPC), и «Петронет» 

(Petronеt) на поставку 7,5 млн. тонн сжиженного природного газа в год в течение 25 лет. Начало поставок 

ожидается в 2016 г. с месторождения Штокман. В августе 2012 г. ОАО «Газпром» и индийская компания 

«ГАИЛ» подписали Договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Документ предусматривает 

экспорт в Индию российского СПГ в объеме 2,5 млн. тонн в год в течение 20 лет. 

Развивается сотрудничество в реализации крупных проектов в тепло- и гидроэнергетике. Продолжается 

исполнение контракта между ОАО «Технопромэкспорт» (ТПЭ), ОАО «Силовые машины» и индийской 
корпорацией «Эн-Ти-Пи-Си» (NTPC) на сооружение котельного острова ТЭС «Бар». ОАО «Силовые машины» 

завершило поставки и пуск в эксплуатацию оборудования по проектам ГЭС «Тери», ГЭС «Балимела», ТЭС 

«Конасима». Осуществляются проекты строительства «под ключ» трех блоков по 660 МВт ТЭС «Сипат». 

Ведется модернизация турбоагрегатов ТЭС «Обра» и ГЭС «Локтак». 

ОАО «Стройтрансгаз» осуществляет проекты строительства в Индии трубопроводов, успешно 

завершены девять крупных объектов. 

ОАО «Волжский трубный завод», входящий в состав ОАО «Трубная металлургическая компания» (ОАО 

«ТМК»), поставляет обсадные трубы крупным индийским компаниям, среди которых индийская 

государственная нефтегазовая корпорация «Оу-Эн-Джи-Си» и государственная компания «Ойл Индия Лтд.». 

Продвигается сотрудничество в области металлургии. ОАО «ВО «Тяжпромэкспорт» в разное время 

успешно реализованы такие проекты как строительство металлургических заводов в Бхилаи, Роуркеле, 

Дургапуре, Бокаро, Висакхапатнаме, алюминиевого предприятия в Корбе, а также шахт в Нарвапахаре. В 
настоящее время ОАО «ВО «Тяжпромэкспорт» выполняет работы по строительству агломерационной фабрики 

для индийской компании «Ар-Ай-Эн-Эл» (RINL), продолжает поставлять запчасти и сменное оборудование для 

построенных ранее объектов, а также оказывать техническое содействие ряду индийских металлургических 

предприятий. Летом 2012 г. ОАО «ВО «Тяжпромэкспорт» завершило строительство новой аглофабрики в 

Висакхапатнаме. 

Российская группа компаний «Мечел» и индийская группа «Сомани» в 2011 г. учредили совместное 

предприятие «Мечел Сомани карбон прайвит Лтд.», ориентированное на поставку коксующихся углей для 

металлургической промышленности Индии. 

В 2010 г. ОАО «Северсталь» и индийская компания «Нэшнл минералз девелопмент корпорейшн Лтд.» 

подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания совместного предприятия – металлургического 

комбината полного цикла в Карнатаке. 
В области нефтехимии крупным событием стало подписание в феврале 2012 г. соглашения о создании 

совместного предприятия между российским ЗАО «Сибур Холдинг» и индийской компанией «Релайнс 

индастриз Лтд.» (Reliance Industries Ltd.) по производству бутилкаучука. 

В области автомобилестроения в 2009 г. ОАО «КАМАЗ» учредило совместно с индийской компанией 

«Вектра Лтд.» совместное предприятие по сборке самосвалов и магистральных тягачей «КАМАЗ Вектра моторз 

Лтд.» (доля ОАО «КАМАЗ» - 51%), в 2010 г. состоялось открытие завода в Хосуре. 

Одной из наиболее перспективных областей двустороннего экономического сотрудничества является 

фармацевтическая промышленность. В январе 2011 г. правительство Ярославской области и индийская 

компания «Ранбакси лабораториз Лтд.» подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам 

сотрудничества в области здравоохранения и развития фармацевтического сектора. 

В сентябре 2011 г. ОАО «Диод» и индийская компаний «Ауробиндо фарма Лтд.» (Aurobindo Pharma Ltd.) 

объявили о создании в Подольске совместного предприятия «Аурофарма» (Auropharma) по производству и 
реализации препаратов-дженериков для лечения простудных, кардиологических, неврологических заболеваний 

и СПИДа (ВИЧ). 

В сфере телекоммуникаций АФК «Система» участвует в совместном предприятии «Система Шьям 

телесервисиз Лтд.» (Sistema Shyam Teleservices Ltd.), которое на рынке Индии предоставляет услуги под 

брендом «МТС Индия». 

Развивается взаимодействие в области инфраструктуры. В феврале 2011 г. российские компании ОАО 

«Мосметрострой» и ООО «Транстоннельстрой» совместно с индийской компанией «Гаммон Индия Лтд.» 

(Gammon India Ltd.) выиграли тендер на проектирование и строительство 7 подземных станций метро и 7 км 

подземных тоннелей в Ченнаи. 

Активную деятельность осуществляют ЗАО «ВО «Зарубежуголь», ОАО «Электростальный завод 

тяжелого машиностроения» (поставки деталей прокатных станов и доменных печей, а также станов холодной 
прокатки труб), ЗАО «МК «Уралмаш» (поставки широкого спектра продукции машиностроения, в т.ч. 

агломерационного, кранового и горного оборудования), концерн «Тракторные заводы» и ОАО «Промтрактор» 

(поставки промышленной и дорожно-строительной техники), ОК «РУСАЛ», ОАО «ЭМАльянс» (поставки 

оборудования для ТЭС), «Калужский завод Ремпутьмаш» (поставка ремонтной техники для железных дорог), 

ОАО «Корпорация «Трансстрой», ОАО «Центродорстрой» (строительство автодорог) и др. 



 
  

 

 

Российские компании проявляют интерес к развитию страхового бизнеса в Индии. В 2001 г. ОСАО 

«Ингосстрах» подписало соглашение о взаимодействии с Индийской корпорацией общего страхования (General 

Insurance Corporation of India), а в 2005 г. на индийский рынок страхования вышло ОАО СК «РОСНО». 

В настоящее время в Индии коммерческую деятельность осуществляют Банк ВТБ (с 2008 г.) и Сбербанк 
России (с 2009 г.). 

Внешэкономбанк, Промсвязбанк и Газпромбанк открыли в Индии свои представительства. 

Индийские банки в России представлены «АйСиАйСиАй» (ICICI) и «Коммерческим банком Индии». 

Банк «АйСиАйСиАй» имеет дочернее предприятие в Калужской области, два офиса в Москве и один – в 

Обнинске. 

В 2005 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией региональных банков России и 

Ассоциацией индийских банков. 

Высокий уровень развития научно-технических потенциалов России и Индии, достижения по многим 

направлениям фундаментальных и прикладных исследований в сочетании со стабильным характером 

двусторонних отношений создают благоприятные предпосылки для развития крупномасштабного научно-

технического сотрудничества (НТС) на длительную перспективу. 
Договорно-правовой основой российско-индийского взаимодействия в научно-технической сфере 

является межправительственное Соглашение о НТС от 30 июня 1994 года. В декабре 2002 г. были подписаны 

Совместная декларация об укреплении и наращивании экономического и научно-технического сотрудничества 

и Межправительственный протокол об охране и использовании прав на интеллектуальную собственность, 

который является правовой базой для активизации процесса коммерциализации и передачи высоких 

технологий. 

В ходе российско-индийского саммита в ноябре 2003 г. подписаны Соглашение о научном 

сотрудничестве и обмене учеными между РАН и Индийской национальной академией наук, Протокол о 

научном сотрудничестве между РАН и Департаментом науки и технологий Правительства Индии. 

Ключевое значение в нашем взаимодействии с Индией в области науки и техники на протяжении многих 

лет играли комплексные долгосрочные программы научно-технического сотрудничества между Россией и 
Индией (КДП). Первая Комплексная долгосрочная программа научно-технического сотрудничества (КДП) с 

Индией была подписана в 1987 г. (в 2000 г. срок ее действия был продлен на период до декабря 2010 г.). Со 

времени принятия первой КДП реализовано более 400 совместных проектов в области математики, механики, 

химии, физики, материаловедения, лазерной и пучковой техники, электроники, океанологии, сейсмологии и др. 

В ходе саммита в Нью-Дели в декабре 2010 г. подписана Комплексная долгосрочная программа сотрудничества 

в области науки, техники и инноваций между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Индии до 2020 г. Основная задача программы – повышение роли прикладных разработок, 

активизация взаимодействия в области высоких технологий, реализация фундаментальных и прикладных 

исследований с целью создания на их базе новых технологий, оборудования и материалов. На текущем этапе 

программа охватывает широкий спектр научных дисциплин и включает порядка 60 совместных проектов. К 

работе по осуществлению двусторонних проектов привлечены ведущие исследовательские центры обеих стран 

(более 70 институтов России и свыше 50 институтов и лабораторий Индии). Ход их реализации и планы на 
перспективу рассматриваются на заседаниях Совместного совета КДП (XVII заседание состоялось в Нью-Дели 

25-26 апреля 2012 г.), сопредседателями которого являются академик А.О.Глико и доктор Т.Рамасами. 12 

октября 2012 г. в Нью-Дели состоялось пятое заседание Рабочей группы по науке и технологиям Российско-

Индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и 

культурному сотрудничеству. 

Получила развитие такая форма сотрудничества в рамках КДП, как проведение комплексных 

совместных работ на базе российско-индийских исследовательских центров. Функционируют центры по 

сейсмологии (Нью-Дели), биотехнологии (Аллахабад), порошковой металлургии и новым материалам 

(Хайдерабад), производству поливакцин (Буландшахр), а также по изучению газогидратов (Ченнаи). 

В области медицины важные результаты достигнуты в сфере иммунологии, в частности, разработаны 

иммуномодуляторы нового поколения. Особого упоминания заслуживает программа борьбы с полиомиелитом. 
В Индии по разработанной в России технологии создан Национальный центр производства вакцин, полностью 

обеспечивающий потребности страны. 

Специалисты Физического института им. П.Н.Лебедева Российской Академии наук совместно с 

индийскими коллегами разработали и передали индийской стороне лазеры, предназначенные для лечения 

туберкулеза, что позволило открыть в Индии специализированный противотуберкулезный центр. Учеными 

двух стран ведутся работы по применению лазеров для лечения других болезней. 

Возобновлены совместные разработки вакцины против гепатита С, а также работы по созданию 

устойчивых к грибковым заболеваниям сельскохозяйственных культур. 

На базе московского Института автоматизированного проектирования Российской академии наук (ИАП 

РАН) создан совместный Центр компьютерных исследований (РИЦКИ) для моделирования атмосферных 

процессов, исследований в области микроэлектроники, медицины, сейсмологии, экологии и др. При Центре 

создано отделение Международного института информационных технологий (Пуна). В рамках совместного 



                   

 
проекта осуществлялось обучение российских и индийских слушателей по специализации «Научные и 

инженерные вычисления». На основе договоренностей между ИАП РАН, Индийским Центром передовых 

компьютерных технологий и РИЦКИ в 2009 г. завершена совместная работа по созданию суперкомпьютера 

«Падма-Ру». 

В целях поиска новых форм коммерциализации результатов совместных научно-технических 

исследований в Москве в июне 2010 г. создан Российско-Индийский научно-технологический центр (РИ НТЦ) 

как структура эффективного инновационного взаимодействия. В апреле 2012 г. состоялось официальное 

открытие Делийского отделения РИ НТЦ. 
Российско-индийское культурное сотрудничество - традиционно важное направление российско-

индийских отношений. 

Договорно-правовой базой связей в области культуры является межправительственное Соглашение о 

культурном и научном сотрудничестве от 28 января 1993 г., двух- или трехгодичные программы обменов в 

области культуры, науки и образования, а также ряд документов, подписанных между отдельными ведомствами 

и организациями двух стран, включая Договор между Государственным комитетом Российской Федерации по 

высшему образованию и Департаментом образования Министерства развития людских ресурсов Республики 

Индии об обучении в Российской Федерации индийских граждан на основе полной компенсации ими расходов 

на образование от 17 ноября 1994 года, Меморандум между Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации и Всеиндийским советом по техническому образованию о сотрудничестве 

между университетами и институтами в области образования и научных исследований от 16 сентября 1998 года 

и т.д. 
В ходе официального визита в Россию Премьер-министра Индии М.Сингха 6-8 декабря 2009 г. была 

подписана Программа культурного сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и 

Министерством культуры и туризма Республики Индии на 2010-2012 годы. 

Координацию сотрудничества в области культуры осуществляет Рабочая группа по туризму и культуре в 

рамках Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-

техническому и культурному сотрудничеству (XVII заседание состоялось 17 апреля 2012 г. в Нью-Дели). 

Весомый вклад в развитие двусторонних связей вносят российские центры науки и культуры в Нью-Дели, 

Мумбаи, Калькутте, Ченнаи, Тривандруме и Индийский культурный центр им. Дж.Неру в Москве. 

Российско-индийское культурное взаимодействие охватывает широкий спектр направлений. На 

регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, 

различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется 
сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии. С неизменным успехом проходят 

комплексные мероприятия - Дни российской культуры в Индии, Дни индийской культуры в России, 

кинофестивали, художественные выставки и т.п. 

С февраля по декабрь 2008 г. в рамках программы Года России в Индии проведено более 150 крупных 

мероприятий: выступления российских звезд балета, Академического Ансамбля песни и пляски Российской 

Армии им. А.В.Александрова, Государственного русского народного хора им. М.Е.Пятницкого, 

Государственного академического ансамбля народного танца им. И.А.Моисеева, танцевальных, фольклорных и 

эстрадных коллективов, различные выставки (Российская национальная выставка, «По берегам великой реки 

Волги. Шедевры русской фотографии второй половины XIX века из собрания Российской национальной 

библиотеки в Санкт-Петербурге»), презентации достижений субъектов Российской Федерации, кинопоказы, 

научные и деловые семинары и конференции, телевизионные мосты, книжные ярмарки и т.д. В ноябре 2008 г. в 

Мумбаи с успехом прошли Дни Санкт-Петербурга. В декабре 2008 г. в Национальном музее Индии была 
организована выставка «Мир Фаберже. Драгоценности Российской Империи». Кроме этого, около 120 

мероприятий были проведены по линии Росзарубежцентра. 

Официальная церемония закрытия Года России в Индии и гала-концерт с участием артистов ведущих 

российских балетных коллективов были приурочены к российско-индийскому саммиту в декабре 2008 г. 

31 марта 2009 г. на Новой сцене Государственного академического Большого театра состоялась 

официальная церемония открытия Года Индии в России. В гала-концерте приняли участие более 80 артистов. В 

рамках Года помимо культурной составляющей было предусмотрено проведение семинаров по актуальным 

проблемам современной науки и мероприятия экономического характера. В программу Года были включены 

выступления видных исполнителей индийских фольклорных, классических и современных танцев и музыки, 

кукольного театра, рок-группы, всемирно известного скрипача Л.Субраманьяма. Были организованы выставки 

«История индийского кино (Болливуд)», «Святослав и Девика Рани Рерихи», «Красота по-индийски. Редкие 
открытки из фондов Музея-института семьи Рерихов и частного собрания», фотовыставка «Индия далекая и 

близкая». Индийские кинематографисты приняли участие в Московском международном кинофестивале, в 

рамках которого прошла ретроспектива индийских художественных и документальных фильмов. В качестве 

почетного гостя Индия была приглашена на очередную 22-ю Московскую международную книжную выставку-

ярмарку, которая состоялась 2-7 сентября 2009 г. Мероприятия Года Индии в России были организованы в 

различных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфу и т.д. 



 
  

 

 

К государственному визиту в Россию Президента Индии П.Патил было приурочено одно из центральных 

событий Года – гала-концерт индийских мастеров искусств на Новой сцене Государственного академического 

Большого театра (3 сентября 2009 г.). 

Большой интерес вызывают фестивали культуры. В ноябре 2003 г. с участием более 100 артистов из 
России прошли Дни российской культуры в Нью-Дели, Мумбаи и Калькутте. Состоялись выступления ведущих 

российских коллективов, выставки декоративно-прикладного искусства и фотографии. Ответные Дни 

индийской культуры в России прошли с 26 сентября по 4 октября 2005 г. В мероприятиях, проведенных в 

Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Калуге, приняла участие большая группа индийских деятелей культуры. 

17-30 сентября 2011 г. прошел Фестиваль культуры Индии в России, выступления индийских артистов 

были организованы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 23 октября – 4 ноября 2012 г. состоялся Фестиваль 

российской культуры в Индии. Программа Фестиваля включала гала-концерт в Нью-Дели солистов балета 

Большого театра, Мариинского театра и Михайловского театра оперы и балета, Международный фольклорный 

фестиваль в долине Кулу, театральный концерт с участием артистов российского академического Молодежного 

театра и Санкт-Петербургского государственного ансамбля «Барыня» в Дели, Ченнаи, Мумбаи и других 

городах Индии, выставку «Образ Индии в русском театральном искусстве» из фондов Государственного 
центрального театрального музея им.Ю.А.Бахрушина. 

Важным направлением гуманитарного сотрудничества является работа по сохранению материального и 

духовного наследия семьи Рерихов. Функционирует российско-индийский Международный мемориальный 

трест Рерихов. На территории усадьбы Рерихов в г. Наггаре (штат Химачал-Прадеш) работают музей и 

картинная галерея, Международный колледж искусств. Проводятся выставки работ современных художников. 

При Российском центре науки и культуры в Нью-Дели функционирует мемориальный музей и клуб семьи 

Рерихов. Активную деятельность по популяризации творчества Рерихов ведет Международный центр Рерихов 

в Москве. 

В мае 2011 г. состоялись мероприятия в честь 150-летия со дня рождения Р.Тагора. 

Развивается двустороннее взаимодействие в области образования. По данным на 2012 г. в вузах России 

обучались 4-4,5 тыс. граждан Индии (преимущественно на контрактной основе). Наибольшей популярностью 
пользуется обучение медицинским специальностям (более 80%). В России действуют Ассоциация индийских 

студентов в России и Ассоциация индийских студентов Москвы. В Индии функционируют ассоциации 

выпускников российских и советских вузов. 

Осуществляется прямое межвузовское сотрудничество, в рамках которого происходят обмены учеными, 

преподавателями и студентами. Установлены контакты между МГУ им. М.В.Ломоносова и Университетом им. 

Дж.Неру в Нью-Дели, Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом Мумбаи. В 

июне 1999 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между Дипломатической академией Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Институтом заграничной службы Министерства иностранных дел 

Индии. 

Развивается сотрудничество по линии кинематографа – российские кинематографисты регулярно 

участвуют в кинофестивалях, проводимых на территории Индии, включая самый престижный из них – 

Индийский международный кинофестиваль в Гоа, а индийские деятели кино – в кинофестивалях на территории 
России, в т.ч. в Московском международном кинофестивале. С 2007 г. в Нью-Дели ежегодно проходит 

Фестиваль современного российского кино (VI Фестиваль состоялся 19-25 ноября 2012 г.). В 2012 г. состоялся 

первый Всероссийский фестиваль современного кино и культуры Индии: в апреле – в Москве и Санкт-

Петербурге, в сентябре – в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Краснодаре. 

Более насыщенными становятся прямые связи субъектов Российской Федерации с отдельными 

регионами Индии. Наиболее активны на этом направлении Москва, Санкт-Петербург, Дели и Мумбаи - Дни 

Москвы в Дели (очередные прошли 26-29 октября 2012 г.) и Дни Дели в Москве, Дни индийской культуры в 

Астраханской области (март 2005 г.), Дни Санкт-Петербурга в Дели и Мумбаи в рамках празднования 300-

летия Санкт-Петербурга (март 2003 г.), Дни Дели в Санкт-Петербурге (сентябрь 2003 г.). 

К культурным обменам с Индией активно подключаются Красноярский край, Астраханская, Самарская, 

Воронежская и Омская области, Республики Татарстан, Калмыкия, Башкортостан. 
 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Индия 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между  

Российской Федерацией и Республикой Индия 

(Нью-Дели, 28 января 1993 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Индия, исходя из взаимного стремления народов обоих государств 

к укреплению многовековых традиций дружбы и сотрудничества между ними, полагая, что всестороннее 



                   

 
развитие дружбы и сотрудничества соответствует коренным национальным интересам обоих государств, равно 

как и упрочению мира в Азии и во всем мире, вдохновляемые общими идеалами мира, демократии, 

обеспечения прав человека и основных свобод, ненасилия и секуляризма, убежденные в том, что в современном 

мире международные проблемы могут решаться только на основе сотрудничества, уважения суверенного 

равенства, независимости, территориальной целостности, неприменения силы, невмешательства во внутренние 

дела государств и уважения принципов справедливости и норм международного права, преисполненные 

решимости продолжать свои усилия в целях содействия международному миру и безопасности, всеобщему и 

полному разоружению и мирному урегулированию спорных вопросов, подтверждая свою приверженность 
целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, подтверждая свою приверженность Делийской 

декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира, признавая 

преемственность настоящего Договора по отношению к Договору о мире, дружбе и сотрудничестве между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Индией от 9 августа 1971 года, 

преисполненные решимости активно развивать свои отношения в политической, торгово-экономической, 

научно-технической, культурной и других областях, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют, что между обеими странами и их 

народами будут и впредь поддерживаться мирные, дружественные и добрососедские отношения. Каждая 

Сторона будет уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность другой Стороны и 

воздерживаться от вмешательства во внутренние дела другой Стороны. Они будут развивать сотрудничество в 

политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях на основе 
вышеупомянутых принципов, а также принципов равенства, взаимной выгоды и наибольшего 

благоприятствования. 

Статья 2 

Российская Федерация уважает политику неприсоединения Индии и ее роль в поддержании 

международного мира, безопасности и международного сотрудничества для развития. Республика Индия 

уважает политику Российской Федерации, направленную на демократизацию и деидеологизацию 

международных отношений, развитие равноправного партнерства и сотрудничества в мировом сообществе, 

укрепление всеобщей безопасности. 

Статья 3 

Будучи глубоко заинтересованными в обеспечении мира и безопасности всех народов и придавая 

большое значение своему взаимному сотрудничеству в мировых делах, Высокие Договаривающиеся Стороны 
будут регулярно консультироваться друг с другом на различных уровнях по всем важным вопросам, 

затрагивающим интересы обеих Сторон. 

В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению Высоких Договаривающихся Сторон, угрозу 

миру или нарушение мира, они будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом для согласования 

своих позиций в интересах устранения возникшей угрозы или восстановления мира. Ни одна из Сторон не 

будет предпринимать каких-либо действий, которые могли бы представить угрозу или нанести ущерб 

безопасности другой Стороны. 

Статья 4  

Высокие Договаривающиеся Стороны, имея в виду достижение всеобщего и полного разоружения, 

согласились в том, что процесс ядерного и обычного разоружения, включая сокращение и в конечном счете 

ликвидацию оружия массового уничтожения, должен быть ускорен. Они считают, что сокращение 

вооруженных сил и вооружений до уровней, необходимых для минимальных потребностей обороны, будет 
вести к укреплению безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерениях. 

Статья 5  

Высокие Договаривающиеся Стороны будут добиваться дальнейшего повышения роли Организации 

Объединенных Наций. Они будут углублять свое взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций 

и других международных организаций и институтов. 

Статья 6  

Высокие Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание углублению межпарламентских 

связей.  

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие друг другу в развитии 

взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Кроме того, в соответствии 
с их национальным законодательством и международными обязательствами они будут также создавать 

необходимые экономические, финансовые и правовые условия для содействия предпринимательской и иной 

экономической деятельности, двусторонних и многосторонних совместных предприятий и поощрения 

инвестиций, соответствующих принципу национального суверенитета над их природными ресурсами. Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут заключать отдельные соглашения в случае необходимости. 

Статья 8 



 
  

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в области экологии путем обмена опытом в 

рациональном использовании природных ресурсов, внедрении экологически чистых технологий и проведении 

мероприятий по охране и восстановлению окружающей среды. Они будут также оказывать друг другу 

возможную помощь в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий и тяжелых аварий. Обе 
Стороны, принимая во внимание свои соответствующие национальные проблемы, будут вносить вклад в 

разработку международной стратегии охраны окружающей среды. 

Статья 9 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать дальнейшему развитию сотрудничества в 

области образования, культуры, искусства, туризма и спорта. Традиционные культурные контакты между 

народами двух стран будут продолжаться, и академические, научные и технические обмены обеспечиваться в 

соответствии с их национальным законодательством и международными обязательствами. Обе Стороны будут 

также развивать сотрудничество в деле сохранения памятников истории и культуры. В случае необходимости 

по всем эти областям сотрудничества будут заключаться отдельные соглашения. 

Статья 10 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию сотрудничества и обменов в сфере 
информации, поощряя контакты между учреждениями и представителями средств массовой информации. 

Статья 11 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать поощрять взаимодействие во всех областях, 

относящихся к здравоохранению, включая общественное, защиту от инфекционных и других заболеваний, а 

также в сфере социального обеспечения. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны, будут защищать и содействовать осуществлению прав человека и 

основных свобод, включая свободу вероисповедания и права меньшинств, в соответствии со своим 

национальным законодательством и международными обязательствами. Они будут также сотрудничать в 

борьбе с преступностью, в особенности с терроризмом, захватом заложников, незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства и гражданской авиации, незаконным оборотом 
наркотиков и незаконной торговлей культурными и историческими ценностями. 

Они будут осуществлять необходимые мероприятия для оказания взаимной правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам и вести дело к заключению соответствующего соглашения. Они 

также обязуются противодействовать всем формам религиозного экстремизма, ненависти и насилия. 

Статья 13 

Права и обязанности Высоких Договаривающихся Сторон согласно настоящему Договору не наносят 

ущерба их правам и обязательствам по любым другим действующим двусторонним и многосторонним 

договорам, в которых они являются Сторонами. 

Статья 14 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. Настоящий Договор заключается сроком на двадцать лет. Его действие будет автоматически 

продлеваться на каждый последующий период в пять лет, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон 
не заявит о своем желании прекратить его действие, уведомив другую Высокую Договаривающуюся Сторону 

за 12 месяцев до истечения срока действия Договора. 

Совершено В Нью-Дели 28 января 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском, хинди и 

английском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне 
 

Декларация о стратегическом партнерстве между  

Российской Федерацией и Республикой Индией 

(Нью-Дели, 3 октября 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Индия, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

ИСХОДЯ из заинтересованности и впредь укреплять их традиционно тесные и дружественные связи к 

взаимной выгоде, 

ОПИРАЯСЬ на свой богатый и плодотворный опыт сотрудничества в различных областях, накопленный 

за полувековой период, прошедший после установления между ними дипломатических отношений, 

ПОДЧЕРКИВАЯ основополагающее и непреходящее значение Договора о дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 г., заключенного в продолжение 
двустороннего Договора о мире, дружбе и сотрудничестве от 9 августа 1971 г., Декларации о дальнейшем 



                   

 
развитии и укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией от 30 июня 1994 

г., а также Московской декларации о защите интересов многонациональных государств от 30 июня 1994 г., 

БУДУЧИ УБЕЖДЕННЫМИ, что дальнейшее всеобъемлющее развитие их двусторонних связей 

способствовало бы прогрессу и процветанию обоих государств, а также закреплению позитивных тенденций в 

мире в целом, 

СТРЕМЯСЬ придать многогранным двусторонним отношениям качественно новый характер и 

долгосрочное измерение и активно развивать их в политической, экономической, торговой, научной, 

технической, культурной и других областях в предстоящие годы и в XXI веке, 
ИСХОДЯ из убеждения в необходимости построения многополюсной структуры мира на основе 

суверенного равенства всех государств и народов, демократических ценностей и справедливости, 

ПОДТВЕРЖДАЯ свою приверженность общим идеалам мира, демократии, верховенству закона, правам 

и основным свободам человека, ненасилию и секуляризму, 

ОСОЗНАВАЯ свою особую ответственность в качестве крупнейших многонациональных, многоязычных 

и поликонфессиональных государств, 

ДВИЖИМЫЕ желанием внести совместный вклад в укрепление международного мира и безопасности, 

демократизацию международных отношений, а также в дело содействия установлению нового, справедливого и 

стабильного мирового порядка, 

ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЯ свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных 

Наций, 

ЗАЯВЛЯЮТ о нижеследующем: 
1. Стороны настоящим провозглашают установление между собой отношений стратегического 

партнерства. Основывающееся на взаимопонимании и укоренившемся доверии друг к другу, оно предполагает 

вывод их многогранных связей на еще более высокий и качественно новый уровень и в то же время придание 

им характера особо тесного и динамичного сотрудничества как в области двусторонних отношений, так и на 

международной арене. 

2. Стратегическое партнерство между Сторонами основывается на принципах суверенитета, равенства и 

территориальной целостности государств, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения и 

взаимной выгоды. 

3. Такое стратегическое партнерство предусматривает развитие масштабного сотрудничества в 

следующих областях: 

а) В политической области 
- ежегодное проведение встреч на высшем уровне; 

- регулярные двусторонние политические и межмидовские консультации по вопросам, представляющим 

взаимный интерес; 

- более тесное взаимодействие в Организации Объединенных Наций, в том числе в ее 

специализированных учреждениях и органах, на других международных и региональных форумах; 

- дальнейшую активизацию их усилий, направленных на укрепление международного мира и 

безопасности, всеобщее и полное разоружение, систематические и последовательные меры по сокращению 

ядерного оружия в глобальном масштабе с конечной целью ликвидации такого оружия, ядерное 

нераспространение и мирное разрешение споров; 

- совместные инициативы по ключевым международным и региональным вопросам; 

- взаимное информирование о планируемых внешнеполитических инициативах на международной 

арене; 
- неучастие в любых военно-политических или иных союзах, объединениях или вооруженных 

конфликтах, направленных против другой Стороны, а также в любых договорах, соглашениях или 

договоренностях, посягающих на независимость, суверенитет, территориальную целостность или интересы 

национальной безопасности другой Стороны; 

б) В торгово-экономической области 

- наращивание тесного сотрудничества в рамках Межправительственной Российско-Индийской 

комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также других 

совместных организаций предпринимателей и промышленников в интересах расширения торговых и 

экономических связей; 

- углубление и диверсификация сотрудничества в таких отраслях, как металлургия, топливно-

энергетический комплекс, информационные технологии, связь и транспорт, включая торговое судоходство и 
гражданскую авиацию; 

- дальнейшее развитие сотрудничества в банковской и финансовой сферах и совершенствование 

кредитных и страховых механизмов в целях содействия двусторонней торговле; 

- создание благоприятных условий для взаимных инвестиций и обеспечение гарантий их защиты; 

- упрощение таможенных и иных процедур и содействие отмене нетарифных и постепенному снижению 

тарифных ограничений; 



 
  

 

 

- учреждение эффективных механизмов взаимодействия российских и индийских организаций с целью 

устойчивого и ориентированного на долгосрочную перспективу расширения двусторонней торговли; 

- поощрение связей между регионами обеих стран с целью содействия развитию торгово-

экономического сотрудничества; 
- упрощение правил и процедур для поездок предпринимателей и представителей деловых кругов обеих 

стран; 

- дальнейшее повышение качества товаров и их конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе 

путем содействия совместной разработке и взаимной передаче новейших технологий; 

- использование ко взаимной выгоде новых возможностей, открывающихся в результате 

интеграционных процессов в мировой экономике; 

- углубление сотрудничества и координации в международных торговых, экономических и финансовых 

организациях; 

- совместное изыскание возможностей формирования региональных торговых механизмов с участием 

третьих стран; 

в) В области обороны 
- укрепление военного и военно-технического сотрудничества на долгосрочной основе; 

- углубление сотрудничества между вооруженными силами; 

г) В области науки и техники 

- поощрение сложившихся и новых форм сотрудничества в фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях, расширение обмена учеными и научной информацией, установление прямых связей между 

научно-исследовательскими учреждениями/высшими учебными заведениями; 

- сотрудничество в таких областях, как океанология, сельскохозяйственные науки, медицинские науки и 

биотехнология, экологически чистые технологии, метеорология, стандартизация, метрология и сертификация 

продукции обеих стран; 

- совместное изыскание возможностей коммерческого применения результатов научно-технических 

исследований и конструкторских разработок; 
- сотрудничество в использовании атомной энергии и космического пространства в мирных целях; 

д) В области культуры 

- дальнейшее содействие развитию сотрудничества в области культуры и более широкое ознакомление с 

культурным наследием и достижениями обоих государств; 

- активизация контактов между людьми и организациями, в том числе в области культуры, образования, 

средств массовой информации, молодежных обменов и спорта; 

- поощрение туризма и сотрудничества между туристическими организациями обеих стран; 

е) В других областях 

- сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом, организованной 

преступностью и незаконным оборотом наркотиков; 

- сотрудничество в оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, вопросам 

экстрадиции, а также в других смежных областях. 
4. Стратегическое партнерство между Сторонами не направлено против какого-либо другого государства 

или группы государств и не преследует целей создания военно-политического союза. 

5. Подписано в г. Дели 3 октября 2000 г. в двух экземплярах, каждый на русском, хинди и английском 

языках. 

Президент 

Российской Федерации 

Премьер-министр 

Республики Индии 

 

Совместное российско-индийское заявление 

(Дели, 4 октября 2000 г.) 
 

2-5 октября 2000 года Президент Российской Федерации В.В.Путин посещает Индию с государственным 

визитом. 

Во время визита ему был оказан торжественный прием. Президент Российской Федерации В.В.Путин 
встретился с Президентом Индии К.Р.Нараянаном. С целью почтить память Махатмы Ганди он посетил 

Раджгхат. Вице-президент Индии Кришан Кант нанес визит высокому российскому гостю. Президент 

Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Индии А.Б.Ваджпаи провели подробное обсуждение 

двусторонних, региональных и международных вопросов. Министр иностранных дел Индии был принят 

Президентом Российской Федерации. 



                   

 
Президент Российской Федерации выступил на совместном заседании обеих Палат индийского 

парламента. Ему была присвоена почетная ученая степень доктора юридических наук Университета им. 

Джавахарлала Неру. 

Президент России посетил Агру и Мумбаи. В Мумбаи он присутствовал на обеде, данном в его честь 

губернатором штата Махараштра, и встретился с видными представителями деловых кругов и 

промышленности. 

В ходе визита была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией 

и Индией. Подписан также ряд соглашений и документов, которые будут способствовать дальнейшему 
развитию российско-индийских связей по большинству направлений двустороннего сотрудничества. 

В ходе обсуждения стороны вновь подтвердили, что российско-индийские отношения проверены 

временем и характеризуются преемственностью, доверием и взаимопониманием. Было отмечено, что они 

основываются на общности подходов и взаимности интересов. В обеих странах существует национальное 

согласие относительно необходимости дальнейшей активизации и укрепления этих отношений. 

Стороны выразили свое удовлетворение в связи с подписанием Декларации о стратегическом 

партнерстве между Российской Федерацией и Индией, благодаря которой многогранные и всеобъемлющие 

связи между ними были подняты на более высокий и качественно новый уровень. Подписание Декларации 

знаменует собой еще один шаг в деле дальнейшего развития принципов, содержащихся в двусторонних 

Договорах о мире, дружбе и сотрудничестве от 9 августа 1971 года; о дружбе и сотрудничестве от 28 января 

1993 года; в Декларации о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества от 30 июня 1994 года; и 

Московской декларации о защите интересов многонациональных государств от 30 июня 1994 года. Декларация 
о стратегическом партнерстве закладывает широкие контуры двусторонних отношений между Российской 

Федерацией и Индией в XXI веке. 

Учитывая масштабы и интенсивность своих отношений, стороны подтвердили готовность проводить 

ежегодно встречи на высшем уровне, а также совещания на уровне министров и других уровнях, помимо 

обменов между парламентскими, судебными и другими конституционными органами. Стороны отметили 

значение регулярных и всесторонних консультаций между министерствами иностранных дел по широкому 

кругу вопросов, в том числе по стратегической стабильности. 

Руководители России и Индии договорились о создании Совместной группы видных политических и 

общественных деятелей, призванной оказывать содействие и готовить рекомендации правительствам двух 

стран в связи с различными инициативами, направленными на дальнейшее развитие двусторонних отношений, 

укрепление сотрудничества по региональным и международным проблемам. 
Стороны рассмотрели весь спектр торгово-экономических отношений. Были даны указания 

Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и 

культурному сотрудничеству в ходе предстоящей сессии подготовить План действий по дальнейшей 

активизации торгово-экономических связей. В данном контексте приветствуется подписание 

Межправительственного соглашения о коридоре Север-Юг и соглашения о совместной разведке и освоении 

газоносных массивов между Газпромом Российской Федерации и Газовой корпорацией Индии. Стороны 

согласились поощрять дальнейшее сотрудничество в сфере информационных и компьютерных технологий. 

Признавая необходимость обеспечения энергоснабжения и учитывая широкий неиспользованный 

потенциал для сотрудничества в области энергетики, стороны договорились продолжить работу по скорейшему 

заключению Соглашения о проекте "Сахалин-1" между компанией Российской Федерации "Роснефть" и 

индийской компанией "ОНГС Видеш лимитед". 

Стороны выразили решимость продолжить сотрудничество в области мирного использования атомной 
энергии, а также космического пространства. 

Стороны подчеркнули особую важность, которую они придают двустороннему сотрудничеству в области 

науки и техники. .Они приветствовали подписание между Российской Федерацией и Индией Комплексной 

долгосрочной программы сотрудничества в области науки и техники до 2010 года. 

С целью дальнейшего укрепления традиционных исторических и культурных связей между народами 

двух стран была подписана Программа культурных обменов на период 2000-2002 годов. 

Стороны выразили удовлетворение в связи с укреплением военно-технического сотрудничества, 

взаимодействия в области научных исследований, конструкторских разработок и подготовки специалистов. 

Соглашение об учреждении Межправительственной Российско-Индийской комиссии по военно-техническому 

сотрудничеству на высоком государственном уровне должно способствовать расширению контактов в этой 

области. 
Выражая свое удовлетворение укреплением взаимодействия между Советом безопасности Российской 

Федерации и Советом национальной безопасности Индии, стороны выступили за принятие дальнейших 

конкретных шагов по осуществлению Российско-индийского протокола о сотрудничестве между двумя 

советами. 

В ходе визита между сторонами состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональным и 

международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Было отмечено тесное единство взглядов. 



 
  

 

 

Российская Федерация и Индия будут работать совместно и в сотрудничестве с другими странами над 

формированием многополюсного мира на основе суверенного равенства всех государств, территориальной 

целостности, невмешательства во внутренние дела - единственной приемлемой основе для нового, 

равноправного и справедливого международного порядка. Такой порядок не может быть создан без 
дальнейшей демократизации международных отношений. Являясь стратегическими партнерами, стороны 

согласились, что все угрозы стратегической стабильности и международной безопасности должны устраняться 

с учетом законных интересов безопасности всех государств. 

Стороны считают, что роль Организации Объединенных Наций является ключевой в деле сохранения 

международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН. Стороны решительно выступили против 

одностороннего применения силы или угрозы силой в нарушение Устава ООН, а также против вмешательства 

во внутренние дела других государств, в частности, под гуманитарными предлогами. Они поддержали 

миротворческие операции ООН. 

Они согласились с целесообразностью расширения Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций, с тем чтобы сделать его более представительным и эффективным. Российская Федерация подтвердила, 

что она поддерживает Индию, влиятельного члена международного сообщества, в качестве сильного и 
подходящего кандидата в постоянные члены расширенного СБ ООН. 

Как крупнейшие демократические государства в мире, Индия - по численности населения, а Российская 

Федерация - по размерам своей территории, стороны подтвердили свою убежденность в том, что свобода и 

демократия являются всеобщими идеалами и представляют собой наилучшую гарантию реализации стремления 

их народов к свободному социально-экономическому развитию и процветанию. 

Стороны считают, что международный терроризм, экстремизм, этнический сепаратизм, трансграничная 

организованная преступность и незаконная торговля наркотиками представляют собой растущую серьезную 

угрозу международному миру и стабильности. Они осуждают терроризм и экстремизм во всех их формах, 

независимо от того, какие политические, философские, идеологические, религиозные, этнические, расовые или 

иные соображения выдвигаются в их оправдание. Стороны осуждают государства, которые помогают, 

поощряют или прямым образом поддерживают трансграничный и международный терроризм. Была 
подчеркнута важность совместных усилий по созданию прочной международно-правовой базы сотрудничества 

в борьбе с международным терроризмом, в частности, посредством принятия Конвенции о борьбе с актами 

ядерного терроризма и Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. 

Стороны подтвердили свою поддержку укреплению региональной и международной безопасности, а 

также продвижению к всеобщему и полному разоружению в частности путем конкретных систематических и 

постоянных усилий по сокращению ядерных вооружений во всем мире с конечной целью ликвидации этих 

вооружений. Россия одобрила принятие Индией добровольного моратория на ядерные испытания и 

приветствовала усилия правительства Индии по формированию национального консенсуса по вопросу о 

Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Стороны подчеркнули готовность работать с 

другими странами для скорейшего начала переговоров на Конференции по разоружению о запрещении 

дальнейшего производства оружейных расщепляющихся материалов для ядерного оружия и других ядерных 

взрывных устройств. Они подчеркнули необходимость полного и добросовестного выполнения существующих 
двусторонних и многосторонних договоров по контролю за вооружением, включая Договор по ПРО. Стороны 

отметили необходимость изыскать возможности для создания недискриминационного механизма по 

предотвращению глобального распространения ракет и ракетных технологий. Стороны будут продолжать 

вносить позитивный вклад в международные усилия по борьбе с незаконным оборотом стрелкового оружия, 

который стал одним из основных источников поддержки терроризма. 

Индия поддерживает инициативу Президента Российской Федерации, выдвинутую на Саммите 

тысячелетия в Нью-Йорке, о проведении Международной конференции по предотвращению милитаризации 

космического пространства весной 2001 года в Москве. 

Стороны выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Афганистане. Они отметили, 

что территории, контролируемые движением Талибан, стали рассадником религиозного экстремизма и 

международного терроризма, что представляет собой серьезную угрозу региональной и международной 
безопасности. Они вновь выразили уверенность в том, что ситуация в Афганистане не может быть 

урегулирована силовым путем, и призвали талибов и их внешних покровителей, особенно государства, 

оказывающие им прямую военную помощь, вернуться на путь мирных переговоров с тем, чтобы создать 

правительство на широкой основе с включением в него представителей всех этнических групп. Они призвали к 

принятию дальнейших мер против движения Талибан, пока оно не прекратит поддержку международного 

терроризма и незаконной торговли наркотиками и не будет соблюдать международные нормы прав человека и 

международного гуманитарного права. Стороны решили создать Совместную рабочую группу по Афганистану.  

Стороны считают безопасность и стабильность в Центральной Азии жизненно важными для своих 

интересов. Они решительно осуждают террористическую деятельность на территории государств Центральной 

Азии, открыто поддерживаемую извне и нацеленную на то, чтобы бросить вызов выбранному ими светскому и 

демократическому образу жизни. Они признают право государств Центральной Азии принять все необходимые 

меры для защиты этих ценностей. 



                   

 
Стороны с беспокойством отметили рост религиозно-экстремистских сил в районе их границ и 

преследуемые ими цели - при поддержке известных официальных кругов дестабилизировать целый регион. 

Они призвали эти официальные круги сдерживать и уничтожать эти силы и возвратиться на путь обеспечения 

мира и спокойствия. 

Стороны также провели весьма полезный обмен мнениями по другим важным вопросам, 

представляющим для них интерес, включая мирный процесс на Ближнем Востоке и ситуацию на Балканах. Они 

отметили все возрастающее значение Азиатско-тихоокеанского региона и подчеркнули важность их 

сотрудничества в рамках Асеановского регионального форума. 
Российская сторона, вновь подтверждая свою поддержку усилий Индии по нормализации ее отношений 

с Пакистаном на основе Симлского соглашения 1972 года, с пониманием восприняла позицию Индии, 

заключающуюся в том, что многоплановый диалог в рамках Лахорского процесса можно возобновить только 

тогда, когда будут приняты необходимые меры по прекращению поддержки трансграничного терроризма и 

уважению Линии Контроля. 

Российская Федерация оценила меры, принятые Индией для борьбы с терроризмом и нормализации 

ситуации в штате Джамму и Кашмир. 

Индия выразила свою поддержку шагам, предпринятым Россией по защите территориальной 

целостности и конституционного порядка в Чечне. 

В ходе визита дискуссии по широкому кругу вопросов проходили в традиционной теплой, радушной и 

дружественной атмосфере. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин передал приглашения Президенту Индии К.Р.Нараянану и 
Премьер-министру Индии А.Б.Ваджпаи посетить Российскую Федерацию. Приглашения были с 

благодарностью приняты. Сроки визитов будут согласованы по дипломатическим каналам. 

 

Декларация Российской Федерации и Республики Индия о глобальных 

вызовах и угрозах международной безопасности и стабильности 

(Москва, 12 ноября 2003 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Индия, 

РУКОВОДСТВУЯСЬ высокими целями и принципами Устава Организации Объединѐнных Наций, 

ОПИРАЯСЬ на положения Декларации тысячелетия Организации Объединѐнных Наций от 8 сентября 

2000 года о коллективной ответственности государств за устранение угроз международному миру и 

безопасности и за утверждение принципов человеческого достоинства, равенства и справедливости на 

глобальном уровне, 

ССЫЛАЯСЬ на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 57/145 «О реагировании на глобальные угрозы 

и вызовы» от 16 декабря 2002 года, 

ПРИЗНАВАЯ глобализацию и взаимозависимость мира естественным процессом эволюции 

человечества, порождающим как новые возможности, так и новые вызовы, 
ПРИНИМАЯ во внимание тот факт, что неравномерное распределение благ и издержек глобализации 

порождает растущее неравенство между странами мира, 

ВЫРАЖАЯ РЕШИМОСТЬ сотрудничать в противодействии глобальным вызовам и угрозам, 

порождаемым международным терроризмом во всех его формах и проявлениях, транснациональной 

организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических веществ, отмыванием денег, деградацией 

окружающей среды и неравенством в развитии, 

ИСХОДЯ из настоятельной необходимости консолидации усилий международного сообщества под 

эгидой ООН для устранения этих глобальных вызовов и угроз, 

ИСХОДЯ из настоятельной необходимости консолидации усилий международного сообщества под 

эгидой ООН для устранения этих глобальных вызовов и угроз, 

ОСОЗНАВАЯ свои общие ценности и ответственность как многонациональных демократических 
государств, 

СТРЕМЯСЬ к продолжению тесного сотрудничества в обеспечении всеобщего мира и прогресса, 

ПОДТВЕРЖДАЯ свои обязательства в соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года, Московской декларацией о защите 

интересов многонациональных государств от 30 июня 1994 года, Декларацией о стратегическом партнерстве 

между Российской Федерацией и Республикой Индией от 5 октября 2000 года, Делийской декларацией о 

дальнейшем упрочении стратегического партнѐрства между Российской Федерацией и Республикой Индией от 

4 декабря 2002 года, Московской декларацией Российской Федерации и Республики Индии о международном 

терроризме от 6 ноября 2001 года и Меморандумом о взаимопонимании между Правительством Российской 

Федерацией и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 4 декабря 2002 

года, 

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮТ: 



 
  

 

 

Российская Федерация и Индия признают, что для продвижения всеобщего мира, безопасности и 

стабильности необходим диалог, консультации и сотрудничество заинтересованных стран. Как стратегические 

партнѐры Российская Федерация и Индия подтверждают свою приверженность сотрудничеству на 

двустороннем и многостороннем уровнях по стратегическим вопросам в целях формирования при ведущей 
роли ООН всеобщей и эффективной системы противодействия глобальным вызовам и угрозам XXI века. 

Российская Федерация и Индия как крупнейшие и влиятельные демократии мира призваны сыграть здесь 

весомую роль. Оба государства неуклонно работают над тем, чтобы в максимальной степени привнести 

демократические начала в международные дела. Российская Федерация и Индия уверены, что создание 

будущего международного порядка, основанного на многополярности, должно определяться коллективными и 

многосторонними, а не односторонними процессами. Обе страны за построение единого, справедливого и 

демократического мироустройства, всеобъемлющей системы коллективной безопасности, основывающейся на 

верховенстве права и международных норм, взаимном доверии, обоюдной выгоде, равноправии и 

сотрудничестве. 

Российская Федерация и Индия подчеркивают ключевую роль Организации Объединѐнных Наций в 

решении главных международных проблем. Организацию Объединѐнных Наций можно и нужно адаптировать 
к существующим реалиям с тем, чтобы сохранить и усилить еѐ действенность и эффективность. Российская 

Федерация и Индия исходят из того, что реформирование ООН должно предусматривать скорейшее 

расширение Совета Безопасности ООН. Предотвращение и мирное урегулирование конфликтов в соответствии 

с Уставом ООН и международным правом должно оставаться одним из главных направлений деятельности 

Объединѐнных Наций. 

* * * 

Российская Федерация и Индия убеждены в том, что большее взаимодействие и взаимное уважение 

между различными обществами и культурами будет способствовать как обогащению этих культур, так и 

укреплению гармонии и безопасности в мире. В наступившей эре глобализации подлинная многополярность - в 

еѐ политическом и экономическом, а также социальном и культурном проявлении - может быть обеспечена 

лишь путѐм сохранения многообразия. Российская Федерация и Индия также решительно заявляют, что в 
сегодняшнем многообразном и разноплановом мировом сообществе нет места никакой экстремистской 

идеологии или нетерпимости. Они приложат все силы, чтобы противостоять всем формам экстремизма, 

включая религиозный экстремизм, который породил очаг терроризма в их общем приграничье. 

Российская Федерация и Индия едины в борьбе со злом международного терроризма. Они активно 

взаимодействуют между собой и с другими странами на антитеррористическом направлении. Обе страны 

решительно заявляют, что международным террористам, под какими бы лозунгами они ни выступали, никогда 

не удастся поставить мир на колени. 

Российская Федерация и Индия в качестве первоочередных и важнейших шагов по эффективному и 

повсеместному предотвращению угрозы международного терроризма видят следующие: 

- создание в мире атмосферы полного неприятия терроризма и абсолютного отторжения любых его 

форм; 

- последовательный и бескомпромиссный подход к терроризму, искоренение практики «двойных 
стандартов»; 

- предотвращение финансовой подпитки террористической деятельности; 

-эффективное выполнение резолюции 1373 Совета Безопасности ООН против тех, кто оказывает 

поддержку террористам, включая финансовую, потворствует им или предоставляет убежище для совершения 

актов трансграничного терроризма; 

- укрепление доверия между участниками антитеррористической коалиции, в т.ч. путѐм должного учѐта 

интересов каждого из них и обеспечения ведения борьбы с терроризмом строго на основе норм 

международного права и принципов Устава ООН; 

- совершенствование национальной и международно-правовой базы противодействия терроризму, 

обеспечение подлинно универсального характера действующих антитеррористических конвенций, скорейшее 

завершение согласования имеющихся в ООН проектов договоров, включая проекты Всеобъемлющей 
конвенции по международному терроризму, представленный Индией, и Международной конвенции о борьбе с 

актами ядерного терроризма, представленный Российской Федерацией; 

- развитие сотрудничества в целях лишения террористов доступа к оружию массового поражения, 

средствам его доставки и материалам и технологиям для его производства; 

- совершенствование механизмов оказания правовой помощи и выдачи с целью обеспечения 

неотвратимости наказания за террористические преступления; 

- обеспечение благоприятных условий для сосуществования различных религий, культур и цивилизаций 

с упором на большее взаимопонимание и уважение между ними, особенно на мысль о том, что терроризм 

нельзя отождествлять с какой-либо отдельной религией или этнической группой. 

* * * 

Российская Федерация и Индия озабочены тем, что незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров приобретает всѐ более угрожающие масштабы. Необходимы 



                   

 
решительные и действенные меры со стороны международного сообщества для противодействия этой угрозе, 

особенно потому, что наркобизнес служит одной из финансовых опор международного терроризма. Обе страны 

предпринимают конкретные практические шаги, чтобы бороться с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, прежде всего в их общем приграничье. 

Российская Федерация и Индия исходят из того, что крайне остро сегодня стоит задача укрепления 

многостороннего сотрудничества по противодействию глобальной наркоугрозе. Российская Федерация и Индия 

подчѐркивают настоятельную необходимость разработки под эгидой ООН всеобъемлющей стратегии 

эффективного решения этой проблемы и подтверждают свой твердый настрой на тесное сотрудничество с ООН 
и другими международными организациями в рамках Программы ООН по контролю за наркотиками. 

* * * 

Российская Федерация и Индия поддерживают работу Переходного Исламского государства Афганистан 

по национальному обустройству и выражают солидарность со всеми усилиями международного сообщества по 

содействию миру, стабильности, национальному примирению и экономическому возрождению Афганистана. 

Важное значение имеет выполнение положений боннских договорѐнностей о сроках проведения 

демократических выборов в будущем году. Российская Федерация и Индия твердо верят в то, что Афганистан 

должен стать мирным, сильным, процветающим, единым и независимым государством, свободным от 

внешнего вмешательства и живущим в мире и гармонии со своими соседями. 

* * * 

Российская Федерация и Индия убеждены, что необходимо принять конкретный повременной план 

действий под эгидой ООН для скорейшего восстановления государственного суверенитета Ирака, стабилизации 
политической и гуманитарной ситуации в этой стране и обеспечения ее экономического подъема при широком 

международном участии. 

* * * 

Российская Федерация и Индия призывают не допустить того, чтобы была сорвана реализация 

«дорожной карты» урегулирования израильско-палестинского конфликта. Срыв реализации «дорожной карты» 

может привести к тому, что ситуация как в Израиле и Палестине, так и на всѐм Ближнем Востоке выйдет из-под 

контроля. Это может грозить тяжѐлыми последствиями не только для региона, но и для всего мира. 

* * * 

Российская Федерация и Индия поддерживают усилия заинтересованных стран и международного 

сообщества, направленные на мирное решение ядерной проблемы на Корейском полуострове и обеспечение его 

безъядерного статуса, включая продолжение шестисторонних переговоров в Пекине и нахождение 
взаимоприемлемых решений, а также за дальнейшее развитие межкорейского диалога и сотрудничества. 

* * * 

Российская Федерация и Индия убеждены, что успех борьбы с современными глобальными вызовами и 

угрозами во многом зависит от надлежащего решения социально-экономических проблем, таких как 

ликвидация нищеты, массовой безработицы, неграмотности, дискриминации по расовым, этническим и 

религиозным признакам. Обе страны исходят из необходимости содействовать равномерному и устойчивому 

развитию мировой экономики в целях достижения процветания всех государств. Один из путей к этому видится 

им в обеспечении доступа большинства человечества к высоким технологиям движущей силе глобализации. 

Чем шире будет доступ к достижениям и благам научно-технического прогресса, тем выше будет 

благосостояние большего числа людей, тем меньше будет разрыв между развитой и развивающейся частями 

мира, тем в большей степени удастся нейтрализовать причины, вызывающие конфликты. 

Российская Федерация и Индия, важные партнеры в области науки и техники, обладают мощнейшим 
потенциалом для совместной разработки альтернативных технологий. Они убеждены, что многополярность 

мира высоких технологий могла бы в огромной мере способствовать укреплению политической и 

экономической многополярности современного мира. 

* * * 

Российская Федерация и Индия заявляют, что, исходя из их давних отношений надежных, 

предсказуемых и ответственных стратегических партнеров, они привержены поиску действенных и 

долговременных решений и должных ответов на перечисленные новые вызовы и угрозы человечеству, 

опираясь в своих усилиях на Устав ООН и принципы международного права. 

 

Совместная декларация Российской Федерации и Республики Индия 

(Нью-Дели, 3 декабря 2004 г.) 
 

Подписана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Премьер-министром 

Республики Индии Манмоханом Сингхом 

Российская Федерация и Республика Индия, именуемые далее Сторонами, 
руководствуясь взаимным доверием и уважением, присущим их двусторонним отношениям, 



 
  

 

 

отмечая многоплановую традицию сотрудничества с момента установления дипломатических 

отношений в апреле 1947 года, 

ссылаясь на Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией 

от 28 января 1993 года, 
обращая свой взор к Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Республикой Индией от 3 октября 2000 года, 

будучи убежденными во взаимном стремлении содействовать всеобщему миру и прогрессу, а также в 

необходимости противостоять вызовам со стороны международного терроризма, 

свидетельствуют о своей приверженности общепринятым идеалам светского общества, демократии, 

принципам верховенства права, культурного многообразия и плюрализма, 

подтверждают свои обязательства и в дальнейшем развивать и наращивать стратегическое партнерство, 

опирающееся на общенациональный консенсус в обоих государствах, 

заявляют о следующем: 

I 

Российская Федерация и Индия как крупнейшие демократии мира глубоко привержены установлению 
более демократического мирового порядка, основывающегося на многополюсном устройстве и учитывающего 

важные перемены на международной политической арене, произошедшие за последние десятилетия. Стороны с 

удовлетворением констатируют, что стратегическое партнерство между ними отвечает их долгосрочным 

национальным интересам, укрепляет двусторонние отношения, углубляет взаимовыгодное сотрудничество и 

вносит вклад в дело международного мира и безопасности. 

Стороны условились расширять двусторонние контакты на политическом уровне, по линии парламентов, 

советов безопасности и государственных учреждений. Значительная близость подходов и интересов Сторон 

позволила российско-индийским отношениям выдержать испытание временем. Стороны полагают, что их 

взаимодействие укрепляет стратегическую стабильность в Азии и в мире в целом. 

Стороны намерены продолжать консультации на всех уровнях между министерствами иностранных дел 

двух стран, включая консультации по вопросам разоружения и деятельности ООН. Приоритетное значение 
будет придаваться координации усилий в рамках совместной Рабочей группы по противодействию глобальным 

вызовам и совместной Рабочей группы по противодействию международному терроризму. 

Индийская Сторона рассматривает Россию в качестве одного из ведущих и наиболее деятельных членов 

международного сообщества, страны, позиция которой по вопросам общемирового значения вызывает 

уважение и внимание. В этой связи Индийская Сторона решительно поддерживает скорейшее вступление 

России во Всемирную торговую организацию. Стороны расценивают эту поддержку как важное проявление 

российско-индийских отношений стратегического партнерства и выражают стремление после вступления 

России в ВТО укреплять сотрудничество в рамках данной организации на основе принципов взаимного 

уважения, равенства и взаимной выгоды. 

Стороны убеждены в том, что торговля, культура и туризм способствуют развитию экономического 

сотрудничества, укреплению доброй воли и контактам между гражданами двух стран. Стороны подчеркивают, 

что их традиционно прочные двусторонние отношения имеют в своей основе насыщенные связи в 
политической, оборонной и экономической областях. Эти связи нужно продвигать и укреплять. Новые 

возможности открывают взаимные инвестиции в промышленность, сотрудничество в информационных 

технологиях и банковской сфере. 

Энергетика представляет важную часть двустороннего сотрудничества. С учетом растущих 

энергетических потребностей Индии Стороны подчеркивают необходимость использования ресурсов, которые 

не наносят вреда окружающей среде и имеются в достаточных количествах. Атомные электростанции служат 

экологически чистым и мощным источником энергии, необходимой для стабильного развития. Стороны 

намерены продолжать сотрудничество в области ядерной энергетики, охватывающее инновационные 

технологии для обеспечения энергетической безопасности, с должным учетом их обязательств по соблюдению 

норм нераспространения. Стороны также отмечают значительные возможности сотрудничества в том, что 

касается гидроэлектростанций и тепловых электростанций. Россия – крупнейший экспортер нефти и газа, а 
Индия становится крупнейшим их потребителем. Стороны подтверждают стремление сотрудничать в 

разработке новых месторождений нефти и газа, а также средств транспортировки углеводородов в России, 

Индии и других странах. Стороны согласны поощрять и содействовать инвестициям индийских компаний в 

энергетический сектор в России и российских компаний в этот сектор в Индии. Стороны рассматривают 

энергетику в качестве приоритетной сферы двустороннего сотрудничества. 

II 

Стороны едины в том, что XXI век породил новые вызовы. В глобализированном мире глубокая 

взаимосвязь присуща не только странам, но и проблемам. Стороны признают неразделимость безопасности и 

процветания в современном мире. Они согласны, что наиболее эффективным способом противостоять 

современным вызовам служат многосторонние усилия, основанные на максимально широком международном 

участии. В этом – инструмент продвижения к многополюсному миру. 



                   

 
Система Организации Объединенных Наций играет центральную роль в многосторонних усилиях. 

Стороны намерены тесно сотрудничать в ООН и других международных организациях. В 2005 году ООН 

исполняется 60 лет. Стороны подчеркивают необходимость всеобъемлющей реформы системы ООН, в которой 

должны найти отражение как увеличение числа государств-членов Организации, так и современные реалии. 

Россия и Индия подчеркивают, что расширение Совета Безопасности ООН является велением времени, 

выполнение которого сделает Совет Безопасности более представительным и эффективным. В этой связи 

Российская Федерация вновь заявляет о том, что рассматривает Индию как влиятельного и важного члена 

международного сообщества. Российская Федерация подтверждает свою поддержку Индии в качестве 
достойного и сильного кандидата в постоянные члены расширенного Совета Безопасности ООН. 

III 

Российская Федерация и Республика Индия подтверждают свою решимость бороться с терроризмом. 

Они убеждены в том, что глобальный терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из 

самых серьезных угроз международному миру и безопасности, и самым жестким образом осудили все акты 

терроризма вне зависимости от их мотивации, времени совершения и исполнителей. Они подчеркивают, что 

терроризму не может быть никаких оправданий, в том числе идеологических, религиозных, расовых, 

этнических и любых других. Они полагают, что борьба с терроризмом должна вестись на долгосрочной и 

последовательной основе и быть всеобъемлющей. В этой связи они подчеркивают необходимость наполнить 

более весомым содержанием и придать большую доверительность глобальной борьбе с терроризмом и 

исключить выборочные подходы и политическую предвзятость. С учетом недавних вылазок против открытых 

обществ в разных частях мира Россия и Индия как два крупных и авторитетных демократических государства 
имеют все основания для выражения озабоченности уязвимостью демократических систем перед атаками 

террористов, поскольку терроризм использует в своих интересах такие сильные стороны демократии, как 

защита прав человека, свобода выражения и передвижения. 

Стороны приветствуют единогласное принятие Советом Безопасности ООН резолюции 1566 

(инициирована Российской Федерацией). Отмечая, что она предусматривает выработку соответствующих мер 

против террористов, включающих санкции и юридические действия, а также то, что она призвана повысить 

действенность Контртеррористического комитета, Стороны будут продолжать активно сотрудничать в борьбе с 

терроризмом. 

Россия и Индия вновь особо подчеркивают необходимость скорейшего принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму и Международной конвенции о 

борьбе с актами ядерного терроризма. 
IV 

Стороны подчеркивают, что распространение оружия массового уничтожения, средств его доставки и 

связанных с ним материалов, особенно риск их попадания в руки террористов, представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности. Они обращают особое внимание на необходимость мер, которые 

исключат приобретение или создание террористами либо теми, кто их покрывает, оружия массового 

уничтожения, средств его доставки и связанных с ним материалов. Стороны подчеркивают необходимость 

дальнейшей борьбы с этой угрозой как на национальном уровне, так и в рамках рассчитанных на перспективу 

многосторонних долгосрочных усилий всех партнеров по нераспространению при центральной роли ООН. Как 

стратегические партнеры Россия и Индия подтверждают свою решимость взаимодействовать для достижения 

этой цели друг с другом, а также в рамках соответствующих международных форумов. 

Стороны также подтверждают свою приверженность усилиям, направленным на предотвращение 

размещения оружия в космическом пространстве, сохраняя космос для мирной деятельности и сотрудничества 
на благо развития. 

V 

Стороны с удовлетворением отмечают регулярное проведение трехсторонних встреч министров 

иностранных дел России, Индии и Китая. Эти встречи полезны для повышения взаимопонимания и поиска сфер 

возможного сотрудничества в трехстороннем и международном форматах. Трехсторонние встречи также 

отражают серьезную обеспокоенность терроризмом, в какой форме и где бы он ни проявлялся. Стороны 

выражают убежденность в пользе поступательного углубления трехстороннего сотрудничества, которое, среди 

прочего, способствует социально-экономическому развитию трех государств. 

VI 

Стороны рассмотрели обстановку в Центральной Азии и отмечают, что безопасность и стабильность в 

этом районе полностью отвечает региональным приоритетам России и Индии. Ускоренный экономический рост 
центральноазиатских государств и их продвижение по пути демократии требуют уважения их 

самостоятельности в выборе моделей развития и проведения реформ. 

VII 

Стороны выразили озабоченность по поводу непрекращающегося насилия в Ираке и подчеркнули 

необходимость внутрииракского диалога, нацеленного на достижение общенационального консенсуса в 

отношении новой конституции и по вопросам восстановления стабильности и безопасности в стране. 



Стороны высказались за четкое выполнение резолюции 1546 Совета Безопасности ООН и прежде всего 

зафиксированного в ней временного графика политического процесса, полагая, что это поможет созданию 

нового демократического Ирака. 

Стороны подтверждают свою сохраняющуюся заинтересованность в содействии усилиям по 
восстановлению Ирака и призвали к расширению международных консультаций по мирному урегулированию в 

стране. Стороны считают, что в интересах всего мирового сообщества восстановить эффективность 

многосторонних подходов к проблемам, подобным войне в Ираке. 

VIII 

Стороны высказались за достижение прочного, справедливого и всеобъемлющего урегулирования арабо-

израильского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Стороны 

выступают за скорейшее возобновление мирных переговоров в соответствии с планом ―дорожная карта‖, 

разработанным ―четверкой‖ международных посредников и одобренным резолюцией 1515 Совета Безопасности 

ООН. 

IX 

Стороны приветствуют успешное проведение президентских выборов в Афганистане и подчеркивают 
важность усилий, направленных на национальное примирение и единство. Стороны также ожидают, что 

парламентские выборы будут проведены в установленные сроки в апреле-мае 2005 года. Стороны выступают за 

развитие Афганистана как сильного, единого, суверенного и независимого государства и подчеркивают 

важность усиления центральной власти отечественными механизмами обеспечения безопасности. 

Стороны подтверждают свою поддержку процессу восстановления Афганистана. Стороны выражают 

озабоченность по поводу сохраняющейся угрозы безопасности, в первую очередь в провинциях Юга и Юго-

Востока, а также по поводу продолжающегося роста объемов выращивания, производства и оборота 

наркотиков в Афганистане и подчеркивают необходимость принятия эффективных мер по противодействию 

наркотической и террористической угрозам. 

X 

Российская Федерация и Республика Индия убеждены в том, что их двустороннее сотрудничество во 
всех проявлениях и их стратегическое партнерство способствуют укреплению регионального и 

международного взаимопонимания и сотрудничества. Они полны решимости и впредь всемерно укреплять свои 

партнерские отношения, тесно взаимодействовать на двусторонней и многосторонней основе с другими 

государствами, региональными и международными форумами. 

3.11. 

ОТНОШЕНИЯ  

РОССИЯ – КИТАЙ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между СССР и КНР установлены 2 октября 1949 г. Российско-китайские 

отношения характеризуются устойчиво высокой динамикой развития, прочной правовой базой и разветвленной 

структурой двустороннего взаимодействия, активными связями на всех уровнях. 

Основные принципы российско-китайских отношений, главные направления и сферы двустороннего 

сотрудничества отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой, подписанном 16 июля 2001 года в Москве. Практически во 
всех областях сотрудничества имеются межправительственные и межведомственные соглашения. 

В октябре 2004 г. руководителями двух стран утвержден российско-китайский Плана действий по 

реализации положений Договора на 2005-2008 гг. Это - документ комплексного характера, определяющий на 

среднесрочную перспективу пути развития российско-китайских отношений, а также координации действий 

двух стран на международной арене. Практически во всех областях сотрудничества имеются 

межправительственные и межведомственные соглашения. 

Контакты между главами государств России и Китая приобрели интенсивный характер – встречи 

проводятся по несколько раз в год (официальные визиты, двусторонние контакты в рамках саммитов 

Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС и других международных форумов). 



                   

 
30 июня - 3 июля 2005 г. состоялся официальный визит Председателя КНР Ху Цзиньтао в Россию. 

Одним из центральных событий визита стало подписание главами двух государств Совместной декларации о 

международном порядке в ХХI веке, отразившей совпадение основополагающих взглядов России и Китая на 

ключевые вопросы современного мироустройства. 

Одним из важных событий в двусторонних отношениях стало завершение процедуры ратификации в 

России и Китае подписанного в октябре прошлого года российско-китайского Дополнительного соглашения о 

государственной границе на ее Восточном участке, которое окончательно определило прохождение линии 

совместной границы на всем ее протяжении (2 июня 2005 г. во Владивостоке министры иностранных дел 
обменялись ратификационными грамотами). 

Успешно реализуются подписанные главами пяти государств – России, Китая, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана Шанхайское (апрель 1996 г.) и Московское (апрель 1997 г.) соглашения об укреплении доверия в 

военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе бывшей советско-китайской границы. На 

базе ―Шанхайской пятерки‖ создана Шанхайская организация сотрудничества, соучредителем которой наравне 

с указанными странами стал и Узбекистан. 

Действующий с 1996 г. механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая 

является системообразующим фактором поступательного развития двусторонних отношений. Очередная, 9 

регулярная встреча премьеров состоялась 24 сентября 2004 г. в Москве. В ходе этой встречи завершились 

двусторонние переговоры с КНР о присоединении России к ВТО. Россия и Китай на взаимной основе признали 

друг друга государствами с рыночной экономикой. Между Белым домом и Госсоветом КНР установлена 

―горячая‖ линия телефонной связи. 
Налажено сотрудничество между центральными законодательными, судебными и практически всеми 

исполнительными органами власти. В июне 2005 г. состоялся очередной визит в КНР Председателя 

Государственной Думы Российской Федерации Б.В.Грызлова, в ходе которого главы парламента подписали 

устав Российско-Китайской парламентской Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и 

Всекитайским собранием народных представителей. Новый совместный орган, учрежденный парламентами 

двух стран, будет действовать на постоянной основе. 

В 2008 году Президент России Д.А.Медведев и Председатель КНР Ху Цзиньтао провели пять встреч.  

23-24 мая 2008 г. состоялся первый официальный визит Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева в Китай. По итогам переговоров Д.А.Медведев и Ху Цзиньтао подписали Совместную 

декларацию по основным международным вопросам, в которой нашли отражение позиции двух стран по 

наиболее актуальным проблемам современности. Всего в ходе визита между российской и китайской 
сторонами заключено 8 соглашений, затрагивающих различные области сотрудничества России и Китая. 

9 июля 2008 г. на «полях» саммита «Группы восьми» на о.Хоккайдо, в ходе саммита ШОС в Душанбе 27-

28 августа, саммита «двадцатки» в Вашингтоне 15 ноября, а также саммита АТЭС в Лиме 23 ноября получили 

продолжение контакты Президента России Д.А.Медведева и Председателя КНР Ху Цзиньтао. 

Успешно выполнен комплекс мероприятий по приему на отдых первой большой группы китайских детей 

из пострадавшей от землетрясения провинции Сычуань – 1025 человек, включая 98 сопровождающих, которые 

по приглашению Президента России находились в нашей стране с 17 июля по 5 августа 2008 г. Размещение 

ребят из Китая было организовано в детских оздоровительных центрах Южного, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. 30 июля 2008 г. в Москве состоялась встреча Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева с группой китайских детей, проходивших реабилитацию во Всероссийском 

оздоровительном центре «Орленок» Краснодарского края. Все мероприятия, проведенные в рамках данной 

беспрецедентной акции, расценены руководством КНР как «убедительное свидетельство дружеских чувств 
российского народа к китайскому народу». СМИ двух стран широко и в позитивном ключе освещали 

пребывание в России китайских детей. 

Действующий с 1996 года механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая 

является системообразующим фактором поступательного развития двусторонних отношений во всех основных 

сферах. 

27-29 октября 2008 г. состоялся официальный визит в Российскую Федерацию Премьера 

Государственного Совета КНР Вэнь Цзябао, в рамках которого прошла тринадцатая регулярная встреча глав 

правительств России и Китая. Вэнь Цзябао был принят Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым. 

Состоявшиеся переговоры глав правительств России и Китая вновь подтвердили высокий уровень 

российско-китайского партнерства, наличие широкого взаимопонимания по ключевым международным 

проблемам, включая мировой финансовый кризис. В подписанном по итогам визита совместном коммюнике 
стороны дали высокую оценку ходу развития двустороннего взаимодействия в различных сферах. 

7-9 августа 2008 г. в Пекине для участия в церемонии открытия Олимпийских игр находился 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин. В рамках данного визита прошли 

содержательные встречи с Председателем КНР Ху Цзиньтао, Премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.  

В Олимпийских играх в Пекине 8-24 августа 2008 г. приняла участие российская делегация в составе 467 

спортсменов и 382 официальных лиц, на Олимпиаде присутствовало более десяти тысяч болельщиков из 

России. Во всех официальных мероприятиях Олимпийских игр по приглашению МОК принимал участие 



 
  

 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жуков. Всего в период Олимпиады 

Китай посетили более 20 российских руководителей федерального и регионального уровня, которые провели 

встречи с китайскими партнерами и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. 

Окончательно разрешен пограничный вопрос. Завершено юридическое оформление последних двух 
участков российско-китайской границы на ее Восточном участке. 21 июля 2008 г. в Пекине в ходе 

официального визита Министра иностранных дел России С.В.Лаврова был подписан Дополнительный 

протокол-описание российско-китайской границы и по завершении сторонами внутригосударственных 

процедур вступил 14 октября 2008 г. в силу. 

Современное состояние российско-китайских межпарламентских связей характеризуется высокой 

интенсивностью контактов. На регулярной основе происходит обмен делегациями по линии профильных 

комитетов и комиссий, а также созданных в обоих парламентах депутатских групп российско-китайской 

дружбы. 

Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания с Всекитайским собранием 

народных представителей (ВСНП) созданы и действуют совместные межпарламентские комиссии, широкий 

диалог ведется на уровне комитетов и комиссий парламентов двух стран. В мае 2007 года состоялся 
официальный визит в Китай Председателя Государственной Думы Б.В.Грызлова. В конце сентября 2007 года 

прошел официальный визит в Китай Председателя Совета Федерации С.М.Миронова. 

Между Россией и Китаем установлен механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности, 

который стал важным каналом координации российско-китайского взаимодействия в этой сфере. Третий раунд 

консультаций состоялся в ноябре 2008 года. 

Успешно реализуются подписанные главами пяти государств – России, Китая, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана - Шанхайское (апрель 1996 года) и Московское (апрель 1997 года) соглашения об укреплении 

доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе бывшей советско-китайской 

границы. На базе «Шанхайской пятерки» в 2001 году создана Шанхайская организация сотрудничества, 

соучредителем которой наравне с указанными странами стал и Узбекистан. 

В 2006 году объем товарооборота России с КНР по данным ФТС России составил 28,64 млрд. долл. США 
(+43,2%), в том числе экспорт - 15,75 млрд. долл. США (+21,2%), импорт - 12,89 млрд. долл. США (+79%). По 

данным Государственного статистического управления Китая, товарооборот достиг 33 млрд. 386,55 млн. долл. 

(+14,7%), или 1,9 % товарооборота Китая (1760,69 млрд. долл., +23,8%), в т.ч. экспорт России – 17 млрд. 554,12 

млн. долл. (+10,5%), импорт 15 млрд. 832,43 млн. долл. (+19,8%), положительное сальдо 1 млрд. 721,68 млн. 

долл. (-35,7% относительно 2005 г.). 

В 2006 году Россия была на 10-м месте среди торговых партнеров КНР после США, Японии, Гонконга, 

Республики Корея, Тайваня, Германии, Сингапура, Малайзии, Нидерландов. 

В первые месяцы 2007 года продолжался устойчивый рост двусторонней торговли. За пять месяцев по 

данным Федеральной таможенной службы товарооборот составил 13,47 млрд.долл. (+38,2 %), российский 

экспорт - 6,34 млрд.долл. (+4 %), импорт – 7,13 (+95,5 %). 

По данным Главного таможенного управления КНР в первом полугодии 2007 года товарооборот между 

Россией и Китаем составил 20,473 млрд. долларов США, увеличившись на 35,3%. Китайский экспорт в Россию 
вырос на 71,9% до отметки в 10,749 млрд. долларов США, в то время как импорт российской продукции 

увеличился всего на 9,5% и составил 9,724 млрд. долларов США. Высокие темпы роста товарооборота между 

нашими двумя странами обеспечиваются в основном за счет ускоренного увеличения китайского экспорта в 

Россию. Так во втором квартале этого года экспорт китайских товаров в Россию неизменно прирастал не менее 

чем на 10 процентных пунктов, в то время как темпы роста российского импорта в КНР замедлились, а в мае-

июне 2007 года были отрицательными – минус 3,3 и минус 1,8 процентных пункта соответственно. 

В мае и июне 2007 года впервые в торговле с КНР наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса, 

и если в январе-мае совокупный объем российского экспорта превышал объемы импорта из КНР, то уже в 

январе-июне положительное сальдо торгового баланса было у Китая. 

В товарной структуре российского экспорта усиливается тенденция к увеличению удельного веса в нем 

сырьевых товаров и продукции первичного передела. Так, если в 2004 году в структуре российского экспорта 
доля таких товарных групп, как «минеральное топливо», «древесина», «удобрения», «рыба и морепродукты», 

«черные» и «цветные металлы», «целлюлоза», «руды» составляла 84,2%, то в 2005 году этот показатель 

составил 88,7%, а в 2006 году – уже 90,52%. 

Углеводородное сырье, нефть и нефтепродукты в структуре российского экспорта в Китай лидируют с 

большим отрывом – в первом полугодии 2007 года доля этой товарной группы составила 49,6%, однако по 

сравнению с аналогичным периодом 2006 года их доля упала на 5%. В январе-июне 2007 года Россия поставила 

в Китай только по железной дороге 4,6 млн. тонн нефти увеличив объем поставок по сравнению с аналогичным 

периодом 2006 года на 14,7%. 

Второе место в структуре российского экспорта в КНР остается за «древесиной и изделиями из нее» - 

15,8% стоимости всего российского экспорта. По сравнению с первым полугодием 2006 года доля древесины 

увеличилась на 2,9%. 



                   

 
В первом полугодии 2007 года доля продукции химической промышленности и, в частности удобрений, 

в поставках в Китай составила 11,5%. Несмотря на то, что сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

их доля уменьшилась почти на 1%, в частности поставки удобрений в Китай увеличились на +0,7% и занимают 

6,3% в общем российском экспорте. 

В структуре поставок в Китай российской продукции сельского хозяйства до 96% занимают рыба и 

морепродукты, в общем же объеме экспорта их доля составляет 6,8% (+0,6%). 

Замыкают «пятерку» обычные металлы и изделия из них. В первом полугодии 2007 года стоимость 

поставок в Китай этой товарной группы составила 638,98 млн. долларов США, или 6,5% всего экспорта 
российских товаров в Китай. До 57% российского экспорта металлов приходится на никель (360,025 млн. 

долларов США). 

Доля машинотехнической продукции в структуре российского экспорта в Китай составила в первом 

полугодии 2007 года 1,31%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 0,09%, однако в 

стоимостном выражении увеличилась на 4,8 млн. долларов США (до 128,131 млн. долларов), или на 3,8%. 

Китайский импорт в Россию более стабилен и расширяется по большей товарной номенклатуре. На 

первом месте по объемам поставок по-прежнему остаются товары текстильной промышленности – 27,2% 

(+2,8%) всего китайского импорта в Россию, или 2,297 млрд. долларов США, более половины (58%) 

составляют трикотажные изделия. 

Продолжают увеличиваться поставки из Китая электроники и машинотехнической продукции. 

Примечательно, что если в стоимостном выражении импорт из Китая этой товарной группы увеличился на 65% 

по сравнению с первым полугодием 2006 года, то их доля в общем объеме китайского экспорта в Россию 
сократилась на 2,9% до 23,4%. 

В январе-июне 2007 года 9% китайских поставок в Россию составляли простые металлы и изделия из 

низ. Причем 68% (667,225 млн. долларов США) приходилось на сталь и прокат. 

Крупными товарными позициями китайского экспорта в Россию остаются обувь и пуховые изделия 

(832,558 млн. долларов США, или 7,7% всего экспорта Китая в Россию), транспортные средства и запасные 

части (686,418 млн. долларов, или 6,3%). Экспорт китайских транспортных средств в Россию остается одной и 

самых динамично увеличивающихся статей – только за январь-июнь 2007 года ее стоимость увеличилась 

практически в три раза по сравнению с первым полугодием 2006 года. 

Основной тенденцией в развитии китайского экспорта в Россию является его постепенная 

диверсификация за счет увеличения удельного веса машинно-технической продукции и ряда промышленных 

товаров. 
В 2006 г. продолжилось динамичное развитие торгово-экономических связей регионов России и Китая. 

Как и в предшествующие годы, наиболее активно в этот процесс были вовлечены регионы северо-востока 

Китая (пров. Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Автономный район Внутренняя Монголия), а также Синьцзян-

Уйгурский автономный район (СУАР). 

Структура товарооборота приграничных регионов КНР с Россией мало чем отличается от структуры 

российско-китайской торговли в целом. Основу российского экспорта составляют нефтепродукты, круглый лес, 

рыба и морепродукты, металлопродукция. Из Китая импортируется достаточно широкий спектр товаров, 

включая продукцию пищевой промышленности, обувь, одежду, бытовую электротехнику и т.д. 

Изменения в товарной структуре взаимной торговли в 2006-2007 гг., хотя и не имеют принципиального 

характера, тем не менее, отражают ряд долгосрочных тенденций. 

Во-первых, продолжали усиливаться сырьевой характер российского экспорта и его нефтяная 

зависимость. В основном стоимостные приросты были обеспечены за счет увеличения поставок нефти и 
круглого леса. 

Во-вторых, продолжился процесс сужения базы роста российского экспорта в Китай, основным 

проявлением которого является уменьшение, либо стагнация физических объемов российских поставок по ряду 

крупных товарных позиций, традиционно составлявших основу российского экспорта. При этом 

продолжающая сохраняться в целом благоприятная ценовая конъюнктура уже не может в полной мере 

компенсировать отсутствие роста физических объемов поставок. 

В-третьих, процесс диверсификации импорта из Китая, непрерывное повышение в нем удельного веса 

машинно-технической продукции и готовых промышленных изделий создают предпосылки для дальнейшего 

расширения китайского экономического присутствия на российском рынке и являются серьезным вызовом для 

многих отраслей отечественной промышленности. 

В ходе визита в Россию Председателя КНР Ху Цзиньтао 26-28 марта с.г. подробно обсуждался вопрос 
улучшения структуры товарооборота путем увеличения экспорта российской машинотехнической продукции в 

Китай. Китайская сторона озвучила намерение приобрести 14 российских энергоблоков для ТЭС, расширить 

сотрудничество по тематике самолетов Ту-204. Ху Цзиньтао также предложил создать Торговую палату 

машинотехнической продукции (в настоящее время идет проработка организационных вопросов создания 

такой палаты, определены ее председатели: с российской стороны – председатель Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Н.Шохин, с китайской – председатель Китайской торговой палаты по 

импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзин). Во время Национальной 



 
  

 

 

выставки КНР 27-28 марта с.г. были заключены контракты на поставки российской машинотехнической 

продукции на сумму более 500 млн. долл. 

Важным перспективным направлением работы по улучшению качества экономического сотрудничества 

является расширение инвестиционного взаимодействия. Укрепляются договорно-правовые основы 
двустороннего инвестиционного сотрудничества. 9 ноября 2006 г. в ходе регулярной встречи глав правительств 

России и Китая было заключено межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. 

По данным Минкоммерции КНР, прямые китайские инвестиции в Россию без учета капиталовложений в 

банковский и страховой секторы, а также ценные бумаги, в 2006 г. составили 470 млн. долл. США, против 203 

млн. долл. США в 2005 г. Было утверждено 79 новых проектов. Общий объем накопленных китайских 

инвестиций достиг 935 млн. долл. США. Объемы выполняемых китайскими компаниями строительных и иных 

подрядных работ увеличились на 47 % и составили 660 млн. долл. США, по сравнению с 450 млн. долл. США в 

2005 г. В первом квартале 2007 г. объем накопленных китайских прямых инвестиций в Россию составил 13,43 

млн. долларов. 

В период проведения трех ежегодных российско-китайских инвестиционных форумов были подписаны 
27 инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 3,3 млрд. долл. США. Осенью с.г. состоится 

четвертый двусторонний инвестиционный форум. 

Крупнейшими инвестиционными проектами с участием китайского капитала в России на сегодня 

являются строительство района «Балтийская Жемчужина» в г. Санкт-Петербурге (1,3 млрд. долл. США), 

строительство двух целлюлозно-бумажных комбинатов в Хабаровском крае и Читинской области. 

К 2020 г. уровень китайских инвестиций в Россию планируется увеличить до 12 млрд. долл. США. 

Минэкономразвития России продолжает разработку комплексной программы взаимных российско-

китайских инвестиций, которую предполагается оформить в виде межправительственного документа. 

Планируется сделать акцент на привлечение китайских инвестиций в приоритетные для российской стороны 

сферы, включая лесоперерабатывающую промышленность, легкую и пищевую промышленность, 

строительство инфраструктурных объектов, химическую промышленность, а также создание совместных 
производств на территории КНР в сфере высоких технологий, энергетики, машиностроения. Предполагается, 

что данный документ будет вынесен на обсуждение в ходе 12-й регулярной встречи глав правительств России и 

Китая 5-6 ноября с.г. 

В январе – ноябре 2008 года российско-китайский товарооборот увеличился на 44,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2007 года и составил 52,0 млрд. долл. США, в т.ч. российский экспорт вырос на 37,4% 

до 19,8 млрд. долл. США, импорт – на 49,2% до 32,2 млрд. долл. США. Отрицательное сальдо России – 12,4 

млрд. долл. США. В условиях мирового финансово-экономического кризиса наметилось некоторое снижение 

темпов прироста двусторонней торговли, главным образом, за счет снижения темпов прироста импорта из 

Китая. 

Активно развиваются межрегиональные связи, подписано более ста соглашений о сотрудничестве между 

властями административно-территориальных единиц различного уровня. В настоящее время более 70 

субъектов Российской Федерации имеют контакты с провинциями КНР. 
В сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и регионами Китайской Народной 

Республики сохраняются тенденции к углублению уже наработанных межрегиональных контактов и 

расширению их географии. 

С начала 90-х годов подписано более ста соглашений о сотрудничестве между властями 

административно-территориальных единиц различного уровня России и Китая. В настоящее время около 70 

субъектов Российской Федерации имеют прямые контакты с китайскими регионами. На межрегиональное и 

приграничное сотрудничество приходится около четверти всего российско-китайского товарооборота. 

Юридической базой межрегионального взаимодействия между нашими странами служит Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

принципах сотрудничества между администрациями (правительствами) субъектов Российской Федерации и 

местными правительствами Китайской Народной Республики, подписанное в Пекине 10 ноября 1997 г. 
Последние годы ознаменовались существенным ростом активности субъектов Российской Федерации по 

отношению к китайским регионам. Заметно расширилась география связей, более тщательно ведется 

проработка визитов и подготовка комплексных и тематических презентаций. Продолжено развитие связей 

между российскими федеральными округами и китайскими регионами. 

Другим направлением развития регионального и приграничного сотрудничества в истекшем году стало 

стремление российских и китайских регионов при непосредственной поддержке центральных органов власти 

перевести двустороннее взаимодействие в практическую плоскость. 

Особое место в структуре межрегионального партнерства занимает блок вопросов, связанных с 

развитием и реструктуризацией связей сопредельных регионов двух стран, включая создание приграничных 

торговых комплексов (ПТК), обустройство пограничных пунктов пропуска. Решение этих вопросов с 

соответствующим законодательным обеспечением позволяет продвигать партнерские связи регионов, а ПТК, 

будучи должным образом интегрированными в процесс сотрудничества на межрегиональном уровне, способны 



                   

 
стать еще одним механизмом для двусторонних контактов, прежде всего на региональном уровне и между 

хозяйствующими субъектами. 

Важной предпосылкой активизации приграничных и межрегиональных связей между Россией и Китаем 

является совершенствование транспортной инфраструктуры приграничья и оптимизация работы пунктов 

пропуска. В эксплуатацию за последнее время введен пограничный мостовой переход через реку Аргунь в 

районе Олочи-Шивэй. На повестке дня – строительство моста через реку Амур в районе Благовещенска, 

перевод автомобильного пункта пропуска «Забайкальск - Маньчжурия» на круглосуточный режим работы, 

увеличение количества и объемов грузовых и пассажирских перевозок на направлениях Гродеково – Суйфэньхэ 
и Чита – Маньчжурия, открытие пассажирского железнодорожного сообщения Владивосток – Суйфэньхэ. 

Осуществляемое в последние годы межрегиональное взаимодействие между Россией и Китаем 

постепенно становится позитивным элементом социально-экономического развития как российских регионов, 

так и китайских провинций. 

Как показывает практика, Китай, особенно его северо-восточные провинции (провинции Ляонин, 

Цзилинь, Хэйлунцзян), ориентирован на ускоренное развитие партнерских связей, прежде всего, с субъектами 

Федерации Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

По данным ГТУ КНР, суммарный объем внешней торговли северо-восточных провинций КНР 

(Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин), а также Автономного района Внутренняя Монголия с Россией в 2006 г. 

равнялся 13,28 млрд. долл. США, что составляет 39,8% от двустороннего товарооборота. Наивысший 

показатель достигнут пров. Хэйлунцзян – 9,13 млрд. долл. США, что составляет 27,4% всей российско-

китайской торговли. Объем приграничной торговли по данным ГТУ КНР был равен 6,97 млрд. долл. США, в 
том числе экспорт в Россию - 3,29 млрд. долл. США, импорт – 3,68 млрд. долл. США. 

Приграничные регионы России и Китая в настоящее время решают сходные по своему характеру 

масштабные задачи в рамках осуществляемых региональных программ. В этой связи своевременной и полезной 

явилась договоренность о координации стратегии развития районов российского Дальнего Востока и 

Восточной Сибири со стратегией возрождения старых промышленных баз Северо-Востока Китая, 

подтвержденная в ходе бесед В.В.Путина с Ху Цзиньтао 26 марта с.г. в Москве и 8 июня с.г. в Хайлигендамме. 

В настоящее время стороны готовы приступить к подготовке комплексного совместного Плана сотрудничества 

в данной области. 

Вместе с тем, в последнее время значительно расширяется география торгово-экономических связей 

российских регионов в Китае. Помимо традиционных контактов с китайской стороной приграничных областей 

и краев, все большую активность проявляют местные власти центра и юга России. Можно констатировать рост 
интереса российских регионов к Южному Китаю, в первую очередь, к высокоразвитой провинции Гуандун, 

которая также стремится расширить свое присутствие на российском рынке. 

Наибольший объем товарооборота с российскими регионами имеют китайские города и провинции на 

юге и восточном побережье страны: провинции Шаньдун, Гуандун, Чжэцзян, Хэбэй, Фуцзянь, Цзянсу, г. Пекин, 

г. Шанхай. 

Многие российские и китайские регионы активно откликнулись на инициативу лидеров России и Китая о 

проведении в 2006 г. Года России в Китае и в 2007 г. Года Китая в России. В частности, около 40 % всех 

мероприятий Года России в Китае проведены по инициативе российских и китайских регионов. 

Одним из важнейших направлений двусторонних отношений остается взаимодействие в гуманитарно-

социальной сфере. Сторонами намечены масштабные проекты сотрудничества, среди которых: ежегодное 

проведение фестивалей культуры, создание совместных вузов, налаживание более тесной координации между 

санитарно-эпидемиологическими службами двух стран, популяризация в России лечебных методов 
традиционной китайской медицины, активизация на плановой основе туристических и спортивных обменов, 

сотрудничество СМИ. Активно продолжается работа по линии Российско-Китайского Комитета дружбы, мира 

и развития. 

Важным каналом многопланового российско-китайского сотрудничества является Российско-Китайский 

Комитет дружбы, мира и развития, договоренность о создании которого была достигнута в апреле 1996 года в 

ходе визита Президента России Б.Н.Ельцина в Китай. Официально лидеры двух стран объявили о создании 

Комитета на московском саммите в апреле 1997 года. 10 ноября 1997 года в Пекине в рамках официального 

визита Президента России в Китай было подписано Соглашение о руководящих принципах деятельности 

Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития и состоялось учредительное заседание Комитета – 

межгосударственной общественной организации, пользующейся поддержкой правительств двух стран. 

Объединяя в своих рядах представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей 
ряда центральных ведомств и регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов, Комитет призван 

осуществлять свою деятельность в целях расширения и укрепления общественной базы российско-китайских 

отношений. 

Работа комитета ведется на основе годовых планов, утверждаемых пленарными заседаниями, которые 

проводятся попеременно в России и Китае. 



 
  

 

 

Каждая национальная часть Комитета состоит из приблизительно 50 действительных и 10 почетных 

членов и формируется сторонами самостоятельно. Срок полномочий членов национальных частей Комитета 

каждого созыва - 4 года. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 23 ноября 2002 года Председателем Российской 
части Комитета назначен полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе Л.В.Драчевский (ранее этот пост занимал Президент РСПП А.И.Вольский). Новым 

председателем Китайской части назначен заместитель председателя Всекитайского комитета Народного 

политического консультативного совета Китая Ли Гуйсянь. 

Рабочими органами национальных частей Комитета являются исполнительные секретариаты, 

сформированные на базе Первого департамента Азии МИД России и Департамента Восточной Европы и 

Центральной Азии (ДВЕЦА) МИД Китая. Ответственными секретарями национальных частей являются 

директора этих департаментов. 

Очередное пленарное заседание Комитета в обновленном составе состоялось в Пекине в сентябре 2003 

года, на котором был одобрен ряд важных документов, в частности, обновленное соглашение о руководящих 

принципах деятельности Комитета 
Стабильно развиваются двусторонние культурные связи, высокий уровень которых удается 

поддерживать благодаря заинтересованности китайских партнеров в осуществлении коммерческих проектов: 

ежегодно в Китае гастролируют 80-90 российских художественных коллективов. Достигнута договоренность 

включать в межправительственные планы культурного сотрудничества ежегодное проведение масштабных 

культурных мероприятий России и Китая в крупных городах двух стран. В октябре-ноябре 2003 г. с большим 

успехом прошли Дни культуры России в КНР, а на следующий год запланировано проведение Дней культуры 

Китая в России. В конце августа с.г. в Санкт-Петербурге прошла ―Неделя Китая‖, приуроченная к 300-летнему 

юбилею города. Стороны обменялись проектами межправительственного соглашения о взаимном создании 

центров культуры и науки. Активизировались контакты в области кинематографии и телевидения, 

прорабатываются вопросы расширения творческих и производственных контактов, обмена продукцией. 

Продолжаются связи между музеями и библиотеками. 
Наглядным проявлением высокого уровня российско-китайских отношений стало решение глав 

государств о проведении в 2006-2007 гг. национальных Годов России в Китае и Китая в России – 

беспрецедентных в истории двусторонних отношений проектов. В рамках национальных Годов успешно 

реализовано около 600 различных мероприятий в политической, торгово-экономической, военной, научно-

технической и гуманитарной сферах. 

Достигнута договоренность о переводе на регулярную основу наиболее значимых и успешных 

мероприятий в экономической, научно-технической, культурной, спортивной и других областях. Особый 

акцент будет сделан на молодежных контактах. На 2009 год запланировано проведение Года русского языка в 

Китае, а на 2010 год – Года китайского языка в России. Сформирован российский Организационный комитет по 

проведению Года русского языка в Китае во главе с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Д.Жуковым. 

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и к основным 
международным проблемам совпадают или близки. На этой основе между нашими странами поддерживается 

тесное взаимодействие в области внешней политики. Помимо интенсивных контактов между министрами 

иностранных дел, действует система плановых консультаций по линии МИДов на уровне заместителей 

министров и департаментов. 

Позиция России по «тайваньскому вопросу» зафиксирована в Договоре о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, правительство КНР является 

единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая. 

КНР не имеет возражений против осуществления Россией неофициальных связей с Тайванем в торгово-

экономической, научно-технической, культурной, спортивной и других областях. 

Россия неизменно признает, что Тибет – неотъемлемая часть Китая. Китайская сторона поддерживает 

усилия российской стороны в борьбе с террористами и сепаратистами на своей территории. 
 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между  

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 
 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между  

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

(Москва, 16 июля 2001 г.)  
 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Договаривающимися 

Сторонами, опираясь на исторические традиции добрососедства и дружбы между народами России и Китая, 



                   

 
считая, что совместные российско-китайские декларации и заявления, подписанные и принятые главами двух 

государств в период с 1992 года по 2000 год, имеют важное значение для развития двусторонних отношений, 

убежденные в том, что укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между ними во 

всех областях отвечает коренным интересам их народов и способствует сохранению мира, безопасности и 

стабильности в Азии и во всем мире, подтверждая свои обязательства по Уставу Организации Объединенных 

Наций и другим международным договорам, участницами которых они являются, желая способствовать 

утверждению нового справедливого и рационального международного порядка, основанного на строгом 

соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права, стремясь поднять отношения между 
ними на качественно новый уровень, преисполненные решимости передавать дружбу между своими народами 

из поколения в поколение, договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Договаривающиеся Стороны на долгосрочной основе всесторонне развивают отношения добрососедства, 

дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципами взаимного 

уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во 

внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.  

Статья 2  

Договаривающиеся Стороны в своих взаимоотношениях не применяют силу или угрозу силой, не 

используют друг против друга экономические и иные способы давления и разрешают разногласия между собой 

исключительно мирными средствами в соответствии с положениями Устава ООН, другими общепризнанными 
принципами и нормами международного права. 

Договаривающиеся Стороны подтверждают обязательства не применять первыми друг против друга 

ядерное оружие, а также взаимно не нацеливать стратегические ядерные ракеты.  

Статья 3  

Договаривающиеся Стороны, взаимно уважая выбор пути политического, экономического, социального 

и культурного развития, сделанный каждой из них в соответствии со своими внутренними условиями, 

обеспечивают долговременное и стабильное развитие отношений между двумя государствами.  

Статья 4  

Российская Сторона поддерживает политику Китайской Стороны в вопросах, касающихся защиты 

государственного единства и территориальной целостности Китайской Народной Республики. 

Китайская Сторона поддерживает политику Российской Стороны в вопросах, касающихся защиты 
государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации.  

Статья 5  

Российская Сторона подтверждает неизменность своей принципиальной позиции по тайваньскому 

вопросу, изложенной в политических документах, подписанных и принятых главами обоих государств в период 

с 1992 года по 2000 год. Российская Сторона признает, что в мире существует только один Китай, 

Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, 

представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская Сторона выступает 

против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.  

Статья 6  

Договаривающиеся Стороны, с удовлетворением отмечая отсутствие взаимных территориальных 

претензий, преисполнены решимости превратить границу между ними в границу вечного мира и дружбы, 

передаваемой из поколения в поколение, и прилагают для этого активные усилия. Договаривающиеся Стороны 
руководствуются международно-правовыми принципами территориальной неприкосновенности и 

нерушимости государственных границ, неукоснительно соблюдают государственную границу между ними. 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с Соглашением между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой о советско-китайской государственной 

границе на ее Восточной части от 16 мая 1991 года продолжат переговоры для разрешения вопросов о 

прохождении линии российско-китайской границы на еще не согласованных ее участках. До разрешения этих 

вопросов они соблюдают статус-кво на еще не согласованных участках границы между ними.  

Статья 7  

Договаривающиеся Стороны осуществляют меры по укреплению доверия в военной области и 

взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы на основе действующих соглашений. 

Договаривающиеся Стороны расширяют и углубляют меры доверия в военной области с целью укрепления 
безопасности каждой из них, упрочения региональной и международной стабильности. 

Договаривающиеся Стороны предпринимают усилия по обеспечению собственной безопасности, 

основываясь на принципе разумной достаточности вооружений и вооруженных сил. 

Военное и военно-техническое сотрудничество между Договаривающимися Сторонами, осуществляемое 

на основе соответствующих соглашений, не направлено против третьих государств.  

Статья 8  



 
  

 

 

Договаривающиеся Стороны не участвуют в каких-либо союзах или блоках, не предпринимают каких-

либо действий, включая заключение договоров с третьими государствами, наносящих ущерб суверенитету,  

безопасности и территориальной целостности другой Договаривающейся Стороны. Ни одна из 

Договаривающихся Сторон не допускает использования своей территории третьими государствами в ущерб 
государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Договаривающейся 

Стороны. 

Ни одна из Договаривающихся Сторон не допускает создания и деятельности на своей территории 

организаций и групп, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой 

Договаривающейся Стороны.  

Статья 9  

В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, может 

создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения 

угрозы агрессии против одной из Договаривающихся Сторон Договаривающиеся Стороны незамедлительно 

вступают в контакт друг с другом и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы.  

Статья 10  
Договаривающиеся Стороны укрепляют равноправное доверительное партнерство и стратегическое 

взаимодействие, используя и совершенствуя механизм регулярных встреч на различных уровнях, прежде всего 

на высшем и высоком уровнях, проводя регулярный обмен мнениями и согласовывая позиции по вопросам 

двусторонних отношений, важным и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный 

интерес.  

Статья 11  

Договаривающиеся Стороны выступают за строгое соблюдение общепризнанных принципов и норм 

международного права, против любых действий, направленных на оказание силового давления или на 

вмешательство под каким-либо предлогом во внутренние дела суверенных государств, намерены прилагать 

активные усилия для укрепления международного мира, стабильности, развития и сотрудничества. 

Договаривающиеся Стороны выступают против действий, которые могли бы создать угрозу 
международной стабильности, безопасности и миру, взаимодействуют в предотвращении международных 

конфликтов и их политическом урегулировании.  

Статья 12  

Договаривающиеся Стороны прилагают совместные усилия по поддержанию глобального 

стратегического баланса и стабильности, а также всемерно способствуют неукоснительному соблюдению 

основополагающих договоренностей, обеспечивающих поддержание стратегической стабильности. 

Договаривающиеся Стороны активно содействуют процессу ядерного и химического разоружения, 

способствуют укреплению режима запрещения биологического оружия, осуществляют меры по 

предотвращению распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с ними 

технологий.  

Статья 13  

Договаривающиеся Стороны укрепляют сотрудничество в Организации Объединенных Наций, ее Совете 
Безопасности и специализированных учреждениях ООН. Договаривающиеся Стороны предпринимают усилия 

по укреплению центральной роли ООН как наиболее авторитетной и наиболее универсальной международной 

организации, образованной суверенными государствами, в решении международных дел, особенно в области 

мира и развития, по обеспечению главной ответственности Совета Безопасности ООН в области поддержания 

международного мира и безопасности.  

Статья 14  

Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют укреплению стабильности, утверждению 

атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества в регионах, прилегающих к их территориям, и 

содействуют усилиям по созданию в этих регионах соответствующих их реалиям многосторонних механизмов 

взаимодействия по вопросам безопасности и сотрудничества.  

Статья 15  
Договаривающиеся Стороны регулируют отношения в области долговых прав и долговых обязательств 

на основе соответствующих двусторонних межправительственных соглашений и других документов, признают 

законные права и интересы друг друга в отношении активов и иного имущества одной Договаривающейся 

Стороны, находящихся на территории другой Договаривающейся Стороны.  

Статья 16  

Договаривающиеся Стороны на основе взаимной выгоды развивают сотрудничество в торгово-

экономической, военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной областях, в ядерной 

энергетике, в финансовой, космической, авиационной областях, в сфере информационных технологий и других 

сферах, представляющих взаимный интерес, содействуют развитию приграничного и межрегионального 

торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами и в соответствии с национальным 

законодательством каждой из них создают для этого необходимые благоприятные условия. 



                   

 
Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют развитию обменов и сотрудничества в области 

культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и права. 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту интеллектуальной собственности, в том числе 

авторских и смежных прав, в соответствии со своим национальным законодательством и международными 

договорами, участницами которых они являются.  

Статья 17  

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в международных финансовых учреждениях, 

экономических организациях и форумах, а также в соответствии с положениями уставных документов таких 
учреждений, организаций и форумов способствуют вступлению одной Договаривающейся Стороны в те из них, 

членом (участницей) которых является другая Договаривающаяся Сторона.  

Статья 18  

Договаривающиеся Стороны сотрудничают в деле содействия осуществлению прав человека и основных 

свобод в соответствии со своими международными обязательствами и национальным законодательством 

каждой из них. 

Договаривающиеся Стороны в соответствии со своими международными обязательствами, а также 

законами и правилами, действующими в каждой из них, предпринимают эффективные меры, гарантирующие 

законные права и интересы юридических и физических лиц одной Договаривающейся Стороны на территории 

другой Договаривающейся Стороны, а также оказывают друг другу необходимую правовую помощь по 

гражданским и уголовным делам. 

Соответствующие органы Договаривающихся Сторон на основе соответствующих законов 
рассматривают и решают проблемы и споры, возникающие в ходе сотрудничества и хозяйственной 

деятельности юридических и физических лиц одной Договаривающейся Стороны на территории другой 

Договаривающейся Стороны.  

Статья 19  

Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в области защиты и улучшения состояния 

окружающей среды, предотвращения трансграничных загрязнений, справедливого рационального 

использования пограничных водотоков, живых ресурсов в северной части Тихого океана и бассейнах 

пограничных рек, предпринимают совместные усилия для защиты редких видов флоры, фауны и природных 

экосистем в приграничных районах, а также осуществляют сотрудничество в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в обоих государствах и ликвидации их 

последствий.  
Статья 20  

Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим национальным законодательством и 

международными обязательствами каждой из них активно сотрудничают в области борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, а также в области борьбы с организованной преступностью, незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, оружия и другой преступной деятельностью. 

Договаривающиеся Стороны сотрудничают в борьбе с нелегальной миграцией, в том числе с незаконным 

перемещением физических лиц через свои территории.  

Статья 21  

Договаривающиеся Стороны придают важное значение развитию контактов и сотрудничества между 

федеральными (центральными) органами законодательной и исполнительной властей обоих государств. 

Договаривающиеся Стороны всемерно содействуют развитию контактов и сотрудничества между 

органами судебной власти обоих государств.  
Статья 22  

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон по другим 

международным договорам, участницами которых они являются, и не направлен против какого-либо третьего 

государства.  

Статья 23  

В целях выполнения настоящего Договора Договаривающиеся Стороны активно содействуют 

заключению договоров в конкретных областях, представляющих взаимный интерес.  

Статья 24  

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Пекине.  

Статья 25  
Настоящий Договор действует в течение двадцати лет. Срок действия настоящего Договора 

автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон 

не менее чем за один год до истечения соответствующего периода действия Договора не уведомит в 

письменной форме другую Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 16 июля 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.16 июля 2001 года Москва, Кремль 

 



 
  

 

 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне 
 

Совместная декларация  

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

(Пекин, 2 декабря 2002 г.) 
 

I 

Главы государств России и Китая, всесторонне обсудив состояние и перспективы российско-китайских 

связей, заявляют, что углубление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой является единственно правильным историческим выбором, вытекающим из 

долгосрочных интересов двух стран и их народов и соответствующим вызовам развитию мировой ситуации и 
международных отношений. 

За последнее десятилетие в двусторонних отношениях произошли позитивные изменения исторической 

значимости. В наступившем XXI веке все более прочными становятся социально-политическая и 

экономическая основы российско-китайских отношений, углубляется взаимное политическое доверие, 

укрепляется традиционная дружба между народами двух стран, достигнуты существенные результаты во 

взаимовыгодном сотрудничестве. Тесные контакты между руководителями двух государств играют 

направляющую роль для развития двусторонних отношений. 

Главы государств России и Китая едины в том, что развитие отношений добрососедства, дружбы и 

сотрудничества, углубление стратегического взаимодействия между Россией и Китаем имеют широкие 

перспективы и огромный потенциал. Стороны преисполнены решимости и впредь прилагать неустанные 

усилия и непрерывно продвигать вперед и повышать уровень дружественного и взаимовыгодного 

сотрудничества двух стран. 
Главы государств России и Китая подтверждают готовность и впредь укреплять механизмы проведения 

между двумя странами взаимных визитов и регулярных встреч на высоком уровне, повышать уровень 

взаимного доверия в политической и военной областях, вести постоянный обмен мнениями по важнейшим 

двусторонним и международным вопросам. Внешнеполитические, оборонные, правоохранительные, 

экономические, научно-технические ведомства двух стран будут усиливать координацию и взаимодействие. 

Дружественные обмены и деловое сотрудничество между регионами двух стран будут укрепляться.  

II 

Прошедший год после подписания главами государств России и Китая Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 

г. полностью подтвердил, что этот документ имеет историческое и важное практическое значение, является 

прочным фундаментом для здорового и стабильного развития добрососедских и дружественных отношений 
между двумя государствами. Договор - это программный документ, обладающий огромной 

жизнеутверждающей силой, нацеленный на обеспечение непрерывного углубления двусторонних отношений, 

который открывает новые горизонты для наращивания стратегического взаимодействия двух стран на всех без 

исключения направлениях. 

Главы государств России и Китая подтверждают, что как бы не менялась международная обстановка, 

какие бы изменения не происходили внутри России и Китая, они преисполнены решимости неуклонно 

придерживаться курса и принципов, определенных Договором, постоянно продвигать вперед, расширять, 

наполнять новым содержанием и углублять отношения стратегического партнерства между двумя странами, 

координировать позиции и поддерживать друг друга в вопросах, вызывающих озабоченность обеих Сторон, в 

полной мере воплощать великую стратегическую идею «навеки добрые соседи, хорошие друзья, надежные 

партнеры, никогда - враги», вместе со всеми миролюбивыми государствами и народами мира отвечать на новые 
вызовы нашего времени. 

Стороны подчеркивают, что дружественные отношения двух стран являются межгосударственными 

отношениями нового типа, строящимися на основе невступления в союз, неконфронтрационности и 

ненаправленности против третьих стран. Главы государств России и Китая глубоко убеждены, что прочная база 

Договора позволит поднять российско-китайские отношения в нынешнем столетии на новый, еще более 

высокий уровень. 

Главы государств России и Китая отмечают, что государственная независимость, суверенитет и 

территориальная целостность являются важнейшими элементами международного права, основополагающими 

принципами, регулирующими международные отношения, а также необходимыми условиями существования 

каждого государства. Решительное осуждение и отпор любым замыслам и действиям, направленным на подрыв 

вышеуказанных принципов, - законное право каждого государства. Россия и Китай решительно поддерживают 

политику и действия друг друга в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности. 
Российская Сторона подтверждает, что Правительство Китайской Народной Республики является 

единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и что Тайвань является неотъемлемой 



                   

 
частью территории Китая. Россия не будет устанавливать официальных отношений с Тайванем и поддерживать 

с ним официальные контакты. Россия неизменно признает, что Тибет - неотъемлемая составная часть Китая. 

Китайская сторона поддерживает усилия Российской Стороны по борьбе с чеченскими террористами и 

сепаратистами. 

Россия и Китай не допускают создания и деятельности на своей территории организаций и групп, 

наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности обоих государств. 

Главы двух государств полагают, что в настоящее время сложились самые благоприятные условия для 

того, чтобы найти взаимоприемлемое решение вопроса о прохождении линии российско-китайской 
государственной границы на двух ее остающихся несогласованными участках. В этой связи министерствам 

иностранных дел двух стран поручается в кратчайшие сроки завершить процесс пограничных переговоров. 

Окончательное урегулирование доставшегося в наследство от истории пограничного вопроса между 

Россией и Китаем будет иметь историческое значение для взаимоотношений двух стран на стратегическую 

перспективу, окажет важное стабилизирующее воздействие на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

в глобальном масштабе. 

III 

Главы государств России и Китая исходят из того, что закрепление и всемерное развитие позитивных 

тенденций в торгово-экономическом сотрудничестве имеет важнейшее значение для обеспечения стабильного 

и долгосрочного прогресса  всего комплекса российско-китайских отношений. 

Главы государств России и Китая считают, что механизм регулярных встреч глав правительств двух 

государств имеет большое значение, высоко оценивают его вклад в развитие торгово-экономического 
сотрудничества между Россией и Китаем на длительную перспективу. 

Стороны указывают, что в целях стабильного и предсказуемого развития торгово-экономических 

отношений необходимо предпринимать активные меры по расширению масштабов торговли, улучшению ее 

товарной структуры за счет повышения в ней доли продукции высоких технологий, машиностроения и 

электроники, а также других товаров с высокой добавленной стоимостью, по созданию благоприятных условий 

для взаимного доступа товаров, услуг и инвестиций на рынки двух государств, по интенсификации технико-

экономического и инвестиционного сотрудничества, включая создание совместных  предприятий,  

производственную  кооперацию,   передачу технологий, по совершенствованию системы обслуживания 

торговых операций, включая усиление сотрудничества в сфере банковских расчетов, кредитования и 

страхования, по укреплению работы в правовой, административной, управленческой и других областях с целью 

приведения режима торговли в соответствие с международными нормами, по укреплению контактов по линии 
малого и среднего бизнеса. Стороны преисполнены стремления к достижению прорыва в развитии и  

качественного роста всего комплекса двусторонних торгово-экономических отношений. 

Учитывая большое значение сотрудничества в энергетической сфере для обеих Сторон, главы государств 

России и Китая считают важным обеспечить своевременную реализацию имеющихся договоренностей 

относительно  российско-китайских нефтепровода и газопроводов, а также координировать реализацию 

перспективных энергетических проектов для обеспечения долгосрочного и стабильного характера поставок 

нефти и газа. 

Стороны соглашаются с тем, что в контексте интеграции России в систему мирохозяйственных связей в 

качестве равноправного члена мирового экономического и торгового сообщества особое значение имеет 

присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО) и признают необходимым активно и 

конструктивно проводить двусторонние переговоры об условиях присоединения России к ВТО и достичь 

соответствующего соглашения на основе учета взаимных интересов, что будет способствовать укреплению 
российско-китайских торгово-экономических отношений. Китай заявляет о поддержке вступления Российской 

Федерации в ВТО, что придаст этой международной организации более универсальный характер. 

IV 

Главы государств России и Китая исходят из того, что расширение дружественных контактов и 

сотрудничества сторон в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, средств массовой 

информации, благоприятствует упрочению социальной основы добрососедства, дружбы и взаимного доверия 

между двумя государствами. Большое значение придается деятельности Российско-Китайского Комитета 

дружбы, мира и развития, совершенствованию форм и методов его работы. 

В целях укрепления взаимопонимания и сотрудничества между народами двух стран Стороны намерены 

и в дальнейшем предпринимать практические меры по стимулированию взаимных поездок граждан России и 

Китая, в том числе по упорядочению и совершенствованию юридической основы таких контактов.  
Главы государств России и Китая подчеркивают важность развития сотрудничества в 

правоохранительной сфере. Стороны намерены расширять сотрудничество по борьбе с нелегальной миграцией. 

Главы государств России и Китая отмечают необходимость принятия дальнейших мер по укреплению 

сотрудничества и совершенствованию соответствующей правовой базы в области экологии и охраны 

окружающей среды, уделяя внимание природоохранному взаимодействию в приграничных регионах. 

V 



 
  

 

 

Преступные вылазки международного терроризма в Нью-Йорке, Москве, на о.Бали и в других районах 

мира свидетельствуют о том, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляет серьезную угрозу 

безопасности суверенных государств, миру и стабильности в глобальном масштабе. Множатся факторы 

неопределенности, с которыми столкнулась глобальная безопасность. Главы государств России и Китая 
полагают, что в решении этих проблем не может быть «двойных стандартов», а противостоять терроризму 

необходимо совместными усилиями всех государств. Россия и Китай полны решимости на двусторонней и 

многосторонней основе предпринимать в этой связи целенаправленные и необходимые практические шаги в 

жесткой борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. 

Стороны подтверждают, что террористы и сепаратисты Чечни и «Восточного Туркестана» являются 

составной частью международного терроризма. Они должны быть осуждены и стать объектом совместной 

борьбы со стороны всех государств мира. В целях действенной защиты безопасности и стабильности своих 

государств, содействия миру и процветанию на региональном и даже глобальном уровнях, Стороны усилят 

взаимную поддержку в сфере борьбы с терроризмом и интенсифицируют координацию и международное 

сотрудничество в данной области. 

В июне с.г. в Санкт-Петербурге государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) было подписано Соглашение о создании Региональной антитеррористической структуры ШОС. Главы 

государств России и Китая высоко оценивают потенциал антитеррористического сотрудничества данной 

организации и выступают за скорейшее начало ее практической работы. 

Стороны высоко оценивают деятельность российско-китайской Рабочей группы по борьбе с 

терроризмом, особо подчеркивают, что сложившийся в ее рамках конструктивный и доверительный диалог в 

полной мере соответствует уровню отношений стратегического партнерства, существующих между Россией и 

Китаем. 

VI 

После событий 11 сентября 2001 года в международной обстановке происходят глубокие и сложные 

изменения.  Серьезную угрозу международному миру и безопасности представляют международный терроризм 

и другие нетрадиционные вызовы. Не затухают локальные конфликты, сохраняются очаги напряженности и 
нестабильности, еще больше увеличился разрыв между Югом и Севером. Мир и развитие человечества 

находятся перед вызовами, которые нельзя игнорировать. 

Главы государств России и Китая считают, что гармоничное сосуществование всех стран мира и его 

многообразие, демократизация международных отношений способствуют укреплению глобальной 

стабильности и безопасности. Стороны полагают,  что мир и развитие являются лейтмотивом современной 

эпохи, что в условиях усиления магистральных тенденций формирования многополярного мира и 

экономической глобализации народы всех стран заинтересованы в формировании нового справедливого 

рационального международного политического и экономического порядка, который гарантировал бы 

поступательное развитие и равную безопасность всех государств. 

Россия и Китай выступают за укрепление центральной роли ООН в качестве главного механизма 

обеспечения международной безопасности и сотрудничества в многополярном мире, выступают за дальнейшее 

повышение эффективности ООН и, в частности, ее Совета Безопасности. 
Стороны полагают, что в эпоху глобализации и научно-технического прогресса, когда углубляется 

степень взаимозависимости всех стран, необходимо сформировать всеобъемлющую стратегию устойчивого 

развития человечества. В ее основе должно лежать признание неделимости международной безопасности в ее 

военном, политическом, экономическом, экологическом и гуманитарном аспектах. 

Главы государств России и Китая придают важное значение взаимодействию двух стран по вопросам 

стратегической стабильности в целях укрепления международной безопасности, глобальной и региональной 

стабильности и будут осуществлять сотрудничество как в рамках двусторонних отношений, так и на 

соответствующих международных форумах с целью выработки и принятия эффективных мер в области 

контроля над вооружениями и разоружения, нераспространения оружия массового уничтожения и средств его 

доставки. Стороны предпримут дополнительные усилия по продвижению их совместной инициативы по 

заключению международной договоренности о предотвращении размещения оружия в космическом 
пространстве. 

Стороны будут и далее развивать тесное взаимодействие в поисках решений проблем ракетного 

распространения. Они считают целесообразным дальнейшее обсуждение и продвижение предложений о 

проведении многосторонних переговоров с целью выработки юридически обязывающей договоренности о 

глобальном режиме ракетного нераспространения. ООН и другие многосторонние организации должны играть 

ведущую роль в этой области. Россия и Китай намерены продолжать двусторонний диалог по вопросам 

экспортного контроля в области нераспространения. 

Стороны придают большое значение межгосударственному сотрудничеству в области защиты и 

поощрения прав человека. Они считают недопустимой политику «двойных стандартов», выступают против 

использования вопросов прав человека в качестве рычага давления в международных отношениях. 

Стороны подчеркивают, что разрешение региональных конфликтов политическими и дипломатическими 

методами, путем диалога и переговоров должно стать нормой межгосударственных отношений.  



                   

 
Стороны продолжают неизменно придерживаться той позиции, что иракский вопрос может быть 

всесторонне и полностью разрешен только политико-дипломатическими средствами, а также на основе 

строгого соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН, и выражают намерение продолжать совместно 

работать в рамках ООН в этих целях. 

Стороны обсудили положение на Ближнем Востоке и выражают серьезную озабоченность в связи с 

затянувшимся палестино-израильским противостоянием. Стороны преисполнены уверенности в том, что 

разногласия сторон не могут быть разрешены военными методами и что разрешение проблемы политическими 

методами отвечает долгосрочным интересам всех стран. Целями политического урегулирования является 
достижение мирного сосуществования государств Израиль и Палестина в рамках безопасных и признанных 

границ. 

VII 

В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества уже стала важным фактором поддержания 

мира, безопасности и стабильности в регионе, одним из опорных элементов будущей конструкции 

многополярного мира. В нынешней сложной международной обстановке придание новых импульсов развитию 

Шанхайской организации сотрудничества и ее более активное участие в региональных и международных делах, 

прежде всего в стимулировании создания в азиатском регионе атмосферы мира, процветания, равноправного 

диалога и сотрудничества, отвечает общим интересам государств - членов ШОС. 

В этих целях главы государств России и Китая придают первостепенное значение укреплению 

взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

Россия и Китай готовы совместно с другими государствами - членами ШОС вести дело к скорейшей 
практической институализации этой организации, созданию Секретариата ШОС и Региональной 

антитеррористической структуры; усилению борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

одновременно предпринимая меры для пресечения контрабанды наркотиков и других видов трансграничной 

преступности; углублению широкого сотрудничества Сторон в экономической и гуманитарной областях; 

активному налаживанию обменов и сотрудничество ШОС с другими международными организациями и 

государствами в целях поддержания мира и развития в регионе и во всем мире. 

VIII 

Главы государств России и Китая считают, что развитие многостороннего взаимодействия в сфере 

обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе является одним из ключевых моментов 

укрепления глобальной стратегической стабильности. Обе страны будут прилагать усилия для создания в АТР 

действенной, кооперативной по своему характеру, системы многостороннего регионального сотрудничества, 
нацеленной на обеспечение стабильности и безопасности. 

Главы государств России и Китая выражают обеспокоенность в связи с перспективами и возможными 

последствиями сотрудничества по развертыванию заинтересованными государствами в Восточной Азии систем 

противоракетной обороны театра военных действий на блоковой основе. Они вновь заявляют, что такое 

сотрудничество не должно разрушать региональную и глобальную безопасность и стабильность. Стороны 

призывают все заинтересованные государства укреплять диалог по проблематике систем ПРО ТВД на блоковой 

основе в Восточной Азии. Россия и Китай продолжат консультации по данному вопросу на двусторонней 

основе. 

Стороны обсудили ситуацию в Центральной Азии и отметили чрезвычайную важность поддержания 

стабильности и безопасности в этом регионе. 

Стороны отмечают конструктивную роль АСЕАН в построении межгосударственных отношений нового 

типа в АТР, рассматривают Региональный форум АСЕАН (АРФ) как эффективный механизм политического 
диалога по проблемам региональной безопасности. Они подтверждают готовность тесно взаимодействовать в 

рамках АРФ. 

Россия подтверждает позитивное отношение к дальнейшему развитию механизма диалога и 

сотрудничества в формате «АСЕАН + 3». Китай готов оказать необходимое содействие в установлении связей 

между Россией и этим объединением в сферах, представляющих взаимный интерес. 

Стороны видят в развитии всестороннего торгово-экономического, инвестиционного и технологического 

сотрудничества в рамках Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) серьезный 

вклад в дело стабильности и развития в АТР. Они намерены постоянно консультироваться по проблематике 

АТЭС с целью координации подходов и позиций. 

Стороны высоко  оценивают вклад форума «Азия-Европа» (АСЕМ)  в углубление развития 

равноправных партнерских отношений нового типа в Азии и Европе. Китайская сторона поддерживает 
намерение России присоединиться к форуму. 

Главы государств России и Китая приветствуют формирование в соответствующих регионах Азии зон, 

свободных от ядерного оружия, при том понимании, что такие зоны должны в полной мере учитывать интересы 

и озабоченности всех государств. 

Главы государств России и Китая выступают за продолжение и углубление начавшихся в последние 

годы процессов разрядки на Корейском полуострове, в особенности диалога и сотрудничества между КНДР и 



 
  

 

 

Республикой Корея, за оздоровление японо-северокорейских отношений, включая реализацию итогов 

переговоров на высшем уровне в Пхеньяне. 

Стороны считают важным для судеб мира и безопасности в Северо-Восточной Азии сохранение 

безъядерного статуса Корейского полуострова, режима нераспространения оружия массового уничтожения и в 
этом контексте подчеркивают чрезвычайную важность нормализации отношений между США и КНДР на 

основе последовательного соблюдения ранее достигнутых договоренностей, включая Рамочное соглашение 

1994 года, и конструктивного равноправного диалога в интересах урегулирования взаимных озабоченностей. 

Стороны будут и впредь развивать добрососедские, дружественные связи и сотрудничество с обоими 

корейскими государствами в интересах мира и процветания в регионе. 

Стороны выражают полную поддержку Переходной администрации Афганистана в деятельности по 

нормализации обстановки в стране в соответствии с Соглашением о временных механизмах в Афганистане до 

восстановления постоянно действующих правительственных институтов, подписанным в Бонне, решениями 

Лойя Джирги, резолюциями Совета Безопасности ООН. Стороны выразили беспокойство в связи 

сохраняющейся в Афганистане нестабильностью, активизацией остатков Движения талибов, нарастанием 

межэтнических противоречий, а также ростом наркопроизводства в стране. Стороны подчеркивают 
необходимость сохранения центральной координирующей роли ООН в афганском урегулировании. 

*** 

Главы государств России и Китая заявляют о намерении продолжать интенсивный и доверительный 

политический диалог, расширять и углублять взаимовыгодное экономическое сотрудничество, наращивать 

взаимодействие в международных делах, укреплять дружбу между народами двух стран. 

Пекин, 2 декабря 2002 года 

 

Совместная декларация  

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

(Москва, 27 мая 2003 г.) 
 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Китайской Народной 

Республики Ху Цзиньтао с 26 по 28 мая 2003 года посетил Российскую Федерацию с государственным визитом. 

Главы двух государств всесторонне и углубленно обсудили развитие двусторонних отношений за 

последнее десятилетие, их современное состояние и перспективы и едины в том, что какие бы изменения ни 

происходили в мире, углубление отношений добрососедства, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества, 

партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем будет оставаться приоритетным 
стратегическим направлением внешней политики двух стран. Стороны преисполнены желания принять 

эстафету от предшествующих поколений и пронести ее в будущее, прилагать совместные усилия для раскрытия 

новых перспектив развития российско-китайских отношений. 

В этих целях главы государств России и Китая заявляют о следующем: 

I 

За последнее десятилетие российско-китайские отношения прошли исторический путь отношений между 

дружественными государствами, отношений конструктивного партнерства и перешли в стадию отношений 

партнерства и стратегического взаимодействия. Совместными усилиями выработана оптимальная модель 

сотрудничества, которая вывела отношения между двумя государствами на путь стабильного развития. 

Углубляется политическое доверие между двумя странами, непрерывно расширяется практическое 

взаимодействие, неуклонно укрепляются дружба и взаимопонимание между народами России и Китая. 

Развитие российско-китайских отношений принесло обоим государствам и народам двух стран реальные 
выгоды, стало образцом выстраивания отношений между соседними странами и великими державами. 

Россия и Китай намерены и впредь всемерно укреплять отношения партнерства и стратегического 

взаимодействия, сообща решать практические вопросы двусторонних связей в интересах национальной 

безопасности обоих государств, процветания российского и китайского народов, стабильности и спокойствия в 

сопредельных регионах. 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой от 16 июля 2001 года концентрированно отразил целый ряд достижений в развитии 

двусторонних отношений за последние годы, заложил прочную юридическую основу для неуклонного и 

устойчивого развития отношений между двумя государствами в новом столетии. Договор стал неотъемлемой 

частью правовых систем двух стран. 

Стороны считают, что для обеспечения реализации Договора у обеих стран есть все необходимые 
условия. Стороны заявляют о решимости неуклонно придерживаться курса и принципов, определенных 

Договором, продолжать реализацию всех достигнутых между Сторонами соглашений о сотрудничестве, 

постоянно наполнять отношения партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами новым 

содержанием, изыскивать новые пути стимулирования непрерывного движения вперед в двусторонних 



                   

 
отношениях, прилагать усилия для того, чтобы российско-китайские отношения всегда сохраняли высокую 

динамику. 

II 

Контакты на высшем уровне между Россией и Китаем и двусторонние межправительственные и 

межведомственные комиссии по сотрудничеству являются важными механизмами, обеспечивающими развитие 

стратегического взаимодействия между Сторонами во всех областях, эффективным каналом оперативного 

обмена мнениями и согласования позиций по двусторонним вопросам и актуальным международным 

проблемам. Стороны подчеркивают, что механизм регулярных встреч глав правительств двух государств имеет 
большое значение, высоко оценивают его вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между 

Россией и Китаем на длительную перспективу. Стороны будут укреплять существующие структуры, 

одновременно расширяя другие каналы обменов и консультаций на всех уровнях и во всех сферах. С этой 

целью Стороны продолжат обсуждение путей реализации договоренности о создании российско-китайского 

межгосударственного механизма консультаций по вопросам безопасности. 

Стороны подтверждают, что в кратчайшие сроки достигнут окончательного урегулирования 

доставшихся в наследство от истории пограничных вопросов между двумя странами на основе принципов 

справедливости и равенства, взаимного понимания и взаимной уступчивости, в целях укрепления спокойствия 

и стабильности в районе российско-китайской границы и обеспечения экономических интересов приграничного 

населения обеих стран. 

Стороны будут и впредь решительно поддерживать усилия друг друга по защите государственного 

единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности, что является важной составляющей 
российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия. Российская Сторона 

подтверждает неизменность своей принципиальной позиции по проблемам Тайваня и Тибета. 

III 

В целях укрепления и расширения материальной базы российско-китайских отношений Стороны 

договорились на взаимовыгодной основе активизировать практическое сотрудничество обоих государств в 

торгово-экономической, военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной областях, в 

атомной энергетике, в финансовой, космической, авиационной областях, в сфере информационных технологий, 

а также приграничное и межрегиональное сотрудничество. 

Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в двустороннем торгово-экономическом 

сотрудничестве в последние годы и указывают на необходимость расширения масштабов торговли, улучшения 

ее товарной структуры за счет повышения в ней доли высокотехнологичной, машиностроительной продукции, 
электроники и других товаров с высокой добавленной стоимостью, и ее сбалансированного развития; создания 

благоприятных условий для взаимного доступа товаров, услуг и инвестиций двух государств на рынки друг 

друга, интенсификации технико-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая создание 

совместных предприятий, производственную кооперацию, передачу технологий; совершенствования системы 

обслуживания торговых операций, в том числе укрепления сотрудничества в сфере банковских расчетов, 

гарантий по кредитам, страхования, усиления работы обеих стран в правовом и административном 

регулировании торгово-экономической сферы с целью приведения режима торговли в соответствие с 

международными стандартами; укрепления приграничного и межрегионального сотрудничества, а также 

контактов по линии малых и средних предприятий двух государств. Стороны твердо намерены достичь 

прорыва в развитии всего комплекса двусторонних торгово-экономических отношений и крупного роста 

товарооборота. Стороны считают, что сотрудничество в энергетической сфере имеет огромную важность для 

обоих государств. Основой его укрепления должна стать реализация крупных нефтегазовых проектов, включая 
строительство нефтепровода «Россия-Китай», поставки в КНР российского природного газа, участие России в 

проекте строительства газопровода «Запад-Восток» с рассмотрением возможности поставки необходимого 

российского энергетического оборудования для этого проекта и сотрудничество нефтяных компаний Сторон по 

разведке и разработке нефтяных месторождений на территории России. 

Китай заявляет о поддержке вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. 

Стороны считают, что продолжение активных и конструктивных двусторонних переговоров об условиях 

присоединения России к ВТО, а также достижение соответствующего соглашения на основе учета взаимных 

интересов будут способствовать укреплению российско-китайских торгово-экономических отношений. 

IV 

Российско-китайская Комиссия по сотрудничеству в области образования, культуры, здравоохранения и 

спорта с момента своего создания в декабре 2000 года уже провела три заседания, выработала конкретные 
планы, нацеленные на расширение и углубление сотрудничества двух стран в гуманитарных областях, успешно 

продемонстрировала свою координирующую и руководящую роль в сфере гуманитарного сотрудничества 

обоих государств. Стороны будут и впредь раскрывать потенциал данного механизма, усиливать обмены 

передовыми достижениями культуры двух великих народов. 

В связи с распространением в мире новой болезни – атипичной пневмонии – Стороны считают 

необходимым активизировать связи по линии здравоохранения и медицинской науки, используя для этого 

имеющиеся механизмы взаимодействия. 



 
  

 

 

Стороны придают большое значение совместной борьбе России и Китая с нелегальной миграцией и 

другими видами трансграничной преступности, содействию сотрудничеству в правоохранительной сфере. В 

развитие уже имеющихся договоренностей Стороны создадут совместную российско-китайскую рабочую 

группу по проблемам миграции, которая в ближайшее время приступит к работе. 
V 

Российско-китайский Комитет дружбы, мира и развития является двусторонней неправительственной 

организацией дружбы, созданной по инициативе глав двух государств. Комитет за шесть лет своего 

существования внес значительный вклад в расширение двусторонних неправительственных обменов, 

углубление взаимопонимания между народами двух стран, укрепление традиционной дружбы, укрепление 

социальной базы российско-китайских отношений. 

Проведение в Пекине пятого пленарного заседания Комитета станет важным мероприятием в российско-

китайских отношениях в текущем году. Стороны будут тесно сотрудничать в подготовке пленарного заседания, 

чтобы обеспечить его успешное проведение, и предпримут энергичные усилия по стимулированию контактов 

между молодежью, деятелями образования и культуры, предпринимательскими организациями, сотрудничества 

в области туризма. 
VI 

Современный мир переживает сложные и глубокие перемены. Мир и развитие по-прежнему остаются 

приоритетами эпохи, миролюбивые устремления, надежда на стабильность и прогресс являются общим 

чаянием народов всех стран мира. Однако международная обстановка все еще неспокойна, некоторые старые 

противоречия в течение долгого времени так и не нашли разрешения. Переплетаются факторы традиционных и  

нетрадиционных угроз безопасности, логика силы и политика односторонних действий привносят новые 

факторы нестабильности в и без того неспокойный мир. Международный терроризм стал глобальный угрозой и 

общим злом. 

Как показывают исторический опыт и действительность, для решения глобальных проблем, 

затрагивающих международную безопасность, стабильность и перспективы всеобщего развития, для 

противодействия общим вызовам необходимо опираться на солидарные усилия всех государств и народов, 
укреплять международное сотрудничество. 

Россия и Китай выступают за многополярное, справедливое и демократическое мироустройство на 

основе общепризнанных принципов международного права, за гармоничные и рациональные взаимоотношения 

и сосуществование различных государств. Все страны, стремясь к совместному процветанию, должны 

выстраивать свои отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов, поощрения и развития 

экономических связей и взаимодействия, содействовать культурным обменам и общению, практиковать 

взаимное доверие в сфере безопасности и готовность к взаимодействию, способствовать становлению в этой 

области новых подходов, основанных на равенстве, солидарности и учете взаимных озабоченностей. 

Необходимо решать споры путем диалога и сотрудничества, укреплять и совершенствовать систему 

международных отношений, обеспечивать центральную роль ООН в современном мире, содействовать 

воплощению в жизнь многообразных моделей развития. Тенденция к формированию многополярного мира 

является доминирующей. В то же время это трудный процесс, требующий сложения усилий всего 
международного сообщества. 

Стороны отмечают широкое совпадение интересов России и Китая в международных и региональных 

делах. Отношения партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами имеют 

принципиальное значение как важный фактор международных отношений для будущего мировой политики, 

сохранения мира, поддержания глобальной безопасности и стабильности. Российско-китайское партнерство, 

включая взаимодействие России и Китая в ООН и других многосторонних форумах, вносит значительный 

вклад в укрепление международного мира и безопасности. Координация внешнеполитических усилий двух 

стран по широкому кругу вопросов международной жизни, ведущаяся на регулярной основе по различным 

каналам и на разных уровнях, позволяет эффективно содействовать решению глобальных и региональных 

проблем современности. 

Стороны заявляют о своей готовности и в дальнейшем проводить консультации и взаимодействовать в 
международных делах, совместно с другими заинтересованными государствами неустанно прилагать усилия к 

установлению прочного мира и стабильности, содействовать демократизации международных отношений.  

VII 

Стороны подчеркнули приоритетность использования мирных способов решения споров и кризисов на 

основе общепризнанных принципов международного права в целях урегулирования глобальных и 

региональных вопросов на многосторонней основе. 

ООН играет незаменимую роль в деле поддержания мира во всем мире и стимулирования совместного 

развития. В новой ситуации, когда исключительно важно безусловное соблюдение Устава ООН, Стороны 

преисполнены решимости прилагать дальнейшие усилия, направленные на укрепление системы ООН. 

Стороны считают, что в деле обеспечения международного мира и безопасности координирующую роль 

должна играть ООН с ее авторитетом, универсальным характером и уникальным опытом. Необходимо 

прилагать совместные усилия для построения при центральной роли ООН всеобъемлющей системы 



                   

 
противодействия новым вызовам и угрозам в целях обеспечения международной стабильности, безопасности и 

предсказуемого развития. Такая система должна отвечать жизненным интересам каждого государства, 

обеспечивать долговременное социально-экономическое развитие и стабильность, соответствовать принципу 

неделимости международной безопасности, строиться на основе норм и принципов международного права, 

прежде всего Устава ООН. Она должна носить глобальный характер, быть максимально широкой по охвату, 

обеспечивать принятие комплексных решений с учетом взаимосвязи между новыми угрозами и вызовами. 

VIII 

Россия и Китай поддерживают постоянный диалог по проблематике стратегической стабильности. 
Стороны едины в том, что в условиях новой обстановки в области международной безопасности всемерное 

поддержание глобальной стратегической стабильности, активное стимулирование процесса разоружения и 

укрепление многостороннего контроля над вооружениями, эффективное предотвращение распространения 

оружия массового уничтожения и средств его доставки отвечают интересам всех государств. Стороны будут и 

впредь укреплять координацию и сотрудничество на всех уровнях, способствовать наращиванию 

международных усилий по вышеназванным направлениям. На Конференции по разоружению Россия и Китай 

выступили с совместным проектом основных элементов будущей международно-правовой договоренности о 

предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в 

отношении космических объектов. Стороны продолжат соответствующую работу по этим вопросам в 

сотрудничестве с другими государствами. 

IX 

Россия и Китай считают, что необходимо в самое ближайшее время предпринять меры для 
восстановления внутренней стабильности в Ираке. Первоочередная задача – урегулирование гуманитарной 

ситуации в этой стране. Стороны согласились продолжать усилия в этом направлении и оказывать дальнейшую 

помощь иракскому народу. 

Стороны заявляют, что иракский кризис должен быть возвращен в русло политического урегулирования 

в рамках ООН. Центральная роль в послевоенном обустройстве Ирака должна быть отведена ООН. Россия и 

Китай убеждены, что надлежащее урегулирование иракской проблемы – одной из самых сложных в 

современном мире – возможно только в рамках ООН на основе соответствующих резолюций ее Совета 

Безопасности. 

Стороны считают, что необходимо гарантировать суверенитет, политическую независимость и 

территориальную целостность Ирака, уважать волю и самостоятельный выбор иракского народа, а также его 

право распоряжаться природными ресурсами страны. В процессе послевоенного урегулирования и 
восстановления в Ираке должны быть учтены законные права, интересы и озабоченности соседних государств 

и других заинтересованных сторон. 

С момента возникновения иракского кризиса Россия и Китай вместе с подавляющим большинством 

стран мира последовательно выступали за его политико-дипломатическое урегулирование, прилагали активные 

усилия в данном направлении. Эта позиция снискала уважение и широкую поддержку международной 

общественности. 

Стороны считают, что в интересах всего мирового сообщества необходимо согласованными усилиями 

минимизировать ущерб, нанесенный международным отношениям в результате войны в Ираке. Оптимальный 

путь для достижения этой цели – укрепление роли многосторонних механизмов, и прежде всего ООН, в 

решении общих для всего мирового сообщества проблем, укрепление международного антитеррористического 

сотрудничества, согласованное противодействие новым угрозам и вызовам на прочной основе международного 

права.     
X 

Россия и Китай придают большое значение укреплению безопасности и сотрудничества в Азиатско-

тихоокеанском регионе в целях обеспечения стабильного и благополучного развития всех расположенных здесь 

государств. Стороны подтверждают готовность продолжать усилия по созданию в АТР соответствующего 

региональным особенностям механизма сотрудничества, имеющего своей целью обеспечить региональную 

стабильность и безопасность, а также развертывание взаимодействия с другими государствами и 

региональными организациями. 

Россия и Китай неизменно исходят из того, что становление различных двусторонних и многосторонних 

механизмов должно способствовать укреплению сотрудничества и согласия в АТР. Такие механизмы должны 

дополнять друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, строиться на основе учета взаимных 

интересов и общности подходов к решению региональных и глобальных проблем. 
Стороны считают, что Региональный Форум АСЕАН по вопросам безопасности (АРФ) является важной 

ареной многостороннего политического диалога в регионе, и выступают за повышение его роли в вопросах 

обеспечения региональной безопасности. Стороны подтверждают готовность тесно взаимодействовать в рамках 

АРФ. 

Стороны считают, что цели и принципы Шанхайской организации сотрудничества соответствуют 

современным тенденциям развития и реалиям данного региона, ее деятельность способствует укреплению 

региональной  безопасности и стабильности. Московский саммит ШОС станет важной вехой на пути 



 
  

 

 

институционального становления Организации и создаст условия для развертывания ее полноценной работы с 

начала 2004 года. 

Стороны заявляют, что сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам 

безопасности двух стран, а также общим чаяниям международного сообщества. Неприемлемы сценарии 
силового давления либо применения силы для решения существующих там проблем. 

Стороны выступают за обеспечение безъядерного статуса Корейского полуострова и соблюдение там 

режима нераспространения оружия массового уничтожения. Одновременно должна быть гарантирована 

безопасность КНДР и созданы благоприятные условия для ее социально-экономического развития. 

Стороны считают, что ключом к решению проблем Корейского полуострова является политическая воля 

вовлеченных сторон и решение кризиса политико-дипломатическими методами. Стороны продолжат тесное 

сотрудничество в интересах мира, стабильности и развития на Корейском  полуострове. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Совместная декларация  

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

(Пекин, 14 октября 2004 г.) 
 

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао Президент Российской 

Федерации В.В.Путин 14–16 октября 2004 года посетил Китайскую Народную Республику с официальным 

визитом. 
Руководители обеих стран, придавая особое значение 55-летию установления дипломатических 

отношений между двумя государствами, которое отмечается в этом году, глубоко и всесторонне обсудили 

нынешнее состояние и перспективы развития российско-китайских отношений, отметив, что вне зависимости 

от любых изменений международной обстановки курс на углубление российско-китайских отношений 

стратегического взаимодействия и партнерства является приоритетным направлением внешней политики двух 

стран. Это отвечает фундаментальным интересам обоих государств и народов двух стран, способствует 

поддержанию мира и стабильности, а также экономическому развитию в регионе и во всем мире. 

Руководствуясь искренним стремлением продолжить движение по пути наращивания и углубления российско-

китайских связей и контактов во всех сферах взаимодействия, открыть новые перспективы их развития, главы 

двух государств заявляют о следующем. 

I 
За последние 10 лет своего развития российско-китайские отношения вышли на небывало высокий 

уровень. Важнейшей вехой на этом пути стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года – программный документ, 

определивший развитие российско-китайских отношений. Стороны будут верны духу и принципам, 

определенным в Договоре, продолжат предпринимать необходимые усилия для всестороннего претворения 

Договора в жизнь и реализации всех достигнутых Сторонами соглашений о сотрудничестве, а также 

непрерывного наполнения новым содержанием российско-китайских отношений стратегического 

взаимодействия и партнерства. 

Стороны подчеркнули, что укрепление политического взаимодоверия, углубление экономического 

сотрудничества, расширение гуманитарных и общественных связей, а также тесная координация и 

сотрудничество в международных делах являются важным содержанием российско-китайских отношений 

стратегического взаимодействия и партнерства. 
Стороны утвердили План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2005–2008 годы. 

Стороны полагают, что в ближайшие несколько лет данный документ будет иметь важное практическое 

значение для реализации Договора, углубления и расширения сотрудничества во всех областях, а также для 

дальнейшего развития российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. 

Стороны достигли договоренности об объявлении 2006 года Годом России в Китае, а 2007 года – Годом 

Китая в России. 

Стороны подтвердили готовность оказывать взаимную поддержку в важнейших вопросах, касающихся 

государственного единства, суверенитета и территориальной целостности. Российская Сторона подтвердила, 

что будет и впредь придерживаться своей принципиальной позиции по проблемам Тайваня и Тибета, 

закрепленной в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года и двусторонних политических документах. Российская 

Сторона признает, что в мире существует только один Китай. Правительство Китайской Народной Республики 

является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является 

неотъемлемой частью Китая. Российская Сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни 

было форме, подтверждает, что она поддерживает неприятие Китайской Народной Республикой «двух Китаев», 



                   

 
«одного Китая, одного Тайваня», выступает против принятия Тайваня в ООН и другие международные 

организации, членами которых являются лишь суверенные государства, не намерена поставлять вооружения 

Тайваню. Российская Сторона признает Тибет в качестве неотъемлемой части Китая. Китайская Сторона 

поддерживает все усилия Российской Стороны по защите государственного единства и борьбе с 

террористическими и сепаратистскими силами в Чечне. 

Стороны отметили, что обмен визитами глав государств, парламентов и правительств двух стран, а также 

проведение заседаний подкомиссий в рамках механизма регулярных встреч глав правительств сформировали 

базовую схему взаимодействия между двумя странами. Это способствует своевременной координации позиций 
и тесному сотрудничеству Сторон по важным двусторонним и международным вопросам, помогает давать 

ответы на вызовы современности. Россия и Китай намерены прилагать усилия к развитию и 

совершенствованию всех механизмов, призванных обеспечить бесперебойное функционирование российско-

китайского сотрудничества в политической, экономической, научно-технической, гуманитарной и 

международной областях. Стороны считают, что скорейший запуск механизма консультаций на высоком 

уровне по вопросам безопасности имеет важное значение. 

Стороны отмечают, что достигнутые договоренности по вопросу о прохождении линии российско-

китайской государственной границы на двух ее остававшихся несогласованными участках являются 

сбалансированным и оптимальным вариантом, при котором в политическом выигрыше находятся обе Стороны. 

Это означает, что подписание Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе 

на ее Восточной части, а также два ранее подписанных соглашения о государственной границе определили 

прохождение линии российско-китайской границы на всем ее протяжении (более 4300 километров). Таким 
итогом следует дорожить, и он заслуживает всяческого одобрения и признания. Решение пограничного вопроса 

между Россией и Китаем является залогом передаваемых из поколения в поколение дружбы, добрососедства и 

сотрудничества между народами двух стран, важным вкладом в обеспечение безопасности и стабильности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Такое решение является успешным примером разрешения 

пограничных споров для всех государств мира. Российско-китайские соглашения о государственной границе, а 

также другие договоренности, связанные с государственной границей, открывают двум Сторонам 

дополнительные возможности для осуществления совместных действий приграничных регионов обеих стран в 

таких конкретных областях, как защита окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов, судоходство, хозяйственное сотрудничество, обеспечение безопасности и стабильности в районе 

границы, что будет способствовать обогащению содержания российско-китайских отношений стратегического 

взаимодействия и партнерства. Опыт Сторон показал, что именно мирный диалог, справедливость и равенство,  
равноправные консультации, взаимное понимание и взаимная уступчивость, сбалансированность интересов 

обеих стран является правильным и эффективным путем разрешения таких сложных и чувствительных 

вопросов, как пограничные. 

Стороны подчеркнули, что всестороннее углубление российско-китайского торгово-экономического 

сотрудничества, включая энергетическое и инвестиционное, является важным фактором укрепления и развития 

российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. В развитии торгово-

экономического сотрудничества отмечается положительная динамика, и достижение цели увеличения к концу 

текущего года объема двустороннего товарооборота до 20 млрд. долларов является вполне осуществимым. 

Однако потенциал двустороннего экономического сотрудничества этим далеко не исчерпывается. Стороны 

намерены предпринять эффективные совместные меры и разработать планы всестороннего сотрудничества на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу с целью совершенствования структуры двусторонней торговли, 

расширения торговли машинотехнической и электронной продукцией, оптимизации форм и методов торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества, делая упор на реализации крупных совместных проектов в 

различных областях. Стороны будут стимулировать сотрудничество в энергетической сфере с целью 

достижения на данном направлении реального прогресса, расширять сотрудничество в сфере мирного 

использования атомной энергии, укреплять научно-техническое сотрудничество в таких приоритетных 

отраслях как космос, энергетика, включая атомную, новые материалы, химическая промышленность, 

биотехнологии, информационные технологии и связь. 

Стороны считают, что создание ассоциаций предпринимателей России и Китая имеет важное значение 

для продвижения российско-китайского торгово-экономического сотрудничества и приветствуют проведение в 

Пекине под эгидой Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития первого заседания Российско-

Китайского Делового совета. 

Китайская сторона решительно поддерживает скорейшее присоединение России к Всемирной Торговой 
Организации. Благодаря усилиям Сторон успешно завершились российско-китайские переговоры о доступе на 

рынки двух стран при присоединении России к ВТО, подписаны соответствующие документы, заявлено о 

признании друг друга в качестве стран с полностью рыночной экономикой. Стороны полагают, что это является 

важным воплощением российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, и 

выражают желание после присоединения России к ВТО укреплять сотрудничество в рамках данной 

организации на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. 

II 



 
  

 

 

Стороны провели обстоятельный обзор имеющихся возможностей и преимуществ ООН в разрешении 

важнейших международных и региональных вопросов и выступают в поддержку многосторонних подходов, 

развития и усиления роли ООН и Совета Безопасности ООН. Стороны убеждены в безальтернативности 

ведущей роли ООН в таких областях, как обеспечение мира и стабильности во всем мире, эффективное 
противодействие новым вызовам и угрозам, обеспечение справедливого  и рационального миропорядка, 

равноправного развития всех государств. Стороны подчеркнули, что закрепленные в Уставе ООН дух и 

принципы остаются базовыми, которым необходимо следовать в международных делах. 

Стороны считают необходимым разрешать международные споры и  кризисные ситуации под эгидой 

ООН на основе общепризнанных принципов международного права. Любые действия по принуждению 

подлежат утверждению Советом Безопасности ООН и должны осуществляться под его надлежащим контролем. 

Стороны признают необходимость проведения соответствующей реформы Совета Безопасности ООН, с 

тем чтобы укрепить его способность реагировать на вызовы и угрозы, придать ему больше представительности 

и повысить эффективность его работы. 

Стороны выразили готовность совместно с другими странами прилагать неустанные усилия по 

строительству развивающегося и гармоничного мира, формированию нового справедливого, рационального 
международного политического и экономического миропорядка. 

III 

Стороны обсудили состояние и перспективы борьбы с международным терроризмом, признали 

серьезную опасность терроризма, сепаратизма и экстремизма для безопасности суверенных государств для 

мира и стабильности во всем мире, выразили готовность к налаживанию всеобъемлющего сотрудничества на 

двусторонней и многосторонней основе в рамках соответствующих региональных организаций и 

международных структур. Стороны считают, что мировое сообщество должно объединиться в решительной и 

бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. 

Стороны выступают за укрепление глобального антитеррористического сотрудничества на платформе 

ООН и выработку комплексной стратегии борьбы с терроризмом. Стороны подчеркивают, что в полной мере 

выполнить эту задачу можно лишь под эгидой ООН, на основе международного права, в соответствии с 
резолюциями Совета Безопасности ООН, а также в тесном сотрудничестве с главным координирующим 

центром – Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН. Стороны будут способствовать 

продолжению конструктивного сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с указанным 

Комитетом в вопросах антитеррора. 

Стороны полагают, что в борьбе с терроризмом не может быть «двойных стандартов». Положить конец 

международному терроризму можно только общими усилиями всех государств. Не должны уходить от 

ответственности ни исполнители терактов, ни их вдохновители и спонсоры, прямые или косвенные. Стороны 

отмечают, что питательной средой для терроризма являются бедность, отсталость, социальная 

несправедливость, идеология экстремизма, конфликты и войны. 

Стороны подтверждают, что террористы и сепаратисты Чечни и «Восточного Туркестана» являются 

составной частью международного терроризма. Они должны стать объектом совместной антитеррористической 

борьбы международного сообщества. Обе Стороны в этой связи готовы на двусторонней и многосторонней 
основе предпринимать целенаправленные и необходимые практические шаги. В Китае с пониманием относятся 

и решительно поддерживают все действия, предпринимаемые Россией для восстановления конституционного 

порядка в Чеченской Республике, борьбы с терроризмом. Россия решительно поддерживает все меры, 

предпринимаемые Китаем в целях борьбы с террористами и сепаратистами «Восточного Туркестана» и 

устранения угрозы терроризма. 

IV 

Российско-китайские отношения стратегического взаимодействия и  партнерства, взаимодействие 

России и Китая в ООН, ШОС и других международных организациях вносят значительный вклад в укрепление 

международного мира и безопасности. Построение справедливого и рационального, равноправного и 

взаимовыгодного, взаимоуважительного мира находит свое отражение в деятельности такой представительной 

международной региональной организации как ШОС. 
Стороны считают, что цели и принципы ШОС соответствуют современным тенденциям развития и 

реалиям региона. Функционирование этой организации способствует укреплению региональной безопасности и 

стабильности, стимулирует совместное развитие государств этого региона. Развитие ШОС является 

приоритетным направлением внешней политики России и Китая. Стороны рассматривают ШОС в качестве 

важнейшего инструмента  утверждения на евразийском континенте, прежде всего в Центральной Азии, мира, 

безопасности и сотрудничества – основных факторов будущего строительства многополярного миропорядка, 

основанного на международном праве. 

V 

Стороны подтверждают совместную приверженность усилиям по предотвращению размещения в 

космическом пространстве оружия любого вида и призывают другие страны поддержать российско-китайскую 

инициативу по проведению переговоров с целью достижения соответствующей международно-правовой 

договоренности. 



                   

 
Стороны подчеркивают, что распространение оружия массового уничтожения, средств его доставки и 

связанных с ним материалов представляет собой серьезную угрозу для международного мира и безопасности. 

Они считают необходимым продолжить координацию акций для противодействия этой угрозе. В этом 

контексте Стороны приветствуют принятие резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, считая, что она имеет 

важное значение для предотвращения распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и 

связанных с ним материалов. Стороны выступают в пользу строгого выполнения этой резолюции и 

дальнейшего повышения роли ООН в сфере нераспространения. 

Стороны придают особое значение всемерному укреплению международного режима нераспространения 
ядерного оружия. Они отмечают, что Договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года – 

главная опора этого режима, важный фактор стабильности и безопасности в мире. Стороны считают 

чрезвычайно важным успешное проведение Конференции 2005 года по рассмотрению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия. Учитывая важность Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний от 24 сентября 1996 года для процесса разоружения и укрепления режима нераспространения, 

Стороны выступают за скорейшее вступление его в силу. Стороны придают исключительное значение 

координации международных усилий в целях устранения опасности ядерного терроризма. Особое внимание 

они считают необходимым уделять физической защите и противодействию незаконному обороту ядерных 

материалов. Стороны предпримут меры для развития взаимодействия в рамках многостороннего механизма 

контроля за ядерным экспортом. 

Создание безъядерных зон является одной из мер по обеспечению стабильности в Азии и во всем мире. 

Стороны всемерно поддерживают создание безъядерных зон, в особенности безъядерной зоны в Центральной 
Азии. 

VI 

Стороны выступают за Корейский полуостров, свободный от ядерного оружия. Они отмечают 

необходимость скорейшего мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и 

рассматривают шестисторонние переговоры как эффективный механизм достижения этой цели. Стороны 

позитивно оценивают итоги третьего раунда этих переговоров, состоявшихся в июне 2004 года. 

Стороны подтверждают, что будут продолжать усилия в пользу проведения шестисторонних 

переговоров, всемерно стремиться к выработке решений, приемлемых для всех участников переговорного 

процесса. Стороны подчеркивают, что конечной целью являются обеспечение безъядерного статуса Корейского 

полуострова, поддержание прочного мира, стабильности, безопасности на полуострове и в данном регионе, а 

также содействие общему развитию. 
Стороны выразили озабоченность по поводу непрекращающейся эскалации насилия в Ираке и 

подчеркнули необходимость скорейшей стабилизации обстановки через развитие внутрииракского диалога, 

сориентированного на достижение общенационального консенсуса по основным параметрам будущего 

государственного устройства. Стороны высказались за четкое выполнение резолюции 1546 Совета 

Безопасности ООН и прежде всего зафиксированного в ней временного графика политического процесса, 

полагая, что это поможет созданию нового демократического Ирака. В этом контексте отмечалось, что 

проведение международной конференции по иракскому вопросу могло бы придать дополнительную динамику 

усилиям по восстановлению страны. Стороны считают, что в интересах всего мирового сообщества необходимо 

согласованными усилиями минимизировать ущерб, нанесенный международным отношениям в результате 

войны в Ираке. 

Стороны высказались за достижение прочного, справедливого и всеобъемлющего урегулирования арабо-

израильского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Они отметили, что 
план «дорожная карта», разработанный «четверкой» международных посредников, остается оптимальным 

путем реализации принципа сосуществования двух государств – Израиля и Палестины, который приведет эти 

страны к общим усилиям по поддержанию мира и безопасности. 

Стороны выступают за развитие Афганистана как суверенного, демократического и процветающего 

государства, свободного от терроризма и наркотиков, живущего в мире и согласии со своими соседями и всем 

международным сообществом. Приоритетным направлением по-прежнему остается обеспечение прочной 

безопасности в этом регионе и оказание Афганистану широкой международной поддержки под эгидой ООН на 

протяжении всего восстановительного процесса. Эта работа должна строиться в соответствии с резолюциями 

Совета Безопасности ООН и под его постоянным контролем. Стороны приложат дальнейшие усилия к 

противодействию исходящей из Афганистана угрозы распространения наркотиков, в том числе путем участия в 

таких международных усилиях, как создание внешних антинаркотических поясов безопасности по периметру 
этой страны. 

Стороны приветствуют всеобъемлющий диалог между Индией и Пакистаном. Они рассчитывают, что 

мирное урегулирование существующих конфликтов, укрепление мер доверия, расширение торгово-

экономических связей, создание новых транспортных маршрутов, развитие спортивных, культурных и других 

видов взаимодействия будут способствовать продвижению вперед всего комплекса отношений между этими 

странами, что отвечало бы их интересам, а также делу мира и безопасности в Южно-Азиатском регионе. 

VII 



 
  

 

 

Стороны выражают обоюдное стремление развивать диалог и координацию действий по обеспечению 

мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерены тесно взаимодействовать на 

двусторонней и многосторонней основе с другими государствами и региональными форумами. 

Стороны будут способствовать формированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе целостной 
кооперативной системы безопасности и сотрудничества с равными правами для всех государств-участников. 

Это будет отвечать требованиям сохранения глобальной стабильности. Стороны подчеркивают актуальность 

инициативы ШОС о постепенном создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе партнерской сети 

многосторонних объединений и выражают намерение предпринимать активные совместные меры по ее 

реализации. 

Стороны отмечают значение Регионального форума АСЕАН (АРФ) как самого главного официального 

многостороннего канала в Азиатско-Тихоокеанском регионе по вопросам, связанным с безопасностью, 

диалогом и сотрудничеством. За более чем 10 лет этот форум стал играть важную роль в деле налаживания 

диалога и сотрудничества, установления взаимопонимания, углубления взаимного доверия, содействия 

региональной безопасности. Стороны намерены и впредь усиливать координацию деятельности и 

сотрудничество, внося свой вклад в развитие процесса АРФ и обеспечение региональной безопасности и 
стабильности. 

Китайская сторона подтверждает поддержку участию России в многосторонних диалогах и 

сотрудничестве в данном регионе. Она разделяет и поддерживает намерение России активно подключаться к 

таким региональным диалоговым процессам, как Форум «Азия - Европа», «Диалог по сотрудничеству в Азии», 

Форум «10+3», трехстороннее сотрудничество Китая, Японии и Республики Корея, а также установить 

контакты с названными региональными интеграционными структурами. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Совместная декларация  

Российской Федерации и Китайской Народной Республики  

о международном порядке в XXI веке 

(Москва, 1 июля 2005 г.) 
 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые Сторонами), 

в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60-летием создания Организации 

Объединенных Наций, 

руководствуясь чувством исторической ответственности за мир и развитие на планете, которую они 

несут как Постоянные члены Совета Безопасности ООН, 
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и нового международного 

порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о многополярном мире и формировании 

нового международного порядка от 23 апреля 1997 года, 

подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства Сторон, закрепленные 

Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой от 16 июля 2001 года, 

заявляют о нижеследующем: 

1. Мир переживает сегодня перемены исторического масштаба. Формирование нового международного 

порядка обещает быть сложным и длительным. 

Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного 

мироустройства и экономической глобализации, являющиеся важными тенденциями современного этапа 
развития человечества, протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость 

государств. 

В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира, стабильности и 

безопасности для всех, всестороннее гармоничное развитие в условиях равенства, соблюдения суверенитета, 

взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих поколений.  

У человечества есть возможность сообща достичь этих целей. В то же время оно сталкивается с 

множеством глобальных вызовов, таких как международный терроризм, угроза распространения оружия 

массового уничтожения, разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей среды, эпидемии, 

трансграничная организованная преступность, наркотрафик и др. 

2. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и 

рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Все страны мира должны строго соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной 
целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной 

выгоды, мирного сосуществования. 



                   

 
В полной мере должны гарантироваться права всех стран на выбор путей развития в соответствии с 

национальной спецификой, равноправное участие в международных делах, равноправное развитие. 

Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий, не прибегать к политике 

диктата, угрозе силой или ее применения. 

Дела каждой страны должны решаться ее народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и 

консультации на базе многосторонних коллективных подходов. Международное сообщество должно 

полностью избавиться от конфронтационного и блокового мышления, стремления к монополии и 

доминированию в международных делах, попыток разделения государств на ведущих и ведомых. 
3. ООН является наиболее универсальной, представительной и авторитетной международной 

организацией, ее место и роль в мире незаменимы. ООН призвана играть центральную роль в международных 

делах, быть центром выработки и воплощения основополагающих норм международного права. 

Миротворческие операции ООН должны соответствовать целям и принципам Устава ООН. Необходимо 

строго следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности, развивать сотрудничество ООН с 

региональными и субрегиональными организациями. ООН должна играть более заметную роль в рассмотрении 

вопросов глобальной экономики и развития. 

Целью реформы ООН должно быть укрепление ее центральной роли в международных делах, 

повышение эффективности, усиление ее потенциала реагирования на новые вызовы и угрозы. Проведение 

реформы должно основываться на принципе консенсуса и в полной мере отражать общие интересы широкого 

числа государств-членов. 

4. Процесс глобализации в его позитивном значении способствует мировому экономическому развитию 
благодаря беспрецедентной динамике  

торгово-экономических связей и широчайшей информационной открытости. С другой стороны, 

глобализация развивается весьма несбалансированно и сопровождается увеличением разрыва между развитыми 

странами и регионами и остальным миром. Для здорового развития процессов глобализации необходимо 

наращивать координацию и взаимовыгодное сотрудничество между государствами и регионами, отказываться 

от любых проявлений дискриминации в экономических отношениях, сокращать разрыв между бедными и 

богатыми, содействовать совместному процветанию путем расширения и углубления торгово-экономических, 

научно-технических обменов. 

Международное сообщество должно выработать универсальный взаимоприемлемый торгово-

экономический режим. Путь к этому – равноправные переговоры, отказ от давления и санкций для достижения 

односторонних экономических уступок, задействование механизмов глобальных и региональных 
многосторонних организаций. 

5. Развивающиеся страны, в которых проживает большая часть населения планеты, являются важной 

силой, поддерживающей мир и развитие во всем мире. Международное сообщество должно уделять большое 

внимание задаче преодоления разрыва в уровнях развития между развивающимися и развитыми странами. Путь 

к ее решению лежит, прежде всего, через обеспечение равного доступа всех членов мирового сообщества к 

социально-экономическим, научно-техническим, информационным, культурным и иным возможностям, 

открываемым глобализацией, через наращивание взаимовыгодного сотрудничества по линиям «Север–Юг» и 

«Юг–Юг», через совместное развитие и выполнение заинтересованными странами соответствующих 

обязательств, взятых в рамках ООН и других многосторонних структур. 

6. Права человека носят универсальный характер. Все государства должны уважать права человека и 

основные свободы, зафиксированные во Всеобщей декларации прав человека, способствовать обеспечению 

прав человека и защищать их с учетом специфики и традиций каждой страны, разрешать разногласия на основе 
принципов равноправия и взаимного уважения, через диалог и сотрудничество. Международную защиту прав 

человека следует строить на базе принципов неукоснительной защиты суверенного равенства всех государств и 

невмешательства в их внутренние дела. 

7. Необходимо уважать исторические традиции многонациональных государств, способствовать 

мирному сосуществованию и совместному развитию разных народов, а также прилагать усилия, направленные 

на защиту государственного единства. Любые действия, направленные на раскол суверенных государств и 

разжигание межнациональной розни, недопустимы. Нельзя игнорировать объективные процессы 

общественного развития суверенных государств и навязывать им извне модели социального и политического 

устройства. 

8. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их взаимообогащения, а не 

для конфликтов. Не «столкновение цивилизаций», но необходимость глобального сотрудничества – вот 
определяющее требование мира в современных условиях. Следует уважать и оберегать многообразие мировых 

цивилизаций и моделей развития. Различия в историческом наследии всех стран, их культурных традициях, 

общественно-политическом устройстве, системах ценностей и путях развития не должны становиться 

предлогом для вмешательства во внутренние дела другого государства. Необходимо на основе взаимного 

уважения и терпимости вести межцивилизационный диалог и обмен опытом, взаимно обогащать и дополнять 

друг друга во имя совместного продвижения по пути прогресса. Необходимо усилить роль гуманитарных 



 
  

 

 

обменов для формирования дружественного доверительного характера взаимоотношений между 

государствами. 

9. Стороны призывают объединить усилия международного сообщества по созданию новой архитектуры 

безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии и взаимодействии. Ее 
политической основой должны стать общепризнанные нормы международных отношений, экономической – 

взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Новая архитектура безопасности должна 

базироваться на уважении равного права всех государств на безопасность. Способом разрешения противоречий 

и защиты мира должны быть равноправный диалог, консультации и переговоры. 

Стороны привержены делу сохранения и укрепления глобальной стратегической стабильности, правовых 

систем и многосторонних процессов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. 

Они выступают за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 

прилагают усилия по содействию и универсализации и повышению эффективности таких договоров по 

контролю над вооружениями и нераспространению, как Договор о нераспространении ядерного оружия, 

Конвенция о запрещении биологического оружия и Конвенция о запрещении химического оружия. Стороны 

призывают к мирному использованию космоса, предотвращению размещения оружия и гонки вооружений в 
космическом пространстве, и с этой целью – к разработке соответствующей международно-правовой 

договоренности. 

Стороны полагают, что перед лицом новых угроз и вызовов необходимо предпринять дополнительные 

эффективные меры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки 

и соответствующих материалов. В этих целях Стороны полны решимости тесно сотрудничать в рамках 

соответствующих международных организаций и форумов, а также расширять взаимодействие со всеми 

другими государствами. Проблемы распространения необходимо решать в рамках международного права, 

через политическое, дипломатическое и международное сотрудничество. 

Стороны будут содействовать реализации инициативы формирования под эгидой ООН глобальной 

системы противодействия новым вызовам и угрозам безопасности на основе Устава ООН и соответствующих 

норм международного права. В рамках новой архитектуры безопасности следует укреплять международное 
сотрудничество, сообща искать пути лишения терроризма финансовых источников и социальной опоры, 

искоренять идеологию терроризма и экстремизма – идеологию насилия, расовой, этнической и религиозной 

розни. В этом вопросе недопустимы двойные стандарты. Грубые нарушения прав человека, совершаемые 

террористами и террористическими организациями, должны решительно осуждаться всеми членами 

международного сообщества. Необходимо предотвращать попадание к террористическим организациям или 

использование ими оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

10. Региональная интеграция является важной особенностью развития современной международной 

ситуации. Стороны отмечают позитивную роль, которую играют в процессе формирования нового 

международного порядка региональные многосторонние организации, действующие на основе открытого 

регионализма, равноправного сотрудничества и ненаправленности против других стран. В экономической 

области региональные инициативы должны способствовать большей открытости и эффективности торговых 

сообществ. В области региональной безопасности принципиальное значение имеет создание на базе 
комплексного учета интересов всех участников открытого и ненаправленного против других стран механизма 

сотрудничества в области безопасности. Стороны выступают за налаживание горизонтальных связей между 

региональными интеграционными объединениями, формирование между ними климата взаимного доверия и 

сотрудничества. 

11. Формируемые Россией и Китаем межгосударственные отношения нового типа вносят весомый вклад 

в становление нового международного порядка. Практика российско-китайских отношений подтверждает 

жизнеспособность изложенных в настоящей Декларации принципов и свидетельствует о том, что на их основе 

можно эффективно развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также разрешать 

различные проблемы. 

Обе страны преисполнены решимости совместно с другими заинтересованными государствами 

прилагать неустанные усилия по строительству развивающегося и гармоничного мира, выступать в качестве 
важной конструктивной силы безопасного мироустройства. 

12. Формирование рационального и справедливого международного порядка XXI века – это 

непрерывный поиск приемлемых для всех подходов и решений. Новый миропорядок станет подлинно 

универсальным лишь в той мере, в какой его принципы и нормы будут разделяться всеми субъектами 

международной жизни. 

Стороны призывают все страны мира к широкому диалогу по проблеме международного порядка XXI 

века. От результатов этого диалога в немалой степени зависит будущее мира, способность человечества идти по 

пути прогресса и находить ответы на возникающие вызовы и угрозы. 

 

 

 



                   

 

Совместная декларация  

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

(Москва, 3 июля 2005 г.) 
 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Китайской Народной 

Республики Ху Цзиньтао с 30 июня по 3 июля 2005 года посетил Российскую Федерацию с официальным 

визитом. Состоялись переговоры между В.В.Путиным и Ху Цзиньтао, а также встречи Ху Цзиньтао с 

Председателем Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадковым, Председателем Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Мироновым и Председателем Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызловым. 

Главы двух государств обстоятельно рассмотрели итоги развития российско-китайских отношений за 

период после Пекинского саммита в октябре 2004 года, в духе взаимопонимания и взаимного доверия обсудили 

современное состояние и перспективы отношений партнерства и стратегического взаимодействия между 

Россией и Китаем, провели подробный и откровенный обмен мнениями по важнейшим международным 
проблемам и региональным делам и достигли понимания по широкому кругу вопросов, наметили пути 

дальнейшего развития двусторонних связей и определили основные параметры укрепления российско-

китайского  взаимодействия на международной арене. 

I 

Главы двух государств с удовлетворением констатировали, что благодаря совместным усилиям Сторон 

политическое доверие между Россией и Китаем поднялось на новый уровень. Сотрудничество во всех сферах 

непрерывно расширяется и углубляется. Отношения партнерства и стратегического взаимодействия вступают в 

новый этап развития. 

Стороны подтвердили, что развитие российско-китайских отношений партнерства и стратегического 

взаимодействия является приоритетным направлением внешней политики двух государств. Этот выбор 

отвечает коренным интересам наших стран и народов, способствует миру, стабильности и развитию в 
региональном и глобальном измерениях. 

В соответствии с принципами и духом Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года, Стороны будут укреплять 

политическое доверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество, усиливать координацию действий в 

международных и региональных делах, добиваться непрерывного и стабильного развития российско-китайских 

отношений партнерства и стратегического взаимодействия. 

Стороны подчеркнули, что утвержденный главами двух государств 14 октября 2004 года Российско-

Китайский План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2005–2008 годы) (далее – План действий) 

имеет важное значение для развития российско-китайского сотрудничества во всех областях на ближайшие 

несколько лет. Выразив удовлетворение ходом его выполнения, Стороны указали на необходимость 

продолжения активной работы по комплексному и последовательному осуществлению всех положений Плана 
действий. 

II 

Стороны отметили, что подписанное 14 октября 2004 года Дополнительное соглашение о российско-

китайской государственной границе на ее Восточной части вместе с Соглашением о советско-китайской 

государственной границе на ее Восточной части от 16 мая 1991 года и Соглашением о российско-китайской 

государственной границе на ее Западной части от 3 сентября 1994 года полностью определили линию 

прохождения российско-китайской границы на всем ее протяжении более 4300 километров, создали надежную 

гарантию добрососедства, сотрудничества и дружбы из поколения в поколения между народами двух стран, 

внесли важный вклад в дело поддержания безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

мире в целом. Стороны преисполнены решимости прилагать совместные усилия для реализации соглашений о 

государственной границе и иных связанных с ней соглашений, для превращения российско-китайской границы 
в полосу дружбы и сотрудничества, объединяющую народы двух стран. 

III 

Стороны считают, что важной отличительной чертой российско-китайских отношений партнерства и 

стратегического взаимодействия является широкая взаимная поддержка в ключевых вопросах государственного 

суверенитета, безопасности и территориальной целостности. 

Российская Сторона подтвердила свою принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, считая его 

внутренним делом Китая. Внешние силы не вправе в него вмешиваться. Российская Сторона поддерживает 

принцип «одного Китая», выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, не приемлет 

концепций «двух Китаев», «одного Китая, одного Тайваня», выступает против принятия Тайваня в ООН и 

другие международные организации, членами которых могут быть лишь суверенные государства, не намерена 

поставлять вооружения Тайваню. Российская Сторона с пониманием относится к усилиям Китайской Стороны 



 
  

 

 

по мирному объединению страны на основе положений Закона КНР о противодействии деятельности по 

расколу государства. 

Китайская Сторона вновь заявила о решительной поддержке усилий России по защите государственного 

суверенитета и национального единства, борьбе с сепаратизмом и терроризмом. 
Стороны полагают, что создание российско-китайского механизма межгосударственных консультаций 

по вопросам безопасности отражает переход сотрудничества двух стран в сфере безопасности на новую 

ступень. Стороны намерены в полной мере задействовать возможности данного механизма, а также 

консультаций по безопасности между соответствующими ведомствами России и Китая, сообща реагировать на 

новые вызовы и угрозы, защищать общие интересы двух стран. 

Стороны подчеркнули, что российско-китайское сотрудничество в военной области играет важную роль 

в углублении взаимного доверия между двумя странами, способствует обеспечению мира и стабильности в 

региональном и глобальном измерениях. Стороны выразили намерение и впредь продвигать военное 

сотрудничество и обмены. 

Стороны отметили, что подписание Меморандума между Министерством обороны Российской 

Федерации и Министерством обороны Китайской Народной Республики о проведении совместного военного 
учения продемонстрировало выведение связей между двумя армиями на новый уровень развития. Стороны 

предпримут совместные усилия для успешного проведения первого российско-китайского военного учения. 

Отмечено, что оно не направлено против третьих стран, а обусловлено необходимостью повышения боевой 

выучки двух армий в целях эффективного противодействия новым вызовам и угрозам. 

Стороны на имеющейся основе предпримут практические шаги для стимулирования развития военно-

технического сотрудничества с целью повышения его уровня и расширения сфер взаимодействия. 

IV 

Стороны указали на то, что концепция «навеки друзья, никогда враги» получила широкую поддержку в 

обеих странах. Стороны продолжат углублять и расширять неправительственные связи во имя 

взаимопонимания и традиционной дружбы между обоими народами, укрепления общественной базы 

российско-китайских отношений. Стороны высоко оценили работу Российско-Китайского Комитета дружбы, 
мира и развития. 

Стороны подчеркнули, что проведение в 2006 году в Китае Года России и в 2007 году в России Года 

Китая станет в предстоящие два года важным событием в двусторонних отношениях. Стороны проведут 

тщательную подготовительную работу, разработают планы и примут перечень мероприятий в рамках 

упомянутых Годов с тем, чтобы их проведение придало новую жизненную энергию сотрудничеству двух стран 

в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. 

V 

Стороны отметили, что в последние годы сохраняются тенденции ускоренного развития российско-

китайского торгово-экономического сотрудничества. Двусторонний товарооборот в 2004 году достиг новой 

рекордной отметки в 21 млрд 230 млн долларов США. Высокие темпы роста двусторонней торговли на уровне 

более 20% сохраняются также в текущем году. 

Стороны предпримут совместные меры для дальнейшего раскрытия огромного потенциала российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества, совершенствования структуры торговли, повышения доли 

машинотехнической продукции. Стороны приложат усилия по достижению цели увеличения двустороннего 

товарооборота к 2010 году до 60–80 млрд долларов США. 

Стороны с удовлетворением отмечают положительные тенденции в развитии двустороннего 

инвестиционного сотрудничества, высоко оценивают итоги состоявшегося в июне 2005 года в Санкт-

Петербурге Второго российско-китайского инвестиционного форума, на котором достигнуты договоренности 

по ряду крупных и средних инвестиционных проектов. Стороны продолжат проведение инвестиционных 

форумов, расширение их масштабов и повышение уровня сотрудничества. В рамках национальных 

законодательств Стороны будут предпринимать меры по созданию благоприятного инвестиционного климата и 

необходимых условий для реализации проектов, по которым достигнуты договоренности, с целью решения 

задачи увеличения к 2020 году общей суммы китайских инвестиций в Россию до 12 млрд долларов США. 
Стороны ускорят подписание российско-китайского межправительственного соглашения о поощрении и 

защите взаимных капиталовложений. 

Стороны отметили успешное проведение 16-й Харбинской торгово-экономической ярмарки, 

способствовавшей укреплению и активизации взаимовыгодного сотрудничества между деловыми кругами двух 

стран в реализации стратегии развития российских регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и 

стратегии возрождения старой промышленной базы Северо-Восточного Китая. Стороны продолжат активное 

продвижение межрегионального сотрудничества, а также будут поощрять развитие более тесного 

взаимодействия между приграничными регионами. 

Стороны продолжат реализацию проектов сотрудничества в инвестиционной, научно-технической 

сферах, в области транспорта, космоса, гражданской авиатехники, связи и информационных технологий, 

мирного использования ядерной энергии, в межбанковской сфере. 



                   

 
Стороны считают, что укрепление взаимодействия в области энергетики имеет важное значение для 

повышения общего уровня российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Подписанные во 

время встречи глав государств двусторонние соглашения о сотрудничестве в области нефти и газа, а также 

электроэнергетики знаменуют новый шаг в сотрудничестве двух стран в сфере энергетики. Стороны решили в 

соответствии с Планом действий оказывать содействие осуществлению российско-китайских проектов в 

нефтегазовой сфере, включая проект строительства нефтепровода из России в Китай и проекты совместного 

освоения нефтегазовых месторождений на территории двух стран, а также поручили предприятиям двух стран 

провести конкретные консультации по вышеуказанным проектам. 
Стороны подчеркнули важность активного расширения сотрудничества в гуманитарной сфере и 

последовательного осуществления согласованных мероприятий в области культуры, образования, 

здравоохранения, спорта, туризма, средств массовой информации, кино и архивного дела. 

Стороны признали необходимым повысить уровень взаимодействия по вопросам охраны окружающей 

среды и природопользования. 

VI 

Стороны полагают, что в настоящее время в международной обстановке происходят сложные и глубокие 

изменения. Все большее число государств выступает за демократизацию международных отношений, 

становление многополюсного мироустройства и многообразие моделей развития. Углубляются и развиваются 

процессы экономической глобализации и регионального сотрудничества, что предоставляет новые 

возможности  для социально-экономического развития всех стран. Однако в мире по-прежнему существуют 

факторы нестабильности и неопределенности. Остается немало региональных «горячих точек», взаимно 
переплетаются традиционные и новые проблемы безопасности, что серьезно угрожает развитию и миру во всем 

мире. 

Главы двух стран высоко оценивают подписанную Сторонами Совместную декларацию о 

международном порядке в XXI веке. В данном документе изложено совпадающее видение и общие позиции 

России и Китая по важнейшим международным вопросам, выражены стремление и решимость двух стран 

добиваться построения нового справедливого и рационального политического и экономического 

международного порядка. Декларация способствует продвижению международного порядка в XXI веке в 

направлении здорового и стабильного развития. 

Стороны полагают, что российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия 

вносят важный вклад в построение нового международного порядка. В нынешнем, юбилейном году 60-летия 

окончания Второй мировой войны Россия и Китай призывают все страны мира включиться в широкий диалог 
по вопросу построения нового международного порядка в XXI веке и преисполнены решимости совместно с 

другими государствами прилагать неустанные усилия по построению гармоничного и развивающегося мира. 

VII 

Стороны подтвердили свою поддержку борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Россия и Китай 

выступают за укрепление сотрудничества международного сообщества и выработку при координирующей роли 

ООН и ее Совета Безопасности в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права долгосрочной 

и всеобъемлющей антитеррористической стратегии. 

Стороны выступают против увязывания терроризма с конкретными государствами, нациями и 

религиями, а также против «двойных стандартов» в вопросах борьбы с терроризмом. 

Стороны отметили, что Россия и Китай как страны, пострадавшие от терроризма, будут и далее 

укреплять сотрудничество в противодействии этому злу. 

VIII 
Стороны указали, что ООН играет важную незаменимую роль в деле защиты мира и безопасности во 

всем мире. Отмечена необходимость дальнейшего повышения центральной  роли ООН и ее Совета 

Безопасности в решении важных международных проблем. 

Стороны поддерживают реформирование ООН и полагают, что реформа ООН должна способствовать 

укреплению многосторонних подходов, повышению авторитета и эффективности ООН, а также ее способности 

противостоять новым угрозам и вызовам. Выражена надежда на то, что саммит ООН 14–16 сентября 2005 года 

в Нью-Йорке увенчается принятием решений, отражающих преемственность целей и задач Декларации 

тысячелетия, наращиванием практических усилий государств по их достижению, будет способствовать 

повышению координирующей роли  ООН в ключевых областях, укреплению системы коллективной 

безопасности в XXI веке и построению стабильного и справедливого международного порядка. 

Стороны полагают, что реформа Совета Безопасности ООН затрагивает жизненные интересы всех 
сторон и соответствующие решения должны основываться на максимально широком консенсусе. Во избежание 

раскола Россия и Китай выступают против навязывания каких-либо временных рамок принятия 

несогласованных решений по данному вопросу. 

IX 

Стороны отмечают, что соседние с Россией и Китаем государства Центральной Азии имеют самобытную 

историю, культуру и традиции. Стороны в полной мере уважают суверенное право этих государств на выбор 

путей развития. Защита мира и стабильности в регионе отвечает долгосрочным коренным интересам всех 



 
  

 

 

государств Центральной Азии, а также способствует здоровому развитию ситуации на всем евроазиатском 

пространстве. Стороны высказались за укрепление координации и взаимодействия России, Китая и государств 

Центральной Азии в двусторонних форматах и в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях 

поддержания безопасности и стабильности в этом регионе, противодействия терроризму, сепаратизму и 
экстремизму. Одновременно они подтвердили, что будут прилагать неустанные усилия для углубления и 

расширения двустороннего сотрудничества с государствами Центральной Азии,  содействия их 

экономическому развитию. 

Стороны отметили, что создание и развитие Шанхайской организации сотрудничества имеет важное 

значение для укрепления добрососедства, взаимного доверия и дружественного сотрудничества между 

государствами – членами ШОС, а также для стимулирования безопасности, стабильности и экономического 

развития региона. ШОС превратилась в важный фактор построения нового справедливого и рационального 

международного политического и экономического порядка. Стороны предпримут действенные меры для 

совместного с другими государствами-членами углубления и расширения сотрудничества в рамках ШОС в 

сфере безопасности, экономики, а также в других областях. 

X 
Стороны готовы в духе партнерства и стратегического взаимодействия прилагать совместные усилия для 

укрепления сотрудничества во имя защиты стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стороны будут и впредь усиливать российско-китайский диалог, координацию и сотрудничество в 

Региональном форуме АСЕАН (АРФ) по безопасности и других региональных механизмах сотрудничества. 

Китай приветствует присоединение России к «Диалогу по сотрудничеству в Азии» и заявляет о 

готовности продолжать усилия для ее подключения к форуму «Азия–Европа» (АСЕМ). Китай приветствует 

установление связей России с существующими и формирующимися региональными интеграционными 

структурами Восточной Азии. 

XI 

Стороны подтверждают, что являются твердыми приверженцами  цели денуклеаризации Корейского 

полуострова, курса на диалог и мирное решение, сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и 
в регионе, поддерживают улучшение межкорейских отношений и нормализацию отношений КНДР с другими 

государствами. Стороны единодушно считают, что шестисторонние переговоры являются оптимальным и 

самым эффективным форматом для поиска решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Стороны 

приветствуют активные усилия, предпринятые в последнее время всеми заинтересованными сторонами, для 

возобновления переговоров. Стороны призывают всех участников переговоров сохранять терпение, проявлять 

гибкость, конструктивным образом активно способствовать скорейшему возобновлению шестисторонних 

переговоров, а также их прогрессу. Стороны выражают готовность к дальнейшим скоординированным и 

совместным шагам в деле мирного разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова. 

Стороны решительно выступают против распространения ядерного оружия, за то, чтобы 

дипломатическими средствами и как можно раньше в рамках МАГАТЭ урегулировать ситуацию вокруг 

иранской ядерной программы. Стороны поддерживают дипломатические усилия международного сообщества 

по продвижению политического решения этого вопроса и намерены и впредь играть конструктивную роль в 
этом процессе. 

Стороны отмечают, что переговоры глав государств России и Китая прошли в атмосфере дружбы, 

взаимного доверия и сотрудничества, увенчались важными конкретными результатами. Стороны выражают 

удовлетворение их итогами. 

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао пригласил Президента Российской 

Федерации В.В.Путина посетить Китай в удобное для него время. Президент В.В.Путин с благодарностью 

принял приглашение. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. 

 

Совместная декларация  

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

(Пекин, 21 марта 2006 г.) 
 

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао Президент Российской 

Федерации В.В.Путин 21–22 марта 2006 года совершил официальный визит в Китайскую Народную 

Республику. Главы двух государств провели в Пекине официальные переговоры, присутствовали на церемонии 

открытия Года России и приняли участие в открытии Российско-Китайского делового Форума. 

Во время визита Президент В.В.Путин провел встречи с Председателем Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей У Банго и Премьером Государственного Совета Вэнь 

Цзябао. 

Главы двух государств всесторонне рассмотрели итоги развития российско-китайских отношений за 

десять лет, прошедших с момента установления между Россией и Китаем отношений равноправного 

доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. С удовлетворением констатированы 



                   

 
качественные позитивные изменения в двустороннем сотрудничестве во всех областях. Стороны отмечают, что 

непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, в сотрудничестве достигнуты значительные результаты. 

Создан и эффективно функционирует разветвленный механизм взаимодействия практически по всем 

направлениям сотрудничества. Всемерно укрепляются взаимопонимание и дружба между народами двух 

государств, российско-китайские отношения вышли на небывало высокий уровень. 

Стороны полагают, что дальнейшее укрепление российско-китайских отношений относится к числу 

приоритетных направлений внешней политики двух стран, отвечает коренным интересам обоих государств и 

народов двух стран,  способствует поддержанию мира и стабильности в регионе и во всем мире. 
Подписанный 16 июля 2001 года Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве является программным документом, который 

определил долгосрочное развитие российско-китайского стратегического сотрудничества и заложил прочную 

юридическую основу здорового и стабильного наращивания двусторонних связей. Стороны преисполнены 

решимости быть верными духу и принципам, определенным в Договоре, продолжать крепить добрососедство и 

дружбу, расширять взаимовыгодное сотрудничество, укреплять стратегическое взаимодействие, непрерывно 

продвигая двусторонние отношения на новый уровень во имя блага народов двух стран. 

На основе разработанных в Договоре основополагающих принципов Стороны 14 октября 2004 года 

утвердили План действий по реализации положений Договора между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2005–2008 годы – документ 

комплексного характера, определяющий направления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех 

областях. Президент В.В.Путин и Председатель Ху Цзиньтао выразили удовлетворение ходом выполнения 
Плана действий. 

Стороны будут содействовать развитию двусторонних отношений, придерживаясь следующих основных 

принципов: взаимное уважение, равенство, взаимная поддержка и всемерное продвижение политического 

взаимодоверия; взаимодополняемость, взаимовыгода и взаимное благоприятствование, учет долгосрочной 

перспективы, стремление к совместному развитию; взаимный обмен опытом, расширение гуманитарных 

контактов, укрепление социальной базы двусторонних отношений. Стороны будут придерживаться линии на 

координацию и углубление стратегического взаимодействия во внешнеполитических делах с целью создания 

благоприятной международной обстановки. 

Исходя из вышеизложенного, главы государств России и Китая заявляют о следующем: 

I 

1. Стороны будут и впредь поддерживать тесные контакты между высшими руководителями двух 
государств, используя различные каналы, вести обмен мнениями по важнейшим вопросам двусторонних 

отношений и международной обстановки. 

2. Стороны высоко оценивают работу Механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая. 

Десять лет существования Механизма, который сыграл важную роль в продвижении российско-китайского 

сотрудничества в различных областях, показали его высокую эффективность в качестве основного канала 

реализации политики обоих государств, направленной на всестороннее развитие двустороннего сотрудничества 

в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Стороны поддерживают учреждение в 

составе Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств подкомиссий по 

сотрудничеству в области охраны окружающей среды и по сотрудничеству в области гражданской 

авиатехники. 

3. Стороны отмечают, что новым важным каналом межгосударственного диалога стали консультации по 

стратегическим вопросам безопасности на уровне руководства Совета Безопасности Российской Федерации и 
руководства Государственного Совета КНР. Они условились продолжить обсуждение в его рамках крупных 

международных вопросов, затрагивающих интересы национальной безопасности Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики. 

4. Стороны выражают намерение продолжить укрепление межпарламентских связей, которые играют 

важную роль в деле продвижения двусторонних отношений. Главы государств России и Китая с 

удовлетворением отмечают, что за прошедший период Совет Федерации и Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации создали комиссии по сотрудничеству со Всекитайским 

собранием народных представителей, что будет способствовать развитию межпарламентских обменов.  

II 

1. Стороны едины в том, что решение о проведении Года Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике в 2006 году и Года Китайской Народной Республики в Российской Федерации в 2007 году имеет 
стратегическое значение. Национальные Годы, которые не имеют аналогов по масштабности и насыщенности 

мероприятий. Они будут способствовать дальнейшему укреплению политического взаимодоверия, углублению 

сотрудничества Сторон в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других 

областях, упрочению социальной базы российско-китайской дружбы, дадут мощный импульс всестороннему 

развитию отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. 

2. Главы государств с удовлетворением отметили, что, благодаря конструктивному взаимодействию 

Сторон, План мероприятий Года Российской Федерации в Китайской Народной Республике успешно 



 
  

 

 

выполняется, и поручили заинтересованным ведомствам обеспечить его дальнейшую последовательную 

реализацию, а также активно взаимодействовать при разработке мероприятий Года Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации. 

III 
1. Стороны отмечают, что ратификация в обоих государствах в 2005 году Дополнительного соглашения 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской государственной 

границе на ее Восточной части знаменует окончательное урегулирование пограничного вопроса между двумя 

странами. 

2. Стороны единодушны в том, что окончательная делимитация российско-китайской государственной 

границы в равной мере, как и успешная реализация на протяжении последних десяти лет соглашений по 

укреплению мер доверия в военной области и взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы, а 

также по совместному хозяйственному использованию отдельных островов и прилегающих к ним акваторий 

приграничных рек, способствовали превращению границы между двумя государствами в границу мира и 

дружбы. Благоприятная атмосфера в районе границы стимулировала дальнейшее укрепление приграничных и 

межрегиональных связей и сотрудничества. 
3. Стороны подтверждают договоренность о необходимости завершения демаркационных работ на двух 

участках до конца 2007 года и с удовлетворением констатируют, что подготовка к демаркации идет по 

согласованному графику. 

IV 

Стороны выражают решимость поддерживать политику и действия друг друга в вопросах защиты 

государственного суверенитета, единства и территориальной целостности. Российская Сторона будет и впредь 

проводить политику «одного Китая», признавая правительство Китайской Народной Республики единственным 

законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань – неотъемлемой частью Китая. Российская 

Сторона не поддерживает с Тайванем официальных отношений и не вступает с Тайванем в официальные 

контакты, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, включая «независимость де-

юре», не приемлет концепций «двух Китаев», либо «одного Китая и одного Тайваня»,  выступает против 
участия Тайваня в ООН и других международных организациях, членами которых могут быть только 

суверенные государства, не будет поставлять оружие Тайваню. 

Российская Сторона с пониманием относится к усилиям Китайской Стороны по мирному объединению 

страны на основе положений Закона КНР о противодействии деятельности по расколу государства и считает 

тайваньский вопрос внутренним делом Китая. Внешние силы не вправе в него вмешиваться. 

Российская Сторона признает, что Тибет – неотъемлемая составная часть Китая. 

V 

Стороны с удовлетворением отмечают, что за прошедшие десять лет совместными усилиями были 

достигнуты большие позитивные результаты в области торгово-экономического сотрудничества между двумя 

государствами, которое вышло на траекторию ускоренного роста. 

1. За неполные пять лет, прошедших со времени подписания Договора между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, объемы 
двусторонней торговли возросли в 3 раза и приблизились к 30 млрд долларов. Неуклонно расширяются сферы 

взаимодействия, набирает темпы инвестиционное сотрудничество, динамично растут масштабы приграничных 

и межрегиональных экономических обменов, укрепляются связи и контакты между деловыми кругами двух 

стран. 

Стороны едины во мнении, что на нынешнем  этапе развития российско-китайского торгово-

экономического сотрудничества все большую актуальность и значение приобретают задачи существенного 

повышения его эффективности, наполнения качественно новым содержанием, совершенствования форм и 

методов осуществления торгово-экономических связей. Стороны предпримут усилия для выведения к 2010 

году двустороннего товарооборота на уровень 60–80 млрд долл. США. 

В целях дальнейшего раскрытия потенциала сотрудничества Стороны продолжат усилия по 

совершенствованию структуры торговли, увеличению доли машинотехнической и высокотехнологичной 
продукции, повышению качества и уровня торгово-экономического сотрудничества. 

2. Стороны подчеркивают, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество является важным 

каналом расширения экономического взаимодействия между двумя странами и имеет широкие перспективы. 

Разрабатываемое российско-китайское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений будет 

иметь важное значение для защиты законных интересов инвесторов двух стран, стимулирования углубленного 

развития инвестиционного сотрудничества. Стороны продолжат совершенствование механизма 

инвестиционных форумов, усилят информационный обмен и координацию шагов, создадут благоприятные 

условия для инвестирования, будут способствовать развертыванию различных форм сотрудничества между 

предприятиями двух стран в строительстве объектов инфраструктуры, перерабатывающих отраслях, высоких 

технологиях, энергетике и освоении природных ресурсов с тем, чтобы реализовать взаимодополняемость и 

раскрыть преимущества, добиться взаимной выгоды. 



                   

 
3. Стороны отмечают, что российско-китайское сотрудничество в области энергетики, которое является 

одной из главных составляющих стратегического партнерства между двумя государствами, выходит на 

качественно новый уровень. Оно имеет важное значение для дальнейшего углубления двустороннего 

экономического взаимодействия. 

Стороны реализуют стратегию диверсификации в энергетической сфере. 

Энергетические ведомства и компании двух стран продолжат активную работу по продвижению 

проектов трубопроводов для поставок сырой нефти и природного газа из России в Китай. 

Стороны поддерживают инвестиционное участие предприятий двух стран в освоении нефтегазовых 
ресурсов и развитии топливно-энергетического потенциала России и Китая, а также другие формы 

взаимовыгодного сотрудничества, включая нефте- и газопереработку, нефте- и газохимию, развитие 

машиностроительных производств для нужд топливно-энергетического комплекса. 

Стороны отмечают большую работу, проделанную электроэнергетическими предприятиями двух 

государств, по активному продвижению сотрудничества в области широкомасштабного экспорта 

электроэнергии из России в Китай. 

Стороны отмечают развитие сотрудничества между заинтересованными компаниями двух государств по 

поэтапной реализации двусторонних проектов в энергетической сфере. Это создает условия для заключения на 

долгосрочной и взаимовыгодной основе межведомственных и межправительственных соглашений в области 

энергетики. Взаимодействие  в этой области будет способствовать росту экономик обоих государств и 

укреплению энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. 

4. Стороны настроены углублять сотрудничество  в производстве оборудования для гидро- и тепловых 
электростанций, в сфере высоких технологий, информационных технологий, ядерной энергетики, авиации и 

космоса, автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения, черной и цветной металлургии, 

лесной и других отраслях промышленности, способствовать реализации крупных проектов. Они будут 

укреплять обмены и кооперацию в области финансов, транспорта, создания особых экономических зон, 

расширять освоение ресурсов и сотрудничество в глубокой переработке древесины и морепродуктов, 

совершенствовать транспортную и приграничную пропускную инфраструктуру, стимулировать сотрудничество 

между регионами двух стран и между сопредельными регионами двух стран. 

VI 

Стороны отмечают, что за последние годы усилилось взаимодействие двух государств по вопросам 

охраны окружающей среды и природопользования как на центральном, так и на местном уровнях.  Этому будет 

способствовать вновь созданная Подкомиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды 
Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. 

1. Стороны согласились с необходимостью активизации совместных усилий по защите окружающей 

среды в районе границы, ставя задачу предотвращения техногенных катастроф и минимизации ущерба от 

возможных аварий и природных катастроф для людей и природы по обе стороны границы. Они ускорят 

консультации по подготовке проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны и 

рационального использования трансграничных водных объектов. 

2. Стороны приветствуют начало конструктивного диалога по вопросам охраны окружающей среды 

между Министерством природных ресурсов Российской Федерации и Государственной администрацией 

Китайской Народной Республики по охране окружающей среды на основе межведомственного Меморандума о 

взаимопонимании по вопросам совместного мониторинга качества воды трансграничных водных объектов. 

VII 

Стороны отметили, что десять лет, прошедших с момента  провозглашения нашими странами курса на 
стратегическое партнерство, и пять лет после подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

знаменуются устойчивым развитием российско-китайского сотрудничества в гуманитарной области, которое 

занимает важное место в двусторонних отношениях.  Они намерены активизировать двустороннее 

сотрудничество в области образования, культуры, средств массовой информации, здравоохранения, туризма и 

спорта. 

VIII 

1. Стороны выражают удовлетворение высоким уровнем и нарастающей динамикой сотрудничества 

наших государств в сфере правоохранительной деятельности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, особенно на приграничном уровне, а также в миграционной области. 

2. Главы двух государств высоко оценивают ход реализации имеющихся договоренностей в военной 

области и отмечают, что военное сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой успешно развивается по всем направлениям. Прошедшее в августе 2005 года первое российско-

китайское совместное военное учение «Мирная миссия 2005» продемонстрировало готовность оборонных 

ведомств Российской Федерации и Китайской Народной Республики к дальнейшему взаимодействию в 

интересах эффективного противодействия новым вызовам и угрозам международной и региональной 

безопасности. 

IX 



 
  

 

 

Стороны констатировали, что в последние годы двустороннее взаимодействие на международной арене 

неуклонно расширялось и углублялось, внося позитивный вклад в дело мира и развития на планете. Большое 

значение имеет подписанная в июле 2005 года Совместная декларация Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о международном порядке в XXI веке. 
Развитие ситуации в мире в последние годы показало, что мировое сообщество может эффективно 

реагировать на новые вызовы и угрозы только совместными усилиями. Россия и Китай, как и подавляющее 

большинство других государств, выступают за то, чтобы на основе общепринятых норм международного права 

построить новую архитектуру безопасности. Она предполагает признание права государств на защиту 

государственного единства и национального достоинства, на независимый и самостоятельный выбор пути 

развития в соответствии с собственными условиями, на равноправное участие государств в международных 

делах, а также признание  культурно-цивилизационного многообразия мира. 

1. Стороны убеждены в безальтернативности важной роли ООН в таких областях, как обеспечение мира 

и безопасности во всем мире. Они высоко оценивают уровень взаимодействия по проблематике ООН. 

В совместной работе в области реформирования организации Россия и Китай исходят из понимания 

назревшей необходимости перемен и отрицания любой поспешности в осуществлении преобразований. Они 
считают, что реформа ООН, затрагивающая жизненные интересы всех государств, должна помочь укреплению 

многосторонних подходов, повысить авторитет и эффективность ООН, ее способность реагировать на новые 

вызовы и угрозы. Соответствующие решения должны приниматься на основе широкого консенсуса. 

2. Стороны признают глобальный и комплексный характер террористической угрозы и отмечают 

необходимость активизации взаимодействия в рамках ООН в противодействии терроризму. Они выступают за 

принятие Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, активизацию двустороннего 

сотрудничества в деле борьбы с финансированием терроризма, в том числе в рамках Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

3. Россия и Китай подтверждают свою приверженность дальнейшему укреплению международного 

режима ядерного нераспространения на основе Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия и 

Китай предпримут дальнейшие усилия по продвижению их совместной инициативы о подготовке 
договоренности, вводящей запрет на вывод оружия в космическое пространство и гонки вооружений в космосе. 

Стороны будут и далее активно содействовать процессу химического разоружения и запрещения 

биологического оружия. Стороны будут уделять повышенное внимание экспортному контролю как важному 

инструменту нераспространения ОМУ и средств его доставки. Россия продолжит оказывать содействие Китаю 

в присоединении к РКРТ. 

4. Стороны отмечают, что будут и  далее тесно взаимодействовать в урегулировании ситуации вокруг 

ядерной программы Ирана политико-дипломатическими средствами. 

5. Стороны подтверждают, что шестисторонние переговоры являются реальным и эффективным путем 

поиска решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Стороны призывают всех участников переговоров 

проявлять терпение, гибкость, и в конструктивном ключе продолжать продвигать шестисторонний процесс с 

тем, чтобы мирным путем разрешить ядерную проблему Корейского полуострова, реализовать цель 

денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживать мир и стабильность на полуострове и в регионе в 
целом. 

6. Стороны с удовлетворением констатируют, что Шанхайская организация сотрудничества, которой в 

текущем году исполняется пять лет, стала самобытным фактором международных отношений. Она обладает 

значительными возможностями в деле эффективного противодействия новым вызовам и угрозам, имеющим 

трансграничный характер. Стороны предпримут все усилия с тем, чтобы практическое сотрудничество в рамках 

ШОС в сфере безопасности, экономики и других областях непрерывно углублялось и развивалось. 

Предстоящий в июне 2006 года в Шанхае юбилейный саммит ШОС призван на основе обобщения опыта 

работы Организации придать новый импульс ее дальнейшему укреплению и развитию в соответствии с 

задачами и принципами, заложенными государствами-учредителями в Хартии ШОС. 

Россия и Китай рассматривают развитие ШОС как важный стратегический элемент своей внешней 

политики и намерены продолжать тесную координацию своих позиций в рамках Организации. 
7. Россия и Китай  едины во мнении, что справедливое, всеобъемлющее и прочное урегулирование 

арабо-израильского конфликта является общей стратегической целью, достижение которой возможно лишь 

переговорным путем на признанной международно-правовой основе, включающей соответствующие 

резолюции СБ ООН, а также принцип «территории в обмен на мир». Стороны поддерживают скорейшее 

возобновление палестино-израильского переговорного процесса и создание в конечном итоге суверенного, 

демократического и жизнеспособного палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем в мире и 

безопасности. 

8. Россия и Китай последовательно выступают за скорейшую нормализацию обстановки в Ираке, 

сохранение его единства и территориальной целостности, уважение его государственного суверенитета. 

9. Стороны отмечают, что стабильность и безопасность, устойчивое экономическое развитие и 

непрерывный социальный прогресс в странах Центральной Азии полностью отвечает жизненным интересам 

России и Китая. Подтверждено обоюдное стремление расширять взаимодействие с центральноазиатскими 



                   

 
государствами на двусторонней основе и в рамках ШОС, уделяя особое внимание проблемам борьбы с 

терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Россия и Китай выражают поддержку усилий государств 

Центральной Азии по созданию в этом регионе  зоны, свободной от ядерного оружия, и выступают за 

скорейшее заключение соответствующего договора. 

10. Стороны высказываются за скорейшее создание механизма трехстороннего сотрудничества в 

формате Россия – Китай – Индия, считая, что это содействует более полной реализации их возможностей в 

экономическом развитии, а также укрепляет международные усилия по противодействию новым вызовам и 

угрозам. 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Совместная декларация  

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

(Москва, 26 марта 2007 г.) 
 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина 26–28 марта 2007 года Председатель 

Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао совершил официальный визит в Российскую Федерацию. Главы 

двух государств провели переговоры в Москве, участвовали в церемонии официального открытия Года 

Китайской Народной Республики в Российской Федерации и в открытии Национальной выставки КНР. 

Во время визита Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао провел встречи с 

Председателем Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадковым и Председателем Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызловым. 

Визит Председателя Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию стал новым крупным 

шагом в развитии двусторонних отношений партнерства и стратегического взаимодействия. Он позволил еще 

больше укрепить взаимное доверие между Россией и Китаем, вывести его на новую ступень, отвечающую 
нынешнему высокому уровню сотрудничества двух стран в практических областях, их взаимодействия на 

международной арене. 

Главы двух государств с удовлетворением отметили, что за десять лет с момента установления 

российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия они поступательно 

развивались во всех сферах, принося практическую пользу народам обеих стран. Дальнейшее всестороннее 

укрепление сотрудничества России и Китая служит высшим национальным интересам обоих государств, 

поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Стороны готовы 

прилагать совместные усилия по непрерывному углублению сотрудничества в практических областях, 

укреплению стратегического взаимодействия, повышению уровня российско-китайских отношений 

партнерства и стратегического взаимодействия. 

Исходя из вышеизложенного, главы государств России и Китая заявляют о следующем: 

I 
1. Стороны будут, руководствуясь долгосрочными целями, преумножать достижения десяти лет 

отношений партнерства и стратегического взаимодействия, и на этом фундаменте развивать сотрудничество в 

политической сфере на основе постоянного углубления взаимодоверия, исходя из принципов взаимной выгоды, 

укреплять сотрудничество в экономической сфере, углублять связи по научно-технической и гуманитарной 

линиям, тесно координировать партнерские усилия во взаимодействии по вопросам безопасности. 

2. Стороны будут в соответствии с принципами и духом Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года 

усиливать взаимную поддержку в важнейших вопросах, затрагивающих независимость, суверенитет и 

территориальную целостность друг друга. Российская Сторона подтверждает решительную поддержку 

принципиальной позиции Китайской Стороны в вопросах Тайваня и Тибета. 

3. Стороны будут продолжать укреплять межпарламентские связи, повышая роль механизмов 
межпарламентского сотрудничества, развивать контакты между законодательными органами, прилагать 

неустанные усилия для совершенствования правовой базы двустороннего сотрудничества. 

4. Россия и Китай развивают успешное взаимодействие в деле демаркации государственной границы в 

соответствии с Дополнительным соглашением между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части от 14 октября 2004 года. 

Стороны подтверждают намерение завершить до конца 2007 года работы на местности по демаркации двух 

оставшихся участков. Стороны считают, что завершение пограничного урегулирования между двумя 

государствами будет способствовать укреплению двусторонних отношений, развитию приграничного 

сотрудничества в духе прочного мира, взаимопонимания и взаимной выгоды. 

5. Проведение в 2006 году Года России в Китае способствовало дальнейшему упрочению политического 

взаимодоверия, углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, 

гуманитарной и других областях. Стороны преисполнены решимости предпринять все необходимые меры, 



 
  

 

 

чтобы начавшийся Год Китая в России был проведен на столь же высоком уровне и сыграл важную роль в 

укреплении российско-китайских отношений и связей между народами двух стран во всех сферах. 

6. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжает развиваться по восходящей линии. 

Существенно увеличилась взаимная торговля, возросли масштабы инвестиционной и технико-экономической 
кооперации, повысилась интенсивность межрегиональных связей. Более тесными стали отношения между 

бизнес-сообществами двух стран по линии как крупных компаний, так и предприятий малого и среднего 

бизнеса. Все это открывает новые возможности и создает благоприятные предпосылки для  дальнейшего 

динамичного развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны будут 

совершенствовать работу Механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая, в полной мере 

задействуя его возможности для продвижения кооперации в практических областях и достижения реальных 

результатов. 

Одновременно сохраняется необходимость продолжать согласованные и целенаправленные шаги по 

повышению качества и уровня торгово-экономического сотрудничества, поскольку далеко не в полной мере 

раскрыт значительный потенциал взаимодействия в ряде важнейших направлений, прежде всего торговле 

машинами и оборудованием, налаживании производственной кооперации в высокотехнологичных отраслях. 
7. Россия и Китай будут прилагать усилия к укреплению инвестиционного сотрудничества, которое стало 

одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Подписание Соглашения о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики от 9 ноября 2006 года придало новый импульс активному сотрудничеству 

компаний и предприятий двух стран. 

Будут продолжены совместные усилия по созданию благоприятных условий для реализации 

предприятиями двух стран проектов инвестиционного сотрудничества, задействованию механизма российско-

китайских инвестиционных форумов, повышению уровня и качества взаимных инвестиций предприятий обеих 

стран. 

8. Российско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество является важной составной 

частью двусторонних торгово-экономических связей, а также значимым фактором в стимулировании 
экономического развития сопредельных регионов двух стран. В этой связи надлежит активизировать 

совместные усилия по углублению координации в процессе осуществления стратегий развития районов 

российского Дальнего Востока и Восточной Сибири и возрождения старых промышленных баз Северо-Востока 

Китая, приступить к подготовке плана сотрудничества в данной области. 

9. Поэтапная реализация крупных двусторонних проектов сотрудничества в энергетической сфере 

окажет ощутимое содействие росту экономик, укреплению экономической безопасности России и Китая. 

Стороны высоко оценивают развернутую компаниями двух стран работу в нефтегазовой и 

электроэнергетической сфере, будут прилагать совместные усилия и поддерживать дальнейшее продвижение 

компаниями двух стран работы по реализации соответствующих двусторонних проектов сотрудничества в 

нефтегазовой и электроэнергетической сфере, укреплять и развивать всестороннее и долгосрочное 

стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в энергетической сфере. 

10. Стороны готовы предпринимать дополнительные меры по развитию внутриотраслевой 
производственной кооперации, в том числе в таких областях, как энергетическое, сельскохозяйственное, 

медицинское машиностроение, авиационная и автомобильная промышленность, по совместному внедрению в 

производство научно-технических разработок, прежде всего энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

привлечению китайских подрядных организаций для работы в российском строительном и аграрном секторе, 

расширению информационно-рекламной деятельности предприятий двух стран. 

11. Заметного прогресса удалось добиться в двустороннем сотрудничестве в области экологии. Стороны 

с удовлетворением констатируют, что в рамках Механизма регулярных встреч глав правительств России и 

Китая созданы Подкомиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и соответствующие 

рабочие группы, успешно начала работу Совместная комиссия по мониторингу качества воды трансграничных 

водных объектов. Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества являются борьба с 

трансграничным загрязнением вод, мониторинг качества воды трансграничных вод и сохранение 
биоразнообразия. 

12. Уверенно развивается российско-китайское сотрудничество в сфере миграции. Успешно работает 

Совместная рабочая группа по вопросам миграции. Стороны намерены продолжать взаимодействие в области 

борьбы с незаконной миграцией, активно предпринимать эффективные меры, содействующие контактам между 

гражданами обеих стран. 

Стороны будут в соответствии с законодательством своей страны создавать благоприятные условия для 

физических, юридических лиц и других хозяйствующих субъектов, осуществляющих в этой стране 

нормальную торговую, инвестиционную и хозяйственную деятельность, предпринимать эффективные меры для 

защиты жизни, имущества и законных интересов граждан другой страны. 

13. Продолжение интенсивного развития сотрудничества в гуманитарной области имеет важное значение 

для углубления взаимного политического доверия, укрепления социальной базы российско-китайских 

отношений партнерства и стратегического взаимодействия. В этой связи надлежит наращивать и всемерно 



                   

 
обогащать содержание обменов по линии образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, средств 

массовой информации и архивного дела, вовлекая в эти обмены все более широкие круги общественности двух 

стран. 

II 

1. Единство подходов к принципиальным вопросам мировой политики, совпадение или близость позиций 

России и Китая по основным региональным и международным проблемам позволяют им все более эффективно 

участвовать в международном сотрудничестве, противостоять новым вызовам и угрозам. Россия и Китай и 

далее будут придерживаться линии на координацию и углубление своего стратегического взаимодействия во 
внешнеполитических делах с целью создания благоприятной международной обстановки для развития двух 

стран. 

Решение стоящих перед мировым сообществом проблем требует объединения усилий всех государств. 

Обе страны будут продолжать последовательно прилагать усилия в целях всеобщего и прочного утверждения в 

международных делах согласованных принципов и механизмов взаимодействия. 

Стороны исполнены решимости расширять сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами в 

целях обеспечения стабильности и безопасности на всех уровнях и во всех сферах, создания благоприятных 

условий для устойчивого развития. Необходимо содействовать коллективным началам и демократизации 

международных отношений, уважать верховенство международного права, продвигать построение 

гармоничного миропорядка, характеризующегося продолжительным миром и совместным процветанием. 

При этом в современном мире необходимо сохранять разнообразие культур и цивилизаций, поощрять 

инициативы и меры, направленные на налаживание диалога между ними. 
2. Россия и КНР занимают совпадающие или близкие позиции по ряду крупных проблем ООН. 

Успешное сотрудничество на ооновском направлении является залогом полноценной реализации как 

российских, так и китайских интересов по всемерному укреплению роли ООН и центрального места ее Совета  

Безопасности в сфере обеспечения международного мира и безопасности. 

Стороны считают, что реформирование ООН должно строиться на самом широком согласии государств-

членов, и исходят из важности усиления координации в области реформирования этой всемирной Организации. 

В полной мере такой подход относится и к обсуждаемым проектам реформирования Совета 

Безопасности ООН. Россия и КНР считают контрпродуктивными попытки форсировать его расширение, 

которое должно основываться на максимально широком консенсусе. 

3. Россия и Китай считают, что сотрудничество государств в сфере противодействия новым вызовам и 

угрозам должно стать краеугольным камнем системы международной безопасности. 
В этой связи они отмечают необходимость дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы 

международного антитеррористического сотрудничества, которое должно отвечать положениям Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН и антитеррористических резолюций СБ ООН, осуществляться при 

строгом соблюдении Устава Организации и антитеррористических конвенций, заключенных под эгидой ООН. 

Стороны выражают надежду на скорейшее вступление в силу Международной конвенции по борьбе с актами 

ядерного терроризма и завершение согласования в ООН Всеобъемлющей конвенции по международному 

терроризму. 

Успех в обуздании терроризма, сепаратизма и экстремизма возможен только на базе самого широкого 

регионального сотрудничества. Россия и Китай готовы к укреплению взаимодействия с международными 

региональными организациями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и их антитеррористическими структурами в 

целях совместного пресечения новых вызовов и угроз. 

4. Подтверждая свою приверженность дальнейшему укреплению режима нераспространения, Россия и 
Китай подчеркивают необходимость полного выполнения резолюции 1540 СБ ООН всеми государствами. 

Стороны будут укреплять механизмы экспортного контроля как важного инструмента нераспространения ОМУ 

и средств его доставки. 

5. Обе Стороны привержены идее предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, 

подчеркивают важность переговоров по заключению международной юридически обязывающей 

договоренности по предотвращению размещения оружия в космосе, а также необходимость воссоздания в этих 

целях на Конференции по разоружению в Женеве Специального комитета для обсуждения проекта такого 

Договора. 

6. Сознавая широкие возможности, предоставляемые стремительным развитием и массовым 

использованием информационно-коммуникационных технологий, систем и средств, включая Интернет, 

Стороны выражают озабоченность в связи с тем, что наряду с преимуществами, которые открывают процессы 
глобальной информатизации, появляются реальные угрозы использования достижений в информационной 

сфере в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности как в 

гражданской, так и в военной сферах. 

Россия и Китай готовы развивать между собой диалог и активизировать совместные усилия по 

укреплению национальной и международной информационной безопасности (МИБ), особенно 

противодействию криминальной и террористической деятельности. В этом контексте главы обоих государств 

поддержали работу Группы экспертов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по 



 
  

 

 

международной информационной безопасности, которой поручено выработать План действий по обеспечению 

международной информационной безопасности и определить возможные пути и средства решения в рамках 

ШОС проблемы МИБ во всех ее аспектах. 

7. Стороны полагают, что урегулирование международных и региональных конфликтов и кризисов 
должно осуществляться политико-дипломатическими средствами в строгом соответствии с принципами и 

нормами международного права при учете законных интересов всех вовлеченных сторон.  

8. Россия и Китай подчеркивают, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться 

исключительно мирным, переговорным путем. 

Россия и Китай подтверждают приверженность обеспечению незыблемости режима ядерного 

нераспространения и подчеркивают важную роль, которую играет МАГАТЭ в урегулировании иранской 

ядерной проблемы. Россия и Китай также призывают Иран предпринять необходимые конструктивные шаги по 

выполнению соответствующих резолюций СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ и считают, что Иран в 

соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия имеет право на освоение мирной ядерной 

энергетики при соблюдении своих обязательств по этому Договору. Россия и Китай будут прилагать все усилия 

к скорейшему началу переговоров по поиску долгосрочного, всеобъемлющего и взаимоприемлемого решения 
иранской ядерной проблемы. 

9. Россия и Китай подтверждают свою неизменную позицию в пользу безъядерного статуса Корейского 

полуострова, обеспечение которого имеет жизненно важное значение для мира, безопасности и стабильности в 

АТР. Они приветствуют позитивную динамику в ходе шестисторонних переговоров, поддерживают 

договоренности о первоначальных мерах по урегулированию ядерной проблемы, достигнутые на пятом раунде 

этих переговоров. 

Стороны подтвердили готовность выполнять взятые на себя обязательства в рамках пекинского 

процесса, заявляют о намерении прилагать дальнейшие последовательные усилия в целях полного и 

всеобъемлющего решения ядерной проблемы Корейского полуострова мирным дипломатическим путем на 

основе учета законных интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон. 

10. Россия и Китай выступают за активизацию международных усилий по обеспечению скорейшей 
нормализации обстановки в Ираке, сохранению его единства и территориальной целостности. Стороны 

выражают надежду на укрепление межиракского единства, налаживание широкого диалога, направленного на 

достижение  национального примирения и согласия. 

11. Справедливое, всеобъемлющее и прочное урегулирование арабо-израильского конфликта является 

общей стратегической целью мирового сообщества, достижение которой возможно лишь переговорным путем 

на основе признанных международных документов – соответствующих резолюций СБ ООН, принципов 

Мадрида и «дорожной карты». 

Стороны выступают за энергичное содействие усилиям мирового сообщества, прежде всего 

ближневосточного «квартета», по нормализации обстановки на Ближнем Востоке и восстановлению 

переговорного процесса на всех его треках – палестинском, сирийском и ливанском. Они считают, что 

эффективным форматом для реализации таких усилий могла бы стать должным образом подготовленная 

международная конференция по Ближнему Востоку с широким участием. 
12. Россия и Китай выступают за продолжение усилий по мирному обустройству Афганистана, 

поддерживают позитивные усилия правительства Афганистана по социально-экономическому развитию, 

послевоенному обустройству, развитию добрососедства и дружбы, скорейшему становлению Афганистана в 

качестве мирного, безопасного и экономически процветающего государства.  

Россия и Китай выражают озабоченность исходящей с территории Афганистана наркоугрозой. Для 

противодействия ей они будут способствовать созданию в рамках ШОС соответствующей антинаркотической 

структуры, активизации имеющихся в Организации механизмов антинаркотического сотрудничества. Большую 

роль они отводят формированию вокруг Афганистана «поясов антинаркотической безопасности». 

13. В духе отношений партнерства и стратегического взаимодействия две страны подтверждают твердый 

настрой развивать тесное взаимодействие в интересах обеспечения мира, безопасности и процветания в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они заявляют о неизменной готовности оказывать друг другу взаимную 
поддержку в рамках многосторонних объединений в АТР, в том числе Шанхайской организации 

сотрудничества, Регионального форума АСЕАН по безопасности, форума «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» и Диалога по сотрудничеству в Азии. 

14. Стороны отмечают необходимость уважения уникальной истории и культурных традиций государств 

Центральной Азии, которые имеют право самостоятельно выбирать путь развития в соответствии с 

собственными особенностями. Стороны считают, что совместное противодействие терроризму, сепаратизму и 

экстремизму, поддержание и укрепление мира и стабильности в центральноазиатском регионе отвечает 

долгосрочным коренным интересам стран Центральной Азии, благоприятствует здоровому и стабильному 

развитию ситуации в регионе ЦА. Стороны намерены укреплять взаимодействие с центральноазиатскими 

странами в политической, торгово-экономической областях и в вопросах безопасности, как на двусторонней 

основе, так и в рамках ШОС, всячески содействовать расширению связей Шанхайской организации 

сотрудничества с Евразийским экономическим сообществом и Организацией Договора о коллективной 



                   

 
безопасности, что, по их убеждению, будет способствовать более эффективному решению этими 

организациями стоящих перед ними задач. 

15. Развитие многостороннего взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества 

является приоритетным направлением внешней политики России и Китая. ШОС становится влиятельным 

фактором в региональном и международном масштабе. Стороны будут продолжать практику координации и 

консультаций на различных уровнях по вопросам ее деятельности. На новом этапе развития ШОС возрастает 

значение интенсивного политического диалога по актуальным проблемам международной жизни. Основные 

усилия государств-членов, как полагают обе Стороны, целесообразно направить на развертывание 
практического сотрудничества в экономической и социально-гуманитарной сферах на благо народов, 

проживающих на пространстве Организации. Стороны будут предпринимать согласованные шаги для развития 

и углубления торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС, совместной реализации 

проектов экономического сотрудничества, поощрения контактов между их гражданами в области образования и 

культуры, а также в других сферах. 

Предстоящий в 2007 году очередной саммит ШОС в Бишкеке призван определить новые задачи 

Организации в соответствии с буквой и духом ее нормативных документов. 

Россия и Китай выражают заинтересованность в дальнейшем укреплении антитеррористического 

потенциала ШОС. Они подчеркивают важную роль и необходимость всемерного использования серьезного 

потенциала Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) в развитии в рамках 

Организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, пресечении новых 

вызовов и угроз. 
16. Стороны выступают за расширение сотрудничества в формате Россия-Индия-Китай. Состоявшаяся в 

июле 2006 года в Санкт-Петербурге «на полях» мероприятий «Группы восьми» первая трехсторонняя встреча 

на высшем уровне дала новый импульс расширению многопланового взаимодействия между тремя странами. 

Оно способствует развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества между тремя странами, 

укрепляет координацию в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, в особенности 

международному терроризму, вносит свой вклад в дело укрепления мира и стабильности в Азии и во всем 

мире. 

17. Россия и Китай считают, что министерская встреча Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК), 

состоявшаяся «на полях» 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2006 года, будет способствовать 

укреплению контактов четырех сторон с упором на обсуждение глобальной экономической повестки дня, 

движению глобализации в русле содействия общему процветанию. 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 

Республикой о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия 

(Шанхай, 20 мая 2014 г.) 

 
По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Российской 

Федерации В.В.Путин 20 мая 2014 года посетил Китайскую Народную Республику с официальным визитом. В 
Шанхае состоялись переговоры глав государств. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, заявляют о 
нижеследующем. 

I 
Отношения между Россией и Китаем в результате совместных целенаправленных усилий вышли на 

новый этап всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны намерены поддерживать 
и углублять стратегический доверительный диалог на высшем и высоком уровне, повышать эффективность 
действующих и по необходимости создавать новые механизмы двустороннего межправительственного, 
межпарламентского, межведомственного, 

межрегионального сотрудничества, обеспечивать возрастающую отдачу от динамично развивающихся 
по всем направлениям практических связей, обменов по гуманитарной и общественной линии, усиливать 
тесную координацию действий во внешнеполитической сфере. Это будет способствовать успеху проводимых в 
России и Китае масштабных экономических преобразований, росту благосостояния народов двух стран, 
усилению позиций и влияния Сторон на международной арене в интересах становления более справедливого и 
рационального мирового порядка. 

Неуклонно придерживаясь положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года, Стороны продолжат 
оказывать друг другу твердую поддержку в вопросах, затрагивающих их коренные интересы, в том числе в 
обеспечении суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Они выступают против любых 



 
  

 

 

попыток и способов вмешательства во внутренние дела, за твердое соблюдение основополагающих положений 
международного права, закрепленных в Уставе ООН, безусловное уважение права партнера на 
самостоятельный выбор пути развития, сохранение и отстаивание собственных культурно-исторических, 
нравственных и моральных ценностей. 

Россия и Китай проведут совместные мероприятия в ознаменование 70-летия Победы над германским 
фашизмом и японским милитаризмом на европейском и азиатском театрах военных действий Второй мировой 
войны, продолжат решительное противодействие попыткам фальсификации истории и подрыва послевоенного 
миропорядка. 

II 
Стороны намерены предпринять новые шаги для повышения уровня и расширения сфер российско-

китайского практического сотрудничества: 
налаживать тесное взаимодействие в финансовой сфере, включая увеличение объемов прямых расчетов в 

национальных валютах России и Китая в торговле, инвестициях и кредитовании, углубление диалога по 
вопросам макроэкономической политики; 

не ослабляя усилий по увеличению объема двустороннего товарооборота до 100 млрд. долларов США к 
2015 году и до 200 млрд. долларов США к 2020 году, последовательно реализуя договоренности, 
зафиксированные в межправительственном Меморандуме о сотрудничестве в области модернизации 
экономики, обеспечить большую сбалансированность и улучшение структуры взаимной торговли, 
стимулировать существенный рост взаимных капиталовложений, в том числе в объекты транспортной 

инфраструктуры, комплексное освоение месторождений полезных ископаемых, строительство жилья 
экономического класса на территории России; 

укреплять всеобъемлющее российско-китайское энергетическое партнерство, содействовать 
дальнейшему углублению комплексного сотрудничества в нефтяной области, скорейшему началу поставок 
российского природного газа в Китай, расширению взаимодействия в угольной сфере, в том числе путем 
освоения месторождений в России и развития транспортной инфраструктуры, активно прорабатывать проекты 
строительства новых объектов электрогенерации в России для наращивания экспорта электроэнергии в Китай; 

повышать эффективность кооперации в высокотехнологичных секторах, развивать взаимодействие в 
осуществлении приоритетных проектов в области мирного использования атомной энергии, гражданской 
авиатехники, по программам сотрудничества в сфере фундаментальных космических исследований, 
дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации, изучения дальнего космоса и пилотируемой 
космонавтики; 

углублять связи в области науки и техники, прежде всего путем совместных перспективных разработок, 
предполагающих равнозначный финансовый и научно-технический вклад, полный инновационный цикл, 
надежную защиту прав интеллектуальной собственности; 

реализовать проекты взаимовыгодной производственной кооперации в сферах фармацевтики, 
медицинской техники, химической, деревообрабатывающей промышленности, судостроения, транспортного 
машиностроения, цветной металлургии; 

расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, улучшая условия для торговли 
сельхозпродукцией и инвестиций в области агропромышленного комплекса, поддерживая взаимодействие 

сельскохозяйственных предприятий двух стран; 
активно развивать межрегиональное сотрудничество, расширив географию, сферы этого сотрудничества, 

совершенствуя его механизмы, содействуя переводу связей на плановую регулярную основу,  
усилить работу по развитию трансграничной транспортной инфраструктуры, включая строительство 

мостовых переходов Нижнеленинское - Тунцзян и Благовещенск - Хэйхэ, улучшить условия для транзита 
китайских грузов через сеть российских железных дорог, порты Дальнего Востока России, а также по 
Северному морскому пути; 

обеспечить интенсификацию гуманитарных обменов, прежде всего путем осуществления Плана 
действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере, а также успешного 
проведения в 2014 - 2015 годах мероприятий в рамках Годов дружественных молодежных обменов; 

продолжить конструктивное взаимодействие по вопросам охраны и рационального использования 
трансграничных водных ресурсов, повышения качества их вод, борьбы со стихийными бедствиями и 
оперативной ликвидации их последствий, сохранения биоразнообразия, создания трансграничных особо 
охраняемых природных территорий; 

задействуя возможности Совместной Российско-китайской Комиссии по границе и других механизмов, 
углублять сотрудничество по вопросам границы, в том числе по проведению первой совместной проверки 
линии прохождения границы, а также по регулированию ситуации на пограничных реках, борьбе с 
трансграничной преступностью. 

Стороны высказались в поддержку мер по совершенствованию механизма регулярных встреч глав 
правительств России и Китая, включая создание на уровне вице-премьеров Российско-китайской комиссии по 
инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайской группы высокого уровня по контролю за реализацией 
стратегических проектов экономического сотрудничества, а также профильных рабочих групп в сфере 
энергетики. 



                   

 
III 
1. Стороны едины в том, что в современном мире неуклонно усиливается взаимозависимость стран и 

народов, взаимопроникновение экономик и культур различных государств. Международная повестка дня 
формируется в значительной степени под влиянием таких факторов, как усложнение и возрастающая 
изменчивость ситуации в мире, обострение глобальной конкуренции и соперничества. 

Стороны подчеркивают необходимость уважать историческое наследие стран, их культурные традиции и 
самостоятельно выбранный общественно-политический строй, систему ценностей и пути развития; 
противостоять вмешательству во внутренние дела других государств, отказаться от языка односторонних 
санкций, от организации, помощи, финансирования или поощрения деятельности, направленной на изменение 
конституционного строя другого государства или его вовлечение в какое-либо многостороннее объединение 
или союз; сохранять стабильность международных отношений, мир и безопасность на региональном и 
глобальном уровнях, урегулировать кризисные ситуации и споры, бороться с терроризмом и трансграничной 
преступностью, противодействовать распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). 

Сохраняется необходимость реформирования международной финансово-экономической архитектуры, 
ее перенастройки под нужды реальной экономики, расширения представительства и права голоса в системе 
глобального экономического управления государств с формирующимися рынками и развивающихся государств 
в целях восстановления доверия к этой системе. 

2. Стороны поддерживают центральную роль ООН в защите мира во всем мире, в содействии всеобщему 
развитию и международному сотрудничеству и единодушно считают, что усиление ключевой роли ООН в 
международных делах и ее Совета Безопасности как органа, несущего главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, соответствует общим интересам мирового сообщества. Они призывают 
все государства - члены ООН неукоснительно соблюдать и не допускать ревизии или произвольного 
толкования Устава ООН и общепринятых принципов и норм международного права. Стороны поддерживают 
проведение справедливой и необходимой реформы Совета Безопасности, с тем чтобы он еще эффективнее 
исполнял функции, возложенные на него Уставом ООН. В рамках межправительственных переговоров по 
реформе Совета Безопасности ООН необходимо сформировать проект «пакетного» решения вопроса реформы 
и достичь максимально широкого консенсуса. Стороны выступают против установки временных ограничений и 
навязывания незрелых проектов реформы. 

3. Стороны выступают за дальнейшее укрепление центральной координирующей роли ООН в борьбе с 
международным терроризмом в любых формах и проявлениях, транснациональной организованной 
преступностью, коррупцией, угрозами в сфере использования информационно-коммуникационных технологий 
и другими вызовами криминального характера. 

4. Стороны выступают за обеспечение безопасности космической деятельности, мирное использование 
космоса, предотвращение размещения там оружия, приложат усилия для скорейшего начала на Конференции 
по разоружению в Женеве переговоров по заключению международного договора на основе внесенного 
Россией и Китаем проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, 
применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, рассматривая это как один из 
приоритетов мирового сообщества. Имея в виду достижение данной цели, Россия и Китай выступают против 
размещения оружия в космосе и призывают все космические державы следовать этой политике. 

Россия и Китай заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества по представляющим 
взаимный интерес темам в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных 
целях, в частности по актуальным вопросам его текущей повестки дня, таким как обеспечение долгосрочной 
устойчивости космической деятельности. 

Стороны выражают обеспокоенность использованием информационно-коммуникационных технологий 
вразрез с задачами поддержания международной стабильности и безопасности, в ущерб государственному 
суверенитету и неприкосновенности частной жизни. Россия и Китай полагают необходимым, чтобы мировое 
сообщество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды осуществляло сотрудничество в 
данной сфере, совместными усилиями противодействовало угрозам информационной безопасности, и 
призывают разработать универсальные правила поведения в информационном пространстве, твердо 
придерживаться принципов многосторонности, демократии и транспарентности, интернационализации системы 
управления Интернетом, сформировать мирную, безопасную, открытую партнерскую информационную среду.  

5. Стороны твердо придерживаются принципов и целей Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, готовы вносить вклад в укрепление международного сотрудничества и совместное противодействие 
вызовам в связи с глобальным изменением климата. 

6. Стороны продолжат сотрудничество в поощрении и развитии уважения к правам человека в целях  
обеспечения равного внимания мирового сообщества к гражданским, политическим, экономическим, 
социальным, культурным правам и к праву на развитие; уважения культурного и цивилизационного 
разнообразия, традиционных ценностей и различных моделей развития при продвижении прав человека; 
стимулирования решения вопросов прав человека путем взаимодействия и конструктивного диалога; 
противодействия политизации международного сотрудничества в данной сфере, а также навязыванию 
стандартов, присущих отдельным государствам или группе государств, под видом общемировых. 



 
  

 

 

7. Россия и Китай как государства с многовековыми культурно-цивилизационными и историческими 
традициями намерены всемерно способствовать продвижению в глобальном масштабе, в том числе под эгидой 
ООН, диалога культур и цивилизаций. 

Стороны будут углублять сотрудничество и защищать общие интересы в сфере международного 
развития, усиливать координацию и взаимодействие в процессе разработки повестки дня в области развития 
после 2015 года. 

8. Стороны последовательно отстаивают принцип неделимости безопасности в международных 
отношениях. Односторонние действия по развитию системы глобальной противоракетной обороны 
дестабилизируют международную обстановку и могут нанести ущерб глобальной стратегической стабильности 
и международной безопасности. Противодействие распространению баллистических ракет и ракетных 
технологий необходимо осуществлять совместными политико-дипломатическими усилиями всех 
заинтересованных государств, не пытаясь обеспечить собственную безопасность и безопасность группы 
государств за счет безопасности других. 

9. Стороны, поддерживая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии, выступают за 
прекращение насилия и урегулирование сирийского кризиса исключительно политико-дипломатическими 
средствами, скорейшее возобновление прямого межсирийского диалога на основе положений Женевского 
коммюнике от 30 июня 2012 года, считают недопустимыми любые попытки внешнего силового вмешательства 
в Сирии. 

Россия и Китай поддерживают усилия сирийского правительства и мирового сообщества, направленные 
на успешное завершение процесса ликвидации сирийского химического оружия, выражают глубокую 
озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии и призывают к комплексному недискриминационному и 
деполитизированному подходу к скорейшему решению гуманитарных проблем Сирии и сирийских беженцев за 
рубежом при соблюдении норм международного гуманитарного права. 

10. Стороны исходят из того, что огромное значение для укрепления безопасности на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке, ликвидации в этом регионе серьезного источника нестабильности и создания 
благоприятных условий для развития, благополучия и взаимодействия между всеми его народами будет иметь 
достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского и арабо-
израильского конфликтов на международно признанной правовой основе и по результатам договоренностей, 
достигнутых в ходе палестино-израильских переговоров. 

11. Стороны подтверждают, что обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове, его 
денуклеаризация, решение проблем путем диалога и консультаций соответствует общим интересам всех 
заинтересованных сторон и крайне важно для поддержания мира, стабильности и безопасности в Северо-
Восточной Азии (СВА) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Россия и Китай исходят из того, что 
шестисторонние переговоры представляют собой единственный эффективный путь разрешения ядерной 
проблемы Корейского полуострова и выражают надежду, что все стороны будут двигаться в одном 
направлении, способствовать региональному миру и стабильности, прилагать совместные усилия для 
возобновления шестисторонних переговоров, достижения прочного мира и спокойствия на Корейском 
полуострове. 

12. Стороны выразили общую озабоченность в связи с неурегулированностью ядерной проблемы 
Корейского полуострова, а также сохраняющейся в субрегионе военно-политической напряженностью, и 
подчеркнули необходимость принятия всеми сторонами действенных мер по ее ослаблению. Стороны едины в 
том, что силовым сценариям не должно быть места в субрегионе, все существующие проблемы нужно решать 
за столом переговоров. Достигнута договоренность осуществлять координацию и тесное взаимодействие в 
интересах формирования в СВА эффективных институтов мира и безопасности. 

13. Стороны с удовлетворением отмечают продолжение реализации «Совместного плана действий» в 
целях урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, представляющего собой 
сбалансированный перечень мер и обязательств, и призывают все стороны, участвующие в процессе, 
продолжать поиск компромиссов, воздерживаться от действий, способных негативно отразиться на ходе 
переговоров по всеобъемлющему соглашению. 

14. Стороны внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и выступают за его скорейшее 
становление в качестве мирного, стабильного, экономически процветающего государства, свободного от 
терроризма и наркотиков. Стороны подтверждают поддержку усилий по национальному примирению, 
возглавляемому и проводимому самими афганцами, надеются на достижение в Афганистане скорейшего 
всеохватывающего мирного урегулирования и призывают вовлеченные группировки Афганистана отказаться 
от насилия, разорвать связи с террористическими организациями и признать Конституцию Исламской 
Республики Афганистан. 

Россия и Китай считают, что увеличение масштабов производства наркотиков в Афганистане несет 
серьезную угрозу миру и стабильности в этой стране и в мире в целом, и указывают на необходимость 
дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с афганским наркотрафиком, в том числе на 
региональном уровне. Стороны подтверждают приверженность сохранению и укреплению международной 
системы контроля над наркотиками, основанной на соответствующих базовых конвенциях ООН.  



                   

 
Россия и Китай отмечают важное значение проходящих президентских и провинциальных выборов, 

которые стали возможными благодаря усилиям правительства Афганистана при поддержке мирового 
сообщества, и призывают уважать волеизъявление афганского народа. 

15. Стороны выражают серьезную озабоченность в связи с продолжающимся внутриполитическим 
кризисом на Украине. Россия и Китай призывают к деэскалации конфликта в этой стране, проявлению 
сдержанности, к поиску мирных, политических путей решения имеющихся проблем. Стороны призывают все 
регионы и общественно-политические группы Украины вступить в широкий национальный диалог, совместно 
разработать концепцию дальнейшего конституционного развития государства, предусматривающую полное 
соблюдение общепризнанных прав и свобод граждан. 

16. Стороны выступают за многосторонние усилия по развитию сетевой дипломатии, предполагающей 
создание гибких структур в интересах партнерского взаимодействия в международных делах. Эффективными 
механизмами уже зарекомендовали себя такие форумы, как «Группа двадцати», БРИКС, Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС), Россия - Индия - Китай и другие. 

17. Стороны, рассматривая «Группу двадцати» как главный форум международного экономического 
сотрудничества, намерены прилагать активные усилия для укрепления этого объединения и повышения 
эффективности его деятельности, последовательно реализовывать решения Санкт-Петербургского саммита. 

18. Стороны, приветствуя успешное развитие БРИКС и рост влияния объединения на международной 
арене, полагают, что ключевой задачей на современном этапе является развертывание многостороннего 
сотрудничества государств - участников БРИКС и обеспечение их важной роли в механизмах глобального 
экономического управления. 

Россия и Китай выступают за трансформацию БРИКС в механизм сотрудничества и координации по 
широкому спектру глобальных финансово-экономических и международно-политических проблем, включая 
установление более тесного экономического партнерства, скорейшее создание в рамках БРИКС Банка развития 
и формирование пула валютных резервов; за расширение совместными усилиями представительства и права 
голоса государств с формирующимися рынками и развивающихся государств в системе глобального 
экономического управления, за формирование открытой мировой экономики; за углубление сотрудничества в 
сфере внешней политики, в том числе в урегулировании региональных конфликтов, нераспространении ОМУ, 
борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, защите международной 
информационной безопасности, поддержании космической безопасности, обеспечении прав человека и по 
другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Стороны рассматривают взаимодействие России, Индии и Китая как важный фактор обеспечения 
безопасности и стабильности в мире и регионе. Россия и Китай будут и далее прилагать усилия по укреплению 
в трехстороннем формате стратегического диалога в целях повышения взаимного доверия, выработки единых 
позиций по актуальным региональным и глобальным вопросам, продвижения практического взаимовыгодного 
сотрудничества. 

19. Стороны придают особое значение совместной работе в рамках ШОС по таким направлениям, как 
борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, контрабандой оружия, незаконным оборотом наркотиков 
и трансграничной организованной преступностью, обеспечение международной информационной 
безопасности, и считают необходимым создание на основе Региональной антитеррористической структуры 
ШОС универсального Центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов, 
а в качестве первого шага - наделение Региональной антитеррористической структуры ШОС функциями по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Россия и Китай считают приоритетной задачей дальнейшее развитие регионального экономического 
сотрудничества, улучшение инвестиционного климата государств - членов ШОС и укрепление связей между 
деловыми кругами. Стороны подтверждают приверженность принципу открытости ШОС, выражают 
готовность продолжать активную работу по созданию правовой базы для расширения Организации. 

20. Стороны считают, что процессы интеграционного сотрудничества в Евразии играют важную роль в 
обеспечении экономического развития, укреплении безопасности и стабильности, способствуют формированию 
в регионе общего экономического и гуманитарного пространства без разделительных линий. 

Стороны выражают уверенность в том, что планируемое создание с 1 января 2015 года Евразийского 
экономического союза будет способствовать укреплению стабильности в регионе и дальнейшему углублению 
двустороннего взаимовыгодного взаимодействия. Стороны подчеркивают важность взаимодополняемости 
интеграционных процессов в Азии, на евразийском пространстве, а также в Европе. 

21. Россия считает важной инициативу Китая по формированию «Экономического пояса Шелкового 
пути» и высоко оценивает готовность Китайской Стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки 
и реализации. Стороны продолжат поиск путей возможного сопряжения проекта «Экономического пояса 
Шелкового пути» и создаваемого Евразийского экономического союза. В этих целях они намерены и дальше 
углублять сотрудничество между компетентными ведомствами двух стран, в том числе для осуществления 
совместных проектов по развитию транспортного сообщения и инфраструктуры в регионе. 

22. Стороны убеждены в том, что в свете растущего потенциала АТР в международных делах 
императивом является формирование всеобъемлющей и транспарентной архитектуры равной и неделимой 



безопасности, сотрудничества и устойчивого развития при учете законных интересов всех государств региона и 
соблюдении норм и принципов международного права. 

Россия и Китай будут и далее углублять взаимодействие в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС), 
Регионального форума АСЕАН по безопасности и других многосторонних механизмов диалога и 
сотрудничества в регионе. Они будут наращивать усилия по укреплению роли ВАС как платформы для 
стратегического диалога лидеров государств региона. 

23. Стороны рассматривают форум АТЭС как эффективный механизм продвижения региональной
экономической интеграции на основе принципов открытости, равноправия, взаимной выгоды и учета 
потребностей каждой экономики. Стороны договорились продолжить координацию шагов в рамках АТЭС в 
целях обеспечения экономического роста и процветания в АТР. Россия намерена оказывать Китаю всемерную 
поддержку в целях успешного проведения в 2014 году саммита АТЭС и в тесном контакте с Китаем 
содействовать достижению позитивных практических результатов саммита в таких важных сферах, как 
продвижение региональной экономической интеграции, стимулирование экономического и инновационного 
развития, реформ и роста, активизация строительства инфраструктуры и установления взаимосвязанности во 
всех областях. 

24. Стороны намерены углублять сотрудничество по линии Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), которое утверждается как эффективный механизм диалога по вопросам обеспечения 
мира и безопасности в регионе. Российская Сторона приветствует переход председательства в СВМДА к Китаю 
на 2014 - 2016 годы и уверена, что это придаст серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества в 
реализации мер доверия по всем направлениям. Стороны, опираясь на конструктивный характер российско-
китайского взаимодействия, будут и впредь тесно координировать позиции в рамках СВМДА и продвигать 
согласованные подходы в сфере построения архитектуры безопасности и обеспечения устойчивого развития в 
АТР. 

25. Стороны рассматривают форум «Азия - Европа» (АСЕМ) в качестве важной площадки для
содействия политическому диалогу, экономическому сотрудничеству, взаимодействию в социально-
гуманитарной и других сферах между Азией и Европой и намерены углублять взаимодействие в целях 
повышения эффективности АСЕМ. 

* * * 
Установленные Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой межгосударственные 

отношения нового типа имеют широкую перспективу дальнейшего динамичного развития. Выход 
всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия на еще более 
высокий уровень станет ключевым фактором обеспечения жизненных интересов Сторон в XXI веке, 
формирования справедливого, гармоничного, безопасного мироустройства. 

Шанхай, «20» мая 2014 года 

3.12. 

ОТНОШЕНИЯ  

РОССИЯ – ЯПОНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Японией 

(Справочная информация МИД РФ) 

Япония признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР 27 января 1992 г. 

С этого момента российско-японские отношения в целом поступательно развивались, наполнялись новым 

содержанием. Сегодня они характеризуются обоюдной приверженностью демократическим ценностям, 

отсутствием идеологической и военной конфронтации, взаимной заинтересованностью в сотрудничестве на 
международной арене. Вместе с тем, как признают обе стороны, потенциал сотрудничества между Россией и 

Японией, прежде всего в торгово-экономической сфере, пока реализован не полностью. При этом 

отягощающим фактором является продолжающееся со стороны Токио выдвижение территориальных претензий 

на южные Курильские острова. Ввиду этого между двумя странами по-прежнему не заключен мирный договор 

(хотя состояние войны было прекращено и восстановлены нормальные дипломатические отношения еще в 1956 

г.). 



                   

 
В 2003 г. по итогам переговоров на высшем уровне был принят «Российско-Японский план действий» – 

обширный политический документ, в котором намечены основные направления дальнейшей работы по 

продвижению двусторонних отношений. В нем, в частности, предусматривается развитие политического 

диалога, продолжение переговоров по мирному договору, сотрудничество на международной арене, торгово-

экономическое взаимодействие, развитие связей в правоохранительной и оборонной областях, углубление 

культурных и гуманитарных обменов. Данный документ до настоящего времени остается «дорожной картой» 

современных отношений между двумя странами. 

Важнейшее значение в российско-японских отношениях имеет политический диалог, прежде всего на 
высшем уровне. 

За последнее время были проведены три беседы Президента Российской Федерации с Премьер-

министром Японии: «на полях» саммита «Группы восьми» в Мускоке 26 июня 2010 г., саммита АТЭС в 

Иокогаме 13 ноября 2010 г. и саммита «Группы восьми» в Довиле 27 мая с.г. 14 марта с.г. по инициативе 

российской стороны состоялся телефонный разговор между лидерами двух государств в связи с природно-

техногенной катастрофой в Японии 11 марта 2011 г. 

2 сентября 2011 г. в должность Премьер-министра Японии (после отставки кабинета Н.Кана) вступил 

Ёсихико Нода. 3 сентября ему были направлены поздравительные послания от имени Президента и 

Председателя Правительства Российской Федерации. 6 сентября состоялся телефонный разговор 

Д.А.Медведева с Ё.Нодой, в ходе которого был подтвержден курс на всесторонне развитие российско-японских 

отношений. 

Активно развивается двусторонний диалог по правительственной линии. В мае 2009 г. состоялся рабочий 
визит в Японию Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина. В ходе визита были 

обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области энергетики, включая атомную, 

транспорта, информационно-коммуникационных технологий, космоса и т.д. По итогам подписано шесть 

межправительственных договоренностей, в том числе соглашения по атомной энергии, таможенному 

сотрудничеству, правовой помощи по уголовным делам, а также документы по ряду практических областей. 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Е.Нарышкин регулярно принимает 

участие в церемониях открытия и закрытия ежегодных Фестивалей российской культуры в Японии. В ходе 

рабочей поездки в Японию 4-5 июля с.г. он провел беседы с политическим руководством страны. 

Продвигаются межпарламентские контакты. В январе 2009 г. Токио посетили Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронов. 12-14 октября 2009 г. Российскую 

Федерацию посетил Председатель Палаты советников Парламента Японии С.Эда, состоялись его встречи с 
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Мироновым, 

Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Председателем Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызловым. 

Налажены межпартийные связи между «Единой Россией» и ЛДП Японии, «Справедливой Россией» и 

центристской партией «Комэйто». 

На регулярной основе осуществляются контакты между министрами иностранных дел двух стран. 4-5 

ноября 2008 г. состоялся визит С.В.Лаврова в Японию, в декабре 2009 г. прошел визит в Россию Министра 

иностранных дел Японии К.Окады. 29 марта 2010 г. «на полях» мероприятий «Группы восьми» в Гатино 

(Канада) была организована встреча министров иностранных дел двух стран (С.В.Лавров-К.Окада), 9 июня 

2010 г. между министрами состоялся телефонный разговор. 13 ноября 2010 г. «на полях» мероприятий АТЭС в 

Иокогаме была проведена встреча С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии С.Маэхарой. 11-12 

февраля с.г. С.Маэхара посетил с визитом Москву и провел переговоры с С.В.Лавровым, а также встретился с 
Руководителем Администрации Президента Российской Федерации С.Е.Нарышкиным. 14 марта с.г. «на полях» 

министерских мероприятий «Группы восьми» в Париже состоялась беседа С.В.Лаврова с Министром 

иностранных дел Японии Т.Мацумото. 

С 2007 г. действует механизм российско-японского стратегического диалога на уровне первых 

заместителей министров иностранных дел, в рамках которого ведется обсуждение ключевых международных 

проблем, прежде всего связанных с глобальной и региональной безопасностью. 2 марта с.г. в Токио состоялся 

очередной раунд стратдиалога на уровне первых заместителей мининдел России (А.И.Денисов) и Японии 

(К.Сасаэ). 

В последнее время наблюдается заметная активизация двусторонних торгово-экономических связей. В 

2008 г. объем торговли между Россией и Японией поднялся до рекордного уровня – более 29 млрд. долл. США. 

Под влиянием глобального финансового кризиса объем товарооборота в 2009 г. снизился на 49,8%. Однако в 
2010 г. наметилась устойчивая тенденция по выходу на докризисные рубежи двусторонней торговли, которая 

составила 23,1 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2009 г. на 59,4%. Внешнеторговый оборот 

России с Японией в январе-июне 2011 г., по данным российской таможенной статистики, составил 13,9 млрд. 

долл. США (темп роста – 146,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.), в том числе экспорт составил 

7,2 млрд. долл. США (темп роста – 129,0%), импорт – 6,7 млрд. долл. США (темп роста – 170,8%). 

Знаковым событием в двусторонних торгово-экономических связях последних лет стало строительство 

под Санкт-Петербургом автосборочных предприятий концернов «Тойота» и «Ниссан». 23 марта 2010 г. в 



 
  

 

 

Липецкой области состоялась церемония начала строительства завода по производству автомобильных шин 

компании «Иокогама раббер», запуск которого намечен на вторую половину 2011 года. 2 июня 2010 г. 

завершилось строительство завода компании «Комацу» в Ярославле. 

С 1994 г. действует Российско-Японская Межправительственная комиссия по торгово-экономическим 
вопросам (МПК, сопредседатели – Министр промышленности и торговли России В.Б.Христенко и Министр 

иностранных дел Японии С.Маэхара). Девятое заседание Комиссии состоялось 11 февраля с.г. в Москве. В 

рамках МПК работают две подкомиссии – по межрегиональному сотрудничеству и по торговле и инвестициям. 

Торгово-экономические отношения с Японией регулируются Торговым договором от 6 декабря 1957 г., 

предусматривающим взаимное предоставление режима наиболее благоприятствуемой нации. В ноябре 2005 г. в 

ходе официального визита в Японию Президента Российской Федерации В.В.Путина был подписан протокол о 

завершении двусторонних переговоров в рамках процесса присоединения России к ВТО. 

После периода спада в конце 1990-х гг. двусторонний товарооборот вышел на устойчивую траекторию 

роста, достигнув в 2008 г. рекордного уровня – более 29 млрд. долл. США. 

Глобальный финансовый кризис оказал серьезное негативное воздействие на двусторонние 

экономические отношения. По итогам 2009 г. при сокращении российской внешней торговли на 36,2% по 
сравнению с годом ранее, объем товарооборота с Японией снизился на 49,8%. За 2009 г. наиболее существенно 

сократился импорт из Японии (на 61% до 7,25 млрд. долл. США), в то время как российский экспорт снизился 

менее заметно (на 30% до 7,26 млрд. долл. США). 

В 2010 г. наметилась устойчивая тенденция по выходу двусторонней торговли на докризисные рубежи. 

По итогам 2010 г. российско-японский товарооборот составил 23,1 млрд. долл. США, увеличившись по 

сравнению с 2009 г. на 59,4%. 

При этом российский экспорт в Японию (12,8 млрд. долл.) имел более высокие темпы прироста (77%), 

чем импорт из Японии (увеличился на 41% и составил 10,3 млрд. долл.). 

Внешнеторговый оборот России с Японией в январе-июле 2011 г., по данным российской таможенной 

статистики, составил 16,2 млрд. долл. США (рост на 42,5% по сравнению с январем-июлем 2010 г.), в том числе 

экспорт составил 8,3 млрд. долл. США (рост – 26,9%), импорт – 7,9 млрд. долл. США (рост – 163,3%). По этим 
результатам Япония занимает 10-ое место среди внешнеторговых партнеров России. 

В 2010 г. Россия укрепила свои позиции одного из ведущих экспортеров энергетического сырья в 

Японию. В августе 2010 г. объем поставок нефти из Российской Федерации в Японию увеличился почти в 2 

раза по сравнению с уровнем августа 2009 г., что позволило России подняться с 6 на 4 место в списке основных 

поставщиков нефтепродуктов на японский рынок, уступая только Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару. 

В товарной структуре российского экспорта в Японию по итогам 2010 г. основная доля поставок 

приходится на минеральные продукты – 81,7% всего объема экспорта. Удельный вес металлов и изделий из них 

составляет 8,1%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 3,2%, драгоценных камней, металлов и 

жемчуга – 2,9%, машин, оборудования и транспортных средств – 1,8%. продовольственных товаров и 

сельхозсырья – 1,7%. 

Основные экспортные товары (свыше 95% всех поставок): сырая нефть, сжиженный природный газ, 

нефтепродукты, необработанный алюминий, каменный уголь, необработанные палладий и платина, 
пиломатериалы, ферросплавы, рыба и морепродукты. 

Структуру импорта формируют: машины, оборудование и транспортные средства (84%), продукция 

химической промышленности - 7,8%, металлы и изделия из них (4,7%). 

Основные импортные товары (доля в импорте – 72%): легковые и грузовые автомобили, их части, 

компоненты и принадлежности, строительная техника, печатное оборудование, радио- и телевизионная 

аппаратура, медицинская техника, электрогенераторные установки, подъемно-транспортные механизмы. 

Общий объем накопленных японских инвестиций в российской экономике к марту с.г. превысил 9 млрд. 

долл. США. С конца 2008 года, когда этот показатель достиг уровня 4,4 млрд. долл., Япония входит в десятку 

основных стран-инвесторов в экономику России. По объему накопленных в российской экономике зарубежных 

инвестиций на конец 2010 г. Япония занимает 8-ое место. 

Объем японских прямых инвестиций, накопленных к марту с.г., составил 887,1 млн. долл. США. Его 
большая часть сосредоточена в оптовой торговле (47,4% или 390,3 млн. долл. США), производстве 

транспортных средств и запчастей к ним (19,6 % или 161,1 млн. долл. США), производстве листового стекла 

(6,4% или 52,6 млн. долл. США), сфере лесозаготовок и переработки древесины (5,9% % или 46 млн. долл. 

США), производстве переносных ручных инструментов с механическим приводом (4,6% или 37,8 млн. долл. 

США). 

Объем инвестиций, поступивших из Японии в Россию за весь 2010 г. составил 1108,6 млн. долл. США, 

уменьшившись относительно 2009 года на 64% (на 1911 млн. долл. США). В этой связи Япония переместилась 

с 7-го на 12-ое место в рейтинге ведущих зарубежных инвесторов по поступившим в Россию иностранным 

инвестициям за 2010 г. 

Объем японских ПИИ, поступивших в 2010 г., составил 283,8 млн. долл., превысив прошлогодний 

уровень на 5,6%. Доля ПИИ в общем объеме поступивших из Японии капиталовложений составила 25,6%. 



                   

 
Стратегической сферой российско-японского экономического сотрудничества является топливно-

энергетический комплекс. 

Запущены нефтегазовые проекты «Сахалин-1» (доля японских компаний – 30%) и «Сахалин-2» 

(японская доля – 22,5%). В феврале 2009 г. в пос. Пригородное в рамках второго сахалинского проекта открыт 

первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), а в апреле 2009 г. начались 

поставки СПГ в Японию. 

Японскими промышленными корпорациями реализуется ряд крупных проектов в России. В декабре 2007 

г. началось производство автомобилей на заводе «Тойоты» в Санкт-Петербурге (пос. Шушары). 2 июня 2009 г. 
состоялась церемония пуска автозавода компании «Ниссан». В феврале 2007 г. автомобилестроительная 

компания «Исудзу» подписала с ОАО «Северсталь-авто» пакет документов о создании СП по производству 

грузовых автомобилей. Компания «Хитачи» прорабатывает возможность создания предприятия по 

производству строительной техники в Находке. 

Запуск новых автозаводов способствовал созданию в России предприятий японских производителей 

автокомпонентов: «Бриджстоун» и «Йокохама Раббер» (автопокрышки), «Тоѐта Босѐку» (сидения и обшивка 

салона), «Дэнсо» (электрика), «Тирадо» (радиаторы), «Дайдо» (подшипники), «Сакура Когѐ» (тормозные и 

топливные системы), «Асахи Гласс» (автомобильные стекла), и др. 

23 марта 2010 г. в Липецкой области прошла церемония начала строительства завода компании 

«Йокохама Раббер» по производству шин. Начало производства намечено на лето 2011 г. (ожидаемый объем 

выпуска продукции в 2011 г. – 1,2 млн. шин). Объем инвестиций – 300 млн. долл. США. 

23 апреля 2010 г. состоялось открытие совместного автосборочного предприятия французского альянса 
«Пежо-Ситроен» и японской компании «Мицубиси Мотор». 

2 июня 2010 г. в Ярославле состоялась церемония открытия завода компании «Комацу» по производству 

строительной и специальной техники. Объем инвестиций в проект составил 95 млн. долл. США. Компания 

также рассчитывает в перспективе осуществить программу локализации производства компонентов для сборки 

спецтехники на предприятиях Ярославской области. 

13 ноября 2010 г. во время проведения саммита АТЭС в Иокогаме в присутствии Президента Российской 

Федерации состоялась церемония подписания контракта между ОАО «Аммоний» и «Мицубиси хэви 

индастриз» по проекту строительства химического комбината в Менделеевске (Республика Татарстан). 

Генеральным поставщиком проекта выступает консорциум в составе: «Мицубиси Хеви Индастриз» (Япония), 

«Содзицу корпорэйшн» (Япония), «Китайская национальная химическая корпорация» (Китай) и ОАО «Научно-

исследовательский институт карбамида» (Россия). Общая стоимость проекта – 1 млрд. долл. США. 
Финансирование проекта будет осуществляться за счет синдицированного кредита Внешэкономбанка и 

Евразийского банка развития (ЕАБР), который будет рефинансирован Японским банком международного 

сотрудничества и банком «Сумитомо Мицуи». 

21 июня 2011 г. между Минэкономразвития России и компанией ООО «Мазда Мотор Мануфэкчуринг 

Рус» было заключено соглашение о строительстве в Приморском крае завода по производству автомобилей 

«Мазда» (около 45 тыс. автомобилей в год). Объем инвестиций в проект - более 2,2 млрд. руб. 

18 сентября 2011 г. японские СМИ сообщили о намерении корпорации «Хонда Мотор» разместить 

автомобильное производство в России. 

Интерес к российскому рынку демонстрировали и другие японские производители, ориентирующиеся на 

создание высокотехнологичных производств («Мацусита Дэнки» - выпуск телевизоров на жидких кристаллах; 

«Ясукава» и «Фанук» - станкостроение). «Ямадзаки Мадзак» и «Мори Сэйки» также объявили о своих планах 

по созданию в России предприятий по продаже и обслуживанию станков. 
Укрепляется взаимодействие и в сфере информационно-коммуникационных технологий. Завершены 

работы по совместной прокладке оптоволоконного кабеля между Сахалином и Хоккайдо компаниями 

«Транстелеком» и «NTT», что позволит передавать в высокоскоростном режиме цифровые данные из Японии в 

Европу. Альтернативный проект осуществлен ОАО «Ростелеком» и японской корпорацией «KDDI». 

Приход крупного японского бизнеса на российский рынок стимулировал рост интереса к российскому 

направлению со стороны банковского сектора и страховых компаний Японии. Крупнейшие банковские 

холдинги «Токио-Мицубиси-Ю.Эф.Джей»,«Мидзухо», «Сумитомо Мицуи» начали операции в России, создав в 

России собственные филиалы. В марте 2009 г. в Южно-Сахалинске открылось представительство 

регионального банка «Хоккайдо». Приступили к работе в Москве финансовая корпорация «Номура сѐкэн» и 

ведущие страховые компании. 

Японский бизнес подключается к проектам в рамках подготовки Владивостока к саммиту Форума АТЭС 
в 2012 г. В частности, корпорации «Исикавадзима Харима» и «Иточу» получили заказ на субподрядные работы 

по строительству мостового перехода на о.Русский (поставка бурового оборудования, инженерно-техническая 

поддержка и т.д.). 

Важное место в координации двустороннего экономического взаимодействия играет учрежденная в 1994 

г. Российско-Японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам (МПК), 

сопредседателями которой являются Министр промышленности и торговли России В.Б.Христенко и Министр 

иностранных дел Японии. 11 февраля 2011 г. в Москве состоялось девятое заседание Межправкомиссии. 27 



 
  

 

 

декабря 2009 г. в Москве и 27 апреля 2010 г. в Токио состоялись встречи сопредседателей МПК. В рамках МПК 

функционируют Подкомиссия по межрегиональному сотрудничеству (3-е заседание состоялось 11 июля 2011г. 

в Нижнем Новгороде ) и Подкомиссия по торговле и инвестициям (шестое заседание состоялось 1 сентября 

2010 г. в Москве). На регулярной основе проходят встречи сопредседателей подкомиссий. 
Отлажено взаимодействие и по линии предпринимательских структур. Регулярно проводятся заседания 

Российско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству (11-ое совместное 

заседание состоялась 8 июня 2010 г. в Москве, 12-ое прошло 21 сентября 2011г. также в Москве). 

С апреля 2005 г. начала полноформатную деятельность Российско-Японская организация по содействию 

торговле и инвестициям. 11-12 ноября 2010 г. в Токио состоялся IV Российско-Японский инвестиционный 

форум, организованный по инициативе профильных экономических ведомств двух стран. В мероприятии 

приняли участие более 600 представителей бизнеса двух стран (с российской стороны делегацию возглавляла 

Министр экономического развития Э.В.Набиуллина). По итогам форума было подписано 5 инвестиционных 

соглашений, в частности соглашение о намерениях по строительству под Тверью завода фирмы «Хитачи». 

13 ноября 2010 г. «на полях» саммита АТЭС в Иокогаме состоялось первое заседание «Российско-

Японского консультативного совета по вопросам модернизации экономики России» - рабочего совещания 
деловых кругов двух стран по вопросам модернизации. В заседании с российской стороны приняли участие 

Помощник Президента России А.В.Дворкович и представители крупного бизнеса, с японской – Посол Японии в 

России, ведущие производственные и торговые компании, представители МИД и Минэкономики Японии. 

Японской стороне было предложено принять участие в реализации проекта «Сколково», создании СП по 

производству высокотехнологичной продукции, проведении совместных НИОКР в сфере энергетики, 

медицины, а также в налаживании сотрудничества по вопросам энергосбережения, в том числе путем создания 

«интеллектуальных сетей». С японской стороны, помимо традиционных пожеланий об участии в разработке 

сырьевых ресурсов, подчеркивался интерес к реализации инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке. По 

итогам встречи достигнута договоренность продолжить диалог с целью выхода на конкретные проекты 

модернизационной направленности. В ходе второго заседания Совета 20 сентября с.г. в Москве обсуждались 

возможности взаимодействия в сфере энергосбережения и энергоэффективности, медицины, информационно-
коммуникационных технологий, безопасности ядерных объектов, производства новых материалов для 

электронной промышленности, технологического перевооружения российских предприятий. Проведены 

презентации проектов стоимостью более 12 млрд. долл. США. 

Продвигается взаимодействие в других практических сферах отношений, в том числе и ранее 

«закрытых»: развиваются контакты по военной линии, между пограничными и правоохранительными 

ведомствами России и Японии. 

Углубляются культурные, гуманитарные, молодежные обмены, связи по линии общественности. 

Особенно значительны достижения в области культуры. За последние годы прочно утвердилась практика 

регулярного проведения в обеих странах фестивалей, знакомящих народы России и Японии с культурными 

достижениями друг друга. С 2006 г. в Японии ежегодно проводятся фестивали российской культуры, масштабы 

которых неизменно растут. «Фестиваль российской культуры в Японии-2011», шестой по счету, открытие 

которого состоялось в г.Хакодатэ в июле с.г., посвящен 20-летию образования новой России и 150-летию 
начала миссионерской деятельности в Японии православного священника отца Николая, который впоследствии 

был канонизирован Русской православной церковью. Фестивальные мероприятия пройдут в 45 префектурах 

Японии, и часть средств, полученных от продажи билетов, будет направлена на нужды префектур, 

пострадавших от природно-техногенной катастрофы 11 марта 2011 г. 

Японская сторона ежегодно проводит в различных регионах России фестивали культуры «Японская 

весна» и «Японская осень», а также кинофестивали. 

Развиваются контакты в научно-образовательной сфере (в сентябре 2010 г. в Москве состоялось второе 

заседание российско-японского совета ректоров). 

Осуществляются межрегиональные связи. Регулярно проводятся Российско-Японские Форумы (глава 

российской делегации – губернатор Иркутской области Д.Ф.Мезенцев) по линии Института современного 

развития и Японского фонда международных обменов. 
В последние годы заметно активизировалось сотрудничество России и Японии на международной арене 

(урегулирование ситуации на Корейском полуострове, антитеррор, вопросы стратегической стабильности, 

взаимодействие в ООН, двусторонние консультации по Афганистану и др.). 

Особенностью двусторонних отношений является существование в них проблемы заключения мирного 

договора, который включал бы решение вопроса о пограничном размежевании. Основным препятствием на 

пути к достижению договоренности является выдвижение Токио необоснованных территориальных претензий 

на южные Курильские острова (о. Итуруп, о. Кунашир и Малая Курильская гряда). 

В последнее время японская сторона подчеркивает, что не намерена увязывать развитие российско-

японских отношений с продвижением в урегулировании т.н. «территориальной проблемы» Это связано, прежде 

всего, с укреплением международных позиций России и растущим пониманием в Токио необходимости 

развития российско-японских отношений в интересах обеспечения стабильности и безопасности в АТР, 

решения проблем энергетической безопасности и сохранения позиций японского бизнеса на российском рынке. 



                   

 
В отношениях с Токио возникли определенные трения в связи с поездкой Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева 1 ноября 2010 г. на о.Кунашир, а также состоявшимися в декабре 2010 г. – сентябре 

2011 г. визитами в этот район Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушева, Первого 

заместителя Председателя Правительства И.И.Шувалова, Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации С.Б.Иванова, Министра обороны А.Э.Сердюкова, Министра экономического развития 

Э.С.Набиуллиной, Министра транспорта И.Е.Левитина, Министра природных ресурсов Ю.П.Трутнева, 

Министра регионального развития В.Ф.Басаргина. С японской стороны в данной связи были озвучены резкие, 

порой граничащие с бестактностью заявления. Утверждалось, что эти поездки «создадут препятствия» для 
развития двусторонних отношений, делались «предупреждения» по поводу возможных «ответных мер» с 

японской стороны. Эти выпады получили принципиальную оценку в комментариях МИД России. 

В ходе переговоров мининдел России и Японии 11 февраля с.г. в Москве с нашей стороны было 

заявлено, что дальнейшее обсуждение с Токио территориального аспекта проблемы мирного договора в 

условиях регулярных всплесков в Японии радикальных настроений (поддерживаемых руководством страны) не 

имеет смысла. Одновременно была подтверждена готовность к продолжению диалога «без предварительных 

условий и односторонних исторических увязок». 

В ходе встречи руководителей двух стран в Довиле 27 мая с.г. было достигнуто понимание о 

продолжении диалога по проблеме мирного договора в спокойной обстановке, а также подтверждено 

стремление к комплексному развитию двусторонних отношений с упором на развитие торгово-экономической 

кооперации и углубление взаимодействия в АТР и в международных делах в целом. 

 
 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Японией 
 

Российско-японский план действий 

(Москва, 10 января 2003 г.) 

 
1. Углубление политического диалога: ―Продвижение многоуровневого и всестороннего диалога‖ 

В результате активного диалога на различных уровнях в последние годы в российско-японских связях 
углубилось доверие и взаимопонимание, и они достигли самого высокого за всю историю их развития уровня, 

определены магистральные направления движения двух стран к построению созидательного партнерства. 

За короткий срок cо времени официального визита Президента В.В.Путина в Японию в сентябре 2000 

года до визита Премьер-министра Дз.Коидзуми в Россию в январе 2003 года состоялось пять встреч на высшем 

уровне. Использовались различные возможности для осуществления тесных контактов между министрами 

иностранных дел. Утвердилась практика обменов визитами на уровне руководителей оборонных ведомств. 

Кроме того, до настоящего времени состоялось шесть заседаний Межправительственной комиссии по торгово-

экономическим вопросам под сопредседательством заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации и Министра иностранных дел Японии. Активно осуществлялись контакты между руководителями 

министерств и ведомств Российской Федерации и Японии, способствовавшие решению практических вопросов 

двустороннего сотрудничества. Углубились также связи по линии высших законодательных органов двух 

стран.  
Дальнейшие действия 

В целях дальнейшего развития российско-японских отношений и укрепления взаимодействия на 

международной арене Россия и Япония будут и впредь стремиться к нижеследующему: 

активизировать диалог на высшем уровне путем придания регулярного характера контактам между 

руководителями Российской Федерации и Японии, активного использования возможностей организации встреч 

между ними в ходе многосторонних форумов, регулярного проведения телефонных разговоров, в том числе по 

―горячей линии‖ между Кремлем в Москве и Канцелярией Премьер-министра Японии в Токио, вопрос о 

создании которой согласовывается;  

прилагать дальнейшие усилия к расширению контактов на высоком уровне путем активного 

осуществления встреч между министрами иностранных дел, поддержания практики взаимных визитов 

Министра обороны Российской Федерации и Начальника Управления обороны Японии, регулярного 
проведения заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам и использования 

возможностей для встреч ее Сопредседателей, других контактов на уровне министров и руководителей 

ведомств, включая встречи на многосторонних международных форумах; 

содействовать, исходя из того, что активные межпарламентские контакты служат важным фактором 

упрочения позитивных тенденций в российско-японских отношениях, дальнейшему расширению обменов 

между представляющими народы своих стран депутатами парламентов путем осуществления взаимных визитов 

Председателей верхней и нижней палат Федерального Собрания Российской Федерации и Председателей палат 



 
  

 

 

Представителей и Советников Парламента Японии, обменов между парламентскими комиссиями и 

депутатскими ассоциациями, межпартийных обменов и контактов по различным вопросам между отдельными 

депутатами.  

2. Переговоры по мирному договору: ―Преодолеть трудное наследие прошлого и открыть новые 
горизонты широкого российско-японского партнерства‖ 

В результате продолжавшихся до настоящего времени энергичных переговоров между двумя странами 

достигнуты важные договоренности, в том числе Совместная декларация СССР и Японии 1956 года, Токийская 

декларация о российско-японских отношениях 1993 года, Московская декларация об установлении 

созидательного партнерства между Российской Федерацией и Японией 1998 года, Заявление Президента 

Российской Федерации и Премьер-министра Японии по проблеме мирного договора 2000 года и Иркутское 

заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии о дальнейшем продолжении 

переговоров по проблеме мирного договора 2001 года. Создан механизм для подготовки решения этого 

сложного вопроса – сформирована Совместная российско-японская комиссия по вопросам заключения мирного 

договора, возглавляемая министрами иностранных дел обеих стран, в рамках которой учреждены подкомиссии 

по пограничному размежеванию и совместной хозяйственной деятельности. 
Осуществлен комплекс мер по разъяснению общественности обеих стран важности поступательного 

развития российско-японских отношений и заключения мирного договора. Проводились различные 

двусторонние форумы и семинары, включая Российско-Японский форум ―Российско-японские отношения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях глобализации‖, подготовлен ―Совместный сборник документов по 

истории территориального размежевания между Россией и Японией‖. Это способствовало активному 

обсуждению проблематики мирного договора между экспертами, учеными и специалистами двух стран. В 

дискуссиях на эту тему также активно участвовали парламентарии обеих стран. В результате сделан 

совместный вывод о том, что для продвижения переговоров по вопросу о заключении мирного договора 

необходимо обеспечение в двусторонних отношениях атмосферы, избавленной от эмоций и предвзятости. 

Углублению взаимопонимания между двумя народами способствовало осуществление безвизовых 

обменов между жителями островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи (далее именуемые ―острова‖) и 
японскими гражданами, т.н. свободных посещений островов, а также других контактов. С 1991 года в таких 

обменах приняли участие около 10 тыс. граждан России и Японии. 

Обеспечивается успешный промысел рыболовными судами Японии в районе островов на основе 

подписанного в 1998 году Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. 

Правительством Японии по линии Комиссии по содействию в течение последних 10 лет оказывалось 

содействие жителям островов. 

Дальнейшие действия 

Российская Федерация и Япония, стремясь к новому качеству двусторонних отношений и исходя из 

осознания важности дальнейшего углубления взаимопонимания, уважения друг друга и укрепления взаимного 

доверия, будут энергично продолжать процесс поиска взаимоприемлемого решения проблемы заключения 

мирного договора. При этом обе страны будут: 
активизировать переговоры в целях скорейшего выхода на решение еще остающихся проблем, исходя из 

понимания того, что Совместная декларация СССР и Японии 1956 года, Токийская декларация о российско-

японских отношениях 1993 года, Иркутское заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра 

Японии о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора 2001 года и другие 

договоренности составляют базу для переговоров с целью заключения мирного договора путем решения 

вопроса о принадлежности островов и достижения таким образом полной нормализации двусторонних 

отношений. Обе страны подтверждают, что при проведении переговоров весьма важно поддержание в 

российско-японских отношениях атмосферы взаимопонимания, доверия и широкого взаимовыгодного 

сотрудничества по различным направлениям;  

продолжать, исходя из Заявления Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии по 

проблеме мирного договора 2000 года, усилия по разъяснению общественности обеих стран важности 
заключения мирного договора и поступательного развития двусторонних отношений во всех областях, включая 

совместную подготовку и распространение соответствующих информационных материалов; 

прилагать усилия для дальнейшего развития безвизовых обменов между жителями островов и японскими 

гражданами, уделяя при этом особое внимание таким формам, как молодежные и детские контакты, изучение 

языка друг друга, а также совершенствования практики т.н. свободных посещений островов с учетом 

договоренности об организации максимально облегченного режима таких поездок; 

проводить в рамках Российско-Японского комитета по вопросам охраны окружающей среды обмен 

мнениями по экологической тематике с учетом осуществляемых в рамках безвизовых обменов совместных 

экологических исследований в районе островов; 

осуществлять, по мере необходимости, сотрудничество по эффективному оказанию Японией жителям 

островов содействия, отвечающего гуманитарным целям. Япония намерена продолжать оказание такого 

содействия в будущем; 



                   

 
продолжать на взаимовыгодной основе сотрудничество, предусмотренное Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в 

области промысла морских живых ресурсов 1998 года, исходя из понимания того, что данное Соглашение 

способствует укреплению российско-японских отношений и углублению доверия между двумя странами; 

искать устраивающие обе страны формы совместной хозяйственной деятельности в районе островов в 

рамках деятельности подкомиссии по совместной хозяйственной деятельности. 

3. Сотрудничество на международной арене: ―Продвижение диалога и действия в качестве 

стратегических партнеров‖ 
В последние годы активно развивалось российско-японское взаимодействие в решении актуальных 

международных проблем в рамках ООН, ―восьмерки‖, а также механизмов Азиатско-Тихоокеанского региона, 

таких как форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Асеановский региональный 

форум (АРФ) и др.  

Россия и Япония укрепляли взаимодействие в интересах эффективной борьбы с международным 

терроризмом, актуальность которой существенно возросла после событий сентября 2001 года в США. В ноябре 

2002 года состоялись первые российско-японские консультации по противодействию международному 

терроризму. 

Расширялось сотрудничество в области контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения. 

Россия и Япония координировали действия в рамках международных нераспространенческих режимов и 

способствовали продвижению многостороннего диалога по разоруженческой проблематике. 

Осуществлялось взаимодействие в рамках созданного в 1993 году Комитета по сотрудничеству в целях 
содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия. При 

содействии Японии был создан и начал функционировать комплекс по переработке жидких радиоактивных 

отходов ―Ландыш‖ на Дальнем Востоке России. Между соответствующими организациями двух стран 

последовательно развивалось сотрудничество в области изучения способов утилизации избыточного 

оружейного плутония с использованием российских реакторов на быстрых нейтронах, и уже проведена 

предварительная утилизация. Кроме того, Россия и Япония взаимодействовали по линии Международного 

научно-технического центра (МНТЦ).  

В последние годы кардинально расширился круг обсуждаемых в ходе консультаций по линии МИД 

России и МИД Японии региональных вопросов, укрепилась координация действий в решении актуальных 

международных проблем. По линии соответствующих подразделений МИДов проводятся консультации по 

внешнеполитическому планированию, полезные с точки зрения определения средне- и долгосрочных 
перспектив развития международной обстановки.  

Дальнейшие действия 

В соответствии с положениями Совместного заявления Президента Российской Федерации и Премьер-

министра Японии о взаимодействии в международных делах, подписанного в сентябре 2000 года, и 

Совместного заявления Министра иностранных дел Российской Федерации и Министра иностранных дел 

Японии о взаимодействии в борьбе с международным терроризмом, подписанного в феврале 2002 года, обе 

страны будут и впредь:  

сотрудничать по широкому кругу вопросов поддержания и укрепления мира и стабильности - как в 

глобальном, так и в региональном измерении; 

(в области взаимодействия с целью решения международных проблем) 

активно продвигать сотрудничество в ООН, ―восьмерке‖ и прочих международных механизмах, 

предпринимая согласованные действия в различных международных вопросах;  
осуществлять активный обмен информацией о потенциальных теругрозах по различным каналам, 

развивать взаимодействие по антитеррористической проблематике, используя учрежденный формат 

двусторонних консультаций по противодействию терроризму, а также сотрудничая при обсуждении тематики 

борьбы с терроризмом в рамках многосторонних структур, в том числе поддерживая усилия, направленные на 

скорейшее принятие антитеррористических конвенций, в первую очередь Всеобъемлющей конвенции по 

борьбе с терроризмом и Конвенции о противодействии актам ядерного терроризма; 

продолжать сотрудничество в целях оказания помощи Афганистану и сопредельным с ним государствам. 

Россия и Япония будут прилагать усилия к осуществлению соответствующего сотрудничества в целях 

пресечения распространения наркотиков с территории Афганистана в районе таджико-афганской границы;  

активизировать скоординированные действия по всему комплексу вопросов функционирования ООН с 

целью увеличения возможностей Организации действовать оперативно и эффективно в соответствии с 
требованиями и вызовами современного мира. Обе страны исходят из того, что еще большее повышение роли и 

авторитета Совета Безопасности, в том числе путем проведения его реформы на основе достижения общей 

договоренности стран-членов ООН, занимает особое место в процессе реформирования ООН. Российская 

Федерация подтверждает свою поддержку кандидатуре Японии в постоянные члены Совета Безопасности; 

расширять взаимодействие в рамках ―Группы восьми‖, а также сотрудничать в процессе подготовки к 

проведению саммита ―восьмерки‖ в 2006 году в России, в том числе путем обмена имеющимся опытом. Япония 



 
  

 

 

позитивно относится к поэтапному расширению формата российского участия в обсуждении вопросов 

финансовой повестки дня в процессе подготовки и проведения саммитов ―восьмерки‖; 

(в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения) 

содействовать укреплению международного мира и стабильности, а также предпринимать действия, 
направленные на сохранение и совершенствование существующей системы международных договоров в 

области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Япония приветствует заключенный 24 

мая 2002 года между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки Договор об ограничении 

стратегических наступательных потенциалов, рассматривая его в качестве основы для дальнейшего сокращения 

стратегических наступательных вооружений; 

укрепить механизм координации действий в целях ускорения реализации проектов, согласованных в 

рамках Комитета по сотрудничеству в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации 

ядерного оружия, и обеспечить последовательное осуществление проектов, связанных с демонтажем 

выведенных из состава флота атомных подводных лодок на Дальнем Востоке России; 

активизировать усилия по реализации ―Основных направлений‖ Глобального Партнерства ―восьмерки‖ в 

целях продвижения в их рамках проектов в области нераспространения, разоружения, противодействия 
терроризму, а также обеспечения безопасности ядерной энергии, объектом которых является Россия; 

активно сотрудничать в рамках предпринимаемых по линии ―восьмерки‖ усилий, направленных на 

определение способа утилизации избыточного оружейного плутония; 

способствовать сотрудничеству по линии Международного научно-технического центра (МНТЦ); 

(при обсуждении региональных проблем) 

активно содействовать продвижению сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в 

рамках АРФ, придавая большое значение вопросам обеспечения безопасности и укрепления доверия. Япония 

приветствует намерение России подключиться к деятельности Форума ―Азия-Европа‖ (АСЕМ); 

поддерживать, исходя из понимания необходимости снижения напряженности на Корейском 

полуострове, а также поддержания и укрепления мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, 

конструктивные усилия заинтересованных стран, направленные на разрешение всех проблем Корейского 
полуострова путем диалога. В этой связи Япония подчеркивает важность урегулирования нерешенных между 

Японией и Северной Кореей проблем, в том числе проблемы похищений японских граждан и проблем, 

касающихся обеспечения безопасности, на основе Пхеньянской декларации, подписанной руководителями 

Японии и КНДР 17 сентября 2002 года, а также нормализации японо-северокорейских отношений. Россия 

подтверждает намерение по возможности оказывать содействие процессу нормализации отношений между 

Японией и Северной Кореей в соответствующей форме; 

способствовать мирному урегулированию всех вопросов, связанных с ядерной программой КНДР, в 

интересах укрепления режима нераспространения и обеспечения безъядерного статуса Корейского 

полуострова. Россия и Япония выражают сожаление и глубокую озабоченность по поводу недавнего развития 

ситуации в связи с северокорейской ядерной программой и заявления КНДР о намерении выйти из Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и отказаться от выполнения обязательств по Соглашению о 

сотрудничестве и гарантиях с МАГАТЭ. В данном контексте обе страны подтверждают необходимость 
скорейшего отказа КНДР от такого намерения и незамедлительного выполнения резолюций Совета 

управляющих МАГАТЭ от 29 ноября 2002 года и 6 января 2003 года, требующих от КНДР полного и 

безотлагательного сотрудничества с МАГАТЭ, а также призывают все заинтересованные страны к 

продолжению диалога в целях политического решения соответствующих вопросов; 

углублять сложившийся между Россией и Японией тесный диалог на высоком уровне по проблемам, 

связанным с ситуацией на Корейском полуострове; 

сотрудничать в интересах создания многостороннего диалогового механизма в области обеспечения 

безопасности в Северо-Восточной Азии;  

взаимодействовать с тем, чтобы Ирак в полной мере и без всяких предварительных условий сотрудничал 

с международными инспекторами и не препятствовал осуществлению их деятельности, а также добиваться 

полного выполнения Ираком всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, включая 
резолюцию о ликвидации оружия массового уничтожения; 

содействовать проведению мирных переговоров с целью создания благоприятных условий для 

построения палестинского государства на основе принципов международного права и демократии; 

предпринимать скоординированные шаги - как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних 

механизмов с тем, чтобы способствовать укреплению доверия в Южной Азии; 

сотрудничать в целях имплементации принятого на саммите ―восьмерки‖ в Кананаскисе ―Плана 

действий‖ в отношении Африки; 

продолжать регулярные консультации по линии министерств иностранных дел двух стран, а также, в 

случае необходимости, проводить консультации по вопросам поддержания региональной безопасности с 

участием представителей оборонных ведомств в целях расширения взаимодействия в решении актуальных 

международных проблем. 



                   

 
4. Сотрудничество в торгово-экономической области: ―Через доверие и совместные действия – к 

взаимной выгоде‖ 

Сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах относится к числу 

стратегических приоритетов российско-японских отношений. В последнее время обеими странами 

предприняты шаги по развитию взаимодействия в этих областях, в том числе созданы и функционируют 

диалоговые механизмы как на правительственном уровне, так и с участием представителей деловых кругов. 

Важную роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений сыграла принятая в сентябре 

2000 года ―Программа углубления сотрудничества в торгово-экономической области‖, в которой были 
определены основные ориентиры соответствующего взаимодействия России и Японии. Развитию 

экономических связей и урегулированию нерешенных проблем способствовала деятельность Российско-

Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. 

Наряду с этим, регулярно осуществлялись двусторонние контакты между представителями деловых 

кругов, в частности, регулярно проводились совместные заседания Российско-японского и Японо-российского 

комитетов по экономическому сотрудничеству. Кроме того, в июне 2001 года состоялся визит в Россию 

делегации Федерации экономических организаций Японии (Кэйданрэн).  

Россия приветствует применение с марта 2002 года Банком международного сотрудничества Японии в 

отношении Внешторгбанка России новой формы банковского кредита, не требующего гарантий со стороны 

Правительства Российской Федерации, а также предпринятые Японией меры по смягчению условий 

внешнеторгового страхования сделок с Россией. 

Переходу России к рыночной экономике способствовало техническое и интеллектуальное содействие со 
стороны Японии, направленное на ускорение реформ в Российской Федерации, оказывавшееся в том числе по 

линии Японских центров, Центров малого и среднего предпринимательства, учрежденных на Дальнем Востоке 

России Японской ассоциацией содействия торговле с Россией и странами Восточной Европы ("РОТОБО"), а 

также Японской организации содействия развитию внешней торговли ("ДЖЕТРО"). До настоящего времени 

около 18 тыс. россиян приняли участие в различных семинарах, организованных в семи созданных на 

территории Российской Федерации Японских центрах, и около 2200 человек прошли стажировку в Японии. 

Развивалось сотрудничество в области энергетики. Проведены российско-японские 

межправительственные консультации по вопросам энергетики, и проведено ТЭО с целью отобрать проекты в 

рамках ―совместного осуществления‖, предусмотренного Киотским протоколом. 

Представители деловых кругов двух стран активно участвуют в международных проектах Сахалин-2, в 

рамках которого уже начата добыча нефти, и Сахалин-1, где ведется подготовка к началу выпуска продукции. 
Кроме того, частными компаниями проведено ТЭО строительства газопровода между Сахалином и Японией, по 

результатам которого сделан вывод о технологической и коммерческой перспективности данного проекта. 

Проводились заседания Российско-Японского комитета по вопросам охраны окружающей среды, в 

рамках различных международных механизмов развивалось российско-японское сотрудничество по 

глобальным экологическим проблемам, прежде всего по проблемам изменения климата. 

На основе имеющихся двусторонних соглашений осуществлялось взаимовыгодное сотрудничество в 

области рыболовства. С января 2002 года активно проводятся российско-японские консультации по проблемам 

борьбы с незаконным промыслом и контрабандой морепродуктов, по итогам которых достигнуты важные 

результаты с точки зрения сохранения морских живых ресурсов и поддержания порядка в ходе промысла. 

Осуществлялось взаимодействие по линии Российско-Японской комиссии по научно-техническому 

сотрудничеству и Российско-Японской комиссии по сотрудничеству в космосе. Контактировали между собой, в 

том числе в рамках форума ―Россия-Япония. Передовые науки и технологии‖, представители деловых кругов. 
Продвигалось сотрудничество на частном уровне в космической области. 

Ведутся переговоры по выработке нового межправительственного Соглашения о воздушном сообщении. 

Развитию сотрудничества в области воздушного сообщения способствовали консультации между 

авиационными властями Российской Федерации и Японии.  

В июле 2002 года состоялась Конференция по развитию сотрудничества в области туризма на Дальнем 

Востоке, растет интерес деловых кругов обеих стран к этой сфере. 

Дальнейшие действия 

В целях дальнейшего расширения торгово-экономических связей Россия и Япония будут предпринимать 

следующие действия по последовательному претворению в жизнь ―Программы углубления сотрудничества в 

торгово-экономической области между Российской Федерацией и Японией‖: 

(в вопросах продвижения торгово-инвестиционного взаимодействия) 
активизировать деятельность Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-

экономическим вопросам, а также ее Подкомиссии по торговле и инвестициям и Подкомиссии по вопросам 

экономических отношений с дальневосточным регионом Российской Федерации в целях рассмотрения еще 

более широкого круга двусторонних торгово-экономических вопросов;  

содействовать расширению российско-японского торгово-инвестиционного взаимодействия. Россия 

будет предпринимать дальнейшие меры в направлении улучшения инвестиционного климата. Япония, отмечая 

устойчивый рост экономики Российской Федерации, будет по линии Японской ассоциации содействия торговле 



 
  

 

 

с Россией и странами Восточной Европы ("РОТОБО"), Японской организации содействия развитию внешней 

торговли ("ДЖЕТРО") и других организаций предпринимать меры по предоставлению представителям деловых 

кругов информации, в частности, о ходе экономических преобразований в России; 

активизировать рассмотрение вопроса о скорейшем создании российско-японской организации по 
содействию торговле и инвестициям; 

рассматривать вопрос о возможностях дальнейшего расширения гибких форм кредитования совместных 

проектов, включая кредитование под гарантии корпораций и банков, участвующих в реализации тех или иных 

проектов; 

поощрять, в интересах увеличения двустороннего оборота товаров и услуг, развитие контактов между 

представителями деловых кругов, включая активные обмены соответствующими делегациями;  

оказывать взаимное содействие в вопросах проведения торгово-экономических и научно-технических 

выставок, ярмарок и презентаций; 

(в вопросах интеграции России в международную экономическую систему) 

взаимодействовать в целях вступления России в ВТО. Япония выражает поддержку намерению 

Российской Федерации вступить в ВТО и будет с учетом потребностей России рассматривать возможность 
передачи ей необходимых для решения этой задачи знаний и опыта в качестве одной из форм технического и 

интеллектуального содействия. Россия намерена продолжать необходимые преобразования в области 

законодательства и правоприменения с целью их приведения в соответствие с нормами и правилами ВТО; 

(в сфере технического и интеллектуального содействия России) 

взаимодействовать по мере необходимости в целях эффективного оказания Японией технического и 

интеллектуального содействия России, в том числе по линии Японских центров и Японской ассоциации 

содействия торговле с Россией и странами Восточной Европы ("РОТОБО"), что способствует развитию 

рыночной экономики в России и укреплению экономических отношений между двумя странами. Япония 

подтверждает намерение расширять такое содействие России. Россия и Япония будут проводить консультации 

по вопросам дальнейших направлений осуществления по линии Японских центров технического и 

интеллектуального содействия России. Япония при осуществлении технического содействия будет принимать 
во внимание приоритетные области экономической политики, осуществляемой Правительством Российской 

Федерации, в том числе развитие малого и среднего предпринимательства;  

активизировать работу в направлении скорейшего подписания нового Меморандума о деятельности 

Японских центров, который определит, в том числе, их возможные функции в системе двусторонних торгово-

экономических связей; 

укреплять сотрудничество по реализации Программы подготовки управленческих кадров предприятий и 

Программы подготовки государственных служащих;  

(в области энергетики) 

активизировать работу по подготовке документа о сотрудничестве в энергетической области, который 

определит направления дальнейшего укрепления взаимодействия в данной сфере; 

развивать сотрудничество в освоении энергетических ресурсов Дальнего Востока Российской Федерации 

и Сибири,?а также создании газо- и нефтепроводов для их транспортировки, разделяя понимание, что 
реализация соответствующих взаимовыгодных с экономической точки зрения проектов внесет значительный 

вклад в развитие дальневосточного региона Российской Федерации и Сибири, будет способствовать 

стабилизации ситуации на мировом рынке энергоресурсов, а также повышению уровня энергетической 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом. В данной связи Россия и Япония будут 

рассматривать на официальном и частном уровнях вопросы продвижения практического взаимодействия в 

реализации проектов транспортировки энергоресурсов и поддерживать развитие сотрудничества по линии 

предприятий двух стран в разработке месторождений нефти и газа на Дальнем Востоке России и в Сибири, 

которое будет возникать по мере осуществления таких проектов;  

прилагать усилия по обеспечению условий для успешной реализации проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 и 

соответствующих соглашений о разделе продукции, а также других связанных с ними проектов, уделяя при 

этом должное внимание вопросам охраны окружающей среды; 
продолжать рассмотрение возможностей конкретизации взаимодействия в рамках механизма 

―совместного осуществления‖ по вопросам сокращения выбросов парниковых газов, в том числе в рамках 

двусторонних консультаций по вопросам энергетики; 

продолжать обмен мнениями по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в области 

энергетики в рамках российско-японских консультаций по вопросам энергетики; 

(в сфере атомной энергетики) 

регулярно проводить российско-японские консультации по вопросам атомной энергетики; 

продолжать сотрудничество в исследованиях, касающихся мирного использования атомной энергии, в 

том числе по вопросам о реакторах на быстрых нейтронах; 

(в области экологии) 

активизировать работу Российско-Японского комитета по вопросам охраны окружающей среды и 

последовательно претворять в жизнь соответствующие проекты двустороннего сотрудничества;  



                   

 
прилагать усилия, подтверждая важность адекватного реагирования на проблему глобального 

потепления климата, к выработке единых для всех государств норм в этой области. Россия будет продвигать 

процесс подготовки к ратификации Киотского протокола; 

продолжать совместные учения по предотвращению и ликвидации последствий разливов нефти, а также 

сотрудничество в рамках ―Плана действий в северо-западной части Тихого океана‖ (NOWPAP) в целях 

укрепления системы предотвращения загрязнения моря в Японском и Охотском морях, а также в северо-

западной части Тихого океана. Россия и Япония будут также взаимодействовать в рамках ―Сети мониторинга 

выпадений кислотных осадков в Восточной Азии‖ (EANET); 
(в сфере сохранения и использования биоресурсов) 

развивать взаимовыгодное сотрудничество в области рыболовства. Россия и Япония будут активно 

взаимодействовать в рамках Комиссии по урегулированию претензий, связанных с рыболовством; 

сотрудничать в области устойчивого лесопользования, в том числе по проблемам, связанным с 

предотвращением незаконных лесозаготовок, в рамках программы ―Азиатского лесного партнерства‖ и других 

механизмов, в которых обе страны принимают участие;  

(в области науки и техники) 

углублять диалог в рамках Российско-Японской комиссии по научно-техническому сотрудничеству и 

последовательно осуществлять проекты российско-японского научно-технического взаимодействия. При этом 

будет поощряться развитие научно-технического сотрудничества между представителями деловых кругов. 

Будет продолжено рассмотрение вопроса о привлечении к участию в сессиях вышеуказанной Комиссии в 

качестве наблюдателей представителей деловых кругов;  
поощрять развитие сотрудничества в области связи и информационных технологий между 

представителями деловых кругов;  

продолжать рассмотрение возможных форм и методов осуществления морских научных исследований; 

осуществлять тесную координацию действий и сотрудничество в рамках международных консультаций, 

проводимых в целях успешной реализации проекта ИТЭР (Международного термоядерного 

экспериментального реактора); 

(в области космоса) 

продолжать в рамках Российско-Японской комиссии по сотрудничеству в космосе и других механизмов 

рассмотрение вопроса о возможностях расширения двустороннего сотрудничества в этой области. Кроме того, 

Россия и Япония будут и в дальнейшем изучать возможности международного взаимодействия в сфере 

освоения космического пространства и эксплуатации Международной космической станции; 
(в области транспорта и туризма) 

активно вести переговоры с целью скорейшего заключения нового российско-японского соглашения о 

воздушном сообщении; 

продолжать обмен мнениями по вопросам функционирования Транссибирской магистрали, включая 

проведение встреч специалистов частного сектора;  

поддерживать инициативы представителей деловых кругов по развитию туризма; 

 

(в вопросах межрегионального сотрудничества) 

активизировать деятельность Подкомиссии по вопросам экономических отношений с дальневосточным 

регионом Российской Федерации в целях укрепления экономических связей между Дальним Востоком России, 

Сибирью и Японией;  

рассматривать вопросы о формах экономических связей между Сахалинской областью Российской 
Федерации и Японией, учитывая, в том числе, ее географическую близость с Японией; 

поощрять направление японских делегаций по поиску и продвижению проектов небольшого масштаба в 

дальневосточном регионе Российской Федерации, а также содействовать дальнейшему укреплению 

экономических связей между представителями деловых кругов Дальнего Востока России и Японии; 

оказывать возможное содействие развитию экономических связей между субъектами Российской 

Федерации и префектурами Японии. 

5. Развитие связей в оборонной и правоохранительной областях: ―В интересах мира и безопасности 

России и Японии‖ 

В результате предпринятых Российской Федерацией и Японией усилий произошло заметное расширение 

связей между оборонными и правоохранительными ведомствами двух государств, что стало важным фактором 

укрепления взаимного доверия. 
В области оборонных контактов дважды осуществлен обмен визитами Министра обороны Российской 

Федерации и Начальника Управления обороны Японии, регулярно проводились взаимные поездки делегаций 

высокопоставленных представителей оборонных ведомств, успешно осуществлялись межведомственные 

консультации, а также взаимные визиты боевых кораблей, утвердилась практика проведения совместных 

учений по поиску и спасанию на море и тренировок. 

Между правоохранительными ведомствами России и Японии получило развитие сотрудничество в 

области противодействия международному терроризму, международной организованной преступности, 



 
  

 

 

включая незаконный оборот наркотиков и оружия и нелегальные пересечения границ, а также браконьерскому 

промыслу морепродуктов. В последние годы неоднократно проводились двусторонние и многосторонние 

консультации с участием представителей ведомств, обеспечивающих безопасность на море. 

Дальнейшие действия 
Обе страны будут и впредь активно осуществлять следующее взаимодействие:  

(в области обменов по линии оборонных ведомств) 

последовательно осуществлять двусторонние военные обмены путем регулярного проведения визитов на 

высоком уровне, прежде всего Министра обороны Российской Федерации и Начальника Управления обороны 

Японии, а также консультаций с участием представителей оборонных ведомств двух стран, осуществления 

взаимных визитов боевых кораблей и проведения в их ходе совместных учений по поиску и спасанию на море и 

тренировок, ежегодных консультаций в соответствии с ―Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Японии о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных 

вод и в воздушном пространстве над ним‖ от 13 октября 1993 года, а также продолжения обменов по линии 

военных исследовательских и учебных заведений; 

в ближайшем будущем осуществить визит Начальника Управления обороны Японии в Российскую 
Федерацию для обсуждения путей укрепления двустороннего взаимодействия и доверия в оборонной сфере; 

регулярно проводить заседания Совместной рабочей группы с участием представителей Министерства 

обороны Российской Федерации и Управления обороны Японии по развитию военных обменов и укреплению 

мер доверия, рассматривая в их ходе, в том числе, вопросы совершенствования базы взаимодействия в 

оборонной сфере;  

(в области сотрудничества между правоохранительными ведомствами и службами)  

активно сотрудничать в целях противодействия угрозам со стороны международного терроризма и 

международной организованной преступности, в частности таким, как незаконный оборот наркотиков и 

оружия, а также борьба с нелегальной торговлей похищенными автомобилями; 

продвигать взаимодействие в интересах борьбы с незаконным промыслом и контрабандой 

морепродуктов, считая полезными рабочие контакты по этим вопросам между соответствующими 
заинтересованными ведомствами и службами; 

регулярно осуществлять встречи между представителями правоохранительных органов; 

развивать сотрудничество между ведомствами, обеспечивающими поддержание безопасности на море;  

совершенствовать обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью. 

6. Развитие культурных связей и обменов между гражданами двух стран: ―В интересах углубления 

взаимопонимания и дружбы‖ 

Россия и Япония, исходя из того, что расширение культурных и гуманитарных обменов способствует 

развитию межгосударственных связей, укреплению дружбы и взаимопонимания, последовательно развивали 

связи в этой области, основанные на глубоком интересе российского и японского народов к культуре друг 

друга. В июле 2002 года вступило в силу двустороннее Соглашение о культурных связях. 

К настоящему времени 1396 человек приняли участие в программах молодежных обменов, что 

способствовало углублению взаимопонимания между народами России и Японии.  
В мае 2001 года и в мае 2002 года проведены российско-японские форумы на тему ―Российско-японские 

отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях глобализации‖. 

В октябре 2002 года между консульскими властями России и Японии проведены консультации, итоги 

которых способствовали дальнейшему расширению обменов между гражданами двух стран. 

Дальнейшие действия 

Стремясь к углублению двусторонних отношений на основе развития дружбы и взаимопонимания между 

двумя народами, Российская Федерация и Япония будут: 

осуществлять сотрудничество на основе Соглашения о культурных связях. В ближайшем будущем 

состоится первое заседание Российско-Японского Комитета по культурным обменам, созданного в 

соответствии с Соглашением; 

укреплять сотрудничество, направленное на успешное проведение представляющего российскому 
народу японские традиции и культуру ―Фестиваля японской культуры в России – 2003‖, а также аналогичных 

российских мероприятий, знакомящих японцев с культурными ценностями России; 

стремиться к совершенствованию молодежных обменов, а также поощрять продвижение контактов 

между студентами, молодежными организациями и представителями общественных организаций, включая 

НПО; 

поощрять проведение совместных форумов, семинаров и других мероприятий по линии научно-

исследовательских организаций и учреждений, в частности, взаимодействовать в вопросах, связанных с 

проведением третьего Российско-Японского Форума ―Российско-японские отношения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в условиях глобализации‖ по линии российского Центра стратегических разработок и 

японского Научно-исследовательского института по изучению международных проблем (NIRA); 

оказывать поддержку контактам по линии ―Российского комитета 21 века‖ и ―Форума российско-

японской дружбы 21‖;  



                   

 
предпринимать шаги по продвижению переводческого и издательского дела, подготовке и 

распространению материалов, представляющих народам двух стран информацию о России и Японии; 

вести поиск возможностей дальнейшего расширения культурно-просветительских обменов между 

Россией и Японией, включая контакты между художественными галереями, музеями и библиотеками; 

развивать спортивные обмены; 

содействовать укреплению контактов на региональном уровне, включая рассмотрение вопросов 

совершенствования связей между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии, а также между 

городами обеих стран; 
вести по линии консульских служб обеих стран рассмотрение возможностей для дальнейшего 

упрощения визовых режимов в целях создания условий для максимально широкого общения между россиянами 

и японцами. 

*** 

Министерства иностранных дел Российской Федерации и Японии будут осуществлять регулярное 

рассмотрение вопросов, связанных с реализацией сотрудничества, осуществляемого на основе настоящего 

―Плана действий‖. 

 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне 
 

Токийская декларация о российско-японских отношениях 

(Токио, 13 октября 1993 г.) 
 

Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии,  руководствуясь пониманием того, что в 

результате окончания холодной войны мир движется от структуры конфронтации к сотрудничеству, 

открывающему новые перспективы развития международного взаимодействия, на глобальном и региональном 

уровнях и в двусторонних отношениях между государствами, что создает благоприятные предпосылки для 

полной нормализации российско-японских двусторонних отношений; провозглашая, что Российская Федерация 

и Япония разделяют универсальные ценности свободы, демократии, верховенство права и уважения основных 
прав человека; памятуя о том, что поддержка рыночной экономики и свободной торговли способствует 

процветанию экономик обеих стран и здоровому развитию мировой экономики в целом; будучи уверенными в 

том, что успех реформ, осуществляемых в Российской Федерации, имеет решающе важное значение для 

строительства нового мирового политического и экономического порядка; подтверждая важность 

строительства двусторонних отношений на основе уважения целей и принципов Устава ООН;  будучи 

убежденными в том, что Российская Федерация и Япония должны преодолеть наследие тоталитаризма и 

взаимодействовать друг с другом в духе международного сотрудничества в целях строительства нового 

международного порядка и полной нормализации двусторонних отношений,  

заявляют о нижеследующем:  

1. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии едины в понимании того, что 

демократические преобразования и экономическая реформа, проводимые в России, имеют чрезвычайно важное 

значение не только для народов этой страны, но и для всего мира в целом, причем успех перехода России к 
подлинно рыночной экономике и плавная интеграция Российской Федерации в мировое демократическое 

сообщество, по мнению сторон, являются неотъемлемым фактором укрепления международной стабильности, 

необратимости процесса формирования нового мирового порядка.  

В этой связи Премьер-министр Японии передал Президенту Российской Федерации следующее послание 

лидеров стран "семерки":  

"Мы сожалеем, что в результате спровоцированных в Москве сторонниками бывшего парламента 

вооруженных столкновений имели место многочисленные человеческие жертвы, но вместе с тем приветствуем, 

что обстановка нормализуется, восстанавливаются законность и порядок, включая уважение прав человека. Мы 

вновь подтверждаем, что наша поддержка проводимому Президентом Б.Н.Ельциным курсу демократических и 

экономических реформ остается неизменной, и выражаем большую надежду на то, что в результате проведения 

свободных и справедливых, с широким народным участием выборов в новый парламент родится подлинно 
демократическое общество, которое будет отражать волю народа, и реформы получат дальнейшее 

продолжение".  

2. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, придерживаясь общего понимания о 

необходимости преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого, провели серьезные 

переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Стороны 

соглашаются в том, что следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирного договора 

путем решения указанного вопроса, исходя из исторических и юридических фактов, и на основе выработанных 

по договоренности между двумя странами документов, а также принципов законности и справедливости и 

таким образом полностью нормализовать двусторонние отношения. В этой связи Правительство Российской 



 
  

 

 

Федерации и Правительство Японии подтверждают, что Российская Федерация является государством-

продолжателем СССР и что все договоры и другие международные договоренности между Советским Союзом 

и Японией продолжают применяться в отношениях между Российской Федерацией и Японией.  

Правительство Российской Федерации и Правительство Японии отмечают также, что в рамках рабочей 
группы по мирному договору между двумя странами до настоящего времени осуществлялся конструктивный 

диалог и одним из его результатов явилось совместное опубликование российской и японской сторонами в 

сентябре 1992 года "Совместного сборника документов по истории территориального размежевания между 

Россией и Японией"  

Правительство Российской Федерации и Правительство Японии соглашаются предпринять ряд шагов в 

целях углубления взаимопонимания, прежде всего в плане дальнейшего совершенствования проведения 

взаимных поездок постоянных жителей упомянутых выше островов и жителей Японии, которые 

осуществляются в рамках установленной на основе договоренности между двумя сторонами процедуры.  

3. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, будучи уверены, что расширение 

политического диалога является полезным и эффективным средством развития российско-японских 

отношений, соглашаются продолжать, углублять и развивать политический диалог путем осуществления 
регулярных взаимных визитов на уровне высших руководителей, министров иностранных дел, а также 

заместителей министров иностранных дел.  

4. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, приветствуя результаты, достигнутые 

до настоящего времени в области контроля над вооружениями и разоружения, и подтверждая необходимость их 

добросовестного воплощения, едины в понимании важности дальнейшего продвижения этого процесса и 

придания ему необратимого характера.  

Стороны, придерживаясь общего понимания важности для обеспечения безопасности во всем мире 

вопроса о демонтаже ядерного оружия и возникающей в этой связи проблемы хранения ядерных материалов, 

контроля над ними и их обработки, подтверждают стремление сотрудничать в указанных сферах. Стороны, 

подтверждая также, что сброс радиоактивных отходов в море вызывает серьезную озабоченность в глобальном 

масштабе, особенно с точки зрения своего влияния на окружающую среду в прилегающих государствах, 
соглашаются в целях дальнейшего рассмотрения этой проблемы осуществлять тесные консультации по линии 

совместной российско-японской рабочей группы.  

Стороны приветствуют подписание в январе 1993 года в Париже Конвенции о запрещении химического 

оружия и выражают надежду на то, что к данной Конвенции присоединится как можно большее число 

государств, и она будет способствовать миру и стабильности во всем мире. Стороны соглашаются также тесно 

сотрудничать друг с другом в целях эффективного обеспечения режима нераспространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки, а также связанных с ним материалов, оборудования, технологий и знаний 

и в целях повышения транспарентности поставок обычных вооружений.  

5. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии придерживаются общего мнения о 

наличии возможностей для динамичного развития, которое может продемонстрировать азиатско-тихоокеанский 

регион в мире ХХI века на основе общих принципов свободы и открытости. Стороны подтверждают значение 

того, что Российская Федерация путем претворения в жизнь принципа законности и справедливости станет 
активным и конструктивным партнером в этом регионе и будет вносить дальнейший вклад в развитие 

политических и экономических связей между расположенными в нем государствами, а также едины в том, что 

существенную важность для реализации этой задачи имеет полная нормализация отношений между 

играющими важную роль в этом регионе Российской Федерацией и Японией, в той связи, что она позволит 

сделать этот регион зоной мира и стабильности, а также районом развития экономического сотрудничества на 

основе системы свободной торговли, открытой для всех стран и регионов, включая Российскую Федерацию.  

Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, исходя из общего понимания 

необходимости укрепления мира и стабильности в азиатско-тихоокеанском регионе, подтверждают важность 

диалога между правительственными органами двух стран по широкому кругу вопросов, включая аспекты 

обеспечения безопасности, и соглашаются и далее активизировать подобные обмены мнениями.   

6. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, принимая во внимание ведущиеся в 
ООН дискуссии, в том числе по вопросу о том, каковы должны быть функции и структура Организации с тем, 

чтобы она, адаптируясь к изменяющейся международной обстановке, могла играть центральную роль в 

поддержании и созидании мира во всем мире, соглашаются активизировать вклад обеих стран в усилия ООН, 

направленные на урегулирование глобальных и региональных проблем, и предпринимать тем самым 

совместные усилия для дальнейшего повышения авторитета Организации.  

Токио, 13 октября 1993 г. 

 

 

 

 

 



                   

 

Московская декларация об установлении созидательного партнерства 

между Российской Федерацией и Японией 

(Москва, 13 ноября 1998 г.) 
 

Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, 

разделяя общее понимание того, что на рубеже XXI века, когда в международном сообществе идут 

процессы демократизации и активной выработки новых форм межгосударственного взаимодействия, 

отвечающих современным мировым реалиям, роль и ответственность Российской Федерации и Японии 

возрастают и им необходимо еще более тесно сотрудничать; 

будучи убеждены, что Российская Федерация и Япония, которые ныне объединены универсальными 

ценностями свободы, демократии, верховенства права и уважения основных прав человека, призваны построить 

отвечающие их стратегическим и геополитическим интересам отношения созидательного партнерства, включая 

полную нормализацию двусторонних отношений на основе Токийской декларации о российско-японских 

отношениях от 13 октября 1993 г. и настоящей декларации; 
позитивно оценивая развитие отношений между Российской Федерацией и Японией на базе Токийской 

декларации, которая послужила основой для установления отношений созидательного партнерства, и будучи 

исполнены решимости обеспечить дальнейшее развитие двусторонних отношений во всех областях; 

подтверждая общее понимание того, что сейчас происходит стремительное продвижение отношений 

между двумя странами, достигнутое в результате конструктивного диалога руководителей двух государств, 

включая неформальные встречи на высшем уровне в Красноярске и Каване, и наступает время для того, чтобы 

преодолеть тяжелое наследие прошлого, о котором говорится в Токийской декларации; 

отмечая необходимость более широкой и эффективной реализации потенциала экономического 

сотрудничества между двумя странами, чему во многом будут способствовать продолжение экономических 

реформ в России и их поддержка со стороны Японии; 

признавая, что качественное улучшение российско-японских отношений окажет благотворное влияние 
на международную обстановку, в первую очередь на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

политическое и экономическое значение которого продолжает расти; 

признавая важность активизации на основе целей и принципов Устава ООН совместных усилий по 

укреплению международного мира и безопасности, а также решению актуальных глобальных проблем, 

заявляют о нижеследующем. 

I. Двусторонние отношения 

1. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии констатируют, что отношения между 

Российской Федерацией и Японией занимают одно из важных мест во внешнеполитическом курсе каждого из 

государств. Они считают, что важнейшей задачей для обеих стран является установление долгосрочного 

созидательного партнерства на базе принципов доверия, взаимной выгоды, долгосрочной перспективы и 

тесного экономического сотрудничества. 

Президент и Премьер-министр выражают решимость, осуществляя такое партнерство, не только 
совместно решать вопросы, существующие между двумя странами, но и вносить вклад в мир и стабильность в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и мировом сообществе в целом, взаимодействуя на международной арене, 

активизировать сотрудничество в разрешении глобальных проблем и развивать двусторонние отношения через 

укрепление доверия к эпохе согласия. 

2. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, учитывая, что российская сторона 

передала ответ на предложение японской стороны по решению вопроса о принадлежности островов Итуруп, 

Кунашир, Шикотан и Хабомаи, сделанное в ходе встречи на высшем уровне в Каване в апреле с.г., дают 

указание своим правительствам активизировать переговоры о заключении мирного договора на основе 

Токийской декларации и договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне в Красноярске и 

Каване. 

Руководители обеих стран подтверждают свою решимость прилагать все усилия с целью заключения 
мирного договора к 2000 году. Для этого они поручают создать в рамках существующей Совместной 

Российско-Японской комиссии по вопросам заключения мирного договора подкомиссию по пограничному 

размежеванию. 

Президент и Премьер-министр поручают также создать подкомиссию по совместной хозяйственной 

деятельности на указанных островах, которая, действуя параллельно с подкомиссией по пограничному 

размежеванию, определила бы виды возможной совместной хозяйственной деятельности на островах, не 

наносящей ущерба юридическим позициям обеих сторон. 

Президент и Премьер-министр, исходя из гуманитарных соображений, в принципиальном плане 

договорились об организации максимально облегченного, так называемого свободного, посещения островов 

японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей, и поручили проработать 

юридические и практические аспекты порядка таких посещений. 



 
  

 

 

3. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии понимают важность сотрудничества, 

связанного с островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, с тем чтобы способствовать углублению 

взаимопонимания между жителями соседних районов России и Японии и развитию разностороннего 

взаимовыгодного сотрудничества и тем самым создать условия для скорейшего заключения мирного договора. 
В этой связи Президент и Премьер-министр приветствуют расширение рамок сотрудничества между 

двумя странами на случаи, требующие экстренных мер с гуманитарной точки зрения. 

Руководители обеих стран высоко оценивают также заключение Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла 

морских живых ресурсов и нормальное осуществление промысла на основе Соглашения, а также 

подтверждают, что это вносит большой вклад в дело укрепления отношений доверия между двумя странами. 

4. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии твердо намерены углублять и 

наращивать политический диалог между двумя странами. Они выражают намерение осуществлять ежегодные 

официальные контакты на высшем уровне, а также продолжать активно использовать практику неформальных 

встреч руководителей двух стран. 

5. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, позитивно оценивая развивающиеся в 
последнее время российско-японские контакты в области безопасности и обороны, подтверждают свою 

готовность к их продолжению и углублению, считая, что такие контакты не только укрепляют доверие и 

взаимопонимание в двусторонних отношениях, но и способствуют позитивным процессам совершенствования 

мер доверия и обеспечения транспарентности в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

6. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, учитывая важность сотрудничества в 

области борьбы с организованной преступностью и контрабандой, будут содействовать активизации контактов 

между правоохранительными ведомствами двух стран. 

7. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии едины во мнении о том, что в 

обеспечении благоприятной атмосферы для дальнейшего поступательного развития российско-японских 

отношений ключевую роль будут играть широкие контакты по общественной линии. Руководители обеих стран 

приветствуют учреждение с указанными целями в Российской Федерации ―Российского Комитета XXI века‖ и 
в Японии — ―Форума японо-российской дружбы 21‖ и намерены оказывать их деятельности всяческую 

поддержку. 

Президент и Премьер-министр отмечают также важность широких связей между Российской Федерацией 

и Японией на общегосударственном и региональном уровнях. 

8. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, отмечая наличие многих точек 

соприкосновения в культурном наследии, традициях и мировоззрении народов обеих стран, а также важность 

содействия взаимообогащению культур народов России и Японии, намерены и далее поощрять разнообразные 

связи двух стран в области культуры и в сфере информационных обменов. 

9. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии придают особое значение обменам 

между молодежью обеих стран, имея в виду, что активизация таких контактов способствует формированию у 

молодых людей правильного и объективного понимания важности российско-японских отношений и чувства 

ответственности за их будущее. 
10. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, подтверждая, что дальнейшее 

укрепление сотрудничества России и Японии в торгово-экономической области отвечает интересам обеих 

стран, выражают решимость обеспечить дальнейшее развитие такого сотрудничества с учетом долгосрочной 

перспективы. В этой связи Президент и Премьер-министр, принимая во внимание важную роль ―Плана 

Ельцина—Хасимото‖ — согласованной руководителями двух стран масштабной программы российско-

японского экономического сотрудничества, будут последовательно реализовывать эту программу и 

прорабатывать возможные шаги по ее дальнейшему наполнению. 

Президент и Премьер-министр, исходя из общего понимания, что Россия и Япония обладают крупным 

потенциалом в области экономического сотрудничества, включая разработку богатых природных ресурсов 

Сибири и российского Дальнего Востока, заявляют о своем намерении и дальше содействовать развитию такого 

сотрудничества. Президент и Премьер-министр разделяют общее понимание, что двустороннее сотрудничество 
в этом направлении будет вносить вклад в процветание двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом 

в XXI веке. 

Президент и Премьер-министр подтверждают, что Россия и Япония продолжат работу в направлении 

достижения указанных целей, а также работу по улучшению условий для двусторонней торговли и инвестиций. 

В этих целях обе страны будут ежегодно проводить заседания Российско-Японской Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическим вопросам. 

Президент и Премьер-министр приветствуют подписание Соглашения о поощрении и защите 

инвестиций и продолжение работы, направленной на создание инвестиционной компании. 

11. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии исходят из общего понимания, что 

экономическое развитие России и ее интеграция в международное сообщество способствуют не только 

развитию двусторонних отношений, но и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом. 

Российская Федерация продолжит движение по пути реформ, направленных на формирование стабильной 



                   

 
экономической инфраструктуры и скорейшую интеграцию в международную экономическую систему. 

Правительство Японии будет оказывать всемерную поддержку таким усилиям России и в тесном 

взаимодействии с международным сообществом прилагать усилия к тому, чтобы эти реформы претворялись в 

жизнь. 

12. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, осознавая весьма большие 

потенциальные возможности научно-технического сотрудничества двух стран, будут оказывать поддержку 

соответствующим обменам и сотрудничеству, включая совместные проекты, в области фундаментальных и 

прикладных научных исследований и перспективных исследовательских разработок, нацеленных на развитие 
современного общества и реализацию дальнейшего непрерывного экономического роста. 

II. Сотрудничество в международных делах 

Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии заявляют о намерении расширять и 

углублять взаимодействие России и Японии в международных делах по следующим направлениям. 

Глобальные вопросы 

1. Российская Федерация и Япония будут углублять взаимодействие в рамках ―восьмерки‖. 

2. Российская Федерация и Япония будут продолжать диалог по вопросам реформы ООН, включая 

реформу Совета Безопасности. Российская Федерация, понимая стремление Японии стать постоянным членом 

Совета, поддерживает его и выражает мнение, что Япония является сильным кандидатом на получение такого 

статуса. 

3. Российская Федерация и Япония будут развивать сотрудничество в укреплении Договора о 

нераспространении ядерного оружия, скорейшем вступлении в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, разработке Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для 

ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств, расширять взаимодействие в рамках международных 

режимов экспортного контроля, участниками которых являются оба государства, продолжать диалог по 

вопросам национального контроля за экспортом, взаимодействовать в обеспечении эффективной реализации 

Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического оружия. 

4. Российская Федерация и Япония будут способствовать обмену информацией о миротворческой 

деятельности. Обе страны будут оказывать содействие усилиям мирового сообщества по предотвращению 

конфликтов и нормализации обстановки в ―горячих точках‖ мира. Российская Федерация и Япония будут 

развивать взаимодействие на различных форумах, в первую очередь в рамках ―восьмерки‖, с целью борьбы с 

терроризмом. 

5. Российская Федерация и Япония будут взаимодействовать по различным направлениям в 
экологической сфере, в том числе по вопросам глобальных изменений климата. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

6. Российская Федерация и Япония, опираясь на тесные двусторонние контакты и сотрудничество с 

другими государствами, будут активно участвовать в усилиях по созданию доверия, обеспечению мира и 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

7. Российская Федерация и Япония продолжат взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии и будут и в дальнейшем стремиться вносить конструктивный вклад в работу Асеановского 

регионального форума (АРФ) по вопросам безопасности. 

8. Российская Федерация и Япония будут консультироваться и сотрудничать с целью содействия 

снижению напряженности, развитию диалога и сотрудничества на Корейском полуострове, продолжат 

взаимодействие по урегулированию камбоджийской проблемы. 

9. Российская Федерация и Япония выражают надежду на успешное продвижение четырехсторонних 
переговоров по вопросам укрепления мира на Корейском полуострове. 

Российская Федерация и Япония придерживаются общего понимания важности создания в перспективе 

переговорной структуры с участием заинтересованных стран, включая Россию и Японию, по вопросам 

обеспечения безопасности и укрепления доверия в Северо-Восточной Азии в интересах содействия миру и 

стабильности в этом районе. 

10. Япония окажет содействие в деле конструктивного подключения России к работе Форума ―Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество‖ (АТЭС). Российская Федерация и Япония будут углублять 

диалог по вопросам стабильного экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Российская Федерация и Япония будут взаимодействовать в развитии международного сотрудничества в 

области энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имея в виду, что это будет способствовать 

энергетической безопасности, решению проблемы глобального потепления, а также стабильности и социально-
экономическому развитию этого региона. 

11. Российская Федерация и Япония продолжат сотрудничество в борьбе с загрязнением моря, 

кислотными дождями и другими экологическими проблемами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Региональные вопросы 

12. Российская Федерация и Япония будут продолжать сотрудничество, нацеленное на содействие 

успешному продвижению ближневосточного урегулирования. 



 
  

 

 

13. Российская Федерация и Япония будут развивать взаимодействие в интересах формирования условий 

для стабильного разностороннего сотрудничества с регионами Центральной Азии и Закавказья. 

О консультациях по международным проблемам 

14. Российская Федерация и Япония будут активно проводить регулярные двусторонние консультации и 
обмен информацией по международным проблемам, как в региональном измерении, так и по различным 

направлениям, с целью укрепления и повышения эффективности российско-японского сотрудничества на 

международной арене. 

Москва, 13 ноября 1998 г. 

 

Совместное заявление о взаимодействии Российской Федерации и Японии 

в международных делах 

(Токио, 5 сентября 2000 г.) 
 

Принято Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Ёсиро Мори 5 

сентября 2000 года в Токио 

Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии (ниже именуемые «Стороны»), 

подтверждая приверженность Московской декларации об установлении созидательного партнерства 

между Российской Федерацией и Японией, 

придавая большое значение углублению доверительного политического диалога между двумя странами, 

считая, что активизация конструктивного взаимодействия России и Японии на международной арене в 

решении существующих в мировом сообществе проблем является важным звеном строительства партнерских 
отношений между двумя странами, 

констатируя, что такое взаимодействие служит повышению предсказуемости международного 

положения и не направлено против третьих стран или территорий, 

исходя из ответственности перед мировым сообществом и признавая важность активизации совместных 

усилий по укреплению международного мира и безопасности на основе Устава ООН, 

опираясь на близость подходов к основным международным вопросам, 

заявляют о следующем. 

I. Глобальные вопросы 

1. Стороны в духе созидательных партнерских отношений будут прилагать совместные усилия для 

становления нового мироустройства, нацеленного на предотвращение вооруженных конфликтов и их мирное 

урегулирование, во взаимодействии с ООН, играющей главную роль в поддержании международного мира и 
безопасности, с сохранением многообразия национальных, духовных, культурных и экономических ценностей 

различных государств на базе принципов взаимного уважения, равенства и взаимовыгодного сотрудничества. 

2. Стороны подтверждают приверженность дальнейшим усилиям международного сообщества, 

направленным на укрепление режима контроля, разоружения и нераспространения ядерного оружия, в том 

числе на региональном уровне, и в этих целях будут продолжать соответствующие консультации.  

Стороны приветствуют принятие на Конференции по рассмотрению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) итогового документа, содержащего в том числе дальнейшие меры 

по ядерному разоружению. 

Стороны также высказываются за необходимость скорейшего вступления в силу Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывают те страны, которые все еще не 

подписали или не ратифицировали ДВЗЯИ, в особенности те, чья ратификация необходима для вступления 

Договора в силу, сделать это как можно скорее. Стороны, выступая за сохранение и укрепление Договора по 
ПРО как краеугольного камня стратегической стабильности и как основы дальнейшего сокращения 

стратегических наступательных вооружений, выражают надежду на скорейшее вступление в силу СНВ-2 и его 

полное выполнение, а также на по возможности скорейшее заключение Договора СНВ-3. 

Стороны подтверждают намерение и в дальнейшем поддерживать и наращивать усилия по линии 

Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ) в целях нераспространения ракет и ракетных технологий. 

Стороны также признают необходимость изучать и продвигать дальнейшие многосторонние меры для 

ограничения ракетного распространения и в этой связи выражают твердую поддержку важной работе Режима и 

будут рассматривать предложения о Глобальной системе контроля. 

Стороны подчеркивают важность повышения эффективности и действенности системы гарантий 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и выражают уверенность в том, что меры контроля, 

предусмотренные дополнительным Протоколом к соглашениям о гарантиях, будут содействовать повышению 
способности Агентства обнаруживать незаявленные ядерные материалы и ядерную деятельность. 

Стороны будут сотрудничать для повышения транспарентности в отношении передачи вооружений с 

целью предотвращать такое чрезмерное накопление вооружений, которое привело бы к дестабилизации 

ситуации в регионах. 



                   

 
3. Стороны выражают намерение углублять взаимодействие в деле реформирования ООН в целях 

повышения способности Организации оперативно и эффективно действовать в соответствии с требованиями и 

вызовами современного мира. Стороны считают, что особое место в контексте реформы Организации занимает 

дальнейшее повышение роли и авторитета Совета Безопасности путем назревшего реформирования Совета на 

основе достижения общего согласия государств-членов ООН. Российская Федерация поддерживает 

кандидатуру Японии в постоянные члены Совета Безопасности. 

Стороны также подтверждают намерение активно участвовать в дискуссиях в рамках «восьмерки» и 

содействовать дальнейшему продвижению сотрудничества в рамках «Группы восьми». 
4. Стороны будут укреплять диалог и взаимодействие в вопросах экономического развития. Стороны 

также пришли к единому мнению о важности дальнейшей интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей, в первую очередь во Всемирную торговую организацию (ВТО). Правительство Японии подтверждает 

дальнейшую поддержку курса реформ, проводимого Правительством Российской Федерации, и выражает 

намерение и далее активно осуществлять техническое и иное сотрудничество, в том числе в рамках программ 

по подготовке управленческих кадров российских предприятий и государственных служащих. Российская 

Федерация ценит и поддерживает усилия Японии по ликвидации последствий азиатского финансово-

экономического кризиса как оказывающие позитивное воздействие и на экономическое положение в 

Российской Федерации. 

5. Стороны подтверждают взаимозависимость социально-экономического развития и охраны 

окружающей среды и необходимость углубления экологически обоснованного сотрудничества, направленного 

на осуществление политики «устойчивого развития» в глобальном масштабе. В этой связи они достигли 
единства в том понимании, что ООН может играть еще более важную роль в координации помощи в целях 

развития развивающихся стран и содействия ускорению интеграции в мировую экономику стран с переходной 

экономикой. 

Стороны выражают намерение взаимодействовать по глобальным проблемам окружающей среды, в том 

числе по изменению климата. 

6. Стороны выступают за всемерное укрепление международного сотрудничества в целях борьбы с 

терроризмом во всех его проявлениях, включая принятие допустимых эффективных мер, направленных на 

предотвращение, пресечение и искоренение терроризма, преследование по закону лиц, причастных к 

организации и совершению террористических актов. 

Стороны приветствуют принятие Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и 

убеждены в том, что такая конвенция, вместе с другими соответствующими договорами, будет содействовать 
расширению международно-правовой базы для сотрудничества в противодействии угрозе терроризма. 

Стороны приветствуют окончательное согласование проекта Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности и будут активно содействовать завершению в 2000 году 

работы над тремя дополнительными протоколами к ней. 

Стороны выражают намерение продолжать двусторонний обмен мнениями и другое практическое 

взаимодействие в борьбе с преступностью, в частности, с такими ее проявлениями, как незаконный оборот 

наркотиков и оружия, браконьерский промысел и контрабанда морепродуктов. 

II. Азиатско-тихоокеанский регион 

1. Стороны придают первостепенное значение вопросам обеспечения безопасности в Азиатско-

тихоокеанском регионе, в том числе в Северо-Восточной Азии, и приложат максимум усилий к тому, чтобы 

внести конструктивный вклад в усилия, направленные на укрепление доверия, повышение стабильности и 

предсказуемости ситуации в АТР. 
Стороны подтверждают заинтересованность в активизации своего участия в процессах политического 

диалога и экономического развития на многосторонней основе в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

2. Стороны выражают готовность развивать обмен мнениями и взаимодействие по широкому кругу 

проблем региональной безопасности, используя существующие механизмы двусторонних контактов и 

консультаций, а также возможности взаимодействия в многосторонних структурах диалога в АТР, прежде всего 

в Асеановском региональном форуме (АРФ). 

Стороны намерены развивать взаимодействие в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество», исходя из того, что эти усилия будут способствовать ускорению экономического развития и 

повышению благосостояния народов двух стран, более глубокой интеграции России в экономические процессы 

Азиатско-тихоокеанского региона и в мировую экономику, а также устойчивости и оптимизации региональной 

экономики. 
Стороны высоко ценят роль таких региональных рамочных структур, как Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), АРФ, форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) и 

другие, в формировании благоприятного климата для обеспечения стабильности, экономического развития и 

международного сотрудничества в АТР. 

Япония с пониманием относится к стремлению России подключиться к работе переговорного механизма 

Азия-Европа (АСЕМ) и будет сотрудничать с Россией в деле продвижения процесса решения вопроса о 

российском участии в АСЕМ. 



3.Стороны высказываются за укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и

средств доставки и поддерживают продолжение консультаций между АСЕАН и ядерными державами в целях 

подписания Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Стороны 

принимают во внимание, что зона, свободная от ядерного оружия, будет способствовать упрочению режима 
ДНЯО и достижению цели безъядерного мира. 

4. Стороны разделяют осознание важности разрядки напряженности на Корейском полуострове и

подтверждают, что для этого желательно дальше развивать диалог между Республикой Корея и Корейской 

Народно-Демократической Республикой. С этой точки зрения Стороны приветствуют результаты встречи на 

высшем уровне между Республикой Корея и КНДР, состоявшейся в июне 2000 года. 

III. Региональные вопросы

1. Ближневосточное урегулирование: Стороны подтверждают свою поддержку усилий по достижению

всеобщего, прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке на основе резолюций 242 и 338 СБ ООН, а 

также принципов Мадридской конференции, включая формулу «земля в обмен на мир». 

Стороны выражают твердую поддержку продвижению мирного процесса на всех переговорных треках, 

включая многостороннее направление, в интересах укрепления стабильности и развития сотрудничества на 
Ближнем Востоке. 

2. Центральная Азия: Стороны, придавая первостепенное значение повышению уровня безопасности и

стабильности в Азиатском регионе, поддерживают идею создания зоны, свободной от ядерного оружия, в 

Центральной Азии и усилия государств региона в интересах национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

3.13. 

ОТНОШЕНИЯ  

РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Корея 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией (бывшим СССР) и Республикой Корея 

установлены в 1990 году. 

Состоявшийся 28-30 сентября 2008 года официальный визит Президента Республики Корея Ли Мѐн Бака 

в Российскую Федерацию подтвердил, что отношения с Республикой Корея служат одним из приоритетов 

российской внешней политики в АТР и уверенно развиваются в направлении стратегического партнерства. 
Официальный визит в Российскую Федерацию южнокорейского президента придал новый импульс 

дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних отношений. Стороны условились сотрудничать по таким 

важным вопросам, как новые вызовы и угрозы, изменение климата, энергетическая и продовольственная 

безопасность, борьба с трансграничной преступностью, в т.ч. в финансово-экономической области, пиратством 

и киберпреступностью. Достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия по таким стратегически 

важные инвестиционным проектам, как разведка и разработка месторождений углеводородов на Западно-

Камчатском шельфе, поставка в РК природного газа и строительство газопровода на Корейский полуостров на 

основе межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой промышленности, совместное 

использование потенциала агропромышленного комплекса Приморского края. 

В феврале 2008 г. состоялся рабочий визит в Сеул Председателя Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубкова, принимавшего участие в церемонии инаугурации нового президента Республики Корея. 
В 2008 г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров трижды встречался с 

Министром иностранных дел и внешней торговли РК Ю Мѐн Хваном – 23 июля в рамках Азиатского 

регионального форума в Сингапуре, 9-11 сентября в Москве и 16 октября в Астане. 

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, в декабре 2008 г. в Сеуле 

проведен первый раунд стратегического диалога по вопросам внешней политики и безопасности на уровне 

первых заместителей министров иностранных дел двух стран. 

К настоящему времени создана необходимая договорно-правовая база двустороннего сотрудничества: 

заключены соглашения по торговле, 



                   

 
о гарантиях инвестиций, по рыболовству, по предотвращению двойного налогообложения, о 

сотрудничестве в военно-технической области, 

о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, 

о культурном обмене и другие. Только в ходе последней двусторонней встречи в Москве на высшем 

уровне подписаны: 

- Совместное заявление Российской Федерации и Республики Корея; 

- Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Министерством экономики знаний Республики Корея о сотрудничестве в области геологии и 
недропользования; 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об 

упрощении процедуры выдачи виз для осуществления взаимных краткосрочных поездок граждан; 

- Рамочное соглашение между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» и Экспортно-импортным банком Республики Корея; 

- Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и корпорацией «Когаз» об организации 

поставок природного газа из Российской Федерации в Республику Корея; 

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Государственной Корпорацией «Российская 

корпорация нанотехнологий» и Министерством образования, науки и технологий Республики Корея. 

8 – 19 апреля 2008 г. осуществлен полет на российском космическом корабле южнокорейского 

космонавта на международную космическую станцию. 

На уровне правительств двух стран действует Российско-Корейская совместная комиссия по 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству, включающая десять отраслевых комитетов и 

подкомиссий. 

В ходе подготовки российско-южнокорейского саммита в сентябре 2008 г. в Сеуле проведена 

расширенная рабочая встреча заместителей председателей национальных частей МПК. 

Российско-южнокорейское торгово-экономическое сотрудничество продолжает развиваться 

нарастающими темпами. Двусторонний товарооборот в 2008 г. увеличился на 20,1% и составил 18,09 млрд. 

долларов. Российский экспорт – 8,34 млрд. долл. (рост на 19,5%), а импорт – 9,75 млрд. долл. (рост на 20,5%). 

Россия остается в списке самых динамично развивающихся рынков для РК – 8-е место в списке основных 

покупателей южнокорейской продукции. Однако дело не столько в абсолютных цифрах, сколько в тенденции 

роста. Осуществление совместных инвестиционных проектов, прежде всего в энергетике, а также в 

нефтехимии, автомобилестроении и других отраслях позволит значительно увеличить объемы взаимной 
торговли. 

Порядка 60% гражданских вертолетов, используемых в Республике Корея, - российского производства. 

Из России поступает более трети ядерного топлива, используемого на южнокорейских АЭС. В проработке 

находится целый ряд коммерческих соглашений о совместном проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и производстве в Республике Корея высокотехнологичных товаров по 

российским лицензиям. 

Активизировалось инвестиционное сотрудничество. За десять месяцев 2008 г. объем накопленных 

южнокорейских инвестиций в России составил 894,6 млн. долл. в 864 проект (всего заявлено 1,54 млрд. 

долларов в 905 проектов). Южнокорейские автомобилестроительные компаний развертывают совместное 

производство на территории России. 5 июня 2008 года в промышленной зоне «Каменка» г. Санкт-Петербурга 

состоялась церемония закладки первого камня автозавода компании «Hyundai». Предприятие займет площадь 

200 га. Инвестиции в строительство составят около 337 млн. евро. Проектная мощность – до 100 тыс. 
автомобилей в год. 

Южнокорейская сторона проявляет повышенный интерес к осуществлению пилотного проекта 

соединения Транскорейской железной дороги с Транссибирской магистралью. Речь идет о проекте 

восстановления проходящего по территории КНДР железнодорожного участка госграница – Раджин (55 км), а 

также строительства контейнерного терминала в порту Раджин для организации транзитных грузовых 

перевозок. 

По итогам визита в Москву Министра железных дорог КНДР Ким Ён Сама в апреле 2008 г. и его 

переговоров с руководством ОАО «РЖД» было подписано Соглашение о сотрудничестве между двумя 

ведомствами, определяющее основные принципы и условия реализации пилотного проекта реконструкции 

Транскорейской железной дороги на участке от границы с Россией до порта Раджин и создания на его 

территории контейнерного терминала. В рамках данного Соглашения подписан Договор о создании 
совместного предприятия (СП) между ОАО «Торговый дом РЖД» (дочерняя компания ОАО «РЖД») и портом 

Раджин, которое будет обеспечивать привлечение инвестиций для финансирования проекта и подрядчиков для 

реконструкции железной дороги на участке Туманган-Раджин, строительства контейнерного терминала, а 

также осуществлять последующее управление этой инфрастуктурой. Церемония начала работ по запуску 

пилотного проекта состоялась 4 октября 2008 г. на станции Туманган (КНДР). 

20 мая 2008 г. в ходе визита в Сеул президента ОАО «РЖД» В.И.Якунина были проведены его 

переговоры с представителями Правительства РК и руководством «Корейских железных дорого» («Корейл») по 



 
  

 

 

вопросам участия южнокорейской стороны в пилотном проекте. Южнокорейская сторона в принципиальном 

плане подтвердила намерение участвовать в пилотном проекте через создание совместной логистической 

компании ОАО «РЖД» с объединением экспедиторов «Руко лоджистикс» (60% и 40% соответственно). Однако 

переговоры с южнокорейскими экспедиторами пока не привели к конкретным договоренностям. 
Между Россией и Республикой Корея существует проблема государственного долга бывшего СССР 

перед РК (по состоянию на начало 2008 г. составляет около 1,3 млрд. долларов). Российская сторона исходит из 

заинтересованности в продолжении поставок продукции военного назначения в счет погашения задолженности. 

11 декабря 2007 года в Сеуле подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Корея о военно-техническом сотрудничестве. В целях реализации 

Меморандума стороны договорились разработать Программу развития двустороннего ВТС, 

предусматривающую поставки военной и гражданской техники в счет частичного погашения государственного 

долга бывшего СССР Республике Корея, а также взаимодействие в области научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

В рамках подготовки к официальному визиту в Россию Президента РК Ли Мѐн Бака (состоялся 28-30 

сентября 2008 года) корейская сторона вышла с предложением принять План действий по сотрудничеству 
между Российской Федерацией и Республикой Корея в сфере освоения российских регионов Дальнего Востока 

и Сибири. Предварительный анализ корейского проекта документа российскими экспертами свидетельствует о 

том, что он содержит элементы неравноправного подхода Сеула к вопросам двустороннего экономического 

сотрудничества и нуждается в серьезной доработке. В силу указанных обстоятельств, дефицита времени и 

необходимости тщательной проработки предложений корейской стороны подписание Плана в ходе 

предстоящего российско-корейского саммита в Москве не представляется возможным. Российская сторона в 

принципе готова начать предварительное обсуждение документа в рамках очередного заседания Российско-

Корейской Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

28 октября- 2 ноября 2008 г. в Сеуле состоялся очередной российско-корейский бизнес-форум, в котором 

принял участие Президент ТПП Российской Федерации Е.М.Примаков. 

Межрегиональные связи являются важной составляющей всего комплекса российско-южнокорейских 
отношений. 

На южнокорейском направлении традиционно активны регионы российского Дальнего Востока, в 

первую очередь Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Иркутская области, а также Республика Саха 

(Якутия) и Бурятия. Из других регионов следует отметить Москву, Калининградскую, Новосибирскую и 

Ростовскую области. 

Южнокорейцы склонны рассматривать регионы России в качестве перспективных торгово-

экономических партнеров. Определенное значение при этом имеет фактор концентрированного проживания в 

регионах российского Дальнего Востока корейских соотечественников. Не случайно Южная Корея в последнее 

время стабильно занимает первое место среди стран-экспортеров в дальневосточные и восточносибирские 

регионы России и удерживает второе место (после Китая) в общем объеме товарооборота этих субъектов 

Федерации с ведущими странами АТР. 

Развивается сотрудничество российских и южнокорейских партнеров в рамках международного 
регионального сотрудничества и программ. Представители субъектов Российской Федерации являются 

неизменными участниками конференций губернаторов приморских провинций России, Республики Корея, КНР 

и Японии, встреч представителей администраций городов стран бассейна Японского моря. 

Южнокорейские партнеры в рамках межрегионального сотрудничества делают акцент на продвижение 

связей и контактов, которые способствовали бы привлечению капиталовложений в реальную экономику 

Республики Корея, увеличению экспорта южнокорейских товаров, налаживанию прямых производственных и 

кооперационных связей между предприятиями, получению информации в области передовых технологий и 

«ноу-хау». Центры научно-технического сотрудничества открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, 

Москве. 

Продолжает укрепляться инфраструктура межрегиональных связей двух стран. Несомненно большой 

вклад в развитие региональных связей сибирских регионов России с РК внесло открытие в Новосибирске 
отделения торгового отдела посольства РК в Москве. В г.Пхохане (провинция Северная Кенсан) начал свою 

работу постоянный секретариат Ассоциации региональных правительств Северо-Восточной Азии (NEAR). В 

ассоциацию входят 29 стран СВА, включая Россию, РК, Китай и Японию. 

Развитию сотрудничества способствует расширяющееся в последнее время взаимодействие в сфере 

малого бизнеса, поскольку перспективы торгово-инвестиционного взаимодействия в решающей степени 

связаны с вовлечением в него широкого круга малых и средних фирм обеих стран. 

В этой связи можно отметить начало работы Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и 

Сибири, образованного в 2001 году в структуре российско-южнокорейской МПК (последнее заседание 

состоялось в феврале 2007 года в г.Благовещенске). В целях развития двусторонних межрегиональных связей 

разрабатываются проект соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье» и 

Федерацией корейских промышленников. 



                   

 
Дальнейшее развитие получили гуманитарные связи на региональном уровне. В соответствии с 

соглашением между мэриями Хабаровска и Пучхона (подписано во время посещения мэром Пучхона Хон Гѐн 

Пхѐ Хабаровска в мае 2005 г.) при содействии Детского фонда РК пятеро российских детей, страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, были прооперированны в южнокорейских клиниках. 

Расширяется география регионального сотрудничества российских регионов с южнокорейскими 

городами и провинциями. Побратимские отношения установлены между следующими российскими регионами 

и южнокорейскими провинциями: Московская область - провинция Кѐнги, Амурская область – провинция 

Южная Чхунчхон, Сахалинская область – провинция Чеджу, Хабаровский край – провинция Южная Кѐнсан, 
Иркутская область – провинция Северная Кѐнсан, а также городами: Москва – Сеул, Санкт-Петербург – Тэгу, 

Томск – Ульсан, Новосибирск – Тэджон, Якутск – Чханвон, Владивосток – Пусан, Находка – Тонхэ, Улан-удэ – 

Анъян. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Корея 
 

 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне 
 

Россйиско-корейское совместное заявление 

(Сеул, 27 февраля 2001 г.) 
 

По приглашению Президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Президент Российской Федерации 

В.В.Путин посетил с государственным визитом Республику Корея 26-28 февраля 2001 года. Главы государств 

провели конструктивный обмен мнениями по широкому кругу двусторонних и международных вопросов. 

1. Главы государств отметили важность конструктивного взаимодополняющего партнерства между 

Российской Федерацией и Республикой Корея и согласились в том, что углубление отношений партнерства 

отвечает интересам народов обеих стран и укрепления безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии. 

2. В этих целях Стороны будут осуществлять диалог и проводить консультации на различных уровнях, 
включая организацию встреч глав государств, правительств, министров, руководителей парламентов, и на 

регулярной основе обмениваться мнениями по двусторонним и международным вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

Подтверждена необходимость расширения договорно-правовой основы для дальнейшего развития 

сотрудничества в различных сферах. 

3. Стороны выразили удовлетворение итогами третьего заседания Российско-Корейской совместной 

комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося в Сеуле 26 февраля 2001 

года, и договорились о принятии соответствующих мер для скорейшего выполнения его решений. 

Они условились укреплять сотрудничество двух стран в таких областях как торговля и инвестиционная 

деятельность, энергетика, освоение природных ресурсов, промышленность, малый и средний бизнес, наука и 

техника, информационные технологии и связь, рыболовство, морской транспорт, воздушное сообщение, 

железнодорожный транспорт, экология, туризм, региональные связи. 
Стороны выразили твердое намерение приложить все необходимые усилия для скорой и успешной 

реализации проекта создания Российско-Корейского индустриального комплекса (РКИК) в свободной 

экономической зоне "Находка". 

Стороны приветствовали успешное начало реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического 

комплекса. Достигнута договоренность о тесном взаимодействии в продвижении Иркутского (Ковыктинского) 

газового проекта и продолжении консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как 

участие Республики Корея в проектах освоения нефтегазовых месторождений на Сахалине и в других регионах 

России, товарообмен минеральными ресурсами между двумя странами. 

Высоко оценивая вклад Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству в сотрудничество двух 

стран в области рыболовства, Стороны договорились о дальнейшей совместной работе в этой области, обмене 
информацией, касающейся поставок в Республику Корея морепродуктов с российских судов и обеспечении 

стабильного рыбного промысла корейских судов в российских водах. 

Стороны отметили значительный интерес к двустороннему сотрудничеству в различных областях 

промышленности и технологий, продемонстрированный на втором заседании Российско-Корейского комитета 

по промышленному сотрудничеству, и условились расширять взаимодействие в области передовых технологий, 

включая, в частности, авиацию и космос, новые материалы и машиностроение. 



 
  

 

 

С удовлетворением отмечая решение третьего заседания Российско-Корейской совместной комиссии по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству о создании Российско-Корейского комитета по 

Дальнему Востоку и Сибири, Стороны выразили надежду, что комитет окажет практическое содействие 

сотрудничеству между регионами Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и Республикой Корея в 
торговле, инвестиционной сфере и других областях хозяйственного взаимодействия. 

Стороны приветствовали договоренность о создании комитета по сотрудничеству в области транспорта, 

деятельность которого призвана способствовать увеличению транспортных потоков между двумя странами и в 

регионе Северо-Восточной Азии в целом. 

Стороны договорились об углублении диалога и сотрудничества по проблемам экономического развития 

в интересах дальнейшего расширения двусторонних связей в области торговли и инвестиций. Отмечена 

важность вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ее глубокой 

интеграции в международную экономическую систему. Республика Корея подтвердила свое намерение 

способствовать этому процессу. 

4. Стороны с удовлетворением констатировали, что мероприятия, проведенные в 2000 году по случаю 

десятой годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой 
Корея, послужили укреплению взаимопонимания и доверия между народами двух стран. Они договорились 

стимулировать обмены и сотрудничество между двумя странами в области культуры, искусства, науки, 

образования, юриспруденции и т.д. 

5. Российская Федерация и Республика Корея договорились о тесном сотрудничестве в деле становления 

миропорядка, нацеленного на укрепление мира и процветание на основе принципов взаимного уважения, 

равенства и взаимовыгодного сотрудничества между суверенными государствами. 

Стороны выразили удовлетворение результатами состоявшегося в Нью-Йорке Саммита тысячелетия, 

участники которого подтвердили необходимость наращивания многосторонних усилий в мировых делах и 

укрепления роли ООН в качестве центрального механизма международных отношений по нахождению 

эффективных ответов на стоящие перед международным сообществом актуальные вызовы. В этом контексте 

Стороны подтвердили основополагающую роль ООН в сохранении международного мира и безопасности на 
основе принципов верховенства права в международных отношениях и Устава ООН. 

Полностью разделяя положения Декларации тысячелетия ООН, Стороны согласились конструктивно 

взаимодействовать по вопросам глобализации, принимать меры по избежанию ее негативных последствий. 

Стороны также согласились способствовать урегулированию глобальных экономических, социальных, 

научных, технологических, экологических и гуманитарных проблем в соответствии с Декларацией и 

содержащимися в ней рекомендациями. 

Стороны договорились содействовать всемерному укреплению международного сотрудничества в целях 

борьбы с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях. 

Стороны подтвердили свою приверженность нераспространению и конечной цели ликвидации оружия 

массового уничтожения и средств его доставки в целях укрепления глобальной и региональной стратегической 

стабильности. 

Российская Федерация и Республика Корея согласились в том, что Договор по ПРО 1972 года является 
краеугольным камнем стратегической стабильности, фундаментом международных усилий по ядерному 

разоружению и нераспространения. Стороны высказали надежду на скорейшее вступление в силу и 

последовательное выполнение Договора СНВ-2, а также скорейшее заключение Договора СНВ-3 при 

сохранении и укреплении Договора по ПРО. В этом контексте Республика Корея приветствовала ратификацию 

ДВЗЯИ и СНВ-2 Российской Федерацией. 

Стороны подчеркнули важность продолжения двусторонних и многосторонних усилий по ограничению 

распространения ракет и ракетных технологий. В связи с этим Стороны отметили важность деятельности РКРТ, 

включая его усилия по принятию Международного кодекса поведения по предотвращению распространения 

баллистических ракет. Стороны также обменялись мнениями по поводу российского предложения о создании 

Глобальной системы контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий. 

Стороны приветствовали успешное проведение в 2000 году Конференции по рассмотрению Договора о 
нераспространении и выразили надежду на полное выполнение Заключительного документа, принятого на 

Конференции. Отмечая важность скорейшего вступления в силу Договора о всеобщем запрещении ядерных 

испытаний, Стороны призвали другие страны, включая страны, чья ратификация требуется для вступления 

Договора в силу, ратифицировать Договор без задержки. 

Стороны подчеркнули важность повышения продуктивности и эффективности системы гарантий 

МАГАТЭ. 

Стороны условились продолжить консультации, в частности, в рамках МАГАТЭ, по вопросам, 

связанным с инициативой Президента Российской Федерации по энергетическому обеспечению устойчивого 

развития, экологическому оздоровлению планеты и нераспространению ядерного оружия. 

6. Стороны отметили важность усилий по обеспечению мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР) и подтвердили стремление к сотрудничеству в интересах укрепления атмосферы 



                   

 
взаимопонимания и доверия. Они договорились об укреплении сотрудничества в рамках АТЭС на 

многосторонней и двусторонней основе. 

Высоко оценивая роль и вклад АРФ в поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Стороны приветствовали вступление в АРФ КНДР в июле 2000 года и договорились активно 

сотрудничать в целях дальнейшего развития АРФ. 

7. Главы государств подтвердили, что исторический межкорейский саммит, состоявшийся в Пхеньяне в 

июне 2000 года, и последовавшие за ним меры заложили основу для примирения и сотрудничества между 

Югом и Севером Кореи, а также смягчения напряженности и установления мира на Корейском полуострове.  
Главы государств приветствовали такое развитие событий и условились продолжать сотрудничество для 

дальнейшего прогресса в этом направлении. Российская сторона, позитивно оценивая усилия Республики Корея 

и Президента Ким Дэ Чжуна по снижению напряженности на Корейском полуострове, подтвердила готовность 

и стремление Российской Федерации продолжать поддержку линии на налаживание межкорейских контактов и 

продуктивного сотрудничества между Югом и Севером Кореи. Корейская сторона позитивно оценила 

конструктивную роль и вклад Российской Федерации в дело мира и стабильности на Корейском полуострове. 

Российская сторона выразила готовность и стремление продолжать содействовать снижению напряженности и 

сохранению мира на Корейском полуострове. 

Стороны высказали убеждение в том, что межкорейское примирение и сотрудничество несут в себе 

большой потенциал всестороннего позитивного развития не только на Корейском полуострове, но и в Северо-

Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. 

Стороны приветствовали активизацию внешнеполитической деятельности КНДР и установление ею в 
последнее время дипломатических отношений с рядом государств, отметив важность этой тенденции для мира 

и стабильности на Корейском полуострове. 

Стороны согласились с тем, что Совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова 

1992 года и Женевское рамочное соглашение 1994 года должны строго исполняться в целях ликвидации 

ядерной угрозы на Корейском полуострове. Обе Стороны выразили надежду на скорейшее разрешение 

проблем, связанных с разработкой, экспортом и размещением ракет на Корейском полуострове, путем 

продолжения диалога между заинтересованными сторонами. 

Стороны отметили, что наметившееся улучшение межкорейских отношений создает благоприятную 

атмосферу для реализации проектов сотрудничества с участием Российской Федерации, Республики Корея и 

других стран, таких как проекты в области энергетики и ресурсов, соединение Транскорейской железной 

дороги и Транссибирской магистрали. Стороны договорились продолжать взаимодействие по этому вопросу, 
включая организацию консультаций по этой проблематике. 

Стороны отметили актуальность усилий по снижению напряженности и укреплению мира на Корейском 

полуострове, предпринимаемых, в первую очередь, Республикой Корея и КНДР как наиболее 

заинтересованными сторонами. Стороны также признали, что соседние страны, включая Россию, играют 

конструктивную роль в деле продвижения мира и стабильности на Корейском полуострове. Стороны 

договорились тесно взаимодействовать в целях налаживания многостороннего диалога, нацеленного на 

обсуждение вопросов всеобщей безопасности и сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии. 

Президент Ким Дэ Чжун высоко оценил значение визита Президента В.В.Путина для дальнейшего 

развития партнерства между двумя странами в XXI веке. Президент В.В.Путин выразил признательность 

корейскому народу за теплый прием и пригласил Президента Ким Дэ Чжуна посетить Россию в удобное время. 

Президент Ким Дэ Чжун с благодарностью принял приглашение. 

Сеул, 27 февраля 2001 года 
 

Российско-корейская совместная декларация 

(Москва, 21 сентября 2004 г.) 
 

1. По приглашению Президента Российской Федерции В.В.Путина Президент Республики Корея Но Му 

Хѐн посетил с официальным визитом Российскую Федерацию с 20 по 23 сентября 2004 года. В ходе 

переговоров на высшем уровне, прошедших в теплой атмосфере, руководители двух стран провели 

конструктивный обмен мнениями по всему спектру вопросов двусторонних отношений и актуальных 

международных проблем. 

2. Президенты двух стран выразили удовлетворение развитием дружественных отношений 

сотрудничества за последние годы и заявили, что отношения между двумя странами выходят на уровень 

многогранного доверительного партнерства. 

Глубокие исторические традиции российско-корейских отношений были наглядно подтверждены 

празднованием в 2004 году 120-летия Договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей и 140-летия 

начала добровольного переселения корейцев на российскую территорию. 
3. Стороны договорились активизировать регулярные контакты на высшем уровне и расширять обмены и 

сотрудничество между правительствами, парламентами, общественными и частными организациями. 



 
  

 

 

Стороны договорились придать дополнительный импульс развитию существующих каналов обмена 

мнениями, включая ―Российско-Корейский Форум‖, а также способствовать дальнейшему развитию обменов в 

различных областях, включая сотрудничество в области культуры, образования, обменов молодежными и 

спортивными делегациями, которые будут служить углублению взаимопонимания между народами двух стран. 
Принимая во внимание рост потребности в консульских услугах и в целях развития взаимопонимания, 

экономического сотрудничества и обменов между нашими странами, Стороны также договорились приступить 

к созданию новых генеральных консульств на основе взаимности. 

4. Стороны с удовлетворением отметили динамичное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере 

экономики и торговли между двумя странами. Стороны приветствовали стабильный рост двусторонней 

торговли в последние годы и условились прилагать усилия для расширения взаимных инвестиций и 

экономического сотрудничества. 

Стороны также подчеркнули роль Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству в координации деятельности соответствующих ведомств и организаций 

Российской Федерации и Республики Корея при решении конкретных вопросов сотрудничества в разных 

областях. Стороны признали необходимость активизации и продвижения диалога, нацеленного на укрепление 
сотрудничества между негосударственными секторами экономики двух стран. 

Стороны договорились на долгосрочной основе расширять взаимодействие двух стран по таким 

ключевым направлениям как топливно-энергетический комплекс, транспорт, наука и технология, исследования 

океана, космическая промышленность, освоение природных ресурсов, наука и техника, информационные 

технологии, связь, рыболовство, региональное сотрудничество. В этой связи Стороны условились выработать 

План действии, в котором были бы зафиксированы приоритетные направления торгово-экономического 

сотрудничества и даны долгосрочные ориентиры российско-корейского экономического взаимодействия. 

Стороны договорились об углублении диалога по проблемам экономического развития обеих стран в 

интересах обеспечения дальнейшего прогресса на всех направлениях торгового, инвестиционного и 

экономического сотрудничества. При этом была отмечена важность присоединения Российской Федерации ко 

Всемирной торговой организации (ВТО) и ее последовательной интеграции в международную экономическую 
систему. Республика Корея будет оказывать содействие этому процессу. В этой связи Стороны приветствовали 

договоренность о завершении двусторонних переговоров по товарам в рамках процесса присоединения 

Российской Федерации к ВТО. 

Стороны договорились продолжать военно-техническое сотрудничество между двумя странами, в том 

числе в области высоких технологий. Они также признали важность защиты прав интеллектуальной 

собственности сторон на оборонные технологии и договорились предпринять меры к тому, чтобы данные права 

были защищены соответствующими соглашениями. 

Принимая во внимание важность двустороннего сотрудничества в области космических технологий, 

Стороны приветствовали заключение соглашения о сотрудничестве в сфере освоения и мирного использования 

космического пространства. Они договорились продолжить взаимодействие в разработке корейской 

космической системы запусков гражданского назначения, а также в области совместных программ по 

пилотируемой тематике, которые нацелены на подготовку первого космонавта Республики Корея к 2007 году.  
Стороны договорились продолжить работу по вопросам, связанным с достижением соглашения, 

призванного предотвратить незаконный экспорт, а также обеспечить безопасность экспортируемой продукции 

морского промысла. 

Стороны договорились прилагать усилия в целях обеспечения стабильного промысла корейскими судами 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации с должным учетом состояния российских 

рыбных запасов. Стороны будут также сотрудничать по проектам в области рыболовства, предусматривающим 

использование инвестиций, технологий и опыта маркетинга обеих стран для обеспечения и продвижения 

долгосрочного и стабильного бизнеса. 

Стороны согласились активизировать взаимодействие в реализации крупномасштабных двусторонних и 

международных экономических проектов, в том числе связанных с освоением и транспортировкой нефти и газа 

углеводородных месторождений Дальневосточного и Сибирского регионов России, а также проекта соединения 
Транскорейской и Транссибирской железнодорожных магистралей. 

Стороны поддержали усилия соответствующих организаций и компаний двух стран по подготовке и 

реализации долгосрочных программ поставок российского природного газа в Республику Корея. Стороны 

подтвердили заинтересованность в заключении в ближайшем будущем соглашения о сотрудничестве в газовой 

промышленности. Они договорились о начале регулярного стратегического диалога в области энергетики 

между соответствующими ведомствами двух стран. 

Стороны признали важность сотрудничества в области информационных технологий и связи. Они 

договорились укреплять практическое взаимодействие, в том числе путем обмена информацией и реализации 

совместных проектов в рамках Российско-Корейского комитета по сотрудничеству в области 

телекоммуникаций и информационных технологий, содействия контактам между представителями 

официальных ведомств и частных компаний. 



                   

 
5. Стороны договорились продолжить совместные усилия для снижения напряженности и укрепления 

мира на Корейском полуострове. Президент Российской Федерации В.В.Путин позитивно оценил усилия 

Республики Корея по примирению и сотрудничеству с КНДР. Президент Республики Корея Но Му Хѐн 

отметил конструктивную роль России в обеспечении стабильности, безопасности и сотрудничества на 

Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. 

Стороны подтвердили взаимную решимость Российской Федерации и Республики Корея выступать за 

безъядерный статус Корейского полуострова и подчеркнули важность сотрудничества в рамках 

шестисторонних переговоров. 
6. Стороны подтвердили готовность использовать потенциал двусторонних связей для обеспечения мира 

и безопасности, налаживания многостороннего сотрудничества в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в целом. 

Стороны позитивно оценили процессы регионального сотрудничества, развивающиеся в Европе, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и на пространстве СНГ. 

Стороны договорились координировать усилия по обеспечению мира, стабильности, безопасности и 

процветания в Азиатско-тихоокеанском регионе в рамках АРФ, АТЭС и других региональных организаций. 

Российская сторона выразила свою поддержку Республике Корея в ее усилиях по успешному проведению 

встречи лидеров экономик АТЭС в 2005 году. 

Российская сторона разъяснила инициативу Шанхайской организации сотрудничества о формировании 

партнерской сети международных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Корейская сторона приняла 

это разъяснение к сведению. 
Корейская сторона поддержала стремление России внести свой вклад в сотрудничество между Азией и 

Европой в качестве члена АСЕМ. 

7. Стороны договорились укреплять взаимодействие в международных делах и подтвердили поддержку 

решающей роли Организации Объединенных Наций в укреплении международного мира и безопасности, а 

также в продвижении сотрудничества и развития. Они договорились продолжать диалог и консультации по 

проблематике ООН, включая проблему укрепления ООН. Они также подтвердили свою приверженность 

тесному сотрудничеству в контексте продвижения к целям, одобренным в Декларации тысячелетия ООН. 

8. Стороны признали, что распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки 

представляет угрозу для международного мира и безопасности, и подтвердили свою приверженность 

дальнейшему укреплению многосторонних договоров, таких как Договор о нераспространении ядерного 

оружия, Конвенция о запрещении химического оружия, Конвенция о запрещении биологического и токсичного 
оружия, нацеленных на ликвидацию и предотвращение распространения ядерного, химического и 

биологического оружия. Они также подчеркнули значение резолюции СБ ООН 1540 для предотвращения 

распространения оружия массового уничтожения. 

Стороны подчеркнули важность укрепления режима гарантий МАГАТЭ, ядерной безопасности, 

повышения эффективности экспортного контроля при соблюдении всеми странами положений ДНЯО. 

Стороны отметили необходимость наращивания усилий по выявлению, предотвращению и пресечению 

незаконного оборота и трансграничного перемещения связанных с оружием массового уничтожения 

материалов и средств доставки, в том числе ―черного рынка‖ таких материалов. 

9. Стороны разделяют понимание того, что международное сообщество должно активизировать усилия в 

борьбе против международного терроризма в сотрудничестве с международными организациями и с 

задействованием имеющихся региональных механизмов. Стороны отметили обоюдное стремление рассмотреть 

возможность углубления диалога по данной проблематике. 
10. Стороны высоко оценили итоги переговоров на высшем уровне в Москве, позволивших поднять 

отношения между двумя странами на более высокий уровень и заложить основу для существенного прорыва во 

всех областях двустороннего сотрудничества. 

Президент Республики Корея Но Му Хѐн выразил свою глубокую признательность Правительству и 

народу Российской Федерации за гостеприимство и пригласил Президента Российской Федерации В.В.Путина 

посетить Республику Корея в удобное время. Президент Российской Федерации В.В.Путин с благодарностью 

принял приглашение. 

21 сентября 2004 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.14. 

ОТНОШЕНИЯ  

РОССИЯ – КНДР 

Отношения между Российской Федерацией и 

Корейской Народно-Демократической Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

В 2008 году российско-северокорейские отношения продолжили демонстрировать в целом 

положительную динамику. Раздражение со стороны Пхеньяна, вызванное принятием санкционного указа 

Президента России от 27 мая 2007 года, сменилось пониманием необходимости придерживаться прагматичного 

подхода к развитию отношений с нашей страной. 

Двусторонние политические связи в 2008 году в целом оставались на приемлемом уровне. Важным 
событием стало 60-летие установления дипломатических отношений между нашими странами (12 октября), 

послужившее благоприятным фоном для обеспечения поступательного развития двусторонних связей. К 

юбилею были реализованы официальные визиты в Москву председателя Верховного народного собрания 

КНДР, секретаря ЦК ТПК Цой Тхэ Бока (18-21 ноября) и министра иностранных дел КНДР Пак Ы Чуна (14-18 

октября). Помимо импульса, который благодаря этим визитам был дан политическому и межпарламентскому 

сотрудничеству, в принципиальном плане достигнуты договоренности о налаживании контактов между 

правящими партиями – «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи. 

В условиях непрекращающейся напряженности вокруг ЯПКП и длительной глубокой стагнации 

народного хозяйства КНДР северокорейское руководство вынуждено проводить политику диверсификации 

своих отношений с зарубежными странами и не может пренебрегать связями с соседней Россией, которая была 

и остается одним из ее естественных внешнеполитических партнеров. 
Вместе с тем, желание Пхеньяна заполучить более существенную политическую и экономическую 

поддержку со стороны Москвы (в том числе и для противодействия росту китайского влияния), как это было в 

советский период, не подкрепляется искренним подходом к отношениям с нами, готовностью сотрудничать на 

принципах доверительности и взаимной выгоды. Мы продолжаем последовательно выступать с позиций 

неприемлемости для нас существования северокорейской военной ядерной программы, основываясь на 

соответствующей резолюции 1718 СБ ООН. Массированная экономическая помощь, не подкрепленная 

конкурентоспособными рыночными схемами, в условиях современной российской экономики также 

практически невозможна. 

Продолжается работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-корейских 

отношений. В частности, завершается подготовка к ратификации подписанного в августе 2007 года Соглашения 

о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. В декабре 2007 года 

вступило в силу Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах. В феврале 2008 года подписан 
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации, метрологии и оценки качества. 

Состоялось два раунда переговоров по заключению нового Договора о режиме российско-корейской 

государственной границы, в ходе которых сторонам удалось согласовать большую часть текста. В июне 2008 г. 

между Торгово-промышленной палатой России и Торговой палатой КНДР заочно заключено Соглашение о 

сотрудничестве. В декабре 2008 года Росаэронавигация и Главное управление гражданской авиации КНДР 

согласовали текст Межправсоглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. 

Наметились определенные подвижки с подготовкой некоторых документов, работа над которыми 

неоправданно затянулась. В августе 2008 г. сторонами был согласован текст Межправсоглашения о 

международном автомобильном сообщении, продолжается согласование проекта Договора о взаимной 

правовой помощи по гражданским, семейный и уголовным делам. Продолжается работа над 

межведомственным Соглашением о сотрудничестве в области ветеринарии. 
Россия и КНДР продолжают сотрудничество на мировой арене, поддерживая друг друга в ООН и других 

международных организациях, демонстрируя совпадающие или близкие подходы по таким актуальным 

проблемам, как многополярное мироустройство, противодействие политизации правочеловеческой тематики, 

мирное использование космического пространства и пр. В Пхеньяне поддержали решительные действия России 

по принуждению Грузии к миру. 

Продолжается сотрудничество в шестистороннем переговорном процессе по урегулированию ЯПКП, а 

также по формированию механизма мира и стабильности в СВА в рамках возглавляемой Россией рабочей 



                   

 
группы. Считаем, что, участвуя в «шестисторонке», наша страна не только положительно влияет на процесс 

денуклеаризации Корейского полуострова и снижения напряженности в регионе, но и повышает, в том числе 

своевременными поставками компенсационного мазута, свой внешнеполитический авторитет. В январе 2009 г. 

был осуществлен последний транш российского мазута в КНДР. 

Традиционно слабым звеном комплекса двусторонних отношений являются торгово-экономические 

связи. Несмотря на имеющийся потенциал, реальные объемы кооперации наших стран остаются 

незначительными. При этом сохраняется положительное для России сальдо внешнеторгового баланса из-за 

неспособности КНДР увеличить экспорт своей продукции по причине ее крайне узкой номенклатуры и низкого 
качества при неразвитости производственной базы. 

К числу основных тормозов развития двусторонних торгово-экономических связей, помимо многолетней 

стагнации экономики КНДР, низкой платежеспособности северокорейских компаний и недоверия к ним со 

стороны российских партнеров, отсутствия современной инфраструктуры, трудностей с денежными 

переводами, вызванными американскими финансовыми санкциями, относится также проблема урегулирования 

задолженности Пхеньяна бывшему СССР (с процентами свыше 9 млрд. долларов). 

Одним из немногих прорывных экономических проектов может стать реализация проекта по 

реконструкции 52-километрового железнодорожного участка Туманган-Раджин и строительству контейнерного 

терминала в раджинском порту, церемония открытия которого состоялась 4 октября 2008 г. в Тумангане 

(КНДР). 

Сотрудничество в торгово-экономической сфере между Россией и КНДР в целом развивается вяло, 

оставаясь слабым звеном двусторонних отношений. В 2008 году объем российско-корейской торговли остался 
на уровне предыдущего года и составил около 120 млн. долларов. Российский экспорт оценивается в 107 млн. 

долларов (рост на 23%, в основном за счет поставок нефтепродуктов и 500 автомобилей «Лада»), импорт – 13 

млн. долларов (сократился более чем на 60%). На нашу страну приходилось всего 2,3% северокорейского 

внешнеторгового оборота. 

В Пхеньяне по-прежнему демонстрируют заинтересованность в нашем содействии в модернизации 

северокорейских объектов, построенных при содействии бывшего СССР, однако до сих пор не решены 

вопросы, связанные с финансированием этих проектов. Весь этот комплекс вопросов предполагалось обсудить 

в ходе 5-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству, однако в силу ряда причин провести его в 2008 году не удалось. Большинство же решений 4-го 

заседания МПК остались невыполнеными. 

Российский бизнес не испытывает большого интереса к КНДР ввиду отсутствия привлекательных 
возможностей для инвестирования, несовершенства законодательства этой страны, слабости ее экспортного 

потенциала. Одним из сдерживающих факторов остается проблема задолженности КНДР по кредитам бывшего 

СССР (с процентами около 9 млрд. долларов). Обсуждение этого вопроса с корейской стороной ведется 

Минфином в вялотекущем режиме. В настоящее время согласовываются сроки проведения очередного раунда 

консультаций с целью преодоления имеющихся разногласий и поиска взаимоприемлемых развязок по проблеме 

задолженности. 

Тем не менее, на отдельных направлениях сотрудничества наблюдается положительная динамика. В 

частности, крупным совместным начинанием, по которому сейчас ведется реальная работа, является пилотный 

(в рамках «большого» проекта воссоединения Транскорейской железной дороги с Транссибом) проект 

восстановления проходящего по территории КНДР железнодорожного участка Хасан/Туманган – Раджин (55 

км), а также строительства контейнерного терминала в порту Раджин для организации транзитных грузовых 

перевозок. 4 октября 2008 года на станции Туманган (КНДР) состоялась церемония начала работ по реализации 
этого проекта. Совокупные затраты на первом этапе оцениваются в 140 млн. евро. Начало строительных работ 

намечено на март-апрель 2009 года. 

На состоявшейся 12-18 декабря 2008 г. во Владивостоке 22-й сессии Смешанной комиссии по 

сотрудничеству в области рыбного хозяйства объемы квот на добычу водных биоресурсов в ИЭЗ России и 

КНДР на 2009 год сохранены на уровне предыдущего года (17,8 тыс. тонн водных биоресурсов, включая 2500 

тонн российского минтая на платной основе). Достигнута договоренность о безвозмездной поставке на 

рыборазводные предприятия КНДР икры лососевых пород, совместном искусственном воспроизводстве 

гидробионтов. 

В первой половине 2008 года продолжались поставки в КНДР компонентов для сборки автомобилей 

«Камаз», однако количество выпускаемых северокорейской стороной грузовиков по причине низкого 

платежеспособного спроса было невелико (с декабря 2006 по декабрь 2008 года собрано всего 99 единиц 
техники), в связи с чем руководство «Камаза» приняло решение о приостановке сотрудничества. 

В 2008 году корейские компании также закупили в Ульяновске пассажирский самолет ТУ-204 

(переговоры по поставке второго такого самолета продолжаются), в Улан-Удэ – 2 тыс. тонн пшеничной муки. 

Подписан контракт на строительство на верфях Вонсана и Чондина четырех самоходных барж и парома для 

Чукотского морского пароходства. 



 
  

 

 

В ходе рабочей поездки заместителя министра внешней торговли КНДР О Рѐн Чера в Россию в декабре 

2008 г. в Кемерово подписан контракт на поставку в КНДР в 2009 году 250 тыс. тонн коксующегося угля для 

меткомбината им. Кимчака. 

Итоги и перспективы регионального сотрудничества были рассмотрены в ходе заседаний совместных 
рабочих групп администраций Приорского края (28 ноября 2008 г.) и Сахалинской области (1-2 декабря 2008 

г.). Примечательно, что корейская сторона предложила свои услуги в части предоставления рабочей силы для 

возведения объектов предстоящего саммита АТЭС во Владивостоке, использования пхеньянского опыта 

очистки водопроводной воды для городской системы водоснабжения. 

Трудовые ресурсы из КНДР оставались в России востребованной позицией. Более 80% привлеченных 

северокорейских специалистов работали в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Сотрудничество субъектов Российской Федерации с КНДР является важным элементом комплекса 

российско-северокорейских отношений, в первую очередь на экономическом направлении. Российские регионы 

в последние годы играют все более важную роль в восстановлении двустороннего экономического 

сотрудничества, обеспечивая до 80 % всего объема товарооборота между нашими странами. 

Решением третьего заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству (октябрь 2000 года) подкомиссия по Дальнему Востоку была преобразована в 

подкомиссию по межрегиональному сотрудничеству, призванную координировать связи субъектов Российской 

Федерации с КНДР. В марте 2007 года в Москве состоялось четвертое заседание Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Администрациями Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Амурской области созданы 

совместные рабочие группы с Комитетом по содействию международной торговле КНДР в целях реализации 

двусторонних перспективных экономических проектов. Однако по сути они являются формальными 

образованиями, в рамках которых лишь фиксируются предпочтительные направления совместной 

деятельности, которые в большинстве своем не выходят на практический уровень. 

Несмотря на объективные трудности у корейской стороны, связанные с дефицитом валютных средств, 

малоконкурентной продукцией и слаборазвитой транспортной инфраструктурой, российские регионы и 
корейские компании, тем не менее, пытаются направить сотрудничество во взаимовыгодное русло. Наиболее 

продуктивно осуществляют контакты с КНДР Республика Саха (Якутия), Бурятия, Приморский и Хабаровские 

края, Омская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская и Амурская области.  

Традиционным направлением сотрудничества регионов России с КНДР остается привлечение 

северокорейских рабочих на лесозаготовки в Амурской области и Хабаровском крае, строительство и сельское 

хозяйство. Общая численность занятых в России северокорейских рабочих и специалистов составляет по 

разным данным от 15 до 25 тыс. человек. 

Регулярно проводятся заседания Подкомиссии по лесной промышленности. Между администрацией 

Амурской области и Министерством лесной промышленности КНДР подписан протокол о сотрудничестве в 

заготовке, переработке и восстановлении лесов на территории Амурской области. Северокорейские рабочие 

трудятся на предприятиях лесной промышленности Амурской области и Хабаровского края (по разным 

оценкам в этой отрасли занято от 3 до 5 тыс. северокорейских граждан). 
Реализуются программы сотрудничества российских и северокорейских организаций в области 

овощеводства (Приморский край, Амурская, Калужская и Московская области), жилищного строительства 

(Приморский и Красноярский края, Тюменская, Новосибирская, Сахалинская, Кемеровская, Воронежская 

области), промышленного строительства (Хабаровский и Красноярский края, Челябинская область и Бурятия), 

горнорудной промышленности (Приморский и Хабаровский край), а также совместного рыболовства и 

переработки рыбы (у побережья Приморского края, Сахалинской, Магаданской и Камчатской областей). 

Однако в этой сфере существуют проблемы, связанные со сложностью оформления пребывания граждан 

КНДР в России и нарушениями северокорейскими рабочими российского трудового, миграционного и 

уголовного законодательства. 

Российско-корейское культурное сотрудничество, традиционно играющее важную роль в двусторонних 

отношениях, развивается чрезвычайно однобоко. По существу оно представлено несколькими, пусть и 
известными, российскими коллективами, посещающими с гастролями Пхеньян и другие северокорейские 

города по личному приглашению северокорейского лидера (все расходы оплачивает корейская сторона), а 

также участием отобранных северокорейцами коллективов в фестивале искусств «Апрельская весна». Несмотря 

на то, что в ходе таких концертов местное население получает возможность знакомиться с российской 

культурой, наша сторона фактически не имеет возможности влиять ни на подбор исполнителей, ни на их 

репертуар. Так, в 2008 году здесь дали свои концерты Хор имени Пятницкого (июнь) и Ансамбль танца 

«Березка» (июль). Выступления обоих коллективов посетил лично Ким Чен Ир. К сожалению, ответные визиты 

в Россию коллективов из КНДР не практикуются из-за отсутствия российских спонсоров и недостатка средств 

на эти цели у корейской стороны. В июне в Пхеньяне была проведена 6-я международная выставка научно-

технической литературы, в которой традиционно приняли участие ДВГУ, ДВГТУ, а также Владивостокский 

государственный медицинский университет и Амурский гуманитарно-педагогический государственный 



                   

 
университет. С большим трудом удалось привлечь российских участников на проводимый в сентябре 2008 г. XI 

Пхеньянский международный кинофестиваль. 

Более активно, чем раньше, в последнее время развивается сотрудничество в области образования. На 

протяжении ряда лет корейская сторона полностью выбирает квоту в размере 25 стипендий на обучение своих 

граждан в вузах нашей страны за счет средств федерального бюджета. В связи с географической близостью 

приоритет отдается дальневосточным вузам. В прошлом году восстановлен обмен студентами и 

преподавателями между Университетом им. Ким Ир Сена и Дальневосточным госуниверситетом. 

На проводившейся в июне 2008 г. в Москве XII Международной олимпиаде по русскому языку среди 
школьников северокорейские участники продемонстрировали высокий уровень знаний и заняли два первых 

места в своих возрастных группах. 

Корейская сторона дала согласие на открытие на базе Пхеньянского института иностранных языков 

Центра «Русский мир». Фонд «Русский мир» принял решение о выделении 200 тыс. евро для издания в КНДР 

учебников по русскому языку. 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической 

Республикой 
 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между  

Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической 

республикой 

(Пхеньян, 9 февраля 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика, далее именуемые 

Сторонами, 

выступая за укрепление отношений традиционной дружбы, добрососедства, взаимного доверия и 

разностороннего сотрудничества между народами двух стран, 

уважая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, 

исходя из стремления обеспечить мир и безопасность, развивать равноправное и взаимовыгодное 

сотрудничество в Северо-Восточной Азии и во всем мире, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны будут поддерживать и развивать дружественные отношения на принципах взаимного уважения 

государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела, равенства, взаимной выгоды, 

территориальной целостности и других общепризнанных принципах международного права. 

Статья 2 

Стороны будут, выступая против всех проявлений политики агрессии и войны, прилагать активные 

усилия в целях сокращения вооружений и обеспечения прочного мира и безопасности во всем мире. 

В случае возникновения опасности агрессии в отношении одной из Сторон или ситуации, угрожающей 

миру и безопасности, а также в случае необходимости консультаций и взаимодействия Стороны 

незамедлительно вступят в контакт друг с другом. 

Статья 3 

Стороны будут регулярно консультироваться по всем важным вопросам, представляющим взаимный 
интерес. 

Стороны обязуются воздерживаться от заключения договоров и соглашений с третьими странами, 

участия в каких-либо действиях или мероприятиях, направленных против суверенитета, независимости и 

территориальной целостности другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны признают, что скорейшая ликвидация раскола Кореи, который является постоянным фактором 

международной напряженности, и ее объединение на основе принципов самостоятельности, мирного 

воссоединения и национальной консолидации всецело отвечают национальным интересам всего корейского 

народа и послужат вкладом в дело мира и безопасности в Азии и во всем мире. 

Статья 5 

Стороны будут оказывать активное содействие развитию торгово-экономических и научно-технических 

связей, создавая для этого благоприятные правовые, финансовые и экономические условия. 



 
  

 

 

В этих целях Стороны будут всемерно способствовать двустороннему сотрудничеству в хозяйственной 

сфере и заключать отдельные соглашения, поощряющие инвестиции, в соответствии с национальным 

законодательством и общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Статья 6 
Стороны будут углублять связи между парламентами, другими органами государственной власти и 

общественными организациями, а также будут осуществлять отвечающее обоюдным интересам сотрудничество 

в области обороны и безопасности, науки и образования, культуры и здравоохранения, социального 

обеспечения, права, охраны окружающей среды, туризма, физической культуры и в других сферах. 

Статья 7 

Стороны будут поощрять всесторонние контакты на различных уровнях, включая побратимские связи 

между городами, прямые связи между предприятиями и организациями, контакты между людьми. 

Статья 8 

Стороны признают, что находящиеся на их территории граждане другой Стороны имеют право 

пользоваться достижениями своей культуры и родным языком. 

Статья 9 
Стороны будут взаимодействовать в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, в том числе 

с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, 

незаконным оборотом наркотиков, оружия, культурных и исторических ценностей, 

Статья 10 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по международным договорам, 

участниками которых они являются, и не направлен против интересов какой-либо третьей страны. 

Статья 11 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами. 

Статья 12 

Настоящий Договор действует в течение десяти лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие пятилетние периоды, если за 12 месяцев до истечения очередного периода ни одна из Сторон не 

уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Пхеньяне ―9‖ февраля 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и корейском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне 
 

Пхеньянская декларация Российской Федерации и  

Корейской Народно-Демократической Республики 

(Пхеньян, 21 июля 2000 г.) 
 

Президент Российской Федерации В.В.Путин с 19 по 20 июля 2000 года посетил по приглашению 

Председателя Комитета обороны Корейской Народно-Демократнческой Республики Ким Чен Ира Корейскую 

Народно-Демократическую Республику. 

Состоявшиеся в Пхеньяне встречи и переговоры руководителей российской Федерации и Корейской 

Народно-Демократической Республики стали рубежным событием в истории дружественных отношений между 

двумя странами. 

Руководители двух стран провели откровенный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений 
и представляющим взаимный интерес международным проблемам и по итогам переговоров заявляют о 

следующем. 

1. Подписание 9 февраля 2000 года Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой продемонстрировало обоюдное 

стремление укреплять отношения традиционной дружбы, добрососедства, взаимного доверия и 

разностороннего сотрудничества, уважать цели и принципы Устава ООН, добиваться обеспечения 

международной безопасности и стабильности, развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в 

Северо-Восточной Азии и во всем мире. 

Дальнейшее развитие сотрудничества и тесного взаимодействия между Россией и КНДР отвечает 

коренным интересам народов двух стран, тенденциям формирования многополярного мира и создания нового 

справедливого и рационального международного порядка, основанного на принципах равноправия, взаимного 

уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Такой международный порядок призван обеспечить надежную 
безопасность всех стран в политической, военной, экономической, социально-культурной и иных областях. 



                   

 
2. Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика твердо намерены 

выступать против всех проявлений политики агрессии и войны, прилагать активные усилия в целях сокращения 

вооружений и обеспечения стабильности и безопасности во всем мире. В случае возникновения опасности 

агрессии в отношении России или КНДР или ситуации, угрожающей миру и безопасности, а также в случае 

необходимости консультаций и взаимодействия Россия и КНДР выражают готовность незамедлительно 

вступить в контакт друг с другом. Россия и КНДР подтверждают обязательства воздерживаться от заключения 

договоров и соглашений с третьими странами, участия в каких-либо действиях, мероприятиях или союзах, 

направленных против суверенитета независимости, территориальной целостности друг друга. 
3. Приветствуя усилия по самостоятельному решению вопроса воссоединения Кореи объединенными 

усилиями корейской нации и соответствии с Совместной декларацией Севера и Юга, Россия и КНДР 

придерживаются единого мнения о недопустимости внешнего вмешательства в этот процесс и считают важным 

его поддержку всеми заинтересованными государствами. Россия подтвердила поддержку договоренностей на 

этот счет между корейцами Севера и Юга. 

4. Россия и КНДР подтвердили свою приверженность целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций, которые доказали свой универсальный и непреходящий характер. Россия и КНДР будут 

способствовать дальнейшему укреплению и обновлению Организации Объединенных Наций, упрочению ее 

центральной роли в мировых делах. 

Россия и КНДР исходят из того, что применение силы или угроза ее применения в нарушение Устава 

ООН являются неприемлемыми действиями, бросающими вызов самим основам системы международных 

отношений. 
Россия и КНДР будут тесно взаимодействовать в интересах успешного и результативного проведения 

Саммита и Ассамблеи тысячелетия и призывают все государства-члены ООН внести свой конструктивный 

вклад в достижение этих целей. 

5. Подтверждая суверенное право каждого государства на выбор собственных путей политического, 

экономического и общественного развития Россия и КНДР выступают против вмешательства во внутренние 

дела других государств, в том числе под предлогом ―гуманитарной интервенции‖, поддерживают усилия друг 

друга, направленные на защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. 

6. Россия и КНДР выступают за дальнейшее снижение роли фактора силы в международных отношениях 

при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. Ключевое значение имеют 

скорейшее вступление в силу и выполнение в полном объеме Договора СНВ-2 и скорейшее заключение 

Договора СНВ-3 при сохранении и укреплении Договора по ПРО 1972 года, являющегося краеугольным 
камнем стратегической стабильности и основой дальнейших сокращений стратегических наступательных 

вооружений. Корейская Народно-Демократическая Республика выразила полную поддержку усилиям России в 

этом направлении. 

Россия и КНДР считают, что анализ нынешних международных реалий подтверждает полную 

несостоятельность ссылок на так называемую ―ракетную угрозу‖ со стороны некоторых государств в качестве 

обоснования планов ревизии Договора по ПРО 1972 года. В этой связи КНДР заверила, что ее ракетная 

программа никому не угрожает и носит сугубо мирную направленность. 

Россия и КНДР считают, что размещение в Азиатско-тихоокеанском регионе замкнутых блоковых 

систем ПРО ТВД может привести к серьезному нарушению региональной стабильности и безопасности. 

7. Россия и КНДР убеждены в том, что международный терроризм и сепаратизм во всех его формах, 

религиозный экстремизм, а также трансграничная преступная деятельность создают угрозу для безопасности 

суверенных государств, для международного мира в целом. Исходя из этого, стороны будут взаимодействовать 
в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, в том числе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, незаконным оборотом наркотиков, оружия, 

культурных и исторических ценностей. 

8. Россия и КНДР выступают за то, чтобы XXI век стал веком процветания для всех народов мира, что 

требует, наряду с упрочением собственной экономической базы суверенных государств, расширения 

равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества по обеспечению устойчивого 

экономического роста. 

9. Россия и КНДР подтверждают свою заинтересованность в том, чтобы Северо-Восточная Азия стала 

зоной мира и добрососедства, стабильности и равноправного международного сотрудничества, и подчеркивают 

неизменную важность взаимодействия между ними в этом направлении. Стороны высоко оценивают роль 

Регионального форума АСЕАН и выражают намерение внести достойный вклад в его работу.  
10. Россия и КНДР намерены активно развивать двусторонние торгово-экономические и научно-

технические связи, создавая для этого благоприятные, правовые, финансово-экономические условия. В этих 

целях они будут заключать соглашения в хозяйственной сфере в соответствии с национальным 

законодательством и общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Были даны поручения руководителям российской и корейской частей Межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству активизировать проработку крупных 

проектов сотрудничества в различных областях, включая металлургию, энергетику, транспорт, лесную, 



 
  

 

 

нефтяную, газовую, легкую промышленность и другие. При этом решено уделить особое внимание 

реконструкции построенных совместными усилиями предприятий. 

11 Россия и КНДР будут углублять связи между законодательными органами, структурами 

государственной власти и общественными организациями двух стран, а также осуществлять сотрудничество в 
области безопасности и обороны, науки и образования, культуры и здравоохранения, социального обеспечения, 

права, охраны окружающей среды. туризма, физической культуры и в других сферах. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил признательность за теплый прием в Пхеньяне и 

пригласил Председателя Комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира 

посетить Россию в удобное для него время. Приглашение было принято с благодарностью. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В.ПУТИН 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА OБОРОНЫ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КИМ ЧЕН ИР 

Пхеньян, 21 июля 2000 г. 
 

Московская декларация Российской Федерации и  

Корейской Народно-Демократической Республики 

(Москва, 4 августа 2001 г.) 
 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Государственного 
комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ир находился в Российской 

Федерации с 26 июля 2001 года и 4-5 августа осуществил официальный визит. 

Состоявшиеся в Москве в первом году нового века встречи и переговоры руководителей Российской 

Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики стали исполненным особого значения 

событием в истории российско-корейских дружественных отношений, исторической вехой в деле укрепления 

мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире. 

Руководители двух стран в дружеской и откровенной атмосфере провели широкий обмен мнениями по 

вопросам двусторонних отношений и представляющим взаимный интерес международным проблемам и 

согласились в следующем. 

1. В наступившем веке Российская Федерация и КНДР будут содействовать формированию новой 

справедливой системы мироустройства, основанной на приоритете права, принципах равноправия, взаимного 
уважения, взаимовыгодного сотрудничества в интересах сохранения глобальной стабильности, обеспечения 

надежной безопасности каждого члена мирового сообщества в политической, экономической, социальной, 

культурной, информационной и других областях. 

Стороны признали важность усиления ведущей роли ООН в мировых делах и необходимость 

предотвращения любых попыток действовать вразрез с Уставом ООН, другими принципами и нормами 

международного права. Существующие в мире спорные проблемы должны решаться мирным, политическим, 

переговорным путем на основе неконфронтационности. 

Российская Федерация и КНДР, признавая, что в международных отношениях должны последовательно 

обеспечиваться независимость, суверенитет и территориальная целостность, подтверждают право каждого 

государства иметь равную степень безопасности. 

Стороны указали на важность объединения усилий международного сообщества по противодействию 

угрозе распространения международного терроризма и воинствующего сепаратизма. 
2. Принимая во внимание, что Договор по ПРО 1972 года является краеугольным камнем стратегической 

стабильности и основой дальнейших сокращений стратегических наступательных вооружений, руководители 

двух стран выразили решимость и в наступившем веке всемерно содействовать укреплению международной 

безопасности. 

Корейская Сторона заверила, что ракетная программа КНДР носит мирный характер и, следовательно, не 

представляет угрозы для любой страны, с уважением относящейся к суверенитету КНДР. 

Российская Сторона приветствовала эту позицию КНДР. 

3. Руководители двух стран единодушно признали, что дальнейшее развитие имеющих глубокие 

исторические корни традиционных российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества отвечает 

основополагающим интересам народов двух стран, вступивших в новый век, вносит существенный вклад в 

обеспечение мира и безопасности в Азии и во всем мире. 
Стороны вновь подтвердили историческую значимость Совместной российско-корейской декларации, 

подписанной руководителями двух стран 19 июля 2000 года, и Договора о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 9 

февраля 2000 года и договорились расширять и развивать дружественные отношения на основе этих 



                   

 
документов в интересах достижения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и во всем мире, 

процветания и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух стран. 

4. Руководители двух стран пришли к согласию относительно конкретных направлений и мер по 

дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях политики, экономики, военного 

дела, науки и техники, культуры и с удовлетворением отметили подписание ряда соответствующих 

соглашений. 

5. Стороны, конкретизируя достигнутые ранее договоренности в области торгово-экономического 

сотрудничества, условились о первоочередной реализации проектов реконструкции построенных совместными 
усилиями предприятий, в частности в электроэнергетике, на основе урегулирования проблем прошлого в 

двусторонних расчетах и дали соответствующие поручения правительствам своих стран. 

Российская Сторона подтвердила свое намерение, встреченное Корейской Стороной с пониманием, 

использовать привлечение внешних финансовых ресурсов в интересах реализации ряда двусторонних проектов. 

6. Стороны обязались предпринять все необходимые усилия по реализации на основе общепринятых в 

мировой практике принципов взаимовыгодности проекта создания железнодорожного транспортного коридора, 

соединяющего Север и Юг Корейского полуострова с Россией и Европой, и заявили, что работа по соединению 

корейских и российских железных дорог вступает в стадию активного осуществления.  

7. Руководители двух стран согласились в том, что поддержка усилий корейского народа, направленных 

на самостоятельное и мирное решение вопроса воссоединения страны объединенными силами самой корейской 

нации в соответствии с Совместной декларацией Севера и Юга от 15 июня 2000 года, способствует решению 

проблемы объединения Кореи, и заявили о недопустимости внешних помех этому процессу. 
Российская Сторона подтвердила, что она уважает договорѐнности Севера и Юга Кореи на этот счѐт и 

твѐрдо поддерживает продолжение диалога между Севером и Югом без вмешательства извне, заверила в своей 

готовности и далее играть конструктивную и ответственную роль в позитивных процессах на Корейском 

полуострове. 

8. КНДР разъяснила свою позицию о том, что вывод американских войск из Южной Кореи является не 

терпящей отлагательства насущной проблемой в интересах обеспечения мира и безопасности на Корейском 

полуострове и в Северо-Восточной Азии. 

Российская Сторона выразила понимание этой позиции, подчеркнув необходимость обеспечения мира и 

стабильности на Корейском полуострове невоенными средствами. 

Российская Сторона приветствовала активизацию установления официальных отношений между КНДР и 

рядом европейских государств и международных организаций, высказала искренние пожелания успеха в 
переговорном процессе между КНДР и такими странами, как США и Япония. 

Председатель Государственного комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики 

Ким Чен Ир выразил признательность за тѐплый приѐм и гостеприимство, оказанное ему Российской Стороной 

в ходе визита, и пригласил Президента Российской Федерации В.В.Путина вновь посетить КНДР в удобное для 

него время. Приглашение было с благодарностью принято. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В.ПУТИН 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА OБОРОНЫ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КИМ ЧЕН ИР 

Москва, 4 августа 2001 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.15. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ –  

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Антигуа и Барбуда  

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения установлены 5 января 1990 г. 6 апреля 1992 г. правительство Антигуа и 

Барбуды признало Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. Поддерживаются 

политические контакты, осуществляется взаимодействие в ООН и других международных организациях. 

Посол России в Антигуа и Барбуде по совместительству (с постоянной резиденцией в Кингстоне, 

Ямайка) – В.М.Поленов. Посол Антигуа и Барбуды в России по совместительству (с постоянной резиденцией в 
Женеве, Швейцария) – Б.Раппапорт, верительные грамоты вручил в 1998 г. 

С 2009 г. Россия оказывает содействие в подготовке национальных кадров для Антигуа и Барбуды (в 

российских вузах обучается семь антигуанских граждан). 

Увеличивается число российских граждан, посещающих Антигуа и Барбуду в качестве туристов. 

Россияне участвуют в ежегодно проводимой в Антигуа парусной регате. 

Отношения между Российской Федерацией и 

Аргентинской Республикой  

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между Россией и Аргентиной установлены 22 октября 1885 г. 

(приостановлены после октября 1917 г., возобновлены в 1946 г.). В декабре 1991 г. аргентинское правительство 

признало Россию в качестве государства-продолжателя СССР. По случаю 125-летия установления российско-

аргентинских дипотношений (22 октября 2010 г.) состоялся обмен посланиями между министрами иностранных 

дел двух стран. 

Между двумя странами наработана солидная договорно-правовая база. В число наиболее значимых 

входят соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой (1998 

г.), о безвизовых поездках по дипломатическим, официальным или служебным паспортам, о безвизовых 
поездках граждан России и граждан Аргентины, о поощрении и взаимной защите инвестиций, о торговле и 

экономическом сотрудничестве, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, о воздушном 

сообщении, о сотрудничестве в области туризма, о культурном сотрудничестве, о научно-техническом 

сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве, договор о сотрудничестве и правовой помощи по 

гражданским, торговым, трудовым и административным делам. 

Активно развивается политический диалог. В его основе – созвучность или близость позиций двух стран 

по ключевым проблемам современности. Россия и Аргентина выступают за их разрешение на основе 

принципов многосторонности, верховенства международного права, обеспечения центральной роли ООН в 

мировых делах. 

Состоялось четыре визита Президентов Аргентины в нашу страну - в 

1986 г. (Р.Альфонсин), в 1990 г. и в 1998 г. (К.Менем). В декабре 2008 г. прошел официальный визит в 
Россию К.Фернандес, по итогам которого была достигнута договоренность о построении отношений 

стратегического партнерства между двумя странами. В сентябре 2009 г. министры иностранных дел двух стран 

подписали План действий по реализации данной договоренности. 

В апреле 2010 года Президент Российской Федерации Д.А.Медведев посетил Аргентину с ответным 

визитом. В ходе саммита подписано совместное заявление двух президентов, а также ряд двусторонних 

документов о сотрудничестве в области атомной энергетики, космоса, культуры, спорта, лесного хозяйства, 

железнодорожной сфере и др. 

В апреле 2005 г. в Москве находился Вице-президент Аргентины Д.Сциоли, а в апреле 2006 г. состоялся 

официальный визит в Аргентину Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова. 



                   

 
В ноябре 1997 г., декабре 2003 и 2006 гг. прошли визиты Министров иностранных дел России в Буэнос-

Айрес, в мае 1994 г., в ноябре 2000 г., в июне 2004 г., в октябре 2006 г. и сентябре 2008 г. – визиты министров 

иностранных дел Аргентины в Москву. 

21-24 мая 2011 г. в России с официальным визитом находился Министр иностранных дел, 

международной торговли и культа Аргентинской Республики Э.Тимерман в сопровождении ключевых членов 

экономического кабинета страны: Министра федерального планирования, государственных инвестиций и услуг 

Х.Де Видо и Министра сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Х.Домингеса. В ходе переговоров 

аргентинская сторона официально формализовала признание рыночного статуса российской экономики, 
подтвердила всестороннюю поддержку вступлению России в ВТО до конца 2011 г. 

В апреле 2010 г. состоялся официальный визит в Аргентину губернатора Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко. В ходе встречи с мэром Буэнос-Айреса М.Макри подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Буэнос-Айреса. 

Ежегодно проводятся российско-аргентинские политические консультации на уровне заммининдел двух 

стран. Подписан План межмидовских политконсультаций на 2010-2012 гг. 

Активно развиваются межпарламентские связи. В июне 2010 г. Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронов посетил Аргентину с официальным визитом, в 

ходе которого было подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации Федерального 

Собрания России и Парламентом МЕРКОСУР. 

Аргентина является одним из старейших и ведущих торгово-экономических партнеров России среди 

стран Латинской Америки. Объем торговли за 2010 г. составил 1124 млн. долл. (за 2009 г. – 1350,7 млн. долл.), 
в т.ч. российский экспорт – 209,6 млн. долл. (в т.ч., удобрения, химическая продукция – 186,8 млн. долл., 

металлы – 12,4 млн. долл.), импорт – 914,4 млн. долл. (в т.ч., мясо, фрукты, сыры, вино – 797,6 млн. долл.; 

химическая продукция, пластмассы, каучук – 68,4 млн. долл.; машины и оборудование – 28,2 млн. долл.). 

Объем торговли за первые полгода 2011 г. составил 884,8 млн. долл. (за тот же период 2010 г. – 531,1 

млн. долл.), в т.ч. экспорт – 386,6 млн. долл., импорт – 498,2 млн. долл. (в 2010 г. – 78,2 и 452,8 млн. долл. 

соответственно). Увеличение российского экспорта произошло за счет роста поставок минеральных удобрений 

в Аргентину. 

В марте 2011 г. в Москве состоялось очередное IX заседание Межправительственной Российско-

Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 

Российскую делегацию возглавлял Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору С.А.Данкверт, аргентинскую делегацию – первый зам.мининдел Аргентины по международной 
торговле Л.М. Креклер. 

Важную роль в развитии двусторонних торгово-экономических связей играют прямые контакты между 

предпринимателями: по линии Советов предпринимателей «Россия-Аргентина» (СПРА) и «Аргентина-Россия» 

(СПАР). Председатель СПРА – вице-президент Национального Резервного Банка Д.А.Титов. Председатель 

СПАР - A.Эстрани-и-Хендре. Последнее заседание Советов состоялось в марте 2011 г. 

Важное значение для двустороннего научно-технического взаимодействия имеет двустороннее 

сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии, освоения космоса, в сфере сельского 

хозяйства и транспорта. 

В последние годы между нашими странами сложилась практика по привлечению на коммерческой 

основе российских ледокольных судов и вертолетов к обеспечению потребностей национальной 

антарктической программы. 

Между Россией и Аргентиной на постоянной основе поддерживается двустороннее сотрудничество в 
области культуры, образования и спорта. Аргентина стала «второй Родиной» для десятков тысяч переселенцев 

из нашей страны. В результате различных волн эмиграции – до и после революции 1917 г., до и после Второй 

мировой войны, в 90-х годах прошлого века – в Аргентине сейчас живут десятки тысяч человек, 

ассоциирующих себя с русским языком и русской культурой. 

Одно из важнейших проявлений русской жизни в Аргентине – православная церковь. Первая 

православная церковь в Южной Америке была открыта в Буэнос-Айресе 14 июня 1888 г. с причислением ее к 

Императорской дипломатической миссии. 

В настоящее время в стране действуют церкви РПЦ Московского Патриархата (9 храмов) и РПЦЗ (10 

храмов) В последние годы в городе Мар-дель-Плата по проекту нашего соотечественника Г.Кузнецова строится 

новый храм РПЦ. 

Развиваются академические связи, устанавливаются прямые контакты между университетами двух 
стран. Российские фольклорные коллективы, известные артисты, певцы и представители творческой 

интеллигенции традиционно принимают участие в культурной жизни аргентинской столицы. 

Посольство совместно с организациями соотечественников в Аргентине ведет активную работу по 

осуществлению культурно-массовых мероприятий. Крупнейшим из них является массовый фестиваль 

славянской культуры «Матушка Русь», ежегодно проводимый на центральных улицах Буэнос-Айреса. 



 
  

 

 

С 2009 г. на территории Аргентины и Чили проходит ралли-марафон «Дакар», на которых команда 

«КАМАЗ-мастер» традиционно занимает призовые места в категории «грузовые автомобили» (в 2011 г. - 

первые четыре места). 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Аргентинской Республикой  
 

Соглашение об основах отношений между  

Российской Федерацией и Аргентинской Республикой 

(Москва, 25 июня 1998 г.) 
 

Российская Федерация и Аргентинская Республика, 

в свете  эволюции  политических  и  экономических  процессов в обеих странах,  а также глубоких 
перемен,  произошедших в  мировом сообществе, 

движимые стремлением  крепить  узы  дружбы  и  сотрудничества, сложившиеся  на  протяжении 

вековой истории российско-аргентинских отношений, 

основываясь на строгом соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций и  других  

общепризнанных  норм  международного права, 

желая содействовать осуществлению  целей  и  принципов  Устава Организации  Объединенных  Наций 

и упрочению международного мира и безопасности через разоружение  и  предотвращение  распространения 

оружия массового уничтожения, 

выступая  в  поддержку   утверждения   системы    коллективной безопасности, 

заявляя  о  своей  приверженности  общепринятым   ценностям  и идеалам свободы, демократии, 

справедливости и равноправия, 
отмечая важность соблюдения прав человека  и  основных  свобод для всех, без различия расы, пола, 

языка и религии, 

исходя из того,  что  экономика,  основанная  на  естественном рыночном   механизме,   является  

непременным  условием  улучшения   качества жизни населения и необходимого упрочения демократии, 

принимая во   внимание  прогресс  в  двусторонних  отношениях, достигнутый  в  результате  

осуществления  Совместной  декларации, подписанной 25 октября 1990 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская  Федерация  и  Аргентинская  Республика   в   своих отношениях  будут руководствоваться 

положениями Устава Организации Объединенных  Наций   и   стремиться   к   укреплению   дружбы   и 

сотрудничества между ними. 

Статья 2 
Стороны обязуются  во  взаимоотношениях  друг  с другом решать любые  разногласия  мирными  

средствами  на  основе  принципов   и положений Устава ООН и международного права. 

Статья 3 

Стороны будут поддерживать регулярный диалог на уровне высшего политического руководства  по  

основным  вопросам  двусторонних  и международных  отношений,  осуществлять  обмен  опытом  в  области 

проведения в обеих странах внутренних преобразований. 

Они будут  также содействовать контактам на различных уровнях, в том числе проведению ежегодных 

политических  консультаций  между министерствами иностранных дел. 

Статья 4 

Стороны будут  содействовать  обменам между законодательными и исполнительными органами обоих 

государств, встречам представителей различных   государственных   и   частных   организаций   в  целях 
наращивания  двустороннего   сотрудничества   и   координации   их деятельности. 

Стороны будут  способствовать  деятельности  уже  имеющихся  и созданию  по мере необходимости и 

по взаимной договоренности новых смешанных комиссий и других постоянных и  специальных  органов  по 

сотрудничеству в различных областях, в том числе экономики, охраны окружающей среды, культуры и науки. 

Статья 5 

В соответствии со своими обязательствами в сфере разоружения и контроля над вооружениями и без 

ущерба для законных потребностей в области  обороны  Стороны  будут   координировать   свои   усилия, 

направленные на сокращение вооружений, военных расходов и контроль над ними,  а также  на  ликвидацию  

незаконной  торговли  оружием, укрепление мер доверия. 

Стороны  заявляют  о  своей  твердой   приверженности   режиму нераспространения, подтверждают свои 

обязательства в рамках группы стран - поставщиков ядерных материалов и технологий. 



                   

 
Они будут  осуществлять меры по предотвращению распространения химического и иного  оружия  

массового  уничтожения,  средств  его доставки   и   соответствующих  технологий,  включая  контроль  за 

экспортом,  в соответствии со своим национальным законодательством и принятыми ими международными 

обязательствами. 

Стороны будут продолжать двустороннее сотрудничество в  рамках Конференции по разоружению. 

Стороны будут сотрудничать в разработке и реализации  проектов конверсии  оборонной  

промышленности  в  технически и экономически конкурентоспособное гражданское производство. 

Статья 6 
Стороны будут расширять и углублять  сотрудничество  в  рамках ООН   в   целях   укрепления  

миротворческой  роли  Организации  в предотвращении и мирном урегулировании споров и ситуаций,  которые 

ставят под угрозу международный мир и безопасность. 

При этом они  исходят  из  действующих  резолюций  Генеральной Ассамблеи  Организации  

Объединенных  Наций,  которые  призывают к разрешению спора о суверенитете над  Фолклендскими  

(Мальвинскими) островами,   островами  Южная  Георгия  и  Южными  Сэндвичевыми  и окружающими их 

водными пространствами. 

Подтверждая важность  региональных организаций,  Стороны будут содействовать расширению 

сотрудничества ООН с этими организациями, которые являются инструментом содействия поддержанию 

международной безопасности. 

В этом  контексте  Стороны  будут  действовать в духе уважения демократических структур,  прав  

человека  и  его  личных  свобод, экономической   свободы,   социальной   справедливости,   а  также 
ответственности в деле охраны окружающей среды с учетом  положений Устава  Организации американских 

государств и документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Статья 7 

Стороны будут поощрять инициативы,  направленные на расширение контактов   между  Содружеством  

Независимых  Государств  (СНГ)  и "Группой  Рио",  а  также  Общим  рынком   стран   Южного   конуса  

(МЕРКОСУР). 

Статья 8 

Стороны, придавая   важное  значение  обеспечению  стабильного развития государств,  

сбалансированному росту мирового  хозяйства, будут  содействовать  упрощению  доступа к мировым 

технологическим достижениям для целей развития,  укреплению системы многосторонней торговли  при  

участии в ней на равноправной и недискриминационной основе всех  государств  и  интеграционных  
группировок,  а  также осуществлению принципов Всемирной торговой организации (ВТО). 

Стороны будут   поддерживать    деятельность    Международного валютного  фонда,  Международного 

банка реконструкции и развития и других   международных   организаций,   добиваясь    максимального 

использования возможностей мирового сообщества для ускорения своих экономических  реформ  и  

окончательного  урегулирования  проблемы внешней задолженности. 

Статья 9 

Стороны  предпримут  эффективные   меры  по  совершенствованию организационно-правовой     основы     

двустороннего    торгово  - экономического    и   научно-технического   сотрудничества   путем достижения  

договоренностей,  которые  стимулировали  бы  развитие торговли,  инвестиционной  деятельности,  в  том  

числе  в третьих странах,  с участием государственного и частного капитала в  таких областях,  как  

машиностроение,  городское  хозяйство,  транспорт, энергетика, легкая и пищевая промышленность, 

нефтехимия, геология, горнодобывающая   промышленность,   рыбное   хозяйство,   оказание 
профессиональных услуг. 

Стороны будут  поощрять  сотрудничество в исключительно мирных целях  в  таких  передовых   

отраслях   науки   и   техники,   как использование   ядерной   энергии,   космическая   деятельность  и 

исследование   и    использование    космического    пространства, электроника,  информатика, биотехнология, 

генетика, создание новых материалов, и в других сферах. 

Статья 10 

Стороны, признавая  глобальное  значение   охраны   окружающей среды,   будут   развивать   

сотрудничество   в  этой  области  на двусторонней и многосторонней основе,  а также осуществлять  обмен 

информацией, передачу научно-технических знаний и опыта, проводить взаимные консультации. 

Стороны отмечают  важную  роль  ООН  в  поисках  решения общих экологических проблем и 

применении принципов устойчивого развития. 
Деятельность Сторон будет направлена на рациональное использование и сохранение природных 

ресурсов. Стороны будут взаимодействовать в целях   эффективного  упорядочения  промысла  и  сохранения  

живых морских ресурсов и их рационального использования в соответствии с Конвенцией  ООН  по  морскому  

праву  и  другими  соответствующими международно-правовыми  инструментами.  Они  будут  способствовать 

регулярному   созыву   и   плодотворной   работе   соответствующих международных форумов. 

Статья 11 



 
  

 

 

Стороны выражают готовность активизировать совместную  научную деятельность в рамках Договора об 

Антарктике,  в частности в целях сохранения экологической системы региона. 

Статья 12 

Стороны будут  поддерживать  отношения  в  военной  области  в рамках соглашений, подписанных 
между двумя странами. 

Статья 13 

Стороны будут   содействовать   развитию  отношений  между  их компетентными организациями в 

целях расследования,  предотвращения и   пресечения   незаконного   оборота   наркотических  средств  и 

психотропных веществ,  организованной преступности, международного терроризма  и  контрабанды,  в  том  

числе незаконного перемещении    через границы культурных ценностей. 

Они заключат  соглашение  о  правовой  помощи по гражданским и уголовным делам. 

Статья 14 

Стороны будут развивать обмен идеями  и  информацией  в  целях обеспечения  на  их  территории  

уважения прав человека и основных свобод, расширения прямых контактов между гражданами двух стран. 

Они будут   всемерно   поощрять  прямое  сотрудничество  между учреждениями и отдельными 
представителями культуры,  содействовать обменам  по линии туризма и спорта,  контактам между 

политическими партиями,  профессиональными  и  творческими   союзами,   фондами, средними   и   высшими   

учебными   заведениями,   правозащитными, религиозными,  женскими,  молодежными,  экологическими  и  

другими организациями. 

Они будут   способствовать   межпарламентским   контактам    и   содействовать обмену опытом в 

разработке и принятии законов. 

Стороны будут   поощрять   сотрудничество   между   отдельными регионами  и  административными  

единицами  Российской Федерации и Аргентинской Республики. 

Статья 15 

Стороны будут заключать по  мере  необходимости  соглашения  и другие   договоренности,  

необходимые  для  реализации  настоящего Соглашения. 
Статья 16 

Положения   настоящего    Соглашения    не    наносят   ущерба обязательствам  Сторон  по  другим  

двусторонним  и многосторонним международным договорам. 

Статья 17 

Настоящее Соглашение  вступает  в  силу   в   день   получения последнего   уведомления,   

подтверждающего  выполнение  Сторонами внутригосударственных процедур,  необходимых для его 

вступления  в силу. 

Оно будет  оставаться  в  силе  в   течение   десяти   лет   и автоматически продлевается на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит не менее чем за один год до  истечения 

соответствующего  периода  путем  письменного  уведомления о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 25 июня 1998 г.  в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках,  

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Содружеством Багамских Островов 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Россией установлены 14 января 2004 г. Поддерживаются политические 

контакты, осуществляется взаимодействие в ООН и других международных организациях. 

Посол России на Багамских Островах по совместительству (с постоянной резиденцией в Гаване, Куба) – 

М.Л.Камынин. 

Российско-багамский товарооборот в 2011 г. составил 17,2 млн. долл. США. 

На территории Багамских Островов постоянно проживают около 50 россиян. В 2011 г. страну посетили 

855 российских граждан. 

 

 

 

 
 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Барбадосом 

 (Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Барбадосом установлены 29 января 1993 года. 

Поддерживаются политические контакты, осуществляется взаимодействие в ООН и других международных 

организациях. 

Посол России на Барбадосе по совместительству (с постоянной резиденцией в Джорджтауне, Гайана) – 

Н.Д. Смирнов, верительные грамоты вручил 7 февраля 2012 года. 

Российско-барбадосский товарооборот в 2011 г. составил 628,6 млн. долл. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Федеративной Республикой Бразилия  

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Бразилией были установлены 3 октября 1828 г. В 

советский период они приостанавливались с 1917 г. по 1945 г. и прерывались по инициативе бразильской 

стороны с 1947 г. по 1961 г. Бразильцы одними из первых признали Российскую Федерацию в качестве 

государства-преемника СССР (26 декабря 1991 г.). 
Современные российско-бразильские отношения характеризуются позитивной динамикой политических 

контактов на высшем и высоком уровнях. На регулярной основе действует Комиссия высокого уровня по 

сотрудничеству (КВУ), которую возглавляют Председатель Правительства Российской Федерации и Вице-

президент Бразилии. Структура КВУ включает в себя Межправительственную Российско-Бразильскую 

комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Политическую комиссию. В 

настоящее время между странами подписано более 50 двусторонних соглашений, ключевыми из которых 

являются План действий стратегического партнерства между Россией и Бразилией (2010 г.) и Дальнейшие шаги 

по выполнению Плана действий (2012 г.). 

Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем уровне. Состоялись официальные визиты 

Президента России в Бразилию (ноябрь 2004г., ноябрь 2008 г.) и Президента Бразилии в Россию (январь 2002 г., 

октябрь 2005 г., май 2010 г., декабрь 2012 г.). 
По итогам официального визита Президента Бразилии Д.Роуссефф в Россию 13–15 декабря 2012 г. были 

намечены конкретные шаги по продвижению двустороннего стратегического партнерства. Был подписан ряд 

документов по взаимодействию и расширению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, 

спортивной областях и в военно-технической сфере. 

Заметный импульс укреплению двустороннего стратегического партнерства придал визит Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева в Бразилию 20–21 февраля 2013 г., центральным 

мероприятием которого стало VI заседание Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по 

сотрудничеству (КВУ) под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева и 

Вице-президента Федеративной Республики Бразилии М.Темера. Во второй половине 2013 г. планируется 

проведение VIII заседания Межправительственной Российско-Бразильской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству в г.Бразилиа. 

Активно развивается взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами России и Бразилии на 
основе подписанного 14 декабря 2012 г. Плана межмидовских консультаций. 4 сентября 2011 г. Министр 

иностранных дел России С.В.Лавров принял бразильского коллегу А.Патриоту, находившегося в Москве с 

рабочим визитом. 26 сентября 2012 г. на «полях» 67-й сессии ГА ООН прошла двусторонняя встреча мининдел 

двух стран. 11 июня 2013 г. состоялся рабочий визит С.В.Лаврова в Бразилию (г.Рио-де-Жанейро), где он 

провел переговоры со своим коллегой А.Патриотой. Министры уточнили задачи взаимодействия на 

международной арене. Особое внимание было уделено двустороннему торгово-экономическому и 

инвестиционному взаимодействию, а также развитию контактов между людьми. 

Существенный вклад в поступательное развитие дружественных российско-бразильских отношений 

вносят межпарламентские связи. 17-21 июня 2013 г. состоялся визит в Россию Председателя Палаты депутатов 

Национального конгресса Бразилии Э.Алвеса, по итогам которого был подписан Меморандум о двустороннем 

сотрудничестве между Палатой депутатов Нацконгресса Бразилии и Госдумой России. 
На международной арене сотрудничество России и Бразилии основывается на совпадении 

принципиальных подходов к мировым делам, касающихся, прежде всего, укрепления коллективных основ 

современного мироустройства, центральной роли ООН в решении мировых проблем. 



 
  

 

 

Важным элементом формирующегося многополярного мироустройства Бразилия рассматривает группу 

БРИКС, сотрудничество в рамках которой способствует углублению конструктивного диалога и согласованию 

общих позиций по ключевым темам международной повестки дня. 

Принципиальное значение для России и Бразилии имеет взаимодействие в «Группе двадцати», которую 
обе страны рассматривают как главную мировую площадку для обсуждения вопросов международной 

экономической повестки дня. 

Бразилия является крупнейшим торговым партнером России в Латинской Америке и одним из ведущих 

поставщиков на российский рынок сельхозпродукции и отдельных видов сырьевых товаров. 

По данным ФТС России, в 2012 году объем торговли России с Бразилией незначительно сократился (по 

сравнению с 2011 г. на 12,3%) и составил 5,7 млрд. долл. США (6,5 млрд. долл. США в 2011 г.). Объем 

российского импорта из Бразилии в 2012 г. сократился на 22,7% до 3,4 млрд. долл. США (4,4 млрд. долл. США 

в 2011 г.), а экспорта увеличился на 9,5% – до 2,3 млрд. долл. США (2,1 млрд. долл. США в 2011 г.). 

Бразилия признала рыночной статус российской экономики в мае 2003 г. и активно содействовала 

присоединению России к ВТО. 

В контексте формирования российско-бразильского «технологического альянса» расширяются связи в 
высокотехнологичных, производственных областях: космосе, энергетике, включая ядерную, металлургии, 

авиастроении, науке и технологиях, создании инфраструктурных объектов, военно-техническом 

сотрудничестве, банковской деятельности и др. Основной акцент при этом делается на проработку и 

реализацию долгосрочных проектов, способствующих инновационному развитию обоих государств. 

Поступательно развиваются отношения между субъектами Российской Федерации и штатами Бразилии. 

Межрегиональные связи приобрели устойчивый и многопрофильный характер. Лидерами в развитии 

взаимодействия с российской стороны являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан; с бразильской – штаты 

Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло и Санта-Катарина. 

Одной из основных составляющих двусторонних отношений является культурно-гуманитарное 

сотрудничество. Главный совместный проект в этой сфере – первая зарубежная школа Большого театра в 

г.Жоинвилле, основанная в 2000 г. В свою очередь в России учреждена школа бразильского футбола в г.Наро-
Фоминске. Ежегодно выделяется 10 госстипендий для учебы бразильских граждан в российских вузах. Всего в 

советских и российских ВУЗах подготовлено для Бразилии около 1000 квалифицированных специалистов. 

Укреплению двусторонних контактов в культурно-гуманитарной сфере способствовало вступившее в силу в 

июне 2010 г. межправительственное Соглашение об отказе от визовых требований при краткосрочных поездках 

граждан двух стран. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия 
 

 Договор о парнтерских отношениях между  

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия 

(Москва, 22 июня 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Федеративная Республика Бразилия,  

далее именуемые Сторонами, 

движимые чувствами традиционной дружбы между народами обеих стран, 

констатируя накопленный в российско-бразильских отношениях большой потенциал и присущий им дух 

взаимопонимания и сотрудничества, 

убежденные в необходимости дальнейшего сближения на основе партнерства, взаимного доверия, 

приверженности ценностям свободы и справедливости, 

преисполненные решимости поднять двусторонние отношения на новый уровень, отвечающий 
современным политическим, экономическим и социальным реалиям, 

считая, что укрепление дружественных и равноправных отношений между двумя странами отвечает 

интересам их народов, а также целям мирного и гармоничного развития всего международного сообщества, 

желая содействовать укреплению международного мира и безопасности, формированию справедливого и 

демократического мирового порядка в соответствии с целями и принципами Устава ООН и международным 

правом, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут развивать отношения партнерства и сотрудничества в соответствии с Уставом ООН, 

другими основополагающими документами международного права и на основе принципов суверенного 

равенства, уважения территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и мирного 

разрешения споров. 



                   

 
Они будут конструктивно взаимодействовать на международной арене, в том числе в рамках ООН и 

других международных организаций, в целях обеспечения справедливого мирного и демократического 

миропорядка, в условиях неукоснительного соблюдения прав человека, уважения права каждого государства на 

политическую и экономическую независимость, самостоятельную внешнюю политику, утверждения 

демократических ценностей. 

Статья 2 

Подтверждая свои соответствующие обязательства в области разоружения и контроля над 

вооружениями, Стороны будут координировать свои усилия в этих двух сферах. Они будут способствовать 
вовлечению всех стран в процесс всеобщего разоружения. В данном контексте они обязуются координировать 

свою деятельность в целях нераспространения и запрещения оружия массового поражения в соответствии со 

своими национальными законодательствами и принятыми ими международными обязательствами в этой 

области. 

Стороны будут продолжать двустороннее сотрудничество в рамках Конференции по разоружению. 

Статья 3 

Стороны будут расширять и углублять сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций в 

интересах повышения ее эффективности и адаптации к новым мировым реалиям, усиления роли этой 

Организации в деле создания благоприятных условий для мирного сосуществования народов, обеспечения 

гарантий стабильности и безопасности государств. 

Они будут всемерно содействовать усилению роли ООН в решении глобальных проблем современности 

и формировании справедливого мирового порядка, развитию сотрудничества между всеми государствами в 
экономической, социальной, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. 

Стороны будут содействовать расширению сотрудничества между региональными организациями и 

ООН при соблюдении положений соответствующих учредительных документов. 

Статья 4 

В соответствии с резолюцией 41/11 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 октября 1986 года Стороны 

будут содействовать консолидации Зоны мира и сотрудничества в Южной Атлантике и полному 

осуществлению ее задач при широком содействии международного сообщества. 

Статья 5 

Стороны предпримут меры к установлению и развитию контактов и сотрудничества между Российской 

Федерацией и "группой Рио-де-Жанейро", а также между Российской Федерацией и Общим рынком стран 

Южного конуса (МЕРКОСУЛ). 
Они будут способствовать взаимному подключению российских и бразильских торгово-экономических 

структур к интеграционным процессам, формирующимся в Латинской Америке и государствах СНГ. 

Статья 6 

Придавая важное значение координации практических мер по обеспечению стабильного экономического 

развития государств, сбалансированному росту мирового хозяйства в целом. Стороны будут взаимодействовать 

в международных организациях торгово-экономического и финансового профиля в целях экономического 

развития обеих стран. 

Статья 7 

Стороны будут углублять и расширять диалог по основным вопросам двусторонних отношений, 

международным и региональным проблемам, а также обмениваться опытом в области проведения в обеих 

странах социально-экономических и политических преобразований. 

Они будут содействовать контактам на всех уровнях, в том числе проведению политических 
консультаций между министерствами иностранных дел, осуществлению обменов между законодательными, 

исполнительными и судебными органами, организации встреч представителей различных государственных и 

негосударственных организаций в целях наращивания двустороннего сотрудничества. 

Стороны будут способствовать деятельности уже имеющихся и созданию по мере необходимости и по 

взаимной договоренности новых межправительственных комиссий и других постоянных и специальных 

органов по сотрудничеству в области взаимной торговли, экономики, охраны окружающей среды, культуры, 

образования, науки и технологий. 

Статья 8 

Стороны предпримут меры по расширению двусторонней правовой основы для развития торговли, 

экономического, технического и культурного сотрудничества. 

Они будут содействовать расширению торгово-экономического и технического сотрудничества, в том 
числе путем выявления новых форм взаимодействия, представляющих взаимный интерес в таких областях, как 

агропромышленный комплекс и другие ориентированные на потребление отрасли, металлургия, 

машиностроение, энергетика, развитие транспорта, другие отрасли инфраструктуры. 

Стороны будут поощрять организацию семинаров, симпозиумов, торговых и промышленных ярмарок и 

выставок с учетом интересов друг друга. 

Стороны будут поощрять и стимулировать научное и техническое сотрудничество в использовании 

ядерной энергии в мирных целях, в мирном исследовании и использовании космического пространства, 



 
  

 

 

электронике, информатике, биотехнологии, генетике, создании новых материалов и других областях, 

представляющих взаимный интерес, а также предпринимать меры для реализации совместных 

исследовательских программ в области передовых технологий. 

Статья 9 
Стороны будут содействовать повышению эффективности международных усилий в целях улучшения и 

оздоровления экологической ситуации в мире с учетом действующих международно-правовых норм в этой 

области. 

Отмечая важную роль ООН в поисках решения общих экологических проблем и в применении 

принципов устойчивого развития к использованию природных ресурсов. Стороны будут способствовать 

осуществлению решений состоявшейся в 1992 году Конференции по окружающей среде и развитию, 

координации позиций в рамках Комиссии ООН по устойчивому развитию, а также регулярному созыву новых 

международных форумов по вопросам экологии. 

Они будут налаживать сотрудничество в этой области на национальном, региональном и глобальном 

уровнях, в том числе путем обмена информацией, передачи научно-технических знаний и взаимных 

консультаций, создания его юридической основы. 
Статья 10 

Стороны будут сотрудничать в области борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, актами международного терроризма, в том числе 

направленными против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, фальшивомонетничеством, 

контрабандой, включая незаконное перемещение через границы культурных ценностей, а также видов 

животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, в соответствии с действующими 

международными инструментами. 

Статья 11 

Стороны будут развивать обмен идеями и информацией, которые содействуют обеспечению уважения 

прав человека и основных свобод личности, способствуют расширению прямых контактов между гражданами 

двух стран. 
Они будут всемерно поощрять прямое сотрудничество между учреждениями и отдельными 

представителями культуры, содействовать расширению обменов по линии туризма и спорта, контактов между 

политическими партиями, профессиональными и творческими союзами, фондами, школами и высшими 

учебными заведениями, правозащитными, религиозными, женскими, молодежными, экологическими и другими 

организациями. 

Статья 12 

Стороны будут заключать по мере необходимости соглашения и договоренности в целях выполнения 

положений настоящего Договора. 

Статья 13 

Положения настоящего Договора не наносят ущерба обязательствам Российской Федерации и 

Федеративной Республики Бразилии по другим международным договорам, участниками которых они 

являются, и не направлены против третьих стран. 
Статья 14 

Настоящий Договор вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами. Он будет оставаться в 

силе в течение десяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон в письменной форме и по дипломатическим каналам как минимум за один год до истечения 

соответствующего периода не заявит о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве " 22 " июня 2000 г. года в двух экземплярах, каждый на русском и португальском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Белизом 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с СССР установлены 25 июня 1991 г. Белиз признал Российскую 

Федерацию в качестве государства - продолжателя СССР 14 августа 1992 г. Обмен диппредставительствами не 

производился. Роспосол в Мексике является послом в Белизе по совместительству. 

В 1997 г. назначен почетный консул России, которым стал бывший член кабинета министров, лидер 
неоконсервативной Народной партии Белиза предприниматель Л.С.Сильвестр. 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Многонациональным Государством Боливия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 г. 

Первым посланником Боливии в России был Франсиско де Аргандонья, являвшийся одновременно 

посланником во Франции.. 

Советский Союз установил дипломатические отношения с Боливией 18 апреля 1945 г. Посольства в Ла-

Пасе и Москве были открыты в 1969 г. 

После распада Советского Союза, правительство Боливии 27 декабря 1991 г. признало Российскую 

Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 

26 июля 1996 г. между двумя странами был подписан договор об основах отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Боливией. 

16 февраля 2009 г. в Россию с официальным визитом прибыл президент Боливии Эво Моралес, где он 
провѐл переговоры с президентом Дмитрием Медведевым. Во многом этой встрече способствовало подписание 

Газпромом соглашения с боливийской государственной компанией YPFB об исследованиях в зоне 

геологоразведки месторождения Асеро. 

С 12 октября 2009 г. послом Боливии в России является Мария Луиса Рамос Урсагасте. 

24 сентября 2010 г. в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова 

с президентом Эво Моралесом. 

22-24 мая 2011 г. Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Боливии Давид 

Чокеуанка. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Многонациональным Государством Боливией 
 

Договор об основах отношений между  

Российской Федерацией и Республикой Боливией 

(Москва, 26 июля 1996 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Боливия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

подтверждая традиционные узы дружбы и сотрудничества между народами двух стран; 

преисполненные желания укрепить взаимное доверие и поднять двусторонние отношения на новый 

уровень в соответствии с имеющимся у них потенциалом, а также современными политическими, 

экономическими и социальными реалиями; 
считая, что укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами отвечает коренным 

интересам их народов; 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и нормам 

международного права и 

стремясь способствовать расширению эффективного международного сотрудничества в целях развития, 

направленного на сохранение международного мира и безопасности; 

стремясь к углублению и диверсификации отношении между двумя странами и преисполненные желания 

установить общие основы взаимоотношений, которые служили бы базой для подписания последующих 

двусторонних документов, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны взаимодействуют в рамках Организации Объединенных Наций и других международных 

организаций в целях содействия конструктивному решению стоящих в повестке дня этих организаций 

международных проблем, обеспечения международного мира и безопасности, а также социально 

ориентированного устойчивого развития в соответствии с положениями Устава ООН и другими нормами 

международного права. 

Статья 2 

В целях расширения и углубления диалога между двумя странами Стороны содействуют проведению 

встреч в рамках установленного между Боливией и Россией механизма политических консультаций, а также 

продвижению других форм двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-

технической и культурной сферах. 



 
  

 

 

Стороны также содействуют осуществлению контактов, включая обмен информацией и делегациями, 

между законодательными, исполнительными и судебными органами, а также проведению встреч 

представителей правительственных и неправительственных организаций. 

Статья 3 
Стороны заключат соглашение о создании механизмов двустороннего сотрудничества в области 

устойчивого развития, а также будут осуществлять обмен мнениями и опытом в целях содействия выполнению 

решений Конференции по окружающей среде и развитию 1992 года и последующих крупных международных 

конференций под эгидой ООН. 

Статья 4 

Стороны при соблюдении своего законодательства и в рамках действующих международных соглашений 

будут сотрудничать в борьбе с преступностью, прежде всего с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, организованной преступностью, легализацией доходов от преступной деятельности и 

международным терроризмом во всех его формах и проявлениях. 

Статья 5 

Стороны предпринимают меры по налаживанию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в 
торгово-экономической и научно-технической областях, стимулированию инвестиций и расширению участия 

юридических лиц и граждан обеих стран в двустороннем экономическом сотрудничестве. 

Стороны в соответствии с действующим национальным законодательством расширяют сотрудничество в 

областях, представляющих взаимный интерес, в частности в горнорудной промышленности, цветной и черной 

металлургии, энергетике (включая разведку, добычу и транспортировку нефти и газа), агропромышленном 

комплексе, а также и других отраслях производства и услуг. 

Стороны уделяют особое внимание осуществлению совместных программ и проектов в целях 

использования современных технологических достижений и прикладных исследований. 

Статья 6 

Стороны координируют свои действия в универсальных и региональных торговых, экономических и 

финансовых организациях. 
Статья 7 

В области научного и культурного сотрудничества Стороны содействуют обменам между высшими 

учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами, общественными организациями, учреждениями 

культуры, архивами и другими организациями. 

Стороны способствуют проведению дней культуры, фестивалей и других мероприятий, поощряют 

ознакомление с культурными ценностями каждой из Сторон, защиту и сохранение их культурного наследия, 

расширения базы взаимного сотрудничества в области спорта путем обмена и контактов между 

соответствующими организациями. 

Статья 8 

Практические меры по реализации положений настоящего Договора будут конкретизированы при 

необходимости в соглашениях о сотрудничестве по отдельным направлениям, предусмотренным в настоящем 

Договоре. 
Министерство иностранных дел каждой из Сторон будет проводить общую координацию мероприятий и 

программ, осуществляемых в соответствии с настоящим Договором. 

Статья 9 

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

двусторонних и многосторонних соглашений, участниками которых они являются на дату вступления в силу 

настоящего Договора. 

Статья 10 

Споры, которые могут возникнуть при толковании и применении настоящего Договора, будут 

урегулироваться Сторонами по дипломатическим каналам. 

Статья 11 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 
грамотами. 

Статья 12 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет продлеваться автоматически на 

последующие пятилетние периоды, если за шесть месяцев до истечения соответствующего периода ни одна из 

Сторон в письменной форме не заявит о своем намерении прекратить его. 

Совершено в г.Москве 26 июля 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Боливарианской Республикой Венесуэла 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Венесуэлой установлены 14 марта 1945 г. 

Договорно-правовая база. Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют 

межгосударственный Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Венесуэла 1996 г., межправительственные соглашения О культурном и научном сотрудничестве 1996 г., О 

военно-техническом сотрудничестве 2001 г., О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими 2001 г., О сотрудничестве в области туризма 2002 г., 

О сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 2008 г., О сотрудничестве в сфере 

энергетики 2008 г., Об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух государств 2008 

г., О воздушном сообщении 2008 г., О сотрудничестве в области охраны окружающей среды 2009 г., О 

сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов 2009 г., О взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании, аттестатов (титулов), дипломов и сертификатов об образовании 

2010 г., О сотрудничестве в области транспорта и транспортной инфраструктуры 2010 г., О сотрудничестве и 

взаимной помощи в таможенных делах 2010 г., О сотрудничестве в области сельского хозяйства 2010 г., а также 

подписанный в 2010 г. президентами двух стран План действий по развитию российско-венесуэльского 

партнерства на 2010-2014 годы. 

Политические контакты на уровнях руководителей государств и внешнеполитических ведомств. Активно 

развивается политический диалог, предпринимаются совместные усилия, направленные на расширение и 

диверсификацию всего спектра двусторонних связей, развитие стратегического партнерства. 

Стержневым элементом отношений России с Венесуэлой являются политические контакты на высшем и 

высоком уровнях. Президент Венесуэлы У.Чавес девять раз посещал Россию: с официальными визитами в мае 

2001 г., ноябре 2004 г. и октябре 2010 г., с рабочими – в октябре 2001 г., июле 2006 г., июне 2007 г., июле и 
сентябре 2008 г., сентябре 2009 г. 26-27 ноября 2008 г. состоялся первый в истории визит Президента 

Российской Федерации в Венесуэлу. Осуществляются обмен посланиями и телефонные беседы на высшем 

уровне. 

В ходе официального визита У.Чавеса в Москву 14-15 октября 2010 г. подписан План действий по 

развитию российско-венесуэльского партнерства на 2010-2014 гг., призванный укрепить двустороннее 

внешнеполитическое взаимодействие и заложить прочную основу для практического развития связей на 

среднесрочную перспективу в сфере энергетики, финансовой и банковской деятельности, транспорта и 

инфраструктуры, промышленности и добычи полезных ископаемых, космоса, науки, техники и высоких 

технологий, связи и телекоммуникаций, сельского хозяйства и других важных областей сотрудничества. 

В декабре 2001 г. и апреле 2010 г. состоялись официальные визиты в Венесуэлу Председателя 

Правительства Российской Федерации. В сентябре 2007 г. в Москве и в ноябре 2007 г. в Каракасе прошли 

встречи Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова с Вице-президентом 
Венесуэлы Х.Родригесом. В июне 2008 г. и в июне 2009 г. с рабочими визитами в России находился Вице-

президент Венесуэлы Р.Каррисалес. В сентябре 2008 г. Венесуэлу посетила российская делегация во главе с 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечиным. Очередные раунды 

переговоров с венесуэльским руководством И.И.Сечин провел в Каракасе 6-7 ноября 2008 г., 27-28 июля 2009 г. 

и 5-6 октября 2011 г. 

Ключевым механизмом двустороннего сотрудничества является Межправительственная Российско-

Венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ), действующая в соответствии с протоколом о ее создании, 

подписанным в 2001 г. С российской стороны КВУ возглавляет Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Сечин, с венесуэльской – Вице-президент Венесуэлы Э.Хауа. 7-8 декабря 2011 г. в 

Москве прошло 8-е заседание КВУ, в ходе которого были приняты важные решения в финансовой и 

банковской сфере, достигнуты новые договоренности о сотрудничестве в области энергетики, торговли, 
сельского хозяйства, жилищного строительства. 

Весомой составляющей политического диалога являются контакты между руководителями 

внешнеполитических ведомств двух стран. Министры иностранных дел Венесуэлы посещали Россию с рабочим 

визитом в мае 2003 г. (Р.Чадертон) и официальным в октябре 2008 г. (Н.Мадуро). Официальные визиты глав 

российского внешнеполитического ведомства состоялись в декабре 2003 г. (И.С.Иванов) и августе 2011 г. 

(С.В.Лавров). Мининдел двух стран встречались в ходе 58-й, 59-й и 61-й сессий ГА ООН. 23 августа 2011 г. в 

ходе визита С.В.Лаврова в Каракас подписан План консультаций между министерствами иностранных дел 

России и Венесуэлы на уровне заместителей министров, профильных департаментов, экспертов, в том числе с 

использованием возможностей контактов в рамках международных организаций и форумов на 2011-2014 гг. 

Ранее консультации по актуальным международным проблемам и вопросам двусторонних отношений 

проводились на основе Протокола 1993 г. (в апреле 2007 г. в Москве, в октябре 2007 г. и июле 2011 г. в 

Каракасе). 



 
  

 

 

Межпарламентские связи. С 2001 г. в Государственной Думе и Национальной Ассамблее Венесуэлы 

функционируют парламентские «группы дружбы». Осенью 2003 г. и летом 2006 г. Россию посещали делегации 

венесуэльских законодателей. Представители Госдумы побывали в Каракасе в конце 2004 г. и в ноябре 2006 г. 

В апреле 2008 г. в Венесуэле находилась делегация Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и 
защите окружающей среды. С 29 сентября по 4 октября 2008 г. в Москве находилась с визитом делегация 

межпарламентской Группы дружбы «Венесуэла-Россия» Национальной Ассамблеи Венесуэлы. В декабре 2008 

г. состоялся визит в Венесуэлу делегации Комитета по экономической политике, предпринимательству и 

собственности Совета Федерации. В январе 2009 г. Венесуэлу посетила делегация депутатской группы 

Госдумы по связям с Национальной Ассамблеей Венесуэлы. 

Межведомственные контакты. Успешно продвигаются контакты между Советами безопасности обоих 

государств. В октябре 2008 г. состоялся визит в Венесуэлу Секретаря Совета Безопасности России 

Н.П.Патрушева, в декабре 2009 г. с ответным визитом Россию посетил Генеральный секретарь Совета 

национальной обороны В.Дуран. Руководитель Совета национальной обороны Венесуэлы Р.Грант Кастильо 

принял участие в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (г. 

Сочи, 5-6 октября 2010 г.). 
Осуществляются контакты по линии судебных и правоохранительных органов. В апреле 2008 г. 

состоялся визит в Каракас Председателя Верховного Суда России В.М.Лебедева. В августе 2007 г. состоялся 

визит в Россию Генерального прокурора Венесуэлы И.Родригеса. 18-21 мая 2009 г. в Каракасе с рабочим 

визитом находилась делегация ФСКН России, в ходе которого обсуждалась тематика российско-венесуэльского 

партнерства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и легализацией доходов, полученных в 

результате данной деятельности. 

По линии МЧС России продвигается сотрудничество с Национальной службой гражданской защиты и 

управления при чрезвычайных ситуациях. Прорабатывается совместный проект по созданию в Венесуэле 

Национального центра по предупреждению и управлению при катастрофах (СИНАПРЕД). В этих целях 13-14 

ноября 2009 г. Венесуэлу посетил с рабочим визитом глава МЧС России С.К.Шойгу. В январе 2010 г. 

«чрезвычайные ведомства» двух стран оказали совместную гуманитарную помощь Гаити, пострадавшей от 
масштабного землетрясения. В связи с масштабными наводнениями в Венесуэле в конце 2010 г. самолетом 

МЧС в Каракас был доставлена гуманитарная помощь. 

Торгово-экономические отношения. Внешнеторговый оборот России с Венесуэлой в 2011 г., по данным 

российской таможенной статистики, составил 1732,8 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2010 г. в 

10,4 раза. Экспорт составил 1731,9 млн. долл. США (рост в 11 раз), импорт – 0,8 млн. долл. США (снижение в 

10,2 раза). Российский экспорт представлен, прежде всего, поставками машин и оборудования и 

транспортными средствами, продукцией химической промышленности, а также целлюлозно-бумажными 

изделиями. 

Основу двусторонних экономических взаимоотношений составляют инвестиционные проекты в сфере 

освоения энергетических ресурсов Венесуэлы с участием ООО «Национальный Нефтяной Консорциум» (ОАО 

«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР» ОАО «Сургутнефтегаз»). В феврале 2011 г. 

ОАО «Газпром» получило согласие венесуэльской стороны на проведение программы работ по разведке 
запасов природного газа на блоке «Урумако-3» в Венесуэльском заливе. Прорабатывается вопрос строительства 

ТЭЦ мощностью 300 МВт с использованием нефтяного кокса с участием ОАО «Интер РАО ЕЭС». Реализуется 

ряд крупных проектов в горнорудной промышленности, по строительству каолинового завода и комплекса 

керамических предприятий. 

К перспективным направлениям сотрудничества относятся реализация совместных проектов в области 

создания автосборочных предприятий, строительства судоверфей, финансовая аренда (лизинг) гражданской 

авиатехники российского производства и др. Созданы деловой совет (Совет предпринимателей «Россия-

Венесуэла») и совместный Российско-Венесуэльский банк. 

Научно-техническое сотрудничество. Осуществляется в соответствии с межправительственным 

Соглашением о культурном и научном сотрудничестве от 24 мая 1996 г. Подписан Меморандум о 

сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций. В ноябре 2009 г. в Каракасе прошла Выставка 
передовых российских технологий и встреча ведущих ученых России и Венесуэлы. 

Культура. В этой области активизируется двустороннее взаимодействие на основе 

межправительственного соглашения 1996 г., в рамках которого заключаются трехлетние рабочие Программы (в 

ходе визита в Каракас Председателя Правительства России В.В.Путина 2 апреля 2010 г. подписана 

межведомственная Программа культурного сотрудничества и обменов на 2010-2012 гг.). В апреле-мае 2007 г. и 

в июле 2010 г. в ряде российских городов состоялись выступления Национального симфонического оркестра 

Венесуэлы. В Библиотеке иностранной литературы в Москве действует центр латиноамериканской культуры 

им.Симона Боливара. В октябре 2008 г. в Каракасе с большим успехом прошли Дни России. В феврале 2009 г. в 

Венесуэле находился народный художник Российской Федерации В.И.Нестеренко. В 2011 году был проведен 

обширный круг мероприятий, связанных с празднованием 50-летнего юбилея со дня первого полета в космос 

Ю.А.Гагарина и 66-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



                   

 
Образование. Сотрудничество предусматривает организацию обучения в России венесуэльцев по 

предоставляемым российским Правительством стипендиям (50). В ходе визита в Каракас Председателя 

Правительства России В.В.Путина 2 апреля 2010 г. подписаны межправительственные соглашения о 

сотрудничестве в области высшего образования, взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании, а также межведомственный меморандум о сотрудничестве в области общего, начального и 

среднего профобразования. 

В соответствии с подписанным 23 августа 2011 г. российско-венесуэльским межправительственным 

Соглашением об учреждении и условиях деятельности центров науки и культуры планируется открытие 
Российского центра в Каракасе. Фондом «Русский Мир» ведется работа по созданию на территории Венесуэлы 

центра по изучению и распространению русского языка. 

Спорт. Поддерживаются отдельные контакты на уровне спортивных федераций. В соответствии с 

Планом по проведению спортивных мероприятий между Россией и Венесуэлой сборная России по самбо 

приняла участие в этапе Кубка мира памяти А.М.Астахова, который проходил в Каракасе 1-5 июля 2011 года. 

Российские тренеры по самбо приняли участие в семинаре для тренеров и судей, который проводился в июле 

с.г. в Венесуэле. В июне-июле 2011 года прошли запланированные обмены между сборными двух стран по 

гребле на байдарках и каноэ. 14 венесуэльских спортсменов совместно с российской сборной по гребле на 

каноэ участвовали в совместных учебно-тренировочных сборах. В июле 2011 года команда венесуэльских 

гребцов участвовала в совместных мероприятиях со сборной командой России по гребле на спортивной базе в 

Бронницах. С 8 по 14 сентября 2011 г. в совместных учебно-тренировочных сборах по художественной 

гимнастике на базе Центра олимпийской подготовки приняли участие спортсменки из Венесуэлы. 
Туризм. В октябре 2007 г. вступило в силу межправительственное Соглашение о сотрудничестве в 

области туризма. 

В марте 2008 г. в Венесуэле с дружественным визитом находилось российское учебно-парусное судно 

«Паллада», осуществлявшее кругосветное плавание. В марте-апреле 2010 г. Венесуэлу посетило учебное 

парусное судно «Крузенштерн». В апреле 2011 г. венесуэльское учебное парусное судно «Симон Боливар» 

посетило Санкт-Петербург. 

Развитию гуманитарных связей между Россией и Венесуэлой призвано содействовать 

межправительственное Соглашение об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух 

государств, подписанное в Каракасе 26 ноября 2008 г. и вступившее в силу 6 марта 2009 г. 

Военное сотрудничество. Устанавливаются связи по военной линии. 17-19 сентября 2008 г. два 

стратегических бомбардировщика дальней авиации Ту-160 находились с дружественным визитом в Венесуэле 
по плану воздушного патрулирования в удаленных географических районах. 

В ноябре 2008 г. состоялся дружественный визит в Венесуэлу отряда кораблей ВМФ России во главе с 

флагманом Северного флота атомным ракетным крейсером «Петр Великий», в рамках которого были 

проведены совместные российско-венесуэльские военно-морские учения. Между министерствами обороны 

России и Венесуэлы подписано соглашение о военном сотрудничестве. 

Сотрудничество между субъектами Российской Федерации и штатами Венесуэлы. Подписан Протокол 

«О дружественных отношениях между городом Москвой и городом Каракасом». При содействии российских 

организаций реализуется Программа строительства социального жилья в Венесуэле. Активно развивает 

контакты Татарстан, имеющий в Каракасе свое представительство - «Агентство по развитию международного 

сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татарстан». Подписаны протоколы о намерениях с 

муниципалитетом г. Валенсия, штат Карабобо, о проработке вопросов создания сборочного производства 

автомобильной техники КАМАЗ и газификации автомобильного транспорта. В 2001 г. подписано соглашение 
между Волгоградской областью и венесуэльским штатом Боливар. Подписаны также соглашения о 

партнерском взаимодействии между Владимирской областью и штатом Карабобо (22 февраля 1995 г.), о 

побратимских связях между городами Ижевск и Маракай (26 июля 2006 г.), о сотрудничестве между 

Ставропольским краем и штатом Португеса (26 октября 2007 г.). 

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Венесуэла 

(Каракас, 24 мая 1996 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Венесуэла, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

подтверждая традиционные узы дружбы и сотрудничества между двумя странами, 



 
  

 

 

констатируя значительный потенциал развития двусторонних отношений и руководствуясь стремлением 

поднять эти отношения на новый уровень, отвечающий современным политическим, экономическим и 

социальным реалиям. 

считая, что укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами отвечает коренным 
интересам их народов и их стремлению содействовать обеспечению мира и международной безопасности, а 

также мирному и гармоничному развитию всего международного сообщества, 

убежденные в необходимости дальнейшего сближения на основе партнерства и взаимного доверия, 

приверженности ценностям свободы, демократии и справедливости, 

разделяя убежденность в том, что тесная связь между демократией, уважением прав человека и 

развитием является важнейшим элементом укрепления международного сотрудничества и доверия, 

считая, что для обеих стран развитие, включая охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, является не только неотъемлемым правом, но и необходимым условием 

прогресса и социальной справедливости, 

подтверждая также, что сотрудничество между обеими странами основывается на принципах Устава 

ООН и других общепризнанных нормах международного права, 
желая установить общие основы взаимоотношений, которые явились бы дополнением к уже 

предусмотренному в заключенных между ними ранее договорах и служили базой для подписания 

последующих двусторонних соглашений, 

договорились о следующем: 

Статья 1 

Стороны будут прилагать усилия для дальнейшего развития и диверсификации отношений между двумя 

странами путем сотрудничества в различных формах и на разных уровнях. 

Стороны будут расширять взаимодействие в рамках ООН в целях усиления роли этой организации, 

повышения ее эффективности и адаптации к реалиям современного мира в деле обеспечения международной 

безопасности, стабильности и сотрудничества. 

Статья 2 
Стороны будут конструктивно сотрудничать на международной арене в соответствии с положениями 

Устава ООН в целях обеспечения международного мира и безопасности, неукоснительного соблюдения прав и 

свобод человека, уважения прав каждого государства на политическую независимость, самостоятельную 

внешнюю политику. 

Они будут активно использовать механизмы ООН и иных международных организаций для устранения 

угроз международному миру и безопасности, предотвращения кризисных ситуаций и региональных 

конфликтов, а также для достижения справедливого мирного урегулирования таких ситуаций и конфликтов. 

Статья 3 

Стороны в целях развития предусмотренного настоящим Договором сотрудничества определят 

необходимые меры и процедуры в политической, экономической, научно-технической и культурной областях, 

будут способствовать деятельности существующих и созданию, в случае необходимости, новых механизмов 

двустороннего сотрудничества. 
Стороны будут углублять и расширять диалог по вопросам двусторонних отношений, представляющим 

взаимный интерес, способствовать обмену идеями, информацией и опытом в области строительства правового 

демократического государства. 

Они будут содействовать контактам на всех уровнях, в том числе между законодательными, 

исполнительными и судебными органами, а также организации встреч различных государственных учреждений 

и неправительственных организаций. 

Статья 4 

Для дальнейшего наращивания взаимодействия между двумя государствами Стороны будут: 

а) расширять практику взаимных визитов глав государств, правительств и руководителей министерств в 

целях развития и укрепления политического диалога между двумя странами; 

б) проводить консультации между их Министерствами иностранных дел в обеих странах или в рамках 
Организации Объединенных Наций для рассмотрения двусторонних или международных вопросов, а также по 

проблемам региональных интеграционных процессов. 

Статья 5 

Стороны будут стимулировать и укреплять экономические отношения между двумя странами, 

способствовать сотрудничеству в области экономики, техники и промышленности в целях развития отраслей 

производства, в особенности промышленных, и их технологического переоснащения, а также сферы услуг. 

Стороны также будут сотрудничать в других областях, в частности, углублять сотрудничество в таких 

представляющих взаимный интерес отраслях, как нефтяная промышленность и энергетика, горнодобывающая 

промышленность, агропромышленный комплекс, химическая и металлургическая промышленность. 

Статья 6 

Стороны будут стремиться к созданию соответствующей правовой и организационной основы для 

наращивания торгово-экономического и финансового сотрудничества, стимулирования инвестиций и 



                   

 
поощрения участия юридических лиц обеих стран в этом сотрудничестве, в том числе путем создания 

совместных предприятий. 

Статья 7 

В области научного сотрудничества Стороны будут: 

- содействовать обменам между высшими учебными заведениями, исследовательскими центрами, 

библиотеками и архивами; 

- уделять особое внимание созданию условий для осуществления совместных программ и проектов в 

целях использования современных технологических достижений, сотрудничеству в области фундаментальных 
и прикладных исследований и внедрению их результатов в производства; 

- содействовать формированию научных и технических кадров обеих стран в своих соответствующих 

учебных заведениях; 

- углублять сотрудничество в рамках специализированных учреждений и организаций ООН и других 

многосторонних организаций. 

Статья 8 

Стороны будут содействовать организации культурных обменов и распространению достижений 

культуры каждой из стран на территории другой страны, включая создание центров культуры, защите и 

сохранению культурного достояния обеих стран, расширять сотрудничество в области спорта и физической 

культуры путем обменов и контактов между соответствующими организациями, а также осуществления 

специальных программ. 

Статья 9 
Стороны будут сотрудничать в поиске решений общих экологических проблем и готовы содействовать 

устойчивому развитию в соответствии с решениями Конференции по окружающей среде и развитию 1992 года. 

Стороны обязуются продолжать сотрудничество на двустороннем, региональном и глобальном уровнях 

для разработки правовой базы в этой области путем обмена информацией и взаимных консультаций. 

Стороны будут также развивать сотрудничество, направленное на сохранение различных видов 

животных и растений, в частности путем применения достижений биотехнологии, руководствуясь критериями 

социально-экономической целесообразности, охраны окружающей среды и интересов коренного населения. 

Статья 10 

Стороны будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, международным терроризмом, включая незаконные акты, 

направленные против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, а также с подделкой 
денежных знаков и ценных бумаг, контрабандой культурных ценностей, видов животных и растений, 

находящихся под угрозой исчезновения. Они будут осуществлять меры для налаживания эффективного 

практического взаимодействия в этих областях, включая создание соответствующих механизмов и процедур. 

Статья 11 

Министерство иностранных дел каждой из Сторон будет осуществлять общую координацию 

мероприятий и программ, реализуемых в соответствии с настоящим Договором. 

Статья 12 

Стороны будут заключать между собой дополнительные соглашения и подписывать конкретные 

программы в целях содействия наиболее полному выполнению положений настоящего Договора. 

Статья 13 

Положения настоящего Договора, а также принимаемые в его рамках меры не затрагивают 

существующих или будущих обязательств Сторон, связанных с их участием в международных интеграционных 
организациях, и ранее заключенных Сторонами международных соглашений с организациями или третьими 

государствами. 

В случае разногласий между положениями настоящего Договора и другими международными 

соглашениями, ранее подписанными между Сторонами, будут действовать положения настоящего Договора. 

Статья 14 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при толковании и применении настоящего Договора, 

будут разрешаться дипломатическим путем. 

Статья 15 

Настоящий Договор вступает в силу со дня последнего уведомления о выполнении Сторонами 

соответствующих требований своего внутреннего законодательства. 

Статья 16 
Договор заключается сроком на 10 лет и автоматически продлевается на последующие такие же 

периоды, если одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие путем извещения в 

письменной форме за шесть месяцев до истечения соответствующего срока. 

Совершено в Каракасе 24 мая 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Гаити 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Гаити установлены 2 июня 1996 г.  

Посол России в Венесуэле является послом в Гаити по совместительству. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Кооперативной Республикой Гайана 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Кооперативной Республикой Гайана установлены 17 

декабря 1970 г. В 1975 г. было открыто советское посольство в Джорджтауне, в 1978 г. в Москву прибыл 

гайанский посол. В 1991 г. Гайана по соображениям бюджетной экономии закрыла свое посольство. В 
настоящее время гайанский посол в Лондоне является по совместительству послом в России. В июне 2004 г. 

почетным консулом Гайаны в России назначен консультант департамента международных отношений 

компании «РУСАЛ» О.В.Кривоногов. 

В январе 1992 г. Гайана официально признала Российскую Федерацию в качестве государства-

продолжателя СССР. 

В 1970 - 1980 гг. сформировалась договорно-правовая база двусторонних отношений, включающая в 

себя соглашения о торговле, экономическом, культурном и научном сотрудничестве, морском рыболовстве. В 

2005 г. подписано межправительственное соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и 

служебным паспортам. 

В 1978 г. состоялся официальный визит в Москву премьер-министра Гайаны. В 1988 г. эту страну 

посетила делегация Верховного Совета СССР. В 80-е гг. осуществлялись закупки гайанских бокситов, поставки 
нашей техники. 

В мае 2003 г. во время пребывания Президента Гайаны Б.Джагдео (выпускник Российского университета 

дружбы народов) в Москве для участия во Всемирном форуме выпускников российских (советских) вузов 

состоялась его встреча с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. 

Министр иностранных дел Гайаны Р.С.Инсаналли в ходе работы сессии ГА ООН (2004 г.) принял 

участие во встрече С.В.Лаврова с министрами иностранных дел стран-членов Группы Рио. 

В соответствии с подписанным в 1995 г. протоколом в 2003 г. в Гайане и в 2005 г. в Москве состоялись 

российско-гайанские межмидовские политические консультации. 

В 2005 г. министры иностранных дел С.В.Лавров и С.Р.Инсаналли обменялись поздравлениями по 

случаю 35-ой годовщины установления дипломатических отношений, а также по случаю открытия в 

Джорджтауне представительства ОАО «РУСАЛ». 

В 2004 г. было подписано межправительственное соглашение об урегулировании задолженности Гайаны 
перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам. 

Двусторонний товарооборот не превышает 500 тыс. долл. в год. Вместе с тем в последнее время к 

гайанским бокситам серьезный интерес проявило ОАО "РУСАЛ". В 2003 - 2004 гг. Гайану посетили несколько 

делегаций этой российской компании. По итогам переговоров были подписан меморандум о взаимопонимании 

с правительством Гайаны о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности, а также инвестиционное 

соглашение о создании совместного предприятия по добыче бокситов для нужд российской промышленности и 

контракт по управлению гайанской бокситодобывающей компанией «Аройма Майнинг Компани» 

менеджментом дочерней структуры российского холдинга. В соответствии с этими документами "РУСАЛ", 

доля которого в предприятии составляет 90% (10% остается в собственности правительства Гайаны), начал 

осуществление инвестиционной программы в размере 21 млн.долл. С 2005 г. новое смешанное предприятие 

приступило к работе, в Гайане появились российские специалисты, открыт офис компании "РУСАЛ". В 2005 г. 
подписано соглашение, которое дает российскому холдингу право начать разработку крупного месторождения 

бокситов «Курубуку-22». В том же году соглашение о сотрудничестве заключили торгово-промышленные 

палаты России и г.Джорджтауна. 

В Гайане работают около 200 гайанских граждан-выпускников наших вузов. В 2003 г. было подписано 

соглашение о сотрудничестве между Российским университетом дружбы народов и Гайанским университетом. 

В этом вузе теперь преподают два российских специалиста. С 2004 г. возобновлена практика направления 

гайанцев на учебу в российские вузы. 

В начале 2005 г. Российская Федерация оказала Гайане гуманитарную помощь в ликвидации 

последствий наводнения. 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Гватемала  

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Первые контакты между царской Россией и Республикой Гватемала датируются 1880 годом, когда 

состоялся обмен посланиями между главами двух государств – Императором Александром II и Президентом Р. 

Барриосом. 

Дипломатические отношения между СССР и Гватемалой установлены 19 апреля 1945 г. Во время 

"холодной войны" и внутригражданского вооруженного конфликта в Гватемале (в 1960-80-е гг.) двусторонние 

отношения были «заморожены», но формально не прерывались. 4 января 1991 г. было подписано Совместное 

коммюнике об обмене дипломатическими представительствами. 8 января 1992 г. Правительство Гватемалы 

признало Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. В 1994 году де-юре (1995 г. де-

факто) в Москве было учреждено гватемальское посольство и аккредитован посол. С 1997 г. руководитель 

российской дипмиссии в Коста-Рике являлся послом в Гватемале по совместительству. 26.06.1998 г. в 
Гватемале был аккредитован временный поверенный в делах России. Полномасштабное посольство нашей 

страны в Гватемале открыто в 2007 г. (первый посол России – резидент в этой республике вручил копии 

верительных грамот Министру иностранных дел Гватемалы 19.12.2007 года, Президенту А.Колому 

Кабальеросу верительные грамоты были вручены 27.02.2008 года). 

Российская Федерация совместно с другими государствами и международными организациями 

поддерживала процесс мирного урегулирования в Гватемале, завершившийся подписанием Договора о прочном 

и длительном мире между правительством и Гватемальским национальным революционным единством (29 

декабря 1996 г.). 

2-4 июля 2007 г. прошѐл первый в истории рабочий визит главы российского государства в Гватемалу. В 

ходе переговоров В.В.Путина с тогдашним Президентом О.Берже внимание сторон было сфокусировано на 

вопросах двусторонней повестки дня. 21-23 марта 2010 г. состоялся официальный визит в Российскую 
Федерацию Президента Республики Гватемала А.Колома. В ходе переговоров на высшем уровне основное 

внимание было уделено вопросам развития двусторонних отношений в различных областях. По итогам встречи 

принято Совместное заявление президентов двух стран, а также подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Дипломатической академией МИД России и МИД Гватемалы. В рамках визита в Российскую 

Федерацию гватемальская делегация также посетила г.Санкт-Петербург, где состоялась беседа А.Колома с 

губернатором В.И.Матвиенко. 

Между двумя странами на регулярной основе поддерживаются официальные контакты на различных 

уровнях. 

Подвижка в российско-гватемальских отношениях наступила после первого в истории официального 

визита тогдашнего Министра иностранных дел Гватемалы Э.Стейна в Россию в мае 1999 г. По итогам 

переговоров было подписано Совместное заявление и ряд двусторонних протоколов и соглашений: о 

межмидовских консультациях; о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и спорта; о 
безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. 

В сентябре 2000 г. в Нью-Йорке главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали базовый 

политический Договор о принципах отношений между Россией и Гватемалой (вступил в силу 25 января 2002 

года). 

В октябре 2003 г. состоялся рабочий визит Вице-президента Гватемалы Х.Рейеса в Россию, 

способствовавший укреплению политического взаимопонимания, развитию торгово-экономического 

сотрудничества между двумя странами. 

В соответствии с приглашением Министра иностранных дел Гватемалы А.Родаса Министр иностранных 

дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил эту страну с официальным визитом 14-15 февраля 2010 года, в 

ходе которого провел встречи с Президентом А.Коломом, Председателем Национального конгресса 

Р.Алехосом, Министром иностранных дел А.Родасом и мэром г.Гватемала А.Арсу. В рамках визита главами 
внешнеполитических ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и со злоупотреблением ими. 

В рамках предстоящей 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланирована встреча Министров 

иностранных дел России и Гватемалы С.В.Лаврова и А.Родаса, в ходе которой намечено подписание 

двустороннего соглашения об упразднении визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух 

стран. 

Регулярно осуществляются межмидовские политические консультации. Последний раунд консультаций 

С.И.Кисляка с заммининдел Гватемалы Л.Пирой состоялся в Москве в начале июня 2008 года. Были обсуждены 

актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по региональной и 

международной проблематике. 



 
  

 

 

В январе 2009 г. Гватемалу посетил Спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью 

А.Е.Сафонов. Во время пребывания в Гватемале он был принят Президентом А.Коломом, провѐл консультации 

в МИДе, встретился с руководством силовых структур страны. Наметились новые пути сотрудничества двух 
стран в области борьбы с новыми вызовами и угрозами. 

Осуществляются межпарламентские контакты. В 2000 г. и 2004 г. делегации Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации посещали Гватемалу с официальными визитами. 

Гватемальские же парламентарии побывали в России с ответными визитами в мае 2002 г. и в июле 2006 года. 

С 2008 г. имеются приглашения Председателя Конгресса Гватемалы Р.Алехоса Председателю 

Государственной Думы и Председателю Совета Федерации посетить Гватемалу с ответным визитом. 

Одним из важных моментов в развитии межпартийных связей явилось установление официальных 

контактов между партией «Справедливая Россия» и правящей в Гватемале партией «Национальный союз 

надежды» (НСН). 

Торговля с Гватемалой пока ещѐ не приобрела необходимой сбалансированности; она ведѐтся на 

протяжении последних тридцати лет в основном через фирмы третьих стран. По данным ФТС России, в 2010 г. 
двусторонний товарооборот составил 83,8 млн. долл. США; российский экспорт в 2010 г. равнялся (в млн. долл. 

США) 42. Его основой являются минеральные удобрения (89,7%). Импорт в 2010 г. составил 41,8 млн. долл. 

США, поставлялись главным образом табачное (54,4%), кофейное (35,9%) сырьѐ, фрукты и орехи (4%). 

Подписанное 29.11.2006 г. Межправительственное соглашение о торговле и экономическом 

сотрудничестве (вступило в силу 26.06.2007 г.), в соответствии с которым Гватемала пользуется режимом 

наибольшего благоприятствования наций в торговле, призвано дать существенный импульс росту 

товарооборота между нашими странами. 

Гватемальцы проявляют интерес к закупкам целого ряда традиционных и новых российских товаров, в 

том числе машинотехнической продукции, промышленных материалов. 

В 2008 г. в гватемальской столице побывали представители российских организаций и деловых кругов, 

заинтересованных в прямых закупках кофе и какао. 
С 1997 г. Россия выделяет стипендии для обучения гватемальских граждан в российских вузах. Сейчас 

ежегодная квота составляет 13 (в их числе 3 аспирантских) стипендий. В последнее время она не полностью 

используется. Рособразование готово, в случае обращения гватемальской стороны, увеличить квоту стипендий 

гражданам республики. 

Развиваются и спортивные связи, по частным контрактам в Гватемале работают 4 спортивных тренера из 

России. 

Гватемальское правительство проявляет заинтересованность в дальнейшем развитии сферы туризма в 

стране и сотрудничестве с Россией в этом вопросе, однако, в силу имеющихся трудностей с обеспечением 

безопасности в Гватемале данное направление взаимодействия пока не может развиваться соответствующим 

образом. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Гватемала  
 

Договор о принципах отношений между  

Российской Федерацией и Республикой Гватемала 

(Нью-Йорк, 13 сентября 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Гватемала, далее именуемые Сторонами, 

преисполненные решимости укреплять сложившиеся между ними отношения взаимного уважения, 

дружбы и конструктивного сотрудничества, 
желая способствовать обеспечению международного мира и безопасности, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

подтверждая свою приверженность строгому соблюдению прав и свобод человека, 

заинтересованные в развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами в 

политической, торгово-экономической, правовой и других областях, 

договорились о нижеследующем; 

Статья 1 

Стороны строят свои отношения как дружественные государства на основе строгого соблюдения 

принципов суверенного равенства, отказа от применения силы или угрозы силой, нерушимости границ, 

территориальной целостности, мирного разрешения споров, невмешательства во внутренние дела друг друга и 

других общепризнанных принципов и норм международного права. 

Статья 2 



                   

 
Стороны сотрудничают в целях укрепления мира, стабильности и международной безопасности, 

обеспечения основ социально-экономического развития и процветания народов двух стран, поддерживают 

международные усилия в области разоружения, контроля над вооружениями, предотвращения распространения 

оружия массового уничтожения и связанных с ним технологий. 

Статья 3 

Стороны разрешают любые разногласия и споры, которые могут возникнуть между ними, 

исключительно мирными средствами. В этих целях Стороны в полной мере используют возможности, 

предусмотренные Уставом Организации Объединенных Наций, а также соответствующие механизмы 
Организации Объединенных Наций. При этом они будут воздерживаться от действий, которые могут нанести 

ущерб законным интересам и безопасности друг друга или подвергнуть угрозе международный мир. 

Статья 4 

Стороны поддерживают регулярный диалог и обмен информацией на различных уровнях по основным 

вопросам международных отношений. Они также оказывают содействие сотрудничеству между их 

государственными органами, официальными лицами, общественными организациями в интересах развития 

двусторонних отношений. 

Статья 5 

Стороны содействуют повышению роли Организации Объединенных Наций в поддержании 

международного мира и безопасности с целью предотвращения и разблокирования кризисных ситуаций и 

конфликтов, создания атмосферы доверия, взаимопонимания и открытости в отношениях между 

государствами, решения глобальных и других проблем современности. 
Статья 6 

Стороны обмениваются мнениями относительно целесообразности изучения вопросов, касающихся 

доступа государств к мировым технологическим достижениям, позволяющим укрепить систему 

многосторонней торговли при участии в ней на равноправной и недискриминационной основе всех стран и 

интеграционных объединений, а также соблюдения принципов Генерального соглашения о тарифах и 

торговле/Всемирной торговой организации. 

Статья 7 

1. Стороны развивают взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество и обмениваются опытом 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Стороны поощряют деловые контакты и связи, в том числе на общегосударственном, региональном и 

местном уровнях, а также прямые связи между предприятиями, фирмами и иными хозяйствующими 
субъектами и организациями обоих государств и обеспечивают в рамках их национального законодательства и 

на основе принципа взаимности максимально благоприятные условия для такой предпринимательской и иной 

хозяйственной деятельности. 

3. Стороны осуществляют двустороннее сотрудничество в интересах социально-экономического 

развития своих государств, включая привлечение инвестиций, улучшение использования природных ресурсов и 

экономического потенциала. 

Статья 8 

Стороны развивают двустороннее научно-техническое сотрудничество, особенно в передовых отраслях, 

осуществляемое на взаимовыгодной и равноправной основе исключительно в мирных целях и поощряют 

контакты и прямые связи, а также обмен научно-технической информацией между учеными, научными и 

техническими организациями и обществами двух стран. 

Статья 9 
Стороны взаимодействуют в области экологии в соответствии с принципами, закрепленными в 

документах Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, а также в 

международных соглашениях в этой сфере, участниками которых они являются. 

Статья 10 

1. Стороны развивают сотрудничество в области культуры, искусства, образования, здравоохранения, 

печати, радио, телевидения, кино, туризма, включая молодежные контакты, информации и спорта. 

2. Стороны поощряют прямые связи между организациями и отдельными представителями в указанных 

областях, поддерживают изучение и распространение испанского языка в России и русского языка в Гватемале. 

Статья 11 

Стороны принимают меры, направленные на упрощение процедур осуществления контактов между 

людьми, включая взаимные поездки граждан, как официальные так и частные, с культурными, научными и 
деловыми целями. 

Статья 12 

Стороны сотрудничают в области борьбы с преступностью, прежде всего организованной 

преступностью, международным терроризмом, включая акты, направленные против безопасности морского 

судоходства и гражданской авиации, с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, контрабандой, в том числе предметов, представляющих историческую и культурную 



 
  

 

 

ценность, легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности. Стороны также сотрудничают в 

предупреждении и пресечении нелегальной миграции. 

Статья 13 

Стороны, действуя на основе принципа взаимности и норм международного права, обеспечивают 
максимально благоприятные условия для деятельности аккредитованных на территории друг друга 

дипломатических представительств и консульских учреждений обоих государств. 

Статья 14 

Стороны в целях реализации положений настоящего Договора обеспечивают по мере необходимости 

заключение отдельных межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и 

соглашений о сотрудничестве в различных областях. 

Статья 15 

Настоящий Договор не направлен против какого-либо третьего государства и не затрагивает 

обязательств и прав Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они 

являются. 

Статья 16 
Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону 

за один год до истечения очередного периода о своем намерении прекратить действие настоящего Договора. 

Статья 17 

Настоящий Договор вступает в силу с даты последнего письменного уведомления, подтверждающего 

выполнение Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его 

в силу. 

Совершено в г.Нью-Йорке ― 13 ‖ сентября 2000 года, в двух экземплярах, каждый на русском и 

испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Гондурас 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Гондурасом установлены 30 сентября 1990 г. 3 января 1992 

г. правительство Гондураса признало Российскую Федерацию в качестве государства-правопреемника СССР. C 

1993 г. в обеих странах аккредитуются послы по совместительству – посол России в Никарагуа и посол 

Гондураса во Франции. В 1995 г. в г. Тегусигальпа было открыто Почѐтное консульство России. Почѐтный 

консул – крупный предприниматель Ф.А. Нассер Сельман. В мае 2006 г. было открыто наше второе Почѐтное 

консульство в г.Сан-Педро-Сула. Почѐтный консул – владелец юридической фирмы - А.Пенья Кабус. 

Гондурасское руководство рассматривает Россию как одну из ведущих мировых держав, оказывающих 

большое влияние на геостратегическую ситуацию в мире. Между двумя странами сложилась практика 

политических контактов, которые заметно активизировались в период правления в Гондурасе Президента 
Р.Мадуро (2002 – январь 2006 гг.), выступавшего за проведение многовекторной внешней политики и 

стремившегося, по возможности, уменьшить зависимость Гондураса от США на международной арене. 

Расширение связей с нашей страной гондурасцы рассматривают как важную составляющую диверсификации 

контактов с внерегиональными партнерами. Нынешний Президент Х.М.Селайя также неоднократно заявлял о 

готовности «продолжить курс на укрепление дружественных отношений с Россией в различных областях». 

Существовала практика обмена посланиями на высшем и высоком уровнях. В январе 2006 г. Президент 

России направил послания Р.Мадуро и Х.М.Селайе в связи с инаугурационными торжествами в Гондурасе. В 

ноябре 2008 г. в Каракасе состоялся личный контакт Д.А.Медведева с Х.М.Селайей в рамках организованной У. 

Чавесом встречи Президента России с главами государств-членов блока «Боливарианская альтернатива для 

Америк» (АЛЬБА). 

Контакты глав внешнеполитических ведомств осуществляются в ходе многосторонних встреч министров 
иностранных дел в формате Россия – Центральноамериканская интеграционная система (последняя 

проводилась в Нью-Йорке в 2006 г.). В сентябре 2005 г. в ходе двусторонней встречи мининдел России и 

Гондураса в Нью-Йорке была подписана Декларация об основах отношений между двумя странами. 

Тегусигальпа, как правило, положительно реагирует на наши обращения о поддержке российских 

кандидатур на выборах в структуры ООН и другие международные организации.  

В 2002, 2004, 2006 и 2008 гг. в Тегусигальпе прошли российско-гондурасские межмидовские 

консультации на уровне директоров департаментов, выявившие схожесть или близость позиций сторон по 

актуальным вопросам международной повестки дня. 



                   

 
Развиваются межпарламентские связи. В 1988 и 1991 гг. в Москве побывали делегации Национального 

конгресса Гондураса. В июне 1999 г. в России с рабочим визитом находился председатель 

Центральноамериканского парламента, бывший гондурасский президент К.Рейна, который был принят 

Председателем Государственной Думы Российской Федерации. Новый Председатель Национального конгресса 

Р.Мичелетти выразил заинтересованность в возобновлении практики обмена парламентскими делегациями и 

налаживании других форм сотрудничества законодательных органов двух стран. В апреле 2007 г. Гондурас 

посетила делегация Госдумы во главе с тогдашним заместителем еѐ Председателя С.Н. Бабуриным. 

Договорно-правовая база двусторонних отношений включает: Межправительственное торговое 
соглашение 1987 г. (вступило в силу в 1990 г.), Соглашение о культурном и научно-техническом 

сотрудничестве от 4 ноября 1994 г., Соглашение о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и 

Республики Гондурас по дипломатическим и служебным паспортам от 21 сентября 1999 г., Протокол о 

межмидовских консультациях от 2 октября 2000 г. и Декларацию об основах отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Гондурас от 14 сентября 2005 года. 

По данным ФТС России в 2010 г. российский экспорт оценивается в 10,6 млн. долл. Импорт из 

Гондураса достиг 7,4 млн. долл. 

Руководство Гондураса и представители деловых кругов заявляют о заинтересованности в развитии 

прямых, без посредников, торгово-экономических связей с Россией. Основную работу в этом направлении 

ведут бизнесмены, создавшие в 2001 г. предпринимательское объединение «Русский дом» (г. Сан-Педро Сула). 

Его председатель А.Пенья в 2003 г. совершил деловую поездку в Россию с целью организации поставок 

автомобилей ГАЗ и УАЗ, металлов, удобрений, энергосилового оборудования. При содействии «Русского 
дома» удалось наладить прямые закупки российских автомобильных запчастей. Ведется работа по 

продвижению на гондурасский рынок наших лекарственных средств и других медицинских товаров, а также 

организации закупок в этой стране тропических фруктов (ананасов, манго и др.).  

В Гондурасе проявляют большой интерес к налаживанию культурных связей с Россией. В Тегусигальпе 

и Сан-Педро-Суле в 2003 г. с успехом прошли гастроли артистов Большого театра, организованные фирмами 

третьих стран. В 1978 – 2008 гг. в Национальном автономном университете Гондураса функционировала 

кафедра русского языка, на которой к началу 2008 г. полный курс прошли 320 человек (в настоящее время 

кафедра закрыта из-за ухода преподавателя на пенсию). Свыше 300 гондурасцев прошли обучение в вузах 

СССР и России. С 1993 г. Гондурасу ежегодно выделяются две государственные стипендии для обучения в 

российских вузах. Однако использованы они были лишь в 1995 и 2004 годах. 

 Все вышеупомянутое относится к отношениям России с Гондурасом до свержения гондурасскими 
военными законного Президента этой страны Х.М.Селайи 28 июня 2009 г. 

Россия однозначно осудила незаконное насильственное смещение Х.М.Селайи, рассматривая действия 

гондурасских военных как прямое нарушение конституции этой республики и грубое попрание 

основополагающих норм демократии. Российская Федерация выступила за необходимость восстановления 

конституционного порядка в Гондурасе. Она приветствовала усилия, в том числе со стороны региональных 

организаций и объединений стран Латинской Америки, нацеленные на выработку путей выхода из 

сложившейся критической ситуации в рамках международного права  

Новый Президент Гондураса П.Лобо, являющийся выпускником РУДН, заявил о готовности развивать 

разносторонние связи с Россией, однако по изложенным выше причинам российская сторона пока 

воздерживается от официальных контактов с ним. 

Непризнание Россией легитимности правительства де-факто Гондураса нашло своѐ отражение и в том, 

что Министр иностранных дел. С.В.Лавров оставил без ответа ноту мининдел Гондураса правительства де-
факто К.Лопеса от 13 июля 2009 г. с призывом к Российской Федерации продолжить «братские 

дипломатические отношения» с новым правительством. 

Официальный представитель Российской Федерации не принимал также участия в церемонии 

инаугурации П.Лобо 27 января 2010 г. 

В настоящее время связи между Россией и Гондурасом являются фактически замороженными. 

В вопросе урегулирования двусторонних отношений с Гондурасом Россия будет ориентироваться на 

консолидированную позицию группы латиноамериканских и карибских стран в выстраивании их связей с этой 

республикой. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Гренадой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с СССР установлены в 1979 г., в 1983 г. разорваны, восстановлены 17 

сентября 2002 года. Поддерживаются политические контакты, осуществляется взаимодействие в ООН и других 

международных организациях. 



 
  

 

 

Посол России на Гренаде по совместительству (с постоянной резиденцией в Джорджтауне, Гайана) – 

Н.Д.Смирнов, верительные грамоты вручил 5 апреля 2012 г. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Содружеством Доминики 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 19 мая 1995 г. Поддерживаются политические контакты. 
Осуществляется взаимодействие в ООН и других международных организациях. 

В феврале 2012 г. подписан Протокол о намерениях о политических консультациях между МИД России 

и Доминики. 

В вузах России обучается 5 доминикских граждан. 

Доминику посещает небольшое количество российских туристов. 

Посол России на Доминике по совместительству (c постоянной резиденцией в Кингстоне, Ямайка) – 

В.М.Поленов. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Доминиканской Республикой  

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Доминиканской Республикой установлены 8 марта 1945 

года. 15 мая 1992 г. ДР признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 

В 2009 г. состоялся первый официальный визит в Россию мининдел ДР К.Моралеса Тронкосо. В ходе 

работы 65-й сессии ГА ООН в сентябре 2010 г. в Нью-Йорке состоялась встреча С.В.Лаврова с Президентом ДР 
Л.Фернандесом. 

В 2008 г. впервые в истории российско-доминиканских отношений Санто-Доминго посетил 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедев. В том же году с ответным визитом в 

России побывала делегация ВС ДР во главе с Председателем Х.Суберо Исой. 

В 2010 г. с визитом в России находился Генеральный прокурор ДР Р.Хименес Пенья. 

В 2005 г. подписаны протокол о консультациях между МИД России и МИД ДР и соглашение о 

сотрудничестве между дипакадемиями, в 2009 г. – межправительственное соглашение об отмене виз для 

владельцев дипломатических и служебных паспортов. 

Товарооборот в 2011 г. составил 68,6 млн. долл. ДР экспортирует в Россию ферроникель, сахар и его 

производные, какао, кофе и табачные изделия, импортирует из нашей страны топливо, металлопродукцию. 

В 2011 г. ДР посетило около 100 тыс. туристов из России. Российские авиакомпании «Аэрофлот» и 

«Трансаэро» осуществляют прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в ДР. 
Число выпускников российских (советских) вузов в ДР составляет около 3200 человек. На 2011/2012 

учебный год ДР предоставлено 8 государственных стипендий за счѐт средств федерального бюджета. 

Посол России в ДР по совместительству (с постоянной резиденцией в Каракасе, Венесуэла) – 

В.Ф.Заемский, верительные грамоты вручил 6 октября 2009 года. В 2006 г. ДР открыла своѐ посольство в 

Москве. Посол ДР в России – Х.Л.Перес Альварадо, верительные грамоты вручил 18 января 2007 г. 

В г. Санто-Доминго работает почѐтный консул России Ф.В.Веласкес де Симо (гражданка 

Доминиканской Республики). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Колумбия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Колумбией установлены 25 июня 1935 г., обмен послами состоялся в 

1943 г. В 1948 г. колумбийские власти разорвали дипотношения, которые были восстановлены по инициативе 

колумбийской стороны 19 января 1968 г. 27 декабря 1991 г. правительство Колумбии заявило о признании 

Российской Федерации в качестве государства-продолжателя СССР. 
Договорно-правовая база. Договорно-правовая база двусторонних отношений последовательно 

укрепляется. За последнее время подписаны: межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по 



                   

 
уголовным делам (2010 г.), межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей 

при взаимных поездках граждан России и Колумбии (вступило в силу в марте 2011 г.), межведомственные 

меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в области высшего образования (2010 г.), в области науки, 

технологий и инноваций (2010 г.), а также в области физической культуры и спорта (2010 г.). 

Политические контакты на уровнях руководителей государств и внешнеполитических ведомств. Важное 

место в двусторонних связях отводится политическому диалогу. Сложилась практика обмена посланиями на 

высшем уровне, по линии органов законодательной власти и руководства МИД. 

В августе 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев и Президент Колумбии Х.М.Сантос 
обменялись посланиями, подтвердив наличие с обеих сторон политической воли к дальнейшему развитию 

двустороннего конструктивного диалога, более тесного взаимодействия в международных делах, консолидации 

многопланового комплекса российско-колумбийских взаимовыгодных торгово-экономических связей. 

В ноябре 1997 г. в Колумбии с официальным визитом находился Министр иностранных дел России 

Е.М.Примаков. В ноябре 2008 года состоялся рабочий визит в Колумбию Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лаврова, который провел переговоры с президентом страны А.Урибе, а также с 

министром иностранных дел Х.Бермудесом Мерисальде. 

Мининдел Колумбии посещали Россию с официальными визитами в 1994, 1998, 2001, 2004, 2010 гг. 

Периодически осуществляются встречи мининдел двух стран на сессиях ГА ООН в Нью-Йорке. 

Последняя состоялась в сентябре 2011 г. Положительно зарекомендовала себя практика проведения 

межмидовских консультаций по многосторонней и двусторонней проблематике. Очередной раунд 

консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел состоялся в Боготе 9 февраля 2012 г. 
Межведомственные контакты. В апреле 2010 г. в Москве Министр сельского хозяйства и 

сельскохозяйственного развития Колумбии А.Фернандес Акоста, представители Колумбийского института 

сельского хозяйства и колумбийского госагентства по продвижению экспорта "Проэкспорт" провели 

переговоры в ряде профильных ведомств. 

Большое практическое значение имели также рабочие консультации в июне-июле 2010 г. замминистра 

образования Колумбии Г.Бургоса и главы колумбийского института кредита на цели образования за рубежом 

(ИСЕТЕКС) М.Вильегас в Минобрнауки России, их встречи с представителями ведущих высших учебных 

заведений г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. 

Продолжается двустороннее взаимодействие в борьбе с наркобизнесом, терроризмом и 

оргпреступностью. 7-8 апреля 2011 года в Боготе прошла двусторонняя встреча по антинаркотической тематике 

представителей компетентных в этой сфере органов России и Колумбии. 
Торгово-экономические отношения. Россия и Колумбия ведут активный поиск путей расширения 

торгово-экономических связей. Колумбия заинтересована в получении современных российских технологий; в 

свою очередь, российская сторона стремится получить доступ к выгодным контрактам на разработку 

месторождений нефти в Колумбии, крупным энергетическим и другим инвестиционным проектам. 

Важным инструментом для поступательного развития двусторонних связей с Колумбией является 

Российско-Колумбийская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. Соглашение о создании Межправительственной комиссии подписано в июле 

1979 г. В советское время было проведено пять заседаний. Заседания российско-колумбийской МПК прошли 

попеременно в Москве и Боготе в 1995 г., 2002 г., 2006 г. и 2009 г. 

Сопредседателем МПК с российской стороны является Министр юстиции А.В.Коновалов. В ноябре 2010 

г. новым Председателем Колумбийской части МПК назначен Министр энергетики и горнорудной 

промышленности Колумбии М.Карденас. В ноябре 2011 г. в Боготе состоялась встреча председателей МПК, в 
ходе которой были обсуждены основные вопросы двустороннего сотрудничества. 

В 2011 г. товарооборот между Россией и Колумбией (по данным ФТС России) составил 317,4 млн. долл. 

США (в 2010 г. – 265,2 млн. долл. США), из них российский экспорт – 159,1 млн. долл. США (в 2010 г. – 132,9 

млн. долл. США), импорт – 158,3 млн. долл. США (в 2010 г. – 132,3 млн. долл. США). Основными статьями 

российского экспорта являются химическая продукция, металлоизделия, машины и оборудование. РФ 

импортирует из Колумбии свежесрезанные цветы, кофе, мякоть тропических фруктов. 

Важную роль в развитии двустороннего делового сотрудничества играет созданная в 2008 г. 

Колумбийско-российская торгово-промышленная палата, которая активно продолжает способствовать 

налаживанию прямых контактов представителей российского и колумбийского бизнеса. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество. Позитивный резонанс в близких к России кругах вызвало 

награждение 4 ноября 2010 г. Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым директора Института 
культуры им. Л.Н.Толстого, колумбийского литератора и переводчика русской классической литературы 

Р.Флореса Орденом Дружбы «За большой вклад в развитие российско-колумбийских отношений». В марте 

2012 г. указом Президента Российской Федерации орденом Почета «За вклад в укрепление дружбы между 

народами Российской Федерации и Латинской Америки» был награжден выдающийся колумбийский писатель, 

нобелевский лауреат Г.Гарсия Маркес. 

В декабре 2010 г. колумбийской стороне была передана гуманитарная помощь, направленная 

Правительством России для пострадавших от стихийных бедствий в Колумбии 



 
  

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Колумбия 
 

Договор об основах отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Колумбией 

(Москва, 8 апреля 1994 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Колумбия, движимые  традициями дружбы и сотрудничества между 

народами обеих стран, 

констатируя дух взаимопонимания и значительный потенциал развития российско-колумбийских 

отношений, 

убежденные в необходимости дальнейшего сближения на основе партнерства, взаимного доверия, 

приверженности ценностям свободы и справедливости, 
преисполненные решимости поднять двусторонние отношения на новый уровень, отвечающий 

современным политическим, экономическим и социальным реалиям, 

считая, что укрепление дружественных равноправных отношений между двумя странами отвечает 

коренным интересам их народов, а также целям мирного и гармоничного развития всего международного 

сообщества, 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и желая 

способствовать сохранению и упрочению международного мира и безопасности и утверждению атмосферы 

взаимопонимания и сотрудничества на латиноамериканском континенте, в тихоокеанском регионе и во всем 

мире, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны рассматривают друг друга как дружественные государства и будут развивать отношения 

сотрудничества, руководствуясь принципами Устава ООН и другими общепризнанными нормами 

международного права. 

Стороны будут конструктивно взаимодействовать на международной арене, в том числе в рамках ООН и 

других международных организаций в целях обеспечения справедливого миропорядка, безопасности народов в 

условиях неукоснительного соблюдения прав и свобод человека, уважения права каждого государства на 

политическую независимость, самостоятельную внешнюю политику, утверждения в международной практике 

демократических ценностей, духа добрососедства и сотрудничества. 

Статья 2 

Стороны будут регулярно проводить консультации на различных уровнях по вопросам развития и 

углубления двусторонних отношений, а также по вопросам международных отношений, представляющим 

взаимный интерес. 
Стороны будут содействовать обмену информацией и опытом в области государственного строительства 

и законодательства, направленного на углубление и развитие демократического процесса в обоих государствах. 

Статья 3 

В случае возникновения ситуаций, которые, по мнению одной из Сторон, будут представлять угрозу 

международному миру и безопасности и могут повлечь за собой международные осложнения, 

Стороны будут проводить консультации о возможных путях их урегулирования. 

Ни одна из Сторон не будет предпринимать действий, которые могли бы представить угрозу или нанести 

ущерб безопасности другой Стороны. 

Статья 4 

Стороны будут в максимально возможной степени использовать механизмы ООН для предотвращения 

кризисных ситуаций и региональных конфликтов, а также для достижения справедливого и мирного 
урегулирования таких ситуаций и конфликтов и устранения угрозы международному миру и безопасности. 

Подтверждая свои соответствующие обязательства в области разоружения и контроля над 

вооружениями, Стороны будут координировать свои усилия, направленные на свертывание количественного и 

качественного наращивания вооружений, сокращение военных расходов до пределов разумной достаточности 

для обороны, на ликвидацию незаконной торговли оружием и укрепление мер доверия. 

Стороны будут активно содействовать процессу ядерного, химического и биологического разоружения, 

прилагать усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним 

технологий. 

Статья 5 

 



                   

 
Стороны будут расширять и углублять сотрудничество в рамках ООН в интересах повышения ее 

эффективности и адаптации к новым мировым реалиям, усиления роли этой организации в деле создания 

мирных условий жизни народов, обеспечения и укрепления гарантий стабильности и безопасности государств. 

Они будут всемерно содействовать наращиванию потенциала ООН в решении глобальных проблем 

современности, формированию справедливого мирового порядка, развитию сотрудничества между всеми 

государствами в экономической, социальной, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. 

Стороны будут содействовать расширению сотрудничества между международными региональными 

организациями и ООН. 
Статья 6 

Стороны будут всемерно содействовать укреплению стабильности, утверждению атмосферы доверия и 

духа взаимодействия на Латиноамериканском континенте и в Тихоокеанском регионе, а также сотрудничать на 

двусторонней и многосторонней основе в интересах содействия развитию связей в экономической, культурной, 

гуманитарной и других областях между государствами этих регионов. 

Статья 7 

Придавая важное значение координации практических мер по обеспечению стабильного экономического 

развития государств, сбалансированному росту мирового хозяйства в целом, Стороны будут взаимодействовать 

в международных торговых, экономических и финансовых организациях в целях эффективного развития 

национальной экономики обеих стран. 

Статья 8 

Стороны будут углублять и расширять диалог по основным вопросам двусторонних отношений, 
международным и региональным проблемам и обмениваться опытом в области проведения в обеих странах 

внутренних преобразований. 

Они будут содействовать контактам на всех уровнях, в том числе проведению ежегодных политических 

консультаций между министерствами иностранных дел, осуществлению обменов между законодательными, 

исполнительными и судебными органами, организации встреч различных государственных и 

неправительственных организаций в целях наращивания двустороннего сотрудничества и координации их 

деятельности по укреплению международной безопасности. 

Стороны будут способствовать деятельности уже имеющихся и созданию по мере необходимости новых 

постоянных и специальных органов по сотрудничеству в области правовых вопросов, экономики и 

двусторонней торговли, энергетики, охраны окружающей среды, науки и технологии, а также культуры. 

Статья 9 
Стороны предпримут эффективные меры по созданию и укреплению благоприятной правовой и 

организационной основы для развития торговли, экономического и научно-технического сотрудничества, 

стимулирования инвестиций и поощрения участия российских и колумбийских юридических и физических лиц 

в двустороннем экономическом сотрудничестве, в том числе путем создания совместных предприятий. 

Они будут содействовать расширению торгово-экономического и технического сотрудничества, в том 

числе посредством новых форм взаимодействия, совершенствования номенклатуры товарообмена в 

представляющих взаимный интерес областях, в частности в таких, как энергетика, включая добычу и 

переработку нефти, металлургия, транспорт, агропромышленный комплекс и другие ориентированные на 

потребителя отрасли. 

Стороны будут содействовать повышению результативности международных усилий в целях улучшения 

условий международных экономических связей с учетом действующих международно-правовых норм. 

Статья 10 
Отмечая важную роль ООН в поисках решения общих экологических проблем и в применении 

международных принципов устойчивого развития к рациональному использованию природных ресурсов, 

Стороны будут способствовать осуществлению решений Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию 1992 года, а также созыву и плодотворной работе дальнейших международных 

форумов по вопросам экологии. 

Они будут налаживать сотрудничество в этой области на национальном, региональном и глобальном 

уровнях посредством обмена информацией и взаимных консультаций, а также путем выработки 

соответствующей юридической основы. 

Статья 11 

Стороны будут уделять особое внимание созданию условий для осуществления совместных программ и 

проектов в целях использования современных технологических достижений, сотрудничеству в области 
фундаментальных и прикладных исследований и внедрению их результатов в производство. 

Статья 12 

Стороны будут расширять и углублять связи в области культуры, искусства, науки, здравоохранения, 

образования, туризма и спорта. 

Они будут содействовать установлению прямых связей между высшими учебными заведениями и 

научно-исследовательскими центрами, лабораториями, учеными и учреждениями культуры Сторон, а также 

осуществлению совместных исследовательских проектов и обмену научно-технической информацией. 



 
  

 

 

Статья 13 

Стороны будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью, международным терроризмом в 

различных его формах и проявлениях, включая незаконные акты, направленные против безопасности морского 

судоходства и гражданской авиации, контрабандой, незаконной торговлей оружием и незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Они будут осуществлять необходимые меры для оказания взаимной правовой помощи и заключат с этой 

целью соответствующее соглашение. 

Статья 14 

Стороны будут заключать по мере необходимости соглашения и договоренности в целях выполнения 

положений настоящего Договора. 

Статья 15 

Стороны будут разрешать спорные вопросы, которые могут возникнуть в отношениях между ними, 

мирными средствами в соответствии с Уставом ООН. 

Статья 16 

Настоящий Договор не затрагивает обязательств Сторон по другим международным договорам или 
соглашениям, участниками которых они являются. 

Статья 17 

Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с национальным законодательством каждой 

из Сторон и вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами. 

Статья 18 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме 

не менее чем за двенадцать месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в Москве восьмого апреля одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года в двух 

экземплярах, каждый на русском и испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Коста-Рика 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Коста-Рика – первая страна в Центральной Америке, наладившая в 1872 г. контакты с Россией. 

Дипломатические отношения между СССР и Коста-Рикой установлены 8 мая 1944 г. После нормализации 

двусторонних связей в 1970 г. стороны договорились об обмене диппредставительствами. Наше посольство в г. 

Сан-Хосе было открыто 1972 г., костариканское в Москве – в 1975 г. 28 декабря 1991 г. Коста-Рика признала 

Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 

Стабильно развиваются российско-костариканские политические связи. Осуществляется обмен 

посланиями на высшем и высоком уровне. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев в мае 2010 г. 

направил поздравительное послание Президенту Коста-Рики Л.Чинчилье в связи с еѐ вступлением в должность. 

В своем ответном послании глава костариканского государства обозначила заинтересованность в 

сотрудничестве с Россией в борьбе против новых вызовов и угроз, в том числе с организованной 

преступностью и наркотрафиком. 

Позиция Коста-Рики по основным международным проблемам во многом близка или совпадает с 
российской. В первую очередь, это разоруженческая проблематика, нераспространение ОМУ, противодействие 

новым вызовам и угрозам, включая международный терроризм, наркобизнес, организованную преступность, а 

также международные природоохранные инициативы. В период сессий ГА ООН периодически проводятся 

встречи министров иностранных дел двух стран. 

Костариканцы во многих случаях положительно реагируют на наши обращения по поддержке 

российских кандидатур в ООН и других международных организациях. 

Российско-костариканские отношения продвинулись после обмена официальными визитами министров 

иностранных дел в 1997 г., в ходе которых был подписан целый ряд межправительственных документов. 

Импульс двустороннему сотрудничеству придал официальный визит в Россию тогдашнего Министра 

иностранных дел Р.Товара в 2003 г. Он также встретился в составе представителей стран-членов 

координационной «тройки» Группы Рио с Президентом Российской Федерации. 
Костариканцы выступают за развитие политического диалога и взаимодействия в формате Россия – 

Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС). Они участвовали в подготовке и проведении всех 

встреч министров иностранных дел в данном формате (Сан-Хосе - 1997 г. и Нью-Йорк - 1999, 2002, 2004 и 2006 

годы). На встрече в 1999 г. руководители внешнеполитических ведомств двух стран подписали Декларацию о 

принципах отношений, межправительственный Протокол о сотрудничестве в осуществлении контроля за 



                   

 
наркотическими средствами и психотропными веществами, а также приняли Совместную декларацию в 

поддержку целей и принципов Устава Организации Объединѐнных Наций. 

За последние десять лет стороны в значительной мере обновили договорно-правовую базу двусторонних 

отношений. На начало 2009 г. действовало 10 российско-костариканских документов, 6 межправительственных 

соглашений и протоколов, в том числе о торговле, о культурном и научном сотрудничестве, о сотрудничестве в 

области туризма, о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, 4 межведомственных 

соглашения о сотрудничестве, включая протокол о межмидовских политконсультациях. 

Межмидовские политические консультации осуществляются с 1973 г. Последний их раунд состоялся в 
Москве в мае 2011 г. на уровне заммининдел С.А.Рябкова и К.Роверсси. 

Развивается межпарламентский обмен, осуществляемый с 1960 г. 

На сентябрь 2011 г. запланирован визит в Сан-Хосе делегации гордумы Москвы во главе с 

В.М.Платоновым. 

Регулярная торговля между нашей страной и Коста-Рикой осуществляется на протяжении последних 

сорока лет. 

По данным ФТС России за 2010 г. наш экспорт составил 11,207 млн. долл. США, импорт -100,992 млн. 

долл. США. 

Коста-Рика поддержала присоединение России к ВТО. 

Представители костариканского бизнеса в основном настроены на продвижение в Россию своих 

традиционных товаров (сахар, кофе, бананы), не проявляя активности в плане налаживания прямых закупок 

российской продукции (в стране действует разветвлѐнная система еѐ сбыта через компании третьих 
государств). 

Российские деловые круги пока не спешат на рынок Коста-Рики, где они во многих случаях заведомо 

проигрывают конкурентам, опирающимся на надежную юридическую базу хозяйственных отношений с 

костариканцами. 

Постепенно растет численность российских туристов, посещающих Коста-Рику. (2,56 тыс. россиян в 

2010 г. по сравнению с 1,7 тыс. в 2009 г., в 2008 г. около 2 тыс. чел., в 2007 г. – 1,5 тыс.чел.) 

Связи в области культуры, искусства, науки, образования и спорта на протяжении длительного периода 

остаются одной из самых активных сфер взаимодействия между Россией и Коста-Рикой. 

На конец ноября с.г. планируется визит в Сан-Хосе заместителя Министра культуры России 

П.В.Хорошилова, в ходе которого намечено подписание двустороннего меморандума о сотрудничестве в 

области культуры. 
Среди центральноамериканских государств Коста-Рика – наиболее посещаемая российскими 

творческими коллективами страна. В 2003-2005 гг. в Сан-Хосе были проведены гастроли группы солистов 

балета Большого театра, других российских балетных коллективов, цирка на льду, фольклорных ансамблей, 

пианистов, симфонического оркестра. 

Российские творческие коллективы получили приглашение от Коста-Рики участвовать в 

Международном фестивале искусств в Коста-Рике в 2012 г. В 2014 г. Россия станет почетным гостем данного 

фестиваля. 

Подписан контракт на учреждение при Университете Коста-Рики Русского культурного центра, 

организуемого Фондом «Русский мир». Налаживается сотрудничество между Московской консерваторией 

имени П.И.Чайковского и Национальным университетом Сан-Хосе. На протяжении ряда лет в Сан-Хосе 

функционирует школа классического балета, в которой преподают российские педагоги. 

Начиная с 60-х годов XX века более 800 костариканцев получили высшее и среднее специальное 
образование в нашей стране. С 1996 г. восстановлена практика выделения гражданам Коста-Рики стипендий (10 

ежегодно) для обучения в российских учебных заведениях. В марте 2011 г. по линии Министерства 

образования и науки Коста-Рике было выделено 6 стипендий. Квота на получение высшего образования (5 

человек) была использована полностью. Так же, как и в 2010 г., не поступило ни одной кандидатуры на 

обучение в аспирантуре. В 2011 г. костариканцами был проявлен особый интерес к изучению точных и 

естественных наук. Самыми востребованными специальностями оказались «Мехатроника и робототехника» (3 

кандидата) и «Лечебное дело» (2 кандидата). 

Определѐнное развитие получили контакты в области спорта. В Коста-Рике продолжает работать 

российский тренер, занимающийся с национальной сборной по плаванию. 

В Коста-Рике проживает около 1000 соотечественников, в том числе около 300 граждан России, 

состоящих на учете в консотделе Посольства. Все успешно адаптировались к местным условиям, многие 
занимаются предпринимательской деятельностью. Есть работающие в государственных организациях, органах 

управления. В 2009 г. была создана Ассоциация «Центр русской культуры в Коста-Рике». Идѐт процесс еѐ 

регистрации как юридического лица. Инициативной группой с 2007 г. издается «Русская газета». 

Представители диаспоры регулярно принимают участие во всемирных и региональных конференциях 

соотечественников. 

В январе 2008 г. в пригороде Сан-Хосе начато строительство православного храма. 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Куба 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

В 1902 г. Россия признала Республику Куба и установила с ней дипломатические отношения (прерваны в 

1952 г., восстановлены в 1960 г.). Сегодня основой развития двусторонних связей являются Декларация о 

принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба и Меморандум о принципах 

стратегического сотрудничества (подписаны в 1996 г. в Гаване и в 2009 г. в Москве, соответственно). 

В рамках обновленной после 1991 г. договорно-правовой базы отношений между двумя странами 
действует более 60 документов, регламентирующих взаимодействие и сотрудничество по широкому спектру 

направлений. 

В ноябре 2008 г. с рабочим визитом на Кубе находился Президент Российской Федерации. В январе – 

феврале 2009 г. Российскую Федерацию с официальным визитом посетил Председатель Государственного 

Совета и Совета Министров Республики Куба Р.Кастро. 

Регулярный характер носят контакты по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран. Министр 

иностранных дел России С.В.Лавров посетил Гавану с официальным визитом в феврале 

2010 г., в феврале 2011 г. в Москве с рабочим визитом находился Министр иностранных дел Кубы 

Б.Родригес. 

Поддерживается активный межпарламентский диалог. В ноябре 2010 г. состоялся официальный визит в 

Россию Председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Р.Аларкона, в декабре 2010 г. Кубу с 

ответным визитом посетил Председатель Государственной Думы. 
Расширяются двусторонние торгово-экономические отношения. В 2011 г. объем российско-кубинского 

товарооборота составил 224,7 млн. долл. США, в т.ч. российский экспорт – 175,1 млн. долл. США, российский 

импорт – 49,6 млн. долл. США. 

22-24 января 2009 г. в Москве прошло IX заседание Российско-Кубинской Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). С российской стороны 

Комиссию возглавляет Заместитель Председателя Правительства И.И.Сечин, с кубинской – Заместитель 

Председателя Совета Министров Р.Кабрисас. 

Активно развивается практическое взаимодействие в области разведки, добычи и переработки нефти с 

участием российских профильных компаний, в том числе ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «Газпром нефть». 

Среди других перспективных направлений двустороннего экономического сотрудничества – 

электроэнергетика, транспорт, никелевая отрасль, связь и коммуникации, биофармацевтика и высокие 
технологии. 

Приоритетными направлениями совместной работы в научно-технической области являются мирное 

использование атомной энергии, информационные, нано- и биотехнологии. 

В качестве "страны – почетного гостя" Россия приняла участие в XIX Гаванской международной 

книжной ярмарке (11-21 февраля 2010 г.). 

Действует практика обучения кубинцев в российских вузах за счет госстипендий. 

Поддерживаются отношения в области физкультуры и спорта, российские спортсмены регулярно 

посещают Кубу. 

С 2001 г. на Кубе постоянно пребывает священник Русской православной церкви с целью духовного 

окормления православных верующих (порядка 3 тыс. граждан, в основном выходцы из бывших советских 

республик). 

В 2011 г. Кубу посетили около 70 тыс. российских туристов (в 2010 г. – 56 тыс. человек). В мае 2010 г. 
Россия приняла участие в качестве специального гостя в XXX Международной туристической ярмарке 

«ФИТКуба-2010» в Гаване. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Куба 
 

Декларация о принципах взаимоотношений  

между Российской Федерацией и Республикой Куба 

(Гавана, 22 мая 1996 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Куба, 

отмечая,   что   радикальные    перемены    в    международной политической  обстановке  и  мировом  

сообществе   создают   новые возможности  для  эффективных   взаимовыгодных   отношений   между 

Российской Федерацией и Республикой Куба, 



                   

 
руководствуясь   желанием   развивать   отношения   дружбы   и сотрудничества, связывающие их 

народы, 

отмечая,   что   соглашения,    подписанные    правительствами Российской Федерации и Республики 

Куба, создали новые условия  для эффективною и устойчивого развития двустороннею  сотрудничества  в 

самых различных областях на основе взаимного уважения  и  доверия, 

выражая   удовлетворение   достигнутым   прогрессом   в   создании обновленной  договорно-правовой  

базы  двусторонних  отношений   и 

подтверждая готовность к ее дальнейшему совершенствованию, 
движимые  стремлением  к  обеспечению  международною  мира   и безопасности, а также 

осуществлению целей и принципов Устава ООН, 

подтверждая    приверженность    принципу    равноправия     и самоопределения народов, а также 

всеобщему уважению  и  соблюдению прав человека и основных свобод для всех, исходя из того,  что  ни одно 

государство не может ни применять,"  ни  поощрять  применение экономических, политических мер или мер  

любою  иною  характера  с целью   добиться   подчинения   себе   другого    государства    в осуществлении им 

своих суверенных прав и получения от этого  каких бы то ни было преимуществ, 

заявляют, что Российская Федерация  и  Республика  Куба  будут исходить   в   своих   двусторонних   

отношениях   из    следующих принципиальных положений: 

1.   Стороны   строят   свои   отношения   сотрудничества    в соответствии с положениями Устава ООН  и  

другими  общепризнанными нормами международного права. 

Стороны будут взаимодействовать  в  целях  укрепления  мира  и международной  безопасности,  
утверждения   демократии,   уважения принципов    территориальной     целостности,     самоопределения, 

независимости и суверенитета. 

2.  Стороны  будут  решать  любые  споры  между  ними  мирными средствами в соответствии с Уставом 

ООН, а в случае  необходимости использовать для этого существующие международные механизмы. 

3. Стороны будут поддерживать контакты  по  основным  вопросам двусторонних   отношений,   а   также   

актуальным   международным проблемам. 

Они   будут   оказывать   содействие   сотрудничеству    между законодательными и исполнительными 

органами, официальными  лицами, частными   организациями   в   целях    взаимовыгодном    развития 

двусторонних отношений и сопоставления позиций Сторон по  вопросам международной обстановки. 

Стороны    будут    содействовать    проведению     регулярных консультаций между министерствами 

иностранных дел  в  соответствии с имеющимися на этот счет договоренностями. 
4.  Стороны  будут  регулярно  консультироваться  по  основным вопросам,  рассматриваемым  в  

Организации   Объединенных   Наций. Представительства Российской Федерации и Республики Куба  при  

ООН будут поддерживать диалог по широкому кругу  вопросов,  включенных в повестку дня работы  органов  

ООН,  в  том  числе  по  проблемам предотвращения   кризисных   ситуаций,   мирного    урегулирования   

конфликтов. 

5.  Стороны  будут  содействовать  установлению   и   развитию взаимовыгодного сотрудничества между  

физическими  и  юридическими лицами обеих стран  и  способствовать  его  расширению  на  основе 

принципов, принятых в международной торговле. 

Они будут оказывать необходимое содействие развитию  различных форм торгово-экономического 

сотрудничества, в  частности  поощрять установление непосредственных  связей  между  предприятиями  обеих 

стран, заключение компенсационных  сделок,  развитие  промышленной кооперации, создание  совместных  

российско-кубинских  предприятий на территории обеих стран, в третьих странах, а также  с  участием третьих 
стран. 

Стороны  продолжат  изучение  путей  разрешения   существующих экономических   проблем   в   

контексте   общем   пересмотра    их торгово-экономических и финансовых отношений. 

6.  Стороны  будут  активно  содействовать  процессу  ядерном, химическом  и  биологического  

разоружения.   Они   считают,   что сокращение вооружений и  расширение  мер  доверия  будет  вести  к 

укреплению стабильности и безопасности в мире. 

Стороны примут  меры  по  обеспечению  контроля  за  экспортом товаров и технологий, которые имеют 

мирное  назначение,  но  могут быть использованы для создания оружия массового поражения. 

7. Стороны будут развивать сотрудничество в области  экологии, руководствуясь,  в  том  числе,   

итогами   Конференции   ООН   по окружающей среде и развитию (Бразилия, Рио-де-Жанейро, 1992 г.)  и 

другими международно-правовыми документами в этой сфере. 
8. Стороны  будут  укреплять  двустороннее  научно-техническое сотрудничество в  областях,  

представляющих  взаимный  интерес,  а также расширять и углублять контакты  и  связи  между  научными  и 

техническими сообществами двух стран. 

Они, в частности,  будут  способствовать  установлению  прямых связей между учеными,  лабораториями  

и  институтами  двух  стран, проведению   совместных   исследовательских    проектов,    обмену научно-

технической информацией. 



 
  

 

 

9. Стороны будут принимать  меры,  направленные  на  упрощение процедур и практики осуществления 

контактов между людьми,  включая взаимные  поездки  граждан  с  деловыми,  культурными  и  научными 

целями, а  также  частные  поездки.  Стороны  будут  содействовать развитию связей в области культуры, 

образования,  здравоохранения, печати, радио, телевидения, кино, туризма и спорта. 
Стороны будут  способствовать  развитию  сотрудничества  между общественными,  политическими  и   

религиозными   учреждениями   и организациями, а также  фондами,  научными,  творческими  и  иными 

союзами,   действующими   в   соответствии   с   их   национальным законодательством. 

Стороны будут способствовать установлению  и  развитию  прямых связей       и       сотрудничества        

между        регионами, административно-территориальными    образованиями    и    городами Российской 

Федерации и Республики Куба. 

10. Стороны будут выполнять свои  обязательства  по  поощрению всеобщего уважения, соблюдения  и  

защиты  всех  прав  человека  и основных свобод для всех в соответствии  с  Уставом  ООН,  другими 

договорами, касающимися прав  человека,  и  иными  нормами  общего международного права. 

Стороны  будут  обеспечивать  защиту  и   осуществление   прав граждан  Российской  Федерации  в  

Республике   Куба   и   граждан Республики Куба - в  Российской  Федерации  в  соответствии  с  их 
законодательством и общепризнанными нормами международном права. 

11.   На   основе   отдельных   соглашений    Стороны    будут совершенствовать сотрудничество в 

области права,  в  том  числе  в оказании правовой помощи  по  гражданским,  семейным  и  уголовным делам. 

Стороны  будут  сотрудничать   в   борьбе   с   организованной преступностью, международным 

терроризмом в различных его формах  и проявлениях,   незаконным   оборотом   наркотических   средств   и 

психотропных  веществ,  контрабандой,  в  том  числе  контрабандой оружия и предметов, представляющих 

историческую  и  художественную ценность.   Сотрудничество   Сторон   в   этих   областях    будет 

урегулировано отдельными соглашениями. 12. Стороны будут обеспечивать на  основе  взаимности  условия 

для нормальной деятельности дипломатических,  консульских  и  иных официальных представительств друг 

друга. 

13. Стороны будут заключать по  мере  необходимости  отдельные соглашения в целях реализации 
положений настоящей Декларации. 

14.  Положения  настоящей   Декларации   не   наносят   ущерба обязательствам  Сторон  по  

подписанным   ранее   двусторонним   и многосторонним договорам. 

Настоящая Декларация не направлена против третьих стран. 

Совершено в Гаване 22 мая 1996 г. в двух  экземплярах,  каждый на русском и испанском языках. 

   

Меморандум о принципах стратегического сотрудничества  

Между Российской Федерацией и Республикой Куба 

(Москва, 30 января 2009 г.) 
 

В ходе официальных переговоров Президент Российской Федерации Д.А. Медведев и Председатель 

Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Р. Кастро Рус выразили удовлетворение 

поступательным развитием сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, научно-

технической, культурной, гуманитарной и других сферах, являющимся свидетельством исторической дружбы и 

взаимного уважения между российским и кубинским народами, и заявили о своем намерении выстраивать 

отношения стратегического характера. 

Главы государств договорились углублять российско-кубинский диалог на всех уровнях, включая 

высший, по вопросам международной повестки дня, развивать многоплановые двусторонние отношения. Этому 
должно способствовать расширение взаимной торговли и услуг, обменов в различных областях 

производственной деятельности и научно-технических знаний с целью продвижения взаимного сотрудничества 

на благо процветания и прогресса двух народов. 

Д.А. Медведев и Р. Кастро Рус с удовлетворением отметили совпадение позиций относительно 

необходимости формирования сбалансированной многополюсной системы межгосударственных отношений, 

направленной на обеспечение устойчивого развития и поиск путей к благосостоянию всего мирового 

сообщества. 

Они констатировали необходимость формирования нового миропорядка на основе Устава ООН и норм 

международного права, принципов уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, 

самоопределения, равноправия между государствами, мирного урегулирования споров, неприменения силы или 

угрозы ее применения. 
Стороны решительно осудили применение односторонних мер принудительного характера и, в 

частности, экономическую, торговую и финансовую блокаду, введенную Правительством США против Кубы. 

Стороны выразили готовность продолжать развивать двусторонние связи посредством углубления 

диалога на всех уровнях по международной и региональной проблематике, совершенствования механизмов 

регулярных взаимных консультаций, более тесной координации деятельности в ООН и других международных 



                   

 
организациях, способствуя тем самым установлению справедливого международного порядка, укреплению 

всеобщей стабильности и безопасности, а также уз братской дружбы, солидарности и многопланового 

сотрудничества. 

Главы государств заявили о самом решительном осуждении терроризма во всех его формах и 

проявлениях и подтвердили свое стремление к укреплению центральной роли ООН в борьбе с ним. Они 

выразили озабоченность крепнущими связями терроризма с транснациональной организованной 

преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия и в этой связи особо подчеркнули опасность того, 

что террористы могут овладеть оружием массового уничтожения. 
Стороны подтвердили свою готовность выполнять соответствующие обязательства в области 

разоружения и контроля над вооружениями, координировать свои усилия в целях нераспространения в 

соответствии со своими национальными законодательствами и принятыми международными обязательствами в 

этой области. 

Д.А. Медведев и Р. Кастро Рус выразили глубокую озабоченность перед лицом нынешнего финансово-

экономического кризиса и высказали общее мнение, что выход из него требует серьезного реформирования 

мировой валютно-финансовой системы, что позволило бы установить справедливый и стабильный мировой 

порядок, способствующий устойчивому развитию и сокращению социального неравенства. Для достижения 

этих целей было условлено координировать свои действия в международных организациях. 

Стороны, подчеркнув, что одной из самых серьезных проблем современности стало распространение 

наркотиков и других психотропных веществ, заявили о решимости вести борьбу с незаконным производством, 

торговлей и злоупотреблением наркотических средств, а также связанной с этим преступностью, включая 
отмывание денег. Отметили особую важность скоординированных действий, используя возможности 

двусторонних и многосторонних договоров, направленных не только на пресечение незаконной торговли 

наркотиками, но и предупреждение их употребления. 

Главы государств подчеркнули, что уважение культурно-цивилизационного многообразия является 

одним из ключевых условий обеспечения международной стабильности. В этой связи особую важность 

приобретает расширение межкультурного и межрелигиозного диалога с целью создания возможностей для 

гармоничного развития и взаимообогащения культур и цивилизаций. 

Стороны будут расширять осуществление обменов между законодательными, исполнительными и 

судебными органами, а так же между представителями различных государственных и общественных 

организаций. 

Россия и Куба будут способствовать успешной деятельности Российско-Кубинской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и 

других, создаваемых в случае необходимости, постоянных и специальных органов по сотрудничеству в области 

взаимной торговли, экономики, безопасности, военно-технического сотрудничества, охраны окружающей 

среды, культуры, образования, науки и технологий. 

Стороны активизируют усилия по укреплению договорно-правовой базы двусторонних отношений. 

Подписано в Москве, 30 января 2009 года, в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Мексиканскими Соединенными Штатами 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Официальные связи между Россией и Мексикой установлены 11 декабря 1890 г., а дипломатические 

отношения между СССР и Мексикой - 4 августа 1924 г. В 1930 г. они были разорваны, а в 1942 г. - 

восстановлены. После прекращения существования СССР Мексика признала Россию его государством-

продолжателем. В 1997 г. был подписан базовый политический документ - Декларация о принципах отношений 

и сотрудничества между Россией и Мексикой. 
Между двумя государствами сложилась практика регулярных политических контактов на различных 

уровнях. В 2004 г. состоялся первый в истории визит Президента Российской Федерации в Мексику, за 

которым в 2005 г. последовал ответный визит мексиканского Президента. В ходе этих двух встреч были 

достигнуты договоренности о реализации крупных двусторонних проектов в политической, торгово-

экономической и других областях. Большинство из них были успешно выполнены. 

Важное значение имели встречи президентов России и Мексики на форумах АТЭС в Шанхае (2001 г.) и 

Сантьяго (2004 г.), а также во время проведения саммитов «Группы восьми» (Эвиан - 2003 г., Глениглс - 2005 

г.); 

Министры иностранных дел России побывали с официальными визитами в Мехико в 1996, 2005 и 2010 

гг., Мексики – посетили Россию в 1997, 2000, 2008 и 2011 гг. Главы внешнеполитических ведомств регулярно 

встречаются на многосторонних форумах (предыдущая встреча состоялась в ноябре 2010 г. на форуме АТЭС в 

Иокогаме). Расширяется сотрудничество по линии МИД двух государств. В практику вошло проведение 



 
  

 

 

консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, последний раунд которых состоялся 12 

декабря 2011 г. в Мехико. 

Осуществляется обмен посланиями на высшем и высоком уровнях по вопросам взаимодействия на 

международной арене и двусторонним отношениям. 
26-29 ноября 2011 г. Мехико посетила российская межведомственная делегация во главе с Секретарем 

Совета Безопасности России Н.П.Патрушевым. 

19-21 февраля 2012 г. состоялся рабочий визит в Мексику делегации ФСКН России во главе с 

Директором Службы В.П.Ивановым. 

23-26 февраля 2012 г. в Мехико побывала делегация Верховного суда Российской Федерации во главе с 

Председателем В.М.Лебедевым. 

Важную роль в укреплении российско-мексиканских связей играют межпарламентские контакты. В 

высших законодательных органах обеих стран действуют группы дружбы. В июне 2008 г. состоялся визит в 

Россию Председателя Палаты депутатов Генерального конгресса Мексики. В июле 2010 г. Москву посетила 

мексиканская делегация во главе с Председателем Сената. 

Поддерживаются контакты между «Единой Россией» и Партией национального действия, 
«Справедливой Россией» и Партией демократической революции, КПРФ и Партией труда. Установлены связи 

между Санкт-Петербургом и штатом Халиско. Имеется заинтересованность в установлении побратимских 

отношений между рядом городов, в частности Санкт-Петербургом и Гвадалахарой (в сентябре 2011 г. 

подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством г.Санкт-Петербурга и Мэрией г. Гвадалахара), 

Казанью и Пуэблой. 

В 2011 г. товарооборот между нашими странами вырос на 84 % по сравнению с 2010 г. (768,3 млн.долл.) 

и составил 1,414 млрд.долл. Российский экспорт (более половины приходилось на продукцию химической 

промышленности - удобрения с содержанием фосфатов и нитратов, мочевину и др., а также металлоизделия, 

оборудование для металлургической промышленности) достиг 577,1 млн.долл. Импорт мексиканских товаров 

(различные транспортные средства, двигатели к автомашинам, бытовая электротехника, продовольственные 

товары, текила) – 837,4 млн.долл. 
Значимым событием двусторонних торгово-экономических отношений стало подписание в начале 2011 

г. контракта на поставку мексиканской компании «Интерджет» 15 российских самолетов «Сухой Суперджет-

100». 

Действует Российско-Мексиканская Смешанная комиссия по экономическому, торговому, научно-

техническому сотрудничеству и морскому судоходству (МПК), V заседание которой состоялось 12-13 декабря 

2011 г. в Мехико. В повестку дня комиссии вошли вопросы развития торгово-экономических и 

инвестиционных связей, сотрудничества в энергетической и научно-технической сферах, взаимодействия в 

области таможенного дела, транспорта и связи, туризма и др., а также совершенствования договорно-правовой 

базы. 

В июне 2011 г. подписана Программа двустороннего научно-технического сотрудничества на 2011-2012 

гг. 

В ходе официального визита мексиканской мининдел П.Эспиноса в Москву в июне 2011 г. Мексика 
объявила о признании рыночного статуса российской экономики. С российской стороны была отмечена 

важность этого шага для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 

Российско-мексиканские культурные связи имеют давнюю историю. В начале ХХ века Мексику 

посетили А.Павлова, В.Маяковский, С.Эйзенштейн, Н.Вавилов. В нашей стране побывали великие 

мексиканские художники Диего Ривера и Давид Сикейрос. Мировое значение имело открытие российского 

ученого-этнографа Ю.В.Кнорозова, который смог расшифровать древние системы письма индейцев майя (1954 

год). 

В 2009 г. в Мексике прошли Дни России, пушкинские чтения, выставка Эрмитажа «Цари» (декабрь 2008 

– март 2009 гг.), гастроли некоторых российских художественных коллективов. В ноябре-декабре 2008 г. в 

Москве состоялись многочисленные мероприятия в рамках Дней Мексики в России. В августе-сентябре 2009 г. 

в 9 городах Мексики прошел большой фестиваль российского кино. Делегацию Мосфильма возглавил 
генеральный директор киностудии К.Г.Шахназаров. В январе 2010 г. мексиканскими учреждениями культуры 

организован ряд литературно-музыкальных мероприятий по случаю 150-летней годовщины со дня рождения 

А.П.Чехова. 

В мае – июне 2011 г. в Москве с большим успехом прошла выставка известного мексиканского 

скульптора Ривелино «Наше молчание», а в июне 2011 г. в Санкт-Петербурге состоялись Дни Мексики в 

России. 

20-21 июля 2010 г. в Мехико проведено четвертое заседание Российско-Мексиканской смешанной 

Комиссии по культурному сотрудничеству (создана в 1996 г. на основе Соглашения о сотрудничестве в области 

культуры, образования и спорта), по итогам которого подписана межправительственная Программа обменов в 

области образования, культуры и спорта на 2010-2012 годы. 



                   

 
Россия ежегодно предоставляет 15 государственных стипендий для учебы мексиканцев в российских 

вузах. Высшие учебные заведения двух стран осуществляют совместные исследовательские программы, в т.ч. 

по координации и совершенствованию методик преподавания. 

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Трансаэро» осуществляют регулярные прямые рейсы по 

маршруту Москва – Канкун. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Никарагуа 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Никарагуа установлены в 1944 г., в 1980 г. был произведен обмен 

посольствами. В период пребывания у власти Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) в 

1979-1990 гг. Никарагуа превратилась во второго по значению (после Кубы) стратегического партнера СССР в 
Латинской Америке, получала от него масштабную экономическую и военную помощь и морально-

политическую поддержку. 

Радикальные политические и экономические изменения в России и Никарагуа в начале 90-х годов ХХ 

века привели к существенному сокращению контактов. Кроме посольства, в Манагуа закрылись все российские 

учреждения. В связи с отсутствием новых кредитов были практически свернуты торгово-экономические связи. 

Отношения были переведены на деидеологизированную основу. Большую роль в решении этой задачи сыграла 

встреча президентов двух стран в Нью-Йорке в 1993 году. 

Традиционным является обмен посланиями руководителей и министров иностранных дел двух 

государств. 

Встреча президентов Д.А.Медведева и Д.Ортеги в ноябре 2008 г. в Каракасе в рамках саммита стран-

участниц Боливарианской альтернативы для Америк (АЛБА), а также их переговоры в Москве в ходе 
официального визита никарагуанского руководителя в Россию 17-19 декабря 2008 г., по итогам которых было 

подписано Совместное заявление и 8 межведомственных документов, придали заметный импульс развитию 

заинтересованного и конструктивного диалога в целях всестороннего углубления традиционно дружественных 

отношений. 

Визиты Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечина в Никарагуа в 

сентябре и ноябре 2008 г., а также в июле 2009 г. и его беседы с Президентом Д.Ортегой способствовали 

переводу двусторонних отношений в русло практического взаимодействия по широкому кругу вопросов 

двусторонних отношений. 

13-14 февраля 2010 г. состоялся первый в истории официальный визит Министра иностранных дел 

Российской Федерации в Республику Никарагуа. С.В.Лавров был принят Президентом Республики Никарагуа 

Д.Ортегой, провел переговоры, с участием большинства министров сандинистского правительства, со своим 

коллегой С.Сантосом. 
Был подтвержден твердый настрой российского руководства на всестороннее развитие двусторонних 

отношений с Никарагуа с последующим выводом их на уровень стратегического партнерства. 

Активно осуществляются контакты между внешнеполитическими ведомствами России и Никарагуа, 

которая приняла участие во всех встречах мининдел в формате Россия – ЦАИС (Сан-Хосе, 1997 г., Нью-Йорк, 

1999, 2002, 2004 и 2006 годы). В ноябре 2007 г. состоялся официальный визит в Россию никарагуанского 

мининдел С.Сантоса. 1 ноября 2008 года С.Сантос находился в Москве с кратким рабочим визитом. 

Никарагуанец был принят также И.И.Сечиным. 21 сентября 2010 г. состоялась встреча С.В.Лаврова с 

С.Сантосом «на полях» 65-ой сессии ГА ООН. 

В международных делах руководство Никарагуа рассматривает Россию в качестве гаранта стабильности 

в мире, настроено на выработку единых с нами подходов по ключевым глобальным и региональным вопросам, 

решение общих стратегических задач. 
Правительство Никарагуа ориентируется на долгосрочное, перспективное взаимовыгодное 

сотрудничество с Россией. Сандинисты выражают готовность действовать с солидарных с Россией позиций по 

ключевым для международного сообщества темам и инициативно откликнулись на призыв Москвы к 

координации совместных действий в различных международных организациях, и в первую очередь в ООН в 

интересах укрепления стабильности и безопасности в мире, противодействия терроризму и другим 

современным вызовам и угрозам, к согласованию точек зрения на разоруженческую проблематику и 

формирование новой демократической недискриминационной системы мирохозяйственных связей. 

Никарагуанцами в Первом комитете ГА ООН был поддержан целый ряд российских проектов резолюций. 

Активно осуществляется сотрудничество по продвижению кандидатур двух стран в структуры ООН и других 

международных организаций. 

Никарагуа стало первым, после России, государством, признавшим независимость Абхазии и Южной 

Осетии. 



 
  

 

 

Развивается сотрудничество по парламентской линии. В 1996 г. состоялся визит в Манагуа Председателя 

Государственной Думы Российской Федерации Г.Н.Селезнѐва. В 1998 г. делегация Национальной ассамблеи 

(никарагуанский парламент) приняла участие в юбилейной сессии Межпарламентского союза в Москве. В 

Национальной ассамблее с 2003 года существует депутатская группа «Друзей России». В апреле 2007 г. 
Никарагуа посетила российская парламентская делегация во главе с тогдашним заместителем Председателя 

Государственной Думы С.Н.Бабуриным. В феврале 2009 г. Председатель Госдумы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлов направил поздравительное послание вновь избранному Председателю 

Национальной ассамблеи Никарагуа Р.Нуньесу. 

Договорно-правовая база российско-никарагуанских отношений представлена более 40 

межправительственным и межведомственным документом, из которых 15 было подписано в советский период, 

а остальные - в последующие годы. С 1997 г. действует Соглашение о безвизовых поездках по 

дипломатическим и служебным паспортам, в 2002 г. подписан Договор об основах отношений, в 2004 г. - 

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением 

наркотических средств и психотропных веществ. В 2007 г. - Меморандум о межбанковском сотрудничестве и 

Соглашение о сотрудничестве ФСБ России и МВД Никарагуа. В 2008 г. подписаны 
1 соглашение и 7 меморандумов о межведомственном сотрудничестве по вопросам энергетики, 

телекоммуникаций, рыболовства, использования и развития Глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС, исследования и использования космического пространства в мирных целях, высшего образования, 

сельского хозяйства, а также науки, технологий и инноваций. 28 июля 2009 г. заключено Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа об отмене визовых 

требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и Республики Никарагуа. 

По состоянию на февраль 2011 г. стороны продолжают работу еще по ряду документов. 

Торгово-экономические отношения России с Никарагуа получили основное развитие в 80-е годы 

прошлого века в период первого правления сандинистов. В счет государственных и коммерческих кредитов, 

предоставленных СССР Республике Никарагуа, было поставлено значительное количество машинотехнической 

продукции, топлива, черных металлов, удобрений, продовольствия, товаров народного потребления. В 
80–е годы XX века товарооборот превышал 230 млн. долл. США в год. 

В связи с окончанием действия в 1990 г. кредитных соглашений и переводом торгово-экономических 

связей на коммерческие условия товарооборот между двумя странами значительно сократился, его объѐмы 

стали подвержены резким колебаниям, а номенклатура поставок ограничилась небольшим количеством 

товаров. В последние годы, вследствие активизации всего спектра двусторонних отношений, наблюдается 

устойчивый поступательный рост товарооборота между двумя странами, однако абсолютное его значение 

остается на крайне невысоком уровне относительно традиционных торговых партнеров России.  

По данным ФТС России, в 2010 году товарооборот составил 16,2 млн. долл. США, этом экспорт в 

Никарагуа составил 4,1 млн. долл. США, а импорт из Никарагуа – около 12 млн. долл. США. 

Российский экспорт был представлен, в основном, поставками черных металлов, запасных частей 

летательных аппаратов и транспортных средств, а также продукции химической промышленности. 

Как и в прежние годы, импорт почти на 100 % состоял из продовольственных товаров (кофе и арахис) и 
табачной продукции (сигар). 

Возобновлена работа Межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, первое заседание которой состоялось 1-2 июня 2010 

г. в Манагуа под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.А.Рябкова и заместителя Министра иностранных дел Республики Никарагуа М.Коронеля. В рамках работы 

Комиссии были рассмотрены важнейшие вопросы и направления двустороннего взаимодействия: укрепление 

договорно-правовой базы, разработка и реализация совместных проектов в сферах транспорта и транспортной 

инфраструктуры, энергетики и углеводородов, образования и науки, здравоохранения, предупреждения и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, военно-технического сотрудничества. Второе заседание 

Комиссии запланировано на осень с.г. 

В октябре 2010 года работу в Манагуа возобновило Торговое представительство Российской Федерации. 
В период 1996-2004 гг. был урегулирован вопрос о задолженности Никарагуа перед Россией по 

советским кредитам, составлявшей свыше 3,4 млрд. долл. США. В общей сложности никарагуанцы выплатили 

37,4 млн. долл. США. По остальным суммам российская сторона сначала предоставила 90-процентную скидку 

и 15-летнюю рассрочку платежей, а в дальнейшем подписала ряд документов, позволивших никарагуанцам не 

возвращать не только упомянутые суммы по основному долгу, но и начисленные проценты. По объѐму 

прощѐнных никарагуанских долгов Россия занимает первое место среди государств-кредиторов. 

В июне 2007 г. Россия выделила через Международную ассоциацию развития Группы Всемирного Банка 

грант в размере до 5 млн. долл. США на выкуп государственной задолженности Никарагуа по коммерческим 

кредитам третьих стран, что явилось нашим дополнительным вкладом в разгрузку долгового бремени этого 

государства. 

Россия также оказывает широкую безвозмездную помощь Никарагуа. Так, в мае 2009 г. состоялась 

передача никарагуанскому правительству 130 автобусов «КАВЗ» среднего класса. В 2009 г. было передано два 



                   

 
вертолета Ми-171. Через Международную организацию гражданской обороны наша страна по линии МЧС 

России также выделила более 7 млн. долл. США на разминирование никарагуанской территории. 

В июне 2010 г. в Манагуа в рамках 1-го заседания Межправительственной Российско-Никарагуанской 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству было подписано Соглашение 

между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов и общественного кредита 

Республики Никарагуа об оказании Российской Федерацией безвозмездной финансовой помощи Республики 

Никарагуа в размере 10 млн. долларов США. 

В июне 2010 г. в г.Манагуа в коммерческую эксплуатацию была запущена сеть «Yota» (ООО «Скартел»). 
ООО «Фармстандарт» передало Никарагуа в 2009 г. два контейнера медикаментов и медоборудования на 

сумму 0,2 млн. долл. США. 

Культурно-гуманитарное и научное сотрудничество до последнего времени осуществлялось в небольших 

объемах. В период первого правления сандинистов в 80-е годы прошлого века более пяти тысяч никарагуанцев 

окончили вузы и средние специальные учебные заведения нашей страны. Еще около 3 тыс. человек было 

подготовлено с помощью советских преподавателей и специалистов непосредственно в Никарагуа. В Манагуа 

действует Ассоциация выпускников советских и российских вузов, объединяющая свыше 2 тыс. человек. В 

стране имеется два объединения соотечественников, активно взаимодействующих с Посольством России. Это 

во многом стимулирует сохранение заметного интереса значительной группы граждан к русской культуре и ее 

желание развивать контакты с Россией в гуманитарной сфере. 

На этапах становления культурно-гуманитарных связей подобные контакты поддерживались, в 

основном, силами российского посольства. Тенденции последнего времени говорят о заинтересованности ряда 
российских и никарагуанских ведомств и организаций в расширении сотрудничества в этой сфере. В частности, 

Минобрнауки России изыскал возможность выделить дополнительные государственные стипендии для 

никарагуанцев, желающих обучаться в вузах нашей страны. Пока не решен вопрос об оплате проезда части 

студентов к месту учебы и обратно, о чем просит никарагуанская сторона. 

В Международном фестивале поэзии в г.Гранаде вновь возобновили участие российские поэты (в 2008 г. 

- В.Куприянов, в 2009 г. - Е.Евтушенко). 

В феврале 2010 г. состоялись гастроли отечественных артистов в Республике Никарагуа. Страну 

посетили аккордеонист В.Ботвиновский, артист оригинального циркового жанра А.Снежковский, 

государственный ансамбль танца «Русские сезоны», фольклорная группа «Славяне». 

Предпринимаются попытки восстановления сотрудничества между столицами двух стран. В 2003 г. 

Манагуа посетила делегация Правительства Москвы. В феврале 2009 г. никарагуанская сторона поставила 
вопрос о возможности заключения между Москвой и Манагуа соглашения о побратимстве двух столиц. В 2011 

г. (28-30 сентября) делегация г. Москвы во главе с Председателем Московской городской Думы 

В.М.Платоновым посетит Республику Никарагуа с целью развития сотрудничества между столицами России и 

Никарагуа и обмена опытом. В рамках визита намечено подписание Совместного заявления о сотрудничестве 

городов Москвы и Манагуа. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Никарагуа 
 

Договор об основах отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Никарагуа 

(Нью-Йорк, 18 сентября 2002 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Никарагуа, далее именуемые Сторонами, 

преисполненные решимости укреплять сложившиеся между ними отношения взаимного уважения, 

дружбы и конструктивного сотрудничества, 

желая способствовать обеспечению международного мира и безопасности, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

подтверждая свою приверженность принципу строгого соблюдения прав и свобод человека, 

заинтересованные в развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами в 

политической, торгово-экономической, культурной и других областях, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Российская Федерация и Республика Никарагуа строят свои отношения как дружественные государства 

на основе строгого соблюдения положений Устава ООН и принципов суверенного равенства, отказа от 

применения силы или угрозы силой, нерушимости границ, территориальной целостности, мирного разрешения 

споров, невмешательства во внутренние дела друг друга и иных общепризнанных принципов и норм 

международного права. 



 
  

 

 

Статья 2 

Стороны сотрудничают, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций и других 

международных организаций и форумов, в целях укрепления мира, стабильности и международной 

безопасности, обеспечения основ социально-экономического развития и процветания народов двух стран, 
поддерживают международные усилия в области разоружения, контроля над вооружениями, предотвращения 

распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним технологий, укрепления режима 

безъядерных зон. 

Статья 3 

Стороны разрешают любые разногласия и споры, которые могут возникнуть между ними, 

исключительно мирными средствами. В этих целях Стороны в полной мере используют возможности, 

предусмотренные Уставом ООН, а также соответствующие механизмы ООН. При этом они будут 

воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам и безопасности друг друга, подвергнуть 

угрозе международный мир и стабильность. 

Статья 4 

Стороны поддерживают регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по основным 
вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. Они также оказывают содействие сотрудничеству 

между государственными органами, официальными лицами, общественными организациями, развивают и 

совершенствуют договорно-правовую базу двусторонних отношений, способствуют активизации контактов и 

углублению диалога каждой из Сторон с основными субрегиональными и региональными организациями, 

участником которых является другая Сторона. 

Статья 5 

Стороны содействуют повышению роли Организации Объединенных Наций в поддержании 

международного мира и безопасности с целью предотвращения и разблокирования кризисных ситуаций и 

конфликтов, создания атмосферы доверия, взаимопонимания и открытости в отношениях между 

государствами, решения глобальных и других проблем современности. 

Статья 6 
Стороны обмениваются мнениями относительно целесообразности изучения вопросов, касающихся 

доступа государств к технологическим достижениям, позволяющим укрепить многостороннюю торговлю при 

участии в ней на равноправной и недискриминационной основе всех стран и интеграционных группировок, а 

также касающихся полного соблюдения основополагающих принципов и соглашений Всемирной торговой 

организации. 

Статья 7 

Стороны развивают взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество и обмениваются опытом 

внешнеэкономической деятельности. 

Стороны содействуют деловым контактам и связям, в том числе на общегосударственном, региональном 

и местном уровнях, способствуют прямым связям между предприятиями, фирмами и иными хозяйствующими 

субъектами и организациями обеих стран, а также обеспечивают в рамках своего национального 

законодательства, двусторонних договоренностей и на основе принципа взаимности максимально 
благоприятные условия для такой предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. 

Стороны осуществляют двустороннее сотрудничество в интересах устойчивого развития и решения 

социально-экономических задач своих государств, включая привлечение инвестиций, улучшение 

использования природных ресурсов и экономического потенциала. 

Статья 8 

Стороны развивают двустороннее научно-техническое сотрудничество, особенно в передовых отраслях, 

осуществляемое на взаимовыгодной и равноправной основе исключительно в мирных целях, и содействуют 

контактам и прямым связям, а также обмену научно-технической информацией между учеными, научными и 

техническими организациями и обществами обоих государств. 

Статья 9 

Стороны развивают сотрудничество государственных органов и общественных организаций в области 
защиты прав и основных свобод человека. 

Статья 10 

Стороны взаимодействуют в области экологии в соответствии с принципами, закрепленными в 

документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию, а также в соответствии с действующими 

международными договорами в этой сфере, участниками которых они являются. 

Статья 11 

Стороны развивают сотрудничество в области культуры, искусства, образования, здравоохранения, 

печати, радио, телевидения, кино, туризма, молодежного обмена и спорта, поддерживают изучение и 

распространение русского языка в Республике Никарагуа и испанского языка в Российской Федерации.  

Статья 12 

Стороны сотрудничают в области борьбы с преступностью, прежде всего организованной, 

международным терроризмом, в том числе с преступлениями, направленными против безопасности морского 



                   

 
судоходства и гражданской авиации, с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, предметов, представляющих историческую и культурную ценность, контрабандой. 

Стороны сотрудничают в борьбе с преступлениями, связанными с незаконной миграцией и легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. 

Статья 13 

Стороны, действуя на основе принципа взаимности и норм международного права, обеспечивают 

максимально благоприятные условия для деятельности аккредитованных на территории друг друга 

дипломатических, консульских, торговых и других официальных представительств обоих государств. 
Статья 14 

Стороны в целях реализации положений настоящего Договора заключают по мере необходимости 

соглашения о сотрудничестве в соответствующих областях. 

Статья 15 

Настоящий Договор не направлен против какого-либо третьего государства и не затрагивает прав и 

обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья 16 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз 

на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за один год до истечения 

очередного периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие 

настоящего Договора. 

Статья 17 
Настоящий Договор вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. 

Совершено в Нью-Йорке, 18 сентября 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Панама 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россия признала независимость Панамы 24 ноября 1903 г. Дипломатические отношения между СССР и 

Панамой были установлены 29 марта 1991 г. Панама признала Российскую Федерацию в качестве государства-

продолжателя СССР 2 января 1992 г. В сентябре 1993 г. в Панаме начало функционировать Генеральное 

консульство России, которое в марте 1995 г. было преобразовано в посольство. Панама открыла свое 

посольство в Москве в июле 1994 г. 

Политические контакты в последние годы характеризуются положительной динамикой. Осуществляется 

обмен посланиями на высшем и высоком уровнях. В 1994 г. в ходе визита в Москву Министра иностранных дел 
Панамы была подписана Декларация о принципах отношений между Российской Федерацией и Республикой 

Панама. В 1997 г. на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран в Боготе были заключены Договор 

о принципах отношений, а также Соглашение о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств. В 2003 и 2007 гг. состоялись визиты в Москву Министра иностранных дел Панамы, по 

итогам которых подписаны межправительственные соглашения о торговом судоходстве и о сотрудничестве в 

области туризма, а также соглашение между дипломатическими академиями двух стран. 

С 2002 г. на основе протокола 1997 г. ведутся межмидовские консультации (предыдущие состоялись в 

апреле 2011 г. в г.Панама на уровне заместителей министров иностранных дел). 

Осуществляются межпарламентские обмены. В 2002 г. в Панаме побывала делегация Совета Федерации, 

подписавшая Меморандум о создании групп дружбы в парламентах обеих стран. В 2005 г. Панаму посетила 

делегация Государственной Думы во главе с заместителем Председателя. 
Значимым событием в двусторонних отношениях стал состоявшийся в декабре 2008 г. проход по 

Панамскому каналу и неофициальный дружественный визит в страну большого противолодочного корабля 

ВМФ России «Адмирал Чабаненко». 

В апреле 2009 г. с рабочим визитом в Панаме побывал Министр юстиции России А.В.Коновалов 

(подписан Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам). 

В феврале 2010 г. страну посетил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушев. 

В марте 2011 г. в Панаме побывала делегация Верховного суда России во главе с его Председателем 

В.М.Лебедевым (по итогам визита подписано соглашение о сотрудничестве между высшими судебными 

органами двух стран). 

В феврале 2012 г. в ходе визита в Панаму делегации ФСКН во главе с Директором В.П.Ивановым было 

подписано Соглашение между ФСКН России и Генпрокуратурой Панамы о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 



 
  

 

 

По данным ФТС России, товарооборот с Панамой в 2010 г. составил 70,36 млн.долл. США (в 2009 г. - 

44,53 млн.долл., 2008 г. - 341 млн.долл.). За 2011 г. объем взаимной торговли снизился до 66,1 млн. долл. (наш 

экспорт – 54,83 млн.долл.; импорт – 11,26 млн.долл.). В структуру российского экспорта в Панаму входили 

прокат железа и нелегированной стали, органические удобрения, машины и оборудование. Основу импорта из 
Панамы традиционно составляли продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция 

химической промышленности. 

Развивается сотрудничество между нашими странами по линии энергетики. Российская компания ООО 

«Корпорация Энергомашэкспорт» через свою дочернюю фирму «Энерголатина» завершила в 2010 г. монтаж 

энергетического и механического оборудования на строящейся в провинции Чирики ГЭС. 

В 2011 г. российская строительная компания «МосПанамаКорп» получила в Панаме лицензию на 

строительство социального жилья. 

В феврале 2011 г. зарегистрирована и начала работу Панамо-российская торговая палата. 

Поддерживаются связи в культурной сфере. Из наиболее значимых культурных событий последних лет 

выделяются гастроли в Панаме фольклорных ансамблей «Время» Воронежской филармонии (2007 г.) и 

московского «Ветрограда» (2008 г.), гастроли казачьего ансамбля песни и пляски «Держава» (2009 г.), открытие 
в г.Панама памятника А.С.Пушкину (март 2009 г.), издание книги «Русский на Панамском канале» (2010 г.). В 

марте 2011 г. в России побывала делегация Панамского института культуры (на правах министерства) во главе 

с его директором. 

Развиваются контакты в сфере науки и образования. В октябре 2008 г. в ходе посещения России 

ректором Панамского университета заключено соглашение о сотрудничестве с РУДН. Панамские студенты 

ежегодно выезжают на учебу в российские вузы (в 2011/2012 учебном году принято 6 панамских студентов). В 

феврале 2010 г. подписан Меморандум о сотрудничестве между Российской академией естественных наук и 

панамским научно-внедренческим центром «Город Знаний». 

В стране действуют Институт панамо-российской дружбы (с 2005 г.), создан Координационный совет 

соотечественников (2007 г.). В Панаме проживают, в том числе на постоянной основе, около 1 тыс. российских 

граждан. В г.Панама имеется православный приход (с 1998 г.). 
 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Панама 
 

Договор о принципах отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Панама 

(Богота, 27 ноября 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Панама, 

преисполненные решимости укреплять сложившиеся между ними отношения взаимного уважения, 
дружбы и конструктивного сотрудничества, 

желая способствовать обеспечению международного мира и безопасности, 

руководствуясь целями и принципами Устава ООН, 

подтверждая свою приверженность строгому соблюдению прав и свобод человека, 

заинтересованные в развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в политической, 

торгово-экономической, правовой и других областях, 

принимая во внимание положения подписанной 25 апреля 1994 г. Совместной декларации и прогресс, 

достигнутый в результате ее осуществления, 

договорились о нижеследующем: 

Статья I 

Российская Федерация и Республика Панама строят свои отношения как дружественные государства на 
основе строгого соблюдения принципов суверенного равенства, отказа от применения силы или угрозы силой, 

нерушимости границ, территориальной целостности, мирного разрешения споров, невмешательства во 

внутренние дела друг друга и других общепризнанных принципов и норм международного права. 

Статья II 

Стороны сотрудничают в целях укрепления мира, стабильности и международной безопасности, 

поддерживают международные усилия в области разоружения, контроля над вооружением, предотвращения 

распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним технологий. 

Статья III 

Стороны разрешают любые разногласия, которые могут возникнуть между ними, исключительно 

мирными средствами. В этих целях Стороны в полной мере используют возможности, предусмотренные 

Уставом ООН, а также соответствующие механизмы ООН. При этом они будут воздерживаться от действий, 

которые могут нанести ущерб интересам и безопасности друг друга, подвергнуть угрозе международный мир. 



                   

 
Статья IV 

Стороны поддерживают регулярный диалог и обмен информацией на различных уровнях по основным 

вопросам двусторонних и международных отношений. Они также оказывают содействие сотрудничеству 

между их государственными органами, официальными лицами, общественными организациями в интересах 

развития двусторонних отношений. 

Статья V 

1. Стороны содействуют повышению роли Организации Объединенных Наций в поддержании 

международного мира и безопасности с целью предотвращения и разблокирования кризисных ситуаций, 
создания атмосферы доверия, взаимопонимания и открытости в отношениях между государствами, решении 

глобальных и других проблем современности. 

2. Стороны поощряют инициативы, направленные на укрепление контактов Российской Федерации и 

Содружества Независимых Государств с Организацией Американских Государств, "Группой Рио". 

Статья VI 

Стороны обмениваются мнениями относительно целесообразности изучения вопросов, касающихся 

доступа государств к мировым технологическим достижениям, позволяющим укрепить систему 

многосторонней торговли при участии в ней на равноправной и недискриминационной основе всех стран и 

интеграционных группировок, а также соблюдения принципов ГАТТ/ВТО. 

Статья VII 

Согласно положениям Договора о Панамском канале и Договора о постоянном нейтралитете и 

функционировании Панамского канала от 7 сентября 1977 года, Республика Панама гарантирует надежное и 
стабильное функционирование Панамского канала, как международного водного пути, открытого для 

безопасного прохода всех судов мира. 

Статья VIII 

1. Стороны развивают взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество и обмениваются опытом 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Стороны поощряют деловые контакты и связи, в том числе на общегосударственном, региональном и 

местном уровнях, а также прямые связи между предприятиями, фирмами и иными хозяйственными 

организациями обеих стран и, в рамках их национального законодательства и на основе принципа взаимности, 

обеспечивают максимально благоприятные условия для такой предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности. 

3. Они осуществляют двустороннее сотрудничество в интересах развития регионов и территорий своих 
стран, включая привлечение инвестиций, улучшение использования природных ресурсов и экономического 

потенциала. 

Статья IX 

Стороны развивают двустороннее научно-техническое сотрудничество, особенно в передовых отраслях, 

осуществляемое на взаимовыгодной основе исключительно в мирных целях, и поощряют контакты и прямые 

связи, а также обмен научно-технической информацией между учеными, научными и техническими 

организациями и обществами двух стран. 

Статья X 

Стороны развивают обмен информацией в области основных прав и свобод человека. 

Статья XI 

1. Стороны взаимодействуют в области охраны окружающей среды и развивают соответствующее 

многостороннее сотрудничество, в том числе путем проведения двусторонних консультаций. 
2. Они, в частности, сотрудничают в целях сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 

мигрирующих рыб. 

Статья XII 

Стороны развивают сотрудничество в области культуры, искусства, образования, здравоохранения, 

печати, радио, телевидения, кино, туризма, информации и спорта. 

Соответственно, они поощряют прямые связи между организациями и отдельными представителями в 

указанных областях, поддерживают изучение и распространение испанского языка в России и русского языка в 

Панаме. 

Статья XIII 

Стороны принимают меры, направленные на упрощение процедур осуществления контактов между 

людьми, включая взаимные поездки граждан с культурными, научными и деловыми целями, как 
официальными, так и частными. 

Статьи XIV 

Стороны сотрудничают в области борьбы с преступностью, прежде всего организованной, 

международным терроризмом, в том числе с преступлениями, направленными против безопасности морского 

судоходства и гражданской авиации, с незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных 

веществ, контрабандой, в т.ч. предметов, представляющих историческую и культурную ценность. Они 



 
  

 

 

сотрудничают в предупреждении и пресечении нелегальной иммиграции и "отмывания" доходов, полученных в 

результате преступной деятельности. 

Статья XV 

Стороны, действуя на основе принципа взаимности, обеспечивают максимально благоприятные условия 
для деятельности аккредитованных на территории друг друга дипломатических. консульских и других 

официальных представительств обеих стран. 

Статья XVI 

Стороны в целях реализации положений настоящего Договора по мере необходимости заключают 

отдельные межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры и соглашения о 

сотрудничестве в различных областях. 

Статья XVII 

Настоящий Договор не направлен против какого-либо государства и не затрагивает обязательств и прав 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.  

Статья XVIII 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз 
на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за один год до истечения 

очередного периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие 

настоящего Договора. 

Статья XIX 

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, 

подтверждающего выполнение Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

Совершено в г. Богота, Колумбия, 27 ноября 1997 года, в двух экземплярах, каждый на русском и 

испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Парагвай 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Первые контакты между Российской Империей и Республикой Парагвай относятся к середине XIX века, 

когда началась переписка между императором Александром II и президентом Ф.Соланой Лопесом. 14 апреля 
1909 г. (дата установления дипломатических отношений) Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр 

России в Республике Парагвай М.Э.Прозор вручил верительные грамоты президенту Э.Гонсалесу Наверо. 

Однако после 1917 г. дипломатические отношения между нашими странами были прерваны на десятилетия и 

восстановлены только 14 мая 1992 г. В 1993 г. в Асунсьоне было учреждено почетное консульство России, а в 

1994 г. на взаимной основе аккредитованы послы по совместительству. С 1997 по 1998 гг. в Москве 

функционировало посольство Парагвая. В ноябре 2005 г. оно возобновило свою работу.  

В последние годы российско-парагвайские отношения получили заметный качественный импульс. В 

декабре 2008 г. в Асунсьоне было открыто российское диппредставительство. 6 апреля 2009 г. первый 

постоянно аккредитованный в Парагвае российский посол вручил верительные грамоты президенту Парагвая 

Ф.Луго. 

Поступательно развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран. 13 сентября 

2007 г. состоялся первый в истории официальный визит в Асунсьон Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова. 1-5 июня 2010 г. состоялся ответный официальный визит в Россию Министра иностранных дел 

Республики Парагвай Э.Лаконьяты, ставший первым в истории двусторонних отношений посещением нашей 

страны главой парагвайского внешнеполитического ведомства. В ходе встреч стороны подтвердили схожесть 

позиций по большинству проблем современности, нацеленность на дальнейшее развитие сотрудничества и 

наметили его перспективные направления. 

В практике двусторонних контактов – проведение политконсультаций на уровне заместителей министров 

иностранных дел. 

В июне 2010 г. вице-президент Парагвая Ф.Франко принял участие Петербургском международном 

экономическом форуме. 

Осуществляется межпарламентский диалог. В 2000 г. Парагвай посетила делегация Госдумы во главе с 

тогдашним заместителем Председателя (В.А.Аверченко). В 2001 г. парагвайские парламентарии побывали в 
Москве в составе делегации совместной парламентской комиссии МЕРКОСУР. В феврале 2007 г. в России 

находилась делегация Палаты депутатов парагвайского парламента во главе с ее председателем. 

Налаживаются межведомственные связи. В апреле 2010 г. руководитель Россельхознадзора 

С.А.Данкверт посетил Асунсьон по приглашению министра сельского хозяйства Парагвая. Были проведены 

полезные переговоры о перспективах расширения двусторонней торговли в области сельского хозяйства. В 



                   

 
октябре 2010 г. Россию посетила делегация таможенного ведомства Парагвая во главе с ее руководителем 

Х.Кантерасом. Ответный визит делегации ФТС России во главе с Первым заместителем руководителя 

В.М.Малининым в Парагвай состоялся в мае 2011 г. Парагвайская делегация приняла активное участие в 

организованном МЧС России в Москве в октябре 2010 г. Первом международном форуме пожарных и 

спасателей. В июле 2011 г. Москве состоялась встреча заместителя Министра энергетики Парагвая М.Канесе с 

руководством Минэнерго. 

В результате целенаправленной работы по выстраиванию российско-парагвайских отношений налажена 

практика обмена мнениями в ходе различных международных форумов, прежде всего в ООН, взаимной 
поддержки кандидатур. Парагвай подписал двусторонний протокол о вступлении России в ВТО (декабрь 2005 

г.), содействует продвижению российско-латиноамериканских контактов в многостороннем формате, прежде 

всего с МЕРКОСУР. 

Договорно-правовую базу российско-парагвайских отношений составляют: соглашение о торговле и 

экономическом сотрудничестве 

(1993 г.), соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам (1995 г.), 

протокол о межмидовских консультациях (1995 г.), соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки, 

образования и спорта (1998 г.), базовый Договор о дружбе, торговле и сотрудничестве (2000 г.). 

Двусторонний товарооборот почти целиком состоит из поставок в Россию парагвайского мяса и сои. По 

итогам 2010 г. его объем составил 450,3 млн.долл.США (270,3 млн.долл. за первое полугодие 2011 г.). 

Парагвайцы стремятся к расширению торговых и налаживанию экономических связей с Россией, в 

частности, они ежегодно принимают участие в работе продовольственной выставки «Уолд Фуд» в Москве.  
В Парагвае проживает диаспора российских соотечественников - около 300 человек. В 20-40-е гг. XX 

века выходцы из России сыграли заметную роль в развитии этой страны: становлении его армии, системы 

образования, научной и культурной жизни. В мае 2010 г. при поддержке Посольства России в Парагвае была 

опубликована книга почетного консула России в Парагвае И.Флейшера-Шевелева «Русские воины в Чакской 

войне», посвященная вкладу «белой» эмиграции в развитие парагвайских вооруженных сил. 

Русская община имеет свое общественное объединение – Ассоциацию русских и их потомков в Парагвае 

(АРИДЕП), настроенную на укрепление контактов с Россией в целях сохранения русских традиций, языка и 

культуры. В июле 2009 г. была образована Ассоциация выпускников советских и российских вузов, 

насчитывающая 27 членов. В Асунсьоне действует православный храм Покрова, принадлежащий РПЦЗ. 

13-16 ноября 2008 г. с большим успехом прошли Дни России в Парагвае. Были проведены выставки 

«Православная Русь» и «Современная Россия». В Пантеоне героев была организована торжественная 
церемония возложения венка и открытия мемориальной доски «Русским героям Парагвая от помнящей 

России». В театре культурного центра Центрального Банка Парагвая и Пантеоне героев состоялись 

выступления хора московского Сретенского монастыря. 

При содействии Посольства России в Парагвае и регионального представительства Россотрудничества в 

Асунсьоне регулярно проводятся небольшие культурные мероприятия: выступления российских певцов и 

музыкантов, лекции политологов и других интересных для местной аудитории лиц. 

В июле 2011 г. в рамках празднования 200-летия Парагвая Асунсьон посетила делегация РПЦ во главе с 

Председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским 

Иларионом, который провел ряд встреч, в т.ч. с высшим политическим руководством страны и парагвайской 

католической церкви, провел богослужения в Кафедральном католическом соборе Асунсьона, православном 

храме Покрова, а также выступил с лекцией в Католическом университете Асунсьона. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Парагвай 
 

Договор о дружбе, торговле и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Республикой Парагвай 

(Нью-Йорк, 14 сентября 2000 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Парагвай, именуемые в дальнейшем Договаривающимися 

Сторонами, 
уверенные в том, что укрепление отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя 

государствами отвечает коренным интересам их народов и целям мирного и гармоничного развития 

международного сообщества, 

признавая, что обмен материальными ценностями, товарами и услугами на основе принципов, принятых 

в международной практике, будет способствовать развитию их народов и укреплению их экономик,  

преисполненные желания укрепить взаимное доверие и поднять двусторонние отношения на уровень, 

соответствующий имеющемуся у Договаривающихся Сторон потенциалу, 



 
  

 

 

выражая твердое намерение следовать своим обязательствам в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций и нормам международного права и стремясь способствовать расширению эффективного 

международного сотрудничества в целях развития и укрепления международного мира и безопасности, 

подтверждая важность, которую они придают своему участию в Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях и форумах, рассматривающих проблемы международной безопасности и 

разоружения, экономические, экологические, гуманитарные, торговые и научно-технические вопросы, 

разделяя уверенность в том, что тесная связь между обеспечением международного мира и безопасности 

и демократией, уважением прав человека и устойчивым, социально ориентированным развитием является 

важнейшим элементом укрепления международного сотрудничества и доверия, 

стремясь к углублению и диверсификации отношений между двумя государствами и преисполненные 

желания установить общие основы взаимоотношений, которые служили бы базой для подписания 

последующих двусторонних документов, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны развивают свои отношения в духе дружбы и сотрудничества на основе 
строгого соблюдения обязательств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принципов 

суверенного равенства, уважения территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, отказа 

от угрозы силой или ее применения, мирного разрешения споров, справедливости, добросовестного 

выполнения международных обязательств, уважения прав и свобод человека и других общепризнанных норм и 

принципов международного права. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны укрепляют сотрудничество и содействуют формированию 

сбалансированной системы равноправных партнерских отношений, с учетом преобладающих в современных 

международных отношениях тенденций к глобализации международных контактов. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны расширяют и углубляют в соответствии со своими обязательствами по 
Уставу ООН взаимодействие в интересах повышения эффективности Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений, ее адаптации к новым мировым реалиям; 

усиления ее роли в деле создания благоприятных условий для мирных и дружественных отношений 

между народами; укрепления стабильности и безопасности государств; расширения международного 

сотрудничества в политической, экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и иных 

сферах. Одновременно Договаривающиеся Стороны будут стремиться координировать свои действия в 

международных торговых, экономических и финансовых организациях. 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны совместно рассматривают основные вопросы международных отношений, 

представляющие взаимный интерес, и способствуют наращиванию двустороннего сотрудничества в 

политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны способствуют налаживанию всестороннего сотрудничества между 

субъектами Российской Федерации и департаментами Республики Парагвай, а также региональными 

организациями, в которых участвуют договаривающиеся стороны, в целях содействия сближению Российской 

Федерации с латиноамериканскими государствами и сближению Республики Парагвай с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств. 

Статья 6 

Договаривающиеся Стороны содействуют налаживанию активного торгового обмена материальными 

ценностями, товарами и услугами между двумя государствами на основе принципов, принятых в 

международной практике, в целях повышения уровня жизни их народов. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны содействуют обмену визитами представителей органов исполнительной, 
законодательной и судебной власти, в том числе глав государств и правительств, руководителей министерств и 

ведомств, проведению встреч в рамках установленного механизма политических консультаций между 

министерствами иностранных дел двух стран, а также контактам по линии неправительственных организаций. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны принимают меры по дальнейшему развитию равноправного и 

взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, стимулированию 

инвестиций и расширению участия юридических лиц и граждан обоих государств в двустороннем 

сотрудничестве в указанных областях. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны поощряют двустороннее сотрудничество в области науки, техники, 

агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, физической культуры, спорта, туризма и 

вопросов молодежи и в этих целях содействуют обменам между учебными заведениями, научно-



                   

 
исследовательскими центрами, учреждениями культуры, архивами, общественными и частными 

организациями, а также проведению дней и фестивалей культуры. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области экологии в соответствии с 

принципами, закрепленными в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 года, 

международных договорах в этой сфере, участниками которых они являются. 

Статья 11 

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в правовой области, в борьбе с преступностью, 
прежде всего с международным терроризмом в различных его формах, в том числе с актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, в противодействии организованной 

преступности, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, фальшивомонетничеству, 

контрабанде, включая незаконное перемещение через границы культурных ценностей, находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений, а также в предупреждении и пресечении нелегальной 

миграции и отмывания доходов, полученных в результате преступной деятельности. 

Договаривающиеся Стороны осуществляют меры для налаживания эффективного практического 

взаимодействия в этих областях, включая создание соответствующих механизмов и процедур.  

Статья 12 

В целях выполнения положений настоящего Договора Договаривающиеся Стороны будут заключать при 

необходимости договоры по отдельным направлениям. 

Министерства иностранных дел каждой из Договаривающихся Сторон будут проводить общую 
координацию мероприятий и программ, осуществляемых в соответствии с настоящим Договором. 

Статья 13 

Споры, которые могут возникнуть при толковании и применении настоящего Договора, будут 

регулироваться Договаривающимися Сторонами путем двусторонних консультаций. 

Статья 14 

Настоящий Договор вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Статья 15 

Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автоматически продлеваться на 

последующие десятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за три месяца до истечения 

очередного периода в письменной форме не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его 
действие. 

Совершено в Нью-Йорке ―14‖ сентября 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Перу 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 1 февраля 1969 года. 

26 декабря 1991 г. Перу заявила о признании Российской Федерации в качестве государства-

продолжателя СССР. 

Укреплению взаимопонимания между странами способствовали встречи президентов России и Перу в 

ходе саммитов АТЭС в Шанхае (ноябрь 2001 г.), Бангкоке (октябрь 2003 г.), Сантьяго (ноябрь 2004 г.) и Сиднее 

(сентябрь 2007 г.). 

Неизменно конструктивный характер носят переговоры министров иностранных дел, которые регулярно 

и предметно обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Их встречи 
состоялись в рамках саммита АТЭС в Лос-Кабосе (октябрь 2002 г.), Ханое (ноябрь 2006 г.) и Нью-Йорке в ходе 

работы 61-й сессии ГА ООН (сентябрь 2006 г.). В сентябре 2007 г. осуществлен первый в истории 

двусторонних отношений официальный визит в Перу Министра иностранных дел России С.В.Лаврова. 

В марте-апреле 2003 г. мининдел Перу А.Вагнер, находившийся в Москве для участия в министерском 

саммите в формате Россия – координационная «тройка» Группы Рио, вместе со своими латиноамериканскими 

коллегами, был принят Президентом В.В.Путиным. 

В последние годы активизировался двусторонний политический диалог, межпарламентские связи, 

делегационный обмен между различными министерствами и ведомствами двух стран. 

23-29 сентября 2007 года по приглашению Председателя Госдумы Б.В.Грызлова состоялся визит в 

Россию Первого Вице-Президента Перу Л.Джиампьетри. Помимо встреч в Госдуме, перуанский руководитель 

был принят заместителем Председателя Правительства России А.Д.Жуковым. 



 
  

 

 

Регулярно проводятся российско-перуанские консультации на уровне заммининдел или директоров 

департаментов. Их последний раунд состоялся в Лиме в декабре 2006 года. 

Возобновляется сотрудничество между столицами двух стран. В середине июля 2007 г. состоялся визит в 

Перу заместителя Мэра в Правительстве Москвы В.Ю.Виноградова, в ходе которого (17 июля) был подписан 
протокол о сотрудничестве между Правительством Москвы и мэрией Лимы. 

Расширяется договорно-правовая база двусторонних отношений. Подписаны межправительственные 

соглашения о военно-техническом сотрудничестве, использовании ядерной энергии в мирных целях, о 

безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, сотрудничестве в области культуры, 

образования и науки, а также в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другие. 

Подписан Договор о партнерских отношениях – базовый документ, определяющий основные принципы 

двустороннего взаимодействия (находится на ратификации в Федеральном Собрании). 

Устойчивый прогресс в политической сфере двусторонних отношений не сопровождается пока 

позитивными тенденциями в торгово-экономических связях. Их объем сегодня еще далеко не соответствует 

возможностям наших стран, хотя имеются все предпосылки для того, чтобы постепенно переломить ситуацию. 

Российские предприниматели готовы участвовать в модернизации различных отраслей перуанской экономики, 
поставлять машины, оборудование, передовые технологии, закупать перуанскую продукцию, которая, кстати, 

хорошо известна и пользуется доброй славой в России. 

Товарооборот за 2006 г. составил 128,042 млн. долл. США (российский экспорт – 107,012 млн. долл., 

импорт – 21,030 млн. долл.), с января по май 2007 г. – 102,192 млн. долл. (российский экспорт – 85,936 млн. 

долл., импорт – 16,255 млн. долл.). Россия экспортирует в Перу удобрения, металлопрокат, запасные части к 

авиационной технике, нефтепродукты; импортирует свинцовый и цинковый концентрат, рыбную муку, 

свежемороженую рыбу и другие морепродукты. 

Налаживается взаимодействие в области рыболовства, образования и культуры, научно-технической 

сфере, а также по линии МЧС. Установлены контакты между Росатомом и Перуанским институтом ядерной 

энергии. перуанским студентам ежегодно предоставляются стипендии для обучения в нашей стране. 

Наблюдается прогресс в сотрудничестве в аэрокосмической сфере. 5 октября 2000 г. между Российским 
авиационно-космическим агентством (в настоящее время – Федеральное космическое агентство) и 

Национальной комиссией по аэрокосмическим исследованиям и разработкам Перу (КОНИДА) был подписан 

меморандум о взаимопонимании, а в июле 2007 г. - соглашение о сотрудничестве между ЗАО НТА 

«Космоэкспорт» и КОНИДА. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Перу 
 

Договор о партнерских отношениях между  

Российской Федерацией и Республикой Перу 

(Ханой, 18 ноября 2006 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Перу, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

подтверждая, что традиционные узы дружбы и сотрудничества между народами двух государств 

отвечают их коренным интересам, 

стремясь к расширению отношений, и с целью создания основ для разработки и подписания будущих 

двусторонних договоров, 

признавая, что укрепление дружественных отношений между двумя государствами отвечает стремлению 

их народов к достижению справедливого устойчивого экономического развития, 

с целью вывода этих отношений на новый уровень, отвечающий современным политическим, 

экономическим и социальным реалиям, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны выстраивают отношения партнерства и сотрудничества в соответствии с целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и нормами международного права в интересах демократии, 

прав человека и устойчивого развития. 

Стороны расширяют и углубляют взаимодействие в рамках ООН, добиваясь укрепления роли этой 

организации в международных отношениях, повышения ее эффективности и адаптации к новым мировым 

реалиям в целях содействия формированию справедливого, мирного и демократического правопорядка. 

Стороны расширяют свое взаимодействие в международных делах через специализированные 

учреждения ООН и другие международные организации, содействуя обеспечению международного мира и 

безопасности, уважая право государств на внутриполитическую и экономическую независимость, 

территориальную целостность, а также на самостоятельную внешнюю политику. 



                   

 
Стороны обязуются содействовать развитию сотрудничества между всеми государствами в 

экономической, социальной, научно-технической, культурной и гуманитарной областях. 

Статья 2 

Стороны углубляют и расширяют политико-дипломатический диалог и сотрудничество по проблемам 

двусторонней и многосторонней повестки дня на высоком уровне и в рамках действующего механизма 

консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных 

дел Республики Перу. 

Стороны способствуют осуществлению визитов и поездок делегаций законодательных, исполнительных 
и судебных органов власти, а также проведению встреч между представителями различных государственных и 

неправительственных организаций. 

Статья 3 

Стороны развивают взаимовыгодное сотрудничество в научно-технической области на основе взаимного 

интереса через компетентные ведомства и организации обоих государств. Оно будет ориентировано на научные 

исследования и технологические разработки в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, экологически 

чистой энергетики, использования ядерной энергии в мирных целях, информационных технологий, охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, защиты традиционных знаний о 

генетических ресурсах, устойчивости торговли, биотехнологии и других вопросах, которые могут представлять 

взаимный интерес. 

Стороны принимают меры по стимулированию торгово-экономических отношений, их интенсификации 

и расширению и в этих целях намерены совершенствовать правовую базу сотрудничества. 
Стороны подтверждают важность договоренностей в области культуры, образования и науки, развивают 

сотрудничество на государственном уровне и поощряют прямые контакты между учреждениями и деятелями 

культуры. Они содействуют сотрудничеству в образовательной сфере и в области спорта. 

Статья 4 

Стороны прилагают усилия к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Андским сообществом наций, а также с Южноамериканским сообществом 

наций. 

Статья 5 

Стороны координируют свои действия в международных организациях торгово-экономического и 

финансового характера в целях содействия экономическому росту и устойчивому развитию обоих государств. 

Статья 6 
Стороны сотрудничают в сфере борьбы с новыми вызовами международной безопасности, к числу 

которых относятся международный терроризм, транснациональная организованная преступность, незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, коррупция, легализация доходов, 

полученных преступным путем, незаконный оборот оружия, преступления в сфере высоких технологий. Они 

осуществляют меры по налаживанию эффективного практического взаимодействия в этих областях, включая 

создание соответствующих механизмов и процедур. 

Стороны отмечают важность договоренностей о сотрудничестве и взаимной помощи в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и признают необходимым сотрудничество между 

спасательными службами с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования в 

случае их возникновения. 

Статья 7 

Стороны активно содействуют процессу многостороннего разоружения, способствуют укреплению 
режима ядерного нераспространения и запрещения химического и биологического оружия, осуществляют меры 

по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с 

ними технологий. 

Статья 8 

Стороны координируют усилия в поиске путей решений глобальных экологических проблем. Они 

содействуют реализации решений Саммита по устойчивому развитию и других документов в этой области в 

рамках Комиссии ООН по устойчивому развитию. 

Стороны налаживают сотрудничество в этой области на двустороннем, региональном и глобальном 

уровнях путем обмена информацией и консультаций. 

Статья 9 

Стороны по мере необходимости заключают дополнительные соглашения и договоренности в целях 
выполнения положений настоящего Договора. 

Статья 10 

Положения настоящего Договора не затрагивают обязательства Сторон по другим международным 

договорам, участниками которых они являются, и не направлены против третьих государств. 

Статья 11 

Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с законодательством каждой из сторон и 

вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. Он заключается сроком на 10 лет и будет 



 
  

 

 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон в письменной 

форме по дипломатическим каналам не менее чем за один год до истечения соответствующего периода не 

уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Ханое 18 ноября две тысячи шестого года в двух экземплярах, каждый на русском и 
испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Эль-Сальвадор 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 3 июня 1992 г. Однако еще 

в 1974 г. СССР подписал с Сальвадором Торговое соглашение, являющееся до сих пор единственным 

документом, регулирующим экономические отношения сторон. 

В 1993 г. посол России в Никарагуа и по совместительству в Сальвадоре впервые вручил верительные 

грамоты президенту этой страны. В 1995 г. в Сан-Сальвадоре было открыто почетное консульство России 

(почетный консул – предприниматель А.Х.Майер Рейес). Посол Сальвадора в ФРГ и по совместительству в 

России – А.Эшер (с 2010 г., верительные грамоты вручила 14 июля 2011 г.). С 2008 г. генеральный директор 

Международного фонда предпринимателей при Правительстве Москвы Г.А.Сулейманова является почетным 

консулом Сальвадора в России. 

С начала 1990-х годов получили определенное развитие контакты по линии МИД двух стран. 
Конструктивному взаимодействию двух стран на международной арене способствует созвучность подходов к 

таким актуальным внешнеполитическим вопросам, как борьба с международным терроризмом и 

наркобизнесом, противодействие милитаризации космического пространства, разоружение, нераспространение 

ОМУ (в частности, Сальвадор один из первых в 2006 г. и пока единственный в Центральной Америке 

ратифицировал принятую в рамках ООН по инициативе России Международную конвенцию о борьбе с актами 

ядерного терроризма). 

Сальвадорцы приняли участие во всех многосторонних встречах на уровне мининдел в формате Россия – 

Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС), состоявшихся Сан-Хосе в 1997 г., в Нью-Йорке в 

1999, 2002, 2004 и 2006 гг. 

Осуществляется обмен поздравлениями на высшем и высоком уровнях. Президент Российской 

Федерации Д.А.Медведев направил поздравительные телеграммы избранному Президенту Сальвадора 
М.Фунесу 18 марта 2009 г. после его победы на президентских выборах 15 марта 2009 г. и 1 июня 2009 г. в день 

его инаугурации. Глава российского государства подтвердил готовность нашей страны к углублению 

двусторонних связей по всем ключевым направлениям: в торгово-экономической, политической, гуманитарной 

и других областях. 

21-23 октября 2010 г. состоялся первый в истории двусторонних отношений визит мининдел Сальвадора 

в Россию. В ходе переговоров С.В.Лаврова с У.Р.Мартинесом основное внимание было сосредоточено на 

вопросах развития двусторонних связей, состоялся также обстоятельный обмен мнениями по международной и 

региональной проблематике. В рамках своего пребывания в Москве У.Р.Мартинес посетил Национальный 

центр управления кризисными ситуациями МЧС России, а также был принят Министром культуры Российской 

Федерации А.А.Авдеевым. 

21-22 августа 2011 г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил с 

официальным визитом Республику Эль-Сальвадор, был принят Президентом Сальвадора М.Фунесом, провел 
переговоры с Министром иностранных дел У.Р.Мартинесом. 

С.В.Лавров и У.Р.Мартинес подписали Соглашение об основах отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Эль-Сальвадор. 

Основное внимание на переговорах было уделено актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. 

Министры обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, 

провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Состоялась 

встреча С.В.Лаврова с сальвадорскими предпринимателями, в которой приняли участие представители ряда 

российских компаний. 

С 2003 г. проводятся межмидовские политконсультации. Их последний, пятый раунд состоялся в Москве 

20 мая 2011 г. 

В 2007 г. было положено начало межпарламентским связям. Делегация Государственной Думы во главе с 
заместителем ее Председателя С.Н.Бабуриным посетила Сальвадор, где ее принял Председатель 

Законодательной ассамблеи (ЗА) этой страны Р.Орельяна. В июне 2010 г. состоялся ответный визит в Россию 

парламентской делегации Сальвадора во главе с заместителями Председателя Законодательной ассамблеи 

Х.Ф.Мерино Лопесом и Ф.Р.Лоренсаной Дураном. 



                   

 
Договорно-правовая база двусторонних отношений находится в стадии формирования. Кроме 

упомянутого выше Торгового соглашения, в 1999 г. были подписаны межправительственное Соглашение о 

безвизовых поездках по дипломатическим и служебным (официальным) паспортам и Протокол о 

межмидовских консультациях. Россия и Сальвадор проявляют интерес к заключению соглашений о поощрении 

и взаимной защите капиталовложений, сотрудничестве в борьбе с преступностью и незаконным оборотом 

наркотиков. Проекты соответствующих документов находятся в стадии проработки в компетентных ведомствах 

двух стран. Завершается работа над проектом Соглашения об основах отношений между двумя государствами. 

Торговля России с Сальвадором характеризуется небольшими объемами, колебаниями и осуществляется 
в основном через посреднические фирмы третьих стран и международные биржи. 

По данным ФТС России, в 2010 г. товарооборот значительно сократился по сравнению с предыдущими 

годами и составил 2,8 млн. долл. США (в 2009 г. – 40,5 млн. долл. США, в 2008 г. – 43,6 млн. долл. США, в 

2007 г. – 65,6 млн. долл. США, в 2006 г. – 89,1 млн. долл. США, в 2005 г. – 47,9 млн. долл. США). 

Российский экспорт в Сальвадор в 2010 г. составил 1,9 млн. долл. США (в 2009 г. – 1,4 млн. долл. США, 

в 2008 г. – 41 млн. долл. США, в 2007 г. – 33,0 млн. долл. США, в 2006 г. – 75,4 млн. долл. США, в 2005 г. – 

31,2 млн. долл. США). Основная доля поставок приходится на продукцию химической промышленности, в том 

числе минеральные удобрения – 73%, газетную бумагу – 17% и металлопродукцию – 4%. В докризисный 

период периодически поставлялись легковые автомобили, шины, изделия из пластмасс, картон и целлюлоза. 

Импорт (главным образом, сахар-сырец, цитрусовые, кофе и швейные изделия) в 2010 г. составил 0,8 

млн. долл. США (в 2009 г. он равнялся 39,1 млн. долл. США, в 2008 г. – 2,6 млн. долл. США, в 2007 г. – 32,6 

млн. долл. США, в 2006 г. – 13,7 млн. долл. США, в 2005 г. – 16,7 млн. долл. США). 
В последние годы сальвадорцы проявляют интерес к развитию экономического сотрудничества с 

Россией, расширению обмена информацией о коммерческих возможностях партнеров, проведению регулярных 

встреч предпринимателей двух стран. Представители «Группы-ГАЗ» в ноябре 2010 г. приняли участие в XXIII 

Международной торговой ярмарке Сан-Сальвадора. 

Россия ежегодно выделяет 2 стипендии (одну студенческую и одну аспирантскую) для обучения 

сальвадорских граждан в российских вузах. Однако в последние годы эта квота используется не полностью. В 

2009 г. сальвадорский абитуриент направлен на учебу в российский вуз (Тульский государственный 

университет). 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Эль-Сальвадор 
 

Соглашение об основах отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Эль-Сальвадор 

(Сан-Сальвадор, 22 августа 2011 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Эль-Сальвадор,  

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

преисполненные решимости укреплять двусторонние отношения на основе взаимного уважения, дружбы 

и сотрудничества, 

заинтересованные в развитии взаимовыгодного сотрудничества между обоими государствами в 
политической, торгово-экономической, социальной и культурной сферах и партнерства, 

подтверждая свою приверженность принципам демократии, уважению, защите и поощрению прав и 

основных свобод человека, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны развивают свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава Организации 

Объединенных Наций, в частности, принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов, 

разрешения споров мирными средствами, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во 

внутренние дела государств, а также других общепризнанных принципов и норм международного права. 

Статья 2 

Стороны сотрудничают в рамках системы Организации Объединенных Наций, региональных 
международных организаций и форумов с целью содействия укреплению мира, стабильности и международной 

безопасности, обеспечивая основу для социально-экономического развития и процветания своих народов. 

Стороны поддерживают постоянный диалог на различных уровнях на двусторонней и многосторонней 

основах по представляющим взаимный интерес вопросам. 

Статья 3 

Стороны разрешают любые споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними, 

исключительно мирными средствами и в соответствии с применимыми нормами международного права. 



 
  

 

 

Статья 4 

Стороны обмениваются опытом в области доступа к рынкам и технологическим достижениям, которые 

способствуют укреплению двусторонней и многосторонней торговли. 

Статья 5 
Стороны сотрудничают на взаимовыгодной основе в торгово-экономической сфере. 

Статья 6 

Стороны укрепляют научно-техническое сотрудничество в рамках двусторонних отношений, 

преимущественно в области высоких технологий, а также содействуют обмену информацией между учеными и 

научными организациями обоих государств. 

Статья 7 

Стороны сотрудничают в экологической сфере в соответствии с нормами международного права и с 

учетом принципов, закрепленных в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию 1992 года. 

Статья 8 

Стороны взаимодействуют в борьбе с транснациональной преступностью в соответствии с 
двусторонними и многосторонними международными договорами в этой области, участниками которых 

являются оба государства. 

Статья 9 

Стороны развивают двустороннее сотрудничество в области культуры, искусства, образования, 

здравоохранения, средств массовой информации, кинематографии, туризма, молодежного обмена и спорта. 

Статья 10 

Стороны действуют в соответствии с нормами международного права и принципом взаимности, 

обеспечивая благоприятные условия, необходимые для нормального функционирования дипломатических, 

консульских, торговых миссий и других официальных представительств обоих государств, аккредитованных на  

их территориях. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз 

на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за один год до истечения 

очередного периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие 

настоящего Соглашения. 

Статья 12 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. 

Совершено в г. Сан-Сальвадор « 22 » августа 2011 г., в двух экземплярах, каждый на русском и 

испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Сент-Винсентом и Гренадинами 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Российской Федерацией установлены 29 сентября 2002 года. 

Поддерживаются политические контакты, осуществляется взаимодействие в ООН и других международных 

организациях. 
Посол России в Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству (с постоянной резиденцией в 

Джорджтауне, Гайана) – Н.Д.Смирнов, верительные грамоты вручил 29 августа 2011 года. 

В октябре 2009 г. в Кингстауне подписан протокол о политических консультациях между МИДами 

России и Сент-Винсента. 

В 2011 г. Россия выделила 13 стипендий студентам из Сент-Винсента и Гренадин для обучения в 

российских вузах. 

Российско-сентвинсентский товарооборот в 2011 г. составил 3,4 млн. долл. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Сент-Китсом и Невисом 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Федерацией Сент-Китс и Невис 

установлены 29 марта 2003 г. Поддерживаются политические контакты, осуществляется взаимодействие в ООН 

и других международных организациях. 

Посол России в Сент-Китсе и Невисе по совместительству (c постоянной резиденцией в Кингстоне, 

Ямайка) – В.М.Поленов. 

Российско-сенткитский товарооборот в 2011 г. составил 6,8 млн. долл. 

Федерацию ежегодно посещает небольшое число российских туристов. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Сент-Люсией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Россией установлены 19 апреля 2004 года. Поддерживаются 

политические контакты, осуществляется взаимодействие в ООН и других международных организациях. 

Посол России на Сент-Люсии по совместительству (с постоянной резиденцией в Кингстоне, Ямайка) – 
В.М.Поленов. 

Сент-Люсию посещает незначительное количество российских туристов. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Суринам 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между бывшим СССР и Суринамом были установлены в день 

провозглашения независимости этой страны - 25 ноября 1975 г. В 1982 г. в Парамарибо было открыто советское 

посольство. 3 января 1992 г. Суринам заявил о признании Российской Федерации в качестве государства - 

продолжателя СССР. В 1995 г. посольство России в Парамарибо было закрыто по финансовым соображениям, а 

российским послом в Суринаме по совместительству был назначен посол в Бразилии. 

17 сентября 2002 г. подписан протокол о политических консультациях между внешнеполитическими 

ведомствами двух стран. Предпринимаются усилия по налаживанию сотрудничества в других сферах. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Тринидад и Тобаго 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с СССР установлены 6 июня 1974 года. В августе 1992 г. правительство 
Тринидада и Тобаго признало Россию в качестве государства-продолжателя СССР. 

В 2004 г. подписан протокол о политических консультациях (впервые проведены в Порт-оф-Спейне в 

феврале 2005 г.). В 2005 г. заключено соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации и Промышленно-торговой палатой Тринидада и Тобаго. 

Российско-тринидадский товарооборот в 2011 г. составил 419,5 млн. долл. 

Посол России в Тринидаде и Тобаго по совместительству (с постоянной резиденцией в Джорджтауне, 

Гайана) – Н.Д.Смирнов, верительные грамоты вручил 3 августа 2011 года. 

В 2010 г. приступил к работе почетный консул России в Порт-оф-Спейне Д.Дулал-Уайтвей (гражданин 

Тринидада и Тобаго). 

 

 

 
 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Восточной Республикой Уругвай 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Россию и Уругвай объединяют давние исторические связи. Установление дипломатических отношений 

между Восточной Республикой Уругвай и Российской Империей произошло путем обмена известительной (9 

сентября 1857 г.) и ответной (10 декабря 1857 г.) грамотами между президентом Уругвая Г.А.Перейрой и 

императором Александром II. Приостановленные в 1917 г. дипотношения были установлены с СССР в 1926 г. В 

1935 г. они были прерваны уругвайской стороной и затем восстановлены в 1943 г. 
В ходе контактов на различных уровнях подтверждается обоюдная политическая воля к широкому 

взаимодействию на международной арене и углублению двусторонних отношений. 

Проводятся регулярные встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, в т.ч. в рамках сессий 

Генеральной Ассамблеи ООН. Также в Москве и Монтевидео организуются политконсультации на уровне 

заместителей министров иностранных дел по актуальным международным проблемам, региональной тематике 

и российско-уругвайскому взаимодействию в различных областях. 

Ведется активный диалог по линии профильных ведомств (ФТС России, Россельхознадор, Минтранс 

России, Минкультуры России, Минэнерго России), Совета Безопасности, Верховного суда, Счетной палаты, 

правоохранительных структур. 

Поддерживаются межпарламентские обмены. В 2007 г. с рабочим визитом в Москве находилась 

делегация Палаты представителей Генеральной Ассамблеи Уругвая во главе с заместителем Председателя 

Палаты депутатов Д.Ибаррой. В сентябре 2008 г. Москву посетил Вице-президент, председатель Генеральной 
Ассамблеи (Парламента) и Сената Уругвая Р.Нин Новоа. 

В конце февраля – начале марта 2010 г. заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.С.Журова в качестве представителя Президента Российской Федерации 

посетила Уругвай, приняв участие в мероприятиях, связанных с передачей президентской власти Х.Мухике.  

В июне 2010 г. Уругвай посетил Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации С.М.Миронов, который встретился с Президентом Уругвая Х.Мухикой, председателями обеих 

палат Генеральной Ассамблеи Уругвая Д.Астори и И.Пассадой, руководством МИД Уругвая. 

Основной двусторонний политический документ – Договор о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай – подписан в 1997 г. Помимо этого, договорно-

правовая база представлена следующими межправительственными соглашениями: о культурном и научном 

сотрудничестве (1997 г.), об урегулировании задолженности бывшего СССР (1997 г.), об отмене виз для 
владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов (1999 г.), о сотрудничестве против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими (2002 г.), о 

военно-техническом сотрудничестве (2002 г.). 

Торговля товарами является основной формой торгово-экономических отношений между Россией и 

Уругваем. По итогам 2010 г. объем российско-уругвайского товарооборота составил 374,1 млн.долл.США 

(193,9 млн.долл. за первое полугодие 2011 г). Поставки в Россию уругвайского мяса традиционно составляют 

значительную часть товарооборота (60-90%). Основной товар российского экспорта – продукция химической 

промышленности, прежде всего химические вещества для промышленных нужд и химические удобрения. 

Уругвайская сторона проявляет интерес к сотрудничеству с Россией в транспортной сфере. 22-25 марта 

2011 г. в Москве находилась уругвайская экспертная межведомственная торгово-экономическая делегация, 

представившая российским ведомствам и компаниям ряд инвестиционных проектов по развитию 

инфраструктуры Уругвая. 
Продолжается процесс налаживания межрегиональных связей. В рамках подписанного в 2006 г. 

Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

Администрацией Воронежской области и Департаментом Рио-Негро в октябре-ноябре 2008 г. в Уругвае 

работала хореограф из Воронежа, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Н.П.Тарасенко. В 

сентябре 2010 г. Воронежскую область посетил уругвайский детско-юношеский танцевальный ансамбль 

«Калинка». 

Развивается двустороннее сотрудничество в области культуры, свидетельством чему является успешное 

проведение в последние годы целого комплекса культурных мероприятий (выставки, гастроли творческих 

коллективов и др.). 

Численность соотечественников в Уругвае (не только постоянно проживающих в этой стране российских 

граждан, но и лиц, не имеющих российского гражданства, но ассоциирующих себя с российской культурой и 
испытывающих потребность в поддержании духовных связей с Россией) составляет порядка 5-7 тыс. человек. 

Ими создано четыре организации в разных городах страны: Культурный центр им. М.Горького (Монтевидео), 

Культурный центр им.М.Горького (Сан-Хавьер), «Славянский союз» (Сальто), общество «Сейбо и Хирасоль» 

(Фрай-Бентос). 



                   

 
На родном языке говорит менее тысячи наших соотечественников. Вместе с тем, интерес местных 

жителей к изучению русского языка достаточно высок. Серьезным прорывом в деле продвижения русского 

языка стало принятое уругвайским правительством решение о его преподавании в начальной и средней школах 

г.Сан-Хавьер. При поддержке Посольства России в Уругвае в гг.Сан-Хавьер и Сальто работают курсы русского 

языка, ежегодно организуются страновые конференции соотечественников. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай 

(Нью-Йорк, 24 сентября 1997 г.) 
 

Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай, далее именуемые Сторонами, 

вдохновляемые традиционными узами дружбы и уважения между народами обоих государств, 

убежденные в необходимости дальнейшего сближения на основе партнерства, взаимного доверия, 

приверженности принципам международного права и справедливости, 

преисполненные решимости привести двусторонние отношения в соответствие с новыми политическими, 
экономическими и социальными реалиями, 

сознавая, что укрепление дружественных и равноправных отношений между двумя государствами 

отвечает коренным интересам их народов, а также целям мирного и гармоничного развития международного 

сообщества, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут развивать отношения партнерства и сотрудничества в соответствии с закрепленными в 

Уставе Организации Объединенных Наций принципами суверенного равенства, территориальной целостности, 

политической независимости, самоопределения, невмешательства во внутренние дела и другими 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Стороны будут конструктивно взаимодействовать на международной арене в целях содействия 
установлению справедливого мирового правопорядка, международному миру и безопасности, 

неукоснительному соблюдению прав и свобод человека, уважению права каждого государства на 

политическую и экономическую независимость. Стороны также будут сотрудничать в упрочении признания 

права каждого государства на независимую внешнюю политику и закреплении в международной практике 

целей и принципов Устава ООН, включая принцип добрососедства. 

Статья 2 

В целях обеспечения международного мира и безопасности Стороны будут использовать механизм ООН 

для предотвращения и разрешения кризисных ситуаций и международных конфликтов, способных привести к 

угрозе миру или его нарушению. 

Стороны будут расширять сотрудничество в рамках ООН с целью повышения ее эффективности и 

адаптации к новым мировым реалиям, а также усиления роли этой Организации в деле обеспечения мирных 

условий жизни народов, закрепления гарантий стабильности и безопасности государств. 
Стороны будут всемерно содействовать наращиванию потенциала ООН в решении глобальных проблем и 

формировании справедливого мирового правопорядка, развитию сотрудничества между всеми государствами в 

политической, экономической, социальной, научно-технической, экологической, культурной, гуманитарной и 

других сферах. 

Стороны будут содействовать расширению сотрудничества между региональными организациями и ООН. 

Статья 3 

Стороны будут углублять и расширять диалог по основным вопросам двусторонних отношений и 

международным проблемам. 

Стороны будут содействовать контактам на всех уровнях, осуществлению обмена мнениями между 

законодательными и исполнительными органами власти обоих государств, в том числе проведению 

политических консультаций между министерствами иностранных дел, организации встреч представителей 
различных государственных организаций в целях развития двустороннего сотрудничества и координации их 

деятельности по укреплению международной безопасности и стабильности. 

Стороны будут способствовать созданию межправительственной комиссии и по мере необходимости 

других постоянных и специальных органов по сотрудничеству в области торговли, экономики, охраны 

окружающей среды, правовых вопросов, науки, культуры и спорта. 

Статья 4 



 
  

 

 

Придавая большое значение координации практических мер по обеспечению стабильного экономического 

развития государств, сбалансированного роста мирового хозяйства в целом, Стороны будут взаимодействовать 

в международных торгово-экономических и финансовых организациях в целях укрепления экономики обоих 

государств, консолидации системы многосторонней торговли на основе равноправия и недискриминации. 
Статья 5 

Стороны будут содействовать повышению эффективности предпринимаемых на международном уровне 

усилий в целях улучшения и оздоровления экологической ситуации в мире с учетом действующих 

международно-правовых норм в этой сфере. 

Стороны будут сотрудничать в данной области путем обмена информацией, передачи научно-технических 

знаний и взаимных консультаций, создания соответствующей правовой основы сотрудничества. 

Статья 6 

Стороны будут содействовать развитию научно-технического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Восточной Республикой Уругвай в рамках Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 года. 

Статья 7 

Стороны будут обмениваться информацией о российских и уругвайских торгово-экономических и 
финансовых структурах и интеграционных механизмах, формирующихся в рамках Содружества Независимых 

Государств и странах Латинской Америки, содействовать развитию контактов и сотрудничества между ними. 

Статья 8 

Стороны будут предпринимать эффективные меры по созданию правовой и организационной основы 

взаимовыгодной двусторонней торговли, оздоровлению финансовых отношений и научно-технического 

сотрудничества, стимулированию инвестиций и созданию совместных предприятий. 

Статья 9 

Стороны будут развивать обмен идеями и информацией, которые содействуют обеспечению уважения и 

соблюдения прав и свобод человека, способствовать расширению прямых контактов между гражданами двух 

стран. 

Стороны будут поощрять контакты между учреждениями и отдельными представителями культуры, 
содействовать развитию обменов по линии туризма и спорта. 

Статья 10 

Стороны будут сотрудничать в области борьбы с преступностью, прежде всего с организованной 

преступностью, международным терроризмом в различных формах и проявлениях, в том числе с актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, фальшивомонетничеством, контрабандой, включая 

незаконное перемещение через границы культурных ценностей, а также видов животных и растений, 

находящихся под угрозой исчезновения. 

Статья 11 

Стороны заключат по мере необходимости дополнительные соглашения и договоренности в целях 

выполнения положений настоящего Договора. 

Статья 12 
Настоящий Договор не затрагивает обязательств Российской Федерации и Восточной Республики Уругвай 

по другим двусторонним и многосторонним международным договорам и не направлен против третьих стран. 

Статья 13 

Настоящий Договор вступит в силу со дня обмена уведомлениями о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящий Договор будет оставаться в силе в течение десяти лет и автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон в письменной форме за один год до истечения 

соответствующего периода не заявит о своем желании прекратить его. 

Совершено в Нью-Йорке «24» сентября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года в двух 

экземплярах, каждый на русском и испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Чили 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Чили были установлены 11 декабря 1944 г., прерваны Чили 
21 октября 1947 г., восстановлены 24 октября 1964 г., прерваны СССР 22 сентября 1973 г., восстановлены 11 

марта 1990 года. о признании Российской Федерации государством-продолжателем СССР чилийское 

руководство заявило 26 декабря 1991 года. 

В 90-е годы заметное развитие получили политические контакты между двумя странами. В 1993 г. с 

официальным визитом в России находился Президент Чили П.Эйлвин, в 1997 г. - министр иностранных дел 



                   

 
Чили Х.М.Инсульса. В 1997 г. Чили посетил первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Б.Е.Немцов. 

В 2000-2001 гг. в рамках саммитов АТЭС в Брунее и Шанхае состоялись встречи Президента Российской 

Федерации В.В.Путина и Президента Чили Р.Лагоса. В октябре 2002 г. по приглашению В.В.Путина Р.Лагос 

посетил Россию с официальным визитом, а в ноябре 2004 г. в рамках очередного саммита АТЭС состоялся 

официальный визит Президента России В.В.Путина в Чили. 

Между лидерами двух стран установилась практика обмена посланиями, в которых затрагиваются 

ключевые вопросы региональной и международной политики. 
Регулярные рабочие контакты поддерживают министры иностранных дел двух стран, неоднократно 

встречавшиеся в Москве и Сантьяго, а также в рамках различных международных форумов. Последняя такая 

встреча состоялась 18 ноября 2006 г. в рамках форума АТЭС в Ханое. 

На постоянной основе проводятся межмидовские политические консультации (последний раз - в 

сентябре 2005 г. в Москве). Наши страны тесно взаимодействовали в рамках СБ ООН, в состав которого Чили 

входила в качестве непостоянного члена в 2003-2004 годах. 

Поддерживаются активные межпарламентские связи. В числе наиболее значимых контактов на этом 

направлении можно упомянуть сентябрьский (2003 г.) визит в Россию председателя Сената Чили А.Сальдивара 

и поездку в Сантьяго Председателя Совета Федерации С.М.Миронова (апрель 2004 года). 

В Государственной Думе Российской Федерации действует группа по связям с парламентами Чили, Перу 

и Боливии. В конце 2002 г. группа по связям с российским парламентом была создана в Палате депутатов 

Национального конгресса Чили. 
Договорно-правовую базу российско-чилийских отношений формируют следующие документы: 

Протокол о консультациях между МИД России и МИД Чили от 17 ноября 1992 г., Декларация о принципах 

взаимоотношений и сотрудничества между Россией и Чили от 3 июня 1993 г., соглашения о сотрудничестве в 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими, 

культурном сотрудничестве, торговле и экономическом сотрудничестве, подписанные 3 июня 1993 г., о 

сотрудничестве в Антарктике, воздушном сообщении и о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам 

от 14 февраля 1995 года. 

В ходе визита в Россию Президента Чили Р.Лагоса были подписаны соглашения о сотрудничестве и 

взаимной помощи в таможенных делах, отмене виз для владельцев служебных российских паспортов и 

официальных чилийских паспортов. Были также заключены межведомственные соглашения о сотрудничестве 

между МИД России и МИД Чили в области архивов, сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой 
России и Национальной торговой палатой Чили, Российской Академией наук и Чилийской национальной 

комиссией по научным и технологическим исследованиям, Союзом промышленников и предпринимателей 

России и Обществом содействия промышленному развитию Чили. 

Во время визита в Чили Президента России В.В.Путина правовая база была расширена подписанием 

Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доход и капитал, межправительственных соглашений о военно-техническом 

сотрудничестве и сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, 

а также протоколов о завершении переговоров по товарам и услугам в рамках процесса по присоединению 

России к ВТО. 

По итогам работы первого заседания Межправительственной Российско-Чилийской комиссии по 

торговле и экономическому сотрудничеству (Москва, 28-29 июня 2005 г.) подписан Заключительный акт и 

одобрена Программа совместных действий по развитию сотрудничества между двумя странами. Российскую 
часть Межправкомиссии возглавляет Министр регионального развития В.А.Яковлев, а чилийскую – Министр 

экономики, развития и реконструкции А.Феррейро. 

29 июня 2005 г. заключено межправительственное соглашение в области использования атомной энергии 

в мирных целях и Протокол о намерениях по организации сотрудничества в сфере изучения и использования 

минерально-сырьевых ресурсов. 

В 2006 г. объем российско-чилийской торговли составил 185 млн.долл.(по данным ФТС – 166,2 

млн.долл.) При этом рост поставок из России составил 29,4% . В основе нашего экспорта - прокат черных 

металлов и минеральные удобрения. Российский импорт состоит из свежих и сушеных фруктов, вина, рыбы. 

Наиболее перспективные российские товары для поставок в Чили - металлопрокат, удобрения, 

автомобили, вертолеты, дорожно-строительная техника, горно-шахтное и энергетическое оборудование. 

В ноябре 1999 г. в ходе визита в Сантьяго делегации Центробанка России подписано соглашение о 
сотрудничестве между центральными банками России и Чили. 

в Сантьяго учреждена и действует Чилийско-Российская торговая палата. В 2001 г. открыт ее филиал в 

Москве. 

Российская сторона регулярно с 1994 г. участвует в проводимых в Сантьяго раз в два года 

аэрокосмическом салоне «ФИДАЕ» и военно-морской выставке «Экспонаваль». В 1998 г. с космодрома 

Плесецк был осуществлен успешный запуск первого чилийского спутника ―ФАСАТ-БРАВО‖. 



 
  

 

 

Подписаны соглашения о сотрудничестве между РАН и Университетом Чили, МГУ им. М.В.Ломоносова 

и Университетом Чили и Католическим университетом, Дипломатическими академиями двух стран, МГИМО и 

университетами Санто-Томас и Сантьяго-де-Чили, СПбГУ и Университетом Санто-Томас. Чилийским 

студентам и аспирантам предоставляются стипендии для обучения в российских вузах. Расширению 
межвузовского сотрудничества способствовал состоявшийся в 2003 г. визит в Чили делегации ректоров и 

деканов ряда российских университетов. 

Установлены связи в области пенсионного обеспечения и здравоохранения. Налажено взаимодействие 

между российскими и чилийскими антарктическими станциями. 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Республикой Чили 
 

Договор о партнерских отношениях между 

Российской Федерацией и Республикой Чили 

(Иокогама, 13 ноября 2010 г.) 
 

Российская Федерация и Республика Чили, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

основываясь на традиционных узах дружбы и сотрудничества между народами двух государств, 

отвечающих их коренным интересам, 

стремясь к расширению отношений, и с целью создания основ для разработки и подписания будущих 

двусторонних договоров, 

признавая необходимость дальнейшего сближения на основе партнерства, взаимного доверия, уважения 

ценностей свободы и справедливости, преисполненные решимости поднять двусторонние отношения на новый 

уровень, отвечающий современным политическим, экономическим и социальным реалиям, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны устанавливают отношения партнерства и сотрудничества в соответствии с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и другими общепризнанными нормами 

международного права в интересах демократии, уважения прав человека и устойчивого развития. 

Стороны конструктивно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН и других 

международных организаций, в целях укрепления международного мира и безопасности, обеспечения 

справедливого, мирного и демократического миропорядка в условиях соблюдения прав человека, уважения 

права каждого государства на политическую и экономическую независимость, самостоятельную внешнюю 

политику, утверждения демократических ценностей. 

Статья 2 

Стороны углубляют и расширяют политико-дипломатический диалог и сотрудничество по проблемам 
двусторонней и многосторонней повестки дня на высоком уровне и в рамках действующего механизма 

консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных 

дел Республики Чили. 

Они способствуют осуществлению визитов и поездок делегаций законодательных, исполнительных и 

судебных, органов власти, а также проведению встреч между представителями различных государственных и 

неправительственных организаций. 

Статья 3 

Стороны принимают меры к установлению и развитию контактов и сотрудничества между Российской 

Федерацией и «Группой Рио», а также между Российской Федерацией и Союзом южноамериканских 

государств. Они способствуют взаимному подключению российских и чилийских торгово-экономических 

структур к интеграционным процессам в Латинской Америке и в рамках Содружества Независимых 
Государств. 

Статья 4 

Стороны развивают взаимовыгодное сотрудничество в научно-технической области на основе взаимного 

интереса через компетентные ведомства и организации обоих государств. Оно ориентировано на научные 

исследования и технологические разработки в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, экологически 

чистой энергетики, использования ядерной энергии в мирных целях, информационных технологий, охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, защиты традиционных знаний о 

генетических ресурсах, биотехнологии, а также других вопросах, которые могут представлять взаимный 

интерес. 

Стороны принимают меры по стимулированию торгово-экономических отношений, их интенсификации 

и расширению и в этих целях совершенствуют правовую базу сотрудничества, повышают эффективность 



                   

 
деятельности Межправительственной Российско-Чилийской комиссии по торговле и экономическому 

сотрудничеству. 

Статья 5 

Стороны развивают сотрудничество в целях обеспечения уважения прав человека и основных свобод 

личности, способствуют расширению прямых контактов между гражданами обоих государств. Стороны 

всемерно поощряют прямое сотрудничество между учреждениями и отдельными представителями культуры, 

содействуют расширению обменов по линии туризма и спорта, контактов между политическими партиями, 

профессиональными и творческими союзами, фондами, школами и высшими учебными заведениями, 
правозащитными, религиозными, женскими, молодежными, экологическими и другими организациями. 

Статья 6 

Стороны содействуют развитию двустороннего сотрудничества в экономической, социальной, научно-

технической, культурной и гуманитарной областях. 

Стороны координируют свои действия в международных организациях торгово-экономического и 

финансового характера в целях содействия экономическому росту и устойчивому развитию обоих государств. 

Статья 7 

Стороны сотрудничают в области борьбы с международным терроризмом, включая его финансирование, 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, транснациональной 

организованной преступностью и другими новыми вызовами и угрозами, опираясь на созданную в этих целях 

международно-правовую базу. Они сотрудничают в развитии широкого международного, межрегионального и 

двустороннего взаимодействия в указанных областях, привлекая к нему потенциал гражданского общества, 
деловых кругов и средств массовой информации. 

Стороны отмечают важность договоренностей о сотрудничестве и взаимной помощи в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Статья 8 

Стороны активно содействуют процессу многостороннего разоружения, способствуют укреплению 

режима ядерного нераспространения и запрещения химического и биологического оружия, осуществляют меры 

по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к 

ним товаров и технологий. Стороны также взаимодействуют в вопросах борьбы с незаконным оборотом 

оружия. 

Статья 9 

Стороны координируют усилия в поиске путей решений глобальных экологических проблем. Они 
содействуют реализации решений Саммита по устойчивому развитию и других документов в этой области, 

принятых в рамках Комиссии ООН по устойчивому развитию. 

Стороны налаживают сотрудничество в этой области на двустороннем, региональном и глобальном 

уровнях путем обмена информацией и консультаций. 

Статья 10 

Стороны по мере необходимости заключают дополнительные соглашения и договоренности в целях 

выполнения положений настоящего Договора. 

Статья 11 

Положения настоящего Договора не затрагивают обязательства Сторон по другим международным 

договорам, участниками которых они являются, и не направлены против третьих государств. 

Статья 12 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 
грамотами. Он заключается сроком на 10 лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние 

периоды, если ни одна из Сторон в письменной форме по дипломатическим каналам не менее чем за один год 

до истечения соответствующего периода не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие. 

Совершено в Иокогаме «13» ноября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Эквадор 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Эквадором установлены 16 июня 1945 г. Обмен посольствами состоялся 

25 мая 1970 г. В декабре 1991 г. эквадорское правительство признало Российскую Федерацию в качестве 

государства-продолжателя СССР. 

Договорно-правовая база. Договорно-правовую основу двусторонних отношений составляют 

межгосударственный Договор об основах отношений 1997 г., межправительственные соглашения О 



 
  

 

 

культурном и научном сотрудничестве 1996 г., О безвизовом режиме поездок граждан с дипломатическими и 

служебными паспортами 1999 г., О сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и злоупотребления ими 2000 г., Об экономическом и техническом 

сотрудничестве 2002 г., О военно-техническом сотрудничестве 2008 г., О сотрудничестве в области 
использования атомной энергии в мирных целях 2009 г., О сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 

делах 2009 г., Об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской 

Федерации и граждан Республики Эквадор 2010 г. 

Политические контакты на уровнях руководителей государств и внешнеполитических ведомств. 

Ключевое место в развитии политического диалога отводится контактам на высшем и высоком уровне. 

Важнейшим событием на пути активизации российско-эквадорского сотрудничества стал первый в истории 

официальный визит Президента Эквадора Р.Корреа в Российскую Федерацию в октябре 2009 г., основным 

политическим итогом которого явилось подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Россией 

и Эквадором. В рамках визита были также подписаны документы в области мирного использования атомной 

энергии, энергетики, новых информационных технологий. 

Мощный импульс развитию связей между странами был дан в результате первого в истории 
двусторонних отношений официального визита Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Эквадор в 

ноябре 2008 г., по итогам которого было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в 

области ВТС и Совместное заявление. В июле 2009 г. с ответным визитом в России побывал Министр 

иностранных дел Эквадора Ф.Фалькони, который провел переговоры по вопросам реализации ряда конкретных 

проектов двустороннего сотрудничества. Министры иностранных дел двух стран встречались в Нью-Йорке в 

рамках сессий ГА ООН в 1997, 1999, 2010 и 2011 гг. 

В соответствии с Протоколом 1997 г. проводятся межмидовские политические консультации. 

Переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран посвященные международной и 

региональной проблематике, а также вопросам двусторонних отношений проходили в Москве и Кито в 2007, 

2008 и 2009 гг. Очередной раунд политических консультаций состоялся 23 ноября 2011 г. в Москве. 

Межпарламентские контакты. В апреле 2002 г. Кито посетила парламентская группа Совета Федерации 
по связям с парламентами стран Латинской Америки. В мае 2003 г. в Эквадоре находилась делегация Госдумы 

России. 

Межведомственные контакты. Важной составной частью российско-эквадорских связей являются 

межведомственные контакты по линии Генпрокуратуры, МЧС, ФСВТС, ФСКН, ФТС и Россельхознадзора. 

В сентябре 2010 года в Москве и Санкт-Петербурге с частным визитом находился Вице-президент 

Республики Эквадор Л.Морено, который провел переговоры в российском министерстве культуры и встречи с 

предпринимателями. 

В октябре 2008 г. Эквадор посетил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

Н.П.Патрушев. 

В марте 2011 г. в Эквадоре Председатель Верховного Суда России В.М.Лебедев провел переговоры со 

своим коллегой, Председателем Национального Суда Эквадора Карлосом Рамиресом и был принят 

президентом страны Р.Корреа. 
В конце августа 2011г. в Москве находился Министр национальной обороны Республики Эквадор 

Х.Понсе, который принял участие в первом заседании Российско-Эквадорской Межправительственной 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству. 

Торгово-экономические отношения. Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и 

Эквадором развивается достаточно активно. Товарооборот в 2011 г. составил 1,25 млрд. долл. США. 

Российский экспорт, по данным ФТС России, за этот период составил 39,9 млн. долл. США, импорт – 1,21 

млрд. долл. США. В структуре поставок в Россию преобладают бананы, цветы, кофе, морепродукты, древесина 

и тропические фрукты. Российские поставки состоят в основном из минеральных удобрений, бумаги, 

медицинского оборудования и металлопроката. 

В октябре 2009 г. состоялось первое заседание российско-эквадорской Межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудили перспективы взаимодействия и 
рассмотрели возможности реализации проектов в области энергетики, сельского хозяйства, рыболовства, 

гражданской авиации, науки и современных технологий. 

Особое значение придается взаимодействию в энергетической сфере. 

19 августа 2009 г. в ходе визита делегации Государственной корпорации по атомной энергии в г. Кито 

был подписан Меморандум о взаимопонимании с Министерством электричества и возобновляемой энергии 

Эквадора о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. 

25 октября 2010 г.в рамках рабочего визита в Москву Министра-координатора стратегических секторов 

экономики Республики Эквадор Х.Гласа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и «Идротоапи» подписан договор на 

поставку электромеханического оборудования для комплекса ГЭС «Тоачи Пилатон». 

Научно-техническое сотрудничество. Предпринимаются шаги по активизации сотрудничества в области 

науки и техники. Изучаются возможности осуществления совместных проектов в области космоса, 

производства биотоплива, лесного хозяйства, клеточной терапии и генной инженерии. В рамках официального 



                   

 
визита Президента Эквадора Р.Корреа в Российскую Федерацию в октябре 2009 г. подписаны соглашения о 

научном сотрудничестве между Национальным секретариатом по науке и технике Эквадора и восемью 

российскими университетами. 

Культура и образование. Поддерживаются контакты в области культуры и образования. В 2011 г. в 

Эквадоре были организованы Дни российского кино. В городах Амбато и Эсмеральдас прошли выставки 

российских карикатуристов. В Кито и Гуаякиле гастролировал российский балет на льду. В ноябре 2011 г. там 

же состоялись концерты Государственного академического симфонического оркестра г.Санкт-Петербурга. 

В связи с обращением эквадорской стороны с 2012 учебного года увеличена государственная квота 
приема эквадорских студентов в российские высшие учебные заведения с 50 до 60 единиц. В 2008 г. подписаны 

соглашения о сотрудничестве между Курским государственным технологическим университетом и 

Технологическим университетом «Экиноксиаль» г.Кито, в 2009 г. - между Приморским Политехническим 

университетом г.Гуаякиля и Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом, между 

Курским государственным технологическим университетом и Частным технологическим университетом 

г.Лоха. 

1 марта 2011 года на базе Университета Гуаякиля был открыт Центр по изучению и распространению 

русского языка. В ноябре 2011 г. состоялось открытие «Школы русского языка» при Технологическом 

университете Экиноксиаль. 

Связи между регионами. Развиваются прямые связи между регионами России и Эквадора. Установлены 

и поддерживаются контакты между мэриями Москвы и Кито. В марте 2003 г. в Москве был подписан протокол 

о сотрудничестве между двумя столицами. В рамках официального визита Президента Эквадора Р.Корреа в 
Российскую Федерацию в октябре 2009 г. подписано Соглашение о городах-побратимах между Правительством 

Владивостока и муниципалитетом г. Манта. 

С января 2008 г. в г.Кито действует Свято-Троицкий приход Русской Православной Церкви. В 2008 г. 

состоялся визит в Эквадор делегации РПЦ во главе с занимавшим в то время пост председателя Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата и Митрополита Смоленского и Калининградского, ныне 

Святейшим Патриархом Кириллом. В мае 2009 г. официально зарегистрирована в соответствии с эквадорским 

законодательством Русская Православная Церковь Московского Патриархата в г.Кито. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Ямайкой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между бывшим СССР и Ямайкой были установлены 12 марта 1975 г. 

Активное развитие двусторонних связей происходило в период 1975 - 1980 гг. при правительстве М.Мэнли - 

лидера Народной национальной партии Ямайки. В 1977 - 1979 гг. были подписаны соглашения о торговле, 

экономическом и научно-техническом сотрудничестве, торговом судоходстве, воздушном сообщении, 
культурном и научном сотрудничестве (заменено на аналогичное в 1996 г.), принципах сотрудничества между 

спортивными организациями, об обмене в области телевидения и радиовещания. В 1979 г. состоялся 

официальный визит М.Мэнли в СССР. В 1988 и 1990 гг. Ямайку посещали группы депутатов Верховного 

Совета СССР. Ответный визит ямайских парламентариев в Москву состоялся в 1991 году. 

В январе 1992 г. Ямайка признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 

В 2000 г. состоялся официальный визит в Россию министра иностранных дел Ямайки П.Робертсона, в 

ходе которого были подписаны соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных 

паспортов, о сотрудничестве между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством 

национальной безопасности и юстиции Ямайки, протокол о политических консультациях между 

министерствами иностранных дел двух стран, программа культурных, образовательных и научных обменов. 

На основе упомянутого протокола в Кингстоне в 2002 и 2003 гг. были проведены межмидовские 
консультации. 

11 – 15 мая 2006 г. состоялся визит на Ямайку делегации Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ во главе с заместителем Председателя С.Н.Бабуриным. 

Главной причиной резкого сокращения торгово-экономических связей стало прекращение в 1991 г. 

импорта Россией ямайских бокситов, на закупки которых в советский период приходилась основная часть 

двустороннего товарооборота (поставки бокситов осуществлялись в соответствии с периодически 

заключавшимися соглашениями и были ориентированы на Николаевский глиноземный завод). Полностью 

прекратились также регулярные ранее поставки на Ямайку автомобилей «Лада». 

После закрытия в 1993 г. в Кингстоне российского торгпредства торговые связи стали носить 

эпизодический характер В 2005 г. двусторонний товарооборот составил 844 тыс. долл. (в 2004 г. – около 2 млн., 

в 2003 г. – 17,3 млн.). Основные статьи российского экспорта - черные металлы, прокат, трубы. 



Постепенно возрастает число российских туристов, посещающих Ямайку (в среднем более тысячи 

человек в год). 

Гражданам Ямайки ежегодно предоставляется 15 стипендий для обучения или повышения квалификации 

в российских вузах. Ямайская ассоциация выпускников вузов СССР/России насчитывает около 150 человек. 

3.16. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ 

ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Ангола 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения были установлены в день провозглашения независимости Анголы – 11 

ноября 1975 года. В ноябре 2010 г. Россия и Ангола отметили их 35-летие. 

В октябре-ноябре 2006 г. официальный визит президента Анголы 

Ж.Э. душ Сантуша в Российскую Федерацию В ходе состоявшихся переговоров с Президентом 

Российской Федерации и Председателем Правительства Российской Федерации были обсуждены вопросы 

российско-ангольского взаимодействия в экономической и политической областях. 

Важное значение для активизации отношений с Анголой имел официальный визит Председателя 

Правительства Российской Федерации в Луанду 16 марта 2007 г. 
В мае 2009 года на переговорах глав внешнеполитических ведомств в рамках рабочего визита в Москву 

Министра иностранных дел Анголы состоялся углубленный обмен мнениями по ключевым международным и 

региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. 

Ощутимый импульс развитию двустороннего сотрудничества придал официальный визит Президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева в Анголу 26 июня 2009 г., в ходе которого президенты двух стран 

выразили твердое намерение поднять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи на 

новый качественный уровень, договорились о расширении российского инвестиционного участия в крупных 

проектах ангольской экономики. 

В июле с.г. Анголу посетил специальный представитель Президента Российской Федерации по 

сотрудничеству со странами Африки М.В.Маргелов, который был принят Президентом Анголы Ж.Э. душ 

Сантушем. Состоявшийся диалог подтвердил обоюдный настрой сторон на планомерное углубление 

политического и экономического взаимодействия. 
Поддерживаются межпарламентские связи. В октябре 2010 г. состоялся официальный визит в 

Российскую Федерацию Председателя Национальной ассамблеи Анголы А.П.Кассомы. В июне с.г. в Луанде с 

визитом находилась российская парламентская делегация во главе с заместителем Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Герасимовой. 

С 1998 года действует механизм межмидовских консультаций. 

Происходил обмен посланиями между главами государств и внешнеполитических ведомств, принявший 

весьма интенсивный характер в последние годы. 

В ноябре 2004 г. в Луанде было подписано межправительственное Соглашение о создании 

Межправительственной Российско-Ангольской комиссии по экономическому, научно-техническому 

сотрудничеству и торговле (МПК), в ноябре 2005 г. в Москве состоялось первое заседание Межправкомиссии. 

13 октября 2010 г. в Луанде проведена очередная встреча сопредседателей МПК – Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Ю.П.Трутнева и Министра иностранных дел Республики Ангола 

Ж.Шикоти. 

В Анголе успешно функционируют алмазодобывающие предприятия "Катока" и "Луо" с участием 

российской АК «Алмазы России – Саха» (АЛРОСА). 

Ведется работа по реализации первого в отношениях с Анголой высокотехнологичного проекта – 

созданию ангольской национальной системы спутниковой связи и вещания «АНГОСАТ». 



                   

 
В сфере энергетики и строительства завершены работы по совместному российско-ангольско-

бразильскому проекту в области гидроэнергетики – строительству крупнейшей в регионе ГЭС "Капанда" (520 

мВт). В рамках совместного предприятия «Гидрошикапа» с участием АК «АЛРОСА» и Министерства 

энергетики и водных ресурсов Анголы закончено строительство ГЭС на р.Шикапа. 

С 1 марта 2007 г. осуществляет свою деятельность российско-ангольский банк «ВТБ-Африка». 

В Анголе по частным контрактам работают несколько российских преподавателей в системе высшего и 

специального образования, а также более 70 врачей. Ежегодно Россия предоставляет Анголе 60 госстипендий 

для учебы в российских вузах. В настоящее время в нашей стране обучается более 230 ангольских студентов и 
аспирантов. 

Посол России в Анголе – Ненашев Сергей Васильевич, верительные грамоты вручил 15 ноября 2007 

года. 

Временный поверенный в делах Анголы в России – Роша Нашсименту. Назначенный Посол – Жоаким 

Аугушту де Лемуш. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Бенин 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 4 июня 1962 г. 

Активно связи с Бенином стали развиваться с приходом к власти в октябре 1972 г. президента М.Кереку, 

провозгласившего в 1974 г. курс развития страны по пути соцориентации. Был заключен ряд базовых 

межгосударственных и межведомственных соглашений. В 1970-80 гг. Бенину оказывалось значительное 

содействие в проведении геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, в создании 

госсельхозпредприятий и др. В 1986 г. М.Кереку посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого 
была подписана Декларация о дружбе и сотрудничестве. 

В настоящее время поддерживаются регулярные политические контакты, осуществляется 

взаимодействие в ООН и других международных организациях. В 2000 г. подписан Протокол о межмидовских 

консультациях. Последний их раунд состоялся в декабре 2005 г. в Котону. В октябре 2006 г. Министр 

иностранных дел Бенина М.Диалло осуществила рабочий визит в Москву. Состоялась беседа с Министром 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. 

Торгово-экономические связи значительного развития не получили. В 2010 г., 

по данным ФТС России, товарооборот между Россией и Бенином составил 251,5 тыс.долл.США 

(российский экспорт). 

Бенину ежегодно выделяется 20 стипендий на учебу в российских вузах по гослинии. Растет интерес к 

получению образования в России на коммерческой основе. 

В сентябре–октябре 2008 года в Бенине в научной экспедиции находилась группа сотрудников 
Института Африки РАН, которая провела исследование в рамках проекта «Образ России в современной 

Африке: формирование и особенности». 

Посол России в Бенине – Гращенков Юрий Григорьевич (верительные грамоты вручил 18.11.2008 г.; 

аккредитован также по совместительству в Того). 

Посол Бенина в России – Висинто Аи д’Алмейда (верительные грамоты вручил 17 февраля 2005 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Ботсвана 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Республикой Ботсвана установлены 6 марта 1970 г. По случаю их 40-

летней годовщины в марте 2010 г. состоялся обмен посланиями между министрами иностранных дел двух 

стран. 

Определенное развитие получило сотрудничество по линии межпарламентских связей. В сентябре 2001 

г. состоялся визит в Габороне делегации Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. В октябре 2005 г. в России с официальным визитом находилась делегация Национальной ассамблеи 
Ботсваны во главе со спикером П.Балопи. 

В июне 2010 г. состоялся визит в Габороне делегации Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации во главе с заместителем председателя Комитета по международным делам, 

Координатором депутатской группы по связям с парламентами стран Центральной и Южной Африки 

А.А.Козловским. 



 
  

 

 

С 2002 г. действует механизм межмидовских консультаций. В ноябре 2006 г. в Москве прошли 

политические консультации с участием заместителя Постоянного секретаря МИД Ботсваны М.Мурада, 

который был принят заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Салтановым. В 

декабре 2009 г. в Габороне состоялся очередной раунд межмидовских консультаций с участием директора 
Департамента Африки МИД России. 

Налаживается сотрудничество в горнодобывающей сфере. В июне 2007 г. в результате приобретения 

ОАО «ГМК «Норильский никель» канадской ТНК «Лайон Ор» под контроль российской компании перешла 

компания «Тати никель», ведущая в Ботсване добычу и переработку никелевой руды. В 2008 г. за счет 

приобретения активов горнорудной компании «Би Си Эл» ОАО «ГМК «Норильский никель» фактически стал 

монополистом по производству никеля в Ботсване. 

В июле 2010 г. делегация ОАО «ГМК «Норильский никель» во главе с его Генеральным директором 

В.И.Стржалковским посетила Ботсвану. На переговорах с вице-президентом Ботсваны М.Мерафе обсуждались 

вопросы расширения деятельности компании в Ботсване. 

В январе 2011 г. в г.Габороне открыто представительство «Норникеля» – компания «Норильск никель 

Ботсвана». 
24-27 марта 2010 г. в Москве с целью налаживания инвестиционного сотрудничества находилась 

делегация Ботсванской организации развития экспорта и инвестиций во главе с Министром торговли и 

промышленности Республики Ботсвана г-жой Д.Макгато-Малесу. В рамках визита прошел российско-

ботсванский инвестиционный форум. 

В 2006 г. в рамках культурного сотрудничества был организован обмен печатными изданиями между 

Российской государственной библиотекой и Национальной библиотечной службой Ботсваны, в начале 2009 г. в 

г.Габороне прошли гастроли Государственной балетной труппы г.Санкт-Петербурга. 

Развиваются двусторонние связи в сфере образования. Правительство России ежегодно выделяет 

Ботсване 10 государственных стипендий для учебы в российских вузах. В настоящее время в России проходят 

обучение свыше 100 студентов из Ботсваны. 

Посол Российской Федерации в Республике Ботсвана – Корсун Анатолий Николаевич (одновременно 
является спецпредставителем России при САДК, верительные грамоты вручил 6 июня 2008 г.). 

Посол Ботсваны в России (с резиденцией в Стокгольме) – Бернадетт Себаге Ратеди (верительные 

грамоты вручила 18 января 2007 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Буркина-Фасо 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 18 февраля 1967 г. 

В октябре 1986 г. состоялся официальный визит в Москву президента страны Т.Санкары, по итогам 

которого была подписана Совместная декларация. 

В настоящее время успешно осуществляется двустороннее политическое взаимодействие в ООН и 

других международных организациях. Регулярно проводятся консультации между внешнеполитическими 

ведомствами двух стран. Последний их раунд состоялся в Уагадугу в феврале 2008 г. В 2000 г. между Россией и 

Буркина-Фасо подписано межправительственное Соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и 

служебным паспортам. 

Торгово-экономические связи ограничиваются эпизодическими деловыми контактами между 
предпринимательскими структурами. Товарооборот в 2010 г. составил 11,3 млн. долл. США (российский 

экспорт – 11,289 млн.долл., импорт – 0,014 млн.долл.). На продукцию Буркина-Фасо в России 

распространяются таможенные преференции. 

В сентябре 2003 г. в Москве было подписано соглашение о полном списании задолженности Буркина-

Фасо перед Россией. 

Высшее образование в России получили около 3500 буркинийцев. В 2009/2010 учебном году Буркина-

Фасо было выделено три стипендии для получения образования в российских вузах за счет средств 

федерального бюджета, которые, однако, не были использованы. 

В 1992 г. была прекращена деятельность посольства России в Уагадугу, а в 1996 г. закрыто посольство 

Буркина-Фасо в Москве. 

Посол России в Буркина-Фасо (по совместительству) с резиденцией в Абиджане (Кот-д’Ивуар) – Рогов 
Леонид Викторович (верительные грамоты вручил 8 июля 2011 г.). 

Посол Буркина-Фасо в России (с резиденцией в Берлине) - Ксавье Ниодого (получил агреман 25 июля 

2003 г., верительные грамоты не вручил). 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Бурунди 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Бурунди установлены 1 октября 1962 г. Бужумбура признала Российскую 

Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР 6 января 1992 г. 

Двусторонние связи с Бурунди традиционно носят дружественный характер, хотя после распада СССР и 

с учетом событий в Бурунди и в регионе РВО в целом объем, особенно в экономической сфере, существенно 

сократился. 

Политический диалог также носит в последние годы эпизодический характер, последние межмидовские 

консультации имели место в 2004 г. В июне 2010 г. в Бужумбуре Послом России подписан Протокол о 

проведении политических консультаций между дипломатическими ведомствами двух стран. 

Из-за многолетней социально-политической нестабильности в этой стране торгово-экономические связи 

сведены к немногим коммерческим сделкам представителей малого и среднего бизнеса (в основном поставки из 
России партий металлоконструкций, минеральных удобрений и т.п.). 

C 2003 г. ОАО ГМК «Норильский никель» через свою дочернюю структуру «Norilsk Nickel Burundi SRL» 

(«NN Burundi») участвует в международном СП, созданном в Бурунди для проведения геологоразведочных 

работ и последующей добычи редкоземельных металлов. Этот проект реализовывался российской компанией 

без уведомления диппредставительства и госвластей России. В последнее время компания столкнулась с 

трудностями и взывает о помощи. Вопрос находится на контроле. 

Осуществляется взаимодействие по линии ВТС. В июне 2008 г. подписано дополнение к контракту 

между министерствами обороны России и Бурунди от 2007 г. о расширении подготовки бурундийских военных 

специалистов в вузах Минобороны России с 15 до 45 человек. ФГУП «Рособоронэкспорт» заключил ряд 

протоколов и соглашений с бурундийской стороной об условиях поставок запчастей, продукции военного 

назначения (ПВН), ремонта и модернизации ранее поставленной военной техники российского производства (в 
частности, БРДМ-2), которые пока не реализуются. 

Бурунди ежегодно предоставляется 20 госстипендий для обучения студентов в вузах России (в том числе 

19 – на полный курс обучения, 1 – в аспирантуру, докторантуру или стажировку). Бурундийские граждане 

направляются на учебу в российские вузы также и на контрактной основе. В настоящее время в России и 

странах СНГ обучается около 100 бурундийцев. Всего с 1964 г. в советских и российских вузах для Бурунди 

было подготовлено свыше 4 тысяч специалистов. 

30 сентября-11 октября 2011 г. в Бурунди находилась группа представителей российской туриндустрии 

для участия в организованном по инициативе Министерства торговли, промышленности, почт и туризма 

Республики Бурунди и при поддержке Посольства Бурунди в Москве рекламном туре. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бурунди – Малышев 

Владимир Федорович (верительные грамоты вручил 01.06.2011г.). 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бурунди в Российской Федерации – Гийом Рузовийо 
(назначен в январе 2011 г., верительные грамоты вручил 14.07.2011 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Габонской Республикой  

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Габонской Республикой установлены 15 октября 1973 г. Российская 

Федерация признана Габоном в качестве правопреемника СССР 10 января 1992 г. Отношения носят ровный, 

дружественный характер. 

Взаимодействие на международной арене. Развивается сотрудничество в рамках международных 

организаций, в частности, в ООН (Габон является непостоянным членом СБ ООН на период 2010-2011 гг.) и ее 

специализированных учреждениях. Габонцы проявляют солидарность со многими нашими позициями и 

инициативами, поддерживают российские кандидатуры в ходе выборов в международные организации. По 

большинству важнейших проблем современности (роль в современном мире ООН и ее Совета Безопасности, 

разоруженческая тематика, противодействие международному терроризму, новым вызовам и угрозам, 

урегулирование региональных конфликтов, африканская проблематика, в том числе деятельность 
Африканского Союза, взаимодействие СБ ООН и АС в миротворчестве и разрешении кризисных ситуаций в 

«горячих точках» на континенте) наши позиции весьма близки. 

Габонское руководство высоко оценивает состояние российско-габонских отношений, носящих 

традиционно дружественный, стабильный и теплый характер. Они основываются на принципах равноправия, 

взаимной выгоды, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние 



 
  

 

 

дела и уважения интересов друг друга. Габонцы признают и поддерживают высокий международный авторитет 

России, постоянного члена Совета Безопасности ООН, участника «восьмерки» ведущих государств мира. 

Договорно-правовая база. В 1980 г. были заключены Торговое соглашение, Соглашения об 

экономическом и техническом сотрудничестве, а также о культурном и научном сотрудничестве, в 2001 г. – 
Протокол о межмидовских консультациях. В ходе состоявшихся 5 апреля с.г. в Москве переговоров 

С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и франкофонии П.Тунги 

подписано Межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. 

Политические контакты. В апреле 2001 г. в Москве с официальным визитом находился Президент 

Габона О.Бонго. По итогам переговоров принята Совместная политическая декларация. 

На основе подписанного в апреле 2001 г. Протокола о межмидовских консультациях осуществляется 

взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Последний по времени раунд межмидовских 

политических консультаций состоялся в Либревиле в июле 2009 г. В апреле с.г. состоялся рабочий визит в 

Москву Министра иностранных дел, международного сотрудничества и франкофонии Габонской Республики 

П.Тунги. 

Развиваются межпарламентские связи: В сентябре 2008 г. по приглашению Госдумы состоялся визит в 
Москву парламентской габонской делегации во главе с Председателем Национальной Ассамблеи Ги Нзуба-

Ндамой. Cостоялись встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, заместителем Министра 

иностранных дел Г.Б.Карасиным, а также контакты на уровне Законодательного собрания и администрации г. 

Санкт-Петербурга. 

Делегация Габона во главе с первым заместителем Председателя Национальной Ассамблеи Д.Она-Ондо 

в июне 2010 г. приняла участие в московской международной парламентской конференции «Россия-Африка: 

горизонты сотрудничества» и организованном в рамках конференции бизнес-форуме. 

В конце марта-начале апреля 2011 г. состоялся визит в Габонскую Республику российской 

парламентской делегации во главе заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации М.В.Герасимовой. 

В рамках региональных связей в 2006 и 2009 гг. в Москве побывали делегации мэрии Либревиля. С 
ответным визитом в 2007 г. Либревиль посетила делегация мэрии Москвы. Подписан Протокол о 

сотрудничестве между мэриями обеих столиц. В 2009 г. либревильцам были предоставлены в дар 3 единицы 

городской уборочной техники. 

Несмотря на достаточно активные политические контакты торгово-экономические связи длительный 

период остаются на низком уровне после того, как в 1998 г. практически полностью прекратились закупки в 

Габоне ценных пород тропической древесины и марганцевой руды. В стране не представлено ни одного 

российского экономоператора, отсутствуют торговые взаимоотношения (товарооборот в 2010 г. составил около 

800 тыс. долл. США). 

Работавшие здесь две российские компании, которые занимались геологоразведкой, в 2009 г. полностью 

прекратили свою деятельность в Габоне. Компания «Ренова» не стала продлевать на очередной период 

лицензию на проведение работ по причине отсутствия желаемых результатов. Копания из Татарстана 

«Татнефтегеофизика», проводившая с 2006 г. поиск нефтяных месторождений в районе г. Ламбарене по 
контракту с французской нефтедобывающей компанией «Морэл энд Пром», по завершении срока контракта не 

смогла найти новых партнеров и также вынуждена была уйти с габонского рынка. 

В апреле 2010 г. и июне 2011 г. в Либревиле с целью проведения переговоров в министерстве 

горнорудной промышленности и нефти Габона побывала делегация российской компании «ИФД Капитал», 

которая сообщила о готовности участвовать в разработке глубоководного нефтяного блока, расположенного на 

шельфе. Компания приобрела права (93% акций) на проведение бурильных работ на этом блоке у американской 

фирмы Vanco, которая не смогла выполнить свои финансовые обязательства перед Габоном. По мнению 

представителей российского экономоператора, итоги переговоров, которые будут продолжены, можно 

оценивать как весьма перспективные. 

В марте с.г. в России побывала совместная делегация ТПП и миннефти Габона для участия в выставке-

форуме «Госзаказ-2011». 
В ходе президентских выборов (август 2009 г.) и юбилейных мероприятий по случаю празднования 50-

летия независимости Габонской Республики (август 2010 г.) активно использовалась предоставленная 

российской компанией «Utair» вертолетная техника. 

Культурное и научное сотрудничество. Свыше 400 граждан Габона получили образование в российских 

вузах. На текущий момент в нашей стране обучается около 50 габонцев. Несмотря на заключение в 1980 г. 

Межправительственного соглашения о культурном и научном сотрудничестве, взаимодействие в этой сфере 

заметного развития не получило. Ежегодно Габону по гослинии предоставляется 5 стипендий, которые на 

протяжении последних лет габонской стороной используются не полностью из-за того, что уровень 

направляемых габонской стороной абитуриентов не соответствует требованиям Рособразования. По линии 

российской организации «РАКУС» на учебу в российские вузы на коммерческой основе в 2010 г. направлено 3 

абитуриента. 



                   

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Габонской Республике – Тарабрин 

Владимир Евгеньевич (верительные грамоты вручил 12 ноября 2008 г.). 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Габонской Республики в Российской Федерации – Рене Маконго 

(верительные грамоты вручил 8 февраля 2011 г.) 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Гамбия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Гамбией установлены 17 июля 1965 г. 

Политическое сотрудничество базируется на близости позиций двух стран по основным международным 

и региональным проблемам. 

В 1973-1993 гг. между двумя странами был подписан ряд соглашений, в том числе о культурном и 
научном сотрудничестве и в области морского рыболовства. Имеются перспективы развития сотрудничества по 

линии национальных ведомств по борьбе с наркотиками и минюстов. 

С 1996 г. возобновлено ежегодное предоставление государственных стипендий для подготовки 

гамбийских специалистов в российских вузах. В настоящее время на контрактной основе в российских вузах 

обучается около 40 гамбийцев. 

Руководство Гамбии декларирует стремление к расширению двусторонних контактов, периодически 

выражает пожелания осуществить визиты в Россию ответственных сотрудников различных министерств для 

обсуждения вопросов налаживания экономических связей и закупки российских товаров, в частности 

автобусов, грузовых автомобилей, дорожной техники. Однако, в силу слабых финансовых возможностей 

гамбийцев, эти намерения не реализуются. 

Посол Российской Федерации в Гамбии (по совместительству) – Нестерушкин Валерий Михайлович. 
Посол Республики Гамбия в России (с резиденцией в Париже) – Мозес Бенжамин Джаллоу (агреман 

выдан 25 февраля 2009 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Гана 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Ганой установлены 14 января 1958 г. 

Связи между двумя странами особенно динамично развивались в годы правления первого президента 

Ганы К.Нкрумы (1957-1966 гг.). 

В 1997 г. Гану посетила делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В 

2003 г. состоялся визит в страну делегации Государственной Думы ФС Российской Федерации во главе с 

заместителем ее председателя А.Н.Чилингаровым. В 2004 г. Российскую Федерацию посетила делегация 

Парламента Ганы во главе со спикером П.А.Аджетеем. 

Россия и Гана активно взаимодействуют в ООН и других международных организациях. В феврале 2004 

г. в Нью-Йорке заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Салтанов имел беседу с 

Министром иностранных дел Ганы Н.Акуфо-Аддо. В октябре 2004 г. Гану посетил заместитель Министра 
иностранных дел Российской Федерации Ю.В.Федотов. 

В июне 2007 г. «на полях» саммита «Группы восьми» в Хайлигендамме имела место краткая встреча 

В.В.Путина с Президентом Ганы Дж. А.Куфуором. 

Поддерживается практика двусторонних политических консультаций по линии МИД. В январе 2006 г. в 

Аккре, в связи с избранием Ганы на 2006-2007 гг. в состав Совета Безопасности ООН в качестве непостоянного 

члена, состоялись российско-ганские консультации по ооновской повестке дня. 

В июле 2007 г. мининдел Ганы Н.Акуфо-Аддо осуществил рабочий визит в Москву, в ходе которого был 

подписан протокол о межмидовских консультациях (последние консультации состоялись 16 сентября 2011 г.). 

В сентябре 2009 г. в Нью-Йорке во время рабочего завтрака от имени Генерального секретаря ООН Пан 

Ги Муна Президент Ганы Дж.Миллс пригласил Президента России Д.А.Медведева посетить Гану с 

официальным визитом. В свою очередь Президент России также пригласил ганского коллегу в Москву. 
В феврале 2010 г. Президент России Д.А.Медведев направил Президенту Ганы Дж. Миллсу развернутое 

послание по вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, в области добычи углеводородов. Оно было 

передано ганскому президенту во время встречи с ним в Аккре президента ОАО «Лукойл» В.Ю.Алекперова. 

Объем российско-ганского товарооборота в 2010 г. составил 146 млн. долл. США (экспорт – 28 млн. 

долл. – продукция цветной и черной металлургии, удобрения, бумага; импорт – в основном какао-бобы, а также 



 
  

 

 

марганцевая руда и тропическая древесина – 118 млн. долл. США). В мае 2003 г. была создана Ганско-

российская торговая палата. 

Ганская сторона заинтересована в привлечении российских инвестиций в сферу транспорта, энергетику, 

сельское хозяйство, горнодобывающий сектор. 
Российская сторона продолжает оказывать Гане содействие в области подготовки национальных кадров. 

В высших учебных заведениях нашей страны в общей сложности получили образование свыше 2800 ганских 

специалистов. В 2010-2011 учебном году принято 33 студента (30 – на полный курс обучения и 3 – в 

аспирантуру). На 2011-2012 учебный год Гане по гослинии выделено 40 стипендий. Установлены партнерские 

связи между Институтом русского языка имени А.С.Пушкина и Университетом Ганы (Легон), где на кафедре 

русского языка в последние два года обучается до 300 человек. 

Посол Российской Федерации в Республике Гана – Барбин Владимир Владимирович (верительные 

грамоты вручил 11 февраля 2010 г.). 

Посол Республики Гана в Российской Федерации – Сет Корантенг (верительные грамоты вручил 16 

декабря 2009 г.). 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Гвинейской Республикой  

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 4 октября 1958 г. 
Договорную базу российско-гвинейских отношений составляют заключенные в советский период 

соглашения в области экономического и технического сотрудничества (1959, 1968, 1973, 1984 гг.), культурных 

обменов (1959 г.), воздушного сообщения (1962 г.), рыбного хозяйства (1981 г.), радио и телевидения (1982 г.). 

межправительственное Соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам и др. 

Экономическое сотрудничество. За более чем полувековой период развития двусторонних отношений в 

Гвинее сформировалось доброе восприятие нашей страны. В результате оказанного содействия в Гвинее был 

создан мощный бокситодобывающий комплекс производительностью свыше 3,5 млн. тонн в год, 

реконструирована железная дорога, построены столичный университет, центральный стадион, гостиница, 

радиостанция, сеть автодорог, ряд других промышленных объектов. Российские геологи провели поисково-

съемочные работы на площади 45 тыс. кв.км. Было освоено свыше 2400 га земель под выращивание риса. 

В середине 2000 г. в Конакри открылось представительство компании «Русский алюминий» 
(переименована в ОК РУСАЛ). В ноябре 2000 г. подписано соглашение о восстановлении, расширении и 

эксплуатации месторождения бокситов в Киндии, в апреле 2001 г. – соглашение о передаче «Общества 

бокситов Киндии» (СБК) в управление «Русскому алюминию» и его трансформации в «Компанию бокситов 

Киндии» (КБК), а в июле 2001 г. – о разработке крупнейшего бокситного месторождения Диан-Диан. В апреле 

2006 г. было подписано соглашение о приобретении ОК РУСАЛ акций глиноземного завода «Фригия» (г. 

Фрия). Всего на предприятиях ОК РУСАЛ добывается около 3 млн.т бокситов и производится почти 0,7 млн.т 

глинозема, что на 40% обеспечивает потребности отечественной промышленности в алюминиевом сырье. 

26-28 июля 2001 г. состоялся официальный визит в Москву Президента Гвинеи Л.Конте, в ходе которого 

были подписаны Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства между Российской 

Федерацией и Гвинейской Республикой, а также соглашения о сотрудничестве в области высшего образования 

и научных исследований, о сотрудничестве по линии архивных служб. 

Регулярные политические контакты осуществляются по линии внешнеполитических ведомств в 
соответствии с двусторонним Протоколом о межмидовских консультациях (ноябрь 2002 г.). Последний их 

раунд состоялся в марте 2010 г. в Конакри. 

12-14 ноября 2009 года состоялся визит в Москву гвинейской делегации во главе с сопредседателем 

Межправительственной Российско-Гвинейской комиссии по экономическому, научно-техническому и 

торговому сотрудничеству, Министром сотрудничества и африканской интеграции Гвинейской Республики 

Д.С.Диалло. Встречи в МИДе и Минэкономразвития России, контакты с руководством ОК РУСАЛ, ОАО 

«Газпром Интернешнл» и ОАО «Гаммахим» продемонстрировали заинтересованность сторон в расширении 

сотрудничества на взаимовыгодной основе. 

С учетом тяжелой социально-экономической обстановки Правительством Российской Федерации Гвинее 

предоставлена гуманитарная помощь на сумму 2 млн долл. США (в июне 2007 г. – в размере 300 тыс. долл. 

США, в апреле 2009 г. – 391 т растительного масла на сумму 1 млн долл.. США). Передача 753 тонн 
растительного масла в порту Конакри осуществлена в июне 2010 г. В 2011 году по линии ВПП ООН на эти 

цели выделено 3 млн долл. США 

Двусторонний товарооборот, по данным ФТС России, в 2010 г. составил 158 млн. долл. США. (из 

которых 152,5 млн. долл. США – наш импорт в основном за счет поставок гвинейских бокситов в Россию). 



                   

 
Гуманитарное сотрудничество. За годы взаимодействия более 2 тыс. гвинейцев получили образование в 

нашей стране, подготовлено около 1,8 тыс. военных специалистов. С 1996 г. возобновилось ежегодное 

предоставление Гвинее государственных стипендий (в настоящее время 20 - на полный курс обучения, 5 - в 

аспирантуру, обучается более 80 студентов и аспирантов). В 2010 г. на учебу в Россию выехали 20 человек. 

В настоящее время в Гвинее по контракту по линии ОАО «Техностройэкспорт» в ВУЗах работают около 

60 российских преподавателей высшей квалификации. 

Посол Российской Федерации в Гвинейской Республике – Александр Вадимович Брегадзе (верительные 

грамоты вручил 4 апреля 2011 г.). 
Посол Гвинейской Республики в Российской Федерации – Мохамед Кейта (копии верительных грамот 

вручил 11 августа 2011 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Гвинея-Бисау 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипотношения СССР с Республикой Гвинея-Бисау установлены 6 октября 1973 г. 31 декабря 1991 г. РГБ 

признала Россию в качестве правопреемника бывшего Советского Союза. 

В июне 1998 г. в связи с внутренним вооруженным конфликтом в РГБ деятельность Посольства России в 

этой стране была приостановлена и затем возобновлена в феврале 2001 г. 

Российско-гвинейские отношения носят традиционно дружественный характер. Поддерживается 

активный политический диалог на дипломатическом уровне. Оценки двух стран происходящих в мире 

процессов совпадают или близки. 

Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 20 соглашений и договоров: 

о торговле, о воздушном сообщении, об экономическом и техническом сотрудничестве (1975 г.) с Протоколом 
к нему (1982 г.), о морском торговом судоходстве (1976 г.), о сотрудничестве в области рыбного хозяйства 

(1991 г.), а в июне 2004 г. – Протокол о политических консультациях между МИДами двух стран (последний 

раунд состоялся в Бисау в апреле 2005 г.). 

В июле 2001 г. в Москве было подписано соглашение, предусматривающее списание 80% задолженности 

РГБ (178,5 млн. долл. США) перед Россией. Было также определено, что оставшиеся 35,7 млн. долл. будут 

погашаться в течение 24 лет. 

В парламенте страны действует (с 2007 г.) депутатская группа дружбы Гвинея-Бисау – Россия. 

Торгово-экономические отношения. В советский период важным направлением экономического 

сотрудничества была энергетика. При нашем содействии в РГБ построено 5 дизельных электростанций общей 

мощностью свыше 5 тыс. кВт. Объем гуманитарной помощи составил около 10 млн. рублей. Ощутимым явился 

вклад (фактически безвозмездный) в дело обороноспособности РГБ. Однако, с конца 1990 г. экономические 

связи практически свернуты. Прекращена также работа в этой стране российских геологов, врачей, 
преподавателей, военных специалистов. 

В 2008 г. санкт-петербургская фирма ООО «Восток» по контракту с Министерством природных ресурсов 

РГБ проводила геолого-поисковые работы залежей циркония на северо-западе страны. Зарегистрированная в 

Бисау компания «Интанья-1» с преимущественно российским капиталом начала проработку проекта 

строительства фабрики по обработке орехов кешью. Этой же фирмой было экспортировано в Россию около 230 

т арахиса. 

1 апреля 2011 г. в Бисау было подписано межправительственное Cоглашение о сотрудничестве в области 

рыбного хозяйства. 

По данным ФТС России, в 2010 г. объем двусторонних торговых операций оставался незначительным 

(45277 долл. США). 

Проводится совместная работа по подготовке к подписанию межведомственного соглашения о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и соглашения об открытии в Бисау Центра изучения русского языка при содействии Фонда 

«Русский мир». 

За период сотрудничества в Советском Союзе и России получили высшее и среднее техническое 

образование около 1700 гвинейцев. 

В октябре 1995 г. в Москве было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в 

сфере высшего образования, по которому российская сторона выделяет РГБ ежегодно 30 стипендий по 

государственной линии. 

В 2010 г. в Россию на обучение выехали 23 чел., а также 5 сотрудников гвинейской полиции были 

направлены на учебу в Санкт-Петербург по линии МВД. Всего в настоящее время в российских ВУЗах 

обучается 153 гражданина РГБ. 



 
  

 

 

Посол Российской Федерации в РГБ – Валинский Михаил Яковлевич (верительные грамоты вручил 

31.03.2009 г.). 

Посол Гвинеи-Бисау в РФ – Секо Интчассо (копии верительных грамот вручил 15.09.2011 г.). 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Джибути 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Джибути были установлены 3 

апреля 1978 года. В январе 1992 г. правительство Джибути заявило о признании Российской Федерации.  

Двусторонние связи носят традиционно дружественный характер. 

В прежние годы между двумя странами были подписаны Соглашение о воздушном сообщении (1982 г.), 

Соглашение о сотрудничестве в области информации (1987 г.), Торговое соглашение (1990 г.) и Соглашение о 

культурном и научном сотрудничестве (1995 г.). В настоящее время ведется работа по подготовке новой 

договорно-правовой базы двусторонних отношений. 

В вузах и техникумах СССР и России получили образование более 50 джибутийцев, подготовка 

джибутийских специалистов в российских учебных заведениях продолжается в настоящее время. 

По линии Российского Красного Креста оказывалась гуманитарная помощь Джибути в связи со 

стихийными бедствиями. 

Посол Российской Федерации в Республике Джибути – Орлов Валерий Яковлевич (верительные грамоты 
вручил 20 апреля 2009 г.); посольство России открыто в 1978 г. 

Посол Республики Джибути в России (с резиденцией в Париже) – Рашад Фара (верительные грамоты 

вручил 29 мая 2009 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Замбия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Замбией были установлены 

30 октября 1964 года. 

Наиболее интенсивное и разноплановое развитие двусторонних связей отмечалось в 70-х и в первой 

половине 80-х гг. прошлого столетия. Однако глубокие внутриполитические перемены в Замбии, совпавшие по 

времени с распадом Советского Союза, привели в начале 90-х годов к сокращению сотрудничества. 

К середине 90-х ситуацию удалось переломить. Развивается политический диалог. Осуществляется 

обмен поздравительными посланиями на высшем уровне. В соответствии с подписанным в декабре 2005 г. 

протоколом о консультациях между МИД России и Замбии регулярно проводятся межмидовские консультации 
по актуальным международным и региональным проблемам. 

Поддерживаются межпарламентские связи.  

Налажены контакты между судебными органами двух стран.  

Торгово-экономическое сотрудничество. Объем взаимной торговли в 2010 г. составил 8,3 млн. долл. 

США (2009 г. – 15 млн. долл.), из них российский импорт – 8 млн. долл. (в основном табак и промышленные 

заменители табака, табачное сырье, цветы). В Замбию поставляется небольшими партиями оборудование для 

ремонта и строительства дорог, счетно-вычислительная техника, бумага и картон. Замбия также заинтересована 

в поставках различного рода сельскохозяйственной техники, строительстве ирригационных систем, что 

открывает дополнительные возможности для расширения российско-замбийских торгово-экономических 

связей., в т.ч. в плане инвестиций. Перспективно сотрудничество в сферах медедобывающей промышленности 

и энергетики.  
Динамично развивается сотрудничество в сфере подготовки кадров. Замбия занимает первое место среди 

стран Африки к югу от Сахары  

по количеству направляемых в Россию стипендиатов (с 2010 г. квота увеличена до 100 чел.). На 

контрактное обучение в российские государственные вузы в 2010 г. выехало 24 человека. 

Наметилось оживление контактов в сфере культуры. В последнее время в Замбии побывало несколько 

российских музыкальных коллективов, гастролировали отдельные российские артисты. 

Посол Российской Федерации в Республике Замбии – Малахов Борис Николаевич (верительные грамоты 

вручил 22 января 2009 г.). 



                   

 
Посол Республики Замбии в Российской Федерации – Патрик Найлоби Синьинза (верительные грамоты 

вручил 5 февраля 2010 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Зимбабве 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Зимбабве были установлены 18 февраля 1981 

г. 

Двусторонние отношения последовательно развиваются по целому ряду направлений: поддерживается 

активный политический диалог, осуществляется взаимодействие на международной арене. В соответствии с 

Протоколом о сотрудничестве между дипломатическими ведомствами России и Зимбабве (подписан в 1995 г.) 

регулярно проводятся межмидовские консультации. 
Торгово-экономические связи. Объем взаимной торговли в 2010 г. составил 11,8 млн. долл. США (2009 г. 

– 23 млн. долл.; 2008 г. – 31 млн. долл.; 2007 г. – 38 млн. долл.). Главные статьи зимбабвийского экспорта в 

Россию (6,2 млн. долл.) – табак (98 %), фрукты и сувенирная продукция. В основе российского экспорта (5,6 

млн. долл.) – удобрения (85 %), различные расходные материалы, запчасти и оборудование. Среди 

перспективных направлений сотрудничества – добыча золота, алмазного и платинового сырья, энергетическая 

сфера, а также налаживание поставок в Зимбабве отечественной сельхозпродукции.  

Развивается сотрудничество в сфере подготовки кадров. В 2010 г. зимбабвийская сторона использовала 

всю квоту (ежегодно предоставляемые 10 стипендий) на обучение в российских вузах по государственной 

линии. Всего в настоящее время в российских высших учебных заведениях обучается около 50 зимбабвийцев. 

Культурные связи осуществляются на основе межправительственного соглашения о культурном и 

научном сотрудничестве (подписано в 1985 г.). 
Посол Российской Федерации в Республике Зимбабве – Кушаков Андрей Анатольевич (верительные 

грамоты вручил 9 июня 2011 г.). 

Посол Республики Зимбабве в Российской Федерации – Бонифес Гува Бритто Чидьяусику (верительные 

грамоты вручил 14 июля 2011 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Кабо-Верде 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российско-кабовердеанские отношения, установленные 14 июля 1975г., носят традиционно 

дружественный характер. 

По большинству спорных вопросов международной жизни РКВ имеет, если не идентичные, то близкие 

нам подходы. Это касается ситуации вокруг Косово, Южной Осетии, военных действий США в Афганистане и 

Ираке, в странах Африки и Ближнего Востока, в ходе так называемой ―арабской весны‖. 

Для активизации информационного обмена между двумя странами была запущена и успешно 

функционирует новая версия интернет-сайта Посольства (www.capeverde.mid.ru), которая обеспечивает 

пользователей более полной информацией о России и о Кабо-Верде. Большое внимание в новом сайте 
уделяется таким перспективным областям сотрудничества, как туризм и инвестиции в наиболее 

привлекательные для российских бизнес-структур проекты. 

Развитие туризма является перспективным направлением сотрудничества наших стран. Отмечается рост 

интереса россиян к Кабо-Верде, как к месту, располагающему условиями для круглогодичного отдыха. 

Правительство РКВ успешно поддерживает социально-экономическую и политическую стабильность. 

Кабо-Верде была отмечена в отчѐте Всемирного банка за 2011 г. как страна, создающая благоприятные условия 

для ведения бизнеса и вложения инвестиций. Практический интерес для российских предприятий представляют 

ГЭС малой мощности, а также различные проекты получения энергии из возобновляемых источников. 

В настоящее время между двумя странами действуют соглашения о воздушном сообщении (1976), о 

культурном и научном сотрудничестве (1976), о техническом и экономическом сотрудничестве (1976), о 

безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам (1995). 
Стороны придают большое значение укреплению и расширению договорно-правовой базы двусторонних 

связей. В парламенте РКВ создана и действует депутатская группа дружбы «Кабо-Верде - Российская 

Федерация». 

Не менее полутора тысяч кабовердеанцев являются выпускниками российских и советских вузов, 

военных училищ и академий. Многие из них занимают высокие посты в органах государственной власти. 



 
  

 

 

Ежегодно Министерство образования РФ предоставляет РКВ 15 стипендий в различные вузы страны. 

В Кабо-Верде устойчиво принимается телеканал «Первый канал». 

С 1997 г. действует Ассоциация соотечественников ―Катюша‖, которая проводит значительную работу 

среди граждан РФ и членов их семей, а также выпускников российских вузов. 
Посол России в Кабо-Верде – Курдюмов Борис Георгиевич (вручил верительные грамоты 18 февраля 

2011 г.). 

Посольство Кабо-Верде в России закрыто в сентябре 2002 г. 

Визы в Кабо-Верде проставляются по прилету при прохождении паспортного контроля в любом 

международном аэропорту (стоимость – 20 евро). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Камерун 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 20 февраля 1964 г. 

Российско-камерунские связи носят традиционно дружественный характер. 

Договорно-правовая база. Заключен ряд двусторонних соглашений: о торговле (24.10.1962), культурном 

сотрудничестве (22.03.1963), экономическом и техническом сотрудничестве (12.04.1963), воздушном 

сообщении (11.11.1979), о сотрудничестве в области телевидения (май 1984 г.), протокол о взаимном признании 

эквивалентности документов об образовании и ученых степеней (14.04.1989). 
Политические контакты. В 1995 г. Камерун посетила делегация Совета Федерации Федерального 

Собрания России. В мае 1996 г. в России находились с ответным визитом камерунские парламентарии. В 

ноябре 2000 г. в Камерун выезжала делегация Госдумы во главе с заместителем Председателя ГД Г.В.Боосом. В 

октябре 2003 г. состоялся визит в Россию парламентской делегации Камеруна во главе с председателем 

Национального Собрания Д.К.Йегие. 

Между двумя странами регулярно проводятся политконсультации по международным проблемам и 

вопросам двусторонних отношений по линии внешнеполитических ведомств. Последние межмидовские 

консультации состоялись в Яунде в августе 2010 г. В январе с.г. в Москве с рабочим визитом находился 

Министр внешних сношений Республики Камерун А.Э.Айисси, в ходе которого подписан Меморандум о 

взаимопонимании между МИД России и МВС Камеруна относительно механизма проведения политических 

консультаций. Имеется приглашение С.В.Лаврову посетить Камерун с визитом. 
Стремление камерунской стороны к развитию взаимодействия с Россией подтвердила состоявшаяся 7 

ноября 2006 г. беседа заместителя министра иностранных дел России А.В.Салтанова с Президентом 

Республики Камерун П.Бийя, который находился в российской столице пролетом из Пекина. В ходе беседы 

камерунский лидер оценил торгово-экономическую сферу как приоритетное направление двустороннего 

сотрудничества. 

В июле 2007 г. Москву посетил в связи с кончиной посла тогдашний камерунский министр внешних 

сношений Ж.-М.Атангана. В ходе его встречи с С.В.Лавровым была подчеркнута готовность к политическому 

взаимодействию между двумя странами, зафиксировано стремление сторон активизировать торгово-

экономические контакты. 

В октябре и декабре 2010 г. состоялись телефонные разговоры Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина с Президентом Республики Камерун Полем Бийя, в ходе которых была подтверждена 

обоюдная заинтересованность в активизации сотрудничества между двумя странами. По просьбе российской 
стороны Камерун оказал поддержку в ходе избрания страны-организатора Чемпионата мира по футболу в 2018 

году. 

В декабре 2004 г. назначен почетный консул России в Дуале, которым стал гражданин Камеруна Ж.-М. 

Чуиссанг, выпускник российского вуза. 

Торгово-экономические связи. Российскими предпринимательскими структурами из Камеруна 

импортируются кофе, какао, древесина ценных пород, сырье для мыловаренной промышленности. В числе 

российских товаров, поступающих в Камерун, основное место занимают органические удобрения, чугунные 

изделия, металлоконструкции, электрическое оборудование. Объем товарооборота – около 6 млн. долл. США. 

Налаживаются контакты по линии регионов: в Камеруне зарегистрированы санкт-петербургские 

акционерные общества «Автодом» и «Эксполайн», представляющие интересы предпринимательских структур 

Ленинградской области и Северо-Западного региона. 
В 2009 г. в Яунде находились делегации ОАО «Зарубежводстрой», состоялись встречи с министром 

энергетики и водных ресурсов Камеруна и руководством камерунской компании ЕДС. Согласован текст 

Протокола о намерениях относительно строительства при участии «Зарубежводстроя» 2 плотин на севере 

страны. 



                   

 
В январе 2010 г. состоялся визит в Камерун делегации ОАО «Газпром нефть» во главе с вице-

президентом Б.С.Зильберминцем. По итогам контактов с камерунским партнерами прорабатывается вопрос о 

возможном участии «Газпром нефти» в нефтяных тендерах по месторождениям на шельфе страны. 

В ходе состоявшейся в мае с.г. поездки в Камерун делегации ОК РУСАЛ с камерунским Правительством 

подписан Протокол о намерениях относительно сотрудничества по освоению месторождений бокситов в 

Камеруне и намечен конкретный график работы в этом направлении. 

В результате достигнутых в 2008 г. в Яунде договоренностей российская компания «Кофейня на паях» 

осуществляет регулярные поставки в Россию кофе (в 2010 г. – 2000 т). В планах также создание в Камеруне 
собственного производства по первичной переработке кофе. 

Интерес к развитию сотрудничества в области поставок автомобильной и сельскохозяйственной техники 

с Камеруном проявляет российское объединение «Тяжпромэкспорт». 

В 2008 г. в Яунде и Дуале проведены выставки-презентации российских предприятий, организованные 

российским выставочным агентством «Экспотех-тур». В 2009 г. по инициативе камерунской стороны в Москве 

состоялся первый совместный бизнес-форум. 

В последний период активизировалось двустороннее взаимодействие в сфере образования, прежде всего 

за счет расширения подготовки камерунских кадров на компенсационной основе. В Яунде высоко оценивают 

нашу помощь в деле подготовки камерунских кадров. Всего в вузах нашей страны подготовлено около 2000 

камерунских специалистов. С 1997 г. восстановлено ежегодное предоставление стипендий (20) для обучения 

камерунцев в России по государственной линии (по 10 – на полный курс обучения и в аспирантуру), однако они 

используются лишь частично. В 2010/2011 учебном году принято на учебу в российские вузы на контрактной 
основе принято 30 человек. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Камерун – Рациборинский 

Николай Леонидович. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Камерун в Российской Федерации – Махамат Паба 

Сале (верительные грамоты вручил 16 января 2009 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Кения 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 14 декабря 1963 г. 

В мае 1997 г. в Москве министры иностранных дел России и Кении подписали Протокол о 

межмидовских консультациях (последний раунд прошел в Найроби в ноябре 2009 г.). В июле 2008 г. Россию с 

рабочим визитом посетил глава кенийского внешнеполитического ведомства М.Ветангула. 

В мае 2001 г. в Кении побывала парламентская делегация во главе с вице-спикером Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.В.Боосом. В июле 2002 г. Москву посетили кенийские 
парламентарии из Комитета по обороне и иностранным делам Национальной ассамблеи. В ноябре 2007 г. в 

Кении находилась делегация во главе с заместителем Председателя Совета Федерации С.Ю.Орловой. 

Делегация Национальной ассамблеи Республики Кении приняла участие в международной парламентской 

конференции «Россия – Африка: горизонты сотрудничества», которая прошла 15 – 16 июня 2010 г. в Москве. В 

январе 2011 г. заместитель Председателя Совета Федерации С.Ю.Орлова приняла участие в работе российско-

кенийского бизнес-форума в Найроби. 

В ноябре 2010 г. Найроби посетил с визитом Министр иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лавров. Состоялась его беседа с Президентом Кении М.Кибаки, переговоры с исполняющим обязанности 

Министра иностранных дел Дж.Сайтоти. В ходе визита были подписаны Меморандум о сотрудничестве между 

Дипломатической академией МИД России и Институтом дипломатической службы МИД Кении, а также 

Соглашение о сотрудничестве и культурном обмене между Музеем антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН и Службой Национальных музеев Республики Кении. 

В марте 2011 г. Москву с кратким рабочим визитом посетил исполняющий обязанности мининдел Кении 

Дж.Сайтоти, который провел переговоры с российским Министром иностранных дел С.В.Лавровым. 

Товарооборот в 2010 г., по данным ФТС России, составил 204,3 млн. долл. США (110 млн. долл. – в 2009 

г.). Россия экспортирует (121,5 млн. долл.) стальной прокат, каучук, химикаты, панели солнечных батарей, 

небольшие партии товаров широкого потребления. Импортирует (82,8 млн. долл.) чай, кофе, цветы. 

В 2006 г. Россия оказала Кении по линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) 

гуманитарную помощь в размере 2 млн. долл. США. В августе 2011 г. в Кению в счет взноса Российской 

Федерации в фонд ВПП ООН в размере 1 млн. долл. было доставлено 1040 т российской пшеничной муки. Для 

оказания помощи беженцам, находящимся на территории Кении, в октябре с.г. предполагается направить 

спецрейс МЧС России с партией медикаментов. 



 
  

 

 

Из российских частнопредпринимательских структур на кенийском рынке закрепились «Кенрусс Медикс 

Лтд.» (медоборудование, продвижение коммерческих стипендий в российские вузы) и «Русмоторс» (продажа 

автомобилей «УАЗ» и «КАМАЗ»). Прорабатывается проект организации предприятия по сборке грузовиков 

«КАМАЗ». 
Российские компании изучают возможности участия в строительстве и реконструкции железнодорожных 

путей в Кении. 

В мае 2005 г. в Москве по линии МПР России и Министерства окружающей среды и природных 

ресурсов Кении подписан межведомственный документ по основным направлениям сотрудничества, а в мае 

2006 г. – соответствующий меморандум о взаимопонимании. 

Расширяются отношения в области туризма. Кению ежегодно посещает около 10 тыс. российских 

туристов. В июне 2009 г. в Москве находился Министр туризма Республики Кении Н.М.Балала, который 

встретился с Руководителем Ростуризма А.И.Ярочкиным. В сентябре 2009 г. заместитель Министра туризма г-

жа С.Мбарире провела переговоры с председателем Комитета по туризму г.Москвы Г.В.Антюфеевым, 

представителями ТПП России. В проработке проект российско-кенийского Соглашения о сотрудничестве в 

области туризма. Н.М.Балала вновь посетил Москву в марте 2011 г. для участия в работе Международной 
туристической выставки. 

В ноябре 2009 г. кенийская делегация во главе с Министром транспорта Ч.Мваквере приняла участие в 

работе Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Москве. 

Развиваются связи в области авиационного сообщения. В 2010 г. ОАО «Аэрофлот - российские 

авиалинии» и «Кения Эйрвейз» заключили коммерческое соглашение о совместной эксплуатации маршрута 

Москва – Дубай – Найроби, а российское авиапредприятие «Авиационная компания «Полет» было назначено 

для выполнения грузопассажирских перевозок по маршруту Москва – Найроби – Москва. 

В нашей стране получили образование около 1400 кенийских граждан. В 2008 г. по государственной и по 

частной линии на обучение выехало около 200 человек. Россия ежегодно предоставляет Кении 30 стипендий за 

счет средств федерального бюджета. В 2010 г. из-за организационных трудностей с кенийской стороны 

количество выехавших в Россию на обучение кенийцев снизилось до 26 человек. 
В Найроби действует корпункт ИТАР-ТАСС. 

Посол России в Кении – Макаренко Александр Михайлович (верительные грамоты вручил 18 мая 2011 

г.). 

Посол Кении в России – Пауль Кибивотт Кургат (верительные грамоты вручил 18 октября 2010 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Союзом Коморских Островов 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 6 января 1976 г. 

Россия и Коморы поддерживают традиционно дружественные связи. Происходит регулярный обмен 

посланиями на высоком и высшем уровне. 

В ноябре 2008 г. подписан Протокол о межмидовских консультациях, в рамках которого в апреле 2011 г. 

в Морони состоялся их очередной раунд. 

Товарооборот между двумя странами в 2010 г., по данным ФТС России, составил 0,2 млн. долл. США 

(только импорт коморских товаров). 

Отмечена положительная динамика в развитии связей по линии МВД двух стран. В частности, в 2011 г. 
согласован проект Соглашения о сотрудничестве, документ готовится к подписанию. Развитие взаимодействия 

на этом направлении подкреплялось направлением коморских полицейских на краткосрочные курсы в вузы 

Министерства внутренних дел России. В 2010 г. на полный курс обучения в Волгоградскую академию 

зачислены 3 сотрудника МВД СКО. 

В связи с кончиной в апреле 2009 г. Почетного консула России на Коморах доктора С.Кассиму в июле 

2010 г. на этот пост был назначен М.Ассан - видный коморский бизнесмен и технический советник вице-

президента СКО И.Надуама. 

На Коморах действует Ассоциация выпускников российских (советских) вузов - высшее образование в 

нашей стране получили более 100 коморцев. 

Посол России в СКО (по совместительству с резиденцией в Антананариву) – Гончаренко Владимир 

Борисович (верительные грамоты вручил 25 апреля 2006 г.). 
 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Демократической Республикой Конго 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 7 июля 1960 г. Связи между двумя странами были 

напряженными на протяжении всех лет правления в стране прозападного режима Мобуту Сесе Секо. Ситуация 

изменилась после свержения Мобуту в 1997 г. и прихода к власти Л.Кабилы, отца нынешнего Президента  

Жозефа Кабилы и соратника первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. Л.Кабила проявлял 

стремление к налаживанию сотрудничества с Россией. Эти взгляды отца разделяет и ныне действующий 

Президент Ж.Кабила, который после гибели отца в 2003 г. встал во главе государства и правительства. 

Российско-конголезское политическое взаимодействие стабильно развивается с конца 90-х годов. 

Осуществляется обмен посланиями между Президентами двух стран. Важным событием в двусторонних 

отношениях стал первый в истории визит в Москву в апреле 2009 г. министра иностранных дел А.Тамбве 

Муамбы. В ходе поездки был подписан межправительственный протокол о политических консультациях. 
Кроме того, в рамках 64-й сессии ГА ООН состоялась встреча мининдел ДРК с С.В.Лавровым, которая 

позволила «сверить часы» по широкому кругу вопросов международных отношений и положительно сказалась 

на взаимодействии в ООН, где конголезцы выступили в пользу наших инициатив по разоруженческой 

проблематике, мирному космосу, борьбе с проявлениями расизма, поддержали российские кандидатуры на 

выборах, в т.ч. в Совет по правам человека. 

В ноябре 2009 г. в Киншасе состоялись очередные политические консультации, которые впервые прошли 

на базе подписанного протокола. В сентябре 2010 г. в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между 

дипломатическими академиями МИД России и ДРК. В марте 2011 г. состоялся рабочий визит в Москву 

Министра иностранных дел и международного сотрудничества Демократической Республики Конго 

А.Т.Муамбы. 

В феврале 2010 г. Киншасу посетил спецпредставитель Президента России по связям с лидерами 
африканских государств А.М.Васильев, который передал Ж.Кабиле послание от Д.А.Медведева. 

Развиваются двусторонние контакты по различным линиям, в том числе межпарламентские обмены. В 

2009 г. конголезские законодатели направили приглашения председателям палат ФС России Б.В.Грызлову и 

С.М.Миронову посетить Киншасу с визитом в удобное время. Делегация парламента ДРК во главе с вице-

спикером Национального Собрания Б.Мбуку приняла участие в работе первой международной парламентской 

конференции «Россия – Африка» в Москве в июне 2010 г. 

В результате серии консультаций на ведомственном уровне достигнута принципиальная договоренность 

о подготовке на безвозмездной и контрактной основах в учебных заведениях системы МВД России 

конголезских миротворческих кадров и специалистов для полиции. 

Имеются перспективы развития военно-технического сотрудничества. В январе 2010 г. Киншасу 

посетила делегация ФСВТС и ФГУП «Рособоронэкспорт». По итогам встречи с военным командованием ВС 

ДРК подписан рабочий протокол, подтверждено намерение развивать взаимодействие, в первую очередь, в 
сфере подготовки кадров. 

В рамках визита в Москву в апреле 2009 г. мининдел ДРК при участии ТПП России был организован 

деловой форум для конголезских и российских экономических операторов. В мае 2010 г. в Киншасе прошел 

аналогичный бизнес-форум, в ходе которого обсуждены пути развития сотрудничества в таких областях, как 

энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, финансы. Подписано соглашение о сотрудничестве 

между ТПП России и Конголезской федерацией предприятий (ДРК), нацеленное на создание благоприятных 

условий для развития торгово-экономических связей между Россией и Демократической Республикой Конго. 

Уровень торгово-экономического сотрудничества не соответствует имеющимся возможностям. 

Внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и ДРК по итогам 2010 г. составил лишь 34,1 млн. долл. 

США (в том числе российский экспорт – 33 млн. долл. США). Среди основных препятствий можно назвать 

низкий уровень безопасности, негативное влияние мирового финансового кризиса на развитие 
горнодобывающей промышленности. В этой связи ряд российских компаний, руководители которых в 

последние годы посетили ДРК, находятся в ожидании улучшения экономической конъюнктуры. 

Конголезская экономика, в первую очередь горнодобывающий и перерабатывающий минеральное сырье 

(углеводороды) сектор, привлекает интерес таких российских компаний, как АК «Алроса», ИФК «Метрополь», 

УК «РосСпецСплав». 

В 2009 г. ИФК «Метрополь» открыла свой дочерний филиал – инвестиционный коммерческий банк 

«Майнинг банк оф Конго», специализирующийся на кредитовании юридических лиц и на инвестиционных 

проектах в горнодобывающей отрасли и оказании в перспективе организационно-консультационного 

содействия вхождению российских компаний на конголезский рынок. 

Уральское металлургическое предприятие «Российские специальные сплавы» создало с конголезским 

монополистом «Сомикиву» совместное предприятие по добыче и переработке руды ниобия и тантала для 



 
  

 

 

производства на Ключевском заводе ферросплавов феррониобия, применяемого в авиакосмической 

промышленности. 65% акций совместной компании принадлежат российскому инвестору. 

С целью минимизации последствий гуманитарной катастрофы на востоке ДРК Правительство 

Российской Федерации выделило в 2009 г. материальную помощь (палатки, дизель-генераторы, одеяла) на 
сумму 2 млн. долл. США по линии УВКБ ООН и в 2010 г. по линии ВПП еще 2 млн. долл. США в качестве 

продовольственной гуманитарной помощи. 

В 2010/2011 учебном году Минобрнауки России выделено 30 стипендий, предоставляемых ДРК по 

государственной линии (в том числе 6 по линии общественных организаций («Инкорвуз», Ассоциация 

иностранных студентов), а также Россотрудничества и РУДН. На 2011/2012 учебный год предоставлено 25 

госстипендий (в том числе 20 – на полный курс обучения и 5 – в аспирантуру, докторантуру и стажировку). 

Подписан протокол о сотрудничестве между Институтом Африки РАН и Университетом г. Лубумбаши, 

соглашение о взаимодействии между РУДН и Университетом Киншасы. 

Действует институт почетного консула ДРК в г. Екатеринбурге (С.И.Гильварг, президент УК 

«РосСпецСплав»). 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Демократической Республике Конго – 
Клименко Анатолий Иванович (верительные грамоты вручил 13.11.2008 г.). 

Временный поверенный в делах Демократической Республики Конго в Российской Федерации – Моиз 

Али Рашиди. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Конго 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

С начала установления дипломатических отношений между двумя странами (16 марта 1964 г.) была 

заложена солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества: за это время заключено свыше 80 

соглашений и протоколов, в т.ч. Договор о дружбе и сотрудничестве, соглашения о культурном и научном 

сотрудничестве, о воздушном сообщении, об экономическом и техническом сотрудничестве, торговле, о 

создании смешанной двусторонней комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и 

торговле. 

Политические контакты. Официальная социалистическая ориентация РК являлась основой развития 

двусторонних связей с бывшим СССР. 
В период нахождения у власти прозападно настроенного президента П.Лиссубы (1992 – 1997 гг.), объем 

двусторонних связей начал заметно сокращаться. 

В 1997 г. вернувшийся на пост главы государства Д.Сассу-Нгессо твердо выступил за возобновление 

многопланового сотрудничества с Россией во всех областях. 

В марте 2000 г. в Браззавиле было возобновлено проведение межмидовских консультаций, которые затем 

прошли в сентябре 2001 г. в Москве, где был подписан Протокол о консультациях между 

внешнеполитическими ведомствами. Очередной тур российско-конголезских межмидовских консультаций по 

вопросам двусторонних отношений прошел в августе 2010 г. в Браззавиле. 

В 2004 г. в Москве с рабочим визитом находился мининдел Республики Конго Р.Адада. В ходе его 

переговоров с С.В.Лавровым обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, 

проблематика конфликтных ситуаций на Африканском континенте, была подтверждена близость позиций 

России и Конго по ключевым международным проблемам. 
В 2004 г. Браззавиль посетила делегация группы дружбы со странами Африки Совета Федерации 

Федерального Собрания России во главе с С.В.Анохиным. Делегация была принята председателем Сената РК 

А.Э.Нумазалаем. В ходе переговоров обсуждались возможности расширения межпарламентских контактов и 

активизации связей по линии субъектов Федерации. Состоялись встречи с другими официальными лицами и 

представителями деловых кругов Конго. 

30 марта-2 апреля с.г. состоялся визит в Республику Конго российской парламентской делегации во 

главе заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

М.В.Герасимовой. 

В 2005 г. состоялись межминистерские консультации по вопросам взаимодействия в СБ ООН. 

В 2006 г. Д.Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в формате расширенного 

диалога саммита «Группы восьми» в г. Санкт-Петербурге. 
Торгово-экономическое сотрудничество достаточно активно развивалось вплоть до 1992 г. Состоялись 

два заседания Смешанной межправительственной комиссии. В счет наших кредитов оказано техническое 

содействие в сооружении в РК ряда значимых промышленных и социально-бытовых объектов. На 

безвозмездной основе в Браззавиле построены научная ветеринарная лаборатория, национальная типография, 

родильный дом. 



                   

 
После начала внутреннего военного конфликта в 1997 г. двусторонние торговые связи были свернуты, в 

июне того же года в Браззавиле было закрыто представительство «Аэрофлота». 

Определенные позитивные подвижки наметились в последний период в сфере нефтедобычи. Обоюдная 

заинтересованность в сотрудничестве в совместной разведке и разработке нефтяных месторождений в РК была 

продемонстрирована в июне 2006 г. в ходе посещения страны руководителем российской нефтяной компании 

«Лукойл оверсиз холдинг» А.Р.Кузяевым. 

Другим перспективным российским проектом в РК остаются планы по сооружению в г. Пуэнт-Нуаре 

завода по производству первичного алюминия (проект прорабатывается ОАО «Русский алюминий»). Однако, 
реализация этих планов с объемом капиталовложений в 2 млрд. долл. США возможна лишь в случае появления 

источника относительно дешевой электроэнергии. 

В 2006 г. в Браззавиле побывала делегация ИФК «Метрополь». Это объединение проявляет интерес к 

проектам в сфере добычи золота и полиметаллов, а также прорабатывает вопрос об открытии в РК своего банка. 

В мае 2010 г. в Браззавиле состоялся двусторонний бизнес-форум с участием российских 

экономоператоров и местных предпринимательских структур, в ходе которого обсуждены пути развития 

сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, финансы. По 

итогам совместного форума подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными 

палатами двух стран, нацеленное на создание благоприятных условий для развития торгово-экономических 

связей между Россией и Республикой Конго. Рассматривается вопрос об открытии филиала компании 

«КАМАЗ», представительства С.Петербургской телекоммуникационной компании «Дженерал Сателайт», 

начата регистрация фирмы «Фэйр пэй» (системы банковских моментальных платежей). В конце апреля-начале 
мая 2011 г. состоялась бизнес-миссия в Браззавиль делегации представителей российских деловых кругов во 

главе с директором департамента внешнеэкономического сотрудничества ТПП России, заместителем 

председателя Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (к югу от 

Сахары) С.В.Васильевым. 

В июне 2011 г. в Москве находилась конголезская делегация для участия в международном салоне 

«Комплексная безопасность-2011», в составе которой находились министры обороны и внутренних дел РК. 

Конголезцы приняли участие в состоявшейся в Москве международной парламентской конференции «Россия-

Африка: горизонты сотрудничества». 

Задолженность РК перед Россией по ранее предоставленным кредитам составляет около 170 млн. долл. 

США. 

Сотрудничество в области образования, науки и культуры. 
В последние годы Конго выделяется 35 стипендий по государственной линии (из них 30 – на полный 

курс обучения и 5 – в аспирантуру и на стажировку). В 20010/2011 учебном году на учебу в российские вузы 

было принято 41 конголезец, 4 человека – по линии общественных организаций («Инкорвуз», 

«Росзарубежцентр», Ассоциации иностранных студентов и РУДН). На коммерческой (контрактной) основе на 

учебу в вузы России было набрано 35 граждан РК (в том числе 26 – по линии российской компании «РАКУС» и 

остальные – самостоятельно подписали частные контракты с российскими вузами). 

Всего в советских и российских вузах получили образование свыше 7 тыс. конголезских граждан. Около 

30% состава нынешнего правительства Конго – выпускники вузов бывшего СССР и России. В Браззавиле 

действует Российский центр науки и культуры. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Конго – Романов Юрий 

Александрович (верительные грамоты вручил 26 марта 2010 г.). 

Чрезвычайный и Посол Республики Конго в Российской Федерации – Жан-Пьер Луйебо (верительные 
грамоты вручил 31 августа 1999 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Кот-д’Ивуар 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены в 1967 г., в 1969 г. разорваны по инициативе ивуарской 

стороны. Восстановлены по просьбе руководства Кот-д’Ивуара в 1986 г. 

В настоящее время российско-ивуарские отношения носят дружественный характер. Осуществляется 

взаимодействие в ООН и других международных организациях. На регулярной основе проводятся 

межмидовские консультации (очередной раунд состоялся в Абиджане в апреле 2010 г.). 

В 1997 г. Кот-д’Ивуар посетила делегация Совета Федерации, а в 1999 г. – делегация Государственной 

думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В октябре 2004 г. Кот-д’Ивуар посетил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

Ю.В.Федотов. Он был принят президентом РКИ Л.Гбагбо, имел встречу с министром иностранных дел. 



 
  

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество. Ежегодный товарооборот между РФ и РКИ составляет порядка 

200 млн. долл. США. Основная товарная позиция российского импорта из Кот-д’Ивуара – какао-бобы и 

продукты их переработки. Российскими компаниями прорабатывается вопрос о сооружении в РКИ завода по 

первичной переработке какао-бобов. 
Имеются перспективы развития двусторонних российско-ивуарских связей в области нефтедобычи и 

геологоразведки. В Абиджане открыто представительство российской нефтяной компании «Лукойл Оверсиз». 

Развивается сотрудничество по линии «Роскосмоса». В соответствии с достигнутой в октябре 2007 г. 

договоренностью на территории РКИ размещѐн мобильный измерительный пункт для получения 

телеметрических данных при запусках космических аппаратов с космодрома Байконур. 

Осуществляется российско-ивуарское сотрудничество в области образования. В наших вузах 

подготовлено около 400 специалистов, в настоящее время в России обучается более 110 ивуарцев. В 2010/2011 

учебном году РКИ выделено 16 госстипендий университетского цикла и 6 – в аспирантуру. Активно 

сотрудничает с РКИ РУДН, который принял в 2010 г. более 30 ивуарцев. По линии российской образовательной 

организации «РАКУС», открывшей свое представительство в Абиджане, в 2010 г. на обучение в региональные 

вузы России направлено около 50 студентов. 
Посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар – Рогов Леонид Викторович (верительные 

грамоты вручил 15 сентября 2011 г.). 

Посол Республики Кот-д'Ивуар в Российской Федерации – Ньаньо Филибер Фаниди (верительные 

грамоты вручил 13 апреля 2007 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Королевством Лесото 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Королевством Лесото установлены 1 февраля 1980 г. 

Посольство нашей страны действовало в Масеру с 1983 г. по 1992 г. (полномочия Посла России в Лесото по 

совместительству были переданы Послу России в ЮАР). 

В 1985 г. между Россией и Лесото были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве 

в области культуры и науки, а также об экономическом и техническом сотрудничестве. С 2011 г. ведется 

согласование проекта меморандума о взаимопонимании между министерствами культуры. 

В марте 2013 г. принято решение Правительства Российской Федерации о предоставлении Лесото 
гуманитарной помощи на сумму в 1 млн. долларов США (путем внесения за счет средств федерального 

бюджета единовременного целевого взноса в фонд Международной организации гражданской обороны). В 

соответствии с поступившим в июле 2013 г. новым обращением властей в Масеру о безвозмездной поставке 

этой стране продовольствия предусматривается выделение 1 млн. долларов США на оказание 

продовольственной помощи Лесото в рамках текущего ежегодного взноса Российской Федерации в фонд ВПП 

ООН. 

В ходе двусторонних контактов Россия и Лесото выражают заинтересованность в сотрудничестве через 

привлечение в лесотскую экономику российских инвестиций и технологий, главным образом в 

горнодобывающую отрасль и сферу туризма. 

С 1996 г. лесотцам предоставляются государственные стипендии на обучение в российских вузах. В 

2008-09 гг. лесотские полицейские проходили подготовку на курсах миротворцев и сотрудников 

правоохранительных органов африканских государств на базе учебных заведений МВД России. 
Внешнеполитическое взаимодействие России и Лесото основано на близости позиций по основным 

вопросам мировой и африканской повестки дня. Делегации двух стран сотрудничают на различных площадках, 

включая ООН и ее специализированные учреждения. В частности, в партнерском духе рассматриваются 

взаимные просьбы о поддержки кандидатур на выборах в руководящие органы международных организаций. В 

2013 г. российская сторона поддержала кандидатуру лесотского национального парка Сехлабатебе на 

получение статуса объекта всемирного наследия при голосовании в профильном комитете ЮНЕСКО. 

Посол России в Лесото (по совместительству) - Посол России в ЮАР Михаил Иванович Петраков 

(верительные грамоты вручил 31 октября 2012 г.). 

Послом Лесото в России по совместительству традиционно является глава дипмиссии в Германии (новый 

посол, занявшая этот пост в 2013 г., еще не вручила верительные грамоты в Москве). Визовые интересы Лесото 

в России представляет посольство Великобритании (для поездок через территорию ЮАР также требуется 
южноафриканская транзитная виза). 

Почетный консул Лесото в Москве – гражданин России Д.Ю.Шерковин (назначен 26 октября 2005 г.). 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Либерия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 11 января 1956 г. 

Функции Посольства России в Либерии выполняет по совместительству Посольство России в Гане. 

В марте 2000 г. Москву посетил спецпредставитель президента Либерии с личным посланием на имя 

главы российского государства. В нем выражалась заинтересованность либерийской стороны в активизации 

разносторонних связей с Россией, в том числе в подготовке в российских вузах либерийских национальных 

кадров. 

В октябре 2004 г. в Монровии находился заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

Ю.В.Федотов, который встретился с председателем Национального переходного правительства Либерии Дж. 

Брайантом. 

В июне 2010 г. спикер либерийского парламента А. Тайлер и помощник Президента Либерии по 
экономическим вопросам, председатель Национальной комиссии по инвестициям Р. Толберт приняли участие в 

деловом форуме «Россия-Африка: горизонты сотрудничества» в Москве. 

В августе 2010 г. ОАО «Северсталь» подписала с правительством Либерии соглашение по разведке 

железорудного месторождения Путу Рэйндж сроком на 25 лет и общим объемом в 1,6 млрд. долл. США. В 

сентябре 2010 г. данное соглашение вступило в силу после ратификации либерийским парламентом. 

Объѐм товарооборота России с Либерией составил в 2010 г. 13,4 млн. долл. США. Подавляющая часть 

этой суммы приходится на российский экспорт в размере 12,8 млн. долл. США. 

Россия принимает участие в процессе либерийского урегулирования после гражданской войны (1989-

2003 гг.). Российские представители задействованы в Миссии ООН в Либерии (4 военных наблюдателя и 11 

сотрудников органов внутренних дел). 

По контрактам с Секретариатом ООН ОАО «Авиакомпания ЮТэйр», а с конца 2007 г. и авиакомпания 
«ВИМ-Авиа», обеспечивают грузопассажирские перевозки для МООНЛ. Самолеты транспортной авиации ВВС 

РФ и авиакомпании «Волга-Днепр» привлекаются к доставке в Либерию гуманитарных и других грузов. 

Многие суда российских компаний, в частности «Дальневосточное морское пароходство», 

«Совкомфлот» и «Новошип», ходят под «удобными» флагами Либерии. 

В августе 2007 г. назначен Почетный консул Российской Федерации в Либерии адвокат Ф.М.Дин. 

Посол России в Либерии (по совместительству) с резиденцией в Аккре (Гана) – Барбин Владимир 

Владимирович (верительные грамоты вручил 11 февраля 2010 г.). 

Посол Либерии в России – Джозеф М.Н. Уалло (получил агреман в феврале 2001 г., до настоящего 

времени в Москву не прибыл). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Маврикий 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 17 марта 1968 г. 

В мае 2006 г. Москву посетил вице-премьер, министр туризма К.Дюваль для презентации туристической 

индустрии Маврикия. В октябре 2006 г. в Москве состоялась встреча министров иностранных дел двух стран. В 
июне 2009 г. в Москве прошел очередной раунд российско-маврикийских межмидовских политических 

консультаций. 

Установлены контакты между ТПП, по итогам переговоров руководства ТПП России и Маврикия в мае 

2007 г. в Москве подписан Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической и инвестиционной сфере. 

Двусторонний товарооборот, по данным ФТС России, составил в 2010 г. около 16,6 млн. долл. США 

(российский импорт – 15,2 млн. долл., экспорт - 0,4 млн. долл.). Маврикий экспортировал в Россию текстиль и 

изделия из текстиля, полуфабрикаты из драгметаллов и драгкамней и др. 

В маврикийском оффшоре зарегистрированы несколько российских и совместных российско-

маврикийских компаний. 

С 1997 г. действует соглашение о сотрудничестве в области спорта. В 1998 г. в Порт-Луи работал 

российский тренер по баскетболу, в 2000 г. - тренер по фигурному катанию. 
В марте 2011 г. в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между 

Министерством культуры Российской Федерации и Министерством искусства и культуры Республики 

Маврикий. 

Российские кардиологи во главе с академиком Р.С.Акчуриным неоднократно проводили на Маврикии 

операции на сердце (последний раз в апреле 2006 г.). 



 
  

 

 

Численность российских туристов, посетивших страну в 2010 г., превысила 11,1 тыс. человек. 

Правительство Маврикия придает туристическому вектору двусторонних связей с Россией первоочередное 

значение. Маврикийские делегации высокого уровня регулярно принимают участие в проводимых в России 

международных туристических выставках с целью презентации достижений местной туриндустрии и 
установления прямых контактов между туроператорами двух стран. Так в международной туристической 

выставке-ярмарке (MITT-2008), состоявшейся в марте 2008 г., участвовали порядка 20 представителей 

гостинично-туристического бизнеса Маврикия, а в аналогичной выставке-ярмарке MITT-2009 приняла участие 

делегация в составе уже 30 представителей известных маврикийских и международных компаний во главе с 

руководством Маврикийского управления по содействию и развитию туризма (МТРА). 

В июне 2010 г. президент ТПП Маврикия М.Венкатасами посетил бизнес-форум «Россия-Африка» в 

Москве, в сентябре маврикийская делегация приняла участие в первой Всемирной конференции ЮНЕСКО по 

воспитанию и образованию детей младшего возраста в Москве. Осенью 2010 г. министр туризма Маврикия 

Н.Бода нанес визит в Россию, в ходе которого было подписано соглашение с российской авиакомпанией 

«ТРАНСАЭРО» о возобновлении с января 2011 г. прямых авиарейсов Москва - Маврикий - Москва. 

В 2010 г. российские эксперты участвовали в работе состоявшихся на Маврикии второй Региональной 
конференции по борьбе с пиратством и заседаний рабочих групп «Эгмонт», объединяющих подразделения 

финансовой разведки более чем 100 стран мира. 

В 2009 г. курсы повышения квалификации в России прошли 2 офицера маврикийской полиции. 

Российские учебные заведения окончили более 800 маврикийцев. На 2010/2011 учебный год Маврикию 

было предоставлено 19 стипендий за счет средств государственного бюджета. В 2010 г. в учебные заведения 

Москвы, Нижнего Новгорода, Самары поступили 8 граждан Маврикия, в т.ч. 6 – на полный курс обучения и 2 – 

для получения постдипломного образования, в т.ч. 1 – по госстипендии. 

Посол России на Маврикии – Никифоров Вячеслав Васильевич (верительные грамоты вручил 28 июля 

2011 г.). 

Посол Маврикия в России – Махендр Досиа (верительные грамоты вручил 25 июля 2006 г.). 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Мадагаскар 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипотношения установлены 29 сентября 1972 г. В октябре 2007 г. президенты двух стран обменялись 
поздравительными посланиями по случаю 35-летия установления дипотношений. 

Двусторонние связи носят традиционно дружественный характер. 

В 2005 г. состоялся визит в Россию председателя Сената Мадагаскара Р.Ракутумахару. В сентябре 2006 г. 

в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел двух стран. В октябре 2007 г. мининдел 

Мадагаскара М.Рандзева посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого был подписан Протокол о 

политических консультациях. В декабре 2008 г. в Москве проведен очередной раунд межмидовских 

консультаций. 

В октябре 2007 г. заместитель Председателя Совета Федерации С.Ю.Орлова принимала Первого вице-

председателя малагасийского Сената К.Разафимили. В июне 2008 г. делегация во главе с заместителем 

Председателя Совета Федерации С.Ю.Орловой посетила Мадагаскар. В сентябре 2008 г. Председатель Сената 

И.Рандриазандратриниуни находился в России для участия в Международном конгрессе «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни». 
В ноябре 2009 г. малагасийская делегация приняла участие в работе Первой всемирной министерской 

конференции по безопасности дорожного движения в Москве. 

Двусторонний товарооборот в 2010 г., по данным ФТС России, составил 3,2 млн. долл. США. Объем 

достигнут в основном за счет российского импорта, в товарной структуре которого преобладали сельхозсырье 

(преимущественно специи и пряности) и морепродукты, а также текстильные изделия. 

В январе 2010 г. в Москве состоялась встреча делегаций министерств финансов двух стран, в ходе 

которой прошло обсуждение вопросов использования оставшейся части задолженности, парафирован проект 

соответствующего соглашения. 

Сотрудничество в области культуры и образования осуществляется на базе межправительственного 

Соглашения от 1977 г. В вузах нашей страны получили образование в общей сложности свыше 2 тыс. 

малагасийских специалистов. В 2010 г. в российские вузы по государственной линии поступило 13 
малагасийцев. 

Посол России в Республике Мадагаскар – Гончаренко Владимир Борисович (верительные грамоты 

вручил 12 апреля 2006 г.). 

Посол Мадагаскара в России – Элуа Альфонс Максим Дуву (верительные грамоты вручил 16 апреля 2003 

г.) 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Малави 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Малави были установлены 

2 ноября 1993 г. Интересы России в Малави представляет российское посольство в Зимбабве. 

Развиваются политические связи. Практикуется обмен поздравительными посланиями на уровне глав 

государств и министров иностранных дел. Продолжается работа по согласованию Протокола о межмидовских 

консультациях. 

Объем взаимной торговли в 2010 г. составил 80,3 млн. долл. США (2009 г. – 70,9 млн. долл.), 

преимущественно – за счет малавийского экспорта, основными статьями которого являются табак, чай, кофе. 

Перспективные области двустороннего сотрудничества – геологоразведка и горнодобыча, электроэнергетика, 

водный транспорт, туризм, ирригация. 

Россия оказывает Малави традиционное содействие в сфере подготовки кадров (ежегодно 
предоставляется 5 стипендий по государственной линии). В 2010 г. 10 малавийских граждан выехали на учебу в 

Россию по частным контрактам. 

Посол России в Зимбабве А.А. Кушаков аккредитован в Малави по совместительству (верительные 

грамоты вручил 8 сентября 2011г.). 

Посол Малави в Германии А.Ч. Ламба аккредитован в России по совместительству (верительные 

грамоты вручил 5 февраля 2010 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Мали 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Мали установлены 14 октября 1960 г. 

Правительство Мали признало 16 января 1992 г. Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя 

Советского Союза. 

До 1991 г. связи между двумя странами носили широкий и разносторонний характер, была заложена 

солидная договорно-правовая база сотрудничества (подписано свыше 30 межправительственных соглашений). 
При содействии СССР в Мали построены золотодобывающее предприятие «Калана», цементный завод в 

г.Диаму, 5 учебных заведений и стадион на 25 тыс. мест, составлена карта полезных ископаемых страны, 

открыт центр ликвидации неграмотности в Бамако, освоены около 9 тыс. га земель под рисовые поля, в 

качестве дара поставлено медицинское оборудование для одного из столичных госпиталей, в ВУЗах нашей 

страны подготовлено порядка 10 тыс. малийских специалистов. 

В декабре 2004 г. в ответ на обращение президента и правительства Мали было принято решение о 

предоставлении Бамако гуманитарной финансовой помощи в объеме 100 тыс.долл. США для преодоления 

последствий нашествия саранчи, а в декабре 2007 г. дополнительно 100 тыс.долл. на преодоление последствий 

разрушительных наводнений в ряде провинций страны. 

Осуществляется межпарламентское сотрудничество. С июня 1993 г. в малийском парламенте действует 

депутатская группа дружбы «Мали - Россия». В мае 1996 г. и июне 2003 г. Мали посетили делегации Госдумы 

РФ во главе с А.Н.Чилингаровым. В сентябре 2000 г. и в октябре 2006 г. в Москве побывали малийские 
парламентарии во главе с Председателями Национального собрания Мали А.Н.Диалло и И.Б.Кейтой. В мае 

2008 г. руководитель парламентской Группы дружбы Мали - Россия А.Силла был принят в Совете Федерации, а 

в ноябре 2008 г. - в Государственной Думе. 

Ведется работа по расширению договорной основы двусторонних отношений. В 1996 г. подписана и в 

1999 г. вступила в силу Конвенция об избежании двойного налогообложения. В августе 2000 г. в Москве 

подписан Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

В мае 2009 г. были подписаны межправительственное Соглашение о безвизовых поездках по 

дипломатическим и служебным паспортам, а также межправительственный Меморандум о сотрудничестве в 

борьбе с терроризмом и трансграничной организованной преступностью. 

Поддерживается практика обмена посланиями на высшем уровне, развивается политический диалог. В 

октябре 1992 г. состоялся визит в Москву министра иностранных дел М.А.Траоре, в августе 2000 г. - мининдел 
М.Сидибе, в мае 2009 г. - министра иностранных дел М.Уана. 

В соответствии с подписанным в мае 1994 г. протоколом регулярно проводятся межмидовские 

консультации. 

Перспективными областями экономического сотрудничества являются золотодобыча, строительство, 

транспортные перевозки, сельскохозяйственное производство. Государственный долг Мали перед Россией в 



 
  

 

 

рамках Парижского клуба списан в полном объеме (124 млн долл. США) в соответствии с 

межправительственным соглашением, подписанным в Москве 29 декабря 2003г. 

В настоящее время в Мали представлены российские предприятия: «Анкор С.А.» (Санкт-Петербург, 

золотодобыча), ОАО «Русские машины» (ОАО ГАЗ, продажа микроавтобусов). 
Гуманитарное сотрудничество ведется с учетом подписанного в феврале 1994 г. соглашения о научном и 

культурном сотрудничестве между нашими странами. С 1996 г. возобновилось ежегодное предоставление Мали 

государственных стипендий. В 2010 году на учебу в Россию отправилось более 80 малийских студентов, в том 

числе по 20 стипендиям, выделенным Минобрнауки России. В 2011 г. приняты на обучение 22 малийца. 

В Мали русский язык преподается в 45 образовательных учреждениях. Функционирует Ассоциация 

преподавателей русского языка (75 членов). 

Посол Российской Федерации в Республике Мали – Дульян Алексей Гайкович (верительные грамоты 

вручил 17 сентября 2010 г.). 

Посол Республики Мали в Российской Федерации - Браима Кулибали (верительные грамоты вручил 16 

января 2009 г.). 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Мозамбик 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Российско-мозамбикские дипломатические отношения установлены 25 июня 1975 г. 
К концу 1980-х гг. в Мозамбике находилось более 1,5 тыс. специалистов из нашей страны 

(преподаватели, врачи, геологи, газовики, авиаторы и др.). В 1990-х гг. объем торгово-экономических связей 

существенно сократился (в том числе и в связи с отсутствием необходимого интереса у российских 

предпринимательских структур к мозамбикскому рынку). 

С середины 1990-х гг. началась постепенная активизация двустороннего сотрудничества. Развивается 

политический диалог. В 2002 г. подписан Протокол о сотрудничестве между внешнеполитическими 

ведомствами, на основе которого проводятся межмидовские консультации. В декабре 2009 г. было подписано 

межправительственное Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных 

паспортов (вступило в силу в мае 2010 г.). 

Развиваются двусторонние межведомственные контакты, в т.ч. по линии МВД России и Мозамбика 

(согласован проект соответствующего Соглашения о сотрудничестве). 
Товарооборот в 2010 г. – 44,0 млн. долл. США (2009 г. – 45,1 млн. долл., 2008 г. – 32,9 млн. долл.). 

Согласован и готов к подписанию проект Соглашения о сотрудничестве между Торговыми палатами двух 

стран. Перспективными отраслями мозамбикской экономики для российских инвестиций в средне- и 

долгосрочные проекты являются добыча минеральных ресурсов, энергетика, рыболовство, транспорт, 

информационные технологии, обрабатывающая промышленность, аграрный сектор, туризм, гостиничный 

бизнес, лесная промышленность. 

В ноябре 2010 г. между Минспорттуризма России и Министерством по делам молодежи и спорта 

Мозамбика подписан Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. 

Развиваются связи в области науки и образования. В 2010 г. на учебу в Россию по госстипендиям было 

направлено 25 студентов из Мозамбика. 

Посол Российской Федерации в Республике Мозамбик – Кемарский Андрей Вадимович (верительные 

грамоты вручил 15 декабря 2010 г.). 
Посол Республики Мозамбик в Российской Федерации – Бернардо Марселино Шеринда (верительные 

грамоты вручил 13 октября 2003 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Намибия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения были установлены в день провозглашения независимости Намибии – 21 

марта 1990 г. В марте 2010 г. Россия и Намибия отметили их 20-летие. 

В 1998 г. состоялся официальный визит первого президента Намибии в Россию. Была подписана 

Совместная декларация о принципах отношений между Российской Федерацией и Республикой Намибией. 



                   

 
В марте 2007 г. в Виндхуке с официальным визитом находился Председатель Правительства Российской 

Федерации. В ходе переговоров с Президентом Республики Намибии Х.Похамбой и премьер-министром страны 

особое внимание было уделено вопросам двустороннего торгово-экономического взаимодействия. 

Важное значение для активизации отношений с Намибией имел официальный визит в Виндхук 25-26 

июня 2009 г. Президента Российской Федерации Д.А.Медведева. Особое внимание в ходе переговоров было 

уделено сотрудничеству в экономической области, в том числе в разведке и разработке месторождений 

минеральных ресурсов, углеводородного сырья, в сфере электроэнергетики, рыболовства, транспорта, туризма. 

С 1 по 7 февраля 2010 г. в Москве на торжественных мероприятиях, связанных с празднованием 50-летия 
РУДН, находился первый президент Республики Намибии С.Нуйома, состоялась его беседа с Президентом 

Российской Федерации Д.А.Медведевым. 

Главным итогом официального визита Президента Намибии Х.Похамбы в Российскую Федерацию (19-

21 мая 2010 г.) стало подтверждение курса России на развитие всестороннего сотрудничества с Намибией, 

основные направления которого были определены в ходе переговоров на высшем уровне в июне 2009 года. 

Состоялась также беседа Х.Похамбы с Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным. 

В мае 2011 г. состоялся официальный визит в Россию министра иностранных дел Намибии У.Нуйомы. 

На переговорах с министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым был затронут широкий 

круг вопросов африканской и международной повестки дня, обсуждены пути развития двустороннего торгово-

экономического взаимодействия. 

Укрепляется межпарламентское сотрудничество. В октябре 2009 г. Москву посетила делегация 

Национальной ассамблеи Парламента Намибии. В июле 2010 г. состоялся визит в Москву Председателя 
Национального совета Парламента Намибии А.Капере. В июне с.г. в Луанде с визитом находилась российская 

парламентская делегация во главе с заместителем Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Н.В.Герасимовой. 

В мае с.г. в Москве состоялась встреча Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 

Н.П.Патрушева с Министром безопасности Намибии Н.Мбумбой, на которой обсуждались вопросы 

налаживания контактов в сфере безопасности. 

С 1998 года действует механизм межмидовских консультаций. 

В июле 2005 г. в Виндхуке подписано Соглашение о создании Межправительственной Российско-

Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Председатель Российской части 

МПК – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ю.П.Трутнев, Намибийской – 

Министр иностранных дел Утони Нуйома. 
В июле 2006 г. в Виндхуке было проведено первое заседание МПК. Второе заседание состоялось 12-14 

сентября 2007 г. в Москве. Третье заседание МПК стороны провели 25-27 ноября 2008 г. в г.Свакопмунде 

(Намибия). Четвертое заседание МПК состоялось 17-18 мая 2010 г. 

7 апреля с.г. в Виндхуке состоялась очередная встреча сопредседателей МПК, на которой обсуждены 

вопросы реализации перспективных двусторонних проектов, а также меры по дальнейшему развитию делового 

партнерства между Россией и Намибией. 

В 2006 г. создана совместная российско-намибийская финансово-инжиниринговая компания «ВТБ 

Капитал (Намибия) Лтд.». 

В настоящее время ОАО «Атомредметзолото» в партнерстве с «ВТБ Капитал (Намибия) Лтд.» и 

российской инвестиционной компанией «Арлан» осуществляется пилотный проект в уранодобывающей сфере 

– «СВА Юрэниум Майнз». 

ООО «Группа «СИНТЕЗ» инвестирует средства в геологоразведочные работы в Намибии. 
В российских учебных заведениях прошли подготовку около 2 тыс. намибийцев. Ежегодно Россия 

предоставляет Намибии 25 госстипендий для учебы в российских вузах. В настоящее время в нашей стране 

обучается более ста намибийских граждан. 

В 2009 и 2011 гг. по просьбе намибийского руководства Россия оказала гуманитарную помощь 

населению Намибии, пострадавшему от наводнения. 

Посол России в Намибии – Худин Александр Николаевич, верительные грамоты вручил 24 февраля 2010 

г. 

Посол Намибии в России – Ндали Че Камати, верительные грамоты вручил 18 октября 2010 г. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Нигер 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения с Нигером установлены 17 февраля 1972 г. 



 
  

 

 

В сентябре 1992 г. деятельность российского посольства в Ниамее была прекращена (в Нигере по 

совместительству аккредитован посол России в Мали). Посольство Нигера в Москве было закрыто в октябре 

1995 г. 

Договорную базу двусторонних отношений определяют договоры и соглашения советского периода: о 
торговле (1962 г.), культурном сотрудничестве (1963 г.), экономическом и техническом сотрудничестве 

(1975г.), сотрудничестве в области использования солнечной энергии (1976 г.) и др. 

До 1992 г. между двумя странами осуществлялись активные культурные и спортивные обмены, в 

советских и российских вузах подготовлено более 400 нигерских специалистов. Возможности для подготовки 

нигерских национальных кадров существуют и в настоящее время - российская сторона ежегодно выделяет 5 

государственных стипендий. 

В 2010 г. российский экспорт в Нигер составил 62,7 тыс. долл. США. 

Компания «Газпром Интернэшнл» прорабатывает с нигерской стороной возможность своего участия в 

освоении нефтегазовых и урановых месторождений на северо-востоке Нигера. 

23 мая 2011 г. в Кандаджи (180 км от Ниамея) состоялась церемония запуска строительства российской 

компанией «Зарубежводстрой» плотины длиной 8,5 км с поставкой гидроагрегатов суммарной мощностью 130 
МгВт. 

Посол Российской Федерации в Республике Нигер (по совместительству) – Посол в Республике Мали 

Дульян Алексей Гайкович (верительные грамоты вручил 12 октября 2010 года). 

Интересы Нигера в Российской Федерации (по совместительству) представляет Посол в ФРГ г-жа Амина 

Джибо Базиндре (верительные грамоты вручила 5 февраля 2010 года). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Федеративной Республикой Нигерия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 25 ноября 1960 г. 

Российско-нигерийские связи носят дружественный характер. В годы гражданской войны в Нигерии 

(1967-1970 гг.) СССР оказал федеральному правительству этой страны существенную политическую и военную 

помощь в борьбе против сепаратистов самопровозглашенной «Республики Биафра». 

В марте 2001 г. Президент Нигерии О.Обасанджо посетил Москву с официальным визитом. 

Руководители России и Нигерии подписали Декларацию о принципах дружественных отношений и партнерстве 
- программу взаимодействия в двустороннем и международном форматах. 

Между Россией и Нигерией поддерживается активный политический диалог, установилась практика 

обмена посланиями на высшем и высоком уровнях, регулярно проводятся межмидовские консультации. 16-18 

марта 2009 г. мининдел Нигерии О.Мадуэкве побывал в Москве с рабочим визитом и провел переговоры с 

С.В.Лавровым. 17 ноября 2010 г. С.В.Лавров посетил Абуджу с ответным визитом. Состоялись переговоры с 

президентом Нигерии Г.Джонатаном и мининдел Г.О.Аджумогобией. 

24 июня 2009 г. состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит Президента 

России Д.А.Медведева в Нигерию. По итогам переговоров на высшем уровне подписан пакет важных 

совместных документов. 

30 сентября - 1 октября 2010 г. в Абудже находился Министр энергетики России С.И.Шматко, 

принимавший участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-й годовщине независимости Нигерии. 

Поддерживаются связи по парламентской линии. В период с 14 по 17 июня 2010 г. в Москве с 
официальным визитом находится Спикер Палаты представителей Национального собрания Нигерии 

О.С.Банколе. 

Между двумя странами активизируются торгово-экономические контакты, в первую очередь в 

нефтегазовой сфере. В настоящее время на территории Нигерии работают дочерние структуры ОАО «Газпром» 

и ОК «Русал». Объем взаимной торговли в 2010 г. существенно сократился и, по данным ФТС России, составил 

113,7 млн. долл. США (экспорт — 109,6 млн., импорт — 4,1 млн.). Вместе с тем, этот спад достаточно 

энергично преодолевается. В январе-апреле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. объем 

двустороннего товарооборота (практически полностью представлен российским экспортом) увеличился в 1,9 

раза. 

Основными статьями российского экспорта являются нефтепродукты (26,6%), продукция химической 

промышленности и каучук (28,2%), металлы и изделия из них (33,9%), древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия (5,6%), машины, оборудование, транспортные средства (4,9%); импорт составляют какао-бобы и 

продукты их переработки, масличные семена, лекарственные растения и растения для технических целей. 

С 1989 г. работает Межправительственная российско-нигерийская смешанная комиссия по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (СМПК). Поддерживаются контакты между торгово-

промышленными палатами двух стран. В 1998 г. была создана Нигерийско-российская торговая палата, 



                   

 
объединившая около 160 нигерийских компаний. В 2006-2007 гг. в России и Нигерии были созданы Деловой 

совет Россия-Нигерия и Деловой совет Нигерия-Россия. 

Подготовка граждан Нигерии в российских вузах остается основным направлением двусторонних связей 

в области культуры и образования. В нашей стране прошли обучение более 10 тыс. нигерийских специалистов. 

В настоящее время в России по гослинии обучаются до 250 нигерийцев. Еще столько же приняты на учебу на 

платной основе. 

Посол России в Нигерии – Александр Дмитриевич Поляков (вручил верительные грамоты 4 декабря 2008 

г.). 
Посол Нигерии в России – Тимоти Маи Шелпиди (вручил верительные грамоты 18 сентября 2008 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Руанда 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 17 октября 1963 г. Республика Руанда признала Российскую 

Федерацию в качестве правопреемника СССР в январе 1992 г. 

Двусторонние отношения носят ровный характер. Отмечается совпадение или близость взглядов и 

подходов наших стран к ряду ключевых международных проблем (роль ООН в системе международных 

отношений, урегулирование конфликтов в Африке и др.), в благожелательном духе рассматривает наши 

обращения о поддержке российских кандидатур на выборах в различные органы системы ООН. 

Договорно-правовая база включает в себя соглашения об эквивалентности документов и свидетельств об 

образовании (1972 г.); о воздушном сообщении (1973 г.); о торговле (1974 г.); о подготовке кадров (1988 г.); об 

обучении студентов на компенсационной основе (1993 г.), о научном и культурном сотрудничестве (1996 г.); о 

сотрудничестве между МЧС России и министерством по делам молодежи, спорта, культуры и 
профессиональной подготовки Руанды (1997 г.), а также Протокол о проведении межмидовских консультаций 

между МИД России и министерством иностранных дел и сотрудничества Руанды (2004 г.). 

В политической области контакты поддерживаются главным образом через Посольство России в Кигали 

(Посольство Республики Руанды в Москве было закрыто в конце 1995 г. из-за финансовых трудностей), а также 

путем взаимодействия представительств России и Руанды при ООН, в рамках совместной работы в других 

международных форумах и организациях. В апреле 2004 г. был подписан протокол о проведении политических 

консультаций между МИД двух стран. Как правило, Руанда поддерживает кандидатуры России на выборах в 

международные организации, выражает готовность к координации деятельности в ходе сессий Генассамблеи 

ООН, других международных форумов. 

Россия принимала активное участие в мирном урегулировании внутриполитического кризиса 1993-95 гг. 

в Руанде, в проводившихся в тот период гуманитарных акциях ООН в этой стране (автотранспортные и 

авиаперевозки гуманитарных грузов). В 1997 г. во исполнение соответствующих распоряжений Правительства 
МЧС России включилось в операции ООН по оказанию чрезвычайной помощи беженцам, а в дальнейшем – в 

программы восстановления руандийского народного хозяйства. 

Торгово-экономические связи в период гражданской войны в Руанде были приостановлены. С 1994 г. 

прекратились полеты ―Аэрофлота‖ в Кигали, а в 1995 г. было закрыто его представительство. 

В 1997 – 2000 гг. руандийцы закупили у Казанского вертолетостроительного завода пять вертолетов 

различных модификаций. В 2005 г. был поставлен вертолет «МИ-17-1В». Казанское авиапредприятие 

занимается и подготовкой летного состава для руандийской стороны. Сотрудничество в этом направлении 

продолжается. 

Российский капитал выходит на руандийский финансовый рынок., в частности, российская компания 

«Ренессанс капитал». В июне 2011 г. завершился процесс регистрации компании «Ренессанс капитал Руанда», 

которая помимо консультационных услуг будет заниматься инвестициями в недвижимость и операциями с ней. 
Финансовой задолженности по гослинии перед Россией Руанда не имеет, за исключением непогашенного 

долга перед ГлавУпДК при МИД России в сумме 216,2 тыс. долларов США за аренду и обслуживание здания 

руандийского посольства в Москве, закрытого в 1995 г. по соображениям экономического характера. 

Связи в области подготовки кадров. Всего за годы сотрудничества было подготовлено более 700 

руандийских специалистов. Ежегодно руандийской стороне выделяется 5 госстипендий. В настоящее время 10 

профессоров и доцентов из России (физика, химика, математика, гидрология) преподают в местных вузах. На 

контрактной основе работает группа специалистов (авиаперевозки, телекоммуникации). 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Руанда – Ширинский 

Миргаяс Миргаясович (верительные грамоты вручил 12.03.2007 г.). 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда в Российской Федерации (с резиденцией в 

Берлине) – г-жа Кристина Нкуликийинка (верительные грамоты вручила 14.07.2011 г.). 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 9 августа 1975 г. По случаю их 35-летней годовщины в 

августе 2010 г. состоялся обмен посланиями между министрами иностранных дел двух стран. 

Политическое взаимодействие между Россией и ДРСТП базируется на близости подходов к основным 

международным проблемам. 

Двустороннее экономическое сотрудничество практически отсутствует. 
Ежегодно Россия предоставляет гражданам ДРСТП несколько стипендий для обучения в российских 

вузах. В настоящее время в России на обучении находится 6 сантомийских граждан. Численность выпускников 

советских и российских вузов – более 200 чел. 

Российские интересы в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи представляет Посольство 

России в Анголе, а также почетный консул Российской Федерации в ДРСТП (управляющий Международного 

банка Сан-Томе и Принсипи Акасио Эльба Бонфин). 

Посол России в Анголе (по совместительству – в ДРСТП) – Ненашев Сергей Васильевич, верительные 

грамоты вручил 15 апреля 2008 г. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Королевством Свазиленд 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Королевством Свазиленд были 

установлены 19 ноября 1999 г. 

В политической области практикуется обмен посланиями на высшем и высоком уровнях, 
осуществляются регулярные контакты роспосольства в Мозамбике с МИД Свазиленда. В ноябре 2009 г. 

подписан Протокол о межмидовских консультациях. 

В 2007 г. Свазиленд упразднил въездные визы всех категорий для граждан России. 

Предпринимаются определенные шаги с целью налаживания двустороннего сотрудничества по линии 

парламентов, а также между силовыми ведомствами. 

Объем взаимной торговли в 2010 г. составил 1,8 млн. долл. США (2009 г. - 0,6 млн. долл.). 

Осуществляется сотрудничество в сфере подготовки кадров. В 2010 г. 15 свазилендских студентов были 

направлены в Россию для обучения в вузах на коммерческой основе. 

Посол России в Мозамбике А.В. Кемарский аккредитован в Королевстве Свазиленд по совместительству 

(верительные грамоты вручил 31 марта 2011г.). 

Представительство Королевства Свазиленд в Москве отсутствует. 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Сейшельские Острова 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
30 июня 1976 г., носят традиционно дружественный характер. Поддерживается политический диалог и 

взаимодействие в международных организациях. 

Новая область соприкосновения интересов – борьба с пиратством, в контексте которой начато 

взаимодействие по линии ВМФ России. В октябре 2009 г. Сейшелы с деловым визитом посетил отряд кораблей 

Тихоокеанского флота ВМС России. 4-7 марта 2011 г. заход с деловым дружественным визитом в порт 

Виктории осуществил Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». 

Осуществляются контакты между столицами двух стран. В 2004 г. в ходе визита в Москву делегации во 

главе с мэром Виктории был подписан Протокол о сотрудничестве двух городов в области охраны окружающей 

среды. В 2008 г. состоялся визит в Викторию делегации Администрации Краснодарского края, планируется 

подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 

Краснодаром и Викторией. 

Участие вице-президента Сейшел Д.Фора во Всемирной конференции по образованию и воспитанию 
детей младшего возраста в Москве 27-29 сентября 2010 г. по приглашению руководства ЮНЕСКО стало 

первым за последние годы визитом в Россию сейшельского официального представителя высокого уровня. 



                   

 
Уровень торгово-экономического сотрудничества остается низким: товарооборот в 2010 г., по данным 

ФТС России, составил 1,8 млн. долл. США, в т.ч. российский экспорт – 0,95 млн. (нефтепродукты, машины и 

оборудование), импорт – 0,85 млн. (рыба и морепродукты, пряности). 

Ведущим направлением двусторонних связей остается туризм, в 1999 г. подписано 

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области туризма. В 2010 г. число туристов из России 

достигло рекордной цифры - 8,9 тыс. чел. Инвестиции из России в гостинично-туристическую индустрию РСО 

превысили 250 млн. долл. 

Способствовать развитию двустороннего взаимодействия в области туризма призвана и достигнутая в 
феврале 2011 г. договоренность сторон о назначении ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» для 

выполнения регулярных авиаперевозок пассажиров и грузов на авиалинии «Москва – Виктория – Москва». 

Новый импульс получило сотрудничество между правоохранительными органами двух стран. В 2008 г. 

восемь сейшельских полицейских и работников спецслужб приняли участие в краткосрочных курсах, 

организованных Всероссийским институтом повышения квалификации МВД России. 

Почетные консулы Сейшел действуют в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Прорабатывается вопрос о 

назначении почетного консула РСО в Москве. 

Определенное оживление отмечено в двусторонних спортивных связях. Осенью 2010 г. в Уральском 

регионе («Академия бокса Кости Дзю») в рамках оказания содействия в подготовке сейшельских спортсменов к 

предстоящим в августе 2011 г. Спортивным играм островных государств Индийского океана были 

организованы двухнедельные тренировочные сборы для 13 сейшельских боксеров и тренеров, а в Викторию 

прибыл тренер по боксу высшей категории. 
Важным событием в культурной сфере стали успешные гастроли в РСО в июне 2010 г. камерного 

оркестра «Солисты Москвы» под руководством Ю.А.Башмета. 

В ноябре 2010 г. Сейшелы посетила съемочная группа телеканала «Россия» во главе с первым 

заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС М.С.Гусманом, который взял интервью у Президента РСО 

Дж.Мишеля для телепрограммы «Формула власти», транслировавшейся по РТР в феврале 2011 г. 

В 2010 г. за большой вклад в укрепление позиций русского языка и культуры на Сейшелах старший 

министр, министр по делам местного самоуправления, молодежи и спорта РСО В.Меритон, выпускник МГУ 

им.Ломоносова, был награжден медалью А.С.Пушкина. 

Поддерживаются связи между Инкорвузом и Сейшельской ассоциацией выпускников российских вузов 

(создана в 1994 г.). Свыше 100 сейшельцев получили высшее образование в нашей стране. Ежегодно Сейшелам 

предоставляются стипендии на обучение в российских вузах и аспирантуре за счет средств федерального 
бюджета. 

Посол России в РСО – Калинин Михаил Иванович (верительные грамоты вручил 15 мая 2009 г.) 

Посол РСО в России (по совместительству, с резиденцией в Париже) - Клод Сильвестр Энтони Морель 

(верительные грамоты вручил 16 декабря 2009 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Сенегал 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сенегал установлены 14 июня 1962 г. 

Политические связи носят стабильный характер. В сентябре 2007 г. С.В.Лавров посетил Сенегал с 

официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом А.Вадом, премьер-министром и 

министром иностранных дел страны. В марте 2008 г. С.В.Лавров представлял Россию на 11 саммите 

Организации Исламская конференция, проходившем в Дакаре. 

7-9 февраля 2011 г. в Москве с рабочим визитом находилась делегация Республики Сенегал во главе с 

Государственным министром, Министром иностранных дел М.Ниангом. 
Ведется работа по обновлению договорно-правовой базы двусторонних отношений. В 2007 г. в Дакаре 

был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерствами иностранных дел двух стран о 

политических консультациях, в апреле 2009 г. межведомственное соглашение о сотрудничестве между 

Верховными Судами России и Сенегала. 

Поддерживаются регулярные контакты на высшем уровне. Ведется обмен поздравительными 

телеграммами. В марте 2013 г. Президент Сенегала М.Салл принял участие в форуме высокого уровня БРИКС-

Африка в Дурбане, в сентябре 2013 г. - в саммите «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге. Спецпредставитель 

Президента РФ по сотрудничеству со странами Африки М.В.Маргелов в ноябре 2012 г. посетил Дакар и был 

принят главой сенегальского государства. 

Торгово-экономические отношения значительного развития не получили. По данным ФТС России, в 

2012 г. двусторонний товарооборот 



 
  

 

 

составил 95,5 млн. долл. США и был в основном обеспечен за счет российского экспорта. В Сенегал по 

отдельным коммерческим контрактам, в т.ч. за счет реэкспорта из стран Евросоюза, поступали металл, 

удобрения, грузовые автомашины, отдельные продовольственные и промышленные товары. 

Взаимодействие в области рыболовства осуществляется в соответствии с подписанным в Москве 8 
февраля 2011 года Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Сенегал о сотрудничестве в области рыболовства. Для обеспечения выполнения положений Соглашения была 

создана Российско-Сенегальская смешанная комиссия по рыболовству. Все споры и разногласия, связанные с 

толкованием и применением данного Соглашения, решаются путем консультаций в рамках Комиссии. В 

феврале 2013 г. Росрыболовство открыло в Дакаре свое представительство. 

Возможности освоения сенегальских фосфатов одно время изучало российское ЗАО «Метахим». 

Сенегальцы проявляют заинтересованность в привлечении российских геологов для составления геологической 

карты страны и разведки природных ресурсов в восточной провинции Матам, где предполагаются 

значительные запасы меди, хрома, железа, золота и алмазов. Они испытывают потребности в поставках нефти, 

источников электроэнергии для сельскохозяйственных районов, химических удобрений и средств защиты 

растений от вредителей, некоторых видов машино- технической продукции. В Дакаре, в частности, образована 
местная компания «EMG Universal Auto», ориентированная на взаимодействие с ЗАО «КамАз» по вопросам 

поставки в Сенегал и Западную Африку автомобильной техники из России. 

Задолженности перед Россией Сенегал не имеет. 

Сенегальцы высказываются за взаимодействие в горнорудной отрасли. В июле 2007 г. и в сентябре 2008 

г. Сенегал посетили делегации Минприроды России, обсуждались вопросы налаживания двустороннего 

сотрудничества в области разведки и разработки полезных ископаемых. 

2-4 февраля 2011 г. в Дакаре состоялись экспертные консультации по проектам соглашений в правовой 

сфере, в частности были согласованы Договор между Российской Федерацией и Республикой Сенегал о 

передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, а также Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Сенегал о выдаче. 

В рамках рабочего визита в Москву М.Нианга 8 февраля 2011 г. подписаны ряд соглашений в сферах 
рыболовства и культуры. Сенегальская делегация провела переговоры в Минюсте России, Минприроды России, 

ряде профильных ведомств. 

Гуманитарное сотрудничество. С 1996 г. возобновилось предоставление Сенегалу государственных 

стипендий: 10 - в вузы и 5 - в аспирантуры. Всего подготовлено в советских и российских вузах около 650 

сенегальских специалистов, в настоящее время в России обучаются порядка 40 сенегальцев. 

Посол Российской Федерации в Сенегале - Нестерушкин Валерий Михайлович (верительные грамоты 

вручил 15.06.2010 г.). 

Посол Республики Сенегал в России - Мамаду Салиу Диуф (верительные грамоты вручил 18.10.2010 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Федеративной Республикой Сомали 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Сомали были установлены 11 сентября 1960 г. В июне 1961 

г. было подписано соглашение о культурном сотрудничестве между странами. В 1962 г. произошли первые 

военные контакты: в высшие учебные заведения СССР было направлено 50 военнослужащих из Сомали. 

Одновременно с этим СССР предоставил Сомали кредит в 32 миллиона долларов для модернизации и 
увеличении численности армии. 

11 июля 1974 г. между СССР и Сомали был заключѐн Договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 20 

лет. Однако после начала агрессии сомалийской армии против Эфиопии СССР выступил на стороне последней, 

и отношения между странами были разорваны. В ноябре 1977 г. президент Сомали объявил о прекращении 

действия советско-сомалийского договора о дружбе 1974 г. 

В настоящее время российско-сомалийские отношения находятся на очень низком уровне. Несколько раз 

Россия направляла в Сомали гуманитарную помощь. В Москве действует посольство Сомали. 

Посольство СССР в Сомали было эвакуировано в 1991 г.. В настоящее время российских 

загранучреждений в стране нет. 

 

 
 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Сьерра-Леоне 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 18 января 1962 г. 

В 1963 г. во Фритауне открыто посольство СССР (закрыто в сентябре 1992 г.), в 1965 г. - сьерралеонское 

посольство в Москве. 27 декабря 1991 г. Сьерра-Леоне заявила о признании Российской Федерации, как 

государства – продолжателя Советского Союза. 

В 2001 г. был учрежден пост почетного консула России в Сьерра-Леоне, с 4 октября 2010 г. им является 

Хуссейн Насиф Басма. 

Российская Федерация и Сьерра-Леоне занимают близкие позиции по основным международным 

проблемам. Сьерралеонцы выражают поддержку и понимание внешнеполитического курса российского 

руководства, направленного на упрочение мира, урегулирование региональных конфликтов, борьбу с 

международным терроризмом. C учетом стабилизации ситуации в стране ими выражается стремление к 
возобновлению сотрудничества с Россией в деле возрождения разрушенной гражданской войной экономики.  

Торговые отношения между Российской Федерацией и Сьерра-Леоне регулируются соглашением о 

торговле от 1965 г., по которому обе стороны предоставили друг другу режим наибольшего 

благоприятствования. 

До 1993 г. экономическое сотрудничество осуществлялось главным образом в области рыбного 

хозяйства на базе подписанного в 1976 г. межправительственного соглашения. В настоящее время Федеральное 

агентство по рыболовству (Росрыболовство) выражает намерение возобновить сотрудничество. Россия за счет 

средств добровольного взноса в Фонд промышленного развития ООН осуществляет в Сьерра-Леоне (апрель 

2010 – октябрь 2011 гг.) проект внедрения малозатратных и экологически чистых технологий в области 

рыболовства и переработки рыбной продукции. Соответствующее соглашение было подписано в Москве 17 мая 

2010 г. 
Культурное и научное сотрудничество между Россией и Сьерра-Леоне осуществляется на базе 

подписанного в 1965 г. межправительственного соглашения. СССР и Россия оказывали значительную помощь в 

подготовке национальных кадров: наши высшие учебные заведения окончили около 2 тыс. сьерралеонцев. С 

1988 г. действует протокол об эквивалентности дипломов и ученых степеней. В 1996 г. после некоторого 

перерыва российская сторона возобновила предоставление Сьерра-Леоне 10 государственных стипендий для 

обучения в вузах России. В 2010 г. были приняты 3 и выехали в Россию на обучение 2 студента. 

Посол Российской Федерации в Сьерра-Леоне (с резиденцией в г.Конакри) – Брегадзе Александр 

Вадимович (верительные грамоты вручил 26 августа 2011 г.). 

Посол Сьерра-Леоне в Российской Федерации – Джон Сар Фрэнсис Ямбасу (верительные грамоты 

вручил 8 февраля 2011 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Объединенной Республикой Танзания 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 11 декабря 1961 г. Двусторонние связи носят стабильный, 

дружественный характер. 
В политической области практикуется обмен посланиями на высшем и высоком уровнях, 

поддерживается политический диалог. В июне 1995 г. подписан Протокол о межмидовских консультациях, 

очередной раунд которых состоялся в мае 2009 г. в Дар-эс-Саламе. В июле 2003 г. состоялся рабочий визит в 

Россию танзанийского мининдел Дж.Киквете. 

В июле 2008 г. на саммите «восьмерки» в Тояко (Япония) прошла краткая беседа Д.А.Медведева с 

президентом Танзании Дж.Киквете. 

В июле 2008 г. Дар-эс-Салам посетил Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

В.М.Лебедев. Было подписано Соглашение о сотрудничестве между Верховным судом России и 

Апелляционным судом Танзании. 

В феврале и июле 2011 г. Танзанию в качестве представителя Президента Российской Федерации 

посетил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В.Кириенко, который провел переговоры с 
Президентом Танзании Дж.Киквете, премьер-министром М.Пиндой, министром природных ресурсов и туризма 

Э.Маиге относительно участия российской компании в освоении уранового месторождения «Мкужу ривер». 

В связи со взрывом боеприпасов на армейских складах военно-воздушной базы вблизи г.Дар-эс-Салама, 

произошедшим 17 февраля 2011 г. и имевшимися человеческими жертвами - погибли десятки человек, свыше 



 
  

 

 

400 ранены, тысячи танзанийцев остались без крова, Президент Российской Федерации Д.А.Медведев направил 

телеграмму с соболезнованиями Президенту Дж.Киквете. 

Правительство России приняло решение об оказании Танзании срочной гуманитарной помощи, которая 

была доставлена в Дар-эс-Салам в марте 2011 г. спецрейсом МЧС России и включала палатки, одеяла, 
продовольствие. 

Товарооборот в 2010 г., по данным ФТС России, составил 89,7 млн. долл. США (российский экспорт – 

48,5 млн., импорт - 41,2 млн.). Россия экспортирует черные металлы, машины и оборудование, удобрения, 

ввозит орехи-кешью, чай, кофе, пряности. 

В Танзании зарегистрировано несколько совместных предприятий с участием российского капитала, 

занятых преимущественно геологоразведкой (ЗАО «Гео-Надир») и перевозкой грузов. 

Российские компании («Нефтегазстрой - Прометей» и «Стройтрансгаз») участвуют в международном 

консорциуме, получившем подряд на строительство в Танзании нефтеперерабатывающего завода и 

трубопровода (1200 км) ориентировочной стоимостью в 4 млрд. долл. Однако из-за финансовых сложностей 

этот проект пока не реализуется. 

В марте 2005 г. подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП России и Танзанийской палатой 
торговли, промышленности и сельского хозяйства. 

В ноябре 2009 г. в Дар-эс-Саламе и на Занзибаре состоялся двусторонний торгово-экономический форум, 

в котором приняли участие представители ряда крупных российских компаний и руководство многих 

танзанийских фирм. 

В сентябре 2010 г. в Москве прошли консультации экспертов двух стран по вопросу использования 

задолженности Танзании перед Россией на цели финансирования проектов в области развития на территории 

ОРТ, по итогам которых стороны парафировали согласованный проект соответствующего 

межправительственного Соглашения. 

В 2007 г. 10 сотрудников министерства общественной безопасности Танзании прошли обучение на 

курсах МВД России. 

На 2010/2011 учебный год Россия предоставила Танзании 15 государственных стипендий (13 – на 
полный курс обучения, 2 – на подготовку в аспирантуре), принято на учебу 4 танзанийца. 23 человека – по 

коммерческой линии. 

Посол Российской Федерации в Танзании – Ранних Александр Александрович (верительные грамоты 

вручил 14 декабря 2010 г.). 

Посол Танзании в России – Джака Мгваби Мвамби (верительные грамоты вручил 18 сентября 2008 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Тоголезской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 1 мая 1960 г. 

Двусторонние связи в целом развиваются ровно. 

В период бывшего СССР были заключены следующие соглашения: торговое (1961 г.), о культурном 

сотрудничестве (1965 г.), об экономическом и техническом сотрудничестве (1978 г.), о воздушном сообщении 

(1983 г.). 

Осуществляется политическое взаимодействие. В марте 2002 г. подписан Протокол о межмидовских 

консультациях, единственный их раунд состоялся в мае 2002 г. в Ломе. 
В 2010г., по данным ФТС России, российско-тоголезский торговый оборот составил 9,95 млн. долл. 

США (9,75 млн.долл. – российский экспорт, 0,2 млн.долл. – импорт). 

Продолжается сотрудничество в области подготовки кадров. В нашей стране получили образование 

около 900 тоголезцев. 

Посольство России в Ломе было закрыто в 1992 г. Тоголезское посольство в Москве прекратило 

деятельность в 1999 г. 

Посол России в Того (по совместительству) с резиденцией в Котону (Бенин) – Гращенков Юрий 

Григорьевич (верительные грамоты вручил 16 февраля 2009 г.). 

 

 

 
 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Уганда 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 13 октября 1962 г. 

Связи между двумя странами носят традиционно дружественный характер. Отмечается неплохая 

динамика политического диалога. 

В июне 2004 г. состоялась краткая беседа В.В.Путина с Й.Мусевени на Си-Айленде в рамках саммита 

«Группы восьми». 

В июле 2008 г. Кампалу посетил Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедев, в 

июне 2008 г. - Первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.И.Денисов. 

Готов к подписанию Меморандум о консультациях между Министерствами иностранных дел России и 

Уганды. 

Наиболее активно двусторонние связи стали развиваться в последние два года. В августе 2009 г. 
Президент Уганды Й.Мусевени находился в Москве с частным визитом. Состоялись его переговоры с 

С.В.Лавровым, Президентом ТПП России Е.М.Примаковым. Угандийский руководитель также посетил 

Международный авиационно-космический салон МАКС-2009 в г.Жуковском, Военно-исторический музей 

бронетанковой техники в г.Кубинке, предприятие-производитель оборудования для пищевой промышленности 

ФГУП «ФНПЦ Прибор». 

6 июня 2011 г. между Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым и Президентом Уганды 

Й.Мусевени состоялся телефонный разговор. 

В 2010 г. товарооборот, по данным ФТС России, составил 49 млн. долл. США. Россия экспортировала в 

Уганду товаров на 29,3 млн. долл. (пшеница, медикаменты, автопокрышки, металлопрокат, запчасти), 

импортировала - на 19,7 млн. долл. (орехи кешью, чай, кофе, пряности, табак). 

В стране действует представительство Казанского вертолетного завода, находится группа российских 
специалистов по эксплуатации и обслуживанию вертолетной техники. 

В феврале 2011 г. группа наблюдателей от Центризбиркома России работала на всеобщих выборах в 

Уганде. 

В угандийских госпиталях по линии «Здравэкспорта» работает 7 российских медиков, еще 11 - по 

частным контрактам. 

Около 4 тыс. угандийцев получили высшее образование в нашей стране. Уганде в 2010 г. было 

предоставлено 7 государственных стипендий для обучения ее граждан в российских вузах (5 - на полный курс 

обучения, 2 - в аспирантуре), в 2011 г. – 5. В 2010 г. на учебу по государственной линии в Россию прибыл 1 

человек и 19 - на коммерческой основе. 

Посол России в Уганде - Шишкин Сергей Николаевич (верительные грамоты вручил 23 апреля 2009 

года). 

Посол Уганды в России - М.Эбук (верительные грамоты вручил 27 февраля 2009 года). 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Центральноафриканской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 г. (Советский Союз признал независимость 

ЦАР 13 августа 1960 г.). ЦАР признала Российскую Федерацию 9 января 1992 г. 

После прихода к власти в сентябре 1979 г. Президента Д.Дако дипломатические отношения между 

нашими странами разрывались в период с января 1980 г. вплоть до марта1988 г., а в марте 1989 г. 

возобновилась деятельность советского посольства в Банги. 

Двусторонние связи получили определенное развитие в 60-70-х годах. В отдельные годы в ЦАР работало 

до 150 российских специалистов в области медицины, образования, сельского хозяйства, геологии, спорта. 

Договорно-правовая база включает соглашения о торговле (1969 г.) и об экономическом и техническом 

сотрудничестве (1970 г.). 

Отношения России и ЦАР носят ровный характер. 

Политический диалог носит ограниченный характер в силу нестабильности внутриполитической 
ситуации. Несмотря на это, руководство страны положительно оценивает конструктивную российскую 

позицию на международной арене и рассматривает Россию как главный фактор построения многополярного 

мироустройства и равноправной системы международных отношений. 

В феврале 1994 г. в Банги впервые состоялись политконсультации представителя ДАФ МИД РФ с 

мининдел ЦАР. Центральноафриканский МИД выступил за придание этим консультациям регулярного 



 
  

 

 

характера и подписание соответствующего протокола. В апреле 1997 г. в Банги состоялись краткие встречи и 

беседы директора ДАФ МИД РФ с генеральным секретарем и директором Управления политических вопросов 

МИД ЦАР, а в мае 2001 г. заместителем директора ДАФ Мид РФ были проведены межмидовские консультации 

с руководством МИД ЦАР. 
По основным вопросам международной проблематики центральноафриканские позиции весьма близки 

российским. Наши инициативы по борьбе с новыми вызовами и угрозами находят поддержку официального 

Банги. 

Торгово-экономические связи в силу сложного внутриполитического положения в ЦАР развиты слабо и 

носят эпизодический характер. Российский частный бизнес привлекают богатые природные ресурсы ЦАР, 

включая алмазы, и неосвоенность местного рынка. Объективными трудностями в развитии связей остаются 

слаборазвитость инфраструктуры, бедность населения, неустойчивость социально-политической ситуации в 

стране и высокая степень риска вложений. 

Задолженность ЦАР перед Россией составляет 860 тыс. долл. США, которую страна самостоятельно 

погасить не может в силу отсутствия финансовых резервов. 

Культурное и гуманитарное сотрудничество. С 1966 г. учебные заведения в бывшем СССР и РФ 
окончили более 500 граждан ЦАР. На 2010/2011 учебный год как и прежде российская сторона предоставила 7 

стипендий по государственной линии, в том числе 2 – для обучения в вузах и 5 – для обучения в аспирантуре и 

прохождения стажировок. На контрактной основе на учебу в российские вузы направлено 5 

центральноафриканцев. 

Чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике – 

Лобанов Сергей Иванович (верительные грамоты вручил 10.06.2011 г.). 

Временный Поверенный в делах Центральноафриканской Республики в Российской Федерации – 

Бонифас Батчиманджи. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Чад 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 24 ноября 1964 года. 

В 60-70 годы между СССР и Чадом был заключен ряд двусторонних соглашений: о культурном и 

научном сотрудничестве (1966г.), торговле (1967г.), экономическом и техническом сотрудничестве (1968г.), 
воздушном сообщении (1974г.). 

Среди документов, подписанных в более поздний период, - межправительственные соглашения о 

культурном и научном сотрудничестве (1998 г.), военно-техническом сотрудничестве (2000 г.), взаимном 

признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях (2000 г.), протокол о 

сотрудничестве в области образования (1997 г.). 

В декабре 2004 г. было подписано межправительственное соглашение об урегулировании задолженности 

Чада перед Россией по ранее предоставленным кредитам. В декабре 2003 г. в составе Национальной ассамблеи 

Чада была сформирована парламентская группа дружбы с Россией. 

В марте 2007 г. в Москве находился министр иностранных дел Чада, который провел встречи с 

руководством МИД. Последний раунд межмидовских консультаций состоялся в Нджамене в мае 2001 г. 

В 2000 г. было подписано соглашение о побратимстве между городами г.Ступино Московской области и 

Нджаменой. В августе 2005 г. Ступино посетила чадская делегация во главе с мэром Нджамены, которая 
приняла участие в торжествах по случаю Дня города. 

В октябре 2009 г. Чад посетил Специальный представитель Президента Российской Федерации по 

Судану, Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам М.В.Маргелов, который был 

принят в Нджамене президентом Чада И.Деби. 

Торгово-экономические связи. Двусторонний товарооборот в 2010г. составил 23,4 млн.долл. США 

(экспорт российских машин и оборудования). 

Россия оказывает Чаду содействие в сфере подготовки национальных кадров. В 2010/2011 учебном году 

Чаду выделено 30 стипендий для получения образования в российских вузах за счет средств федерального 

бюджета. 

В 2011 г. в качестве гуманитарной помощи Россия поставила в Чад пшеницу на сумму 1,8 

млн.долл.США. 
Посол России в Чаде – Прыгин Владимир Иванович (верительные грамоты вручил 20 апреля 2010 г.). 

Посол Чада в России - Джибрин Абдул (верительные грамоты вручил 28 мая 1998 г.). 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Экваториальная Гвинея 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Связи между Российской Федерацией и Республикой Экваториальная Гвинея (РЭГ) носят традиционно 

дружественный характер. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1968 г. Экваториальная Гвинея 

признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника Советского Союза 17.01.1992 г. 

Посольство нашей страны функционировало в Малабо в период с 1969 по 1992 гг., его деятельность была 

приостановлена по финансово-экономическим соображениям. Интересы России в Экваториальной Гвинее в 

настоящее время представляет Посольство Российской Федерации в Республике Камерун по совместительству. 

Посольство РЭГ действует в Москве с 1981 г. 

Между двумя странами заключены: Торговое соглашение (1970 г.), Соглашение об экономическом и 

техническом сотрудничестве (1971г.), Соглашение о воздушном сообщении (1973 г.), Соглашение о культурном 

и научном сотрудничестве (1981 г.), Консульская конвенция (1983 г.), Протокол о подготовке кадров (1983 г.), 
Протокол об эквивалентности дипломов (1985 г.), Соглашение о сотрудничестве в области спорта (1989 г.). 

Осуществляется практика проведения межмидовских политических консультаций (последний по 

времени раунд состоялся в Малабо в марте 2008 г.) 

В декабре 2005 г. Россию посетила делегация министерства иностранных дел, международного 

сотрудничества и франкофонии РЭГ во главе с заместителем министра Х.Э.Мича Акенгом, который был 

принят в МИД России (А.В.Салтанов), Минэкономразвития России, а также в ряде других российских 

ведомств. 

В марте 2005 г. состоялся визит в Экваториальную Гвинею делегации Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, которая обсудила с экватогвинейскими коллегами 

возможности активизации контактов по парламентской линии, а также экономических связей, в частности в 

области рыболовства, разведке и добыче в РЭГ полезных ископаемых. 
В 80-х гг. в Экваториальной Гвинее было начато строительство двух станций технического 

обслуживания автомобилей, которое не удалось завершить из-за возникших у экватогвинейской стороны 

финансовых трудностей. В 1977-89 гг. РЭГ закупила два самолета Як- 40 и один Ан-32 (использовался как 

президентский самолет). В настоящее время на контрактной основе в частных авиакомпаниях РЭГ работает 

несколько специалистов из России, а также экипаж вертолета «Ми-8», обслуживающего президента страны. 

Внешнеторговый оборот между Россией и Экваториальной Гвинеей поддерживается на уровне около 1,5 

млн. долларов США и состоит исключительно из российского экспорта. 

В сентябре 2006 г. в Экваториальной Гвинее побывала совместная делегация ОАО «Газпром» и ОАО 

«Сантера». По итогам переговоров с замминистра добывающей промышленности, производства и энергетики 

РЭГ Г.Н.Лимой был подписан меморандум о взаимопонимании с национальной газодобывающей компанией 

Экваториальной Гвинеи «Сонагаз». Некоторое время изучалась возможность строительства «Газпромом» в РЭГ 

завода по производству сжиженного газа. 
В октябре 2007 г. североамериканский холдинг «Маратон Ойл» ввел в эксплуатацию первую в 

Гвинейском заливе установку по сжижению природного газа, опередив тем самым затянувшиеся переговоры 

ОАО «Газпром». В 2007 г. некоторая пассивность российского предприятия ОАО «В/О Технопромэкспорт» в 

общении с экватогвинейской стороной привела к тому, что последняя передала подряд на строительство ГЭС 

«Джиблоо» одной из частных китайских компаний. 

В феврале 2007 г. Москву с рабочим визитом посетил заместитель министра добывающей 

промышленности, производства и энергетики Экваториальной Гвинеи Г.Нгема Лима, а в апреле 2007 г. – 

министр национальной безопасности РЭГ М.Нгема Мба. Был, в частности, подписан контракт с ОАО НПЦ 

«Средства спасения» на поставку в Малабо нескольких спецавтомобилей и средств по тушению пожаров, 

которые были направлены экватогвинейской стороне в августе-сентябре 2007 г. 

В мае 2010 г. состоялась поездка в Москву министра добывающей промышленности, производства и 
энергетики РЭГ М.Овоно Эду, в ходе которой подписаны межведомственный Меморандум о взаимопонимании 

по сотрудничеству в нефтегазовой сфере, а также соглашения между ОАО «Газпром нефть» и Национальной 

нефтяной компанией РЭГ «GEPetrol» о разделе продукции (СРП) по двум морским разведочным блокам на 

шельфе Экваториальной Гвинеи. «Газпром нефть» осуществляет практическую подготовку к реализации 

подписанных соглашений. 

На фоне позитивных сдвигов в сфере двусторонних связей 6-9 июня 2011 г. состоялся официальный 

визит в Российскую Федерацию Президента Республики Экваториальная Гвинея Т.Обианга Нгемы Мбасого, 

который позволил закрепить настрой экватогвинейского руководства на партнерство с Россией, развитие 

рассчитанного на перспективу разностороннего взаимовыгодного сотрудничества. 

Основной формой взаимодействия с РЭГ в сфере научного и гуманитарного сотрудничества в настоящее 

время является подготовка национальных кадров в высших учебных заведениях России за счет федерального 

бюджета. В 2011 г. по просьбе экватогвинейской стороны предоставляемая ей квота государственных 



 
  

 

 

стипендий для этих целей была увеличена с 15 до 22 единиц (20 – полный курс обучения и 2 – постградуальные 

формы подготовки). Минобрнауки России готово с 2012 г. дополнительно увеличить квоту Экваториальной 

Гвинеи до 40 единиц, прежде всего для подготовки специалистов по программам бакалавриата, магистратуры 

или аспирантуры. Вместе с тем в целом из-за низкого уровня базовой подготовки российские вузы зачастую 
вынуждены по окончании первого года обучения осуществлять перевод экватогвинейских студентов на другие 

специальности. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Камерун и в Республике 

Экваториальная Гвинея по совместительству – Рациборинский Николай Леонидович (верительные грамоты 

вручил 24.03.2011 г.). 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Экваториальная Гвинея в Российской Федерации – 

Филиберто Нтутуму Нгема Нчама (верительные грамоты вручил 14.07.2011 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Государством Эритрея 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 24 мая 1993 г. 

Поддерживаются политические контакты, периодически осуществляется обмен посланиями между 

главами государств и внешнеполитических ведомств. Проводятся регулярные межмидовские консультации. В 

апреле 2005 г. состоялся рабочий визит в Москву А.С.Абделлы. 
Объем торгово-экономического сотрудничества незначителен. 

В российских вузах обучаются эритрейские студенты (в среднем ежегодно выделяется 5 стипендий). В 

апреле 2000 г. подписано несколько протоколов о сотрудничестве с российскими вузами, включая МГИМО (У). 

В Асмэрском университете работают российские преподаватели по физике и информатике. 

В соответствии с подписанным в июне 2001 г. между министерствами здравоохранения двух стран 

соглашением в ряде медучреждений Эритреи работают российские врачи. 

В июле 2000 г. и феврале 2003 г. в Эритрею самолетами МЧС России доставлялась гуманитарная помощь 

(палатки, одеяла, продукты питания). 

Посольство России в Асмэре функционирует с июня 1994 г., эритрейское посольство в Москве – с июня 

1996 г. 

Посол России в Эритрее – Чубаров Игорь Николаевич (верительные грамоты вручил 24 февраля 2010 г.). 
 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Федеративной Демократической Республикой Эфиопия 

(Справочная информация МИД РФ) 
 
Дипломатические отношения между Россией и Эфиопией были установлены в 1898 г., прерваны в 1917 

г., возобновлены в 1943 г. 

При содействии СССР в Эфиопии построен ряд промышленных предприятий, крупные энергетические 

объекты, фитопатологическая лаборатория, политехнический институт, несколько профтехучилищ, 

осуществлен значительный объем геологоразведочных работ. В высших и средних специальных учебных 

заведениях СССР и России получили образование свыше 20 тыс. эфиопских граждан, на объектах 

сотрудничества прошли профессиональное обучение около 5 тыс. эфиопских специалистов и рабочих. Активно 

развивалось военно-техническое сотрудничество. 

Внутриполитические изменения в Эфиопии с одной стороны и распад Советского Союза – с другой, 

привели в начале 90-х гг. прошлого века к сокращению объемов сотрудничества между двумя странами. 

С середины 90-х гг. началось постепенное оживление политического диалога – Москву четырежды (в 
1998, 1999, 2005 и 2007гг.) посетил с рабочими визитами мининдел Сейюм Месфин. В декабре 2001 г. 

состоялся официальный визит в Москву Премьер-министра Эфиопии Мелеса Зенауи. Прошли переговоры 

Президента Российской Федерации В.В.Путина с эфиопским руководителем. На высшем уровне подписана 

Декларация о принципах дружественных отношений и партнерстве между Россией и Эфиопией. В сентябре 

2002 г. Аддис-Абебу с кратким рабочим визитом посетил Председатель Правительства Российской Федерации, 

который имел встречу с Мелесом Зенауи. В сентябре 2006 г. состоялся визит Министра иностранных дел 

России С.В.Лаврова в Эфиопию и его переговоры с высшим руководством страны. 



                   

 
Стали расширяться двусторонние торгово-экономические связи. Действует двусторонняя 

Межправительственная комиссия по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и 

торговли (МПК), очередное, третье заседание которой состоялось в Москве в феврале 2008 года. 

В 2002 г. было заключено межправительственное Соглашение о безвизовом режиме въезда по 

дипломатическим и служебным паспортам (вступило в силу в январе 2003 г.). 

Поддерживаются контакты между Русской православной и Эфиопской ортодоксальной церквами. В 1996 

и 2006 гг. в Москве с визитом находился глава эфиопской церкви Абуна Паулос. В январе 2007 г. Эфиопию с 

целью восстановления церковных связей, прерванных в начале 90-х годов, посетила официальная делегация 
РПЦ во главе с Архиепископом Львовским и Галицким Августином. 

Осуществляется сотрудничество в области подготовки кадров. По государственной линии Эфиопии 

ежегодно выделяется порядка 30 стипендий для обучения в российских вузах. В настоящее время в России 

обучается свыше 120 студентов из Эфиопии. 

В июле 2000 г. и феврале 2003 г. Эфиопии предоставлялась российская гуманитарная помощь в связи с 

засухой. В 2008 году Россия выделила Эфиопии 4 млн. долл. США в рамках своего ежегодного взноса в ВПП, а 

также 1.2 млн. долл. США на оказание материально-технической помощи госпиталю Российского Красного 

Креста в Аддис-Абебе. В 2010 г. закуплено и доставлено по линии ВПП ООН 2,9 тыс. тонн зерна на сумму 2 

млн. долл. США. В 2011 г. также выделено 2 млн. долл. США по каналам ВПП ООН для оказания 

продовольственной помощи в связи с катастрофической засухой в регионе. 

В Аддис-Абебе работают Посольство России, представительство Росзарубежцентра, больница 

Российского Красного Креста. 
Посол России в Эфиопии – Уткин Валерий Иванович (верительные грамоты вручил 29.03.2011 г.). 

Посол Эфиопии в России – Кассахун Дендер Мелесе (верительные грамоты вручил 14.07.2011 г.). 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Южно-Африканской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и ЮАР были установлены 28 февраля 1992 г., что 

послужило импульсом к развитию разнопрофильных контактов. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин посетил ЮАР с официальным визитом в сентябре 2006 г. 

(Кейптаун), в ходе которого были заключены Договор о дружбе и партнерстве и несколько 

межправительственных соглашений. В марте 2013 г. состоялся рабочий визит В.В.Путина в ЮАР, 

приуроченный к саммиту БРИКС в Дурбане: подписаны Совместная Декларация об установлении 

всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и ЮАР и ряд двусторонних документов о 

сотрудничестве в различных областях. 

Президент ЮАР Дж.Зума четыре раза посещал нашу страну – с официальным визитом в августе 2010 г. и 
с рабочими визитами в июле 2011 г. и в мае 2013 г. (Сочи), а также для участия в саммите «Группы двадцати» в 

сентябре 2013 г. (Санкт-Петербург). Налажена практика обмена посланиями между главами государств по 

актуальным вопросам двусторонних отношений. 

Во внешнеполитическом плане для Москвы и Претории характерна близость подходов к мироустройству 

на принципах многополярности и уважения международного права, решению задач усиления роли ООН, 

укрепления режима нераспространения, борьбы с терроризмом, урегулирования региональных конфликтов. 

Координации соответствующих действий, в том числе в форматах ООН, «Группы двадцати» и БРИКС, 

способствует активный и регулярный диалог внешнеполитических ведомств двух стран. Между столицами 

налажен обмен поддержкой на выборах в международных организациях. 

Внешнеторговый оборот между Россией и ЮАР составил в 2013 г. 1,07млрд. долларов США (по 

сравнению с 2012 г. вырос на 11,1%). Экспорт из России составил 291,4 млн. долларов (прирост - на 4,6%), 
импорт в Россию – 780,9 млн. долларов (прирост - 13,8%). Отрицательное сальдо России в торговле с ЮАР – 

489,5 млн. долларов. Основная доля поставок в ЮАР приходится на продовольственные товары и сельхозсырье 

(46,4%), минеральные продукты (19,4%) и продукцию химической промышленности (18,9%). В структуре 

импорта из ЮАР преобладают продовольственные товары и сельхозсырье (40,9%), машины, оборудование и 

транспортные средства (28,4%), минеральные продукты (19,9%). 

Россия и ЮАР последовательно наращивают партнерство в различных отраслях при координирующей 

роли Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству (11-е 

заседание состоялось в Москве в ноябре 2012 г., следующее планируется к проведению в ЮАР в первой 

половине 2014 г.). В сентябре 2013 г. заключено межправительственное соглашение об учреждении в 

Йоханнесбурге российского торгового представительства. 

Заметную инвестиционную активность в ЮАР проявляют Группа компаний «Ренова» (разведка и добыча 

марганцевой руды, производство силикомарганца), ОАО «ГМК «Норильский никель» (добыча и обогащение 



 
  

 

 

медно-никелевых руд), «Евраз Групп» (владеет 85% южноафриканского предприятия, являющегося 

крупнейшим мировым поставщиком ванадия и одним из лидеров ЮАР по объемам стального проката), ОАО 

«Северсталь» (производство брикетированного железа), «Ренессанс Капитал» (финансовые услуги). В России 

действуют южноафриканские «САБ-Миллер» (производство пива), «Монди» (производство целлюлозы), 
«Насперс» (информтехнологии), «Бейтман» (поставки оборудования и технологий для предприятий 

добывающего и металлургического секторов), «Стандард Банк» (финансовые услуги). 

Перспективной сферой экономического и научно-технического партнерства является энергетика, 

включая атомную. В соответствии с межправительственным соглашением 2004 г. о сотрудничестве в области 

мирного использования атомной энергии стороны обсуждают, в том числе в рамках Совместного российско-

южноафриканского координационного комитета, вопросы взаимодействия в широком диапазоне от разведки и 

разработки урановых месторождений до организации полного ядерно-топливного цикла. 

В рамках Совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству (8-е заседание состоялось в 

ЮАР в ноябре 2013 г.) рассматриваются ход и перспективы взаимодействия в фундаментальных и ядерных 

исследованиях, разработке медицинских и суперкомпьютерных технологий. 

Развивается сотрудничество в области космоса: в сентябре 2009 г. и ноябре 2013 г. российскими 
ракетоносителями были осуществлены запуски южноафриканских спутников; в марте 2013 г. Роскосмос и 

Южноафриканское космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве в области астрофизических 

исследований. 

С прицелом на развитие связей по линии регионов двух стран заключены соглашения о сотрудничестве 

Санкт-Петербурга с Йоханнесбургом, а также с Кейптауном, между Москвой и Преторией, Московской 

областью и провинцией Гаутенг, Самарской областью и Северо-Западной провинцией. Налаживанию 

межрегионального сотрудничества способствовали визиты в Москву делегации Йоханнесбурга (сентябрь 2013 

г.) и губернатора провинции Квазулу-Наталь в составе группы южноафриканских предпринимателей (октябрь 

2013 г.). 

На 2013-2014 учебный год российская сторона увеличила квоту на обучение южноафриканцев в 

российских вузах с пяти до одиннадцати единиц. 
Основа для развития сотрудничества в сфере культуры – профильные межправительственное соглашение 

1999 г. и подписанная в 2013 г. межправительственная программа в области совместных культурных проектов. 

В ЮАР проживает примерно три тысячи соотечественников (в основном в Кейптауне, Йоханнесбурге и 

Претории). Духовным центром их сплочения является находящийся в Мидранде (пригород Йоханнесбурга) 

единственный в Африке к югу от Сахары приход Русской православной церкви Преподобного Сергия 

Радонежского. Действуют на постоянной основе «Ассоциация российских соотечественников в ЮАР» и 

«Русский клуб Кейптауна». 

В 2010 г. вступило в силу двустороннее межправительственное соглашение о безвизовом въезде по 

дипломатическим и служебным паспортам. 

Посол России в ЮАР – Михаил Иванович Петраков (верительные грамоты вручил 14 июня 2012 г.). 

Генеральный консул России в Кейптауне – Вячеслав Иванович Левин (назначен 5 февраля 2010 г.). 

В Претории действуют представительства ИТАР-ТАСС, ОАО «ВПК «НПО Машиностроения», в 
Йоханнесбурге – Государственных корпораций «Внешэкономбанк» и «Росатом», «Газпромбанка» и Группы 

компаний «Реновы». 

Посол ЮАР в России – Мандиси Мпахлуа (верительныe грамоты вручил 8 февраля 2011 г.). 

Почетный консул ЮАР во Владивостоке – гражданин России Юрий Иванович Сиваченко (назначен 19 

октября 2009 г.). 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между 

Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой 
 

Договор о дружбе и партнерстве между  

Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой 

(Кейптаун, 5 сентября 2006 г.) 
 

Российская Федерация и Южно-Африканская Республика, именуемые в дальнейшем Сторонами, а по 

отдельности – Стороной, 

руководствуясь стремлением народов России и Южной Африки укреплять дружбу, развивать 

взаимопонимание, всестороннее сотрудничество и равноправные отношения, 

подтверждая свою приверженность Декларации о принципах дружественных отношений и партнерства, 

подписанной Президентами Российской Федерации и Южно-Африканской Республики 29 апреля 1999 года, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 



                   

 
памятуя об исторически важных связях между народами России и Южной Африки и их совместных 

усилиях по искоренению всех форм дискриминации и укреплению демократии, 

будучи твердо привержены обеспечению уважения основных прав и свобод человека, реформированию 

и развитию их обществ в интересах всех своих граждан, 

выражая свою озабоченность относительно продолжающихся этнических и религиозных конфликтов и 

террористических актов, угрожающих внутренней и международной стабильности, 

сознавая необходимость более тесного сотрудничества для защиты глобальной окружающей среды, 

природных богатств и ресурсов на благо настоящего и будущих поколений, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны рассматривают друг друга как дружественные государства и развивают отношения 

партнерства на основе общности их коренных национальных интересов, идеалов свободы, демократии, 

равенства, общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций. 

2. Стороны будут поддерживать регулярный диалог на уровне политического руководства двух 

государств по основным вопросам двусторонних отношений, а также по проблемам, представляющим угрозу 

международному миру или безопасности, и в соответствии с настоящим Договором, проводят консультации в 

случае возникновения ситуаций, представляющих угрозу для безопасности обеих Сторон. 

3. Стороны проводят регулярные консультации на различных уровнях, включая предусмотренные 

Протоколом о консультациях между Министерством иностранных дел Российской Федерации и 
Министерством иностранных дел Южно-Африканской Республики. 

Статья 2 

1. Стороны будут прилагать усилия в целях формирования более справедливого и демократичного 

многополярного миропорядка, основанного на коллективных началах, равноправном партнерстве государств, 

невмешательстве во внутренние дела друг друга, взаимном уважении  суверенитета и территориальной 

целостности, приверженности другим общепризнанным принципам и нормам международного права, создания 

условий для равноправного доступа к развитию и преимуществам глобализации, участию в мировых делах. 

2. Стороны будут сотрудничать с целью создания и обеспечения успешного функционирования 

универсальной системы коллективной безопасности, опирающейся на Устав Организации Объединѐнных 

Наций. 

3. Стороны подтверждают центральную роль ООН в международных делах, поддержании 
международного мира и безопасности, содействии развитию, соблюдении прав человека и уважении 

международного права. 

4. Стороны будут продолжать вносить вклад в укрепление и улучшение эффективности работы 

Организации Объединѐнных Наций посредством осуществления реформ, которые повысят отдачу от 

деятельности Организации, а также будут прилагать совместные усилия по укреплению сотрудничества в ООН 

и других международных организациях в целях обеспечения международного мира и безопасности, мирного 

разрешения конфликтов. 

5. Стороны будут тесно сотрудничать в разрешении конфликтов и обеспечении мира и безопасности в 

районах, вызывающих обоюдную озабоченность.  

6. Стороны будут осуществлять практическое взаимодействие в целях укрепления миротворческого 

потенциала ООН и международных региональных организаций, подготовки персонала для участия в 

миротворческих операциях и обмена опытом в сфере превентивной и миротворческой дипломатии. 
7. Стороны подтверждают свои обязательства по важнейшим многосторонним соглашениям в области 

разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, включая Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968г.), Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении (1993г.), Конвенцию о запрещении разработки, производства, 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (1972г.). 

8. Стороны также подтверждают необходимость укрепления важнейших многосторонних соглашений по 

разоружению и нераспространению в целях упрочения международной стабильности и безопасности. 

9. Стороны будут работать вместе в рамках различных международных форумов по обсуждению 

проблем контроля над вооружениями, вопросов разоружения и мер укрепления доверия и безопасности, а также 

сотрудничать в сфере экспортного контроля обычных видов вооружений, в частности лѐгкого и стрелкового 

оружия, в целях предотвращения создания избыточных накоплений данного вида оружия, особенно в Африке. 
Стороны будут сотрудничать при осуществлении предпринимаемых на региональном и международном 

уровне усилий по разрешению проблемы неконтролируемого распространения и незаконной торговли лѐгким и 

стрелковым оружием, особенно в Африке. 

10. Стороны будут продолжать прилагать усилия в целях ликвидации противопехотных мин. 

11. Стороны будут сотрудничать в целях усиления внимания мирового сообщества, в том числе стран 

«восьмѐрки», к африканским проблемам, уделяя особое внимание вопросу снижения долгового бремени и 



 
  

 

 

обеспечению условий для устойчивого развития стран континента, а также поддержке африканских и 

международных инициатив, таких как программа «Новое партнерство для развития Африки». 

12. Стороны будут поддерживать усилия друг друга, направленные на развитие сотрудничества с 

ведущими региональными организациями, включая Содружество Независимых Государств и Сообщество 
развития Юга Африки. 

13. Стороны рассматривают Движение неприсоединения как важный фактор формирования нового 

мирового порядка, который в полной мере учитывал бы законные интересы как развитых, так и развивающихся 

государств, и сотрудничают в укреплении роли Движения неприсоединения в качестве динамичного и 

конструктивного субъекта международных отношений. 

Статья 3 

1. Стороны будут сотрудничать в борьбе против международного терроризма, а также других форм 

международной преступности, таких как  незаконный международный оборот наркотиков и оружия, предметов, 

имеющих культурное и историческое значение, а также в борьбе с отмыванием доходов, полученных 

преступным путем. 

2. Стороны в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами, 
руководствуясь взаимными интересами, будут координировать усилия в целях охраны глобальной окружающей 

среды, природных богатств и оптимального использования невозобновляемых ресурсов. 

3. Стороны будут развивать контакты между парламентами двух государств. 

4. Стороны будут развивать сотрудничество между вооруженными силами двух государств и военно-

техническое сотрудничество на основе действующих соглашений. 

5. Стороны будут создавать благоприятные условия для долговременного развития торгово-

экономического сотрудничества между двумя государствами. В этих целях Стороны будут активно 

использовать Смешанный Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой. 

6. Стороны будут расширять двусторонние связи в области науки и техники на основе Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о научно-
техническом сотрудничестве и в рамках Совместной Российско-Южно-Африканской комиссии по научно-

техническому сотрудничеству. 

7. Стороны будут развивать сотрудничество в областях международного морского и воздушного 

транспорта, оборонной промышленности, авиации и космоса, производства электроэнергии, рыболовства, 

здравоохранения, культуры, образования и искусства, туризма и спорта, по консульским, социальным и 

трудовым вопросам, а также в сфере информации. 

8. Стороны в соответствии со своим национальным законодательством будут содействовать развитию 

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между субъектами Российской 

Федерации и провинциями Южно-Африканской Республики, а также по линии органов местного 

самоуправления. Стороны будут поощрять контакты и сотрудничество между неправительственными 

организациями Российской Федерации и Южно-Африканской Республики. 

Статья 4 
Стороны подтверждают, что настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим 

международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья 5 

Стороны будут заключать по мере необходимости отдельные соглашения и договоренности для 

реализации положений настоящего Договора. 

Статья 6 

1. В настоящий Договор могут вноситься по взаимному согласию Сторон изменения и дополнения. 

2. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами. Настоящий Договор действует в течение пяти лет и в дальнейшем автоматически продлевается на 

последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не менее чем за три 

месяца до истечения очередного периода в письменном виде по дипломатическим каналам о своем намерении 
прекратить его действие. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали и 

скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем 

оба текста имеют одинаковую силу. 

Совершено в Кейптауне 5 сентября 2006 г. 

 

 

 

 

 

 



Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Южный Судан 

(Справочная информация МИД РФ) 

Российская Федерация признала независимость Южного Судана 9 июля 2011 г. Дипломатические 

отношения между двумя странами были установлены 22 августа 2011 г. 

28 декабря 2011 г. в южносуданском аэропорту Сарджас при доставке груза по контракту с суданской 

авиакомпанией был задержан российский лѐтчик Владимир Попков. МИД России потребовал от властей 

Южного Судана провести расследование этого инцидента. 22 января 2012 г. Владимир Попков был 

освобождѐн. 

В январе 2012 г. начался вывод российских миротворческих войск из Южного Судана, которые 

принимали участие в урегулировании конфликта в регионе с 2006 г. Вывод войск завершился к 1 апреля 2012 г. 

3.17. 

ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – 

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И 

ОКЕАНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и 

Австралийским Союзом 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения установлены 10 октября 1942 г. 
Политические контакты в последние годы получили позитивную динамику. Регулярный характер 

приобрели встречи на высшем и высоком уровнях. В сентябре 2007 г. осуществлен первый официальный визит 

главы российского государства в Австралию в увязке с его участием в саммите форума «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Сиднее. Лидеры наших стран периодически 

встречаются в ходе крупных международных мероприятий. Последняя такая встреча состоялась в ноябре 2010 

г. «на полях» саммита «Группы двадцати» в Сеуле, на которой Президент Российской Федерации Д.А.Медведев 

и Премьер-министр Австралии Дж.Гиллард подтвердили курс на углубление двусторонних отношений с 

упором на развитие сферы высоких технологий. 

Развиваются межпарламентские связи. Участвовавший в 15-й сессии Азиатско-тихоокеанского 

парламентского форума (Москва, январь 2007 г.) Спикер Палаты представителей Федерального парламента 

Австралии был принят Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В 

марте 2009 г. с официальным визитом Австралию посетил Председатель Совета Федерации России. 
В сентябре 2011 г. в Австралии с рабочим визитом побывал Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Д.Жуков, в ходе которого стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между 

Национальным олимпийским комитетом России и Национальным олимпийским комитетом Австралии. 

Налажены продуктивные дипломатические контакты. В апреле 2010 г. в Москве с рабочим визитом 

побывал Министр иностранных дел Австралии. Руководители внешнеполитических ведомств регулярно 

встречаются «на полях» различных международных форумов. В июле 2011 г. в ходе мероприятий АРФ на 

о.Бали (Индонезия) состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с 

Министром иностранных дел Австралии К.Раддом, на которой впервые был подписан План консультаций 

между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел и торговли 

Австралии на 2011 год. 

Доброй традицией стали межведомственные и межмидовские консультации по различной тематике, в 
том числе по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам, нераспространения, разоружения и 

экспортного контроля. В ноябре 2009 г. в Москве состоялся седьмой раунд военно-политических консультаций 

на уровне заммининдел с участием представителей министерств обороны и спецслужб двух стран. 



 
  

 

 

Поддерживаются межрегиональные контакты. В 2008 г. премьер штата Западная Австралия посетил 

Россию с рабочим визитом. В ходе поездки состоялись его переговоры с мэром Москвы и губернатором 

Томской области. В феврале 2011 г. с рабочей поездкой в Австралии побывала первый заместитель губернатора 

Томской области О.В.Козловская, обсудившая с руководством австралийской компании «Солагран» 
перспективы инвестиционного сотрудничества в области фармацевтики. В сентябре 2011 г. состоялась рабочая 

поездка губернатора Магаданской области Н.Н.Дудова в Сидней. 

Торгово-экономические связи. В 2010 г. товарооборот между двумя странами составил 821,1 млн. долл. 

США, (+27,2 % в сравнении с 2009 г.). При этом российский экспорт – 53,3 млн. долл. США, что на 2,3 % 

меньше показателя 2009 г., а импорт из Австралии – 767,8 млн. долл. США, что на 29,9 % превышает 

показатель 2009 г. 

В январе-июле 2011 г. двусторонний товарооборот достиг 599,6 млн. долл. США (+42,9% по сравнению с 

тем же периодом 2010 г.). При этом российский экспорт составил 35,2 млн. долл. США (+12,8%), а импорт – 

564,4 млн. долл. США (+45,3%). 

Основными статьями российского экспорта остаются продукция химической промышленности, металлы 

и изделия из них, машины и оборудование, продовольственные и сельскохозяйственные товары. В импорте из 
Австралии преобладают химическая продукция, продовольственные товары, сельхозсырье, машины и 

оборудование. 

В марте 2011 г. в Сиднее состоялось третье заседание Смешанной российско-австралийской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное заседание Комиссии намечено провести в России в 2013 г. 

Представители частного и государственного секторов Австралии признают привлекательность 

российского рынка, о чем свидетельствует деятельность в нашей стране ряда крупнейших австралийских 

компаний («Би-Эйч-Пи Биллитон», «Рио Тинто» и др.). 

Заметных успехов на австралийском рынке добилась компания «Русский алюминий». В 2006 г. ОАО 

«ГМК «Норильский никель» подписало соглашения с австралийскими корпорациями «Рио Тинто» и «Би-Эйч-

Пи Биллитон» о совместной разработке полезных ископаемых. В Австралии работают холдинг 

«Металлоинвест», Сбербанк России, ОАО Банк ВТБ, пивоваренная компания «Балтика». 
В июне 2006 г. подписан Протокол о завершении двусторонних переговоров о вступлении России во 

Всемирную торговую организацию. 

Договорно-правовая база. Действует ряд соглашений, в том числе об избежании двойного 

налогообложения (2000 г.), о сотрудничестве в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях (2001 г.). В ноябре 2010 г. в Сеуле в присутствии Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева и Премьер-министра Австралии Дж.Гиллард был произведен обмен нотами 

внешнеполитических ведомств о завершении в России и Австралии внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу подписанного в 2007 г. Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Австралии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных 

целях. 

Продолжаются переговоры по проектам Соглашения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, Договора о выдаче, а также 
консультации по вопросу о заключении Соглашения об оказании правовой помощи по уголовным делам. 

Культура. В январе 2009 г. российские музыкальные и танцевальные коллективы приняли участие в 

Сиднейском культурном фестивале. 

В июне 2009 г. российские кинематографисты в очередной раз приняли участие в Сиднейском 

международном кинофестивале. С сентября по ноябрь 2009 г. в Австралии состоялись гастроли «Имперского 

русского балета», представившего классическую постановку балета «Лебединое озеро». В сентябре 2010г. в 

Мельбурне, Сиднее, Брисбене, Перте, Аделаиде и Канберре прошел седьмой фестиваль российского кино 

«Русское возрождение». 

В феврале-марте 2010 г. в рамках международного фестиваля «Musica Viva» в ряде австралийских 

городов прошли концерты российских струнных квартетов. В марте 2011 г. в Москве и Санкт-Петербурге 

состоялся 9-й фестиваль австралийских фильмов. 
В январе-феврале 2010 г. в Сиднее прошел Эдинбургский военно-музыкальный фестиваль с участием 

оркестра курсантов Военного университета Минобороны России. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Новой Зеландией 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 13 апреля 1944 г. 

Политические контакты развиваются устойчиво, приобретая в последнее время характер динамичного 

партнерства. Россия и Новая Зеландия активно взаимодействуют в международных и региональных делах, 



                   

 
прежде всего в рамках ООН, форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), 

Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Наши страны вместе присоединились к форуму «Азия-

Европа» (АСЕМ). Веллингтон поддержал российскую заявку на участие в Восточноазиатских саммитах (ВАС). 

На саммитах АТЭС в Сантьяго (2004 г.), Пусане (2005 г.), Ханое (2006 г.) и Сиднее (2007 г.) имели место 

встречи Президента Российской Федерации с Премьер-министром Новой Зеландии. Последняя встреча лидеров 

наших стран состоялась в ноябре 2010 г. «на полях» саммита АТЭС в Иокогаме, в ходе которой стороны 

высказались за активизацию российско-новозеландских отношений и дали «зеленый свет» официальным 

переговорам по заключению Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-
участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан) и Новой Зеландией. 

Третий раунд переговоров состоялся в сентябре 2011 г. в Женеве. 

В 2005 г. в рамках празднования 60-летия Победы прошел первый в истории двусторонних отношений 

визит в Россию генерал-губернатора Новой Зеландии. В сентябре 2011 г. Президент России Д.А.Медведев 

направил поздравительную телеграмму в адрес нового генерал-губернатора Новой Зеландии Дж.Матепарае. 

Поддерживаются межпарламентские связи. В январе 2007 г. в увязке с проходившей в Москве 15-й 

сессией Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) Россию посетила с официальным визитом 

Спикер Парламента Новой Зеландии. Ответный официальный визит Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в Новую Зеландию состоялся в январе 2008 г. В парламентах 

обеих стран образованы группы дружбы, призванные содействовать развитию двустороннего сотрудничества 

по линии законодательных органов. 

В сентябре 2011 г. в Новой Зеландии с рабочим визитом побывал Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации А.Д.Жуков. Состоялись его встречи с Премьер-министром Дж.Ки, 

Спикером Парламента Л.Смитом и Министром иностранных дел М.Маккалли. А.Д.Жуков также принял 

участие в официальных мероприятиях Чемпионата мира по регби с участием российской сборной. В ходе 

встречи с президентом Национального олимпийского комитета Новой Зеландии М.Стэнли подписан 

Меморандум о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом России и Национальным 

олимпийским комитетом Новой Зеландии. 

Налажены продуктивные контакты по линии МИД двух стран. В декабре 2009 г. Министр иностранных 

дел Новой Зеландии М.Маккалли посетил Москву с рабочим визитом. Руководители внешнеполитических 

ведомств встречаются «на полях» различных международных мероприятий: последняя встреча состоялась в 

июле 2011 г. в ходе мероприятий Форума АСЕАН по безопасности на о.Бали (Индонезия). Регулярно 

проводятся двусторонние межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел 
(последние прошли в Москве в августе 2010 г.), директоров департаментов (последний раунд состоялся в 

Веллингтоне в декабре 2010 г.). 

В конце мая – начале июня 2010 г. с целью обсуждения перспектив заключения российско-

новозеландского соглашения о создании зоны свободной торговли Москву посетил Министр торговли Новой 

Зеландии Т.Гросер. Он встретился с Министром экономического развития Российской Федерации 

Э.С.Набиуллиной, первым заместителем Министра иностранных дел А.И.Денисовым и советником Президента 

Российской Федерации по вопросам изменения климата А.И.Бедрицким. 

В июне 2005 г. осуществлен дружественный заход корабля новозеландских ВМС в порт Владивостока. В 

декабре 2007 г. порт Окленда посетило учебное парусное судно «Паллада» в ходе кругосветного плавания, 

посвященного 190-летию похода российских кораблей под командованием Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева 

и 50-летию начала российских исследований Антарктики. 

Развиваются межрегиональные связи. В ноябре 2006 г. в Санкт-Петербурге создана Северо-Западная 
Ассоциация содействия развитию связей между Россией и Новой Зеландией. В 2010 г. Ленинградская область и 

район Кайпара (север Новой Зеландии) обменялись визитами представителей местных властей и деловых 

кругов. 

Торгово-экономические связи. В 2010 г. товарооборот между двумя странами достиг 229,5 млн. долл. 

США (−1,5% в сравнении с 2009 г.): российский экспорт составил 78,5 млн. долл. (−17,9% по сравнению с 2009 

г.), а импорт из Новой Зеландии – 151 млн. долл. (+21,5% в сравнении с 2009 г.). В январе-июле 2011 г. 

двусторонний товарооборот составил 136,9 млн. долл. США (−14,1% по сравнению с тем же периодом 2010 г.): 

российский экспорт – 3,6 млн. долл. США (−95,4%), импорт – 133,3 млн. долл. США (+62,3%). 

Основными статьями экспорта из России являются топливно-энергетические товары, металлы и изделия 

из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, 

машины и оборудование, текстиль и изделия из него. Из Новой Зеландии поступают продовольственные 
товары и сельхозсырье, машины и оборудование, драгоценные камни и металлы, химическая продукция. 

Ряд новозеландских фирм давно и успешно действуют на российском рынке. В частности, в России 

активно работает компания «Ланокорп пасифик лимитед», владеющая торговой маркой «Ланокрим», и «Ливинг 

нейча», производящие органические косметические средства. Компания «Хайнз уоттис» экспортирует в нашу 

страну консервированные овощи. 

С 2008 г. в Окленде действует Российско-Новозеландская торговая палата. О готовности участвовать в ее 

работе заявили такие крупные новозеландские компании, как «Фонтерра» (молочная продукция), «Лендкорп» 



 
  

 

 

(сельхозпроизводство), «Нола уайнс» (виноделие), «Маринискейп» (сооружение океанариумов), «Роклэбс» 

(выпуск оборудования для добывающей промышленности), «Оупен групп» (новозеландский филиал крупной 

международной корпорации программного обеспечения), «Нью Зиланд эдьюкейшн, туризм энд трейд» 

(проекты в сферах образования, туризма и торговли). 
Новая Зеландия – первая страна с развитой экономикой, с которой Россия успешно завершила 

переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (надлежащие протоколы подписаны в 2003 и 

2004 гг.). 

Договорно-правовая база. Действует вступившее в силу в июле 2003 г. Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Новой Зеландии об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. В ноябре 

2005 г. подписано совместное российско-новозеландское межправительственное Заявление о сотрудничестве в 

Антарктике. 

Ведутся переговоры о заключении договора между Российской Федерацией и Новой Зеландией о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения), меморандума о сотрудничестве между Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Новой Зеландии, а также соответствующего 
документа между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и наследия 

Новой Зеландии. 

Культура, наука, образование. Осуществляется практическое взаимодействие в рамках совместного 

российско-новозеландского Заявления о сотрудничестве в Антарктике. 

Новозеландцы проявляют интерес к развитию сотрудничества в области образовательных услуг. В 

настоящее время в учебных заведениях Новой Зеландии проходят обучение около 600 российских студентов. 

Подписано соглашение между Дипломатической академией МИД России и Оклендским университетом. 

Владивостокский университет и Оклендский институт ЮНИТЭК договорились об обмене студентами и 

разработке совместных образовательных программ. В 2009 г. Международный тихоокеанский колледж 

гостиничного бизнеса (г. Нью-Плимут, Новая Зеландия) открыл свое представительство в Москве. Подписан 

Меморандум о сотрудничестве между Оклендским технологическим университетом и факультетом 
иностранных языков МГУ им. М.В.Ломоносова, Московским международным университетом и МИРЭА – 

Техническим университетом. Кентерберийский университет в г. Крайстчерч является единственным учебным 

заведением в Новой Зеландии, предлагающим программы по изучению русского языка в качестве 

специальности: на профильном факультете обучается около 50 студентов. В университете также читаются 

лекции по русской и советской истории, культуре, искусству и литературе на английском языке. 

Культурные связи поддерживаются на коммерческой основе. Новозеландские кинематографисты 

традиционно принимают участие в международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 

Приморье. 

В мае 2011 г. известная новозеландская компания «Тавера продакшнз» посетила Россию для съемок 

документального фильма по заказу телевизионного канала «Маори ТВ» об экспедиции Ф.Ф.Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева в 1820 г. в южную часть Тихого океана, в ходе которой русские моряки побывали в заливе 

королевы Шарлотты и установили первые контакты с маорийскими племенами. 
О российских соотечественниках. В Новой Зеландии проживают свыше 12 тыс. соотечественников. 

Около 60% из них имеют гражданство Российской Федерации. 80% являются этническими русскими, более 5% 

− украинцы и белорусы, остальные – азербайджанцы, армяне, евреи, казахи, узбеки. Наиболее многочисленная 

русскоязычная община численностью более 7 тыс. чел. находится в Окленде. В других городах (Крайстчерче, 

Веллингтоне, Гамильтоне, Пальмерстон-Норте, Нейпире, Данидине) − в совокупности около 3 тыс. чел. 

На сегодняшний день координирующий орган, объединяющий соотечественников, отсутствует. Вместе с 

тем в крупных городах страны действуют «русские клубы» – очаги культуры для русскоговорящих жителей. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Независимым Государством Папуа – Новая Гвинея 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения установлены 19 мая 1976 г. В 1990-1992 гг. в Порт-Морсби работало 

посольство СССР, а затем России. В настоящее время Российскую Федерацию в Папуа – Новой Гвинее по 

совместительству представляет посол России в Индонезии. 

Развитие торгово-экономических отношений с Папуа – Новой Гвинеей сдерживается географической 
удаленностью этой страны, узостью ее рынка. 

 

 

 



                   

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Вануату 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Вануату были установлены 30 июня 1986 г.  

В настоящее время в Вануату отсутствует посольство Российской Федерации. Интересы страны 

представляет посол России в Австралии. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Кирибати 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Кирибати были установлены 5 сентября 1990 г.  

Интересы Кирибати в России представляет посольство Великобритании.  

На территории страны нет российского посольства. Российские интересы в Кирибати представляет 

Посольство Российской Федерации в Индонезии. Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике 

Кирибати (по совместительству) со 2 февраля 2007 г. является Александр Анатольевич Иванов, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индонезии. 

 
 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Маршалловы Острова 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Маршалловыми Островами были установлены 6 августа 

1992 г. 

На территории страны нет российского посольства. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Федеративными Штатами Микронезии  

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Микронезией были установлены 9 марта 1999 г. 

На территории страны нет российского посольства. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Науру 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Науру были установлены 30 декабря 1987 г.  

На территории страны нет российского посольства. Российские интересы в Науру представляет 

Посольство России в Австралии. 

15-16 декабря 2009 г. Республика Науру стала одной из немногих стран мира, которые признали 

независимость Абхазии и Южной Осетии (наряду с Россией, Никарагуа и Венесуэлой). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Палау 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Палау были установлены 28 ноября 2006 г., после того, 

как  в Нью-Йорке Постоянные представители Российской Федерации и Республики Палау при ООН подписали 

Совместное заявление об установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне послов. 

В заявлении выражается готовность к развитию двусторонних отношений в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН и другими нормами международного права в интересах обоих государств, укрепления 
международного сотрудничества и всеобщего мира. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Независимым Государством Самоа 

 (Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Самоа были установлены 2 июля 1976 г.  

На территории страны нет российского посольства. Российские интересы в Самоа представляет 

Посольство страны в Новой Зеландии. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Республикой Соломоновы Острова 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Из государств – членов ООН Российская Федерация не имеет дипломатических отношений с 2 

государствами, в числе которых – Республика Соломоновы Острова. 

Взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Соломоновы Острова осуществляется на 

площадке ООН. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Королевством Тонга 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между СССР и Тонга были установлены 14 октября 1977 г.  

Резиденция посла Тонга в России находится в Лондоне (Великобритания). 

На территории страны нет российского посольства. Российские интересы в Тонга представляет 
Посольство России в Новой Зеландии. 

 

 

Отношения между Российской Федерацией и  

Тувалу 

(Справочная информация МИД РФ) 
 

Дипломатические отношения между Россией и Тувалу были установлены 22 октября 2011 г.  

На территории страны нет российского посольства.  

18-19 сентября 2011 г. Тувалу стала одной из немногих стран мира, которые признали независимость 

Абхазии и Южной Осетии (наряду с Россией, Никарагуа и Венесуэлой). 

В 2013 г. Россией успешно завершена операция по оказанию гуманитарной помощи Тувалу в ликвидации 

последствий засухи, постигшей эту страну. По согласованию с тувалуанской стороной в порт Фунафути были 

доставлены различные грузы. Среди них – опреснительная установка, линия розлива питьевой воды, 

медицинское и аварийно-спасательное оборудование, электрогенераторы, а также 130 тонн риса. 

 



Отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Фиджи 

(Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатические отношения между СССР и Фиджи были установлены 30 января 1974 г. 

В России отсутствует посольство Фиджи. По совместительству аккредитованы послы следующих 

государств: Фиджи (резиденция в Токио, Япония). 

1 февраля 2012 г. министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров находился с рабочим 

визитом в Республике Островов Фиджи. В ходе контактов С.В.Лаврова с руководителями Фиджи проведен 

продуктивный обмен мнениями о перспективах развития российско-фиджийских отношений, намечены пути 

продвижения обоюдовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Сторонами 

подчеркнута важность дальнейшей координации действий на мировой арене, прежде всего по линии ООН. 

Были затронуты также некоторые другие международные темы, представляющие взаимный интерес, включая 

проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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ПОЛИТИКА РОССИИ  

В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 

(Москва, 18 сентября 2008 г.) 

Арктика – северная область Земли, включающая глубоководный Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с островами 

и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии и Северной Америки. В пределах Арктики расположены пять приарктических 

государств - Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания, которые обладают исключительной экономической зоной и 

континентальным шельфом в Северном Ледовитом океане. 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

Российской Федерации 

Д. Медведев 

18 сентября 2008 г. 

Пр - 1969 

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу 

I. Общие положения 

1. Настоящими Основами определяются главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и

механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, а также система мер 
стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности России. 

2. В настоящих Основах под Арктической зоной Российской Федерации понимается часть Арктики, в

которую входят полностью или частично территории Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской 

областей, Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, определенные 

решением Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а 

также земли и острова, указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане», и прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние морские воды, 

территориальное море, исключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации, 

в пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с международным 

правом. 



 
  

 

 

Границы Арктической зоны Российской Федерации могут уточняться в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также с нормами международных договоров и соглашений, 

участницей которых является Российская Федерация. 

3. Особенностями Арктической зоны Российской Федерации, оказывающими влияние на формирование 
государственной политики в Арктике, являются: 

а) экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или 

дрейфующие льды в арктических морях;  

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения; 

в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость 

хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров 

первой необходимости из других регионов России; 

г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, 

и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий. 

II. Национальные интересы Российской Федерации в Арктике 

4. Основными национальными интересами Российской Федерации в Арктике являются: 
а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы 

Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны; 

б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 

в) сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

г) использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной 

коммуникации Российской Федерации в Арктике (далее - Северный морской путь). 

5. Национальные интересы определяют главные цели, основные задачи и стратегические приоритеты 

государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

Реализация национальных интересов Российской Федерации в Арктике обеспечивается институтами 

государственной власти совместно с институтами гражданского общества в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации и ее международными договорами. 
III. Главные цели и стратегические приоритеты государственной политики Российской Федерации в 

Арктике 

6. Главными целями государственной политики Российской Федерации в Арктике являются: 

а) в сфере социально-экономического развития - расширение ресурсной базы Арктической зоны 

Российской Федерации, способной в значительной степени обеспечить потребности России в углеводородных 

ресурсах, водных биологических ресурсах и других видах стратегического сырья; 

б) в сфере военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, 

пролегающей в Арктической зоне Российской Федерации, - обеспечение благоприятного оперативного режима 

в Арктической зоне Российской Федерации, включая поддержание необходимого боевого потенциала 

группировок войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в этом регионе; 

в) в сфере экологической безопасности - сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, 
ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений климата; 

г) в сфере информационных технологий и связи - формирование единого информационного пространства 

Российской Федерации в ее Арктической зоне с учетом природных особенностей; 

д) в сфере науки и технологий - обеспечение достаточного уровня фундаментальных и прикладных 

научных исследований по накоплению знаний и созданию современных научных и геоинформационных основ 

управления арктическими территориями, включая разработку средств для решения задач обороны и 

безопасности, а также надежного функционирования систем жизнеобеспечения и производственной 

деятельности в природно-климатических условиях Арктики; 

е) в сфере международного сотрудничества - обеспечение режима взаимовыгодного двустороннего и 

многостороннего сотрудничества Российской Федерации с приарктическими государствами на основе 
международных договоров и соглашений, участницей которых является Российская Федерация.  

7. Стратегическими приоритетами государственной политики Российской Федерации в Арктике 

являются: 

а) осуществление активного взаимодействия Российской Федерации с приарктическими государствами в 

целях разграничения морских пространств на основе норм международного права, взаимных договоренностей с 

учетом национальных интересов Российской Федерации, а также для решения вопросов международно-

правового обоснования внешней границы Арктической зоны Российской Федерации; 

б) наращивание усилий приарктических государств в создании единой региональной системы поиска и 

спасения, а также предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий, включая 

координацию деятельности спасательных сил; 

в) укрепление на двусторонней основе и в рамках региональных организаций, в том числе Арктического 

совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона, добрососедских отношений России с приарктическими 



                   

 
государствами, активизация экономического, научно-технического, культурного взаимодействия, а также 

приграничного сотрудничества, в том числе в области эффективного освоения природных ресурсов и 

сохранения окружающей природной среды в Арктике; 

г) содействие в организации и эффективном использовании транзитных и кроссполярных воздушных 

маршрутов в Арктике, а также в использовании Северного морского пути для международного судоходства в 

рамках юрисдикции Российской Федерации и в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации; 

д) активизация участия российских государственных учреждений и общественных организаций в работе 
международных форумов, посвященных арктической проблематике, включая межпарламентское 

взаимодействие в рамках партнерства Россия - Европейский союз; 

е) разграничение морских пространств в Северном Ледовитом океане и обеспечение взаимовыгодного 

присутствия России на архипелаге Шпицберген; 

ж) совершенствование системы государственного управления социально-экономическим развитием 

Арктической зоны Российской Федерации, в том числе за счет расширения фундаментальных и прикладных 

научных исследований в Арктике; 

з) улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности в 

Арктике; 

и) развитие ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации за счет использования 

перспективных технологий; 

к) модернизация и развитие инфраструктуры арктической транспортной системы и рыбохозяйственного 
комплекса в Арктической зоне Российской Федерации. 

IV. Основные задачи и меры по реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике 

8. Главные цели государственной политики Российской Федерации в Арктике достигаются решением 

следующим основных задач: 

а) в сфере социально-экономического развития необходимо: 

осуществить геолого-геофизические, гидрографические и картографические работы по подготовке 

материалов для обоснования внешней границы Арктической зоны Российской Федерации; 

обеспечить существенный прирост балансовых запасов полезных ископаемых арктических морских 

месторождений, в том числе путем реализации государственной программы изучения и освоения 

континентального шельфа Российской Федерации, а также начало работ по освоению нефтегазовых 

месторождений в Арктической зоне Российской Федерации; 
осуществить разработку и внедрение новых видов техники и технологий для освоения морских 

месторождений полезных ископаемых и водных биологических ресурсов в арктических условиях, в том числе в 

покрытых льдом районах, сформировать парк авиационной техники и судов рыбопромыслового флота, а также 

необходимую обеспечивающую инфраструктуру для работы в условиях Арктики; 

оптимизировать экономические механизмы «северного завоза» за счет использования возобновляемых и 

альтернативных, в том числе местных, источников энергии, реконструкции и модернизации выработавших 

ресурс энергетических установок, внедрения энергосберегающих материалов и технологий; 

обеспечить реструктуризацию объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, в том числе за счет 

государственной поддержки строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного 

флотов, а также береговой инфраструктуры; 

сформировать систему контроля за обеспечением безопасности судоходства, управлением 

транспортными потоками в районах интенсивного движения судов, в том числе за счет реализации комплекса 
мер по гидрометеорологическому и навигационному обеспечению в Арктической зоне Российской Федерации;  

создать систему комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных для 

национальной безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской Федерации от 

угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основными мерами по реализации государственной политики в области социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской Федерации являются: 

государственная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Арктической 

зоне Российской Федерации, прежде всего в области освоения ресурсов углеводородов, других полезных 

ископаемых и водных биологических ресурсов, за счет внедрения инновационных технологий, развития 

транспортной и энергетической инфраструктуры, совершенствования тарифно-таможенного и налогового 

регулирования; 
стимулирование реализации новых проектов хозяйственного освоения арктических территорий путем их 

софинансирования за счет бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетных источников, обеспечение государственных гарантий оплаты труда, в том числе при 

осуществлении работ вахтово-экспедиционным методом; 

модернизация объектов социальной инфраструктуры, включая учреждения образования, 

здравоохранения, а также развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации приоритетных 

национальных проектов; 



 
  

 

 

обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в системе высшего и среднего специального 

образования для работы в арктических условиях, уточнение государственных социальных гарантий и 

компенсаций для лиц, работающих и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации; 

обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания всех групп населения, проживающих и 
работающих в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе за счет расширения системы 

фельдшерской и первой медицинской помощи;  

совершенствование образовательных программ для коренного населения Арктической зоны Российской 

Федерации, особенно в части, касающейся подготовки детей к жизни в современном обществе с полноценным 

освоением навыков проживания в экстремальных природных условиях, включая оснащение образовательных 

учреждений и отдаленных населенных пунктов средствами дистанционного обучения; 

обеспечение рационального природопользования и развития экологически безопасных видов туризма в 

местах компактного проживания и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов, 

сохранение культурного наследия и языков, народно-художественных промыслов; 

б) в сфере военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, 

пролегающей в Арктической зоне Российской Федерации, необходимо: 
создать группировки войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов (в первую очередь пограничных органов) в Арктической зоне 

Российской Федерации, способных обеспечить военную безопасность в различных условиях военно-

политической обстановки; 

оптимизировать систему комплексного контроля за обстановкой в Арктике, включая пограничный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, введение режима 

пограничных зон в административно-территориальных образованиях Арктической зоны Российской Федерации 

и организацию инструментального технического контроля за проливными зонами, устьями рек, лиманами на 

трассе Северного морского пути; 

привести возможности пограничных органов в соответствие с характером угроз и вызовов Российской 

Федерации в Арктике. 
Основными мерами по реализации государственной политики в сфере военной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы Российской Федерации, пролегающей в Арктической зоне Российской 

Федерации, являются: 

создание активно функционирующей системы береговой охраны Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации и повышение эффективности 

взаимодействия с пограничными ведомствами (береговыми охранами) сопредельных государств по вопросам 

борьбы с терроризмом на море, пресечения контрабандной деятельности, незаконной миграции, охраны водных 

биологических ресурсов; 

развитие пограничной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации и техническое 

переоснащение пограничных органов; 

создание системы комплексного контроля за надводной обстановкой, усиление государственного 

контроля за промысловой деятельностью в Арктической зоне Российской Федерации; 
в) в сфере экологической безопасности необходимо: 

обеспечить сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фауны, в том числе путем 

расширения сети особо охраняемых природных территорий и акваторий, с учетом национальных интересов 

Российской Федерации, необходимости сохранения окружающей природной среды в условиях расширения 

экономической деятельности и глобальных изменений климата; 

осуществить плановую утилизацию судов с ядерными энергетическими установками, отслуживших 

установленные сроки эксплуатации. 

Основными мерами по реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической 

безопасности в Арктической зоне Российской Федерации являются: 

установление особых режимов природопользования и охраны окружающей природной среды в 

Арктической зоне Российской Федерации, включая мониторинг ее загрязнения; 
рекультивация природных ландшафтов, утилизация токсичных промышленных отходов, обеспечение 

химической безопасности, в первую очередь в местах компактного проживания населения; 

г) в сфере информационных технологий и связи необходимо: 

внедрить современные информационно-телекоммуникационные технологии и средства (в том числе 

подвижные) связи, телерадиовещания, управления движением судов и полетами авиации, дистанционного 

зондирования Земли, проведения площадных съемок ледового покрова, а также системы 

гидрометеорологического и гидрографического обеспечения и обеспечения научных экспедиционных 

исследований; 

создать надежную систему оказания навигационных, гидрометеорологических и информационных услуг, 

обеспечивающую эффективный контроль хозяйственной, военной, экологической деятельности в Арктике, а 

также прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба в случае их 



                   

 
возникновения, в том числе за счет применения глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и 

многоцелевой космической системы. 

Основные меры по реализации государственной политики в сфере информационных технологий и связи 

в Арктической зоне Российской Федерации должны быть направлены на разработку и широкое использование 

новейших технологий, в том числе космических средств различного назначения и многопроцессорных 

универсальных территориально-распределенных сетей; 

д) в сфере науки и технологий необходимо: 

внедрить новые технологии, в том числе для очистки территорий островов, прибрежных зон и акваторий 
арктических морей от антропогенных загрязнений, а также разработать материалы, адаптированные к 

природно-климатическим условиям Арктики; 

обеспечить реализацию государственной программы развития научно-исследовательского флота 

Российской Федерации, предусматривающей также исследования в области глубоководной деятельности и 

гидронавтики, включая внедрение технических средств и приборной базы, адаптированных к проведению 

полярных научных исследований. 

Основными мерами по реализации государственной политики в области научных исследований и 

научного обеспечения деятельности в Арктической зоне Российской Федерации являются: 

обоснование долгосрочных перспектив и основных направлений развития различных видов деятельности 

в Арктике; 

изучение опасных и кризисных природных явлений, разработка и внедрение современных технологий и 

методов их прогнозирования в условиях меняющегося климата; 
прогноз и оценка последствий глобальных климатических изменений, происходящих в Арктической зоне 

Российской Федерации под влиянием естественных и антропогенных факторов, в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, включая повышение устойчивости объектов инфраструктуры; 

проведение исследований в области истории, культуры и экономики региона, а также правового 

регулирования деятельности в Арктике; 

изучение влияния на здоровье населения вредных факторов окружающей среды, выработка требований 

по охране здоровья населения и полярников, обоснование комплекса мероприятий, направленных на 

оздоровление среды обитания населения и профилактику заболеваний. 

9. Решение основных задач государственной политики Российской Федерации в Арктике осуществляется 

в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности России путем: 
а) разработки и реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации с учетом задач 

обеспечения национальной безопасности; 

б) создания комплексной системы мониторинга, включая совершенствование системы информационно-

статистического наблюдения за показателями национальной безопасности  

в Арктической зоне Российской Федерации; 

в) подготовки нормативных правовых актов Российской Федерации об уточнении географических 

границ Арктической зоны Российской Федерации, в том числе ее южной границы, с перечнем и статусом 

муниципальных образований, входящих в пределы указанной зоны; 

г) повышения эффективности управления Арктической зоной Российской Федерации. 

V. Основные механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике 

10. Государственная политика Российской Федерации в Арктике проводится посредством 

целенаправленной и скоординированной деятельности заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций в соответствии с их полномочиями и сферами 

деятельности на принципах государственно-частного партнерства, а также в рамках сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами и международными организациями, включая: 

а) совершенствование с учетом национальных интересов России и специфики региона законодательства 

Российской Федерации в сферах социально-экономического развития, охраны окружающей среды, военной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы, осуществления научных исследований и 

международного сотрудничества в Арктике на базе норм международного права и международных 

обязательств Российской Федерации; 

б) разработку и реализацию целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов различных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников; 
в) разработку субъектами Российской Федерации стратегий социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования и программ социально-

экономического развития; 

г) освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с национальными интересами 

Российской Федерации в Арктике, включая организацию выставок, конференций, «круглых столов», 

посвященных истории освоения Арктики российскими исследователями, в целях формирования позитивного 

имиджа России; 



 
  

 

 

д) организацию системного мониторинга и анализа реализации государственной политики Российской 

Федерации в Арктике. 

VI. Реализация государственной политики Российской Федерации в Арктике 

11. Настоящие Основы реализуются поэтапно: 
а) на первом этапе (2008 - 2010 годы) должно быть обеспечено: 

проведение геолого-геофизических, гидрографических, картографических и других работ по подготовке 

материалов для обоснования внешней границы Арктической зоны Российской Федерации; 

расширение возможностей международного сотрудничества, в том числе для эффективного освоения 

природных ресурсов Арктической зоны Российской Федерации; 

реализация целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников, включая формирование 

государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года, в 

рамках которой в качестве базовых создаются высокотехнологичные производственно-энергетические и 

производственно-рыбохозяйственные кластеры, особые экономические зоны; 

реализация перспективных инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства, 
связанных со стратегическим развитием Арктической зоны Российской Федерации;  

б) на втором этапе (2011 - 2015 годы) должно быть обеспечено: 

международно-правовое оформление внешней границы Арктической зоны Российской Федерации и 

реализация на этой основе конкурентных преимуществ России по добыче и транспортировке энергетических 

ресурсов; 

решение задач структурной перестройки экономики в Арктической зоне Российской Федерации на 

основе освоения минерально-сырьевой базы и водных биологических ресурсов региона; 

создание и развитие инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути 

для решения задач обеспечения евразийского транзита; 

завершение создания единого информационного пространства Арктической зоны Российской 

Федерации; 
в) на третьем этапе (2016 - 2020 годы) должно быть обеспечено превращение Арктической зоны 

Российской Федерации в ведущую стратегическую ресурсную базу Российской Федерации. 

В целом в среднесрочной перспективе реализация государственной политики Российской Федерации в 

Арктике позволит России сохранить роль ведущей арктической державы. 

В дальнейшем необходимо осуществить комплексное наращивание конкурентных преимуществ 

Арктической зоны Российской Федерации в целях укрепления позиций России в Арктике, упрочения 

международной безопасности, поддержания мира и стабильности в Арктическом регионе. 
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С Т Р А Т Е Г И Я  
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности  

на период до 2020 года 

I. Общие положения 

1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Основ государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных 

Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969 (далее - Основы), и с учетом основных 

положений документов системы государственного стратегического планирования Российской Федерации.  

2. Стратегией определяются основные механизмы, способы и средства достижения стратегических целей 

и приоритетов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности. Стратегия направлена на реализацию суверенитета и национальных интересов Российской 
Федерации в Арктике и способствует решению основных задач государственной политики Российской 

Федерации в Арктике, определенных в Основах. 

3. В рамках реализации Стратегии обеспечивается консолидация ресурсов и усилий всех 

заинтересованных субъектов государственной политики Российской Федерации в Арктике (федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 



                   

 
территории которых полностью или частично входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций) для решения ключевых проблем развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике. 

II. Основные риски и угрозы, цель Стратегии 

4. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации, являются: 

а) экстремальные природно-климатические условия, включая низкие температуры воздуха, сильные 

ветры и наличие ледяного покрова на акватории арктических морей; 
б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения; 

в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость 

хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок из других регионов России топлива, 

продовольствия и товаров первой необходимости; 

г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, 

и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий. 

5. Текущее состояние социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации 

характеризуется наличием следующих рисков и угроз: 

а) в социальной сфере: 

отрицательные демографические процессы в большинстве приарктических субъектов Российской 

Федерации, отток трудовых ресурсов (особенно высококвалифицированных) в южные районы России и за 

границу; 
несоответствие сетей социального обслуживания характеру и динамике расселения, в том числе в 

образовании, здравоохранении, культуре, физической культуре и спорте; 

критическое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, недостаточная обеспеченность 

населения чистой питьевой водой; 

отсутствие эффективной системы подготовки кадров, дисбаланс между спросом и предложением 

трудовых ресурсов в территориальном и профессиональном отношении (дефицит кадров рабочих и 

инженерных профессий и переизбыток невостребованных специалистов, а также людей, не имеющих 

профессионального образования); 

низкое качество жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

б) в экономической сфере: 
отсутствие российских современных технических средств и технологий для поиска, разведки и освоения 

морских месторождений углеводородов в арктических условиях; 

износ основных фондов, в особенности транспортной, промышленной и энергетической 

инфраструктуры; 

неразвитость базовой транспортной инфраструктуры, ее морской и континентальной составляющих, 

старение ледокольного флота, отсутствие средств малой авиации; 

высокая энергоемкость и низкая эффективность добычи природных ресурсов, издержки северного 

производства при отсутствии эффективных компенсационных механизмов, низкая производительность труда; 

дисбаланс в экономическом развитии между отдельными приарктическими территориями и регионами, 

значительный разрыв между лидирующими и депрессивными районами по уровню развития; 

недостаточное развитие навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения 

мореплавания; 
отсутствие средств постоянного комплексного космического мониторинга арктических территорий и 

акваторий, зависимость от иностранных средств и источников информационного обеспечения всех видов 

деятельности в Арктике (включая взаимодействие с воздушными и морскими судами); 

отсутствие современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей 

осуществлять оказание услуг связи населению и хозяйствующим субъектам на всей территории Арктической 

зоны Российской Федерации; 

неразвитость энергетической системы, а также нерациональная структура генерирующих мощностей, 

высокая себестоимость генерации и транспортировки электроэнергии; 

в) в сфере науки и технологий отмечается дефицит технических средств и технологических 

возможностей по изучению, освоению и использованию арктических пространств и ресурсов, недостаточная 

готовность к переходу на инновационный путь развития Арктической зоны Российской Федерации; 
г) в сфере природопользования и охраны окружающей среды выделяется возрастание техногенной и 

антропогенной нагрузки на окружающую среду с увеличением вероятности достижения ее предельных 

значений в некоторых прилегающих к Российской Федерации акваториях Северного Ледовитого океана, а 

также на отдельных территориях Арктической зоны Российской Федерации, характеризующихся наличием 

особо неблагоприятных зон, потенциальных источников радиоактивного загрязнения, высоким уровнем 

накопленного экологического ущерба. 



 
  

 

 

6. Целью Стратегии является реализация национальных интересов, а также достижение главных целей 

государственной политики Российской Федерации в Арктике путем решения основных задач с учетом 

стратегических приоритетов, определенных в Основах, обеспечивающих национальную безопасность и 

устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации. 
III. Приоритетные направления развития и основные мероприятия 

7. Приоритетными направлениями развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности являются: 

а) комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации; 

б) развитие науки и технологий; 

в) создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 

г) обеспечение экологической безопасности; 

д) международное сотрудничество в Арктике; 

е) обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации в Арктике. 

8. Комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации в 
соответствии с Основами предусматривает совершенствование системы государственного управления 

социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации, улучшение качества жизни 

коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике, развитие ресурсной базы 

Арктической зоны Российской Федерации за счет использования перспективных технологий, модернизации и 

развития инфраструктуры арктической транспортной системы, современной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса. 

9. В целях совершенствования системы государственного управления социально-экономическим 

развитием Арктической зоны Российской Федерации предусматриваются: 

а) разработка и реализация системы мер государственной поддержки и стимулирования хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, прежде всего в области 

освоения ресурсов углеводородов, других полезных ископаемых и водных биологических ресурсов, за счет 
внедрения инновационных технологий, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, 

современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствования таможенно-

тарифного и налогового регулирования; 

б) стимулирование реализации новых проектов хозяйственного освоения арктических территорий путем 

их софинансирования за счет бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетных источников; 

в) оптимизация экономических механизмов «северного завоза» за счет использования возобновляемых и 

альтернативных, в том числе местных, источников энергии, реконструкции и модернизации выработавших 

ресурс энергетических установок, внедрения энергосберегающих материалов и технологий; 

г) разработка и апробация моделей комплексного управления прибрежными зонами в арктических 

регионах; 

д) развитие арктического туризма и расширение экологически безопасных видов туристской 
деятельности в Арктике. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере туризма, создание 

системы его финансовой поддержки на принципах государственно-частного партнерства, содействие 

формированию региональных туристических кластеров, продвижение арктического туризма на национальном и 

международном рынках; 

е) дифференциация схем электроснабжения, включая сооружение атомных теплоэлектростанций, в том 

числе плавучих; 

ж) повышение энергоэффективности, расширение использования возобновляемых источников энергии, а 

также обеспечение энергонезависимости удаленных малых населенных пунктов, разработка и реализация 

проектов в области энергосбережения и энергоэффективности, в том числе в рамках международного 

сотрудничества; 

з) создание и развитие эффективной системы обращения с отходами производства и потребления в 
Арктической зоне Российской Федерации, их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот, ограничение 

ввоза на территорию Арктической зоны Российской Федерации продукции, тары и упаковки, утилизация 

которой экономически и технологически не обеспечена; 

и) создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных 

объектов Арктической зоны Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе при разработке и реализации проектов в области изучения и освоения арктического 

континентального шельфа и прибрежной зоны, иных крупных инфраструктурных проектов в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

к) стимулирование устойчивого платежеспособного спроса на высокотехнологичную продукцию, 

инновационные технологии, материалы и услуги в Арктической зоне Российской Федерации с учетом 

необходимости формирования инфраструктуры при добыче углеводородного сырья, в том числе путем 



                   

 
совершенствования системы государственных закупок и закупок компаний с государственным участием и 

субъектов естественных монополий; 

л) развитие системы мониторинга геофизической обстановки в Арктической зоне Российской Федерации 

с целью минимизации воздействия экстремальных геофизических процессов (естественного и искусственного 

происхождения) на среду обитания человека, включая системы связи и навигации, транспортную и 

энергетическую инфраструктуру, а также обеспечение функционирования Северного морского пути и 

безопасности транзитных и трансполярных воздушных маршрутов в Арктике. 

10. В целях улучшения качества жизни населения, проживающего и работающего в Арктической зоне 
Российской Федерации, включая коренные малочисленные народы, повышения уровня их социального и 

культурного обслуживания, а также обеспечения положительных демографических процессов и необходимых 

социальных условий хозяйственной деятельности предусматриваются: 

а) модернизация объектов социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения, 

организации здравоохранения и культуры, а также развитие жилищного строительства, в том числе в рамках 

реализации приоритетных национальных проектов; 

б) обновление и модернизация жилищного фонда, основных фондов жилищно-коммунального хозяйства 

на основе современных энергосберегающих технологий; 

в) обеспечение доступа населения на всей территории Арктической зоны Российской Федерации к 

современным информационным и телекоммуникационным услугам; 

г) обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской помощи населению, в том 

числе путем совершенствования первой помощи и первичной медико-санитарной помощи в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности населения Арктической зоны 

Российской Федерации, использования транспортных средств повышенной проходимости и воздушных судов 

для осуществления санитарно-авиационной эвакуации больных, развития технологий для осуществления 

дистанционных консилиумов врачей; 

 

д) развитие видов медицинской помощи, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, 

устранение вредного влияния факторов среды обитания, предупреждение возникновения и распространения 

заболеваний, раннее выявление их причин и условий развития, а также формирование и реализация программ 

здорового образа жизни; 

е) развитие образования, обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в системе высшего и среднего специального образования для работы в арктических условиях с 
учетом существующих и прогнозируемых потребностей в специалистах в области морской геологии, добычи и 

переработки углеводородов, морских биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий и иных 

специальностей; 

ж) совершенствование образовательных программ для коренного населения Арктической зоны 

Российской Федерации, особенно в части, касающейся подготовки детей к жизни в современном обществе с 

полноценным освоением навыков проживания в экстремальных природных условиях, включая оснащение 

образовательных учреждений и отдаленных населенных пунктов средствами дистанционного обучения; 

з) обеспечение сбалансированности рынка труда, уточнение государственных социальных гарантий и 

компенсаций для лиц, работающих и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации; 

и) обеспечение занятости населения на основе переобучения трудоспособных безработных граждан, 

государственная поддержка различных форм самозанятости населения и предпринимательства, особенно в 

монопрофильных городах и поселках Арктической зоны Российской Федерации, а также среди коренных 
малочисленных народов; 

к) дифференцированное регулирование миграции в зависимости от возраста и квалификации мигрантов, 

а также усиление приживаемости квалифицированных кадров и снижение социальных издержек внешней 

вахтовой миграции; 

л) активное формирование в городах, малых селах и поселках новых доступных для всех слоев населения 

многофункциональных и мобильных учреждений культуры (социально-культурные центры, культурно-

спортивные комплексы, информационные интеллект-центры, мобильная библиотека); 

м) совершенствование нормативно-правовой базы, содействующей рационализации имущественных 

отношений в сфере культуры и поощрению деловой активности путем развития системы грантов, институтов 

спонсорства, авторского права, меценатства, страхования, специфических налоговых и других источников 

финансирования социокультурных проектов, в том числе в рамках концессионной практики, создание системы 
региональных благотворительных, инвестиционных и венчурных фондов в сфере культуры; 

н) обеспечение этнокультурного развития коренных малочисленных народов, защита их исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни; 

о) обеспечение рационального природопользования и развития экологически безопасных видов туризма 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов; 



 
  

 

 

п) разработка комплекса мер по развитию традиционных отраслей хозяйствования, обеспечивающих 

укрепление занятости и самозанятости коренных малочисленных народов на основе мобилизации внутренних 

ресурсов домашних хозяйств и общин, их активная поддержка со стороны государства, коммерческих и 

некоммерческих организаций, включая использование системы государственных закупок продукции 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов. 

11. В целях эффективного использования и развития ресурсной базы Арктической зоны Российской 

Федерации, способной в значительной степени обеспечить потребности России в углеводородных ресурсах, 

водных биологических ресурсах и других видах стратегического сырья, предусматриваются: 

а) формирование проектов организации комплексного изучения континентального шельфа и 

прибрежных территорий, подготовка запасов углеводородного сырья к их освоению на основе государственной 

программы разведки континентального шельфа и освоения его минеральных ресурсов, обеспечивающей 

существенный прирост балансовых запасов полезных ископаемых арктических морских месторождений; 

б) формирование резервного фонда месторождений в Арктической зоне Российской Федерации, 

гарантирующего энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие топливно-энергетического 

комплекса в долгосрочной перспективе, в период замещения падающей добычи в районах традиционного 
освоения после 2020 года; 

в) организация в целях обеспечения в средне- и долгосрочной перспективе внутренних и экспортных 

потребностей Российской Федерации в цветных, благородных и драгоценных металлах и в дефицитных видах 

минерального сырья, в эффективной разработке месторождений хрома, марганца, олова, глинозема, урана, 

титана, цинка на островах Северного Ледовитого океана, Кольском полуострове, в горных массивах Полярного 

Урала, коренных золоторудных месторождений восточных районов Арктической зоны Российской Федерации 

на основе крупных инвестиционных проектов с использованием современных технологий и сервисных услуг; 

г) реализация крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих интеграцию Арктической зоны 

Российской Федерации с освоенными районами России, освоение Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции и месторождений углеводородов на континентальном шельфе Баренцева, Печорского и Карского 

морей, полуостровов Ямал и Гыдан; 
д) развитие в целях обеспечения проектов освоения месторождений углеводородов на континентальном 

шельфе Российской Федерации наукоемкого морского сервисного комплекса, включая морскую 

геологоразведку, использование волоконно-оптических и спутниковых систем связи и мониторинга, системы 

подвижной радиотелефонной связи и беспроводного доступа к информационной и телекоммуникационной сети 

«Интернет», средств обеспечения гидрометеорологической и экологической безопасности; 

е) расширение номенклатуры, повышение качества и конкурентоспособности продукции 

горнопромышленного комплекса, освоение новых перспективных месторождений, создание новых 

перерабатывающих производств на принципах комплексного использования минерального сырья и внедрения 

современных энергосберегающих технологий; 

ж) обеспечение защиты государственных интересов при освоении месторождений углеводородного 

сырья на континентальном шельфе Российской Федерации в Арктике; 

з) обеспечение подготовки материалов, представляемых на рассмотрение Комиссии по границам 
континентального шельфа, по обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской 

Федерации в Арктике. 

12. В целях модернизации и развития инфраструктуры арктической транспортной системы, 

обеспечивающей сохранение Северного морского пути как единой национальной транспортной магистрали 

Российской Федерации, предусматриваются: 

а) развитие единой Арктической транспортной системы Российской Федерации в качестве национальной 

морской магистрали, ориентированной на круглогодичное функционирование, включающей в себя Северный 

морской путь и тяготеющие к нему меридиональные речные и железнодорожные коммуникации, а также 

аэропортовую сеть; 

б) совершенствование транспортной инфраструктуры в регионах освоения арктического 

континентального шельфа в целях диверсификации основных маршрутов поставки российских углеводородов 
на мировые рынки; 

в) реструктуризация и рост объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, в том числе за счет 

государственной поддержки строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного 

флотов, а также развития береговой инфраструктуры; 

г) совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации в части государственного 

регулирования судоходства по акватории Северного морского пути, обеспечения его безопасности, тарифного 

регулирования услуг в области ледокольного и иных видов обеспечения, а также развитие механизмов 

страхования, в том числе обязательного; 

д) совершенствование организационной структуры управления и обеспечения безопасности судоходства 

в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе путем развития комплексной арктической 

транспортно-технологической системы, включающей в себя развитие морского и других видов транспорта, а 

также обеспечивающей инфраструктуры; 



                   

 
е) создание и развитие системы комплексной безопасности арктического судоходства, управления 

транспортными потоками в районах интенсивного движения судов, включая навигационно-гидрографическое, 

гидрометеорологическое, ледокольное и иные виды обеспечения, создание комплексных аварийно-

спасательных центров; 

ж) развитие российского ледокольного флота на основе современных технологий в рамках реализации 

государственных программ строительства ледоколов, в том числе с ядерными энергетическими установками; 

з) модернизация арктических портов и создание новых портово-производственных комплексов в 

Арктической зоне Российской Федерации, осуществление дноуглубительных работ на основных арктических 
речных магистралях; 

и) государственная поддержка осуществления «северного завоза» грузов и вывоза продукции в 

транспортных схемах «река - море», в том числе строительства транспортных судов, обеспечивающих 

«северный завоз»; 

к) развитие железнодорожной сети в Арктической зоне Российской Федерации, обеспечивающей 

расширение пропускной способности действующих и создание новых железнодорожных линий; 

л) формирование опорной сети автомобильных дорог в Арктической зоне Российской Федерации, 

входящих в состав международных транспортных коридоров, обеспечение их соответствия международным 

требованиям в целях интеграции с евразийскими транспортными системами; 

м) развитие эффективной системы авиационного обслуживания арктических районов, включая 

реконструкцию и модернизацию аэропортовой сети вдоль трассы Северного морского пути; 

н) развитие малой авиации с целью удовлетворения потребностей в воздушных перевозках и 
обеспечение их доступности в Арктической зоне Российской Федерации; 

о) формирование современных транспортно-логистических узлов обеспечения магистральных и 

международных перевозок на базе аэропортов федерального значения и региональных аэропортов малой 

интенсивности полетов; 

п) техническое оснащение и обустройство пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации в Арктике; 

р) разработка и внедрение современных транспортных средств, адаптированных к использованию в 

арктических условиях. 

13. В целях модернизации рыбохозяйственного комплекса в Арктической зоне Российской Федерации 

предусматриваются: 

а) сохранение и развитие ресурсного потенциала рыбного хозяйства и реализация мероприятий по 
техническому перевооружению и вводу в эксплуатацию новых мощностей по глубокой переработке водных 

биоресурсов и развитию морских биотехнологий; 

б) эффективное использование основных промысловых видов водных биологических ресурсов и 

вовлечение в промысел нетрадиционных объектов; 

в) предотвращение и пресечение незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов. 

14. В целях развития науки и технологий предусматриваются: 

а) объединение ресурсов и возможностей государства, бизнеса, науки и образования для формирования 

конкурентоспособного научно-технологического сектора в области разработки и внедрения передовых 

технологий, включая разработку новых или адаптацию существующих к арктическим условиям на базе 

профильных технологических платформ; 

б) разработка материалов, адаптированных к природно-климатическим условиям Арктики, а также 

внедрение технических средств и приборной базы, адаптированных к проведению полярных научных 
исследований; 

в) разработка и внедрение новых видов техники и технологий в области рационального 

природопользования, освоения морских месторождений полезных ископаемых и водных биологических 

ресурсов, а также предотвращения и ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых условиях; 

г) реализация программы развития научно-исследовательского флота Российской Федерации, включая 

глубоководные исследования, в том числе с использованием глубоководных робототехнических систем; 

д) научное обоснование долгосрочных перспектив и основных направлений развития различных видов 

деятельности в Арктике; 

е) проведение комплексных научных исследований по изучению опасных природных явлений, 

разработка и внедрение современных технологий и методов их прогнозирования в условиях меняющегося 

климата; 
ж) прогноз и оценка последствий глобальных климатических изменений, происходящих в Арктической 

зоне Российской Федерации под влиянием естественных и антропогенных факторов, в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, включая повышение устойчивости объектов инфраструктуры; 

з) проведение исследований в области истории, культуры и экономики региона, а также правового 

регулирования хозяйственной и иной деятельности в Арктике, в том числе с целью документального 

подтверждения наличия у Российской Федерации исторических прав на отдельные акватории арктических 

морей; 



 
  

 

 

и) изучение влияния на здоровье населения вредных факторов окружающей среды, научное обоснование 

комплекса мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания населения и профилактику 

заболеваний; 

к) развитие экспедиционной деятельности в целях реализации крупномасштабных и комплексных 
научных проектов в Арктике, в том числе в рамках международного сотрудничества; 

л) использование возможностей международного научного и научно-технического сотрудничества, 

обеспечение участия российских научных и научно-образовательных организаций в глобальных и 

региональных технологических и исследовательских проектах в Арктике. 

15. В целях развития информационных технологий и связи и формирования единого информационного 

пространства в Арктической зоне Российской Федерации предусматриваются: 

а) внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий и систем (в том числе 

подвижных) связи, телерадиовещания, управления движением судов и полетами авиации, дистанционного 

зондирования Земли, проведения площадных съемок ледового покрова, а также системы 

гидрометеорологического и гидрографического обеспечения и обеспечения научных экспедиционных 

исследований; 
б) создание надежной системы оказания услуг связи, навигационных, гидрометеорологических и 

информационных услуг, включая освещение ледовой обстановки, обеспечивающей прогнозирование и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидацию их последствий, 

эффективный контроль хозяйственной и иной деятельности в Арктике, в том числе за счет применения 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и создания многоцелевой космической системы 

«Арктика», модернизации радионавигационной системы дальнего действия «РСДН-20» («Маршрут»); 

в) создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей 

осуществлять оказание услуг связи населению и хозяйствующим субъектам на всей территории Арктической 

зоны Российской Федерации, в том числе путем прокладки подводных волоконно-оптических линий связи по 

трассе Северного морского пути и интеграции с сетями связи других государств. 

16. В целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации предусматриваются: 

а) обеспечение сохранения биологического разнообразия арктической флоры и фауны в условиях 

расширения экономической деятельности и глобальных изменений климата, включая: 

развитие и расширение сети арктических особо охраняемых природных территорий и акваторий 

федерального значения; 

развитие и расширение сети арктических особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

мониторинг состояния экосистем и объектов растительного мира; 

б) развитие и расширение сети особо охраняемых природных территорий и акваторий федерального и 

регионального значения; 

в) ликвидация экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной, военной и 

иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, включая оценку причиненного экологического 
ущерба и реализацию мероприятий по очистке арктических морей и территорий от загрязнения; 

г) минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду Арктической зоны 

Российской Федерации, обусловленного текущей хозяйственной и иной деятельностью, включая: 

разработку, обоснование и реализацию мероприятий по снижению угроз окружающей среде, 

вызываемых расширением хозяйственной деятельности в Арктике, в том числе на континентальном шельфе (с 

учетом необходимости повышения ответственности предприятий-природопользователей за загрязнение 

окружающей среды, стимулирования разработки и внедрения новых технологий, обеспечивающих снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, снижения рисков возникновения и минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера); 

принятие мер по повышению эффективности федерального государственного экологического контроля 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории Арктической зоны Российской 
Федерации; 

д) совершенствование системы государственного экологического мониторинга в Арктической зоне 

Российской Федерации, основанной на использовании объективных и измеряемых показателей оценки 

состояния окружающей среды, формировании системы наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей 

среды, использующей современные средства наблюдения наземного, авиационного и космического 

базирования, интегрированной с существующими и создаваемыми международными системами наблюдения 

окружающей среды и обеспечивающей обнаружение и прогноз опасных и экстремальных природных явлений в 

Арктической зоне Российской Федерации, в том числе негативных климатических изменений, а также 

своевременное обнаружение и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

е) разработка и внедрение экономических механизмов, стимулирующих воспроизводство и рациональное 

использование минерально-сырьевых и биологических ресурсов, энерго- и ресурсосбережение, утилизацию 

попутного нефтяного газа в районах нефтедобычи. 



                   

 
17. В целях развития международного сотрудничества и сохранения Арктики в качестве зоны мира 

предусматриваются: 

а) обеспечение взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества Российской 

Федерации с приарктическими государствами на основе международных договоров и соглашений, участницей 

которых является Российская Федерация, повышение эффективности внешнеэкономической деятельности; 

б) взаимодействие Российской Федерации с приарктическими государствами в целях защиты 

национальных интересов России и реализации предусмотренных международными актами прав прибрежного 

государства в Арктическом регионе, в том числе касающихся вопросов разведки и разработки ресурсов 
континентального шельфа и установления его внешних границ; 

в) объединение усилий приарктических государств в создании единой региональной системы поиска и 

спасения, а также предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий, включая 

координацию деятельности спасательных сил; 

г) укрепление на двусторонней основе и в рамках региональных организаций добрососедских отношений 

Российской Федерации с приарктическими государствами, активизация экономического, научно-технического, 

культурного взаимодействия, а также приграничного сотрудничества, в том числе в области эффективного 

освоения природных ресурсов, сохранения природной среды в Арктике; 

д) обеспечение взаимовыгодного российского присутствия, хозяйственной и научной деятельности на 

норвежском архипелаге Шпицберген; 

е) содействие в организации и эффективном использовании транзитных и кросс-полярных воздушных 

маршрутов в Арктике, использовании Северного морского пути для международного судоходства в рамках 
юрисдикции Российской Федерации и в соответствии с международными договорами Российской Федерации; 

ж) активизация участия российских государственных организаций и общественных объединений в 

работе международных форумов, посвященных арктической проблематике; 

з) осуществление регулярного обмена информацией о состоянии окружающей среды, а также данными о 

климате Арктики и его динамике, развитие международного сотрудничества в области совершенствования 

систем гидрометеорологических наблюдений за климатом Арктики, в том числе из космоса; 

и) организация комплексных международных научно-исследовательских экспедиций для изучения 

окружающей среды (ледовой обстановки, уровня загрязнения морских вод, морских экосистем) и влияния на 

нее наблюдаемых и прогнозируемых климатических изменений; 

к) развитие диалога между регионами и муниципалитетами северных стран для обмена опытом в области 

разработки климатической и энергетической политики; 
л) развитие международного туризма, в том числе рекреационного, научного, культурно-

познавательного, экологического. 

18. В целях обеспечения военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации предусматриваются: 

а) обеспечение благоприятного оперативного режима в Арктической зоне Российской Федерации, 

включая поддержание необходимого уровня боеготовности группировок войск (сил) общего назначения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с 

существующим и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в 

Арктике; 

б) всестороннее обеспечение боевой и мобилизационной готовности на уровне, необходимом и 

достаточном для решения задач недопущения силового давления и агрессии против Российской Федерации и ее 

союзников, обеспечения суверенных прав России в Арктике и возможностей беспрепятственного 
осуществления всех видов ее деятельности, в том числе в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации в Арктике, нейтрализации внешних и внутренних военных 

опасностей и военных угроз в мирное время, обеспечения стратегического сдерживания, а в случае 

вооруженного конфликта - отражения агрессии и прекращения военных действий на условиях, отвечающих 

интересам Российской Федерации; 

в) совершенствование структуры, состава, военно-экономического и материально-технического 

обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

развитие инфраструктуры их базирования в Арктической зоне Российской Федерации, а также системы 

оперативного оборудования территории в интересах развертывания группировки войск (сил), предназначенной 

для выполнения задач в Арктике; 

г) совершенствование контроля воздушного пространства и надводной обстановки; 
д) использование технологий двойного назначения в интересах комплексного решения задач обороны, 

безопасности и обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации; 

е) проведение гидрографических работ с целью определения необходимости внесения изменений в 

перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины 

территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа. 

IV. Механизмы реализации Стратегии 



 
  

 

 

19. Устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

осуществляется на основе системного взаимодействия государства, коммерческих и некоммерческих 

организаций и гражданского общества с использованием механизмов государственно-частного партнерства при 

реализации ключевых инвестиционных проектов, участия государства в устранении инфраструктурных 
ограничений экономического развития, решении социальных проблем, а также создания экономических 

механизмов стимулирования хозяйственной деятельности. 

20. Основными механизмами реализации Стратегии являются: 

а) государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

б) иные государственные программы Российской Федерации, федеральные и ведомственные целевые 

программы, а также отраслевые стратегии, региональные и муниципальные программы, программы крупных 

компаний, предусматривающие мероприятия, направленные на комплексное развитие территории Арктической 

зоны Российской Федерации. 

21. Приоритетные направления в сфере военной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации обеспечиваются реализацией мероприятий Государственной программы 
вооружения на 2011 - 2020 годы в рамках государственного оборонного заказа, государственных программ 

Российской Федерации, федеральных и ведомственных целевых программ и планов по реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

22. Содержание работ и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета 

определяются при разработке государственных программ Российской Федерации, федеральных и 

ведомственных целевых программ, а также при подготовке мероприятий непрограммного характера, 

обеспечивающих реализацию Стратегии, в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

23. Внебюджетное финансовое обеспечение реализации Стратегии осуществляется на принципах 

государственно-частного партнерства, за счет средств институтов развития, международных финансовых 
институтов и иностранных инвестиций в реализацию перспективных инфраструктурных, социальных, 

инновационных, природоохранных и иных проектов. 

24. Предусматриваются совершенствование нормативно-правовой базы в сфере формирования основ 

государственного управления Арктической зоной Российской Федерации, законодательного закрепления ее 

статуса как особого объекта государственного регулирования с уточнением перечня муниципальных 

образований, территории которых включаются в ее состав, а также в сфере установления особых режимов 

природопользования и охраны окружающей среды, государственного регулирования судоходства по трассам 

Северного морского пути. 

25. Задачи сохранения традиционного образа жизни и обеспечения этнокультурного развития коренного 

населения Арктики будут решаться на основе утвержденной Правительством Российской Федерации 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. Будут реализованы меры по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
порядка традиционного рыболовства, создания и функционирования общин коренных малочисленных народов, 

использования и охраны земель в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности. 

26. Повышение эффективности системы государственного управления Российской Федерации в Арктике 

будет обеспечиваться усилением координации деятельности органов государственной власти всех уровней, а 

также включением вопросов социального развития Арктической зоны Российской Федерации в стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития федеральных округов и субъектов Российской Федерации, 

а также в отраслевые стратегии и программы. 

27. Реализация мероприятий Стратегии предусматривает формирование системы мониторинга и анализа 

состояния национальной безопасности и уровня социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации с выделением ее в качестве самостоятельного объекта государственного 
статистического наблюдения. 

V. Этапы реализации Стратегии 

28. Реализация Стратегии осуществляется в два этапа. 

29. На первом этапе реализации Стратегии (до 2015 года) обеспечиваются: 

а) создание необходимых условий для укрепления национальной безопасности путем комплексного 

развития Арктической зоны Российской Федерации, включая совершенствование нормативно-правовой базы и 

повышение эффективности государственного управления, координации деятельности всех заинтересованных 

субъектов государственной политики Российской Федерации в Арктике, разработку и реализацию мер 

экономического стимулирования, активное привлечение государственных институтов развития; 

б) формирование и реализация государственной программы социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года; 



                   

 
в) завершение гидрографических работ и формирование на основании их результатов предложений о 

необходимости внесения изменений или пересмотра перечня географических координат точек, определяющих 

положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и 

континентального шельфа; 

г) обеспечение международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа 

Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, недопущение пространственных потерь и худших по 

сравнению с другими прибрежными арктическими государствами правовых условий деятельности Российской 

Федерации в Арктике; 
д) создание и развитие береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

е) создание комплексной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (центра обработки, 

передачи и хранения данных, а также сетей мобильной, беспроводной и спутниковой связи и передачи данных) 

для предоставления сервисов (сеть «Интернет», телевидение, связь и другие) органам государственной власти, 

физическим и юридическим лицам; 

ж) развитие системы аварийно-спасательной готовности, включая создание комплексных аварийно-

спасательных центров; 

з) разработка единой национальной системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

Арктической зоны Российской Федерации, синхронизированной с аналогичными международными системами; 

и) обеспечение фундаментальных, проблемно ориентированных и прикладных научных исследований в 

Арктической зоне Российской Федерации, в том числе на базе профильных технологических платформ, 
создание современных научных и геоинформационных основ управления арктическими территориями, включая 

разработку средств для решения задач обороны и безопасности, а также надежного функционирования систем 

жизнеобеспечения и производственной деятельности в природно-климатических условиях Арктики; 

к) реализация мер по обеспечению экологической безопасности в Арктической зоне Российской 

Федерации, включая приоритетные проекты по ликвидации экологических последствий прошлой 

хозяйственной и иной деятельности, а также по реабилитации арктических морей от ядерно и радиационно 

опасных объектов; 

л) определение мер государственной поддержки развития традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов Арктики. 

30. На втором этапе (до 2020 года) осуществляется переход к устойчивому инновационному социально-

экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации. 
31. На втором этапе обеспечиваются: 

а) реализация конкурентных преимуществ Российской Федерации в области освоения минерально-

сырьевых ресурсов континентального шельфа Российской Федерации в Арктике; 

б) развитие пограничной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации и техническое 

переоснащение пограничных органов федеральной службы безопасности; 

в) создание и развитие единой системы комплексного контроля за надводной обстановкой с участием 

федеральных органов исполнительной власти, реализующих свои полномочия в области обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации в Арктике; 

г) развитие системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных 

объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

д) создание и развитие многоцелевой космической системы «Арктика», модернизация 
радионавигационной системы дальнего действия «РСДН-20» («Маршрут»); 

е) развитие инфраструктуры Северного морского пути и флота, в том числе ледокольного, для решения 

задач транспортного обеспечения арктических районов, а также евразийского транзита; 

ж) реализация комплекса мер по обеспечению долгосрочного неистощительного использования водных 

биологических ресурсов Арктической зоны Российской Федерации, включая повышение эффективности 

использования потенциала водных биологических ресурсов арктических морей; 

з) снижение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду Арктической зоны 

Российской Федерации; 

и) завершение создания современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях 

образования единого информационного пространства Российской Федерации. 

32. Реализация Стратегии обеспечит комплексное наращивание конкурентных преимуществ 
Арктической зоны Российской Федерации в целях укрепления позиций Российской Федерации в Арктике, 

упрочения международной безопасности, поддержания мира и стабильности, а также активизацию 

международного сотрудничества. 

33. На всех этапах реализации Стратегии предусматриваются меры, направленные на рациональное 

использование ресурсов и сохранение природной среды Арктической зоны Российской Федерации, основанные 

на ее систематическом комплексном научном исследовании. 



 
  

 

 

VI. Основные характеристики социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности 

34. Основные характеристики социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности включают в себя: 
а) соотношение объема привлеченных дополнительных финансовых средств (с учетом иностранных 

инвестиций) на реализацию проектов в Арктической зоне Российской Федерации за счет развития 

государственно-частного партнерства, интенсификации международного сотрудничества и общего объема 

ассигнований федерального бюджета на эти цели; 

б) соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного и 10 процентов наименее обеспеченного 

населения Арктической зоны Российской Федерации (региональный децильный коэффициент); 

в) удельный вес возобновляемых источников воспроизводства ресурсной базы (включая электроэнергию) 

в общем объеме ресурсной базы (в том числе в энергобалансе и энергопотреблении) Арктической зоны 

Российской Федерации; 

г) грузооборот по трассам Северного морского пути; 

д) коэффициент доступности авиаперевозок в Арктической зоне Российской Федерации; 
е) коэффициент естественного прироста населения Арктической зоны Российской Федерации (на 1000 

человек); 

ж) доля населения Арктической зоны Российской Федерации, имеющего постоянный доступ к 

отвечающему санитарно-эпидемиологическим нормам питьевому снабжению, от общей численности населения 

Арктической зоны Российской Федерации; 

з) доля загрязненных (без очистки) и недостаточно очищенных сточных вод от общего объема сточных 

вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты; 

и) доля рекультивированных земель от общей площади земель, подвергшихся нарушению, включая 

земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению в Арктической зоне Российской Федерации; 

к) численность популяций редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу России, 

обитающих в Арктической зоне Российской Федерации; 
л) доля населения, использующего сеть «Интернет», от общей численности населения Арктической зоны 

Российской Федерации; 

м) объем предотвращенного экономического ущерба в результате поисково-спасательной деятельности; 

н) доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики Арктической зоны 

Российской Федерации в валовом внутреннем продукте Российской Федерации; 

о) количество экспедиций морских научных исследований, морских ресурсных исследований (живых и 

неживых ресурсов) в Арктической зоне Российской Федерации; 

п) доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Арктической зоне 

Российской Федерации от общего количества вооружения, военной и специальной техники в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

35. Значения основных характеристик определяются при разработке государственной программы 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и 
рассчитываются после выделения Арктической зоны Российской Федерации в качестве самостоятельного 

объекта государственного статистического наблюдения. 

36. Уровень социально-экономического развития и состояние национальной безопасности Арктической 

зоны Российской Федерации характеризуются следующими индикативными макроэкономическими 

показателями: 

а) увеличение доли Арктической зоны Российской Федерации в валовом внутреннем продукте 

Российской Федерации и в структуре национального экспорта; 

б) рост удельного веса региональной наукоемкой инновационной продукции (и услуг) в общем объеме 

продаж внутри Российской Федерации и в экспорте; 

в) увеличение темпов роста производительности труда на предприятиях Арктической зоны Российской 

Федерации; 
г) прирост балансовых запасов полезных ископаемых за счет проведения геологоразведочных работ в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

д) увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Арктической зоны Российской 

Федерации. 

VII. Контроль за реализацией Стратегии 

37. Контроль за реализацией Стратегии осуществляется Правительством Российской Федерации. 

38. Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают системный мониторинг и анализ 

реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике. По решению Правительства 

Российской Федерации координация деятельности по контролю за реализацией Стратегии осуществляется 



                   

 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или рабочим органом, формируемым 

Правительством Российской Федерации. 

39. Правительство Российской Федерации представляет ежегодный доклад Президенту Российской 

Федерации о ходе и результатах реализации Стратегии. 

 

Концепция проекта федерального закона 

«Об Арктической зоне Российской Федерации» 
 

ПРОЕКТ 

КОНЦЕПЦИЯ 

проекта федерального закона 

«Об Арктической зоне Российской Федерации» 
1. Основная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых распространяется 

действие законопроекта 

Основной идеей разработки проекта федерального закона «Об Арктической зоне Российской 

Федерации» (далее - законопроект) является создание организационно-правовых условий для реализации 

основных целей и направлений государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации. 

В настоящее время основные направления государственной политики в Арктической зоне Российской 

Федерации определены Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. 

№ Пр-1969 (далее – Основы), Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 

февраля 2013 г. № Пр-232 (далее – Стратегия 2020). 

Для целей реализации государственной политики разрабатываемым законом Арктическая зона 
Российской Федерации выделяется в качестве особого объекта государственного регулирования, обладающего 

существенными географическими, природно-климатическими и социокультурными особенностями, 

уникальным природно-ресурсным потенциалом и являющегося пространственной базой реализации 

национальных интересов России в Арктическом регионе. 

Целью законопроекта является закрепление на уровне федерального закона статуса Арктической зоны 

Российской Федерации, ее границ и состава, а также правовых механизмов реализации основных целей и 

направлений государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации. 

Предполагается законодательное закрепление основных принципов устойчивого социально-

экономического развития территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, 

природопользования, а также обеспечения национальных интересов России в Арктике при участии Российской 

Федерации в международных отношениях. 
Предметом правового регулирования законопроекта являются общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией основных целей и направлений государственной политики в Арктической зоне Российской 

Федерации. 

Круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта: 

Действие разрабатываемого закона должно распространяться на органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; граждан, проживающих и работающих в Арктической зоне Российской 

Федерации и их объединения; юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

2. Место будущего закона в системе действующего законодательства 

Законопроект должен представлять собой комплексный (межотраслевой) нормативный правовой акт, 

которым закрепляются специальные нормы градостроительного, природоресурсного, экологического, 
социального, административного, трудового и иных отраслей законодательства, направленные на определение 

особенностей хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации при реализации 

основных целей и направлений государственной политики в этом регионе. 

Законопроект должен иметь рамочный, системообразующий характер, содержать правовые механизмы, 

направленные на реализацию государственной политики и связанное с этим комплексное решение основных 

социально-экономических проблем, препятствующих устойчивому развитию Арктической зоны Российской 

Федерации. Таким образом, законом не предполагается охватить все сферы общественных отношений, 

возникающих в Арктической Зоне Российской Федерации, и уже урегулированные законодательством 

Российской Федерации. 

Арктическая зона Российской федерации, как территория реализации государственной политики, не 

тождественна совокупности территорий Крайнего Севера Российской Федерации и приравненных к ним 

местностям, на которые распространяется соответствующее законодательство. Разрабатываемый закон имеет 
особый предмет регулирования и не затрагивает отношений по поводу предоставления государственных 



 
  

 

 

гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям, урегулированных соответствующим законодательством.  

Разработка законопроекта согласуется с положениями статей 71, 72 и 76 Конституции Российской 

Федерации. Законопроект разрабатывается в рамках реализации положений Конституции Российской 
Федерации, гарантирующих, в том числе: единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности (ст. 8), 

равенство прав и свобод человека и гражданина (ст. 19), право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34), 

право на благоприятную окружающую среду (ст. 42), права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права  и международными договорами Российской 

Федерации (ст. 69), другие права и свободы. Согласно пункту «е» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации в ведении Российской Федерации находится установление основ федеральной политики и 

федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, 

культурного и национального развития Российской Федерации. В соответствии с пунктами «в», «д», «е» и «м» 

статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами; природопользование; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, защита 

исконной среды обитания  и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации, по предметам ведения Российской 

Федерации принимаются федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской 

Федерации, по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации. 

3. Общая характеристика и оценка состояния правового регулирования общественных отношений в 

Арктической Зоне Российской Федерации 
Основами, а также Стратегией 2020 определены главные цели, основные задачи, стратегические 

приоритеты и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, а также 

система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности России. 

В то же время законодательное регулирование государственной политики в районах российской Арктики 

не носит системного характера. 

Несмотря на необходимость разработки и реализации особых мер государственной политики в регионе, 

статус, состав и граница Арктической зоны Российской федерации до настоящего времени на уровне 

нормативного акта Российской Федерации не определены. Это является препятствием для установления 

специальных правовых норм и территориальных пределов их действия. 

Выделение Арктической зоны Российской Федерации как самостоятельного территориального объекта 

государственной политики обусловлено ее спецификой. 
В Стратегии 2020 перечислены ключевые факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации: 

а) экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или 

дрейфующие льды в арктических морях; 

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения; 

в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость 

хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров 

первой необходимости из других регионов России; 

г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, 

и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий. 

Однако, несмотря на системный характер проблем, действующее законодательство, не всегда 
способствует их комплексному решению. Законодательное регулирование Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации направлено на урегулирование отношений в отдельных сферах социальной, 

политической и экономической государства и общества. Норм, учитывающих специфику отношений в 

Арктической зоне Российской Федерации, и тем более направленных на взаимосвязанное решение проблем 

комплексного развития, недостаточно. 

На законодательном уровне регулирование осуществляется преимущественно принятием отдельных 

норм, направленных на установление специальных льгот и условий жизни и деятельности граждан в условиях 

Крайнего Севера (Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; Закон Российской Федерации от 19 

февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и др.), либо на обеспечение прав 

и законных интересов представителей коренных малочисленных народов Севера. 



                   

 
Однако имеющееся в настоящее время законодательство о Крайнем Севере не представляет собой 

систему и не направлено на решение предусмотренных данной Концепцией проекта федерального закона «Об 

Арктической зоне Российской Федерации» и Стратегией 2020 целей. Помимо этого нормы Федеральных 

законов, направленных на решение тех или иных проблем Арктического региона Российской Федерации, 

разрозненны и не составляют надлежащую систему. Большая их часть была принята более 10 лет назад и в 

иных социально-экономических условиях, когда основные идеи и направления государственной политики в 

Арктической зоне Российской Федерации не были сформированы и заявлены. В известной степени это 

обусловило преимущественно социальную направленность специального регулирования. Следует признать, что 
существенный объем законодательного регулирования вопросов привлечения инвестиций, охраны окружающей 

среды, защиты прав коренных малочисленных народов и другие специфические для региона проблемы, 

решались и продолжают решаться на уровне законодательства субъектов Российской Федерации.  

В целях обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

Российской Федерации принята и действует система нормативных правовых актов (Федеральный закон от 30 

апреля 1999 г. № 82-ФЗ 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 20 

июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», др.). Вместе с тем, нормативно-правовое регулирование 

не всегда предусматривает действенные механизмы включения коренных малочисленных народов в процессы 

социально-экономического развития регионов. Представители коренных малочисленных народов 

рассматриваются законодательством, преимущественно, как субъекты государственной защиты и поддержки. 
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что на федеральном уровне требуется 

специальное комплексное законодательное закрепление основ и механизмов государственного регулирования 

устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации. 

4. Основные положения проекта федерального закона  

Законопроектом предполагается определить понятие Арктической Зоны Российской Федерации, как 

части территории Российской Федерации, имеющей специфическое географическое положение, и обладающей 

существенным значением для геополитических интересов Российской Федерации. В границах данной 

территории должны осуществляться мероприятия государственной политики Российской Федерации, 

действовать особые режимы хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с настоящим федеральным 

законом. Кроме того, в законопроекте должны быть даны основные термины и понятия, используемые для 

целей настоящего федерального закона. 
Законопроектом предполагается установить критерии определения состава и установления границ 

Арктической зоны Российской Федерации, содержание и направления государственной политики в 

Арктической зоне Российской Федерации, а также организационно-правовой механизм осуществления 

государственной политики, включая отдельные специальные нормы, направленные на реализацию конкретным 

мероприятий. 

Выделение Арктической зоны Российской Федерации в целях формулирования и реализации 

дифференцированной экономической политики, определяемой государственными интересами и спецификой 

арктических районов, предполагает законодательное закрепление критериев ее состава на основе выделения 

целостных природно-хозяйственных систем, в отношении которых возможно осуществление дифференциации 

мер обеспечения устойчивого развития региона, с учетом принципа единства экономического пространства 

страны. 

В качестве критериев отнесения к Арктической зоне Российской Федерации и установления ее южной 
границы могут быть рассмотрены: 

а) астрономический и геофизический критерии – по Северному полярному кругу (66033// северной 

широты); 

б) климатический критерий – по июльской изотерме +100С, т.е. включая всю зону тундры, тем самым 

объединяя Арктический и часть Субарктического географических поясов; 

в) физико-географический критерий – в соответствии со структурой ландшафтов и характером 

растительного покрова южная граница Арктической зоны Российской Федерации проводится по южной 

границе природных зон: подзон лесотундры и северной редкоствольной тайги, т.е. включая всю Субарктику;  

г) биоклиматические критерии – выделение арктической зоны, как части абсолютно дискомфортной 

зоны по физико-географическим и биоклиматическим признакам; 

д) условия жизнедеятельности населения – комплексный подход с учетом природных, экономических и 
социальных факторов. 

Однако территориальная привязка указанных критериев с целью выделения однородной территории 

арктической зоны представляется практически нереализуемой в силу противоречивости получаемых 

результатов, а также несоответствия природно-экологических и социально-экономических факторов 

сложившейся системе административно-территориального управления. 

В качестве основного критерия выделения сухопутной части территории Арктической зоны Российской 

Федерации, включения в нее территорий муниципальных образований и определения ее южной границы 



 
  

 

 

следует считать приморское положение этих муниципальных образований (муниципальных районов и 

городских округов) с непосредственным выходом к Северному Ледовитому океану. 

Вторым критерием отнесения указанных муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) к Арктической зоне Российской Федерации может являться также определенное решением 
Правительства Российской Федерации стратегическое значение этих муниципальных образований для 

обеспечения военно-политической, экономической, экологической безопасности Российской Федерации и 

обеспечение использования Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной 

коммуникации Российской Федерации в Арктике. 

Указанный подход определения критериев корреспондирует с определением основных национальных 

интересов Российской Федерации в Арктике согласно Основам: 

а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы 

Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны; 

б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 

в) сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

г) использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной 
коммуникации Российской Федерации в Арктике (далее - Северный морской путь). 

В соответствии с указанными критериями состав и границы Арктической Зоны Российской Федерации, 

перечень муниципальных образований, территории которых включаются в ее состав, должны утверждаться 

Президентом Российской Федерации. Предложения по изменению состава Арктической зоны Российской 

Федерации могут представляться Правительством Российской Федерации. 

Под государственной арктической политикой в целях реализации настоящего Федерального закона 

понимается деятельность органов государственной власти по обеспечению институциональных, 

организационных и нормативно-правовых условий устойчивого и комплексного развития Арктической зоны 

Российской Федерации с учетом ее специфического географического положения и значения для 

геополитических интересов Российской Федерации. 

Основным организационно-правовым механизмом реализации государственной политики в Арктической 
зоне Российской Федерации, закрепляемым законопроектом является разработка и реализация на федеральном 

уровне комплексных стратегических документов, предусматривающих поэтапное системное решение 

социально экономических проблем Арктической Зоны Российской Федерации. 

В законопроекте предполагается обеспечить баланс между устанавливаемыми специальными правовыми 

механизмами, направленными на реализацию государственной политики в регионе, нормами соответствующих 

отраслей законодательства Российской Федерации, положениями международных соглашений, участниками 

которых является Российская Федерация, а также действующими организационными механизмами, 

направленными на выполнение стратегических планов социально-экономического развития Российского 

общества. 

Законопроектом при этом предполагается закрепить правовой статус стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на долгосрочный период как основного 

документа стратегической политики в регионе (далее – Стратегия). Стратегия утверждается Президентом 
Российской Федерации на основе и в соответствии с содержанием основных направлений государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации, устанавливаемых настоящим Федеральным законом. 

Кроме того, конкретные мероприятия по реализации основных направлений Стратегии, включая 

финансирование мероприятий из федерального бюджета, утверждаются на уровне Государственной программы 

Российской Федерации развития Арктической зоны Российской Федерации (далее – Государственная 

программа). Предполагается, что Государственная программа разрабатывается и утверждается Правительством 

Российской Федерации на основе данного федерального закона и Стратегии. 

Законопроектом предполагается учесть содержание уже принятых и реализуемых федеральных и 

региональных целевых программ, действие которых распространяется на территории Арктической зоны 

Российской Федерации. При этом Стратегия и Государственная программа рассматриваются законопроектом 

как основные программные документы реализации государственной политики в Арктической зонге Российской 
Федерации. 

Законопроектом также предполагается разработать механизм взаимодействия и координации принятия 

решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территории которых включаются 

в состав Арктической зоны Российской федерации, по вопросам реализации мероприятий Стратегии и 

Государственной программы. 

Предполагается также ввести правовые механизмы, позволяющие включить хозяйственный и 

культурный потенциал коренных малочисленных народов Севера в процессы устойчивого развития российской 

Арктики. При этом учитывается, что представители коренных малочисленных народов традиционно 

обеспечивают территории Арктической зоны Российской Федерации продукцией сельского хозяйства 

(оленеводство), рыболовства и охоты, культура народов Севера, их навыки в области охраны окружающей 

среды имеют существенную ценность и представляют интерес для развития образования, этнографического и 

экологического туризма, осуществления природоохранных мероприятий. 



                   

 
Предусмотренные к принятию специальные нормы будут являться неотъемлемой частью 

соответствующего отраслевого законодательства Российской Федерации и иметь целью обеспечение основных 

направлений государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации и связанных с этим 

мероприятий, обозначенных Стратегией 2020 и Государственной программой. 

При разработке законопроекта представляется важным обеспечить баланс национальных интересов 

Российской Федерации в Арктике, включая использование Арктической зоны Российской Федерации в 

качестве стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-

экономического развития страны, использование (воплощение в жизнь) ее транзитного потенциала, а также 
защиты Арктики как климатоформирующего региона планеты. 

В целях реализации государственной политики предполагается законодательное закрепление основных 

принципов международного сотрудничества Российской Федерации с другими приарктическими 

государствами, а также обеспечения благоприятного природоохранного режима в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

5. Социально-экономические, политические, юридические и иные последствия реализации будущего 

закона 

Принятие проекта федерального закона «Об Арктической зоне в Российской Федерации» позволит 

обеспечить правовые и институциональные условия для долгосрочного устойчивого социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской Федерации, реализовать дифференцированную государственную 

политику в Арктической зоне Российской Федерации, будет способствовать развитию социальной и 

экономической сферы, обеспечению соответствующих гарантий. 
Предполагается также, что принятием закона об Арктической зоне Российской Федерации должно быть 

обеспечено повышение эффективности использования природоресурсного потенциала арктического региона, 

устранение инфраструктурных ограничений экономического и социального развития приполярных и иных 

арктических районов Российской Федерации, включая развитие транспортной системы (обустройство на уровне 

мировых требований Северного морского пути, развитие системы полярных перелетов, а также малой авиации), 

повышение энергонезависимости арктических районов России, усиление социальной защищенности людей, 

проживающих в арктических районах России. 
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г.) 

Соглашение между между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепроводов (Москва, 26 

июля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о гарантиях транзита российского природного газа по территории Украины 

(Москва, 22 декабря 2000 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по 

территории Украины (Киев, 4 октября 2001 г.) 

Заявление Президента Российской Федерации и Президента Украины о стратегическом 

сотрудничестве в газовой сфере (Москва, 9 июня 2002 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли (Кишинев, 7 октября 2002 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о мерах по обеспечению стратегического сотрудничества в газовой отрасли (Сочи, 

18 августа 2004 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о транзите нефти по территории Украины (Сочи, 18 августа 2004 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие 

предприятия Украины и ее транзита по территории Украины (Москва, 26 ноября 2010 г.) 

Молдова: 

Соглашение между Советом Министров - Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой 

промышленности России (Москва, 12 марта 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о сотрудничестве в области электроэнергетики (Москва, 8 октября 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о частичной оплате задолженности за поставки российского природного газа 



                                          

 

поставками продовольствия и материально-технических ресурсов молдавских 

производителей (Москва, 9 июля 1999 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о поставках российского природного газа в Республику Молдова и его транзите по 

территории Республики Молдова (Москва, 29 ноября 2001 г.) 

Армения: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в области газовой промышленности (Москва, 17 января 2003 г.) 

Азербайджан:  

Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о транзите 

азербайджанской нефти через территорию Российской Федерации (Москва, 18 января 1996 

г.) 

Казахстан: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетических комплексов (Москва, 24 

декабря 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве и развитии топливно- энергетических комплексов (Алматы, 25 

декабря 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов 

(Москва, 20 января 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в разработке и развитии Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения (Алма-Ата, 10 февраля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о техническом и экономическом сотрудничестве и интеграции в нефтегазовых 

отраслях (Москва, 25 февраля 1997 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в газовой отрасли 

(Москва, 28 ноября 2001 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о транзите нефти (Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.) 

Совместная декларация Президента Российской Федерации и Президента Республики 

Казахстан о развитии долгосрочного сотрудничества в области переработки и реализации 

газа Карачанакского месторождения (Санкт-Петербург, 17 июля 2006 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию 

Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (Москва, 24 декабря 2013 г.) 

Туркменистан: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турменистана 

о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов (Москва, 15 апреля 1994 

г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о сотрудничестве в нефтяной и газовой отраслях 

(Москва, 17 мая 1995 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой 

отрасли (Москва, 10 апреля 2003 г.) 

Таджикистан: 



                                    
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан 

(Москва, 6 февраля 2013 г.) 

Киргизия: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации 

природного газа на территории Киргизской Республики (Москва, 26 июля 2013 г.) 

Центральная Азия: 

Совместная декларация Президента Республики Казахстан, Президента Российской 

Федерации, Президента Туркменистана и Президента Республики Узбекистан о развитии 

газотранспортных мощностей в регионе Центральной Азии (Туркменбаши, 12 мая 2007 г.) 

Совместная декларация Президента Республики Казахстан, Президента Российской 

Федерации и Президента Туркменистана о строительстве Прикаспийского газопровода 

(Туркменбаши, 12 мая 2007 г.) 

Европейское направление: 

Франция: 

Совместное российско-французское заявление  о сотрудничестве в сфере энергетики (Париж, 

10 февраля 2003 г.) 

Германия: 

Совместное российско-германское заявление  о сотрудничестве в области энергетики 

(Берлин, 8 сентября 2005 г.) 

Заявление о расширении деловых связей Российской Федерации и Федеративной Республики 

Германия в области энергетики (Москва, 8 июля 2004 г.) 

Южная Европа: 

Декларация о сотрудничестве в области энергетики (Афины, 4 сентября 2006 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 

Болгарии и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при сооружении и 

эксплуатации нефтепровода Бургас–Александруполис (Афины, 15 марта 2007 г.) 

Заявление председателя энергетического саммита Юго-Восточной Европы  (Загребская 

декларация) (Загреб, 24 июня 2007 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Болгарии о сотрудничестве при создании газопровода для транзита природного газа через 

территорию Республики Болгарии (София, 18 января 2008 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Сербии о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли (Москва, 25 января 2008 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Греческой 

Республики о сотрудничестве при создании и эксплуатации газопровода на территории 

Греческой Республики (Москва, 29 апреля 2008 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Словении о сотрудничестве при создании и эксплуатации газопровода на территории 

Республики Словении (Москва, 14 ноября 2009 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Хорватии о сотрудничестве при создании и эксплуатации газопровода на территории 

Республики Хорватии (Москва, 2 марта 2010 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Сербии о поставках природного газа из Российской Федерации в Республику Сербию 

(Белград, 13 октября 2012 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Македонии о сотрудничестве при создании газопровода-отвода для поставок газа в 

Республику Македонию (Москва, 23 июля 2013 г.) 

Ближний Восток: 



                                          

 

Турция: 

Соглшение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики о поставках российского природного газа в Турецкую Республику через 

акваторию Черного моря (Анкара, 15 декабря 1997 г.) 

Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Турецкой Республики о поставках российского природного газа в Турецкую Республику 

через акваторию Черного моря от 15 декабря 1997 года (Москва,  27  ноября  1999 г.) 

Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики о сотрудничестве в газовой сфере (Анкара, 6 августа 2009 г.) 

Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере (Анкара, 6 августа 2009 г.) 

Саудовская Аравия: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Саудовская Аравия о сотрудничестве в области нефти и газа (Москва, 2 сентября 2003 г.) 

Южна Азия: 

Индия: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Индия о развитии сотрудничества в нефтегазовой области (Нью-Дели, 21 декабря 2010 г.) 

Юго-Восточная Азия:  

Вьетнам: 

Совместная декларация Президента Российской Федерации и Президента Социалистической 

Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки и 

добычи газа (Ханой, 20 ноября 2006 г.) 

Северо-Восточная Азия: 

Китай: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о совместном развертывании сотрудничества в энергетической сфере 

(Пекин, 25 апреля 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  Правительством Китайской 

Народной Республики о продолжении сотрудничества в энергетической сфере (Пекин, 18 

июля 2000 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере (Пекин, 21 апреля 2009 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью 

(Москва, 22 марта 2013 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации Тяньцзиньского 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода и проектах в сфере разведки и добычи 

нефти (Москва, 22 марта 2013 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал СПГ" (Москва, 

13 января 2014 г.; Пекин, 20 января 2014 г.) 

Южная Корея: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Корея о сотрудничестве в области газовой промышленности (Сеул, 17 октября 2006 г.) 

Япония: 

Тематика сотрудничества в отдельных областях энергетики (Токио, 21 ноября 2005 г.) 

Северная Америка: 

США: 



                                    
  

 

 

Совместное российско-американское заявление о сотрудничестве в области энергетики 

(Братислава, 24 февраля 2005 г.) 

Канада: 

Совместное российско-канадское заявление о сотрудничестве в области энергетики (Санк-

Петербург, 24 февраля 2006 г.) 

1.9. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПОЗИЦИЯ РОССИИ 

Проблема формирования нового мирового порядка: 

Основные тенденции развития международных отношений и пути формирования нового, 

более безопасного и справедливого миропорядка в условиях глобализации (Справочная 

информация МИД РФ) 

Проблемы укрепления международного права: 

Россия и проблемы укрепления международного права (Справочная информация МИД РФ) 

Проблемы глобализации: 

Россия и проблемы глобализации (Справочная информация МИД РФ) 

Проблемы международной безопасности, стратегической стабильности, разоружения, 

контроля над вооружениями и экспортного контроля: 

Договор об обычных вооружѐнных силах в Европе (ДОВСЕ) 

Контроль над обычными вооружениями в Европе (Справочная информация МИД РФ) 

Договор по открытому небу (Справочная информация МИД РФ) 

Форум по сотрудничеству в области безопасности (Справочная информация МИД РФ) 

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (Справочная 

информация МИД РФ) 

Конференция по разоружению (Справочная информация МИД РФ) 

Конвенция о «негуманном» оружии (Справочная информация МИД РФ) 

Регистр обычных вооружений (Справочная информация МИД РФ) 

Инициатива по борьбе с распространением ОМУ (Справочная информация МИД РФ) 

О российских подходах к проблеме ядерного разоружения (Справочная информация МИД 

РФ) 

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей 

дальности (РСМД) (Справочная информация МИД РФ) 

Договор о СНП (Справочная информация МИД РФ) 

О российско-американском Договоре о СНВ (Справочная информация МИД РФ) 

Проблематика ПРО (Справочная информация МИД РФ) 

О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и о деятельности 

Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ  (ПК ОДВЗЯИ) (Справочная 

информация МИД РФ) 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (Справочная информация МИД РФ) 

Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет 

(Справочная информация МИД РФ) 

Предотвращение размещения оружия в космосе (Справочная информация МИД РФ) 

Вопросы резолюции СБ ООН 1540 (Справочная информация МИД РФ) 

Ракетное нераспространение (Справочная информация МИД РФ) 

Россия и ракетное нераспространение (Справочная информация МИД РФ) 

Режим контроля за ракетной технологией (Справочная информация МИД РФ) 

Вассенаарские договоренности (Справочная информация МИД РФ) 

Россия и Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными 

вооружениями и товарами и технологиями двойного применения (ВД) (Справочная 

информация МИД РФ) 

Вопросы Комитета Цангера (Справочная информация МИД РФ) 

О Группе ядерных поставщиков (ГЯП) (Справочная информация МИД РФ) 

Конвенция о запрещении химического оружия (Справочная информация МИД РФ) 



                                          

 

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (Справочная информация 

МИД РФ) 

Международный договор о торговле оружием (МДТО) (Справочная информация МИД РФ) 

Проблема международного терроризма: 

Российская Федерация в борьбе с международным терроризмом (Справочная информация 

МИД РФ) 

Борьба с международным терроризмом:  глобальные и региональные измерения: 

О глобальной контртеррористической стратегии ООН (Справочная информация МИД РФ) 

Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма (Справочная информация 

МИД РФ) 

Контртеррористический комитет СБ ООН (КТК) (Справочная информация МИД РФ) 

Исполнительный директорат Контртеррористический комитет СБ ООН (КТИД) (Справочная 

информация МИД РФ) 

Россия и антитеррористическая деятельность ОБСЕ (Справочная информация МИД РФ) 

О сотрудничестве России и ЕС в сфере борьбы с терроризмом (Справочная информация 

МИД РФ) 

Об антитеррористическом сотрудничестве России и НАТО (Справочная информация МИД 

РФ) 

Совместная рабочая группа Россия – АСЕАН по борьбе с терроризмом и транснациональной 

преступностью (Справочная информация МИД РФ) 

Об участии России в антитеррористическом сотрудничестве в формате АРФ (Справочная 

информация МИД РФ) 

Антитеррористическое сотрудничество в рамках СНГ (Справочная информация МИД РФ) 

Противодействие терроризму в рамках ОДКБ (Справочная информация МИД РФ) 

Противодействие терроризму в рамках ШОС (Справочная информация МИД РФ) 

Некоторые документы, отражающие позицию России по проблеме международного 

терроризма: 

Концептуальные документы: 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (Москва, 5 октября 2009 

г.) 

Реакция на крупнейшие террористические акты: 

Заявление Президента России В.В. Путина по поводу террористических актов в США  

(Москва, 11 сентября 2001 г.) 

Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода 

Русской Православной Церкви в связи с террористическими актами в Америке (Москва, 12 

сентября 2001 г.) 

Заявление МИД России в связи с началом контртеррористической операции США и 

Великобритании на территории Афганистана (Москва, 7 октября 2001 г.) 

Заявление МИД России в связи с террористической акцией в Москве (Москва, 24 октября 

2002 г.) 

Заявление Государственной Думы О международном взаимодействии в борьбе с 

терроризмом (Москва, 24 сентября 2004 г.) 

Сотрудничество РФ с КНР в сфере борьбы с терроризмом: 

Соглашение между Российской Федерацией и Китайской народной Республикой о 

сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Пекин, 27 сентября 

2010 г.) 

Об уничтожении бен Ладена (Сообщение МИД РФ для СМИ) 

Проблема наркотрафика: 

О развитии международного сотрудничества Российской Федерации в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков (Справочная информация МИД РФ) 

Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) (Справочная информация МИД РФ) 



                                    
  

 

 

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) (Справочная инфлрмация 

МИД РФ) 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года (Москва, 9 июня 2010 г.) 

Проблема коррупции: 

Национальная стратегия противодействия коррупции (13 апреля 2010 г.) 

Проблемы экологии: 

Экологическая доктрина Российской Федерации (Москва, 31 августа 2002 г.) 

Климатическая доктрина Российской Федерации (Москва, 17 декабря 2009 г.) 

Подходы России в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития (Справочная 

информация МИД РФ) 

Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на открытии Всемирной 

конференции по изменению климата (Москва, 29 сентября 2003 г.) 

Деятельность России на природоохранном направлении в 2005 году (Справочная 

информация МИД РФ) 

О Всемирном дне окружающей среды (Справочная информация МИД РФ) 

1.10. ДРУГОЕ 

Обретение российской государственности: 

Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (Москва, 12 июня 1990 г.) 

Денонсация Договора об образовании СССР: 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О денонсации Договора об 

образовании СССР» (Москва, 12 декабря 1991 г.) 

Отмена денонсации Договора об образовании СССР: 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ (Москва, 15 марта 1996 

г.) 

Проблема государственного долга и активов СССР: 

Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза 

ССР (Москва, 4 декабря 1991 г.) 

Соглашение о дополнениях к договору о правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга и активов Союза ССР (Москва, 13 марта 1992 г.) 

Постановление Верховного совета Российской Федерации о вступлении Российской 

Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития и Международную ассоциацию развития (Москва, 22 мая 1992 г.) 

Российская Федерация и основы международного права: 

Федеральный закон №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 

(Москва, 15 июля 1995 г.) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 79 «Об 

утверждении положения о подготовке и подписании международных межправительственных 

актов, не являющихся международными договорами Российской Федерации» 

Вопросы гражданства: 

Федеральный Закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

Федеральный Закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (Москва, 1 

марта 2003 г.) 

Выступление Президента РФ В.В. Путина на совещации послов и постоянных 

представителей Российской Федерации (Москва, 1 июля 2014 г.) 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

2.1. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



                                          

 

Деятельность СНГ 

СНГ: общая характеристика 

Образование СНГ: 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) («Беловежское 

соглашение») (Вискули, Беловежская пуща, 8 декабря 1991 г.) 

Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств (Алма-Ата, 21 

декабря 1991 г.) 

Алма-Атинская декларация (Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.) 

Устав Содружества Независимых Государств (Минск, 22 января 1993 г.) 

Стратегия развития СНГ: 

Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых 

Государств (Москва, 14 сентября 1995 г.) 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (Душанбе, 5 

октября 2007 г.) 

Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года (Кишиневе, 14 ноября 2008 г.) 

Экономические аспекты деятельности СНГ: 

Экономический союз СНГ: 

Договор о создании Экономического союза (Москва, 24 сентября 1993 г.) 

Зона свободной торговли СНГ:  

Договор о Зоне свободной торговли СНГ (Санкт-Петербург, 18 октября 2011 г.) 

Сотрудничество гуманитарной сфере: 

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств (Казань, 26 августа 2006 г.) 

Другое: 

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 10-

летием образования СНГ (Москва, 30 октября 2001 г.) 

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 20-

летием образования CHГ (Ташкент, 3 сентября 2011 г.) 

Декларация глав государств – участников Содружества Независимых Государств о 

дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества (Ашхабад, 5 декабря 2012 г.) 

Аналитический доклад «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу» 

Деятельность Таможенного союза и Единого экономического пространства: 

Таможенный союз (ТС) – Белоруссия, Казахстан, Россия: общая характеристика 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) – Белоруссия, Казахстан, Россия: общая 

характеристика 

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (Москва, 26 февраля 

1999 г.) 

Концепция формирования Единого экономического пространства (Москва, 19 сентября 2003 

г.) 

Соглашение о формировании Единого экономического пространства (Ялта, 19 сентября 2003 

г.) 

Заявление Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации 

и Украины (Москва, 23 февраля 2003 г.) 

Заявление Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации 

и Украины (Астана, 15 сентября 2004 г.) 

Деятельность Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС): 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС): общая характеристика 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10 октября 2000 

г.) 

Деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС): 



                                    
  

 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС): общая характеристика 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.)  

Альтернативные интеграционные процессы на постсоветском пространстве: 

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ): общая характеристика 

Содружество демократического выбора (СДВ): общая характеристика 

Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС): общая характеристика 

Содружество непризнанных государств: общая характеристика 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Деятельность ОДКБ 

Организация Договора о коллективной безопасности: общая характеристика 

Организации Договора о коллективной безопасности (Справочная информация с сайта ОДКБ 

– http://www.odkb-csto.org/) 

Организация Договора о коллективной безопасности (Справочная информация МИД РФ) 

Учредительные и организационные документы ОДКБ: 

Договор о коллективной безопасности (Ташкент, 15 мая 1992 г.) 

Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности (Москва, 20 апреля 1999 г.) 

Устав Организации Договора о коллективной безопасности (Кишинев, 7 октября 2002 г.) 

Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности 

(Кишинев, 7 октября 2002 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о 

коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата Организации Договора о 

коллективной безопасности на территории Российской Федерации (Москва, 19 декабря 2003 

г.) 

Концептуальные документы ОДКБ: 

Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной 

безопасности (Алматы, 10 февраля 1995 г.) 

Глобальные аспекты: 

Декларация государств-участников Договора о коллективной безопасности (Алматы, 10 

февраля 1995 г.) 

Меморандум о повышении эффективности Договора о коллективной безопасности от 15 мая 

1992 г. и его адаптации к современной геополитической ситуации (Минск, 24 мая 2000 г.) 

Заявление государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросу 

поддержания стратегической стабильности (Москва, 21 июня 2000 г.) 

Военное сотрудничество: 

Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности (Москва, 10 декабря 2010 г.) 

Соглашение о порядке формирования и функционирования сил и средств системы 

коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (Москва, 

10 декабря 2010 г.) 

Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств – 

членов Организации Договора о коллективной безопасности (Москва, 20 декабря 2011 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между 

государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. 

(Москва, 20 июня 2000 г.) 

Совместные действия по борьбе с терроризмом: 

Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.) 

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств о борьбе с 

международным терроризмом (Астана, 16 сентября 2004 г.) 

Миротворческая деятельность: 



                                          

 

Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности (Душанбе, 6 октября 2007 г.) 

Другое: 

Заявление глав государств-участников Договора о коллективной безопасности по случаю 10-

летия подписания Договора о коллективной безопасности (Москва, 14 мая 2002 г.) 

Декларация государств-членов Договора о коллективной безопасности о дальнейшем 

совершенствовании и повышении эффективности деятельности организации (Минск, 23 

июня 2006 г.) 

Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами Организации 

Объединенных Наций и Организации Договора о коллективной безопасности (Москва, 18 

марта 2010 г.) 

Российские военные объекты за рубежом: общая характеристика 

2.3. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Справочная 

информация МИД РФ) 

Сообщество России и Беларуси: 

Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии (Москва, 2 апреля 1996 г.) 

Союз России и Беларуси: 

Договор о Союзе России и Беларуси (Москва, 2 апреля 1997 г.) 

Союзное государство: 

Договор о создании Союзного государства (Москва, 8 декабря 1999 г.) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь: 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь (Минск, 21 февраля 1995 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместных усилиях в 

охране Государственной границы Республики Беларусь (Минск, 21 февраля 1995 г.) 

Военное сотрудничество: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о военном сотрудничестве 

(Минск, 19 декабря 1997 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместном 

обеспечении региональной безопасности в военной сфере (Минск, 19 декабря 1997 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия о совместном 

использовании объектов военной инфраструктуры Российской Федерации и Республики 

Белоруссия в интересах обеспечения безопасности государств (Москва, 16 октября 1998 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о совместном тыловом обеспечении региональной группировки войск (сил) 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Беларусь 

(Москва, 25 декабря 2002 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и 

функционировании объединенной системы связи региональной группировки войск (сил) 

Республики Беларусь и Российской Федерации (Москва, 19 января 2008 г.)  

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране 

внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой 

региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь (Москва, 3 февраля 2009 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимодействии в 

области радиоэлектронной борьбы (Москва, 10 декабря 2009 г.) 



                                    
  

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о направлениях торгово-экономического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь (Москва, 27 февраля 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Белоруссия о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества (Минск, 23 марта 

2007 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 27 февраля 1996 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 29 октября 1993 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-

технического сотрудничества (Москва, 10 декабря 2009 г.) 

Сотрудничество в социальной сфере: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области 

социального обеспечения (Санкт-Петербург, 24 января 2006 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение  между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в области культуры, образования и науки (Минск, 21 февраля 

1995 г.) 

Сотрудничество в сфере молодежной политики: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 

(Минск, 28 мая 2009 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности (Минск, 1 февраля 2013 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в Антарктике (Санкт-Петербург, 15 марта 2013 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования  

космического пространства в мирных целях (Минск, 15 марта 2011 г.) 

2.4. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – УКРАИНА 

Отношения между Российской Федерацией и Украиной (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Украиной: 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии 

межгосударственных отношений (Дагомыс, 23 июня 1992 г.) 

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 

(Киев, 31 мая 1997 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Украиной и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской 

государственной границе (Киев, 28 января 2003 г.) 

Соглашение между Российской Федерации и Украиной о демаркации российско-украинской 

государственной границы (Киеве 17 мая 2010 г.) 



                                          

 

Договор между Российской Федерацией и Украиной  о сотрудничестве в использовании 

Азовского моря и Керченского пролива (Керчь, 24 декабря 2003 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода 

через Керченский пролив (Москва, 17 декабря 2013 г.) 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о межрегиональном и приграничном сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Украиной (Киев, 27 октября 2010 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины (Москва, 16 января 1997 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями 

приграничных регионов Российской Федерации и Украины (Донецк, 18 октября 2011 г.) 

Военное сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины  о 

сотрудничестве в военной области (Сочи, 25 ноября 1995 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

свободной торговле (Киев, 24 июня 1993 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Украиной об экономическом сотрудничестве на 

1998-2007 годы (Москва, 27 февраля 1998 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

научно-техническом сотрудничестве (Москва, 27 августа 1996 г.) 

Сотрудничество в сфере молодежной политикия:Ф 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о сотрудничестве в области молодежной политики (Киев, 28 января 2003 г.) 

Сотрудничество в сфере туризма: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о сотрудничестве в области туризма (Киев, 16 июля 1999 г.) 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 26 июля 1995 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в 

мирных целях (Москва, 27 августа 1996 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной об урегулировании вопросов 

правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза 

ССР (Москва, 9 декабря 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об 

урегулировании претензий, возникших вследствие воздушной катастрофы, произошедшей 4 

октября 2001 года (Москва, 26 декабря 2003 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной об урегулировании вопросов 

правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза 

ССР (Москва, 9 декабря 1994 г.) 



                                    
  

 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела 

Черноморского флота (Киев, 28 мая 1997 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского 

флота Российской Федерации на территории Украины (Киев, 28 мая 1997 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания 

Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (Киев, 28 мая 1997 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о порядке перемещения ядерных 

боеприпасов с территории Украины на центральные предзаводские базы Российской 

Федерации с целью их разукомплектования и уничтожения (Москва –  Киев, 11 апреля 1992 

г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об 

утилизации ядерных боезарядов (Ялта, 3 сентября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

порядке вывоза (уничтожения) специальной техники, находящейся в Украине (Сочи, 25 

ноября 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

передаче для дальнейшего использования вооружения и военной техники стратегических 

ракетных комплексов (Первомайское, 4 июня 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о передаче из Украины в Российскую Федерацию тяжелых бомбардировщиков Ту-

160, Ту-95МС, крылатых ракет воздушного базирования  большой дальности и оборудования 

(Ялта, 8 октября 1999 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об 

урегулировании претензий, возникших вследствие воздушной катастрофы, произошедшей 4 

октября 2001 года (Москва, 26 декабря 2003 г.) 

2.5. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – МОЛДОВА 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Молдова (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Молдова: 

Договор о принципах межгосударственных отношений Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики и Советской Социалистической Республики Молдова 

(Москва – Кишинев, 22 сентября 1990 г.) 

Протокол к Договору о принципах межгосударственных отношений Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики и Советской Социалистической Республики 

Молдова, подписанному 22 сентября 1990 года (Алма-Ата, 10 февраля 1995 г.) 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова 

(Москва, 19 ноября 2001 г.) 

Важнейшие двухсторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о сотрудничестве по пограничным вопросам (Москва, 30 октября 1998 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан 

Республики Молдова (Москва, 30 ноября 2000 г.) 

Военное сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о военном сотрудничестве (Москва, 28 июля 1997 г.) 



                                          

 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Советом Министров - Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о свободной торговле (Москва, 9 февраля 1993 г.) 

Соглашение между Советом Министров - Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о торгово-экономическом сотрудничестве в 1993 году 

(Москва, 9 февраля 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о торгово-экономическом сотрудничестве в 1994 году (Москва, 7 февраля 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о торгово-экономическом сотрудничестве на 1996-1997 годы (Москва, 12 апреля 

1996 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова об экономическом 

сотрудничества на 1999-2008 годы (Москва, 2 сентября 1999 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о военно-техническом сотрудничестве (Кишинев, 23 сентября 1997 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о культурном и научном сотрудничестве (Москва, 17 августа 1994 г.) 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов (Москва, 20 февраля 2008 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения 

промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий (Кишинев, 14 

февраля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о содействии разминированию участков местности на территории 

Приднестровского региона Республики Молдова (Кишинев / Москва, 21 / 29 декабря 1993 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о взаимной передаче вооружения, военной техники и военно-технического 

имущества (Кишинев / Москва, 21 / 29 декабря 1993 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовом статусе, 

порядке и сроках вывода воинских формирований Российской Федерации, временно 

находящихся на территории Республики Молдова (Москва, 21 октября 1994 г.) 

2.6. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ГРУЗИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Грузией (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Грузией: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве (Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Грузией и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Соглашение между Правительством Российской Федерацией и Исполнительной властью 

Грузии о сотрудничестве по пограничным вопросам (Москва, 3 ноября 1998 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о 

деятельности пограничных представителей (Москва, 21 февраля 2001 г.) 



                                    
  

 

 

Военное сотрудничество: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о российских военных базах 

на территории Республики Грузия (Тбилиси, 15 сентября 1995 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о свободной торговле (Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о торгово-экономическом сотрудничестве в 1994 году (Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия об основных принципах торгово-экономического сотрудничества в 1995 году 

(Москва, 29 мая 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о 

торгово-экономическом сотрудничестве на 1996-1997 годы (Москва, 19 марта 1996 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о научно-техническом сотрудничестве (Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (Тбилиси, 3 февраля 1994 

г.) 

Сотрудничество в сфере туризма: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Исполнительной властью 

Грузин о сотрудничестве в области туризма (Москва, 5 июля 2002 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия об экономическом восстановлении районов в зоне грузинско-осетинского конфликта 

(Москва, 14 сентября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о 

взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского конфликта и в 

возвращении беженцев (Тбилиси, 23 декабря 2000 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Грузия об урегулировании 

вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего 

Союза ССР (Москва, 14 сентября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии об 

урегулировании вопросов, связанных с государственным внутренним валютным долгом 

бывшего СССР (Москва, 25 мая 2004 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовом статусе воинских 

формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики 

Грузия (Москва, 9 октября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о порядке плавания и пребывания военных кораблей в водах и портах Российской 

Федерации и Республики Грузия (Москва, 9 октября 1993 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Грузией о сроках, порядке временного 

функционирования и выводе российских военных баз и других военных объектов группы 

российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии (Сочи, 31 марта 2006 

г.) 

2.7. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АРМЕНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Армения (Справочная 

информация МИД РФ) 



                                          

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Армения: 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией 

и Республикой Армения (Москва, 29 декабря 1991 г.) 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Армения (Москв, 29 августа 1997 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Армения и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  Правительством Республики 

Армения о взаимных безвизовых  поездках граждан Российской Федерации  и граждан 

Республики Армения (Москва, 25 сентября 2000 г.) 

Военное сотрудничество: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об условиях и сроках 

передачи Армении вооружения и техники расформировываемых соединений и частей 

российских вооруженных сил, дислоцированных в Армении (Москва, 6 июля 1992 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения 

(Москва, 21 августа 1992 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе Пограничных 

войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях 

их функционирования (Ереван, 30 сентября 1992 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе 

на территории Республики Армения (Москва, 16 марта 1995 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о совместном боевом 

дежурстве по противовоздушной обороне войск (сил) ПВО и авиации Вооруженных Сил 

Республики Армения и войск (сил) ПВО и авиации российской военной базы на территории 

Республики Армения (Москва, 16 марта 2000 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения  по вопросам 

совместного планирования применения войск (сил)  в интересах обеспечения совместной 

безопасности (Сочи, 27 сентября 2000 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством  Республики 

Армения о командировании российских военных советников  и специалистов в Республику 

Армения (Ереван, 14 сентября 2001 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о совместном 

использовании объектов военной инфраструктуры (Москва, 1 октября 2002 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения об информационном обмене в военной области (Москва, 1 октября 2002 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о свободной торговле (Ереван, 30 сентября 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в 1993 году (Ереван, 30 сентября 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в 1994 году (Москва, 16 февраля 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации  и Правительством Республики 

Армения об  основных принципах торгово-экономического сотрудничества в 1995 году 

(Москва, 1 февраля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики  

Армения о торгово-экономическом сотрудничестве на 1996-1997 годы (Москва, 28 мая 1996 

г.) 



                                    
  

 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о долгосрочном 

экономическом сотрудничестве на период до 2010 года (Ереван, 15 сентября 2001 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Республикой Армения и Российской Федерацией о принципах взаимного 

технического и материального обеспечивания их вооруженных сил (Москва, 21 августа 1992 

г.) 

Соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности Российской Федерации 

и Республики Армения (Москва, 21 августа 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством  Республики 

Армения о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 17 января 2003 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-

технического сотрудничества (Ереван, 25 июня 2013 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (Ереван, 13 ноября 1995 

г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в гуманитарной сфере (Москва, 24 октября 2011 г.) 

Сотрудничество в сфере туризма: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в области туризма (Ереван, 15 сентября 2001 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии (Москва, 25 

сентября 2000 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности (Ереван, 2 декабря 2013 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об урегулировании 

вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего 

Союза ССР (Москва, 7 сентября 1993 г.) 

2.8. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН 

Отношения между Российской Федерацией иАзербайджанской Республикой  (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Азербайджанской Республикой: 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией 

и Азербайджанской Республикой (Москва, 12 октября 1992 г.) 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией 

и Азербайджанской Республикой (Москва, 3 июля 1997 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой и отражающие отдельные сферы сотрудничества между 

странами: 

Пограничные вопросы: 

Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о государственной 

границе (Баку, 3 сентября 2010 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря (Москва, 23 сентября 2002 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

сотрудничестве по пограничным вопросам (Москва, 17 мая 1996 г.) 



                                          

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о деятельности пограничных представителей (Москва, 25 

января 2002 г.) 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о рациональном использовании и охране водных ресурсов 

трансграничной реки Самур (Баку, 3 сентября 2010 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о строительстве автомобильного моста через реку Самур в 

районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) - «Самур» 

(Азербайджанская Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу 

(Баку, 13 августа 2013 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики (Москва, 3 июля 1997 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о свободной торговле (Баку, 30 сентября 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации, и Правительством 

Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве в 1993 году (Баку, 

30 сентября 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики об основных принципах торгово-экономического 

сотрудничества в 1995 году (Москва, 8 июля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики об основных принципах и направлениях экономического 

сотрудничества на период до 2000 года (Москва, 18 января 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики об основных принципах и направлениях экономического 

сотрудничества (Москва, 25 января 2002 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о долгосрочном 

экономическом сотрудничестве на период до 2010 года (Москва, 25 января 2002 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительствам Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о научно-техническом сотрудничестве (Баку, 7 октября 1995 

г.) 

Военно-техническое сотрудничество 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о военно-техническом сотрудничестве (Баку, 27 февраля 2003 

г.) 

Сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области медицины и здравоохранения 

(Баку, 7 октября 1995 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о культурном и научном сотрудничестве (Баку, 6 июня 1995 

г.) 

Другие сферы сотрудничества: 



                                    
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Баку, 9 января 2001 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой об 

урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и 

активов бывшего Союза ССР (Москва, 7 сентября 1993 г.) 

2.9. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КАЗАХСТАН 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан: 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан (Москва, 25 мая 1992 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-

казахстанской государственной границе (Москва, 18 января 2004 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве и 

взаимодействии по пограничным вопросам (Астана, 9 января 2004 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о деятельности пограничных представителей (Астана, 9 января 2004 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области осуществления совместного контроля на российско- 

казахстанской государственной границе (Оренбург, 11 сентября 2009 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов 

(Оренбург, 27 августа 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов (Усть-

Каменогорск, 7 сентября 2010 г.) 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о межрегиональном и приграничном сотрудничестве (Усть-Каменогорск, 7 

сентября 2010 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о порядке пересечения российско-казахстанской государственной границы 

жителями приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан  

(Уральск, 3 октября 2006 г.) 

Военное сотрудничество: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве 

(Москва, 28 марта 1994 г. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве в охране 

внешних границ (Москва, 21 октября 1994 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о совместных усилиях в 

охране внешних границ (Алма-Ата, 30 июня 1995 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе воинских 

формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики 

Казахста (Москва, 20 января 1995 г.) 



                                          

 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о совместном 

планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности 

Российской Федерации и Республики Казахстан (Москва, 16 января 2004 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о создании Единой 

региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Казахстан (Астана, 30 января 2013 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о свободной торговле (Москва, 22 октября 1992 г.) 

Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и интеграции 

Российской Федерации и Республики Казахстан (Москва, 28 марта 1994 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об экономическом 

сотрудничестве на 1998-2007 годы (Алма-Ата,12 октября 1998 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 25 ноября 1996 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 28 марта 1994 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом 

сотрудничестве (Москва, 24 декабря 2013 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (Москва, 28 марта 

1994 г.) 

Сотрудничество в сфере туризма: 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации о сотрудничестве в области туризма (Астана, 15 февраля 2001 г.) 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 22 декабря 2004 

г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

психотропных веществ и злоупотребления ими (Алма-Ата, 12 октября 1998 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии (Москва, 23 

сентября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях (Астана, 22 мая 2008 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об урегулировании 

вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего 

Союза ССР (Москва, 6 сентября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан по демонтажу ядерного устройства, заложенного на Семипалатинском 

испытательном ядерном полигоне до его закрытия (Москва, 28 марта 1994 г.) 

2.10. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ТУРКМЕНИСТАН 



                                    
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и Туркменистаном (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Туркменистаном: 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном 

(Москва, 31 июля 1992 г.) 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном 

(Ашхабад, 23 апреля 2002 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Туркменистаном и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о взаимных поездках граждан (Ашхабад, 17 июля 1999 г.) 

Военное сотрудничество: 

Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере охраны 

государственной границы и о статусе военнослужащих Пограничных войск Российской 

Федерации, находящихся на территории Туркменистана, на переходный период (Ашгабат, 27 

августа 1992 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о совместной охране 

государственной границы Туркменистана и статусе военнослужащих Пограничных войск 

Российской Федерации на территории Туркменистана (Ашгабат, 23 декабря 1993 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном по военно-разведывательной 

деятельности (Ашгабат, 1 сентября 1993 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области 

безопасности (Москва, 10 апреля 2003 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о свободной торговле (Москва, 11 ноября 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве в 1993 году (Москва, 11 ноября 

1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества на 

период до 2000 года (Москва, 18 мая 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве (Ашхабад, 30 августа 2008 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки (Москва, 18 мая 

1995 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании вопросов 

правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза 

ССР (Москва, 31 июля 1992 г.) 

2.11. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – УЗБЕКИСТАН 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Узбекистан: 

Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (Москва, 30 мая 1992 г.) 



                                          

 

Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан (Ташкент, 16 июня 2004 г.) 

Договор о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан (Москва, 14 ноября 2005 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Договор между Российской федерацией и Республикой Узбекистан о сотрудничестве по 

пограничным вопросам (Москва, 4 мая 2001 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики 

Узбекистан (Минск, 30 ноября 2000 г.) 

Военное сотрудничество: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в 

военной области (Москва, 2 марта 1994 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о принципах 

взаимного технического и материального обеспечения их вооруженных сил (Москва, 2 марта 

1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о межгосударственных воинских перевозках в интересах охраны внешних 

границ государств-участников Содружества Независимых Государств (Ташкент, 15 ноября 

1994 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о дальнейшем 

углублении всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях 

(Ташкент, 11 декабря 1999 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение о торговых отношениях между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан (Москва, 13 ноября 1992 г. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о торгово-экономическом сотрудничестве в 1994 году (Москва, 6 января 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о торгово-экономическом сотрудничестве в 1995 году (Ташкент, 17 марта 1995 

г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества на 

1996-1997 годы (Ташкент, 27 июля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества на 1998 

- 2000 годы (Москва, 12 марта 1997 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан об углублении экономического сотрудничества на 1998 - 2007 годы (Ташкент, 12 

октября 1998 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве (Ташкент, 27 июля 1995 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве (Ташкент, 27 июля 1995 г.) 

Сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения: 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 



                                    
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 

здравоохранения, информации, спорта и туризма (Ташкент, 19 марта 1993 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией (Ташкент, 4 июля 2007 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью (Ташкент, 27 июля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (Москва, 12 марта 1997 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в области гражданской защиты (обороны), предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (Москва, 6 мая 1998 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования 

атомной энергии (Ташкент, 22 декабря 1997 г.) 

2.12. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ТАДЖИКИСТАН 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Таджикистан: 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан (Москва, 25 мая 1993 г.) 

Договор о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан, ориентированном в XXI век (Москва, 16 апреля 1999 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между  Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан и отражающие  отдельные сферы сотрудничества между 

странами: 

Пограничные вопросы: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве 

по пограничным вопросам (Душанбе, 16 октября 2004 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве 

по пограничным вопросам (Душанбе, 2 сентября 2011 г.) 

Военное сотрудничество: 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в 

военной области (Москва, 25 мая 1993 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке 

комплектования и прохождения военной службы гражданами Республики Таджикистан в 

Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории Республики 

Таджикистан (Душанбе, 30 марта 1994 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о главном военном 

советнике при Министре обороны Республики Таджикистан (Москва, 21 января 1997 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 

о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики 

Таджикистан (Душанбе, 5 октября 2012 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Российской 

Федерацией и Правительством Республикой Таджикистан (Соглашение о свободной 

торговле) (Душанбе, 10 октября 1992 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 



                                          

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 25 мая 1993 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 27 января 1994 г.) 

Сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения: 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 

здравоохранения, информации, спорта и туризма (Душанбе, 9 сентября 1995 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и со злоупотреблением ими (Душанбе, 3 декабря 2009 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (Душанбе, 14 января 1998 г.) 

2.13. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КИРГИЗИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Кыргызстан: 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Кыргызстан и 

Российской Федерацией (Москва, 10 июня 1992 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Кыргызстан и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о сотрудничестве по 

пограничным вопросам (Бишкек, 17 июля 1999 г.) 

Военное сотрудничество: 

Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о порядке 

комплектования и прохождения военной службы гражданами Кыргызской Республики в 

Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории Кыргызской 

Республики (Бишкек, 1 апреля 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской федерации и Правительством Киргизской 

Республики о предоставлении права плавания кораблям и судам Военно-Морского Флота 

Российской Федерации на озере Иссык-Куль (Бишкек, 13 октября 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в области противовоздушной обороны (Москва, 28 марта 1996 

г.) 

Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией по вопросам 

совместного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной 

безопасности Кыргызской Республики и Российской Федерации (Москва, 21 декабря 1999 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в области безопасности (Бишкек, 5 декабря 2002 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях 

пребывания российской авиационной базы на территории Киргизской Республики (Москва, 

22 сентября 2003 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях 

пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики  

(Бишкек, 20 сентября 2012 г.) 



                                    
  

 

 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Кыргызстан о свободной торговле (Бишкек, 8 октября 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Кыргызстан о принципах экономического сотрудничества (Бишкек, 8 октября 1992 г.) 

Научно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о научно-техническом сотрудничестве (Бишкек, 10 октября 1997 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о военно-техническом сотрудничестве (Бишкек, 25 августа 1999 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской 

Республики о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных 

отраслей промышленности (Москва, 18 января 1994 г.) 

Сотрудничество в сфере культуры, образования и науки: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской 

Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (Бишкек, 27 марта 

1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в гуманитарной сфере (Бишкек, 5 апреля 2012 г.) 

Сотрудничество в сфере туризма: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в сфере туризма (Москва, 21 марта 2006 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (Бишкек, 23 марта 1998 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 

(Бишкек, 28 ноября 2012 г.) 

2.14. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АБХАЗИЯ 

Республика Абхазия (Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатическое признание Республики Абхазия:  

Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1260 «О признании 

Республики Абхазия» 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Абхазия: 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и 

Российской Федерацией (Москва, 17 сентября 2008 г.) 

Меморандум о взаимопонимании между  Министерством иностранных дел Российской 

Федерации и Министерством иностранных дел Республики Абхазия по вопросам 

сотрудничества в международных отношениях (Москва, 23 декабря 2008 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия и отражающие отдельные сферы сотрудничества между странами: 

Пограничные вопросы: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в 

охране государственной границы Республики Абхазия (Москва, 30 апреля 2009 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Республики 

Абхазия (Сухум, 2 октября 2009 г.) 



                                          

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о пунктах пропуска через российско-абхазскую государственную границу (Сочи, 17 

сентября 2010 г.) 

Военное сотрудничество: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в 

военной области (Москва, 15 сентября 2009 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной 

российской военной базе на территории Республики Абхазия (Москва, 17 февраля 2010 г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 17 февраля 2010 г.) 

Сотрудничество в социально-экономической области: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия об оказании помощи Республике Абхазия в социально-экономическом развитии 

(Сухум, 12 августа 2009 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о режиме торговли товарами (Москва, 28 мая 2012 г.) 

Сотрудничество в сфере транспорта: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о принципах сотрудничества и об условиях взаимоотношений в области транспорта 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о международном автомобильном сообщении (Москва, 26 июля 2011 г.) 

Сотрудничестве в сфере информации: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Москва, 16 мая 2012 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о взаимной защите секретной информации (Москва, 12 апреля 2010 г.) 

Сотрудничество в борьбе с преступностью: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о сотрудничестве в борьбе с преступностью (Москва, 11 ноября 2009 г.) 

Сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 17 февраля 2010 г.) 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 17 февраля 2010 

г.) 

Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Москва, 17 февраля 2010 г.) 

2.15. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

Республика Южная Осетия (Справочная информация МИД РФ) 

Дипломатическое признание Республики Южная Осетия:  

Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1260 «О признании 

Республики Абхазия» 

Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1261 «О признании 

Республики Южная Осетия» 



                                    
  

 

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Южная Осетия:  

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и 

Российской Федерацией (Москва, 17 сентября 2008 г.) 

Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики 

Южная Осетия и Министерством иностранных дел Российской Федерации  

по вопросам сотрудничества в международных отношениях (Москва, 20 января 2009 г.) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Республикой Южная Осетия и отражающие отдельные сферы сотрудничества между 

странами: 

Пограничные вопросы: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в 

охране государственной границы Республики Южная Осетия (Москва, 30 апреля 2009 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и 

Республики Южная Осетия (Москва, 1 февраля 2010 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о пункте пропуска через российско-югоосетинскую государственную 

границу (Санкт-Петербург, 18 июня 2010 г.) 

Военное сотрудничество: 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве 

в военной области (Москва, 15 сентября 2009 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об объединенной 

российской военной базе на территории Республики Южная Осетия (Москва, 8 апреля 2010 

г.) 

Военно-техническое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 8 апреля 2010 г.) 

Сотрудничество в социально-экономической области: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом 

развитии (Москва, 26 августа 2009 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о режиме торговли товарами (Москва, 2 марта 2012 г.) 

Сотрудничество в сфере транспорта: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о принципах сотрудничества и об условиях взаимоотношений в области 

транспорта (Цхинвал, 25 апреля 2011 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о международном автомобильном сообщении (Москва, 24 октября 2012 г.) 

Сотрудничестве в сфере информации: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Цхинвал, 20 сентября 2011 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о взаимной защите секретной информации (Москва, 7 сентября 2010 г.) 

Сотрудничество в борьбе с преступностью: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о сотрудничестве в борьбе с преступностью (Москва, 26 августа 2009 г.) 

Сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией: 



                                          

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией (Цхинвал, 19 мая 2010 г.) 

Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 17 октября 

2009 г.) 

Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Москва, 11 февраля 2011 г.) 

2.16. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ БАЛТИИ 

ЛИТВА: 

Отношения между Российской Федерацией и Литовской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Литовской Республикой и отражающие состояние отношений между странами: 

Урегулирование пограничных вопросов: 

Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российско-литовской 

государственной границе (Москва, 24 октября 1997 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о разграничении 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Балтийском море 

(Москва, 24 октября 1997 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о деятельности пограничных уполномоченных (Курессааре, 16 августа 2011 г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Временное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Литовской Республики о взаимных поездках граждан (Москва, 24 февраля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о пунктах пропуска через государственную границу между Российской 

Федерацией и Литовской Республикой (Москва, 24 февраля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах (Москва, 24 февраля 

1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о взаимных поездках граждан (Москва, 30 декабря 2002 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о порядке выдачи упрощенного проездного документа на железной дороге 

(Москва, 20 июня 2003 г.) 

Приграничное сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о долгосрочном сотрудничестве Калининградской области Российской 

Федерации и регионов Литовской Республики (Москва, 29 июня 1999 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о строительстве моста через реку Неман между городами Советск и Панемуне и 

подходов к нему (Клайпеда, 4 октября 2011 г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о торгово-экономических отношениях (Вильнюс, 18 ноября 1993 г.) 

Сотрудничество в сфере рыбного хозяйства: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства  (Москва, 29 июня 1999 г.) 



                                    
  

 

 

Урегулирование вопросов, относящихся к сфере транспорта: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о принципах сотрудничества и условиях взаимопонимания в области транспорта 

(Москва, 12 февраля 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о международном автомобильном сообщении (Вильнюс, 18 ноября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о торговом судоходстве (Вильнюс, 18 ноября 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о судоходстве по Куршскому заливу и водным путям в Калининградской 

области Российской Федерации и в Литовской Республике (Светлогорск, 4 декабря 2007 г.) 

Сотрудничество в сфере туризма: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о сотрудничестве в области туризма (Москва, 29 июня 1999 г.) 

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 29 июня 1999 

г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтийского моря нефтью и другими 

вредными веществами (Вильнюс, 8 октября 2009 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  Правительством Литовской 

Республики о  сотрудничестве в морском и авиационном поиске и  спасании на Балтийском 

море (Москва, 14 ноября 2006 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и  Правительством Литовской 

Республики о правилах поведения и функционирования выводимых частей, подразделений и 

военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации 

ЛАТВИЯ: 

Отношения между Российской Федерацией и Латвийской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой и отражающие состояние отношений между странами: 

Урегулирование пограничных вопросов: 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о российско-латвийской 

государственной границе (Москва, 27 марта 2007 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о деятельности Пограничных представителей (Москва, 14 декабря I994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о сотрудничестве по пограничным вопросам (Санкт-Петербург, 26 февраля 1996 

г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о пунктах пропуска через таможенную границу (Москва, 2 июня 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о транзитном проезде граждан Российской Федерации железнодорожным 

транспортом через территорию Латвийской Республики (Москва, 2 июня 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о взаимных поездках граждан (Москва, 14 декабря 1994 г.) 



                                          

 

Временное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Латвийской Республики об упрощенном порядке пересечения линии российско-латвийской 

границы жителями приграничных территорий (Москва, 14 декабря 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской 

Федерации и Латвийской Республики (Москва, 20 декабря 2010 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (Рига, 22 апреля 2002 

г.) 

Торгово-экономическое сотрудничество: 

Соглашение о принципах торгово-экономического сотрудничества между Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой и Латвийской Республикой на 

1992 год (Москва, 5 декабря 1991 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о принципах торгово-экономических отношений между Российской Федерацией 

и Латвийской Республикой (Москва, 28 октября 1992 г.)  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики об экономическом сотрудничестве (Москва, 13 октября 2006 г.)  

Урегулирование вопросов, относящихся к сфере транспорта: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта 

(Москва, 22 февраля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о торговом судоходстве (Москва, 22 февраля 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о международном автомобильном сообщении (Москва, 22 февраля 1995 г.) 

Сотрудничество в социальной сфере: 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о сотрудничестве в 

области социального обеспечения (Рига, 18 декабря 2007 г.) 

Сотрудничество в сфере туризма: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о сотрудничестве в сфере туризма (Москва, 20 декабря 2010 г.) 

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 20 декабря 

2010 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по 

территории Латвии (Москва, 2 июня 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных 

формах (Москва, 20 декабря 2010 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Москва, 20 декабря 2010 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских 

воздушных судов (Москва, 21 ноября 2013 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 



                                    
  

 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев (Москва, 2 

июня 1993 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой об условиях, сроках и 

порядке полного вывода с территории Латвийской Республики Вооруженных сил 

Российской Федерации и их правовом положении на период вывода (Москва, 30 апреля 1994 

г.) 

ЭСТОНИЯ: 

Отношения между Российской Федерацией и Эстонской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Важнейшие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией и 

Эстонской Республикой и отражающие состояние отношений между странами: 

Урегулирование пограничных вопросов: 

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о российско-эстонской 

государственной границе (Москва, 18 февраля 2014 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о разграничении морских 

пространств в Нарвском и Финском заливах (Москва, 18 февраля 2014 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о деятельности пограничных представителей (Санкт-Петербург, 20 декабря 1996 

г.) 

Вопросы, связанные с перемещением через границу: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о пунктах пропуска через таможенную границу (Москва, 9 июля 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о пунктах пропуска через российско-эстонскую государственную границу 

(Таллин, 25 июня 2002 г.) 

Сотрудничество в сфере рыбного хозяйства: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о взаимных отношениях в области рыбного хозяйства (Москва, 4 мая 1994 г.) 

Урегулирование вопросов, относящихся к сфере транспорта 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области трнаспорта 

(Москва, 21 сентября 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики  о международном автомобильном сообщении (Санкт-Петербург, 4 июля 2000 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о воздушном сообщении (Санкт-Петербург, 7 июля 2000 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о судоходстве в бассейне Чудского, Теплого и Псковского озер (Москва, 20 

марта 2002 г.) 

Сотрудничество в сфере связи: 

Соглашение  между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о сотрудничестве в области связи (Москва, 19 января 1993 г.) 

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 11 января 1996 

г.) 

Сотрудничество в сфере образования: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о сотрудничестве в области образования (Москва, 21 октября 1994 г.) 

Другие сферы сотрудничества: 



                                          

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о сотрудничестве в области сохранения культурных ценностей (Таллин, 4 

декабря 1998 г.) 

Вопросы, связанные с урегулированием проблемных ситуаций: 

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о выводе Вооруженных 

Сил Российской Федерации с территории Эстонской Республики и условиях их временного 

пребывания на ее территории (Москва, 26 июля 1994 г.) 

2.17. ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ И 

БАЛТИИ 

О положении русскоязычного населения в странах Балтии в начале 2000-х годов 

(Справочная информация МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Латвии и Эстонии в начале 2000-х годов 

(Справочная информация МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Молдове в 2000-е годы (Справочная информация 

МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Азербайджане в 2000-е годы (Справочная 

информация МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Казахстане в 2000-е годы (Справочная информация 

МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Туркменистане в 2000-е годы (Справочная 

информация МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Узбекистане в 2000-е годы (Справочная 

информация МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Таджикистане в 2000-е годы (Справочная 

информация МИД РФ) 

Положение русскоязычного населения в Киргизии в 2000-е годы (Справочная информация 

МИД РФ) 

2.18. РОССИЯ И КОНФЛИКТЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Абхазия: 

Грузино-абхазское урегулирование (Справочная информация МИД РФ) 

Акт о восстановлении государственной независимости Абхазии 

Конституция Республики Абхазия 

Южная Осетия: 

Грузино-осетинское урегулирование (Справочная информация МИД РФ) 

Декларация о государственном суверенитете Южной Осетии 

Конституция Республики Южная Осетия 

Обострение ситуации в августе 2008 г.:  

МИД РФ: Краткая хронология миротворческой операции  по принуждению Грузии к миру 

Заявление МИД России о ситуации в Южной Осетии (Москва, 3 августа 2008 г.) 

Заявление МИД России о ситуации в Южной Осетии (Москва, 8 августа 2008 г.) 

Заявление Президента России Д.А.Медведева  в связи с ситуацией в Южной Осетии 

(Москва, 8 августа 2008 г.) 

Письмо Постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке  В.И. Чуркина от 11 

августа 2008 г.  на имя Председателя Совета Безопасности (Нью-Йорк, 13 августа 2008 г.) 

Заявление Президента Российской Федерации Д.А.Медведева (Москва, 26 августа 2008 г.) 

Комментарий Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно 

выполнения плана «Д.А.Медведева–Н.Саркози» (Москва, 1 сентября 2008 г.) 

Изложение существа договоренностей между  Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым и  Президентом Французской Республики Н.Саркози  об осуществлении 

Плана от 12 августа 2008 года (Москва, 8 сентября 2008 г.) 

Реакция Грузии: 



                                    
  

 

 

Закон Грузии об оккупированных территориях (Тбилиси, 23 октября 2008 г.) 

Государственная стратегия Грузии в отношении  оккупированных территорий 

Хартия о стратегическом партнерстве США – Грузия 

Резолюция о ситуации в Грузии 

Резолюция парламента Грузии о провозглашении 23 августа  днем жертв тоталитарных 

режимов 

Резолюция парламента Грузии по поводу советской оккупации Грузии 

Нагорный Карабах: 

Нагорно-карабахское урегулирование (Справочная информация МИД РФ) 

Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской республики 

Конституция Нагорно-Карабахской Республики 

Приднестровье: 

Приднестровское урегулирование (Справочная информация МИД РФ) 

Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в 

Приднестровском регионе Республики Молдова  (Москва, 21 июля 1992 г.) 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) (Бендеры, 24 декабря 1995 г.) 

План урегулирования приднестровской проблемы (2005 г.) 

План урегулирования приднестровской проблемы (2012 г.) 

Проект России по приднестровскому урегулированию 

Таджикистан: 

Межтаджикское урегулирование (Справочная информация МИД РФ) 

Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане 

(Москва, 27 июня 1997 г.) 

2.19. СТАТУС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о принципах формирования ВМС 

Украины и ВМС России на базе Черноморского флота бывшего СССР (Ялта, 3 августа 1992 

г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о неотложных мерах по 

формированию Военно-Морского Флота России и Военно-Морских Сил Украины на базе 

Черноморского флота (Москва, 17 июня 1993 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Украиной по Черноморскому флоту (Сочи, 9 июня 

1995 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания 

Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 

(Киев, 28 мая 1997 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания 

Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (Харьков, 21 апреля 

2010 г.) 

2.20. СТАТУС КОСМОДРОМА «БАЙКОНУР» 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о порядке 

использования космодрома «Байконур» (Москва, 25 мая 1992 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных 

принципах и условиях использования космодрома «Байконур» (Москва, 28 марта 1994 г.) 

Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан (Москва, 10 декабря 1994 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии 

сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Байконур» (Астана, 9 января 

2004 г.) 
 
 

 



                                          

 

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕКОГО КУРСА РФ 

3.1.УЧАСТИЕ РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Трехстороннее сотрудничество России, Индии и Китая (РИК) (Справочная информация 

МИД РФ) 

Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) (Справочная информация МИД РФ) 

Создание Шанхайской организации сотрудничества: 

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (Шанхай, 15 июня 2001 г.) 

Организационные основы Шанхайской организации сотрудничества: 

Хартия Шанхайской организации сотрудничества (Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.) 

Временная схема взаимоотношений Шанхайской организации сотрудничества с другими  

международными организациями и государствами (Москва, 23 нояюря 2002 г.) 

Положение о статусе наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества (Ташкент, 

17 июня 2004 г.) 

Положение о статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества 

(Душанбе, 28 августа 2008 г.) 

Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «О 

предоставлении Исламской Республике Пакистан статуса наблюдателя при ШОС» 

Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «О 

предоставлении Исламской Республике Иран статуса наблюдателя при ШОС» 

Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «О 

предоставлении Республике Индия статуса наблюдателя при ШОС» 

Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества (Бишкек, 16 августа 2007 г.) 

Взаимодействие ШОС и ОДКБ: 

Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом ОДКБ 

(Душанбе, 5 октября 2007 г.) 

Взаимодействие ШОС и ООН: 

Совместная декларация о сотрудничестве между  Секретариатами ШОС и ООН (Ташкент, 5 

апреля 2010 г.) 

Документы, принятые по итогам саммитов ШОС: 

Санкт-Петербургская декларация глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества (Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.) 

Московская декларация глав – государств Шанхайской организации сотрудничества 

(Москва, 29 мая 2003 г.) 

Ташкентская декларация глав – государств Шанхайской организации сотрудничества 

(Ташкент, 17 июня 2004 г.) 

Астанинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 

(Астана, 5 июля 2005 г.) 

Шанхайская декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (Шанхай, 15 

июня 2006 г.) 

Бишкекская декларация глав – государств Шанхайской организации сотрудничества 

(Бишкек, 16 августа 2007 г.) 

Душанбинская декларация глав – государств Шанхайской организации сотрудничества 

(Душанбе, 28 августа 2008 г.) 

Екатеринбургская декларация глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) 

Ташкентская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

(Ташкент, 11 июня 2010 г.) 

Астанинская декларация десятилетия Шанхайской организации сотрудничества (Астана, 15 

июня 2011 г.) 



                                    
  

 

 

Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о построении  

региона долгсрочного мира и совместного процветания (Пекин, 7 июня 2012 г.) 

Бишкекская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

(Бишкек, 13 сентября 2013 г.) 

ШОС и борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 

июня 2001 г.) 

Концепция сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Астана, 5 июля 2005 г.) 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 

июня 2009 г.) 

ШОС и проблема Афганистана: 

Совместное заявление министров иностранных дел государств-участников Шанхайской 

организации сотрудничества (Пекин, 7 января 2002 г.) 

Протокол Шанхайской организации сотрудничества и Исламской Республики Афганистан о 

создании Контактной группы ШОС–Афганистан (10 сентября 2008 г.) 

ШОС и международная информационная безопасность: 

Заявление глав государств-членов ШОС по международной информационной безопасности  

(Шанхай, 15 июня 2006 г.) 

ШОС и борьба с инфекционными заболеваниями: 

Совместное заявление о борьбе с инфекционными болезнями на пространстве Шанхайской 

организации сотрудничества (Пекин, 14 октября 2009 г.) 

ШОС и преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса: 

Совместная инициатива по активизации многостороннего экономического сотрудничества 

по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса (Пекин, 14 

октября 2009 г.) 

3.2. РОССИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Ближний Восток: 

Лига арабских государств (ЛАГ). Отношения РФ и ЛАГ (Справочная информация МИД РФ) 

Организация Исламская конференция (ОИК). Отношения РФ и ОИК (Справочная 

информация МИД РФ) 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Отношения РФ и 

ССАГПЗ (Справочная информация МИД РФ) 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Отношения РФ и АСЕАН 

(Справочная информация МИД РФ) 

«Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА). Отношения РФ и ДСА (Справочная информация 

МИД РФ) 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Отношения РФ и 

СВМДА (Справочная информация МИД РФ) 

Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности (АРФ). 

Отношения РФ и АРФ (Справочная информация МИД РФ) 

Азиатско-тихоокеанский совет сотрудничества по безопасности (АТССБ). Отношения РФ и 

АТССБ (Справочная информация МИД РФ) 

Восточноазиатские саммиты (ВАС). Отношения РФ и ВАС (Справочная информация МИД 

РФ) 

Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (АТПФ). Отношения РФ и АТПФ 

(Справочная информация МИД РФ) 

Ассоциация парламентов Азии за мир (АПАМ). Отношения РФ и АПАМ (Справочная 

информация МИД РФ) 



                                          

 

Форум «Азия-Ближний Восток» (ФАБВ). Отношения РФ и ФАБВ (Справочная информация 

МИД РФ) 

Африка: 

Организация африканского единства (ОАЕ). Отношения РФ и ОАЕ (Справочная информация 

МИД РФ) 

Африканский союз (АС). Отношения РФ и АС (Справочная информация МИД РФ) 

Сообщество сахаро-сахельских государств (СССГ). Отношения РФ и СССГ (Справочная 

информация МИД РФ) 

Восточноафриканское сообщество (ВАС). Отношения РФ и ВАС (Справочная информация 

МИД РФ) 

Комиссия стран Гвинейского залива (КСГЗ). Отношения РФ и КСГЗ (Справочная 

информация МИД РФ) 

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЕМОА). Отношения РФ и 

ЮЕМОА (Справочная информация МИД РФ) 

Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС). Отношения РФ и 

ЭКОВАС (Справочная информация МИД РФ) 

Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА). Отношения РФ и 

ЭСГЦА (Справочная информация МИД РФ) 

Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). Отношения РФ и КОМЕСА 

(Справочная информация МИД РФ) 

Сообщество развития Юга Африки (САДК). Отношения РФ и САДК (Справочная 

информация МИД РФ) 

Межправительственная организация по развитию (ИГАД). Отношения РФ и ИГАД 

(Справочная информация МИД РФ) 

Латинская Америка: 

Организация американских государств (ОАГ). Отношения РФ и ОАГ (Справочная 

информация МИД РФ) 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ). Отношения РФ и ЛАИ (Справочная 

информация МИД РФ) 

Ассоциация карибских государств (АКГ). Отношения РФ и АКГ (Справочная информация 

МИД РФ) 

Карибское сообщество (КАРИКОМ). Отношения РФ и КАРИКОМ (Справочная информация 

МИД РФ) 

Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС). Отношения РФ и ЦАИС 

(Справочная информация МИД РФ) 

Андское сообщество (АС). Отношения РФ и АС (Справочная информация МИД РФ) 

Группа Рио (ГР). Отношения РФ и ГР (Справочная информация МИД РФ) 

Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР). Отношения РФ и МЕРКОСУР 

(Справочная информация МИД РФ) 

«Боливарианская альтернатива для Америки» (АЛБА). Отношения РФ и АЛБА (Справочная 

информация МИД РФ) 

Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне 

(ОПАНАЛ). Отношения РФ и ОПАНАЛ (Справочная информация МИД РФ) 

3.3. РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Основы российско-американских отношений: 

Кэмп-Дэвидская декларация  

Президента США Дж. Буша и Президента РФ Б.Н. Ельцина о новых отношениях (Кэмп-

Дэвид, 1 февраля 1992 г.) 

Из Хартии российско-американского партнерства и дружбы (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 



                                    
  

 

 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Соединенных Штатов Америки Дж. Буша о новых отношениях между Россией и США  

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 

Совместная декларация Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша о новых 

стратегических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки (Москва, 24 мая 2002 г.) 

Декларация о стратегических рамках российско-американских отношений, принятая по 

итогам встречи В.В. Путина и Дж. Буша (Сочи, 6 апреля 2008 г.) 

Военно-стратегические проблемы в российско-американских отношениях:  

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) (Москва, 3 

января 1993 г.) 

Документы о ратификации Договора СНВ-2 Российской Федерацией 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов (СНП) (Москва, 24 мая 2002 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по 

дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-3) (Прага, 8 апреля 2010 г.) 

Другие вопросы: 

Меморандум о договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о создании совместного Центра обмена данными от систем раннего 

предупреждения и уведомлениями о пусках ракет (Москва, 4 июня 2000 г.) 

Совместное российско-американское Заявление «Инициатива по сотрудничеству в области 

стратегической стабильности» (Нью-Йорк, 6 сентября 2000 г.) 

Ядерное нераспространение и сотрудничество между РФ и США: 

Программа «Взаимного Сокращения Угрозы» (Программа Нанна-Лугара) 

Соглашение ВОУ-НОУ 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки по обмену технической информацией в области сохранности и 

безопасности ядерных боеприпасов (Москва, 16 декабря 1994 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного 

оружия (Вашингтон, 18 февраля 1993 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 

(Москва, 6 мая 2008 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и 

энергетической сферах (Вена, 16 сентября 2013 г.) 

Взаимодействие РФ и США по вопросам борьбы с международным терроризмом: 

Заявление Президента РФ В.В. Путина по поводу террористических актов в США (Москва, 

11 сентября 2001 г.) 

О телефонном разговоре Секретаря Совета Безопасности РФ В.Б. Рушайло с помощником 

Президента США по национальной безопасности К. Райс (Сообщение МИД РФ от 11 

сентября 2001 г.) 

О телеграмме соболезнования Президента России В.В. Путина Президенту США Дж. Бушу 

(Сообщение МИД РФ от 11 сентября 2001 г.) 

Об объявлении минуты молчания в знак траура в связи с трагическими последствиями 

террористических актов в Соединѐнных Штатах Америки (Сообщение МИД РФ от 12 

сентября 2001 г.) 



                                          

 

Об Обращении Совета Государственной Думы Федерального Собрания России к Конгрессу 

Соединѐнных Штатов Америки и американскому народу (Сообщение МИД РФ от 12 

сентября 2001 г.) 

О телефонном разговоре Президента России В.В. Путина с Президентом США Дж. Бушем 

(Сообщение МИД РФ от 12 сентября 2001 г.) 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Соединенных Штатов Америки Дж.Буша о сотрудничестве в борьбе против биотерроризма 

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 

Российско-американское сотрудничество в борьбе с терроризмом (Справочная информация 

МИД РФ) 

Cовместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша об 

антитеррористическом сотрудничестве (Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 

Об уничтожении Усамы бен Ладена (Сообщение МИД РФ от 2 мая 2011 г.) 

Позиция РФ и США по проблемам Ближнего Востока: 

Совместное российско-американское заявление от 12 апреля 2001 г. по ситуации на Ближнем 

Востоке 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Соединенных Штатов Америки Дж.Буша по Ближнему Востоку (Вашингтон, 13 ноября 2001 

г.) 

Совместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша о ситуации на 

Ближнем Востоке (Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 

Проблема Афганистана и позиция РФ и США: 

О первом заседании российско-американской Рабочей группы по Афганистану (Совместное 

заявление от 4 августа 2000 г.) 

Совместное заявление российско-американской  Рабочей группы по Афганистану от 19 

сентября 2001 г. 

Cовместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Соединенных Штатов Америки Дж. Буша по Афганистану (Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки о транзите вооружения, военной техники, военного имущества и персонала 

через территорию Российской Федерации в связи с участием Соединенных Штатов Америки 

в усилиях по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Исламской 

Республики Афганистан (Москва, 6 июля 2009 г.) 

Сотрудничество РФ и США в противодействии незаконному обороту наркотиков 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Соединенных Штатов Америки Дж. Буша о сотрудничестве в противодействии незаконному 

обороту наркотиков (Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 

Вопросы межрегионального сотрудничества: 

Совместное заявление Министра иностранных дел Российской Федерации и 

Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки об укреплении российско-

американского межрегионального сотрудничества (Владивосток, 8 сентября 2012 г.) 

Нестратегические аспекты российско-американских отношений: экономическая и 

гуманитарно-правовая сферы: 

Сотрудничество между РФ и США в экономической сфере: 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Соединенных Штатов Америки Дж. Буша о новых российско-американских отношениях в 

экономической сфере (Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) 

Совместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша о развитии 

российско-американских экономических связей (Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 

г.) 

Энергетический диалог между РФ и США: 



                                    
  

 

 

Совместное заявление Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша о новом российско-

американском энергетическом диалоге (Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 

Сотрудничество в научно-технической области: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 16 декабря 1993 г.) 

Сотрудничество между РФ и США в гуманитарной сфере: 

Совместное заявление Президента В.В.Путина и Президента Дж.Буша о российско-

американских контактах между людьми (Москва – Санкт-Петербург, 24-26 мая 2002 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (Вашингтон, 11 июля 2011 г.) 

Другие вопросы, касающиеся взаимоотношений РФ и США: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки об организации системы прямой шифрованной связи между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки (Вашингтон, 30 октября 2008 г.) 

Поправка Джексона – Вэника 

Сотрудничество РФ и США в Арктическом регионе: 

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в Антарктике  

(Владивосток, 8 сентября 2012 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки о сохранении и использовании чукотско-аляскинской популяции белого 

медведя (Вашингтон, 16 октября 2000 г.) 

Реакция российского руководства на внешнюю политику США: 

Выступление Президента РФ В.В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам 

политики безопасности (Мюнхен, февраль 2007 г.) 

3.4. РОССИЙСКО-КАНАДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Канадой (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Канадой: 

Договор о согласии и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой (Оттава, 19 

июня 1992 г.) 

3.5. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ЕВРОПА 

Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отношения РФ – ОБСЕ 

(Справочная информация МИД РФ) 

Деятельность России в Совете Европы: 

Совет Европы (СЕ). Отношения РФ – СЕ (Справочная информация МИД РФ) 

Заключение № 193 (1996) Парламентской ассамблеи Совета Европы о заявке России на 

вступление в Совет Европы (Страсбург, 25 января 1996 г.) 

Отношения между РФ и ЕС: 

Европейский Союз (ЕС). Отношения РФ – ЕС (Справочная информация МИД РФ) 

К двадцатилетию отношений Россия-ЕС (Сообщение МИД РФ для СМИ) 

Коллективная стратегия Европейского Союза по отношению к России (Кельн, 4 июня 1999 

г.) 

Соместное заявление об укреплении диалога и сотрудничества по политическим вопросам и 

вопросам безопасности в Европе (Париж, 20 октября 2000 г.) 

Соместная декларация об укреплении диалога и сотрудничества по политическим вопросам 

и вопросам безопасности в Европе (Париж, 20 октября 2000 г.) 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя 

Европейского совета С. Берлускони, при содействии Генерального секретаря Совета  ЕС/ 

Высокого представителя по вопросам Общей внешней политики и политики в области 



                                          

 

безопасности ЕС Х. Соланы, и Председателя Комиссии Европейских Сообществ Р. Проди 

(Рим, 6 ноября 2003 г.) 

Совместное заявление о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС (Люксембург, 27 апреля 

2004 г.) 

«Дорожные карты» четырех общих пространств, утвержѐнные на саммите Россия-ЕС 

(Москва, 10 мая 2005 г.): 

«Дорожная карта» по общему экономическому пространству 

«Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия 

«Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности 

«Дорожная карта» по общему пространству науки и образования,  включая культурные 

аспекты 

Совместное заявление саммита Россия-ЕС о приграничном сотрудничестве (Ханты-

Мансийск, 27 июня 2008 г.) 

Совместное заявление саммита Россия-ЕС о запуске переговоров  по новому соглашению 

Россия-ЕС (Ханты-Мансийск, 27 июня 2008 г.) 

Совместные шаги по переходу к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан 

России и ЕС (Безвизовый диалог Россия-ЕС) (11 марта 2013 г.) 

Cовместное заявление Российской Федерации и Европейского Союза о транзите между 

Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации (Брюссель, 11 

ноября 2002 г.) 

Взаимоотношения со странами Европы: 

Ведущие страны Европы: 

Великобритания: 

Отношения между Российской Федерацией и Соединенным Королевством Великобритании 

и Северной Ирландии (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии: 

Договор о принципах отношений между Российской Федерацией и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии 

(Лондон, 9 ноября 1992 г.) 

Франция: 

Отношения между Российской Федерацией и Французской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Французской Республикой: 

Договор от 7 февраля 1992 года между Россией и Францией (Париж, 7 февраля 1992 г.) 

Германия: 

Отношения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия 

(Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Федеративной Республикой Германия: 

Договор о добрососедстве, парнерстве и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германия (Бонн, 9 ноября 1990 

г.) 

Италия: 

Отношения между Российской Федерацией и Итальянской Республикой: (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Итальянской Республикой: 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской 

Республикой (Москва, 14 октября 1994 г.) 



                                    
  

 

 

Страны Западной Европы : 

Отношения между Российской Федерацией и Австрийской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Бельгия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Королевством Бельгия 

Договор о согласии и сотрудничестве между Российской Федерацией и Королевством 

Бельгия (Брюссель, 8 декабря 1993 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Ирландской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Нидерланды (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией (Справочная 

информация МИД РФ) 

Страны Северной Европы: 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Дания (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Исландией (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Норвегия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Финляндской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Финляндской Республикой 

Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах 

взаимоотношений (Хельсинки, 20 января 1992 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Швеция (Справочная 

информация МИД РФ 

Страны Южной Европы: 

Отношения между Российской Федерацией и Греческой Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Греческой Республикой 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Греческой 

Республикой (Афины, 30 июня 1993 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Испания (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Королевством Испания 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Королевством 

Испания (Мадрид, 12 апреля 1994 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Кипр (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Мальта (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Португальской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Португальской Республикой 



                                          

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Португальской 

Республикой (Москва, 22 июля 1994 г.) 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Албания (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Болгария (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Болгария 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Болгарией (София, 4 августа 1992 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Венгрией (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Венгрией 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республикой и Венгерской Республикой (Москва, 6 

декабря 1991 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Македония (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Македонией 

Декларация о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией 

и Республикой Македонией (Москва, 27 января 1998 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Польша (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Польша 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша  о дружественном и 

добрососедском сотрудничестве (Москва, 22 мая 1992 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Румынией (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Румынией 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Румынией (Москва, 4 июля 2003 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Сербия (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Сербия 

Декларация о стратегическом партнѐрстве между Российской Федерацией и Республикой 

Сербия (Сочи, 24 мая 2013 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Словацкой Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Словацкой Республикой 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Словацкой Республикой (Братислава, 26 августа 1993 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Словения (Справочная 

информация МИД РФ) 



                                    
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Хорватия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Черногорией (Справочная информация МИД 

РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Чешской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Чешской Республикой 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерациейи 

Чешской Республикой (Прага, 26 августа 1993 г.) 

Карликовые государства Европы: 

Отношения между Российской Федерацией и Княжеством Андорра (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Княжеством Лихтенштейн (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Княжеством Монако (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Светлейшей Республикой Сан-Марино 

(Справочная информация МИД РФ) 

Город-государство Ватикан: 

Ватикан (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Ватиканом (Справочная информация МИД РФ) 

О встрече Президента России В.В.Путина с  Папой Римским Иоанном Павлом II (Сообщение 

МИД РФ от 11 мая 2003 г.) 

Телеграмма соболезнования Президента России В.В.Путина Его Высокопреосвященству 

Кардиналу Йозефу Ратцингеру, дуайену Коллегии Кардиналов (Сообщение МИД РФ от 3 

апреля 2005 г.) 

О поздравительном послании Президента России В.В. Путина Папе Римскому Бенедикту 

XVI по случаю избрания на апостольский престол (Сообщение МИД РФ от 21 апреля 2005 

г.) 

Об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Ватиканом 

(Сообщение МИД РФ от 9 декабря 2009 г.) 

3.6. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ 

АФРИКИ 

Отношения между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической 

Республикой (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Арабской Республикой Египет 

Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Арабской 

Республикой Египет (Каир, 23 июня 2009 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Государством Израиль (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Иорданским Хашимитским Королевством 

(Справочная информация МИД РФ) 



                                          

 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Ирак (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Исламской Республикой Иран 

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской 

Федерацией и Исламской Республикой Иран (Москва, 12 марта 2001 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Йеменской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Государством Катар (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Государством Кувейт (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Ливанской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Государством Ливия (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Мавритания 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Марокко (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Султанатом Оман (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Государством Палестина (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Королевством Саудовская Аравия 

Генеральное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Саудовская Аравия (Эр-Рияд, 20 ноября 1994 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Судан (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Тунисской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Турецкой Республикой 

Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики (Москва, 25 

мая 1992 г.) 

3.7. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Афганистан 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан (Справочная 

информация МИД РФ) 



                                    
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и Монголией (Справочная информация МИД 

РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Монголией 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Монголией (Москва, 20 января 1993 г.) 

3.8. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ЮЖНОЙ АЗИИ 

Отношения между Российской Федерацией и Народной Республикой Бангладеш 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Бутан (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Мальдивской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Федеративной Демократической Республикой 

Непал (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Демократической Социалистической 

Республикой Шри-Ланка (Справочная информация МИД РФ) 

3.9. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Отношения между Российской Федерацией и Государством Бруней-Даруссалам (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Демократической Республикой Восточный 

Тимор (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам 

(Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Социалистической Республикой Вьетнам 

Договор об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам (Москва, 16 июня 1994 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Индонезия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической 

Республикой (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Малайзией (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Сингапур (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Таиланд (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Филиппины (Справочная 

информация МИД РФ) 

3.10. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ИНДИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Индия (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Индия: 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индия 

(Нью-Дели, 28 января 1993 г.) 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне: 



                                          

 

Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой 

Индией (Нью-Дели, 3 октября 2000 г.) 

Совместное российско-индийское заявление (Дели, 4 октября 2000 г.) 

Декларация Российской Федерации и Республики Индия о глобальных вызовах и угрозах 

международной безопасности и стабильности (Москва, 12 ноября 2003 г.) 

Совместная декларация Российской Федерации и Республики Индия (Нью-Дели, 3 декабря 

2004 г.) 

3.11. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КИТАЙ 

Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Китайской Народной Республикой: 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой (Москва, 16 июля 2001 г.)  

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне: 

Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики (Пекин, 2 

декабря 2002 г.) 

Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики (Москва, 

27 мая 2003 г.) 

Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики (Пекин, 

14 октября 2004 г.) 

Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

международном порядке в XXI веке (Москва, 1 июля 2005 г.) 

Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики (Москва, 

3 июля 2005 г.) 

Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики (Пекин, 

21 марта 2006 г.) 

Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики (Москва, 

26 марта 2007 г.) 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республикой о новом 

этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (Шанхай, 

20 мая 2014 г.) 

3.12. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ЯПОНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Японией (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Японией: 

Российско-японский план действий (Москва, 10 января 2003 г.) 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне: 

Токийская декларация о российско-японских отношениях (Токио, 13 октября 1993 г.) 

Московская декларация об установлении созидательного партнерства между Российской 

Федерацией и Японией (Москва, 13 ноября 1998 г.) 

Совместное заявление о взаимодействии Российской Федерации и Японии в международных 

делах (Токио, 5 сентября 2000 г.) 

3.13. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Корея (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Корея: 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне: 

Россйиско-корейское совместное заявление (Сеул, 27 февраля 2001 г.) 

Российско-корейская совместная декларации (Москва, 21 сентября 2004 г.) 



                                    
  

 

 

3.14. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – КНДР 

Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической 

Республикой (Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Корейской Народно-Демократической Республикой 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Корейской Народно-Демократической республикой (Пхеньян, 9 февраля 2000 г.) 

Документы, подписанные по итогам встреч на высшем уровне: 

Пхеньянская декларация Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической 

Республики (Пхеньян, 21 июля 2000 г.) 

Московская декларация Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической 

Республики (Москва, 4 августа 2001 г.) 

3.15. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Отношения между Российской Федерацией и Антигуа и Барбуда (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Аргентинской Республикой  

Соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Аргентинской 

Республикой (Москва, 25 июня 1998 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Содружеством Багамских Островов 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Барбадосом (Справочная информация МИД 

РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия  

(Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Федеративной Республикой Бразилия 

Договор о парнтерских отношениях между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Бразилия (Москва, 22 июня 2000 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Белизом (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Многонациональным Государством Боливия 

(Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Многонациональным Государством Боливией 

Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Боливией 

(Москва, 26 июля 1996 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла 

(Справочная информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Боливарианской Республикой Венесуэла 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Венесуэла (Каракас, 24 мая 1996 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Гаити (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Кооперативной Республикой Гайана 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Гватемала  (Справочная 

информация МИД РФ) 



                                          

 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Гватемала  

Договор о принципах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гватемала 

(Нью-Йорк, 13 сентября 2000 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Гондурас (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Гренадой (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Содружеством Доминики (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Доминиканской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Колумбия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Колумбия 

Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Колумбией 

(Москва, 8 апреля 1994 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Коста-Рика (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Куба (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Куба 

Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой 

Куба (Гавана, 22 мая 1996 г.) 

Меморандум о принципах стратегического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Куба (Москва, 30 января 2009 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Никарагуа 

Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа 

(Нью-Йорк, 18 сентября 2002 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Панама (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Панама 

Договор о принципах отношений между Российской Федерацией и Республикой Панама 

(Богота, 27 ноября 1997 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Парагвай (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Парагвай 

Договор о дружбе, торговле и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Парагвай (Нью-Йорк, 14 сентября 2000 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Перу (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Пер 



                                    
  

 

 

Договор о партнерских отношениях между Российской Федерацией и Республикой Перу 

(Ханой, 18 ноября 2006 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Эль-Сальвадор (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Эль-Сальвадор 

Соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Эль-

Сальвадор (Сан-Сальвадор, 22 августа 2011 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Сент-Винсентом и Гренадинами (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Сент-Китсом и Невисом (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и  Сент-Люсией (Справочная информация МИД 

РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Суринам (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Тринидад и Тобаго (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Восточной Республикой Уругвай 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Восточной 

Республикой Уругвай (Нью-Йорк, 24 сентября 1997 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Чили (Справочная информация 

МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Республикой Чили 

Договор о партнерских отношениях между Российской Федерацией и Республикой Чили 

(Иокогама, 13 ноября 2010 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Эквадор (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Ямайкой (Справочная информация МИД РФ) 

3.16. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – СТРАНЫ ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Ангола (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Бенин (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Ботсвана (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Буркина-Фасо (Справочная информация МИД 

РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Бурунди (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Габонской Республикой  (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Гамбия (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Гана (Справочная информация 

МИД РФ) 



                                          

 

Отношения между Российской Федерацией и Гвинейской Республикой  (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Гвинея-Бисау (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Джибути (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Замбия (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Зимбабве (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Кабо-Верде (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Камерун (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Кения (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Союзом Коморских Островов (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Демократической Республикой Конго 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Конго (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Кот-д’Ивуар (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Лесото (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Либерия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Маврикий (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Мадагаскар (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Малави (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Мали (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Намибия (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Нигер (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерия 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Руанда (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Демократической Республикой Сан-Томе и 

Принсипи (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Свазиленд (Справочная 

информация МИД РФ) 



                                    
  

 

 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Сенегал (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Сомали 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Сьерра-Леоне (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Объединенной Республикой Танзания 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Тоголезской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Уганда (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Чад (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Экваториальная Гвинея 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Государством Эритрея (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Федеративной Демократической Республикой 

Эфиопия (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой (Справочная 

информация МИД РФ) 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные между Российской Федерацией 

и Южно-Африканской Республикой 

Договор о дружбе и партнерстве между Российской Федерацией и Южно-Африканской 

Республикой (Кейптаун, 5 сентября 2006 г.) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Южный Судан (Справочная 

информация МИД РФ) 

3.17. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ОКЕАНИЯ 

Отношения между Российской Федерацией и Австралийским Союзом (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Новой Зеландией (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Независимым Государством Папуа – Новая 

Гвинея (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Вануату (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Кирибати (Справочная 

информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Маршалловы Острова 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Федеративными Штатами Микронезии  

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Науру (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Палау (Справочная информация 

МИД РФ) 



                                          

 

Отношения между Российской Федерацией и Независимым Государством Самоа 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Соломоновы Острова 

(Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Королевством Тонга (Справочная информация 

МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Тувалу (Справочная информация МИД РФ) 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Фиджи (Справочная информация 

МИД РФ) 

3.18. ПОЛИТИКА РОССИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу (Москва, 18 сентября 2008 г.) 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года (Москва, 8 февраля 2013 г.) 

Концепция проекта федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» 
 

 

 

 



Издания, использованные для составления ХРЕСТОМАТИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЦЕЛОМ 

1. Системная история международных отношений в четырех томах. События и

документы. 1918-2003 / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том четвертый. Документы. 1945-

2003. Сост. А.В. Мальгин. М.: Московский рабочий, 2004.

2. Проблемы войны и мира в XX веке: Хрестоматия / Сост. О.О. Хохлышева. Н.

Новгород: Изд-во Нижегор. госуниверситета, 2000.

3. Хохлышева О.О. Мировая политика и международное право: Документы и

материалы. Учебное пособие: В 2-х тт. Т. 1-2. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.

4. Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М.: ИНФРА-

М, 1997.

5. Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М.: Полиграф

ОПТ, 2004.

6. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1-2 / Сост.: Ю.М.

Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Юрайт, Международные отношения, 2007.

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

1. Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки (1918-2006 гг.) / Сост.

Ю.М. Кузьмин. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007.

РОССИЯ 

1. Хрестоматия по истории России  / Сост. А.С. Орлов и др.  М.: Проспект, 2012.

2. Хрестоматия по новейшей истории России: 1917-2004 гг.: В 2 ч.: Ч. 2: 1945-2004 гг. /

Сост. Э.М. Щагин, А.В. Лубков, А.И. Вдовин. М.: Изд-во «Дрофа», 2005.

3. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002: Хрестоматия в 4-х

т. / Сост. Т.А. Шаклеина. М.: РОССПЭН, 2002.

ДРУГОЕ 

1. Иванян Э.А. История США. Хрестоматия. М.: Изд-во «Дрофа», 2005.
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